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Алхимия как понятие
Алхимия складывается в эпоху поздней античности (II—VI века н. э.) в 
александрийской культурной традиции и представляет собой форму 
ритуального герметического искусства. В большой степени алхимия 
базируется на учении о 4 первоэлементах Аристотеля.

Основными объектами изучения александрийской химии (термин 
«алхимия» появится позже у арабов) являлись металлы. В 
александрийский период сформировалась традиционная 
металлопланетная символика алхимии, в которой каждому из семи 
известных тогда металлов сопоставлялась соответствующее 
небесное светило:

серебро — Луна,
ртуть — Меркурий,
медь — Венера,
золото — Солнце,
железо — Марс,
олово — Юпитер,
свинец — Сатурн.



Когда люди еще не обладали научными 
знаниями, им приходилось действовать 
методом проб и ошибок. Так возникали 
псевдонауки, которые ставили своей 
целью нечто недостижимое — то, что не 
могло случиться именно потому, что было 
невозможно по законам природы.
К таким псевдонаукам можно отнести и 
алхимию, получившую широчайшее 
распространение в средние века. Целью 
алхимиков являлось получение т. н. 
философского камня — вещества, 
способного превращать простые 
металлы в драгоценные. Английский 
философ Роджер Бэкон (1214–1292 гг.) в 
своем труде «Умозрительная алхимия» 
так писал об этой науке: «Алхимия есть 
наука о том, как приготовить некий 
состав, или эликсир, который, если его 
прибавить к металлам неблагородным, 
превратит их в совершенные металлы».



Считается, что первым человеком, 
поведавшем миру о философском 
камне, был египтянин Гермес Трисмегист – 
полумифическая, полулегендарная 
фигура, в преданиях его называли сыном 
египетских богов Осириса и Исиды, и даже 
отождествляли с древнеегипетским богом-
чародеем Тотом и античным богом 
Гермесом (Меркурием).
Гермеса Трисмегиста также называют 
первым алхимиком, получившим 
философский камень. Рецепт изготовления 
философского камня был записан в его 
книгах, а также на так называемой 
"Изумрудной скрижали Гермеса" – 
табличке из его гробницы, на которой было 
высечено тринадцать наставлений 
потомкам. Большая часть книг Гермеса 
Трисмегиста погибла при пожаре в 
Александрийской библиотеке, а немногие 
оставшиеся, по легенде, были зарыты в 
тайном месте в пустыне. До нас дошли 
только сильно искаженные переводы.



Вернемся к предназначению камня в алхимии. Для людей, настроенных 
коммерчески, философский камень являлся всего лишь веществом, 
которое, будучи приведено в контакт с неблагородным металлом, 
превращало его в золото в десяти-, ста– или тысячекратном размере. 
Однако для истинного алхимика этот камень представлял собой нечто 
большее. Золота они хотели не из алчности, не ради его самого, а потому, 
что оно казалось людям совершеннейшим из всех металлов. Считалось, что 
любой металл был бы золотом, если бы можно было предотвратить его 
загрязнение примесями земли. Этот камень считался чистейшим 
веществом, идеалом, умевшим преображать примеси и загрязнения. Он 
стал бы Живительным Эликсиром, способным продлевать человеческую 
жизнь, возвращать молодость и здоровье. Он дал бы человеку возможность 
понимать языки зверей, проникать в дальние страны, исправлять порочных и 
злых, улучшать сельское хозяйство. Но важнее всего то, что он не являлся 
порождением Сатаны, но, будучи возгоном сырьевых источников, созданных 
Господом, не мог не быть здоровым и целительным.



В XIV—XVI вв. алхимия все теснее связывала свои цели с 
задачами практической металлургии, горного дела, медицины.

Наиболее значительный вклад в этот период совершил 
Парацельс. Он отказался от некоторых оккультных черт алхимии и 
сосредоточился на проведении физических и химических 
экспериментов, а также изучении свойств человеческого тела. 
Парацельс впервые начал использовать химические вещества и 
минералы в медицине.

 



В то же время возможность получения золота способствовала 
росту числа шарлатанов и мошенников, стремившихся завладеть 
бесценными сокровищами. Кроме того многие алхимики 
(настоящие или мнимые) стали пользоваться поддержкой 
властей. Так, многие короли (Генрих VI, Карл VII) содержали 
придворных алхимиков, ожидая от них рецепта получения золота.

Император Рудольф II был покровителем странствующих 
алхимиков, и его резиденция представляла центр алхимической 
науки того времени. Императора называли германским 
Гермесом Трисмегистом. Курфюрст Август Саксонский и его 
супруга Анна Датская лично проводили опыты: первый — в своем 
дрезденском «Золотом дворце», а его супруга — в роскошно 
устроенной лаборатории на своей даче «Фазаний сад». Дрезден 
долго оставался столицей государей, покровительствующих 
алхимии, особенно в то время, когда соперничество за польскую 
корону требовало значительных денежных расходов. При 
саксонском дворе алхимик Иоганн Бёттгер, не сумевший 
сделать золото, первым в Европе изготовил фарфоровые изделия.

Упадок алхимии начинается с XVI в., несмотря на то, что и в XVII и 
в XVIII в. некоторые учёные оставались приверженцами 
алхимических идей
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