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ПРЕДИСЛ0В1Е.

Нздаы1емъ этого б1ограФическаго очерка я хочу пе только 
выразить глубокую призаательность моему искренне уважа
емому учителю, въ лаборатор1н котораго я пм^лъ счаст1е 
заниматься Бъ начал^з и вч̂  конц* моего заграиичнаго пре- 
6HBaHia въ 1861— 1864 годахъ, но и дать нашей молодежи 
возможность нисколько ближе ознакомиться съ главными 
моментами жизни и научной деятельности Вюрца, олицетво- 
ряющаго собою, по моему мн^Ьшю, идеалъ челов'Ька.

Ы. Н. Любавинъ уже ранФе познакомилъ русскую пу
блику съ однимъ пзъ замЬчательныхъ шранцузскихъ хими- 
KOBii ж . Б. А, Дюма, въ прекрасной характеристик'^ Гоф- 
мана, за что нельзя не быть ему весьма благодарнымъ. 
Повидимому однако объ существован1и этой брошюры знаютъ 
весьма не MHorie, такъ какъ мн1) не хочется вЬрить, чтобы 
подобный издан1я не встречали бы у насъ сочупств1я.

37. ^^лекспсвъ.
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I.

Шарль-АдодьФъ Вюрцъ родился въ Страсбург^ 26 Н оя
бря 1817 года.

Отецъ его тогда былъ пасторомъ въ ВольФисгеймФ—  
деревн'Ь расположенной около Страсбурга въ плодородной 
равнин11 Эльзаса. Родители Ж анъ-Ж ака Вюрца, имФя н'Ь- 
которыя средства, всю свою заботу иолагали въ томъ, чтобы 
дать по возможности полное образоваш'е своему единствен
ному сыну. Когда онъ окончидъ въ Страсбург^ изучен1е 
богослов1я, ему предоставлена была возможность сд'Ьлать пу- 
TemecTBie по Швейцар1и и С'Ьверной Итад1и, что тогда 
составляло довольно большую редкость. Челов'Ьктз глубокаго 
ума, молчаливый, нисколько суровый, онъ строго относился 
къ жизни. Пропов'Ьди его выказыва,ли хорош ую 9рудиц1ю, 
но были быть моясетъ очень возвышенны и черезъ-чуръ 
отвлеченны для его слушателей— поселянъ.

Въ 1826 году онъ былъ сд'Ьланъ пасторомъ въ церкви 
St. P ierre— le Jeune въ Страсбург^; онъ умеръ въ этомъ 
город* въ 1845 г .,  пятидесяти трехъ лЬтъ отъ роду.

У  всЬхъ знаменитыхъ людей замечается преобладаю- 
щее вл1яше матери. А . Вюрцъ не составлялъ въ этомъ от- 
ношенш исключен1я. Е го мать С о ф 1я Крейсъ бы.иа совер
шенно иного характера, нежели ея мужъ; ровнаго располо

*) Въ p a a cT O H H iii около V j часа ®зды (къ  западу) неподалеку отъ  
вновь устроеннаго Форта Бисм арка.



жен1я духа.̂  живая, веселая, ласковая, прямая пъ суягдеи1яхъ, 
ластойчивая п точная при цыполиен1и спопхъ обязанностей, 
она много лзъ этихъ свопхъ качестпъ передала своему сыну 
АдольФу, бывшему всегда ся радостью и гордостью. Задушев- 
ныя отпошен1я мея;ду сыпомъ и матерью пепзм'Ьнялпсь до 
самаго конца жизни ея. Сначала оиа продолжала жить 
въ Страсбург’Ь вм^стФ съ своимъ братомт. Теодоромъ 
Крейсъ— проФессоромъ греческаго языка; по смерти-же его 
она переселилась иъ своему сыну ЛдольФу и bi. семью его 
вносила оркивлеи1е: постоянно счастлипая, бодрая и всЬмъ 
интересующаяся, ие смотря на глухоту, единственный ф и з и -  

ческ1й недостатокъ, явивш1йся съ позрастомъ.
Д'Ётство А. Вюрца протекло въ тпхомъ и цвЬтуд^емп! 

пасторскомъ дом'Ь въ ВольФисгейи'Ь ') .  Трудно представить 
себ'В болЬе благопр1ятныя услов1я для развит1я мальчика. 
Воспитываясь среди крестьянъ, онъ охотно принимался при 
случаФ за полепьтя работы и чрезъ это пр1обр'Ьталь вмФст’Ь 
съ хорошимъ здоровьемъ и ту привычку къ Физическимъ 
yDpaжнeнiямъ, которую онъ сохранилъ на всю жизнь, а также 
привязанность къ деревн* и любовь къ красотамъ природы.

Къ тому-же вь ВольФисгеймФ не вели отшельнической 
жизни. Соседство съ Страсбургомъ дозволяло им'Ьть частыя 
CBonienifl сь городскими жителями. По субботамъ вечеромъ 
чисто собирались два брата г-жи Вюрцъ (Теодоръ, о ко- 
торомъ упомянуто выше, и А дольфъ, — пасторъ) и некоторые 
друпе друзья, являвш1еся провести воскресный день въ па
сторскомъ дом*. Оживлеыныя и иоучительныя бесЬды этихъ 
почтенныхъ людей, постоянно занятыхъ какимъ нибудь ли- 
тературнымъ, художественнымъ, философскимъ или р0лиг1оз-

*) I lacT opcE iS  домъ (н е  окол о  церкви ) а то т ъ ,  п о стр о е н н ы й  в ъ  1775 году, 
в ъ  н а стоя щ и е  в р е и п  заноио отцкланъ и въ  немъ въ  воспоминание о б ъ  
В ю р ц *  о с т а л а с ь  лишь с т а р а я  дверь  въ  са д у  с ъ  п плусы ы ты ы и надписями п вы 
р е з а н н ы м и  бук в ам и  А .  W .  Не с о х р а н и л с я  и отоявш1й п одл *  дома гроиад-  
ныН о р ^ х ъ ,  о  к о т о р о л ъ  Вюрцъ не п е р е с т а в а л ъ  з а б о т и т ь с я ;  о н ъ  погнОъ 
вп рочеш ъ  paHlie всл11дств1е с и л ь в ы х ъ  м о р о з о в ъ  в ъ  зиму 1878 года.



нымъ вопросом'!), много сод'Ьйстионалн сначала въ В ольфи с- 

гейм^, а въ особенности затЬмъ bij Страсбург^— умствен
ному и нравственному разш тю  Вюрца. BocniiTaHie его не 
причиняло какихъ либо особеииыхъ заботъ родителямъ; от- 
ношенгя его къ брату и сестр* были всегда самыя лучш1я 
и остались такими-же; друзья д'Ьтства всегда его находили 
т'Ьм'ь-же даже и тогда, когда время и обстоятельства каза
лось очень отд'Ьляли ихъ отъ него.

Тогда это быдъ прекрасный ребенокъ, любезный, всегда 
веселый, съ открытымъ взглядомъ, блестящими глазами и 
черными кудрями; живой и проворный, онъ всегда приб'Ьгалъ, 
припрыгивая на пстр'Ьчу гостямъ.

TaKTi начавшаяся жизнь безъ больпшх'ь изм'Ьпен1й про- 
доотялась и В7э малеиькомъ пасторскомъ домик'Ь на площади 
St. Pierre-le-Jeune, въ Страсбург*.

Въ 1еол*  1826 г. Вюрцъ поступил!) въ протестантскую 
гимназ1ю. Это среднее учебное ааведен1е, основанное Жаномъ 
Стурмомъ въ эпоху реФормац1и, оставалось независнмымъ 
и при Дюдовик* XIV  и ооздн'Ье; оно делалось чисто Фран- 
цузскимъ по M'bpt того, какъ Страсбургское населен1е стано
вилось и по языку Фраицузскимъ, каковымъ въ душ1з оно 
было уже давно ') . Германск1я власти не преминули тотчасъ- 
же наложить тяжелую руку на это заведен1е и сделать его 
оруд1емъ германизма.

Въ занят1яхъ Вюрца не было ничего блестящаго. Это 
былъ учеыикъ, прилежно учившейся всему и не выдававш1Йся 
ни въ одной спец1альности. Поэтому и не удивительно, что 
отецъ его не разъ предсказывадъ, что изъ пего не выйдетъ 
ничего особеннаго.

Въ то время существовалъ для учениковъ различныхъ 
влассовъ публичный курсъ ботаники съ экскурс1ями въ окре-

По дорог* въ Bojbuiicreiijn» теперь занЬчается не одинъ домъ 
■съ мразюрнымн досками, съ надписями ctriste souvenir» и съ обозначен!- 
•еыъ, что онъ BCJliACTBie бомбардировки возобновленъ тогда-то.



стностяхъ Страсбурга. Въ 1828 г. Вюрцъ слушалъ эти лекщи 
II оп'Ь - то безъ сомн'Ьн1я много содействовали развит1ю у 
него наблюдательной способности и любви къ естествепиьшъ. 
паукам7>, которая у него и осталась навсегда. Даже уже 
внолн-Ь предавшись химическим'ь изсл'Ьдован1ямъ, онъ инте
ресовался чтен1емъ н'Ьсколько туианныхъ сочинетй натура- 
листа-ФилосоФа Окена.

Какъ мы видимъ, въ то время въ школ!! не было не
достатка въ томъ pa3H006pa3iH иредметовъ, кото-рое иные 
считаютъ теперь излишнимъ, забывая, что въ первой 
молодости иадо предоставить челов'Ьку возможность для все' 
сторонняго развит1я и что не одинъ умъ заглохъ всл‘Ьдств1е 
того, что нередъ нимъ растилалась лишь узкая, ему не под- 
ходягцая дорога.

Умъ Вюрца, не смотря на превосходное спещально© 
развит1е, которое онъ получилъ позднее, какъ былъ съ са- 
ыаго начала, такъ и остался зам'Ьчательио воспр1имчивымъ- 
ко всему: наука и литература, красоты искусствъ и природы—  
все привлекало его и доставляло ему высокое наслажден1е.

Семейная жизнь дополняла д*ло школы. Если дома и 
было нисколько скучновато, благодаря характеру и скромному 
положен1ю отца, за то у д'Ьда по матери, пастора Крейсъ. 
д^ти Ж . Вюрда постоянно находили здоровыя развлечен1я и 
общество. Одииъ изъ сыновей этого почтен наго и добр'Ьйшаго 
д'Ьда, Теодоръ, по смерти своего зятя сделался для своихъ 
племяяниковъ вторымъ отцомъ. Онъ неутомимо сл'Ьдилъ за 
ихъ занят1ями и за свои заботы былъ вполн'Ь вознагражденъ 
ихъ привязанностью и ихъ усп'Ьхами.

Каникулы обыкновенно проводились въ HMiiHiH двою
родной бабушки (Ban de la Roche, въ Rothau). Тамъ большое 
обш;ество вело веселую и вм'ЬстФ съ г ё м ъ  патр1архальную 
жизнь. Прогулки по горамъ и по окрестнымъ столь живо- 
писнымъ лЪсамъ служили привлекательными и здоровыми 
развлечен1ями; осмотры заводовъ, бумагопрядилень, ткацкихь 
и красильныхъ Фнбрикъ, тогда лишь возникавшихъ, рудни-



ковъ II шел'Ьзод'Ьлательпыхъ заводовъ, предстанляли случай 
д'Ьдать весьма иитересныя наблюден1я, Объ этомъ времени 
Вюрцъ сохранилъ самыя пр1ятныя Боспоминан1я.

А. Вюрцъ окончилъ гимцаз1ю въ 1834 г. и получилъ 
зван1е баккалавра ёб leltres. Казалось, что и онъ долженъ былъ 
бы поступить, подобно многим-ь свопмъ товарищам!» пъ про- 
тестаигскую cewmrapiio, подготовительную шиолу къ заыят!- 
ям'ь богослов1емъ. Таково, очевидно, и было нгедагпе отца. 
Но Вюрца привлекала уже научная деятельность. Въ этомъ 
призваы1и онъ сошелся съ другомь и товарищемъ своимъ, 
Эмилемъ Коппомъ, также сыномъ пастора, сделавшимся въ 
посл'&дств1и знаменитымъ химикомъ и бывшиыъ ироФвссоромъ 
сначала въ Страсбурге, а затЬмъ въ Цюрих®, где онъ 
преимущественно занимался прикладной хим1ей; онъ былъ 
также сотрудникомъ своего друга по редактирован1ю «Хими- 
ческаго словаря.»

Вюрцъ уже съ некотораго времени въ прачешной, на
ходившейся при пасторскомъ доме (какъ и при всякомъ 
хорошемъ эльзасскомъ доме), занимался проделыван1емъ опы- 
товъ -по Физике и хим1и, которые онъ виделъ у своихъ 
проФессоровъ. Мать снисходительно смотрела на эти заият1я 
своего любимца, отецъ-?ке очень косился на нихъ, такъ какъ 
сан стоили много времени и денегъ. Случалось, что по его 
приказан1ю ключарь разрушалъ иногда небольцця печи, ко
торый умудрялся устраивать изъ кирпича будущ1й химикъ.

Страсть все более и более усиливаласъ и сознавъ это, 
Вюрцъ объявилъ, что онъ памеренъ посвятить себя хим1и. 
Тогда ключарь, близк1й человекъ въ доме, не видевш1й 
ничего выше призван1я пастора, воскликнулъ: «уже давно 
•отецъ и я говоримъ, что изъ всей этой кухни не выйдетъ 
«ичего хорошаго.»

Вюрцъ-отецъ разделялъ мнен1е своего подчиненнаго о 
хим1и. И понятно, что отецъ семейства съ боязнью отно
сился кь столь новой и столь мало определенной карьере. 
Оиъ возсталъ противъ проэкта сына и потребовалъ, чтобы



опъ занимался если уже не богослов1емъ, то медициной. 
Это была уже опред'Ьленная npooeccin; можно было также 
разсчптывать, что при этомъ А дольфъ иайдетъ поддержку и 
руководстБО у очень любимаго въ Страобург^Ь практическаго 
врача Шпсйтера, родственника и друга зятя.

Изучен1е медищшы представляло то преимущество для 
Вюрца, что давало возможность продолжать свои любимып 
заият1я; къ тому ?ке онъ додженъ былъ посещать лекц1и 
xiiMiii и лаборатор1н была для него открыта.

Скоро онъ сд'Ьлался по конкурсу помощникомъ препа- 
ратёра (1835 г.), а зат'Ьмъ и препаратёромъ хим1и, ®ар- 
мащи и ФИЗИКИ. Въ 1839 году, по новому конкурсу, при ко- 
торомъ онъ защищалъ диссертад1ю иглшическая исторгя 
оюелчгс въ здоровомъ и патологгтескомъ состоянш*, онъ по- 
.лучилъ зван1е завЬдующаго химическими работами. Обязан
ность эту онъ и выполнялъ до своего отъ'Ьзда изъ Страс
бурга подъ руководствомъ проФ. Кольо, которому ВПОСЛ'ЬД- 
ств1и онъ им'Ёлъ счастье отплатить гостепр1имствомъ въ 
своей лаборатории, когда этотъ почтенный ученый прину- 
жденъ былъ покинуть Эльзасъ.

Такъ опъ сд’Ьлалъ первые шаги въ хпм1и, продолжав 
свои ,медицинск1я занят1я и регулярно держа экзамены, при 
чемъ семья узнавала лишь о результатахъ. Чтобы не подвер
гать свою мать волнешю, сопряженному съ ожидан1емъ, онъ, 
идя на экзаменъ, подъ мышкой уносилъ узелокъ съ необхо- 
димымъ чернымъ платьемъ и нереод'Ьвался лишь вдали отъ- 
ыатеринскихъ глазъ.

Серьезныя занят1я и усиленный трудъ не мешали ему 
быть постоянно веселымъ и вносить въ домашн1я увеселен!» 
то оживлен1е, которое д'Ьлало очаровательнымъ его личность. 
Онъ им'Ьлъ хорош 1Й голосъ и охотно пЪлъ при случа'Ь, а; 
въ таковыхъ недостатка не было въ столь музыкальномъ 
город'Л, какъ Страсбургъ.

По возвращен1и изъ Герман1и въ 1845 г. онъ црини- 
малъ даже участ1е въ пpeдcтaвлeнiи любителями восхити



тельной эльзасской комед1и Арыольда: «PfiugsLmontag,» По;?- 
дп'Ье въ Париж'1) опъ постоянно бывалъ на коицертахч. въ 
консерваторгп и часто на нонцертахъ «La Ti-ompette», ори
гинальной Быдумк* Лемуана ’ ). Нер'Ьдко и у него въ са- 
■lOH'Jfe собирались нЬкоторыя друзья-любители музыки.

Степень доктора медицины онъ получилъ 13 Августа 
1843. года DO защит'Ь диссертац1и; </~г1зсл1ьдованк альбумина 
и фг1бргта>  ̂ за которую ему иазиачена была почетная ме
даль отъ Факультета. Тогда родные его предоставили ему 
возможность отправиться на годъ въ Гиссенъ, гд’Ь Либихъ 
открылъ тогда первую лаборатор1ю для грактическ1й занят1й. 
Тутъ онъ близко сошелся съ А. В. ГоФманномъ, прекрасныя 
работы котораго много разъ соприкасались съ его собствен
ными, но научное соперничество не нарушало ихъ дружбы; 
съ А . Штрекеромъ знаменитымъ ученымъ, котораго 
смерть похитила чрезвычайно рано, съ Г. Коппомъ, авто- 
ромъ знаменитой «Исторш Хим1и> и теперешнимъ проФессо- 
ромъ Физико-хим1и въ Гейдельберг^.

Либихъ очень хорошо принялъ Вюрца и даже поручилъ 
ему перевести на Французск1й языкъ н^которня изъ его ста
тей. Эти то переводы, посланные въ Парижъ для напеча- 
тан1я въ Annales de Chimie et de Physique, и подготовили 
ему н1зкоторыя знакомства въ посл'Ьдствш, и между ними 
важн'Ьйшее— это съ Дюма.

Знаменнтаго матетематика.
’ ) Ш трекеръ Р0ДН.1СЯ 21 Октября 1822 года въ Дармштадт£. У ч е н и к ъ  

Либиха, затЬиъ частный аосистентъ его, а въ посльдств!!! одинъ пзъ бди- 
жайшпхъ его друзей; былъ цроФессоромъ сначала въ Хркст1ан1и, потокъ 
въ Тюбинген* II наконецъ въ Вюрцбург*, гд'В онъ н уыеръ въ 1871 г. 7 
Нонбрн. Вго изслидоиан1я кадъ веществами краснльныхъ пороотовъ, желчи, 
нпдъ а.тизаринолъ, молочной кислотой, металлоорганическими и авосоедпне- 
111Яаи, произиаднымн мочевой кислоты и близкими къ нимъ соеди,нен1ями, 
ыогутъ по справедливости считаться классическими Громкой извЬстности 
Ш трекера не мало содействовали его учебникъ хим1и, составлявш1й пере
работку учебника Реньо, вы держаЕш 1й весьма много издан1й и масса уче- 

иковъ, вышедшкхъ изъ его лаборатории.



Въ даборатор1и Либиха Нюрцъ и началъ свое изслфдо- 
ван1е надъ ФосФорноватистой кислотой.

Изъ Гиссена Вюрдъ про'Ьхалъ до В'Ьны и аа.т'Ьмъ по 
1!озвращен1и въ Страсбургъ онъ р'Ьшилъ переселиться въ 
Паринсъ, куда и прибыл7> въ конц* Мая 1844 года. Онъ 
нашелъ наилучппй ир1емъ у свФтилъ науки, къ которымъ 
оиъ явился съ рекоиендащей Либиха и, что еще лучше, сво- 
ихъ уже зам'Ьчатсльныхъ работъ.

Онъ былъ прииятъ въ лаборатор1ю Вадара въ Facult6 
ties sciences, но пробылъ въ ней лишь короткое время.

Работалъ онъ тамъ однако съ такимъ рвен1емъ, что 
однажды, запоздавъ бoлtэe обыкновеннаго, онъ нашелъ ма- 
леиыай дворикъ Сорбоны закрытымъ. Какъ онъ ни трудился 
звать, никто не откликался. Мало расположенный ночевать 
между этими древними стенами, онъ, не видя другаго исхода, 
ста.1ъ собирать камешки и кидать въ окна перваго этажа. 
Этотъ пр1еыъ им'1злъ полный усп'Ьхъ. Открывается окно и 
высовывается убЪлепная сединами голова Кузена; узнавъ въ 
чемъ Д'Ьло, оиъ выпуетилъ пл'Ьнника на свободу.

Вскор-Ь Вюрцъ перегаелъ въ частную лабо^йтЪр1ю'/- 
устроенную Дюма въ Rue Cuvier, для молодыхъ ученыхъ. 
rinpia и Стасъ только что оставили эту лаборатор1ю и отпра
вились первый въ Итaлiю, а llocл’bднiй въВельг1ю. Но въ ней 
Вюрцъ засталъ еще Кагура', Мельсенса, Лэви,Ле-Влана, Буи. 
Такими учениками Дюма справедливо можно было гордиться.

Въ 1845 г. Вюрцъ былъ иазначенъ препаратёромъ 
Дюма въ Ecole de Mddecine. Тогда же Дюма порекомендо- 
валъ ему ученика, сдгЬлавшагося въ nocrbACTBin однимъ изъ 
предонн'Ьйшихъ его друзей, Е. Каванту (теперь членъ Ме
дицинской AKaAeMin) и не перестававшаго заниматься въ 
лaбopaтopiи своего бывшаго профессора до самаго послЬдияго 
дня. Отецъ Каванту, знаменитый авторъ открытая хинина, 
скоро оц'Ьнилъ по достоинству молодаго химика; онъ часто 
прииималъ его у себя съ искрениимъ радупйемъ и въ раз- 
личныхъ случаяхъ оказывалъ ему поддержку своимъ влiянieмъ.



Съ 1845 по 1850 г. Ьюрцъ зав'Лдывалъ химичесппмп; 
работами втораго и третьяго года цъ Ecole centrale des 
arts et manufactures.

Оыъ былъ претеидентомъ на м'Ьсто консерватора химп- 
ческихъ коллекц1й въ Ecole Pol у technique, но администра
тивный сов'Ьтъ предпочеяъ ему Сентъ-Эвра ^).

Въ 1847 г. Вюрцъ явился на копкурсъ, объявленный ня 
зван!е временнаго профессора (agrege) хим1и медицинскаго 
Факультета^ блистательно выдер?кавъ испытан1е, онъ и по- 
лучилъ искомое зван1е. При этомъ лекщя его: «о продуктахь 
сухой перегонкиь произвела очень сильное впечатл'Ьи1е ыа 
слушателей.

Въ качеств* временнаго профессора ему и поручено 
было въ 1849 году читать лекцш органической хим1и вместо 
Дюма, отвлекаемаго отъ проФессуры политическими и адми
нистративными занят1ями.

Вюрцъ работилъ тогда въ темной и неудобной лабора- 
T o p in  въ Ecole pratique медицинскаго Факультета, на чердак-Ь 
/юпюичреыскаго музея. Когда онъ получил ь это noM'bmieHie, 
то оно находилось въ такомъ cocтoянiи, что первымъ д'Ь- 
домъ онъ съ своимъ препаратёромъ Ригу (Rigout) отправи
лись за краской и кистями и зат'1змъ принялись сами рас
крашивать закопченныя и запылеппыя стЪны. Онъ всегда 
дюбплъ ие только точность и старан1е въ pa6oTlj, но и н'Ь- 
которое изяш,ество, которое впрочемъ сдерживалось въ весьма 
узкихъ пред'Ьлахъ незначительностью бюджета; и ему было 
бы удобнее работать въ светлой, веселой, хорошо содержи
мой лаборатор1и, каковыми должны быть эти пом'Ьщен1я. 
гдЬ ученый проводитъ большую часть своей жизни и не 
р'Ьдко портитъ свое здоровье.

*) Научная деятельность Сентъ-Эвра осталась почти безъ всикаго 
■слида. Ияъ получонъ метиловып эФиръ лимпнной кислоты. Его кокцнновая 
кислота (изъ кокосоваго масла) н продуктъ, полученный при_д'Ьйств1и хлора 
ка кал:!1ную соль Сонзойпой кислоты оказались ciiIschiiii.



Можно догадыпаться, па сколько хорошо было устрой
ство его лаборатор1и, если припомнить, въ какихъ услов1яхъ 
находились тогда и лучш1я изъ лаборатор1й. Сл'Ьдующ1й Фактъ 
даетъ объ этомъ очень хорошее понят1е. Однажды одинъ изъ 
паибол'Ье илизкпхъ друзей Вюрца, его землякъ Гимли, встр’Ь- 
чаетъ его противъ обыкновсп1я спокойно прогулнва[Ощагося 
взадъ и иперед1> на площади Ecole de Medecine. BarhcTt съ 
т'Ьмъ онъ им1злъ озабоченный видъ. На вопросъ, что онъ 
тутъ д'Ьлаетъ, Вюрцъ огв11чалъ: у меня въ ходу опытъ и есть 
много шансовъ, что аппаратъ разорветъ, вотъ я и ушелъ, 
замкнувъ лаборатор1ю; скоро я пойду посмотреть, что талп. 
д'Ьлаетон, Аппаратъ оказалось хорошо выдерзкалъ, но пред
усмотрительность молодаго химика, который меягду т^.мъ 
вообще не гр'Ьшилъ избыткомъ осторожности, иоказываетъ, 
что у него не было никакихъ приспособлен1й, обычныхъ въ 
настоящее время для устранеп1я опасности отъ взрыва.

Сос'Ьдомъ его въ Ecole pratique былъ Фавръ, начинав- 
ш1й тогда свои важный териохимяческ1я HSCfl-hflOBaHia и по
тому изъ смежной комнаты до него доносились ностукиван1я 
въ калориметръ, производимыя для преодол'Ь(пя инерщи при
бора. Иногда въ лйборатор1ю Вюрца заходилъ Никлесъ для 
производства н'Ькоторыхъ опытовъ и всегда встр'Ьчалъ ра
душный пр1емъ.

Желая им-Ьть нисколько больш1я удобства для работы, 
Вюрцъ въ 1850 г. вм'Ьст'Ь съ двумя молодыми химиками 
ДольФусомъ и Вердёйлемъ (только что возвратившимися изъ 
Гиссена, гд* они начади заниматься подъ руководствомъ 
Либиха) открылъ лаборатор1ю въ rue Garanci^re; въ ней 
предполагалось продолжать свои собственныя изсл'Ьдован1я 
и принимать н'Ьсколькихъ учениковъ. Дольфусъ доставилъ не- 
обходимыя средства^ Вердейль— живой умъ и предпр1имчивый 
Духъ, недостаточно умеряемый благоразум1емъ; Вюрцъ— свои 
знан1я и BaiflBie, которое онъ начииалъ имЪть, благодаря 
преподаван1ю на медицинскомъ Факультет'^. Вюрцъ и былъ



лъ действительности учеиымъ директоромъ предпр1ят1л и 
можно сказать, что здФсь получила начало его лаборатор1я, 
въ которой зародилось столько прекрасныхъ работъ ,и  обра
зовалось столько французсЕихъ и иностранныхъ ученыхъ. 
Въ лаборатор1и въ rue Garanciere ыы находимъ: Марсэ, пз- 
в^етнаго своими работами но б1ологнческой хиы1и; Рислера, 
который уже тогда занимался приложс1пями хим1и к'ь земле- 
Д'Ьл1ю и который въ настоящее время состоитъ директоромъ 
нацюняльнаго агроыомическаго института; Ш ёреръ-Кестнера, 
сенатора, столько-же изв’Ьстнаго ученаго, какъ и промышлен- 
ыаго деятеля; А. Перро, бывшаго позднее препаратёромъ^ 
Вюрца на медицинскомъ ФакультегЬ; и многихъ другихъ,. 
меи4е изв'Ьстиыхъ.

Хотя это предпр1ят1е трехъ химиковъ и отвечало су
щественной потребности, ему ие посчастливилось. Домъ, въ 
которомъ они помещались и въ которомъ Робеыъ устроилъ 
также гистологичесь'ую лабораторгю, былъ проданъ типографу 
Плону, Пришлось очистить пом4щен1е и продать дорого- 
стоившую обстановку.

Около этого времени Вюрцъ сблизился со мно
гими научными и литературными дЪятелями. Большинство 
ихъ было членами общества— Societe philoraatique,— которое- 
называли тогда преддвер1емъ Института. Условлено было послЬ- 
обЪда собираться въ кафе Прокопъ и затЬмъ отправляться 
въ общество, зас1здан1я котораги происходили неподалеку 
въ rue d ’Anjou-Dauphine.

.Случалось иногда, если бесЪда. была особенно интересна, 
она затягивалась такъ, что забывались и зас'Ьдан1я; наука, 
при этомъ ничего не теряла, такъ какъ собеседниками были:. 
Вюрцъ, Фуко, Верде, Врегетъ, Гимли, Реньо (RegnauldJ, 
Робенъ и Серро,

БсЬмъ хорош о известное каФе это закрылось лишь года два тол у
нааадъ.



Когда въ 1850 году быль устроенъ въ Версал'Г! агро- 
'иомическ1Й инстптутъ,— Вюрцъ былъ назначенъ ьъ немъ 
проФессоромъ xHMin; зав'Ьдующимъ химическими работами у 
него былъ его компаиьонъ Вердёйль, а препаратёромъ Ришъ, 
теперь проФессоръ въ Ecole superieure de pharraacie. Но не 
долго пришлось ему читать тутъ лекц1и, такъ какъ ипсти- 
тутъ этотъ былъ уничтожеиъ принцем'ь-прсэидентомъ, не лю- 
бипшпмъ создан1й республиканскаго праиительства. Июрцъ 
потерплъ это м'Ьсто какъ разъ, когда опъ женился. Землед'Ь- 
л1ю же пришлось прождать ровно 25 л'Ьтъ возстановлен1я 
этого столь иеобходииаго для его развит1я высшаго учсбнаго 
учрежден1я.

Вюрцъ ECKopi былъ вполы'Ь удовлетворенъ, сделавшись 
проФессоромъ въ Ecole de Medecine (1853 г.). Дюма оста- 
вилъ кафедру; ОрФила, занимавш1й кафедру неорганической 
хим1к и токсиколопи, умеръ; o61j каФедры слиты были въ одну, 
которая и предоставлена Вюрцу. Выло не легко профоссор- 
■ствовать посл'Ь двухъ таких7> талаитливыхъ и такихъ из- 
вЪстныхъ предшественникивъ, но все таки по силамъ 
Вюрцу, Въ продолжен1е 30 лйтъ слушатели переполняли 
аудитор1ю, увлекаемые ясностью и красыор'Ьч1емъ профессора, 
который п]1Н чтеиш предмета, часто считаемаго за побочный, 
тогда какъ въ действительности оиъ долженствовалъ бы 
■быть основнымъ, не боялся излагать наиболее высок1я иа- 
учныя истины, умея сделать ихъ доступными для всЬхъ и 
привлекате-ньными даже для тФхъ, которые спешили оста
вить теор1ю для практики.

Надо было его видеть въ аудитор1и, когда оиъ боль
шими шагами переходя отъ стола, на которомъ приго
товляемы были опыты, кт> черной доскЬ, /киво и красноре
чиво излагалъ о химическихъ соединен1яхъ съ такимъ 
9нтуз1азмом'ь, как1 . если-бы дело шло о спасен1и государ
ства; удивлялъ пезнавших11 его, которые въ первое время 
смущались этимъ иеобычайпымъ оживлен1емъ на лекц1и, по 
являлись на следующая уже увлеченными и восхищенными;



сбивалъ иногда своихъ препаратёровъ нео?киданностью из- 
ложеи1я или жеста, хотя вс'Ь его лекц1и были приготовлены' 
заранее. Это пе былъ ученый, излагающ1й лишь результаты 
своихъ кропотливыхъ иочныхъ занят1й, н'Ьтъ, это былъ- 
учеиый, сообщающ1й своимъ слушателямъ науку, которую 
онъ, такъ сказать, самъ пережилъ, част!ю самъ создалъ и 
которая преобразовалась на его глазахъ и его трудами. 
Чувствовалась жаркая борьба не съ его научными против
никами— никогда и сл'йдовъ этого не было,— а съ вев'Вже- 
ством'ь и мракомъ.

Но не одну только аудитор1Ю Вюрцъ долженъ былъ 
получить въ медицинскомъ Факультет*, а и все то, что необ
ходимо для со0дан1я настоящей школы. Оиъ получилъ пом'Ь- 
ш;ен1е, которое, увеличенное и устроенное его заботами въ 
продолжен1и ыногихъ л'Ьтъ, удовлетворяло его деятельности и 
тФхъ молодыхъ ученыхъ, которыхъ онъ ум'Ьлъ группировать 
около себя.

Главная рабочая комната была перед’Ьлана изъ неболь
шой аудитор1и медициискаго Факультета. Она была очень 
высока, со сводами, сп'Ьтла и могла вместить до 12 чело- 
в’Ькъ занимающихся, не считая профессора, mIicto котораго, 
расположенное около одного изъ болыпихъ оконъ, было не 
шире другихъ. В*сами, расположенными на столик* въ со
седней аудитор1и, нельзя было пользоваться во время чтен1я 
лекд1й. Нисколько другихъ помнатъ предназначено было для 
работъ съ сложными приборами, для сожиган1я и т. п. Весьма 
важную роль пгралъ также небольшой дворикъ, не только 
для операщй, сопровождающихся выд'Ьлен1емъ вредныхъ га- 
зовъ или паровъ, ио и для работъ съ запаянными трубками. 
Все приспособлен1е для послФднихъ заключалось въ томъ, 
что въ углу на печкахъ ставились котлы съ масломъ, пъ. 
которыхъ и нагревались запаянныя трубки. Когда одну изъ 
трубокъ разрывало, котелъ обыкновенно не выдерживалъ, 
масло загоралось, погпбали и друпя трубки; поэтому нахо
диться на дворике пногда было не безопасно и даже жители.



■сос'Ьдцихъ домовъ иср'Ьдко являлись съ жалобами на черезъ 
чуръ частую пальбу.

Не большое число м'Ьстъ въ лабора'гор1и были постоянно 
заняты. Kaidfl то чары непреодолимо удерлгивали въ пей 
занимающихся. Одинъ ученый (ОппенгеЙмт>), явивш1йся въ 
Пари!къ чтобы поработать 6 м-Ьсяцевъ въ лаборатор1и Вюрца, 
оставилъ ее лишь по прошеств1п 6 л1)тъ и то не безъ п*- 
лотораго насил1я надъ собой.

И действительно, прелестно было работать въ такихъ 
услоо1яхъ, ежедневно иаходиться совм'Ьстно съ проФессоромъ 
наибол'Ье доступпымъ, наибол'Ье живымъ и наибодЬе дЬятель- 
нымъ. Лишь только онъ являлся въ лаборатор1ю, каждый 
сн'Ьшилъ разсказать ему о своихъ изсл'Ьдован1яхъ, сов'Ьто- 
лался съ  нимъ о встр’Ьченныхъ теоретическихъ или практи- 
ческихъ затрудпен1яхъ, ПроФвссоръ, ведя свой опытъ, отв*- 
чалъ на вопросы и каждому высказывалъ свое мн'1>н1е. Не 
р1;дко. если д-бло касалось сложнаго случая, переходили къ 
черной доск'Ь, что очень люби.1ъ Вюрцъ и тутъ выслушавъ 
вопросы и зам'Ьчаи1я, онъ устранялъ затруднен1я и щедрою 
рукою проливалъ св'Ьтъ. Это были оживленныя бесЬды. 
Ка'.кдый могъ думать, что и онъ вносилъ что нибудь, въ 
действительности же обогаш,ался идеями и принимался за 
работу съ новой энерпей и съ большимъ увлечен1емъ наукой.

Иногда проФессоръ являлся озабоченнымъ. Не отв-Ьчадъ 
на поклоны, не отв^чаль на вопросы. Видно было, что онъ 
говорить самъ съ собою; эта внутренняя беседа сопровожда
лась жестами, которые впрочемъ онъ им^лъ обыкновен1е 
делать и ходя по улице. Тогда занимающ1еся продолжали 
■каждый вести свою работу. Но вотъ, по npomecTiiin н'Ько- 
тораго времени, Вюрцъ какъ бы просыпался, и отвечалъ на 
вопросы, которые уже почти и позабыли пхъ задававш1е и 
снова какъ всегда становился доступнымъ для вс'Ьхъ.

Если онъ не отпечалъ сразу, то это потому, что онъ 
■былъ вполне поглош,еиъ решен1емъ какого-либо вопроса. 
Онъ действительно обладалъ драгоценной способностью от-



liJECKiiTiicn отъ скружающаго шума п работать при какихъ 
бы то ни было усдов1яхъ. Этимъ и объясняется, что оиъ 
могъ удовлетвориться общей залоЙ для своихъ изсл1}дован1Г1, 
часто весьма тоикихъ и что ему удалось, при многочислеы- 
ныхъ зянят1яхъ, произнести такую массу работъ. Онъ ум'Ьлъ 
утилизировать такъ называемый потеряииыя минуты, состав- 
лающ1я столь значительную часть нашего оуществован1я; 
так'ь, во время экзаменовъ, г?огда друг1е экзаменаторы зада
вали вопросы, онъ держалъ корректуру или писалъ письма; 
иногда видали его ироходящимъ по двору въ красиомъ од'1з- 
ян1и, направляЕощимся въ лаборатор1ю, чтобы прнсмотрВть 
за какими либо опытами или с'Ьсть за паяльный столъ, ко- 
торымъ онъ умФлъ очень хорошо пользоваться, свид'Ьтель- 
ствомъ чему служатъ различные придуманные имъ приборы, 
первыя модели которыхъ вышли изъ его собственныхъ рукъ.

Онъ съ необыкновенной легкостью переходилъ отъ одного 
занят1я къ другому: и тутъ у него не было никакой потери 
времени. Ему неизв1>стна была эта mise еп train, на кото
рую тратится столько времени у людей, не такъ легко рабо- 
тающихъ. Онъ казалось отдыхалъ отъ одной работы за 
другой.

Вся эта научная деятельность Вюрца не очень обреме
няла бюджетъ Министерства Народааго Просв1Ьгцеп1я. На 
расходы по лаборатор1и онъ им'Ьлъ лишь скромную сумму, 
назначенную ему для опытовъ на лекц1яхъ. А  между т'Ьмъ 
надо было не только покупать приборы и матерьялы (лабо- 
ратор1я была отведена ему почти съ голыми сгЬнами), надо 
было позаботиться о ея меблировк4, провести газъ, который 
только что начиналъ тогда употребляться для нагр'Ьван1я 
приборовъ. Все это и было сд’Ьлано мало по малу на плату, 
вносимую заппмающимися. Попытка добиться болЬе значи- 
тельнаго казеннаго пособ1я не имЬла никакого ycnljxa. И 
когда онъ указывалъ на услуги, оказанные лаборатор1ей, 
одинъ изъ знаменитыхъ ученыхъ, им'Ьвш1й тогда преобла
дающее значен1е, отв4тилъ ему, что все что можно сд'Ьлать,



это закрыть глаза на д'Ьлаемып при этоыъ неправильности. 
Только гораздо позди'Ье, когда Вюрцъ былъ назиаченъ дека- 
номъ медицинскаго Факультета, ему удалось получить н'Ьсколько- 
больш1й кредптъ и сначала одного, а загЬмъ двухъ препа- 
ратёровъ въ помощники для своихъ работъ.

Въ 1877 г. всл’6дств1е перестройки медицинскаго Факуль
тета, лабораторгя переведена была во временное noMlin^enie 
въ старомъ дом'Ь на углу rue des Ecoles и rue Hautefeuille..

По случаю открытая новаго поы'Ьщеи1я, занимающ1еся 
въ лаборатор1и устроили Внорцу банкетъ, на которомъ при
сутствовали и некоторые приглашенные, въ томъ числ'ё  Дю- 
Мениль, тогдашн1й директоръ вы сш аго образования. Тутъ, съ. 
чувствомъ вспоминая о старой лаборатор1и, высказывали 
пожелан1я, чтобы и изъ новой вышло столько-же прекрас- 
ныхъ открытШ и столъко-;ке знаменитыхъ ученыхъ.

Въ виду бодрости и д'Ьятельности Вюрца, все еще юнаго 
и плодотворнаго ума его, едва ли могли казаться см1злыми. 
таковыя пожелан1и.

Казалось, открывался новый першдъ работъ съ боль
шими средствами. У вы , ему суждено было быть весьма 
краткимъ.

Новая лаборатор1я, бол'Ье обширная чЬмъ прежняя, была 
во вс'Ьхъ отношен1яхъ лучше организована и состояла изъ 
многихъ комнатъ, что и позволяло лучше распред'йлить ра
боты. У  Вюрца была отд1зльная комната; рядомъ съ ней 
была комната Кольо, который продолжалъ работать такъ. 
неутомимо, что могъ служить хорошимъ прим15ромъ для мно
гихъ молодыхъ людей.

Тутъ Вюрцемъ и были сделаны его посл*дн1я работы . 
Онъ былъ окруженъ еще большимъ числомъ занимающихся; 
и небольшой группой лицъ, которыя не могли съ нимъ раз- 
статься.

ВесЬды передъ черной доской зд'Ьсь преобразовались въ- 
tConf6rences,> которыя обыкновенно д'Ьлались по субботамъ- 
послФ полудня или самимъ Вюрцомъ, или кЪмъ либо изъ



занимающихся, или наконецъ нЬмъ либо изъ ученыхъ, по- 
стороынихъ лаборйтор1и. Н а иихъ излагали рядъ личныхъ 
изсл'1здован1Й, или чаще всего сообщали современное доло- 
гкен1е науки въ той или другой ея части.

Тутъ Рауль Пикте разсказывадъ о своихъ прекраеныхъ 
опытах'ь надт. сжи;кен1емъ газовъ; Розенштиль излагалъ свои 
изсл’£дован1я относительно xeopiu красокъ; Саде, при бол'Ье 
значительномъ, чЬмъ обыкновенно, числ1Ь слушателей, по- 
казывалъ интересные и блистательные приборы К рувса; 
Гримо резюмировалъ свого работу надъ морфиномъ; Геннин- 
геръ сообщ алъ истор1ю прекраеныхъ изслЬдован1й Байера 
иадъ синтезомъ индиго; Ле-Вель развивалъ свою  теор1ю о т 
носительно тЬлъ, обладающихъ вращательной способностью .

Это было дополнительное преподаваше, совершенно 
уместное въ лаборатор1и для изсл'Ьдован1й ’ ).

Въ 1866 г. посд'Ь деканства РеЙера и Тардьё, омра- 
ченныхъ политическими волыен1ими, Вюрцъ принялъ на себя 
трудную обязанность быть передъ пылкою молодежью пред- 
ставителемъ власти, къ которой она относилась вразкдебно, и 
предъ а.дмииистрац1еЙ защитиикомъ интересовъ и правъ 
проФессоровъ и студентовъ. Вполя'Ь засдуигеимап популяр
ность, которой онъ пользовался, делала для него это пред- 
npiaTie бол'Ье легкимъ, нв1кели для кого либо другого. Пря
мота, независимость и мужество, которыя онъ выказалъ, 
позволили ему благополучно пережить пер1одъ волнен1й и 
сохранить деканство до болЬе спокойнаго времени.

Если онъ согласился пожертвовать административнымъ 
занят1ямъ часть своего дорогого времени, то это въ падежд'Ь 
сод'Ьйствовать своимъ вл1ян1емъ, которое давало ему поло- 
Hfenie декаиа, развит1ю научнаго образования въ ФакультегЬ.

*) Въ н а с т о я щ е е  в р е м я  т а к 1 я c o n f e r e n c e s  с ъ  у с п Ь х о и ъ  п р о п с х о д я т ъ  
Бъ л а б о р а т о р и и  Ф р п ц е л я ,— я в .1 Я ю щ а г о с н  н а о т о я щ и м ъ  ц р о д о л и а т е л е м ъ  к1!ла 
В ю р ц а .



Ему д'Ьйствительно н удалось преобрнзовать его п поставить на 
новую ногу практичес1йя занят1я, b7j особенности хпмпчесгпя, 
которын существовали л и ть  на бумагЬ; оитз добился устрой
ства лаборатор 1п б1ологпчесгюй хим1и для одного изъ своихъ 
учеииковъ, Готье, и лаборатор1и для проФессоровъ госппталь- 
пыхъ клиникъ.

Онъ прииималъ Д'Ьятельное участ1е при возведелпи но- 
вых'ь п остр оск ъ  Факультета п E cole  pratique.

По поводу проэктовъ этихъ  построекъ, а равно новыхъ 
Факультетовъ въ JlioH’fe, Вордо, Лилл'Ь и перемещ ен!» въ 
Нанси бы вш аго Страсбургскаго Ф акультета. Вюрцъ въ два 
различиыхъ npieJia въ 1868 и 1878 году пос'Ьтилъ главн'Ьй- 
mie repMaucide и австр 1йск1е университетск1е центры; с о 
бранный богатый матерьялъ послужплгъ ему для состаплеи1я 
двухъ обширныхъ отчетовт) объ иаострапныхъ лаборатор1яхъ 
XHMiiT, ФИз1олог1и, а иатом1и и патологической анато»пи. Пер
вый отчетъ начинается съ письма къ Дюрюи, тогдашнему 
Министру Народна,го ripocBlfem(,enifl “) , наибольшая заслуга 
котораго состоитъ въ томъ, что онъ понялъ необходимость 
научныхъ учрея1’ден1й бол’Ье соверш енныхъ, ч'Ьмъ т'Ь, какими 
обладали в ъ то  время высшхяучебныя заведен1я. Въ первомъ-же 
отчет* Вюрцъ. рисуя картину современной химической лабора- 
Topin, какою она должна быть, съ грустью  зам'Ьчаетъ, что не 
во Франщи осуществляется этотъ идеалъ и что Франц1я въ 
этомъ отиошен1и далеко опережена сос'Ьдиими нац1ями, къ 
большому вреду для ея умственной культуры и для ея иро- 
мышленнаго развит1я. Да:ке и теперь, посл'Ь многихъ попы- 
токъ наверстать потерянное время, во Франщи ученые далеко 
не обладаютъ т'Ьмн средствами и приспособлен1ями, какими 
располагаютъ соперничествующ1я съ нёю нацш.

*) L es  S a u tes ЁЬнйез ina tiques dans les UniversiUs АШ т аш Ш . Rapport 
etc, par. M. A . W u rte . Paris 1870.

Cm. м о ю  статью  „В ы сш ая  школа прак7пическихь запятШ. во Фран- 
(Ж ур н адъ  М ин истерства  Н ародиаго П росвещ ения за 1886 г .).



Полная компетентность Вюрца и осоОсипо блнгопршт- 
иыя услои1н, въ которых'!) онъ иаходилсп благодяря ыногим'ь 
оиязяд1ъ за границей и ирекрасноыу знан1ю аыгл1йскаго и 
н'1)мецкаго языковъ, ийгЬли результатомъ то, что отчеты его 
(монументальные по выражегпю А . FJ. Гоашанпа) содержатъ 
драгоц'Ьнныя указан1я для вс'Ьхъ т'йхъ, кому приходится 
устраивать лаборатор1и хилпи, фип1о л о 1чи и ннатом1и.

Вгорцъ считалъ себя счастливымъ руководить возведе- 
1пемъ ноиыхъ Фаьультетскихъ здан1й. Видя, однако, что ра
бота  затягивается, чувствуя, что онъ пожертвовалъ значи
тельную часть своего времени администратиинымъ занят1ямъ 
II желая вполнЪ предаться преп0дава1пю науки, которая со- 
вершенно изменилась въ короткое иремя, онъ возбудилъ 
Еопросъ объ устроЙств'Ь каФСдры органической хим1и въ 
Сорбонн'Ь, которая и была создана въ 1874 году. Тогда опъ 
отказался отъ деканства п былъ сд’Ьланъ почетнымъ дека- 
ноиъ— отлич1е вполн'Ь заслуженное столь полезной и продол
жительной службой и, между прочимъ, мужествомъ, выказан- 
нымъ въ печальное время коммуны, такъ какъ онъ оставилъ 
свой постъ лишь послЬ того, какъ его вызвали въ Версаль, 
когда опасность сделалась уже черезъ чуръ большой.

Вюрцу давно уже хотелось изложить новьш химическ1я 
учен1я бол'Ье свободно и бол'Ье плодотворно, ч1;мъ онъ могъ 
это д1злать на медицнискомъ Ф акультет'Ь. Благодаря ш иро
кому взгляду Валара, временно уступившему ему спою ка
федру, онъ ий111Л'ь случай прочесть двенадцать лекц1Й по 
ФилосоФ1и хим1и въ College с1е France. Но для достиуксн1я 
полнаго результата недостаточно было н'Ьсколькихъ отд'йль- 
ныхъ лекщЁ, какъ-бы ои'Ь ни были блистательны,

На Faculty ties sciences онъ хогйлъ ввести преподава- 
aie такъ называемой атомной теор!и. Онъ преподавалъ ее съ 
давнихъ поръ на Faciilte de- m edeeine, поддерживая свой 
курс7> на вы соте совремепныхъ открытий. Но тамъ онъ иы^лъ

' )  См. стр . 64.



слушателей, для значптельиаго большинства которыхъ хиайя 
иредставляетъ интересъ лишь но стольку, по скольку она 
требуется на экзамен*. Правда, между студентами медиками 
часто находились на лек1ияхъ и химики, и студенты Faculty 
des sciences, привлекаемые талантливымъ изложен1емъ про
фессора или новизной его учен1и, но все таки онъ не могъ 
упускать изъ виду свою  спец1альную аудитор1ю.

Въ Сорбоин'Ь, имЬя лучше подготовленныхъ слушателей 
и расподоженныхъ посвятить себя спец1алыюму занят1ю на
укой, Вюрцъ могъ свободн11е развивать свой курсъ и ожидать 
лучшихъ результатовъ своего преподаван1я.

Для пополнен1я послЬдняго необходимо было имЬть и 
лаборатор1ю, въ которую опъ могъ-бы принимать студентовъ 
РасиИё des sciences. Онъ не былъ настолько ечастливъ, чтобы 
получить и таковую. При OTKpbiTiH новой каФедры, въ т-Ьснонъ 
nou'i3ni;eHin старой Сорбонны не нашлось даже комнаты для 
приготовлен1я опытовъ къ лекц1ямъ, лишь небольшая кладовая 
для приборовъ и матерьяловъ. Опыты подготовлялись въ 
E cole de Medecine и затЬмъ приборы и матерьялы прино
сились оттуда и опять обратно относились посл'Ь каждой 
лекщи. При добромъ жeлalliи проа>ессора и его искуснаго 
препаратёра Саде (съ 1878 г. сд'Ьлавшагося нетитулован- 
нымъ проФессоромъ на Paculte des sciences; его зам'Ьстилъ 
Эксперъ-де-Конипкъ, зять Вюрца) лекц1и нисколько не стра
дали отъ этого неудобства. Лишь въ самое посл’Ьднее время, 
маленькая лаборатор1я, ед'Ьлавшаяся свободной за смерт1ю 
Генри Сентъ-Клеръ-Девиля, была предоставлена Вюрцу для 
пр11готовлен1я опытовъ къ лекц1ямъ.

Онъ разсчитывалъ скоро подучить подходящее пом'Ьще ■ 
nie какъ для своихъ личныхъ работъ, такъ и для своихъ 
учениковъ въ этомъ времеиномъ химическомъ институт'Ь на 
avenue de I’Observatoire ^), устройство котораго вызвано было

*) Въ настоищ ее время въ эти хъ  барапахъ помЬщаютсп три хп л и - 
чес1;1я лаборатор1и; Фридели, Дебрэ л Т рооста . У строены  он^ь со  всЬии 
удобствами. Ва. послиднеп лаОораторлп въ 1885 г. мешду прочиш-ь п вид'Ьлъ 
новый насоеъ Килльсте п водяной двигатель для электрическаго свЬта.



работами по расш иренш  Сорбоыыы. Онъ съ нетерп'Ьи1емъ 
:1жидалъ окопчан1я этихъ ба2)аиовъ, предоодагалъ вполн'Ь 
ререселич'ься туда и окончательно покинуть лаборатортю Fa- 
cult6 de Medeciue, которая только п связыиала его еще С7> 
©акультетоыъ, такъ какъ въ посл'Ьдн^е годы оиъ пересталъ 
читать тамъ лекд1и; им'Ьсто него читали два временныхъ 
профессора {agreg6), его ученики Геинингеръ, рано потерян
ный наукой, так7  ̂ какъ онъ и полгода не прожилъ посл'Ь 
смерти своего учителя, и Ганр1о.

Если въ 1875 г. Вюрцъ н отказался отъ должности декана 
Faculty de Medeciue, то все таки, -желая пм'Ьть большее вл1ян1е 
въ пользу науки, усп^&хами которой онъ постоянно инггересо- 
нался, опъ добииался получить м'Ьсто безсмЬннаго сенатора. II 
такъ какъ его просили принять на себя исполнен1е обязанности 
мера УП округа, то онъ и согласился; но эта почетная и 
полезная д'Ьятельность мало пригодна была для человека 
столь занятаго, какъ Вюрцъ. Т'Ьмъ не мен'Ье оиъ добро
совестно исполнялъ ее (интересуясь преимущественно шко- 
ла.ыи) до того момента, когда (годъ спустя посл’ё назначе- 
н1я его сенатороиъ) онъ счелъ возиожаьшъ слоааггь съ себн 
-это бремя. Его зам'Ьнилъ Ш . Рислеръ, его бывш1й д-Ьятель- 
ный помощникъ.

Онъ былъ назначенъ сенаторомъ въ 1881 году по пред- 
ставлен1ю лЬваго центра, къ которому онъ иринадлежялъ 
по своему политичесноиу оттФнку.

По случаю этого назначен1я, его многочисленные уче
ники французы и иностранцы, собрались выразить ему свою 
признательность и любовь. Они р'Ьшили поднести ему брон
зовую статую Бернара Палисси, на пьедесталЪ которой ви'Ьст'й 
<1ъ посвящ,ен1емъ выгравированы были имена сл'Ьдующихъ 
ста  одиннадцати лицъ:

*] Учеиики Вюрца въ свою  очередь имилп удопольств1е получить по 
прекрасной ®OTorpu®iii Вюрца съ  соПствепноручной надписью и по фото
графическому снимку со  статуи Бернара Палисси.



P. Adam, P . A h xeijeff, D -r Bardet, 11. Bauer, F. Bcil- 
steiu^ l i .  Boiichut, A. Boutlerow, A. Broca, Ch. Brogniart, 
Г . Cazeneiive, E . Caventou, J. Cha.tin, G. Chenal, E. Clau- 
don, Ph. de Clermont, P. T. Cleve, Coffin, J. M. Crafts, H. 
Danlos, G. Daremberg, L. Darmstaedter, E . Deraar§ay, И, 
D iolz, A . Dobroslavine, Ch. Dubois, A . D iiprc, P . Engel- 
bach, A . Etard, A . Faucoiiier, A, Feruba,ch, F . Franchimont, 
Ch. Friedel, A . Gautier, Ch. Girard, I. Glaizot, S. Grawitz, 
W . Ы. Greene, E. Grimaux, G. Griner, H. Grosheintz, A . 
Guebhard, Ch. Gimdelach, E. Gundelach, M. Hanriot, R. 
Hellon, A . Pleniiinger, J. Van ’t Hol'f, Jayne, P. Kienlen, D . 
Klein, A . Kopp, A . Kreiss, A . Ladenburg, Ch. Lauth, Lecoc[ 
dc Boibaiidran, J. A. Le Bel, G. Leser, A  Lieben, E, Lipp- 
mann, W . Louginine, A . Iiourenoo, R. de Luna, Magnier 
de la Source, MenchotUlcine, A. Michael, M. Michaileami, H. 
Ы. Morley, W . И. Mochnine, A. Naquet, M. Nevole, H. N or
ton, W . Qiclisner de Coninck, E. Patry, Ad. Perrot, L . 
Pl'aundler, R . Pictet, E . Pierron, G. Ponchet, G. Poapinel,. 
E. Reboul, A . Riciiard, Ch. Richet, E. Risler, H. Roos, A . 
Roussille, G. Salet, A . Saytzeff, A . Scheurer, A . Schenrer- 
Kestner, H. SchiiT, E . Sell, R .-D . Silva, G. Steiiiheil, J. 
Tcherniac, L. Tiercelin, B. Tollens, H. Trommsdorff, E . Va- 
remie, G. Vogt, E. Valitzky, M. Wassermann, H. W eisger- 
ber, E  W erner, A. W eyer, J. W heeler, E. W illm .

Ho это еще далеко не полиый списокъ его учениковъ, 
который къ еожал'151пю невозможно и сосч'авить, такъ пак'ь 
книги лабораторный погибли. Mnorie въ 1881 Г(1ду уже 
умерли, какъ; Bnniey, Куперъ (подоживш1й начало теср1и 
строен1я органйческихъ соедине1и 1 ,̂ основанной на четы- 
рехатомности углерода), Febvre, Lautemaiiu, Leclanclie, Mi- 
chaelsoii, Oppenheim; другихъ не уеп'Ьли своевременно увЬ-

')  Слово CTpoeiiie принадлежитъ собственно А . М . Бут.1 еро1!у , сна
чала выступившему протипъ leop iii Купера, а за тьшъ блистательно раз
лившему эту Teopiio, имевш ую и иы'Иющую громадное значение.



долить, как'ь: Alkinson, Boltou, Buchanan, Em m onds, G. C. 
Forster, Herrera, Machuca, Oscr, Kaymau, de Stmtos, Max
well Simpson, Tibiriea и т. д.

Вюрцъ не им'Ьлъ времени играть роль въ сеиатф ц 
говоридт. въ ыемъ лишь по поводу закона о ввоз'Б амери- 
канскаго соленаго мпса. Въ качествЬ докладчика коммисс1и, 
онъ стоядъ за свободный впускъ такого мяса, убЬжденный 
глубокимъ изучен1еыъ вопроса, что въ виду привычекъ Фран- 
цузспихъ крсстьянъ и рабочпхъ, трихины, если-бы и попа
дались, не логутъ представлять нт{акой опаспости. Не только 
въ этовгь случа'Ь онъ зап;ищадъ либеральное р'Ьшен1е, онъ 
такъ поступалъ всегда. Вовремя своего деканства он'ь былъ 
привержеицемь допуп;сн1я женщинъ на равныхъ правахъ 
на курсы и на экзамены медидинскаго Факультета. Оиъ 
благопр1ятно относился къ устройству свободныхъ курсовъ 
и pacuinpeHiio иреподаван1я какъ на этомъ Ф акультет^, такъ 
и на Faculte des sciences.

Он'ь был71 больгаимь другомъ частной пииц1ативы пе 
только въ теор1и; онъ подавалъ въ этомъ и прим'Ьръ.

Eн^e во время осады Парижа онъ былъ озабоченъ судь
бою эльзасцевъ и лотарингцевъ, которыхъ бЬдств1я войны 
принудили переселиться во Фрапц1ю и въ Парижъ. Онъ съ 
н1зкоторымп друзьями были изъ первыхъ, занявп1ихся учре- 
жден1емъ Общества попечен1я объ эдьзасъ-лотарпнгцахъ, 
которое подъ д'Ьятельаымъ предсЬдательствомъ д’Оссонваля 
П0М0Г.10 столькимъ б'Ьднякамъ и создало въ Алжира три бла- 
годеиствующихъ села, населеипыхъ Эльзасъ-Лотарингдами.

Онъ быль также однилъ изъ перпыхъ акц1онеровъ 
Эльзасской школы, въ которой старались воспроизвести въ 
Париж'Ь, въ течение многихъ л'Ьтъ съ успЬхомъ д'Ьйствовав- 
шую протестантскую гимназ1ю въ ЭльзасЬ, дорогую для него 
по воспомииан1ямь д'Ьтства.

Онъ вспоминалъ о давиопрошедшед1ъ времени нахожде- 
Hia пъ rHMHasiH въ рЬчк, произнесенной инъ при раздач'Ь



иаградъ въ Ecole Monge «ъ  1879 году; въ ней онъ выста- 
илялъ на иидъ образовательное значен1е, какое им'Ьютъ 
древн1е языки, если они изучаются меи’Ье сухо и не исклю
чительно, и если наукамъ, истор1и и геограФ1и предостав
ляется необходимое время для озаакомлен1я съ т'Ьмъ, въ чевхъ 
современники стоятъ выше древнихъ.

Онъ был'ь также въ числЪ членовъ комитетовъ благи- 
творительныхъ и другихъ общеполезныхъ обществъ и уча- 
ствовадъ въ нихъ не только своимъ именемъ и своими взно
сами. Много разъ онъ говорилъ на публичныхъ собран1яхъ 
протестантскаго общества попечен1я и взаимной помощи, 
однимъ изъ пицепредс'Ьдателей котораго онъ былъ.

Въ 1880 году онъ отправился въ Вордо, чтобы принять 
участ]е въ качеств'^ члена комитета на ежегодномъ собран1и 
Землед'Ьльческой колон1и Saiut-Foy. Тамъ онъ пронзнесъ тро
гательную р'Ьчь, посвященную воспоминан1ямъ о жизни 
Феликса Верне и объ услугахъ, оказанныхь имъ не только 
этому спец 1альному учре?кден1ю, но и во многихъ друх’ихъ 
случаяхъ. Онъ наиомнидъ также, какъ, будучи болФе нежели 
70 л1зтнимъ старцемъ, Верне отправлялся изъ осаждеинаго 
Парижа поднимать раненныхъ во время битвы и зат11мъ 
доставлялъ ихъ на организоваиный имъ перевязочный пупктъ.

Вюрцъ могъ вид'Ьть его за этимъ д'Ьломъ, такъ какъ 
самъ онт) во время этихъ печальныхъ м'Ьсяцев'ь всю свою 
деятельность посвптияъ отечеству на перевязочныхъ пунк- 
тахъ и на поляхъ битвъ. Ci. сердцеиъ, разбитымъ неуда
чами и боязнью мира, еще болФе жестокаго, нежели пора- 
JKeaie, въ разлуп'Ь съ своей семьей, какъ и большинство 
парижанъ, онъ находилъ себ'Ь ут'Ьшен1е и силы въ неутоми 
иомъ HcnoaHeaiH долга. Посл'Ь сразкен1я при Бузенвал'Ь, 
французское общество помощи раненымъ, членомъ совета 
котораго онъ состоялъ, дало ему тягостное поручен1е розы- 
скать т'Ьло Генри Реньо. 23 Января онъ сообщилъ Академ1и 
Наукъ отчетъ о своихъ, хотя и упорныхъ, ио безуспешных^^, 
старан1яхъ найти т'Ьло сына своего знамеиитаго сотовярища.



Какъ изв'Ьстно, оно поздн'Ье узнаио было между другими иа 
кладбищ’Ё Pere-Lachtiise.

Вюрцъ оставался всю свою жизнь кр-Ьпко иривязаипымъ 
къ той церкви, къ которой оиъ принаддежалъ по рожден1ю, 
именно къ Аугсбургскому испов'Ьдан1ю; онъ придер?кппался 
ея не только по своимъ традид1дмъ и по воспоиипан1лмъ, 
но и по своимъ уб-Ьжден1ямъ п посвящадъ ей зпа.чительную 
часть своего времени въ качеств'Ь члена консистор1и и дру- 
ГИХЪ EOMMHCcifi.

Вюрцъ много сод'Ьйствовалъ реставращи въ ПарпжЬ 
прежияго Страсбургскаго протестантскаго богословскаго Ф а 

культета. Онъ продолжалъ интересоваться этимъ учрежде- 
н1емъ и принялъ иа себя предсЬдательство къ обществЬ для 
поощрен1я богословскихъ занят1й. Въ лиц-Ь Вюрца, какъ и 
многихъ знаменитыхь людей, осуществлялась связь религ1и 
съ наукой, которая часто считается химерической; Вюрцъ 
придавалъ ей очень важное значеп1е, какъ для религ(и, хакъ 
и для иаукн.

Около 1856 г, въ Париж* существовало общество мо- 
лодыхъ химиковъ, собиравшихся съ ц-Ьлью взаимнаго обу- 
чен1я, Вюрцу въ 1858 г. пришла счастливая мысль пре
образовать его въ ученое общество. Заручившись сод'Ьйств!- 
емъ Дюма, Балара, Г. Сентъ-Клеръ Девиля, Тенара, Па
стера, Кагура, Вертело и мн. др., Вюрцъ организовалъ 
издан1я; Bulletin, въ которомъ публиковались оригинальныя 
изсл'Х5ДОван1я, представленыыя въ общество и Repertoire de 
chimie pure, гдЬ помещались извлечен1я изъ работъ, появив
шихся по Франц1и и за границей. Repertoire de cliimie 
appliquee подъ редакщей Барревиля служилъ дополиен1емъ 
и сообщалъ H3Bae4eHiH изъ работъ, им'Ьющихъ техническое 
зиачен1е. Ы'Ёсколько поздп^е (1864 г .)  эти три журнала изъ 
экономическихъ соображен1й были слиты въ одинъ и Вюрцъ 
продолгкалъ д'Ьятельпо заниматься издан1емъ иоваго Bulletin,



въ первыхъ томахъ котораго находится много его статей и 
питерссиыхъ критпческихъ зам-Ьтокъ,

Немедленно же посл’Ь своего осыован1п, Химическое Об
щество заняло ы'Ьсто между обществами, оказывающими 
важпгля услуги наук'Ь, своими sac'bAauiHMn, своими издан!- 
ями и прекрасными леиц1ями, прочтенными по просьб'й об 
щества наиболее видными его представителями. Вюрцъ про- 
челъ н'Ьсколько таких-ь лекц1й: одну въ I860 г. о глико- 
лпхъ вообще; три въ 1862 году о н'Ькоторых'ь вопросахъ 
ii>njoco4)iH XHMin; и наконедъ посл'Ьднюю въ 1883 году объ 
альдол*.

При возникновеи1и Общества Вюрцъ былъ избранъ 
секретаремъ, а затФмъ нЬсколько раз ь (1 864 ,18 74 , 1878 г .г .)  
онъ исполнялъ обязанности предс'Ьдателя. Онъ очень часто 
присутствовалъ па засЬдаи1яхъ и нер-Ьдко сберегалъ для 
вихъ наибол'Ье интересныя сообщен1я.

Въ 1872 г. посл'Ь несчастной войны, когда всяк]й былъ 
пронпкпутъ необходимостью поднять пора?кеиное отечество 
совоь-упной работой, ему пришла мысль создать общество 
сод1зйств1я усп'Ьхамъ паукъ. подобное Британской accou,iaAiH, 
оказавшей столь зиачитедьныя услуги Аиглш. Онъ вид11лъ 
въ этомъ средство достигнуть научной децентрадизац1и, за
интересовать наукой большое число лицъ незнакомыхъ съ нею, 
поощрить провинщальныхъ труя{вниковъ, чувствующихъ себя 
столь одинокими въ своихъ стремлен1яхъ, наконецъ создать 
добровольный бюджетъ для научныхъ ц11лей. Ему нетрудно 
было уб'Ьдить другихъ научныхъ д'Ьятелей какъ Комба, Де
лоне, Клодъ-Бернара, Вульо, Брокй,, КатрФажа, д’Эйхталя, 
Массона и Association francaise имФла свой первый конгрессъ 
въ Бордо въ 1872 г. УспФхъ его обезпечилъ будущность 
аосоц1ац1и и теперь, посд'Ь 15 лФтъ существован1я, можно 
сказать, что она не только достигла, но даже превзошла то, 
что ожидали отъ нея основатели.

Вюрцъ принималъ активное учасие въ д'Ьятельности



Hccouumin. Онъ, съ качеств’Ь [1реде’1цател !1 iiii конгресс'Ь въ 
Дилл*, сказалъ иесьма важную р'Ьчь о xeopin атомовъ.

Многочисленны)! и блестящ1я работы Вюрца были оц'Ь- 
иевы за границей не менЬе, ч'11Л1ъ но Франц1и, и при томъ 
скорее. Онъ былъ избраиъ чденомъ Лондоискаго королевскаго 
общества за долго до избрахйя во Французскую Лкадемпо.

Правда, что въ промежутокъ времени между избран 1еиъ 
въ Акадевпю Валара (что имФло ыЬсто въ 1844 г ., когда 
Вюрцъ находился въ его лаборатор1и) и Вюрца, произошло 
всего только одно избран1е въ 1857 г. нричемъ Фреми было 
отдано предпочтен1е предъ Генрп Сснтъ-Клеръ Деиилемъ, 
Вюрцемъ, Вертело и Кагуроыъ.

Двери Академ1и открылись предъ Вюрцемъ лишь въ 
1867 г.; онъ былъ избрань почти единогласно но отд'Ьленпо 
хндпи на м-Ьсто Пелуза. За то ему присуждены были Акаде- 
Mieii вс'Ь отлич1я, какими только она располагаетъ. Въ 1859 
году прем1я «Жекера была разд'Ьлена между нимъ и его дру- 
гомъ Кагуромъ; въ 18G4 г. ота прелпя была ему назначена 
сполна; въ 1865 г. онъ былъ представленъ къ большой 
двухгодичной прем1н въ 20.000 Франковъ, которая ему и 
были присуждены. Въ 1880 г. онъ былъ вицепредс'Ьдателемъ, 
а зат'Ьмъ въ сл'Ьдующемъ году предсЬдателеыъ Академии. 
Въ публичномъ зac'Ьдaиiи 6 Февраля 1882 г. въ обычной 
рЬчи, воздавъ должное членамъ, которыхъ Академ1я лиши
лась во время его предс'Ьдательства; Делессу, Генри Сентъ- 
Клеръ Девилю, Бульо и Бюсси; затЬмъ напомиивъ о тру- 
дахь только что бывшаго электрическаго конгресса, от>  въ 
краткихъ, но ясныхъ словахъ указалъ на важн'Ьйш1я изслЬ- 
дован1я и открыт1я, премированныя Академ1ею. Въ числ'Ь лпцъ, 
получившихъ прем1и, былъ и одинъ изъ учениковъ Всорца 
Ле-Бель, авторъ зам-йчательной теор1и относительно услов1й, 
каковымъ должны удовлетворять органическ1я вещества для 
того, чтобы обладать вращательной способностью, и прекрас. 
ныхъ изсл11Д0ван1Й, подтверждающихъ эту теор1Ю.



Медицинская Лкадеайа избрала его своимъ члеыомъ въ 
1856 году, а затФмъ предс'Ьдателемъ въ 1871 году. Онъ 
былъ так7ке сначала членимъ гипеническаго совЬщательыаго 
комитета, а зат'Ьыъ и предсЬдателемъ его съ 1879 года.

Почти вс'Ь иностранный Академ1и и yqjHbiH общества 
считали за честь вписать его въ число своихъ членовъ или 
корреспондентовъ. Выше уже упомянуто о Королевскомъ 
oetuecTBi въ 1ондон1); приведемъ еще сл'Ьдующ!!! Академ1и: 
Вердина, В^Ьны, Мюнхена, С.-Петербурга, Турина, Венещи, 
Болоньи, Упсалы, Эдинбурга, Анадем1я dei Lincei въ Рим'Ь, 
Вельг!йская и Ирландская Академ1и; химическая общества: 
Лондона и Верлина, ученыя общества; Голландское, Гёттин
генское, TpiecxcKoe; промышленное общество въ Мюльгау- 
яен'Ь и др.

Вь 1881 году Королевское общество въ ЛондонЪ вы 
дало ему медаль Copley; это весьма высокая награда, ко
торая прису?кдается весьма немногимъ.

Въ 1878 году химическое общество въ Лондоы^Ь при- 
г-иасило его прочесть лекц1ю для чествован1я памяти Фара
дея. Предметомъ ея Вюрцъ лзбралъ: ш щ от ге, вещсства въ 
газообразномъ состоянгцу>. Вьшолнивъ почетную задачу съ 
своимъ обычнымъ талантомъ, Вюрцъ возвратился изъ Англ1и 
посдЪ кратковременнаго иребыван1я, въ восторг'Ь отъ искрен- 
няго npicMa и радушпаго гостепр1имства, которые онъ тамъ 
нап1е.!1ъ въ особенности въ лиц'Ь: его ученаго друга Глад
стона; Вильямсона, одного изъ отцовъ атомной хим1и, съ 
которымъ у него было столько общаго; Сименса, Варрепъ-де- 
ла Рю , Споттисвуда и др.

Онъ еще ран'Ье (1862 г.) предъ т'Ьм11-же обществомъ по слу
чаю Всем1рной выставки читалъ лекщю; обг от си этилена 
штъ связи, между органической гь неоръанимеской химгт.

Уже въ 1856 г. онъ получилъ крестъ почетнаго легюиа; 
въ 1863 г .— таковой-'/ке ОФицерскШ, а въ 1869 г. комман- 
дорск1й крестъ; въ 1879 г. онъ былъ ыазначенъ члеяомъ



сов'Ьта этого ордена и въ 1881 г. получилъ большой офи- 
церС1пй крестъ .

Онъ umIjji. и весьма MHorie иностранные ордена.

Казадось-бы, что при такой зам'Ьчательной деятельности 
Вюрцъ могъ посвящать весьма мало времепи своей семь'Ь. 
Напротивъ того, въ ней онъ иаходилъ отдыхъ отъ вс'Ьхъ 
трудовъ своихъ. Дома въ кругу своихъ дЬтей п своихъ 
друзей онъ былъ такъ же веселъ, такъ же увлекателенъ, какъ 
если бы у него не было бы ничего вп^ дома. Можно было 
сказать, что онъ отлагалъ въ сторону вс'Ь свои заботы, 
прежде нежели появлялся въ семь^ и виосилъ въ нее 
только еще въ н-ёсколько большей степени— ту обаятель
ную простоту, которая такъ привлекала въ сношен1яхъ съ 
нимъ.

Въ 1852 году Вюрцъ нашелъ достойную себя подругу 
жизни, отъ брака, съ которой у него было четверо д^тей. 
Онъ ии'Ьлъ счастье вид']йть замугкеиъ об'Ьихъ дочерей. Одинъ 
изъ сыновей его, выдержавъ экзаменъ на licence ёз sciences 
physiques сталъ заниматься медициной; другой, окончивъ по
литехническую школу, находится въ военной службЬ. И только 
одинъ зять его Экснеръ-де-Конинкъ, хпмикъ; онъ былъ ни
сколько л'Ьтъ его препаратёромъ въ Сорбонн'Ь.

Ио это еще не все, четыре племянницы его жены, 
оставш1яся сиротами, по смерти сначала матери, а затЬмъ 
и отца, Опперманна, нашли второй родительск1й кровъ въ 
семь'Ь дяди, который оставался тяковым'ь и по выхода ихъ 
въ замужество.

Въ цосл'Ьднее время у Вюрца поселилась и н^жио лю
бимая имъ мать. Переселился въ Парижъ съ своей женой 
и детьми и братъ его Теодоръ, долгое время жившхй въ 
Герыан1и, Веб родные его такимъ образомъ оказались въ 
сбор-Ь, за иcключeнieмъ сестры его, г-жя Грунеръ. Въ этой 
молодой и веселой средЬ Вюрцъ казался еще болФе моло- 
дьшъ и болЬе оживленнымъ.



По сноелу широкому и искреннему гостепр1имстиу он'ь 
любилъ еще расширять свой flORiamuift кружоххъ. Не только 
его друзья, сотоварищи и сослуживцы, но п его ученики 
очень хорошо это знаютъ ’ ). Какъ въ ПариясЬ такъ и въ 
дереви15, гд'Ь онъ проводилъ л'Ьто (сначала въ Maisons-LaiTitc, 
за т'1загь въ Montfermeil, и наконецъ въ посл'йдыее время въ 
Fromeiiteau около .luvisy, гд1з онъ пр1обр1злъ прекрасное 
HM'baie) онъ любилъ принимать ихъ у себя п разд^злять съ 
ними удовольств1я сельской ясизни

Здоровье его было всегда превосходпымъ. Въ 1867 г. по- 
сл'Ь трудовъ по поводу Бсем1рной выставки, акспертизы на ней 
и многочисленныхъ химическихъ собранШ, на которыхъ онъ 
старался оказать возможно лучш1й пр1емъ иностраннымъ 
химикамъ, Вюрцъ почувствовалъ себя н'Ьсколько нездоро- 
вымъ. Былъ моментъ, когда Вюрцъ опасался очень серьезнаго 
разс'гройства сердца; но это былъ липп1 нервный припадокъ 
всл'Ьдствхе чрезм'йрнаго утомлен1я, который и уступилъ ка- 
1ИПгуЛЯрИ0Му ОТДЫХу.

Онъ варочемъ иелъ довольно гипеническ1й образъ жизни 
и мо/кио было лишь порицать его чрезъ чуръ усиленную 
д'Ьятельыость. Онъ всегда любилъ Физичеек1я упражнен1я, 
больш1'я прогулки п'Ьшкоыъ, ужен1е рыбы (вещь удивитель
ная для челов'Ька, столь мало способнаго къ неподвижности), 
плаваше, охоту и гимнастику, которой онъ занимался регу
лярно до самыхъ посл'Ьднихъ дней своей жизии.

Подобно большинству химиковъ, Вюрцъ не изб1зясалъ ла- 
бораторнаго злоключеи1я. Однажды, пробуя д'Ьйствовать на- 
тр1емъ на треххлорпстыЙ Фосаюръ и видя, что на холоду 
реакщя иеидетъ, о «ъ  сталъ иагрЪвать см'Ьсь въ открытой 
трубк'Ь. По npomecTBin н1зсеолькихъ минутъ произошелъ

*) Только единственный разъ въ бы тность въ П арить, весною 1878 г., 
ЛИ* пришлось би ть  лишеинымъ такого удовольств1я. Вюрцъ тогда только 
что понесъ тя 1келуго утр ату  въ лицИ своей матери п вся семья его была 
въ глубок омъ T p a y p l i .
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сильный варывъ и осколками трубки ему поранило лицо п 
руки. Сначала опасались за его зр'Ьн1е: зат'Ьмъ иЬсколько 
дней спусти всякая опасность покидимому минопалась; куски 
стекла, которыхъ не могли нынуть, вышли сами собою между 
прочимъ и ийъ глаз'ь. Т'Ьмъ не меи'Ье мало по малу иа 
одномъ глазу обнаружился катарактъ и его ученики С'Ь глу- 
боЕим'ь сожад'Ьн1ем7> вид'Ьли его все бол'Ье и бол'Ье грустнымт! 
и озабоченнымъ по м'Ьр* развпт1я болезни; вид'Ьли также, 
на сколько это м'Ьшало ему при работахъ. Къ счаст1ю, по 
прошеств1н п’1зскодькихъ л'Ьтп» оказалось возмо?киымъ про
стой операщей иозвратить ему нормальное зрЬн1е.

Къ концу зимы 18ЬЗ— 84 г. друзья Вюрца залг'Ьтили 
въ иемъ ы'Ькоторые сл'Ьды усталости. Т'1змъ не мен'Ье Д'Ья- 
тельность его нисколько не уменьшалась, чтобы ему ни го
ворили. Ыачавъ какъ обыкновенно свой курсъ въ Сорбонн'Ь 
въ средин'Ь Марта, онъ отправился однако отдохнуть на 
н'Ьсколько дней къ одной изъ своихъ дочерей, проводившей 
зиму въ Кани-Ь. Тамъ онъ ны'Мъ удовольствие вид'Ьть Дюма 
въ состоянш, не подавалшемъ повода ни малЪйшимъ опасе- 
н1ямъ. Но не усп'Ьлъ Вюрцъ вернуться въ Парижъ, какъ 
не стало Дюма. Доияшн1я д'Ьда требовали неотложной по'Ьздки 
Вюрца въ Люттихъ. Сокративъ, насколько возможно было 
свою по'Вздку, для того чтобы отдать посл'1)Дн1й долгъ своему 
учителю, онъ им'Ьлъ неосторо;кность провести дв'Ь ночи сряду 
иъ вагоп'Ь железной дороги. По возвращен1и его предупре
дили, что ему предстои'1'ъ говорить на могил'Ь отъ имени 
Факультетовъ (Facult6s des sciences et de m^decine); онъ no- 
сп'Збшилъ написать краснор'Ьчивую р'Ьчь, въ которой онъ 
указалъ на громадное зиачен1е Дюма. Это было уже черезъ 
силу; т'Ь, которые вид-Ьли его на похоронахъ Дюма, были 
поражены его видомъ.

Къ несчастью, онъ не остановился на этомъ и продол- 
жалъ свой курсъ, но уже съ зам'Ьтнымъ уснд1емъ и утомле- 
н1емъ. Посл15днюю лекц1ю онъ читалъ 27 Апр'Ьля съ сиоимъ 
обычнымъ одушевлен1емъ п жаромъ, но въ конц'Ь ея чуть



не упалъ въ обморокъ. Въ ипду этого, онъ долженъ былъ 
сдаться; какъ онъ говорилъ съ н'Ькоторой гордостью, въ 
первый разъ за 35 л'Ьт7) профссеуры онъ выставияъ объяв- 
лен1е, что но бол11зии онъ прекркищетъ свой курсъ.

Т'Ьмъ не мен’Ье состояы1е его не казалось опаснымъ. 
Стропй къ самому себЬ, онъ не выказывалъ своихъ стра- 
дан1й и своихъ опасен1й, если онъ и им'Ьдъ пхъ отно
сительно своего здоровья. Въ это времи его всего бол*е 
занилмала мысль довершить свою научную карьеру должностью 
HenpewfeHHaro секретаря Академш Наукъ, замЬстивъ своего 
учителя Дюма.

Онъ сов’Ётовался по этому съ своими друзьями, которые, 
чувствуя съ одной стороны, что онъ чрезъ чуръ отягощенъ ра
ботой, а съ другой, находя для него нанболФе подходящимъ 
открывающееся м'Ьсто, одобряли его нам1зрен]е выставить 
свою кандидатуру, съ тЬмъ однако услов1еыъ, чтобы въ за- 
м1>нъ этого онъ отказался отъ другпхъ многочисленныхъ 
занят1й, Онъ соглашался на это и можно было думать, что 
его посл1зднее желан1е исполнится и онъ, пользующ1йся лю
бовью и уважен1ем'ь своихъ сочленовъ, станетъ во глав'Ь 
Академ 1и.

Бол'Ьзнь мочеваго пузыря и предстательной жел'Ьзы 
вдругъ приняла роковой оборотъ, и семья и друзья лишились 
его можно сказать совершенно неожиданно, нисколько не 
подготовленные къ тяжкому удару. Сознавалъ-ли онъ самъ 
свое положен1е? II не хотЬлъ-ли онъ избавить свою семью 
отъ тягости ирощан1я?

Въ понед1Ьльиикъ 12 Мая, члены Акадсм1и, собравш1еся 
въ обычное зас'Ьдан1е, съ изумлен1емъ узнали, что въ этотъ 
день не стало одного изъ наибол'Ье знаменитыхъ, наиболее 
любимыхъ членовъ, на котораго Академ1я могла еще долго 
разсчитывать; этотъ новый ударъ поразилъ ихъ въ особен
ности той быстротой, съ которой Вюрцъ посл'Ьдовадъ за 
Дюма въ могилу. ЗасЁдан1е Академ1и, въ знакъ траура, 
было закрыто.



Лишь только распространилась печальная вЬеть, стали 
отовсюду получаться какъ семьею, такъ и Акаде»пеГс выра- 
jKeniH сочувств1я и сожал'Ьи1я. Его прежн1е ученики со вс15хъ 
лонцовъ Бкропы присылали выражеп1я скорбнаго изумлен1я 
и осыпали Банками гробъ своего учителя.

Написано было нисколько некрологовъ Вюрца учеными, 
иаибол'Ье способными достаточно оцЪиить его. Первый при- 
надлегкалъ Вертело, его сопернику въ течеы1и 30 л'Ьтъ, ко
торый, какъ онъ сад1ъ говоритъ, лучше чФмъ кто либо другой 
могь <1 оценить все велич1е этого человека, всю огромность 
пробЬла, производимаго въ наук'Ь смертью его, и всю горечь 
утраты, испытываемую Франщей.» Его ученики Гримо, 
Готье, Геннингеръ, Видьмъ, посвятили ему нисколько про- 
чувствованныхъ и признательпыхъ зам'Ьтокъ. Друзья его 
Каннидцаро и А. В. ГоФманнъ напомиили въ Академ1и dei 
Lincei и въ Берлинскомъ химическомъ обществ-Ь о его 
открыт1яхъ и объ услугахъ, оказааныхъ имъ наук'Ь.

На похоронахъ Вюрца, кром-Ь 0ФИц!альн0Й торжественно
сти, вызываемой его положен1емъ въ орденЬ почетиаго лег1она 
и другими высокими зван1ями, кром'Ь глубокой скорби его 
семьи и друзей, трогательное зр-Ьлище представила процесс1я 
собравшагося по собственной иниц1атив'Ь безчисленнаго множе
ства молодыхъ людей: запимающ1еся въ его лаборатор1и съ 
почтеннымъ Кольо (вскор'Ь посл:Ьдовавшимъ въ могилу за сво- 
имъ любимымъ ученикомъ) во глав'Ь, воспитанники Ecole 
normale superieure, студенты Facultd tie M^decine и Faculte 
■des sciences, слушательыицы того и другого Факультета, во
спитанники Муниципальной школы ф изи ки  и хим1и; всЬ они 
чуь в’Ьнками провожали до могилы своего учителя, пока
зывая этимъ, какое вд1ян1е онъ им’Ьлъ на молодежь.

*) Вюрцъ похороненъ на нладбищи Рёге Lachaise въ чамильномъ 
«клеп-Ь Опперманноп-ь, въ томъ-же отдЬлен1и, гд* и Гэ-Люссакъ (26 division 
1 ligue).



II.

Въ предъидущемъ мы резюиировали главные моменты 
блестящей и столь полной жизни Вюрца. Теперь остается 
намъ показать, какое заачен1е HMiijn его труды для развит1я 
науки.

Вюрца неоднократно упрекали въ томъ, что онъ при- 
давалъ сдишкомъ большое значен1е leopin и защищалъ ее 
съ такимъ же жаромъ, какъ если-бы это была сама истина.

Онъ действительно считадъ xeopito необходимой для 
усп'Ьха науки. Да и какое великое открыт1е является не ре- 
зультатомъ теоретическихъ воззр4н1й и въ свою очередь не вы- 
зываетъ новыхъ? Какой ученый согласится производить опыты 
бездельно, безъ руководящей нити?

Но онъ очень хорошо зналъ истор1ю челов^Ьческаго ума 
п потому не могъ не понимать, что всякая теор1я несовер
шенна . ВмФст-Ь съ т'Ьмъ, каждая изъ господствовавшихъ reopifi, 
см'Ьнявшихся одна за другою, все таки оставляла неизгла
димый сл'Ьдъ и содействовала усп'Ьхамъ науки. Та же участь 
поетигнетъ и ту теор1ю, которую мы защищаемъ теперь: 
она не представляетъ действительную истину, но важный 
шагъ къ познашю ея, орудхе усп'ЁхОвъ и открыт1й, пока- 
завшихъ и ежедневно показывающихъ ея могущество. По- 
этому-то онъ и ставплъ ее такъ высоко, въ мысляхъ своихъ 
стремясь однако къ другой, более общей, въ которую уста
новленные теперь законы вошли бы какъ частные случаи.

Впрочемъ, если онъ и любилъ теор1ю, то онъ также 
большое значен1е придавалъ строгому наблюден1ю Фактовъ. 
Не смотря на живость своего воображен1я, онъ былъ на столько 
искусный и добросовестный наблюдатель, что нетъ ни одного 
его опыта, который-бы не подтвердился въ последств1и. Прав
да, онъ никогда не делалъ заключен1я изъ одного опыта. Онъ 
обыкновенно повторялъ каждый, несколько разъ изменяя и 
контролируя различными способами. Это то и придаетъ



всбмъ его работамъ отаечатокъ уверенности и совершенстоа. 
Стоя такъ твердо на почвЪ опыта, можно безопэ.сно преда
ваться теоретическимъ снекуляд1ямъ.

Вюрцъ выступилъ на научное поприще, когда Дюыа 
только что установплъ В8?киы& Фактъ aaM'bu],eHia, когда Ло- 
ранъ, а всл'Ьдъ за нимъ немного позже и Жераръ, старались 
вывести изъ него сл'Ьдств1я. Дуалистическая система, дове
денная до крайиихъ пред'Ьловъ своимъ наибол’Ье великпмъ 
аащитникомъ Берцел1усолъ, была сильно поколеблена, но 
новая Teopin, долженствовавшая ее заменить, еще не поя
вилась.

Правда, Лоранъ развилъ свою теор1ю ядеръ, разсматри- 
вавшую химическ1я соединен1я, какъ состоящ 1я изъ суще^ 
ственной части— ядра, къ которому присоединены элементы 
какъ хлоръ, бромъ, кислородъ, С'Ьра; само ядро можетъ 
TaKHte изменяться, сохраняя первоначальное CTpoenie— всл^д- 
C T B ie зам'Ьщен1я какъ элементами, такъ и сложными телами, 
Функц1онпрующими какъ радикалы. Но это былъ скорее за- 
родышъ теор1и, нежели сама теор1я. Тутъ выразилась реакц1я 
противъ дуалистическихъ воззр'Ьн]й и вм^ст']! съ гЬмъ зачаток ь 
унитарныхъ воззреи1й, такъ сильно отстаиваемыхъ впослВд- 
СТВ1И Жераромъ; здесь можно видеть также первые намеки 
noHHTifl о типе, такъ хорошо развчтомъ BnocrliACTRiH темъ 
же еамымъ Жераромъ. Это былъ временный шатёръ, не 
M orm ift долго служить кровоиъ изследователямъ. Потребны 
были новыя изследован1я для конденсирован1я и очищен1я 
этихъ еще смутныхь воззреи1й. Т е  результаты, . которые 
удалось получить Вюрцу, наиболее содействовали этому.

Разсматривая изследован1я Вюрца, мы видимъ между 
ними замечательную логическую связь. То мы находнмъ въ 
нихъ открыт1я предвиденныя и какъ бы иапередъ предвос
хищенные проницательнымъ умомъ ученаго, какъ следетв1я 
Teopin пли просто аналопи, до пего незамеченной; то сча- 
стливыя случайности, которыми умеютъ пользоваться лишь 
много работавш1е и хорошо подготовленные. Но при этомъ



каж дое изъ пихъ бога то  сл'Ьдств1ями и диигаетъ на т а г ъ  
впередъ  не только относительно точ н аго  позпан1я Ф актовъ, 
но въ то же время и относительно теорети чески хъ  воззр ’Ьн1й.

Совершенно справедливо ГоФманн7> сообщая Берлин
скому Химическому Обществу 26 Мая 1884 года печальное 
изв'Ьст1е о смерти Вгорца,— еравнилъ его изсл'Ьдован]п съ 
жемчужинами, нанизанными на одну нить и образующими 
драгоценное ожерелье.

Первая важная работа Вюрца н ачата бы ла въ Гиссен* 
и окончена вт* лаборатор1и Дюма ^); она касал ась строен1я 
Ф осФ орноватистой кислоты . Дюлонгъ и Г. Розе выражали 
эту  кислоту Формулами РЮ® и РО; Вюрцъ анализомъ u t- 
котораго числа солей и хот^лъ решить воиросъ въ пользу 
той или другой  Формулы,

Изсл'Ьдован1я его показали, что вс'Ь соли энергично 
удерлгиваютъ два атома водорода и одинъ атом1 . кислорода, 
т. е. элементы частицы воды.

Молодой учены й и задался воп р осом ъ , находятся ли эти 
элем енты  въ  ч а сти ц *  кислоты  въ вид* воды? Основнаго 
х а р а к тер а  эта вода не имФетъ, такъ  какъ  не м ож етъ 
бы ть зам-Ьнена эквива.тентны мъ кол ичеством ъ  основан1я. Но 
сущ ествуетъ  ни кислой соли , ни двойной соли кал1я и натр1я, 
а « эт о т ъ  родъ соединен1й характери зуетъ  м н огоосн ови ы я 
к и сл оты .» Но это  такж е и не криеталлизацю нная вода, такъ  
какъ  он а  не мож етъ бы ть  отделена безъ  полнаго раарушен1я 
части ц ы . Онъ обсуж даетъ  зат'Ьмъ ги потезу  Розе, доп ускав
ш ую  присутствие ф осф ористаго водорода  въ  Ф осФорноватисто- 
ки слы хъ соляхъ и приводитъ  сл*дующ 1я знаменательныя 
сл ова : «я предпринялъ изсл'Ьдоваше въ  надежд* и м *ть  воз- 
MoatHocTb подтвердить эту  теор1ю. Но такъ  какъ  опы тъ  го - 
вор и тъ  противъ  нея , то  я н приш елъ къ другой , которая , 
какъ  м н * каягется, б ол *е  согл асуется  съ  Ф актами.»

*) Annalea de Ch. et de Phys. (3 )  t. VII p. 35.



Онъ полагаетъ, что водородъ входитъ въ радикалъ ки
слоты и что безводная кислота выражается Формулой; Р^И^О% 
а водная— Vj (Р “Н*0®НЮ ); если же вм-ЬстЬ съ Либихомъ 
в с*  кислоты разсматривать за водородный кислоты, то Фор
мула ея будетъ (Р Ш *0 *Н “)  или проще [Р Н “0^)И .

Результаты изслЬдован1я молодаго ученаго оспаривались 
тогдашними знаменитостями Берцел1усомъ и Розе. Т'Ьмъ 
не Menlje онъ былъ правъ, что онъ и доказалъ, повторяя и 
видоизм'Ьняя свои иасл41довап1я. Н'Ьтъ надобности говорить, 
что эти результаты заняли окончательно м*сто въ наук*, 
иакъ и результаты всЬхъ другихъ изсл'йдован1й этого столько 
же проницательнаго, сколько искуснаго и добросов^ютнаго 
экспериментатора. И теперь для фосфорноватвстой кислоты 
принимается Формула Вюрца и ее подтвер!кдаютъ какъ вс* 
позднЬЙш1я изсл'6дован1я, такъ и всФ аналопи.

Посл11 фосфорноватистой кислоты онъ занялся изсл'Ьдо- 
ван1емъ ФОСФористой кислоты и ея солей; открылъ ыног1е 
ЭФиры этой кислоты и пришелъ къ заключен1ямъ, аналогич- 
нымъ тЬмъ, которыя онъ вывелъ относительно фосфорнова- 
тистой кислоты.

Фосфористая кислота содержитъ ФОСФоръ, соединенный 
съ водородомъ и кислородомъ; она двуосновна, тогда какъ 
фосфориоватистая кислота одноосновна. Въ конц-Ь своего ме- 
муара, соиоставивъ ФосФорноватистую, ФОСФористую и фос- 
Форную кислоты, онъ показываетъ, что «количество водо
рода остается постояннымъ въ этихь трехъ кислотахъ и что 
ихъ основность возвыш ается по мЪр'Ь увеличен1я содер- 
жан1я кислорода.» ,

pi-pos РНЮ' РНЮ"
ф о сф о р н о в а ти ст а я  к . Ф осф ор и стая  к . ФОСФорная к.

Зам'Ьчан1е это приложимо также и къ органическимъ 
соединен1ямъ.

Онъ показываетъ также, что теорхя Дэви представляехъ 
преимущество предъ теор1ей Лавуазье, требующей допущеи1я



гипотетическихъ т15лъ, накъ окись РО^; первая въ сущности 
есть прямое вырнжен1е аналитичёскихъ данныхъ.

Во время своей работы съ фосфорноватистокислыми 
солями Вюрцъ сд'йлалъ иитересное наблюден1е, что серно
кислая м'Ьдь, реагируя съ ними, смотря с о  услов1ямъ, даетъ 
пли металлическую иЪдь съ выд11лен1емъ водорода, или водо
родистую м'Ьдь Си^Н. ГГосл'Ьдняя обладаетъ особеыиымъ 
свойствомъ разлагаться соляной кислотой, причемъ водорода 
выд'Ьляется вдвое бол'Ье, нежели сколько его находится въ 
водородистой мФди.

Вюрцъ воспользовался позди’Ье этимъ Фактомъ, какъ до- 
казательствомъ въ пользу взгляда Ампера, принятаго Дюма, 
что частица свободиаго водорода состоитъ изъ двухъ атомовъ.

Въ эпоху своего появлеи1я работа эта показалась на 
столько выходяш,ей изъ ряду, что въ Jahresberichf'b Либиха 
и Копиа она появилась вт. сопровожден1и зам'Ьтки, въ ко
торой высказывалось н'Ькоторое сомнЪнз’е ^), между т'Ьмъ 
какъ мно1йя друг1я подозрительныя работы оставались безъ 
зам'Ьчаи1й.

Съ т'Ьхтз порт> открыты MHoriH друг1я водородистый со- 
единеи1я. Изъ нихъ наибол^^е точно установленнымъ соеди- 
нен1емъ является водородистая м^дь, хотя по причинЬ ея 
малаго постоянства она и не можетъ быть получена совер- 
uienuo чистою. Между ирочимъ она послужила Х1оцца для 
превращен1я хлористаго ацетила въ альдегидъ.

Продолжая свои изсл'Ьдован1я надъ соедииен1ями Фо’СФора, 
Вюрцъ открылъ два ваншыхъ соединен1я: т1оФ0СФорную кислоту 
и хлорокись ФОСФора.

Первая была получена при д'Ьйсгв1и щелочей на хло- 
рос'ЬрнистыЁ ФосФоръ Серулла. Это трехосновная кислота,

В о т ъ  эта  яам'Ьтка:
„В п р о ч е ш ъ  надо у казать, что В ю р ц ъ  н е  прнводитт> н и к а к и х ъ  д о к а - 

зател ьств ъ , что в о д о р о д н ст а и  м'Вдь не содерж н тъ Ф осФ ора. П о о п ы т а м ъ , сд !!- 
л а н н ы м ъ  в ъ  д а б о р а т о р 1П въ Гё'тингеН 'Ь , и ов и д и м о м у  э т о  тило со д е р ж н т ъ  
Ф осф орноватистую  к н к л о ту . J a liresb er ic lit  184 5 , С тр. 183.



которая  мож етъ бы ть разем атриваем а, какъ  ФОСФорная ки
сл о т а , в ъ  которой одииъ атом ъ  кислорода зам'Ьщенъ нтом ом ъ 
•с'Ьры.

Хлорокись ФосФора,— которая поздн'Ье въ рукахъ Ж е
рара превратилась въ драгоценный реактивъ для превра- 
щен1я органичесЕ ихъ еислотъ въ хлораягидриды и ангидриды, 
■была открыта при реакц1и патихдористаго ФОСФора съ не- 
большимъ количестномъ воды, Съ тЬхъ поръ она получена 
во мкогихъ другихъ случаяхъ.

Изь различныхъ мыслей, появившихся у Вюрца при 
изучен 1и пятихлористаго ФОСФора и сравненги его съ хлор- 
окисью, стоитъ отметить то, что онъ высказываетъ, стараясь 
прим-Ьеить къ неорганической хпм1и Т'Ь идеи, которыя начали 
аробиватьоя въ органической хилпи: «сл'Ьдуетъ ли заключить 
изъ пред7>идущаго, что пятихлористый ФосФорь и хлорокись 
-косФора представляютъ соединен1я— въ смысл'Ь дуалистиче
ской Teopin— треххлористаго ФОСФора съ  кислородомъ и хло- 
ромъ. Подобное предполотен1е весьма мало вероятно при 
«овременномъ полоясен1и науки.»

«M hIj кажется, что частицу пятихлористаго ФосФора 
можно разсыатривать подобно тому, какъ разсматриваютъ
теперь органическ1я соединения. Атомы i )   сгруппированы
въ ней такимъ образомъ, что въ состоян1и равнов'Ьс1я два 
■атома хлора удерживаются мен-Ье прочно. Огд’Ьльныя части 
одного и того же здан1я не необходимо должны быть одно
родными.»

Мы переходииъ теперь къ изс.гЬдовап1ямъ Вюрца надъ 
■соединен1ями синерода, им-Ьвшимъ результатомъ меягду про- 
чимъ достопамятное открыт1е сложныхъ амм1аконъ.

Показавъ превращен1е расплавленной мочевины при 
AbftcTBin хлора въ ц1ануровую кислоту, описавъ ц1ануровые

*) В ю р ц ъ  в ъ  с в о е й  ститьФ  у п о т р о О л я е т ъ  е щ е  в м е с т о  а то м а  в ы р а ж е - 
ж е н ]в  „ш о !ё сп 1 е  i-U iQ entn ii'e .''



Э'Мфы, доказавъ оп|.)ед'Ьлен1ем'ь плотности ихъ паровъ, что 
Ц1аиур()вая кислота действительно, какъ это думалъ Либихъ, 
есть кислота трехосновная, а не двухосновная, какого мнЬн1я 
дер?кался Вёлеръ, и открывъ жидк1й хлористый синеродъ, Вюрцъ 
получилъ щановые эФиры при перегонкЪ см'Ьси кал1йныхъ 
солей ц1ановой и С'Ьриовииной, или с'Ьрнометиловой кислотъ,

Эфиры эти, получившее впосл'Ьдств!и нааван1е изоща- 
новыхъ ЭФировъ въ отлич1е отъ настоящихъ щановыхъ эфи-  
ровъ, изомерныхъ съ предъидущими, открытыхъ Клёзомъ, 
дали Вюрцу прежде всего при д'Ьйств1и амаиака или воды 
ц*лый классъ весьма важиыхъ производныхъ— зам’Ьщенныхъ 
мочевин ь.

Но превращен1я ихъ долагны были дать реаультатъ. 
им’Ёющ1й еще гораздо бол*е вйжпое значение. При обработка 
этихъ ЭФировъ 'Ьдкимъ кали Вюрцъ получилъ сложные амм1- 
аки. Изсл'Ьдователь, менФе внимательно сл'Ьдяш,1й за сово
купностью реакщи, могъ соверт«нно просмотр1>ть эти соеди- 
нен1я. Оказалось, что при aM ctbIh ■Ьдкаго кали ЭФиры 
эти превращаются въ углек«л1евую соль съ выд'6лен1емъ 
газа, им*го1цаго повидимому всЬ свойства амм1ака. Но 
куда же дЬвается остальной углеродъ и водородъ этиловой 
или метиловой группы ЭФировъ? Постакивъ такой вопросъ, 
онъ н'Ькоторое время тщетно добивался ответа, пока не 
узналъ, что выдЬляющ1еся щелочные газы горючи: такимъ 
образомъ сложные амм1аки и были открыты.

Уже въ периомъ своемъ сообщен1и (1849 г .)  Вюрцъ 
высказалъ относительно строен1я ихъ взгляды-, которые оста
ются въ наук^ до сихъ поръ и которые оказались столь 
плодотворными.

«Соединен!я CH^N и C^H’ N могутъ быть разсматриваемы 
какъ эФиры (простые), въ которыхъ эквивилентъ кислорода. 
зам'Ьщенъ эквивалентомъ амидогена NH^, или какъ амм1акТ|,, 
въ котороыъ эквивалеитъ водорода зам'Ьщенъ метил1емъ (гае- 
thylium] ОН®, или этил1емъ (ethylium) С^Н“.»

При перечитыван1и отчета Дюма о работ1> его преж-



няго ученика [Coraptos remlus, t. X X IX  p. 203) можно ви- 
д’Ьть, какое глубокое впечатл’15н1е произвело это неожидавгное 
откры'пе. Сразу наука обогатилась ц'Ьлой массой новыхъ 
соединв1йй и, что было еще важн'Ье, типъ амм1ака былъ уста- 
новлеиъ самымъ очеииднымъ образомъ и это давало твердое 
основан1е теор1и типовъ и теор1и радикаловъ; проливался 
некоторый св'Ьтъ на строен1е естествеаныхъ алкалоидовъ и 
у химиковъ являлись не безосновательиыя надежды, не смотря 
на утверждс1ие Ж ерара, достигнуть когда нибудь позна- 
н1я строен1я ихъ. Жераръ, возставая противъ HliKOTopbix'b 
такъ называемыхъ рац1оналъныхъ Формудъ, представлявшихъ 
нечто иное какъ безполезиые вымыслы ихъ авторовъ, полагалъ, 
что CTpoenie т-Ьлъ останется неизвЬстнымъ и. что Формулы мо- 
гутъ быть только уравнен1ями реакщй.

Въ скоромъ времени самъ Ж ераръ, создавъ теор1ю ти- 
пов'ь, представилъ опровержен1б своего черезъ чуръ посп'Ьш- 
наго зaключeнiя. Правда, онъ разсматривалъ типы лишь какъ 
типы реакцШ, по теор1я его своимъ естественнымъ разви- 
т1емъ привела къ изучен]ю строен1я гЬлъ въ томъ емыслЬ, 
въ какомъ мы это поиимаемъ въ настоящее время. Правда, 
чтобы дойти до этого, потребны были еще весьма мнопя 
изсл'Ьдован1я и мног1я открьпчя.

BcKopli А. Б. ГоФманнъ нодтвердилъ данное Вюрцемъ 
объяснен1е строен1я сложныхъ амм1аковъ, показавъ, что 
не только одинъ атомъ водорода амлпака мо?кетъ быть за- 
м-Ьщенъ радикаломъ, метидомъ, этиломъ, пропиломъ и т, д. 
но что и два другихъ атома способны также замЬщаться 
съ сохранен1емъ типа и Функц1и.

Мы можемъ прибавить къ этому, что самъ Вюрцъ за
нимался въ этомъ направлен1и и что онъ также далъ бы это 
прекрасное дополнен1е лъ своему открыт1ю, если бы изел'Ь- 
довангя ГоФманна не последовали столь быотро за его соб
ственными.

Какъ мы уже сказали, онъ получплъ сложны» мочевины 
при д*йств1и амм1ака на ц1аиовые ЭФиры. Еще бол'Ье слояс-



иыя оиъ добы.чъ, зам^тяя при этой реакцги амм1акъ слояг- 
ными амм1аками. Вс'Ь эти тЬла по своимъ свойствамъ пред- 
ставдяютъ большую аналопю съ мочевиной; Въ нихъ сохра- 
ненъ типъ мочевины и только 1, 2, 3 атома водорода за- 
ы'Ьщены такимъ же числомъ одипаковыхъ или различныхъ 
спиртовыхъ радикаловъ.

Продол?кая изсл'Ьдован1я обильиыхъ превращегпями Д1а- 
новыхъ эФировъ, оиъ нашел'ь, что при д'Ьйств1и кислотъ 
они цревращаются въ ■зам'Ьщенные амиды. Л1 ераръ вм'ёст'Ь 
съ Х ю дца только что получилъ амиды, содержаыце нФсколькй 
кислотныхъ радикаловъ. Д4ёств1е же кислот'ь на ц1аыовые 
Э'1>иры дало Вюрцу амиды, содер!кащ1е вм'ёст'Ь съ  кислот- 
нымъ радикаломъ спиртовой радикалъ.

Къ этому ряду coeflHHeHifi онъ прпм'Ьнилъ взглядъ 
Ж ерара относительно кислотъ, какъ соединений типа воды 
и разсматривалъ амиды какъ кислоты, въ которыхъ атомъ 
кислорода зам'Ьненъ остаткомъ NH амм1ака, или таковымъ 
остаткомъ, содержащимъ радикалъ bmIjcto водорода.

Ж ераръ предпочиталъ относить амиды также какъ и 
амины къ типу амм1ака и на самомъ д'Ьл'Ь это гораздо болФе 
удобно. Въ сущности оба взгляда сходятся одинъ съ другимъ. 
Въ возвикшемъ по поводу этого между двумя учеными спорЬ 
интересно вид:Ьть ту неопред'Ьленность, въ которую впадала 
теор1я типовъ, пока она не была осв'Ьщена теор1ею атомности.

Покинувъ это поле, доставившее ему столь богатую 
жатву, Вюрцъ занялся другими изсл'Ьдован1ями, которыя мало 
по малу привели его къ новому, весьма важному открыт1ю.

Онъ выд'Ьлидъ сначала изъ картоФельнаго и свеклович- 
наго сивушнаго масла бутиловый спиртъ. Открытае новаго 
спирта им1зло тогда такое значен]е, какого теперь оно уже 
не им-Ьетъ; незадолго до того Дюма подобное открых1е при- 
равнивалъ открыт1ю простаго тФла въ неорганической хпм1и.

Онъ тщательно изучилъ главн1зйш1я производныя новаго 
спирта, и, что въ особенности интересно, прим'Ьнидъ впер



вые способъ  npiii’OTOBJieiiiH ЭФировъ д'Ьйств!емъ 1одистыхъ 
соединеп1Й сппртовыхъ радикаловъ на серебряную соль. Спо
собъ этотъ съ т'Ьхъ поръ многократно применялся какъ 
самимъ Вюрцомь, такъ и другими учеными. Между прочимъ 
онъ же послужилъ ему для приготовлен1я гликоля, для синтеза 
глицерина и для открыт1я псевдоепиртовъ.

Другой весьма важный общ 1Й способъ, послужинш1й впо- 
сл'Ьдств1и Фиттиху для синтеза ароматическихъ углеводоро- 
довъ и для подтвержден1я остроумной гипотезы Кекуле, былъ 
придуманъ Вюрцемъ для получен1я см'Ьшанныхъ сппртовыхъ 
радикаловъ.

Спиртовые радикалы, метилъ, этилъ и т. д. были 
выделены Франкландомъ и Кольбе. Являлся вопрос'ь, суще- 
ствуютъ ли эти группы отд'Ьльно въ свободномъ состоянш и 
отвФчаютъ одному объему пара, иди же он'Ь удваиваются и 
отвФчаютъ двумъ объемамъ (Н = 1  объему). Вооросъ могъ 
быть р'Ьшенъ опред'Ьлеи1емъ плотности въ парообразиомъ или 
газообразномъ состоянш; а также, какъ показалъ ГоФманнъ, 
сравнец1емътемпературъ кипЬтя. Но въхимическоыъ вопроса 
бол-Ье решающее зйачеше имФютъ химическ1я доказательства 
и такивыя представилъ Вюрцъ.

Если частица этила двойная (С^Ы®)'“ т. е. образована двумя, 
тЬсио связанными группами этила, то должно быть возмо?кно 
одну изъ этйхъ группъ замостить другиыъ спиртовымъ радика- 
ломъ, какъ напр. бутиломъ, и получить см'Ьшаниый радикалъ.

Эти см'Ьшанные радикалы получены были при дЬйствхи 
натр1я на см'Ьсь двухъ 1одистоводородныхъ ЭФировъ. Такъ 
приготовлены были: этилъ-бутилъ, этилъ-амилъ, бутилъ- 
амилъ II т. д. Важно Зам-Ьтить, что они представляютъ дей
ствительную аналог1ю съ ыетидомъ, этиломъ и т. д. лишь 
тогда, когда для этихъ посл'йднихъ принимается удвоенная 
частица.

Вюрць пользовался и другимъ способомъ получен1я сме- 
шанныхъ радикаловъ: э.тектролизомъ см-Ьси кал1йныхъ солей 
жирныхъ кислотъ. Припомнимъ, что предъ тЬмъ Кольбе по-



лучпдъ метил7. при элсктролиз'Ь уксус11окал1евой соли. Во 
всЬхъ этихъ углеводородах71 связь двухъ сппртовыхъ группъ 
на столько прочная, что ихъ не удается уже разд'Ьлить. 
Въ то время когда они были открыты, это казалось уди- 
вительнымъ; въ настоящее время мы знаемъ, что они 
соединены между собою точно такъ же, какъ и атомы углерода, 
входящ1е въ составъ каждаго радикала. Сл'Ьдовательно, обра- 
зован1е ихъ есть чисто синтетическая реакщя, которая, какъ 
мы уже сказали, много разъ прим’Ьнялась и ежедневно при
меняется.

Въ концЬ своего мемуара о см1зшанныхъ радикадахъ, 
Вюрцъ зам^чаетъ. что открытые имъ Факты подтверждаютъ 
мысль, задолго до того высказанную сначала Амперомъ, а 
зат^мъ Дюма— мысль, что частица свободнаго водорода какъ 
и этила удвоенная, такъ какъ спиртовый радикалъ можно 
сравнить съ водородомъ. Онъ добавляетъ къ этому, что вЬ- 
которые эдементы минеральной хим1и могутъ бЬхть сравни
ваемы к^ательно ихъ способности зам'Ьщен1я съ много
атомными радикалами органической хим1и.

Онъ принимаетъ ФОСФоръ и азотъ за трехатомные (tri- 
basiques) радикалы и показываетъ, какимъ образомъ типы 
Ж ерара естественно вытекаютъ изъ разсмотрФн1я раз
личной сиособности зам-Ьщешя атомовъ водорода, кислорода 
и азота. Онъ уже предвидитъ потребность новыхъ типовъ, 
выражающихъ еще большую степень конденсац1и вещества.

Онъ показываетъ зат'Ьмъ, что идея удвоенныхъ частицъ, 
примененная сначала къ небольшому числу соединен1й, есть 
въ действительности одинъ изъ основныхъ пунктовъ новой 
химической теор1и, разсматривающей большую часть соеди- 
ненШ, какъ образовавшихся при двойномъ разложен1и; такъ 
что и въ унитарной систем^, равно какъ и въ дуалистиче
ской, встречается двойственное строен1е соединен1й: все раз- 
лич1е заключается въ томъ, что въ первой соединен!» обра
зуются чрезъ 'зам'Ьщеи1е, а во второй— чрезъ ooпoлoжeнie 
противоположныхъ элементовъ. Изъ этого видно, что не



смотря на увлечен1е иовыми идеями, ohtj не былъ веспра- 
ведливъ относительно прежнихъ учеи1й и охотно показывалъ 
пункты, въ которыхъ сходятся и совпадаютъ противуполож- 
ныя теор1и, если разсматривать ихъ съ бол'Ье высокой точки 
spiHia.

Въ этомъ же MCMyapli оиъ зам^чаетъ, что теор1я ради- 
каловъ, очищенная отъ н'бкоторыхъ посторояыихъ идей и 
теор1я зам*щеа1я, которыя разсматривались протявуполож- 
ными, не только не иротивор'Ьчат'ь одна другой, но взаимно 
дополняютъ другъ друга.

Действительно и та и другая, слившись вм'Ьст'Ь, вошли въ 
господствующ 1я теперь воззр'6н1я.

Изъ предъидугцаго видно, что посл'Ьдн1я работы не были 
лишены интереса и значен1я. Т'Ьмъ не MeHlie Вюрцъ посл^ 
OTKpiiiTifl слошныхъ амм1аковъ им-Ьлъ некоторое право быть 
требовательньшъ къ самому ce6 li и поэтому случалось слы
шать его cbTOBanie о сравнительно безплодномъ перюдЬ, ко
торый по его MHiHiro продолжался около 4 л'Ьтъ. Онъ при- 
мыкаетъ къ открыт1ю гликолей, выяснившему понят1е много- 
атомныхъ радикаловъ и подготовившему умы къ теор1и 
атомности, какъ открыт1е сложныхъ амм1аковъ дало твердое 
основан1е Teopin типовъ.

Можно даже удивляться, что четырехатомность углерода 
не была Формулирована самимъ Бюрцомъ; она была уста
новлена Куперомъ (занимавшимся тогда въ его лаборатор1и) 
и почти одновременно Кекуле ^).

Вертело только что показалъ, что глицеринъ— аналог1я

*3 Въ своей стать* (Annaleii 106 стр. 136) „о  конетитуцги и .чета- 
м ор0озахъ химичеекихг еоединетй“  Кекуле, излагая свои Bossp'hHia, ого
варивается, что большею част1ю они не принадлежатъ ему одному, а что 
по кравней м'Ёр'Ё въ общ ихъ основанзяхъ они разд'Бляются »  другими, 
главнымъ образомъ Вюрцемъ, который хотя  и никогда не очиталъ нужиымъ 
подробнее развить свои взгляды, предоставлялъ однако намъ читать ихъ 
между строками въ каждой изъ его классическихъ работъ, благодаря кото- 
рымъ только и сд'Ьлалось возыожныиъ развитее эти хъ  воззрЬнШ.



котораго со спиртомъ были открыта Шеврёлемъ, такъ какъ 
оыъ съ кислотами даетъ ЭФирныя соединен1я— ддл полнаго 
насыщен1я требуетъ трехъ эквивалентовъ одноосновной кис
лоты, причемъ выделяется 6 энвивалентонъ воды. Съ другой 
стороны, обыкновенные спирты при превращен1п въ ЭФиръ, 
соедиияются съ однчмъ эквивадентомъ одноосновной кислоты 
съ выд'Ьлен1емъ двухъ эккивалентовъ воды.

Сближая эти два Факта, Вюрцъ пр1пшелъ къ заключешю, 
что между глицерииомъ и обыкновенными спиртами доляшы 
существовать особые спирты, которые при полной этерифи- 
Kan,iH будутъ соединяться съ двумя эквивалентами одно
основной кислоты, съ выд1iлeиieмъ четырехъ эквивалентовъ 
йоды.

Повидимому это очень простая идея. А между т-Ьмъ 
для того, чтобы достигнуть ц'Ьли, пужно было все искусство 
опытнаго химика. Вюрцъ понялъ, что исходный пунктъ надо 
искать въ 1одистыхъ, бромистыхъ или хлористыхъ соедине- 
нхяхъ углеводородовъ, аналогичныхъ этилену; сначала оиъ 
обратился Еъ ioдиcтoмy этилену, какъ MCHlje прочному соеди- 
пен1ю и прим'Ьпивъ къ нему свой методъ серебряныхъ солей 
онъ превратилъ его въ уксусный ЭФиръ искомаго двуатом- 
ыаго спирта. Обмыливая этотъ ЭФИръ твердымъ 'Ьдкимъ кали, 
оиъ получилъ самый спиртъ, иисш1й членъ многочислен наго 
ряда гликолей, на'.шаниыхъ такъ потому, чтобы напомнить 
ихъ промежуточное положен1е между глицериномъ и соб
ственно спиртами (алькоолями).

С^ЫМ'* С^Ы\ОС=НЮ)^ СЧР(ОН)*
Задача была р'Ьшепа и (1856 г.) сделано было откры- 

Tie, имевшее такое же важное значен1С, какъ и открыт1е 
сложныхъ амм1аковъ.

Не см отря на своео л ю бовь къ  те о р 1И, т. е. къ обоб - 
щен1ямъ, Вюрц71 бы лъ не такой  человФкъ. чтобы  остави ть  
избранны й имъ предметъ безъ  тщ ательнаго п разн осторои н я - 
го  изсл'Ьдован1я. Прежде в сего  он ъ  изм'Внплъ свой  сп особ ъ  
и сд^лалъ его бол']5е удобны м ъ, зам ’Ьнпвъ 1одистый этиленъ



бромистымъ, гораздо легче ориготовляемымъ, и употребивъ 
для обмыливан1я 11Д1ай барнтъ вм'Ьсто 4дкаго кали.

ЗатЬм-ь HSCJtAOBaHie реакц1й гликоля дало ему ц’Ьлую 
массу интересныхъ результатовъ. При окислен1и платиновой 
чернью получилась гликолевая кислота, назваше которой 
по странной случайности казалось какъ бы нарочно выбран- 
нымъ, чтобы напомнить это обстоятельство, а между т'Ьмъ 
она такъ названа была еще до открыт1я гликоля. Бод'Ье 
энергичное окислен1е привело къ щавелевой кислот'Ь и эт- 
дв* важныя кислоты оказались находящимися В7> связи со 
спиртомъ одинаковой съ ними атомности. При д'Ьйств1и сои 
ляной кислоты гликоль далъ монохлоргидринъ, при разло>кен1и 
котораго ■Ьдкимъ кади образовалась окись этилена— произ
водное гликоля, почти на столько важное т1}ло, какъ и онъ 
самъ, и основываясь на которомъ Вюрцъ указалъ на мало- 
численныя аналопи между минеральной и органической хим1ей.

Это составило предметъ его прекрасной лекц1и въ Лон- 
довскомъ химическомъ обществ'Ь 5 1юия 1842 года; онъ 
указалъ въ ней, что окись этилена въ органической хим1и 
соотв'Ьтствуетъ извести, бариту и вообще окисламъ двуатом- 
иыхъ металловъ.

Канниццаро только что обратилъ вниман1е химпковъ 
на ц'Ьлесообразностъ удвоен1я атомиаго в'Ьса п’Ькоторыхъ 
металловъ, причемъ одновременно удваивается и ихъ атом
ность (valeur de combinaison). Параллелизмъ реакц1й окиси 
этилена п этихъ металлическихъ окисловъ прибавля.шъ еще 
одинъ изъ аргументовъ къ гЬмъ, которые приводились въ 
пользу удвоен1я знаменитымъ итальянскимъ химикомъ.

Вюрцъ расширилъ область своихъ нзсл'Ьдован1й и на 
гомологи гликоля п приготовилъ пропиленовый, бутиленовый, 
амиленовый гликоли и ихь производныя.

При осторожномъ окислен1и пропиленоваго гликоля онъ 
получилъ молочную кислоту, подобно тому, какъ изъ гликоля—  
гликолевую. Такимъ образомъ вновь открытыя соединен1я 
не только не усложняли науку, а нанротивъ упрощали.



являясь звеномъ, связывающнмъ уже пзв'1зстныя до x tab  
поръ отдельно стоящ 1я соединен!».

Открыт1е гликолей пролило ярк1й св'Ьтъ не только на 
эту непосредственную связь, но и на вопросъ о радикалахъ, 
между которыми надо было различать радиь-алы въ Жера- 
ровскомт) смысл'Ь, т. е. являющ1еся таковыми нри замЪще- 
н1яхъ и немогущ1е существовать въ свободномъ состоянш 
безъ удвоен1я частицы, и радикалы, способные непосредственно 
соединяться и существовать въ свободномъ состоян1и.

Въ то же время лучше выяснилось, qlsjn-. обусловлива
ются такъ называемые удвоенные, утроенные и т. д. типы.

Вильямсонъ первый выразилъ сЬрную кислоту и>ор- 
Н

мудою SO^ 0 % въ которой неделимый радикалъ SO  ̂ засту- 
Н

паетъ м'Ьсто двухъ атомовъ водорода, сринадлежащихъ двумъ 
различнымъ частицам7> воды и такимъ образомъ связываетъ 
ихъ.

Этиленъ, пропиденъ и друг1е двуатомные радикалы 
играютъ ту же роль въ гликоляхъ; и такимъ образомъ на
шлось объяснен1е усложнен1я н'Ькоторыхъ частицъ.

Съ этими изсл'1}дован1ями гли колей находится въ связи 
ц'Ьлый рядъ важныхъ работъ, завершающихъ ихъ: надъ аце- 
талями, иаходящимися къ альдегидамъ въ такомъ же отно- 
шен 1и, въ какомъ изомерные съ первыми метиловые, этило
вые и т. д. производные гликолей находятся къ окиси этилена; 
надъ глицериномъ, къ которому удалось перейти отъ 1одпстаго 
аллила, чрезъ посредство трехбромистаго аллила, применяя 
способъ получеи1я гликолей; затймъ иадъ молочной кислотой; 
посл'Ьдн!я послужили поводомъ къ достопамятному спору и 
на нихъ стоитъ поэтому остановиться аЬсколько дол-Ье.

Молочная кислота, являющаяся производнымъ пропиле- 
ыоваго гликоля при окислен!и, должна была показаться 
Вюрду кислотой двуатомной.



На самомъ A'lifllj при обработка ея пятихлорнстымъ 
ФОСФоромъ онъ получилъ двуатомиый хлорангидрид'ь СШ^О-СР^ 
который, реагируя со спиртомъ, прекращается въ хлоромо
лочный эФиръ С^НЮ.СЮСН!*. На основашн работы Уль
риха, показавшаго тоясествециость хлористаго лактила съ 
хлористыыъ хлоропроп1ониломъ и хлоромолочиаго ЭФпра съ  
ЭФиромъ xfloponponioHOBOfi кислоты, Кольбе отвергалтз двуос- 
нопыость молочиой кислоты и тЬ соотдошен1я, который ука
заны были Вюрцем 'ь ме'жду гликолями, как7> двуатомпыми 
■спиртами, и 1{ислотами ряда молочной.

Вюрцъ отв'Ьтилъ своему противнику не. только своими 
зам'Ьчан1ями, но, какъ онъ им'Ьлъ обыкновен1е это д'Ьлать, и 
новыми Ф а к т а м и .  Прежде всего онъ открылъ д 1 э т и л о б ы й  

ЭФиръ и такимъ образомъ показалъ, что молочная кислота 
содержитъ два атома водорода, способныхъ зам-Ьщаться та
кимъ же числомъ этиловыхъ группъ. Этотъ второй атомъ 
водорода онъ зам'Ьстилъ также кислотными радикалами, тапъ 
■онъ получилъ лактомасляную кислоту.

Основываясь на этихъ Фактахъ и сравнивая молочную 
кислоту съ салициловой, съ фосфорнстой, которая двуос- 
новна хотя трехатомна, съ глицериновой, которая одноосновна 
и мо'гкетъ обм’Ьнять только одинъ атомъ водорода на атомъ 
металла, хотя она трехатомна, онъ прибавляетъ: это потому, 
что способность къ насыщеи1ю кислоты основными окислами 
■зависитъ не только отъ числа находящихся въ нихъ экви- 
валентовъ типическаго водорода, но также отъ электроотри
цательной природы кислороднаго радикала. По м'Ьр1з увели- 
чец1я содеря;ан1я кислорода въ радикал'Ь типическ1Й водородъ 
становится все болЬе и бол'Ье основнымъ.

Это та зке мысль, только точн'Ье и подробн1Ье развитая, 
которая уже высказывалась имъ по поводу кис.ютъ ФОСФора,

Таиимъ образомъ были точно разграничены до того вре
мени см'Ьшиваемыя понят1я атомности и основности; что 
касается до молочной кислоты и ея апалоговъ, то оставалось 
только употребить необыкновенно удачное выражен1е .Кекуле, 
что они одновременно и кислоты и спирты, 4



Изсл'Ьдованзе молочной кислоты, какъ и изсл'Ьдоваи1е 
окиси этиленн., привело Вюрца къ открыт1ю полимолочныхъ 
и лолиэтиленовыхъ соедт111еи1й, которыя онъ съ больишмъ 
оснолан1емъ сравнилъ съ н'Г.которыми гидратами или солями 
минеральной хим1и,. в'ь особенности съ силикатами, слоя»- 
ность которыхъ Еъ высокой степени сбли?каетъ ихъ съ орга
ническими соединен1)1ми.

Полиэтиленовые спирты при окислен1и да.ють слол!ныя 
кислоты; дигликолевую, дигликольэтиленовую и т. п.

Съ другой стороны, окись этилена Фиксируется къ амм]- 
аку и къ сдозкнымъ амм1акамъ, образуя кислородныя осно- 
ван1я, весьма важныя по своей сложности и по аналопи 
или тожественности съ некоторыми естественными соедине- 
Н1ЯМИ. Такимъ образомъ Вюрцъ вм'Ьст'Ь съ новыми соедине- 
шями произвелъ синтезъ билинейрина или холина.

Вайеръ показалъ, что это интересное соединен1е есть 
оксиэтиленовое основанхе— гидратъ оксиэтилентриметиламмо- 
н1я. А  Вюрцу удалось и получить его при д'Ьйств1и триме- 
тиламина на монохлоргидринъ гликоля пли на окись эти
лена и доказать, что онъ тожественъ съ естественньшъ би- 
линейриномъ Либрейха.

Та же окись этилена пластическая и столь способная 
вступать въ соединен1я, превращена была Вюрцемъ (по ре- 
акщи впервые прим’Ьненной Зининымъ) въ спиртъ при д'Ьй- 
ств1и водорода въ моментъ его выд'Ьлен1я (амальгамы натр1я 
и воды). Впосл'Ьдств1и подобнымъ же образомъ былъ про- 
изведенъ синтезъ многихъ другихъ сниртовъ. Тотъ 1ке путь 
привелъ BCKop’i  и къ открыт1ю вторичныхъ спиртовъ. Н е
много поздн'Ье самъ Вюрцъ превратилъ альдегидъ въ этиловый 
спиртъ II валерьяновый альдегидъ (полученный при сухой не- 
регонк'Ь бар1йныхъ солей валерьяновой и муравьиной кис- 
лотъ) въ амиловый спиртъ.

V Первый пзъ нихъ— д 1этиленовый гликоль— Сылъ полученъ въ ла- 
Copaiopin Вюрца Луренсо.



Около этой gnoxvi (1862) онъ сл'Ьлалъ открытие гидра
та амилеиа, изомера амилопаго спирта, получагощагося при 
разложе1пи вла-лаюй окисью серебра продукта соедицен1я 
1одистаго водорода и амилена. Аналогичной реакщей Вер
тело, исходя отъ этилена, получилъ этиловый спиртъ. кыс- 
тем ъ  же ряду при этомъ ие получается тотъ же спиртъ, 
изъ котораго образовался углеводородъ, а изомеръ этого 
спирта. Открытое имъ соединен1с Вюрцъ иазвалъ гидратомъ 
амилена, чтобы напомпить ту легкость, съ которой онъ раз
лагается при нагр'Ьван1и ыа амилеыъ и воду; на этомъ спир- 
Tti сл'Ьдовательно бол'Ье нежели на обыкиовенномъ оправды* 
валась когда то Формулированная для него Дюма Teopia.

Изсл'Ьдован1я, сд'Ьланныя гораздо позднее, показали, что 
гидратъ амилеиа есть третичный спиртъ.

По своему обыпновен1ю, Вюрцъ вообще изсл’Ьдовалъ 
реакщю, давшую ему гидратъ амилена и прим’Ьнилъ ее къ 
другимъ углеводородамъ, какъ гептилену, октидену, д1аллилу; 
производныя посл'Ьдняго дали ему также большое число до- 
стоЁныхъ вниман1я Фактовъ.

Хлоргидрать, бромгидратъ и ioдгидparь амилена пред
ставили интересные примеры т1злъ, обладающихъ такъ 
сказать двумя плотностями пара; одна при сравнительно 
низкихъ температурахъ соотв’Ьтствуетъ нормальной кон- 
деисац1и, другая, вдвое меньшая, при очень высокой темпера- 
Typ'li. Этотъ зам'Ьчательный Фактъ Вюрцъ объясниль распа- 
деп1емъ частицы на амиленъ и хлористоводородную кислоту, 
которые при охлажден1и большею част1ю опять соединяются, 
частью 5ке остаются не соединенными. Это было началомъ 
его работъ надъ ненормальными плотностями паровъ.

Тогда же онъ привелъ одно изъ доказательствъ, кою - 
рымъ впосл'Ьдств1и часто пользовались, показавъ, что пары 
амилена и бромистоводородной кислоты, встречаясь при тем
ператур*, которой соотв'1зтствуетъ половинная плотность пара, 
вовсе не выд'Ьляютъ тепла. Желая далФе проследить, сказы-



вастся ли открытая ииъ изомер1я въ гидратахъ п n-i. юдгид- 
ратахъ, также и въ сложныхъ мочевинахъ п аминахъ, оиъ 
открылъ псевдоамилмочевипу и псевдопмилашшъ,

1 одистоводородная кислота давала лепай сиособъ пе
рейти отъ этиленовыхъ углеводородовъ къ спиртамъ, но не 
было изв'15стно пряыаго перехода^) отъ бензола къ Фенолу, 
связь котораго съ этимъ углеводородомъ была очевидна. 
Одновременно съ Вюрцемъ (1867) эту задачу одинаковымъ 
образомъ решили Кекуле и Дюсаръ, превращая бензолъ пли 
его гомологи въ сульФопроизводное п сплавляя загЬыъ по- 
сл^дпее съ Фдкимъ кали: получается «ьенодъ и соль с15рни- 
стой кислоты.

Эта реакщя ежедневно прим'Ьняется въ лаборатор1яхъ 
и въ промыгалеыности. Вюрцъ ею воспользовался между 
прочпмъ для Ериготовлен1я двухъ изомерныхъ ксиленоловъ, 
жидкаго и твердаго, итвердаго крезола.

Въ одной прежней своей рабогЬ Вюрцъ, желая узнать, 
д'Ьйствительно ли хлораль есть продуктъ замФщен1я альде
гида, пзучилъ реакцш посл'Ьдняго съ хдоромъ и получплъ 
хлористый ацетилъ и хлоропродукты отличные отъ хлораля.

Такъ какъ справедливость этихъ Фактовъ была заао- 
дозр'Ьна Кремеромъ и Пинеромъ^), то оиъ повторилъ свои 
опыты II получилъ какъ и тогда хлористый ацетклъ и сое
динение, открытое Максуэль Симпсономъ при непосредствен- 
помъ flMcTBiii хлористаго ацетила на альдегидъ.

Если хлораль не образуется при д'Ьйств1и хлора на 
а.1 ьдегидъ, то это потому, что водородъ, связанный съ т'ймъ 
же атомомъ углерода какъ и кислородъ, легче подвергается 
зам'Ьщен1ю, ыегкели водород'ь метиловой группы.

Можно, однако, видоизм-Ьняя группу ОНО, дать другое 
направлен1е реакц1и и произвести зам'Ьщен1е въ метиловой 
групп'Ь. По опытамъ Вюрца, сд'Ьланнымъ вм'Ьст11 съ учени-

*■) Еслп не считать сложнаго пути чрсзъ посредство д1азосоединен1й.
Libieg’s Annalen. 158, 39,
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комъ et'o г. Фогтом'ь. это и иыЬет’ь м'Ьсто, если рсягировать 
хлоролъ на соедипе1ив полученное Вюрцемъ и Фраполли при 
Д'Ьйсти!!! хлористоводородной кислоты на CMiicb альдегида и 
спирта. Соединен1е это не что иное какъ моиохлороэФиръ; 
при д'ЬйстЕШ хлора въ присутств1и 1ода оно легко превра- 
и;ается въ тетрахлороэФиръ, разлагаемый водою нахлораль, 
хлористоводородную кислоту и сиирт!..

Тбтъ-лге тетрахлороэФиръ при нагр'Ьван1и со спиртомъ 
даетъ трихлороацеталь.

Получивъ хлораль изъ см'Ьси спирта, альдегида и со
ляной кислоты, Вюрцъ пытался превратить въ него альде- 
гидъ въ присутств1и водной хлористоводородной кислоты. Ему 
это удалось, и онъ нолучилъ при д'Ьйств1и хлора хлораль и 
двухлороальдегидъ, въ случай если см'Ьсь сильно охлажда
лась. Иапротивъ, если см'Ьсь нагр'Ьвалась сама собою, и 
если употреблялся избытокъ соляной кислоты, то получался 
кротоновый хлораль Кремера и Пинера.

Даже простая см 1̂ сь альдегида и воды ыожетъ быть 
превращена въ хлораль.

Выше мы привели н1Ькоторыя подробности относительно 
этихъ опытовъ, касающихся очень спец1альнкго вопроса, не 
только потому, что они показываютъ сколько старан1я упот- 
реблялъ Вюрцъ для выяснен1я вопросовъ даже ил'Ьющпхъ 
повидимому весьма малое 3Ha4eHie, но еще потому, что они 
привелп къ открыт1ю, послужившему матерьядомъ для работы, 
которою занимался Вюрцъ до самаго посл'Ьдняго дня своей 
жизни п которую не суждено было ему вполн'Ь окончить.

Онъ нашелъ, что см'Ьсь альдегида и соляной кислоты, 
оставленная стоять на некоторое время, превращается въ- 
новое соединен1е— полимеръ альдегида, являющ1йся одновре
менно и альдегидомъ и спиртомъ.

Кекуле ран'Ье попазалъ, что при нагрЬван1и альдегида 
съ соляной кислотой получается кротоновый альдегидъ.

При ум'Ьренной же реакщи образуется альдегидо-спиртъ—  
альдоль СН®.СНОЫ.СН“.СНО; онъ въ свою очередь спо-



собеиъ, терпя воду, превращаться въ кротоновый альдегидъ 
СН '.СН ;СН .СН О .

Вюрцъ подробно изучилъ кякъ самый альдоль, такъ и 
его произиодныя, Въ прекрасномъ сообщении, сд'Ьланномъ 
имъ Иариигскому химическому обществу, «объ альдол*» ’ ), 
оыъ приводитъ, что имъ переработано около 10 0  кпло аль
дегида; пзъ этого можно составить себ'Ь npeACTaBjenie о 
числ'Ь и разнообраз1и опытовъ, которые онъ долженъ былъ 
произвести длн ])Ъшен1я трудыыхъ вопросовъ, на которые 
приходилось наталкиваться п'ь этой работ'Ь на каждол1ъ 
шагу.

Сначала онъ старался выказать характерными реакщ- 
ями двойственный характеръ альдоля какъ спирта и какъ 
альдегида. «■

На самомъ дЪл'Ь, подобно спиртамъ, онъ даетъ эФиры; 
подобно альдегидамъ, при Фиксирован1и атома кислорода 
превращается въ ^Зоксимасляную кислоту, при возстановле- 
н1и— въ бутиленовый гликоль; соединяется съ амм1акомъи, что 
интересно, продуктъ этой реакц1и при нагрЁваы1и въ струЬ 
амм1ака даетъ коллидннъ.

Съ другой стороны, при перегонк'Ь альдоля получается 
смолистое иещество, изъ котораго монгно выд-Ьдить >д1аль- 
данъ  ̂ образовавш 1йся всл1здств1е еоединен1я двухъ частицъ 
альдоля съ выд'Ьлен1емъ частицы воды.

Д1альданъ представляетъ альдегидъ и даетъ оксгадьда- 
новую кислоту, д1альдановый спиртъ, основан1е образовав
шееся изъ двухъ частицъ д1альдана и двухъ частицъ амм1- 
ака съ выд'Ьлен1емъ трехъ частицъ воды. Осиоваы1е это по 
своему составу и по своимъ свойствамъ представляетъ 
большое сходство съ алкалоидами, КромЬ того, водиый раст- 
воръ его обладаетъ особеннымъ свойствомъ подобно аль
бумину свертываться при narptiBaHiH и снова растворяться 
по oxдaмcдeuiи.

' )  См, Conferences faites а la Societi chimique^ de Paris en 1883 —86. 
Paris. 1886. p. 3— 23.



При па,гр*ван1[1 альдоля получены кром^ того другая 
производиыя; такъ, весьма хорошо крпсталлизующШся изо- 
з1еръ д1альдана, природа котораго еще ае установлена, такъ 
какъ онъ образуется лишь въ весьма малоиъ количеств*; 
зат-багь другой еще жидк1й, вязкий изомеръ, который, судя 
по продуктамъ распаден1я его, есть оксимасляный ЭФиръ 
■бутиленоваго гликоля.

Надо упомянуть еще о параальдол'Ь, твердомъ иао.мер'Ь 
■альдоля, находящемся къ посл'бднему въ такомъ -же отноше- 
ain, въ какомт) паральдегидъ къ альдегиду.

Мы впдпмъ, сколько при этой работ* получилось новыхъ 
т*лъ; но 0начен1е ея измеряется не числомъ ихъ. Она за
мечательна въ особенности тьмъ, что представляетъ примеры 
усложнеи1я частицы, скнтезовъ, образующихся подъ вл1яи1емъ 
деятелей при низкой температур* и при услов1яхъ осуще- 
■ствимыхъвъ природ*. Вещества альдегиднаго характера весьма 
часто встречаются въ растен1яхъ и могутъ альдолизироваться: 
такое BbipanceHie удачно употребилъ Вюрцъ для характери- 
зован1я реакц1й, им*ющихъ результатомъ связь двухъ частицъ 
(изъ коихъ по крайней м*р* одна альдегидъ), вследств1е обра- 
130ван1я гидроксила на счетъ кислорода ал1,дегидной группы 
одной частицы и водорода метиловой группы другой. Кетоны 
могутъ относиться подобнымъ же образомъ. Въ этихъ Фактахъ 
можно предвидеть объяснен1е большаго числа синтезовъ, 
им*ющихъ место въ природ* и возможность ихъ осуще- 
■ствлеы1я.

Выше по поводу открыт1я гидрата амилена мы упомя
нули о работахъ Вюрца надъ ненормальными плотностями па- 
ровъ. Исходнымъ пуиктомъ он* имели тотъ Фактъ, что хлор- 
гидратъ, бромгидратъ и 1одгидратъ амилена им*ютъ дв* 
плотности пара, одну при сравнительно низкой температу])*, 
другую, вдвое меньшую, при более высокой температур*. 
Вюрцъ объясняетъ этотъ Фактъ разложен1емъ этихъ эФировъ 
на хлористоводородную, бромнстоводородную и 1одистоводо-



родную кислоты съ одной стороны II па амнленъ съ другой,, 
разложеигемъ, за которымъ слФдуетъ обратное соединеи1е при 
иони1кен1и температуры. Поэтому сначала получается нор
мальная плотиость пара одной частицы, а зат'Ьыъ при по- 
вышб1пи телшературы— смЬсп двухъ частицъ.

Подобное объяспен1е псключен1Й нзъ закона Авогадро 
. было уже даваемо и ран'Ье Канниццаро, Коппомъ, самимъ 
Вюрцемъ, Кекуле »  ГоФманиомъ.

Г. Септъ-Клеръ-Девиль де соглашался съ этимъ объ- 
яснен1емъ, не смотря на поразительный опытъ Пебаля. при 
которомъ простою днФФуз1ею можно сд'Ьлать очевиднымъ раз- 
лоагеи1е паровъ нашатыря, не смотря на опытъ Тана, показы- 
вающШ, что при встр'Ьч'6 при 350*̂  хлористоводороднаго га.за 
и амм1ака не происходить никакого изм]Ьнен1я объема, и не 
смотря накопецъ на изсл*довав1я Мариньяка и Горстманиа, 
изъ которыхъ оказывается, что теплота испарен1я нашатыря 
весьма приближается къ TenjoTfi соедииен1я хлористоводород
ной кислоты съ амм1акомъ.

Въ виду громаднаго теоретическаго значен1я гипотезы 
Авогадро и Ампера, Вюрцъ и занялся проверкой ея ц'Ьлымъ 
рядомъ опытовъ.

Онъ опред'Ьди.тъ плотность пара пятихлористаго фос- 
Фора ’ ) ,  ненормальная конденсац1я котораго (при сравни
тельно низкнхъ температурахъ и не далеко отстояпщхъ отъ 
температуры иппФн1я), была показана Кагуромъ. Въ пер- 
вомъ ряд’Ь опытовъ Вюрцъ заставлялъ небольшое количество 
пятихлористаго ФОСФора диффундировать въ воздух'Ь и иолу- 
чилъ числа, превышающ 1я найденаыя Кагуромъ при бол'Ёе 
ВЫСОКИХ!, температурахъ и при неуменьшенныхъ давлен1яхъ. 
Второй рядъ опытовъ далъ ему среднее число уже со- 
отв1зтствуюш,ее нормальной конденсац1и въ два объема. Для 
этого онъ осуществилъ выведенное имъ ол'Ьдств1е изъ Teopin 
диссоц1ац 1и Г. Сентъ - Клеръ-Девилля. Онъ полагалъ,. что 
ему удастся замедлить разложение паров'ь пятихлористаго-

')  Bulletin (1е 1а Societe cliimique de Paris N. S. 19, 451.



ФОСФора, если заставить его диФФунднровать въ атмосФерЬ не 
инертной (какъ иъ предъидущихъ опитахъ), а въ образован
ной парами одного изъ продуктовъ разло'жеи1н. Онъ опре- 
д’Ьдилъ плотность пара см'Ьсн пятихлористаго и треххлори- 
стаго ФОСФора. Если пятпхлористый ФОСФОръ не только испа
ряется, по и разлагается оъ выд'Ьлен1емъ хлора, то треххло
ристый ФОСФоръ въ naobiTKij должеиъ снова образовать не
которое количество пнтихлорнстаго Фосоора и въ результат'Ь 
замедлять разложен1е по сл 'ё д н я г о . На са1МОМъ д'Ьл'й это п 
им-Ёет'ь мФсто, какъ видно нзъ чиселъ, получаемыхъ при 
температурахъ около 170°, если определять плотность пара 
см^си и ея соста.въ.

Оказывается, что при такихъ услов1яхъ днссоц1ац 1я 
вовсе не происходитъ и получается нормальная плотность.

Поводомъ снова вернуться къ этому же предмету по
служили изсл'Ьдован1я Трооста, касающаяся гидрата хлораля 
и высказанныя по поводу ихъ BaMiHaHifl Г. Сенгь-Клеръ- 
Девилля. Плотность пара гидрата хлораля, какъ известно 
еще изъ работы Дюма, соответствуетъ четыремъ объсмамъ. 
Привер1кенцы гипотезы Авогадро эту аиомал1Ю, как ь и 
друпя подобный, объясняли предположен1емъ, что гидратъ 
хлораля при превращен1и въ паръ разлагается на безводный 
хлораль и воду.

Троосту пришла остроумная мысль ввести въ атмосферу 
этого пара соль, содержащую кристаллизац1онную воду, щаве
левокислый кал1й, упругость диссоц1ад1и которой ыенее давле- 
шя, какое долженъ былъ иметь водяной паръ въ смеси при 
предположени!, что гидратъ хлораля диссощируетъ. При такихъ 
услов1яхъ, если паръ сухой, то должно происходить увелп- 
чен1е упругости вследетв1е диссоц1ащи водной соли; иа' обо- 
ротъ, если паръ состоитъ изъ продуктовъ разложен1я, то 
выделен1е воды водной солью не дол?кно увеличивать упругости. 
Первые опыты Трооста, произведенные надъ очень неболь- 
шимъ объемомъ пара, казалось, давали результатъ ие совме
стимый съ гипотезой диссоц1ац1и.



Вюрц'ь весьма тщательно повторилъ опыты; пзи'Ьняя 
усдов1я, II производя опыты между ирочиыъ сравнительао съ 
гидратомъ хлораля и со см'Ьсыо па|)оиъ воды и воздуха, 
въ которой упругость первыхъ была одинакова съ упру
гостью водяиаго пара въ парахъ гидрата хлораля при пред- 
положеп1и, что они диссоц1ированы, онъ нашелъ, что введен1е 
щавелевокислаго кал1я не оказало никакого чувствитедьиаго 
вл1яи]я на упругость пара.

Онъ показалъ, что, на оборотъ, сухая щавелевокал1евая 
соль медленно пратягиваетъ воду какъ- при 1 0 (У',такъ и при 
79“ въ атмосФерЬ влаяшаго воздуха или хлороформа, въ к о 
торой упругость водянаго пара значительно выше упругости 
диссоц1ац1и водвой соли и что она относится точно такъ же 
въ атмосфер!! паровъ гидрата хлораля.

Онъ не удовольствовался этимъ столь уб'Ьдительиымъ 
опытомъ, Онъ коснулся вопроса съ другой точки зр'1зн]я и 
пытался определить, происходитъ ли выд'Ьлен1е тепла при 
вст[>'Ьч'Ь паровъ-безводнаго хлораля и воды. Приведя въ со- 
iipHKocHOBenie пары эти при температур* ы1^сколько превы
шающей температуру KHnbHiH обоихъ тЬдъ, Вюрцъ не зам^ 
тилъ никакого изм^ненья температуры. Ничто поэтому не 
даетъ права предполагать, что тутъ происходитъ соедииен1е.

Опыты ва])ьировались самымъ различнымъ образомъ: 
они д'Ьладись подъ обыкиовеннымъ давлен1енъ и подъ умень- 
шеннымт! давлеи1емъ, въ приборахъ расположенныхъ такъ, 
чтобы можно было избежать внЬшняго охлажден1я, а равно 
и черезъ чуръ быстраго поглощен1я массою водяной бани 
могущей выд'бляться теплоты— во всЬхъ случаяхъ изм11нен1я 
температуры оказывались нечувствительными и т. обр. изъ 
совокупности изсл1здован1Й, равно какъ изъ аналогш съ брома- 
лемъ, сл'бдуетъ заключить, что гидратъ хлораля диссоц1ируется 
при превращен!» иъ паръ.

Мы резюмировали въ нЬсколькихъ строкахъ лишь важ- 
H M u i i e  опыты Вюрца съ гидратомъ хлораля. За первыми 
сообщен1ями сл'Ьдовала длинная полемика главнымъ образомъ



съ зиаиепш'ыми сотоварищами, Г . Сентъ-Клера.-Девилемъ и 
Вертело. Простой Фактичсск1й вопросъ, касаюицйся хлораля, 
далъ поводъ къ позникповен1ю горячаго научнаго спора, при 
которомъ затронуты были самыя основан1я атомной теор)и *).

Посл11днею работою, которою Вюрцъ занимался одновре
менно съ продолгкен1емъ изсл'Ьдован1я альдоля, была работа 
надъ папаиномъ — растворимымъ Фермейтомъ, открытымъ 
Вюрцемъ и Вушю въ сок'Ь Саггса papaja.

Изучен1е этого Фермента дало н'Ьсколько интересныхъ 
результатовъ, им'Ьющихъ общее значен1е; Ферментъ этотъ 
растворимъ въ водЬ и выделяется изъ раствора спиртомъ; 
по своему составу онъ нриближается къ б’Ьлковымъ веще- 
ствамъ; онъ превращаетъ Фибринъ въ пептонъ, причемъ 
Фиксируется къ Фибрину, такъ что посл'Ьдн1Й посл'Ё обработки 
растворомъ папаина можно промыть къ вод-Ь и онъ все таки 
продолжаетъ зат’Ьмъ растворяться, если оставить стоять его 
съ чистой водой. Т о, что переходитъ въ растворъ, д'Ьй- 
ствуетъ на новое количество Фибрина. Самъ папаинъ въ 
npHKOCHOBenin съ водою при 50 или 100° способенъ Фикси
ровать воду. Кажется поэтому, что папаинъ д1зйствуетъ на 
Фибринъ, какъ д'Ьйствуетъ на н’Ькоторыя т'Ьла с/Ьриая кислота, 
гидрттщ/я ихъ чрезъ посредство непостояыныхъ соединешй, 
безпрерывно образующихся и снова разлагающихся “).

Впрочемъ, пепснп ь относится совершенно точно также и 
превращен1е въ пептоны можетъ быть сведено къ гидратацш.

III
Вюрцъ значительно сод'Ьйствовалъ успФхамъ органиче

ской хим1п не только своими блистательными открыт1ями,

' )  См. Comptes reiidus t. 84 и 85.
“) Д'Ьйсти1е папаина ложно также сравнить съ  дЬйств1 еиъ оказы вае- 

ыыиъ въ н'Ькото1}ы хъ  случаяхъ минеральными солями, какъ напр, галоид
ными соедннен1Я51и алюиин1 я. См. р^чь Г. Г. Г у с т а в с о п а  О xtt.wtt- 
ческоИ роли мгтеральныхг солей йг органичвекг’й ирпродп.



ьо

своими постоянными заият1яыи ьъ лаборятор1и п сии1;мь 
препода1!ан1емъ,

Какъ мы сказали выше, никто бол'Ье Вюрца не спо- 
еобствовалъ ознакомлеыгю Фрапщи съ работами иностран- 
ныхъ химиковъ; съ 1852 по 1872 годъ онъ ежемесячно по- 
м'Ёщалъ извлечен1ц въ Aimales tie chimie et de physique. Из- 
влечен1я эти, сд1зданныя съ обычной вс'Ьмъ его произведе- 
н1ямъ ясностью, нер'Ьдко сопровождались критическими за
метками или разъясиен1ями, представляющими весьма большой 
интересъ.

Работы эти для Annales, касающ1яся только ограничен- 
паго числа ва}кн'Ьйп1ихъ мемуаровъ, не помешали Вюрцу 
создать въ 1858 г ., какъ мы выше (стр- 25) уже заме
тили, одновременно съ Biilletin de la Societe chimique и R e
pertoire de chimie pure, который въ ежемесячиыхъ кииж-кахъ 
долженъ былъ давать извлечен1я пзъ всего того, что появля
лось по xHMiH во Франщи и за границей.

Еш,е большую услугу наукФ оказалъ его Dictionnaire 
de chimie pure et appliquee, начатый при сотрудничеств-Ь 
большаго числа Французскихъ ученыхъ въ 1868 и окончен
ный въ 1878 году. Дополнен1я не много что ие были окон
чены подъ его руководствомъ. Кроме деятельнаго y4acTiK 
въ редакщи и npocMaTpHnaHiii корректуръ, онъ написалъ 
несколько важныхъ статей, какъ: Amudpudbi, Атомность, 
Атомная теоргя и т. д.

Ему же принадлежитъ капитальное введете ^), въ 
которомъ онъ мастерски очерчиваетъ истор1ю химическнхъ 
доктринъ, начавъ съ Лавуазье и показавъ сперва, что хпм1я 
какъ наука, возникла благодаря этому могучему ген1ю, дав
шему одновременно ей и истинный методъ и теор1ю, кото
рая господствовала впродолжен1е долгаго времени и нашла

') Иа русскомъ языки в-ь псревод'Ё м. Н е г  р е с к у л а подъ редакц1ей 
проФ. Б у т л е р о и а  оно выш-ю подъ здглав^емъ; Исторгя химическихъ 
дохтринъ опп Лавуазье «  ао пастолщаю времени. Спб.' 1669 г.



ciioe BbipfiHteHie въ HOMeHiuaTypi, пыриботаиной Гютономъ 
де Морво II Лавуазье.

Дал-Ье къ 0TAli.ibHbix'b статьяхъ, озаглавленныхтз именами 
химиковъ, работы и идеи которыхъ имЬли особенно большое 
вл1ян1е, ВЕорцъ излагаетъ новыя открытая, сначала пониди- 
мому подтиер?кдающ1я теорию Лавуазье, зат1Ьмъ, по м'Ьр'Ь 
своего накоплен1я, приводпщ1я къ изи'Ьнен110 ея и наконецъ 
къ зам^5н1з такъ называемой атомной теор1еЙ.

Дальтогп! н Гэ-Люссакъ, определенны я и кратиыя про- 
п о р Ц 1 п  и атомная гипотеза съ одной стороны и законъ объ- 
емовъ для гааовъ съ другой.

Берцел1усъ, его электрохимическая xeopia и связанное съ 
нею символическое обозначен1е и въ то же время дуалисти
ческая теор1я, доведенная до крайнихъ предЪловъ въ тотъ 
моментъ, когда Дюма открыт1еыъ явлен1й зам'1зщен1я подрылъ 
ея основы и подготовилъ путь двумъ ученьшъ, наибол'Ёе 
содтЬйствовавшимъ ея превращен1ю.

Лоранъ и Жераръ были связаны какъ въ своихъ ра
бота хъ, та къ и въ жизни; первый развиваетъ и расширяетъ 
идеи Дюма относительно aaMtiueHifl и нодготовлпетъ теор1ю 
типовъ своею теор1ею ядеръ; второй, выступивъ сначала н1з- 
ско.аъко черезъ чуръ ярымъ противникомъ дуалистической 
теорш въ своей унитарной сястем’к, изм'Ьняетъ и исправ- 
ляетъ свои идеи подъ вл1ян1емъ новыхъ Фактовъ и для со- 
гласован1я съ ними, въ особенности съ открыпемъ сложныхъ 
амм1аковъ Вюрца и см'Ьшанныхъ ЭФировъ Вильямсона, и при- 
ходитъ къ xeopin типовъ, т. е. къ пзящнымъ и ясиымъ ра- 
ц!очальнымъ Формуламъ, начавъ съ отрицан1я ихъ. Къ этому 
•еще мысль сравнивать различныя т^ла при одинаковыхъ 
объемах'ь въ парообразномъ cocTOfiHin, новые атомные в'Ьса, 
выведенные изъ этих1> сообра'(Кен1Й, понят1е о гомологиче- 
скихъ рядахъ и о химическихъ <иункц1яхъ. Такова прекрас
ная и .значительная доля участ1я въ возведен1и современ- 
паго научнаго здан1я человека, умершаго въ цв1}тущую 
пору л!изни и иеим'Ьвшаго возможности вывести заключений



ИЗ!) своихъ оригинальныхъ и T'tciio связаипыхъ между собою 
идей.

Зат'Ьмъ сл'Ьдуетъ картина современиыхъ доктрпнъ: из- 
сл'Ьдопан1я ФОСФорныхъ кислотъ Грэма, глицерина и его про- 
изводиихъ Вертело обращаютъ внид1ан1е на соединен1я, сдож- 
иость которыхъ ясно превосходитъ простой типъ воды.

Вюрцъ объясняетъ ихъ образование существован1емъ 
раднкаловъ, способныхъ замещать н'Ьсколько атомовъ водо
рода въ таковомъ же числ'Ь частицъ воды: оыъ показываетъ 
даже, что эта способность (valeur) зам'Ьщен1я возрастаетъ 
въ органических!, радикалахъ съ чисдомъ отнимаемыхъ отъ 
иихъ атомовъ водорода и, какъ сл'Ьдств1е, въ насыщенномъ 
углеводород'Ь безъ двухъ атомовъ водорода онъ нашелт> дву
атомный или двуэквивалентный радикалъ гликоля.

Это noHHTie атомности или способности замощен!» ра- 
дикаловъ необходимо должно было быть применено къ эле- 
ментамъ, представителями которыхъ радикалы и являются; 
это было сд'Ьлано Канниццаро для металовъ и загЬмъ еще 
съ большимъ усп'Ьхомъ Кекуде и Куперомъ, которые, подм'Ь- 
типъ четырехатомность углерода и вм^ст-Ь съ нею чрезвы
чайно развитое въ этоиъ элеменгЬ свойство частью или 
вполнЬ насыщаться самнмъ собою, дали объяснен1е безко- 
нечной сложности и разнообраз1ю органическихъ соединен1й.

Оставалось лишь вывести сл'Ьдств1е изъ этихъ п.иодо- 
творныхъ идей и признать, что подробныя Формулы, по- 
строенныя на основан1и этихъ данныхъ, причемъ элементы 
являются какъ бы спутниками каждаго отд'Ьльнаго атома 
углерода, а не совокупности ихъ— показываютъ число воз- 
можныхъ изомеровъ coeflHHeHift, чтобы установить на проч-. 
номъ основан1и теорию, которая одновременно удовлетворяетъ 
выражен1ю изв^Ьстныхъ химическихъ Фактовъ, откры т!» без- 
чцсленнаго множества новыхъ соединен1й и новыхъ отноше- 
н1й между уже известными,- ясному и образному изложен1ю 
науки и кром'Ь того согласующую еще дапныя Физическ1я 
съ химическими.



Вотъ картина, развернутая Вюрцемъ въ начал'Ь его 
Dictionnaire и никто лучше его не могъ ее нарисовать и 
оживить. Въ неыъ съ точнымъ и глубокимъ зиан1емъ соеди
нялось могучее воображен1е, восхищеы1е д’ЬятеляыИ; содМ ство- 
павшими прогрессу челпв'Ьческихъ зиан1й, стремленге воздать 
каждому должное, и это живое знакомство съ предметомъ, 
которымъ обладаютъ лишь принимавш1е сами непосредствеи- 
вое участге въ развит1и науки.

Т'Ь же качества въ высокой степени мы находимъ и въ 
изданной Вюрцемъ въ 1879 году его Атомной meopiu. Какъ 
онъ самъ говорилъ, это сочинен1е стоило ему наиболее труда 
и лучше всего удовлетворяло его, всегда очеиь требователь- 
наго къ самому себ'Ь. Оно подготовлялось другими мен'Ье пол
ными и мен'Ье законченными пpoизвeдeнiями, частью вcл'Ьдcтвie 
того, что они были по невол'Ь втиснуты въ бол^е узкую 
рамку, частью потому, что во время ихъ появлен1я неко
торые отделы пауки не получили еще надлежащей ясности.

Первымъ являются его лекц1и, читаиныя въ Химиче- 
скомъ Обществ* въ 1868 г., вышедш1я въ Сборник^Ь Обще- 
тва (Lecons profess6es Ja Sociёtё chimique), a такаге отдельно 
подъ заглав1емъ; FMIosophie chimique ’■J.

Въ первой лекц1и онъ излагаетъ историческое развитае 
noHHTifi; эквивалентъ, атомъ, частица, преимущественно 
останавливаясь на т’йхъ основан1яхъ, которыя побудили сна
чала Жерара, а загЬмъ Канниццаро, Кекуле и другихъ 
принять новые атомные в'Ьса.

Во второй лекц1и онъ излагаетъ теор1ю типовъ и по- 
каэываетъ, какъ она объясняется атомностью.

Въ третьей овъ разсматриваетъ, какъ могутъ быть при
менены къ неорганической химш эти П0нят1я, введенныя изу- 
чен1емъ органическихъ соединен1й.

’ )  Лекц1и эти переведены были мною на русскзй пэмкъ и появились 
подъ заглав1еыъ; Лскцт по ипко]?1орьииъ аопросамг теоретической химш. 
Спб. 1865 г.



ПослЬдняя точка зр^Ьгия и въ особенности аналопя, 
зам'Ьчаемая между окисью этилена съ окислами двуатоыиыхъ 
леталловъ, какъ известь, между гликолемъ и гидратомъ каль- 
щя, между эФирами гликоля п различным» солями уже ран'1зе 
была предметомъ лекщи, читанной имъ въ Лондонскомъ 
Химическомъ Обществ'Ь въ 1862 г. во время всем1рной выс
тавки и появившейся въ жураад'Ь общества иодъ sar^aBieM-b: 
Объ окиси ьтилгна ш къ связи меоюду органгоческой и мине
ральной химгей.

Въ 1864 г. Вюрцъ по поручен1ю Балара временно за- 
м1знилъ его въ Collfege de France и прочелъ 12 лекцхй, въ 
которыхъ онъ цубличио излагалъ новыя химическ1я теор1и. 
Составленныя Папилюиомъ, лекц1н эти были напечатаны въ 
журнал* Д-ра Кенвиля Mouiteur scientifique. Въ нихъ яв
ляются болЬе развитыми вопросы, затронутые въ лекщяхъ 
въ Химическомъ Обществ*, и излагаются нЪкоторыя гипотезы 
о причин* атомности; гипотезы эти высказываются знаме- 
нитымъ проФессоромъ съ его обычной сдер'/капностью и съ 
указан1емъ, что окончательно решить долженъ опытъ тамъ, 
гд* Teopifl можетъ только сгруппировать Факты и нередко 
лишь поставить вопросы. Что онъ выясняетъ въ начал*, 
это то, что xHwiff одна, что, строго говоря, н*тъ новой 
хим1и II что въ развит1и химическихъ воззр*шй вовсе пе 
произошло быстрыхъ переворотовъ, р*зкихъ перем*нъ, 
однимъ словомъ реводюц1й. Со времени Лавуазье хим1я на
ходилась въ состоянш непрерывнаго развпт1я, постояннаго 
совершенствован]я и современная хим1я находится въ т*сной 
связи съ хим1ей начала стол*т1я.

Около того же времени (1864 г .)  Вюрцъ издалъ два 
тома своей Медгщинской хгтт\ тутъ теор1я занимаетъ не 
много м*ста. Это главнымъ образомъ краткое изложен1е хи
мическихъ Фактовъ еъ  типической точки зр*н1я. Тутъ авторъ 
д*лаетъ еще ту уступку, что употребляетъ эквивалентное 
обозначен1е.



Этого уже нЪтъ въ его « Урокахъ современной элемен- 
тщуной жгшш,» предназначениыхъ для проведения въ препо- 
даван1е съ  среднеучебныхъ заведен1яхъ ыовых71 идей и 
новаго обозиачеи1я, 1 1 здО!кеи1е простое и ясное, какъ оно и 
должно быть для элемевтариаго преподаван1я, и хотя есте
ственно Teopin и сведены къ ихъ простейшему выражен1ю, 
он* т 1Ьмъ мен'Ье проходятъ чрезъ всю книгу. Чтеы1е и изу- 
чеы1е ея ясно показываетъ, что противно тому, что утвер
ждалось, новыя идеи и новое обозначен1е не только не усло- 
жняютъ H3J0}Keuie даже минеральной хилпи, но что они 
весьма пригодны для этого и связываютъ между собою воз
можно большое число Фактовъ.

Первое издан1е этой небольшой книги вышло въ 1867—  
1868 г. *). Въ начал!} 1884 г. появилось пятое издан1е, зна
чительно увеличившееся въ объем'Ь, въ особенности въ от- 
д'Ьл’Ь органической хим1и, но сохранившее все таки свой 
элементарный характеръ.

Мы уже упоминали о р'Ьчи Вюрца при открыии имъ 
Лильскаго конгресса (1874 г .)  Французской ассоцгащи спо- 
сп'Ьшествован1я наукамъ, о теор1и атомовъ (ТЬёопе des ato- 
mes dans la conception gt^ndrale du m onde).

Въ 1878 г. Бюрцъ быль приглашенъ Лондонскимъ 
хииическимъ Обществоиъ прочесть въ аудпторш Royal In
stitution лекщю, посвященную памяти Фарадея. Руково
дясь одновременно тЪмъ, что въ данный моиеитъ его бол'Ье 
всего интересовало и желая связать свою лекщю съ 
однимъ изъ лучшихъ открыт1Й Фарадея, онъ нзбралъ пред- 
метомъ ея ст2ш нге вещества въ газообрааномъ состоянш. 
Въ историческомъ очерк'Ь о газахъ онъ иапоминаетъ, какъ

*) Надо заметить, что во Франц1 и до сихт. псръ еще шнопшп удер
живается эквивалентное обоаначен1е.

*) Учебннкъ этотъ  на руссконъ  нзык'Ь вышелъ въ 3 вы пускахъ  подъ 
зцглав1 еиъ; Уроки «о«»г,йшей xuuiv,. К^евъ. 1868— 70. Переводъ (гг. 3  а- 
в и л е й с к а г о  и Щ е р б и н ы )  лодъ редак. П. А л е к с е е в а .



маяо по мялу исчезло различ1е между парами п газами, 
благодаря сначала Фарадею, которому удалось сжндпть хлоръ, 
с'Ьрвистый ангидридъ, амм1акъ, сЬрнистый водородъ и т. д. 
и наконецъ гг. Кальете и Пикте, которые, руководясь бол15е 
совершенными познан1ямп свойства паровъ и газовъ, осн о
ванными на кинетической xeopin, и подвергая газы боль
шому давлен1ю при очень низкой темаератур^, достигаемой 
какъ вн11шиимъ охлажден1емъ такъ н одновременнымъ част- 
ным'ь расширен1емъ сжатаго газа (detente), усп^зли сжидить 
наибол’Ье постоянные газы: кислород'ь, азотъ, окись угле
рода и быть можетъ водородъ.

, Оставляя Физическую сторону вопроса, оиъ переходитъ 
къ химической и снова излагаетъ гипотезу Авогадро и Ам
пера о соотношен1и между частичными весами простыхъ и 
сложныхъ т'Ьлъ съ плотностями паровъ. Не им11я возмож
ности останавливаться на обсужден1и всЬхъ возра5кен1й, д'Ь- 
лаемыхъ по поводу этой гипотезы, оиъ напомиыаетъ о долго 
длившемся cnoplb относительно паровъ хлораля, и демон- 
стри25уетъ общ еству разительное доказательство диссоц 1ац1и 
этого пара.

Но сейчасъ же онъ сп'Ьшитъ напомнить и то, что въ 
Физическихъ наукахъ вполнЪ несомненными являются лишь 
хорош о наблюдаемые Факты и непосредственныя заключен1я 
изъ нихъ, и что, лишь только мы кладемъ эти Факты въ 
ocHOBauie какой либо общей теор1и, сейчасъ же примеш и
ваются гипотетичесшя даниыя къ нашимъ выводамъ. Въ 
разсматриваеыомъ случае гипотеза заключается въ томъ, 
что газы представляются состоящими изъ частицъ, а эти въ 
свою  очередь изъ атомовъ. Сл^дуетъ ли однако оставить 
эту гипотезу и пренебречь ею потому, что нельзя непосред
ственно ее проверить? Teopin могутъ быть проконтролированы 
также по ихъ выводамъ и пр1обретать чрезъ это большую 
пли меньшую степень вероятности. Подобной проверке 
была подвергнута и Teopia Авогадро и до сихъ поръ не было 
найдено ничего, чтобы находилось съ нею въ противо1)еч 1и.



 ^ ___

Она представляетъ важный ш агъ къ р'Ьшенш древней 
задачи о строен 1и вещ ества.

Вотъ, посл^Ь Б сЬ хъ  этнхъ подготовительныхъ работъ 
Вюрцъ и приступилъ къ своей книгЬ объ Атомной т щ п и  
(1879 г . )  1).

Бъ довольно обширномъ историческомъ введен1ц Вюрцъ 
напоминаетъ о происхожден1и современааго понятая объ 
атом'Ё, Бведеннаго въ науку Дадьтономъ, зародыши кото- 
раго надо искать въ закона постоянства состава, установ- 
ленномъ Прутомъ и въ закон* пpoпopцioнaльнocти Рнхтера.

Атомные B tca Дальхоыа, представляющее ничто иное 
какъ пропорц 1ональныя числа, открыт1емъ закона объемовъ 
Гэ-Л юссака и сл'Ьдств1ями выведенными изъ него Апогадро 
и Амперомъ, а зат'Ьмъ Берцел1усомъ, превращаются въ на- 
стоящ1е атомные в'Ьса.

Т'Ьмъ не мен'Ье, хотя осиован1е и было уже заложено, 
нулшы были еще открыт1я и дальн'Ьйш1е ycnlixn для того, 
чтобы теоргя могла явиться въ совреыенномъ видЬ.

Законъ Дюлонга и Пти, зат'Ьмъ открыт1е изоыорФизма 
Митчерлиха подкр'Ьплнютъ новыя попят1я и даютъ средства 
для контроля при опред'Ьлен1й относительныхъ в:Ьсовъ ато- 
мовъ, до гЬхъ поръ основанномъ на весьма гипотетическихъ 
соображен1яхъ.

Самъ Берцел1усъ воспользовался этими новыми посо- 
б]ями, измЬнилъ свои атомпые в^са и опубликовалъ въ 1826 
г. таблицу, въ которой почти для вс'Ьхъ т-Ьдъ приводятся 
т^ же числа, как1я принимаются и нын'Ь.

Оставались еще не малыя затруднения, проистекавш 1я 
изъ того, что Верцел1усъ см'Ьшивалъ понят1е атома и объ 
ема и не д*лалъ различ1я между частицами и атомами иро- 
стыхъ т^лъ. Это и препятствовало большинству химиковъ 
принять атомные в^са Берцел1уса; по слЬдамъ Гэ-Л ю ссака,

*) Въ перевод^ на русский пзыкъ это сочинен1е появилось подъ 
заглав1емъ (Л т ом т ест л теоргя>. К1евъ. 1882 г.



Meu'Jbe логически однако, ouu употребляли эквиваленты или 
пропорц1оналы1Ыя числа, который недостаточны для выра- 
afeuia прост'Ьйшимъ п совершеннымъ образомъ новыхъ воз- 
зр15н1й, введениыхъ въ науку.

Лоранъ II Жераръ выводятъ изъ забвеы1я гипотезу 
Авогадро и Ампера, различаютъ атомы и частицы и чрезъ 
это устраняютъ большую часть возраженхй противъ обозна- 
чен1я Берцел1уса. Они устанавливаготъ, что частицы различ- 
ныхъ т’Ьлъ могутъ быть сравниваемы лишь тогда, если онЬ 
взяты въ равныхъ объемахъ въ парообразыомъ состоян1и; 
возиикают'ь химпческ1е типы, которые въ рукахъ Жерара, 
Вплльямсоиа, самого Вюрца и многихъ другихъ совершен
но обновили органическую хим1ю

Последнее очень важное игм'Ьнен1е атомиыхъ в'Ьсовъ 
Жерара было произведено Канниццаро. Сравнивая метал- 
дическ1е окислы съ водой, Жераръ приыималъ, что всЬ- 
они содерл;атъ два атома металла на одинъ атомъ кисло
рода. Это справедливо для окисдовъ кал1я, иатр1я и т. д, но 
не для барита, извести и т. д. Знаменитый итадьянск1й хи- 
микъ показалъ, что посл'Ьдн1е двуатоашы и содержатъ лишь 
одинъ атомъ металла, что и согласуется какъ съ ихъ ана- 
лог1ею, такъ и съ закономъ Дюлонга и Пти.

Зат^мъ Вюрцъ старательно обсуждаетъ возражен1я, 
д'Ёлаемыя противъ гипотезы Авогадро, основанныя на су- 
ществоваши т-Ьдъ, частицы которыхъ въ парообразномъ со- 
стоян1и соотвЪтствуютъ бол'Ье нежели 2 об. (если объеыъ 
одного атома водорода иринятъ за единицу), и на сд1здств1яхъ,. 
выводимыхъ изъ плотности паровъ простыхъ т'Ьлъ, для ко
торыхъ приходится принять, что въ одинаковыхъ объемахъ 
ихъ паровъ содержится 1, чаще всего 2, иногда 3, 4 и 6 
атомовъ,

Онъ показываетъ, какъ устраняются эти возражен1я 
бол'Ье полнымъ иаблюден1емъ Фактовъ и весьма простыми 
соображен1ями, зат'бмъ онъ останавливается на зам-Ьчатель- 
номъ соглас1и новыхъ атомныхъ в1зсовъ не только со свой-



СТВОЫЪ, ПОСЛуЯШВШИМЪ для ИХЪ ОПреД'Ьлеи!)!, но и СЪ Ц'̂ 5ЛЫЛЪ 
рядомъ раздичны хъ другихъ свой ств ъ : теп л оем костью , нзо- 
морфизмомъ, химическими аналопзш и п т . д.

Это даетъ автору поводъ коснуться классификацш прос- 
тыхъ тЬлъ; стар'Ьйшей и все еще хорошей для. металлоидовъ 
Дюыа, II системы Мендел'Ьева, выясняющей заы'Ьчательныя 
численныя отношен1я между атомными весами элеыентовъ 
и аыадог1ю своЙствъ, перюдически изменяющихся съ атом
ными в'Ьсами.

Первая часть книги, какъ мы вид'Ьли, касается Физи
ческой стороны вопроса. Во второй части, спец1ально хи
мической, Вюрцъ излагаетъ все касающееся атомности или 
способности Еасыщен1я атомовъ. Онъ показыкае']'ъ, какъ 
это поият1в различной способности насыщен1я сначала неза- 
м'Ьтно введено было въ науку изучен1емъ радикаловъ, въ. 
которыхъ трудно было не подметить это свойство, какъ онъ 
самъ обратилъ вниман1е сначала для ФОСФористой кислоты 
и затЪмъ для глицерина; въ рукахъ Ь'екуле соображен1я 
относительно четырехъатомностп углерода п способности 
взаимнаго насыщен1я его атомовъ сделались краеугольнымъ 
камнемъ для органической хим1и.

Онъ останавливается на каиитальномъ различ1и, суще- 
ствующемъ между сродствомъ или химической энерпею и 
атомностью или способностью насыщен1я и иоказываетъ, 
что последняя относительна и ыогкетъ изменяться съ при
родою элемента, съ которымъ происходитъ соединен1е, и съ 
температурой.

Опъ иоказываетъ. какъ теор1я атомности обнимаетъ 
собою все частныя теор1и, noHBflflBmiflcn въ течении пятп- 
десятил’6т 1я, какъ она даетъ обт>яснен1е свойствъ радика
ловъ, теор1и тииовъ и какъ далее она даетъ возможность 
сужден1я о CTpoenin телъ и объ ихъ изомер1п, что и со- 
ставляетъ нacтoящiй пробный камень ея. За этими глава
ми, въ которыхъ, не смотря на гипотетическ{й исходный 
пунктъ, последнее слово остается за Фактами, связанными



Teopinsiii, которые не перестанутъ существовить и тогдя, 
когда ociioeaHie ихъ придется изменить, сл'Ьдует!! послЬдцпп 
глава, посвященная разсмотр'1)и1го гипотезъ о CTpoeuiii ве
щ ества . Тутъ мы переходим'ь въ область философскпхъ мы
слей п молекулярной физики. Прерывность п непрерыв
ность вещ ества , попытки Д'Ьлаедшя на ocuoBanin T e o p in  га- 
зовъ определить среднюю скорость газообразныхъ частпцъ 
и разйгЬръ ихъ, o6T>HCHeHie существован1Я атодговъ вихре
вою TBopiera Томсона; вс'Ь эти гипотезы излагаются и ие 
обыкновенно ясно обсуждаются съ такой научной сдержан
ностью, что читатель самъ отличитъ то, что окончательно 
принято въ наук* п то, что представляетъ лишь бол'Ье или 
мен^е смелую попытку нисколько бол1зе приблизиться къ 
р*шен1ю задачи о строен1и вещества, задачи быть мижетъ 
не разр'Ьшимой для н аш его ограниченнаго ума.

Такова эта книга, наиболее совершенный результатъ 
ц'Ёлой научной жизни Вюрца. По своей образцовой сжатости^ 
когда усп'Ьхи науки произведутъ новыа изм1знешя идей, опа 
явится видньшъ ыонументомъ, наибол'Ье в'Ьрнымъ и прекрас- 
нымъ изложен1смъ состоян1я, в'ь которомъ находилась Teopia 
атомности къ концу X IX  в^ка )̂.

Издавъ свою «Chimie meclicale», Вюрцъ колебался ее до
полнить б1ологической хим1ей,. такъ какъ ему, какъ любящему 
ясность и точность, въ этой области науки многое казалось тем- 
ныыъи сомнительнымъ. ПослЬнФсколъкихъл'Ьтъ преподаван1я, 
по уяснен1и многихъ вопросовъ, онъ р'Ьшилъ издать курсъ 
хим1ы б1ологической, который и занпмалъ его до самыхъ 
посл'Вднихъ минутъ жизни. Имъ самимъ были исправлены 
корректуры посл'Ьднихъ листовъ и вторая часть вышла Hi-

' )  Надо впрочемъ оговориться, что въ кпиг'Ь этой проглядыоаетъ и 
нЪкоторое увлсчею е (какъ я вто п аам'йтплъ въ своелъ „Обзор* химической 
литературы" за 1878 г.), которымъ можно объяснить преобладание парной 
части (оОъ атомЪ) надт. второй (объ  атомности) п меньшую обработку 
последней. Такъ онъ лишь лимоходомъ упоминаетъ о КуперИ п вовсе 
умалчлваетъ о Бутлеров'1), которому онъ самт. прежде отдавалъ долиноо.



сколько нед'Ьль спустя посл'Ь его смерти. Это былъ посл'1}Д1ПЙ 
актъ его профессорской д'Ьятельностп въ Ecole с1е M6docine, 
продолжавшейся столь долгое время и драгоц'Ьнное наслед
ство, оставленное имъ гЬмъ покол'Ьн1яы'ь студеитовъ, которыя 
уже не въ состоян1н будутъ воспользоваться его устиымъ 
преподавап1емъ.

Вюрцемъ подготовлялся и подробный курсъ; къ сожа- 
д-Ьн^ю ПОСЛ'Ь его смерти вполи'Ь закончениымъ оказалось 
одно введеп1е, которое въ 1Ь85 году и было издано Фриде- 
деиъ и Сале подъ заглав1емъ lutroduction а I’etuile de cliimie 
(8", 276, съ GO рисунками). За историческимъ очеркомъ 
сл'Ьдуютъ общ1Я понят1я о химическихъ Функц]яхъ, зат'Ьмъ 
подробности опред'Ьлен1я Физическихъ свойствъ, по скольку 
они служатъ для характеристики химическихъ соединен!?!, 
излагаются законы химическихъ соединен1Й, способы оире- 
д'илеи1я атомныхъ в’Ьсовъ, трактуется объ атомности, объ 
соотношен!!! между свойствами простых'ь тЬлъ и икъ атом
ными в'Ьсами и объ диссощаци! )̂.

Объ отчетахъ Вюрца, заключающихъ описаи1я различ- 
ныхъ лаборатор1й, уже упомянуто выше (стр. 19); заыЪтимъ 
еще, что посл'Ь В'Внской вседпрной выставки 1873 г ., на кото
рой Вюрцъ былъ въ числ'Ь экспертовъ, онъ предпринялъ издан1е 
отчета о красящихъ веществахъ и благодаря этому обстоя
тельству, мы им1земъ прекрасный очеркъ С0СТ0ЯН1Я промыш
ленности и науки въ этомъ отиошен1и. Отчетъ этотъ по
явился у Массона въ 1876 г .; онъ въ особенности представ- 
ляетъ тотъ интересъ, что заключаетъ iicxopiio открытая и 
усовершенствован1я искусственныхъ красящихъ веществъ, 
сделавшихся столь важными.

*) Е ъ  ц'Ь.ммъ это посмертное сочинен1в Вшрца представлястъ' полез
ное noconie дли занимающихся н было бы кедательно видЬть иоявлсн1е 
его (равно какъ Trait6 do cUiniie biologiquo) ii на руссиомт. нзык*.



Мы видимъ, па сколько поразительно плодотворна была 
д'Ьятельность Бюрца; непрерывающ1йся рядъ изсл'Ьдован1й и 
открытий, устное преподаван1е и печаташе сочинешй, все 
это пелось имъ съ одипаковымъ жаромъ и одинаковымъ 
усп'Ьхомъ. Живой и р^Ьшительный, способный къ самому 
разнообразному д'Ьлу, оиъ всюду, куда ни появлялся, остав- 
дялъ зародыши жизни п прогресса; его живость манеръ не 
М'Ьшала последовательности идей и настойчивости въ работа, 
пока она могла еще пмЬть значеп1е для уяснен1я вопроса.

Оиъ былъ в^Ьрнымъ другомъ, и на столько откровен- 
нымъ, что можно сказать, что онъ думалъ въ слухъ и 
что то, чего оиъ не говорилъ, можно было прочесть на 
его выразительномъ и иодвижномъ лиц1Ь. Иногда его неосто
рожное слово возбуждало врагкду вовсе ие заслуженную, такъ 
онъ былъ всегда готовъ оказать услугу TO»iy, кого онъ 
оскорбилъ не подозревая этого.

Ему доставляли удовольств1е успехи другихъ, въ осо
бенности же его учениковъ, и онъ гордился ихъ открыт1ями 
еще больше нежели своиаш; онъ всегда готовъ былъ воздать 
должное всФмъ, даже своимъ противникамъ, что онъ не
редко и д'Ьлалъ.


