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ДВЕ НЕФТИП

(К постановке вопроса о древних искусственных
нефтезаменителях) ^

л. л. ВЛССОЕВИЧ

Последние годы в связи с не.хваткой нефти в развитых индустриальных странах:
начали стремительно разворачиваться исследования по созданию искусственных ее за
менителей 2.

Однако есть основания полагать что впервые своеобразные за ста.меннтели нефти
ли производиться еще в античнсхм мире. Сама нефть известна
Достаточно сказать, что слово <кнефть» — naphtha  в конечном счете
из древнейших письменных языков —

-
человеку очень давно.,

восходит к одному
аккадскому или ассиро-вавилонскому. И звучало

оно в этом языке как naptu(m) [2, 3].
В памятниках вавилонской клинописи нефть — naptu(m) ^ упоминается со старо

вавилонского периода (XX—XVI вв. до н. э.). Упоминания о нефти в ассирийской клинописи относятся к новоассирийскому времени (с X в . по 605 г. до н.э.—год гибели
ассирийской державы).

Клинописные тексты и археологические находки дают .представление
многообразно было употребление и использование как са.мой нефти

о том, сколь.
,

венных производных в те древние времена. Однако
■могут поблекнуть в сравнении с теми красочными описаниями свойств нефти и расска-

о способах ее применения, которые дает нам античная литература. Из греческих
писателей о нефти или ее естественных производных писали Геродот и Эратосфен
Страбон и Плутарх, Дион Кассий и Диоскорид. Из латинских же авторов о битуме,
асфальте, мальте и, наконец, нефти писали Витрувий и Тацит, Саллюстий, Плиний Стар
ший, Аммиан Марцеллин и другие.

Древнейшие из известных нам употреблений слова vaqj^a или

так и ее естест-
эти интереснейшие свидетельства

зами

гзфб’ад в греческой ,
литературе содержались в погибших сочинениях Эратосфена (III в. до н э.). Об этом

I
Автор выражает глубокую признательность Н. Б. Вассоевичу. Р А Гимадееву

и  Я- Перепелкину за ряд ценных замечаний по1 сксту статьи.
2 В. И. Ручнов любезно обратил наше внимание на работу А Росси где описана

установка для преобразования твердых бытовых и промышленных отходов с полу
чением жидкого нефтеобразного продукта, газа, «угля». В основе технологии лежит
моделирование природного процесса генерации нефти, газа и угля из остатков расти
тельного и животного происхождения. Основные факторы — температура и давление

из нескольких модулей, работает на теплоте сжигания отходов и
не требует дополнительной энергии. Процесс протекания при 120—130° С и давлении

установки-около 1'0 г отходов в сутки. Габариты

Наиболее подробно вопрос о происхождении слова нефть рассмотоен в работе-
■Б. NA®0A. Древняя история термина иПам же при:

ведены выдержки из некоторых клинописных текстов,  ^ ^которых нефть упомянута..в

I
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Географии» Страбона, вЭратосфена, приведенные
нефти [5]. Текст параграфа дает нам наглядное представление
эллинистическую эпоху значение слова ^^фОа или v^cp-^as и
классификация нефтей и их естественных производных,

общим обозначением для неф-

в «изсвидетельствуют выдержки
параграфе, посвященном
о том, как толковали в

Я N
какова была тогдашняя

Из текста Страбона недвусмысленно явствует, что
тей и для их производных являлся термин дОфосХтод  — асфальт. Асфальт же в свок>

<исухой'», способный затвердевать, и «жидкий^, именуемый
и Эратосфен (III в. до н. э,). и цитирующий его Страбон

vacpiS'a или “Уаф^ссд именно как жидкий

очередь подразделялся на
^нафтой-». Подчеркнем, что
(I в. до н. э.) определяли значение слова

Щ
асфальт.

Нефть —Vaф^a или гафт^ад подразделялась на «белую» и «черную», как это^внд-
Страбоном сообщения Посидония, Белая нефть (по всей ви

димости, фильтрованная в природных условиях) характеризовалась тем, что ее источ-
шритягивают пламя-». Черная нефть — <^жидкий черный асфальт» не столь пожа-

качестве заменителя оливкового масла в све-

но из пересказываемого

ники
роопасна и поэтому использовалась в

.  1

.  к
тильниках.

Данное эллинистическое классификационное представление может быть наглядно
изображено в виде следующей с.хемы:

.  асфальт

сухой асфальт жидкий асфальт=нафта

черная нафта белая нафта

■: Заметим, “то сходную классификационную схему можно построить, основываясь
.J на сообщениях латинских писателен, и «Естественная история» Плиния Старшего пред-
Я ставляет для такой попытки наилучшнй материал. Прежде всего из текста Плиния
а Старшего видно, что naphtha — «нефть» считалась родом жидкого битума. Природа же
Я нафты казалась подобной природе мальты — вязкого вещества, определяемого как го-
3 рючий ил. Исходя из этого, можно сделать вывод, что и мальту относили к роду жид*
Д кого битума [6].
.3 О битумах же автор «Естественной истории» сообщает, что их природа близка в
1 одних местах илу, в других — земле. При этом битумы и тех и других месторождений

способны сгущаться и становиться плотными.
Однако Плинию был известен и жидкий битум, закинфский и вавилонский. В Вавп-

Плинию Старшему, рождается и белый битум.
В «Естественной истории» говорится, что все разновидности жидкого аполлоний-

ского битума греки называли смолоасфальтом лктозафаЛгод на том основании, что в
них можно рассмотреть признаки смолы и битума. Это сообщение представляет боль-

соотношения между эллинистической и римской класси-

44
лонии, согласно

(Г Шую ценность для выяснения
1  фикациен нефтей и их естественных производных. Дело в том, что, растолковывая зна-
^  чение составного греческого слова яюасх афаХтод <^смолоасфальт», Плиний Старшин

употребляет в качестве соответствия греческому itfoaa латинское pix, а греческому
^  bitumen [7]. Благодаря этому мы можем установить, что гре-

bitumen. Такое тождество подтверждает и позднеантич-
bitumen id est asfaltu(s).

a офаЯлтод — латинское
аафаЛтод=латинскому

традиция раннего средневековья, для которых
Признав этот бесспорный факт, мы естественно приходим к выводу об известном

^  эллинистической и римской классификации нефтей  и их производных. В схе-
виде без учета специфики битумов конкретных европейских и азиат-

римская классификация может быть изо-

ческое
ная традиция, и

сходстве
матпзированном
ских месторождении , известных в древности
бражена следующим образом.
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г
битум=асфальт

плотный битум ' жидкий битум

жирный битумсмолобитум белый битумнафтамальта

Приведенная схема наглядно показывает, что битум (bitumen) является общим
обозначением для нефтей и их естественных производных. Нафта же была родом жид
кого битума. Такова суть античных «геохимических» представлений о природной нефти.

‘  Существуют интересные свидетельства, принадлежащие латинским писателям IV в.,
которые позволяют, на наш взгляд, поставить вопрос о существовашш, по крайней
мере в поздней античности, искусственной нефти, точнее, искусственных нефтезаменп-
телей.

Здесь прежде всего следует назвать не совсем ясное место в сочинении Аммиака
Марцеллина (XXIII, 6, 37—38), где говорится о древней зажигательной смеси — «Ми-
дийском масле»'*. Приведем это место с дословным переводом: «1п Нас regione oleum
conficitur iVledicum, quo illitum telum, si emissum lentius laxiore arcu — nam ictu extin-
guitur rapido — haeserit usquam, tenaciter cremat et, si aqua uoluerit abruere quisquam,
aestus excitat acriores incendiorum nec remedio ullo quam ictu pulueris consopitur.» [10].

«5 этой области приготовляется Мидийское масло, каковым смазанная стрела, если
медленно послать ее из слабонатянутого лука — ведь от быстрого удара (огонь) пога
шается— где-нибудь застрянет, (то) упорно жжет, и если кто-нибудь захочет залить
водой, то этим он вызывает еще более жестокий жар огня, и он не усыпляется ника
ким. другим средством, кроме как ударом песка (букв. пыли).

Далее рукописный текст не совсем исправен и старые издатели Аммиана Марцел
лина, следуя изданию Гелениуса 1553 г. [П] читали его так: «paratur autem hoc modo:
oleum usus communis herba quadam infectum condiunt harum rerum periti ad diuturni-
tatem servantes et coalescens durant ex materia venae naturalis similis oleo crassiori:
quae species gignitur apud Persas, quam ut diximus naphtam vocabulo appellavere gen-
tili.» [12].

^Готовится следующим образом: масло, употребляемое обычно, заправленное
кой травой, приготовляют искусные в отношении этих дел, храня его долго и застываю
щее делуют твердым из материи природной жилы подобной густому маслу,
вещество рождается у персов и которое, как мы сказали, они назвали местным словом
нафта» 5.

не-

каковое

* Свидетельство Аммиана Марцеллина о «индийском масле», без сомнения,
ставляет интерес и для исследования вопроса о греческом огне. В византийской лите*
ратуре, как представляется, не было ни подробных описаний, ни специальных техни
ческих терминов для обозначения этого важного тайного оружия. Причиной тому
безусловно были специальные распоряжения. Так, Константин Багрянородный убеж
дает своего сына хранить секрет огня, который ои описательно называет яир uyp-iv —
<(.влажный огонь» (De administrando imperio, lib. XIII, cf. lib. XLVIII). Феофан гово
рит о зхир d'aAaocriov ^морском огне» (под 6165/657 г.). Так
император Лев VI Мудрый^в своем сочинении (Migne. Patrologia Graeca,
t. evil, p. 71'7, 893, 99i2, 1005),, однако и его свидетельства ничего не проясняют [8, 9].

® Автор русского перевода Аммиана Марцеллина Ю. А. Кулаковский фактически
дал пересказ этого места: -^Приготовляете я оно таким способом: специалисты этого
дела настаивают обыкновенное масло на особой траве и дают отстояться; когда оно
сгустится, его делают еще гуще, примешивая в него натуральный продукт, похо
жий на густое масло. Этот продукт имеется в Персии и называется, как было сказано,
туземным словом тафта» [13, с. 184].

пред-

же называет огонь

i
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I  РУКОПИСЯХ XV в. dunt (codex chart, a. 144o, Vat  ^ codexmembr.
I  в рукописях стоит либо benenaturaha (codex mera  _ .^X 2969). Слово же quae в

Fuldensis), либо venenata (codex cart. a. 1445,

на-

1  5. IX
'  рукописях вообще отсутствует.
I  Все изложенное выше, вероятно

пути^в чтении и интерпр^етац^^^^^^ ,^,екст^^Аммиа1Ш

Марцеллина [14]. Чтение Кларка 6^/° usus сотшишз

quam ut diximus, naphtham vocabulo appellavere gentili.
следующим образом: масло, употребляемое

отношении этих дел, храня его долго, и засты
ядовитые качества. Другое подобное густо-

, они назвали местным

, и заставило филологов-классиков искать новые

^Готовится же
некой травой, приготовляют искусные в
бающее, пока из тает

\

/Г
1

i.-Г

Му маслу вещество
словом нафта-» ®.

своего состава приооре
рождается у персов, которое, как мы сказали

обоснованным. Дело в том,

воначального dum. Вели переписчик, ши-аош сильно походить

опустил средний вертикальный .штрих, в ™ рукописные формы benenaturalia
на стоящие рядом буквы г и . С другой Кларка-
(кодексы IX в.) и venenata (кодекс ,ак как эти буквы

S:::f-y!r.’c=^:^PB0= вполне'^огла быть форма venenatu-
ralia.

Рти учесть что в старинных рукописях слова не отделялись друг от друга, то не
й  ̂ «Lero стванного если в течение многовековых чтений и переписывании ...vene-
будет ничег Р ’ ц ^отравляется. Другое...:» начали разделять на слова
naturalia .., т. е. venenatur ^ „ вносить исправления. В результа-
„  образом p,turalis... ....природной жилы.... (е  и ае

...veirenaturaha... что и нашло свое отражение в издании Ге.тениуса
быть палеографические соображения, подтверждающие право

те
читалось в средние
1533 г. Таковыми могут

“"ГжТо^задГтГв'оТро:- нТж'ли одни палеографические комбинации дост.
ЭТОЙ конъектуры. Ведь из чтения Кларка Зеифар ' Д- >

зажигательную смесь изготовляли всего лишь из масла о ычного уп
ОЛИВКОВОГО масла, но которое, правда, потом заправлялось

сочинении Аммианаз при таком понимании текста

МОЧНОСТЬ

Однако
точны для принятия
столь горючую
требления, т. е

Нефть же втравами и густело

Г
Г.ь-

SilSsZS JSSSSASSfi
®'"""?1од4'1рждением того, что оливковое масло при поединдии с^некотор^^^^^^

historia, XXIV,.158 .творит: e°dem Pytha^ora аргохш „ пафа-

\

/г-

I'
f

f

г
8
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лишь сравнивается с мидийским маслом Думается, что для столь ответственного вы
вода было бы необходимо прежде всего рассмотреть хнмико-технологическудо реаль
ность придания оливковому маслу столь сильных горючих свойств.

И. Е. Лейфман любезно обратил наше внимание на то, что специфические каче
ства мидийского масла могли определяться тем, что компонентом.««е/сой травы-$>, с по
мощью которой ^отравлялось'» <масло обычного употребления», были эфирные масла.
При загорании эти эфирные масла давали необходимую температуру для воспламене
ния оливкового масла, которое играло в с.меси чрезвычайно важную роль. Если бы
оливкового масла не было, эфирные масла давали бы мгновенную вспышку и угасание.
Оливковое же масло выступало в роли загустителя,  и при попадании стрелы в цель
оно растекалось и продолжало гореть.

Однако не менее важным для доказательства правомочности конъектуры Кларка —
Зейфарта было бы изыскание дополнительных и желательно прямых письменных сви
детельств. К счастью, одно такое свидетельство существует, хотя оно почему-то выпало
из поля зрения исследователей.

Пространные латинские словари указывают, что слово naphtha помимо сочинений
Плиния Старшего и Аммиака Марцеллина встречается  в фрагментах Саллюстия и в
Вульгате — латинском переводе Библии, принадлежащем святому Иерониму. Однако
в известных нам латинских словарях, за редчайшим исключением [19], не содержится
указаний на употребление слова naphtha в сочинениях самого Иеронима.

В комментариях Иеронима на книгу Даниила [20] содержится интересующее нас
рассуждение, вплотную подводящее к постановке вопроса о существовании в древние
времени искусственных нефтезаменителей [21]. Иероним объясняет то место в книге
Даниила, где единственный раз в библейском тексте, в рассказе о сожжении трех отро
ков, упоминается нефть. Сначала он приводит цитату из Библии; в переводе на латин
ский язык: Et non cessabant qui miserant eos ministri regis siiccendere fornacem naphtha
et stupa [22]—«PI не перестали слуги царя, которые ввергли их, разжигать печь
нефтью и паклей»

■ т.

.  \ .●

'.■I

А

i

i

Далее в комментарии Иероним считает необходимым объяснить значение слова
naphtha. В своем объяснении слова он сначала ссылается на Саллюстия: Sallustius
scribit in historiis. quod naphtha sit genus fomis apud Persas quo uel maxime nutriantur
incendia.— «.Саллюстий пишет в историях, что нафта есть род разжигателя у персов

● .1-

.
которым чрезвычайно питаются пожары».

Далее Иероним излагает иное мнение: «АН! ossa oliuarum quae proiiciuntur cum
amurca arefacta, naphthan appellari putant: unde et Graecae nupivT] dicitur ab eo quod
Jiup id est, ignem nutriat.» — «Другие считают, что высушенные косточки оливок, кото
рые выбрасываются вместе с амуркой^^ называются нафта, откуда и греческое nuptvq
(косточка) говорится от того, что лир (огонь). ТО есть что питает огонь».

л
■А

■Iное масло подобное битуму (XXIII, 6, 15, 16): ... Assyria, ubi inter bacarum uulgarium-
que abundantiam irugum bitumen nascitur prcpe lacum nomine Sosingiten...— «Ассирия,
где среди изобилия ягод и обычных плодов рождается битум возле озера по имени Со-
сингита...» Hie et naphtha gignitur pice specie glutinosa, similis ipsa quoque bitumini,
cui etiam, _si auicula insenderit breuis, praepedito uolato submersa penitus euanescit. et
cum^ hoc liquoris ardere coeperit genus, nullum inueniet humana mens praeter puluerem
exstinguendi commentum — «Здесь рождается и нафта, тягучая как смола, подобная
также битуму: если на нее сядет маленькая птичка, то не может улететь и совершенно
утопает. И когда жидкость этого рода начинает гореть, то человеческий разим не найдет
никакой выдумки для тушения, кроме песка».

^ Необходимо отметить, что в отечественной литературе распространено мнение,
что нефть либо входила в состав индийского масла, либо само мидийское масло
являлось густой нефтью. Так С. Г. Балаев пишет: «Нефть входила в состав легковос
пламеняющейся смеси, названной «мидийским маслом». На войне этим! «маслом»
(т. е. густой нефтью) мидяне смазывали стрелы, зажигали и обстреливали лагерь вра
га, вызывая тем самым пожары в стане противника» [18].

Prophetia Danielis, 3, 46. Иероним переводит данное место с греческого, так
как в древнееврейских рукописях оно не было им обнаружено. Греческий же текст
тжов: ^ McCi об 6i£^utov о1 абтоид тои рааьЯгмд xaiovTej
T-Jjv xafxivov va(p6<av xal niaaav xai ат1ЯЯ6оу xal хЯ,тц1сст(ба.—

«И не переставали ввергающие их прислужники царя жечь печь нефтью и смолой,
паклей и хворостом».

«Амурка» — лат. amurca, amurga, ае., f. (< ар,эрут)). Определяется древними
eXettou Tpuy^cc — «отстой масла». М. Е. Сергеенко указывает удельный вес.

11

как

лш

%

а
■■т

●;:Ц1

4-

86



Выходит, что Иерониму были известны два понимания слова «нефть» — naphtha,
Нефтью называли не только горючее минеральное масло, столь распространенное в

ютране персов, но и некое искусственное образование, состоящее из косточек
●амурки, т. е. отстоя оливкового масла. И вещество это также хорошо горело и именно
горючие свойства искусственной шафты» породили в сознании древних люоопытную
■«народную» этимологию. Греческое слово nyptvr) (косточка) стали выводить из грече-

пир (огонь) ибо косточки оливок в составе искусственной нефти питали огонь.
Сопоставив свидетельства Иеронима с текстом Аммиака Марцеллина (с чтением

Кларка — Зейфарта), мы обнаружили известное сходство. Иероним сначала говорит о
■естественной природной нефти, а затем сравнивает ее с нефтью искусственной. Аммиан
.же сначала говорит об искусственном нефтезаменителе — мидийском масле, а зате.м
сравнивает его с природной нефтью, рождающейся у персов

Необходимо отметить, что иеронимовское представление о двух нефтях продолжало
жить и в раннем средневековье. Об этом свидетельствует, например, «Magnum Lexicon
encyclopaedicum», который был составлен между 690  и 750 г.: «Napta purgamenta lini
uel cuiusliber rei sallustius scribit in storiis quod nabta genus sit fomitis apud persas quo
iiel maxime nutriantur incendia allii ossa olibarum qui proiciuntur cum amurca arefacta
naptam appellari putant unde et grece .'lUpqvTj dicitur ab eo quod est яир is est ignem
nutriat» [26].

^Напта очистки льна или какой-либо другой ввщи^^. Саллюстий пишет в историях,
что набта род есть разжигателя у персов, которым чрезвычайно питаются пожары.
Другие считают, что сухие косточки оливок, которые выбрасываются вместе с амур-

^то
оливок и

«ского

.амурки 1,05, в то время как удельный вес масла — 0,90—0,92. Так как амурка тяжелее
масла, она осаждалась *на дно. Концентрировали амурку путем уваривания [24

●с. 218—221].
'2 Писатели IV в. сообщают о горючих веществах, приготовленных на основе

■оливкового масла, как о заменителях нефти, сравнивают их с нефтью природной.
Авторы же I в. до н. э. недвусмысленно говорят о жидких асфальтах или битумах
как о заменителях оливкового масла в светильниках. Так, у Страбона (Geographica XVI,
1,15) мы читаем: Iloagidtbviog бг фт]сп тои ev тг) Восрилсоу-а vicpda тзд тяд p.iy
8’vaL леихои Tag бг p,£?v,avog’ тоЗтсоу 6i тзд psv eivai t^eiou uypou (A,syco 6s Tag тои
Явихои тсс'Иад 6uvat тад £nianii>aag тзд флоуад), тад бг тои ргЯауод а^фзаЛтои,

, ш 1-ут"'еЯа-ои то-jg Яи^'^оод xaouai.
■^Посейдоний же говорит, что источники вавилонской нефти — одни белой, dpjjzue —

■черной. Из них первые являются (источниками) жидкой серы. (Я говорю об источни
ках белой (нефти). Именно они притягивают огонь), источники же черной (нефти) —
(источники) жидкого асфальта, которым, пользуются для светильников вместо оливко-

Плиний Старший (Plinuius Secundus (Maior), Naturalis Historia, XXXV,
179) пишет: «Gignitur et pingue oleique liquoris in Sicilia, Agragantio fonte, inficiens
Tivum. Incolae id harundinum paniculis colligunt citissime sic adhaerescens, utunturque
eo ad lucernarum lumina olei vice».

^Рождается и оюирный и маслянистой консистенции (битум) в Сицшши в Аграган-
ском источнике, окрашивающий реку. Жители его собирают тростниковыми пучками,
сплетениями, к которым он очень быстро прилипает. Употребляют его для светиль-

Сообщения Страбона и Плиния подтверждает и писатель
Диоскорид (Dioscorides. De materia medica, 1„99): ytyvsTai 6s xal

uypov eniVTixopevov Taig xpr[vai^, w

uypac

вого масла».

ников вместо масла...»
I в. н. э.

■хата тг,у 'AxpayavTi'vcov SixeXiaq
XpcovxaL тоб^ ^u^voug avTt s^aiou, хаЯоиутед a’jTo oixsXov iXaiov nXav^pevor
-eoTi Y=P зсгфаЯтои bypag elpog.

4^Рождается же в области Акраганта Сицилийского жидкость, плавающая на
верхности источников, которой пользуются для светильников вместо масла и которая
.ошибочно называется сицилийским маслом, в действительности же является видом
жидкого асфальта».

13 Здесь мы сталкиваемся уже с третьим, возникшим во времена раннего средне
вековья значением слова «нефть» (ошибочное написание napta или nabta. И опреде
ляется napta как purgamenta lini uel cuiuslibet rei. Слово purgamentum имеет
ченйя «сор», «дрянь», «нечистота», «навоз». Поэ‘гому фраза может быть понята
нечистоты льна или какой-либо другой вещи», где слово «нефть» — «напта», с древ
нейших времен ассоциировавшееся с зловоньем и грязью, начинает употребляться для
обозначения нечистот вообще, в том числе и нечистот льна. Однако более^вероятным
представляется другое понимание: «напта — очистки льна или какой-либо другой
вещи», где под putgamenta понимают отходы первичной обработки льна
.либо других лубяных растений, т. е. пакля. Горючие же свойства пакли были хорошо
известны. Вспомним хотя бы уже приводившиеся слова пророчества Даниила: Ш поп
xessabant qui miserant eos ministri regis succendere fornacem naphtha et stupa. 1аким

no-

зна-
напта—

или каких-
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кой, называются напта. Отсюда и греческое jiuprivTi говорится от того, что ли^
есть что питает огоньъ.

■ Но вернемся к латинским писателям IV в. Нам представляется, что выводу о су
ществовании на исходе античности искусственных нефтезаменителей как будто не про?
тиворечат и данные, содержащиеся в «Кратком изложении военного дела» Вегеция.
В 8 главе IV книги говорится: «Bitumen sulphur picem liquidam oleum, quod incendiari-
um vocant, ad exurendas hostium machinas convenit praeparari.» [27]—<^Битум, серу,,.
Жидкую смолу, масло, которое называют зажигательным, для
следует приготовить"». Упоминаемое здесь зажигательное масло (oleum quod incendia*
rium vocant) no традиции исследователи считали нефтью. На это указывают словари
Форчеллини [28] и Фройнда [29], изданные в первой половине XIX в.,
ются ссылки на Вегеция в словарной статье naphtha, и русский перевод Вегеция, опуб
ликованный в 1940 г, [30]. Нефтью считал oleum incendiarium и Р. Форбс [31].

Однако приведенные нами выдержки из Аммиана Марцеллина и Святого Иеронима-
теперь невольно вызывают сомнения: действительно ли <масло, которое называют за
жигательным», обязательно является нефтью? И почему это горючее масло, если оно
действительно было нефтью, Вегеций назвал не просто naphtha или хотя бы bitumen
liquidum, а oleum quod incendiarium vocant? Скорее наоборот, Вегеций потому и не
назвал зажигательное масло naphtha или bitumen liquidum, а назвал его oleum quod
incendiarium vocant, что оно не было нефтью. При этом, трижды описывая зажига
тельное масло, Вегеций называет его либо oleum quod incendiarium vocant, либо просто
oleum incendiarium. Приведе.м и эти места из Вегеция:

Книга IV, глава 18: «Malleoli uelut sagittae sunt, et, ubi adhaeserint, quia ardentes
ueniunt, uniuersa conilagrant. Falarica autem ad modum hastae ualido praefigitur ferro;
inter tubum etiam et hostile sulphure resina bitumine stuppisque conuoluitur infusa oleo,
quod incendiarium uocant; quae balhstae impetu destinata perrupto munimine ardens
figitur ligni turritamque machinam frequenter incendit.»

14 то

сожжения машин врага

в которых да-

-

<Маллеолы (букв, молоточки) совершенно как стрелы, и где они вонзаются, пото
му что они летят горящими, они все поджигают. Фаларика же прикрепляется спереди
прочным железом, между трубой и древком прокладывается серой, «резиной», битумом,
пак^гей, пропитанной маслом, которое называют зажигательным; каковая (т. е. фала
рика) предназначена для метания (при помощи) баллисты и, пробив защиту, застрева
ет в дереве и часто зажигает башнеподобную машину».

И наконец, третье место: книга IV, глава 44: «Oleo incendiario stuppa sulphure et
bitumine obuolutae et ardentes sagittae per ballistas in hosticarum nauium alueos infigi-
tur unctasque cera et pice et resina tabulas tot fomentis ignium repente succendunt

«Горящие стрелы, обернутые заокигательным маслом, паклей, серой, битумом, по
средством баллист вонзаются в корпус вражеских кораблей и внезапно поджигают
доски, обмазанные воском и смолой и «резиной»

Таковы свидетельства Вегеция. Но если

.>

столькими носителями огня».
мы присмотримся к перечню горючих ве ¬

ществ, содержащихся во всех приведенных на.ми
по всей видимости, уже упоминается один нефтепродукт,
ло, а битум.

выдержках, то обнаружим, что в них„
. но это не зажигательное мас-

Мы уже упоминали, что в античной латинской литературе термин bitumen чаще
всего употреблялся в качестве общего обозначения, выражаясь современным геологи
ческим языком, для нефтей и их естественных производных. Термин bitumen соответ
ствовал греческому Нефть - naphtha была родом жидкого битума, и упо-
минание в перечнях различных горючих веществ и битума и зажигательного масла
одновременно тоже заставляет задуматься, действительно
лялось нефтью? Скорее складывается впечатление.

ли зажигательное масло яв-
что природа его была отлична от

природы битума так же, как отличалась от битума сера и пакля, смола и «резина».

разом, можно предположить перенос значения по функциональному признаку. Нефть
горючими свойствами пакля обладает горючими свойствами. Название

фти переносится на паклю. Ср. русское слово «чернила», которое может обозначатьи жидкость красного цвета. с * а
ошибочно вместо лир.

о<88



в заКу1ючение хотелось бы привести одно древнее латинское свидетельство, которое*
как будто бы подсказывает, как древние могли прийти к мысли о создании зажига
тельных смесей на основе оливкового масла. Катон (De agri cultura, 95) нишет: «1. Со-
nuolU|__o_|Ius in uinj_ija пе | sietj, amurcam condito, puram bene facito, in uas-
j_ahe_[Пеит indito congioS[_II_j. postea igni leni coquito, rudicula agitato crebo, usque
adeo dum fiat tam crassum quam mel. postea sumito bituminis tertarium et sufj_p_juris-
quartarium. 2. Conterito in mortario] se|__orsumj utrumque. postea infriato quam minu-
tissime in amurcam caldam et simul rudicula misceto et denuo coquito sub dio^_ с<а>е1б^:
nam si in tacto coquas, cum bitumen et sul|_pjur additum est, excandescet. ubi erit tam
crassum quam uiscum, sinito frigescat. hoc uitem j_circumj caput et sub bracina unguitoj.
conuoluolus non nascetur.» [32, c. 68—69].

«1. Чтобы в винограднике не заводилось гусеницы. Спрячь амурки, возьми очень
чистой, влей в медный котел два конгия. Потом повари его на медленном огне, часто-
взбалтывая палочкой, пока не станет густым как мед. Потом возьми битума одну треть
сестария и одну четверть серы. 2. Истолки в ступе  и то и другое по отдельности. Потом
всыпай мельчайшим порошком в горячую амурку, одновременно помешивая палочкой,
и опять вари под открытым небом: если будешь варить в помеи^ении, когда уже под
бавлен битум и сера, то смесь вспыхнет. Когда она станет такой густой, как птичий
клей, дай ей остыть. Смажь этим у виноградной лозы верхушку и под верхними ветвя
ми: гусеницы не заведется-!^ '5.

Не исключена возможность, что именно необходимость приготовлять из амурки,.
битума и серы огнеопасное средство против гусениц натолкнуло древних на мысль о
создании зажигательных смесей, в основе которых лежало именно оливковое масло.

Впрочем, окончательное решение вопроса о технологии изготовления древних ис
кусственных нефтезаменителей может быть достигнуто лишь при учете реальных хими¬
ческих экспериментов с растительными маслами.

В любом случае приведенные нами данные, думается, оправдывают постановку
вопроса о существовании древних искусственных нефтезаменителей,
нефтей. И исследователям, дающим реальный комментарий иным древним
равным образом как и специалистам, занимающимся древней «нефтяной» историей или
историей научно-те.хнической мысли в целом, необходимо считаться с такой возмож
ностью.

о наличии двух
текстам,.
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О ВЕЛОСИПЕДЕ АРТАМОНОВА ^

МЛЙСТРОвЬ Н. л. ВИЛИНОВАл. Е.

Историк в своей работе всегда должен опираться только на достоверные, проверен-
факты и данные. Критический анализ источников, подтверждающий их истин-

..

необходимейшая предпосылка объективности исторического исследования и его
ные
ность
выводов.

Это требование справедливо и для истории науки и техники. Несоблюдение его
здесь, как и в других областях исторического познания, -приносит только вред: иссле
дователь, опирающийся на недостоверные источники, создает не истинное знание, а
легенду. Примером могут служить публикации, посвященные истории создания так
называемого велосипеда Артамонова.

Самое раннее упоминание об Артамонове исследователям удалось обнаружить в
книге В. Д. Белова «Исторический очерк уральских горных заводов» (1896): «Во время
коронования императора Павла, следовательно в 1801 г., мастеровой уральских заво-
дов, Артамонов, бегал на изобретенном им велосипеде, за что, по повелению импера- М

* В подготовке настоящей статьи к печати принимал участие д. и. н. проф. ^
В. С. Виргинский (Секция истории машиностроения Советского нац. объединения ^
историков науки и техники). Им же составлены примечания к статье. j
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