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				Эта страница не была вычитана

последнее время Г. р. в капсюлях-детонаторах заменяют и др., более сильными взрывчатыми веществами. Г. р. получается при действии спирта на раствор ртути в азотной кислоте; иногда к азотной кислоте прибавляют немного меди и соляной кислоты или полухлористой меди, и тогда получают белую Г. р. Сырая Г. р. содержит различные примеси (металлическую ртуть, щавелевокислую ртуть и т. д.), количество к-рых зависит от рода реакции. Г. р. очищают растворением в цианистом кали, крепком аммиаке, пиридине и в кипящей воде. — Физические свойства: уд. вес около 4, 43; теплота разложения 397 калорий на 1г. Сухая Г. р. взрывает при ударе груза в 2 кг с высоты 1 см; Г. р. в крупных кристаллах значительно чувствительнее к удару; в присутствии воды, глицерина и масла чувствительность сильно понижается. Температура взрыва около 186°; при продолжительном нагревании св. 50° Г. р. теряет взрычатые свойства. 1 часть Г. р. растворяется в 130 частях воды при кипячении. Крепкие кислоты — азотная, соляная и серная — разлагают Г. р.; с серной кислотой она взрывает. Медь, цинк и серебро образуют с Г. р. соответственные гремучие соли. Никель и олово на гремучую ртуть не действуют.

ГРЕМУЧИЕ ЗМЕИ, гремучники, Crotalus, род змей из сем. гадюковых, крупные (1, 5—2 м), очень ядовитые змеи, характеризующиеся наличием на конце хвоста

Crotalus horridus (а  — продольный разрез гремушки).

так назыв. трещотки, или гремушки из 10—15 всунутых друг в друга полых роговых конусов. Своей вершиной каждый конус обращен к концу хвоста и сверху прикрыт следующим, с к-рым он подвижно скреплен.

При движениях хвоста, производимых змеей при раздражении, происходит своеобразный трещащий шорох. Г. з. питаются мелкими млекопитающими, птицами и лягушками.

При спаривании много особей свиваются в клубок. Яйца (6—9) откладываются осенью.

Детеныши разрывают яйцевые оболочки через несколько минут по откладке яйца. К роду Crotalus относится ок. 12 видов, обитающих исключительно в Северной Америке (только один вид — в Южной). Наиболее опасными и распространенными из них являются полосатая Г. з. (в зап. половине Северн. Америки, до 46° с. ш.) — С. horridus и страшная Г. з. (главн. обр. в Брази 58 лии) — С. terrificus. Укусы Г. з. безусловно смертельны для мелких животных и крайне опасны для крупных и человека. В наст, время в культивированных районах Северной Америки Г. з. почти совсем истреблены. Близкий к Crotalus род Sistrurus, также относимый к Г. з., отличается меньшей величиной. Три вида его распространены в вост, половине Сев. Америки и в Мексике.

ГРЕМУЧИЙ ГАЗ, 1) смесь 2 объемов4водорода и 1 объема кислорода, получаемая смешением этих газов или электролизом воды. При комнатной температуре Г. г. годами совершенно не изменяется, при 300° уже через несколько дней замечается образование воды, при 518° соединение газов наблюдается через несколько часов, при 600° оно идет быстро, но без взрыва, при 700° и выше  — моментально и со взрывом. Температура взрыва уменьшается при падении общего давления или в присутствии катализаторов (например в присутствии губчатой платины взрыв происходит при комнатной температуре); она повышается в присутствии примеси др. газа или избытка одного из ингредиентов Г. г.; так, смесь 1 объема Г. г. с 10 объемами кислорода или с 4 объемами водорода не взрывает вовсе. В особых горелках Г. г. можно сжигать безопасно, и его пламенем пользуются для получения высоких температур (до 2.000°).

А. Р.

2) То же, что рудничный, или болотный газ (см.). Удельный вес 0, 558, благодаря чему газ часто скопляется в верхних частях выработок. На воздухе газ горит светлоголубоватым, слабо светящимся пламенем; при внезапном воспламенении готовой смеси рудничного газа с воздухом происходит взрыв. Горение и взрыв газа совершаются по формуле: СН4+2О2 = СО2+2Н2О, т. е. на один объем метана необходимы два объема кислорода или, что то же самое, около 10 объемов воздуха. При этом условии происходит самый сильный взрыв. Более точный подсчет для наибольшей силы взрыва дает состав смеси: 9, 5% СН4 и 90, 5% воздуха.

При меньшем или большем содержании метана сила взрыва ослабевает, так как получающаяся при взрыве теплота расходуется на нагревание рудничного газа или избытка воздуха. Низший и высший пределы, за которыми смесь теряет свою взрывчатость, определяются содержанием метана (СН4) 5, 5% и 13, 5%. Однако и за этими пределами смеси не могут считаться вполне безопасными в отношении взрыва, так как в различных частях рудника содержание СН4 может оказаться как-раз то, при к-ром может произойти взрыв; при этом под влиянием взрывного толчка часть рудничной атмосферы, содержащей СН4 хотя бы и больше 13, 5%, будет разбросана и, смешавшись с воздухом, вызовет ряд последующ, взрывов. Точно так же и смеси, которые содержат менее 5, 5% СН4, при наличии способной взрываться каменноугольной пыли могут привести к взрыву.

Температура взрыва при 9, 5 % метана поднимается до 2.650°, в тех же случаях, когда метана бывает менее 5, 5% или более 13, 5%, температура взрыва обычно не достигает 1.500°; упругость газов при взрыве бывает
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