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Глава I. 
Пищеварительные процессы, являясь однимъ изъ су-

щественныхъ феноменовъ животной жизни, естественнымъ 
образомъ останавливали на себъ внимаше врачей и нату-
ралистовъ всъхъ нащй и эпохъ, и воззръшя на сущность 
пищеварешя, какъ все или почти все въ медицине, менялись 
сообразно господствующей медико-философской системе. Такъ 
уап Не1топ1, типичный представитель виталистическаго на-
правлешя, считаетъ и пищевареше однимъ изъ нроявлешй 
той жизненной силы, того „архея", который по виталисти
ческому воззрънш, является саиза саизагит всЪхъ жизненныхъ 
явленШ. 

,,"\Уо сИе Ве^пйе ГеЫеп, 
Ва з1еЩ е т ^ог!, ииг гесМеп 2еИ зкп е т " . 

Но это слово, конечно, ничего и никому не объяснило, 
и въ качествъ антитезы этому неопределенному ученш 
явилось у ч е т е 1атромеханиковъ, сводившихъ раствореше и 
превращеше пищевыхъ веществъ исключительно на меха
ническое воздъйств1е желудочной мускулатуры. Въ этомъ 
именно смысли объясняли себъ сущность пищеварешя члены 
знаменитой Асайепиа с1е] (Лтепк). В о е г Ь а у е и ученикъ 
его Н а 1 1 е г считаютъ брожеше пищевыхъ веществъ основной 
реакщей пищеварешя и причиной растворешя пищи. Но 
всъ эти столь противоречивые взгляды основывались на 
случайныхъ наблюдешяхъ, а подчасъ только на аналопяхъ 
или чистыхъ спекулящяхъ. Такъ приверженцы учешя о 
броженш пищи внутри пищеварительнаго канала въ вид* 

1* 
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доказательства приводили тотъ фактъ, что у пенъ (у ко
торыхъ, какъ известно, очень часто встречается костсЬда 
зубовъ) выдыхаемый воздух?! издаетъ отвратительный запахъ; 
эту вонь объясняли примесью желудочныхъ газовъ, разви
вающихся при гшенш пищи. 

Основаше научной физюлопи пищеварешя было поло
жено во второй половин* прошлаго с т о л т т я трудами глав-
нымъ образомъ двухъ ученыхъ, имена которыхъ должны 
стоять на первомъ мйст* въ исторш учешя о пищевари-
тельныхъ процессахъ и работы которыхъ по ихъ добросо
вестности, осторожности, и строго экспериментальному методу 
могли бы сделать честь и настоящему времени — это 
Еёаптиг и ЗраПапгаш. -Задавшись цълью опытнымъ путемъ 
проверить господствовавнпя въ 18 вт>къ теорш пищеварешя, 
К й а и т и г 1 0 9 ) *) воспользовался очень простымъ и въ тоже 
время остроумнымъ присиособлешемъ. Авторъ вводилъ въ 
желудокъ птицамъ металличесгая трубки, наполненныя пи
щевыми веществами; трубки эти ИМ-БЛИ отверст1Я въ стъп-
кахъ ; такимъ образомъ химичесюе агенты могли проникать 
внутрь трубокъ и здъсь проявлять свое дъйств1е на заклю
ченную въ нихъ пищу, въ то время какъ всякаго рода 
механическое воздъйств1е желудочной мускулатуры благодаря 
неподатливымъ стънкамъ трубокъ было исключено. Опыты 
надъ птицами съ мясистымъ желудкомъ показали, что ме
ханически эффектъ мускулатуры этого послйдняго по истин* 
громаденъ; наоборотъ, растворешя въ собственномъ смысл* 
слова автору не удалось констатировать. 

„Во всъхъ шести трубкахъ, говорить авторъ, кусочки 
мяса были цълы и не только не убавились въ объемъ, но 
даже сохранили прежнюю консистенщю; некоторые не по
теряли даже свойственнаго мясу краснаго ц в ^ т а ; впрочемъ, 
три кусочка казались бол^е блъдными; ни одинъ кусокъ 

*) Цифры обозначаютъ №, подъ которымъ цитируемая работа стоить 
въ указатели литературы. 
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не издавалъ запаха гншщаго мяса. . . Словомъ, ясно, что 
они не растворились, и даже не разрыхлились, ихъ внъшнШ 
видъ не давалъ повода предполагать, что опи подверглись 
дъйствш какого либо растворяющаго агента". На основанш 
только что описаннаго результата опытовъ авторъ отрицаетъ 
всякаго рода химическое воздъйств1е желудочнаго сока 
опытныхъ животныхъ на пищевыя вещества и всю пище
варительную работу птицъ, имъющихъ мускулистый желу-
докъ, сводитъ на механическое растираше пищи*). 

Во второмъ мемуаръ по тому же вопросу, описывая 
подобные же опыты на хищныхъ птицахъ, В ё а и т и г впервые 
съ очевидностью ноказалъ энергичное растворяющее дъй-
ств1е желудочнаго сока и тъмъ положилъ основаше совре
менной химической теорш пищеварешя. Трубки выбрасы
вались животными**) безо всякаго сл^да сколько нибудь 
значительнаго механическаго насил]я; не смотря на то, 
заключающееся въ нихъ мясо въ большей своей части было 
или растворено или превращено въ студень. „Когда трубка 
была вскрыта съ обоихъ концовъ, внутри ея оказалось мягкое 
съровато-б-Ьлое вещество, заполняющее полость трубки почти 
до самыхъ краевъ; кусочекъ вещества при испытании между 
пальцами давалъ ощущете мягкаго гвста, необыкновенно 
нежной консистенцш и какъ будто жирнаго" (стр. 470) . 
„Вирочемъ, студень, въ который были превращены по крайней 
м е р е 7 / 8 частей мяса, также какъ и небольшой неизменен
ный остатокъ не издавали гнилостнаго запаха; запахъ этотъ 
нельзя правда назвать ир1ятнымъ, онъ не былъ ни кислымъ, 
ни острымъ, скоръй онъ былъ приторно сладкимъ." (стр. 470). 

*) II Гаи* с1опс сопуетг аи гао1п8 дие 8 1 1ев аПтепв п'е4о1еп(; раз 
Ьгоуёз, дай? 1о 8ёа1ег йеа 018еаих, Ия пе 8 'у (И&ёгегснеп* рае, е(; див се п'ез4 
рав раг ип <Шзо1уап1; ди' Из у 8 0 П * С П У ^ & З оп рагсеПев ех1г6тетеп<; реШез 
(р. 303). 

**) Хшцныя ПТИЦЫ глотаютъ пищу, не выбирая костей, перьевъ и 
вообще неудобоваримыхъ предметовъ, а съ жадностью проглатываютъ 
все сразу. На другой день непереваренные остатки пищи извергаются 
животными чрезъ пищсводъ въ вид* т. называемой „погадки". 
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Повторяя опыты съ другими сортами пищи, авторъ 
нашелъ, между прочимъ, что даже компактная кость спо
собна нацело растворяться въ желудкъ хищныхъ нтицъ; 
наоборотъ, растительная пища, какъ напримъръ, зерна пше
ницы, куски хлеба, оставались безо всякаго измънетя . 
„Какова яге природа жидкости, действующей на мясо и 
кости, какъ царская водка дтзйствуетъ на золото, а для 
мучнистыхъ веществъ также индифферентна, какъ царская 
водка по отношеюю къ серебру", задаетъ себе авторъ вопросъ. 

Наполняя трубочки кусками губки и выжимая жидкость, 
которая ихъ пропитывала поел* суточнаго пребывания въ 
желудке птицъ, авторъ получалъ естественный желудочный 
сокъ въ мало измъненномъ виде и следующимъ образомъ 
описываетъ его свойства. 

„Это мутноватая, непрозрачная жидкость желтовато-бт>-
лаго цв^та. . . . Вкусъ ся показался мне скорее соленымъ, 
ч е м ъ горькимъ. На синей бумаге жидкость оставляла 
красное пятно". 

Обобщая результаты своихъ опытовъ, авторъ ставитъ 
общее положеше, что у техъ животныхъ, желудокъ кото
рыхъ не имеетъ сильно развитой мускулатуры, пищевареше 
является процессомъ преимущественно химическимъ, наобо
ротъ, у животныхъ съ мясистымъ желудкомъ растворете 
ппщи обусловлено главнымъ образомъ механическимъ дей-
ств1емъ мощной мышечной оболочки. Впрочемъ, Кёаитиг. 
высказываетъ эту мысль въ качестве гипотезы, экспери
ментальная проверка которой на возможно болыпемъ числе, 
частныхъ случаевъ ему кажется необходимой и весьма 
желательной. 

Аббатъ 8 р а 1 1 а п %ап1 1 2 5 ) является неиосредственнымъ 
преемникомъ Еёаипшг'а. Длинынмъ рядомъ опытовъ 8 р а 1 -
1 а п г а п 1 расширяетъ выводы французскаго изеледователя, 
дополняетъ его данныя и исправляетъ ошибки. Кеашгшг 
различалъ два типа, две ехэмы пищеварешя: 1) Механи
чески! (преобладающей у животныхъ съ мясистымъ желуд-
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комъ) и 2) химичесгай типъ. Свои многочисленные и не
обыкновенно тщательно обставленные опыты З р а П а п я а т н 
начинаетъ изучешемъ условШ и сущности пищеваритель-
ныхъ процессовъ у техъ породъ птицъ (куры, гуси, утки 
и проч.), у которыхъ раствореше пищи, согласно учешю 
йёашгшг'а, сводится главнымъ образомъ на механическое 
размалыванье, растираше ея сильно развитой желудочной 
мускулатурой. На первыхъ же шагахъ авторъ наталкивается 
на факты, резко противоречащее взгляду Вёаипшг'а. „Кусокъ 
телятины, говорить авторъ, описывая одинъ изъ своихъ 
оиытовъ надъ курами, я разрезалъ на очень мелгае кусочки, 
чтобы такимъ образомъ имитировать нормальное растираше 
пищи, наполнилъ полученной массой трубочки и ввелъ ихъ 
въ желудокъ курицы. Чрезъ 27 часовъ я извлекъ тру
бочки обратно и заметилъ следующая перемены. Въ первой 
трубке оставалось очень мало мяса, не больше Уго того 
количества, которое было въ нее вложено. Въ двухъ дру-
гихъ трубкахъ количество мяса уменшилось въ томъ же 
приблизительно отношеши; наконецъ, въ четвертой особенно 
резкой перемены не зиме чал ось, но она была открыта только 
съ одного конца, а другой былъ прикрыть жестяной кры
шечкой" (стр. 33) . Ошибка Вёашпиг'а объясняется такимъ 
образомъ очень просто. Вводя въ трубки компактные куски 
мяса и оставляя ихъ въ желудке въ течете небольшого 
сравнительно промежутка времени, авторъ естественно не 
могъ получить тъхъ явлешй, которыя удалось наблюдать 
8ра11ап2аш, увеличившему какъ поверхность соприкосновешя 
пищи съ желудочнымъ сокомъ, такъ и продолжительность 
опыта. Механическая работа желудочной мускулатуры куръ, 
действительно, громадна. И Кёаитиг. и 8ра11ап2аш имели 
случай наблюдать растираше въ мелгай порошокъ стеклян-
ныхъ шариковъ, обламываше острШ у иголокъ, маленькихъ 
ланцетовъ и проч. Бросающшся невольно въ глаза меха
нически эффектъ рядомъ съ неудачей опытовъ съ труб
ками и ввели въ заблуждеше Кёашпиг'а; но ЗраПапгаш, не 
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смотря на то, что и самъ онъ на многочисленныхъ примърахъ 
виделъ поразительное механическое дт>йств1е желудка, пе-
реноситъ центръ тяжести на химическое, растворяющее 
дъйств1е желудочнаго сока „Кажется, можно съ уверен
ностью утверждать, говорить авторъ, что действительнымъ 
пищеварительнымъ агентомъ является единственно желу
дочный сокъ". Рядомъ опытовъ, обнимающихъ собой ВС* 
классы позвоночныхъ животныхъ*), 8ра11ап2аш доказалъ 
универсальность открытаго имъ пищеварительнаго прин
ципа. Съ большой наблюдательностью каждый разъ от
мечаются имъ те перемены цвета, консистенцш, вкуса, 
которыя претерпеваетъ мясо после иребывашя въ же
лудке . При полномъ отсутствш более точныхъ методовъ, 
констатированье этихъ переменъ внешнихъ свойствъ пи
щи являлось драгоценнымъ фактомъ, указывающимъ на 
более или мене>е глубокое химическое превращеше пищи. 
Существеннымъ аргументомъ въ пользу защищаемой авто-
ромъ химической теорш могугь служить впервые постав-
леные имъ опыты искусственна™ перевариванья пищи вне 
организма. Воспользовавшись небольшими количествами 
желудочнаго сока, добытаго или при вскрытш животнаго, 
или же съ помощью губокъ, употреблявшихся съ той же 
целью уже Кёаиптг'омъ, авторъ констатировалъ, что и вне 
организма при наличности некоторыхъ существенно необ-
ходимыхъ условШ, среди которыхъ авторъ особенно выдви-
гаетъ надлежащую температуру, желудочный сокъ всехъ 
изученныхъ позвоночныхъ животныхъ перевариваетъ пищу. 
Попутно, авторъ указываетъ на энергичное дезинфицирующее 
действ1е желудочнаго сока. Химическое изследоваше желу
дочнаго сока, при несовершенстве методики, конечно оставляетъ 
желать оченьмногаго. Во всякомъ случае, было констатировано 

*) Опытный матер1алъ автора составляли курицы, индюшки, утки, 
гуси, диме и домашше голуби, вороиы, цапли, лягушки, саламандры, змъи, 
рыбы, овцы, лошади, коровы, совы, соколъ, орелъ, кошки, собаки; кромъ 
того, авторъ дъмталъ проиЬрочные опыты надъ самимъ собой. 
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присутств1е кислоты въ желудочномъ соке на основанш раство-
решя въ немъкоралловъ.Впрочемъ, авторъ не считаетъ кислоту 
постоянной составной частью желудочного сока и объясняетъ 
ея присутствге кислыми свойствами принятой пищи.*) 

Господствовашая въ 18 в е к е теор1я В о е г Ь а т е ' а , ос
нованная также на химическихъ принципахъ, но аналоги-
зировавшая раствореше пищевыхъ веществъ въ желудке 
съ процессомъ брожешя, встретила въ лице 8 р а 11 а п г а п 1 

ч решительнаго противника. Изъ всехъ известныхъ въ то 
время брожешй: спиртового, кислотнаго и гнилостнаго, ни 
одно не могло служить достаточнымъ объяснешемъ пище-
варительныхъ процессовъ. Ни спирта, ни кислоты въ со-
держимомъ желудка авторъ не находилъ; если въ неко-
торыхъ опытахъ и наблюдалось присутств1е кислоты, во 
всякомъ случат, она открывалась только въ начальныхъ 
стад1яхъ пищеварешя и затемъ исчезала — очевидно, что 
кислоту нельзя разсматривать, какъ продуктъ брожешя 
пищи. Что же касается гшешя, то желудочный сокъ не 
только не способенъ возбуждать гшеше, а напротивъ, со-
держитъ въ себе какое то дезинфицирующее вещество. 
„Правда, природа этого вещества, говорить авторъ, мне 
неизвестна, но я считаю, что лучше отозваться незнашемъ, 
ч е м ъ распространять въ публике всякаго рода бредни 
(Тташпе), это совершенно не въ моихъ правилахъ, я при-
выкъ утверждать только то, что я самъ считаю за непре
ложную истину". (Стр. 303). 

Идеи Вёаипшг'а и ВраНапгаш, несмотря на всю дока
зательность ихъ опытовъ, не скоро вошли въ сознаше ме
дицинской публики. Съ разныхъ сторонъ были заявлены 
сомнешя, опровержешя, указашя на ошибочность методики 
и проч.; М о п 1 ё § ; г е , нанримеръ, приписывалъ главное 

*) АИе (Позе БтзШпйе Ъе\Ув18еп (Не 6о<*в1шаг* е т е з ваигеп Сггипй-
81ой"в8 т Лет Ма&еп йев Мепвспеп ипа Йог ТЫеге, оЬ 8о1сЬез &1е1оп шсМз 
ЪезШиП^ез 18*, зопйегп УОП йег Е^епзспаЙ Йег цепозвепеп Капгип{*8ГшМо1 
аЬпап^к. 
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пищеварительное значеше слюне и даже отрицалъ сущест-
вовате ягелудочнаго сока ЗраПапяаш, считая его просто 
разложившейся слюной. 8 с Ь и 1 и пишетъ: „Отшз 8ра11ап-
гапи аЦие Еёаитиги оршо с1е зиссо §-аз1,псо тЫ1 ш"81 уапа 
ЬуроШе818 уМегиг". ( С т а т н е е , РЬу81о1о§-18сЬе СЬеппе с1ег Уег-
(1аиин^). Противоречивость взглядовъ различныхъ ученыхт> 
на сущность пищеварительныхъ процессовъ достигла такой 
степени, что, наконецъ, въ 1823 году французская Академия 
предложила, въ качеств* задачи на соискаше премш, на
следовать рядомъ химическихъ и физюлогическихъ опытовъ 
явлешя, происходящая въ пищеварительныхъ органахъ во 
время акта пищеварешя. Откликомъ явились д в * работы 
ЪеитвЬ в1 Ъ а я з а ^ п е ' я 7 0 ) и ТЧеиетапп 'а и б т е П п ' а 1 2 9 ) . 

Результаты той и другой въ полной м * р * подтверж-
даютъ выводы Вёашгшг'а и ЗраПапяаш*). 

Р г о и 1; уже въ 1824 году доказалъ присутствие въ 
ягелудочномъ сокъ свободной соляной кислоты. Ь е п г е ! и 
Ъ а 8 8 а 1 ^ п е считаютъ, однако, его заключения основанными 
на ошибк* методики и желудочную кислоту принимаютъ 
за молочную и уксусную. Т Ч е а е т а п п и С г т е П п , напро-
тивъ, подтверждаютъ данныя Р г о и г . Вводя въ желудокъ 
голодающихъ животныхъ кварцевые камни или иерецъ, ав
торы добывали яселудочный сокъ, свободный отъ примеси 
пищевыхъ веществъ; полученная такимъ образомъ яшдкость 
давала осадокъ съ растворомъ азотнокислаго серебра; въ 
томъ случае, когда въ желудокъ вводились известковые 
камни, лгелудочный сокъ содержалъ большое количество 
хлористаго кальщя. Но и немецше изследователи не счи
тали хлористоводородную кислоту единственной кислотой 
желудочнаго сока; они принимали одновременное присутст-
В1е въ немъ кислотъ уксусной и молочной. 

Главной пищеварительной реакщей Т 1 с <1 е т а п п и 
Сг т е П п считаютъ въ всякомъ случае простое раствореше 

*) Сев сИЙ'ёгеп̂ ев ехрепепсез ргоиУвп{ дие 1е зис вазйщие а^Н виг 
1ва аПшепв, 1ез гатоШ!; е* 1вз (1ё1асо (р. 125). 
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*) „Благодаря присутствию воды въ жслудочномъ сок* осущест
вляется растворена сл*дующихъ растворимыхъ въ вод* веществъ: бълка 
въ нссвернутомъ вид*, студени, осмазома, сахара, растительной слизи 
и варснаго крахмала. Раствореше вс*хъ поименованныхъ веществъ ус
коряется при нагр'вванш, согласно чему въ желудк* при температур* 
36—37° оно должно протекать очень быстро. Свободныя кислоты желу
дочнаго сока, соляная и уксусная, растворяють сл-Ьдукшпя нерастворимыя 
въ чистой вод* т*ла: свернутый б*локъ, фибринъ, сыръ, клейковину и 
близкое къ посл*дней вещество, находящееся во многихъ злакахъ — 
гл1адинъ. Раствореше волокнистой соединительной ткани происходитъ 
также благодаря присутствш уксусной и соляной кислотъ (Стр. 331). 

пищевыхъ веществъ, не связанное съ какой либо переме
ной ихъ конституции*). 

Вопросъ о химическомъ преврашенш пищевыхъ ве
ществъ такимъ образомъ пока оставляется открытымъ. 
Ь е и г е ! , и Ь а з з а ^ п е прямо заявляютъ, что „при совре-
менномъ состоянш науки невозможно определить химиче-
сгая изменешя, претерпеваемыя пищевыми веществами вну
три пищеварительнаго канала" (стр. 219). 

Т Ч е й е т а п п и С г т е П п , хотя и очень осторожно, въ 
виде простого предположения, высказываютъ впервые мысль 
о возможности более глубокаго изменешя пищи въ желудке . 
„Невидимому, мнопя пищевыя вещества при раствореши въ 
жидкомъ содержимомъ желудка, претерпеваютъ въ то же 
время и разложеше (ЯегзеЪяип^). Относительно крахмала 
это можно считать доказаннымъ, такъ какъ последшй те-
ряетъ при пищеварительномъ растворенш способность окра
шиваться юдомъ и превращается въ сахаръ и гумми. Не
что подобное, быть можетъ, происходить и съ другими 
пищевыми веществами. Вероятно, причиной этихъ превра-
щ е т й являются не только свободныя кислоты желудочнаго 
сока, но также, можетъ быть, и содержащееся въ нихъ по
добное осмазому и слюнному веществу тело ." (стр. 333.) 

Еще бблыпую убедительность и, такъ сказать, нагляд
ность прюбрела теор!я К ё а и т и г ' а и 8 р а 1 1 а п я а т п после 
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опубликоватя книжки В е а и г а о н I ' а . 5 ) Автору впервые 
удалось ай оси1о8 наблюдать секреторную работу желудоч-
ныхъ желъзъ и проследить процессъ растворешя пищевыхъ 
веществъ въ желудке . Какъ известно, простая случайность 
дала В е а и т о п ^ ' у возможность достигнуть такихъ блес-
тящихъ по тому времени результатовъ. К о м ми — вояжеръ 
американской компанш меховой торговли А1ех]5 81.-Магйп, 
18 лътъ отъ роду, получилъ рану, благодаря случайному 
выстрелу заряженнаго дробью ружья; зарядъ раздробилъ 
5-е и 6-е ребро, задълъ нижнюю долю л*ваго легкаго, 
прошелъ чрезъ д1афрагму и желудочную стенку. После 
окончательнаго выздоровления, у пащента осталась фистула, 
закрыть которую, несмотря на неоднократныя попытки 
В е а и т о п 1 ; ' а , не удалось. Впрочемъ, она и не причиняла 
большихъ неудобствъ 81-Маг1ш'у, такъ какъ отверетче ея 
было закрыто, какъ клапаномъ, свешивавшейся сверху ду-
пликатурой слизистой оболочки. Этой то фистулой и вос
пользовался В е а и ш о п ! для своихъ классическихъ опытовъ; 
они состояли главнымъ образомъ въ наблюдеши хода пище-
варительнаго процесса во времени; отмечалось видимое 
состояше и внешшй видъ слизистой оболочки во время 
голодатя и после приема пищи; измерялась температура 
желудочной полости; путемъ сравнительныхъ опытовъ опре
делялась перевариваемость различныхъ сортовъ пищи; на-
конецъ, впервые изследовался чистый желудочный сокъ че
ловека, и съ этимъ сокомъ делались пищеварительные 
опыты вне организма. 

„Чистый желудочный сокъ, полученный изъ желудка 
здороваго человека и свободный отъ всякихъ постороннихъ 
примесей (исключая разве небольшое количество слизи, 
которая почти всегда примешивается къ соку) представля-
етъ собой светлую, прозрачную жидкость, безъ запаха, 
слегка соленаго и въ то же время ясно кисловатаго вкуса. 
Онъ смешивается съ водой, виномъ и спиртомъ, со щело
чами (очевидно, авторъ подразумеваем углекислыя щелочи) 
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выделяете пузырьки газа и является энергичнымъ раство-
рителемъ для таЪепа аНтеп^апа. Онъ обладаетъ свойствомъ 
свертывать белоке, действуете резко антисептически, бла
годаря чему, между прочимъ, прекращаетъ гшеше мяса и, 
наконецъ, онъ представляетъ собой лечебное средство ъъ 
применены къ застарелымъ язвамъ, выделяющиме вонючШ 
злокачественный гной." (стр. 55.) 

Анализе сока, произведенный по просьбе автора профф. 
В и п ^ П з о п и Е т т е 1 , показалъ присутств1е „свободной 
соляной и уксусной кислотъ, кали, натра, магнезш, извести 
и органическаго вещества, растворимаго въ холодной и не-
растворимаго въ горячей воде . " 

Заслуга В е а и т о п 1 ' а состоите, главнымъ образомъ, 
въ подтверждена путемъ наглядныхъ и убедительныхъ 
опытовъ, объектомъ которыхъ къ тому, же являлся здоро
вый человеке , теорш Е ё а и т и г ' а и 8 р а 1 1 а п я а п 1 ; въ 
последующемъ перюде основные принципы этой теорш счи
таются не требующими дальнейшихъ доказательстве и на
ука, твердо ставъ на этотъ путь, донолняетъ и расширяетъ 
идеи Е ё а и т и г ' а и 8 р а 1 1 а п 2 а п 1 . Е Ь е г 1 е 2 8 ) впервые 
приготовляетъ искусственный желудочный сокъ и вводить 
этимъ существенное облегчеше въ методику пищеваритель-
ныхъ опытовъ. Вся последующая истор1я учешя о пище-
варительныхъ процессахъ переходить, благодаря открытш 
Е Ь е г 1 е , изъ рукъ вивисекторовъ въ руки химика; анализе 
1П УНГО становится главнымъ методомъ исзледовашя, а к е 
опыту на животныхе физтлоги прибегаютъ лишь для про
верки данныхъ химическаго изследоваюя. 

Вскрывая к р о л и к а , который незадолго до умерщвле-
шя быле накормленъ овощами, Е Ь е г 1 е нашелъ въ его 
желудке пережеванные листья, покрытые толстымъ слоемъ 
кислой слизи, которая, какъ показалъ опытъ, обладала 
энергичнымъ пищеварительнымъ действ1емъ. Эта случай
ная находка послужила автору указатемъ , и ему удалось 
добыть, какъ онъ выражается, „искусственную слизь". 
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Авторъ слъдующимъ путемъ описываетъ свой методъ, упо
требляющейся и до сихъ поръ въ физюлогическихъ лабора-
тор1яхъ. „Слизистая оболочка телячьяго желудка отпре-
паровывалась отъ прочихъ слоевъ желудочной стънки и 
промывалась холодной водой до т*хъ поръ, пока она теряла 
кислую реакщю; затъмъ она высушивалась на воздух*. 
Когда мн* нужна была слизь, я отдълялъ отъ сухой массы 
некоторую часть, разр*залъ ее на куски, которые и обли-
валъ въ склянк* водой." При температур* 26 0 Е. куски 
слизистой оболочки быстро набухали, „причемъ образуется 
большее или меньшее количество слизи, но она не даетъ 
кислой реакцш". Подкисливши нрепаратъ соляной или 
уксусной кислотой, авторъ получалъ жидкость, обладавшую 
протеолитическими свойствами (стр. 79.). 

Сравнивая раствореше б*лковыхъ веществъ въ нату-
ральномъ и искусственномъ желудочномъ сок* съ раство-
решемъ ихъ въ кислотахъ той же концентрации, авторъ 
констатируетъ значительно бол*е энергичное д*йств1е пер-
выхъ двухъ растворителей. Въ первомъ случа* растворе
ше оканчивалось въ короткш сравнительно промежутокъ 
времени; наоборотъ, кислоты приходилось настаивать съ 
пищевыми веществами по ц*лымъ нед*лямъ, да и то не 
всегда удавалось достигнуть полнаго растворешя. 

На основанш этихъ опытовъ Е Ь е г 1 е , въ противополож
ность взгляду Т Ч е а е т а п п ' а и б т е П п ' а , иридаетъ 
существенное значеше въ акт* пищеварешя не одной только 
кислот*, но и тому органическому началу, той „слизи", 
которую авторъ наблюдалъ во время нормальнаго пищева
решя, а зат*мъ получилъ и искусственнымъ путемъ. 

Опыты Е Ь е г 1 е были пров*рены и въ полномъ объем* 
подтверждены М й П е г ' о м ъ и 8 с п \ у а п п ' о м ъ ; 8 9 ) поимено
ванные изл*дователи кром* „искусственной слизи" Е Ъ е г 1 е 
прим*няли уже въ качеств* пищеварительной жидкости и 
просто кислый настой слизистой оболочки желудка, то есть 
тотъ самый препаратъ, который и до сего дня подъ име-
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немъ искусственна™ желудочнаго сока употребляется при 
пищеварительныхъ опытахъ. 

8 с Ь \у а п п 1 2 ° ) подробно изследуете химическш харак
тере и пищеварительную роль того органическаго вещества, 
которое содержится въ „искусственной слизи" Е Ь е г 1 е . 
Рядомъ классическихъ по строгой обдуманности и чистоте 
постановки опытове авторъ приходитъ къ заключенно, что 
процессе перевариванья белковъ всего правильнее сравни
вать се теми реакщями, которыя въ химш носятъ назваше 
контактныхе (каталитическихъ) реакщй, каковы, напр., винное 
и уксусное брожеше. „Въ обоихъ этихъ процессахъ, говорите 
авторе, проводя аналопю между пищеварешемъ и спиртовымъ 
брожешемъ сахара, мы, правда, не можемъ съ уверенностью 
утверждать наличность одного изе основныхе признакове 
контактнаго действ1я, а именно, мы не знаемъ, входятъ ли 
продукты разложешя переваривающаго начала гезр. виннаго 
бродила въ химическое соединение съ продуктами распада 
перевариваемаго гезр. бродящаго тела. За то другой при
знаке контактнаго дейсттая въ томъ и другомъ процессе 
на лицо: ничтожныя количества пищеварительнаго принципа 
и виннаго бродила достаточны для перевариванья белковъ 
гезр. брожешя сахара". Проводя далее аналопю между 
обоими процессами, авторъ на основанш своихъ опытовъ 
выводить, что единственное различ!е между ними состоитъ 
въ несколько различныхъ услов1яхъ реакцш. Именно, для 
спиртового брожешя необходимо (по крайней м е р е ве на-
чальныхъ стад1яхъ процесса) присутств1е кислорода, а бел
ковое пищеварете требуете присутств1я свободной кислоты. 
Различ1е это кажется самому автору настолько несущест-
веннымъ, что онъ решается поставить перевариваиье белковъ 
въ полную аналопю съ брожешемъ сахара*). 

*) „ОЪ шап пасп (Незег&его^епеп Рага11е1е б1еУегааиип? йв8Вше15зе8 ипЪег 
йеп Ве^пй" ОаЬгипё: Ьпп^еп ОЙОГ тсЫ, \уигйе еш \УоН&№еИ зет". 8.109-
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Пищеварительный принципъ желудочнаго сока авторъ 
находитъ растворимымъ въ вод* и въ разведенной соляной 
и уксусной кислот* ; „спиртомъ онъ разрушается, но раство-
римъ онъ въ немъ, или н*тъ, неизв*стно. Кипячеше также 
разрушаетъ его, хотя также неизв*стно, осаждается онъ 
при этомъ или н*тъ. Уксуснокислый свинецъ осаждаетъ 
вещество какъ изъ кислаго, такъ и изъ нейтральнаго ра
створа; жел*зистосинеродистымъ кал1емъ оно не осаждается, 
сулемой осаждается изъ нейтральнаго раствора; настой 
чернильныхъ ор*ховъ уничтожаетъ его специфическую спо
собность, образуя, повидимому, съ нимъ нерастворимое сое-
динеше. Приведенныя реакцш даютъ право разсматривать 
переваривающее начало желудочнаго сока, какъ вещество 
зги §епепз". (Стр. 122). 

Описанныя 8 с Ь № а п п 'омъ свойства желудочнаго фер
мента дали возможность " У У а з з т а п п ' у ш ) впервые получить 
его въ бол*е или мен*е чистомъ вид*. Съ этой ц*лью 
искусственный желудочный сокъ осаждается уксусносвин-
цовой солью, промытый осадокъ распред*ляется въ вод* 
и освобождается отъ свинца с*роводородомъ. Фильтратъ 
отъ с*рнистаго свинца отпаривается до консистенцш сиропа 
при 35° С и всл*дъ зат*мъ осаждается абсолютнымъ алко-
големъ. Высушенный на воздух* осадокъ отличается не
обыкновенно энергичной протеолитической способностью. 
Растворъ, содержащш Убо.ооо часть вещества, переваривалъ 
въ течеше 6—8 часовъ яичный б*локъ. \ У а 8 з т а п п 
предлагаетъ назвать изолированный имъ ферментъ пеп-
синомъ *). 

Трудами Е Ь е г 1 е и 8 с п \ у а п п ' а ферментативная теор1я 
желудочнаго пищеваретя была поставлена на прочное фак
тическое основаше. Но окончательнаго развитая и полноты 
она достигаетъ только въ изложеши покойнаго проф. Карла 

*) 8ей вИат, 81 геуега, и* Уа1впИп сепвей, ш! шв1 тойШсайо езве* 
аНэштшз, 1атеп у^йиз е,|и8 ресиИапв поп 1треШт, и4 ргорггат потеп, ар-
*18з1те Р е р з т и т , в1 нпрегйатиз (р. 24). 
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III м и д т а ш ) . Следующее факты, наблюдавппеся \У а 8 8 -
т а п п ' о м ъ , служатъ основными посылками теорш Шмидта. 
1) Растворъ пепсина, освобояеденнаго по методу "уУазз-
т а п п 'а отъ свинца сероводородомъ, точно также какъ и 
осадокъ, полученный изъ этого раствора действ1емъ спирта, 
обладаетъ кислой реакщей. При нейтрализации кислоты 
исчезаютъ и пищеварительныя свойства жидкости. 2) Свин
цовый соедииетя белковыхе т е л е не разлагаются съро
водородомъ съ выдълешемъ нерастворимаго сернистаго 
свинца; последшй при этихъ услов1яхъ даетъ новое раство
римое соединеше съ белкомъ — получается растворъ 
грязнобураго цвета. Наоборотъ, пепсинъ " У У а з з т а п п ' а 
даетъ свинцовое соединеше, отщепляющее РЬ при действш 
сероводороднаго газа въ виде нерастворимаго сърнистаго 
свинца. 3) Хлористоводородная кислота содержится въ же-
лудочномъ сокъ не въ свободномъ видъ, такъ какъ осадокъ 
хлористаго серебра, образованный въ желудочномъ сокъ, 
отчасти растворимъ въ азотной кислоте. 

На основанш изложенныхъ фактовъ авторъ предпола-
гаетъ существоваше особаго соединешя — пепсинохлористо-
водородной кислоты, химическое строеше которой авторъ 
сравниваетъ съ нитро-бензойной, фосфорноглицериновой кисл. 
и проч. Словомъ, соединение это не представляетъ собой 
хлоргидрата пепсина, а есть соляная кислота, въ которую 
въ качестве органическаго радикала входитъ пепсинъ. Эта 
кислота образуетъ съ белковыми веществами растворимыя 
соединешя*). 

Изъ опытовъ В1оп<11о1 известно, что перевариванье 
белкове вне организма протекаете въ начале съ той же 
энерпей, какъ и въ желудке живого животнаго. Но уже 

*) Мазепа лМго&епшт сотШпепз пишта аШшЫе ргаесШа, зс. р е р з т и т 
соа§и1а1ит ^ а з з т а п т , зесипйит папе Мгеопат т аеШ ЬуйгосЫопи а1о-
тига рап тойо ш1гаге(, ас соПиЛова т ашйит 8и1гипсит. Нас иогципсИопе 
асМига опгеШг, ииой с и т аШигшпе, соНа&ешо, спопйго^епш е(;с. зо1иЬП1 
сопдипсЪюпе сшципзегейиг диоа е. пуагорерзто сЫопсит п о т т а г е т и з . 
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*) 8о1и4юш ва<;ига1;ае асШ §а8(;пс1 Сгив̂ иИв аШшшшв соей аЬипйапН 
&иМае поппиИао асШ т и п а м и айтшвсеЪап^иг — вйаЫт поуа сор1а аШшшшз 
8о1уе1)а(:ш'; асЫо пшпа*1со йепио айсШо йепио раг8 диаейага, 8е<1 тиНо пи-
пог, циат т ехрепгаеп4о ргаесейеп1в е(; паес ^и^с^ет Йш4игпюге (И^еаМопо, 
8о1уеЬа1и1' (р. 18). 

вскоре обнаруживается заметное ослаблеше нскусственнаго 
пищеварешя и ч е м ъ далее , темъ разница становится все 
значительнее. По теорш Карла Шмидта это явлеше объ
ясняется следующимъ образомъ. Пепсинохлористоводородная 
кислота входить въ химическое соединеше съ белковыми 
телами, результатомъ чего является понижеше содержашя 
кислоты въ пищеварительной яшдкости. 

Если это такъ, то, прибавляя къ последней какой нибудь 
кислоты, напр. хлористоводородной, мы въ состоянш разру
шить упомянутое выше растворимое соединеше белка съ 
пепсинохлороводородной кислотой, последняя становится 
снова свободной, а на ея место вступаетъ хлористоводо
родная кислота — образуется а1Ъшпеп т и п а й с и т . Ясно, 
что выделенная такимъ образомъ пепсинохлористоводородная 
кислота повышаетъ энерпю перевариванья. Факты нахо
дятся въ полномъ согласщ съ этими теоретическими сообра-
ягешями, какъ ноказалъ еще " у У а з з т а п п * ) . 

Изъ только что изложенной теорш Карла Шмидта 
явствуетъ, что, хотя раствореше белковыхъ веществъ въ 
нищеварительномъ канале и было съ полной достоверностью 
сведено на химическое воздейств1е яселудочнаго сока, но 
не идетъ даже речи о более глубокихъ изменешяхъ строешя 
пищевыхъ веществъ. Карлъ Шмидтъ прямо говорить, что 
гипотетическое соединеше белка съ иепсинохлористоводо-
родной кислотой распадается при действш минеральныхъ 
кислотъ на свои составныя части, причемъ освобождается 
съ одной стороны пепсинохлористоводородная кислота, съ 
другой — неизмененный „аПянпеп", белокъ. 

Вскоре однако работами М1 а 1И е 'я 7 Э ) , Ь е Ь т а п п 'а 6 9 ) , 
М и Ы е г ' а 8 7 ) было доказано, что белки при пищеваритель-
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ныхъ процессахъ претерпеваютъ химическое превращеше, 
результатомъ котораго являются пептоны, вещества, несвер-
тывающдяся при кипячеши, гораздо более растворимыя, ч е м е 
нативные белки и труднее последнихъ осаждаемыя изъ 
растворовъ. Изследовашс физическихъ свойствъ нептоновъ, 
и въ частности ихъ эндоемотическаго эквивалента и скорости 
диффузш, дало новое направление вопросу о физюлогиче-
скомъ смысле пищеварительпыхъ процессовъ. 

Дъйств1е панкреатическаго сока на белковый вещества 
было открыто еще въ 1836 году Р и г к л п ^ е и Р а р р е п -
пепп'омт». Настаивая белки съ водной вытяжкой подже
лудочной железы, авторы констатировали раствореше 
первыхъ, что согласно распространенному въ то время 
взгляду доказывало пищеварительный функцш искусственнаго 
панкреатическаго сока авторовъ. 01. В е г п а г й 6 ) въ своемъ 
обширномъ „Мёюозге вш- 1е рапсгёав", занимаясь главнымъ 
образомъ дейслтаеме поджелудочной железы на нейтральные 
жиры, уноминаетъ вскользь и о раствореши белковыхъ т е л е 
въ натуралыюмъ поджелудочномъ соке, но, невидимому, 
самъ авторе склонене объяснить наблюдавшееся имъ явле1йе 
не столько пищеварителышмъ действ1еме рапсгеав, сколько 
сопутствующими явлешями брожешя и гшешя, которыя, 
какъ известно, очень скоро развиваются въ недезипфици-
рованномъ панкреатическомъ соке *). 

Со г V18 а г!. ш ) первый доказале, что белки подъ 
1шяшемъ фермента поджелудочной железы не только пере-
ходятъ въ растворъ, но и изменяются химически, образуя 
вещества, охарактеризованныя Мл а 1Ье ' емъ подъ именемъ 
альбуминозы. 

*) Ьез таМёгоз аго^ёез ои аШиттоМез, 4е11ез дие 1а пЬппе, ГаШпптю 
соа§;и1ёо о1о., ппзез оп соп(;ас(; ауес 1е зис рапсгёаИдие оп йеЬогз Йе Гат-
та1, ёргоиусп!; ип гато-Нззетеп!; гарМо о1 ипе зог4о Йо Й188о1и(;юп йапв сег-
Шпез йе 1еиг8 рагМез. Ма18 ЫепШ се гатоПззотеп* зе ^гапзГогте еп ипе 
уёгИаЫе рий'ёГасНоп, зе ташГёзйе ауес зоп ойеиг еагаЫепвг^ие о1 ауес 
1а ргойнс410П Й'ипе дгапйе диапШё Йез ргойиНз атгиошасаих, се Йоппе 
аи тёкшее ипе гёасМоп а1саПпе р. 129. 



20 

„Азотистая составныя части пищи," говорить авторъ, 
резюмируя свои выводы: „перевариваются не только же-
лудкомъ, но также и поджелудочной железой. Последняя 
является, такъ сказать, дополнительнымъ органомъ, функщя 
котораго въ случае более или менее обильнаго пр1ема 
пищи присоединяется къ функщи желудка. Сущность 
того и другого пищеварешя (желудочнаго и поджелудочнаго) 
одинакова постольку, поскольку пища превращается въ 
обоихъ случаяхъ въ совершенно тождественное вещество 
(альбуминоза или пептонъ)." 

Однако, открьте С о г у ] 8 а г 1 ; ' а не обратило на себя 
должнаго внимашя современниковъ. Повтореше опытовъ 
С о г л ч з а г Ч ' а , предпринятое многими учеными, также не 
выяснило вопроса, вызвавши совершенно противоречивый 
з а я в л е т я . 

Такъ 8 с п 1Г1, М е 1 3 8 п е г , Д а н и л е в с к и й и А 1 Ы ш 6 0 ) 
подтверждаютъ результаты французскаго изслъдователя, въ 
то время какъ Н а 11 \ У а с Ь 8 и К е Г е г 8 1 е 1 н , Ь ' и п к е , 
В г 1 п 1 о п 6 0 ) С к р е б и ц к 1 й 1 2 3 ) оспариваютъ точность 
наблюдешй С о г у 1 з а г 1 ; ' а , указывая, что изъ опытовъ съ 
настоемъ мертвой поджелудочной железы нельзя дълать 
заключешй о нормальныхъ процессахъ живого организма, 
тъмъ болъе что и въ самыхъ этихъ опытахъ не исключена 
возможность вмешательства органнзованныхъ ферментовъ. 
М е 1 з 8 п е г 7 7 ) зам'Ьчаетъ, что, по его опытамъ, настой под
желудочной железы обладаетъ пищеварительными функщями 
только въ кислореагирующей жидкости и, согласно сему, 
отрицаетъ всякое физюлогическое значеше факта въ виду 
сильной щелочности нормальнаго поджелудочнаго сока. 

С к р е б и ц к 1 й , констатировавъ значительную (до 97. 
36 потерю в*са свернутаго белка подъ вл1ятемъ панкреа-
тическаго сока, обратился къ изучешю полученныхъ раство-
римыхъ продуктовъ. Натолкнувшись при микроскопическомъ 
изследованш на большое количество кристалловъ лейцина, 
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авторъ квалифицировалъ процессъ растворешя бълковъ въ 
панкреатическомъ сокъ, какъ простое ппеше. *) 

Ошибка автора состояла, такимъ образомъ, въ томъ, 
что онъ не ноискалъ среди растворимыхъ продуктовъ пере-
вариванья типичнаго представителя ихъ, пептона. Это 
сдълалъ К й п п е. 6 0 ) 

На 11 собакахъ съ временной фистулой поджелудочной 
железы авторъ убедился, что поджелудочный сокъ облада
ешь весьма энергичной пищеварительной способностью.**) 

Опыты съ мертвой поджелудочной железой позволили 
автору доказать, что изъ смъси продуктовъ неревариванья 
бълка осаждешемъ спиртомъ удается добыть вещество, 
совершенно сходное по свойствамъ съ пептономъ, получен-
нымъ при желудочномъ пищевареши. Рядомъ съ пептономъ 
авторъ констатировалъ болышя количества лейцина и ти
розина. Такъ въ одномъ опыт* 100 частей бълка дали 

Опытами на изолированной съ аиоиепшп и промытой 
петле тонкихъ кишекъ К й п п е им*лъ возможность дока
зать, что и въ живомъ организм* иодъ вл1яшемъ нормаль-
наго панкреатическаго сока б*локъ распадается съ образо-
вашемъ пептона, лейцина и тирозина. 

Вскор* поел* классическихъ работъ С г г а п а т ' а о диф-
фузш растворовъ, 0 Н о Г и п к е 4 1 ) изсл*довалъ диффузюн-

*) Наес ропйепз йесгетеи1а тпитегае спзкаНогит 1епст1 тиИНийшЬ 
сопГогтаМопе зМрапШг, диой согриз, ^иап^ит поЫз оз(; со^пМит, поп йь 
^езИопе, зой зиЪзгапйашш ргоЪеЫсагит йесотрозШопе уе1 рштейте 
ргойисШи- р. 54. 

**) . . . . Йазз Шезег гапЯизз^е 8ай 1 т 8Гапйе 1з(; т '/\—3 81тпйеп Ъо1 
4 0 0 С. огз^аипНспе Меп&еп УОП §екооЬ4ега БЧЪпп ипй Еше188 оппе ]е&пепе 
8 р и г УОП КаиШззегвспетип^еп зо аиСииШвеп, йазз Йег ^гбзз4о ТпоП т ешо 
П1 йег 8 1 е й е Ь ^ 2 0 аисп аиГ Заигегиза^г т с М соариПгепйе 8иЬз(;аП2 уег\уап-
йеИ ЛУ1ГЙ, \уе!спе гаИ ЬешМекеН; йигеп уе$ге4аЪШ8Спез Рег^атеп4 Й1Й"ип-
Ап± 8. 131. 
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ныя отношен1я пептоновъ; при этомъ автору удалось кон
статировать факты, иослуживпне основашемъ теорш иище-
варешя, которая долгое время являлась господствующей, да 
и до сихъ поръ приводится во многихъ учебникахъ, не 
смотря на множество вновь открытыхъ фактовъ, которые 
находятся въ коренномъ противоречит съ этой тсортей. 

Исходя изъ мысли, что физюлогической задачей пеп-
тонизацш бйлкове можно считать единственно переработку 
трудно диффундирующихъ нативныхъ белковъ въ легко 
диффундирующее продукты — пептоны*), авторъ путемъ 
сравнительныхъ опытов7> определяете эндосмотичесшй экви-
валентъ и скорость диффузш упомянутыхъ т е л е . 

Эндосмотическш эквивалентъ пептоновъ при диффузш 
чрезъ свиной пузырь авторъ нашеле равнымъ 7, 1 — 9 , 9 ; 
для белка при тъхъ же условтяхъ Н о 1 т е 1 й 1 ; в г даетъ 
цифру 46, 60, 120 и больше. Кроме того, авторъ д е л а л ъ 
опыты съ фильтровашемъ белковыхъ и пептоновыхъ раство-
ровъ чрезъ свиной пузырь подъ уменыпениымъ давлешемъ. 
Согласно съ другими исследователями, Е и п к е находить 
содержаше белка въ фильтрате меньшимъ противъ содср-
жашя его въ фильтрующейся жидкости; наоборот!),растворы 
пептона при тъхъ же услов]яхъ проходите подъ фильтръ, 
не меняя своей концентрацш. „Сопоставляя громадную 
разницу, найденную при опытахъ фильтровашя ]тстворовъ 
пептона сравнительно съ растворами бълка, и упомянутый 
выше данныя: н и з к и эквивалентъ и необыкновенно боль
шую скорость диффузш пептона сравнительно съ белкомъ, 
я считаю свои находки достаточно вескими аргументами въ 
пользу высказаннаго во введенш взгляда, согласно которому 
превращеше белковъ въ пептоны имъетъ единственной 

*) ЛйепГаПз ох1зЫг<; шсЫз, \уаз йег оЬоп аиз^озргоспспоп Уогаиз-
5012Ш1К \У1ЙегзргасЬе, Йазз Йт ПпташПипк (1ег А1Ъиппла(о т Рор(;опо гит 
И\уееко Шгег КозогЫгтаспипв' резспепе, ойег, теопи \ У ] Г ( Н О 1пе]ео1о#1зсп(! 
Аизйгисккйэгт ит&експ \Уо11еп, йазз Йш таззсппайс КезогрИоп Йег А)Ьи-
тша(о у о т Вагткапа! аиз йигсп йегеп Штапй1ипу т Рер1опе уеггшИеН; 
\ У 1 Г Й . (8. 451). 
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цълью образоваше легко диффундирующихъ веществъ, спо-
собныхъ резорбироваться" (стр. 402). 

Д а ш ш я Г и п к е были подтверждены позднъйшнмп из-
слъдовашями ; такъ В а и е г и V о Н 4 ) на основанш опытовъ 
А с к е г ' а считаютъ, что нептоиъ проходитъ чрезъ перепонки 
въ 32 раза легче, чъмъ бт>локъ, и фильтруется чрезъ жи-
вотныя ткани подъ менышшъ давлешемъ, чъмъ этотъ 
ПОСЛЪДШЙ. 

К и п н е н 1 ) Д1ализировалъ въ т е ч е т е сутокъ растворы 
различныхъ продуктовъ перевариванья и опредълялъ коли
чество продиффундировавшаго вещества изъ уменынетя 
въса сухого остатка содержимаго д1ализатора. Цифры ав
тора приведены въ следующей таблиц*: 

С Ь Ш е п й е п и А т е г т а п 1 3 3 ) дуализировали 1 9° раст
воры альбумозъ и пептоновъ и таюке, какъ и К й Ь п е , оп
ределяли количество прошедшаго чрезъ д1афрагму вещества 
изъ потери сухого остатка содержимаго д1ализатора. Дан
ный авторовъ, какъ показываетъ нижеприведенная таблица, 
въ общемъ согласуются съ данными К й п п е : 

Вощестно. 

Гетероальбумоза 
Протальбумоза 
Дейтероальбумоза 

Количество иродпффундировавшаго вещества 
въ /» всего взятаго для опыта количества. 

Растворъ въ вод'Ь. Растворъ въ НС1. 

5 2 2 
19-0 2 8 3 
1 0 0 2 4 1 

Амфонептонъ 
Антипептонъ 

51-8 
5 1 0 

Вещество. Время. Температура. 
продиффундировав

шаго вещества. 

Протальбумоза 5 0 9 — 7 - 9 
2 57 
2-21 
2 1 1 
7-2 
5-9 теро альбумозы ^ 8 

Пентонъ . . . . б 

6 „ 3 8 ° 
8 „ 38» 
6 „ 3 8 ° 1 0 8 — 1 1 0 
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Единственнымъ разногласёемъ съ вышеприведенными 
фактами являются опыты У О П ^ Ш ] сЬ 'а 1 3 4 ) , нашедшаго 
скорость диффузш пептоновъ значительно более низкой. 
„Во всякомъ случае, говорить авторъ, диффузюнную спо
собность пептоновъ нельзя ставить на одну ступень съ 
другими способными къ диффузш кристаллоидными суб
станциями". Теория Е и п к е представляетъ собой единствен
ную попытку глубже проникнуть въ физёологическёй смыслъ 
явлеюя пептонизацш белковъ и, повидимому, опирается на 
прочно установленный фактически материале. Однако, даль
нейшими изследовашями были открыты факты, не согла
сующееся съ этой теорией. В а и е г и V о й , Е ё с п п о г в ! , , 
С г е г п у и Ь а й з с Ь е п Ь е г ^ е г и, въ новейшее время Ве-
доровъ и Е п е с П а п й е г показали, что всасыванье белковыхъ 
веществъ изъ кишечника осуществляется и безъ перехода 
ихъ въ легко диффундирующую модификацию. В а и е г и 
"УоИ4) заставляли собаку несколько дней голодать и, после 
того какъ выделение азота устанавливалось на известной 
приблизительно постоянной величине, вводили чрезе задней 
проходъ различный белковыя вещества. По увеличешю 
выделешя азота в е опытный день сравнительно се выде-
лешеме его въ дни голодашя авторы судили о количестве 
всосавшагося белка. Опыты показали, что яичный белоке 
всасывается въ очень незначительныхъ количествахъ. Однако, 
небольшая прибавка хлористаго натрёя къ клизме значи
тельно увеличивала всасыванье яичнаго белка. Б е л о к е 
мясного сока резорбировался въ очень болыпомъ количестве *), 
почти нацело. 

Впрыскивая яичный белоке и мясной сокъ въ изо
лированную и промытую петлю тонкихъ кишекъ, авторы 
определяли % исчезнувшаго белка после 1—5*/2 часового 
пребывашя раствора ве полости кишки; оказалось, что 

*) 8 о т и 8е1ап&(;е аисп Ыег уаеаег папоги сНе (товатшйтеп^е Йез т 
Йеп Ма8(;йапи еш§;еврпЫ;еп АсМа11штша(;е8 т (Не ЗаЙсгаазяо (8. 549). 
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яичный б*локъ резорбируется въ количеств* 16—'33%; 
прибавка хлористаго натр)я повысила всасываемость до 60%; 
бълки мясного сока всасывались въ количеств* 2 8 — 9 5 %; 
пептонъ въ количеств* 9 7 % . 

Н е г ш а п п Е 1 с п п о г 8 т 2 9 ) вводилъ собак*, находящейся 
въ услов!яхъ абсолютнаго азотистаго голодашя, рег гес1шп 
различнаго рода пищевыя вещества и судилъ о количеств* 
резорбированнаго б*лка, такяге какъ В а и е г и V о 11, по ко
личеству выд*ляемой животнымъ мочевины. 

Авторъ нашелъ, что казеинъ молока всасывается почти 
ц*ликомъ, мюзинъ и алькалиальбуминатъ въ количеств* 
около 50 Я> ; б*лки мясного сока ц*ликомъ переходили въ 
кровь, яичный бълокъ въ присутствуй К а С 1 также резор-
бировался, хотя и не въ такихъ болыпихъ количествахъ. 
Неспособными резорбироваться при услов1Яхъ опытовъ най
дены : чистый яичный б*локъ, растворъ синтонина, б*лки 
кровяной сыворотки, фибринъ, синтонинъ и мтзинъ въ не-
растворенномъ вид*. 

С я е г п у и Ь а 1 , 8 с Ь е п Ь е г § : е г 2 2 ) , воспользовавшись 
случаемъ агшз ргаехегпахигаНз, пом*щавшагося на Йехига 
815то1(1еа, И М * Л И возможность пров*рить на челов*к* ре
зультаты, добытые У о И ' о м ъ и Е ^ с Ь Ь о г з к ' о м ъ . 

Кром* того, авторамъ удалось исправить н*которыя 
ошибки посл*днихъ и выяснить загадочную причину разно-
глас1я и неудачи н*которыхъ опытовъ. Вспрыскивая филь
трованный водный растворъ яичнаго б*лка, авторы посто
янно наблюдали энергичное всасыванье введеннаго б*лка; 
наоборотъ, прибавка поваренной соли понгокала % резорби
рованнаго б*лка — словомъ, результата получился какъ 
разъ обратный указашямъ В а и е г ' а и У о й ' а . Впрочемъ, 
повторяя опыты посл*днихъ при точномъ соблюдении опи-
санныхъ ими условШ, а именно, вводя въ гесгию не филь
трованный, а взбитый въ п*ну б*локъ, С я е г п у и Ь а х -
з с Ь е п Ь е г ^ е г получили, согласно съ Уо1 х'омъ, небольшой 
% всасыванья. Они объясняютъ эту разницу присутств1емъ 
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переионокъ, пронизывающихъ всю массу куринаго бълка 
и неразрушаемыхъ, повидимому, при взбиванш. Неудача 
опытовт> съ прибавкой хлористаго натрея объясняется ими 
вполне удовлетворительно констатированными р е г V 1 8 и т 
болезненными изменен1ями слизистой оболочки, обязанными 
своимъ происхождешемъ раздражающему действия N.101. 
Можно думать, что т е м е лее объясняются и указашя на 
неусвояемость кислотнаго соединешя белка, такъ какъ во 
вевхъ опытахъ ацидальбуминъ вводился въ разведенномъ 
растворе кислоты, которая, конечно, не можетъ считаться 
индифферентной жидкостью по отношешю къ слизистой 
оболочке прямой кишки. 

Что касается белкове кровяной сыворотки, то Е 1 С п п о г э 1 
нашелъ ихъ неспособными къ всасыванью въ неизмененномъ 
виде . Но въ новейшее время и это единственное исклю-
чеше опровергнуто. К. Н е1 (1 еп Ь а 1 п 1 3 5 ) , вводя въ тонкую 
кишку собаки кровяную сыворотку, констатировалъ, что въ 
течеше 50 минуте 31 % органическаго вещества сыворотки 
перешло в е кровь. 

б е д о р о в е 3 3 ) изеледовалъ законы всасыванья неиз-
мененныхъ белковъ на вырезанныхъ кишечныхъ петляхъ, 
чрезъ сосуды которыхъ пропускался физюлогичесгай ра
створъ поваренной соли, причемъ кишка сохраняла во все 
время опыта свои жизненныя свойства. Результаты своихъ 
опытовъ авторъ резюмируете въ следующихъ полоясешяхъ : 

1) Куриный и сывороточный белки, щелочной альбу-
минатъ, альбумоза и пептонъ могутъ всасываться изъ по
лости тонкихъ кишекъ. 

2) Относительно всасыванья белковыхъ т е л ъ , нахо
дящихся въ молоке, вопросъ остается открытымъ. Но въ 
виду всасываемости растворовъ другихъ белковъ, н е т ъ 
причины не допускать подобной возможности и по отноше
шю къ белковымъ веществамъ молока. 

Р г 1 е(11 ап<1 ег 4 0 ) впрыскивалъ растворы различныхъ 
пищевыхъ веществъ въ изолированную петлю тонкихъ ки-
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шекъ и опредълялъ % сухого остатка раствора до и 
поел* опыта. 

Результаты опытовъ автора приведены въ нижеслъ-
дующей таблиц*. 

Изъ сопоставления всъхъ вышеописанныхъ опытовъ съ 
очевидностью сл*дуетъ, что в с * бълки пищи, разъ только 
они находятся въ раствор*, способны всасываться кишеч-
никомъ въ неизм*ненномъ вид* и наблюдавшееся % 
отношеше резорбированнаго количества къ общему коли
честву введеннаго въ кишку б*лка, несмотря на кратко
временность опытовъ и небольшую всасывающую поверхность, 
весьма значительно. Таковы фактичесшя данныя, опро-
вергаюшдя теорш псптонизацш Е и п к е . Еще въ болынемъ 
и ноистин* непримиримомъ противор*чш находится она съ 
современными взглядами на сущность процесса всасыванья 
въ кишечник* и на судьбу пеитоновъ въ организм*. Еще 
Н о р р е - 8 е у 1 с г ш ) , излагая въ своемъ учебник* теорш 
всасыванья, р*шительно отказывается свести ее исключи
тельно на явлешя осмоза и фильтращи въ томъ вид*, какъ 
они наблюдаются въ мертвой природ*. „Вче ^апяе Везогрьюп 
аег ШпгвтогГе ^езсЫеМ зоил! иигсЬ (Не 2е11еп зе1Ь81." (8. 350.) 

Опытами Н е 1 о! е п Ь а 1 п ' а и его школы неопроверясимо 
доказано, что всасыванье въ кишечник* управляется какими 
то другими законами, отличными отъ законовъ, выведешшхъ 
на основаши наблюдешй мертвой природы. Живая кл*тка, 
этотъ загадочный и до настояшаго времени вовсе почти 

Вещество. 
Рслорбнрованное 

количество въ %. 

Казеииъ 
Млозинъ въ кисломъ раствор* . 
Ацидальбуминъ 
Яичный и сывороточный альбуминъ 
Алькалиальбуминатъ 
Альбумозы 
Пептонъ 

О 
О 
О 

21 
69 
72 
9 1 . 
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неизвестный намъ механизме, оказываете настолько сильное 
изменяющее вл1яше на процессы осмоза и фильтращи, что 
на первый плане выступаюте именно т е явлешя, которыя, 
за недостаткомъ более детальныхъ сведенШ, обозначаются 
ве настоящее время, каке „результате жизнедеятельности 
клетокъ ". 

Во всякоме случае можно считать твердо установлен-
нымъ фактоме, что диффуз!я и фильтрация не играюте ровно 
никакой роли при процессахъ всасыванья въ кишкахъ. 
Спрашивается, что же остается отъ теорш, согласно кото
рой весь физюлогическш смыслъ пептонизащи сводится на 
превращеше трудно диффундирующнхъ веществъ въ легко 
диффундирующую модификацию ? 

Другое непримиримое противореч1е встречаете теория 
Г и п к е в е современныхе воззрешяхъ на судьбу пептоновъ 
въ организме. Пептоны, каке таковые, не встречаются 
вовсе ве жидкостяхе и тканяхе оргапизма, таке каке уже 
при самоме прохождеши чрезе кишечную стенку они пре
вращаются ве ангидридный белоке. Относительно места 
этого превращешя существуюте два взгляда: одинъ, болъе 
старый, взглядъ Н о Г т е 1 8 1 е г ' а и другой, принадлежащей 
Н е 1 с 1 е п Ь а 1 п , у . 

Н о г т е 1 8 1 е г 5 3 ) , воспользовавшись для доказательства 
своей теорш давно извъстнымъ явлешемъ пищеварительнаго 
лейкоцитоза, приписываетъ первенствующее значеше въ 
процессе обратнаго превращешя пептоновъ въ белокъ бе-
лыме кровяныме клеткаме. Согласно взгляду Н е М е п -
Ь а I п * а, высказанному име ве его монографш „2иг НлбМо^е 
Лег БагтзсЬМтЬан!" , главная роль въ этоме явленш при
надлежите клеткаме , составляющимъ эпител1альный покровъ 
стенки кишки. 

Не входя ве детальное разсмотреше обеихе этихе 
теор1й, заметиме, что лейкоциты во время пищеварешя во 
множестве выселяются на внутренную поверхность кишеч-
наго эпител1я, вдвигаются между составляющими его клет-
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ками, словомъ, входятъ въ самое интимное соприкосновеше 
съ содержимымъ кишечнаго канала. Если последовательно 
приложить теорш Е и п к е къ объясненш процесса всасы
ванья, нужно думать, что громадная, сравнительно, работа 
пептонизацш направлена исключительно на то, чтобъ дать 
возможность бълкамъ продиффундировать внутрь тела эпи-
тел1альныхъ или белыхъ кровяныхъ клътокъ ; тъ и друпя 
находятся тутъ же, на месте, и съ того момента, какъ 
пептоны проникли въ протоплазму указанныхъ клетокъ, 
они перестаютъ существовать, какъ таковые, превращаясь 
въ ангидридный бълокъ. 

Такимъ образомъ вся сложная работа пищеварительныхъ 
органовъ направлена, согласно взгляду Е и п к е , исключи
тельно къ тому, чтобъ. облегчить бълковымъ тъламъ пере-
ходъ въ протоплазму лейкоцитовъ или эпител1альныхъ 
клътокъ. А ни тъ ни друпя не имъютъ даже оболочки, 
то есть, той пористой диафрагмы, чрезъ которую пептонъ 
могъ бы диффундировать. Конечно, остается еще свободная 
диффуз1я жидкостей безъ пористой перегородки, такъ назы
ваемая гидродиффуз)я, но и она не можетъ снасти теорш. 
Активная деятельность какъ лейкоцитовъ, такъ и клътокъ 
кишечнаго эпител1я при захватываньи не только раствори-
мыхъ въ вод* веществъ, но даже твердыхъ частицъ постав
лена въ настоящее время вне всякаго сомнешя и считается 
специфической фу нкпдей названныхъ клетокъ. Д а й , наконецъ, 
при техъ микроскопическихъ размерахъ, о которыхъ въ 
данномъ случае только и можетъ итти речь , процессъ 
перехода нротеиновыхъ т е л ъ въ протоплазму клетокъ, даже 
если исключить активную деятельность последнихъ, можетъ 
быть объясненъ явлешемъ простой диффузш неизмененнаго 
белка, такъ какъ последшй диффундируетъ въ услов1яхъ 
гидродиффузш довольно энергично, какъ показали опыты 
В а и е г ' а и У о И ' а . 

Б е л к и при желудочномъ пищевареши прежде всего 
проходятъ стадш кислотнаго белка (синтонина), и это пре-
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вращеше въ сиптонинъ даже свернутыхъ белковъ въ же-
лудочномъ сокъ, вероятно благодаря присутствго пепсина, 
протекаетъ несравненно быстрее, ч е м е в е одной кислоте. 
Основываясь на вышеприведенныхе опытахе, доказывающихе 
всасываемость неизменешшхъ белковъ, можно было бы 
думать, что белки отчасти в е виде синтонина, отчасти 
совершенно ве неизмененноме виде переходяте ве кровь 
уже раньше превращены в е альбумозы и пептоны. 

В е этоме именно смысле и высказывается В г й с к е 1 0 ) , 
приводя следующее аргументы в е пользу защищаемой име 
теорш. Каке при искусственномъ, такъ и при естественном!) 
(въ желудке живого животнаго) пищеваренш даже несколько 
часове спустя после начала опыта, всегда можно доказать 
в е жидкости присутств1е большого количества свертываю-
щагося оте тепла белка ; это удается не только ве опытахе 
се сырыме, но и се вареныме белкоме. Сопоставляя, 
далее, время, потребное для пептонизацш белковъ при 
искусственномъ пищеваренш съ данными В и з е к ' а о про
должительности пребывашя пищи въ желудке , авторе до
казываете, что при нормальныхе услов1яхе оно настолько 
кратко, что говорить о мало-мальски энергичной пепто
низацш в е желудке решительно н е т е возможности. 
Отсюда В г й с к е заключаете, что белки всасываются или 
в е неизмъненномъ виде , или самое большее ве виде кис-
лотнаго соединешя. Физическая свойства бълковыхъ т е л е 
не противоречатъ такому взгляду, такъ какъ первенствую
щее значеше въ ряду причине, обусловливающихе переходе 
белкове чрезе кишечную стенку в е капилляры, согласно 
взгляду В г й с к е , принадлежите не диффузш, а фильтращи. 
Растворы же белкове, по крайней м е р е некоторыхе, каке 
казеине, белоке "УУйгхи'а, фильтруются очень легко, а 
медленность фильтровашя яичнаго белка обеясняется не 
столько физическими свойствами яичнаго альбумина, сколько 
анатомическиме устройствоме белка куриныхе яйце (из
вестно, что оне пронизане целой сетью довольно рези-
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стентпыхъ перепонокъ). Въ подтверждегае своей гипотезы 
В г и с к е приводить слЪдуюшде опыты. 

Убивая животныхъ въ то время, когда всасыванье пищи 
изъ кишечника достигаетъ т а х т ш т ' а , авторъ оставлялт> 
трупы на холоду 2 4 — 4 8 часовъ. При вскрытш такихъ 
труповъ въ большинстве случаевъ хилусъ оказывался свер
нувшимся внутри хилоносныхъ сосудовъ. Свертыванье можно 
было констатировать въ мельчайшихъ разв*твлсшяхъ уава 
спуПйзга; свертокъ простирался до самыхъ либеркюновыхъ 
ампуллъ. Въ то же время хилусъ, взятый изъ сосудовъ 
брыжжейки, оказывался жидкимъ, да и вн* организма 
свертывался довольно медленно и несовершенно. Описанное 
я в л е т е авторъ толкуетъ въ томъ смысл*, что синтошшъ, 
происходящей изъ б'Ьлковъ пищи при д*йствш желудочнаго 
сока, растворяется въ хилус* насчетъ щелочи этого по-
сл*дняго. Посмертное образоваше кислоты вновь осаждаетъ 
его изъ этого раствора — такимъ то путемъ и образуются 
вышеописанные свертки. Только что изложенная теор1я 
В г й с к е во всякомъ случа* больше согласуется съ опы
тами на животныхъ, ч*мъ физическая тео]ля Е и п к е . Но 
и она не выдерживаетъ экспериментальной критики, какъ 
это показали опыты А а. 8 с Ь т 1 а 1; - М й 1 И е 1 т ' а 1 1 9 ) . 
Авторъ опред*лялъ относительный количества пептона и 
б*лка въ содеряшмомъ желудка въ различный стадш пи
щеварешя. 

Цифры автора для пептона (понимая нодъ этимъ сло-
вомъ всю совокупность пищеварительныхъ продуктовъ т. е. 
альбумозы -)- пептоны)*) должно считать ниже д*йствитель-
ныхъ, потому что авторъ для отд*лешя б*лка употреблялъ 

*) Во изб1;жаше недоразумъшй должно ОТМЕТИТЬ, ЧТО ВО всемъ по-
слъдующемъ изложении мы употребляемъ слова „пептонъ, пептопы" для 
обопначешя всей суммы пищеварительных7> продуктовъ бълковъ, сохра-
няющихъ бълковый характеръ (альбумозы + пептоны въ иетиниомъ 
смысл* слова). Т. назыв. истинные пептоны всегда обозначаются нами 
прибавлешемъ этого эпитета, или же какъ пептонъ К й Ь п е , амфопептонъ, 
антнпеитонъ. 
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Время посл'Ь Отношение раствореннаго 
кормлешя. б'Ьлка къ понтону. 

1 часъ 1 : 1 4 
2 „ 1 : 2 0 
4 „ 1 : 1-6 
6 „ 1 : 1 4 
9 „ 1 : 1-8 

12 „ 1 : 1 8 . 

Такимъ образомъ непосредственные опыты доказали 
несостоятельность теорш В г й с к е . Ниже мы постараемся 
объяснить на основанш результатовъ нашего изследовашя 
то внутрисосудистое свертываше лимфы, которое послу
жило для В г й с к е однимъ изъ аргументовъ въ пользу его 
взгляда. 

Ь . Н е г т а п п 1 3 ? ) въ своей вступительной лекцш, при
знавая главной целью пищеварительнаго метаморфоза белковъ 
превращеше ихъ въ легко фильтруюпцяся модификации, 
прибавляетъ, что параллельно съ этимъ осуществляется и 
другая физтлогическая задача : превращеше белкове ве 
т а т я соединешя, которыя могли бы послужить въ даль-
нейшеме для ностроешя разнообразныхъ по химическому 
характеру тканевыхъ белкове. В е подтверждеше своей 
мысли Н е г га а п п не приводите ни одного точно установ-
леннаго факта, выводя свой взгляде апрюрно, на основанш 
разбора условШ ниташя организма. 

Заканчивая настоящую главу, мы считаемъ себя въ 
правъ сказать, что въ настоящее время не существуете въ 

способъ Н о 1 т е 1 з 1 , е г ' а , способъ, при которомъ кроме бълка 
удаляются также первичныя альбумозы и часть дейтеро-
альбумозъ. Не смотря на это, данныя З с п и п с И ' а доказы-
ваютъ, что въ желудке живого животнаго происходить 
действительно нептонизащя, а не простое раствореше въ 
кислоте желудочнаго сока, какъ думаетъ В г й с к е . 
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наукъ обоснованнаго взгляда, объясняющего физюлогичес-
кШ смыслъ пептонизащи бълковыхъ тълъ. 

Въ далыгЬйшемъ мы постараемся отчасти на основанш 
литературныхъ данныхъ, отчасти пользуясь собственными 
наблюдениями, изложить наши соображешя но затронутому 
вопросу. 

3 



Глава II. 
Какъ только взгляды Е е а и г а и г ' а и 8 р а 1 1 а п 2 а п 1 

на сущность пищеварительныхъ процессовъ стали общепри
нятыми въ науке, отъ внимашя изслъдователей не могъ, 
разумеется, ускользнуть фактъ химическаго иревращетя 
пищевыхъ веществъ, въ частности бълковъ, внутри пище-
варительнаго аппарата. Основатели современной теорш 
пищеварешя довольствовались констатированьемъ раство-
ряющаго действ!я пищеварительныхъ соковъ на пищевыя 
вещества, и, не входя въ детальное изслъдоваше свойствъ 
получаемаго раствора, молчаливо допускали, что послъдшй 
содержитъ въ себе неизмененные белки пищи. Но уже 
среди ихъ ближайшихъ последователей мало по малу возни-
каетъ мысль о химической природе пищеварительнаго 
процесса, пищеварительные продукты квалифицируются, какъ 
тела 8ш §'епеп8, отличныя отъ матерняго вещества, и мало 
по малу въ науку вводится ноготе пептона, какъ продукта 
гидролитическаго расщенлешя белковой молекулы. 

Еще Ь е и г е ! Е а я з а ^ ' п е 7 и ) , не говоря уже о бо
лее раннихъ изследователяхъ, считаютъ раствореше бел-
ковъ въ желудочномъ соке процессомъ скорее физическимъ; 
во всякомъ случае, у нихъ не возникаетъ и мысли о 
возможности химическаго превращешя протеиновыхъ т е л ъ . 
„Эти опыты", говорятъ они на 125 стр. своего труда, „до
казывают^ что желудочный сокъ размягчаетъ и растворя-
етъ пищевыя вещества." 

Однако Т М е й е т а п п и й т е П п 1 2 9 ) , годомъ позднее, 
хотя и нерешительно, въ виде догадки или предположения, 
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указываютъ, что, повидимому, раствореше белковъ въ же-
лудочномъ сокъ связано съ переменой ихъ химической 
природы. „МП йег Аипб8ип§ -, \\ге1спе йигсп с11е ЕШзз^кеНеп 
йез Ма^епз еглЫ^г,, зспешт, Ьех шепгегеп Жпгип^ззЬпеп яи-
^]е1сЬ е1пе Ьезопйеге 2ег8е1;яст§' уегЬипаеп т з е т . " (стр. 333.) 

Е Ь е г 1 е 2 8 ) первый съ фактами въ рукахъ высказался 
въ томъ смысле, что белковыя тела подъ вл1яшемъ желу
дочнаго сока претерпъваютъ коренное химическое измънете . 
Въ одномъ изъ своихъ опытовъ съ искусственнымъ я^елу-
дочнымъ сокомъ, изследуя свойства полученнаго раствора, 
онъ нашелъ, что последнШ потерялъ способность сверты
ваться при кипя чеши, что и дало автору поводъ пред
положить, что-белокъ „разрушился и превратился въ какое-то 
новое вещество." (стр. 93.) 

Несовершенство методики, а съ другой стороны отсут-
ств1е мало-мальски определенныхъ сведешй о протеиновыхъ 
веществахъ были виной тому, что Е Ь е г 1 е не пошелъ въ 
указанномъ направлении далее и даже не одениле своего 
во всякоме случае блестящаго о т к р ь т я по достоинству. 
Ве раствор* оне нашелъ осмазомъ и слюнное вещество 
(ЗремЬеЫотТ); „отсюда слЪдуетъ заключить," говорить ав
торъ : „что белоке переходить при я?елудочномъ пищеваре
нш въ осмазомъ и слюнное вещество" (стр. 95). Впрочемъ, 
и самъ Е Ь е г 1 е не считаетъ указанную реакцию главной и 
типичной реакщей пищеварительныхъ процессовъ; простое 
физическое раствореше и у него стоить на первомъ плане.*) 

Это и было, вероятно, причиной того, что вплоть до 
М1 а 1Ь е ' я среди физшлоговъ господствовало въ полной 
мере то воззреше, которое чуть не сто л е т ъ тому назадъ 
высказали К 6 а и т и г и 8 р а 11 а п ъ а гп ; наблюдете Е Ь е г 1 е 
прошло незамеченнымъ въ науке и не вызвало къ жизни 
новыхъ изследоватй . 

*) ^ а о с п ег^еЫ; зшп айв аеп апе:еШпг(;еп Уегеиспеп, аазз (Не Каигип^-
8*опе оигсп ше Ма&еп-Уегйаиипд тсЫ т а е т Огайо е т е ТгапвгаиЫшп 
егГаагеп а1я е т е Ыозе Аиповии^. (8. 164.) 

3* 
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Въ качеств* доказательства только что сказаннаго мы 
можемъ сослаться на такого выдающегося физшлого-химика, 
какимъ былъ С. 8 с п п н й 1 ; 1 1 6 ) . Излагая въ своей доктор
ской диссертацш ставшую впослъдствш знаменитой теорш 
пепсинохлористоводородной кислоты, 8 с п пи (11, между про-
чимъ, говоритъ следующее. Поел* того какъ желудочный 
сокъ н*которое время д*йствовалъ уже на б*лки, раство
ряющая способность его зам*тно понижается. Прибавка 
неболыпихъ количествъ соляной кислоты вновь усиливаетъ 
его пищеварительную способность, и этотъ фактъ С. 8спт1(11 
объясняетъ т*мъ, что образовавшееся было соединеше белка 
съ амаит рерзтоЬуйгосЫопсшп разрушается, последняя дела
ется свободной, а белокъ съ хлористоводородной кислотой 
образуетъ а1Ьшпеп ипшайсшп; читатель видитъ, что во вся-
комъ случае р е ч ь идетъ не более, какъ объ ацидальбумине, 
на пептоны н е т ъ и намека. 

Истор1я собственно пептоновъ начинается съ М 1 а 1 -
п е 'я (1850) и продолжается вплоть до настоящаго времени ; 
но и до сихъ поръ изучеше этихъ веществъ нельзя считать 
законченнымъ. Всю совокупность литературы о пептонахъ 
удобнее всего намъ кажется разделить на два болыпихъ 
перюда: первый обнимаетъ собой время отъ 1850 года, 
когда М 1 а 1 Ь е впервые заявилъ объ открыли имъ особаго 
т*ла, названнаго имъ ГаШшшпозе, до 1877 года, которымъ 
помечена статья К й Ь п е объ гем1альбумоз* и который 
открываетъ собой второй, современный, перюдъ развиля 
учешя о пищеварительныхъ продуктахъ белковыхъ т е л ъ . 

Первый перюдъ былъ временемъ, такъ сказать, пред-
варительнаго ознакомлешя съ пептонами; задачи его со
стояли въ приблизительном!) определении этого п о н я т , въ 
изучения главныхъ чертъ химизма пищеварительнаго про
цесса ; характеристикой этого перюда можетъ слуяшть от
сутствие онред*леннаго метода изсл*доватя — онъ только 
еще вырабатывается. Сл*дств1емъ этого было, во первыхъ, 
приблизительное, валовое изучеше всей той суммы веществъ, 
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которая получается при действш гидролитическихъ агентовъ 
на белки, безо всякой попытки (если не считать Ме188пег'а) 
выделить изъ этой смеси более или менее резко охарак
теризованный тела, во вторыхъ, отсутств1е однообразнаго 
метода порождало массу споровъ и несогласий между нз-
следователями. Приведемъ несколько примъровъ т-ъхъ но 
истине непримиримыхъ противоречий, к а и я имели место 
въ атоме перюде. Пептоне М а 1 у содсржалъ 51,40 % С, 
въ то время какъ пептоне К и с т я к о в с к а г о и м е л е въ 
своеме составе только 42,72 % угля, пептоне М е л е н -
ф е л ь д а содержале 44,96 % С и. т. д. В г й с к е на ос
нованш опытовъ всасывания непептонизированныхъ белковъ 
считалъ пептонизащю несущественной, побочной реакщей 
при пищеваренш и даже сомневался, образуются ли вооб
ще пептоны внутри желудочно - кишечнаго тракта. ЕЧ с к 
в е томе же смысле приписывалъ пептонам']» исключитель
но значеше легко сгорающихъ пищевыхъ веществъ и не 
считалъ возможнымъ обратное превращеше ихъ въ белки. 
В е то же время М а 1 у , Р1682 и Сг у е г §• у а 1 опытныме 
путемъ доказываюте возможность такого перехода и настаи-
ваюте на пластическихъ функщяхт> пептонове въ общемъ 
обмене веществъ. Несмотря на это отсутств1е однообраз
наго метода, научная работа этого перюда принесла круп
ные плоды. Во всякомъ случае, н о ш т е пептона, каш-, 
вещества, отличнаго оте своей матерней субстанцш и проис-
шедшаго и з е последней путеме гидролиза, было твердо 
установлено ве науке. Масса труда, затраченнаго на по
пытки изолировать пептоне, подготовила возможность при-
менешя более точныхе методове изследовашя во второмъ 
иерюде. Наконеце, важное физюлогическос значеше пеп
тонове, если не было окончательно вырешено, то во вся
комъ случае поставлено на очередь. 

М1 а 1Ь е 7 9 ) впервые в е 1850 году указалъ на особый 
характерныя свойства продукта, получаемаго и з е белкове 
при действш на нихъ желудочнаго сока. „Кислота желу-
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дочнаго сока," говоритъ авторъ: „обусловливаетъ набухаюе 
фибрина въ водъ, въ то время какъ пепсинъ видоизмъняетъ 
его и такимъ образомъ переводить въ растворъ." Тело, 
получаемое при дъйствш одной кислоты, авторъ считаетъ 
родственнымъ казеину (ацидальбуминъ), нанротивъ, продуктъ 
ВОЗД ,БЙСТВ1Я пепсина всего болъе приближается къ желатин*, 
измененной продолжительнымъ нагръвашемъ. Авторъ назы-
ваетъ это вещество альбуминозой и слъдующимъ образомъ 
описываетъ его свойства. Растворъ чистой альбуминозы, 
полученный перевариваньем7> фибрина, представляется въ 
вид* безцвътной жидкости слабаго запаха и вкуса, наио-
минающихъ запахъ и вкусъ мяса. Выпаренный при ум*-
ренномъ нагр*ванш, растворъ оставляетъ желтоватобълый, 
сходный съ сухимъ яичнымъ б*лкомъ остатокъ. Альбуми-
ноза весьма легко растворима въ вод* и нерастворима въ 
алкоголе. 

Водный растворъ не даетъ осадка ни при нагръванш, 
ни при д гЬйствш щелочей и кислотъ. Растворъ осаяадается 
солями тяжелыхъ металловъ, хлоромъ и танниномъ. На 
основанш описанныхъ реакщй авторъ сближаетъ, какъ ска
зано, альбуминозу съ желатиной, превращенной нагр*ва-
шемъ въ такъ называемый теперь клеевой пептонъ (геми-
коллинъ и семиглютинъ Н о I т е 1 з 1; е г ' а). „Это сравнен1е," 
говоритъ авторъ: „показываетъ съ очевидностью, что пепсинъ, 
растворяя фибринъ, вт̂  то же время кореннымъ образомъ 
изм*няетъ его химическую природу (ипе тё^атогрЬове соп-
зШиИуе сотр1ё!;е. р. 119). О п ы т ы с в о и а в т о р ъ п р о -
и з в о д и л ъ н а д ъ г л ю т и н о м ъ , ф и б р и н о м ъ и а л ь б у -
м и н о м ъ — в о в с т . х ъ э т и х ъ с л у ч а я х ъ к о н е ч н ы й 
п р о д у к т ъ о к а з а л с я то ж д е с т в е н н ы м ъ . 

Результаты, полученные М 1 а 1 Ь е ' емъ, были вскоръ 
подтверяедены такимъ авторитетнымъ химикомъ, какт> 
Ь е Ь т а п п 6 9 ) . Во II изданш своего сочинетя „ЬеЬгЬпсп 
йег рЬу8]о1о;?18с11еп СЬет1е" авторъ впервые даетъ продук-
тамъ пищеварительной обработки бълковъ удержавшееся 
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и донын* назваше пептоновъ. Ь е Ь т а п п приписываетъ 
уже пептонамъ способность образовать со щелочами и ще
лочными землями легко растворимыя въ водъ соли. 

Водный растворъ этихъ солей осаждается только хлор
ной водой, уксусносвинцовой солью въ присутствия амм1ака 
и танниномъ. Д р у п я соли тяжелыхъ металловъ, а также 
и кислоты осадка не даютъ. 

Съ железисто- или жел*зосинеродистымъ кал!емъ въ 
присутствш уксусной кислоты образуется лишь слабая муть. 

Опред*леше с*ры дало для пептона тъ же цифры, 
каюя были найдены и для того бълка, изъ котораго данный 
пептонъ былъ полученъ. Точно также и С, Н и N содер
жались въ изслъдуемыхъ препаратахъ почти въ т*хъ же 
процентныхъ количествахъ, какъ и въ бълкъ, что заста-
вляетъ автора высказаться противъ бывшей уже въ то время 
въ ходу гидролитической теорш происхождешя пептоновъ. 
Какъ мы тотчасъ увидимъ, авторъ былъ введенъ въ заблу-
ждеше благодаря тому, что полученный имъ препаратъ 
пептоновъ могъ содержать сравнительно неболышя количе
ства этихъ послъднихъ, въ большей же своей части состоялъ 
изъ синтонина и, можетъ быть, ближайшихъ продуктовъ 
гидролитическаго расщепления (первичныхъ альбумозъ). Для 
добывашя пептоновъ авторъ настаивалъ при повышенной 
температур* различныя б*лковыя тъла съ искусственнымъ 
желудочнымъ сокомъ до тъхъ поръ, пока ббльшая часть 
бълка переходила въ растворъ; полученный кислый растворъ 
кипятился, отфильтровывался, фильтратъ сгущался до кон
систенция меда и осаягдался 83 % спиртомъ. Осадокъ обра-
ботывался горячимъ спиртомъ и эеиромъ. Если принять 
во внимаше недавшя изслъдовашя Р а а Г я , показавшаго, 
что хлоргидраты продуктовъ гидролиза бълковъ растворимы 
въ спиртахъ тъмъ болъе, чъмъ дальше они отстоятъ по 
своей химической природ* отъ нативнаго б*лка, для насъ 
станетъ очевиднымъ, что изъ кислаго раствора слабый срав
нительно сииртъ могъ осадить, кром* синтонина, только 
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хлоргидраты первичныхъ альбумозе. Этиме и объясняется 
сходство % состава полученнаго препарата съ составомъ 
неизмененныхе белковъ. Работы М1 а 1Ь е'я и Ь е п т а п п ' а 
были направлены на изучете пищеварительныхъ производ-
ныхъ бълковъ во всей ихъ массе ; повидимому, авторы 
считали свои препараты единственнымъ и окончательными 
продуктомъ гидролитическаго расщеплены протеиновыхъ 
т е л ъ . Мысль о постепенномъ воздействие ферментовъ на эти 
последшя и соответственно этому объ образованш целаго 
ряда генетически связанныхъ меяеду собой веществъ, все 
более и более удаляющихся по своему составу отъ натив-
наго белка, высказана впервые М и 1 (1 е г 'оме 8 7 ) и красной 
нитью проходите чрезе всю его статью. Изследуя свойства 
растворове, получаемыхе более или менее продолжительной 
обработкой белковыхе т е л е искусственныме желудочныме 
сокоме, авторе резюмируете свои наблюдешя такиме, при
близительно, обраэоме. Белковое тело прежде всего просто 
растворяется в е пищеварительной жидкости и можете быть 
получено и з е этого раствора со всеми своими свойствами 
простой нейтрализации. Но это „раствореше есть только 
подготовительный к е собственно пищеваренш акте, пище-
вареше в е собственноме смысле слова есть следующее за 
растворешеме химическое изменеше белкове, превращеше 
ихъ в е пептоны" (стр. 4). Это образоваше пептонове идете 
съ известной постепенностью и притоме такиме образоме, 
что нативный белоке теряете одно за другиме свои отли-
чительныя оте пептонове свойства*). 

Растворенные ве хлористоводородной кислоте, но не 
претерпевнпе еще химическихе изменение белки авторе 
характеризуете следующими реакщями. Они осаждаются 

*) Бш Еше188кбгрег капп Ье1 Уегпаиип^ е т е Е^епвспай, Ъе1 Гог^е-
веШег Уегааиип;? е т е гтееНе, е т е агШе уегНегеп, аигсп >Ув1спе ег а1в 
Б1\уе188кбгрег епагак4еп81г4 теМ. ^е паспает аЧе Уегйаиип^ Го8&зспгеН;е4, 
^епеп Й1в Е^епвспайеп йег &е\УбппНепеп во^епапп4еп Еше188кбгрег уег-
1огеп (8. 5). 
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азотной кислотой, углеамм1ачной, средней уксусносвинцовой, 
желтой кровяной солью, сулемой, сърнонатр1евой солью и 
не осаждаются спиртомъ. Пептоны же не осаждаются ки-
пячешемъ, спиртомъ, азотной кислотой, углеамм1ачной солью, 
средней уксусносвинцовой, желтой кровяной и сърнонатр1евой 
солью. Осаждаются хлорной водой, танниномъ, сулемой въ 
нейтральномъ и уксуснокисломъ, но не въ солянокисломъ 
растворъ. Растворы продуктовъ перевариванья смотря по 
большей или меньшей продолжительности опыта давали 
реакцш, приближающаяся то къ реакщямъ пептоновъ, то 
къ реакщямъ бълковъ; при помощи обработки горячимъ 
спиртомъ автору удалось выдълить изъ пищеварительной 
смъси три т ъ л а : одно изъ нихъ нерастворимо ни въ водъ, 
ни въ разведенномъ спиртъ (очевидно, бълокъ, свернутый 
кипячешемъ со спиртомъ), другая часть растворима только 
въ кипящемъ спиртъ (можетъ быть, синтонинъ) и, наконецъ, 
третья растворима какъ въ холодномъ, такъ и въ горячемъ 
спиртъ. По описанному плану авторъ изслъдовалъ про
дукты перевариванья растительнаго глютина, легумина, ка
зеина, мяса, фибрина и яичнаго бълка. 

Р е з у л ь т а т ы и з с л ъ д о в а ю я бы л и с о в е р ш е н н о 
т о ж д е с т в е н н ы , не с м о т р я н а р а з л и ч 1 я в з я т ы х ъ 
д л я о п ы т о в ъ б ъ л к о в ъ . 

„ Р а з л и ч 1 я н а т и в н ы х ъ б ъ л к о в ъ к а к ъ по 
в н ъ ш н е м у в и д у , т а к ъ и по с о с т а в у ("\Уе8еп), р а з 
л и ч у я в ъ р а с т в о р и м о с т и , в ъ о т н о ш е н и я к ъ о с а ж -
д а ю щ и м ъ в е щ е с т в а м ъ , в ъ с в е р т ы в а е м о с т и п р и 
р а з л и ч н ы х ъ у с л о в ! я х ъ — в с ъ э т и р а з л и ч 1 Я в ъ 
п е п т о н а х ъ и с ч е з а ю т ъ ; в с ъ п е п т о н ы , и з ъ к а к о г о 
б ы б ъ л к о в а г о т - Ь л а о н и н и п р о и с х о д и л и , с о 
в е р ш е н н о т о ж д е с т в е н н ы м е ж д у с о б о й (ЬаЬеп 
ете §гов8е ЫепйШ;), и в ъ э т о м ъ л е г к о м о ж е т ъ 
у б ъ д и т ь с я в с я к 1 й , к т о д а е т ъ с е б ъ т р у д ъ 
п р о и з в е с т и н и с к о л ь к о п и щ е в а р и т е л ь н ы х ъ 
о п ы т о в ъ . " (стр. 36.) 
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Мысль М и Ы е г ' а была развита и подтверждена обшир
ными изслъдовашями М е 1 8 8 п е г ' а 7 7 ) и его учениковъ 
В й 11 п е г ' а 7 8 ) и Т Ы г у 1 2 8 ) . Схэма пищеварительнаго 
процесса М е д з з п е г ' а , не смотря на все ея недостатки, 
могла бы лечь въ основу более детальной разработки про-
дуктовъ белковаго пищеварешя и такимъ образомъ спо
собствовать правильному освещенш вопроса, такъ какъ 
руководящая идея этой схэмы, несколько видоизмененная 
идея М и Ы е г ' а о постепенной гидратащи белкове, ведущей 
къ образованию ряда более и более удаляющихся оте 
нативнаго белка веществъ, какъ показали новейнпя изсле-
д о в а т я Гейдельбергской школы, вполне отвечаете действи
тельности. Однако, энергичный отпоре, который встретило 
учеше Ме188пег'а со стороны В г й с к е 1 2 ) , К и К п е 6 0 ) и др., 
быле причиной того, что труды М е 1 8 8 п е г ' а на долгое 
время были забыты въ наукъ. 

М е 18 8 п е г , изследуя продукты, получаемые действ1еме 
ненсинохлористоводородной кислоты или просто кипячетеме 
съ разведенной кислотой или даже се водой, изъ яичнаго 
белка, казеина, мюзина и фибрина, нашелъ, что в с е г д а 
б е л к о в о е т е л о р а с п а д а е т с я п о о д н о м у т и п у 
и д а е т е р я д е п р о д у к т о в ъ р а с щ е п л е н и я , 
к о т о р ы е о к а з ы в а ю т с я т о ж д е с т в е н н ы м и , и з ъ 
к а к о г о б ы б ъ л к о в а г о т е л а о н и н и п р о и с х о 
д и л и . При осторожной нейтрализацш пищеварительной 
смеси разведенной щелочью, обыкновенно при нейтральной 
реакцш, а ве некоторыхъ случаяхе и раньше, въ присут
ствии еще небольшого количества свободной кислоты, вы-
падаютъ нежные белые хлопья, быстро осаждающееся на 
дно сосуда. Этотъ осадокъ авторе называете парапепто-
номъ и считаете его типичнымъ пищеварительнымъ про-
дуктомъ. Свойства паранептона следующая. Сухой пре-
паратъ представляется въ виде почти белой, легко стира
ющейся ве порошоке массы, растворимой ве щелочахе и 
кислотахъ. Изъ этихъ растворовъ параиептонъ не осажда-
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ется абсолютнымъ алкоголемъ, но вынадаетъ въ присут
ствии смеси алкоголя съ эеиромъ. 

Средшя соли даютъ осадки въ кислыхъ растворахъ па-
рапептона и притомъ количество соли, потребное для осаж-
дешя, растетъ параллельно съ кислотностью раствора. Па-
рапептонъ присутствуетъ въ пищеварительной смъси съ 
момента растворешя бълка, не исчезаетъ изъ раствора при 
очень продолжительномъ перевариванья, а, выделенный, не 
способенъ вовсе изменяться подъ вл1яшемъ пепсинохло-
ристоводородной кислоты. Количество парапептона отно
сится къ количеству пептона почти всегда, какъ 1 : 2. Изъ 
описанныхъ свойствъ разбираемаго тъла М е 1 8 8 п е г заклю
ч а е т е что парапептонъ не можетъ быть ни промежуточнымъ 
продуктомъ между бълкомъ и пептономъ (потому что но-
вымъ перевариваньемъ не удается превратить его въ пеп-
тонъ), ни продуктомъ дальнъйшаго воздействуя пепсина на 
пептонъ (такъ какъ парапептонъ открывается въ пищевари
тельной смеси съ самаго перваго момента растворешя белка) . 
Такимъ образомъ, парапептонъ является, согласно взгляду 
автора, продуктомъ расщеплешя белковой молекулы, типич-
нымъ для процесса пептонизащи; последшй и состоитъ въ 
распадения белка на пептонъ и парапептонъ. Авторъ строго 
отличаетъ парапептонъ отъ т. называема™ нейтрализащ-
оннаго осадка (ацидальбумина); последшй осаясдается спир
томъ изъ кислаго раствора и при обработке искусственнымъ 
я«елудочнымъ сокомъ переходитъ въ пептонъ. 

Нейтрализащонный осадокъ получается при действуй 
на белки одной кислоты, безъ пепсина, наоборотъ, парапеп
тонъ только въ присутствуй последняго. 

Осторояшымъ подкисленуемъ фуультрата отъ осадка пара-
пептона авторъ нолучаетъ осадокъ ууоваго тела, которое 
онъ называетъ метапептономъ. Метаууептонъ растворимъ 
въ холодной и горячей воде, а также и въ соляныхъ раство
рахъ ; растворимъ въ щелочахъ, нерастворимъ въ воде, 



44 

содержащей 0 ,03—0,04 % свободной кислоты; при повы-
шенш кислотности, напр. до 0,2 % метапептонъ растворяется. 

Соли щелочей не осаждаютъ метапептонъ изъ раство-
ровъ; осадки получаются съ солями щелочныхъ земель, 
тяжелыхъ металловъ, съ минеральными кислотами, алкого-
лемъ, танниномъ; жел^зистосинеродистый калш въ при
сутствие уксусной кислоты также даетъ осадокъ. 

Далъе, при перевариванш казеина, какъ бы долго оно 
ни продолжалось, всегда часть вещества остается нераство
римой, образуя съроватоб'блый зернистый осадокъ, собираю
щейся на днъ сосуда. 

Удаливши изъ этого осадка жиръ взбалтываньемъ съ 
эеиромъ, авторъ получилъ третье гвло, диспептонъ, свойства 
котораго онъ описываетъ слъдующимъ образомъ. Диспеп
тонъ легко растворимъ въ щелочахъ, съ трудомъ раство
ряется въ кислотахъ. Изъ щелочнаго раствора выпадаетъ при 
нейтрализации. Изъ уксуснокислаго раствора осаждается 
кръпкими минеральными кислотами, желъзистосинероди-
стымъ калёемъ, солями тяжелыхъ металловъ, спиртомъ, 
танниномъ. Растворъ по выдйленш пара — и метапептона 
содержитъ въ себъ пептонъ въ тъсномъ смыслъ слова, 
который однако авторъ не считаетъ однороднымъ тъломъ, 
а различаетъ въ немъ 3 вещества, а, Ь и с-пептонъ. Правда, 
эти вещества не были пмъ выделены въ чистомъ видй, и 
М е 18 8 п е г основываетъ въ данномъ случае свои заключены 
только на качественныхъ реакщяхъ раствора. Если къ раствору 
смъси а, Ь и с-пептоновъ въ томъ видъ, какъ онъ полу
чается послъ удалены пара — и метапептона, прибавить 
0 ,05—0,1 % уксусной кислоты и несколько капель я^елтой 
кровяной соли — образуется осадокъ. Фильтратъ отъ этого 
осадка не осаждается болъе азотной кислотой, въ то время 
какъ первоначальный растворъ давалъ съ этимъ реактивомъ 
осадокъ. При иовышенш кислотности фильтрата до 0 ,4— 
0,6 % образуется новый осадокъ, и, наконецъ, въ фильтратъ 
отъ этого осадка открывается пептонъ, не дающей осаяеде-
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шя ни съ азотной кислотой, ни съ желъзистосинеродистымъ 
кал1емъ 4- уксусная кислота. На основания этихъ реакщй 
авторъ и различаетъ 3 разновидности пептона. „Ихъ отли-
чительныя свойства," говоритъ авторъ: „слъдующ1я: а-пеп-
тонъ осаяедается азотной кислотой и железистосинеродистымя, 
кал1емъ изъ очень слабокислыхъ растворовъ; Ь-пентонъ не 
осаждается азотной кислотой, осаждается желтой кровяной 
солью, но уже при значительно большемъ содержания 
уксусной кислоты; с-пептонъ не даетъ осадка ни съ 
азотной кислотой, ни съ желъзистосинеродистымъ кал1емъ." 
(№ IV стр. 54). 

Какъ уже упомянуто, описанные продукты получались 
не только при обработки желудочнымъ сокомъ, но также и 
при кипячения съ кислотами. Ученикъ Ме18зпег'а ТЫгу 1 2 8 ) 
изслъдовалъ процентный составъ веществъ, полученныхъ 
кипячешемъ бълка съ разведенной сърной кислотой. Резуль
таты его анализовъ приведены ниже. 

Н С N 5 О + Р 
Нейтрализацюнный осадокъ 7,15 51,37 16,00 2,12 23 ,38 
Парапептонъ 7,25 51,34 16,18 2,12 23,11 
Пептонъ 7,03 50,87 16,34 1,64 24,12 

Меньшее содержаше С и большее содержате 0 въ 
пептонъ сравнительно съ нейтрализащоннымъ осадкомъ, 
равно какъ и способъ образования анализированныхъ тълъ 
позволяютъ съ полнымъ правомъ считать пептонъ Ме188пег'а 
продуктомъ гидролиза бълка. 

Нападки противниковъ Мв188пег 'а направлены были 
главнымъ образомъ противъ его учешя о парапептонъ. Какъ 
сказано, авторъ считалъ его продуктомъ, отличнымъ отъ 
ацидальбумина на основания двухъ реакщй: 1) парапептонъ 
не осаждается изъ кислаго раствора спиртомъ и 2) не спо-
собенъ при дальнейшей обработке желудочнымъ сокомъ 
переходить въ пептоны. Последняя реакщя парапептона 
и встретила возражеше прежде всего со стороны В г й с к е, 
который съ очевидностью показалъ, что применяя энергично 
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действующи! желудочный сокъ, удается превратить пара-
иептонъ целикоме въ пептоны, такъ что въ конце опыта 
при нейтрализации пищеварительной жидкости не получа
ется ни следа осадка. 

Такимъ образомъ, ошибка М е 1 8 8пег ' а возникла вслед
ствие того, что последшй употреблялъ для своихъ опытовъ 
мало действительный продажный препаратъ пепсина. Пре-
паратъ этотъ, по свидетельству К й п п е , содержите не
большое количество пепсина с е огромной примесью белко-
выхе т е л е . Такиме образоме, если Ме 188пег употребляле 
для своихъ опытовъ неболышя дозы препарата, онъ получалъ 
неэнергичный растворъ фермента. Если же онъ бралъ 
въ дело болышя количества пепсина, оне вводиле ве свои 
растворы избытоке белкове, который просто не моге быть 
сполна переварене. Что касается 1-й отличительной реакцш 
парапептона, то она и до сихе поре приводится ве неко-
торыхе сочинешяхе, каке действительно характерная для 
парапептона. Между т е м е , изследовашя М о г п е г ' а 8 6 ) по
казали, что и синтонине с е трудоме осаждается спиртоме, 
таке что ве виду отсутствш точныхе количественных!) 
опытовъ и эта реакщя не моясете служить отличительныме 
признакоме парапептона оте синтонина. Такиме образоме, 
химическая индивидуальность парапептона ве настоящее 
время не моясете считаться доказанной. Но не ве этоме 
и состояла заслуга М е 18 8 п е г 'а. Изолироваше метапептона, 
который впоследствш поде именеме гем1альбумозы К й п п е 
ИЛИ пропептона 8 с Ь т 1 ( 1 1 ; - М и 1 Ь е 1 т , а сделался базой 
всего современнаго у ч е т я обе альбумозахе и пептонахе, 
указаше на 3 разновидности пептонове, отвечающая нашему 
представлешю о первичныхе и вторичныхе альбумозахе и 
о пептонахе ве смысле К й п п е — вотъ тъ ПОИСТИНЪ про-
роческ1я откръшя, которыя могли бы дать цънные для науки 
результаты. Къ сожалешю, теор1я М е 1 8 8 п ег 'а была дис
кредитирована с е одной стороны падешемъ его учешя о 
паранентоне, съ другой стороны благодаря авторитетному 
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голосу В г й с к е, высказавшаго совершенно ИНОЙ ВЗГЛЯДЪ 

на процессъ пептонизацш. Придавая вообще весьма малое 
физюлогическое значеше образовашю пептоновъ подъ вль 
яшемъ пищеварительныхъ ферментовъ и сомневаясь даже 
въ томъ, чтобъ подобная реакщя на самомъ д ъ л ъ происхо
дила въ сколько нибудь замътныхъ размърахъ внутри иище-
варительнаго аппарата, Вгйске считаетъ, что единственнымъ 
продуктомъ пептонизацш является пептонъ 1 2 ) . Вначале изъ 
бълковъ образуется на счетъ кислоты желудочнаго сока 
синтонинъ, который мало по малу переходитъ въ пептонъ, 
такъ что подъ конецъ опыта получается растворъ съ не
изменяющимися реакщями, содержаний только одно бел
ковое тело —- пептонъ ( К й Ь п е , ЬеЬгЬисп). Эта теор1я 
В г й с к е определяетъ направлеше научной работы почти 
двухъ следующихъ десятилетШ. Авторы, применяя самые 
разнообразные методы, стараются изолировать этотъ пептонъ 
и определить его химическую природу. Все промежуточные 
продукты между белкомъ и пептономъ, все то, что даетъ 
осадочныя реакщй съ азотной кислотой и съ желтой кро
вяной солью въ кисломъ растворе — все это отбрасывается 
и относится на счетъ загрязнения препарата белкомъ. 

Первыя попытки изолированья пептона принадлежать 
ученикамъ Н о р р е — 8 е у 1 е г ' а . М е л е н ф е л ь д ъ 8 3 ) для 
добывашя пептона переваривалъ промытый водой и спир
томъ фибринъ съ искусственнымъ желудочнымъ сокомъ. 
Растворъ продуктовъ перевариванья нейтрализовался бари-
томъ, кипятился, фильтровался; фильтратъ сгущался на 
водяной бане до консистенцш сиропа и осаждался спир
томъ. Осадокъ растворялся въ воде, растворъ освобож
дался отъ барита осторожнымъ осаждешемъ серной кислотой 
и отъ хлора обработкой окисью серебра; мутная жидкость, 
декантированная съ осадка хлористаго серебра, смешивалась 
съ болыпимъ количествомъ спирта, причемъ образовался 
легко отделяющийся отъ жидкости сыровидный осадокъ; 
изследовашю подвергался какъ осадокъ, такъ и спиртовой 
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растворъ. Послъдшй освобождался отъ серебра пропус-
кашемъ съроводорода, фильтратъ отъ сърнистаго серебра, 
по удалены съроводорода токомъ водорода, упаривался на 
водяной бане и осаждался спиртомъ. Осадокъ после об
работки спиртомъ и эеиромъ растворялся въ в о д е ; водный 
растворъ вещества даетъ ксантопротеиновую и бхуретовую 
реакщи, съ Миллоновымъ реактивомъ получается желтое 
окрашиванье жидкости. Съ азотной кислотой и желтой 
кровяной солью въ присутствш уксусной кислоты осадка 
не даетъ, не осаждается также средней и основной уксусно-
свинцовой солью, хлорной платиной. Осадки получаются въ 
присутствш спирта, таннина, сулемы и азотносеребряной соли. 

Удельное вращеше (а) ^ = — 40,4 . 
Процентный составь: С 47,71 Н 8,37 # , N 15,40 %, 

8 0,89 %, 0 27,63 %. Осадокъ, полученной (послъ обра
ботки окисью серебра) действ1еме спирта, распределялся 
въ водъ и освобождался отъ серебра сероводородомъ. В е 
дальнейшеме применялась та же обработка, что и ве пред-
ыдущеме случае. Реакщи полученнаго тела совершенно 
тождественны се реакщями перваго вещества, но процент
ный составь резко отличается оте последняго, а именно 
С 44 ,960 , Н 7,835, N 17,850, 8 + 0 29,355. Во всякоме 
случае, к а к е тоте, таке и другой препарате имъютъ со
ставь, значительно отличающейся отъ состава того белка 
(фибрине), изе котораго они получены. Еще более резко 
сказывается эта разница состава въ пептонахе К и с т я к о в -
с к а г о 5 4 ) . Последшй переваривале фибрине, промытый 
последовательно соляныме раствороме, водой, спиртомъ и 
эеиромъ, се глицериновой вытяжкой поджелудочной железы. 

Получаемый растворе подкислялся уксусной кислотой 
и кипятился для удалешя белка. Фильтрате выпаривался 
до начала кристаллизацш лейцина, затеме жидкость сни
малась се огня и ставилась на сутки в е холодное место. 
Кристаллы амидокислоте отделялись фильтровашеме, филь
тратъ снова отпаривался до т е х ъ поре, пока вновь начинали 
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отлагаться кристаллы, которые также отфильтровывались. 
Новый фильтратъ осаждался спиртомъ и для очистки рас
творялся въ водъ и снова осаждался спиртомъ. 

Водный растворъ вещества не даетъ осадка съ азотной 
кислотой, съ желтой кровяной солью въ уксуснокисломъ 
раствор*; возстановляетъ при нагръванш азотносеребряную 
соль и хлористое золото, растворяетъ окиси меди, свинца, 
ртути, серебра; свинцовыя соли осадковъ не даютъ, осадокъ 
получается только съ хлорнымъ желъзомъ. 

Для анализа препаратъ обработывался окисью серебра 
по методу М е л е н ф е л ь д а . Анализъ растворимаго въ 
спиртъ продукта далъ слъдуюпця цифры: С 4 2 7 2 , Н 7 1 3 , 
N 15-92, 8 1-03, О 3 3 2 % . 

Далъе , авторъ ставить себе вопросъ: „ Т о ж д е 
с т в е н н ы л и п е п т о н ы , п о л у ч а е м ы е п р и п а н -
к р е а т и ч е с к о м ъ п и щ е в а р е н 1 и и з ъ р а з л и ч 
н ы х ъ б ъ л к о в ы х ъ т е л ъ , п о с в о е м у х и м и ч е 
с к о м у с о с т а в у и ф и з и ч е с к и м ъ с в ой с т в ам ъ ?" 
Д л я р ъ ш е н х я э т о г о в о п р о с а а в т о р ъ и з с л ъ -
д о в а л ъ п р о д у к т ъ , п о л у ч а е м ы й п р и т ъ х ъ ж е 
у с л о в 1 я х ъ , к а к ъ и ф и б р и н ъ - п е п т о н ъ , и з ъ 
р а с т и т е л ь н а г о к а з е и н а (К 111Ь а и 8 е п). К а 
ч е с т в е н н ы й р е а к ц 1 и п р е п а р а т а в ъ т о ч н о с т и 
о т в е ч а л и р е а к ц 1 я м ъ ф и б р и и ъ - п е п т о н а , п р о 
ц е н т н ы й с о с т а в ъ т а к ж е о к а з а л с я д о в о л ь н о 
б л и з к и м ъ к ъ с о с т а в у э т о г о п о с л ъ д н я г о , а, 
и м е н н о : С 43,40, Н 7,02, N 16,16, 8 0,78, 0 32,74 °/о. 

Провъряя результаты М е л е н ф е л ь д а съ пептономъ 
пепсиноваго пищеварешя и сравнивая реакщй и составъ 
полученнаго продукта съ реакщями и составомъ панкреасъ-
пептона, авторъ находитъ и здесь, если не полное тождество, 
то во всякомъ случае весьма большое сходство. Данныя 
учениковъ Н о р р е - 8 е у 1 е г ' а встретили р*шительнаго 
противника въ лице другого корифея физиологической хи-
мш В л с п а г с Г а М а 1 у 7 5 ) . Подозревая, что применеше 

4 
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окиси серебра могло вызвать образоваше искусственныхъ 
продуктовъ, авторъ слъдовалъ при добыванш своего пеп
тона другому методу, и результаты его изслъдовашя корен-
нымъ образомъ противоръчатъ даннымъ М е л е н ф е л ь д а 
и К и с т я к о в с к а г о . Промытый водой, спиртомъ и 
эеиромъ фибринъ авторъ переваривалъ съ очищеннымъ 
желудочнымъ сокомъ. Пищеварительная смъсь нейтрали
зовалась мраморомъ. кипятилась, осадокъ отфильтровывался, 
фильтратъ подвергался Д1ализу до исчезашя реакщи на 
хлоръ; д1ализатъ сгущался отпариваньемъ и подвергался 
дробному осажденйо спиртомъ. Первыя 3 фракцш давали 
совершенно одинаковые качественныя реакщи, 4-я отличалась 
тъмъ, что не давала осадковъ съ К4 ГеСуб + С2 Н4 Ог. 
Всъ 4 фракцш авторъ считаетъ свободными отъ бълка, такъ 
какъ ни НС1 4- №а2 8О4, ни Сг Н4 Ог + ДОаС1 не даютъ 
осадковъ въ водныхъ растворахъ препаратовъ. Средшя 
цифры изъ данныхъ элементарнаго анализа даютъ для 
пептона слъдующШ составъ : С 5 1 - 4 0 ^ , Н б - 9 5 ^ , N 1 7 - 1 3 %. 
Фибринъ, применявшиеся для опытовъ, содержалъ 5 2 5 1 % С, 
6 - 9 8 ^ Н, 17-34 # N. 

На основанш результатовъ своего изслъдовашя авторъ 
даетъ следующую характеристику пептоновъ. 

„ 1 . Подъ именемъ пептона или пептоновъ слъдуетъ 
понимать вещество, состоящее не изъ смъси иродуктовъ 
расщеплешя б'Ьлковыхъ тълъ, но представляющее собой 
однородное тъло, которое алкоголемъ разлагается на фракцш 
совершенно или почти совершенно одинаковыхъ свойствъ и 
одинаковаго состава. 

2. Пептонъ по элементарному составу мало отличается 
отъ своего матерняго вещества, и во всякомъ случаъ раз
ница эта не настолько велика, чтобъ считать его продук-
томъ распада бълковъ. Невидимому, частица пептона при
близительно равна частицъ бълка и, можетъ быть, онъ со
держите больше только элементовъ воды, что и сказывается 
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въ уменыненш содержашя углерода и азота, сравнительно 
съ белкомъ." (стр. 600.) 

Возражение М а 1 у противъ методики Страссбургской 
школы вызвало проверочную работу К о з з е Г я 5 7 ) , который 
сравнивалъ процентные составы двухъ пептоновыхъ препа-
ратовъ, изъ которыхъ одинъ подвергался обработке окисью 
серебра, другой не обработывался ей. Способъ изолирова-
шя послъдняго препарата заключался въ слъдующемъ. 
Растворъ пептона нейтрализовался углекальщевой солью, 
фильтратъ отпаривался, вещество повторно осаждалось 
спиртомъ. Такъ какъ препаратъ оказался содержащимъ 
5,68 % Са и 2,34 % С1, авторъ считаетъ, что упомянутые 
элементы входятъ въ составъ частицы анализированнаго 
вещества, и, принимая это во внимаше, вычисляетъ для 
него нижеприведенный % составъ. 

Препаратъ обработанный А ^ , 0 . Препаратъ не обработанный А";,(). 

Такимъ образомъ, противоречие между цифрами М е л е н 
ф е л ь д а и К и с т я к о в с к а г о съ одной стороны, и Ма1у съ 
другой, было отчасти удовлетворительно объяснено, но во 
всякомъ случае не устранено окончательно, такъ какъ и 
безъ обработки окисью серебра пептонъ К о з з е Г я содержалъ 
почти на 2,5 Я» С меньше, ч*мъ пептонъ М а 1 у . 

Работы другихъ ученыхъ, какъ Н е г 1 п 4 9 ) и Н е п -
п 1 п § е г 4 7 ) , подтверждаютъ, иовидимому, правильность ана-
литическихъ данныхъ М а 1 у противъ К о з з е Г я . 

Н е г I Ь употреблялъ въ качестве материала для добы-
ван1я пептона свернутый кипячешемъ яичный белокъ, который 
затемъ для удалешя солей экстрагировался 1 % фосфорной 
кислотой. Полученный препаратъ переваривался пепсиномъ, 
добытымъ по В г й с к е , въ среде, содержащей 0 , 6 5 ^ Н3РО4; 

С 
Н 
N 
8 
О 

45-93 
6-71 

15-45 
0 9 0 

3 1 0 1 

4 9 0 9 
7-15 

1 5 1 8 
1 1 6 

27-42 

Т А К Т о йикесс. 
К А А М А Ш К О Б У 
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по окончанш перевариванья яшдкость нейтрализовалась 
углекислымъ свшщомъ, фильтратъ освобождался отъ свинца 
съроводородомъ, сгущался выпариваньемъ на водяной банъ 
и затъмъ повторно осаждался изъ воднаго раствора спиртомъ. 
Полученное вещество легко растворимо въ вод-в, гигроско
пично. Водный растворъ осаждается спиртомъ, уксусно-
свинцовой солью въ присутствш амм1ака, сулемой. 

Вещество содержитъ 52-53 # С , 7-04 % Н, 16-72 % N. 
Дробное осаждеше спиртомъ дало фракцш одинаковаго эле-
ментарнаго состава, чъмъ авторъ и пользуется для дока
зательства однородности анализированнаго имъ продукта. 
Результаты элементарнаго анализа, которые, какъ приведено 
вглне, даютъ для пептона Н е г ^ п ' а составъ, идентичный 
съ составомъ бълка, изъ котораго препаратъ былъ полу-
ченъ, вынуждаютъ автора признать процессъ пептонизацш 
во всякомъ случаъ не гидролитической реакщей, а скоръе 
деполимеризащей бълка. 

Н е п ш п ^ е г 4 7 ) , для получешя по возможности свободнаго 
отъ золы препарата, подвергалъ какъ перевариваемый бълокъ, 
такъ и пищеварительную жидкость продолжительному Д1ализу. 

Въ качествъ послъдней употреблялся 0,3 % растворъ 
серной кислоты съ прибавкой яселудочнаго сока собаки, 
глицериноваго экстракта слизистой оболочки желудка, или 
продажнаго пепсина. Чрезъ 3—4 сутокъ жидкость фильтро
валась, освобождалась отъ сърной кислоты баритомъ, филь
тратъ выпаривался при 6 0 — 7 0 ° и подвергался дробному 
осаждешю спиртомъ. Первая фракщя осадка отбрасывалась, 
вторая повторно обработывалась холоднымъ и горячимъ 
спиртомъ и эеиромъ для удалешя примъси бълка. Нако-
нецъ, вещество подвергалось д1ализу. Качественныя реакщи 
пептоновъ, получаемыхъ изъ казеина, яичнаго бълка и 
фибрина, оказались совершенно тождественными. „ Н а 
о с н о в а н 1 и т о ж д е с т в е н н о с т и р е а к ц и й м о ж н о 
б ы," говорить авторъ : „считать пептоны фибрина, альбумина 
и казеина за одно и то же вещество, но одинъ очень важный 
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признакъ, а именно различное удельное вращение, вынуж-
даетъ насъ строго различать ихъ другъ отъ друга." 

% составъ: 
Фибринъ-пептонъ. Альбуминъ-пептонъ. Казеинл>-пептонъ. 

Не смотря на то, что результаты элементарнаго анализа 
даютъ небольшую только разницу въ °/о содеряшпи С и N 
и показываютъ содержание Н такое те, какъ и въ истин-
ныхъ бълкахъ, Н е п Б 1 П § е г считаетъ возможнымъ признать 
пептоны продуктомъ гидратации бълковыхъ тълъ. „Ксли 
обратить внимание на большой молекулярный въсъ бълковыхъ 
тълъ , который по формуле Ы е Ь е г к й Ь п ' а , формул*, не
сомненно СЛИШКОМЪ простой, равенъ 1612, легко вид*ть, 
что присоединение одной молекулы воды, частичный в*съ 
которой = 18, весьма незначительно увеличиваетъ процентное 
содержание водорода, а именно на 0 , 0 5 % ; отсюда понятно, 
что содержаше водорода не можетъ дать никакихъ указаний 
въ вышеупомянутомъ смысл*". 

Около этого же времени появилась работа А а а пики е-
и п с я ' а 1 ) , которую въ нъкоторомъ смысл* можно разсматри-
вать какъ подготовительную къ следующему, второму пе
риоду учения о пептонахъ. 

Пептонъ А й а т к п е т с и с и ' а (то, что ныне имеется въ 
продаясб подъ названнемъ рерк>п вносит Гг. ТУиИе, и есть, 
меясду прочимъ, препаратъ, приготовленный по указашямъ 
А а а т к н е м и с г ' а ) добывался авторомъ сл*дующимъ спо-
собомъ. Промытый слабой аммиачной водой фибринъ бро
сался въ 0 , 0 2 % хлористоводородную кислоту, г д е по про
шествии некотораго времени разбухалъ въ однородную 
прозрачную студень. 

Къ студени прибавлялась глицериновая вытяжка сли
зистой оболочки желудка, и смесь дигерировалась на водяной 
бане при 5 0 — 6 0 ° С въ течение 2 — 5 часовъ. 

С 51-43 
Н 7 0 5 
N 16-66 

52-28 
7 0 3 

16-38 

5 2 1 3 
6-88 

16-14 
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З а т е м е жидкость сливалась съ нерастворимаго осадка, 
нейтрализовалась, фильтратъ отъ нейтрализащоннаго осадка 
слабо подкислялся и кипятился, причемъ выпадало еще 
некоторое количество бълка, который и отфильтровывался. 
Новый фильтратъ осаждался спиртомъ, осадокъ пептона 
отфильтровывался, обработывался въ течете 14 сутокъ 
смесью спирта и эфира, растворялся въ водъ и вновь 
осаждался спиртомъ. Высушенный при 3 0 ° С пренаратъ не 
даетъ въ водномъ растворъ осадка съ азотной кислотой, 
ягелъзистосинеродистымъ кал1емъ уксусная кислота и съ 
поваренной солью таклге въ уксуснокисломъ раствори. Ве
щество содержало 1 1 0 6 — 1 167 °/о золы и 1 6 8 9 % N. 

Разногласш въ данньгхъ элементарнаго анализа пеп
тоновъ М а 1 у , Н е п п 1 п § е г ' а и Н е г 1 п ' а съ одной стороны, 
и пептона К о з в е Г я съ другой, побудили послъдняго вы
яснить причину указанныхъ противоръчШ 5 6 ) . Въ качествъ 
таковой авторъ допускаетъ дв-Ь возмояшости: или то соеди
неше пептона съ Са и С1, которое онъ имълъ въ рукахъ, 
удеряшваетъ гигроскопическую воду при 110°, въ то время 
какъ свободный пептонъ отдаетъ ее при этой температуре, 
или же Ма1у и Н е п г п п ^ е г анализировали более ранше 
продукты пептонизацш, содержавшее меньшее количество 
к о н е т и т у Ц10 н н о й воды по сравненпо се препаратами 
К о з з е 1 'я . Для решешя этого вопроса авторъ анали-
зировале препарате пептона, добытый по следующему 
способу. 

Растворе продуктове перевариванья фибрина, получен
ный суточныме настаиваньемъ съ искусственнымъ желу-
дочнымъ сокомъ при 38°, нейтрализовался углекислымъ 
баритомъ, выпаривался, фильтровался. Несколько сконцент
рированный фильтратъ освобождался отъ барита сърной 
кислотой, смешивался се 3—4-ныме обеемоме спирта и 
отфильтровывался оте осадка. Изе фильтрата отгонялся 
спирте выпариваньемъ (въ присутствш углебар1евой соли), 
з атеме жидкость фильтровалась, отпаривалась до консис-
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тенщи сиропа и осаждалась спиртомъ. Осадокъ раство
рялся въ водъ и д1ализировался до исчезашя реакщи на 
хлоръ и барШ, затъмъ растворъ выпаривался насухо и вы
сушивался при 120°. Элементарный анализъ далъ 49,69 
% С и 6,96 % Н. „Разница между этими анализами", 
говорить авторъ: „и анализами М а 1 у и Н е п г п п & е г ' а 
можетъ быть объяснена только въ томъ случаъ, если допустить, 
что пепсинъ дъйствуетъ далъе на образующееся въ начале 
пептонизацш вещество, и, соотвественно этому, составъ 
продуктовъ переваривашя зависитъ отъ энергичности воз-
дъйств1я пепсина. Эти числа вновь подтверждаютъ взглядъ, 
согласно которому образование пептона изъ белка проис
ходить, благодаря ирисоединенш элементовъ воды" (стр. 60). 
Длиннымъ кружнымъ путемъ наука вернулась такимъ об
разомъ къ взгляду, высказанному М и 1 о! е г ' омъ равно 20 
л е т е назадъ. Во всякомъ случаъ, теперь эта же мысль 
является опирающейся на факты точнаго изслъдовашя, и 
благодаря этому непобедимому оружш, явилась возможность 
сбросить авторитетъ В г й с к е , отклопившаго изследоваше 
продуктовъ пищеваретя на ложный путь. Только что ци
тированной статьей К о 8 8 е I ' я мояшо отграничить первый 
перюдъ исторш пептоновъ отъ современнаго намъ перюда. 
Постараемся теперь подвести итоги научной работе этого 
пер1ода и на основанш вышеизложенныхъ работъ выяснить 
вкратце общую характеристику пептоновъ. Теоретической 
основой в с е х е многоразличныхъ способовъ добывашя пеп
тона, практиковавшихся въ первомъ перюде, служило мнеше 
В г й с к е объ однородности раствора, получаемаго въ конце 
опыта пептонизацш. Усил1я авторовъ были, согласно этому 
взгляду, направлены главнымъ образомъ на удалеше изъ 
препаратовъ золы. Все протеиновыя вещества целикоме 
осаждались спиртомъ; впрочемъ М а 1 у , Н е г I п и Н е п -
П1 п §• е г употребляли уже фракщонировапное осаждеше, 
но, какъ явствуетъ изъ аналитическихъ данныхъ этихъ 
ученыхъ, такимъ пр1емомъ не удается достигнуть разделешя 
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пищеварительныхъ продуктовъ — получаемыя фракции имъли 
одинаковый % составъ. Разногласия авторовъ объясняются, 
согласно вышеприведенному, очень просто — все дъло зави
сало отъ того, насколько энергична была употреблявшаяся 
т*мъ или другимъ изслъдователемъ пищеварительная жид
кость. К о в 8 е 1 , примъняя просто искусственный желудочный 
сокъ, получалъ вещество, болъе гидратированное, чъмъ, напр. 
М а 1 у , который предварительно очищалъ свой пепсипъ — 
а всъмъ извъстно, что рука объ руку съ удаленнемъ при-
мъсей идетъ и обеднение жидкости ферментомъ. Н е г Ъ Ь 
примънялъ, правда, очень энергично действующий пепсинъ 
В г й с к е , но онъ растворялъ его. въ фосфорной кислот*, 
въ присутствии которой, какъ извъстно, пепсинъ д*йствуетъ 
значительно слабъе, ч*мъ въ раствор* хлористоводородной 
кислоты. Тоже самое относится къ опытамъ Н еп пй ги г'а, 
употреблявшаго с*рную кислоту. Получая такимъ образомъ 
въ раствор* продукты различной степени гидратации и не 
им*я точныхъ методовъ выд*ления ихъ изъ этихъ растворовъ, 
авторы им*ли въ рукахъ см*си, составъ которыхъ завис*лъ 
отъ энергичности прим*неннаго протеолитическаго агента. 
Во всякомъ случа*, качественныя реакции анализированныхъ 
разными учеными веществъ довольно легко укладываются 
въ одну опред*ленную схэму. Пептонъ, по согласнымъ 
указаниямъ вс*хъ авторовъ, въ водномъ раствор* не даетъ 
осадковъ 1) съ НЖ)з, 2) съ К4 Ъ"е Суе + А, 3) съ ШС1 + А, 
4) со средней и основной уксусносвинцовой солью (пептоны 
М а 1 у и Н е г 1 Ь ' а давали осадокъ съ основной солью); 
осаждается спиртомъ, танниномъ, сулемой, хлоромъ. 

Что касается отношения пептоновъ къ б*лку, то господст-
вуюицнмъ по этому вопросу мн*ниемъ является гидрата-
ционная теория происхождения пептоновъ. Этого взгляда 
держатся М и Ы е г , Ма1у, Н е п п и п ^ е г , М е л е н ф е л ь д ъ , 
К и с т я к о в с к и й , К о 8 8 е 1 . Н е г И и на основании данныхъ 
анализа своего препарата считаетъ пептонъ продуктомъ 
деииолимеризации б*лиса. Но уже Непшгн&ег , указывая, 
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*) Реферируя работу ЛйатиЫешсг'а, Ма1у, между прочимъ, пишетъ: 
„КеГегеп!; Ьекепп!, йавв ег Гиг Дег1е1 Рпап1а«1еп к е т УегвШпйтзз пай ип<1 
т е ш ( йапп шсЫ; а11еш ш в^епеп." 

что какъ способъ образования пептоновъ, такъ и ихъ физи-
честая и химичестая свойства съ убедительностью говорятъ 
за теорш гидратащи, съ цифрами въ рукахъ показалъ, что 
едва ли можно выводить катая либо опредъленныя заклю-
чешя по данному вопросу изъ содержашя Н въ пептоне. 

Совершенно особнякомъ стоитъ теорёя пептонизацш 
А а а т к ё е т с ё с я ' а. Авторъ обрати лъ особенное внимаше на 
следующее, простое въ сущности, явлеше. Сильно сгущенный 
выпариваньемъ растворъ пептона представляетъ собой, какъ 
известно, прозрачную сиропообразную жидкость, которая 
о д н а к о при охлажденш выделяетъ часть вещества изъ 
раствора и такимъ образомъ теряетъ прозрачность. При 
новомъ нагреванш въ сушильномъ шкафу осевшее вещество, 
естественнымъ образомъ, вновь растворяется, и жидкость 
снова делается прозрачной. Описанное явлеше, зависящее, 
какъ всякому съ перваго взгляда ясно, отъ большей раст
воримости пептона при нагреванш, авторъ называетъ „пла-
влешемъ" пептона. Основываясь на такомъ совершенно 
произвольномъ толкованш явлешя, авторъ характеризуем 
пептонъ, „какъ вещество, не отличающееся по химическому 
строенш отъ нативнаго белка и потерявшее только более 
плотное молекулярное строеше, свойственное последнему". 
(,,8о 181 шсМз к1агег, а1з йазз (1аз Рер1оп е т ипоМ1Тегашг1е8 
Еше188 1з1, йаз аи8 зешег МииегзиЬз1апи оЬпе спеипзсЬе 2ег-
зетлип^, цпй пиг Дигсп йеп ХЫег^ап^ Шгез Гез1егеп Мо1еси1аг-
§ега§е8 епЫапйоп ёз!" (8. 53) . 

Къ этому довольно туманному определению авторъ при-
бавляетъ второй характерный признакъ пептона — небольшое 
содержаше солей. Эта теорёя, впрочемъ, скоро нашла себе 
надлежащую оценку. *) А в т о р ы , з а н и м а в ш е е с я 
с р а в н и т е л ь н ы м ъ и з с л ъ д о в а н ё е м ъ п е п т о н о в ъ 
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р а з л и ч н а г о п р о и с х о ж д е н и я , е д и н о г л а с н о 
в ы с к а з ы в а ю т с я з а и х ъ б л и з к о е с х о д с т в о , 
е с л и н е п о л н о е т о ж д е с т в о . У ж е М 1 а 1 Ь е, и з -
с л ъ д у я п р о д у к т ы п е р е в а р и в а н ь я г л ю т и н а , 
ф и б р и н а и а л ь б у м и н а , н а ш е л ъ и х ъ т о ж д е с т 
в е н н ы м и . Ь в Ь г а а п п , хотя и отрицаетъ эту тождест
венность (ЬепгЪппсп, 8. 138), но во всякомъ случаъ не при
водить никакихъ фактовъщротиворъчащихъ взгляду Мла1пе'я, 
исключая только данныхъ элементарнаго анализа, согласно 
которымъ % составъ пептоновъ идентиченъ съ составомъ 
того бълка, изъ котораго они произошли. Но, какъ мы 
уже показали, авторъ им'влъ въ рукахъ смъсь съ неболь-
шимъ сравнительно содержаннемъ пептоновъ и съ значи
тельной примъсью ацидальбумина. М и 1 й е г п р я м о 
г о в о р и т ъ : „ в с ъ п е п т о н ы , и з ъ к а к о г о бы б ъ л -
к о в а г о т ъ л а о н и н и п р о и с х о д и л и , т о ж д е с т 
в е н н ы м е ж д у с о б о й , и в ъ э т о м ъ л е г к о м о ж е т ъ 
у б ъ д и т ь с я в с я к и й , к т о д а е т ъ с е б * т р у д ъ 
п р о и з в е с т и н е с к о л ь к о п и щ е в а р и т е л ь н ы х ъ 
о п ы т о в ъ . " М в 1 8 8 п е г , п р и м ъ н я я с в о ю е х э м у 
и з е л ъ д о в а н х я п и щ е в а р и т е л ь н ы х ъ п р о д у к 
т о в ъ , н а ш е л ъ , ч т о п о с л е д н и е н е т о л ь к о 
к а ч е с т в е н н о с х о д н ы , н е с м о т р я н а р а з л и ч и е 
б ъ л к о в ъ , и з ъ к о т о р ы х ъ о н и п о л у ч а л и с ь , н о 
д а ж е и к о л и ч е с т в а о т д ъ л ь н ы х ъ п р о д у к т о в ъ 
в с е г д а н а х о д я т с я в ъ н е и з м ъ н н о м ъ о т н о 
ш е н и и д р у г ъ к ъ д р у г у ( н а п о м н и м ъ , ч т о 
а в т о р ъ и з е л ъ д о в а л ъ п е п т о н ы и з ъ ф и б р и н а , 
я и ч н а г о б ъ л к а , к а з е и н а и м и о з и н а ) . В г й с к е 
з а я в л я е т ъ , ч т о о к о н ч а т е л ь н ы м ъ п р о д у к 
т о м ъ Д Ъ Й С Т В И Я п е п с и н а н а р а з л и ч н ы я б е л 
к о в ы я т ъ л а я в л я е т с я в е щ е с т в о с ъ о д н и м и 
и т ъ м и ж е с в о й с т в а м и . 

В о п р о с ъ о т о ж д е с т в * п е п т о н о в ъ р а з 
л и ч н а г о п р о и с х о ж д е н и я с т а в и т ъ о д н о й и з ъ 
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з а д а ч ъ с в о е й р а б о т ы К и с т я к о в с к н й и , на 
о с н о в а н и и р е з у л ь т а т о в ъ с в о е г о и з с л ъ д о -
в а н и я , р ъ ш а е т ъ е г о в ъ у т в е р д и т е л ь н о м ъ 
с м ы с л ! Пептонъ пептическаго пищеварешя авторъ 
считаетъ идентичнымъ съ панкреасъ —• пептономъ, что, впро-
чемъ, уже ранее показалъ К й гн п е. Н е п п и п & е г н а х о 
д и т ь п е п т о н ы , п о л у ч е н н ы е и з ъ ф и б р и н а , 
к а з е и н а и я и ч н а г о б ъ л к а , с о в е р ш е н н о т о ж -
д е с т в е н н ы м и по и х ъ р е а к ц п я м ъ и с о с т а в у . 
Единственная разница состояла въ удъльномъ вращении 
веществъ различнаго происхождения. Но къ этому послед
нему признаку какъ показали изслъдования П е л я 1 0 7 ) , 
слъдуетъ относиться съ большой осторожностью. П е л ь 
нашелъ, что удельное вращение пептона въ очень боль-
шихъ предълахъ изменяется съ концентрацией раствора. 
Изъ опытовъ автора выводится следующая величина. 

( а ) в = . _ 14,503—0,4929(1, 
г д е ч — разведете раствора. 

Если (1 — 0, то для (а)о получается величина, отве
чающая действительному удельному вращению оптичесиш 
деятельнаго веицества; наоборотъ, предположивъ д = 100, 
получаемъ для (а)о величину, которую можно разсматри-
вать, какъ удельное враицение пептона при безконечно боль-
шомъ разведении. 

Если ц О, то ( а ) 0 = — 14-479 °. 
Если (I = 100, то ( а ) 0 = — 63-779 °. 

Такъ какъ Н е п г и н п ^ е г не приводить въ своемъ 
мемуаре точныхъ условий опытовъ, повторяемъ, къ найден
ной имъ разнице удельнаго вращения нуяшо относиться 
съ некоторымъ сомнениемъ. 

Т а к и м ъ о б р а з о м ъ , н е с м о т р я , н а т о , ч т о 
а в т о р ы п р и м е н я л и д л я о п ы т о в ъ р а с т в о р ы 
ф е р м е н т о в ъ р а з л и ч н о й с и л ы , н е с м о т р я н а 
т о , ч т о с п о с о б ы и з с л е д о в а н и я и о л у ч е н н ы х ъ 
р а с т в о р о в ъ б ы л и в е с ь м а р а з л и ч н ы , п и щ е -
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в а р и т е л ь н ы е п р о д у к т ы р а з л и ч и ы х ъ б е л -
к о в ы х ъ т е л е в с е м и а в т о р а м и с ч и т а ю т с я 
в е щ е с т в а м и т о ж д е с т в е н н ы м и . 

Въ 1877 году К й п п е выделиле изъ смеси продуктовъ 
пищеварешя тело, стоящее по своему химическому харак
теру между белками и пептонами и названное авторомъ 
гемёальбумозой. 

Гемёальбумоза более растворима въ водъ, ч е м е белки, 
но менее, чъмъ истинные пептоны. Водный растворъ при 
кипячеши не свертывается. Небольшая прибавка кислоты 
осаяадаетъ вещество изъ раствора; въ незначительномъ 
избытке кислоты осадокъ вновь растворяется. Это харак
терное отношеше къ кислотамъ въ точности отвечаете 
характеристике метапептонове, данной Же\ з з п е г ' о м е , со
гласно чему можно думать, что только что названный из-
следователь и м е л е уже в е своихе рукахе вещество, наз
ванное К й п п е гемёальбумозой. Се азотной кислотой и 
железистосинеродистымъ калёеме в е уксуснокисломе ра
створе гемёальбумоза даете осадки, растворимые при на
греванш и вновь появляющееся при охлажденш. 

Характерное отношеше гем1альбумозы к е азотной кис-
лотъ побудило К й п п е сблизить изолированное име вещество 
се теломе, еще в е 40-хъ годахъ найденнымъ В е п с е -
^ о п е 8 'омъ въ моче пащента, страдающаго остеомалящей; 
моча больного се азотной кислотой давала осадоке, также 
растворявшейся при нагреванш и вновь появляющейся при 
охлажденш. Заявлеще К й п п е вскоре встретило поддержку 
со стороны другихе изследователей. 8 с Ь т 1 (11 — М й 1 -
Ь с 1 т 1 1 7 ) , изслъдуя пептонъ Витте, выделилъ изъ него тело, 
которое авторъ также отояедествляетъ съ бълкомъ В е п с е -
^ о п е 8 'а. Тело это появляется только въ начальныхе ста-
дёяхе пищеварешя; при дальнейшеме ходе процесса оно 
не открывается в е пищеварительной смеси, что даете право 
разсматривать его, каке промеясуточную стадш меяеду бел-
коме и пептономъ. В е нодтверждете этому взгляду авторе 
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приводить опыты, въ которыхъ нагръватемъ истиннаго 
пептона до 160° удавалось получить изъ последняго ве
щество съ реакциями бълка В е ин с е - «I о п е 8 'а. Сообразно 
съ этимъ авторъ предлагаетъ назвать изолированное имъ 
вещество „пропептономъ". 

Проиептонъ, по описанию В с п т й с И - М й Н и е й г а ' а , ра-
створимъ въ водъ въ присутствии неболыпихъ количествъ 
кислоты или щелочи. Растворъ при кипячении не сверты
вается, даетъ съ ЬШОз осадокъ, растворимый при нагре
вании ; кроме того, вещество осаждается желтой кровяной 
солью въ присутствии уксусной кислоты, уксусножелезииой 
солью, алкоголемъ, фосфоровольфрамовой и фосфоромолииб-
деновой кислотой, сулемой, танниномъ. 

Отношение къ азотной кислоте, осаждаемость уксусно
кислой окисью железа и желтой кровяной солью авторъ 
считаетъ характерными отличительными отъ истинныхъ пеп
тоновъ реакциями пропептона. 

8 а 1 к о ^ з к н ш ) присоединилъ къ описаннымъ свойст-
вамъ гемиальбумозы еще одну реакцию — образование осадка 
при смешении раствора вещества съ равнымъ объемомъ 
хлористаго натрия и последуюицемъ подкислеииии смеси. 
Этотъ осадокъ также растворимъ при нагревании и вновь 
появляется при охлаждении раствора. Методъ изолирования 
вещества изъ пептона Витте оннисывается авторомъ сле
ду ющимъ образомъ. 

Водный растворъ препарата сильно подкисляется ук
сусной кислотой и насыщается хлористымъ натриемъ. Осадокъ 
гемиальбумозы промывается насыщеннымъ растворомъ по
варенной соли, растворяется въ воде и вновь осаждается 
поваренной солью въ присутствии уксусной кислоты. Новый 
осадокъ по растворении въ воде освобождается отъ солей 
дйализомъ, и вещество осаждается изъ концентрированнаго 
раствора абсолютнымъ алкоголемъ. Подводя итогъ своимъ 
изследованиямъ, а также данпымъ К й п п е и 8 с п т и а Ч -
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М й Н г е ё т ' а , авторъ между прочимъ говорить: „Веё йег 
Уегаашш^ УОП Ешеёзвкогрегп <1игсп Ма^епзан. ЫЫег, 81сЬ а1зо 
аизэег зое .̂ 8упк>шп ипс! Рер1оп посп еш 2\У18Спепргосшс1; т\-
зсЬеп Ешеёзз ипй Рер1оп, ууекпез 1111 ЬаиГе <1ег Уегааиип§; 
теЬг ипй т е п г зсЬушие!.. БаззеёЬе ёзт, спагак1епз1г1 аигсп 
зеш УегЬаИеп 211 8а1ре1;ег8аиге ипс1 Ез8]§-заиге — КосЬза12 ипс! 
(1игсЬ еш аиГ <1ег ЕаПЬагкеИ те!; Еззё^заиге — Косйзак §е-
§гип(1е1;е8 УегГаЬгеп йагз!;е11Ьаг. Бёезез Хюзспепргоа'ис! Лег 
Уегйаиипё;, йаз гиегз! УОП Кйппе 18оНг1 ипа НепнаШитозе §е-
папш. 181, капп шсМ аеп ЕпуеёззкОгрвгп гидегесЬпе! \уегс!еп; 
ез 1я1 поспзй . тапгзспешПсп ИепйзсЬ тгк <1ет зо^епапп1еп 
В е п с е - « Г о п е 8 ' 8 с п е п Ешеёзвкогрег" (8. 567). 

Проф. Л. 3 . М о р о х о в е ц ъ 8 4 ) высказывается въ 
своей русской диссертащи также за химическую индивиду
альность гемёальбумозы К й Ь п е , которую однако М о р о 
х о в е ц ъ , не разделяющей теоретическихъ взглядовъ 
К й п п е на сущность гидролитическаго расщеплешя бъл-
ковыхъ веществъ, называетъ просто альбумозой. Автору 
удалось показать, что и эластинъ, прежде чъмъ перейти 
въ эласто-пептонъ, продълываетъ промежуточную стадно 
и даетъ вещество, изолированное М о р о х о в ц о м ъ и на
званное имъ эластозой. 

Авторъ слъдующимъ образомъ описываетъ свойства 
эластозы. „Очищенный ддализомъ растворъ эластозы — 
онъ не проникаетъ чрезъ животныя перепонки — при на-
гръваши въ пробирномъ цилиндръ, даетъ легкую муть, 
пропадающую при охлажденш; при введенш же кристалли-
ковъ или насыщеннаго раствора поваренной соли помутнъше, 
происшедшее отъ нагръвашя, при охлажденш не пронадаетъ. 
Минеральныя кислоты, равно какъ и уксусная кислота, ни 
осадка, ни мути не даютъ. Муть или даже быстрое осаж-
деше происходятъ только при нагръванш до или послъ 
прибавлешя кислотъ, при охлажденш же осадокъ или муть 
пропадаютъ, и жидкость прюбрътаетъ первоначальную про
зрачность. " 
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Такимъ образомъ, фактическая сторона вопроса о суще
ствовании продукта гидролиза протеиновыхъ тълъ, занимаю-
щихъ и по составу и по реакщямъ промежуточное мъсто 
между иативнымъ бълкомъ и пептономъ, была разръшена 
К й Ь п е совершенно правильно, и его гемнальбумоза (альбу-
моза Мороховца) получила право гражданства въ наукъ. 
Не то было съ теоретическими взглядами К й п п е на 
сущность процесса ферментативнаго расщепления бълковой 
молекулы. Основашемъ теории К пи Ь п е послужили глав-
нымъ образомъ опыты З с Ь и Н г е п Ъ е г ^ е г ' а , касающиеся 
вопроса о продуктахъ распада бълковъ, получаюицихся при 
дъйствии на нихъ болъе или менъе энергичныхъ агентовъ. 
Подвергая фибринъ 2-хъ часовому кипячению съ 3-хъ про
центной сърной кислотой, авторъ замътилъ, что ровно 
половина взятаго бълка перешла въ растворъ, въ то время 
какъ другая осталась въ видъ нерастворимаго осадка. 
Авторъ считаетъ такое распадение на двъ равныя части, 
различныя по стойкости по отношению къ химическимъ 
реактивамъ, типичнымъ для бълковыхъ тълъ и предпола
гаете, что ииолучающиеся въ указанныхъ условияхъ продукты 
находятся предобразованными въ частицъ бълковъ. К и п а е , 
изслъдуя количественно условия панкреатическаго пище
варения, нашелъ, что конечнымъ результатомъ расщепления 
бълковыхъ тълъ въ этомъ случаъ являются съ одной сто
роны амидокислоты, а съ другой пептонъ, который, далъе, 
какъ бы долго ни подвергался онъ дъйствию трипсина, не 
даетъ ни слъда кристаллическихъ продуктовъ. Отношение 
между количествомъ пептона и амидокислотъ всегда рав
нялось приблизительно 1 : 1, т. е., тотъ и друпя находились 
въ равныхъ количествахъ. Сопоставляя свои опыты съ 
данными 8 с Ь й 1 ; и е п Ъ е г § ; е г ' а , авторъ предлагаете 
гипотезу, согласно которой частица бълковыхъ тълъ 
состоите изъ двухъ количественно равныхъ, но каче
ственно весьма различныхъ частей - гемигруппы и анти
группы. Общимъ отличителыиымъ признакомъ послъд-
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ней служить ея стойкость по отношению къ различнымъ 
агентамъ, расщепляющимъ бълковую молекулу; частнымъ 
случаемъ проявления этого основного свойства можетъ слу
жить отношение антигруппы къ трипсину: всъ тъла, при
надлежащие къ антигруппй, при дигестии съ ферментомъ 
подлее луд очной железы, цъликомъ переходятъ въ пептонъ 
(антипептонъ), не давая ни слъда кристаллическихъ про
дуктовъ распада. Этотъ признакъ и является въ рукахъ 
К й Ь п е универсальной реакцией для ръшення вопроса о 
томъ, принадлежитъ ли данное тъло къ анти- или геми-
группъ. Послъдняя представляетъ прямую противополож
ность антигруппъ какъ по отношению къ трипсину, такъ и 
къ другимъ гидролитическимъ агеиитамъ. Пищеварительное 
расицепление бълковъ, согласно учению К й п п е , проявляется, 
прежде всего, распадениемъ молекулы бълка на ея составныя 
части, результатомъ котораго является образование ряда 
тълъ, принадлежащихъ къ той или другой группъ; таковы: 
антиальбумидъ, антиальбумоза, антипептонъ; гемнальбумоза 
и гемипептонъ. Проф. Л. 3 . М о р о х о в е ц ъ въ цитиро-
ваншой выше работъ подвергъ экспериментальной критикъ 
основания теории 8 с п й 1 2 е п Ь е г е : е г ' а - К й Ь п е . Авторъ, 
изелъдуя влияния кислотъ различной концентрации на бълокъ 
при болъе или менъе продолжительномъ кипячении, нашелъ, 
что данное 8 с Ь й 1 я е п Ь е г § е г ' о м ъ отношение между раст-
воримымъ и нерастворимымъ продуктомъ далеко не сохра
няется, если мало-мальски разнообразить условия опыта; 
результата зависитъ, какъ это и давно извъстно, отъ кон
центрации кислоты и продолжительности кипячения. Мало 
того, въ опытт>, условия котораго въ точности отвъчали 
методу 8 с 1 и й 1 ; 2 е п Ь е г § е г ' а , М о р о х о в ц у также не 
удалось получить нерастворимаго остатка — гемипротеина 
8 с Ь й 1 2 е п Ь е г ^ е г ' а . „Опыта № 1 вполнъ соотвътствуетъ 
№ 7, составленному по 8 с Ь й 1 2 0 п Ь е г § ; е г ' у . Бълокъ въ 
опытъ № 1 растворяется постепенно и вполнъ, но болъе 
чъмъ въ два часа съ едва замътнымъ окрашиваниемъ жидкости. 



65 

Спустя два часа кипячешя, белоке, правда, далеко ие весь 
растворяется, но все же нерастворившаяся часть далеко не 
составляла даже и десятой части первоначально взятаго 
количества". (Стр. 23.) На основанш своихъ провероч-
ныхъ опытовъ, проф. М о р о х о в е ц ъ находитъ возможпымъ 
следующиме образомт. высказаться объ онытахъ 8 с Ь й г к е п -
1) ег ^ е г ' а : „Совершенно случайно встрътилъ 8 с 1г й 1 г е п -
Ь е г ^ е г плохое сочеташе, лучше, отношеше бълка, кислоты 
и воды; совершенно случайно при этомъ отношенш нашелъ 
онъ весовое равенство перешедшаго въ растворъ и неусиъв-
шаго раствориться бълка". (Стр. 25). 

Для провърки основного опыта К й п п е , М о р о х о в е ц ъ 
подвергалъ бълковыя вещества продолжительному пере-
варивашю съ деятельныме трипсиномъ, отфильтровывая 
образующееся кристаллы амидокислотъ. Результатъ опытовъ 
получился въ корне противоречащей взгляду К й Ъ п е. 

Продолжительное воздъйствёе трипсина обусловливаем 
полное распадеше белковой молекулы на кристалличесгае 
продукты. „Такъ продолжается до полнаго исчезновешя 
бёуретовой реакщи пептоновъ. Если теперь отпарить раст-
вор7), то на холоду выкристаллизовываются тирозинъ и 
лейцинъ. Въ отфильтрованной же и продёализированной 
жидкости, равно какъ и промытыхъ осадкахъ пептоны не 
оказываются" (стр. 42). Такимъ образомъ, опыты проф. 
М о р о х о в ц а лишаютъ теорш К й Ь п е всякаго факти
ч е с к а я основашя. Блияшйппй ученикъ К й п п е N е и -
т е 1 8 1 е г 9 7 ) считаетъ продукты пепсиноваго пищеварешя 
смесью т е л е геми- и антигруппы — предположеше, очевидно 
также идущее въ разръзъ со взглядами К й п п е и пред
ставляющее собой последнюю попытку спасти теорш отъ 
пеумолимой логики фактовъ. 

Однако, повторяю, фактически матерёалъ, добытый гей-
дельбергской школой, представляете собой основаше всей 
современной теорш пищеварешя белкове ; но даже ве рукахъ 
К й п п е разработка фактовъ только тогда достигла своего 
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апогея, когда авторъ самъ отказался отъ поисковъ тълъ , 
принадлежащихъ къ анти- и геми-групп* и сталъ изучать 
продукты гидролиза бълковъ безъ всякой предвзятой мысли. 

Прежде чъмъ перейти къ изложению современнаго 
состояния [вопроса о продуктахъ пептонизацш бълковыхъ 
веществъ, мы считаемъ необходимымъ остановиться на двухъ 
работахъ, по времени ихъ опубликования ииринадлежащихъ 
также къ описываемому периоду, но по методик* и резуль-
татамъ изслъдовашя занимаюицихъ совершенно изолиро
ванное положение. 

Проф. А. Я. Д а н и л е в с к и й 2 Г ) ) даетъ д в * схэмы 
пептонизацш бълковыхъ т*лъ . Первая отвъчаетъ панкреа
тическому пищеварению и называется авторомъ щелочно-
панкреатическимъ рядомъ; вторая, обнимающая тъла, назы-
ваемыя авторомъ тълами кислотно-иеисиноваго ряда, соот-
вътствуетъ желудочному пищеварению бълковъ. 

Синоиитическая таблица тълъ щелочно-панкреатическаго 
ряда. 

' Проталь- /Содержать Мало растворимы въ водъ. 

( бинъ. \ легко ухо-I Растворимы въ горячемъ 
Проталь- ) дящую /спирт* и выд*ляются при 
бининъ. [ с*ру. ' охлаждении. Реакция ки-

^ Проталь- /Не содерЛслая . Не содержать ни 
боран- \ жатъ I Са, ни РО4Н3. Разлагаютъ 
жинъ. < легко ухо-1 карбонаты при нагр*вании. 

Проталь- / дящей (Гигроскопичность посте-
бразеинъ. \ с*ры. / пенно усиливается. 

Группа 
проталь-
бовыхъ 
т*лъ . 

Группа 
пептоно-

выхъ 
т*лъ . 

/ Протальбогенъ. 
V Панкрпсевдо-
•ч пептонъ. 
/ Панкрпептонъ. 
\ Панкрсубпептонъ 

Растворимы въ холодной вод* 
и холодныхъ спиртахъ съ 
кислой реакцией. Легко раз
лагаютъ карбонаты. Содер
ж а т ь 8, не легко уходящую. 
Гигроскопичность быстро воз
растаете въ групп* и въ суб

пептон* очень велика. 

Протальбовыя т*ла образуются изъ альбумина при 
д*йствии 0 , 2 — 2 , 0 % *дкой щелочи въ продоляшипи н*-



67 

сколькихъ сутокъ при 10—-16° 1. Приведенный въ таблице 
свойства т е л е этой группы, равно каке ихе способе обра-
зовашя не оставляйте сомнешя ве тождественности про-
тальбовыхе т е л е съ алкалтльбуминатами (ср. Мог пег) . 

Вторая группа щелочно-панкреатическаго ряда обни
маете собой тела, образующаяся уже при одновременноме 
действен щелочи (углекислой) и трипсина. Главнымъ от-
лилиемъ отдельныхъ членовъ группы служите растворимость 
ихе въ различной крепости сниртахе. Этимъ же свойствомъ 
пользуется авторъ и для изолировашя описываемыхъ ве
ществе. Кроме того, они различаются на основанш реакщи: 

1) Се желтой кровяной солью в е уксуснокисломъ ра
створе ; пептоне съ указаннымъ реактивомъ не даетъ осадка, 
псевдопеитонъ и протальбогенъ осаяедаются. 

2) Съ серномедной солью, такя^е осаждающей про-
тальбогене и псевдопеитонъ и не действующей на пептонъ. 

3) Съ азотной кислотой; названный реактивъ осаждаете 
только протальбогене; ни пептоне, ни псевдопептоне име 
не изменяются. Р я д е кислотно пепсиновый также распа
дается на две группы: 1) синтопротальбовую получаемую 
дъйстмемъ кислоте на белокъ, и 2) пептоновую, требующую 
для своего образовашя одновременнаго нрисутствёя пепсина. 

Группа синтопротальбовыхъ т е л ъ , какъ и можно ожи
дать по способу образовашя, мало ч е м ъ отличается отъ 
известныхъ кислотныхъ сочетанШ белковъ, въ то время 
какъ члены второй группы действительно представляютъ 
собой продукты пептонизацш. 

Т ел а безъ кислотныхъ 

Группа 
синтопро 
тальбов. 

т е л ъ . 

Синтопротальбъ а, 
Синтопротальбъ 
Синтопротальбт, у. 

свойствъ; нерастворимы въ 
холодной воде и спирте, ра
створимы въ горячей воде и 
спирте. Изъ последняго вы
деляются при охлажденш. 
Содержать легко уходящую 
серу. Гигроскопичность посте
пенно возрастаетъ. Содержать 

Са и РО*На. 
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Группа 
ненто-
ноныхъ 
тълъ . 

Синтогенъ: т*ло инди
фферентное. Содер-
житъ Са и Р О 4 Н 3 . 

ф, I Растворимы въ холодной 
1 ъла съ I у 

водъ и холодныхъ спиртахъ 
Гигроскопичность быстро и 

; сильно возрастаете. Содер
ж а т ь легко уходящую съру, 

|не содержать Са и РСчНз. 

Псевдо-
пентонъ. 
Пептонъ. 
Субпеп-

тонъ. 

съ 
| ясными 
кислотны-

ствами. 
Разлага-

ютъ легко 
карбонаты 

„Члены синтопротальбовой группы отличаются между 
собою различной растворимостью въ горячемъ спирт* и 
горячей вод*, которая уменьшается отчетливо снизу вверхь 
по ряду членовъ и отноппенп'емъ къ концентрированной 
НЖ)з" . Посл*дняя не осаждаете синтопротальбъ у, въ 
раствор* /9 даетъ осадокъ, растворимый въ избытке, съ о. 
образуете нерастворимый въ избытке кислоты осадокъ. Тела 
пептоновой группы, какъ и въ предыдущемъ ряду, отли
чаются другъ отъ друга растворимостью въ присутствии 
болыиаго или меныпаго количества спирта, а также отно
шешемъ къ железистосинеродистому калию + уксусная 
кислота. Названшый реактивъ не осаждаете иии пептона, 
ни субпептона, но съ синтогеномъ даетъ осадокъ. Суб-
иептонъ, какъ и въ иианкреатическомъ ряду, отличается отъ 
пептона т*мъ, что не даетъ, въ иротивополояшость послед
нему, осадка съ хлорной ртутью. 

В г й с к е 9 ) среди конечпьихъ продуктовъ пептонизацш, 
нашелъ два тела — алькофиръ и гидрофиръ; первое 
растворимо въ спирте, второе въ немъ ие растворяется; 
то и другое давало реакцию ииептоновъ. 

Неполное распадение гемиальбумозы при иианкреатиче
скомъ пищеварении на амидокислоты, такъ какъ на ряду съ по
следними всегда констатировалось присутствие въ ясидкости 
игЬкотораго количества пептона, не исчезавшаго, какъ бы 
долго ни продолжался опыте, а также некоторая разница 
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въ условёяхъ растворимости препаратовъ гемёальбумозы, 
выдълепныхъ различными способами, возбудила у К й п п е 
сомнъше, представляетъ ли гемёальбумоза однородное ве
щество. При детальномъ изслъдованш вопроса автору 
совместно съ С Ы И е п й е п ' омъ 6 2 ) удалось изъ продукта, 
обладавшаго всъми кардинальными реакщями гемёальбу-
мозы, выдълить 4 новыхъ тела съ следующими основными 
свойствами: 

„ 1. Протальбумоза: осаядается при насыщенш воднаго 
раствора ея хлористыме натрёемъ ; растворима въ холодной 
и горячей воде. 

2. Гетероальбумоза: осаждается при насыщенш раствора 
поваренной солью; нерастворима въ холодной и горячей 
воде, растворяется въ соляныхъ растворахъ. 

3. Дисальбумоза: свойства ея отвечаюте свойстваме 
гетероальбумозы се т е м е различёеме, что дисальбумоза не 
растворяется и ве соляныхе растворахе. 

4. Дейтероальбумоза: не осаяадается насыщетеме раст
вора поваренной солью; осадоке получается только в е случае 
одновременнаго присутствёя кислоты; растворима ве чистой 
воде ." 

Для добывашя поименованныхе веществе фибрине 
переваривался искусственныме желудочнымъ сокоме, пище
варительная жидкость нейтрализовалась и отфильтровыва
лась оте образовавшагося осадка; фильтратъ насыщался 
хлористымъ натрёемъ — осаяедалась смесь ирото-, гетеро-
и дисальбумозы. Для разделешя последнихе трехе т е л е 
осадоке промывался насыщенныме раствороме поваренной 
соли и растворялся в е воде, причеме в е растворе пере
ходили прото- и гетероальбумоза, оставляя нерастворимую 
ве воде дисальбумозу. 

Дёализируя растворе прото- и гетероальбумозы, выде-
ляютъ нерастворимую ве отсутствш солей гетероальбумозу 
в е виде клейстеровиднаго осадка, облекающаго тонкиме 
слоеме стенки диализатора. 
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Дуализированный растворъ содержитъ уединенную прот-
альбумозу, которая и осаждалась спиртомъ. 

Т * же вещества добывались изъ р е р к т и т внесши \У нЧI е 
настаиваньемъ послъдняго съ насыщеннымъ растворомъ 
поваренной соли, причемъ въ растворъ переходила дейтеро-
альбумоза. Нерастворимый въ соляномъ раствор* остатокъ 
растворялся въ вод* и зат*мъ обрабатывался для разд*-
ленпя первичныхъ альбумозъ по предыдущему. 

Р е а к ц и и п р о т а л ь б у м о з ы . Для очистки веще
ство повторно осаждалось изъ воднаго раствора насыще-
нпемъ посл*дняго поваренной солью, и очищенный днализомъ 
препаратъ осаждался наконецъ спиртомъ; осадокъ про
мывался спиртомъ и эоиромъ и высушивался. Водный 
растворъ вещества обладаетъ слабощелочной реакцией и 
даетъ осаждение при сл*дующихъ условияхъ: 

1. Съ хлористымъ натрйемъ въ присутствии уксусной 
кислоты; осадокъ растворимъ при нагр*ванш и вновь появ
ляется при охлаждении раствора. 

2. Съ азотной кислотой; отношение осадка къ пере-
м*н* температуры то же, что и въ предыдущемъ случа*. 

3. Съ жел*зистосинеродистымъ калиемъ уксусная 
кислота; осадокъ также растворимъ при нагр*вании, выпа-
даетъ при охлаждении. 

4. Съ избыткомъ *дкаго натра. 
5. Съ с*рном*дной солью, сулемой, основной уксусно

свинцовой солью. Средний уксуснокислый свинецъ не осаяг-
даетъ протальбумозу. Щелочные растворы вещества не 
даютъ осадка ни при нейтрализации, ни при кипячении. 
Насыщение раствора средними солями, каковы №а(Л, 804, 
№аг 8О4, осаждаетъ вещество не сполна; въ фильтрат* 
прибавкой уксусной кислоты каждый разъ можно получить 
новый осадокъ вещества, которое во вс*хъ своихъ реакцияхъ 
тождественно съ протальбумозой и иири насыщении раствора 
солью также выпадаетъ только отчасти. 

Д е й т е р о а л ь б у м о з а освобождалась отъ хлористаго на-
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трёя дёализомъ послъ предварительной нейтрализации уксус
ной кислоты; свободный отъ С1 дёализатъ упаривался и осаж
дался спиртомъ. Водный растворъ ея даетъ следующая реакщи: 

1. Не осаяедается при насыщенш хлористымъ натрёемъ. 
2. Не изменяется ни при кипяченш, ни при подкисленш. 
3. Азотная кислота въ отсутствш солей не осаждаетъ 

дейтероальбумозы. 
4. Растворъ, насыщенный хлористымъ натрёемъ, даетъ 

осадокъ при подкисленш уксусной кислотой. 
5. Къ железистосинеродистому к а л ш въ уксусно-

кисломъ растворъ дейтероальбумоза относится совершенно 
также, какъ протальбумоза. 

Для очистки гетероальбумозы осадокъ, полученный въ 
дёализаторе, растворялся въ 5 — 1 0 % КаС1 и растворъ за
т е м е или просто дёализировался, или предварительно ни
сколько разъ осаждался насыщешеме хлористымъ натрёемъ. 
Вещество, какъ уже упомянуто, нерастворимо въ чистой 
водъ; соляные растворы его даютъ осадокъ какъ при дёа-
лизе , такъ и при разведенш болыпимъ количествомъ воды. 

Г е т е р о а л ь б у м о з а растворима въ разведенныхе кисло-
тахъ, ъдкихъ и углекислыхъ щелочахъ. Изъ этихъ раство-
ровъ вещество осаждается при нейтрализащи, но только от
части. „Ничто такъ не характеризуем гетероальбумозу, какъ 
ея отношеше къ кипяченш и свойства получаемаго при 
этомъ свертка". Суспендированное въ води тело при кипя-
чеши переходите въ свернутое состояше — хлопья гетеро
альбумозы слегка сморщиваются, становятся непрозрачными; 
измененная кипячешеме гетероальбумоза нерастворима бо
л е е ве соляныхе растворахе. Свертокъ при дальнейшемъ 
нагреванш плавится, „зо аазз ез т 81;ге1Геп ипй 1п8е1п §е&еп 
ааз Шаз к1еМ, ше пасЬ ЕгкаИеп ги етег Ыгщеп Ыз 1еиег-
аг1%еп Маззе егз1аггеп". 

Растворе гетероальбумозы в е соляхе при действш 
щелочей и кислоте даете альбумозаты, аналогичные продук-
тамъ взаимодействёя между теми же агентами и белкомъ. 
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Гетероальбумоза осаждается следующими реактивами: 
1) МеСув + СаШОа. 
2) С118О4, нейтральный и основной уксуснокислый 

свинецъ. 
3) Н§СЬ въ сильно подкисленномъ уксусной кислотой 

раствор*. 
Д и с а л ь б у м о з а растворяется въ 1 % раствор* соды. 

Нейтрализацией этого раствора удается превратить ее въ 
тело, дающее все реакции гетероальбумозы, такъ что авторы 
считаютъ дисальбумозу за продуктъ превращения иерваго 
вещества. 

% Составъ альбумозъ. 

Протальбумоза 
Протальбу

моза 
о с а ж д е н - ! О с а ж д . 
н а я К а С 1 | кислотой 

Дейтероаль-
бумоза 

Г
ет

ер
о-

ал
ь-

бу
м

оз
а 

Д
и

са
ль


бу

м
оз

а 

А в С Б ! Е Р в Н I 

с 
н 
N 
8 
О 

50.89 
6,83 

17,12 
1,17 

23,99 

' 50,39 
6,74 

17,12 
1,07 

24,68 

50,54 
6,69 

17,34 
1,17 

24,26 

51,50 | 50,55 
6,80 \ 6,85 

17,13 17,01 
0,94 1,07 

23,631 24,52 

50,97 
6,81 

17,20 
0,87 

24,65 

50,84 
6,85 

17,14 
1,07 

24,10 

50,74 
6,72 

17,14 
1,16 

24,24 

50,88 
6,89 

17,08 
1,23 

23,92 

100,00 100,00 100,00 100,00 ; 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Зола % 0,90 0,22 2,58 1,60 1,32 1,77 0,68 0,90 1,27 

И 13 -72,64° -79,05» -77,90° -73,18°! -71,40" -74,41° -79,11° -68,65° — 

Работа "\Уепи'а, показавшаго, что нейтральный серно
кислый аммоний, осаждая все альбумозы, въ то же время 
вовсе не осаждаетъ ииептоновъ, побудила К й Ь п е и СЬпЧ-
1 е п а е и и ' а 6 4 ) , воспользовавшись этимъ новымъ средствомъ 
изолированья пептоновъ, проверить на более чистыхъ иире-
паратахъ те данныя, которыя были добыты прежними из-
следоватями. 

Амфопептонъ добывался перевариваньемъ фибрина съ 
очищеннымъ (серноаммониевой солью) непсиномъ. Изъ смеси 
альбумозъ и пеиитоновъ ииервыя удалялись насыщениемъ 
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раствора сърнокислымъ аммошемъ, фильтратъ отъ осадка 
альбумозъ кипятился сперва съ ъдкимъ, затеме съ угле-
кислымъ баритомъ до исчезашя запаха аммёака. Фильтратъ 
отъ сърнокислаго барита снова упаривался, баритъ удалялся 
сърной кислотой. Отфильтрованная отъ новаго осадка серно-
барёевой соли жидкость отпаривалась и пептонъ осаягдался 
фосфорновольфрамовой кислотой. Осадокъ послъ промывашя 
разлагался баритомъ, причемъ пептонъ переходилъ въ ра
створъ. Изъ этого последняго осторожной прибавкой сърной 
кислоты удаляли баритъ и пакопецъ пептонъ повторно 
осаждался спиртомъ. Антипептонъ получался дигериро-
ваньемъ фибрина съ салициловокислой вытяжкой сухого 
препарата панкреатической железы. Амидокислоты удалялись 
изъ пищеварительной жидкости отпариваньемъ ея и кри
сталлизацией на холоду, фильтратъ смешивался со спиртомъ 
до начала выделешя пептона и вновь оставлялся для 
кристаллизацш лейцина и тирозина. Жидкость по отделении 
кристаллове насыщалась серноаммёачной солью, при чеме 
выпадало небольшое количество альбумозъ, которыя и уда
лялись фильтрованьемъ. Изъ фильтрата сернокислый ам-
мошй удалялся по тому яге способу, каке описано при 
амфопеитоне, но затеме для осаждешя пептона употреблялся 
только спирте, безе обработки фосфорновольфрамовой кис
лотой. Высушенный при 105° препарате представляется 
в е виде желтоватаго порошка ве высшей степени гигро-
скопичнаго и на воздухе быстро расплывающагося въ вязкую 
массу. „Небольшое количество порошка, смоченное каплей 
воды, шипите и даетъ пары подобно тому, как'], фосфорный 
ангидридъ при соприкосновен!!! съ водой; при растворенш 
не вполне высушеннаго порошка столь бурной реакщи не 
замечается, но во всякомъ случаъ легко констатировать 
значительное повышеше температуры" (стр. 432). Боль
шинство ирепаратовъ пептонов!» разнаго приготовлешя обла-
даютъ интенсивно горькимъ вкусомъ, которыГг, однако, по-
видимому, свойственъ не имъ самимъ, а какой то трудно 
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устранимой примъси, такъ какъ былъ полученъ одинъ 
препаратъ пептона, не имъвишй вовсе горькаго вкуса. 

Общей характеристикой отношения пептоновъ къ реакти-
вамъ можетъ служить ихъ неосаждаемость больпшнствомъ 
обьпчныхъ осадителей бълковъ. Они осаждаются сполна 
только танниномъ, реактивомъ В п и с к е ( Н ^ г + Ю ) , почти 
сполна фосфоровольфрамовой, фосфоромолибденовой и пи
криновой кислотой. 

Реакции свободныхъ отъ альбумозъ, очищенныхъ фос
форовольфрамовой кислотой нептоновъ въ 5 % растворъ, 
слегка подщелоченномъ содой. 

Антипептонъ. 
Фибринъ-

амфонептокъ. 

Желъзистосине-
родистый калий 
и уксусная кис
лота. 

Средняя уксусно-
свинцовая соль. 

Основная уксусно 
свинцовая соль. 

Сулема. 

Сърно - мъдная 
соль 5 % . 

Хлорная платина 
5 % . 

Въ началъ жидкость про-! Тоже, 
зрачна; затъмъ слъды, 
опалесценцш. 

Первая капля : О; иири | Тоже, но гораздо 
дальн'Ьйшемъ прибав-! сильнъе. 
лении замътная муть. 

Тотчасъ же образуется Тоже, но слабъе. 
помутнънпе, которое при ( 
дальнъйииией прибавкъ | 
увеличивается. ! 

! 

Первая каииля: 0 ; далъе |Муть сильнъе и 
сильная муть. ; появляется тот

часъ. 
Сначала осадка нътъ ;; Безъ перемъны. 

иири дальн'Ьйшемъ при-1 
бавлении слабая муть,! 
растворимая въ боль-
шомъ избыткъ. 

Слабая муть получается 
только съ избьпткомъ 
реактива. 

Безъ перемъны. 
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Лнтинеитонъ. 
Фибринъ-

амфопсптонъ. 

Хромовая кис
лота. 

Хлорное желъзо. 

Ледяная уксусн. 
и сърн. кисл. 

Кииячеше съ НС1. 

Безъ перем-вны. Безъ перемъны. 

Муть, исчезающая отъ \ Безъ перемъны. 
малъйшаго избытка. ) 

Краснобурое окрашива-1 Тоже, 
ше. 

| Растворъ нъсколько тем-
| нъетъ. 

Тояге. 

Миллоновъ реак- \ Обильный осадокъ, при I Тоже, но затъмъ 
тивъ. нагръваши окрашиваю

щейся въ грязно ягел-
тый или красноватый 
цвътъ. 

превосходное 
красное окраши-
ваше. 

% с о с т а в ъ . 

Амфопептоны изъ 
фибрина А н т и п е II т 0 п ы 

А В ь С Е К 0 

С ъ при- Полученный с ъ по Изъ фибрина. П о н т о н ы п:1Ъ б е л к о в ъ нод-
иголудоч Н О Н ( Ж О Л 0 . 1 ы 

м-Ьсыо 

м у ц н н -

п о п т о н а 

м о щ ь ю очнщоннаго 
п е п с и н а ; п р е п а р а т ъ 

о с а ж д е н ъ фосфоро-

в о л ь ф р а м о в о к к и с л . 

Очищен

ный 

э е н р о н ъ 

О ч и щ е н 
ный фое -

ф о р о -
в о л ь ф р а -

мов . 
кисл . 

С 
н 
N 
8 
О 

44,53 
6,49 

16,73 
0,72 

31,53 

48,75 
7,21 

16,26 
0,77 

27,01 

48,47 
7,02 

16,86 

47,30 
6,73 

16,83 
0,73 

28,41 

47.68 
7,03 

16,68 

** М 
46,59 

6,69 
18,28 

0,67 
27,77 

44,45 
7,17 

17,06 
0,50 

30,82 

42,96 
7,26 

17,80 
0,31 

31,67 

44,47 
7,15 

17,94 
0,57 

29,87 

Зола# 8,11 3,22 2.15 5,25 10,02 3,67 5,54 1,93 2,07 

Некоторые изъ препаратовъ не содержали вовсе 8, 
отщепляемой щелочами, друпе давали при кипяченш со 
щелочью и свинцовой солью болъе или менъе значитель
ное побуръюе. „Но, повидимому, эта реакщя", говорить ав
торъ: „свойственна не самимъ пептонамъ и зависитъ отъ при-
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мъси легко разлагаемаго содержащего 8 вещества, уда
ление котораго удается только иногда". Таковы аналити
ческие приемы и выводы К й Ь п е , легшие въ основу всего 
современнаго учения о пищеварительныхъ продуктахъ. Ме-
тодъ осаждения солями горячо рекомендованъ былъ въ при
менении къ химии бълковыхъ т*лъ еще Б е п 18 (МеЧпоспе 
(1'ехрёптеп1;а1юп раг 1ез 8е1з), и съ той поры въ учеши о 
бълкахъ въ тъсномъ смысл* слова онъ далъ выдающиеся 
результаты и въ настоящее время является господствую-
щимъ. Опытъ ноказалъ, что и для изолирования продук
товъ гидролиза бълковъ этотъ методъ въ состоянии дать 
наилучшие результаты. 

Схэма изолирования альбумозъ и ииептоновъ была въ 
скоромъ времени несколько видоизмънена ученикомъ Кии Ьии е, 
К е и т е и 8 1 ; е г ' о м ъ 9 6 ) . Послъдний нашелъ, на что, впро-
чемъ, указывалт» уже К и п п е , что ииервичныя альбумозы 
не сполна осаждаются насыщением!) поваренной солью, такъ 
что при ииодкислении фильтрата отъ осадка первичиыхъ 
альбумозъ получается не чистая дейтероальбумоза, а смесь 
ииервичныхъ и вторичныхъ альбумозъ. Согласно сказан
ному, методъ х Ч е и т е и з х . е г ' а СОСТОИТЪ въ слъдующемъ. 
Пищеварительная жидкость по освобождении отъ ацид-
альбумина и свертывающагося белка насыщается поварен
ной солью, при чемъ выпгадаютъ ииервичныя альбумозы, 
которыя и отфильтровываются; фильтратъ подкисляется 
3 0 % уксусной кислотой, также насыщенной хлористымъ 
натриемъ ; при этомъ выпадаетъ смъсь первичныхъ и вторич
ныхъ альбумозъ, которая отбрасывается. Приливанпе кис
лоты продолжается до тъхъ ииоръ, пока проба жидкости, 
отфильтрованной'! отъ осадка, после нейтрализации не бу-
детъ давать более осадка съ сърномъдной солью (эта ию-
слъдняя реакция свойственна исключительно первичнымъ 
альбумозамъ). Изъ фильтрата, содержащаго только дей-
тероальбумозу и пептонъ, первая осаждается насьпценпемъ 
сърноаммиачной солью. Вирочемъ, какъ показалъ тотъ же 
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авторъ, сернокислый аммошй осаждаете дейтероальбумозы 
не сполна, а именно та дейтероальбумоза, которая проис
ходите изе протальбумозы, остается отчасти ве растворе. 
Принимая это во внимаше, К п Ь п е 1 3 1 ) видоизмениле свой 
способе изолировашя пептонове въ томе смысле, что на-
сыщеше сърноаммёачной солью производится при кипя-
чеши раствора и притомъ последовательно при нейтраль
ной, кислой и щелочной реакщи. 

„Ве достаточной м е р е разведенный растворе продук
товъ перевариванья, по выделенш альбуминатовъ и свер
тывающихся бълковъ, насыщается при кипяченш и почти 
нейтральной реакщи серноаммошевой солью; но охлаж
дении жидкость отфильтровывается оте осадка альбумозъ 
и криеталловъ соли, снова нагревается до начала кипешя 
и сильно подщелачивается аммёакомъ и углекислыме ам-
мошемъ, по охлажденш отфильтровывается оте новаго 
осадка альбумозъ, з атеме еще разе кипятится до тъхъ 
поръ, пока исчезнетъ запахе аммёака, кипящая яшдкость 
еще разе насыщается серноаммошевой солью и подкисляется 
уксусной кислотой, при чемъ осаждается новая порщя аль
бумозъ, главнымъ образомъ во время охлаждешя. Соль 
стараются, насколько возможно, удалить упариваньемъ рас
твора при постоянном!» помъшиваньи лшдкости, концентри
рованный растворъ отсасывают!» отъ криеталловъ соли и 
смъшиваютъ фильтратъ приблизительно съ Уь объема 
спирта. Отфильтрованная отъ новаго осадка соли мутная 
жидкость тотчасъ Яге разделяется на 2 слоя: верхнш, бо
л е е богатый спиртомъ, и нижнш, содержащей большее ко
личество соли. Обработывая повторно этотъ последней 
спиртоме до начала выделения соли, в е конце концове 
нолучаюте небольшой обееме густого соляного раствора. 
Соединяюте все норцш более богатаго спиртоме раствора, 
иолученнаго изе верхнихъ слоевъ — онъ содеря«атъ до
вольно много пептона и сравнительно небольшое количество 
соли. Некоторую часть последней удаляютъ, поместивши 
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жидкость въ охладительную смъсь. Теперь остается отогнать 
спиртъ кипячешемъ, а по удалении его дальнъйппимъ кипя
чешемъ съ углебарпевой солью освобождаются отъ сульфата 
и наконецъ переходящий въ растворъ баритъ удаляютъ точ-
нымъосаждетемъсърной кислотой". -Затъмъ сильно концен
трированный растворъ осаждаютъ абсолютнымъ алкоголемъ. 

№ е и т е и 8 1 е г 9 7 ) показалъ далъе, что прото- и гетеро
альбумоза при кипячении съ 5 °/о сврной кислотой, а также 
при обработки искусственнымъ желудочнымъ сокомъ даютъ 
дейтероальбумозу. Гетероальбумоза при триптическомъ пище
варении также переходитъ въ дейтероальбумозу ; наоборотъ, 
протальбумоза при этихъ условияхъ, не проходя стадии 
дейтероальбумозы, отчасти расииадается на амидокислоты, 
отчасти даетъ ииептонъ. Въ раннихъ стадияхъ пепсиннаго 
пищеварения, также какъ и при ненродолжительномъ ки
пячении съ 5 % Н 2 8 О 4 автору ни разу не удавалоси> кон
статировать среди полученныхъ ииродуктовъ присутствия дей
тероальбумозы. 

Обратно, нагръваниемъ сухого ииорошка дейтероальбу
мозы до 2 0 0 ° автору удалось получить иирото- и дисальбу-
мозу, а также своеобразное бълковое т-вло, сходное съ 
веществомъ, полученнымъ гвмъ же путемъ Н о Г т е и 8 1 е г ' о м ъ . 
На основании всъхъ этихъ фактовъ авторъ слъдующимъ 
образомъ изображаете, и'рафически генетическую связь раз
личныхъ пищеварительныхъ продуктовъ и содержание въ 
нихъ геми- и антигруппы. 

( Вилковая молекула \ 
Гемигруппа Антигруппа/ 

Протальбумоза Гетероальбумоза Антнальбумидъ 
(Амфоальбумоза) (Амфоальбумоза) 

Дейтероальбумоза Дейтероальбумоза Дейтероальбумоза 
(Амфоальбумоза) (Амфоальбумоза) (Антиальбумоза) 

Амфопептонъ I 
Амфопептонъ 

I Антипептонъ 
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По методу КйЬпе и Кеипшзйег'а были изолированы 
продукты перевариванья различныхъ классовъ белковыхе 
теле . ОбщШ результате этого изследовашя снова дока
зываете полную или почти полную тождественность пище-
варительныхе продуктовъ белковъ, не смотря на разницу 
исход наго матер1ала. Такъ К й п п е и С 1 л М е п с 1 е п 6 5 , В 6 ) 
изследовали составъ и реакщи глобулозъ и мюзинозъ, №еи-
т е 1 з 1 е г 9 3 ) изследовалъ вителлозы, СЫМепаеп и Н а г ! 1 6 ) 
— эластозы, С Ь 1 Н е п (1 е п и Р а 1 п 1; е г 1 4 1 8 ) - казеозы, 
С Ы М е п а е п и Р е г с у В о й о п 1 5 ) —• альбумозы яичнаго 
альбумина и проч. 

Протоглобулоза „давала при стиранш съ холодной 
водой не совсеме прозрачный растворе, едва заметной 
щелочной реакщи; онъ отличался оте раствора протоаль-
бумозы только въ одномъ пункте: въ присутствен неболь
шого количества хлористаго натр1я онъ сильно мутился 
при нагреванш, но при охлажденш снова делался про-
зрачныме" (стр. 416) . Реакщи „дейтероглобулозы настолько 
сходны се реакщями дейтероальбумозы, что мы считаемъ 
достаточнымъ сослаться на уже описанныя реакщи этой 
последней" (стр. 417). „Мы не нашли никакой разницы 
между реакщями гетероглобулозы и реакщями гетероаль
бумозы". 

„Реакщи иротомюзинозы въ общемъ сходны съ реак
щями протальбумозы; она отличается отъ последней только 
теме, что въ отсутствш солей растворъ ея не даетъ осадка 
съ Н1Юз. Но достаточно прибавить небольшое количество 
хлористаго натрёя, чтобы появился растворимый при на
греванш и вновь образующейся при охлажденш осадокъ." 
„Дейтеромюзиноза въ общемъ относится къ реактивамъ 
подобно дейтероальбумозе" (стр. 865). Реакщи вителлозъ, 
полученныхъ перевариваньемъ кристаллическаго вителлина 
изъ семяне тыквы, ^ и т е х з ^ е г описываете почти 
совершенно сходными съ реакщями альбумозъ: прото-
вителлоза даете осадки се азотной кислотой, железисто-
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синеродистымъ калйемъ въ присутствии уксусной кислоты, 
съ сърномъдной солью, ташганомъ, сулемой. Гетеро- и 
дисвителлоза въ общемъ совершенно сходны съ соот
ветствующими альбумозами. Серномедная соль и основ
ной уксуснокислый свинецъ даютъ осадки, нерастворимые 
ВТ) избытке реактива. Сулема осаждаетъ гетеровителлозу 
только при осторожномъ иодкисленш, въ избытке кислоты 
осадокъ растворяется. Дейтеровителлоза даетъ съ азотной 
кислотой осадокъ только въ насыщенномъ хлористымъ на-
тр!емъ растворе. Кроме того, осадокъ получается съ серно-
медной солью, основнымъ уксуснокислымъ свинцомъ, сулемой 
и железистосинеродистымъ калйемъ въ уксуснокисломъ 
растворе. 

Приведенные результаты ^ и т е й з х е г ' а нашли полное 
подтверждение въ работе С п Ш е п а е п ' а и Наг1тсе1Гя 1 3 8 ) . 

Казеозы (СЫйепаеп, Сазеозез, Сазеш-Бузрергюп апй Сазет-
Рертоп 1 4 ) получались С п Ш е п а е п ' о м ъ по методу К й п п е , 
причемъ дейтероказеозу, выпадающую при иодкисленш на-
сыщеннаго NаС1 раствора, авторъ называетъ а-дейтероказеоза; 
продуктъ, получаемый насыщешемъ серноаммйачной солью 
кипящаго раствора после осаждения альбумозъ на холоду 
той же солью, описывается подъ именемъ /^-дейтероказеозы. 

Растворъ протоказеозы при нагревании даетъ осадокъ, 
который при охлаждении раствора вновь исчезаетъ. Въ 
очень разведенныхъ кислотахъ она растворима; изъ этого 
раствора часть протоказеозы выиадаетъ при нейтрализации; 
осаждается, хотя и не сполна, минеральными кислотами, а 
также уксусной кислотой. 

Растворь дейтероказеозы при нагревании не выделяетъ 
осадка, не осаждается азотной кислотой, съ серномедной 
солью даетъ осадокъ; /9 - дейтероказеоза не осаждается ни 
железистосинеродистымъ калпемъ -I- уксусная кислота, ни 
азотной кислотой, ни сернокислой медью. 

Странное отношение протоказеозъ къ нагреванию (сравни 
протоглобулозу) было подтверждено Т п и е г т е и а е г ' о м ъ 1 2 1 ) , 
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который и далъ удовлетворительное объяснеше этому явле
нно. Растворъ прото- и гетероказеозы при нагръванш на 
водяной банъ выдълялъ молочно-бълую муть. По охлаж
денш на днъ чашки собрался желтый сироповидный оса
докъ. Этотъ осадокъ нацело растворимъ въ водъ. Растворъ 
при разведенш болыпимъ количествомъ воды даетъ осаж-
деше. Фильтратъ при нагреванш даетъ то же явлеше 
свертывашя, которое описано выше. Многократнымъ комбини-
рованьемъ выпариванья, обработки осадка, выделяющегося 
при охлажденш, большими количествами воды и т. д. уда
лось разделить вещество на 2 части: 1-я нерастворима въ 
водъ, но растворима въ щелочахъ и кислотахъ, изъ этихъ 
растворовъ выпадаетъ при нейтрализащи, растворима въ 
соляныхъ растворахъ; соляные растворы при нагреванш 
даютъ осадокъ. Словомъ, эта часть отвечаете гетероальбу-
мозъ К й п п е и С Ы М е пйеп 'а . 2-я, растворимая въ водъ 
во в с е х е пропорщяхъ, часть даетъ осадки при насыщенш 
поваренной солью, съ К4 Ре Суб + Сг Н4 О 2 , съ НЖ)з и 
соотвътствуетъ протальбумозъ. Протоказеоза, свободная 
отъ гетероказеозы, не даетъ осаждешя при нагръванш. 
Протоказеоза способна на холоду удерживать въ растворъ 
некоторую часть гетероказеозы, но при нагръванш выделяете 
ее въ видъ мути, описанной С1и11еп(1еп 'омъ. 

Такимъ образомъ, несходное съ протальбумозой отно
шеше иротоказеозм къ нагръвашю объясняется просто темь , 
что авторы имели въ рукахъ смесь прото- и гетероказеозы. 
Какъ уя^е было приведено выше, прёемъ раздълешя этой 
смеси на ея составныя части состоитъ въ д.ализированш 
раствора, причемъ и осаяедается нерастворимая въ чистой 
водъ гетеропротеоза. Но такъ какъ гетероказеоза въ при
сутствен прото растворима и въ чистой водъ, ясно, что 
указаннымъ пр1емомъ невозмояшо достигнуть иолнаго разде
лены. Можно думать, что отношен.я, подобныя только что 
описаннымъ, леягатъ въ основъ свертыванья протоглобулозы. 
П§;о В Ш 1 7 ) слъдующимъ образомъ оиисываетъ свойства 

б 
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альбумозъ, получаемыхъ при панкреатическомъ пищеварении 
казеина. Дейтероказеоза (изолированная по методу К и Ь п е , 
следовательно, содержащая примись -первичныхъ альбумозъ) 
даетъ следующая реакщй. 

Водный растворъ вещества осаждается Си 8О4, К4 Ге 
Сув + С2Н4О2; НхЧОз осадка не даетъ ; казеозы, въ противо
положность пептону, содержать небольшое количество отще
пляемой щелочами съры и вовсе не содеря^ать въ частиц* 
фосфора. Чистая дейтероказеоза, полученная по способу 
N е и т е 1 з 1 е г 'а , не давала осадковъ ни съ К4 Ее Сув 4 - Сг 
Ш Ог, ни съ Си 804. Препаратъ казеинъ-антипептона, изо
лированный авторомъ, какъ на основания отношения къ реак-
тивамъ, такъ и на основания % состава, нельзя считать 
совершенно свободнымъ отъ альбумозъ. 

Альбумозы яичнаго альбумина изсл*довались С Ь й Н е п -
а е п ' о м ъ и Р е г с у В о И о п 1 5 ) . Авторы сл*дующимъ обра
зомъ резюмируютъ результаты своей работы. „По своимъ 
реакщямъ," говорятъ авторы: „протальбумозаяичнаго альбу
мина не отличается существенно отъ протальбумозы фи
брина" (стр. 139). Вещество даетъ осадки съ уксусной 
кислотой, хлористым!» натрйемъ въ присутствии уксусной 
кислоты, съ азотной кислотой, сърномъдной солью, хлори-
стымъ натрйемъ, вводимымъ въ растворъ протальбумозы 
до насыщения. „Почти во всьхъ отношенйяхъ, дейтероаль
бумоза изъ альбумина обнаруживала т * же свойства, какъ 
и дейтероальбумоза изъ фибрина, и реакции последней въ 
полной м*ре приложнмы къ первой" (стр. 141). Насыщение 
раствора дейтероальбумозы хлористымт» натрйемъ не даетъ 
осадка; осадокъ получается при подкисленйи насыщеннаго 
ШС1 раствора;.азотная кислота въ отсутствии солей не даетъ 
осадка. Съ серномедной солью получается незначительная 
муть. Железистосинеродистый калий въ присутствии ук
сусной кислоты осаждаетъ дейтероальбумозу. „Реакции 
(гетероальбумозы) оказались почти идентичными съ реакциями 
гетероальбумозы фибрина". 
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Гетероальбумоза осаждается азотной кислотой, уксусной 
кислотой, серномедной солью, желъзистосинеродистыме 
калёемъ •+ уксусная кислота. 

Продукты перевариванья глютенъ-казеина въ общемъ 
дали ту же картину, что и альбумозы фибрина. Прото-
глютенказеоза осая^дается, въ отличёе отъ протальбумозы, 
соляной кислотой. Дейтероглютенказеоза не осаягдается 
ни соляной, ни сърной кислотой, съ К4 Ре Суб + С2 Ш Ог 
даетъ легкую муть. 

Продукты перевариванья кристаллическаго вителлина 
изъ конопляныхъ съмянъ изследовались (по методу К е и -
теёвЪег 'а ) С п Ш е п й е п ' о м е и Ь А Т А У Е И Е МепиеГемъ 1 7 ) . 

Протовителлоза авторовъ не осаждается уксусной кис
лотой; осадки получаются съ серномедпой солью, основной 
и средней уксусносвинцовой, трихлороуксусной кислотой, 
танниномъ, пикриновой кислотой. 

Гетеровителлоза осаждается уксусной и азотной кисло
той только въ присутствен большихъ количествъ хлористаго 
натр.я. Кроме того, вещество даетъ осадки съ яселтой 
кровяной солью въ уксуснокисломъ растворъ, меднымъ 
купоросомъ, трихлороуксусной кислотой, основной уксусно
свинцовой солью, сулемой, пикриновой кислотой, танниномъ, 
фосфоро-вольфрамой и фосфоро-молибденовой кислотой. 

Амфопентонъ не даетъ осадочныхъ реакщи съ 1ШОз : 

съ К4 Ре Суб С2 Н4 Ог и Си 804 даетъ легкую муть. Въ 
остальномъ онъ совершенно сходенъ съ амфопептономъ, 
получаемымъ изъ фибрина. *) 

Для болъе удобнаго сравнешя качественныхъ реакщи 
описанныхъ продуктовъ мы сопоставили ихъ въ ниже
приведенной таблице, къ обсуяадешю которой теперь и 
переходимъ. 

*) Бае тб&ИепзЬ ^ е г е т ^ е Рер4оп \гасЫ; \уе<1вг т аеп ЕеасНопеп, 
посп 1 П оег 2и8атгаеп8е(иип(г УОП аеп ГгиЬег ип*ег8исМеп Рерктргара-
га4еп аЬ. 

О* 
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N301 до 
В е щ е с т в о | насы-

| щен1я 

КаС1 
N0,11 

К 4РеСу с 

+ А 
С 2 Н,0 2 Си80 4 

Средняя 
уксусно-
свинцо-

вая соль 

Протопротеозы 
Протоальбумоза I Осадокъ Осадокъ Осадокъ Осадокъ Н'Ьтъ 

осадка 
Осадокъ Н'Ьтъ 

осадка 
Протоглобулоза 

Протомшзиноза 

Протоальбумоза яичнаго аль
бумина 

К а к ъ п р о т о а л ь б у м о з а 

Осадокъ Осадокъ 

Протоказеоза 

Прото вителлоза Меипшзбег'а . 

Протоглютенказеоза . . . . 

Протовителлоза СЫМепаеп'а . 

Гетеропротеозы 

Гетероальбумоза 

Гетероглобулоза 
Гетеровителлоза 
Гетероальбумоза изъ яичнаго 

альбумина 

Осадокъ | Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

Нътъ 
осадка 

Муть 

Осадокъ 

Осадокъ | Н'Ьтъ 
осадка 

В ъ о с т а л ь н о м ъ к а к ъ п р о т о 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

НЬтъ 
осадка 

Осадокъ! НЬтъ 
осадка 

Осадокъ Осадокъ Осадокъ 

Осадокъ Нътъ 
осадка 

Осадокъ Осадокъ 

Осадокъ) — | Осадокъ| Н'Ьтъ 
осадка 

К а к ъ г е т е р о 

В ъ о с т а л ь н о м ъ Осадокъ 

Средн яя 

В е щ е с т в о 
„. 1 N301 

ЯаС1 ! 
N 0 ^ К,РеСу, нко 3 СиЗО, уксусно-В е щ е с т в о 

+С 2 Н,О г +КаС1 + А СВИНЦО-

• 
вая соль 

Дейтеропротеозы 

Дейтероальбумоза 

Дейтероглобулоза 

Дейтеромюзиноза 

Дейтероальбумоза яичнаго 
альбумина 

Дейтероказеоза Гр) 

Дейтеровителлоза №ите184ег 'а 
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Осадокъ 

Нътъ 
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Осадокъ]Осадокъ; Осадокъ 
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Осадокъ 
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Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 
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НЪтъ 

осадка | 
Нътъ | Осадокъ 

осадка 
Н'Ьтъ 

осадка '. \ 
НЬтъ Осадокъ; Осадокъ! Осадокъ 

осадка 

НЬтъ ! Н'Ьтъ 
осадка ! осадка 

Осадокъ!Осадокъ 

— I Осадокъ 

Нътъ 

НЬтъ 
осадка 

Слабая 
осадка | муть 
Н-Ьтъ ! Н'Ьтъ 

осадка I осадка 
— I Осадокъ 

Осадокъ 
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Основ
ная 

уксусно-
свинцо-
вая соль 

Нагръ-
ваше 

Таннинъ! НС1 Н 2 80 , нес\г 
А в т о р ъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

К ъ п р и с у т с т в Ы 
К а С 1 м у т ь при 
н а г р & п а ш и , ис 
ч е з а ю щ а я при 

о х д а ж д е п ш 

Осадокъ! Нътъ 
; осадка 

М у т ь при н а г р Ъ -
; в а н ! и , и с ч е з а ю -
• щ а я при о х л а ж -
• д е н ш 

а л ь б у м о з а 

Осадокъ! — 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ I 

Осадокъ 

ОсаДОКъ! " е р о ч о д и т ъ иъ 
1 д и с а л ь б у м о з у 

а л ь б у м о з а 

к а к ъ г е т е р о а л ь б у м о з а 

Осадокъ 

Осадокъ 

Осадокъ; 

Киппе и 
СпШепйеп. 

СпМепйеп и 
ВоМоп. 

/ ТЫегСеИйег. 
\ СпШепйеп. 

СпШепйеп и 
РатЪег. 

Кеише18(;ег. 

СпШепйеп и 
8тШ). 

СпШепйеп и 
Мепйе!. 

Киппе и 
СпШепйеп. 

Кеише184ег. 

СпШепйеп и 
ВоНоп. 

Препаратъ, по за
явлению самихъ 

авторовъ, не
чисть. 

Основ
ная 

уксусно-
свинцо-

вая соль 

Нагр-Ь-
в а т е 

Таннинъ НС1 Н.,80, неС12 
А в т о р ъ 

м о з а 

— — - Киппе и 
СпШепйеп. 

По методу Кпппо 

» я п 

Осадокъ — — — Осадокъ 

— — — — — — СпШепйеп и 
ВоНоп. 

СпШепйеп. 

Осадокъ — — Осадокъ ^итеИзкег. 
СпШепйеп и 

8тМп. 
Препаратъ не-
чистъ. 

Осадокъ Осадокъ - Осадокъ СпШепйеп и 
Мепйе!. 



86 

Просматривая приведенную таблицу, мояшо убедиться 
въ болыпомъ сходствъ отношешя различныхъ альбумозъ 
къ реактивамъ, сходствъ, близко граничащемъ съ тояеде-
ствомъ. Это сходство еще болъе увеличивается, если мы 
попытаемся сдълать несколько критическихъ замечашй 
относительно наблюдаемыхе уклоненШ некоторыхе веществе 
оте общаго типа. 

Такъ, протовителлоза С Ы М е п а е п ' а не даете осадка 
се азотною кислотою и осаяедается средней уксусносвин-
цовою солью, совершенно обратно тому, что наблюдается 
се аналогичными веществами другого происхождешя. Но 
саме авторъ считаетъ свои препараты нечистыми; очевидно, 
что это заявлеше уничтоясаете всякое значеше цитирован-
пыхъ отклонетй въ реакщяхъ вителлозы; до тъхъ поръ, 
пока онъ не будутъ проверены на чистыхъ препаратахъ, 
ихъ можно себе объяснить присутствёемъ примесей. Изе 
вторичныхе протеозе дейтероглобулоза даете осадоке при 
насыщенш ея раствора поваренною солью; дейтеровителлоза 
N е и пл е 181 е г'а осаждается серномедною солью. Но надо 
заметить, что оба препарата добывались по первоначаль
ному методу К й п п е , т. е., содержали примесь первичныхе 
альбумозъ, присутствёе которыхе и обусловливаете собою на
личность указанныхъ, типичныхъ для протоальбумозы, реакщи. 

Болъе существенно отношеше первичныхъ протеозъ къ 
нагревашю и къ подкисленш ихъ раствора (уксусной, со
ляной или серной кислотой). Протоказеоза, по описанш 
С Ы й е н а е п ' а , растворима ве присутствен очень небольшихе 
количестве кислоте; повышеше концентрации кислоты осаж
даете протоказеозу и, наконецъ, большой избытокъ кислоты 
вновь растворяетъ образовавшейся осадокъ. Протоальбумоза 
яичнаго альбумина также осаявдается уксусною кислотою. 
Это отношеше протоказеозы къ кислотамъ заслуяшвало бы 
серьезнаго внимашя и могло бы въ самомъ д ъ л е слуяшть 
характерныме отличёеме указаннаго продукта оте его ана-
логове, не дающихъ подобной реакщи. 
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Однако, въ нов*йшее время ОМо Г о П п 3 8 ) показалъ, 
что и изъ смъси альбумозъ фибрина, содержащейся въ 
такъ называемомъ пептонъ В и т т е , удается обработкою 
уксусно-свинцовою солью получить нерастворимое свинцовое 
соединение тъла, которое по освобождении отъ свинца (кипя-
ченпемъ съ углекислымъ аммошемъ) давало осадокъ съ 
уксусного кислотою. Вещество растворялось въ аммиак*, 
нерастворимо въ разведенныхъ кислотахъ, словомъ, отно
сится совершенно подобно т*лу, описанному М ей ззпп ег'омъ 
подъ именемъ метапептона. Очевидно, что подобное же 
т*ло находилось въ вид* примъси въ препарат* прото
казеозы С Ь и М е п а е п ' а и иротоальбумозы яичнаго альбу
мина. Этой прим*си и обязано упомянутое вещество обра-
зованпемъ осадковъ съ уксусной, соляной и с*риой кислотой. 
Что наше предположение не произвольно, можно доказать 
данными Менззпег ' а . Последний находилъ т*ло, названное 
имъ метапептономъ, среди продуктовъ переваривания вс*хъ 
изсл'Ьдованныхъ имъ б*лковыхъ т*лъ (яичнаго б*лка, 
фибрина, казеина и миозина). Отрицатели.ный результате 
другихъ изсл*дователей, препараты которыхъ, какъ видно 
изъ приведенной таблицы, не давали осаждения при под-
кисленпи раствора, можно объяснить себ* съ одной стороны 
гораздо большей эипергпей употреблявшагося ими ппинщевари-
тельнаго агента, а съ другой — ирим*няемой методикой: 
пинцеварительная жидкость для добывания альбумозъ сперва 
точно нейтрализовалась, а загвмъ слабо июдкислялась уксус
ной кислотой, причемъ, понятно, метапенитонъ осаждался. 
Въ н*которыхъ же случаяхъ (Ро1нп) , протоальбумоза, 
повидимому, способна удерживать часть метаииеиитона въ 
раствор* даже и при нодкисленш жидкости; этпимъ по-
сл*днимъ свойствомъ и можно себ* объяснить иирисутствие 
его въ иирепарат* С п п М е п а е п ' а . Другое различие первич-
ныхъ альбумозъ основывается на отношении ихъ къ кипя
чению. Протоказеоза и ииротоглобулоза даютъ при нагр*-
вании осадокъ, который иири охлаждении вновь исчезаете. 
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Реакщя эта далеко не нова, и наблюдалась впервые проф. 
Л. 3 . М о р ох о в ц о м ъ на препарате, описанномъ авторомъ 
подъ именемъ эластозы. (Впооледствш С п Н й е п й е п и 
Н а г ! подтвердили находку М о р о х о в ц а на препаратахъ, 
добытыхъ по новейшему методу К й п п е ) . 

Такиме образомъ, глобулоза, казеоза и эластоза пока-
зываюте при нагръванш ихъ раствора такое отношеше, 
которое не наблюдается въ случае другихе первичныхе 
альбумозе. Спрашивается, основана ли эта разница на 
действительноме различён названныхе протеозе, какъ та-
ковыхъ, или можетъ быть сведена на примеси? Каке при
ведено выше, эта задача блестяще разрешена Т Ь 1 е г -
г е ё и е г ' о м е . Препарате казеозы, дававшей при кипяче
нш осадоке, вновь исчезающей при охлажденш, автору 
удалось разделить на прото- и гетеро-вещество. Последнее, 
нерастворимое само по себе ве чистой в о д е , удержи
вается при обыкновенной I,0 ве растворе протоказеозой. 
При нагреванш, однако, связь обеихъ иротоказеозъ разру
шается — и гетероказеоза выделяется ве виде молочно-
белой мути, съ т е м е однако, чтобы при новоме охлажденш 
вновь перейти въ растворъ. Описанная реакщя настолько 
своеобразна и настолько точно повторяется въ случае гло-
булозы и эластозы, что мояшо думать, что и ве двухе 
последнихе случаяхе причиной реакщи служитъ присут-
ствёе гетеро-вещества, растворимаго въ водъ на счетъ прото-
иротеозы. 

Послъ всего вышеизложеннаго, мы считаемъ себя вправе 
сделать заключеше, что в с е п р о т е о з ы , и з о л и р о в а н -
н ы я по м е т о д у К й Ь п е - ^ е и т е ё з ь е г ' а и з е с м е с и 
п и щ е в а р и т е л ь н ы х е п р о д у к т о в е р а з л и ч н ы х ъ 
б е л к о в ы х е т е л е , о т н о с я т с я к ъ р е а к т и в а м ъ 
с о в е р ш е н н о о д и н а к о в ы м ъ о б р а з о м ъ . 

Для доказательства полнаго тождества протеозъ раз-
личнаго происхождешя необходимо, конечно, установить, 
кроме тождества реакщи, и тождество % состава интересу-
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ющихъ насъ веществъ. Къ сожалънш, принимая во вни-
маше нечистоту препаратовъ, которая каягется намъ дока
занной вышеизложенными соображешями, едва ли можно 
пользоваться для указанной цъли данными элементарныхъ 
анализовъ, тъмъ болъе, что вопросъ о продуктахъ пище-
варительнаго расщеплешя бълковъ далеко не можетъ счи
таться ръшеннымъ и до сихъ поръ еще составляетъ злобу 
дня физюлогической химш. 

% Составъ альбумозъ различнаго ироисхоягдешя: 

С Н N 8 0 
Протальбумоза . 60.89 6.83 17.12 1.17 '23.99 
Протоглобулоза . 51.57 6.98 16.09 2.20 23.16 
Протальбумоза изъ яич

наго альбумина . 50 .98 6.90 15.77 1.81 24.54 
Протомюзиноза . 52 .43 7.17 16.92 1.32 22.16 

Гетероальбумоза. 50.74 6.72 17.14 1.16 24.24 
Гетероглобулоза . 52 .10 6.98 16.08 2.16 22.68 
Гетероальбумоза яичн. 

альбумина . . . . 52 .06 6.95 15.55 1.63 23 ,81 

Дейтероальбумоза . 50.47 6.81 17.20 0.87 24 .65 
Дейтероглобулоза . 51.52 6.95 15.94 1.86 23 .73 
Дейтеромюзиноза . 50.97 7.42 17.00 1.22 23.39 
Дейтероальбумоза яич

наго альбумина . 51.19 6.94 15.77 2 .02 24.08 
Дейтероказеоза . 51.79 7.05 16.00 1.17 23.99 

Въ приведенной таблице сопоставлены анализы пре
паратовъ, чистота которыхъ не можетъ быть подвергнута 
сомнъшю. Данныя элементарнаго анализа доказываютъ 
если не полную тождественность, то, во веякомъ случаъ, 
весьма близкое сходство альбумозъ различнаго происхоя*-
дешя. Принимая во внимаше болышя трудности получешя 
чистыхъ препаратовъ аморфныхъ бълковыхъ тълъ и отсут-
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ствёе сколько-нибудь убъдительнаго критерёя для суждешя 
о химической индивидуальности анализированныхъ веществъ, 
во всякомъ случаъ, м о л г н о с ч и т а т ь п о л н у ю т о ж д е 
с т в е н н о с т ь к а ч е с т в е н н ы х ъ р е а к ц д й о п и с ы в а в -
м ы х ъ т ъ л ъ д о с т а т о ч н ы м ъ о с н о в а н ё е м ъ , ч т о б ы 
з а к л ю ч и т ь о т о ж д е с т в е н н о с т и п р о д у к т о в ъ 
г и д р о л и т и ч е с к а г о р а с щ е п л е н ё я р а з л и ч н ы х ъ 
б е л к о в ы х ъ т ъ л ъ . 

Сопоставляя все изложенное въ настоящей главе , мы 
считаемъ себя вправе сделать следующей выводъ. 

Ч р е з ъ в с ю и с т о р ё ю у ч е н ё я о п и щ е в а р и т е л ь -
н ы х ъ п р о д у к т а х ъ б е л к о в ы х ъ т ъ л ъ к р а с н о ю н и т ь ю 
п р о х о д и т ъ м ы с л ь о т о л с д е с т в ъ в е щ е с т в ъ , я в 
л я ю щ и х с я р е з у л ь т а т о м ъ в о з д ъ й с т в ё я п и щ е в а р и -
т е л ь н ы х ъ ф е р м е н т о в ъ н а б ъ л к о в ы я т ъ л а . М е 
н я л и с ь п р ё е м ы и з с л ъ д о в а н ё я , м е н я л и с ь в з г л я д ы 
н а с у щ н о с т ь п и щ е в а р и т е л ь н ы х ъ п р о ц е с с о в ъ и 
о т н о ш е н ё е п е п т о н о в ъ к ъ б е л к у , н о т о ж д е с т 
в е н н о с т ь п е п т о н о в ъ р а з л и ч н а г о п р о и с х о ж д е н ё я 
с т о я л а , з а в е с ь м а н е м н о г и м и и с к л ю ч е н ё я м и , 
о с н о в а н н ы м и к ъ т о м у ж е в ъ б о л ь ш и н с т в е 
с л у ч а е в ъ н а о ш и б к а х ъ , в н е с о м н е н ё я . К а к ё е 
бы м е т о д ы н и п р и м е н я л и с ь д л я и з о л и р о в а н 1 я 
а л ь б у м о з ъ и п е п т о н о в ъ , к а к о й бы о б р а б о т к е 
н и п о д в е р г а л и с ь и з с л е д у е м ы я в е щ е с т в а , р е з у л ь 
т а т е н е м е н я л с я . Т о ж д е с т в е н н о с т ь п е п т о н о в ъ , 
д о к а з а н н а я с т о л ь р а з л и ч н ы м и м е т о д а м и , к о 
н е ч н о , п р ё о б р е т а е т ъ е щ е б о л ь ш у ю у б е д и т е л ь н о с т ь . 
Изъ изучешя литературы вопроса мы можемъ сделать сле
дующей выводъ. 

Б е л к о в ы я т е л а п о д ъ в л ё я н ё е м ъ п и щ е в а р и 
т е л ь н ы х ъ ф е р м е н т о в ъ р а с п а д а ю т с я н а р я д ъ 
п р о д у к т о в ъ , т о ж д е с т в е н н ы х ъ м е ж д у с о б о й , н е 
с м о т р я н а р а з л и ч и е с в о й с т в е и с о с т а в а б е л -
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к о в ъ , п о с л у ж и в ш и х ъ м а т е р и а л о м ъ д л я и х ъ 
о б р а з о в а н и я . 

Прежде чт>мъ закончить эту главу, считаем!» не лига-
нимъ упомянуть о новъйпшх'ь работахъ о пептонахъ и альбу-
мозахъ; часть этихъ работъ вводитъ изменения въ мето
дику изолирования описанныхъ тълъ, главнымъ же образомъ 
авторы заняты пшяененпемъ нъкоторыхъ химическихъ отно
шений пептоновъ, ихъ молекулярнаго въса и химическаго 
строения. 

М й Н е г 8 Н ) описываетъ сиособъ изолирования пептона, 
принцип!» котораго эксплуатировался для количественнаго 
определения понтона уже 8 с п т 1 (11 - М й 1 Ь. е 1 т 'омъ и 
Н о Г т е и в х е г ' о м ъ . Къ раствору, еодержаппиему смесь аль
бумозъ и пептоновъ, М й 11 е г предлагает!» для удаления 
нервнхъ прибавлять равный объемъ 3 0 % раствора хлорнаго 
ж е л е з а ; смесь нейтрализуется до слабо кислой реакции 
едкою щелочью, а затемъ, для окончательной нейтрализации, 
авторъ прибавляетъ иеболыш'я количества углецинковой соли. 
При точной нейтрализации фильтратъ отъ осадка альбумозъ 
не даетъ осаждения при насыицении еерно-аммпачной солью 
при всехъ 3 реакннпяхъ. 

Е о П п 3 8 ) описываетъ методъ изолированья дейтеро-
альбумозы, состоящий въ обиищхъ чертахъ въ сле»дуюии1емъ. 
Изъ раствора пеиитона ЛУ ] "Ь1 е ииротоальбумоза осаждается 
уксусно-медною солью и осадокъ отфильтрови»ивается, изъ 
фильтрата следы меднаго соединения первичных!» альбумозъ 
удаляются прибавкою спирта. Новый фильтратъ освобож
дается от!» Си сероводородомъ, КИПЯТИТСЯ ДЛЯ удаления 
спирта и Н 2 8 и затемъ осаждается серно-аммначной солью. 
Осадокъ растворяется въ воде, и изъ раствора серная кис
лота удаляется едкимъ баритомъ. Фшштратт» отъ Ва 804 
отпаривается и осаждается спиртомъ. Полученное въ конине 
коищовъ вещество содеряжтъ только следы отщепляемой 
щелочами серы. Неносредственныя определения 8 по спо
собу Н а т т а г в х е п ' а дали для веицества 0 - 2 5 - — 0 4 5 % 8. 
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Такое низкое содержате серы авторъ объясняетъ приме
сями, чистую же дейтероальбумозу считаетъ несодержащей 
съры. Въ томъ же смысле высказывается Н и ^ о 8 с Ь г б 1 -
1, е г 1 3 9 ) и Г г ап с к е1 3 9 ) . Дейтероальбумоза, не содер
жащая въ своей частице съры, конечно, не можетъ одна 
слуяшть матер1аломъ для построетя белковой частицы, въ 
составе которой находится по формуле 8 с п Ш 2 е п Ь е г § е г ' а , 
по крайней м е р е , 3 атома серы. 

В е полнымъ согласш съ этимъ находятся опыты Б1 о -
П п а 3 8 ) и 8 с п г о М е г ' а 1 3 9 ) . Подвергая свои препараты 
дейтероальбумозы действие высокой температуры, авторы, 
правда, получили продукты сухой перегонки вещества, но 
среди нихъ ни следа белковаго тела. Описанная дейтеро
альбумоза соответствуете той части дейтероальбумозы, кото
рая не осаждается насыщетеме раствора сернокислыме 
аммошеме, а требуете для своего выделешя одновременнаго 
присутствия кислоты ( Р 1 с к 1 4 ° ) . Словоме, результате 
ноименованныхе работе сводится к е следующему. Дей
тероальбумоза К й Ь. п е представляете собою смесь по край
ней м е р е двухе веществе, и з е которыхе одно, легко осаж
даемое серно-аммгачной солью, содержитъ 8, другое, съ 
трудомъ выделяемое сернокислымъ аммошемъ, 8 не содер-
яштъ и, по всей вероятности, представляете собой проме
жуточный продукте между дейтероальбумозой и истинными 
пептонами. Последше, согласно новейшиме данныме, не 
содержате въ своемъ составе серы. Анализы К й п п е и 
С Ь Ш е п а е п ' а даюте, правда, для нихъ 0 ' 3 1 — 0 ' 7 7 °/о 8, 
но не надо забывать, что анализы эти относятся к е вещест-
вамъ, изолированныме по первоначальному методу К й Ь п е , 
т. е., содержащиме примесь альбумозе. 8 1 е § Г п е а , В а 1 к е , 
Е г а п с к е 1, 8 с Ь г о Н е г считаюте на основанш своихе 
анализове пептоны не содержащими серы. К е тому же 
выводу приходитъ, основываясь на результатахъ крюскопи-
ческихе изследованШ, проф. А. П. С а б а н е е в е ш ) . 
Наконецъ, работы 8 1 е § Г г 1 в с Г а 1 2 1 , 1 2 2 ) съ несомнен-



93 

ностью доказываютъ, что, по крайней м*р*, антипептонъ 
с*ры не содержитъ. в и е ^ Г г г е а открылъ въ мясномъ 
экстракт* кислоту, названную авторомъ мясной кислотой, 
составъ и реакщй которой отвъчаютъ составу и реакщямъ 
антипептона и которая им*етъ, повидимому, довольно простое 
строение. Изъ продажнаго мясного экстракта по удалении 
фосфатовъ ъдкимъ баритомъ, авторъ прибавкой къ фильтрату 
полуторохлористаго желъза получалъ осадокъ желъзной соли 
фосфорномясной кислоты, названный авторомъ карниферри-
номъ. Дигерированьемъ карниферрина при 60 0 С. съ ъдкимъ 
баритомъ удавалось отщепить отъ него фосфоръ; въ резуль
тат* получалось новое т*ло, которое авторъ называетъ 
мясной кислотой. Мясная кислота легко растворима въ 
водъ, въ сухомъ вид* очень гигроскопична, въ спирт* 
растворяется съ трудомъ и изъ растворовъ въ горячемъ 
спирт* выд*ляется при охлаждении въ вид* крупинокъ 
неясно-кристаллическаго строения. Свободная кислота окра-
шиваетъ синюю лакмусовую бумажку въ красный цв*тъ, 
выт*сняетъ угольную кислоту изъ карбонатовъ. Реакщй 
вещества совершенно тождественны съ реакциями антипеп
тона. Такъ, мясная кислота осаждается фосфорновольфра-
мовой кислотой, танниномъ, пикриновой кислотой, трихлоро-
уксусной кислотой въ присутствии хлористаго натрия; не 
осаждается сулемой, основнымъ уксуснокислымъ свинцомъ 
и желтой кровяной солью + уксусная кислота. Даетъ 
биуретовую и не даетъ миллоновой реакщй. 

Элементарный анализъ и опред*леше молекулярнаго 
в*са т*ла дали для него формулу Сю Шб N3 Об. При 
растворений мясной кислоты въ НС1 на холоду получается 
молекулярное соединеше реагирующихъ т*лъ , въ которомъ 
однако качественными реакциями нельзя доказать НС1. 

При 1 3 0 ° хлористоводородная кислота разлагаетъ 
мясную кислоту съ образованнемъ 1ЧНз, лизина, лизатинина 
и еще двухъ не изелъдованныхъ ближе амидокислотъ. При 
нагр*ванш мясной кислоты отщепляется СОг и образуется 
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гвло, возстановляющее окись мъди, дающее при разложенш 
фурфуролъ, а съ уксуснокислымъ фенилъ - гидразиномъ 
образующее кристаллическое соединеше. 

Мясную кислоту со всеми вышеописанными свойствами 
авторъ получилъ также и изъ продуктовъ трипсиноваго 
перевариванья белковыхе тълъ . На основанш в с е х е при-
веденныхъ фактовъ авторъ считаетъ антипептонъ тождест-
веннымъ мясной кислоте (Баз Ап1прер1оп М йегапасЬ еше 
8аиге УОП с!ег Еогте1 Сю N3 Об Н15. Ваз Еше1ззто1еки1 гег-
Ш11 Ье1 аег ггурйзсЬег Уегёаиипа; зсиИеззНсЬ ш еше КеШе еш-
Гаспег Кбгрег). 

Впрочемъ, въ последнее время существоваше мясной 
кислоты подвергнуто сомнешяме со стороны школы К о з з е Г я . 
Такъ, К и 1 , 8 с п е г ' у 6 7 ) удалось выделить изъ антипептона 
несколько кристаллическихъ продуктовъ болъе или менее 
простого строешя. Осаждая препаратъ антипептона, добытый 
по указашямъ К й Ь п е , фосфорновольфрамовой кислотой, 
авторъ получилъ разделеше вещества на д в е различныя 
части. Изе осадка К и Ъ з с п е г выделиле аргинине (состав
ляющей 17,3 % общаго количества вещества), гистидине 
(2,3 %) и какое то ближе не изследованное основаше (около 
3 %). Часть антипеитона, не осаждаемая фосфорновольфра
мовой кислотой, дала 4,5 % лейцина и тирозина и около 
6,7 % смеси кислоте, въ числе которыхъ, между прочимъ, 
была доказана аспарагиновая кислота. Во всякомъ случаъ, 
работа К и ( ; з с Ь е г ' а доказываете, что конечнымъ продук-
томъ расщеплешя белкове является тело весьма простого 
сравнительно состава, и что, следовательно, можно ожидать, 
что и первичные продукты гидролитическаго расщеплешя 
протеиновыхе т е л е доляшы иметь более низюй молеку
лярный в е с е , ч е м е нативные белки. Это и доказывается 
прямыме опытомъ. Такъ Р а а 1 1 0 1 , 1 0 2 ) на основанш опре-
делешй молекулярнаго веса по методу К а о и 11 ' а даетъ для 
антипептона величину = 262 , для пропептона = 8 2 3 -776. 
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Проф. С а б а н ъ е в ъ ш ) опредъляетъ частичный въсь дей-
тероальбумозы = 3200, для амфопептона авторъ даетъ 
величину = 400. 

СЛаппсйап и 2 а п е И 1 2 0 ) нашли молекулу пептона 
М е г с к ' а = 530, пептонъ Сг г й Ы е г ' а далъ величину — 317. 



Глава III. 
Всъ описанныя въ предыдущей главе химическая и 

физичесюя свойства альбумозъ и пептоновъ позволяютъ раз-
сматривать ихъ, какъ продукты гидролиза бълковыхъ тт>лъ. 
Пептоны, какъ извъстно, получаются не только при пище
варительныхъ процессахъ, но также и при более или менее 
продолжительномъ кипячении бълковыхъ веществъ съ раз
веденными кислотами, даже просто съ водой (Мейззпег 7 7 ) , 
при дъйствш перегрътаго пара на протеиновыя вещества 
( К е и т е й з х е г 9 5 ) , словомъ, при такихъ условйяхъ, когда 
обычнымъ результатомъ реакщй является введение въ час
тицу элементовъ воды. Проф. А. Я. Д а н и л е в с к и й 2 4 ) 
прямыми опытами доказалъ поглощение воды при пептони
зацш. Авторъ бралъ растворъ альбумина въ смъси съ 
панкреатическимъ сокомъ и, прокипятивши, высушивалъ до 
постояннаго веса . Другую порщю той же смъси онъ оста-
влялъ некоторое время при 40° для превращения бълковъ 
въ пептоны и затъмъ также высушивалъ. Взв-вшиванье 
показало прибавку въ въсъ сухого остатка въ послъднемъ 
случае, равную въ среднемъ 6,16 %. Эту привеску авторъ 
относить на счетъ элементовъ воды, вошедшихъ въ частицу 
бълка при переходе его въ пептонъ. 

Наконецъ, данныя элементарнаго анализа пищевари
тельныхъ продуктовъ, показывая уменьшение содержания С 
и увеличение % О, позволяютъ также разсматривать реакщю 
поптонизацш, основанной на восприняли воды въ частицу 
белка. 
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Что касается небольшихъ различай въ содержании водо
рода въ пептонахъ сравнительно съ нативнымп белками, 
это обстоятельство, какъ читатель могъ убедиться изъ ири-
веденнаго въ предыдущей главе разсуждешя Н е п ш п ^ е г ' а , 
не противоречите защищаемому взгляду на пептоны. 

Но молекула белка, превращаясь въ молекулу пептона, 
не только воспринимаете элементы воды, но и расщепляется 
на ряде более мелкихъ частице. Полее легкая раствори
мость пептоновъ, потеря способности переходить въ свер
нутое состоян.е, более низшй эндосмотичесшй эквивалентъ 
и большая скорость диффузш, наконецъ, непосредственное 
определеше величины частицы пептоновъ, произведенное 
въ последнее время — все эти факты съ несомненностью 
доказываюте, что частица пептоновъ значительно меньше 
частицы нативнаго белка. 

Таково (конечно, ве крайне общихе чертахе) отношеше 
пептонове к е белку. Ясно, что мояшо себе представить ташя 
услов1я, при которыхъ отнят1е воды т е м е или иныме спосо-
бомъ позволило бы изе пептоновъ получить молекулу натив
наго белка, другими словами осуществить ту реакщю, которую 
М а 1 у , напр., считаетъ „еш у\с\ ег8е1тке8 спенпзспев РгоЫега". 
Такая реакщя была осуществлена на д е л е многими авторами 
при довольно разнообразныхъ на первый взгляде, но но 
химическому смыслу совершенно одинаковыхъ услов1яхъ. 

Н е п п 1 и §• е г 4 7 ) , являясь ревностнымъ защитникомъ 
теорш гидролитическаго происхождешя пептоновъ, съ целью 
опытной проверки этой теорш первый пытался отнять эле
менты воды отъ пептоновъ, употребляя въ качестве деги
дратирующего средства уксусный ангидриде. Смесь изъ 
25 частей ангидрида на 10 частей пептона нагревалась въ 
течете часа до 8 0 ° . 

По окончаши реакщи большая часть ангидрида и кис
лоты отгонялась в е вакуумъ-анпарате, остатокъ растворялся 
въ водъ и подвергался д1ализу. Полученный растворъ 
давалъ осадокъ при кипяченш, при дъйствш азотной кис-

7 
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лоты, желтой кровяной соли 4- уксусная кислота. При 
нейтрализации раствора выпадаетъ вещество, растворимое въ 
избытки щелочи. Изъ этого раствора вещество вновь 
осаждается при нейтрализации, но лишь въ томъ случае, 
если для растворешя было употреблено небольшое количе
ство щелочи. Въ противномъ случаъ, выпадения при нейтра
лизации не замечается. 

Н о 1 т е 1 8 1 е г , подвергая пептонъ часовому нагръвашю 
въ воздушной бане до 160°, получилъ тело, сходное по 
реакщямъ съ только что описаннымъ белкомъ Н е и п 1 п -
§ 'ег 'а и которое авторъ также считаетъ продуктомъ реге
нерации ангидриднаго белка изъ пептоновъ. "УУНтлсп 
и С о п п 1 0 7 ) , подвергая электролизу растворъ пептона въ 
серной кислоте, наблюдали выделение на отрицательномъ 
полюсе хлопьевъ белковаго тела. 

П е л ь 1 0 7 ) достигалъ превращения пептоновъ въ бе-
локъ действйемъ более слабыхъ водоотнимающихъ аген-
товъ, каковы алкоголь, некоторым средшя соли. ЭДеи-
т е й в г е г 9 7 ) нагревашемъ до 2 0 0 ° сухого порошка дейтеро-
альбумозы получалъ прото- и дисальбумозу, а также свое
образное белковое вещество, сходное съ теломъ Н о Г т е й в -
I е г ' а. Вещество это растворяется при продолжительномъ 
пагреваши въ 2% содовомъ растворе; изъ этого раствора 
осаждается при нейтрализации; въ избытке кислоты веще
ство вновь растворяется. Въ азотной кислоте оно нераство
римо ; при нагревании осадка, полученнаго действйемъ 
азотной кислоты на холоду, вещество переходитъ въ свер
нутое состояние. Растворъ въ соляной кислоте осаждается 
при насыщении поваренной солью, равно какъ и неболынимъ 
количествомъжелезистосинеродистаго калия. Вещество даетъ 
бйуретовую реакцию съ розовымъ оттенкомъ. Гетероальбумоза 
при нагревании до 2 0 0 ° даетъ подобное же белковое тело. 

Проф. Д а н и л е в с к и й достигалъ дегидратации пептоновъ 
уже при простой нейтрализации кислыхъ или щелочныхъ 
растворовъ этихъ последнихъ 2 5 ) . М и х а и л о в ъ 8 1 ) дости-
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галъ того же, подщелачивая крешие пептоновые растворы 
и дигерируя ихъ при температуре тела . Къ сожаленда, 
только что названные изследователи не приводят!» болъе 
детальнаго описашя своих!» опытовъ. 

Въ новейшее время д-ръ Л а в р о в ъ 6 8 ) повторялъ 
опыты сушешя различныхъ продуктовъ перевариванья бъл
ковъ при 130° , 1 1 0 ° и 100° . Во всехъ случаяхъ авторъ 
наблюдалъ болъе или менее полное выдълеше веществомъ кон-
ституцюнной воды и превращеше его въ менее гидратиро-
ванный продукте, ближе стояицй к е нативному белку. 
Таковы опыты, касающееся превращения пептоновъ въ бе
локе, произведенные ш \Пго. Оценка питательнаго значе
ния пептонове и роль ихъ въ общемъ обмене веществъ 
постулируетъ, какъ увидимъ ниже, подобное же превраще
ние пептоновъ и внутри яшвого организма. 

Истор1я вопроса о питательном!» значеши пептоновъ 
открывается работами М а 1 у и Р 1 й 8 / ' а и б - у е г & у а ь 

П е к 3 4 ) , вспрыскивая въ кровь растворы пептоновъ и 
находя увеличение мочевины въ крови опытныхъ яшвотныхъ, 
заключилъ, что пептоны не могутъ служить матер1аломъ для 
иластическихъ процессовъ организма, а, являясь легко 
разлагаемым!» источником!» яшвыхъ силъ, удовлетворяютъ 
лишь понятш о т. называемых!» дыхателышхъ веществах!». 

Съ целью проверить взгляде ЬМск'а опытами, (тике 
подходящими къ нормальныме услов1ямъ питашя, М а 1 у 7 5 ) 
делалъ следующее опыты. Авторъ кормиле голубей въ 
течеше некотораго времени пшеницей; во второмъ опыт-
номъ перюде часть пшеничныхъ зеренъ заменялась искус
ственной пищевой смесью, приготовленной въ количествен-
ныхъ отношешяхе, отвечающихе составу пшеницы, съ той 
лшць разницей, что место белка пшеницы заступале в е 
смеси пептоне автора. В е с е голубей при кормленш неп-
тономъ не только не падале, какъ можно бы предпололшть, 
придеряшваясь взглядовъ Р ^ с к ' а , а, наоборотъ, повышался. 
Въ третьем!, периоде кормомъ служила опять пшеница — -

7* 
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и вт^съ животныхъ вновь упалъ до цифры, отвечающей 
началу опытовъ. Р 1 6 8 ъ 1 0 4 ) кормилъ 10 - тинедъльнаго 
щенка пищевой смъсью, составленной применительно къ 
составу молока, съ темъ отлич1емъ, что вместо белка въ 
ней имелся пептонъ (а-, в- и с-пептонъ М е 1 8 8 п е г ' а), 
вместо молочнаго — тростниковый сахаръ. Результатомъ 
18-идневнаго опыта была прибавка въ весе, равная 37.5 % 
первоначальна™ веса тела животнаго. 

Р 1 6 8 и и 6 у е г ̂  у а ] 1 0 5 ) получали пептонъ для опытовъ 
осаждешемъ спиртомъ пищеварительной смеси, освобоя4;-
денной предварительно отъ нейтрализацюннаго осадка. Съ 
целью поставить опытное животное въ наиболее выгодный 
для накопления азота условия, собаку заставляли некоторое 
время голодать. Результаты опытовъ приведены въ ниже
следующей таблице. 

Въсъ Введен Безазо N Разность 
А живот- ный тистая N выдЬле- Разность в1>са 
и наго растворъ 

пептона пища ') пищи шй N живот-
въ грм. куб. сайт. куб.сант. грм. грм. наго 

1 2753 500 к. с. воды 0 
2 2761 500 „ „ 0 - — + 8 
3 2757 — 500 „ „ 0 — - 4 
4 2635 500 „ „ 0 — —122 

Нпжнпрнв'Д. 
5 2531 430 200 к. с. 2.258 2.988 - 0 . 7 3 0 — 104 
6 2630 468 300 „ 2.457 1.967 +0.490 + 9 9 
7 2713 482 200 „ 2.531 2.426 +0.105 + 8 3 
8 2772 493 180 „ 2.588 2.120 +0.468 + 5 9 
9 2769 484 150 „ 2.439 2.149 +0.290 - 3 

К) 2809 433 160 „ 2.178 1.813 +0.365 + 4 0 
11 2790 — — — — — - 1 9 

N въ видь пептона введено . . . . 14.451 
N выдьлено 13.463 

Накоплен 1е N = 0.988 

А а а т к 1 е \\г 1 с / *) давалъ собаке въ пищу белокъ въ 
недостаточномъ для поддержания азотистаго равновесия 

1) 100 куб. сант. раствора содержали 8.0 сахара, 4.0 крахмала и 
6.0 жира. 

I 
I 
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количестве (собака теряла ежедневно 1.62—1.79 грм. К). 
Прибавляя затеме къ тому же пищевому рацюну (200 грм. 
мяса) по 200 грм. жира и 50 грм. сывороточнаго бълка, 
яичнаго белка или пептона, авторе во в с е х е этихе случаяхе 
получале плюсе равный въ опытахъ съ сывороточнымъ 
белкомъ 4.16 грм., съ яичнымъ белкоме -- 4.7 и съ пеп-
тономъ = 6.18 грм. N. Принимая во внимаше услов1я опыта, 
авторъ высчитываетъ, что: 

Сывороточный белоке ве количестве 50 грм. даетъ 
накоплеше N --- 6,22. 

Яичный въ количестве 50 грм. даете накоплеше 
N = 5,46. 

Пептоне в е количестве 50 грм. даете накоплеше 
N = 7,33. 

Более чистый опыте, к е сожалешю продолжавшейся 
только 1 день, опубликоване А й а т Ы е м ' к я ' е м е позднее 3 ) . 

Голодающая собака получала въ течеше 2-хъ дней 
50 грм. клея и зат^мъ въ т е ч е т е 2-хъ дней 50 грм. пеп
тона, причемъ во второй пептоновый день получилось отло-
я«еше N = 0,65 грм. Прибавка 100 грм. жира къ пептону 
повысила на следующей день накоплеше N до 2,01 грм. 
Вышеприведенныя данныя доказываютъ не только громадное 
значеше пептоновъ въ смыслъ вещества, сохраняющего белки 
оте сгорашя, но и способность ихе организоваться, пере
ходить в е составе жидкостей и тканей организма. 

Впрочеме, накоплеше N было во в с е х е опытахе на
столько незначительно, услов1я опытове подчасъ заключали 
въ себе столько источникове ошибоке, что У о Н 1 4 1 ) в е 
своей монографш обе общемъ обмене веществе высказы
вается противе взгляда П б в и ' а , Ма1у и А(1ат1пе\\'1С2'а. 

„Пептоне", говорите авторе: „представляете собой 
нреимущественнейше вещество, защищающее белоке оте 
разложешя; его разложен1еме почти совершенно или вполне 
совершенно прекращается потреблеше раствореннаго белка 
в е клеткахъ и тканяхъ, такъ что при достаточномъ вне-
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денш пептона нужна лишь только такая доставка бълка, 
какъ такового, какая требуется для новаго построения утра-
ченныхъ организованныхъ частей, преимущественно кровя-
ныхъ т-влецъ, эпителйальныхъ иэпидермоидальныхъ клетокъ" 
(стр. 493) . 

Далыгвйпня изследовашя, однако, все безъ исключения 
говорятъ противъ приведеннаго взгляда V о 1 Га, и въ не
давнее время изъ его лаборатории вышла работа 3 0 ) , при
соединяющаяся къ выводамъ Р16 8 и'а и М а 1 у и выясняющая 
причину противоречий У о й ' а . Последшй пользовался для 
своихъ опытовъ пептономъ 8ап<1 е г з - Е / п ' а , приготовлен-
нымъ изъ мяса действйемъ поджелудочной железы; пре
паратъ содержалъ въ себе исключительно антипептонъ, 
который, какъ показываютъ новейшие опыты, действительно 
не въ состоянии поддерживать азотистое равновесие организма. 
Р о П й и е г 1 0 6 ) кормилъ собаку, весомъ въ 3,5 килогр., 
различными пищеварительными продуктами, изолированными 
по методу К и п п е и С п й ъ е п а е п'а. Результаты опытовъ 
автора сопоставлены въ следующей таблице. 

Опытные А з о т ъ 

оп
ле

-
N

 
за

 
>Ш

Д
Ъ

 

Раз
О оп

ле
-

N
 

за
 

>Ш
Д

Ъ
 

ница 
першды п 

Мочи I Мочи 
икала 

Пищи К л , В . 

Ж я К 
Ь"Ьса 

6 1.73И ! 1.908 2.409 +0.501 +3.006 + 20 
II Пептонъ . . . 2 1.С5У ! 1.829 2.413 +0.584 + 1.168 - 30 

III Мясо 3 1.727 1.897 2.409 +0.512 + 1.536 + 50 
IV Протальбумоза 2 1.733 | 1.803 2.468 -Ю.665 + 1.530 + 150 
V Гетероальбумоза 1 1.498 1668 2.491 4 0.823 +0.823 +100 

VI Мясо 4 1.501 1.(571 2.130 +0.459 + 1.836 + 40 
VII Желатина . . . 3 2.598 2.7(58 2.254 -0 .514 -1 .542 - 1 1 0 

VIII Мясо 4 1.495 1.(565 
! 

2.130 +0.465 + 1.860 + 90 

На той же самой собаке Ъ и п I ъ д е л а л ъ опыты съ 
продажными пептонами К о с Кз'а и К е т т ег 1 с Ь'а. Въ течение 
иерюдовъ кормления пептономъ авторъ наблюдалъ ежеднев
ную потерю азота, равную 0,48 грм., въ то время какъ 
при кормлеши мясомъ собака ежедневно отлагала въ теле 
0,24 грм. N. 
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Дакныя Р о 1111 я с г'а были въ иолномъ объеме под
тверждены (ЗГ е г I а с п'омъ на бблыпеме животномъ и въ 
течете болъе длиннаго опытнаго иерюда. Сг е г 1 а с Ь 2 Н ) 
кормилъ двухъ собакъ въ иродолжеше 5—16 дней смесью 
альбумозъ, выделенныхъ изъ пептона В и т т е . Резуль-
татомъ было ежедневное накоплеше азота въ количестве 
0,3 до 1,0 грм. 

Н1 П п & е г 3 0 ) д е л а л е сравнительные опыты кормлешя 
белкоме, смесью альбумозъ (пептонъ В и т т е и соматоза) 
и антииептономъ, полученнымъ самоперевариваньемъ панкре
атической железы. Б е л о к е въ опытахъ автора давалъ 
ежедневный плюсъ азота = 2,544 — 3,115 грм., альбумозы 
т 2,487 грм., въ то время какъ антипептонъ оказался не 

только неспособнымъ служить пластическимъ ц е л я м е орга
низма, но давалъ потерю N = до 1,523 грм. Результаты 
приведенныхъ опытовъ на животиыхъ подтверждаются цълымъ 
рядомъ клиническихъ опытовъ и опытовъ надъ здоровыми 
людьми. Таковы работы Р Г о 1 Ггег'а 1 0 3 ) , В о й е г з'а 2 6 ) , 
б а п и ' а 4 2 ) , М и п к ' а 9 0 , 9 1 ) , Е и а Н ' а и в и т П с п ' а 3 1 ) , Н П й е -
Ь г а п а ' а и проч. Въ виду того, что опыты названныхъ 
авторовъ были по необходимости поставлены не такъ 
чисто, какъ вышеизлоя^енные, и не даютъ, въ сущности, 
ничего физюлогически новаге, подтверждая лишь т е 
данныя, которыя добыты путемъ опытовъ на животныхъ, мы 
ограничимся только указашемъ на работы этихъ изслъдова-
телей. ОбщШ результатъ ихъ сводится къ доказательству 
того факта, что различные иродаяшые препараты пептона 
способны въ большей или меньшей м е р е замешать белоке 
пищи — факте, имеющШ большой клинически интерес;],, 
но физюлогически не вносящШ ничего новаго въ литера
туру вопроса. 

Переходъ пептона въ составе тканей организма сстс-
ственныме образомъ предполагаете что г д е то на пути 
всасыванья онъ претерпеваете обратное превращеше въ 
белоке, превращеше, которое должно быть связано съ вы-
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д'влешемъ конституционной воды и влечетъ за собой услож
нение частицы пептона. Это заключение, непосредственно 
вытекавшее изъ опытовъ кормления пептономъ, нашло весьма 
скоро блестящее экспериментальное подтверягдеше. 

Судьба пептоновъ въ организм* и обратный нереходъ 
ихъ въ ангидридную форму белка уже съ давнихъ поръ 
занимаетъ изслъдователей. Первая точно поставленная 
работа по этому вопросу иринадлеяштъ Р1 6 8 я 'у и в у е г -
д у а 1 1 0 5 ) . Авторы, изслъдуя различный ткани и жидкости 
организма на присутствие въ нихъ пептона после введения 
иоследняго въ я«елудокъ, нашли наибольшее содержаше 
пептона въ мезентерйальныхъ венахъ и въ ткани брьшейки. 
Значительно меньшее количество пептона содеряеалось въ 
печени и, наконецъ, лишь следы въ крови печеночныхъ 
венъ и сонной артерш. 

Д р о з д о в ъ 2 7 ) опредълялъ содерясаше пептона въ 
крови воротной вены, применяя для выдълешя белка методъ, 
связанный, меяеду прочимъ, съ кипячешемъ изслъдуемой 
ясидкости после подкислешя ея уксусной кислотой. Выводы 
свои авторъ резюмируетъ въ вид* слъдующихъ двухъ 
иунктовъ : 

„1) Въ крови воротной вены во время пищеварения 
удается открыть пептонъ, хотя иногда онъ находится здъеь 
въ видъ слъдовъ. 

„2) Кровь воротной вены, наследованная тотчасъ послъ 
кровопускания, оказывается содержащей больше пептона, 
чъмъ въ томъ случаъ, если до обработки спиртомъ дать 
ей никоторое время постоять; такимъ образомъ, пептонъ, 
иовидимому, изменяется отъ воздействия на него самой крови". 

Аа. 8 с п пп<И;-Мй1 Ъ е н т 1 1 7 ) , пользуясь приблизитель-
нымъ колориметрическимъ методомъ определения пептона, 
основаннымъ на сравнении интенсивности бйуретовой реакщй 
изследуемаго раствора съ таковой яее „нормальнаго" пеп-
тоноваго раствора, подтверяэдаетъ данныя Дроздова. Способъ 
удаления белковъ изъ раствора состоялъ въ кипяченш но-
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следняго съ уксусножелезной солью. Изъ семи опытовъ, 
приведенныхъ авторомъ, въ которыхъ кровь яшвотнаго во 
время пищеварения изследовалась на присутслъче пептона, 
въ 3-хъ опытахъ пептонъ въ крови отсутствовалъ совер
шенно, въ остальныхъ содержание его колебалось отъ 
0 .008—0.022 %. Содержате пептона въ крови животнаго 
24 часа спустя послъ пр.ема пищи найдено равнымъ 
0.028-—0.017 %. Пользуясь т е м е же методомъ для выде-
лен.я изъ наследуемой яшдкости белковыхе тълъ, Н о т -
т о 1 8 1 е г 5 3 ) находилъ, согласно съ З с п т Ы ^ - М й д Ь е т ' о м е , 
НИЧТОЖНЫЯ количества пептона въ крови и различныхъ 
органахъ; однако, слизистая оболочка яселудочно кишечнаго 
тракта оказалась содерятщей наибблышя количества пептона. 

Ничтожное содеря«аше, или, какъ въ некоторыхе опы
тахъ, полное отсутствие пептона въ тканяхъ и сокахъ орга
низма заставляетъ несколько скептически относиться къ 
вышеприведенныме цифрамъ и подозревать, не основаны 
ли онъ на ошибкахъ методики. Известно, что белковыя 
тела вообще довольно легко распадаются на альбумозы и 
пептоны, не только при кипяченш съ кислотами, но даже 
и просто съ водой. Между тъмъ, во всехъ вышеизложенныхъ 
опытахъ для удалешя бълка применялось кипячение жид
кости и иритомъ, по большей части, въ присутствш ббльшаго 
или менынаго количества кислоты. Естественно предпо
ложить, что т е ничтожныя количества пептоновъ, которыя 
констатировались изследователями, могли образоваться при 
самой обработке анализируемой яшдкости. Работы N е и -
т е181 е г 'а 9 2 ) вполне подтверлугаюте зто предполоягеше. 

] ^ е и т е ] 8 1 е г вводилъ или рег гесЪшп или въ изоли
рованную рег ]араго1опиат петлю тонкихъ кишекъ смесь 
изъ 10 грм. антипептона, б грм. амфопептона, 5 грм. про-
тоальбумозы, 5 грм. дейтероальбумозы (происшедшей изе 
гетероальбумозы) и 40 куб. сант. воды. 

По истечении некотораго времени кровь животнаго 
собиралась в е 3 % растворъ серноамм1ачной соли и смесь 
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насыщалась затемъ на холоду той же солью. Фильтратъ 
не давалъ бйуретовой реакщй, чъмъ доказано отсутствие въ 
наследуемой крови дейтероальбумозы и пептона. 

Другая порция крови высушивалась при 50° С и сухой 
остатокъ сохранялся въ течете 4 недель подъ спиртомъ. 
Спиртъ затемъ сливался и вещество настаивалось при 50° 
въ течете 12 часовъ съ 60 куб. сант. воды. Фильтратъ, 
отпаренный до объема въ 15 куб. сант., не давалъ ни следа 
бйуретовой реакщй. Последний оиытъ доказываетъ, такимъ 
образомъ, отсутствие въ изслъдуемой крови какихъ бы то 
ни было пищеварительныхъ продуктовъ, не исключая и 
иротоальбумозъ. По тому же методу изс,;гвдовались лимфа и 
ткань печени и точно также съ отрицательнымъ результатомъ. 

Сопоставляя шатгая данныя прежнихъ изслъдователей 
съ отрицательнымъ результатомъ безупречныхъ въ методи-
ческомъ отношении опытовъ 1 Ч е и т е 1 8 4 е г ' а , можно считать 
доказаннымъ, что п е п т о н ъ н е в с т р е ч а е т с я н о р -
м а л ь н ы м ъ о б р а з о м ъ н и в ъ о д н о й т к а н и и л и 
ж и д к о с т и о р г а н и з м а , з а и с к л ю ч е н 1 е м ъ с о д е р 
ж и м а г о к и ш е ч н а г о к а н а л а и с л и з и с т о й о б о 
л о ч к и к и ш е ч н и к а . Мало того, введенный въ кровь 
пептонъ является вовсе не индифферентнымъ веществомъ, 
вызывая глубокий наркозъ, резкое понижение (до 11 шш у 
собаки въ сагойв) кровяного давления и, наконецъ, въ дозахъ 
О'З—0'8 грм. на 1 кило въса тъла животнаго, приводить 
къ летальному исходу. Впрочемъ, въ последнее время Е 1 -
ч и е г 3 5 , 3 6 ) ноказалъ, что токсичесшя явления, отмеченныя 
авторами при вспрыскиваньи альбумозъ и пептоновъ въ кро
вяное русло, следуетъ отнести на трудно удалимыя примеси, 
принадлежащая отчасти къ токсальбуминамъ, отчасти к ъ 
птомаинамъ. 

Для получения пептоновъ, свободныхъ отъ токсическихъ 
примесей, авторъ насыщалъ пищеварительную жидкость 
сернокислымъ аммошемъ; къ фильтрату отъ осадка альбу
мозъ прибавлялъ 6 8 — 7 0 % спирта и отфильтровывалъ 
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жидкость отъ новаго осадка. Сгущенный фильтратъ 
ставился на д1ализаторъ А. С г а и х 1 е г , и, наконецъ, изъ 
диализата пептонъ осаждался большими, количеством!, 98 до 
99 % спирта. Осадокъ альбумозъ, для получения чистыхъ 
препаратовъ, растворялся въ водъ и смешивался съ такимъ 
количеством!, спирта, чтобъ содерясаше его въ яшдкости 
равнялось 50 % . Образуюнцйся осадокъ отбрасывался, 
фильтратъ осалчтался прибавкой спирта до 6 6 — 8 8 % содер-
жашя. Приготовленные по вышеописанному способу альбу-
мозы и пептоны, при введении въ кровь въ очень большихъ, 
сравнительно, количествах!, (около 8 граммовъ на 1 кило 
веса животнаго) не вызывают!, ни наркоза, ни заметнаго 
понижешя кровяного давлешя, словомъ, ни одного изъ тъхъ 
явлений, который наблюдались при вспрыскиваньи нечистыхъ 
препаратовъ. Однако, кровь собаки послъ вснрыскиванья 
теряла способность свертываться, совершенно подобно тому, 
что наблюдается при введении альбумозъ, добытыхъ но 
методу К й п п е . 

8 с Ь т 1 сИ - М и 111 е 1 т 1 1 7 ) , вспрыскивая собакамъ въ 
кровь пептонъ Витте, уя№ черезъ 16 минутъ не могъ до
казать присутств1я его въ крови. Перевязка печеночныхъ 
сосудовъ не меняла результата, ч е м е и доказывается, что 
печень совершенно не заинтересована ве наблюдаемомъ 
явленш. Но такъ какъ кровяное давлеше во время опыта 
настолько сильно падало, что мочеотделеше совершенно 
прекращалось, авторъ считалъ невозможнымъ объяснить 
исчезновеше пептона изъ крови выделешеме его съ мочей. 
Н о г т е 1 8 1; е г 5 3 ) , вспрыскивая въ вены или подкояшо 
взвешенныя количества пептона Витте, опредълялъ затеме 
количество выделившагося съ мочей пептона. Въ противо-
полояшость заключен 1ю 8 с п т 1 а 1 - М й 1 Ь е 1 т ' а . , авторъ 
находитъ большую часть (до 80 %) введеннаго пептона въ 
моче, если только онъ вводился не въ такомъ большоме 
количестве, чтобе прекратить мочеотделеше. В е против-
номе случае, часть пептона (около 20 %) все-таки откры-
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валась въ почкахъ и, какъ только мочеотделение вновь на
чиналось, эта часть пептона вымывалась токомъ мочи. 
(Остальная часть вспрыснутаго вещества выделяется слизи
стой кишечника ^ е и т е 1 з I е г). К е и т е й з х е г 9 2 ) , вспрыс
кивая кроликамъ и собакамъ альбумозы и пептоны въ кровь 
или подъ кожу и испытывая черезъ 10 минутъ кровь и 
мочу на присутствие въ нихъ введенныхъ вещестъ, находилъ 
кровь всегда свободной отъ нихъ; напротивъ, въ моче, 
если только мочеотделение не прекращалось, они открыва
лись въ болынихъ количествахъ. Авторъ не д е л а л ъ ко-
личественныхъ опытовъ, но во всякомъ случае считаетъ, 
что выделение альбумозъ и пептоновъ изъ крови почками 
почти количественное или разве съ небольшими потерями. 
Отношение пептоновъ при введеши ихъ въ кровь еще съ 
большей настоятельностью постулируетъ превращение ихъ въ 
ангидридную форму белка ; съ известной долей вероятия 
приведенные опыты определяютъ и самое место этого пре
вращения въ слизистой оболочке желудочнокишечнаго тракта. 
Въ самомъ деле, К е и т е й з г е г , вводя альбумозы въ 
мезентерйальныя вены, констатировалъ выделение ихъ мо-
чей совершенно подобно тому, что наблюдалось при введе
нии названныхъ веществъ въ подкожныя вены. Прямые 
опыты подтвердили это заключение. Такъ, уже въ 1880 
году 8 а 1 V 1 о И ш ) производилъ следующие опыты. Въ 
вырезанную вместе съ брыжейкой и завязанную съ обоихъ 
концовъ петлю кишекъ вводился растворъ пептона. Чрезъ 
сосуды петли въ течение некотораго времени пропускался 
токъ дефибринированной крови. При этихъ условйяхъ пеп
тонъ нацело исчезалъ изъ содержимаго кишки и въ то же 
время въ циркулирующей крови также нельзя было дока
зать ни следа пептона. 

Н о г т е й з Ъ е г 5 3 ) разрезалъ желудокъ собаки на 2 сим
метричный половины, одну изъ которыхъ онъ держалъ неко
торое время при температуре 40° , другую немедленно бросалъ 
въ кипящую воду. Затемъ обе половины наследовались 
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на содержание пептона. Вторая половина показывала нор
мальное, довольно значительное содержание его, въ то время 
какъ въ первой черезъ некоторое время пептонъ исчезалъ 
совершенно. Кратковременное (въ течение нъсколькихъ ми-
нутъ) нагревание слизистой до 6 0 ° уничтожаетъ всякую 
разницу между двумя половинами. „Спрашивается, можно 
ли," говоритъ авторъ: „считать тотъ процессъ, который 
лежитъ въ основ* этого исчезновения пептона, жизненнымъ 
процессомъ. Я думаю, что на этотъ вопросъ должно от
вечать утвердительно. Только при такомъ взгляд* ста
новится понятнымъ, почему описанное изменение пептона 
возрастаетъ въ течение короткаго промежутка времени до 
заметной величиииы, что оно идетъ съ различной скоростью, 
смотря по стадии пищеварения, и что, наконецъ, столь не-
ииродолжительное нагревание до 6 0 0 совершенно уничто
жаетъ описанное свойство слизистой оболочки." 

М е и т е и в х е г 1 4 2 ) бросалъ въ разбавленную въ 2 раза 
дефибринированную кровь кролика куски промилтой слизи
стой оболочки тонкой кишки. Сюда же прибавлялся пептонъ, 
въ количестве 1 %. Черезъ 2 — 3 часа дигерироваш>я 
смеси при 40 0 при постояннымъ взбалтываньи токомъ какого 
либо индифферентнаго газа, ииептонъ изъ жидкости исчезалъ 
нац*ло. Въ контроли>ной пробе жидкости того же состава, 
но безъ кусковъ слизистой оболочки, пептонъ не изменялся 
какъ при обыкновенной комнатной темииературе, такъ и иири 
температуре тела . 

Всеми этими опытами доказывается, такимъ образомъ, 
что кишечная стенка, действительно, сиюсобна превращать 
пептонъ въ белокъ. Дальнейший вопросъ, исакому, именно, 
элементу кишечной стенки следуетъ иириписати. активную 
роль въ этомъ явлении, решается разными авторами раз
лично. Н о Г т е и 81 с г 5 3 ) ОТНОСИТЪ разбираемое явление глав-
нымъ образомъ на счетъ аденоидной ткани кишки и, въ 
частности, белыхъ кровяныхъ клетокъ, содержащихся въ 
этой ткани, особенно во время пищеварения. Свой взглядъ 
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авторъ подкрепляете следующими сообраясешями. Изследуя 
распределете пептона въ гною, онъ нашелъ, что гнойныя 
тельца содержатъ значительно больше пептона, чъмъ 
гнойная сыворотка. Это наблюдете толкуется авторомъ въ 
томъ смысле, что гнойныя клетки способны вбирать въ 
себя пептонъ изъ окружающей жидкости и накоплять его 
въ своей протоплазме. Известный фактъ пищеварительнаго 
лейкоцитоза авторъ ставитъ въ связь съ превращешемъ 
пептона въ белоке и приписываете бълымъ кровянымъ 
шарикамъ ту же роль при пищеварительныхъ процессахъ, 
какую красные играютъ при процессахъ дыхашя. Наблю
д е т е Н о 1 т е 1 8 1 е г ' а , касающееся распределешя пептона 
в е гною, врядъ ли можно объяснять въ только что изло-
женномъ смыслъ. Въ настоящее время вопросе о внутрпкле-
точноме пищеваренш фагоцитове считается общепризнан-
ныме ве науке. В е недавнее время д-роме Б е р е с т л е в ы м е 
доказано присутствие в е гнойныхе клеткахъ особаго нротео-
литическаго фермента, сход наго по свойствамъ съ трипсиномъ. 
Принимая во внимаше общую патолого-анатомическую картину 
гнойнаго процесса и фагоцитарную деятельность лейкоцитовъ, 
проще всего объяснить себе присутств1е болыпихе количестве 
пептона ве гнойныхе клеткахъ не восприня'пеме его изъ 
окружающей жидкости, а образовашемъ внутри самихъ 
гнойныхъ клътокъ, тъмъ болъе что и наличность протео-
литическаго фермента въ нихъ экспериментально доказана. 

Н е 1 (1 е п Ь а 1 п 1 4 3 ) главнымъ образомъ на основанш об
суждения микроскопической картины слизистой оболочки 
кишекъ переноситъ центръ тяжести разбираемаго вопроса на 
эпител1альныя клетки, выстилаюпця внутреннюю поверхность 
кишки, и имъ приписываетъ главную роль въ процессъ 
превращешя пептоновъ въ ангидридную форму. Тотъ ли, 
другой ли взглядъ более соответствуете действительности, 
во всякоме случае и Н о Г т е ) 8 1 е г , и Не1с1епЬа1п вы-
ясняюте только анатомическую сторону вопроса, мало способ
ствуя освещенш того процесса, который лежите ве основе 
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регенерации бълка, указанию тъхъ е.илъ, при помощи которыхъ 
онъ осуществляется, потому что сослаться на активную 
деятельность клътокъ вовсе не значить еще объяснить 
явление. Честь разъяснения этой стороны дт>ла принадлежите 
проф. А. Я. Д а н и л е в с к о м у . 

Въ 1895 году изъ лаборатории Д а н и л е в с к а г о 
вышла работа д - р а 0 к у н е в а , который сообицаетъ объ 
открытии Данилевскимъ того химическаго агеиита, благодаря 
которому осуществляется переходъ ниептоновъ въ белокъ. 
Агентомъ этимъ является второй ферментъ желудочнаго 
сока, т. назыв. химозинъ или сычужный ферменте. Уже въ 
1886 году въ одной изъ своихъ вступительныхъ лекций 2 3 ) 
Д а н и л е в с к и й указываете, что превращение пептоновъ въ 
бълокъ осуществляется иири помощи фермента, но не опре
деляете еще ближе природу этого фермента. Единственным!» 
до сихъ поръ известнымъ свойствомъ этого фермента было 
свертыванье казеина и некоторыхъ другихъ белковыхъ 
т е л ъ . Между темъ, изследования Н а т т а г з хеп ' а пока
зали, что сычужный ферментъ встречается не только въ 
желудке млекопитающихъ, но также и рыбъ, ннтипиъ, гадовъ; 
словомъ, у всехъ изследованишхъ животныхъ Н а и и т а г з х е п 
находить въ слизистой оболочке желудка или готовый 
химозинъ, или его зимогенъ. Загадочное присутствие фер
мента, свертываюицаго казеинъ въ пипцеварителыпыхъ орга-
нахъ животныхъ, въ желудокъ которыхъ за всю ихъ жизнь 
не попадаете ни капли молока, ииобудило N е ии га е и в 1 е г'а 
высказать предположение, что химозинъ действуете "не только 
на казеинъ, но и на другие нуклеоальбумины. Но, въ сущ-
ности, физиологический смыслъ самаго свертыванья молока 
въ желудке далеко не такъ ясенъ, какъ моя«етъ казаться 
съ перваго взгляда. 

Въ самомъ деле, К е и т е н з ъ е г ш ) предполагаете, что 
свертыванье молока преииятствуетъ всасыванью неизмененнаго 
казеина, который, какъ известно, не способенъ циркулиро
вать въ сосудахъ животнаго и нацело выделяется ииочками. 
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Мы знаемъ, однако, что и яичный альбуминъ, вспрыс
нутый въ кровь, выделяется съ мочей, а между тъмъ въ 
желудке, не переходя, какъ казеинъ, въ нерастворимое со
стояние, онъ темъ не менее не ускользаешь отъ действия 
протеолитическихъ агентовъ. 

Во всякомъ случае, открытие Д а н и л е в с к а г о гораздо 
удовлетворительнее объясняешь нирисутстнйе химозина въ 
желудке, ч е м ъ все спекуляции относительно казеина и 
ну кл еопротеид овъ. 

Д-ръ О к у н е в ъ 9 8 ) следующимъ образомъ ониисываетъ 
внешние признаки процесса превращения пептона въ белокъ 
при действии сычужнаго фермента. 

„Съ внешней стороны эта реакция представляешь собою 
реакцию осаждения, т. е., светлый, вполне прозрачный раст
воръ, будучи смешанъ съ воднымъ настоемъ сычуга въ не
сколько большихъ пропорщяхъ, ч е м ъ это употреблялось 
для свертыванья молока, и нагретый до 40°, начинает гь 
мало по малу при этой температуре мутиться, давая съ 
течениемъ времени небольшие хлопья, которые собираются 
въ целыя облака и постепенно оседаютъ на дно пробир
ки" (стр. 67). „Уже спустя сутки вся масса осевшаго 
хлопьеобразнаго вещества настолько застываетъ и сгущается, 
что пробирку можно опрокинуть, не иотерявъ ни капли 
вещества, что въ известной степени и зависитъ отъ сгуще
ния не воинедшаго въ реакцию пептона (вследствие пнрямого 
исииарения воды)"*). 

Авторъ изследовалъ, далее , сравнительно влияние не-
которыхъ химическихъ и физическихъ агентовъ на процессъ 
регенерации белка и на ферментное свертыванье молока. 

*) Ниже будетъ показано, что и въ услов1яхъ, исключающихъ сколько 
нибудь замътное испареше, когда опытъ велся въ стаканчикахъ съ при
тертыми пробками, наблюдалось также остуденъше всей жидкости въ 
невыливающуюся при опрокидываньи сосуда массу. ОстуденЬнИе жид
кости основано не на сгущенш пептоноваго раствора, а на свойствахъ 
продукта ферментацИи. 
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Полный параллелизме, наблюдавшийся въ отношешяхъ той 
и другой ферментацш, авторъ считаетъ доказательствомъ 
въ пользу того, что регенеращя бълка изъ пептоновъ со
вершается на счетъ сычужнаго фермента. Но, строго говоря, 
подобный пр1емъ доказательства мало убедителене, потому 
что все ферменты, несмотря на различая ихъ природы и 
специфическаго действш, относятся приблизительно одина-
ковымъ образомъ къ реагентамъ, влтяющиме на фермента
ционные процессы, а такя^е и къ нагреванию. Согласно 
сказанному, до тъхъ поръ, пока прямыми опытами не бу-
детъ доказано, что въ интересующемъ насъ явлении един
ственной причиной является сычуяшый ферментъ, вопросе 
можно считать открытымъ. 

Описывая, далъе, свойства продуктовъ ферментацш, 
авторъ квалифицируете ихъ, какъ свернутые белки, не
растворимые ве разведенныхъ (ния^е 1 щелочахъ. Въ 
1 % щелочномъ растворе описываемыя вещества растворя
ются се образовашемъ альбуминатовъ. Описывая, далъе, 
более детально свойства этихъ „свернутыхъ" белкове, 
авторе впадаете ве трудно обеяснимыя противореч1я. Такъ, 
несколькими строками ниже, онъ говорите: „Въ общемъ, 
въ нихъ преобладаетъ группа альбуминовъ." Какимъ пу-
темъ открылъ авторъ въ „свернутыхъ" белкахе , превраща
ющихся при растворенш въ альбуминаты, характеръ альбу
миновъ, изъ работы не видно; а между тъмъ, въ совре
менной методике также нетъ никакихъ сколько нибудь 
верныхе способове для решения этого вопроса. 

„Кислые и щелочные растворы осаждаются при ней
трализации," что вполне согласуется съ характероме аль-
буминатове. Но следующей пункте вновь противоречите 
данному на той же странице определению нродуктове фер
ментацш. „Нейтрализованный щелочной растворъ при ки
пяченш и слабомъ подкисленш уксусной кислотой даетъ 
свертываюшДеся хлопья." Алькал1альбуминате свертывается 
въ присутствш очень небольшого количества соды, но не 
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при кипяченш, а при нагръванш въ запаянныхъ трубкахъ 
до 1 2 0 ° . 

Дальнейший свойства продуктовъ ферментацш авторъ 
описываетъ следующими словами. „Водные растворы даютъ 
реакщи съ азотной кислотой на альбумозы. ГорячШ спиртъ 
СО0— 5 0 ° извлекаете значительную часть белковъ 
которые опадаютъ при охлажденш. Часть белкове, въ 
водъ растворимая, свертывается при нагреванш, при под
кисленш уксусной кислотой. Наконецъ, количество фосфор-
наго ангидрида, содержащагося въ этихъ белкахе , колеб
лется ве довольно узкихе пределахъ для различныхъ объ-
ектове, въ общемъ 0,4 Я^" (что отвъчаетъ 0,11 Я» Р) . Въ 
опубликованной 7 ноября 1898 года заметке ш ) авторе 
несколько меняете свои указашя, приписывая регенериру
ющимся изе пептонове белкаме растворимость въ очень 
слабомъ растворъ едкаго натра и называя ихъ веществами 
81П депеш, не приводя, впрочемъ, въ иодтверждеше такого 
взгляда ни единаго факта. Мы намъренно нисколько под
робнее остановились на работъ д-ра О к у н е в а , чтобъ не 
цитировать ее вновь при изложенш нашихъ собственныхъ, 
весьма уклоняющихся отъ приведеннаго описашя, изследо-
ванш свойстве регенерирующагося изе пептонове белка. 

В е заключение своей работы 0 к у н е в е пытается раз
решить вопросе о химической природе процесса фермен
тацш пептонове се химозиномъ. Высушивая при 1 0 0 ° до 
постояннаго веса пептонный и ферментный растворе, авторе 
определяле % сухого остатка этихе растворове. Смешивая, 
затеме , определенные количества того и другого раствора 
и оставляя ихе на некоторое время при 4 0 °, авторе вновь 
высушивале смесь до постояннаго веса. Найденный в е с е 
сухого остатка оказывался меньше теоретически вычисленной 
на основанш перваго опыта величины; разница составляла 
около 2 % всего количества пептона. Изе этихе опытове 
делается выводе, что процессъ регенерацш белка изе 
пептонове связанъ съ выделешеме конститущ'онной воды, 
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т. е., по химическому характеру противоположен!» процессу 
пептонизацш. Въ диссертации д-ра Л а в р о в а 6 8 ) находимъ 
нисколько указашй, касающихся того же вопроса. Такъ, 
на стр. 95 Л а в р о в ъ еще разъ подтверждаетъ заявление 
О к у п е в а о свойствахъ продукта ферментации. „Хлопчатый 
осадокъ, получаемый при действии сычужнаго фермента на 
указанные растворы (пептоновъ), имъетъ свойства свернутыхъ 
бт>лковыхъ т ъ л ъ " . Далъе , авторъ изслъдовалъ отношение 
нъкоторыхъ изолированныхъ имъ продуктовъ перевариванья 
къ сычужному ферменту. Результаты своихъ опытовъ авторъ 
резюмируетъ въ видъ слъдующихъ двухъ положений. 

1. „Тъ продукты пептическаго и триптическаго пере
вариванья фибрина, которые не осаждаются сърнокислымъ 
аммошемъ, не альбуминизируются сычужнымъ ферментомъ. 

2. Смъсь продуктовъ пептическаго перевариванья фи
брина, осаждающихся сърнокислымъ аммошемъ, но не осаж
дающихся желтой кровяной солью 4- уксусная кислота и 
вмъстъ съ тъжъ не дающихъ нъкоторыхъ цвътныхъ бълко
выхъ реакций, не альбуминизируется сычужнымъ ферментомъ, 
а только дегидратируется: осадки, получаемые при настаи-
ваньи растворовъ этой смъси съ растворами сычужнаго 
фермента, не даютъ реакщй А д а м к е в и ч а , Л и б е р м а н а 
и 11 е т т е н к о ф е р а " (стр. 96). 

8* 



Глава IV. 
Действие сычужнаго фермента на пептоны, являясь въ 

химико-физпологическомъ смысл* процессомъ, обратнымъ 
процессу пептонизацш, проявляется во внъшнихъ призна-
кахъ, прямо противополояшыхъ тому, что наблюдается при 
перевариваньи б*лковъ. Противоположность этихъ явлений 
настолько наглядна, что ею можно было бы воспользоваться 
для демонстраций. Въ самомъ д ъ л ъ , взявъ 2 пробирки, 
одну съ несколькими хлопьями фибрина, другую съ 10 куб. 
сант. кр*пкаго, напр., 15 % раствора продуктовъ перевари
ванья миозина*), подкисленнаго соляной кислотой въ коли
честве 2 % о , прибавляютъ въ ту и другую пробирку не
которое количество искусственнаго желудочнаго сока и 
ставятъ въ термостатъ. Часъ спустя нерастворимое бел
ковое тело переипло въ растворъ съ образованиемъ аль
бумозъ, и, наоборотъ, въ другой пробирке прозрачный 
прежде растворъ альбумозъ и пептоновъ далъ обильный 
осадокъ нерастворимаго ангидриднаго белка. 

Въ этомъ образовании нерастворимаго осадка и заклю
чается внешний признакъ ферментации. Что касается физи-
ческихъ свойствъ этого осадка, смотря по условиямъ опыта, 
они различны; иногда это мелко раздробленные хлопья, 
висящие въ жидкости или опускающиеся на дно, иногда же 
(и эти случаи мы считаемъ гораздо характернее) вся жид-

*) Пептонъ В и т т е для цълей демонстрации не пригоденъ, такъ 
какъ ферментац1я идетъ въ этомъ случаЪ довольно медленно. 
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кость целикоме застываетъ въ болъе или менее прозрачный 
студень, не выливающшся при опрокидываньи сосуда. Раз
ница внешняго вида осадковъ, какъ увидимъ ниже, зави
сите не оте случайныхе условШ, а является вырая№шемъ 
разницы въ % составъ получающихся въ томъ и другомъ 
случаъ тълъ . 

Осадокъ въ присутствш жидкости, изъ которой онъ 
выпалъ, будетъ ли онъ студенистый или хлопьевидный, 
нерастворимъ въ слабыхъ кислотахъ и щелочахъ, въ чистой 
воде и въ соляныхъ растворахъ. Послъ промывашя на 
фильтръ водой онъ растворяется въ разведенныхъ раство
рахъ е д к и х е и углекислыхъ щелочей, но въ чистой водъ 
попрежнему нерастворимъ. Это свойство осадка позволяетъ 
воспользоваться имъ, какъ мериломъ энергичности фермен-
тащоннаго процесса, и выяснить зависимость послъдняго отъ 
нъкоторыхъ перемънныхъ, каковы, напр., кислотность жид
кости, концентращя пептоноваго раствора, температура и пр. 
Въ виду того важнаго значешя, какое должно иметь для 
физюлогш пищеварешя действ±е сычужнаго фермента на 
пептоны, выяснеше наиболее благопр1ятныхъ условш этого 
процесса казалось намъ своевременнымъ; поэтому мы и 
предприняли рядъ опытовъ съ указанной цълью. Методика 
опытовъ основывалась на общепринятомъ принципъ изме
рения ферментащонныхъ процессове по количеству продукта 
ферментацш. Изучая вл1ян1е того или другого фактора, 
мы старались соблюдать все проч1я условхя одинаковыми 
ве ряду параллельныхе опытове, чтобе такиме образоме 
рельефнее выступала роль изучаемаго услов1я. Для изме-
рен1я, каке уже сказано, мы пользовались количествомъ 
нерастворимаго въ водъ осадка, такъ какъ онъ является 
въ условтяхъ опыта единственнымъ истиннымъ бълкомъ; 
фильтратъ отъ этого осадка не даетъ осаждешя ни при 
нейтрализащи, ни при кипяченш. Осадокъ отфильтро
вывался чрезъ взвъшенную фильтру, промывался на филь
тре водой до исчезашя б]уретовой реакщи ве промывныхъ 
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Изъ этой кислоты приготовлены слъдуюшдя смйси: 
куб. сант. куб. сант С, Н, 0,. 

воды. кислоты. 
С, Н, 0,. 

I 11 -+- 1 Смъсь содержитъ 2,39 %. 
11 9 3 11 11 7,17 96. 

III 8 + 4 п И 9,56 %. 
IV 6 6 11 11 14,34 %. 
V 4 + 8 11 11 19,12 %. 

Къ б куб. сант. пептоноваго раствора, содержащимся 
датскаго сычужнаго 

экстракта*) 
куб. сант. куб. сант. 

въ I стакан, прибавл. 1 I смъси и 0,5 
, П „ „ 1 II „ „ 0,5 

*) Датсшй сычужный экстрактъ получался нами изъ торговли 
Сандера въ г. Юрьев*. Жидкость содержала очень небольшая количества 
пепсина и весьма энергично действовала на молоко. 1 куб. сант. разведен-
наго въ 200 разъ экстракта свертываетъ 10 куб. сант. молока въ течете 
1—2 минутъ. Составъ экстракта: 

Воды 74.252 % 
Сухого остатка . . . . 25,748 „ 
Органич. вещества . . . 6,000 , 
Свертывающегося бълка 0,760 „ 
Нерастворимыхъ солей . 0,538 „ 
Растворимыхъ солей . . 19,210 „ 
Хлористато натр1я . . . 18,52 „ 

**) Во всъхъ нижеприведенныхъ опытахъ мы пользовались, для 
устранения потери воды испарешемъ, стаканчиками съ притертыми 
пробками 

водахъ, загЬмъ вмъстъ съ воронкой высушивался при 110° 
до постояннаго въса и взвъшивался. 

О п ы т ъ № I. 1 0 % растворъ пептона В и т т е нейтра
лизовался и отпаривался до 1/ь первоначальнаго объема, 
такъ что содержание сухого остатка повысилось въ немъ, 
какъ найдено было особымъ опытомъ, до 52,9 %. 

Въ стаканчики съ притертыми пробками **) налито но 
5 куб. сант. указаннаго пептоноваго раствора. Затъмъ при
готовлена уксусная кислота такой кръпости, которая прибли
зительно отвъчаетъ 30 % Сг Ш Ог. б куб. сайт, этой кислоты 
требовали для нейтрализации 23,9 куб. сант. нормальнаго 
раствора ъдкаго натра, откуда содержание кислоты вычис
ляется = 28,68 %. 
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въ III стакан, прибавл. 
IV 
У 
VI 

датскаго сычужнаго 
экстракта 

куб. сапт. куб сайт. 
1 III смъси и 0,6 
1 IV „ „ 0,5 
1 V „ „ 0,5 
1 неразбавленной 

(28,68 %) кислоты и 0,5 

Все 6 порщ'й поставлены на 20 часовъ въ термостате 
при 3 5 ° . По истеченш этого времени содержимое стакан-
чиковъ перенесено на фильтръ, осадокъ промытъ на фильтръ 
водой до исчезашя б1уретовой реакщи въ промывныхъ водахъ 
и высушенъ при 1 1 0 ° до постояннаго въса. 

Количество Количество 

С 2 Н,0, Ф и з и ч е с к 1 я с в о й с т в а 
р е г с н е р н - р о г е н о р и -

Ф и з и ч е с к 1 я с в о й с т в а р о ь а н н . 
п е п т о н а грм. 

р о в а н н . 
°/ 

р о ь а н н . 
п е п т о н а грм. 

п е п т о н а 

/0 

I 0.37 Опалесцирующдй студень 0.0632 2.35 
II 1.11 Студень; опалесценщя сильнее . . . 0.1275 4.82 

III 1.48 Непрозрачный студень 0.1440 5.44 
IV 2.22 0.1534 5.79 
V 2.96 ^ ^ При ЛПрОКИДЫВаИ 111 0.1628 6.15 

VI 4.44 " " | с т а к а н а с т у д о н ь о с т а -
» » \ е т с л н о п о д в н ж н ы м ъ 

0.1715 6.48 

О н ы т ъ № II. Нейтральный растворъ пептона В и т т е , 
содерягащШ 27,779 % сухого остатка, распределене на 7 
порцш по 10 куб. сант. въ каждой. 

куб. сант. 
воды. куб. сант. N НС1. куб. сант. 

сычужн. экстракта. 

Къ I прибавлено 3,0 — и 1,3 
„ П „ 2,6 0,5 1,3 
„ Ш 2,0 1,0 1,3 
„ IV » 1,6 1,5 1,3 
„ V 1,0 0,5 1,3 
„ VI У) 0,5 2,5 1,3 
„ VП ,, — 3,0 1,3 

Все 7 порщ'й въ стаканчикахъ съ притертыми проб
ками поставлены въ термостате при 36 °. Чрезъ 18 часовъ 
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осадокъ отфильтрованъ, промыть водой, высушенъ при 110 
до постоянна™ в^са, взв'Ьшенъ. 

Ф и з и ч е с к 1 Я с в о й с т в а 
Количестно 
р е г ^ н е р и -

р о в а н н . 
п о л т о н н 

г р м 

| | О Л 1 1 Ч Р С Т В О 
р о г е н о р к -

р о в а н н . 
п е п т о н а 

7» 

I I 0.00 I Опалесцирующ. жидкость 0.1020 
II I 0.13 ' Подвижный студспь 0.2280 

III | 0.26 „ „ ! 0.3200 
IV I 0.39 „ „ 0.3460 
V \ 0.52 „ „ '• 0.3686 

VI \ 0.65 ! Неподвижный студень 0.3916 
VII 1 0.78 1 , , 0.2863 

3.67 
8.02 

11.52 
12.45 
13.23 
14.09 
10.36 

О п ы т ъ № III. Нейтральный растворъ пептона В и т т е , 
содержащий 22 % сухого остатка, распредъленъ на б порщй 
по 10 куб. сант. Къ каждой порцш прибавлено по 1 куб. 
сант. сычужнаго экстракта и кромъ того: 

Нормальной НС1. Воды. 

къ I порцш 5.0 куб. сант. 
„ II 1.0 куб. сант. 4.0 11 11 
„ Ш 2.0 „ 11 3.0 11 11 
„ IV 3.0 ,. 11 2.0 11 11 
„ V 4.0 „ 11 1.0 11 11 
„ VI 5.0 „ ч — 11 11 

Послъ 18-ти часового стояшя въ термостат* оса
докъ отфильтрованъ, промыть водой, высушенъ при 105°, 
взвъшенъ. 

НС1 

V. 

К о л и ч е с т в о 
РПГЕНЕРИ-
РОВАНН. 
п е п т о н а 

ГРМ. 

К о л и ч е с т в о 
РЕГЕНЕРИ

рован к. 
п е п т о н а 

/ 0 

Ф и з и ч е с к 1 я с в о й с т в а . 

I 0.00 0.0480 2.28 Незначительный осадокъ. 
II 0.22 0.1920 8.72 Объемистый осадокъ. 

III 0.45 0.2100 9.54 Тоже; слегка студенится. 
IV 0.68 0.1080 4.90 Осадокъ. 
V 0.91 0.0000 0.00 Едва опалесцирующая жидкость. 

VI 1.08 0.0000 0.00 Прозрачная жидкость. 
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О п ы т ъ № IV 
дыдущемъ случаъ. 

Условия опыта тъ лес, что и въ пре-

НС1 

/о 

Количество 
регенери
рованы, 
нептоня 

грм. 

Количество 
регенери
рован н. 
пептона 

7» 

I 0.00 0.0660 3.0 
II 0.22 0.1990 9.04 

III 0.45 0.2120 9.59 
IV 0.68 0.1440 6.54 
V 0.91 0.0000 0.00 

VI 1.08 0.0000 0.00 

Ф и з и ч е с к 1 я с в о й с т в а . 

Незначительный осадокъ. 
Объемистый осадокъ. 
Тоже; слегко студенится. 
Осадокъ. 
Прозрачная жидкость. 

О п ы т ъ № V. Услов1Я опыта тъ яге, что въ 2 пре-
дыдущихъ опытахъ. 

№ 
НС1 

/о 

Количество 
регенери
рован н. 

полтонн, 
грм. 

' оличетво 
рогоиери-

ропанн 
пиптона 

% 
Ф и з и ч е с к 1 я с в о й с т в а . 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

0.00 
0.22 
0.45 
0.68 
0.91 
1.08 

0.0420 
0.1940 
0.2090 
0.1300 
0.0000 
0.0000 

1.90 
8.82 
9.50 
5.91 
0.00 
0.00 

Осадокъ. 

| Прозрачная жидкость. 

Какъ видно изъ приведенныхъ опытовъ, содержаше 
кислоты, при которомъ процеесъ регенерацш бълка изъ 
пептоновъ идетъ наиболъе успешно, = 4 .56—6.39°/оо; въ 
среднемъ = 5.48 °/оо. 

При содеряганш хлористоводородной кислоты, какъ 
высшемъ, такъ и нисшемъ противъ приведенныхъ цифръ, 
ферментащя протекаетъ менъе энергично. Однако, даже 
при нейтральной реакщи химозинъ способенъ регенерировать 
бълокъ изъ пептоновъ, хотя и въ очень незначительной 
степени. Такъ, въ онытъ № Ц количество бълка при ней
тральной реакщи чрезъ 18 часовъ послъ начала опыта 
составляло всего 3 . 6 7 % взятаго для опыта количества 
пептоновъ; въ опытахъ № Ш—V при тъхъ же услов]яхъ 
оно равнялось 1 . 9 1 — 3 . 0 0 % . При щелочной реакщи про-
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цессъ не идетъ вовсе, когда содержание щелочи (КагСОз) 
доходитъ до 0 . 5 % ; при меныиемъ содержании щелочи, 
напр., 0 . 2 5 % Лта2С0з ферментъ способенъ еще образовать 
бълокъ. Такъ, пептонъ изъ яичнаго альбумина далъ черезъ 
4 часа довольно обильный осадокъ, хотя жидкость содер
жала 0.25 % ЯааСОз. 

Впрочемъ, когда въ качестве материала для опытовъ 
брался пептонъ В и т т е , намъ ни разу не удавалось получить 
иш слъда бълка въ ицелочной реакции, хотя бы содержание 
щелочи и пе превышало 0 . 2 5 % . Такую разииицу можно 
объяснить слъдующимъ образомъ. Регенерация пептона 
В и т т е совершается вообще гораздо медленнее, чъмъ при-
готовленныхъ непосредственно передъ опытомъ пептоновъ. 
Протекаетъ иногда 4 — 5 часовъ прежде, чъмъ растворъ 
пептона В и т т е даетъ заметный осадокъ съ сычужнымъ 
ферментомъ. Изъ опытовъ Ь а п # 1 е у извъстно, какъ не
стойки ферменты въ щелочныхъ растворахъ, особенно если 
къ обработки щелочью присоединить еще нагревание. Можно 
думать, что въ опытахъ съ пептономъ В и т т е химозишъ 
успъваетъ разруипиться прежде, чъмъ реакция дойдетъ до 
образования осадка - - результатомъ, очевидно, будетъ не
удача опыта. 

При повышении содержания хлористоводородной кислоты 
количество ферментационнаго осадка падаетъ, и, какъ только 
% НС1 въ раствор* достигаетъ 0.91 — ферментация пре
кращается вовсе — жидкость поел* 18-тичасового стояния 
въ термостат* при 4 0 ° остается совершенно прозрачной и 
не оставляетъ на фильтр* ни сл*да осадка (см. опыты 
№ III—V). Совс*мъ иначе сказывается влияние высокаго 
содержания кислоты органической, напр., уксусной, какъ 
въ опыт* № I. Начиная съ малыхъ процентовъ кислоты, 
количество регенерирующагося пептона зд*сь непрерывно 
растетъ, сначало быстр*е, зат*мъ медленн*е, но даже и 
при содержании Сг Ог = 4.41 %, ферментация не только 
не останавливается, а, напротивъ, становится энергичней. 
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Нечто подобное имееме мы въ случаъ другого желудочнаго 
фермента — пепсина. Этотъ послъдтй также гораздо чувстви
тельнее по отношенш къ минеральнымъ кислотамъ, чъмъ 
къ органическимъ, и, въ то время какъ орйтшп содсржатя 
НС1 = всего 1—2 % (Вгйске), для органическихъ кислотъ 
онъ поднимается до 2 %. 

Описанное отношеше химозина къ кислотъ проливаетъ 
свете на некоторыя детали пищеварительнаго процесса въ 
живомъ ягелудке. Наивыгоднейшее для пепсина содер
жаше НС1 въ пищеварительной яшдкости = 1—2 %, въ то 
время какъ въ желудочномъ сокъ собакъ, по определетямъ 
П а в л о в а и Ш у м о в о й - С и м а н о в с к о й , содержится 
4 . 8 — 5 . 9 % хлористоводородной кислоты. 

В а р в и н с к 1 й 1 4 5 ; нашелъ количество пептоновъ, 
образующихся при искусственномъ пепсиновомъ пищеваренш 
въ присутствш 0.2 % НС1, равнымъ 2.317 грм.; когда со
держаше НС1 достигало 0 . 5 ^ , количество пептоновъ падало 
до 1.293 грм.; другими словами, въ послъднемъ случаъ 
ферментащя протекала почти въ два раза слабее, чъмъ 
въ первоме. Избыточная кислотность желудочнаго сока 
является, такиме образомъ. весьма нецелесообразной в е 
отношенш к е пептонизацш белкове, и, можете быть, это 
было одной изе причине, заставившихе некоторыхе физю-
логове смотреть на свободную кислоту желудочнаго сока 
главнымъ образоме, какъ на защитительное присцособлеше 
организма (ср. м н е т е В и п ^ е о бактерицидныхе свойствахъ 
желудочнаго сока). А между тъмъ, на основании нашихъ 
опытовъ, можно заключить, что такое высокое содерясаше 
кислоты наиболее выгодно для другой ферментацш, имеющей 
место в е я«елудке, для превращешя пептонове в е белокъ. 

Далее , являлся вопросъ, какъ относится химозинъ къ 
различнымъ кислотамъ, минеральнымъ и органическимъ, 
будетъ ли вл1ять природа кислоты на энергичность фер-
ментащоннаго процесса, или же, наоборотъ, одного при
сутствия известнаго количества кислоты, все равно какого 
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состава и строения, достаточно для реакщй меяеду сычуж
нымъ ферментомъ и пептономъ. 

Для р е ш е т я этого вопроса мы определяли количество 
ферментащоннаго осадка въ присутствии эквивалентныхъ 
количествъ различныхъ кислотъ. Кислоты применялись 
въ нормальныхъ растворахъ; содержаше кислоты опреде
лялось титровашемъ. 

О п ы т ъ Л* VI. Нейтральный растворъ пептона В и т т е , 
содержаний 30 '552 °/о органическаго вещества, разлитъ въ 
4 стаканчика по 10 куб. сант. Зат ем ъ въ каждый стакан-
чикъ прибавлено по 1 куб. сант. датскаго сычуяшаго экс
тракта и по 2 куб. сант. нормальной кислоты; въ стаканчикъ 
№ 1 налита была НС1, № 2 — Н 2 804, Л» 3 — С 2 Н 4 Ог 
и 4 — Сз Не Оз. 

Смеси поставлены на 20 часовъ въ термостатъ при 40°. 
Дальнейшая обработка обычная. 

1 | Количество 

№ Кислота [ р о я м ш . 
' пептокя 
] грм. 

КОЛШвСТВО 
р е г е н е р и 

рован н. 
п е п т о н а 

/ 0 

Ф и з и ч е с к 1 я с в о й с т в а . 

1 ! Соляная 
2 ! Сърная 
3 | Уксусная 
4 | Молочная 

0.3893 12.74 1 ) 
0.4080 1 13.35 1 ( Р т „ л о „ 
0.3877 1 12.69 1 ? С т У Д е н ь -
0.4538 | 14.85 ; ) 

1 

О п ы т ъ № VII. Нейтральный растворъ нептона В и т т е , 
содержаний 2 2 % сухого остатка, распределенъ на 4 порцш 
по 10 куб. сант. Къ каждой прибавлено по 1 куб. сапт. 
сычужнаго экстракта и по 1 куб. сант. нормальныхъ кислотъ 
хлористоводородной, серной, уксусной и молочной. Все 
порцш поставлены на 18 часовъ въ термостатъ при 40° 0. 
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№ Кислота 
Количество 

регенери
ровали, 
пептона 

грм. 

Количество 
регенери

рован)! 
пептона 

<7 /р 

Ф и з и ч е с к а я с в о й с т в а . 

1 
2 
3 
4 

Соляная 
Сърная 
Уксусная 
Молочная 

0.1410 
0.1455 
0.1175 
0.1445 

0.41 | ) 

5.34 I ( °садокъ. 
6̂ 57 ) 

1 

О п ы т ъ № VIII. Услов1я опыта тъ же, что и въ 
предыдущемъ случаъ. 

Кислота 
Количество 
регенери

рован!!, 
пептона 

грм. 

Количество 
р е г и н с р и -
ронанн. 
пептона 

/о 

Ф и з и ч с с к ] я с в о й с т в а . 

1 
2 
3 
4 

( 

НС1 
Н г 80 , 
с,н,о, 
с.н.0, 

З п ы т ъ 1\ 

0.1325 
0.1365 
0.1150 
0.1370 

1 IX- * 

6.02 
6.20 
5.23 
6.23 

гСЛОВ1Я ' 

1 

) 
( ЛеГКО 0 Т Д * Л Я Ю Щ 1 Й С Я отъ жид-
( кости осадокъ. 

гъ же, что и въ опытъ Л? VII. 

№ Кислота 
Количество 
рогонори-
рованн. 
пептона 

Г Р М . 

Количество 
регенери

рован!!. Ф и з и ч е с к а я с в о й с т в а . 
пептона 

/о | 

1 ! 
1 ' НС1 1 0.1385 
2 Н а 80 4 : 0.1385 

.3 ! С,Н 4 0 ; 0.1165 
4 С 3 Н в 0 3 0.1390 

! 

О п ы т ъ № X. У 
VII. 

6.28 
6.28 
5.28 
6.32 

СЛОВ1Я ( 

| Осадокъ. 

мшта тъ же, что и въ опытъ 

№ Кислота 
Количество 

регенери-
ронанн. 
пептона 

грм. 

Количество 
регенери

рован н. 
пептона 

/о 

Ф и з и ч е с к а я с в о й с т в а . 

1 
2 
3 
4 

НС1 
Н 2 80, 
С.Н.О, 
С 3 Н в 0 3 

0.1390 
0.1410 
0.1170 
0.1390 

6.32 
6.41 
5.32 
6.32 

| Мелко хлопчатый осадокъ. 
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Изъ приведенныхъ опытовъ можно заключить, что 
природа кислоты не оказываешь сколько нибудь замйтипаго 
влияния на ферментацию. Весьма важнымъ условнемъ для 
последней является присутствие кислоты въ изв'Ьстномъ 
количеств*, иио какую бы кислоту мы ни взяли для оииыта, 
результата не меняется. Не то имъемъ мы въ случаъ 
пепсина. ПослЪдипий въ присутствии хлористоводородной 
кислотна мииого энергячнгЬе перевариваетъ б*лки, ч'Ьмъ въ 
пприсутствни органическихъ иили даже другиихъ минеральнпп>пхъ 
кислотъ. -Это вполнъ согласуется съ теорией С. ЯсптнсиТа. 
согласно которой пиицеварительнымъ дййствнемъ обладаетъ 
не свободный пепсинъ, а соединяете послъдняго съ НС1, такъ 
называемая пепсинохлористоводородная кислота. Что касается 
реакции между химозииномъ и пептонами, конечно, здъсь не 
можетъ быть и ръчи о подобномъ соединении, такъ какъ реак
ция идетъ даже въ слабощелочной средъ. Отсюда само собой 
вытекаетъ предположение, что кислота не входитъ въ соеди
нение съ ферментомъ, а является однимъ изъ побочныхъ, 
хотя и весьма существенныхъ условий реакции, согласно чему 
нирирода кислоты едва ли можетъ оказывать замътное влия
ние на ферменгтацню, что ни подтверждается прямымъ опытомъ. 

Другимъ существенннымъ условнемъ желудочнаго пище
варения является концентрация пептоноваго раствора. Из
въстно, что по мир* ииакоииления продуктовъ гидролиза, 
ииеревариваюицая способнюсть желудочнаго сока значительно 
иадаетъ, а при достаточнюмъ содержании пептоновъ угасаетъ 
вовсе. Удаление пептоновъ дпализомъ, разбавление водой или 
повьпшение кислотности жнндкости вновь усиливаетъ переварнн-
ваюнцую способность пепсинохлористоводородной кислоты. 
Чъмъ бы ни обусловливалось вредное влияние пептоновъ — 
отнятиемъ ли воды ( В г й с к е ) пеннтонами, или нейтрализацией 
свободной кислоты желудочнаго сока (С. 8 с Ь т и с11 * ) , 

*) Въ новейшее время взгляды 8 с Ь т И А Ь' а получили косвенное под-
тверждеше въ опытахъ С о п п 1 1 е И т ' а , показавшаго, что альбумозы и пеп
тоны действительно способны связывать значительное количество кислоты. 
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или, наконецъ, описываемое явлеше представляете собой 
частный случай общаго закона, согласно которому все 
ферментационные процессы ослабеваютъ по м е р е накоиле-
шя продуктовъ ферментацш (Г. Т а м м а н ъ ) — во всякомъ 
случаъ самый фактъ замедления пищеваренш по м е р е на
копления пищеварителышхе продуктовъ поставленъ вне со-
мнешя. Весьма интереснымъ, поэтому, представляется во
проси., какъ относится вторая ферментащя желудка къ 
указанному фактору. Для р е ш е т я этого вопроса мы срав
нивали количество ферментащоннаго осадка, выраженное 
в е % взятаго для опыта количества пептоновъ, при раз-
личноме содержанш последпихъ въ яшдкости. Все проч1Я 

у с л о в 1 я въ параллельныхъ опытахъ были, поирежнему, оди
наковы. 

О п ы т ъ № XI. Нейтрализованный растворъ пептона 
В и т т е , содержащей 3 5 . 3 2 8 % сухого остатка, распределене 
на 11 порщй следующимъ образоме. 

I порц, . 0.5 куб. сант. пептонов. раств. + 9.5 к. С. В0Д1 
II 11 1.0 11 п + 9.0 11 11 11 

Ш 11 2.0 11 и п + 8.0 » 11 11 

IV 11 3.0 11 11 11 + 7.0 1» 11 11 

V 11 4.0 11 Л + 6.0 11 11 » 
VI 11 . 5.0 11 п 11 » + 5.0 11 11 11 

VII 11 6.0 11 п 11 11 + 4.0 11 11 11 

УШ 11 7.0 1? п 11 11 + 3.0 11 11 11 

IX 11 8.0 1» я 11 1? + 2.0 11 11 11 

X 11 9.0 и 11 11 п + 1.0 11 11 11 

XI 11 10.0 11 11 11 11 + 0.0 И 11 11 

Къ каждой порщи прибавлено по 2 куб. сант. нор
мальной хлористоводородной кислоты и по 1 куб. сант. 
датской сычужной эссенщи, и затъмъ всъ порщи поставлены 
въ термостатъ при 4 0 ° на 24 часа. По истечеши этого 

1 
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Количество пеп Количество реге-
№ тона нериров. пептона Физичесюя свойства. 

грм. °/ 
/ 0 

грм. /о 

1 0.1766 1.36 0.0000 0.00 Осадка нътъ. 
2 0.3533 2.72 0.0000 0.00 » * 
3 0.7066 5.44 0.0000 0.00 
4 1.0599 8.15 0.0000 0.00 
5 1.4132 10.86 0.0349 2.47 Осадокъ. 
6 1.7664 13.58 0.1422 8.05 
7 2.1197 16.30 0.2195 10.35 Подвижный студень. 
8 2.4730 19.01 0.2680 10.83 
9 2.8263 21.73 0.3715 13.15 Неподвижный студень. 

10 3.1796 24.44 0.4165 13.09 
11 3.5328 27.16 0.4788 13.55 * 

О п ы т ъ № XII. Нейтральный растворъ пептона В и т т е , 
содержащий 3 0 . 5 5 2 % органическаго вещества, распред'Ьленъ 
на 6 порций слъдующимъ образомъ. 

I порц. 2 куб. сант. пептонов, раств. 4 8 куб. сант. Н2О 
II 

Ш 
IV 
У 

VI 

4 
5 
6 
8 

10 

6 
5 
4 
2 

Къ каждой порцш прибавлено затъмъ по 2 куб. сант. 
нормальной хлористоводородной кислоты и по 1 куб. сант. 
датскаго сычужнаго экстракта, и вей порцш поставлены на 
20 часовъ въ термостатъ при 4 0 ° . По истечении этого 
времени содержимое стаканчиковъ отфильтровано и обра
ботано обычнымъ способомъ. 

времени осадокъ отфильтрованъ черезъ взвъшенныя фильтры, 
промытъ, высушенъ и взвъшенъ. 
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Количество пеп- Количество регс-
тона нериров. пептона . Физическая свойства. 

грм. 7 „ I грм. % 

1 
2 
3 
4 

0.0110 
1.2221 
1.6270 
1.8331 

4.70 0.0015 
9.40 | 0.0290 

11.75 I 0.0994 
14.10 \ 0.1075"! 

0.24 
2.37 

Прозрачная жидкость. 
Осадокъ. 

Подвижный студспь. 
5 2.4420 I 18.80 ! 0.2895 ! 11.83 | 
О 3.0552 I 23.50 I 0.3905 , 12.78 | Неподвижный студень. 

Опыты даюгь весьма интересные результаты. Оказы
вается, что превращеше пептоновъ въ белоке происходитъ 
тъмъ успешнее , ч е м ъ выше содержате пептона ве фер-
ментащонной жидкости; въ XI опытъ при содержанш пеп
тона = 8.15 ферментащя не идете вовсе, жидкость остается 
совершенно прозрачной. В е другоме опыте, правда, и при 
неболыпихе концентращяхъ пептоноваго раствора наблюдается 
образоваше ферментащоннаго осадка; но, во вякомъ случаъ, 
и здесь количество его весьма незначительно; оно ростете 
параллельно се повышешемъ содержатя пептонове. Такое 
отношеше химозина весьма любопытно особенно потому, что 
позволяете до некоторой степени ор1ентироваться въ пище-
варительномъ процессе, какъ онъ происходитъ въ живомъ 
желудке. Тотчасъ после поступления нищи въ желудокъ 
начинается пептонизащя белкове и первое время идете 
весьма энергично; но по м е р е того, каке ве жидкости 
накопляются продукты пептонизацш, перевариванье белкове 
замедляется более и более, се тъмъ, чтобъ при достаточномъ 
содержанш пептоновъ окончательно угаснуть. Но парал
лельно съ ослаблешемъ процесса расщеплешя белковой моле
кулы начинается и идете, все усиливаясь, процессе регене-
рацш белка. Услов1я, неблагопр1Ятныя для пептонизацш, 
оказываются наиболее выгодными для превращешя пептонове 
въ белокъ, и наоборотъ. Такимъ образомъ, изъ условШ 
той и другой ферментацш вытекаетъ сама собой преемствен
ность этихъ двухъ процессовъ во времени. Конечно, только 
что описанная картина представляете собой лишь прибли-

9 
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къ I порц. прибавл. 2.0 к. с. воды 
„ П Я Я 1.8 я я я и 0.2 к. с. сычужн. экстр 
„ Ш Я Я 1.6 я я я я 0.4 „ я я я 

„ IV Я Я 1.4 я я я я 0.6 „ я я я 

„ V Я Я 1.2 я я я я 0.8 „ я я я 

„ VI Я Я 1.0 я я я я 1.0 „ я я я 

„ VII Я Я 0.8 я я я я 1.2 „ я я я 

„VIII Я Я 0.6 я я я я 1.4 „ я я я 

„ IX Я Я 0.4 я я я я 1.6 „ я я я 

Всъ 9 порций поставлены на сутки въ термостатъ при 
4 0 ° . По истечении указаннаго времени нерастворимый оса
докъ отфильтрованъ, промытъ на фильтр* водой, высушенъ 
при 1 1 0 ° , взвъшенъ. 

• Количество 

№ 
Коли регенерированн. 

Ф и з и ч е с к 1 я с в о й с т в а . № чество пептона Ф и з и ч е с к 1 я с в о й с т в а . 
фермента фермента 

грм. 7 » 

1 0 0.0000 0.00 Осадка н*тъ. 
2 х 0.0010 0.05 Опалесцирующая жидкость. 
3 2х 0.1110 6.17 Прозрачный с т у д е н ь . Ч р е з * слой с т у д н я в ъ 5 т т . 

толщиной можно читать. 

4 Зх 0.1245 6.91 
5 4х 0.1420 7.88 
6 
7 
8 

5х 
6х 
7х 

0.1530 
0.1043 
0.1775 

8.50 
9.13 
9.86 

- Непрозрачный студень. 

9 8х 0.1760 9.77 

зительную схэму того сложнаго процесса, который проте-
каетъ въ желудкъ. Эта схэма виолн* отвъчала бы д-вй-
ствительности, если бы въ явление не замъшивалось всасы-
ванье желудочнаго содержимаго и выдъленне желудочнаго 
сока, имъющее мъсто въ т е ч е т е долгаго времени послъ 
поступления пищи въ желудокъ? 

Съ цъльно установить зависимость ферментации отъ со
держания фермента, были сдъланы следующие опыты. 

О п ы т ъ № XIII. 30 % растворъ пептона В и т т е ней-
трализованъ и распредъленъ на 9 порций по 6 куб. сант. 
Къ каждой порции прибавлено по 2 куб. сант. нормальной 
хлористоводородной кислоты и зат'Ьмъ 
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О п ы т ъ № XIV. Нейтральный 3 0 % растворъ пептона 
В и т т е распредъленъ на 6 порщй по 7 куб. сант. Къ 
каждой прибавлено по 1 куб. сант. нормальной хлористо
водородной кислоты и затъмъ 
къ I порц. прибавл. 2 0 к. с. воды 

II 
III 
IV 
V 

VI 

1-6 
1.2 
0 8 
0 4 

и 0-4 к. с. сычуж. экстр. 
„ 0 8 „ „ „ „ 

1 -9 
11 *• а 11 11 И И 

11 1 ^ 11 11 11 11 

.. 2 - 0 ,, ,, „ ,, 
Послъ суточнаго пребыватя въ термостатъ при 4 0 ° 

нерастворимый остатокъ обработать обычнымъ способомъ. 

Коли
чество 

фермента 

Количество 
регенерирован, 

пептона 
грм. | % 

Ф и з и ч е с к а я с в о й с т в а . 

1 0 0.0000 0.00 Прозрачная жидкость. 
) 2 2х 0.1990 9.48 

Прозрачная жидкость. 
) 

3 4х 0.2050 9.76 
4 6х 0.2250 10.71 > ОпалесцирующШ студень. 
5 8х 0.2230 10.62 
<> 10х 0.2212 10.51 \ 

Результатъ опытовъ можно формулировать слъдующимъ 
образомъ. При маломъ содержанш фермента прибавка 
новаго количества сычужнаго экстракта влечетъ за собой 
увеличеше количества ферментащоннаго продукта въ довольно 
значительной степени. Вл1яше дальнъйшихтз прибавокъ на 
ферментацш сказывается все слабъе и слабъе, и, наконецъ, 
наступаетъ такой моментъ, когда повышеше содержанш 
фермента не оказываетъ ровно никакого вл^янш на фермен
тацш •—• кривая, выражающая зависимость количества фер
ментащоннаго осадка отъ содержашя фермента, становится 
параллельной абсциссъ. 

Точно такая же законность наблюдается, какъ известно, 
и въ случаъ другихъ ферментовъ — обстоятельство, лишнш 
разъ доказывающее ферментативную природу процесса. 
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Другой признакъ ферментативныхъ процессовъ, усиление 
ферментации при повышении температуры до 4 0 ° , также на
лицо, какъ показываетъ слъдующий опытъ. 

О п и л т ъ Л» XV. Пептонъ В и т т е въ 1 4 , 8 6 % раствор* 
съ прибавкой б % о НС1 разд*ленъ на 6 порппнй по 10 куб. 
сант.; но, каждой порции прибавлено по 1 куб. сант. сычуж-
ииаго экстракта. 3 изъ нихъ оставлены при комнатной тем
ператур*, 3 друпя поставлены въ термостатъ при 4 0 ° . 
Черезъ 3 часа жиидкость въ термостат* дала значительный 
осадокъ; въ то же самое время жидкость при комнатной 
температур* оставалась совершенно прозрачной, Черезъ 
18 часовъ пробы при обыкновенной 1° дали сл*дующия 
количества осадка: 

№ 

Количество 
регенерированн. 

пептона 
грм. 1 °;„ 

Ф и з и ч е с к а я с в о й с т в а . 

1 0.0520 | 3.50 1 
2 0.0550 | 3.70 ! Хлопьевидный осадокъ. 
3 0.0470 3.16 

Въ то я^е время порции, стоявшия въ термостат*, дали 
сл*дующйя количества ферментационнаго продукта. 

Количество 
регенерированн. 

пептона Ф и з и ч е с к а я с в о й с т в а . 

грм. о / 
1 0 

Ф и з и ч е с к а я с в о й с т в а . 

1 0.1550 
2 ! 0.1510 
3 1 0.1510 

10.43 
10.16 
10.16 

| Хлопчатый осадокъ. 

Изв*стно, что слизистая оболочка н*которыкъ холодно-
кровныхъ животныхъ, напр., щуки, вырабатываетъ пепсинъ, 
нисколько отличный по своему отношению къ различнымъ 
температурамъ отъ пепсина теплокровныхъ животныхъ. 
Пепсинъ щуки перевариваетъ б*локъ уже при 0 ° и, со
гласию оииытамъ Н о р р е - 8 е у 1 е г ' а 1 4 5 ) , дъйствуетъ энер-
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гичнъе при 15° , чъмъ при 40° . Въ этомъ любопытномъ 
факте можно видеть не только доказательство различной 
природы ферментовъ холоднокровныхъ и теплокровныхъ 
животныхъ, но и интересный примъръ приспособлешя къ 
услов1ямъ среды, когда изменяется самый химизмъ про-
цессовъ, протекающихъ въ организме. Возникалъ вопросъ, 
подтвердится ли то же явлеше и на химозин* холодно
кровныхъ животныхъ, обладаетъ ли и этотъ второй ферментъ 
желудочнаго сока свойствами, отличными отъ химозина 
теплокровныхъ и приспособленными къ температурнымъ 
условхямъ яшвотнаго. Для р е ш е т я этого вопроса желудокъ 
только что убитой щуки (въсомъ въ б фунтовъ) вырезы
вался изъ трупа, вскрывался и промывался водой; слизи
стая оболочка отделялась отъ иодлеягащихъ слоевъ и, 
изрезанная на мелгае куски, настаивалась въ тече1пе сутокъ 
съ 0,6 °/о НС1. Черезъ сутки куски слизистой отфильтро
ваны и фильтратъ, безцвътный, какъ вода, употребленъ 
для опытовъ. 

О п ы т ъ № XVI. 3 0 % растворъ пептона В и т т е , со
держащей 0,6 °/о НС1 разлитъ въ четыре стаканчика по 
10 куб. сант. Къ каледому прибавлено по 1 куб. сант. 
вытяжки изъ слизистой оболочки щучьяго желудка; две 
порщи поставлены въ термостатъ при 4 0 0 ; две друпя 
оставлены при комнатной температуре. Осадокъ отфиль-
трованъ чрезъ 18 часовъ. 

Темпера
тура 

Количество 
регенерированн. 

пептона 
грм. °/0 

1 20° 0.348 23.41 
2 20° 0.297 20.05 
3 40" 0.225 15.14 
4 40° 0.277 18.69 

Результатъ взвешиванья подтверждаетъ, такимъ обра 
зомъ, высказанное нредположеше. Изъ отношешя химозина 
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щукъ къ температур* можно заключить, что онъ предста
вляешь собой вещество, отличное отъ подобнаго же фермента 
теплокровныхъ животныхъ, действуя при 2 0 ° энергичнъе, 
нежели при 4 0 ° . 

Что касается хода ферментащи во времени, то, какъ 
показываютъ нижеприведенные опыты, количество фермен-
тацпоннаго осадка возрастаетъ въ течете первыхъ двухъ 
часовъ; дал-ье, съ третьяго и до пятаго часа, количество 
продукта ферментащи увеличивается значительно медленнъе 
и, наконецъ, въ течение слъдующихъ часовъ оно не мъняется. 
Другими словами, ферментация оканчивается въ течение 
б—6 часовъ. Изъ т^хъ же опытовъ видна разница въ 
действии химозина на пептонъ В и т т е сравнительно съ 
д'Ьйствнемъ его на прннготовленньне непосредственно ииередъ 
опьнтомъ растворы инептоновъ. Такъ, смъсь казеозъ дала 
осадокъ уже въ течение перваго часа, въ то время какъ 
ннептонъ В и т т е замутился только черезъ часа послъ 
начала опьпта. Ирин опытахъ съ нентониами изъ миозина эта 
разница выступаетъ еще зам'Ьтнъе. Нагрътый до 40° раст
воръ миозинозъ, смъшанный съ сычужнымъ ферментомъ, 
становится на глазахъ болйе и болъе мутнымъ и уже 
черезъ нисколько миниутъ выдъляетъ обильный осадокъ. 
Отъ чего зависитъ эта разница, мы не беремся р е ш и т ь ; 
ограничиваемся констатированьемъ факта, который, между 
прочимъ, служитъ для объяснения нъкоторыхъ нияге изла-
гаемыхъ опытовъ. 

О п ы т ъ № XVII. Растворъ продуктовъ перевариванья 
казеина, освобожденный отъ синтоннша и отъ свертываю-
щагося бт>лка, раздъленъ на 6 порций по 10 куб. сант. 
Каждая порция смъшана съ 1 куб. санит. сычуяшаго экс
тракта и 1 к. с. нормальной хлористоводородной кислоты. 
1-я порция вынута изъ термостата черезъ 1 часъ, вторая 
черезъ 2 часа и т. д. Осадокъ обработывался обычнымъ 
способомъ. 



135 

Время 
Количество 

регенери
рованы, 
пептона 

грм. 

Количество 
регенери-
рованк. 
пептона 

за 1 часъ. 

Ф и з и ч е с к 1 я с в о й с т в а . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 часъ 
2 „ 
3 „ 
4 „ 
5 . 
6 „ 

0.0900 
0.1290 
0.1488 
0.1760 
0.1970 
0.1980 

0.0900 
0.0390 
0.0198 
0.0272 
0.0210 
0.0010 

В е з д * обильный осадокъ. 

О и ы т ъ Л1» XVIII. Нейтральный 1 6 5 °/о растворъ 
пептона В и т т е раздъленъ на 4 порщи; къ каждой при
бавлено по 0 2 % НС1 и по 1 к. с. сычужнаго экстракта. 

№ Время 
Количество 
рег«н«ои-

рованн. 
пептона 

грм. 

Количество 
ре генери
рован н. 
пептпиа 

/ 0 

Ф и з и ч е с к л я с в о й с т в а . 

1 
2 
3 
4 

Черезъ 2 часа 
. 3 „ 
. 5 „ 
„ 24 , 

0.1520 
0.1620 
0.1720 
01830 

9.21 
9.81 

10.42 
11.09 

| Хлопчатый осадокъ. 

) 

Наконецъ, оставалось решить вопросъ объ отношенш 
различныхъ продуктовъ перевариванья къ сычужному фер
менту и определить количественно % регенерирующагося 
изъ этихъ веществъ белка. Съ этой целью добыты были 
прото-, гетеро-, дейтероальбумоза, амфо- и антипептонъ. Для 
изолированья первичныхъ альбумозъ, 10 растворъ пептона 
В и т т е осаждался насыщешемъ поваренной солью; всплы-
вающШ на верхъ осадокъ прото- и гетероальбумозы раство-
ренъ въ небольшомъ количестве воды и, съ прибавкой 
тимола, поставленъ на д1ализаторъ. Черезъ 3 сутокъ со
держимое ддализатора отфильтровано отъ осадка гетеро
альбумозы. Изъ сгущеннаго фильтрата протоальбумоза 
осаждена спиртомъ и промыта на фильтре спиртомъ и 
эфиромъ и, наконецъ, высушена при 100° . Такой же 
обработке подвергался осадокъ гетероальбумозы. Для полу-
ч е т я дейтероальбумозы фильтратъ отъ осадка первичныхъ 
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альбумозъ, подкислялся 3 0 %, насыщенной хлористымъ 
натрйемъ, уксусной кислотой до тъхъ поръ, пока отфиль
трованная проба жидкости послъ нейтрализации не давала 
болъе осадка съ сърномъдной солью. Затъмъ жидкость 
отфильтрована отъ осадка смъси первичныхъ и вторичныхъ 
альбумозъ и поставлена на дпализаторъ. Послъ того какъ 
весь хлористый натрий перешелъ въ наружныя воды, 
содержимое диализатора осаждено насыщенп'емъ сърноам-
миачной солью. Осадокъ дейтероальбумозы растворенъ въ 
вод* и растворъ продйализированъ до исчезания реакции 
на сульфаты. 

Наконецъ, содержимое диализатора упаривалось, и дей
тероальбумоза осаждалась спиртомъ. Осадокъ промывался 
спиртомъ и эфиромъ и высушивался при 100 °. 

Для добывания амфопептона 400 граммъ ииептона 
В и т т е подвергались 2-хнедъльному перевариванью съ 
сильно подкисленнымъ желудочнымъ сокомъ, полученньимъ 
изъ б свиныхъ ягелудковъ. Нейтрализованная жидкость 
насыщалась при кипячении сърнокислымъ аммониемъ. По 
охлаждении жидкость отфильтровывалась отъ кристалловъ 
соли и осадка альбумозъ и вновь нагревалась до кипения. 
Затемъ , послъ прибавки аммиака и углекислаго аммония, 
вновь насыщалась сърноаммиачной солью; по охлаяэденни 
ставилась на фильтръ; новьий фильтратъ кипятился до 
исчезания запаха аммиака, ииодкислялся уксусной кислотой 
и снова осаждался ( х Ш 4 ) г 8 0 4 , вносимымъ до насыщения 
жидкости. Фильтратъ отъ кристалловъ соли, осввшихъ 
при охлаждении раствора, сгущался выпариваниемъ и смъ-
пиивался съ х1ь частью по объему спирта. Верхний слой 
снимался пипеткой и ставился въ охладительную смесь, при-
чемъ выделялось еще некоторое количество соли. Нако
нецъ, последние слъды ея удалялись кипячеиииемъ съ угле-
бариевой солью. Фильтратъ отъ с*рно - кислаго барита 
освобоягдался отъ Ва осторожной прибавкой с*рной кислоты, и 
новый фильтратъ сгущался на водяной банъ до консистенции 
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сиропа, и, наконецъ, пептонъ осаждался спиртомъ. По раство-
реши осадка въ водъ растворъ выпаривался до-суха сперва на 
водяной бане, а затемъ въ сушилышмъ шкафу при 105 °. 

Въ качествъ антипептона применялся продуктъ, полу
чаемый самоперевариваньемъ железы т. наз. Втййепреркт. 
Съ этой целью 200 грам. сухого препарата поджелудочной 
железы, приготовленной по указашяме К й п п е , подвер
гались самоиеревариванью въ теченш 6 сутокъ при 4 0 ° се 
1 литроме 1 % содоваго раствора (конечно, съ прибавкой 
тимола.) Жидкость, отфильтрованная отъ осадка амидокис-
лотъ, отпаривалась и ставилась на холодъ для новой кристал-
лизацш. Фильтратъ отъ новаго кристаллическаго осадка 
смешивался со спиртомъ до начала осаждешя пептона, и, 
после того какъ этотъ последшй осадокъ былъ растворенъ 
легкимъ нагревашемъ, жидкость вновь поставлена па холодъ 
и черезъ сутки отфильтрована отъ новаго осадка амидо-
кислотъ. Такъ какъ проба фильтрата не давала осаясдешя 
при насыщенш кипящей яшдкости сърноамм1ачной солью 
при всехъ трехе реакщяхъ, то яшдкость выпаривалась до 
густоты сиропа и осаягдалась спиртомъ. Осадокъ антипеп
тона растворялся въ водъ, растворъ выпаривался до-суха 
на водяной бане и высушивался при 105 °. 

О п ы т ъ № XIX. Точно отвтлпенныя количества ниже-
приведенныхъ продуктовъ пептонизацш растворялись въ 10 
куб. сант. 0.5 % НС1. Къ раствору прибавлялось по 5 куб. 
сант. датской эссенщи и смеси поставлены на сутки въ 
термостатъ. По истеченш этого времени осадки отфильтро
ваны, промыты, высушены, взвешены. 

№ Вещестно Грм. 
Количество 
регенерн-

ронанн. 
вещества 

Количество 
регенери

рован]!, 
вещества 

Фпзичесшя 
СВОПСТШ1. 

1 I Протальбумоза. . . ; 1.!)920 I 0.2010 
2 | Гетероальбумоза . 1.4250 I 0.3790 
3 ! Дейтероальбумоза I 2.0000 ! 0.0570 
4 ! Амфопептонъ . . . . ! 2.0510 I 0.0190 
5 ! Антипептонъ . . . . 2.0700 ] 0.0000 

0.2010 10.09 I 
0.3790 | 2С.59 | 
0.0570 2.85 
0.0190 0.92 ' 
0.0000 I 0.00 и 

Осадокт.. 
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Результата только что описаннаго опыта можно форму
лировать следующими славами: ч е м ъ ближе данный пище
варительный продуктъ протеиновыхъ т е л ъ къ нативному 
белку, т емъ въ болынемъ масштабе способенъ онъ регене
рировать белокъ при действш сычужнаго фермента. Въ 
самомъ деле, антипептонъ не далъ ни следа осадка. 

Амфопептонъ и дейтероальбумоза дали весьма незна
чительный % белка, но во всякомъ случае изъ дейтеро-
альбумозы получилось въ 3 раза более белка, ч е м ъ изъ 
амфопептона. Первичныя альбумозы дали гораздо большее 
процентное количество белка и, притомъ, гетероальбумоза, 
стоящая и по услов1Ямъ растворимости, и по способности 
отчасти свертываться при нагреванш ближе къ ангидрид
ному белку, ч е м ъ протальбумоза, регенерировалась въ бе
локъ въ наибольшемъ количестве, равномъ 25 % взятаго 
для опыта вещества. 



Глава V. 
Въ качеств* материала для получения продукта воз

действия химозина на пептоны, мы употребляли яичный 
альбуминъ, казеинъ, миозинъ и фибринозы; послъдш'я въ 
томъ вид*, какъ он* находятся въ продажномъ пептон* 
В и т т е . Для добывания яичнаго альбумина, освобожденный 
отъ перепонокъ и профильтрованный яичный б*локъ насы
щался с*рномагнневой солью и'пп впЬз^апйа. Фильтратъ отъ 
осадка глобулина вливался въ большое количество кипящей 
подкисленной воды; свертокъ альбумина промывался на 
фильтр* водой до исчезания реакции сульфатовъ. Казеинъ 
добывался осажденпемъ разведеннаго въ 4 раза водой молока 
уксусной кислотой. Осадокъ повторно стирался съ водой 
и промывался на фильтр* до полнаго удаления кислоты. 
Для очищешя осадокъ растворялся въ разведенной натронной 
щелочи, фильтратъ вновь осаждался уксусной кислотой. 

Для добывания мюзина тщательно освобожденное отъ 
жира и видимой соединительной ткани и изрубленное въ 
мясорубк*, лошадиное мясо промывалось водой до полнаго 
обезцв*чиванья. Б*лая масса настаивалась зат*мъ съ 1 0 % 
растворомъ хлористаго аммония. Фильтратъ дуализировался 
въ трубчатыхъ диализаторахъ до исчезания реакщй на С1; 
осадокъ миозина вновь растворялся въ 1 0 % и вновь 
дпализировался; новый осадокъ миозина по растворении въ 
нашатыр* свертывался внесениемъ въ большое количество 
кипящей ииодкисленной воды и промывался на фильтр* до 
исчезания реакции хлоридовъ. Полученныя такимъ образомъ 
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вещества переваривались искусственнымъ желудочнымъ со-
комъ, приготовленнымъ суточнымъ настаиваньемъ слизистой 
оболочки свиного желудка съ 0 . 5 % НС1. Перевариванье 
при 4 0 ° продолжалось 2 — 3 дня. Пищеварительная смъсь 
затъмъ нейтрализовалась, нейтрализащонный осадокъ от
фильтровывался, фильтратъ подкислялся уксусной кислотой, 
нагревался до кипъшя и отфильтровывался отъ выдъляю-
щагося свертка. Жидкость, освобожденная такимъ образомъ 
отъ бълка и синтонина, нейтрализовалась и отпаривалась. 

Сгущенный отпариваньемъ растворъ протеозъ подкис
лялся хлористоводородной кислотой въ количестве 0 . 4 — 0 . 5 % 
и смешивался съ Уъ—Ую частью по объему искусственная 
желудочнаго сока или датскаго сычуяшаго экстракта. Смъсь 
ставилась зат'Ьмъ на 1 6 — 1 8 часовъ въ термостатъ при 40° . 

Вещество, являющееся результатомъ действш сычуж-
наго фермента на пептоны, представляется, какъ уже упо
мянуто, въ видъ мелко-хлопчатаго, почти порошкообразнаго 
осадка, который или опускается на дно, или виситъ въ 
жидкости, что, какъ само собой понятно, зависите отъ отно-
шешя удъльныхъ въховъ раствора и осадка. Пр1емъ изо-
лировашя вещества состоялъ въ общихъ чертахъ, въ сле-
дующемъ. Жидкость вмъсте съ осадкомъ переносилась 
на гладкую фильтру и, после того какъ растворъ пептона 
совершенно стекалъ, на что требовалось 1 0 — 1 8 часовъ, 
приступали къ промывашю осадка дестиллированной водой. 
Эта часть обработки весьма существенна. Только въ томъ 
случаъ, если промываше было ведено до конца, до тъхъ 
поръ, пока промывныя воды не даютъ больше бгуретовой 
реакцш, удается растворить снятый съ фильтра осадокъ въ 
небольшомъ количестве щелочи. Въ противномъ случае, 
благодаря присутствш альбумозъ и пептоновъ, обволакиваю-
щихъ осадокъ, приходится для его растворешя употреблять 
так1я количества щелочи, которыя во всякомъ случае нельзя 
уже считать индифферентными. Какъ сказано, эта разница 
зависитъ, невидимому, отъ одновременна™ присутствия аль-
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бумозъ, веществъ, стгособныхъ связывать щелочь, образуя 
съ ней соединения по типу алькалпальбуминатовъ. Благо
даря этому, приходится прибавить значительный избытокъ 
ъдкаго натра противъ того количества, которое необходимо 
собственно для растворешя вещества. 

По окончании промывания осадокъ при помощи плати и-
новаго шпаделя переносится въ фарфоровую ступку, гдъ 
и распределяется по возможности равномерно въ такомъ 
количестве воды, чтобъ смесь была совершенно жидкой. 
Прибавляя теперь къ смеси по каплямъ нормальнаго или 
обыкновеннаго реактивнаго (10 °/о) раствора едкаго натра, 
удается перевести осадокъ нацело въ растворъ — жидкость 
мгновенно становится прозрачной. Растворъ фильтруется; 
фильтрация идетъ очень быстро. Фильтратъ при нейтра
лизации уксусной кислотой выделяетъ объемистый осадокъ 
вещества. При этомъ можно подметить следуюпппня осо
бенности, которыя, думается намъ, могутъ бросить некото
рый светъ вообще на условия выделения т. назыв. нейтра-
лизационныхъ осадковъ белковыхъ т е л ъ . 

Въ томъ случае, если для растворения не было употре
блено избытка щелочи, уже первыя капли кислоты вызываютъ 
появление полупрозрачныхъ, студешистыхъ, съ опфугленными 
контурами, хлопьевъ осадка. Реакция жидкости остается 
при этомъ щелочной. Прибавляя прии постоянномъ поме-
шиваньи кислоту далее , наблюдаютъ увеличение осадка и, 
наконецъ, достигаютъ пункта нейтрализации — проба жид
кости не изменяетъ цвета ни красной, ни синей лакмусовой 
бумажки. Если теперь предоставить осадокъ вместе съ 
жидкостью въ течение несколькихъ минутъ самому себе, 
реакция смеси становится резко кислой, а осадокъ отчасти 
растворяется. Явление зависитъ отъ того, что хлопья осадка, 
обволакивая надающия каиили кислоты, затрудиняюттэ ея диф
фузию въ жидкость настолько, что при обычной, довольно 
медленной и осторожной нейтрализации, приходится все же 
иириибавить некоторый избытокъ кислоты протиивъ количества, 
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потребнаго собственно для нейтрализации жидкости; кислота, 
захваченная хлопьями осадка, только спустя некоторое 
время успъваетъ продиффундировать въ жидкость — и въ 
результат* получается сильно кислая реакция, ведущая къ 
частичному растворению осадка. Извъстно, что условия обра
зования нейтрализационныхъ осадковъ въ общемъ сходны 
съ только что описанными, хотя обычно и не такъ резко 
выражены: для полнаго выделения осадка изъ щелочной 
жидкости требуется прибавить некоторый избытокъ кислоты. 
Можно думать, что и въ этихъ случаяхъ дело идетъ только 
о захватываньи кислоты осадкомъ белковъ -— а собственно 
для образования нейтрализационныхъ осадковъ кислая реакция 
не необходима. 

Пользуясь этимъ наблноденпемъ я увеличивалъ проме
жутки между двумя следующими другъ за другомъ каплями 
кислоты, все время помешивая жидкость стеклянной па
лочкой. Черезъ некоторое время компактные, резко отде
ленные отъ щелочной жидкости хлопья, начиная со дна, 
мало по малу распределялись въ равномерный, заметно 
увеличивающийся въ объеме осадокъ — и реакция жидкости 
изъ щелочной безо всякой прибавки кислоты переходила 
въ нейтральную. 

Осадокъ отфильтровывался, ииромывался на фильтре 
водой, вновь растворялся въ небольшомъ количестве щелочи. 
Для растворения требовалось теперь несколько меньшее 
количество едкаго натра, что, впрочемъ, стоить въ полномъ 
соответствии со свойствами вообще белковыхъ т е л ъ . Осадки 
белковъ по мере стояния въ соприкосновении съ водой 
теряютъ все более и более растворимость въ своихъ обыч-
ныхъ растворителяхъ; такъ, глобулины черезъ некоторое 
время становятся вовсе неспособными растворяться въ соля-
ныхъ растворахъ; Мог п е г указываетъ, что свежеосаж-
денный алькалйальбуминатъ и синтоииинъ требуютъ для 
своего растворения гораздо менее щелочи, темъ те же веще
ства, полежавшия более или менее долгое время на фильтре. 
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Профильтрованный растворъ вновь осаждался уксусной 
кислотой; наконецъ, послъ повторения операщй раствореюя 
въ ъдкомъ натре и осаждетя кислотой въ третШ разъ, 
вещество при точной нейтрализащи выпадаетъ изъ раствора 
цъликомъ, такъ что фильтратъ не даетъ вовсе б1уретовой 
реакщи. 

Употреблявшаяся для растворетя вещества количества 
едкой шелочи были настолько ничтожны, действовали они 
на вещество въ течете такого короткаго времени, что гово
рить объ измъняющемъ вл1янш щелочи на изучаемое бел
ковое тело едва ли приходится. Т е м ъ не менее, для кон
троля делались пробы на содержате въ фильтрате отъ 
нейтрализащоннаго осадка отщепленной въ виде сернистой 
щелочи серы — и всегда съ отрицательнымъ результатомъ. 
Далее , известно, что отношеше индикаторовъ къ щелочамъ 
въ присутствш белковъ заметно изменяется. Профессоръ 
Л. 3 . М о р о х о в е ц ъ указываетъ, между прочимъ, что до 
т е х ъ поръ, пока щелочной растворъ белка не даетъ извест-
наго розоваго окрашиванья съ фенолфталеиномъ, въ растворе 
нельзя признать присутств1я свободной, т. е. не связанной 
съ белкомъ щелочи. Мы неоднократно пробовали указаннымъ 
индикаторомъ щелочные растворы онисываемаго вещества; 
результатъ былъ тотъ, что для растворешя собственно тре
буется такое количество едкаго натра, которое не изменяетъ 
окраски фенолфталеина. Какъ иллюстращю описанныхъ 
отношетй, позволю себе привести следующШ опытъ. 

15—16/\ г Ш 98. 500 грм. пептона В и т т е растворены 
въ 5 литрахъ воды. Нейтрализованный и профильтрованный 
растворъ выпаренъ до объема 900 куб. сант. По охлаж
денш растворъ смешанъ съ 900 куб. сант. искусственнаго 
желудочнаго сока и поставленъ въ термостатъ при 4 0 ° С. 

На другой день осадокъ отфильтрованъ, промытъ водой 
до исчезашя б1уретовой реакщи въ промывныхъ водахъ и 
растворенъ въ 1500 куб. сант. воды при помощи 50 куб. 
сант. нормальнаго раствора едкаго натра (содержате №аОН 
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въ растворъ, такимъ образомъ = 0 . 1 3 3 ^ ) . Растворъ про-
фильтрованъ, точно нейтрализованъ уксусной кислотой и 
поставленъ на фильтръ. Фильтратъ, отпаренный до Ую 
первоначальнаго объема, съ уксусносвинцовой солью не даетъ 
ни следа побурЪния. Осадокъ растворенъ въ 500 куб. сант. 
воды съ прибавкой 25 куб. сант. нормальнаго ъдкаго натра 
(содержание КчОН въ раствор* — 0.2%). Растворъ не даетъ 
съ фенолфталеиномъ окрашиванья. Растворъ снова профиль-
трованъ. Осаждение было повторено еще 2 раза. Полученный 
въ конце концовъ растворъ осадка въ ]МаОН не окраинивалъ 
феииолфталеина и давалъ обычные студни. 

Осажденное въ третий разъ вещество обрабатывалось на 
фильтр* спиртомъ и эеиромъ. Зат*мъ влажная масса снима
лась съ фильтра, отжималась слегка между фильтровальной 
бумагой и растиралась въ ступк* до улетучиванья эеира; за
темъ вещество высушивалось при 105 0 С. Приготовленное та
кимъ образомъ т*ло иим*етъ видъ б*лаго или чуть-чуть жел-
товатаго, мелкаго, какъ ииыль, порошка. Во влажномъ состоянии 
на фильтр* вещество представляется въ вид* объемистой, 
содержащей большое количество воды, полупрозрачной массы. 

Вещество нерастворимо въ вод*, растворяется въ сла-
быхъ растворахъ щелочей и кислотъ. Растворы совершеиино 
прозрачны и легко фильтруются черезъ бумагу. Растворъ 
въ соде иногда слегка опалесцируетъ. Опалесценцпя, впро-
чемъ, замечается и на щелочныхъ растворахъ, особенно въ 
томъ случае, если они не содерягатъ на малейшаго избытка 
щелочи — такъ, иапримеръ, растворъ вещества, получен-
наго изъ яичнаго альбумина, всегда более или менее опа
лесцируетъ. По характеру эта оииалесценция всего ближе 
подходитъ къ таковой же нашатьнрныхъ растворовъ миозина. 

Несмотря на то, что св*жеосаяеденное и промытое 
вещество, наипесенное на чувствительииую синюю лакмусовую 
бумажку, оставляетъ на ней красное пятно, следовательно, 
имеетъ кислотныя свойства, намъ ни разу не удалось 
получить раствора вещества въ щелочи, который реагировалъ 
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бы кисло, какъ это, наприм'Ьръ, наблюдается въ случаъ 
алькал1альбумината. Взмученное въ водъ съ углекальщевой 
солью, тъло не вытъсняетъ угольной кислоты и не раство
ряется — опять обратно тому, что мы имъемъ въ случаъ 
алькал1альбумината. Растворы въ двууглекисломъ натре 
получаются пропускашемъ тока угольной кислоты чрезъ 
щелочной растворъ вещества, причемъ оно вначале пере-
ходитъ въ осадокъ, но затъмъ, при пропусканш воздуха 
черезъ жидкость, вновь растворяется, причемъ получается 
сильно опалесцируюпц'й, однако, фильтрующдйся безъ разло-
жешя, растворъ. Въ соляныхъ растворахъ вещество раство
ряется, хотя въ очень неболыпомъ количестве. Если 
нейтрализацюнный осадокъ настаивать некоторое время съ 
10 % растворомъ селитры, поваренной соли или нашатыря, 
оказывается, что некоторое количество вещества переходить 
въ растворъ и фильтращей можно получить иногда опа-
лесцирующую, иногда совершенно прозрачную жидкость, 
которая даетъ при нагреванш свертыванье въ виде ясно 
заметныхъ хлопьевъ. Явлеше свертыванья получалось на
столько отчетливо, что въ некоторыхъ случаяхъ было воз
можно определить температуру свертыванья. Она колебалась 
въ пределахъ, соответствующихъ температуре свертыванья 
сывороточнаго глобулина. Въ 1 0 % растворе хлористаго 
натр1я и аммошя образоваше хлопьевъ въ жидкости наблю
далось при 69 0 С; препаратъ другого приготовлешя въ 
15 % растворе азотнокалгевой соли свертывался при 72—75° С; 
наконецъ, еще новый препаратъ въ 10 % растворе селитры 
выделялъ свертокъ при 75 °, после очень слабаго под-
кислешя уксусной кислотой при 6 5 — 7 0 °. 

Соляной растворъ вещества не осаждается при раз-
бавленш 10 объемами воды; но уже кратковременное 
пронускаше тока угольной кислоты вызываетъ образоваше 
осадка, вновь растворяющагося отъ прибавлешя соли. По
вторяю, что вещество растворяется въ соляныхъ растворахъ 
въ очень неболыпомъ количестве, согласно чему и описанные 

ю 
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осадки очень незначительны — но, во всякомъ случаъ, 
образование ихъ отмечалось только тогда, если они были 
отчетливо заметны, въ противномъ случаъ опытъ отбрасы
вался. Наиболее растворимымъ въ соляныхъ растворахъ 
оказался белокъ, полученный изъ пептона В и т т е , следо
вательно, происходящий изъ фибрина. Вещества, получаемыя 
изъ другихъ бълковыхъ г в л ъ , настолько мало растворимы 
въ соляныхъ растворахъ, что определить температуру 
свертыванья ихъ намъ не удалось. Можетъ быть, эта 
разница въ растворимости стоитъ въ связи съ разницей 
% состава, такъ какъ ниже будутъ приведены данныя, 
указывающая, что вещество, получаемое изъ пептона В и т т е , 
содержитъ значительно меньше С, нежели подобныя же 
тела другого происхождения. 

Отношения вещества въ соляномъ растворе вполне 
соответствуютъ характеру глобулиновъ. Можно думать, что 
описываемое тело, действительно, принадлежитъ къ глобу-
линамъ, но подъ влняннемъ повышенной (40 °) температуры 
и продолжительная промывания водой утратило въ значи
тельной мере свойство растворяться въ нейтральныхъ соляхъ. 
Подкреплешемъ этому предположению могутъ, между про-
чимъ, слуяшть следующие опыты. 

24/1Х 98. Растворъ продуктовъ двухдневнаго пере
вариванья альбумина нейтрализованъ, осадокъ отфильтро-
ванъ, фильтратъ снова подкисленъ, прокипяченъ, жидкость 
отфильтрована отъ новаго осадка и после нейтрализации 
сгущена выпариваньемъ. Сычужный экстрактъ нейтрали
зованъ углемагниевой солью, профильтрованъ и въ количестве 
Юобъемныхъ процентовъ прибавленъ къ сгущенному раствору 
альбумозъ. Смесь нагрета до 4 0 0 и поставлена въ тер
мостатъ. При кипячении смесь не давала свертыванья, а 
лишь еле заметную муть. Черезъ часъ совершенно про
зрачный до того растворъ приобретаешь опалесцирующий 
видъ и при кипячении даетъ хлопчатый, легко отделяю
щийся отъ жидкости свертокъ. Подкисление уксусной 
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кислотой обусловливаете образоваше еще более плотныхъ 
тепловыхе сверткове. При насыщенш жидкости серно-
магшевой солью образуется осадоке, фильтрате оте котораго 
не свертывается при кипяченш. Осадокъ растворяется ве 
воде, и растворъ такясе даетъ при кипяченш свертыванье. 

28/1X98. РастворъпентонаВитте (10%)освобожденъотъ 
Са-солей прибавкой при кипяченш щавелевокал1евой соли и 
смешанъ се сычужнымъ зкстрактомъ; смъсь подкислена 
уксусной кислотой и поставлена въ термостатъ. Черезъ 2 
часа жидкость пршбретаете опалесценщю и при кипяченш 
даете обеемистые, рыхлые, полупрозрачные хлопья свертка. 

Эти опыты даюте поводе предполагать, что пред
варительной ступенью вещества, иолучающагося въ резуль
тате въ виде осадка, является растворимая и свертываю
щаяся отъ кипячешя форма белка ; последшй, повидимому, 
подъ вл]'яшемъ повышенной температуры теряетъ отчасти 
свою растворимость и даетъ тотъ осадокъ, который наблю
дается въ качестве обычнаго продукта ферментацш. Вл1яше 
температуры выясняется следующимъ опытомъ. 

Растворъ вещества въ 10 % хлористомъ натрш далъ 
въ одномъ опыте после 12 часового пребывашя въ тер
мостате при 4 0 ° сильную муть, а черезъ 36 часовъ до
вольно обильный хлопчатый осадокъ. Известно, что и 
друпе глобулины, напр., мюзинъ, после более или менее 
продолжительнаго нагревашя до 4 0 ° въ соляномъ растворе 
переходятъ въ нерастворимое состояние. После изследовашй 
А г 1 п и 8 и Р а ^ е в стало известнымъ, какую существенную 
роль въ процессахъ ферментативнаго свертыванья белковъ 
играютъ соли щелочныхъ земель. Повидимому, и для изу
ч а е м а я нами явлешя ихъ значеше не маловажно, какъ 
можно судить на основанш следующихъ опытовъ. 

8/У1 98. Къ 10% раствору пептона В и т т е прибавленъ 
равный объемъ 1 % раствора щавелевокал1евой соли. Смесь 
оставлена на некоторое время для полнаго в ы д е л е т я ща-
велевоизвестковой соли и затеме отфильтрована. Фильтратъ 

10* 
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не даетъ осадка съ щавелевокалйевой солью. Такимъ же 
образомъ обработанъ сычужный экстрактъ. На 85 куб. сант. 
пептоноваго раствора взято 2 куб. сант. экстракта и смъсь 
поставлена въ термостатъ при 4 0 ° . 

100 куб. сант. 5%' раствора пептона В и т т е (содержа-
щаго щелочноземельныя соли) смъшаны съ 2*/г куб. сант. 
сычужнаго экстракта — эта вторая смъсь также поставлена 
въ термостатъ. 

Безъ Са-солей. Съ Са-солями. 
Черезъ 1/г часа. Прозрачная жидкость. Муть. 

„ 1 „ „ „ Муть сильней. 
„ б „ \ „ „ Обильный осадокъ. 

1 при кипячении мутится. 

9/УТ 98. 20 % растворъ пептона В и т т е раздъленъ 
на 2 порцш. Къ одной прибавлено 3 % щавелевокалйевой 
соли и къ фильтрату 3 объемныхъ % сычужнаго экстракта, 
освобожденнаго отъ Са-солей. Другая просто смъшана съ 
сычужнымъ экстрактомъ въ томъ вид*, какъ онъ находится 
въ продажъ. Объ смъси поставлены на сутки въ термостатъ 
при 4 0 0 С. Декальцинированная иорщя не дала осадка; 
порция, содержащая щелочныя земли, дала довольно значи
тельный осадокъ. 

28/ГХ 98. 1 0 ^ растворъ пептона В и т т е раздъленъ 
на 2 порцш. Къ одной прибавлено при кипяченш щаве-
левокислаго калия и жидкость затъмъ профильтрована, 
другая оставлена безъ перемъны. Зат'Ьмъ та и другая 
отпарены до половиннаго объема и подкислены уксусной 
кислотой. Первая смъшана съ сычужнымъ экстрактомъ, 
обработаннымъ щавелокалиевой солью, вторая — съ сычуж
нымъ экстрактомъ безо всякой обработки. 

Безъ Са-солей. Съ Са-солями. 
Черезъ 1 часъ. Опалесцирующая жидкость. Осадокъ. 

„ 2 „ Опалесцирующая жидкость, Осадокъ. 
при кипяченш свертывается. 
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На основанш всъхъ приведенныхъ опытовъ можно 
думать, что первоначальной формой, въ которой получается 
регенерирующейся изъ пептоновъ въ изучаемыхъ услов1яхъ 
бълокъ, является растворимое глобулиноподобное тъло, 
которое зат-вмъ, соединяясь съ Са-солями, переходитъ въ 
нерастворимую въ нейтральныхъ соляныхъ растворахъ 
модификацию. 

Высказаться окончательно по затронутому вопросу мы 
не считаемъ себя въ п р а в е , в с л е д с т в 1 е недостаточности 
ироизведенныхъ нами въ этомъ направлении опытовъ. Де
тальное изучеше затронутыхъ отношений можетъ послужить 
темой для отдельна™ изслъдовашя, настоящей же нашей 
задачей служитъ изслъдоваше химическая характера того 
тъла, которое является окончательнымъ продуктомъ реакщи; 
къ этому мы и возвращаемся. 

Растворъ вещества, приготовленная по вышеописанному 
способу, въ ъдкомъ натре или въ соде, если только онъ 
не содержитъ большого избытка щелочи, даетъ следуюшдя, 
весьма характерныя реакщи. 

При нагреванш растворъ застываетъ въ прозрачную 
студенистую массу, не выливающуюся изъ пробирки при 
опрокидываньи ея. 

Образоваше студня происходитъ во время самаго на-
гревашя, такъ что уже горячш растворъ застуденеваетъ 
въ плотную массу, которая при дальнейшемъ нагреванш 
приподнимается пузырьками газа, отделяющимися со дна 
пробирки, вся целикомъ. Избытокъ щелочи уничтожаетъ 
способность вещества давать студень при кипяченш. Студень 
получается въ техъ случаяхъ, если содержате вещества 
не нилсе 3 % ; более разведенные растворы не даютъ 
сплошнаго остуденешя, а выделяютъ рыхлые, пронизанные 
пузырьками газа, прозрачные хлопья свертка, которые после 
непродолжительнаго стояшя отделяются отъ жидкости и 
опускаются на дно. Консистенция студня довольно свое
образна и не походитъ ни на одинъ изъ известнихъ видовъ 
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свертыванья; описываемый студень не напоминаетъ но 
консистенции ни свертка кровяной плазмы, ни клея ; 
тотъ и другой представляютъ собой, какъ известно, 
болъе или менее эластичный и, главное, когэрентныя 
массы, въ то время какъ описываемый студень очень легко 
разбивается на куски, вовсе не эластичные и легко расти
рающиеся въ однородную массу. Какъ уже сказано, болъе 
разведенные растворы вещества не застываютъ цъликомъ, 
а выдъляютъ т а т е же прозрачные, какъ и описываемый 
студень, но уже разъединенные хлопья. Если мы предста-
вимъ себ* количество этихъ хлопьевъ настолько увеличен-
нымъ, что они займутъ всю жидкость, то мы, въ сущности 
и получимъ студень — изъ этого сопоставления, думается 
намъ, всего лучше выясняется характерная консистенция 
описываемаго студня: онъ состоитъ изъ прозрачныхъ, студне-
видныхъ хлопьевъ свертка, но при указанной концентрации 
(3 °/о) раствора свертокъ этотъ занимаетъ всю жидкость. 
Следующий опытъ еще более подкрепляетъ данное толко
вание ии выясняетъ характерную консистенцию студня. При 
пропускании угольной кислоты въ щелочной растворъ ве
щества оно даетъ т. назыв. нейтралиизащонный осадокъ. 
Если же налить въ стаканъ небольшой слой крепкаго 
раствора вещества и пропускать углекислый газъ н а д ъ 
растворомъ, такъ чтобъ газоотводная трубка не входила въ 
жидкость, а оканчивалась близко отъ ея уровня — жидкость 
застываетъ въ студень. 

Изъ условий реакнпди само собой вьитекаетъ, что студень 
этотъ состоитъ изъ отдельныхъ хлопьевъ нейтрализационнаго 
осадка: жидкость застуденеваетъ лишь потому, что эти 
хлопья удерживаютъ всю воду раствора. Описанная реапщпя 
тиредставляетъ собой типичный примеръ теиилового сверты
ванья — свертокъ образуется во время нагревания жид
кости, при известной концентрации оииъ отделяется отъ 
жидкостиг и садится на дно пробирки; отличие отъ обычныхъ 
свертковъ белковыхъ тт>лъ заключается въ иирозрачности 
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свертка. Свертокъ настолько рыхлъ, онъ заключаете въ 
себе такое большое количество воды и настолько не имъетъ 
стремлешя сокращаться, съеяшваться, что его коэффищентъ 
преломления равенъ или почти равенъ коэффициенту пре-
ломлешя первоначально взятаго раствора; въ случае, если 
содеря^аше вещества не ниже 3 % , вся вода раствора 
захватывается сверткомъ — получается студень. Въ случае 
менее концентрированныхъ растворовъ свертокъ захваты
в а е м только часть воды раствора — въ результате являются 
прозрачные хлопья, плававшие въ избытки воды. 

Описываемое свертыванье происходитъ въ отсутствш 
сколько нибудь замътныхъ количествъ среднихъ солей. 
Такъ, сухой препаратъ очищеннаго троекратнымъ осажде-
шемъ вещества содерягалъ не более 0 9 5 % золы. Следо
вательно, употребляя 3 % растворе вещества, мы имели 
въ растворе не более 0 0 2 6 °/о солей — количество на
столько незначительное, что име можно пренебречь. В е 
присутствш же среднихе солей даже в е очень неболыпихе 
количествахъ растворъ и безъ нагръвашя даетъ точно такой 
же студень. Такъ, растворъ вещества въ соляхъ бычачьей 
сыворотки самопроизвольно застуденъвалъ черезъ 10—12 
часовъ при обыкновенной комнатной температуре. Повиди
мому, существуете некоторое определенное отношеше между 
количествоме щелочи и содержашеме солей ве растворе, 
которое особенно благопрштно для образовашя студня, 
потому что только что упомянутый студень, напр., раство
рялся при прибавлеши соды или едкаго натра. 

Если содержате среднихе солей повысить еще более 
(мы употребляли 2 — 3 капли насыщеннаго раствора соли 
на б—10 куб. сант. раствора вещества), остуденъше при 
обыкновенной температуре получается уже чрезе несколько 
минуте. Студень по консистенцш и но внешнему виду 
совершенно соответствуете студню, получаемому тепловыме 
свертываньемъ вещества. Единственная разница, моясетъ 
быть, состоитъ въ несколько большей опалесценцш нъкото-
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рыхъ соляныхъ студней. Этому сходству внъшняго вида 
соотвътствуетъ и сходство смысла и причины явлений въ 
томъ и другомъ случаъ. Соли даютъ студень, такъ же осаждая 
вещество изъ раствора, какъ и нагревание въ отсутствии 
солей. Осадокъ, захватывая всю воду раствора, даетъ 
студень. Что это такъ, можно доказать отнопненнемъ къ 
солямъ более разведенныхъ растворовъ вещества; последние, 
благодаря меньшему содержанию белка, не застуденеваютъ 
целикомъ, а вьпделяютъ объемистые, полуиирозрачные хлопья 
осадка. Повышая еще более концентрацию солей, получаемъ 
уже непрозрачные студни и осадки; неиирозрачность зави-
ситъ, очевидно, отъ отнятия средними солями воды отъ 
хлопьевъ осадка. 

Проф. Л. 3 . М о р о х о в е ц ъ въ своемъ труде о бел-
исовыхъ веществахъ 8 5 ) приводить синоптическую таблицу, 
показывающую действие различныхъ солей въ различныхъ 
концентрацияхъ на растворы белковъ. Изъ этой таблицы, 
между прочимъ, явствуетъ, что азотнокалйевая соль точно 
такъ же, какъ углещелочныя соли неспособнил ни при какихъ 
концентрацияхъ осаждать белка изъ раствора. Описываемое 
белковое тело представляетъ исключение изъ этого правила. 
Студни получались нами при действии углекислыхъ калия, 
натрия и аммония, нитратовъ, сульфатовъ и хлоридовъ техъ 
же оснований. Осаждаемость углещелочными солями во 
всякомъ случае представляетъ собой весьма характерный 
признакъ описываемаго тела и иллюстрируешь основное 
свойство вещества, выражаюицееся въ стремлении при дей
ствии весьма мало энергичныхъ реактивовъ переходить въ 
гидрогель. Изъ различныхъ солей наиболее легко оса-
ждаютъ описываемое вещество сульфаты и хлориды, затемъ 
следуютъ нитраты и, наконецъ, карбонаты, дающие студни 
въ крф.пкихъ растворахъ, а изъ разведенныхъ не осаждающие 
вещества вовсе. Растворимыя соли щелочныхъ земель (Ва, 
Са, 8г, М^) въ ничтожныхъ количествахъ вызываютъ обра
зование студней. Точно также соли тяжелыхъ металловъ, 
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какъ, напр., сВриом-Ьдиая, средняя и основная уксусносвин-
цовая соль, сулема, окисная и закисная азотнортутная соли, 
азотносеребряная, хлорное железо и платина — всъ даютъ 
студни. 

Описанныя реакции настолько характерны, что позво
ляютъ безошибочно идентифицировать вещества различнаго 
происхождения. Нами были изслъдованы продунсты, ииолу-
чаемые изъ фибрина, казеина, яичнаго али^бумина и миозина 
— всъ они давали совершенно одинаковыя реакции. Въ 
виду того, что ничто такъ не характеризуете это вещество, 
какъ его стремление переходить въ гидрогель и иириитомъ 
образовать его въ видъ прозрачныхъ студней, мы предла-
гаемъ назвать его пластеиномъ; этимъ назвашемъ мы и 
будемъ пользоваться въ дальнъйшемъ изложении. 

Пластеинъ даетъ всъ цвътныя реакции бълковыхъ тълъ 
— особенно красиво удаются съ нимъ реакции А д а м к е -
в и ч а и Л и б е р м а н а ; съ сърномъдной солью и ъдкимъ 
натромъ (биуретовая реакция) получается пурпурнофиолетовое 
окрашиванье, напоминающее реакцию альбумозъ и пептоновъ. 
Впрочемъ, какъ извъстно, пурпуровую окраску даютъ при 
указанныхъ условияхъ и истинные бълки, напр., кристалли
ческий вителлинъ. 

Получение студеннистыхъ осадковъ не представляетъ 
собой новости въ химии бълковыхъ тъ\лъ, и было время 
(въ середин* 80-хъ годовъ), когда вопросъ о студенистомъ 
состоянии бълковъ сильно занималъ ученыхъ, особенно 
русскихъ физиологовъ. Постараемся дать сжатый истори
ческий обзоръ работъ, посвящеииныхъ разработки этого воиироса. 

N а ь Ь а п а е 1 Ь и е Ь е г к ни ни и и 1 1 , 1 2 , 7 3 ) впервые получилъ 
студни изъ яичнаго бълка, действуя на последний более 
или менъе энергичными реактивами, какъ, напр., кръпкая 
уксусная кислота, крЪиикнй растворъ г1>дкаго кали и пр.; 
въ сущности. Ъ \ е Ь е г к ни 1и п опред'Ьлилъ своими классиче
скими опытамин направление всъхъ послйдующихъ работъ 
по тому же вопросу; ииоэтому намъ кажется умъстнымъ 
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несколько подробнее остановиться на методике и резуль-
татахе Ь1 е Ъ е г к й Ь п 'а, „Прозрачный студень", говорите 
авторе, описывая отношеше белка къ едкому к а л и : „ко
торый получается прибавкой небольшого количества едкаго 
кали к е крепкому раствору белка, въ присутствш доста-
точнаго количества щелочи растворяется при нагръванш и 
после охлаждешя уже не застываете. Б е л о к е , разведенный 
равныме обеемоме воды, оставался жидкиме при обыкно
венной температуре после прибавки небольшого количества 
едкаго кали, но при осторожноме нагреванш застывале ве 
студень" (стр. 296). 

Точно таше же студни получаются при действш 
едкаго натра. В е последнеме случае , благодаря тому, что 
опытъ велся въ серебряномъ сосуде, авторъ могъ конста
тировать отщеплеше большого количества серы, покрывшей 
тигель чернымъ налетомъ сернистаго серебра. Се амм1а-
комъ на холоду автору не удалось получить остуденешя ; 
однако, поел* того какъ смесь была осторожно подогрета, 
растворъ застылъ въ прозрачную однородную массу, совер
шенно подобную той, какая получается съ нелетучими 
щелочами. 

Действ1емъ концентрированныхъ органическихъ кислотъ 
(яичный белокъ, разведенный вдвое водой, смешивался, напр., 
съ равнымъ объемомъ крепкой уксусной кислоты), а также 
фосфорной кислоты, автору удавалось также получать сту
денистая массы; наконецъ, спиртъ и эеиръ при известныхъ 
услов1яхъ также переводили яичный белокъ въ студень. 
Изъ приведеннаго онисашя способовъ, применявшихся 
Ы е Ъ е г к й п п ' омъ для получешя студней, легко видеть, 
что авторъ имелъ въ своихъ рукахъ то, что въ настоящее 
время носитъ назваше „денатурированныхъ белковъ" , т. е., 
алькал±альбуминаты или ацидальбумины. Приемы автора 
были настолько энергичны, что студни, конечно, ни въ 
коемъ случае не могли представлять собой неизмененнаго 
альбумина, а являлись веществомъ, отличнымъ отъ него 
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по составу, такъ какъ содержали по крайней м е р е однимъ 
атомомъ съры менее, чъмъ нативный белоке. Точно также 
и дейтв^е крепкихе органическихъ кислотъ едва ли можно 
считать индифферентной реакщей, не оставляющей болъе или 
менйе глубокаго следа на конституции бълковой молекулы. 
Извъстно, что ацидальбумины и по реакщямъ, и по составу 
отличны отъ того вещества, изъ котораго они произошли. 

По тому же, приблизительно, методу получены были 
желеобразныя массы изъ сывороточнаго глобулина ( В г й с к е 1 1 ) . 
В. о 11 е И и о ) достигалъ остуденешя бълковъ, дуализируя 
сгущенную вдвое кровяную сыворотку на растворахъ кис
лотъ или и просто смешивая ее съ небольшими количест
вами минеральныхъ кислотъ. Г о к к е г 3 7 ) получалъ студни 
известковаго и магнез1альнаго альбумината, смъшивая 
яичный бълокъ съ М§'0 или нанося на поверхность его 
слой едкой извести. Все упомянутые изследователи сами 
считаютъ свои препараты денатурированными белками, прямо 
называя ихъ алькал1альбуминатами или ацидальбуминами 
(синтонинами), и такое отношеше къ вопросу, на нашъ 
взглядъ, вполне логично. Въ самомъ д е л е , исходя изъ 
вещества, растворъ котораго не даетъ студеиистыхъ осад
ковъ (классическимъ объектомъ опытовъ является яичный 
альбуминъ) и действуя на него кислотами и щелочами, 
авторы получали новое вещество, характерныме свойствомъ 
котораго было образоваше студней. Изъ условШ опыта 
само собою вытекаетъ заключеше, что перемена реакщи 
вещества обязана своимъ происхоя^дешемъ изменяющему 
влияние того агента, который быле введене эксперимента-
торомъ; другими словами, что студни получаются не на 
счете альбумина, а на счетъ его щелочного или кислотнаго 
сочеташя. Таковы и были выводы всъхъ перечисленныхъ 
авторовъ. 

Единственнымъ исключешемъ являются работы М и 
х а й л о в а и его у ч е н и к о в ъ 8 0 , 8 2 , 1 1 2 , 1 2 4 ) . М и х а й л о в е ста
рается доказать, что и неизмененные белки, ве частности 
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яичный альбуминъ, способны при н'вкоторыхъ условняхъ 
переходить въ студенистое состояние, сохраняя при этомъ 
все свои свойства. Спрашивается, каковы яге эти условия ? 

„Студенистый аммпакъ-альбуминатъ . . . . получается 
по нашимъ опытамъ при смешении равныхъ объемовъ 
цеженнаго бълка и продаяшаго ( 1 0 % ) воднаго аммиака и 
при посл'Ьдующемъ нагревании надъ пламенемъ газовой 
горелки или въ горячей водяной бант>" ( 8 2 , стр. 307). 

„Нагретые такимъ образомъ растворы при охлаждении 
въ снегу застывали въ прозрачную стекловидную массу и 
при новторныхъ н а г р ъ в а т я х ъ и охлаясденняхъ повторно пре
вращались въ яшдкость и повторно застывали снова. И 
если белокъ съ аммнакомъ нагревался не долго и не до 
температуры 1 0 0 ° С, то въ промывныхъ водахъ отъ ам-
миачнаго студня нельзя было при проб* со свинцомъ найти 
и следа отщепленной серы". 

„р]сли разведенный вдвое бълокъ, съ целью удаления 
изъ него глобулиновъ и преформированныхъ уя:е студней, 
не конденсировать до первоначальнаго объема, а несколько 
менее, напр., на 2 / з и къ такому белковому раствору при
бавлять раствора едкаго кали средней концентрации съ 
тонкой стеклянной палочки минимальными каплями, то полу
чается „желатинозный" студень, какъ и отъ аммиака, т. е., 
повторно растворяющийся и твердеющий при нагревании и 
охлаждении и однако лишенный ииочти всегда хотя части 
своей неокисленной серы, легко открываемой въ промыв
ныхъ водахъ студня въ виде мути пробою со свинцомъ" 
(стр. 307 и 308). „Если обыкновенную асиа. асейс. &1асна1е 
разбавить Уъ частью воды, то при смешении равныхъ объ
емовъ вдвое разведеннаго и процеженнаго белка и разба
вленной такимъ образомъ кислоты, получается, какъ на 
холоду, такъ и при нагревании студень съ обычными его 
свойствами" (стр. 308) . 

Изъ приведенныхъ цитатъ явствуетъ, что способы по
лу чешя студней М и х а й л о в ы м ъ ии X л о п и н ы м ъ въ 
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точности соответствуют цитированнымъ выше прнемамъ 
В п е Ъ е г к и п п ' а ; меяеду тъмъ, авторы утверждаютъ, что 
полученные ИМИ продукты не тождественны съ алькалпаль-
буминатомъ, а представляютъ собой неизмененный альбу-
минъ. Свое заключение авторы основываютъ, во первыхъ, на 
отсутствии сернистыхъ металловъ въ промывныхъ водахъ 
аммначнаго студня, если последний нагревался не долго и 
не до 100° . Говоря другими словами, въ методе полу
чения аммиачнагс студня даны условия для отщепления не-
окисленной серы, и это отщепление обычно наблюдается, и 
только съ особыми предосторожностями удается иногда по
лучить студеииь, не отдающий въ промывныя воды сернистой 
пцелочи. Студень, получаемый действиемъ едкаго кали, въ 
остальномъ совершенно сходный съ аммиачнымъ студнемъ, 
всегда отдаетъ въ промывныя воды сульфидъ. Невольно 
является подозрение, не основано ли отсутствие реакции со 
свинцомъ въ первомъ случае просто на удеряшваши сЪр-
нистыхъ ицелочей студнемъ; известно, какъ энергично удер-
живаютъ студни алькалиальбуминатовъ не толнжо соли, но 
гораздо более легко диффундирующую щелочь. Во всякомъ 
с л у ч а е , было бы правили>ней испытыватн> ииа содерясаипе 
сернистыхъ металловъ не промывныя воды студня, а филь
тратъ отъ нейтрализационнаго осадка. Къ сожалению, по-
добнаго опыта авторы не описываютъ. 

Другое доказательство авторовъ въ пользу альбуминнаго 
характера ихъ студней основано на следующихъ опытахъ. 
„После превращения студня въ водный растворъ и после 
удаления щелочи или кислоты изъ сферы реакции, получа
лись вещества, въ своихъ существенныхъ чертахъ тояеде-
ственииыя съ веществами, еще не превращенными въ студень; 
такъ, напр., яичный альбуминъ, переведенный слабыми 
кислотами или щелочами въ студень и изъ студня въ со
стояние воднаго раствора, оказывался свертывающимся 
такъ же, какъ и обыкновенный растворъ яичнаго белка ." 
(стр. 305.) 
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Опытъ въ той постановке, какъ онъ описанъ въ только 
что приведенной цитате, вовсе не имеетъ того з н а ч е т я , 
которое ему придаютъ авторы, и допускаетъ объяснеше, не 
требующее никакихъ вспомогательныхъ гипотезъ, а потому 
и более вероятное. Въ самомъ деле, авторы не делали 
точныхъ количествеиныхъ опытовъ, доказывающихъ, что 
реакщя между белкомъ и щелочью или кислотой доходитъ 
до конца, и весь белокъ превращается въ щелочное гезр. 
кислотное сочеташе. Напротивъ, изъ словъ авторовъ, что 
калшный студень оказывается „лишеннымъ почти всегда 
х о т я ч а с т и своей неокисленной серы," можно заключить, 
что при услов1яхъ опыта только часть белка превращается 
въ альбуминатъ, другая остается въ неизмененномъ виде . 
Вотъ этой то неизмененной части и обязанъ студень спо
собностью свертываться по удаленш щелочи или кислоты. 
Другими словами, приводимый авторами опытъ объясняется, 
на нашъ взглядъ, следующимъ образомъ. Часть белка 
переходитъ въ синтонинъ или алькал!альбуминатъ, и эта 
часть даетъ явлеше остуденешя; неизмененная часть въ 
образовали студня не участвуетъ. При последующемъ 
кипяченш воднаго раствора студня денатурированный белокъ 
не участвуетъ въ образованш теплового свертка; последшй 
получается исключительно на счетъ неизмененной части 
белка ; словомъ, остуденеше и тепловое свертыванье пред-
ставляютъ собой реакщи не одного и того же вещества, а 
двухъ различныхъ веществъ, одновременно присутствующихъ 
въ жидкости, благодаря тому, что реакщя белка съ кислотой 
и щелочью не была ведена до конца. 

Изъ всего сказанная вытекаетъ, что доказательства 
М и х а й л о в а въ пользу альбуминная характера его студней 
мало убедительны, и во всякомъ случае, требуютъ даль-
нейшихъ опытовъ. 

Возникаетъ вопросъ, присуща ли способность образовать 
студенистые осадки пластеину, какъ таковому, или же она 
является результатомъ обработки вещества щелочными 
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растворами, связанной съ переходомъ пластеина въ алькаль 
альбуминатъ ? 

Вопросъ этотъ весьма важенъ для разръшешя основной 
задачи настоящаго изслъдовашя. Въ самомъ дълъ , намъ 
удалось показать, что бълковое тъло. регенерирующееся 
изъ пептоновъ подъ вл1яшемъ сычужнаго фермента, по 
своимъ реакщямъ тождественно, несмотря на различие исход-
ныхъ бълковъ, изъ которыхъ оно было получено. Если мы 
имъли въ своихъ рукахъ денатурированный бълокъ, алькаль 
альбуминатъ, то вся доказательная сила тояадественности 
реакщи веществъ различнаго происхождения падаетъ сама 
собой; извъстно, что алькал1альбуминаты, изъ какихъ бы 
бълковыхъ тт>лъ они ни происходили, по своимъ реакщямъ 
въ общемъ весьма сходны. Поэтому, детальное теори-
тическое и экспериментальное разсмотръше вопроса является 
въ высшей степени необходимымъ. 

Изъ нредпосланнаго историческаго очерка нашихъ свъ-
дъшй о студенистыхъ бълкахъ можно видъть, что всъ опи
санные авторами студни относятся къ бълкамъ, измъненнымъ 
болъе или мен-Ье энергичными реактивами и даже для полу-
чешя сгустковъ „неизмъненныхъ" б-ЬдкоБЪ М и х а й л о в а и 
Х л о п и н а требовалось, однако, примънеше такого, далеко 
неиндифферентнаго агента, какъ б % растворъ амм1ака. 

Всъ изслъдователи применяли щелочи и кислоты 
для получешя студней изъ такихъ бълковъ (классическимъ 
объектомъ ВСБХЪ подобныхъ опытовъ является бълокъ 
куринаго яйца), которые уже и до обработки щелочью 
находились въ растворъ и для растворешя собственно не 
требуютъ щелочной среды. Растворъ яичнаго бълка въ 
водъ не даетъ студенистыхъ осадковъ, и требуется приба
вить къ этому раствору реактива, чтобы онъ застылъ въ 
студень. Ясно, что самая постановка опыта въ указанныхъ 
услов1яхъ наводитъ на мысль объ измъняющемъ дъйствш 
реактива на бълковое тъло, что и доказывается прямыми 
опытами : при полученш калШнаго и натроннаго альбумината 
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отщепляется сера, и въ результат* реакции получается 
тъло и по реакщямъ, и по составу отличное отъ альбумина. 

Въ нашемъ случаъ едва ли можно говорить объ измъ-
няющемъ действии щелочи на пластеинъ, потому что при
бавкой щелочи мы достигаемъ не перемены свойствъ раство-
реннаго уже вещества (какъ въ опытахъ авторовъ съ по-
лученпемъ студней изъ яичнаго белка) , а только переводили 
въ растворъ вещество, въ чистой воде нерастворимое; какъ 
только содержание щелочи достигало той минимальной, въ 
сущности, величины, которая потребна для растворения 
вещества, растворъ давалъ явление остуденення; прибавка 
избытка щелочи не только не содействовала образованию 
студней (какъ можно было бы думать, если принимать за 
основание реакции переходъ пластеина въ алькалиальбуминатъ), 
а, наоборотъ, ослабляла или вовсе уничтожала способность 
вещества давать студенистые осадки. Въ химии бел-
ковыхъ т е л ъ считается установленнымъ фактомъ, что 
очень разведенныя щелочи растворяютъ белокъ, не из
меняя его свойствъ. Таись, напр., А 1 е х . 8 с Ь т 1 с11, 
растворяя ииараглобулинъ въ пцелочи, нейтрализацией раст
вора получалъ веицество съ неизмененными свойствами. 
Словомъ, применение разведенной щелочи для растворения 
нерастворимаго въ д р у 1 ' и х ъ условияхъ белка едва ли можетъ 
возбудить ииодозрение относительно денатурируюипиап'о действия 
растворителя. Мало того, те же свойства обнаруживаются 
пластеиномъ раньше какой бы то ни бьпло обработки, въ 
естественныхъ условияхъ ферментации, когда вещество не 
встречалось еще ни съ единой молекулой ицелочи. Во 
в с е х ъ опытахъ, описанныхъ въ IV имиаве, где содержание 
веицества въ жидкости достигаетъ 0 °/о, наблюдалось въ 
кислой среде, въ присутствии 0 '18—0-78 % хлористоводо
родный кислоты образование студенинстыхъ осадковъ. Образо
вание студней въ самой ферментирующей жидкости наблю
далось нами многократно и можетъ быть осуществлено 
въ любой моментъ —• стоитъ лиинь выбрать, оспиовываясь 
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на приведенныхъ въ IV главе данныхъ, т а т я услов1я, при 
которыхъ количество образующаяся пластеина не было бы 
ниже у к а з а н н а я % . Мы считаемъ остуд енеше пептоно-
выхъ растворовъ при действш на нихъ с ы ч у ж н а я фермента 
особенно типичнымъ для разбираемая процесса, такъ какъ 
въ этихъ случаяхъ характерное свойство пластеина — обра
зоваше студенистыхъ осадковъ, обнаруживается непосред
ственно при самой ферментацш, подобно тому какъ раст
вореше бълковъ при действш пепсина и трипсина даетъ 
возможность заключить объ образован]и новыхъ, легко 
растворимыхъ веществъ — пептоновъ. 

Далъе, примъняемыя нами количества щелочи были 
настолько незначительны, что растворъ не измънялъ цвета 
фенолфталеина; ясно, что онъ не содержал!) ни следа 
свободной щелочи; все количество едкаго натра, потребное 
для растворешя пластеина, по всей вероятности, находится 
въ особоме солеобразноме сочетанш се белкоме, имеющиме 
свойство слабой кислоты (ср. описанную выше реакцию ней-
трализащоннаго осадка на лакмусе). Т е м е не менее, мы 
многократно пробовали фильтратъ отъ нейтрализащоннаго 
осадка на содержаше въ немъ сернистыхъ щелочей, но 
даже при выпариваньи нейтральнаго фильтрата до ! / ю 
первоначальная объема намъ ни разу не удалось конста
тировать ни слъда нобурешя при реакщи со свинцовыми 
солями. Таковы т е еоображешя, которыя, на наше взглядъ, 
исключаютъ возможность образовашя алька.тпальбумината 
при употреблявшейся нами обработке пластеина. Но въ 
настоящее время, благодаря изследовашямъ М о г п е г 'а 8 6 ) 
мы имеемъ въ рукахъ данныя, позволяклщя на основанш 
качественныхъ реакщи и некоторыхе количественныхе 
отношеюй и з у ч а е м а я вещества съ положительностью ръ-
шить вопросъ, представляетъ ли оно алькал1альбуминатъ, 
или н е т е . 

М о г п е г следующиме образомъ характеризуетъ аль-
кал 1альбуминате. 

11 
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Нейтрализацнонный осадокъ алькалиальбумината является 
въ вид* непрозрачныхъ, кисло реагирующихъ хлопьевъ, въ 
то время какъ осадокъ синтонина бол*е студенистъ и про-
зраченъ и реагируетъ менъе кисло. Алькалпали>буминатъ 
растворимъ какъ въ щелочахъ, такъ и въ растворъ двух-
метальнаго фосфорнокислаго натра; синтонинъ въ щелочахъ 
растворимъ труднъе, въ Шг НРО4 только отчасти. Алькалй-
альбуминатъ растворяется въ вод*, въ которой взмучены 
углекнслыя соли кальция, бария, стронция или магния, вы
я с н я я изъ этихъ солей угольную кислоту; синтонинъ не 
способенъ вытиснять СОг изъ уп\леземельныхъ солей и, соот
ветственно этому, въ присутствии ихъ, не переходитъ въ 
растворъ. Алькалиальбуминатъ является такимъ образомъ 
довольно энергичной кислотой, повидимому многоосновной; 
по крайней м*р* , растворъ алькалиальбумината въ очень 
разве денно мъ раствор* соды реагируетъ кисло. Синтонинъ 
даетъ исключительно щелочно-реагирующие содовые растворы. 
Алькалиальбуминатъ въ содовомъ раствор* свертывается 
(иири нагр*ванпи въ запаянной трубк*) при 120°, синтонинъ 
вовсе не способенъ давать явление теплового свертыванья. 
Хлористымъ натрйемъ и с*рнонатриевой солью йп виЬзгатла 
алькалиальбуминатъ осаждается легко, хлористый аммоний 
осаждаетъ вещество съ трудомъ и не сполна. Насьппценный 
растворъ поваренной соли осаждаетъ алькалиальбуминатъ 
гораздо трудн*е, ч*мъ синтонинъ. Небольшйя количества 
хлористаго кальция и бария даютъ осадокъ, растворимый въ 
иизбытк* реактива и вновь появляюпцнйся при разбавлении 
водой —• реакция, обицая для алькалйальбумуната и синтонина. 
Хлористоводородная и уксусная кислота осаждаютъ алькали
альбуминатъ только при кислой реакции раствора, въ то 
время какъ синтонинъ даетъ съ кислотами осадокъ еще 
при ицелочной реакции. Особенно характерно отношение аль
калиальбумината къ фосфорнокислымъ солямъ. Растворъ 
алькалиальбумината въ сод* въ присутствии нейтральнаго 
натриеваго фосфата даетъ осадокъ съ кислотами только 
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тогда, когда весь фосфатъ переведенъ въ кислую соль. 
Кислымъ фосфорнокнслымъ натромъ (однометальнымъ) раст
воръ алькалиальбумината въ соде при одновременномъ при
сутствии нейтральнаго фосфата осаждается только тогда, 
когда на 1 молекулу нейтральной соли приходится 3 5 — 4 5 
молекулъ кислой соли. Растворъ въ фосфорнодвунатрпевой 
соли точно также осаждается кислымъ фосфатомъ только 
тогда, когда 3 5 — 4 5 молекулъ однометальной соли прихо
дится на 1 молекулу двухметальной. Растворъ алькали
альбумината въ 0 - 1 % хлористоводородной кислотъ даетъ 
осадокъ при нейтрализации. Этотъ осадокъ при дальнъй-
шемъ прибавлении щелочи растворяется въ присутствии 
Т^аНг Р04 въ тотъ моментъ, кои\да только небольиииая часть 
кислаго фосфата ииереипла въ средииюю солн>. 

Растворы синтонина при указанныхъ условияхъ осаяг-
даются кислотами уже въ тотъ моментъ, когда отношение 
между молекулами нейтральнаго и кислаго фосфата дости-
гаетъ 1 : 5. Осадокъ синтонина, полученный при нейтрали
зации кислаго раствора въ присутствии однометальнаго фос
фата растворяется при дальииъйшемъ прибавлении щелочи 
только тогда, когда ббльшая часть фосфата перешла въ 
среднюю соль. 

Исследования М 0 г п е г ' а даютъ очень характерную 
картину реакций алькалиальбумината, что и позволяетъ вос
пользоваться ими для разрешения занимающаго ииасъ во
проса: представляетъ ли пластеинъ денатурированный белокъ, 
алькалиальбуминатъ. 

О т л и ч и я с в о й с т в ъ п л а с т е и н а о т ъ а л ь к а л и а л ь 
б у м и н а т а о х в а т ы в а ю т ъ в с е т е р е а к ц и и , к о т о р ы я 
д о л ж н о с ч и т а т ь х а р а к т е р н ы м и д л я п о с л е д -
н я г о т е л а . 

Перечислимъ свойства пластеина въ томъ самомъ по
рядке , въ какомъ приведеиш свойства алькалиальбуми
ната, чтобы дать возможность более удобнаго сравнения 
этихъ т е л ъ . 

11* 
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Растворъ пластеина въ соде и въ едкоме натре реа-
гируетъ на лакмусовую бумажку всегда щелочно и, несмотря 
на многократныя попытки, намъ ни разу не удалось полу
чить кислореагирующаго раствора пластеина въ щелочи. Въ 
растворъ двухметальнаго фосфорнокислая натра пластеинъ 
не растворимъ; не растворяется онъ также и въ водъ въ 
присутствии карбонатовъ щелочныхъ земель. Пластеинъ даетъ 
свертыванье при нагръванш щелочного раствора ниже тем
пературы кипешя. Одной изъ наиболее известныхе реакщи 
алькал1альбумината является именно отсутств1е свертыванья 
при кипяченш растворовъ этого тела . Изъ нейтральныхъ 
солей не только хлористый аммошй, какъ сказано, осаяедаетъ 
пластеинъ, но и нитраты щелочей и даже углещелочныя 
соли даютъ осадки въ растворахъ пластеина. Отношеше 
вещества къ селитре и въ особенности къ углекислымъ щело-
чамъ можетъ служить существеннымъ признакомъ отличш 
пластеина не только отъ алысал1альбумината, но и отъ другихъ 
белковыхъ тълъ. Насыщенный растворъ хлористаго натрзя, 
равно какъ и прочихъ вышепоименованныхъ солей, осаягдаетъ 
пластеинъ уже въ количестве 2 — 3 капель. Хлористые 
кальщй и барШ в е минимальныхе количествахъ даютъ 
осадки, нерастворимые въ избытке реактива. Кислоты даютъ 
нейтрализащонный осадокъ задолго до полной нейтрализащи 
жидкости, когда последняя показываете еще ясно щелочную 
реакцию. 

Наконеце, отношеше растворове пластеина к е фосфор-
нонатр)евыме соляме можетъ слуяшть еще более рЪзкимъ 
отличительнымъ признакомъ отъ алькал1альбумината. Пла
стеинъ вовсе нерастворимъ въ раствор* фосфорнодвунатр1евой 
соли; растворъ пластеина въ щелочи въ присутствш ЭДаг 
НРО4 осаждается кислотой уя^е въ тотъ моментъ, когда 
отношеше молекулъ нейтральная фосфата къ кислому рав
няется всего 1:0 .б . Следовательно пластеине осаждается 
кислотой в е указанныхе услов1яхе не только несравненно 
легче алькалгальбумината, но в е 10 разе легче дая^е син-
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тонина, такъ какъ при образовании нейтрализацюннаго осадка 
послъдняго отношение молекулъ Каг НРО4 къ КаНг РСч = 1 : 5 . 

Опыты, на основании которыхъ получено указанное от
ношение, делались слъдующимъ образомъ. Пластеинъ, по
лученный изъ пептона В и т т е , растворялся въ ъдкомъ 
натръ, и растворъ нейтрализовался хлористоводородной кис
лотой, содержащей 0 , 1 % НС1. Растворъ фосфорнокислаго 
натра былъ приготовлен7> такой крепости, чтобъ при смъ-
пппеннпи равныхъ объемовъ фосфорнонатрпеваго раствора и 
0 . 1 % раствора НС1 весь фосфорнокислый натръ переходилъ 
въ однометальную соль. 

Содержаше №аг НРО4 определялось выпариваньемъ 
100 куб. сант. раствора (для опытовъ употреблялся п а к и т 
рЬозрЬопсит ригнзви'тит рго апанувн М е г с к ' а ) и переведенпемъ 
сухого остатка въ ппирофосфорную соль. 

Предварительнымъ титроваинпемъ определялось количе
ство кислоты, требующееся для получения нейтрализационнаго 
осадка въ отсутствии фосфата. Затемъ къ точно отмерен
ному количеству раствора пластеина прибавлялось опреде
ленное же количество раствора фосфорнокислаго натра выше
означенной концентрации, и смесь вновь титровалась 0 . 1 % 
хлористоводородииой кислотой до появления осадка. Для 
того, чтобъ возможно более точно и однообразно улавливать 
моментъ осаждения, мы поступали следующимъ образомъ. 
Наклоняя стакаиичикъ, мил заставляли жидиадсть тонкимъ 
слоемъ распределяться по стенке; разсматривая слой сте
кающей внизъ жидкости на просветъ, нетрудно уловить 
тотъ момеиитъ, когда въ немъ появляются правда очеииь 
мелкие и почти прозрачные, но во всякомъ случае ясно 
заметные хлопья осадка. Однообразие полученныхъ резуль-
татовъ всего более говоритъ за точность определения. Изъ 
числа куб. сант. кислоты, потраченныхъ для осаждения 
пластеина въ присутствии фосфата, вычиталось число куби-
ческихъ сантиметровъ, израсходованное въ пгредварительномъ 
опыте для нейтрализации пцелочи раствора. Разность иио-
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казываетъ число куб. сантиметровъ кислоты, вошедшее въ 
реакцию съ фосфорнокислымъ натромъ. Отсюда нетрудно, 
далъе, найти отношеше между числомъ молекулъ нейтраль-
наго и кислаго фосфата, принимая во впимате , что растворъ 
кислоты эквивалентенъ фосфатному раствору. Такъ напр., 
указанная разность въ опытъ № 6 — 2.9 куб. сант. Вы
читая 2.9 изъ 10.0 (число куб. сант. фосфорнонатр1еваго 
раствора, употребленное для опыта) получаемъ 7 . 1 ; эта 
последняя цифра обозначаетъ въ ест объемъ раствора, не 
вогаедшаго въ реакщю съ кислотой, т. е. сохранившаго свой 
фосфатъ въ видъ нейтральной соли; наоборотъ, фосфатъ, 
содержащиеся въ 2.9 куб. сант. раствора, переведешь въ 
кислую соль. Ясно, что отношеше 7 . 1 : 2 . 9 и выражаетъ 
собой отношеше молекулъ нейтральная фосфата къ кислому. 
Приводимъ описаше опытовъ. 

Пластеинъ распределена, въ 150 ест. воды и переведенъ 
въ растворъ при помощи 4,5 ест. нормальнаго раствора 
едкаго натра. 10 ест. раствора щелочи указанной кон-
центрацш нейтрализуются 10,6 ест. 0,1 % хлористоводородной 
кислотоы (содержаше щелочи въ растворъ — 0 , 1 2 % ) . Съ 
этимъ растворомъ произведены были следующее опыты. 

I. 10 ест. раствора пластеина + 20 ест. воды при нейтра
лизащи щелочи 0,1 % НС1 дали осадокъ послъ прибавки 
8,5 ест. кислоты. 

Сет. 1 % НС1. Аггрегатное состояше пластеина и внвшшй 
видъ жидкости. Реакц1я. 

1,0 Жидкость совершенно прозрачна Щелочная 
2,0 я я 

3,0 я я 

4,0 Я Я я я 

5,0 п я я Слабо щелочн. 
6,0 я я я я 

7,0 я я я я 

7,5 Опалесценщя " 
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Ост. 1 да НС1. Аггрегатное состояше пластеина и внъгашй 
видъ жидкости. Реакщя 

8,0 
8,6 
9,0 

18,6 
20,5 

П. Условь 

Опалесцешя усиливается 
Осадокъ 
Осадокъ увеличивается 
Частичное раствореше осадка 
Осадокъ растворился вполнъ 

1 опыта тъ я«е, что и въ опытъ N 

Слабо щелоч. 

п 

V 

Кислая 
« 

в I. 

11 ч ./ Ц П ! Аггрегатное состояние пластеина и внъший Ост. 1 '/. НС1. | в и д ъ Ж И Д К 0 С Т И . Реакция. 

5,0 
6,0 
7,0 
7,6 
8,0 
8,5 

19,2 

ТП. 10 ссг 

Л^идкость совершенно прозрачна 1 Щелочная 
1 

п » » » 

» V П [ V 

Опалесценщя 1 „ 
Непрозрачная жидкость ! „ 
Осадокъ „ 
Осадокъ растворился | Кислая 

п. раствора пластеина + Ю ест №>2 НР04. 

Сст.0,1%НС1. Аггрегатное состояше пластеина и внйшшй 
видъ жидкости. Реакц1я. 

5,0 
7,5 
9,0 
9,5 

10,0 
11,0 
12,0 
20,6 
29,6 
30,3 
31,4 

Жидкость совершенно прозрачна 
П П V 

Легкая опалесценщя 
Опалесценщя больше 
Опалесценщя увеличивается 
Непрозрачная жидкость 
Осадокъ 

Начало растворешя осадка 
Сильно опалесцирующая жидкость 
Слабо опалесцирующая ягидкость 

Щелочная 
п 

»? 
и 
Г) 

Кислая 

Отношеше молекулъ НРО4 и №аНг РО4 = 13 : 7. 
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IV. Условия опыта тъ же, что и въ № III. 

Сет. 0,1'Л НС1. Аггрегатное состоите пластеина и внъшшй Реакщя. Сет. 0,1'Л НС1. 
видъ жидкости. 

Реакщя. 

7,5 Жидкость прозрачна Щелочная 
8,0 Очень слабая опалесценцйя 11 

8,5 п 
9,0 ) 11 

9,5 > Опалесценцйя ростетъ я 

10,0 ) я 

10,5 Очень сильная опалесценцйя я 

11,0 11 11 11 Я 

11,5 Непрозрачная жидкость Я 

12,8 Осадокъ Я 

31,7 Осадокъ растворился Кислая 

Отношение молекулъ N32 НРО4 : КаНг РО* = 8 : 6 . 

V. 10 ест. раствора пластеина -Ь 10 ест. N32 НР04. 

Сет. 1,0% НС1. Аггрегатное состояшс пластеина и впъшнгй 
видъ жидкости. Реакция. 

5,0 Жидкость прозрачна Щелочная 
10,0 Опалесценцйя 11 

10,5 Опалесценцйя усиливается 11 

11,0 Непрозрачная жидкость ,1 

11,6 Осадокъ Я 

31,1 Осадокъ растворился Кислая 

Отношение молекулъ № 2 НР04 : 1ЧаН2 Р04 — 69 : 3 1 . 

VI. 10 ест. раствора пластеина 4- 10 ест. Ш2 НРО4. 

Сет. 0,1% НС). Аггрегатное состояше пластеина и внйшшй Реакция. Сет. 0,1% НС). 
видъ жидкости. 

Реакция. 

5,0 Жидкость прозрачна Щелочная 
10,0 Легкая опалесценцйя 11 
10,5 1 Опалесценцйя больше 
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п ш , ' игч 1 Аггрегатное состояше пластеина и впъшшй п.. , , , , ; , , 
Сет.0 ,1 / . ни.! видъ ЖИДКОСТИ. реакщя. 

11,0 1 Непрозрачная ЖИДКОСТЬ 

11,4 Осадокъ 
31,2 Осадокъ растворился 

Отношеше N 3 2 НР04 : 1\аНг Р04 71 

Щелочная 

Кислая 

29. 
Среднее отношен1е (изъ 4 опытовъ) 

Маа НРО,: 1\а Н3РО. = 33:17, т. е. очень близко 
къ 2:1 . 

VII. 10 ест. раствора пластеина + 20 ест. №12 НР04 . 

Сст.0,1%НС1. Аггрегатное состояще пластеина и ви/Ьшшй 
видъ жидкости. Реакщя. 

5,0 Жидкость прозрачна | Щелочная 
10,0 Легкая опалесценщя ] 
10,6 
11,2 Опалесценщя больше 
11,6 Опалесценщя увеличивается 
12,5 Сильная опалесценщя 
13,6 Опалесценщя ростетъ 
14,0 Непрозрачная жидкость 
14,9 Осадокъ | 

Отношеше Шаг НР04 : ШаНг РО* = 1 7 : 8 . 

VIII. 10 сет. раствора пластеина + 20 ест. N32 НРО4. 

Сет. ОД '/Ж\. Аггрегатное состоите пластеина и вн'Ьштй 
видъ жидкости. Реакщя. 

6,0 Жидкость прозрачна Щелочная 
10,0 Легкая опалесценщя я 
12,5 Опалесценщя сильнъе 
15,0 Осадокъ 
41 ,3 Осадокъ растворился Кислая 

Отношеше N32 НР04 : NаН2 Р04 = 27 : 13. 
Среднее (изъ 2 опытовъ) отношен!е 

]Ча, НРО.: КаН, РО, = 271 129, т. е. очень близко 
къ 2:1. 
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IX. 10 ест. раствора пластеина + 30 ест. №п2 НР04. 

Сет. 0,1% НС1. Аггрегатное состояше пластеина и ВН'БШШЙ 
видъ жидкости. Реакщя. 

5,0 Жидкость прозрачна Щелочная 
7,5 

10,0 Очень слабая опалесценцйя » 
12,5 Слабая опалесценщя 11 

15,0 и п 17 

16,0 Опалесценцйя сильнее 11 

17,0 Опалесценцйя ростетъ 11 

17,5 Непрозрачная жидкость „ 
18,0 » » Я 

18,5 я 

18,8 Осадокъ я 

50,0 Осадокъ растворился Кислая 

Отношение Яа* НР04 : М 2 РО* - 197 : 103. 

X. 10 ест. раствора пластеина + 30 сет. Ша Н Р 0 4 . 

Сет. 0,1% НС1.; Аггрегатное состояше пластеина и выжидай 
видъ жидкости. Реакщя. 

5,0 Жидкость прозрачна Щелочная 
10,0 Очень слабая опалесценцйя 11 

15,0 Опалесценцйя больше 11 

15,5 11 

16,0 
16,5 

Опалесценцйя увеличивается 71 

17,0 17 

17,2 Непрозрачная жидкость 11 

17,5 Осадокъ 11 

51,0 Осадокъ растворился Кислая 

Отношение №12 Н Р 0 4 : М г Р 0 4 = 21 : 9. 

Среднее (изъ 2 опытовь) отношен1е 
1Ма2 НРО.: 1*ГаН2 РО. = 2 0 3 : 97, т. е. очень близко 

къ 2 .1. 
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Вышеизложенные факты позволяютъ заключить, что 
реакцш образования студней свойственны пластеину, какъ 
таковому, а не являются результатомъ обработки вещества 
щелочью. 

Можно было предполагать, что отношение пластеина къ 
реактивамъ, столь несходное съ обычными реакциями бъл
ковыхъ тълъ, отразится такъ или иначе на процентномъ 
состав* вещества, и данныя элементарнаго анализа выяснять, 
быть можетъ, причину отличия реакций пластеина отъ обще-
изв*стныхъ бълковыхъ реакщй. Для анализа три раза 
осажденное нейтрализацией щелочнаго раствора вещество 
обработывалось на фильтр* спиртомъ и эеиромъ; эеиръ 
удалялся растираньемъ въ ступк* слегка отжатаго между 
листами фильтровальной бумаги осадка. Зат*мъ почти 
сухое и стертое въ мелюй порошокъ вещество высушивалось 
при 105 0 до постояннаго в*са. 

Опред*лен1е С и Н производилось въ платиновой ло-
дочк* въ открытой съ обоихъ концовъ трубк* въ стру* 
кислорода. Трубка заряжалась слоемъ зерненой окиси м*ди 
и сплавленнымъ и растертымъ въ порошокъ хромовокислымъ 
свинцомъ; слой посл*дняго былъ значительно короче слоя 
окиси м*ди, во время сожжения накаливался до слабо 
краснаго каления и поел* 2-хъ опред*ленШ зам*нялся но-
вымъ. Наконецъ, передняя часть трубки наполнялась 
м*дными пробками, возстановленными парами метиловаго 
спирта. 

Азотъ опред*лялся по методу К ^ е Ы а Ы ' я , причемъ 
окислителемъ служила см*сь кр*пкой с*рной кислоты съ 
фосфорнымъ ангидридомъ съ прибавкой металлической 
ртути. Въ прйемникъ наливалась с*рная кислота, каждый 
куб. сант. которой соотвътствовалъ 0 .001345 грм. IV; со
держание Нг 804 было опред*лено взв*шиваньемъ въ вид* 
Ва804; наконецъ, индикаторомъ при обратномъ титроваши 
оставшейся несвязанной с*рной кислоты служила спиртовая 
настойка кошенили. С*ра опред*лялась по способу Л и б и х а 
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(Ме1Ьоие 1а, Н а т т а г 8 Ь е п 4 4 ) , сплавлешемъ вещества въ 
количестве около 1 грамма съ 12 грм. свободнаго отъ съры 
ъдкаго кали и 1,5 грм. также не содержащей съры селитры 
(оба препарата были получены отъ Мегск ' а ) надъ пламенемъ 
спиртовой горълки въ серебряномъ тигл*. Осадокъ сърно-
бар1евой соли очищался сплавлешемъ съ содой. 

Фосфоръ содержался въ изслъдованномъ веществъ въ 
вид* слъдовъ. Т*мъ не мен*е, при анализ* пластеина, 
получештаго изъ казеина, г д * вопросъ о содержанш фос
фора являлся особенно важнымъ, Р опред*лялся коли
чественно осаждешемъ фильтрата и промывныхъ водъ отъ 
осадка Ва804 молибденовой жидкостью. Осадокъ фосфорно-
молибденовокислаго аммошя растворялся въ амм1ак* и фос
форная кислота вновь осаждалась магнезиальной см*сью и 
опред*лялась въ вид* пирофосфорнокислой магнез1и. 

Наконецъ, во вс*хъ случаяхъ, г д * позволяло количество 
вещества, зола определялась отд*льно прокаливаньемъ 
около 1 грм. вещества въ платиновомъ тигл*. 

Содержаше золы ни въ одномъ случа* не превышало 
0,95 %\ небольшой % золы объясняется услов1ями выд*лен1я 
вещества, исключающими возмояшость перехода въ растворъ 
наибол*е часто встр*чающихся составныхъ частей золы 
протеиновыхъ т*лъ — фосфорнокислыхъ щелочныхъ земель. 



Составъ пластеина изъ яичнаго альбумина. 

л» 
Ве

щество 
грм. 

СО, 
грм. 

Н,0 
грм. 

Зола 
грм. 

Зола V» N 
Н»804 

куб. сант. 

ВаЗО, 
грм. 

I 

II 

III 

IV 

V 

0.3490 

0.3610 , 

0.2905 

0.3000 

1.0845 

0.7030 

0.7290 

54.97 

55.01 

0.2325 

0.2400 

7.70 

7.34 

0.0012 

0.0010 

0.35 

0.28 

32.0 

32.8 

14.80 

14.69 

0.1120 1.42 

% составь беззольнаго вещества. 

С 
н 
X 
5 
О 

I 

55.16 
7.72 

II 

55.18 
7.36 

III 

14.84 

IV 

14.73 

V 

1.42 

Среднее 

55.17 
7.54 

14.78 
1.42 

20.97 

100.00 
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Составъ пластеина изъ казеина. 
Не содержитъ отщепляемой щелочами съры. Содержание Р найдено = 0.16 % ; Р золы = 0.12 %. 

Ве
щество 

грм. 

1 

СО, 
грм. 

С 

% 

н , о 
грм. 

н 

% 

\ 7.о N 
Н,80, 

1 куб. сант. 

N 

% 

Ва80 4 

грм. 
8 

% ! 

Зола 
грм. 

Зола 

% 

I 0.3460 0.7040 55.49 0.2225 7.14 — — — — — 

II 0.2050 0.4150 55.22 — : — — — — — — 

III 0.3000 — — — — 33.0 14.78 — — — 

IV 0.3540 — — — — 37.8 14.38 — — — 

V 1.0080 — — — — — — 0.0520 0.71 — — 

VI 1.0000 — — — — — 0.0570 0.78 — 

VII 1.0020 — — — — — — 0.0070 070 

% с о с т а в ь б е з з о л ь н а г о в е щ е с т в а . 

I II III IV V VI Среднее 

С 55.88 55.60 — — — — 55.74 

н 7.19 — — — — — 7.19 

N — 14.88 14.48 — — 14.68 

8 — — — — 0.71 0.78 0.74 

0 — — — — — — 21.65 

100.00 
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Близкое сходство % состава пластеиновъ различнаго 
происхождешя можетъ слуяшть достаточной гарант1ей хи
мической индивидуальности вещества. Наибольшая разница 
нъ содержанш углерода между нластеиномъ изъ мюзина и 
изъ казеина не превышаете 0,85 % ; для веществъ кристал-
лическихъ, моягете быть, такая разница не допускала бы 
заключены объ идентичности вещества. Въ химш бел
ковыхъ телъ , благодаря трудности изолировашя ихъ, такая 
разница не принимается въ разсчетъ, примерове чему 
можно привести весьма много. Такъ, сывороточный альбу-
минъ, добытый изъ плевральнаго экссудата содержнтъ 52"25С, 
въ то время какъ то яге тело, добытое и анализированное 
теми яге изследователями (Н а т т а г 8 1 е п и 81 а г к е) и по 
тому же самому методу и з е кровяной сыворотки, найдено 
содержащиме 53.05 С (разность 0.80 % ) , фибринъ въ 
анализахъ Н а т т а г 81 е п 'а 4 3 ) давалъ колебания С отъ 
52 .34—53 .00 °/о, сывороточный глобулинъ по анализамъ того 
яге автора содеряштъ 5 2 . 3 2 — 5 3 . 3 0 % С (разница 0 . 9 8 % ) . 

Колебашя въ содержанш Н пластеиновъ изъ различныхъ 
белковыхъ т е л е не выходятъ и з е пределовъ 0.41 % ; наи
большая разница въ % количестве N равна 0 . 1 7 % ; 
кислородъ даете наибольшую разницу в е 0.62 % . Словомъ, 
на основанш данннхъ элементарнаго анализа мы можемъ 
сделать выводъ, что окончательнымъ продуктомъ действ1я 
сычуяшаго фермента на пептоны, изе какого бы белковаго 
т е л а носледше ни происходили, является одно и то яге 
вещество, обладающее кромъ тождественныхъ, весьма ха-
рактерныхъ реакщ'й, одинаковымъ процентнымъ составомъ, 
который въ среднемъ выводе выразится следующими 
цифрами: 

С 
Н 
N 
8 
О 

54.93 
7.29 

14.73 
1.29 

21.27 
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При вычислеши средняго °/о содержашя съры наме
ренно не была принята въ разсчетъ цифра для казеинъ-
пластеина; сделано это на основанш следующихе со-
ображешй. 

Казеинъ, приготовленный но способу Ы а т т а г 8 1 е п'а, 
не содержите, какъ'извъстно, отщепляемой щелочами с*ры, 
и процентное содержате 8 въ казеине по анализамъ Н а т -
т а г в ь е п ' а = 0 . 8 0 % . 

Въ продуктахъ перевариванья казеина СЬ 1 й е п (I еп 
нашелъ въ среднем!, 0 . 9 4 % 8. Ясно, что вещество, обра
зующееся изъ казеозъ, содержащихъ небольшое количество 
с*ры, и притомъ исключительно въ вид* т. наз. „окислен
ной", т. е., не отщепляемой щелочами, не можетъ содеряшть 
въ своемъ состав* больше серы, ч*мъ исходный матерхале. 
Согласно се этимъ, анализъ казеинъ-пластеипа далъ для 
него 0 . 7 4 % 8. Принимая во вшшашс формулы белковыхъ 
т е л е , данныя 8с1нИи еп Ьег §• е г ' оме и А. б а и Н е г , въ 
которыхъ 8 находится в е количестве 3 паевъ, можно ду
мать, что казеине-пластеине, точно также какъ казеинъ, 
содержите 2 пая серы и притомъ вся она находится въ 
виде т. наз. окисленной серы. Друп'е нластеины, происходя 
изъ белковыхъ веществъ, содержащихъ какъ окисленную, 
такъ и неокисленную серу, заключают!, въ своем!, составе 
два пая первой и 1 пай второй. Аналитическая данныя 
подтверждайте это предположение. Принимая ве мюзинъ-
и альбумине - пластеин* 3 8 . вычисляема, для 2 8 
казеинъ-пластеина % содеряшше 8 = 0 . 8 6 ; анализъ даетъ 
0 . 7 4 % . 

Высокое содержание С и небольшое сравнительно съ 
продуктами пептонизацш содержате кислорода позволяют!, 
съ полнымъ правомъ заключить о в*роятномъ смысл* 
реакщи, происходящей при ферментацш пептоновъ съ хи-
мозиномъ. Уже а рпоп, основываясь на общепринятом!, 
взгляд* на пептоны, какъ на продукты гидролитическая 
расщеплешя б*лковыхъ т*лъ , можно было ояшдать, что 

12 
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процессе обратнаго перехода пептоновъ въ бълокъ долженъ 
сопровождаться выдълешемъ элементовъ воды; аналити
ческим!) результатомъ этого выделения воды и является 
повышение % содержания С и понижение содержания 0 . 

Но регенерация веицества изъ продуктовъ его гидролиза, 
кроме выделения элементовъ воды, характеризуется еще, 
какъ процессъ синтетический, усложнениемъ частицы. Отно
шение пластеина къ реактивамъ, весьма легкая осаждаемость 
епч) съ помощью такихъ солей (КЖ)з и карбонаты щелочей), 
которыя не ссаждаютъ ни одно изъ изв'Ьстныхъ бълковыхъ 
т*лъ , не говоря уже объ альбумозахъ и пептонахъ, на
конецъ, характерное стремление образовать студенистые осадки 
— всъ эти свойства даютъ косвенное доказательство въ 

пользу усложнения частицы пептоновъ при переходе ихъ въ 
пластеинъ. 

Повидимому, процессъ регенерации бълка, июдобно 
процессу гиидролиза его, протекаетъ съ образованиемъ нъ-
сколькихъ промежуточныхъ стадий дегидратации, отличныхъ 
другъ отъ друга по своему химическому составу. Мил уже 
раньше имт^ли случай заметить, что ферментация идетъ 
гораздо медленней въ томъ случае, если въ качестве ма
териала взятъ продажный пептонъ В и т т е . Изследуя про
дукты ферментации въ этомъ последнемъ случае, можно 
заметить некоторую разнини,у сравнительно съ вышеописан
ными телами. Именно, намъ ни разу не удалось наблюдать 
образования студней уже во время самой ферментации въ 
случае казеинъ-, альбуминъ- и миозинъ-пластеина. Наоборотъ, 
въ опытахъ съ пептономъ В ни т т е остуденение фермента-
пндонной жидкости при известныхъ условияхъ составляете 
правило. Впрочемъ, это единственное различие, которое 
намъ удалось подметить между темъ и другимъ т е л о м ъ ; 
данныя элементарнаго анализа подтверждаютъ, однако, это 
предположение о нетождественности продуктовъ регенерации 
белка въ томъ и другомъ случае, какъ это видно изъ 
нижеиириведенной таблиппы. 



Составъ пластеина изъ пептона Витте. 

Ве
ще ство 

грм. 

С0 2

 1 С : Н,0 | Н ! Н,80 4 | N Ва80 4 3 Зола ; Зола 
грм. % | грм. | % I куб. сант.! % грм. % грм. I % 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

0.3100 

0.3050 

0.3255 

0.3280 

1.0400 

0.9990 

0.0085 

0.5970 

53.15 

53.41 

0.2045 

0.1970 

7.32 

7.18 

С 
Н 
N 

37.0 

37.25 

15.27 

15.27 

0.0950 

°/о составь беззольнаго вещества. 

I II III IV V 

53.36 
7.35 

53.62 
7.20 

1.25 

15.33 15.33 
1.25 

Среднее 

53.49 
7.27 

15.33 
1.25 

0.О04 0.4 
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Содержание углерода въ веществъ отличается отъ сред
ней цифры для вышеприведенныхъ пластеиновъ на 1 . 4 4 % ; 
прочие элементы содержатся въ количествахъ, отвъчающихъ 
составу мюзинъ-, казеинъ- и альбуминтэ-шпаетеиновъ. Можно 
поэтому думать, что, благодаря медленности, съ которой, 
какъ сказано, протекаетъ реакщя въ случаъ пептона В и т т е , 
процессъ останавливается на образованы менъе дегидратиро
ванной молекулы, что и сказывается мснынимъ % углерода 
и болъе высокимъ содержашемъ кислорода. 

Возвращаясь къ вопросу, который мы поставили на 
разрЪшенйе путемъ элементарныхъ анализовъ, именно: за
висишь ли вышеописанное характерное отношение пластеина 
къ реактивам'ь отъ состава вещества, мы считаемъ себя въ 
прав* ответить на него утвердительно. При высокомъ содер
жании углерода пластеинъ заключаетъ въ составе своей 
частицы небольшое количество азота. Невольно является 
предположение, что именно этой характерной комбинации и 
ирисущъ тотъ въ высокой степени коллоидальный характеръ, 
который свойственъ пластеину и который обнаруживается 
легкой осаждаемостью вещества, образовашемъ студенистыхъ 
осадковъ и, наконецъ, способностью въ присутствии неболь-
шихъ количествъ солей самопроизвольно свертываться. 

Конечно, это предположение, хотя оно естественнымъ 
образомъ вытекаетъ изъ фактическихъ данныхъ, не имеетъ 
само по себе большой убедительности. Ксли, однако, намъ 
удастся показать на примерах'1) другихъ белковыхъ т е л ъ , 
что вышеприведенное отношение углерода къ азоту обуслов-
лииваетъ собой подобный пластеину качественшыя реакции, 
предполоягете это приобретете большую степень веро
ятности. 

Среди пищеварительныхъ продуктовъ мы встречаемъ 
тело, описанное К и и Ь п е 6 2 ) , которому присущи свойства, 
сходныя въ некоторыхъ отношенияхъ съ пластеиномъ, и 
составъ котораго такясе близокъ къ составу пластеина. Это 



т. называемый аш1альбумидъ и, въ частности, тотъ свертокъ, 
который даетъ ашчальбумидъ при дъйствш на него искус
ственная панкреатическаго сока. Подвергая тепловой свер
токъ бълковыхъ тълъ сыворотки кипяченш съ разведенной 
сЬрной кислотой, К й п п е получилъ, между прочимъ, не
растворимый остатокъ, который онъ и назвалъ аггпальбу-
мидомъ. Для очистки вещество повторно переваривалось 
искусственнымъ яселудочнымъ сокомъ, непереваренный оста
токъ растворялся въ сод* и осаждался кислотой. 

„ А н т х а л ь б у м и д ъ л е г к о р а с т в о р и м ъ в ъ 1% 
с о д о в о м ъ р а с т в о р * и в ъ Уч.% р а с т в о р ъ * д к а г о 
н а т р а ; п р и н е й т р а л и з а ц 1 и р а с т в о р а о н ъ с п о л н а 
в ы д е л я е т с я в ъ в и д ъ о с а д к а и щ е л о ч н ы е р а 
с т в о р ы о с а ж д а ю т с я 3 0 % №аС1. Въ кръпкой, также 
какъ и въ разведенной уксусной кислот* до растворешя 
въ сод* альбумидъ не растворимъ; наоборотъ, поел* обра
ботки содой растворяется уяге въ 2 % уксусной кислот*. 
Въ с*рной кислот* ( 4 — 5 °/оо) альбумидъ нерастворимъ ни 
до, ни поел* растворешя въ сод*. Растворъ въ 2 % о Н С1 
не изм*няется при кипяченш, даетъ обильный осадокъ съ 
желтой кровяной солью въ присутствш уксусной кислоты; 
НМ)з даетъ объемистый б*лый осадокъ, растворимый только 
отчасти въ избытк*, даяге при нагр*ваши; въ посл*днемъ 
случа* осадокъ окрашивается въ интенсивный ягелтый цв*тъ. 
Реактивъ Ми л л он а окрашиваете альбумидъ въ красный 
цв*тъ, с * р н о м * д н а я с о л ь и * д к 1 й н а т р ъ в ъ п у р 
п у р о в ы й . Р а с т в о р ъ в ъ б а р и т о в о й в о д * с в е р 
т ы в а е т с я о т ч а с т и п р и к и п я ч е н ш . Солянокислый 
растворъ, поел* осаяедетя содой, при дальн*йшемъ при-
бавленш ея и н о г д а д а е т ъ н е с о в с * м ъ п р о з р а ч н у ю 
я с и д к о с т ь в с л * д с т в 1 е о с а яг д е н 1 я щ е л о ч н а г о 
р а с т в о р а о б р а з у ю щ и м с я п р и р е а к ц Д и х л о 
р и с т ы м ъ н а т р 1 е м ъ Мы растворили альбумидъ въ 

У г % раствор* соды, см*шали растворъ съ очень разве-
деннымъ и совершенно свободнымъ отъ лейцина и тирозина 
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настоемъ поджелудочной железы и поставили смъсь въ 
термостатъ. Ч е р е з ъ 2 ч а с а р а с т в о р ъ з а м у т и л с я , 
ч е р е з ъ 20 ч а с о в ъ з а с т ы л ъ в ъ ж е л е о б р а з н у ю 
м а с с у . " (Прокипяченный растворъ трипсина не давалъ 
явления свертыванья). 

Такимъ образомъ, антйальбумидъ представляетъ собой 
тъло, свертывающееся при кипячении въ щелочномъ растворъ, 
легко осаждаемое изъ этого раствора ничтожными количе
ствами 1\аС1 и съ настоемъ поджелудочной железы (всегда 
содержащимъ химозинъ) дающее студень. Эти свойства 
вполнъ соотвътствуютъ свойствамъ пластеина и въ тоже 
время настолько характерны, что, напр., К й Ь п е основнымъ 
признакомъ антиальбумида считаетъ способность его засты
вать въ желеобразную массу при обработке настоемъ под-
ягелудочной железы. 

Процентный составъ вещества даетъ ту яге характерную 
картину, что и составъ пластеина. 

100 грм. беззольнаго анпальбумида изъ сыворотки 
содержать 

О — 54.51 
Н — 7.27 
N — 14.31 . 

Составъ свертка того же тъла, полученнаго настаи-
ваньемъ съ искусственнымъ подягелудочнымъ сокомъ: 

С — 58.09 
Н — 7.60 
N — 12 .61 . 

Антйальбумидъ изъ яичнаго альбумина содержишь 

С — 53.79 
Н — 7.08 
N — 14.55. 
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Вопросъ о тканеобразовательныхъ, пластическихъ 
функщяхъ белковыхъ тълъ съ давнихъ поръ занимаетъ 
умы физ1ологовъ. Способность бълковъ переходить изъ 
растворимаго въ нерастворимое состояше, образовать т. назыв. 
гидрогель разсматривается, какъ химический субстратъ фор
мативной функщи бълковыхъ тълъ . Основное вещество 
организованнаго м1ра — протоплазма представляется въ 
видъ студенистаго прозрачнаго гидрогеля. Въ то же время 
источникомъ, изъ котораго черпаютъ живыя ткани мате-
р1алъ для построетя своихъ элементарныхъ составныхъ 
частей, является кровь и лимфа, та „внутренняя среда орга
низма", въ которой протекаете жизнедеятельность всъхъ 
его тканей и органовъ. Кровь заключаетъ въ себе растворы 
т*хъ веществъ, которыя въ дальнейшемъ послужатъ для 
образовашя протоплазматическаго белка. „Въ крови нахо
дятся гидрозоли, а въ теле, мускулахъ и тканяхъ, и осо
бенно на поверхности тела — гидрогели техъ же самыхъ 

Свертокъ этого анпальбумида 

С — 55.54 
Н — 7.30 
N — 14.20 

Основываясь на сопоставлены свойствъ и состава пла
стеина и ашдальбумида, мы думаемъ, что вышеописанныя 
реакщи перваго, отчасти наблюдаемыя и съ ашлальбумидомъ, 
слъдуетъ отнести на счетъ своеобразнаго строешя вещества, 
выражающагося въ высокомъ содержанш С и неболыпомъ % N. 
Другими словами, образоваше студней характерно для пла
стеина , какъ такового, и основывается па особенностяхъ 
химическаго строешя этого тела . 
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веществъ. Изъ крови образуются всъ ткани, и въ этомъ 
случа* гидрозоли переходятъ въ гидрогели. Отсутствие 
кристаллизации, способность ииодъ влияниемъ, ииовидимому, 
слабьихъ деятелей переходить изъ растворимаго состояния 
въ нерастворимое, а также и студенистое состояние гидро
гелей составляютъ основныя свойства всяишхъ коллоидовъ. 
Легкость перехода изъ гидрозоля въ гидрогель есть первое 
условие возможности развития организмовъ" (Д. М е н д е л е е в ъ . 
Основы химии, б-е изд., стр. 629). 

Приведенная цитата какъ нельзя более соответствуете 
свойствамъ ииластеина и какъ бы указываете ту роль, кото
рую описываемое вещество призвано играть въ физиологи-
ческихъ нроцессахъ живого организма. Въ самомъ деле, 
ничтожныя влияния, какъ, напр., присутствие среднихъ солей 
въ тт>хъ количествахъ, которыя содержатся нормально въ 
кровяной сыворотке и которыя издавна носятъ название 
„физпологическихъ" количествъ, достаточны, чтобы вьп-
звать образование студекистаго сгустка пластеина, другими! 
словами, осуществить переходъ этого тела изъ гидрозоля 
въ гидрогель, т. е., выполнись то основиное условие, которое 
предъявляется химиками ко всякому тканеобразовательному 
процессу. 

Резюмируя все вышесказанное, мы можемъ охаракте
ризовать нластеиннъ, какъ вещество, въ силу присущаго ему 
свойства при наличности условий, встречающихся нормально 
въ организме, давать студенистые сгустки, изъ всехъ бел-
нсовыхъ т е л ъ наиболее приспособленное къ тканеобразо-
вательнымъ функциямъ организма. 

Является, далее , вопросъ, какова дальнейшая судьба 
пластеина въ организме ? Детальное разрешение этого 
вопроса должно составить тему для отдельнаго наследо
вания, но некоторыя соображения по этому поводу мил счи-
таемъ возможнымъ высказать въ настоящее время. 

Какъ приведено вьннпе, В г й с к е 1 0 ) , вскрывая трупы 
животныхъ, убитьихъ черезъ 6—8 часовъ после приема 
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пищи, находилъ въ мельчайшихъ хилоносныхъ сосудахе 
и въ центральномъ лимфатическомъ пространстве ворсинки 
довольно плотный белковый свертокъ. Въ то же время 
лимфа животнаго найдена не только не свернувшейся въ 
просвете сосудовъ, но даже и выпущенная свертыва
лась довольно медленно. В г й с к е объяснилъ образоваше 
этого свертка осаждешемъ синтонина изъ щелочнаго раствора 
въ хилусе происшедшей насчетъ посмертныхъ измънешй 
тканей кислотой. Объяснеше слишкомъ натянутое; син-
тонинъ осаяедается при нейтрализащи въ видъ болъе или 
менъе легко отделяющихся отъ яшдкости хлопьевъ, которые, 
конечно, не дали бы того довольно плотнаго, выдавливаемаго 
изъ либеркюновыхъ ампуллъ въ видъ червячка свертка, 
который описываетъ В г й с к е . Наблюдете В г й с к е объ
ясняется всего проще свойствами пластеина. Всосанный 
хилоносными сосудами пластеинъ встречаете въ лимфе такое 
отношеше между щелочью и средними солями, при которомъ, 
какъ указано выше, описываемое тъло самопроизвольно 
свертывается и свертывается именно въ компактный, обни-
маюшдй всю жидкость студень. Словомъ, мы считаемъ 
наблюдете В г й с к е прямой находкой пластеина но ту 
сторону кишечной стънки, на пути къ кровеноснымъ 
сосудамъ. 

Нъсколько предварительныхъ опытовъ, поставленныхъ 
нами, даютъ поводъ предполагать, что при переход* въ 
кровяную сыворотку пластеинъ циркулируете въ ней въ 
качестве одной изъ составныхъ частей той смъси, которая 
описывается подъ именемъ сывороточнаго глобулина и 
которую Н а т т а г § х е в, наиболее подробно изучившей ея 
свойства, не считаете единичнымъ веществомъ. Темпера
тура свертыванья пластеина въ соляныхъ растворахъ какъ 
разъ соотвътствуетъ температуре свертыванья сывороточнаго 
глобулина. Что касается растворимости въ соляхъ, то не 
говоря о томъ, что пластеинъ уже въ томъ виде , какъ онъ 
описанъ выше, хотя весьма мало, все же растворимъ въ 
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растворахъ среднихъ солей, можно думать, что въ кровяной 
сыворотке находятся вещества, которыя способствуютъ раство
ренью бълковъ въ соляныхъ растворахъ. Такъ, казеинъ 
Н а т т а г 8 1 е п ' а приобретаешь свойство растворяться въ 
соляхъ послъ прохождения черезъ сыворотку. Повторяемъ, 
что эти соображения высказываются только въ видъ пред-
варительныхъ и мы сочли умъстнымъ заявить о нихъ, 
чтобъ иметь право на дальнейшую разработку вопроса. 



Глава VI. 
Описанныя въ предыдущей главе свойства продукта, 

получаемаго при действии сычужнаго фермента на пептоны, 
своеобразное отношение его къ реактивамъ, характерная 
способность образовать студенистые осадки, наконецъ, его 
процентный составъ, во всякомъ случае, не позволяютъ 
подвести названное тело подъ то понятие, которое мы разу-
меемъ подъ именемъ альбумина и въ частности сывороточ-
наго альбумина. Какъ уже сказано, изъ всехъ известныхъ 
белковыхъ т е л ъ ииластеинъ и по составу, и иио реакщямъ 
ближе всего подходитъ къ продукту, найденному К ии Ь п е 
среди смеси веицествъ, получаюицихся при гидролитическомъ 
распценпленни белка, и названному авторомъ антиальбумидомъ. 
Между темъ , въ науке существуетъ мнение, правда, не 
наинедшее себе много сторонниковъ, т емъ не менее и до 
сихъ ииоръ цитируемое въ учебникахъ, согласно которому 
ближайшимъ продуктомъ регенерации пеиитоновъ въ желудке 
является сывороточный альбуминъ. 

Мнение это основано иш на изолировании альбумина 
изъ продуктовъ превращения пептоновъ, ни даже на доказа
тельстве его присутствия путемъ общеупотребительныхъ 
хиимическихъ реакций, а выведено косвеннымъ ниутемъ изъ 
изучения условий питания лягушечьяго сердца. 

Работами К г о п е с к е г ' а и его учешиковъ в н ^ а г П п ^ ' а 
и М а г й и з ' а 7 6 ) было доказано, что единственнымъ ниита-
тельнымъ въ истинномъ смысле слова венцествомъ для 



188 

лягушечьяго сердца можетъ быть названъ сывороточный 
альбуминъ. По крайней м е р е , растворы сывороточнаго 
альбумина въ состоянш вызвать къ новой деятельности, 
оживить, такъ сказать, лягушечье сердце, послъ того какъ 
оно продоляштельнымъ пропускашемъ физюлогическаго рас
твора поваренной соли доведено до полнаго истощешя запаса 
питательная матер]'ала въ сердечной мышце и остановилось 
в е д1астоле. Ни мюзинъ, ни синтонинъ, пептонъ, казеинъ, 
яичный белоке, муцине, ни гликогене не имеюте, по 
опытаме М а г И и 8' а , этого свойства. Пользуясь такиме 
характерныме отношешеме лягушечьяго сердца къ раство-
рамъ сывороточнаго альбумина, ученики К г о п е с к е г ' а пы
тались изследовать химизмъ пищеварительныхъ процессовъ. 

Ф. О т т ъ " ) нашелъ, что не только кровяная сыво
ротка, но и хилусе собаки обладаете теми же питательными 
свойствами, которыя вообще характерны для сывороточнаго 
альбумина. Изе этого наблюдешя невольно рождалась мысль, 
не образуется ли альбуминъ внутри самаго пищеваритель
н а я канала и не переходитъ ли въ хилусе уже в е готовомъ 
виде . Прямые опыты подтвердили это предположен]е. а н а 

лизированное содеряшмое ягелудка оказывалось способнымъ 
возстановлять пульсацщ сердца точно такъ яге, какъ и хилусе 
и кровяная сыворотка. Кровяная сыворотка, пептонизиро-
ванная при помощи искусственнаго ягелудочнаго сока, утрачи-
ваетъ это свойство и вновь его щнобретаете после кратко
временная (ве т е ч е т е Уг часа) пребывашя в е желудке 
собаки. 

Н а д е я г д а П о п о в а 1 0 8 ) подтвердила и расширила наблю
дешя ф. О т т а . По опытаме П о п о в о й только продукты 
пептическаго пищеварешя способны претерпевать превра
щеше в е сывороточный альбумине, в е то время каке анти
пептоне каке до, таке и после У 2 часового пребывашя в е 
желудке только что убитой собаки оказывается не только 
не питательныме, а прямо таки ядовитыме для лягушечьяго 
сердца веществомъ. При пролусканш раствора антипептона 
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сердце послъ ннъсколькихъ судорожныхъ сокращений оста
навливалось въ систолъ. 

.1 и И а В г н п к 8 ) достигла такой же регенерации бълка 
изъ пептоновъ другимъ путемъ. Авторъ заметила, что 
загнившня растворы альбумозъ могутъ служить таким'ь 
же хорошимъ питательнымъ матерпаломъ для сердца, какъ 
и сывороточный альбуминъ. Воспользовавшись этимъ наблю-
денпемъ В г и п к выдълила изъ гннпощей смеси 2 вида микро-
организмовъ: 1) ГШСГОСОССНИЙ гезтлилиеипз и 2) Ьасн'Пиз уи'гезсепз; 
обоимъ имъ приписывается способность синтезировать сыво
роточный альбуминъ изъ продуктовъ пищеварительнаго раз
ложения бълковыхъ тълъ . 

Таковъ методъ и таковьи приемы доказательства учении-
ковъ К г о п е с к е г 'а. Къ сказанпнюму надо прибавить, что 
когда 5 и И а В г й п к выделила по способу Н а нп ни а г -
81еп'а сывороточииый альбуминъ и поииробовала действие 
раствора изолированнаго веицества на сердце, оказалось, 
что такой растворъ вовсе не въ состояииии служить шитатель-
ииымъ матерпаломъ для сердечной мыинцы. Наключешя авто
ровъ, какъ и можно биыо ожидать, не вьизвали доверия 
физнологохимиковъ. Такъ, Н а т т а г з ^ е п , реферируя работу 
П о п о в о й и В г н и к , з а м е ч а е т е : „Ейг ш'езе АпзпсМ 8ипа 

инпаеззеп зкеп^е Ыпйепае Веменве шсМ Ьеи^еЬгасЫ; \уогаеп". 
(ЪеТпгЪисп, 8. 291). 

Проф. Л. У. М о р о х о в е ц ъ 8 5 ) по тому же иговоду, между 
прочимъ, ииишетъ : „Не менее странниъп зачастую отнюшешя 
авторовъ и къ реагентамъ на протеинъ! Какихъ только 
реагентовъ не ииредлагалось! Однако, равнаго такому, какой 
предложеигь 0 и ' о м ъ и другими учениками К г о п е с к е г ' а , 
н ъ т ъ ! Лягушечье сердце, какъ чрезвычайно чувствитель-
игый реагентъ на сывороточнпьпй албуминъ ?! . . . Несмотря 
на то, что самъ же О й оннроверп'аетъ заключение М а г 1.1 ая'а, 
находя, что и молоко такъ же хорошо слуяштъ для воз
буждения сердца къ дъятельииости, какъ и сыворотка, О й 
темъ не менее ииризнаетъ, какъ сказали выше, лягушечье 
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сердце за реагентъ на сывороточный альбуминъ!! Пробо-
валъ-ли 0 и хотя какимъ нибудь путемъ приготовленный 
„сывороточный альбуминъ" по 8 с п п п а Ч ' у что-ли, или по 
Н а ю т а г 5 1 е п 'у ? НТ>ТЪ !! О й бралъ либо просто нормаль
ный жидкости, либо сухую сыворотку съ боенъ! Этимъ од
нако не удовольствовался К г о п е с к е г и заставляетъ своихъ 
ученицъ П о п о в у и В г 1 п к проделывать г в же опыты со 
всевозмояшыми яшдкостями, причемъ даже ппклщя (!) про-
теиновыя жидкости вызывали сердце къ деятельности . . . 
Все приведенное о работахъ учениковъ К г о в е с к е г 'а ха
рактеризуется фразою В г 1 п к , которою она заканчивает!, 
описаше своихъ отрицательныхъ опытовъ съ „чистымъ сы-
вороточнымъ альбуминомъ" : „доляшы ли мы сказать, что 
не сывороточный альбуминъ питаетъ (въ данныхъ услов1яхъ) 
сердце?" (стр. 891 и 892) 

Мнъ не остается прибавить ни одного слова къ горя
чей, но вполне справедливой критике моего глубокоуважае
м а я учителя. Позволю себе сделать только следующее 
замечаше. Выводы учениковъ К г о п е с к е г ' а основывались, 
между нрочимъ, на томъ факте , что естественный белко-
выя жидкости, употреблявиняся авторами, по выделеши 
изъ нихъ последовательно вс*хъ белковыхъ веществъ, за 
исключешемъ альбумина, не утрачивали своихъ питатель-
ныхъ свойствъ, но какъ только изъ жидкости выделялось 
и это последнее остававшееся въ ней белковое тело, жид
кость становилась совершенно индифферентной по отноше
н ш къ лягушечьему сердцу. Спрашивается, если бы суще
ствовали методы выделешя альбумина изъ кровяной сыво
ротки и молока прежде выделешя изъ нихъ глобулина 
гезр. казеина, каковы были бы свойства пол у ченныхъ'-'жид
костей, лишенныхъ альбумина, но сохраняющихъ въ себе 
друпе нормально имъ присушде виды белковыхъ т е л ъ ? 
Отрицательные результаты опытовъ съ растворами изолиро-
ваннаго сывороточнаго альбумина, во всякомъ случае, даютъ 
поводъ предполагать, что, быть можетъ, лишенныя альбу-
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мина, но содержащая друпе присущее имъ белки сыворотка 
и молоко такъ же хорошо питаютъ лягушечье сердце, какъ и 
натуральная кровь или сыворотка. 

Словомъ, мы хотимъ сказать, что употреблявнпйся ци
тированными авторами пргемъ доказательства заключалъ въ 
самомъ себе источникъ ошибки. Однако, фактъ, открытый 
О П ' о м ъ и др., несмотря на ложное толковаше его, сохра
няете все свое значеше: пептонъ, поел* пребывашя въ 
желудке , получаетъ способность служить питательнымъ 
матер!аломъ для работающей мышцы и вызывать къ дея
тельности истощенное лягушечье и черепашье сердце. Такъ 
какъ растворы альбумозъ и пептоновъ сами по себе вовсе 
не способны поддерживать пульсащю сердца, естественно 
думать, что после пребывашя въ ягелудке пептонъ претер-
п е л ъ какое то изменеше, перешелъ въ новое вещество, 
однимъ изъ довольно, пожалуй, характерныхъ свойствъ ко
тораго можетъ служить упомянутое отношеше къ лягу
шечьему сердцу. 

После открьшя Д а н и л е в с к а г о , регенеращю белковъ 
изъ пептоновъ при т е х ъ услов1яхъ, при которыхъ работали 
О 1 1 и пр., можно себе объяснить исключительно воздей-
ств1емъ сычужнаго фермента на пептоновые растворы, темъ 
более, что д-ръ О к у н е в ъ спещальными опытами доказалъ, 
что пептонъ, введенный въ яселудокъ, претерпеваете то же 
превращеше, какъ и ш уИго при действш раствора химо
зина. Однако, какъ мы видели выше, белокъ, получаемый 
при этихъ услов1яхъ, носитъ своеобразный химичесшй ха
р а к т е р а совершенно отличный отъ свойствъ сывороточнаго 
альбумица. Являлся вопросъ, каково будетъ отношеше 
пластеина къ лягушечьему сердцу, окажется-ли онъ, подобно 
продуктамъ пептонизацш белковъ, совершенно индиффе-
рентнымъ веществомъ, или, наоборотъ, физюлогически важ-
нымъ теломъ, служа питательнымъ матер1аломъ для сер
дечной мышцы. Для разрешешя этого вопроса нами были 
произведены опыты, обстановка которыхъ въ точности отве-
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чала опытамъ О 1,1 ' а , П о п о в о й и В г 1 п к , съ тъмъ, 
однако, отличйемъ, что мъсто пептоноваго раствора, регене-
рированнаго послъ Уч часоваго пребывания въ желудке 
собаки, заступалъ изолированный и очищенный троекратнымъ 
осаждешемъ изъ щелочнаго раствора пластеинъ. Выше было 
указано, что после такой обработки препарата фильтратъ 
отъ осадка при точной нейтрализации не даетъ ни слъда 
бйуретовой реакщй, что позволяешь до нъкоторой степени 
судить о чистоте вещества. Напомнимъ, что такой же 
обработке подвергались и тъ порции пластеина, которыя 
шли для элементарнаго анализа. 

На обезглавленной лягушке вскрывалась грудная полость; 
после разреза сердечной сорочки, Н^атепг.шп согшз перевязы
валась и отрезывалась; при помощи лигатуры сердце откиды
валось кверху ; канюля К г о п е с к е г ' а вводилась въ разрезъ 
стенки венозной пазухи и фиксировалась лигатурой, проход
ящей по срединъ предсердий и захватывающей Ьи1Ьи§ аойагит. 
В с л е д е затемъ сердце изолировалось отъ окружающихъ тка
ней, ставилось на аппарате К г о п е с к е г ' а и соединялось съ 
бюреткой, содержащей физиологический растворъ поваренной 
соли, нричемъ начальный сокращения сердца записывались 
на вращающемся барабане съ помощью барабанчика Марея, 
соединенна™ съ замкнутой камерой, въ которой помещается 
сердце (методе сердечной плетизмографии). 

Каке только сокращения сердца становились настолько 
слабыми, что уровень жидкости въ трубке, соединяющей 
сердечный плетизмографе съ барабанчикомъ Магеу не из-
мънялъ своего положения и сердечныя пульсацш можно 
было уловить только въ видъ фибриллярныхъ подергиваний 
новерхностныхъ мышечныхъ пучковъ, чрезъ полость сердца 
начинали пропускать физиологический растворъ поваренной 
соли, подщелоченный ъдкимъ или углекислымъ натромъ 
(содержание щелочи = 0 ,005 грм. на 100 куб. сант. раст
вора). Тотчасъ же пульсацш сердца начинались вновь и 
иритомъ въ нъкоторыхъ опытахъ достигали большей силы, 
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чъмъ даже начальныя пульсащ'и, но уже вскоре сердце 
переставало биться вовсе, и перышко Мареева барабанчика 
чертило прямую линш. 

Помощью такого комбинированная прополаскиванья 
сердца нейтральнымъ и щелочнымъ растворомъ хлористаго 
натр1я удается довести сердечную мышцу до полнаго исто-
щешя, причемъ, однако, она не умираетъ, какъ не умира-
ютъ и нервные элементы сердца. Доставка бълковаго пи-
тательнаго материала, напр., въ видъ кровяной сыворотки, 
вновь вызываетъ энергичныя и правильно координирован-
ныя сердцеб1ешя. 

Чрезъ истощенное сердце мы пропускали далъе ра
створъ пластеина въ углекисломъ натре. Спустя уже 
короткое время (о—6 мин.) сердце пачинаетъ сокращаться 
сначала слабо, затъмъ все болъе и болъе энергично; сердце-
б1ешя продолжаются все время, пока въ полости сердца цир
кулируете растворъ пластеина; если вслъдъ затъмъ пропу
скать щелочной растворъ хлористаго натр]я, сердце продол
жаете некоторое время сокращаться, но уяге скоро успокаи
вается —• доказательство того, что явлеше зависите не оте 
раздражающихъ, а оте питательныхъ свойствъ пластеина. 

Всего было сделано 4 опыта, причемъ первый, какъ 
предварительный, не регистрировался графически. Въ сле-
дующихе трехе опытахе, протоколы и регистращю кото
рыхъ мы приводиме ниже, чтобе еще более приблизиться 
к е нормальнымъ услов1ямъ, пластеинъ растворялся не въ 
углекисломъ натре, а въ соляхъ сыворотки бычачьей крови. 

Какъ известно, (х а и 1 е приписывале питательное дей-
ств1е кровяной сыворотки исключительно ея минеральнымъ 
составнымъ частямъ. Действительно, если применять въ 
начале опыта проноласкиванье сердца только нейтраль
нымъ растворомъ хлористаго натр!я, то последующее про-
пускаше раствора солей сыворотки вновь вызываетъ къ д е 
ятельности остановившееся въ диастоле сердце. 

Если же комбинировать промываше нейтральнымъ ра-
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створомъ поваренной соли съ последующимъ пропускаш-
емъ щелочного раствора той же соли, то, какъ только серд
це поел* нъсколькихъ пульсацШ снова останавливается, 
соли сыворотки не оказываютъ ровно никакого действия, и 
перышко барабанчика М а г е у 'я остается неподвижнымъ. 
Стбитъ однако пропустить теперь несколько куб. : сант. ра
створа пластеина въ соляхъ сыворотки, чтобъ сердце на
чало снова довольно энергично сокращаться. Для более 
удобнаго оруентированья въ услов1яхъ и ходе опыта мы 
приводимъ ниже протоколы 3-хъ опытовъ и въ приложивши 
полученныя кривыя. 

Опытъ Л? I 19/1X98. Сыворотка бычачьей крови свер
тывалась и высушивалась на водяной бане. Сухой остатокъ 
обугливался въ той же платиновой чашке , въ которой проис
ходило высушиванье. Уголь повторно извлекался кипящей 
водой, вытяжки отфильтрованы, и соединенные фильтраты 
разбавлены до объема, равнаго объему взятой для опыта 
сыворотки (100 куб. сант.). Свежеосаясдснный пластеинъ 
растворялся въ этомъ растворе и давалъ совершенно про
зрачную жидкость, имеющую слабо-щелочную реакцно и 
при кипяченш выделяющую характерные для пластеина 
рыхлые, полупрозрачные свертки. На другой день остатокъ 
раствора найденъ самопроизвольно свернувшимся. 

Два носледшя обстоятельства указываютъ, что описы
ваемый растворъ не содержалъ избытка щелочи. 

Обезглавленной лягушке вскрыта грудная полость, 
сердце отворочено кверху. Нуатоп! согшз перерезана, въ 
надрезъ , сделанный въ стенке зтиз \гепо81, введена канюля 
К р о н э к е р а и укреплена лигатурой, проходящей по 
средине иредсердШ. Приготовленное такимъ образомъ сердце 
поставлено на аппаратъ К р о н э к е р а. Прежде всего при
менялось нромываше сердца физюлогическимъ растворомъ 
поваренной соли, причемъ пульсацш записывались пле-
тизмографическимъ способомъ съ помощью барабанчика 
М а р е я. 
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Черезъ некоторое время (1 ч. 20 м.) пульсации ста
новятся все слабее и слабее и наконецъ исчезаютъ совер
шенно. Пропускается растворъ пластеина — очень скоро 
сердце начинаетъ снова пульсировать. Когда было про
пущено всего 25 куб. сант. пластеина, пропускается физио
логический растворъ, иио на этотъ разъ съ иириибавкой соды 
(0,005 грм. ииа 100 игу б. саиит.) Черезъ некоторое время 
сердце успокаивается. Пропускание раствора пластеина споит 
вглзываетъ довольно энергичный сокращения сердца, про
должающийся все время, пока иироииускается пластеинъ. Вновь 
пропускается щелочной растворъ хлористаго натрия, ии опять 
сердце черезъ некоторое время успокаиивается. 

Оииьитъ № П 19 /1X98 . Въ тотъ же день ии съ темъ 
же самымъ растворомъ пластеина былъ сделанъ еще оииытъ. 
Постановка опыта была следуюицая. Сииерва иироииускался 
физиологический растворъ ииовареипиой соли, подицелоченный 
содой (5 мгр. на 100 куб. саиит.). Сердце усииокаивается 
довольно быстро. Уровень жидкости въ стеклянной трубигЪ, 
соединяющей ванииу съ барабаиичикомъ М а р е я , остается со-
вериииенно неиюдвижнымъ. Проииускается растворъ пластеина. 
Тотчасъ же появляются пульсации и ииродолжаются все 
время, пока ииитаиощая жидкость омываетъ сердечную полость. 
Въ течение 14 минутъ пропущено всего 4 0 куб. сант. 
Подщелоченный содой физиологический растворъ поваренной 
соли вновь приводить сердце къ остановке въ диастоле, но 
тотъ же физиологический растворъ съ иирибавкой едкаго 
натра (0,005 грм. на 100 саиит.) вьпзьнваетъ очень частыя и 
энергичный сокранцсшя, которыя, однако, довольпо скоро 
прекращаются. Снова пиронускается пластеинъ, и вновь ипо-
являются сердечный сокращения, дляицияся все время, пока 
ипродолжается ипромывание этимъ последнимъ растворомъ 
( 2 5 ' ) и еице въ течение 3 5 ' ипоследующаго пропускания 
физпологическаго раствора соли. 

Оииытъ № III 2 7 I X 98. Сердце промывается сииерва 
физпологическимъ раствором!) поваренной соли съ иирибавкой 
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5 ыгр. №а ОН на каждые 100 куб. сант. жидкости и дово
дится при этомъ до полпаго истощешя. Последующее 
пропускаше солей сыворотки не даетъ ни слъда сокращешя, 
а пропускаше раствора пластеина въ соляхъ сыворотки 
вновь вызываетъ довольно энергичную работу сердца. Про
пускаются опять соли сыворотки — сердце вновь успокаи
вается съ ГБМЪ, однако, чтобъ при послъдующемъ вторич-
помъ пропусканш раствора пластеина опять начать довольно 
энергичный пульсацш. 

Вышеописанные опыты опровергаютъ эксиериментальнымъ 
путемъ взглядъ К г о п е с к е г ' а на регенеращю бълковъ 
изъ неитоновъ въ желудочно-кишечномъ тракт*. Такимъ 
образомъ, и а рпоп, и па д-Ьл* мысль К г о п о с к е г ' а не 
оправдывается, и теорш иревращешя пептоновъ непосред
ственно въ сывороточный альбуминъ мояшо считать лишенной 
всякихъ основанШ. Съ другой стороны, т е же опыты даютъ 
полояштельный и, на нашъ взглядъ, довольно существенный 
результата, который вкратце мояшо формулировать слъ-
дующимъ образомъ. Ни одинъ изъ изсл'Ьдованныхъ белковъ, 
изолированный и заттшъ растворенный въ соотвътствующемъ 
растворителе, не сиособенъ, согласно даннымъ М а г ! 1 и з ' а, 
поддеряшвать яшзнедъятелыгость сердца; до сихъ норъ 
считается доказаннымъ, что только естественныя протеиновыя 
жидкости, т. е. смеси весьма слояшаго и нодчасъ не со-
всемъ точно изследованнаго состава, могутъ слуяшть пита
тельнымъ матер1аломъ для сердечной мышцы. Съ другой сто
роны, пластеинъ, изолированный и освобожденный, насколько 
это возможно, отъ всехъ примесей, т. е. тело, которое, на 
основанш близкаго сходства % состава пластеиновъ разнаго 
происхождешя, можно считать химическимъ индивидуумомъ, 
растворенный въ индифферентномъ растворе солей, сиособенъ 
вызывать къ деятельности истощенное лягушечье сердце. 

Не вдаваясь въ более или менее рискованныя спеку
л я н т , во всякомъ случае, можно считать найденный фактъ 
не лишеннымъ физюлогическаго значешя. Иутемъ опытовъ, 
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ппропизведенннлхъ исключительно ш УИТЛ'О, удается добыть ве
щество, обладающее свойствами, которыми до синхъ поръ 
характеризовались исключительно естественныя жидкости 
организма. Ясно, что и вещество это приобретаешь особен
ный физиологический иптересъ и не можетъ считаться слу
чайной находкой, шлакомъ, иобочнымъ продуктомъ т е х ъ 
сложныхъ реанщйй, которыя нимеюте место въ пищевари-
тельномъ аппарате. Словомъ, можно думать, что въ пла
стеинъ мы имееме далыиейпппую стадию того претворения 
въ кровь и плоть пищевыхъ веществъ, которое издавна 
считается основной задачей пищеварения и разъяснение всЬхъ 
деталей котораго является идеаломъ физиологии питания. 
Мы ни на минуту не упускаемъ иизъ вида, что интересунопнпее 
насъ вещество по составу и по свойствамъ весьма далеко 
отъ т-вхъ белковъ, которые нормальньпмъ образомъ входятъ 
въ составъ кровяной плазмы. Но мы не думаемъ также, 
чтобъ ипронп;ессъ ассимиляции окаиичиивался тамъ же, гдъ онъ 
только начинается, т. е. внутри специальиио ииищеваритель-
ныхъ органовъ. Резорбированный пластеинъ встретишь на 
своемъ ииути такой мощный и иио истинъ загадочный по 
своимъ функциямъ органъ, какимъ является печень, уже 
въ самой крови онъ можетъ претерииъть такйя нпревращенпя, 
предсказать которыя, думается намъ, не возьметъ на себя 
ни одинъ химикъ въ миръ. 

Словомъ, въ высиней степени вероятно, что бт>локъ, 
получаемый дъйствйемъ сычужнаго фермента на пептоны, 
ииодвергается въ дальнъйтпемъ цълому ряду болъе или менъе 
сложныхъ превращений, но, во всякомъ случаъ, онъ долженъ 
заключать въ себе такую группировку, которая характери
зуешь, между иирочимъ, бълки крови, такъ каке онъ одина-
ковыме съ ними образомъ относится къ живому сердцу. 



Глава VII. 
Белковыя вещества пищи, преяаде чъмъ перейти въ 

составъ соковъ и тканей организма, распадаются подъ 
вл1яшемъ иищеварительныхъ агентов?» на рядъ продуктовъ, 
носящихъ еще белковый характеръ, но обладавпцпхъ гораздо 
менее сложнымъ составом?, и меньшей величиной частицы. 
Непосредственно в с л е д е за распадомъ, однако, начинается 
обратный процессе, процессе синтеза белка изъ альбумозъ 
и пептоновъ. Оба эти процесса нротекаютъ внутри иище-
варительнаго канала и идутъ, мояшо сказать, рука объ 
руку. Такимъ образомъ, громадная сравнительно трата 
живыхъ силъ, расходуемая организмоме на пищеваритель
ные процессы, каягется какъ бы неимеющей вовсе физюло-
гическаго значеши, так'ь какъ действ1е одного фермента 
уничтожаете результаты другого, и но окончаши пищевари-
тельнаго акта все приходитъ кгь тому же состояшю, которое 
было до поступлешя пищи въ желудокъ. Ангидридный 
белокъ, принятый животнымъ въ качестве питательная 
матер1ала, после ц е л а я ряда метаморфозе, превращается 
вновь в е ангид])идный белокъ, и вся та сумма весьма 
сложныхъ химическихъ реакщи, которая имела место 
внутри пищеварительная аппарата, не можетъ быть направ
лена даже на облегчеше всасыванья коллоидальныхъ белко-
выхе т е л ъ , такъ какъ и неизмененные белки всасываются 
въ очень значителыюмъ размер*. Физическая теорЬг пеп
тонизацш Е1 и п к е , сводящая весь смыслъ нищеваритель
ныхъ процессовъ на образоваше легко диффундирующнхъ 
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и спюсобныхъ резорбироваться веществъ, не выдерживаете, 
какъ показано выше, нн теоретическом, ни эксперименталь
ной критики. Л между теме , мы привыкли видеть, что 
животный организмъ, благодаря т е м е услови'ямъ, въ которыя 
онъ поставленъ, носитъ печать высокой целесообразности 
даже въ побочпыхъ своихъ фупкицяхъ, въ мельчайпшхъ 
подробиостяхъ строения своего тела. Нецелесообразность 
такого капитального факта, какъ пищеварение белкопыхъ 
веществъ, является поэтому очевидной нелепостью, попкепз. 
Постараемся же на основании всего вышеизложеннаго фак-
тическаго и литературнаго материала выясиииити> физиологи
ческий сменслъ бЪлковаго пищеварения, обосновать такие 
противоположные ии другъ друида уннхчтожаюпп'е процессы, 
какъ иептоиииизаиия и регенгераци'я белка изъ ииеиитоииовъ, на 
условияхъ жиизииедеятел[)Ииостии ии ииасущныхъ потребностях!) 
жиивотнаит» организма, иппрежде всего разберемъ, напр., условия 
питания новорожденного, получающаго весьма простую ии въ 
то .нее в])емя самую, такъ сказать, нормальную белковую 
иищу, указанную самой иириродой — молоко матери. Пре-
обладающимъ в'ь количественном!) отпюпниепнш белкомъ в!> 
молоке является какъ известию, казеинъ; количество дру-
гихъ белковъ настолько ниже количества казеина, что мы 
можемъ пренебречь ими, счпнтаясь только съ главной бел
ковой составной частью пнищи новорожденна! -^, казеиномъ. 
Соичпаспио опытамъ Е1 с Ь Ь о г в х.' л (см. 1 имаву) казеинъ мо
лока всасывается почти целикомъ без!) участия какихъ либо 
инротеолитическихъ ферментовъ, т- е. въ неизмененномъ 
коллоидальномъ виде . Другими словами, со стороны физи
ческих!) условий организма не-гъ ниикакихъ препятствий для 
перехода инеиизмеиюиинаи'о казеина въ ткани и органы жиивот-
ииаи'о. Однако, еслии бы ониъ действительно всасывался въ 
томъ виде , въ каком!) онъ находится въ молоке и выде
ляется изъ последняго ню общеупютребительнымъ методамъ, 
оииъ не могъ бы служить ииитательньимъ и формативнымъ 
пгьлямъ ори'аннзма, такъ какъ оииъ целикомъ выделился 
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бы почками. Организме относится къ неизмененному казеину, 
каке къ веществу чуждому и даже ничтожныя количества 
его (^т е и т е 1 8 г е г , напр. вспрыскивалъ собаке средней 
величины 0 '82 грм. казеина и получилъ белоке в е моче) 
не переносятся организмоме и выделяются т е м е органомъ, 
назначеше которого состоитъ вообще въ выведенш качест
венно или количественно чуждыхъ организму веществе. 
Ясно, что не въ физических?, свойствахъ казеина нужно 
искать причины, делающей иеобходимыме пищеварительное 
превращеше вещества, а въ его химическомъ строенш, 
которое не отвечает?, услов1яме, предъявляемымъ организ
моме к е питательному веществу въ истинномъ смысле слова. 

Возьмеме другой примере . Изе работе Т е ^ а г ь , 
В г о и ' п - 8 ( Ц и а г с 1 , В о с д и е г е 1 е! В а г г е з у у Н , Н а ш т о п а , 
В е т а г Л , Ь е Ь т а п п , Г е г г е ъ , Ь а п с Ы з , V. К о о г й о п 
и 8 ! е \ У а г ! известно, что при чрезмерноме принятии в е 
пищу яичнаго белка часть его выделяется почками, полу
чается, таке сказать, пищевая альбуминур]я. Этотъ при
м е р е еще более убедителене. В е самоме д е л е , не только 
дана теоретическая возможность всасыванья неизмененная 
яичнаго альбумина, но и на д е л е оне нерешеле в е кровь 
и притоме при совершенно нормальноме (т. е. рег ов), только 
несколько форсированноме пр1еме пищи. Та часть яичнаго 
белка, которая подверглась изменяющему действш нище-
варительныхе агентове, ассимилировалась; наобороте, часть, 
прошедшая, благодаря т. сказать функщональной недоста
точности пищеварительнаго тракта, неизмененной чрезъ 
кишечную стенку, не могла утилизироваться организмом?, и, 
какъ питательный матер1алъ, для него пропала. З д е с ь 
услов1я опыта непосредственно указываютъ на необходимость 
химическаго превращешя пищевого бълка въ новую моди
фикаций, строеше которой отвечаете нормальныме услов1Ямъ 
жизнедъятелности организма. 

Какими же средствами осуществляется эта переработка 
пищи, какимъ химическимъ реакщямъ подвергается бел-
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новое вещество, чтобе стать снособнымъ замещать трату 
тканевого бълка'.' Принимая во внимание большую сложность 
и большое разнообраз1е даже истинныхъ бълковыхъ тълъ, 
не говоря уже о протеидахъ, мояшо уже теоретически 
думать, что процессе ассимиляции не можете быть осущест-
влене, минуя более пли менее глубокое расщеплеше бел
ковой молекулы. Опыте показываете, что и на д е л е про
цессе ассимиляцш начинается се разложешя белка на 
ряде меныиихъ молекулъ, сохраняющихъ однако еще хими-
ческШ характеръ, нрисущШ белковыме веществамъ — 
происходитъ процессе пептонизацш. Всестороннее полу
вековое изучеше продуктове гидролиза белковыхе т е л е 
показало ихе полную тоясдественность, не смотря на раз
личие исходнаго б е л к о в а я т е л а (ср. главу II). Отсюда 
саме собою становится ясене физюлогичесшй смысле пеп
тонизацш. 

Р а з е продукты, получаемые действ1емъ нротеолитиче-
скихъ ферментовъ на различные белковый тела, тождест-
венны, то можно думать, что обратнымъ, синтетическимъ 
процессомъ отъ нихъ можно перейти къ любой разновид
ности бълка, получить какое угодно бълковое тело. Далее , 
само собою понятно, что, комбинируя альбумозы и иентоны 
по одному и тому же плану и в е одинаковыхе количест-
венныхе отношешяхе, мы всегда получиме в е результате 
синтетическая процесса одно и тоже белковое тело, обла
дающее одинаковыми свойствами и одинаковыме составоме, 
несмотря на разницу состава и свойствъ исходнаго мате
риала — пшдеваго белка. Большинство химическихъ ре
акщи, происходящихъ въ живой к л е т к е , осуществляется 
на счете загадочныхъ по своей природе деятелей—фер-
ментове. Основной химической характеристикой фермен
товъ служитъ постоянство специфическая изменешя, произ
водимая ими в е соотвествующихе химическихе вещест-
вахе. Т а к е , приводя инвертине ве соприкосновеше се 
тростннковыме сахароме, мы каждый разе неизбеяшо иолу-
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чаемъ въ результат* ферментации двъ молекулы гекзозъ; 
эмульсинъ, действуя на амигдалинъ, роковымъ образомъ 
вызываете образование нппановодородной кислоты и проч. 
Словомъ, разе мы имееме одипъ и тотъ же химический 
субстрате ферментаннш и д*йствуеме на него однимъ и 
темъ же ферментомъ, въ резули.тате ферментации мы ииолу-
чимъ всегда одно и тоже веицество. Превращение пепто-
нове въ б*лок7) въ томъ виид*, какъ оно осуществляется 
въ живомъ организм*, приииадлежитъ также къ фермент-
нымъ реакщямъ •-• оно обязано д*йствп'ю на ииеиитоииы сы
чужнаго фермента. Ферментируюицее вещество—альбумозы 
и ииептоны — всегда одинаковы, ииесмотря на различие т*хъ 
б*лковъ, которые приняты въ пищу. Неизб*жньпмъ логи-
чесишмъ выводомъ изъ ятихъ условий является предполо
жение, что и веицество, которое явится резулпугатомъ воз
действия одного и того яге фермента на одни и т* яге хи
мический вещества, будетъ всеи'да тождественно. Факты, 
какъ мы вид*ли въ глав* V, ииаходятся въ полномъ со
гласии съ только что высказаннилмъ взглядомъ. Конечнымъ 
продуктомъ двухъ посл*довательииыхъ иииипиевариителышхъ 
ферментации — протеолитической ии ииротеосиптетической 
(зпЧ уепиа гаёо!) -— является одно и то яге вещество, ка-
кимъ бы матерпаломъ мы ни пользовались для его получеииия. 

Иептонизапипя, такимъ образомъ, является подготовитель-
нымъ процессомъ игъ процессу регенпераци'и б*лка; она раз-
лагаетъ различныя б*лковыя т*ла на рядъ одинаковыхъ 
по составу ии свойствамъ продуктовъ и т*мъ выииолняетъ 
необходимое условие для последующей ассимиляции, упо
добления белка. Только изъ этихъ всегда одинаковыхъ 
фрагментовъ различныхъ б*лковыхт> частицъ при помощи 
сычужнаго бродила, моягетъ образоваться новый ангидрид
ный б*локъ, по своему составу и свойствамъ подходящий игъ 
условиямъ жизнедеятельности орп'анизма, н е з а в и с и м о отъ 
с о с т а в а ии с в о й с т в ъ п и щ и . Не въ устранении физиче
ски хъ пнреппятствнй ассимиляции белковъ (мы видели, что такихъ 
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препятствШ не существуете) нуяшо поэтому искать фнзюло-
гическШ смысле пищеварителт>наго протеолиза, а въ создаши 
химическихе условШ, позволяющие изе разнообразнаго по 
свойстваме белковаго матер1ала пищи создать всегда рав
ную самой себе белковую частицу, могущую въ дальней-
шемъ послужить для образоваш'я крови и тканей, белковый 
запасе которыхе качественно ностояненъ, не смотря ни на 
катая разлшйя питательнаго матер1ала. 

Мы видели, что этотъ белоке обладаете наиболее резко 
выраженными коллоидальными свойствами изе в с е х е из-
вестныхъ бълковыхъ т е л ъ (что до известной степени опре-
деляеме его тканеобразоватольную роль), что ему присущи 
своеобразныя отношешя къ живой мышце сердца, до сихе 
поре наблюдавш1яся только на естественныхе жидкостяхе 
организма. Являлся вопрос!,, выполняете ли оне самое первое 
требование, предъявляемое къ веществу, способному ассими
лироваться, сиособенъ ли онъ циркулировать въ сосудахъ 
живого животнаго. 

Опыты, поставленные нами для разрешешя этого во
проса, даютъ на него положительный ответе. Пластеинъ, 
введенный въ кровь собакам!, и кроликамъ, не выделяется 
ее мочей. Какъ примере, изъ котораго мояшо видеть 
экспериментальную обстановку, позволю себе привести про
токоле одного изе опытове. 

Собаке дворовой породы, иесомъ 17,3 кило, введены 
канюли въ мочеточники; уепа до^шапа соединена при помощи 
канюли съ бюреткой, содержащей растворъ пластеина 
въ соде. 
15 куб. сант. раствора дали 0 .6460 грм. сухого остатка 

0 .1230 грм. золы, что отвечаете 
3 .546% пластеина. 

Нспрыскиванье раствора производилось очень медленно: 
ве течете 45 минуте (се 4 часове 45 минуте до 5 часовъ 
30 минуте) вспрыснуто было 30 куб. сант.; количество вве
д е н н а я ве кровь пластеина равняется, такимъ образомъ, 
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1.0638 грм. Моча собиралась въ т е ч е т е З ' Л часовъ отъ 
начала опыта. За это время животное отделило 22.5 куб. 
сант. щелочно реагирующей мочи, которая при наследовании 
на белокъ не давала осадковъ ни при кипяченш, ни съ 
желъзистосинеродистымъ калиемъ въ присутствии уксусной 
кислоты. Съ азотной кислотой моча осадка также не давала, 
при применении азотной кислоты въ модификации Г е л л е р а 
моча дала легкое кольцо мути, которое, однако, при микро-
скопическомъ изелъдованш оказалось состоящимъ изъ кри
сталловъ азотнокислой мочевины. 

Применявшийся для вспрыскиванья растворъ пластеина 
давалъ все указанныя реакции уже при разведении въ 100 
разъ водой; при разведении въ 50 разъ (меньше 1 : 1000) 
осадиш получались въ виде объемистыхъ хлопьевъ. 

Другие опыты (числомъ 4) были поставлены иири сход-
ныхъ условияхъ и дали совершенно согласный съ выше-
описаннымъ результатъ: моча животныхъ не содерягала ни 
следа белка. Съ физиологической точки зрения результатъ 
приведенныхъ опытовъ показываетъ, что вещество, являю-
ицееся результатомъ пипцеварительнаго синтеза белка, не 
мож,етъ считаться чуждымъ организму и, всасываясь изъ 
киишечника, очевидпымъ образомъ доляшо служить, цирку
лируя въ сокахъ организма, питательнымъ и пластическимъ 
целямъ последняго. 

Попытаемся теперь разобрать условия пищеварителп>ной 
метаморфознл друи-ои'о класса пнищевыхъ веществъ, унмеводовъ, 
ии сравнити) иироцессъ ассимиляции ииоследнихъ съ процессомъ 
ассимиляици белковъ. 

Однимъ изъ преобладаюиищхъ въ количественномъ от
ношении углеводовъ нниипии является крахмалъ, вепнпество, 
принадлежащее къ весьма сложнымъ уи\леводамъ, къ такъ 
называемымъ сахароколлоиидамъ иили полисахариидамъ и био
логически являюнцееся характерииой составной частью расти-
тельнаго ори'анизма ии въ то те время совершенно чуя«дымъ 
веществомъ для ори'анизма животнаго. Первой стуииенью 
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гидролитическая расщеплешя крахмала является, какъ из
вестно, т. назыв. амидулинъ, или растворимый крахмале. 
Еслибы пищеварительные процессы имели своей задачей 
выработку веществе, физпчесюя свойства которыхъ допу-
скаютъ переходъ ихъ въ соки организма, можно думать, 
что на этой ступени гидролиза процессе можетъ остано
виться : образовалась растворимая форма вещества, другими 
словами, услошя для всасыванья осуществлены. Однако, 
процессе расщеплешя крахмала идете далее и останавли
вается только на образован)!! мальтозы и нзомальтозы. Т е 
же самыя вещества (мальтоза и изомальтоза) получаются, 
каке показываете непосредственный опыте, и при пищева-
рительноме расщепленш гликогена. Мояшо думать, что и 
обратно изе мальтозы и изомальтозы возможно образоваше 
какъ крахмала, таке и гликогена. Мы видиме, такиме 
образоме, что изе крахмала и изъ гликогена путемъ воз-
действ1я амилолитическихъ ферментовъ пищеварительная 
тракта, образуются вещества, тождественный между собой, 
не смотря на различ1е тъхъ нолисахаридовъ, которые по
служили для нихъ исходпымъ матер1аломъ. Физюлогиче-
сюй смыслъ разщеплешя крахмала становится ясенъ : онъ 
сводится на приготовление такихъ продуктовъ, изъ которыхъ 
возможно получение другого сахароколлоида, свойственнаго 
животному организму, т. е., по своей конституцш отвечаю
щ а я услов1ямъ обмана веществъ п о с л е д н я я . II на деле, 
вследъ за расщеплеш'емъ крахмала наступаете, т. сказать, 
регенеращя полисахарида въ печени — образуется гликогене. 

Каше бы углеводы яшвотное ни принимало въ пищу, 
все равно, конечнымъ продуктомъ ассимилящи является 
животный крахмалъ, гликогене. Но необходимой предвари
тельной ступенью является расщеплете сложныхъ углево-
довъ, разложеше ихъ на более мелшя углеводныя молекулы, 
и только благодаря этому расщепленш является возможность 
перехода от'ь одного полисахарида къ другому. 

Только что изложенный процессе ассимилящи угле-
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водовъ но только дт>лает7> болъе нагляднымъ совершенно 
сходный съ ш ш ъ процессъ белковой ассимиляции, по и 
даетъ намъ право заключить, что пищеварение, по крайней 
мъръ, бълковъ и углеводовъ совершается по одному и тому 
же типу, по одинаковой! схеме, которую можно обрисовать 
следующими чертами. 

Пищевыя вещества животнаго организма, принадлежа 
къ тому яге классу веществъ, къ которому принадлежать 
и составныя части его клетокъ, отличаются, однако, от'ь 
последнихъ более или менее детальными, т. сказать груп
повыми признаками. 

Различия эти физиологически оказываются настолько 
важными, что не допускаютъ иеносредственнаго перехода 
неизмененныхъ белковъ и углеводовъ въ протоплазму кле
токъ животнаго организма. Для того, чтобы осуществить 
превращение пищи въ ташя модификации, которыя соответ-
ствуюте условйямъ жизнедеятельности яшвотнаго, белки и 
углеводы преягде всего распадаются на ряде бо.тее простыхе 
веществе, сохраняющихе, однако, химический характере 
свойственный белкамъ геьр. углеводам'ь. Эти продукты 
расщепления оказываются тоягдествешгымн, изъ какого бы 
белка они ни происходили. Реакция, помощью которой 
осуществляется процессъ регенерации белка изъ этихъ про
дуктов!), всегда одна и та же, такъ какъ это реакция фер
ментная. Благодаря тому, что одинъ и тотъ яге ферментъ 
действуешь на одни и т е яге вещества, результатомъ реге
нерации белка является всегда одно и то яге тело — 
пластеинъ. а продуктомъ регенерации углеводов!, — гликогене. 

Считаю долгомъ выразить глубокоуважаемому проф. 
В. П. К у р ч и н с к о м у глубокую благодарность за посто
янную готовность помочь мне, при исполнении настоящее! 
работы, своими советами и указаш'ями. 
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О б ъ я с н е т е т а б л и ц ы . 

I. а Опытъ .М II А. Начальный пульсацш. 
В. Остановка. 
О. Начало пропускан!я пластеина: черезъ 8 минуть сердце 

начинаетъ снова пульсировать (конецъ строки). 
1.1). Продолжеше того-же опыта. 

I). Пропускается нейтральный растворъ N801. 
К. „ щелочной „ „ 
К. Остановка, 
(т. Пластеинъ. 

я - - пачало пропускаю я раствора пластеина. 
'? - черезъ 5 минуть (сердце вповь начинаетъ пуль

сировать). 

II. а. Опытъ № I А. Начальный пульсацш. 
В. Пластеии'ь иосл1'> остановки сердца. 
О. Пропускается щелочной растворъ N,101. 

II. Ь. Продолжеше того-же опыта. 
1). Пластеинъ. 

а - начало пропускашя раствора пластеина. 
3 — черезъ 7 минуть (пульсацш сердца вновь начи

наются). 
ТС. Щелочной растворъ N801. 

III. Опытъ Л"» III А. Начальный пульсацш. 
В. Пропускается щелочной растворъ КаС1., причемъ сердце 

черезъ некоторое время успокаивается (<»). 
0. Пропускается растворъ солей сыворотки. 
1). Пропускается растворъ пластеина, 

а — начало пропускатя. 
ё> черезъ 6 минуть сердце возвращается къ дь-
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Положешя. 

1. Ассимиляция белковъ и углеводовъ совершается по 
одному и тому же типу. 

2. Питательное значение клеевого пептона и антипептона 
находится въ полномъ соответствии съ ииеспособностью 
ихъ регенерироваться въ бълокъ подъ влнянпемъ сычуж
наго фермента. 

3 . Оценка содержания сычужнаго фермента въ желудочномъ 
соке приобретаешь, после открытия Д а н и л е в е к а г о, 
большую важность съ клинической точки зрения. 

4. Препараты пептоновъ, предназначенные для питания 
больныхъ, должны быть освобождены отъ токсическихъ 
примесей. 

б. Учение о т. назыв. истинныхъ пептонахъ К и п не тре-
буетъ пересмотра какъ съ физиологической, такъ и съ 
химической точки зрения. 

6. Продукты ииеревариванья белковыхъ т е л ъ тождественны, 
не смотря на различия исходнаго материала. 

7. Витализмъ не удовлетворяете основнымъ требованпямъ, 
предъявляемымъ къ научной гипотезе. 

8. Вся совокупность свойствъ неорганизованныхъ фермен-
товъ укладывается въ рамиш биологическаго понятия о 
живомъ веицестве. 


