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Физические и химические опыты привлекают к себе внимание как яркие необычные зрелища, что активно 
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вались секреты различных «увеселений», основанные на современном научном знании законов природы. По-
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характеризуются как самые близкие к идее популяризации науки, поздние − как в большей степени тяготею-
щее к чисто развлекательной литературе, промежуточные − как самые насыщенные информацией практиче-
ского значения. Развитие жанра, очевидно, шло путем удовлетворения общественного запроса, нацеленного 
на развлечения и тяготившимся излишними объяснениями. В статье проводится аналогия с тенденциями 
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Интерактивные музеи занимательной 
науки позиционируют себя в культурно-
образовательном пространстве в качестве 
инновационной формы организации вы-
ставочного пространства. Сама возмож-
ность их организации обычно напрямую 
связывается с новейшими техническими 
достижениями [16; 21]. Одновременно под-
вергается пересмотру значение традицион-
ных музейных экспозиций в современной 
культурой жизни. Приоритеты сохранения 
наследия, выполнения научных и просве-
тительских функций уступают место усиле-
нию развлекательного и интерактивного 
начала. В организации учебного процесса 
всех ступеней обучения также возрастает 
значение увлекательной подачи материала, 
его наглядности и практической значимо-
сти. Издания с описаниями и объяснени-
ями различных физических и химических 
явлений имеют большую популярность 
среди современной читательской аудито-
рии, особенно часто их приобретают для 
детей 5−12-летнего возраста. Ребята той же 
возрастной группы являются наиболее ак-
тивными и благодарными посетителями 
интерактивных выставочных пространств, 
научно-популярных шоу, технических 
кружков и тематических лагерей системы 
дополнительного образования. 

Подходя к вопросу с исторической 
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точки зрения, нетрудно обнаружить, что 
корни названных новых веяний уходят в 
глубокое прошлое становления научного 
знания. Эпоха Просвещения характеризу-
ется двумя мощными тенденциями − появ-
ления общественного запроса на доступ к 
научным знаниям и благам современного 
прогресса, с одной стороны; и желанием 
ученых популяризовать достижения во имя 
«общего блага», с другой стороны. В России 
одним из ярчайших их проявлений стало 
создание Кунсткамеры − первого общедо-
ступного музея, работавшего на протяже-
нии большей части своей истории как орга-
ничная часть Академии наук. По изначаль-
ному замыслу Кунсткамера была своеобраз-
ной визуализированной энциклопедией, где 
под одной крышей был представлен весь 
мир во всем его многообразии − от слона до 
мельчайших представителей животного и 
растительного мира, которых можно было 
рассматривать при помощи оптических 
приспособлений; от Обсерватории до со-
браний Минерального кабинета; от младен-
цев с врожденными аномалиями развития 
до прекраснейших образцов художествен-
ного творчества и ювелирного мастерства. С 
первых дней работы музея просветитель-
ская деятельность была одной из трех важ-
нейших, наряду с научно-исследователь-
ской и собирательской. В свою очередь, 
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значимой составляющей работы с посетите-
лями был показ физических и химических 
опытов. Демонстрация необычных с обыва-
тельской точки зрения явлений должна 
была стимулировать дальнейший интерес к 
познанию мира, способствовать распро-
странению знаний и (в случае их демон-
страции узкому элитарному кругу с исполь-
зованием редкого и дорогостоящего обору-
дования) увеличению финансирования ис-
следований [9; 10; 18]. 

В России второй половины XVIII в. 
росту популярности подобных развлечений 
способствовала ситуация, сложившаяся в 
индустрии развлечений: во-первых, это уве-
личение разрыва между народной и элитар-
ной культурой с постоянным усилением 
тяги последней к вестернизации; во-вто-
рых, произошедший в Европе поворот в ис-
кусстве иллюзионизма. Утонченная просве-
щенная публика гнушалась традициями яр-
марочных балаганов, а участившиеся случаи 
мошенничества при демонстрации фокусов 
(исчезновение или подмена ценных вещей) 
дополнительно дискредитировали популяр-
ные до той поры трюки даже на ярмарках. 
На этой волне наиболее привлекательными 
рекламными слоганами становились «пред-
ставление натуральной магии», противопо-
ставлявшейся общению с духами − в век 
Просвещения спиритизм должен мог инте-
ресовать только необразованную чернь все 
еще верившую средневековым сказкам. В 
противоположность ей посетители велико-
светских салонов хотели развлекаться зре-
лищами, основанными «подлинном и точ-
ном знании физики и химии» [4]. 

Названные явления, а также конку-
ренция в сфере шоу-бизнеса, имели след-
ствием появление изданий, представляв-
ших собой объяснения природы различных 
трюков и техники их исполнения. Первые 
печатные (и даже более ранние рукопис-
ные) опыты таких сборников обнаружива-
ются еще в средневековой Европе. В по-
следней четверти XVIII − начале XIX в. они 
начали издаваться и в нашей стране, сразу 
приобрели необычайную популярность 
среди читающей публики, охотно приобре-
тались и издавались вновь. Авторы ссыла-
лись на европейские вторитеты в области 
знания различных физических и химиче-
ских «увеселений» и предлагали читателям 
скрасить досуг в светском обществе демон-
страцией необычных явлений. 

Большинство таких книг, как следует 

из титульных листов, было сборниками ав-
торизованных переводов. Адресованные не 
слишком искушенной и требовательной 
публике, издания не отличались тщатель-
ностью предпечатной подготовки − по-
пытки определения последовательности 
представления опытов явно были бы при-
писыванием составителям чуждых им идей 
(небольшим исключением из этого пра-
вила является книга 1817 г., где опыты Дж. 
Пинетты, по всей видимости, являющиеся 
переводом английского издания 1784 
г.[26], выделены в специальный раздел); 
некоторые опыты повторяются в одной и 
той же книге по два раза. Выбор «куриози-
тетов» и порядок их представления был 
различным в каждом издании. Целый ряд, 
описанных в издании 1781 г., не был вклю-
чен в последующие, зато на их месте по-
явились другие. 

Источниковой базой для написания 
статьи послужила работа с семью издани-
ями − два 1791 [8; 11], 1795 [22], 1798–1804 
[6], 1801 [13], 1810 [24] и 1817 [5] гг., поз-
воляющими проследить эволюцию литера-
туры данного рода. Некоторые описания 
повторяются из одного в другое с различ-
ной степени вариативности − дословно, с 
небольшими изменениями, или в вольном 
пересказе. Нетрудно заметить целые блоки 
точно воспроизведенные в книге 1810 г. по 
изданию 1781 г. и затем − с преимуще-
ственно стилистической правкой в 1817 г.   

Значительный объем каждого из 
названных изданий занимают описания 
трюков с раскрытием техники постановки. 
Например, читатель мог удивить своих зна-
комых варкой яйца в руке, предварительно 
вылив через небольшое отверстие (затем 
герметично залепленное и замаскирован-
ное) часть белка и влив внутрь крепкую 
водку; мнимым оживлением жаренной ку-
рицы (птицу следовало предварительно 
ощипать, вымазать смесью, имитирующую 
панировку и румяную корочку и накормить 
снотворным) или застреленной ласточки 
(на самом деле оглушенной холостым вы-
стрелом); привидением в движение различ-
ных предметов при помощи магнитов или 
электростатической машины; созданием 
искусственной радуги или грозового рас-
ката и многочисленными другими трюками.  

Давно устоявшиеся к XVIII в. тради-
ции искусства иллюзионистов включали в 
себя, помимо собственно фокусов и трю-
ков, ментализм (угадывание мыслей), 
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вентрологию (чревовещание), демонстра-
цию физических и химических опытов, ра-
боты сложных технических устройств. 
Непременным элементом развлекательных 
мероприятий являлись занимательные за-
дачи, демонстрация навыков необыкно-
венно быстрого устного счета и рассказы 
об интересных случаях, поэтому анекдоты, 
логические задачи с решениями и приемы 
вычислений включались в сборники, 
наряду с рецептами симпатических чернил 
и секретами демонстрации целостности 
только что разрезанного предмета. При-
меры каждого из названных видов шоу 
легко обнаруживаются во всех рассматри-
ваемых изданиях. Три книги (1791 Де-
крана, 1810 и 1817 гг.) ограничиваются 
только этим. «Физические увеселения» 
1801 г. имеет небольшое к тому дополнение 
в виде предисловия, в котором рассказыва-
ется о театре Дж. Пинетти. 

Несколько отличается «Словарь нату-
рального волшебства», при составлении ко-
торого использовалась обратная логика по 
сравнению с другими книгами − на первом 
месте и в центре внимания находятся не 
трюки для публичной демонстрации, а уди-
вительные физические и химические явле-
ния и возможности использования знаний о 
них для решения различных практических 
задач. Описания опытов содержатся не в 
каждой статье, чаще заменяются на любо-
пытные наблюдения, случаи из жизни или 
полезные советы.  Как и в других изданиях, 
здесь эпизодически присутствует информа-
ция об истории того или иного открытия, но 
здесь можно проследить существенно 
меньше аналогий с текстами других книг, 
степень оригинальности значительно более 
высокая.  Материал организован по словар-
ному принципу. Статьи различны по содер-
жанию. Некоторые из них имеют более 
научное содержание (как например, 
«натура», «натуральные дарования», темпе-
рамент, пульс, прививание, облака, оптика, 
призма, эхо); другие − только курьезные 
опыты или случаи; третьи − бытовые полез-
ные советы; четвертые объединяют любо-
пытные факты или полезные советы с науч-
ным объяснением явления. Наряду с ними 
даны также определения некоторых предме-
тов, авторский выбор которых объясняется 
исключительно личным интересом − нож-
ницы, нужник, обелиск и т.д. Эта книга, как 
и многотомник 1798–1804 гг. изобилует со-
ветами на все случаи жизни – способы 

удобрения почв для разных растений, про-
филактики гниения тех или иных материа-
лов, предотвращения пожаров; рецепты при-
готовления вин и пива, искусственного 
воска, всевозможных красок и чернил, 
средств для борьбы с грызунами и насеко-
мыми, способы выведения пятен с одежды и 
с бумаги, обработки бумаги для использова-
ния ее вместо оконного стекла; сооружения 
теплиц и ледников, заменявших нашим 
предкам холодильник; оригинальная маски-
ровка головы в выдолбленной тыкве при 
охоте на уток и многое другое. 

Еще сильнее отличается от других изда-
ний отличаются девятитомноные «Открытые 
тайны древних магиков и чародеев или вол-
шебные силы натуры в пользу и увеселение 
употребленные». Это издание солидного вида 
выходило с 1798 по 1804 гг. и стало подлин-
ной энциклопедией подобного рода «чудес». 
Каждый раздел содержит подробное изложе-
ние сути явления, историю его исследования, 
освещаются некоторые спорные вопросы; да-
лее следуют рекомендации по демонстрации 
различных опытов и, наконец, полезные со-
веты на разные случаи жизни. Каждый вы-
пуск состоял из разделов: опыты электриче-
ские, химические, опыты с красками, опыты 
над ружейным порохом, опыты над метал-
лами, опыты магнетические, оптические, ме-
ханические, экономические, «верные домаш-
ние средства в болезнях человеческих» (ино-
гда дополнявшийся разделом «домашние 
средства в болезнях скотских»), «опыты сме-
шанные». Первый выпуск отличается нали-
чием специального раздела об «увесилениях» 
Дж. Пинетти, третий − об аэростатических 
опытах (вниманию читателей предлагался 
рассказ о технике сооружения воздушных 
шаров, об удачных и неудачных опытах поле-
тов, об экспериментах со сбрасыванием пред-
метов с высоты с зонтом и без; приведены 
рассуждения о возможностях изготовления 
парашюта, но ничего не говорится о реализа-
ции этой идеи на практике), выпуски с чет-
вертого по шестой − главой «Увеселения чис-
лами производимыми» (магические квадраты 
и треугольники, свойства прогрессий, логи-
ческие задачи, карточные фокусы). Первый 
раздел посвящен наиболее удивительному с 
точки зрения автора явлению: «Естьли что 
либо в Натуре может иметь право к получе-
нию страшного имени Магии, конечно не 
иное, кроме странных явлений электриче-
ской силы» [6, ч.1, с.1]. Помимо описания 
принципов устройства электростатической 
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машины, опытов по демонстрации искр и 
разных звуков, приведению в движение раз-
личных фигурок, здесь представлена «элек-
трическая лампада», которая могла светить до 
одного часа, способы сооружения громоотво-
дов, использование электричества для стиму-
лирования роста растений и в медицинских 
целях. Химические опыты представлены чи-
тателю как связанные с «парами или чадами», 
но далее, внутри раздела, приводится ряд 
опытов и без использования газов.  

Все семь изданий объединяет общий 
дух организации зрелищ для публики. 
Среди сюжетов, привлекавших устойчивый 
интерес и потому не сходивших со страниц 
печати, можно выделить: 

- оживление неживого или убитого 
(«выкрасить живые раки», «говорящая го-
лова» и т.п.), 

- с погашением пламени на значи-
тельном расстоянии, 

- оптические иллюзии, 
- опыты с огнем (горение в воде, ис-

пользование оптики для поджигания, са-
мовоспламенение и т.п.), 

- магнитные явления (на них же осно-
ван ряд трюков с отгадыванием карт и чисел, 
разговоров с «потусторонними силами»), 

- имитация атмосферных явлений в 
помещении (облака, радуга, молния), 

- различные опыты с растениями (яб-
локи в узкогорлых бутылках, получение 
укропа из семян за 4 часа и т.п.), 

- опыты с пистолетами (создание ил-
люзии невероятной меткости, прострели-
вание доски свечой, «ловля» пули рукой 
или ртом и т.п.). 

Два наиболее ранних из рассматривае-
мых изданий следует характеризовать как 
наиболее близкие к идее популяризации 
науки, три наиболее поздних − как в боль-
шей степени тяготеющее к чисто развлека-
тельной литературе, два промежуточных − 
как самые насыщенные информацией прак-
тического значения. В книге 1781 г. пусть и 
эпизодически, но встречаются отсылки к 
конкретным опытам и доказательствам уче-
ных (не только перечисление их фамилий на 
титульном листе, как в двух последующих), 
объяснение физических и химических зако-
номерностей. Более подробны и многочис-
ленны описания опытов с таким сложным и 
малоизученным явлением как электриче-
ство, от чего почти полностью отказались 
составители трех поздних изданий.  

Особенно показательными в плане 

эволюции жанра являются последние раз-
делы изданий 1781 и 1817 г. В первом слу-
чае он представляет собой краткий попу-
лярный учебник химии на 50 страницах, 
включающий в себя определение и толко-
вание таких понятий как соли, кислоты, 
металлы, «горючее вещество» (распростра-
ненная в то время и опровергнутая впо-
следствии теория флогистона), «сходство» 
(реакции соединения), растворы, осадки и 
др. Во книге 1817 г. заключительный раз-
дел занимает более 60 страниц более мел-
ким шрифтом и включает в себя ряд уди-
вительных историй: описание механиче-
ского кабинета некоего господина Галла 
(«Орган, играющий сам собою, змея искус-
ственная, механические птицы, машины, 
шахматные игроки»), казалось бы, с при-
сутствием описания общего принципа дей-
ствия каждой из диковин, но с информа-
цией, явно недостаточной для воспроизве-
дения. Сюда же под заголовком «Особен-
ное происшествие научиться кричать по-
младенчески» включена запись автобио-
графии бродячего артиста (эта история до-
словно повторяется по изданию 1810 г., где 
она помещена одной из первых). Еще од-
ним разделом заключительной части в 
книге 1817 г. является «Жилище и домаш-
ние уборы гадательницы, которая перере-
зывает и опять исцеляет подвязки и ленты 
разными образами; отгадывает сумму де-
нег, какую кто имеет в своем кошельке, 
предсказывает приключения и свадьбы; 
узнает имена особ присутствующих и от-
сутствующих и проч.». 

Интересно отметить, что наряду с 
прочими удивительными фактами во всех 
изданиях описаны некоторые приемы чер-
чения, смешивания красок, угадывания 
чисел и математические закономерности. 
С точки зрения современного восприятия, 
они не являются зрелищными; и хотя при-
сутствуют в виде популярных в молодеж-
ной среде «мемов» и «лайфхаков» социаль-
ных сетей, практически не используются 
при монтаже музейных экспозиций или со-
ставлении научно-популярных шоу. В об-
ществе, где мало кому приходится вручную 
чертить или изготавливать чернила, а боль-
шинство математических операций выпол-
няется если не на компьютере, то на встро-
енном в телефон калькуляторе, такие фо-
кусы перестали удивлять. 

Восприятие искусства иллюзионистов 
как род причастности к тайным знаниям 



Исторические науки  

 

83 

способствовало тому, что к ним часто об-
ращались с просьбами исцелить различные 
недуги. Во время недолгих остановок бро-
дячие артисты выполняли, помимо основ-
ной, работу фельдшеров, зубодеров, вете-
ринаров. Соответственно, и в издания 
включены различные рецепты исцеления 
недугов. Особенно богаты ими издания 
1795 и 1798–1804 гг. Среди рецептов заго-
товления травяных сборов, мазей, настоев, 
многие из которых действительно могут 
использоваться в качестве лекарств (сейчас 
бы их охарактеризовали как средства 
народной медицины; в условиях процесса 
формирования фармакологии их коррект-
нее соотносить с продукцией аптек), в та-
ких разделах можно прочитать о свойствах 
талисманов и найти советы о том, как вы-
зывать духов, привлекать к себе удачу в 
азартных играх, видеть под землей клады, 
или заставить лошадь за день пробежать 
недельное расстояние. Рецепт изготовле-
ния кольца, делающего человека невиди-
мым, завершается ироническим коммента-
рием: «Преполезная вещь! Когда б могла 
быть в самом деле; но только не для доб-
рого намерения. С чистой совестью не пря-
чутся» [6, ч.8, с.410], а изложение способа 
изготовления «алхимической воды небес-
ной или всеобщего лекарства» увенчан еще 
более ёмкой фразой «Прощай! Лекари без 
хлеба» [6, ч.8, с.425-427]. Хотя и в этом ме-
сте, и в целом ряде других достаточно 
написано о вреде предрассудков, о том, что 
средневековая вера в астрологию и алхи-
мию неприлична в современном обществе 
просвещенных людей, наверняка, многие 
читатели пропускали эти пассажи и прове-
ряли на практике действие «философского 
камня» или подвески с засушенным цвет-
ком ноготка, обладатель которой «живет со 
всеми в ладу» [6, ч.8, с.412-429]. 

Развитие жанра, очевидно, шло путем 
удовлетворения запроса светского общества, 
жаждавшего развлечений и тяготившимся 
излишними объяснениями физических и хи-
мических законов. Энтузиазм обществен-
ного запроса на получение знаний стал 
быстро угасать после первых контактов с ми-
ром науки, уступив место желанию лишь 
наслаждаться зрелищем. По тому же пути 
развивается и современная индустрия про-
светительских проектов научно-технических 
музеев − за последние десятилетия просле-
живается отчетливая тенденция сокращения 
текстового материала, упрощения экскурсий 

и лекций  при увеличении «вау-эффектов» и 
интерактивной составляющей. На страницах 
специальных изданий профессионалы ак-
тивно обсуждают дальнейшие перспективы 
адаптации музейно-выставочных про-
странств к динамично меняющимся запро-
сам современных посетителей [2; 7; 12; 15; 
19; 25]. Опыты по внедрению в учебный 
процесс обязательной проектной деятельно-
сти или включению в пособия развлекатель-
ных элементов в виде, например, задач про 
Красную Шапочку, которую с середины 
пути подвозит к домику бабушки Серый 
волк [3, c.22], не ведут к массовому повыше-
нию мотивации учения. В первом случае за-
дание, требующее творческого решения, на 
деле подменяется бюрократической имита-
цией такового, а во втором развлекательные 
элементы воспринимаются как ценные сами 
по себе (также как, например, самовоспла-
меняющаяся жидкость), не побуждая жела-
ния разобраться в природе явления и вычис-
лить закономерность [1; 14; 17]. Представля-
ется, что проблема современных музеев и 
других центров научно-технического про-
свещения намного глубже и острее по срав-
нению с процессами, наблюдавшимися 200 
лет назад.  

Современная молодежь в массе − это 
люди, сформировавшиеся в условиях ин-
формационного переизбытка и сенсорной 
депривации [20; 23]. Стремясь компенсиро-
вать недополученное в первые годы жизни 
и избавиться от полученного в чрезмерном 
количестве, они, вполне естественным об-
разом, делают выбор в пользу экскурсий по 
крышам, мастер-классов по жонглирова-
нию булыжниками, различных костюмиро-
ванных шествий и других интерактивных 
форматов. Посетителей привлекают любые 
возможности расширения сенсорного 
опыта − потрогать, понажимать, залезть, 
очутиться в замкнутом пространстве, в пол-
ной темноте, почувствовать давление или 
невероятную легкость и т.д. и т.п. Возмож-
ность получения информации не осозна-
ется как ценность и как способ релаксации. 
Поэтому лекции университетских профес-
соров, привлекавшие в позапрошлом веке, 
помимо студентов, десятки вольнослушате-
лей, сейчас пользуются популярностью 
только среди обязанных их посещать, и то 
лишь под давлением журнала посещаемо-
сти. 200 лет назад стартовые установки 
были принципиально иными. С первых же 
дней жизни каждый ребенок приобретал 
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разнообразный сенсорный опыт, начиная 
от элементарных ощущений тепла и холода, 
сырости и сухости; постепенно этот опыт 
расширялся ощущениями ходьбы босяком 
по утренней росе или горячему песку, все-
возможного лазанья, плаванья, взаимодей-
ствия с растениями и животными; жизнен-
ный уклад включал в себя не только регу-
лярные и длительные занятия, требовавшие 
физической активности, но способствую-
щие релаксации (тесание, долбление, пле-
тение, прядение, вязание, шитье и др.). 

Самая богатая искусственная среда не мо-
жет обеспечить такого разнообразия. С дру-
гой стороны, она может дать огромное ко-
личество информации о мире, который 
много веков оставался во многом необъяс-
нимым для наших предков.  

Таким образом, в изучаемый истори-
ческий период предпосылки для развития 
просветительского и научного начал были 
намного более надежными. Тем не менее, 
даже тогда развлекательный потенциал ока-
зался для публики более привлекательным.  
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PHYSICAL AND CHEMICAL EXPERIMENTS IN HIGH-SOCIETY SALOONS 
OF THE LAST DECADE OF 18TH - FIRST QUARTER OF 19TH CENTURY 

 
Physical and chemical experiments attract attention as bright and unusual shows. Pedagogues and museum specialists explore 
them as a motivating element to awake interest to study the subject. History of enlightening shows roots to the first years of 
St. Petersburg Academy of Sciences and the Kunstkamera functioning. Gradually growing fashion came to its peak to the 
last decade of the 18th century and got its visualization as a series of popular books addressed to wide circle of readers. These 
editions revealed the secrets of different entertainments based on the modern knowledge of scientific laws. Until now literature 
of this kind was not used as a historical source. It provides the opportunity to have a new view on the processes of enlight-
enment and education in Russian society. The earlier books are characterized as the closeset to the idea of science popular-
ization, later − as tending to pure entertainment, the ones in the middle − as the richest with the information of practical 
significance. The development of the genre went the way of social-request satisfaction, that meant entertainment with the 
least possible dull explanations. The analogue with modern processes of popular educational projects development is quite 
obvious, but modern state of wide-society interests is even advantageous for realizing the ideas of enlightenment.   
Keywords: technical and natural sciences museums, educational projects, popularization of knowledge, scientific ex-
periments, shows, magic tricks, entertainment in high-society saloons, education. 
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