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Лредставляя настоящей трудъ на разсмотргъше 
медицинскаго факультета Императорскаго Юрьев-
скаго Университета считаю пр1ятнымъ долгомъ вы
разить сердечную благодарность тгьмъ изъ моихъ 
академическихъ учителей, которые своимъ живымъ 
словомъ съумгъли возбудить во мнгь интересъ кънаукгь. 

Особенно же я обязанъ благодарить глубоко-
уважаемаго профессора Давида Мелитоновича 
Лаврова, какъ за любезное позволеше работать въ 
лабораторш фармакологическаго института, такъ 
и за предложенную мнп> тему, многочисленныя цгън-
ныя указашя и благосклонное, неутомимое руковод
ство при исполнеши этой работы. 





Введете. 
Естественный науки, постепенно удаляясь отъ спекуля

т и в н а я направлешя, игравшего въ свое время главную роль 
въ наук-в, нашли твердую основу въ рацюнальномъ эмпиризмъ. 
Избирая опытъ однимъ изъ своихъ главныхъ орудш для 
постижешя истины и въ то же время не пренебрегая неко
торыми гипотетическими предпосылками въ видъ вспомога-
тельныхъ средствъ, названный науки въ сравнительно корот
кое время достигли своего высокаго современная развит1я. 
Опытъ завоевалъ первенствующее значеше не только въ 
естественныхъ наукахъ, но даже и так1я отвлеченныя науки, 
какъ психолопя, находятъ въ опыте, въ обширномъ смысле 
этого слова, немалую поддержку и часто пользуются имъ. 
Поэтому неудивительно, что такъ наз. науки о духе (психо
лопя, политическая эконом1я и пр.) причисляются некоторыми 
философами, напр. В у н д т о м ъ въ его классификации наук'ь, 
къ наукамъ опытнымъ. 

Хим1я, какъ одна изъ строго-опытныхъ наукъ, особенно 
быстро развилась на рацюналистически-эмпирической почве. 
Анализъ и синтезъ, произведенные надъ весьма сложными 
органическими соединешями, свидетельствуют о высокой 
степени развиля самой трудной, какъ по многочисленности 
объектовъ, такъ и по сложности ихъ строешя, части химш, 
именно органической. Уже давно отошло въ область преданш 
то мнъше, по которому органичесюя соединешя, образуюшДяся 
въ живыхъ организмахъ, нельзя синтетически добывать въ 
.чаборатор1яхъ. После перваго синтеза \Убп1ег'а (1828 г.) 
мочевины, появились синтезы безчисленныхъ другихъ орга-
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ническихъ сосдинешй. Особеннаго внимашя по своей слож
ности заслуживаютъ синтезы н'Ькоторыхъ алкалоидовъ: коншна, 
пиперина, атропина и кокаина, — посл'вдшс два алкалоида 
синтезированы изъ ихъ продуктовъ раещеплешя. Таким;, 
образомъ, выяснена конституция молекулы весьма многихъ 
органических -!, веществъ, включая сюда даже такую сложную 
молекулу, каковой является молекула н-Ькоторыхъ алкалоидовъ. 

Подобно другимъ отраслямъ знати, и въ химш встре
чаются области, трудно поддающаяся изученпо и потому мало 
разработанныя. Къ такимъ малоизследованпымъ областямъ 
принадлежит!) физюлогическая хим|'я. Мы им'Ьемь въ виду 
особенно обширный классъ бтзлконыхъ или протеиновых -!, 
веществъ. Вещества эти составляютъ самую существенную 
часть каждаго организма, являются носителями жизни; безъ 
нихь последняя не мыслима. Начиная съ самаго сложнаго 
организма и кончая простейшими одноклеточными, всЬм!, 
имъ присущи эти вещества. 

Такъ какъ белковый вещества возникаютъ въ живой 
К Л ' Б Т К Б , то уловить услов1я ихъ образовашя весьма затруд
нительно. Съ помощью разнаго рода энерпй растешя - -
повидимому безъ особаго труда — синтезируют!, изъ элемен
тов!, эту весьма сложную белковую молекулу, служащую дл>1 
поддержашя жпзненныхъ функцш, не только у растеши, по 
и для поддержашя таковыхъ же функцш у животныхъ, не
способных!) къ такого рода синтезам!.. Съ тою-же легкостью, 
сь которою растения синтезирують белковую молекулу, они 
разлагают!) ее на более или менее простыя, разнообразным 
атомныя группы. 

Анализъ и синтезъ СИьлковыхъ вещесгвъ является 
одной изъ труднвйшихъ задачъ современной химш. Не 
смотря на приложение массы труда, разр'Ьшсшс этой 
проблемы въ скоромъ времени не предвидится. Пели при
нять для химш белковыхъ веществъ тотъ-же самый циклъ 
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хода развитая, который замечается вездъ въ химш: изучеше 
общихъ свойствъ даннаго вещества, его химическое строеше 
и, наконецъ, синтезъ его, — то приходится отметить, что въ 
названной области химш ни одна изъ этихъ стадш не можетъ 
въ общемъ считаться законченной. Последнюю стад1'ю раз-
виля, т. е. синтезъ, можно считать лишь начатой. 

Главную причину столь медленнаго прогресса химш 
бълковыхъ веществъ надо искать въ весьма сложномъ строе-
нш молекулы этихъ веществъ и въ другихъ неблагопр1ятныхъ 
для изслт>доважя обстоятельствахъ. Сложность молекулы 
бълковыхъ веществъ доказываютъ опыты т У И Г О . Расщепляя 
гидролитически бълковую молекулу различными агентами, о 
которыхъ ръчь будетъ ниже, мы получаемъ болъе или менъе 
простыя атомныя группы, принадлежаиия къ различнымъ 
рядамъ химическихъ соединенш. Расщеплеше можетъ про
текать болъе или мен-ве энергично. Продукты, возникающее 
при разныхъ степеняхъ расщеплешя, разнятся между собою. 
При менъе энергичномъ расшеплеш'и б-влковыхъ веществъ, 
какъ это им'Ьетъ мЬсто при непродолжителыюмъ Д - Б Й С Т В Ж 

протеолитическихъ ферментовъ, слабыхъ кислогь и т. д., ихъ 
сложная молекула распадается на болъе или менъе сложныя 
атомныя группы — разныя альбумозы, пептоны, полипептиды 
— сохраняющ1я до извъетной степени характерныя общ1я 
свойства своего материнскаго вещества, причемъ особенно 
характернымъ является ихъ б1уретовая реакщя. При болт^е 
энергичномъ дъйствш расщепляющихъ агентовъ сцЬплеше 
пышеуказанныхъ сложныхъ атомныхъ групи'ь не устоитъ 
иротивъ расщепляющаго дъйств1я этихъ агентовъ, и онъ рас
падаются на болъе простыя атомныя группы, какими являются 
разныя моноаминокислоты алифатическаго, ароматическаго и 
гетероциклическаго рядовъ, разныя д1аминокислоты, произ-
водныя мочевины, индола, производныя оксикислотъ, гумино-
выя вещества и др. Эти продукты совершенно утратили 
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белковую природу; за очень не многими исключешями (гис-
тидинъ) имъ не присуща б1уретовая реакция, и большинство 
ихъ обладаетъ способностью кристаллизоваться. 

Слт>дств1емъ сложнаго устройства белковой молекулы 
является ея высокш молекулярный въсъ. Надо заметить, 
что опредъттеше послтздняго у б-Ьлковыхъ веществъ пред-
ставляетъ болыгпя затруднешя, въ виду того, что лишь нс-
мнопя изъ упомянутыхъ веществъ удается получить въ болъе 
или менъе химически чистомъ виде, и что не всв способы 
опредълешя молекулярнаго въса къ нимъ применимы. 

Такъ С а б а н ъ е в ъ и А л е к с а н д р о в ^ 1 ) опредъливш1е 
молекулярный в-всъ яичнаго альбумина по способу К а о и И ' а , 
основанному на пониженш точки замерзания, нашли его 
равнымъ 14270. По первому-) изъ названныхъ авторовъ 
молекулярный втзсъ протальбумозы равенъ 2643—2467. Изъ 
числа бълковыхъ веществъ, молекулярный ввсъ которых!) 
опредъленъ, укажемъ на гемоглобинъ, какъ на одинъ изч> 
б"Блковъ, полученныхъ въ наиболее химически чистомъ виде. 
2 1 п п 0 1 5 к у ' ! ) и Нйгпег , 4 ) основывая опредълеше молеку
лярнаго веса гемоглобина на процентномъ содержанш въ 
немъ серы и железа, нашли его равнымъ г ш ш т и т 16669. 
У б1уретовыхъ продуктовъ расщеплежя бълковыхь веществъ 
молекулярный въсъ меньше. Какъ уже упомянуто, у про
тальбумозы онъ равенъ 2467—2643. У полученнаго 81 е -
{песГомъ пептона глутокирина молекулярный В - Б С Ъ рав
няется 545. Такимъ образомъ, опытныя данныя относительно 
величины белковой молекулы несомненно указываютъ на то, 
что эта молекула является весьма большой. 

1) С а б а н Ъ е в ъ и А л е к с а н д р о в ! . , Журналъ русск. ф.-хим. общ. 

1891 стр. 7. 

2) 5 а Ь а п е ] е Н , Вег. д. д. сЬегп. Оез. 26 р. 385. 

3) 2 1 П п о Ь к у , геИ^сЬг. {. рЬув1о1. СЪет. 10 р. 16 (1885). 

4) Г Ш п е г , АгсЬ. {. Апа1. и. РЬузю!. 1894 р. т . 
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Далее, значительное большинство бЪлковыхъ веществъ 
получается только въ виде аморфныхъ тълъ, такъ что яв
ляется очень труднымъ установить — путемъ получешя ихъ 
въ кристаллическомъ состоянш — химическую индивидуаль
ность этихъ тълъ. Въ кристаллическомъ виде получены 
лишь немнопя белковыя вещества, такъ напр., кроме 
гемоглобина, яичный альбуминъ, впервые полученъ Ног -
т е 1 з(ег 'омъ, 1 ) сывороточный альбуминъ О и г Ь е г ' о м ъ - ) и 
К г I е §е г'омъ.'1) Въ последнее время въ кристаллическомъ 
виде получены: медь-содержащш протеидъ,—гемощанинъ 4) и 
полученный 3 1 е § 1 п е с Г о м ъ 5 ) пептонъ глутокиринъ. Въ при
роде кристалличесюе белки встречаются редко, напр. не
которые фитоглобулины въ семенахъ растенш и вителлины 
въ икре рыбъ. 

Надо принять во внимаше, что большинство получен-
ныхъ въ кристаллическомъ состоянш белковыхъ веществъ 
далеко не представляетъ химически индивидуальныхъ телъ ; 
такъ, химическая индивидуальность некоторыхъ легко крис
таллизующихся гемоглобиновъ до сихъ поръ твердо не уста
новлена: напр., аналитичесюя данныя разныхъ авторовъ, 
относящаяся къ элементарному составу лошадинаго гемо
глобина, являются несогласными между собою, особенно 
относительно железа. Некоторые полученные въ кристал
лическомъ виде белки содержатъ минеральныя соли, при 
помощи которыхъ они получены и отъ которыхъ ихъ трудно 
отделить, напр. сывороточный альбуминъ. Сверхъ того, при 
повторныхъ перекристаллизащяхъ кристаллизующихся белко
выхъ веществъ, последжя обыкновенно делаются все более 

1) Н о 1 т е 1 § 1 е г , геИзсЬг. {. рПу«ю1. С Ь е т . 14 р. 163 (1881)). 

2) О й г Ь е г , 5|<2§5Ьег. й. ШтгЬ. РЬуз.-Мсс). Оез. 1894 р. 143. 

3) Н. К г 1 е § е г . 015зег1. Н1газ5Ьиг§ 1899. 

4) М. Н е п г е , ХеЛзспх. I. рпувю!. С п е т . 33 . 

5) 5 1 е § ? п е с 1 , Вег. с1. заспз. Оез. А. МзбепзсН. Ье1рг1 '§ 1903. 
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и болъе трудно растворимыми, что весьма затрудняетъ хи
мическую очистку ихъ подобнымъ путемъ. 

Такимъ образомъ, даже путемъ кристаллизацш бълко
выхъ веществъ, получеше этихъ послъднихъ въ химически 
чистомъ виде все еще представляетъ рядъ трудностей, часто 
непреодолимыхъ. 

Разные друпе методы, кроме кристаллизацш, приме
ненные для раздълешя б-клковыхъ веществъ и б1уретовыхь 
продуктовъ ихъ распада между собою далеко не могутъ 
считаться безукоризненными. Дробная перегонка, которая 
столь успешно применяется въ органической химш, по об-
щимъ свойствамъ белковыхъ веществъ не можетъ быть 
применима въ химш этихъ веществъ и заменяется способами 
дробнаго высаливашя и осаждешя, - - способами далеко 
не совершенными. Такъ, • одинъ изъ способовъ дробнаго 
высаливашя продуктовъ переваривашя белковъ, вырабо
танный К и п п е 1 ) и его учениками (Но1те151ег ' омъ , N611-
т е 1 з 1 е г ' о м ъ и др.) для отделешя альбумозъ отъ пептоновъ, 
— амфо- и антипептоновъ, — является не точнымъ: точнаго 
качественнаго и количественнаго отделешя названныхъ про
дуктовъ при немъ не достигается; напр., иныя дейтероаль-
бумозы, будучи взяты въ более или менее разведенныхъ 
растворахъ, не осаждаются (ЫН 4 ) 2 30 4 по способу К й п п е . 
Таковымъ-же по существу является и способъ Р 1 с к ' а 2 ) и 
2ппг'а,я) — способъ отделешя разныхъ видовъ альбумозъ и 
пептоновъ другъ отъ друга съ помошью дробнаго осаждешя 
сернокислымъ аммошемъ гезр. цинкомъ. 

Гораздо обстоятельнее, чемъ сами белковый вещества 
и ихъ б1уретовые продукты — альбумозы и пептоны — изу-

1) К й Ь п е , УегЬапй]. 6. па1шТ1154. Уег. ги Не1о!е1Ъег§ (14. Р. 3). 

2) Р 1 с к , 2Ы&сЬг. ^. рНузю1. С Ь е т . 24 и 28. 

3) 2 и п 2 , 2еЦ8сЬг. .̂ рЬузю!. СНет. 28. 
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чсны аб1уретовые продукты их-1> расщеплешя, преобладающее 
количество которыхъ составляютъ разныя моноаминокислоты. 
Этому способствовало то, что упомянутый вещества имъютъ 
болъе простое строеше, являются способными къ кристалли
зации, способными давать кристаллическая соли, летуч1е слож
ные эфиры и т. д. Конституция почти В С Б Х Ъ моноаминокис-
лотъ вполнъ выяснена; почти всъ онъ получены синтети
чески. При получеш'и ихъ въ чистомъ видъ, прежде, а от
части и теперь, пользовались способомъ дробной кристалли-
зацш. Такт, какъ возникающая при разложеши бълковыхъ 
веществ'ь моноамииокислоты находятся въ смъси другъ съ 
другомъ, что особенно затрудняет!) ихъ кристаллизацию и 
вообще увсличиваетъ ихъ растворимость, то дробная крис-
таллизащя при подобныхъ смъсяхъ не ведетъ къ вполнъ 
удовлетворитсльнымъ результатам -!), когда дъло идетъ объ 
изолирован^ ихъ въ химически чистомъ видъ. Въ виду 
этого старались найти друпе способы выдълешя и раздълешя 
моноаминокислотъ. Для получешя ихъ в!) вид-г> болъе или 
менъе трудно растворимыхъ соединенш переводятъ ихъ въ 
мъдныя соли, или же въ труднорастворимые бензоилпродукты, 
получаемые по методу бензоилировашя З с п о й е п - В а и т а п п ' а , 
впервые примененному у моноаминокислотъ В а и т ' о м ъ 1 ) . 
Однимъ изъ существенныхъ неудобствъ бензоилировашя яв
ляется то, что образовавшаяся бензойная кислота весьма 
трудно удаляется изъ получаемой подкисленной смъси съ по
мощью петролейнаго эфира, — единственно подходящаго 
растворителя, въ которомъ почти совершенно не растворя
ются бензоилпродукты аминокислоты Далее, продуктомъ 
бензоилировашя какой-либо смъси моноаминокислотъ обык
новенно является плохо кристаллизующаяся масса, и отдЬ-
.теше между собою бензоилпродуктовъ въ такой смъси обык-

I) ( . а игл, У,еН$сЫ. {. рЬ.у$ю1. С п е т . !) р. 465. 
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новенно не достигается. При бензоилироваши же химически 
чистыхъ моноаминокислотъ, взятыхъ по отдельности, бензо-
илироваше даетъ хорошо кристаллизующееся продукты. Вместо 
бензоилхлорида Е. Р ^ с Н е г и Р. В е г ^ е П 1 ) прим-вняютъ 
,?-нафталинсульфохлоридъ, а М. 81 е ̂  г г I е с! '-) 4-нитротолуол-
2-сульфохлоридъ. Болтае совершенный мстодъ, служащш 
кроме того для изолироважя отд'Ьльныхъ моноаминокислотъ, 
выработанъ Е. р 1 з с п е г ' о м ъ '•'•) и состоитъ въ томъ, что моно
аминокислоты въ присутствш этиловаго спирта и газообраз
ной НС1 превращаются въ ихъ этиловые сложные эфиры, 
которые могутъ быть отделены другъ отъ друга дробной 
перегонкой. Омылешемъ этихъ сложныхъ эфировъ получаются 
обратно отдъльныя моноаминокислоты. 

Что касается гексонбазъ, то он'Ь теперь обычно изоли
руются изъ смесей, содержащихъ основные продукты бъут-
коваго распада, съ помощью способа, выработаннаго Коззе1 '-
смъ и К и ! з с п е г'омъ 4), т. е. путемъ последовательная осаж-
дежя азотнокислымъ серебромъ въ присутствии едкаго ба
рита. При этомъ способе въ первую фракщю осаждешя пе-
реходитъ гистидинъ, во вторую - - аргининъ ; въ фильтратъ 
отъ серебряныхъ соединенш аргинина находится лизинъ вместе 
съ остальными основными продуктами распада белковой час
тицы. Если имелось на лиц) более или менее энергичное 
расщеплете белковой частицы, то въ гистидиновой фракцш 
имеется обыкновенно почти исключительно одинъ гистидинъ, 
въ аргининовой почти исключительно одинъ аргининъ. 
При такихъ услов1яхъ изолироваше лизина изъ фильтрата, 
полученнаго отъ аргининовой фракщ'и — изолироваше съ по
мощью пикриновой или пикролоновой кислоты соверша-

1) Е. 1 Ч 8 с Ь е г и. Р. В е г к е И , Вег. Л. й. с Ь е т . Иез. .45 р. 3779 (1902). 

2) М. 5 1 с § 1 п е с 1 , ХеИзсЬг. 1. рНуяш!. С Ь е т . 43 р. 67. 

3) Р.. Р | 5 с Ь е г , Вег. й. й. с п е т . Осе. 34 р. 433 (1901). 

4) К о н я е ! и. К и 1 з с Ь е г , ЯеЦзсНг. 1. рНумо!. СИет . 31, р. 165 (190(1). 
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стся довольно легко. Если же имелось на лицо не особо 
энергичное расщеплеше бълковой частицы, какое наблюдается 
напр. при болъе или менъе продолжительномъ пептическомъ 
перевариваши бълковъ, то означенныя фракщ'и гексонбазъ 
содержатъ примъси другихъ продуктовъ распада основного 
характера ; некоторые изъ этихъ продуктов-)» даютъ тъ или 
друпя характерный реакщ'и бълковыхъ веществъ. Изолиро-
ваше гексонбазъ изъ подобныхъ смъсей удается съ трудомъ, 
а иногда и совсъмъ не удается изолировать ихъ при такихъ 
услов!яхъ, въ особенности, если онЬ имъются въ относительно 
незначительных!) количествахъ.') 

Для выяснешя строешя сложной б'ьдковой молекулы из
давна старались расщеплять ее гидролитически разными аген
тами на менъе сложныя атомныя группы и изучать эти по-
слгздшя. Такими агентами , расщепляющими бълковыя ве
щества, обыкновенно служатъ : минеральныя кислоты, ще
лочи, протеолитичесюе энзимы, окисляюння вещества, дъйств1с 
гнилостных'ь бактерш и др. 

Первыя попытки кислотнаго расщеплешя бълковыхъ ве
ществъ принадлежать В га с о п л о ! , 2 ) который въ 1820 г. 
при кипячеши клея съ серной кислотой получилъ гликоколлъ 
п лейцинъ. Подобной обработкой рога Ы е Ь 1 § и Н 1 п -
1 с г Ь е г ^ е г : 1) получили тирозинъ. Разлагая казеинъ киняче-
шемъ съ солянной кислотой, Ш а 8 1 \ у е 1 г 4 ) и Н а Ъ е г т а п п " ' ) 
получили глутаминовую кислоту, лейцинъ, съроводородъ, ам-
\накъ. Е. 5 с п и 1 г е и В а г Ъ 1 е г 1") получили расщеплешемъ 
НС1 бълковъ тыквенныхъ съмянъ фенилъ-а-амидопрогпоно-

1) О. 1 . а * ' г о \ у , 2еЙ5спг. !. рЬук1о1. С п е т , 43. р. 458 (1!)()Г>). 

2) В г а с о п п о * , Аппа1. Л. С Ь с т . РНук. Вй. 13 р 114. 

3) 1 л с Ы к и. Ш п и г Ь с г ^ е г , и с Ы § 8 Лппа1. 71 р. 70 (1849). 

4) Щ , а 5 1 \ у е 1 2 , Апхещ. с1. \А/1еп. Акас1. 1872 р. 114. 

5) Н а Ъ е г т а п п , Аппа1. С1)ет. РЬагт . 169 р. 150. 

6) 8 с 1 ш 1 г с и. В а гЬ 1 с г 1 , ХеЦзсИг. 1. рПувю!. ( п е т . Вс1. 9. 
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вую, аспарагиновую и др. моноамипокислоты. Е. Р 1 з с п е г 
и 5 и г н к I '), расщепляя съ помощью соляной кислоты ка-
зеинъ, фибринъ, яичный альбуминъ, глобинъ и. др., получили 
пирролидинкарбоновую кислоту. Кислота эта представяетъ 
интересъ въ томъ отношенш, что она является единственной, 
до сихъ поръ полученной при гидролитическомъ расщеплеши 
бълковыхъ веществъ имидокислотой, какъ это видно изъ ея 
структурной формулы : 

СН., СИ соон 
СН, СН,, 

Впослъдствж разные изелъдователи продолжали расщеп
лять съ помощью минеральныхъ кислотъ и друп'я б'Ьлковыя 
вещества, получая при этомъ вышеуказанныя моноамипокис
лоты, чъмъ и доказывается прямое участ1е этихъ кислот!) при 
построенш бълковой молекулы. Кромъ моноаминокислот!, 
при этомъ расщеплеши получены и нъкоторыя окси-амино-
кислоты. Такой окси-аминокислотой, а именно: а-амино-;>-
оксипрошоновой кислотой, СНоОН- СНК'НХООН, является 
полученный Е. Р I $ с и с г'омъ и 5 к 11 а '-') при гидролизъ съ 
кислотами шелковаго фиброина, серинъ. 11осл 1>ды1Й, т. е. 
серинъ, полученъ Е. Р 1 з с Ь е г'омъ и его сотрудниками впо-
слъдствш и изъ клея, рогового вещества и казеина при ихъ гид
ролитическомъ расщеплеши. Въ послъднес время Н. Зкгаир ' -
омъ ; () получена при расщеплеши казеина соляной кислотой 
окси-аминоянтарная кислота, и кислота состава СчН,и1Ч.Х)(;, 
которую онъ назвалъ дюксид1аминопробковой кислотой. 

При другихъ способахъ гидролитическаго расщеплешя 
бълковыхъ веществъ, если эти способы всецело не разру-

1| Е. р 1 5 с М е г и. 8 и 2 и к 1 , Вег. А. й. с Ь е т . Ое*. 37 р. 2 8 4 2 (1904). 

2) ЕЧзсНег и. 8 к Л а , 2еЦзс1]. т. р Ь у з т ! . сНет . 35 р. 223. 

3) Н. Я к г а и р , Вег. с1. а. СНет . Оез. 37 р. 1596. 
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шаютъ послъднихъ, получаются большею частью тъ же про
дукты распада, какъ и при дъйствш на нихъ кислотъ. 

При сплавлеши бълковыхъ веществъ съ щелочами полу
чаются производныя индола и скатола и фенилоуксусная кис
лота. Эти продукты возникаютъ и при гш'еш'и бълковыхъ 
веществъ. Наличность тирозина между продуктами распада 
бълковой молекулы и возникновение вышеозначенных -!, про-
дуктовъ при сплавлеши бълковыхъ веществъ съ щелочами, 
указываютъ на существоваше въ бълковой молекулъ арома
тической группы. — Кромъ существовашя въ бълковой моле
кулъ оксифениловой группы, какъ это имъетъ мъсто у тиро
зина, Ж а з т е г г и Н а Ь е г ш а п н ') доказали существоваше 
ароматической группы, которая имъетъ въ бензольномъ ядръ 
амидогруппу. Это подтверждается получешемъ триброма-
мидобензойной кислоты при дъйствш брома на бЬлковыя 
вещества. 

\У\ Кйппе впервые замътилъ, что расщеплеше бълко-
выхъ веществъ съ образовашемъ аб1уретовыхъ продуктовь 
распада достигается не только возд - вйств1емъ на нихъ такихъ 
энергичныхъ агентовъ, каковыми являются кипяпия кръпюя 
кислоты и щелочи, но и дъйств1емъ на нихъ фермента под
желудочной железы, которому онъ далъ назваш'е „трипсинъ". 
По этому способу расщеплеше происходитъ медленно, что 
является удобнымъ для изучеш'я особенно б1уретовыхъ про-
дуктовъ распада. Названный авторъ доказалъ, что при трип-
тическомъ перевариванш бълковыхъ веществъ возникаютъ 
сначала альбумозы, потомъ пептоны, и, наконецъ, аб1уретовые 
продукты, — моноаминокислоты 2 ) . Касательно расщеплешя 
бълковыхъ веществъ при помощи пептическаго переваривашя 

1) Н 1 а в 1 \ у е 1 2 и. Н а Ь е г т а п п , А п п а 1 . ( 'Нет. Рпагт . 159. 

2) Ш. К й Ь п е , УегПапсЛ. й. паплгЬЫ. тес) . Уег. г\\ Не1с1е!Ьег}5, № . 

Вс1. I. Н е й 3. 
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К й п п е 1 ) утверждаетъ, что расщеплеше по этому способу не 
доходитъ до образовашя моноаминокислотъ. Въ 1871 г. Лю
ба в и н ъ - ) доказалъ, что и при пептическомъ расщеплеши 
возникаютъ моноаминокислоты. Результаты Любавина под-
твердилъ и Н о р р е - 5 е у 1 е г л ) . Къ этому мнъшю присоеди
няется Ж г з с Ы е г 4 ) , основываясь однако лишь на томъ фактъ, 
что при пептическомъ перевариваши бълковыхъ веществъ 
образуются азотистые продукты распада, не осаждающ1еся 
фосфорно-вольфрамовой кислотой. Изъ новъйшихъ изсл-Ьдо-
вателей, примкнувшихъ къ мнъшю Л ю б а в и н а , укажемъ на 
8 а 1 а з к т ' а и К. Ко\уа1е\узку которые получили при дол-
гомъ пептическомъ перевариваши гемоглобина моноамино
кислоты, на В. Ь а\у гош'а , ;), получившаго упомянутыя кис
лоты при долгомъ самоперевариваши свиныхъ желудковъ, 
и на Ь. Ьап§з1е1п'а '), получившаго кристаллическ1е про
дукты — лейцинъ и др. — при подобномъ перевариваши 
свернутыхъ сывороточныхъ бтзлковъ. Кромъ того В. Ь а * -
го\у, 8) подвергая желатину продолжительному пептиче-
скому переваривашю, получилъ кристалличесюе продукты, 
— лейцинъ. 

Такимъ образомъ, въ настоящее время можно считать 
вполнъ доказаннымъ, что и въ пептическомъ перевариваши 
бълковыхъ веществъ мы имъемъ средство для послъдователь-
наго гидролитическаго расщеплешя бълковыхъ веществъ, веду
щ а я къ образованию моноаминокислотъ. 

1) \У. К й Н п е , 1. с. 

2) Ь ] и Ъ а \ У 1 п , Н о р р е - 5 е у 1 е г , глей. с Н е т . 1МегзисИ. Ы. IV. р. 463. 

3) Н о р р е - 5 е у 1 е г , РНузю1. ( Л е т . Вс1. II. р. 228 (1878). 

4) Ш г з с Ы е г , 2еНзсНг. I. рНузю1. С Н е т . 9 р. 30. 

5) 5 а 1 а з к л п ег.с, 2еНзсНг. 1. рНузюН С Н е т . 38 р. 567. 

6) О. Ь а \ у г о \ у , 2еИзсНг. .̂ рНузю!. С Н е т . 33 . 

7) I. 1 а п § 5 1 е 1 п , Но(те1з1егз БеИга^е Во!. 1 р. 507, (1902). 

8) П. Ь а у / г о * , 21 1. рНузк>1. С Н е т . 43. р. 449. 
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Е. р 1 з с п е г и АЬс!егНа 1 с!еп') указываютъ, что часть 
продуктовъ расщеплешя, возникающихъ при триптическомъ и 
пептическомъ перевариванш бълковыхъ веществъ, 2 и п г - ) - ж е 
Р к к : ! ) и РгаипсПег , 4 )— при пептическомъ перевариванш, яв
ляется продуктами, стоящими по своему химическому харак
теру между пептонами и моноаминокислотами, и во многомъ 
походящими на синтетичесюе полипептиды Е. Р 1 з с п е г ' а . 

Основываясь на только-что указанныхъ данныхъ, Е. 
А Ъ с! е г и а 1 с! е п п р е д л а г а е т ъ для искусственна™ пептически-
триптическаго переваривашя сл-Ьд. схему: 

нативный бълокъ 

пептонъ 

полипептидъ а-амино и д1аминокислоты, 
а-пирролидинкарбоновая кис

лота, триптофанъ и т. д. 
Кромъ того Е. р 1 5 с п е г " ) указываетъ, что при гидролизъ 
шелковаго фиброина возникаетъ дипептидъ, который, какъ 
иолагаетъ авторъ, представляетъ комбинацию гликоколла съ 
аланиномъ. 

Преобладающее большинство аб1уретовыхъ кристалличе-
скихъ продуктовъ распада бълковой молекулы является въ 
видъ «-моноаминокислотъ стросшя: 

I " 
— С — соон , 

I 
н 

1) Е. К 1 8 с Ь е г и. А Ь а с г Ь а Щ е п , 2еИ8СПг. !. ркук101. СЬсгп. 39 р. N1. 

2) Е. 2 и п 2 , 2еЙ8спг. I. рЬу§1о1. С п е т . 28 р. 132 (1899). 

3) Р к к , 2ей8спг. I рпузкя. С п е т . 28 р. 219. 

4) Р1аипс11ег , 2еПзс11Г. {. рну8т1 . С п е т . 30 р. 90 (1900). 

5) Е. А М е г п а М е п , 2еИ$с11г. 1. рпувю]. СНст . 44 р. 28. 

6) П. г Ч з с П е г , Вег. 6. с1. гНет . Пев. 36 р. 2094. 
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причемъ большинство изъ нихъ принадлежишь къ алифатиче
скому ряду, а именно, въ видъ производныхъ низшихъ гомо-
логовъ этого ряда, - до 6. члена включительно ( З с Ь Ш г е п -
Ь е г ^ е г указываетъ и на существоваше производнаго 7 члена, 
- - аминоэнантиловую кислоту, возникающую при распадт, 
бълковыхъ веществъ). 

Выше перечисленными продуктами распада бълковыхъ 
веществъ не исчерпывается число менъе сложныхъ атомныхъ 
группъ, входящихъ въ составъ белковой молекулы. КромФ. 
этихъ продуктовъ кислотнаго характера при расщеплеши 
бълковыхъ веществъ возникаютъ таковые основного харак
тера. Впервые это было замечено В г е с п з е Гемъ,') кото
рый при расщеплеши бълковыхъ веществъ посредством!, 
НС1 и 2пС1,, полумиль лизатининъ, лизинъ и д1аминоуксус -
ную кислоту, — вещества основного характера. Кромъ того 
было найдено 3 с п и 1 г 'емъ '-') въ этюлированныхъ съменахъ 
лупины вещество основного характера, именно аргининъ. 
НесПгг'1) и К о з з е 1 нашли его при расщеплеши многихъ 
бълковыхъ вешествъ. НесПп 4 ) показалъ, что лизантининъ 
О г е с Ь з е Г я состоитъ изъ аргинина и лизина. Гистидинъ 
былъ открыть К о з зс Гемъ, который по количеству угле-
родистыхъ атомовъ въ молскулъ назвалъ эти три основания, 
- - гистидинъ, аргининъ и лизинъ, — гексонбазами. Строение 
аргинина и лизина окончательно выяснено Е. П зсНег'омъ,"') 
который разсматриваетъ аргининъ, какъ гуанидинъ-«-амино 
валер1ановую кислоту: 

ЫН, 
С=ЫН " NN.. 

ЫН . С Н . . С Н . . С Н , . СН — СООН , 

1) О г е с И к е ! , Вег. <± засНз. Акай. с1. №ю. 1892, р. 115. 

2) Е. 5 с Ь и 1 / . е , /^еИхсИг. (. рйузю!. С Н е т . 11. 

3) Н е с И и , УлН&сЫ. I рЬу$ю1. (.'Мет. 20 и 21. 

4) Н е с Н п , I. с. 21 . 

5) Е. ЕЧаспег , Вег. ё. й. сНет . Осе. 34 р. 454 (1901). 



а лизинъ, какъ а-д1аминокапроновую кислоту. Последняя 
получена Е. Р | а с п е г 'омъ' и Ше 1 §е гГомъ ' ) синтетически. 
При гшеши, какъ это показалъ Е 1 П п § е г - ) , лизинъ даетъ 
птомаинъ кадаверинъ, что подтверждает», строеше лизина. 
Структура гистидина пока еще не выяснена окончательно. 
Какъ уже выше упомянуто, К о з з е Г е м ъ и К Ш з с п е г'омъ 
выработанъ мстодъ отдълен1я другъ отъ друга этихъ трехъ 
гексонбазъ. 

При окислеши яичнаго белка посредствомъ КМпО, 
Ь о з з е п : ; ) получилъ гуанидинъ. Такъ какъ П О С Л Б Д Н ! Й при-
надлежитъ къ группе мочевины, являясь имидопроизвод-
пымъ последней, то о т к р ь т с ь -оязеп 'а показало, что 
въ бълковой молекуле должна содержаться группа моче
вины. Дальнъйпля изсл'Ьдован1я показали, что это дейст
вительно такъ, и что группа мочевины сконцентрирована въ 
аргинине. Оказалось, что при кипяченш аргинина съ Б Д К И М Ь 

баритомъ получается мочевина и орнитинъ.') Подобное же 
расщеплеше аргинина производить ферментъ „аргиназа" 
открытый К о з з е Г е м ъ и Оаклп'омъ' ' ) . Ки1зс11ег ' ; ) , окисляя 
аргининь КМп0 4 , получилъ гуанидинъ и гуанидинмасляную 
кислоту. 

Как'ь видно, способъ окислешя можетъ оказать немалую 
услугу въ дълъ выяснешя строешя белковой молекулы. При 
окислеши белковыхъ веществъ процессъ ихъ разложешя 
происходить весьма энергично, вслЬдспне чего разрывается 
углеродная Ц Е П Ь И более сложныя атомныя группы белковой 

1) I;. [ ч х с Н е г и. Ш с 1 к е П , Вег. с1. Й. сНет . Оех. 35. 

2) К П И и ^ е т , /еНксИг. Т. рИукю!. С Ь е т . 29 р. 334. 

3) 1 , о 8 5 о п , Апп. С Н е т . и. Р1шгт. 201 (1880). 

4) Е. 8 с 1 1 и 1 2 е , Вег. с1. а. с Ь е т . С3е8. 24 (1891). 

5) К о 5 8 с 1 и. О<1 к 1 I I , /еНзеЪг. ). рЬу.чю). С Ь е т . 41 р. 321 н 42 р. !Я">. 

(3) К и 1 * е 1 1 е г , /сИзсИг. I. рИувю!. СНеш. 32 р. 2 7 8 и 413. 
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молекулы расщепляются на менъе сложныя соединежя, какъ 
это мы видели напр. у аргинина. 

Веществами, употребляемыми для окислешя бълковыхъ 
веществъ, служатъ главнымъ образомъ СЮ ; | , МпО._„ соли 
марганцевой кислоты и перекиси щелочныхъ и щелочно-
земельныхъ металловъ. Продуктами распада бълковыхъ 
веществъ при окисленш ихъ являются по преимущесгеу 
разныя кислоты ароматическаго и жирнаго рядовъ. Такъ 
Ма1у') получилъ при Д - Б Й С Т В Ш К М п 0 4 на желатину разныя 
кислоты жирнаго ряда, бензойную и янтарную кислоты. 

Дъйстъчемъ МпО._,+Н. 230 4 на казеинъ Оиске1Ьег§ег'-') 
получилъ: муравьиную, уксусную, прошоновую, масляную 
кислоты, альдегиды этихъ кислотъ и бензойную кислоту и т. д. 

Ы е Ы § и 5сЬНерег : ) ) , окисляя лейцинъ СЮ : ! , получили 
НСЫ, уксусную, валер1ановую и бензойную кислоты. 

Л. З е е т а п п 4 ) , окисляя желатину Са(МпО,) у, получилъ, 
кромъ- вышеуказанныхъ кислотъ жирнаго ряда, ещё щавеле
вую и янтарную кислоты. 

ВесЬатр" ' ) получилъ окислешемъ бълковыхъ веществъ 
посредствомъ К М п 0 4 мочевину. 

Давно уже было высказано разными авторами мнъше, 
что въ нвкоторыхъ бълкахъ находится углеводная группа. 
Такъ Ц ё г а п з к у п р и перегонке некоторыхъ белковыхъ 
веществъ получилъ фурфуролъ. Н а т т а г з 1 е п нашелъ угле-
водъ въ муцине, — при разложенш этого последняго изъ 
продуктовъ его распада могъ быть выделенъ осазонъ. 

1) М а 1 у , МопакчНеИе о\ СНет . 1(1 р. .41. 

2) О и с к е 1 Ь е г § е г , ПеЫ§5 Аппа1., Во!. 64 р. 39. 

3) 1 Л е Ы § и З с Н П е р е г , ПеЫ§5 Аппа1., Вс1. 59 р. 1. 

4) Л. З е е т а п п , ЛеИвсЬг. 1 рНузю!. С Н е т . 44. 

5) В е с Н а т р , ' о п т . о!. РНагтас1е, 5 е п е III, Т о т е 21 е! 31 . 

6) V. Ш га п е к у , 2еН8сНг. {. рНузю!. СНет . 12 р. 380. 
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Р. Ми Не г 1) показалъ, что въ муцинъ находится азотъ-
содержащая гексоза, глукозаминъ; эта амидогексоза по 
К. Р1 зс 1тег'у и Ь е и с п з ' у - ) является декстрозой, одинъ водо-
родъ которой замъщенъ амидогруппой. Дъйств1емъ фенил-
гидразина на глукозаминъ получается осазонъ, что ясно 
доказываетъ его углеводную природу. 

За исключешемъ протаминовъ и микопротеидовъ Ненц-
каго : | ) , въ составъ бълковой молекулы входитъ съра. Какъ 
показалъ К. Могпег*), главная масса съры сконцентрирована 
въ цистинъ и въ цистсинъ, съросодержащихъ продуктахъ рас
щеплешя бълковыхъ веществъ. Изъ другихъ стзросодержащихъ 
продуктовъ распада бълковыхъ веществъ нужно отмътить 
«-тюмолзчную кислоту, которая однако по Могпег'у"') явля
ется уже вторичнымъ продуктомъ распада. 

Одинаковые результаты,'получаемые при опредъленш азота 
по К ;е1(1апГю и по Эй т а з , заставляютъ предполагать, что въ 
бълковой частицъ отсутствуютъ нитро-, нитрозо- и азогруппы. 

Нъкоторыя цънныя указания для выяснешя конститущи 
бълковыхъ веществъ даютъ присущая имъ цвътовыя реакцш. 
Реакции эти связаны съ наличностью извъстныхъ атомныхъ 
группь въ белковой частицъ. Такъ, доказано, что реакщю 
Миллона даютъ лишь тъ бълковыя вещества, которыя содер
жать оксифениловую группу 1 '), что имъетъ мъсто напр. при 
тирозинъ. Реакщи М о л и ш а 7 ) и Л и б е р м а н а , основанныя 
на образовали фурфурола"), указываютъ на присутств1е угле-

1) Р. М и Ног , Оеи18сЬе тес1. ^оспепзспг . 1899. 

2) I-:. г ч з е п е г е ! с , Вег. д. й. с п е т Оез. 36 р. 24 (1903). 

3) Ы е п с к ! , Вег. с1. сГ сПет. Сев. 17 р. 2605. 

4) К. М о г п е г , 2Й4зсНг. .̂ рПузю!. С п е т . 28 р. 34. 

5) К. М о г п е г , 1. с. 42 р. 3 7 0 (1904). 

6) О. Ы а з з е , РПивегз АгсИ. 83 (1901). 

7) Н. М о М з с п , Мопа1зПеПе !. С П е т . 7 р. 198 (1888). . 

8) К. Н о ( т е 1 я 1 е г , ЬеН!. •̂ ргак1.-спет. 1 М е г п с Ы д. Мсс1. 1899 р. 80. 

2 
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водной группы. Р-диметиламинобензальдегидъ и друпе аро-
матичесюе альдегиды даютъ съ белками цвътовыя реакцш. 
Такъ какъ реакщя эта присуща исключительно индоловой 
группе, то этимъ подтверждается присутсше последней въ 
белкахъ. Далее, реакщя А д а м к е в и ч а ' ) присуща индоловой 
группе; ксантопротеиновая реакщ'я — группе феноловой и 
скатолу 2). Б1уретовую реакщю даютъ вещества, содержащая 
две СО-ЫН.-группы при одномъ атоме углерода или азота, 
или, если вышеуказанныя группы соединены между собою''). 

Такъ какъ при гидролитическомъ расщеплеши белко-
выхъ веществъ получаются по преимуществу аминокислоты, 
какъ моно-, такъ и д1аминокислоты, то некоторыми И З О Г Б Д О -

вателями было высказано м н е т е , что белковыя вещества яв
ляются продуктомъ сочеташ'я разныхъ аминокислотъ. Мне
т е это подтверждаютъ синтезы полипептидовъ Е. р 1 з с п е г ' а . 
Сочеташе аминокислотъ выражается по Н о ( т е 1 зтег'у 4) след. 
схемой : 

ЫН.СН СО[ОН- Н]НМ—СН—СО[ОН—Н]НЫ—СН—СО— 
! I I 

С 4 Н, СН,С г,Н 4ОН с,н ( !.сн аын, 
лейцинъ тирозинъ лизинъ. 

и. т. д. 

Изъ приведенной схемы видно, что карбоксильная группа 
одной аминокислоты связана съ амидо-группой другой, при-
чемъ отщепляется вода. 

Полнаго выяснешя конституцш белковой молекулы, какъ 
и окончательнаго подтверждешя имеющихся по этому вопросу 
данныхъ, можно ожидать отъ синтеза этой молекулы. Если 

1) 5 а 1 к о \ У 5 к л , 2еН8сНг. т. рИузЫ. С Н е т . 12 215. 

2) 3 а 1 к о з к 1 , 1. с. 

3) М. З с Н Ш , Апп. С Н е т . РНагт. 299 р. 236 (1897). 

4) Н о г т е 1 з 1 е г . ЦеНег й. Ваи. й. Е1^е18зто1екй15, Ег§еЬп. й. РНу5ю1. 

ЛаНг^- 1 АЫ. 1 р. 759. 
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припомнить, что молекула бълковыхъ веществъ весьма сложна, 
и что атомныя группы, входящая въ составь ея, очень разно
образны и многочислены, и притомъ еще не всь вполне вы
яснены, то станетъ понятнымъ, что попытка, построить эту 
сложную молекулу, должна считаться одной изъ труднъйшихъ 
проблемъ, разръшешемъ которыхъ задалась современная хим!я. 

Попытки синтеза бълковыхъ веществъ обыкновенно сво
дятся къ тому, что стараются сочетать разныя аминокислоты, 
или между собою, а именно, въ ихъ ангидридной форме, или 
съ другими соединешями. Первымъ, попытавшимся выше-
указаннымъ путемъ получить бълковыя вещества синтетически, 
является французскш аптекарь О п т а и х 1 ) . При сплавлеши 
ангидрида аспарагиновой кислоты съ мочевиной, О п т а и х по
лучилъ коллоидальное вещество альбумознаго характера. Сле
дуя примеру О п т а и х , З с Ы Ш е п Ь е г ё е г 2 ) соединялъ разныя 
друпя аминокислоты (лейцинъ, лейцеинъ) съ мочевиной при 
помощи ангидрида фосфорной кислоты. ЬШеп1е 1с1 !!) полу
чилъ при дъйств1и разныхъ конденсаторовъ, какъ-то : форм
альдегида и др., на смъсь сложныхъ эфировъ аминокислотъ, 
вещества, обладающая некоторыми свойствами пептоновъ. 

Особый интересъ въ области синтеза бълковыхъ веществъ 
представляютъ работы Е. .Р1 з сЬег'а 4 ) . Соединяя ангидриды 
разныхъ аминокислотъ, Е. Р 1 з с п е г получилъ весьма слож-
ныя соединешя, названныя имь по ихъ некоторому сходству 
съ пептонами, полипептидами. Известно, что п-аминокислоты 
легко даютъ димолекулярные ангидриды, назв. д1аципиперази-
нами. Простейшш изъ этихъ ангидридовъ, д1ангидридъ гли-
коколла, названный глицинангидридомъ, служить Е. р 1 з с п е г ' у 

1) О п т а и х , С о т р ( . тепй. 93 р. 77. 

2) З с Т и Н г е п п е г ^ е г , С о т р 1 . геп<1 106 р. 1407. 

3) Ь Ш е п т е М , ЭиЬсмз АгсЬ. 1894 р. 383. 

4) Е. Р 1 8 с Н е г , Вег. й. й. сНет . Оек. 34, 35, 36, 37, 38. 

2* 
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исходнымъ соединешемъ при его синтезахъ. Кипячешемъ 
глицинангидрида съ кръпкой НС1, или взбалтывашемъ его съ 
щелочами, происходитъ разрывъ замкнутой цъпи, причемъ 
образуется моноангидридъ гликоколла или глицина, назван
ный глицилглициномъ. Слъд. схема поясняетъ только-что 
сказанное : 

НЫ—СН,—СО 
| " 1 +Н . , 0=Н,М—СН.—СО—Ш-- -СНХООН 

ОС—СН, ЫН 
глицинангидридъ глицилглицинъ 

Радикалъ НЛ^СНХО названъ Е. р 1 з с п е г ' о м ъ глициломъ, 
откуда и соединеше его съ глициномъ получило назваше „гли
цилглицинъ". Подобно глицинангидриду, могутъ быть соеди
няемы и ангидриды другихъ аминокислотъ. Такъ, напр. изъ 
ангидрида лейцина полученъ лейциллейцинъ. 

Кипячешемъ глицилглицина съ помощью НС1 съ этило-
вымъ спиртомъ, легко получается сложный эфиръ его, напр. 
ЫНХНХОЫНСНХООС.Н- — этиловый эфиръ глицилглицина. 

Д ъ й с т в 1 е м ъ хлороугольноэтиловаго эфира, 
СО ^ 

на упомянутый эфиръ глицилглицина, получается сложи, эфиръ 
карбэтоксилглицилглицина: 

г п ОС..Н, 
^ и Ш С Н Х О Ш С Н Х О О С , Н 5 , 

который съ амм1акомъ образуетъ вещество, дающее б1урето-
вую реакщю. Такъ какъ въ упомянутомъ эфиръ легко реа
гирующая амидогруппа связана съ карбэтоксиловой группой, 
СООС,Н Г ), то названный сложи, эфиръ является желаннымъ 
исходнымъ соединешемъ для дальн'вйшихъ синтезовъ. Съ 
помощью сложи, эфира карбэтоксилглицилглицина Е. р 1 з с п е г ' у 
удалось соединить ангидриды не только одинаковыхъ амино
кислотъ, но и разныхъ. Такъ, кипячешемъ сложи, эфира 
лейцина съ вышеупомянутымъ карбэтоксилглицилглициновымъ 
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эфиромъ получается соединение, въ которомъ сочетаны 3 моле
кулы ангидридовъ аминокислотъ, именно: 2 мол. ангидрида 
гликоколла и 1 мол. ангидрида лейцина. 

Примънеше только-что указаннаго способа синтеза съ 
помощью сложи, эфира карбэтоксилглицилглицина является 
затруднительнымъ при болъе сложныхъ комбинащяхъ амино
кислотъ, потому что съ увеличешемъ числа членовъ дъйству-
ющихъ веществъ способность къ конденсацш уменьшается. 
Во избъжан1и этого затруднешя, Е. П з с Ь е г видоизмънилъ 
указанный способъ въ томъ направленш, что вместо сложи, эфира 
карбэтоксилглицилглицина примънилъ его хлоридъ, легко 
получаемый дъйств1емъхлористагот1онила на названный эфиръ. 
Соединяя этотъ хлоридъ напр. съ эфиромъ глицилглицина, 

г п ос2нБ 

с о - ЫНСН аСОЫНСН.,С01С1-Н]НЫСН аСОЫНСН 3СООС 2Н в, 
получаютъ соединеш'е, въ которомъ сочетаны между собою 
4 молекулы глицина. Вмъсто сложи, эфира моноаминокислотъ 
можно брать и таковые д1амино- и оксиаминокислотъ и до
стигнуть весьма различныхъ комбинащй. 

Какъ на новый и весьма удобный способъ синтеза поли-
пептидовъ, применяемый съуспъхомъ особенно при высшихъ 
полипептидахъ, слъдуетъ указать на выработанный Е. р15спег'-
омъ синтезъ съ помощью хлорацетилхлорида, С1СНХОС1, 
который, действуя на эфиръ глицилглицина, даетъ эфиръ хлор-
ацетилглицилглицина, С1СН 2СОЫНСН 2СОШСН 2СООС 2Н-,. 
Омылешемъ П О С Д Б Д Н Я Г О получается соответственная кислота, 
которая съ амм1акомъ, замещающимъ С1 амидогруппой, даетъ 
трипептидъ диглицилглицинъ. Посредствомъ указаннаго спо
соба Е. Р 1 з с п е г получилъ разные ди'-, три'-, тетра'- и въ 
одномъ случае даже пентапептиды. 

Полученные темъ или другимъ способомъ полипептиды, 
особенно те изъ нихъ, въ составъ которыхъ входятъ разныя 
аминокислоты, въ томъ или другомъ отношенш напоминаютъ 
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естественные пептоны. Какъ и тъ, они даютъ б 1 у р е т о в у ю 
реакщю, осаждаются фосфорно-вольфрамовой кислотой и неко
торые изъ нихъ, подобно бълкамъ, расщепляются ферментами. 
Последнее ихъ свойство Е. Р1зспег и его сотрудники заме
тили у дипептидовъ: глицилтирозина, лейцилаланина, аспара-
гилглицила и др. При действии трипсина въ щелочной среде 
на глицилтирозинъ скоро выделяется трудно растворимый 
тирозинъ. Такъ какъ въ составъ молекулы белковыхъ ве
ществъ В Х О Д Я Т Ъ , Кроме МОНОаМИНОКИСЛОТЪ, Д1ЭМИНО- и окси-
аминокислоты и др., то Е. Р 1 з с п е г старался ввести и эти 
соединешя въ сложную молекулу полипептидовъ, причемъ 
имъ полученъ напр.Д1аланин-дилейцилъ, диглицилцистинъит. д. 

Какъ видно, синтезы полипептидовъ до некоторой сте
пени подвинули впередъ и вопросъ о синтезе белковыхъ ве
ществъ. Нетъ сомнешя, что при примененш при дальней-
шемъ изучеши продуктовъ распада белковыхъ веществъ болЬе 
усовершенствованныхъ методовъ будутъ открыты еще новые 
продукты расщеплешя, могуцп'е пролить новый светъ настроеше 
белковой молекулы. Включая ихъ въ цепь уже полученныхъ 
комбинащй, можно надеяться на получение веществъ, тожде-
ственныхъ съ белковыми веществами, по крайней м е р е съ 
ихъ простейшими представителями. 



Краткш литературный очеркъ. 

Начиная съ классическихъ работъ В г а с о п п о Г а , Н1 аз 1 -
шсЧг'а, Н а Ь е п п а п п ' а и т. д. и кончая съ новейшими изслъ-
довашями Е. П з с п е г ' а , Н. З к г а и р ' а и др., вопросъ о дъй-
ств1и кипящихъ минеральныхъ кислотъ на разныя бълковыя 
вещества былъ подвергнуть многочисленнымъ и разносторон-
нимъ изслъдован1ямъ. Методъ расщсплешя бълковыхъ 
веществъ съ помощью болъе или менъе крвпкихъ растворов ь 
минеральных!, кислотъ сделался однимъ изъ наиболее при-
мънимыхъ. Вместе съ тъмъ и литература по данному вопросу 
разрослась до значительныхъ размъровъ. 

Далеко не такое внимаше уделено вопросу о дейсгвж 
болъе или менъе слабыхъ растворовъ минеральныхъ кислотъ 
на бълковыя вещества. Причину этого, по всей вероят
ности, надо искать въ томъ, что расщеплете съ помощью 
слабыхъ растворовъ минеральныхъ кислотъ протекаетъ го
раздо медленнее и результаты такого расщеплешя являются 
менЬе рельефными, чвмъ это имеетъ место при расщеплеши 
съ помощью крепкихъ минеральныхъ кислотъ. Не смотря 
на большое значеше изучешя действ1я слабыхъ растворовъ 
упомянутыхъ кислотъ на разныя белковыя вещества для 
выяснешя протеолитическаго действ1я пепсина, работы по 
этому вопросу весьма немногочислены. Проследивъ имею
щуюся литературу по данному вопросу, можно заметить, 
что, начиная съ 1876 г. до 1885 г. т. е. въ промежутке почти 
10 Л Б Т Ъ , не появилось ни одной работы, имеющей более 
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или менъе важное значеше для выяснешя вышеупомянутаго 
вопроса. 

Всв работы по вопросу о дъйствш болъе или менъе 
слабыхъ растворовъ минеральныхъ кислотъ на бълковыя 
вещества ограничивались изслтздовашемъ возникающихъ при 
этомъ б1уретовыхъ продуктовъ расщеплешя. Новое направ-
леше въ данномъ вопросе начато Д. Л а в р о в ы м ъ , который 
поставилъ и старался выяснить вопросъ о возникновении изъ 
бълковыхъ веществъ аминокислотъ подъ вл1ян1емъ слабыхъ 
растворовъ минеральныхъ кислотъ. 

Въ своемъ учебник-в химш 1) ВеггеПиз отмъчаетъ, что 
альбумин'!, растворяется въ слабыхъ кислотахъ, и что кр'Ьпк1я 
кислоты осаждаютъ его изъ такихъ растворовъ. Дальнъшше 
выводы этого автора имъютъ лишь историческш интересъ. 

ВоиспагсШ' 2 ) , обработывая фибринъ разведенною соля
ною кислотою, нашелъ, что часть его растворяется въ ней, 
а часть остается безъ изм-внешя. Растворимую его часть о т , 
именовалъ альбуминозой, называя другую часть эпидермозой. 

Ме15еп : !), действуя на растворы белковыхъ веществ) 
разведенными кислотами, въ присутствш поваренной, или 
другой нейтральной соли, получилъ нерастворимый въ воде 
осадокъ. Онъ предполагает!,, что осадокъ этотъ представ-
ляетъ естественный, неизмененный белокъ. 

Р а п и т 4 ) , изследуя одновременно съ Ме1зеп 'омъ бел
ковый осадокъ, получаемый д е й с т в 1 е м ъ разведенныхъ кислотъ 
на белковыя вещества въ присутсгвш нейтральныхъ солей, 

1) В е г г е П и з , ЬеПгЬ. ± С п е т . Вс1. 9. (1810.) 

2) В о и с П а г с Ш , С о т ( . г спи. 1842. р. 962. 

3) М е 1 з е п , АгсН. бе с !пт . е1 рпуз. 1851. 

4) Р а п и т , УисНои'з АгсП. Вс1. 4, 1852. 
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показаль, что такой осадокъ возникаетъ у всъхъ бълковыхъ 
веществъ, и что онъ легко растворимъ въ воде и въ очень 
слабыхъ растворахъ кислотъ. Водный растворъ его при 
кипяченш остается безъ измъщешя, — осадокъ образуется лишь 
при прибавленш къ нему извЬстнаго количества нейтральныхъ 
солен. Р а н и т назвалъ Э Т О Т Ъ осадок!, ацидальбуминомъ и 
сдълалъ изъ своихъ опытовъ заключеше, что вышеназванный 
осадокъ не представляетъ естественный бълокъ, какъ это пред-
полагалъ Ме1зеп, но есть продуктъ денатурализащи белка. 

М и И е г 1 ) изучалъ д-Ьйств1е слабыхъ минеральныхъ 
кислотъ на глутинъ, фибринъ, яичный бълокъ и казеинъ. 
При продолжительномъ настаиваш'и легумина съ 0,5% НС1 
названный авторъ замътилъ образоваше пептона. Тоже самое 
онъ могь и наблюдать у фибрина; часть фибрина при этом!, 
переходить въ пептонъ. 

Кйппе ' 2 ) получалъ ацидальбуминъ растворешемъ мюзина 
въ очень разведенной соляной кислотъ- ( % 0 НС1). 

М е 1 3 з п е г : ( ) изслъдуя. дъйств1е 0,2% НС1 на растворъ 

яичнаго бълка, нашелъ, что при этомъ возникаютъ три осаж
дающаяся спиртомъ тела: 1) растворимое въ водЦ и сверты
вающееся при нагрътзаши тело, — по всей вероятности 
псизмъненный первоначальный бъ\локъ, 2) въ воде нераство
римое 3) въ воде растворимое, но не свертывающееся при 
нагреванш тело, — по видомому альбумозы. 

При пептическомъ перевариваши белковъ, вышеназван
ный авторъ нашелъ, что при этомъ перевариваши возникает!, 
вещество, выпадающее при нейтрализации его кислыхъ рас
творовъ; онъ назвалъ его парапептономъ (современный 
ацидальбуминъ). 

1) М п 1 ( 1 е г , ЗсНгшсИв ЛайгЪйсЬег Вй. 101 (18581. 

2) К й Н п с , Рго1ор1а8та и. Соп(гасШйа1 \.е\р7.\% 1864. 

3) М с 1 8 8 п е г , 2ейзс11г. 1. га». МЫ. Вс1. N (1860). 
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V . Ш й П с Ь 1 ) , наследуя Д " Б Й С Т В 1 е 0,2°,„ соляной кислоты 
на бълковыя вещества, указываетъ, что концентрация эта 
достаточна, чтобы въ огсутствш пепсина перевести фибринъ 
въ парапептонъ. По его мнъшю, присутств1е пепсина дъй-
ствуетъ лишь ускоряющимъ образомъ, какъ бы помогая 
кислотъ при ея дъйствш. 

В г й с к е - ) получилъ парапептонъ (въ смыслъ Ме155пег'а) 
дъйств1емъ 0,1"/,, НС! на фибринъ. 

Дальнъйгшя изслъдован1я касательно д'ьйств1я различных'!, 
разведенныхъ минеральныхъ кислотъ, въ отсутствш пепсина, 
на б'Ьлковыя вещества были произведены МоШпО^еГемъ. : |) 

Послъдн1й пришелъ къ заключешю, что 0,4°,„ соляная 
и азотная кислоты при 60" С, и медленнее при 40" С, рас-
творяютъ, хотя медленно, прокипяченный фибринъ, при чемъ 
образуется пептонъ. 

5 с п й 1геп Ъ е г § е г ') кипятилъ яичный бълокъ въ про-
должеше двухъ часовъ съ разведенной серной кислотой и за-
мътилъ, что часть этого бълка растворяется, а часть остается 
нерастворимой. Не растворившуюся часть 5 с Ь й 1 г е п Ь е г § с г 
назвалъ гемипротеиномъ, а часть растворившуюся при выше-
указанныхъ услов1яхъ онъ наименовалъ геми-альбуминомъ. 
Это указаше 5с Н и 1г е п Ь е г ^ е г'а согласуется съ вышепри
веденными опытными данными В о и с п а г ё а г ' а , обработы-
вавшаго фибринъ разведенной НС1 при обыкновенной I. Ясно, 
что г е м и - а л ь б у м и н ъ З с п й х г е п Ъ е г ^ е г ' а соответствует], 
а л ь б у м и н о з ъ В о и с п а г й а Г а , а г е м и п р о т е и н ъ , — 
э п и д е р м о з ъ . Гемипротеинъ З с п й х г е п Ь е г ^ е г ' а И Л И Э П И -
дермоза ВоисЬагс1а1 ' а соответствуют установленной впо-
слъдствш К и К п е антигруппе. 

1) V . \ * П Ш с п , Сеп1га!Ы. й. шей. \ ^ 1 в в . 1870 и 71 . 

2) В г й с к е , НИгипввЪег. <1. М е п е г Акай. Вс1. 37. (1859.) 

.3) Р П й д е г в Агсп. В(1. 7, р. 193. (1873.) 

4] З с И Ш г е п Ь е г к е г , С п е т . Сеп1га1Ы. 6. ^пг^;. 1875. 
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На стойкость сывороточнаго альбумина по отношешю 
къ разведеннымъ кислотамъ было впервые указано Е1 с Ь -
ша1сГомъ,') а впослъдствш Л о п а п п з о п ' о м ъ . - ) Е1 сЬ\уа 1 с!, 
дъйствуя на сывороточный альбуминъ 1% НС1 въ продол-
жеши недъль, не замтзтилъ ни мал^йшаго измънешя. 

Л о п а п п з о п , производя эти опыты при комн. I и при 
40° С, получилъ слъд. результаты: 

А. При комнатной (. 
1) При дъйствш 0,25% НС1 въ течете бол1зе мъсяца альбу

минъ остается безъ измънешя. 
2) При лЛзйствш 0,5% НС1 въ течете 16 дней •— образуется 

небольшое колич. ацидальбумина. 
3) При дъйствш 1% НС1 въ течете 8 дней — образуется не

большое колич. ацидальбумина. 

Б. При 40° С. 
1) При дъйствш 0,25% НС1 въ течете 14 дней — образуется 

небольшое колич. ацидальбумина. 
2) При дъйствш 0,5%, НС1 въ течете 9 дней — образуется 

среднее колич. ацидальбумина. 
3) При дъйствш 1 и 2 % НС1 въ течете 3 час. — образуется 

много ацидальбумина. 

Ь. Ь а п ^ з 1 е 1 П ! | ) отмъчаетъ, что 1% растворъ сърной 
кислоты при 37° не въ состоянш растворять, даже въ про-
долженш мъсяцевъ, высушенный при 100° и превращенный 
въ мелкш порошокъ яичный альбуминъ. 

Р. ОоЫзспггпсН *), изслъдуя Д - Б Й С Т В 1 С слабой сърной 
и соляной кислотъ, В З Я Т Ы Х Ъ В Ъ разныхъ концентращяхъ, на 

1) Е\сЬ V/ а! с!, ВсИга§е гиг СНет . <1. Ое\1'еЬ$Ы1с1. 5иЬх1. Н. 1,Вег1т 1873. 

2) . Ь Н а п п в о п , 2еИ8сИг. .̂ рИуз1о1. СНет . 9 (1885). 

3) Ь. Р а п § 8 1 е п 1 , 2ей$сНг. {. рНубю). (Нет. 31 р. 208. 

4) Р. О о Ы б с Н п п с Н , 1паи§. 0185ег1. 51га88Ьиг§ 1898. 
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растворы яичнаго и сывороточнаго альбуминовъ, приходить 
къ следующему заключешю: дъйств1е пепсина +НС1 при 40° С. 
отличается отъ дъйств1я последней безъ пепсина при 40° С. 
только скоростью реакщи, но не качествомъ конечныхъ про
дуктовъ. Придерживаясь воззрешя, что продукты расщеп
лешя при пептическомъ перевариванш не доходятъ до обра-
зовашя аминокислотъ, онъ и отрицаетъ образоваше ихъ изъ 
белковыхъ веществъ при действш на эти последшя мине
ральныхъ кислотъ, взятыхъ въ слабыхъ концентращяхъ. При 
действш "/,,;.НС1 при комн. 1 и при 40°, расщеплете наз-
ванныхъ белковыхъ веществъ доходитъ до образовашя аль-
бумозъ А и В; дейтероальбумозы же и пептонъ получаются 
лишь при 95° С. Далее этотъ авторъ указываетъ, что дей-
ств1е НС1 проявляется немного энергичнее, чемъ действ1е 
Н 2 5 0 4 , и что концентрация и х являются решающими факто
рами расщспляющаго д Ъ й с т я кислотъ. 

При действш 12,5°/,, НС1 при 30° на желатину, 81е§;-
{пес ! 1 ) получилъ пептонъ глутокиринъ. 

По Ы е и Ь е г ^ ' у , по сообщешю Ь а п § з х е 1 п ' а - ) при 
действш, въ продолженш года 1° / 0 серной кислотой на жела
тину, образоваше, даже следовъ, аминокислотъ не замечается. 

Первымъ изследователемъ действия слабыхъ кислотъ, 
(въ данномъ случае НС1) на белковыя вещества въ отсут-
ств1и пепсина, а именно, для выяснешя вопроса о возникно-
венш при этомъ действш моноаминокислотъ, является, какъ 
вышеуказанно, Д. Л а в р о в ъ : | ) . Этотъ авторъ подвергалъ 
продолжительному действш 0,5% НС1 желатину и гемогло-
бинъ при 37—38° С.; онъ приходитъ къ заключешю, 
что желатина, какъ и гемоглобинъ гезр. глобинъ, пре-

1) 3 1 е § { п е с ; , Вег. а. зЗспз. Оез. с1. М е з . 1903 р. 63 . 

2) Ь а п § з 1 е 1 п , 2ейзс11г. (. рпузю1. С Н е т . 31. 

3) Э. Ь а \ у г о \ у , 2ейзспг. {. рпузю!. С п е т . 43 (1905). 
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терпъваютъ при вышеуказанныхъ услов1яхъ глубокое рас
щеплете, образуя амфопептонъ К й п п е , — по крайней мере 
нъкоторыя изъ него основныхъ составныхъ частей, и азот
содержащее продукты расщеплешя, не осаждающаяся фос-
форно-вольфрамовой кислотой, — по всей вероятности, какъ 
полагаетъ авторъ, моноаминокислоты. При более или менее 
продолжительномъ действш 0,5°.о НС! не осаждающееся ф.-в.') 
кислотой продукты распада возникают!,, по названному ав
тору, въ более или менее значительныхъ количествахъ. 

Такимъ образомъ, касательно действ1я разведенных!) 
минеральныхъ кислотъ, — соляной и серной, — на белко-
ныя вещества, можно отметить следующее: 

1) белковыя вещества подъ вл1яшемъ слабыхъ раство
ровъ означенныхъ кислотъ претерпеваютъ изменеше, при-
чемъ образуются ацидальбуминъ, рядъ первичныхъ и вто-
ричныхъ альбумозъ и б1уретовые продукты распада, не осаж
дающееся сернокислымъ аммошемъ по К й п п е . 

2) Вопросъ о возникновенш изъ белковыхъ веществъ, 
обработываемыхъ слабыми растворами означенныхъ минераль
ныхъ кислотъ, азотистыхъ продуктовъ распада, не осаждаю
щихся ф-в. кислотой, гезр. моноаминокислотъ, равно какъ 
а б 1 у р е т о в ы х ъ продуктовъ распада основного характера, ;— 
гексонбазъ, — является спорнымъ. 

1) Какъ .члъсь, такъ и по преимуществу въ остал!.пыхъ случаям, я 

б у д у для краткости обозначать фосфорно-вольфрамоиую кислоту черезъ 

.ф. -в . кислота". 



Экспериментальная часть. 

Занявшись вопросомъ о дъйствш разведенныхъ мине
ральныхъ кислотъ на бълковыя вещества, я поставилъ своею 
задачею выяснить дъйств1е 0,5% НС1 на разныя бълковыя 
вещества при 36—38°С, особенно имъя въ виду образован1'е 
моноаминокислотъ, какъ таковыхъ. Соляная кислота въ 
означенномъ разведеши мною была взята потому, что ею 
— въ 0,5%-номъ разведенш — обычно пользуются при 
искусственномъ пептическомъ перевариванш. Изслъдуя съ 
одной стороны дъйств1е 0,5"/о НС1 при 36—38 иС на то или 
другое бълковое вещество въ отсутствш пепсина, и съ другой 
стороны, изслъдуя дъйств1е этой-же кислоты при означен-
ныхъ концентрации и температуръ — на то-же самое бълко
вое вещество въ присутствш пепсина, мы можемъ ближайше 
выяснить функцйо пепсина, какъ фермента. 

Для моихъ опытовъ служили сл"Бдуюш,1я бълковыя 
вещества: 

а) Желатина. 
Ь) Свернутые бълки лошадиной кровяной сыворотки, 

какъ влажные, такъ и высушенные при 103—105° С. 
с) Казеинъ коровьяго молока. 
с!) Кристаллическш гемоглобинъ лошадиной крови, 
е) Альбумозы, выдъленныя изъ пептона \^Нте . 

Желатина мною была взята для опыта по следующему 
соображешю: хотя этотъ альбуминоидъ является такимъ 
бълковымъ веществомъ, которое довольно резистентно по 
отношешю къ протеолитическимъ ферментамъ, однако онъ 
подвергается протеолитическому расщеплешю подъ вл!яшемъ 
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0,5", ,| НС! съ образоваш'емъ азотистыхъ продуктовъ распада, 
не осаждающихся ф—в. кислотой, какъ это показалъ Д. Л а в -
р о в ъ 1 ) . Если только при этомъ расщеплеши образуются 
моноаминокислоты, какъ таковыя, то изсл-вдоваше смъси 
этихъ кислотъ представляетъ то удобство, что среди нихъ 
долженъ находиться гликоколлъ, который входитъ въ со
ставь частицы желатины въ относительно большомъ количе
стве и который сравнительно легко изолируется въ виде 
гиппуровой кислоты. 

Свернутые белки лошадиной кровяной сыворотки мною 
были использованы потому, что альбумины и глобулины 
этой сыворотки, будучи взяты въ свернутомъ состоянш, 
являются веществами, обнаруживающими довольно значитель
ную резистентность по отношешю къ протеолитическимъ 
ферментамъ. Поэтому, если только 0,5% НС1 вызываетъ 
более или менее энергичное расщеплете ихъ, — что яв
ляется открытымъ вопросомъ, — то это обстоятельство могло 
бы наглядно демонстрировать энергичное действ1е 0,5% НС1, 
какъ гидролитическаго расщепителя. — Часть эгихъ свер-
нутыхъ белковъ мною была предварительно высушена при 
103—105" С, что было сделано съ ближайшею целью парал
лельно выяснить значеше высушивашя белковыхъ веществъ 
касательно ихъ расщепляемости подъ вл!ян1емъ 0,5"/,, НС1. 

Казеинъ коровьяго молока мною былъ использованъ 
для того, чтобы определить действие 0,5% НС1 при выше
указанныхъ у с л о в 1 я х ъ на этотъ нуклеоальбуминъ, являющшея 
сравнительно трудно перевариваемым!, подъ вл1'яшемъ гидро-
литическихъ агентовъ. 

Гемоглобинъ лошадиной крови, 2 раза перекристаллизо
ванный, былъ взятъ для опытовъ мною съ целью выяснить 
д е й с т в 1 е 0 ,5% НС1 при вышеозначенной I на нативный белокъ, 

1) О. ЬаитоАУ, 2еН&сЪг. ^. рпузю!. С Н е т . 43 . 
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именно, глобинъ, вообще легко подвергающейся протеоли-
тическому расщеиле1йю. 

Альбумозы брались для опыта съ цълью выяснить, на 
сколько энергично дъйств1е 0,5"/ 0 НС1 при означенныхъ 
услов1яхъ на эти 61 'уретовые продукты распада бълковыхъ 
веществъ. Съ этою щвлью мною была взята смъсь альбу-
мозь, полученныхъ изъ пептона \ У Ш е ; эта смъсь не содер
жала ни азотистыхъ продуктовъ, не осаждающихся ф.-в. 
кислотой, ни продуктовъ, не осаждающихся сърнокислымь 
амможемъ по К й п п е. 

Желатина. 
Однимъ изъ характерныхъ свойствъ желатины, какъ 

бълковаго вещества, является ея стойкость по отношенпо 
къ протеолитическимъ ферментамъ. По Р 1 с к ' у ' ) она яв
ляется типичнымъ представителемъ антигруппы. При пеп
тическомъ перевариванш этого вещества расщеплеше его 
доходитъ до образовашя альбумозъ, названных!, у желатины 
желатозами, и пептоновъ; Д. Л а в р о в ъ - ) получилъ при 
продолжительном-}, пептическомъ перевариванш желатины 
моноаминокислоты (лейцинъ). Продуктовъ болъе глубокаго 
распада не замечалось даже при триптическомъ перевари
ванш желатины; ') лишь К е 1 с Н - Н е г г Ь е г § е г 4 ) указы-
ваетъ, что имъ получены при названномъ перевариванш не-
болышя количества лейцина. При гидролитическомъ рас-
щепленш желатины съ помощью кипящихъ минеральных!, 
кислотъ получены по Е. Р1 з с п е г 'у: •"') гликоколлъ до 
16,5°/,,, лейцинъ 2 ,1%, аланин'1> и глутаминовая кислоты 

1) П е к , ХеНзсЬг. 1. рНузш!. С п е т . 28 р. 219 (1899). 

2) О. Е а ш г о ш , 1. с. 

3) К и п п е и. Е\уа1(1. УегП. (1. па1игП. тес! . Уег. т Н е ^ е Н к т ^ N. Р. 1. 

4) К е 1 с 1 1 - Н е г 2 Ь е г § е г , 2еНзсПг. (. рЬузю!. С П е т . 34. 

5) Е. П к с Н е г , ТсизсЬг. (. рпузю!. СЬегп. 35 р. 79. 
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по 0,8%. Кроме указанныхъ продуктовъ распада желатины 
Е . р 1 з с п е г ' о м ъ и его сотрудниками 1) получены изъ жела
тины а - пирролидин - карбоновая кислота и фенилаланинъ. 
Въ виду отсутегая тирозина, фенилаланиъ является един-
ственнымъ производнымъ ароматическаго ряда, входящимъ 
въ составъ молекулы желатины. Что касается распредълежя 
азота въ молекуле желатины, то по Н а и 5 т а п п 'у 2) 62,56% 
азота приходятся на долю моноаминокислотъ, 35,83% на 
Д1аминокислотъ и 1,6% на амм1ачный азотъ. 

Такъ какъ глигоколлъ является въ преобладающемъ 
количестве среди продуктовъ гидролитическаго расщеплешя 
желатины и, такъ какъ изолироваше его въ виде гиппуровой 
кислоты по способу СЬ. р 1 5 с Ь е г ' а ) ) достигается довольно 
легко и надежно, то, чтобы убедиться въ томъ, дошло ли 
расщеплеше желатины при данныхъ услов1яхъ до образовашя 
амидокислотъ, является подходящимъ руководиться налич
ностью гликоколла между ея продуктами распада. 

Въ виду того, что изолироваше моноаминокислотъ по 
способу эстеризащи Е . Р 1 з с п е г ' а можетъ само по С Е Б Е 

вести къ расщеплешю белковыхъ вешествъ и техъ или 
другихъ образующихся продуктовъ ихъ распада, то для 
выделешя гликоколла изъ нижеописанной смеси продуктовъ, 
не осаждающихся ф.—в. кислотой, я пользовался вышеупо-
мянутымъ способомъ СЬ. р 1 5 с Ь е г ' а . 

Настаиваше желатины съ 0,5% соляной кислотой 
и изслъдоваше продуктовъ распада. 

900 гр. лучшаго сорта французской желатины были из
резаны на мелюе куски и смешаны въ объемистой бутыле 
съ 15 литр. 0,5% соляной кислоты (175 к. с. НС1 уд. в. 1,19 

1) Е. Р18спег, 2еК8сНг. т\ рпузюЬ С п е т . 35 р. 70. 

2) Н а и з т а п п , 2е1<5СШ\ I. рпу$ю1. С п е т . 27 р. 95. 

3) СН. Е18сНег, 2еКзспг. (. рНузк>1. С Н е т . 19 р. 164. 

3 
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на 15 литр.) съ избыткомъ хлороформа, после чего смъсь 
была поставлена въ термостатъ при 36—38° С. Черезъ 
2 дня полученный растворъ желатины былъ въ тепломъ 
вид-в профильтрованъ и поставленъ обратно (7 . X . 904) въ 
термостатъ при вышеуказанной I съ значительнымъ избыт
комъ хлороформа. Отъ времени до времени, перюдически, 
изъ настаиваемаго раствора брались пробы для опредълешя въ 
нихъ, какъ общаго, такъ и моноаминоваго азота. Повторное 
опред-влеше общаго азота желатиноваго раствора я считалъ 
нужнымъ производить потому, что процентное содержаше 
этого азота въ данномъ растворъ могло, хотя и незначительно, 
изменяться въ зависимости, какъ отъ испарешя жидкости 
во время продолжительнаго настаивашя, такъ и отъ при-
бавлешя къ ней свободной соляной кислоты (см. ниже). 

Осаждеше бълковыхъ веществъ, равно какъ разныхъ 
продуктовъ ихъ распада, съ помощью фосфорно-вольфрамо-
вой кислоты въ присутствш минеральныхъ кислотъ произ
водится разными авторами при разныхъ концентращяхъ 
этихъ кислотъ: иные осаждаютъ въ присутствш 0,5% той 
или другой кислоты, друпе берутъ 5%-ное и большее содер-
жаше этихъ кислотъ. Я, по указанно проф. Д. Л а в р о в а , 
производил?, осаждеше изслъдуемыхъ мною растворовъ ф.-в. 
кислотой въ присутствш 0,5°/,, серной кислоты, причемъ я 
прибавлялъ ф.-в. кислоту только до техъ поръ, пока осаж
даемый мною растворъ давалъ осадокъ съ этимъ реактивомъ. 

Осаждеше я производилъ следующимъ образомъ. Въ 
градуированную колбу вводилось точно отмеренное пипеткой 
количество профильтрованнаго изеледуемаго раствора, по-
слЪдшй разбавлялся 0,5%-ной серной кислотой до са % объ
ема колбы и къ жидкости прибавлялся осторожно, небольшими 
порщями 10% водный растворъ ф.-в. кислоты (рго апа1уз1) до 
техъ поръ, пока при дальнейшемъ прибавлсши реактива воз-
никалъ осадокъ, гезр. муть. По окончан1и осажден!я, содер-
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жимое колбы разбавлялось 0,5% серной кислотой до метки 
и тщательно взбалтывалось. На другой день, после предва-
рительнаго контроля на полноту осаждешя, содержимое колбы 
профильтровалось и въ опред-вленномъ объеме фильтрата 
определился азотъ по К]е1с1апГю. Для определения азота 
по этому способу, несколько видоизмененному, я произво-
дилъ кипячеше данной пробы съ 15 к. с. концентрированной 
серной кислоты (рго апа1у51) съ прибавлешемъ са. 1—2 гр. 
С и 5 0 4 + 5 Н , 0 и 3—5 гр. К.25 0 4 , до техъ поръ, пока проба 
не становилась светлозеленаго цвета, после чего кипячеше 
поддерживалось еще 1 / 2 часа. При охлажденш содержимое 
колбы представляется совершенно безцветною. Обратное ти-
троваше дестиллата въ пр1емнике , содержащаго п/1 0.Н._,8О4, 
производилось съ помощью п/ 1 0 едкаго натр1я. Индикато-
ромъ служила розоловая кислота. 

Означенное настаиваше желатины продолжалось са 150 
дней. Нужно отметить, что съ 20. XII. 904 до 12. I. 905 г. рас-
творъ держался не в ъ термостате, а при комн. 1. 

После са 2' о месячнаго стояшя раствора желатины въ 
термостате, растворъ былъ количественно изследованъ на сво
бодную соляную кислоту путемъ титровашя его п / | 0 .ЫаОН, 
при флороглуцин-ваниллине, к а к ъ индикаторе. Оказалось, 
что растворъ содержалъ лишь 0 , 1 % свободной соляной 
кислоты. Повторное о п р е д Б л е ш е подтвердило результаты 
предшествовавшаго опрсделешя. После этого къ раствору 
желатины было добавлено (18. I. 905) соляной кислоты до 
первоначальнаго — 0,5%-наго — содержаш'я ея. Количест-
венныя определен1я свободной соляной кислоты въ этомъ 
растворе были повторены 8. II. 905 г. и 10. IV. 905 г., причемъ при 
первомъ определенш растворъ содержалъ 0,43% свободной 
НС1, а при второмъ — 0,29%. Изъ этого опыта явствуетъ, 
что при настаиванш желатины съ 0,5% НС1 при 36—38° С про
исходить постепенное связываше свободной соляной кислоты. 

3 * 



36 

Настаиваемый растворъ желатины, ради контроля на при-
сутств1е какого-либо протеолитическаго фермента, былъ из-
слъ\дованъ по М е т т у . Цилиндрики (бълковые), поставлен
ные 16.Х.904 г. съ растворомъ, оказались при разсматриванш 
ихъ 5.Х1.904 г. не растворенными. 

Таблица № 1 служить дополнешемъ къ таблице № 2 : 
въ ней приводятся аналитичесюя данныя касательно содер
ж а л и общаго азота въ настаиваемомъ .растворъ желатины. 

Т а б л и ц а № 1. 

7. X 904 г. 

13. XI 904 г. 

14. XII 904 г. 

14. I 905 г. 

4. II 905 г. 

4. III 905 г. 

27. III 905 г. 

з I Количество 
| взятаго 

о. | раствора 
с | желатины 

10 к. с. 

10 к. с. 

10 к. с. 

Ю'к. с. 

10 к. с. 

10 к. с. 

10 к. с. 

10 к. с. 

10 к. с. 

10 к. с. 

10 к. с. 

Количество 
п / 1 0 - Н 2 5 О 4 , связан

ной МН 3 -омъ въ 
пр1емник4> 

53.8 к. с. | 

53.9 к. с.) 

54,1 к.с.) 

54,3 к. с ] 

53,3 к. с. | 

53 ,5 к. с. | 

= 53,8 к. с. 

53,4 к. с. 

54,6 к. с. 

54 ,6 к. с. 

53,2 к. с. 

53,2 к. с. 

52,8 к. с. 

Количество 
азота въ 
100 к. с. 
раствора 

желатины 

0,790 гр. 

= 54,2 к. с. I = 0,796 гр. 

--= 0,799 гр. 

- 0,797 гр. 

0,776 гр. 

0,776 гр. 

0,770 гр. 

П р и м - в ч а н 1 е . Титръ 1 к. с. п / 1 0 Н 2 5 0 4 по 13. XI. 904 г. 
соотвътствовалъ 0,00147 гр. азота; титръ 1 к. с. этой 
кислоты въ остальныхъ пробахъ соотв. 0,00146 гр. азота. 
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Касательно содержашя таблицы № 2 укажу на следующее. 

Въ рубрикъ „пробы" приводятся данныя относительно того, 
при какомъ разведенш (0 ,5% сърной кисл.) изслъдуемаго рас
твора желатины производилось осаждеше его съ помощью 
ф.-в. кислоты, такъ что, напр. обозначеше „50 к. с. до 1000 к. с." 
указываетъ на то, что для осаждешя было взято 50 к. с. 
настаиваемаго раствора желатины и осаждеше производило^ 
при конечномъ разведенш этого раствора до 1000 к. с. Сверхъ 
того въ этой рубрикъ указывается, какое количество филь
трата, полученнаго при данномъ осажденш, было взято для 
опредълешя азота, — моноаминоваго. Послъдняя графа 
таблицы содержитъ количественный аналитичесюя данныя 
касательно моноаминоваго азота, (азота продуктовъ распада 
желатины, не осаждающихся ф.-в. кислотой) содержащагося 
въ каждыхъ 100 к. с. настаиваемаго раствора желатины; эти 
количественныя данныя выражены, кромъ того, въ процентахъ, 
считая на общш азотъ, содержащейся въ 100 к. с. раствора 
желатины. 

Т а б л и ц а № 2. 

| »Ло-Н25 0 4 , | 
! п в а ч я м н л й I 

! Количество Количество моно
аминоваго азота 

въ 100 к. с. 
раствора желатины 

П р о б ы ! связанной 
[ МН : )-омъ въ 
| пр1емник'Ь 

1-ая п р о б а . 
50 к. с. до 1000 к. с , для 
опредъл. N взято 100 к. с. 

0,35 к. с. ! 0,01 гр. 

8. X 904 г. 
2-ая п р о б а . | 

50 к. с. до 500 к. с , для ] 
опредъл. N взято 100 к. с. 

0,54 к. с. 0,008 гр. = 0,009 гр., 
= 1,1 «/о о б 
ща го азота I 3-ья п р о б а . 

I 100 к. с. до 500 к. с , для 
! опредЪл. N взято 100 к. с. 1,3 к. с. 1 0,009 гр. 
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П р о б ы 

Количество ; 
" / « • Н 2 5 0 4 , | 
связанной 

МН 3 -омъ в ъ ! 
пр1емникъ | 

13. X I 9 0 4 г. 

! 1-ая п р о б а . \ 
: 50 к. с. до 500 к. с , для , 
| опред-вл. N взято 150 к. с. ( 

| 2-ая п р о б а . ! 
| Какъ первая. 

| 3-ья п р о б а . 
1 100 к. к. д о 514,3 к. с , для , 

опредЪл. N взято 150 к. с. 

1 4-ая п р о б а . 
| Какъ третья. 

1-ая п р о б а . 
25 к. с. до 500 к. с , для 
опредъл. N взято 150 к. с. 

I 2-ая п р о б а . | 
14. XII 904 г. ' 5 0 к. с. до 500 к. с , д л я ; 

I опредъл. N взято 150 к. с. | 

3-ья п р о б а . 
75 к. с. до 5 0 0 к. с , для ' 
опредт>л. N взято 150 к. с. 

7,7 к. с. 

7,7 к. с. 

9,9 к. с. 

9,8 к. с. 

14. I 905 г. 50 к. с. до 5 0 0 к. с , для ; 
опредъл. N взято 150 к. с. | 

9,3 к. с. 

11,6 к. с. 

10,5 к. с. 

4. II 905 г. ! 5 0 к ' +

с ' д ° 5 0 0 к ' , ^ д л я | 16,4 к. с. опред-вл. N взято 150 к. с. 

Количество моно-
аминоваго азота 

въ 100 к. с. 
раствора желатины 

^ . 0,076 гр„ 9,5о/о 
общаго азота 

0,(152 гр., -.- 6,25"/,, 
общаго азота 

0,099 гр., 12,7",:. 
общаго азота 

0,09 гр., 1 1 > / 0 

общаго азота 

0,075 гр., - 9,5"/,, 
общаго азота 

0,1 гр., ----- 12,5<>/о 
общаго азота 

0,16 гр., 20,6« 
общаго азота 

4 . III 905 г. | 50 к. с. д о 500 к. с , для 
I опредъл. N взято 150 к. с. 20,6 к. с. I 

27.111905 г. 

1-ая п р о б а . 
50 к. с. до 500 к. с , для 1 

опредътг. N взято 150 к. с. I 24,1 к. с. 

2-ая п р о б а . 
75 к. с. до 500 к. с , для ^ , 
опредъл. N взято 150 к. с. \ ' 

0,2 гр., 25,8«/., 
общаго азота 

0,23 гр., 28,5"/,, 
общаго азота 

0,21 г р , 27,2»/,, 
общаго азота 

П р и м ъ ч а ш е . О титръ п / 1 0 - Н 2 5 О 4 см. прим. къ таблицъ № 1. 
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Изъ данныхъ, приведенныхъ въ таблицъ № 2, явствуетъ 
слъдующее: 

1) При продолжительномъ настаиванш желатины 
съ 0,5°/0 НС1 при ( 36—38° С, въ присутствии избытка хлоро
форма, она претерпеваешь постепенное расщеплете, при-
чемъ возникаютъ азотсодержащее продукты распада, не 
осаждающееся ф.-в. кислотой. 

2) По мгьрт продолжительности настаиванья жела
тины съ 0,5°/0 НС1 при вышеуказанныхъ условёяхъ, количе
ство азотисгпыкъ продуктовъ ея распада, не осаждающихся 
ф.-в. кислотой прогрессивно увеличивается, и, въ данномъ 
случать, послгь са. 150 дневнаго настаиванья, количество 
азота этихъ продуктовъ достигаешь 27—29°/„ общаго азота 
испытуемаго раствора. 

3) Количественные результаты касательно моноамино
ваго азота, получаемые при осажденш означеннаго рас
твора желатины ф.-в. кислотой при различныхъ степеняхъ 
его разведен/я, различны: ч/ьмъ слабгье было разведенее наз
ванного раствора при осажденш его ф.-в. кислотой, тгъмъ 
большее количество азотистыхъ веществъ переходило въ 
фильтратъ, и наоборотъ. 

Итакъ, желатина при настаиванш ея съ 0,5% НС1, 
при услов1яхъ, исключающихъ гнгенге, претерпгьваетъ после
довательное измгьнеше, относительно довольно энергичное, 
ведущее къ образованию веществъ типа моноаминокислотъ. 

Это измънеше желатины въ данномъ случа-в обнаружи
вается и тъмъ, что вращеше плоскости поляризащи, произ
водимое изслъ\дуемымъ мною растворомъ желатины, по мъре 
продолжительности настаиванья этого раствора прогрессивно 
уменьшалась, какъ это показываетъ таблица № 3. Означенное 
вращеше определялось мною съ помощью полутъневаго 
поляризащоннаго аппарата Ь а и г е п т ' а при 1=10 ст . , и при 
употребленш натр!еваго пламени. 
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Т а б л и ц а № 3. 

П р о б ы . | | а | при 1 -= = 10 а п 

15. XII. 904 г. --• 5» 8' 

24. I. 905 „ 
• 5 " 

0' 

1. II. 905 „ | - 4<> 37' 

15. И. 905 „ 4° 26' 

4. III. 905 „ 4" 2' 

26. III. 905 „ 4" 0' 

Раздълеше продуктовъ расщеплеши желатины. 

Растворъ желатины, после вышеописаннаго настаивашя 
въ термостатъ, былъ подвергнутъ дальнейшему изслтздован)ю 
для разделешя продуктовъ распада желатины. Взятый для 
этой цели изъ термостата (28. III. 905 г.) растворъ былъ про-
зраченъ и сильно пахнулъ хлороформомъ. Отделенный филь-
тровашемъ отъ незначительнаго осадка растворъ содержалъ 
0,77% азота. 8,3 литра профильтрованнаго раствора были 
разведены двумя частями дестиллированной воды и смесь 
подкислена серной кислотой до 0,5%. Къ подкисленному 
раствору прибавлялся 20%-ный растворъ приготовленной но 
способу О г е с п з е Г я 1 ) фосфорно-вольфрамовой кислоты до 
техъ поръ, пока при дальнейшемъ прибавлеши реактива воз-
никалъ осадокъ гезр. муть. На другой день, после предва-
рительнаго контроля на полноту осаждешя, обильный оса
докъ былъ собранъ на фильтре, растертъ вместе съ бумагою 

1) О г е с п з е ! , Вег. й. 4. с п е т . Сев. XX. р. 1454. 



41 

въ ступке и тщательно см-Ьшанъ съ 10 литр, дестиллированной 
воды, предварительно подкисленной сърной кислотой ( съ 
прибавлешемь небольшого киличества ф.-в. кислоты). После 
3-часового стояшя, смъсь была профильтрована, оставшшся 
на фильтре осадокъ былъ фильтрованъ на нучъ, вторично 
по прежнему см-Ьшанъ съ 8 литр, воды, собранъ на фильтръ 
и вторично фильтрованъ на нучъ. Для разложешя осадка, 
онъ былъ растертъ съ 8 литр, дестиллированной воды и къ 
смъси былъ прибавляемъ по частямъ насыщенный, теплый 
растворъ -Бдкаго барита до тъхъ поръ, пока фильтратъ не 
сталъ реагировать съ угольной кислотой. Послъ 6 часового 
стояшя при 40° смесь была профильтрована и осадокъ фосфо-
вольфрамата бар1я тщательно промыть водою. Первоначаль
ный фильтратъ отъ разлож€ннаго -вдкимъ баритомъ осадка, 
какъ и промывныя фильтраты этого осадка, были соединены 
вмъств, и смъсь обработывалась угольной кислотой до тъхъ 
поръ, пока проба не перестала реагировать съ последней. 
После этого жидкость (вместе съ осадкомъ) была сгущена 
на водяной бане до са. 5 литровъ, отделена отъ осадка 
( - ВаСО ; !), и остав!шеся въ ней следы барита были удалены 
окончательно съ помощью серной кислоты, после чего жид
кость была дальнейше сгущена при са. 40° С. до 2,66 лит
ровъ. Этотъ сгущенный растворъ продуктовъ распада жела
тины, осаждающихся ф.-в. кислотой я для краткости называю 
растворомъ В. Растворъ В содержалъ: 

азота 1,5% = 39,9 гр. въ 2,66 литр, раствора, 
сухого остатка . 6 , 7 6 % = 179,81 „ 
золы 0 ,01% = 0,266 „ „ 
органическ. вещ. 6,75% = 179,55 „ 

Продукты распада, не осаждаюпцеся ф.-в. кислотой. 
Первоначальный фильтратъ отъ осадка, полученнаго об

работкой раствора желатины ф.-в. кислотой, какъ и промыв-
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ныя фильтраты этого осадка были соединены вмъстъ и, для 
удалешя серной кислоты и связывашя свободной соляной 
кислоты, были обработаны ъдкимъ баритомъ, взятымъ въ нс-
большомъ избытке. Избытокъ барита былъ связанъ уголь
ной кислотой, после чего растворъ былъ сгущенъ на водя
ной банъ до са 4 литровъ. Для удалешя барита, къ сгущен
ному раствору была прибавлена серная кислота въ избыткъ, 
осадокъ ВаЗО., отфильтрованъ, вслъдъ за чъмъ соляная кислота 
была удалена въ присутствш свободной сърной кислоты съ по
мощью свъжеосажденной окиси серебра. Образовавшееся хло
ристое серебро было отфильтровано и избытокъ серебра уда-
ленъ съ помощью сероводорода. Продолжительнымъ про-
пускашемъ черезъ фильтратъ, полученный отъ А§.25, струи 
воздуха былъ удаленъ с Б р о в о д о р о д ъ , после чего содержав
шаяся въ растворе серная кислота была точно осаждена ба
ритомъ (не было взято избытка последняго). Полученный 
такимъ образомъ растворъ былъ подвергнуть сгущешю при 
са 40° С. до 3 литровъ. Само собою разумеется, что век 
полученные при семъ осадки тщательно промывались дестил-
лированной водой, и промывные фильтраты были присоеди
няемы къ первоначальнымъ фильтратамъ. Сгущенный до 3 
литровъ растворъ былъ отмеченъ какъ растворъ М. Растворъ 
этотъ содержалъ: 

азота 0 ,4%,= 12 гр. въ 3 литр, раствора. 
сухого остатка . 2,86%,=85,8 „ „ 3 
золы 0 ,18%,= 5,4 „ „ 3 
органич. веществъ 2,68%,=80,4 „ „ 3 

Качественный реакщи растворовъ М и В. 
Съ растворами М и В были проделаны, при возможно 

одинаковыхъ услов1яхъ, нижеследуюипя реакщи. Для этого 
растворъ В, содержавши большее количество органическаго 
вещества, чемъ растворъ М, былъ разведенъ соответстующимъ 
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количествомъ воды до одинаковаго съ растворомъ М содер
жания органическаго вещества (до 2,68%), — растворъ В'. 

Растворъ М. Растворъ В' 
Р е а к т и в ъ : 10% в о д н ы й р а с т в о р ъ ф . -в . к и с л о т ы . 

5 к. с. раствора -)- 1 к. с. 
2 0 % Н , 5 0 4 , + вода до 40 к. с , 
+ 1 к. с. реактива, — обиль
ный хлопч. осадокъ. При даль-
н-вйшемъ прибавл. реактива 
смъсь превратилась въ густую 
кашеобразную — отъ обиль-
наго осадка — массу. 

1) 5 к. с. раствора М-4% к. 
с 20%Н. 25О 4 , + вода до 40 к. 
с , % 1 к. с. реактива, прибав-
леннаго по каплямъ, — слабая 
опалесценщ'я. 

ЫВ. Прибавлеше къ этой 
смъси 1 капли раствора В' про
изводить обильную муть. 

2) 5 к. с. раствора + 5 к. с. 
воды, % 1 к. с. 20% Н._>50„ 
+ 1 к. с. реактива, — весьма 
незначительный , пылеобраз
ный осадокъ, скоро осядаю-
щш на дно, спекающшся въ не
значительный комокъ свътло-
бураго цвъта. 

Ы у р е т о в а я р е а к ц и я . 
1 к. с. раствора -)- 9 к. с. При услов1яхъ раствора М, 

воды -4- 1 к. с. 10%ЫаОН + : — розово-красное окрашива-
3 капли 5 % С и 5 0 4 : сначала : ше средней степени. При даль-
очень слабое розово-красное нъйшемъ прибавлении С и 5 0 4 

окрашивание, принимавшее по- 1 окрашиваше делается сине-
томъ фюлетовый оттънокъ. ! фюлетовымъ. 
При дальн-вйшемъ прибавле- \ 
или С и 3 0 4 окрашиваше стано
вится интенсивно-синимъ. 

К р а с н а я и с и н я я л а к м у с о в . б у м а ж к и . 
Слабо-кислая реакщя. Щелочная реакщя. 
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Р е а к т и в ъ Э с б а х а . 

Растворъ -4- реактивъ въ I Растворъ + реактивъ въ 
равныхъ объемахъ, — безъ равныхъ объемахъ, — обиль-
измънешя. | ный, хлопч. осадокъ. 

5"/ 0 в о д н ы й р а с т в о р ъ с у л е м ы . 

При прибавлении по каплямъ . Прибавлеше реактива по 
реактива смъсь остается безъ каплямъ къ раствору произво-
измънешя. Осторожное при- дитъ обильный осадокъ. 
бавлеше 10'% ИаОН, — по кап
лямъ, — производить хлопча
тый осадокъ. 

Изъ только-что приведеннаго ряда качественныхъ реак
щи видно, что растворы М и В ръзко отличаются по своимъ 
реакщямъ между собою. 

Растворъ М. 
В ы д ъ л е н 1 е м о н о а м и н о к и с л о т ъ . 

Для достижешя этой цъли, съ растворомъ М были 
произведены слъдующдя пробы: 

1) выдълеше кристаллизующихся продуктовъ путемъ 
сгущешя раствора, 

2) получеше мъдныхъ солей аминокислотъ, 
3) обработка (?-нафталинсульфохлоридомъ, 
4) бензоилироваше по способу СЬ. Р 1 з с п е г ' а и 
5) разложеше съ помощью 20% НС1. 

ВыдЪлеше кристаллизующихся продуктовъ путемъ 
сгущешя раствора. 500 к. с. [раствора М были сгущены, 
сначала на водяной банъ, потомъ въ вакуумъ-эксиккаторъ 
при комн. 1 до густоты жидкаго сиропа. Вынутый изъ эк-
сиккатора и поставленный при комн. 1 растворъ послъ 3-не-
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Дъльнаго стояшя не закристаллизовался, т. е. никакого кри-
сталлическаго осадка подъ микроскопомъ не наблюдалось. 
Послъ этого къ сгущенному раствору было прибавлено 
небольшое количество воды и 20% серная кислота до сла
бой реакш'и съ конго. На другой день на днъ чашечки 
замечался тяжелый минеральный осадокъ, состоящш изъ 
сернокислой извести. Къ освобожденному отъ С а 3 0 4 и на
гретому до 60° С раствору былъ прибавленъ по частямъ 95° 
спиртъ. При смешиванш со спиртомъ растворъ сначала 
остается прозрачнымъ, но при дальнейшемъ прибавлеш'и 
спирта возникала сильная муть, исчезающая при прибавленш 
воды. Подъ микроскопомъ въ мути наблюдалась масса 
маслообразныхъ шариковъ. Смешанный со спиртомъ до 
пределовъ ноявлешя мути, растворъ былъ въ закрытой 
колбочке оставленъ въ холодномъ месте; после стояшя 
впродолженш недели не возникло никакого кристалличе-
скаго осадка. 

Такимь образомъ, получеше изъ раствора М какихъ-либо 
кристаллизующихся продуктовъ посредствомъ сгущешя этого 
раствора, равно какъ черезъ сгущеше и прибавление спирта, 
не удалось. 

Получен1е мЪдныхъ солей. 180 к. с. раствора М были 
сгущены до са 100 к. с , и къ сгущенному раствору былъ 
прибавленъ при нагреванш на водяной бане свежеосаж-
Денный гидратъ окиси меди въ некоторомъ избытке. Смесь 
была профильтрована, оставшшся на фильтре осадокъ (— из-
бытокъ гидрата окиси меди) промыть горячей водой и филь
тратъ, какъ и промывныя воды соединены вместе и сгущены 
при 45—50°. Даже после 6 недельняго стояшя при комн. I 
н е возникло никакого кристаллическаго осадка. 

Такимъ образомъ, изъ раствора М не удалось получить 
чикакихъ кристаллическихъ продуктовъ распада въ вида, 
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болгье ила менгье трудно растворимыхъ кристаллизующихся 
мгьдныхъ солей. 

Обработка ,3-нафталинсульфохлоридомъ. Попытка вы-
дълить аминокислоты въ видъ /9-нафталинсульфо-продуктовъ 
производилась мною по способу Е. Р ь з с п е г ' а и Р. В е г -
§ е 1 Г а , незначительно видоизмъненнаго А. 1§па1о\узк 'имъ ! ) , 
слъд. обр.: 500 к. с. раствора М были сгущены до са 100 к. с , 
сгущенный растворъ былъ подщелоченъ ъдкимъ натр1емъ 
до ясно-щелочной реакщи, къ нему былъ прибавленъ ра
створъ 5 гр. Д-нафталинсульфохлорида въ 50 гр. эфира, и 
смъсь взбалтывалась впродолженш 3 часовъ, при соблюденш 
щелочной реакщи смъси. П о с л е э т о г о к ъ с м ъ х и было при
бавлено 2 раза по 3 гр. ^-нафталинсульфохлорида, раство-
реннаго въ 30 гр. эфира, причемъ послъ каждаго прибав-
лешя реактива смъсь по прежнему взбалтывалась втеченш 
3 час. при поддерживанш щелочной реакщи. Послъ этой 
операщи смъсь отстаивалась, .причемъ верхшй, эфирный 
слой былъ слитъ. Нижнш, водный слой былъ профильтро-
ванъ, къ прозрачному фильтрату прибавлена соляная кислота 
до ясной реакщи съ конго, причемъ появилась молочнаго 
цвъта, съ желтоватымъ оттънкомъ, муть. Мутная, кислой 
реакщи жидкость взбалтывалась впродолженш 3 часовъ съ 
равнымъ объемомъ эфира, послъ чего эфирный слой былъ 
отдъленъ и водная жидкость вторично взбалтана съ рав
нымъ объемомъ эфира. Эфирныя вытяжки соединялись 
вмъсгъ и по удаленш эфира получилось небольшое 
количество прозрачной, смолистой, густо - сиропообразной 
массы /9 - нафталинсульфо-продуктовъ. Отношеше остатка 
къ растворителямъ оказалось сл-вдующее: 1) остатокъ 
отчасти растворимъ въ кипящей водъ, давая при охлаж-
денш молочнаго цвъта муть. 2) Остатокъ растворяется, 

1) А. 1 § п а х о \ У 5 к у , ХеНзсПг. 1 рпузю!. С п е т . 42 р. 371 . 
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хотя трудно, въ горячемъ 2 0 % спирте, образуя прозрачный 
растворъ, который при охлаждении мутн-ветъ. 3) Въ кръп-
комъ спирте, хлороформе и уксусномъ эфиръ легко раство-
римъ, въ этиловомъ эфиръ труднее. 

Означенная смъсь ,.?-нафталинсульфо- продуктовъ была 
растворена въ небольшомъ количестве горячаго 2 0 % спирта. 
Прозрачный растворъ при охлажденш сильно замутился, пре
вращаясь въ бълаго цвета эмульаю. Послъ 10-дневнаго 
стояшя на холоду этотъ 20%-ный растворъ не далъ никакого 
кристаллическаго осадка. 

Итакъ, растворъ М даетъ смгъсь ^-нафталинсулъфо-
продуктовъ, которая по отношен1ю къ вышеуказаннымъ рас-
творителямъ весьма походить на таковые продукты моно
аминокислотъ, но существенно отличается отъ послгьднихъ 
птмъ, что является некристаллизующейся, аморфной массой. 

Бензоилироваш'е. 500 к. с. раствора М%одержаип'е са. 
13 гр. органическ. веществъ или 2 гр. азота, были сгущены 
на водяной банъ до са. 100 к. с. Сгущенный растворъ былъ 
сильно подщелоченъ тздкимъ натр1емъ, и къ нему прибав
лялся по частямъ бензоилхлоридъ до ГБХЪ поръ, пока запахъ 
послъдняго исчезалъ. Во время бензоилировашя смъсь по 
мъръ надобности охлаждалась холодной водою, для изб-в-
жан1я болъе или менъе сильнаго нагръвашя ея. Послъ каж-
Даго прибавлешя бензоилхлорида смъсь тщательно взбалты
валась. Попеременно съ прибавлешемъ бензоилхлорида, къ 
объекту добавлялся, для поддерживашя щелочной рсакщ'и, 
«р'впк1Й растворъ ъдкаго натр1я. Въ 1% часа бензоилироваже 
было окончено. Изъ смъхи выделились комки липкой, свет-
ло-желтаго цвета, смолистой аморфной массы и аморфный 
хлопчатый осадокъ. Для выдЪлешя бензойной кислоты и рас-
творенныхъ въ щелочи бензоилпродуктовъ къ этой смеси была 
прибавлена крепкая соляная кислота до ясной реакщи съ конго. 
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Для извлечения только-что указанныхъ продуктовъ объектъ 
повторно взбалтывался въ делительной воронке съ уксус-
нымъ эфиромъ до тъхъ поръ, пока уксусноэфирная вытяжка 
при испаренш на часовомъ стеклышке не давала заметный 
остатокъ. Названныя вытяжки были профильтрованы 
и уксусный эфиръ отогнанъ, послъ чего получился 
смолистый, св-втложелтаго цвъта остатокъ. Для удалешя 
бензойной кислоты этотъ остатокъ былъ обработанъ въ 
колбе съ обратнымъ холодильникомъ кипящимъ петролей-
нымъ эфиромъ. Извлечете продолжалось до гвхъ поръ, пока 
выпаренная на часовомъ стеклышкъ проба вытяжки петролей-
наго эфира стала оставлять на стеклышкъ лишь слабый налетъ. 
Послъ обработки петролейнымъ эфиромъ, по удаленш по-
слъдняго, получилась твердая при комн. I, смолистая, 
аморфная масса. Отношеше этой массы къ растворителямъ 
следующее: 1) легко растворима безъ остатка въ хлоро
форме, что, безъ всякаго сомнтэшя, указываетъ на отсутств1е 
въ этой см^си бензоилпродуктовъ гиппуровой кислоты. 
2) Растворяется легко въ уксусномъ эфире. 3) Отчасти, 
хотя весьма трудно, растворима въ кипящей воде, причемъ 
растворъ при охлаждеши давалъ молочнаго цвета муть, 
исчезающую при нагреванш его. Муть растворялась и въ 
щелочи; по прибавленш къ такому раствору раствора серно
кислой меди получалась ясная б1уретовая реакщя. 4) Въ 
холодномъ этиловомъ эфире весьма трудно растворима, въ 
кипящемъ, — заметно легче. 5) Растворима въ 90° спирте. 

Горячш водный растворъ бензоилпродуктовъ былъ 
подкисленъ серной кислотой; при прибавленш къ такому 
раствору ф.-в. кислоты возникъ пылеобразный осадокъ, осев-
шш на дно пробирки въ виде очень тонкаго, желтовато-бу-
раго слоя. 

Итакъ, вещества раствора М, не осаждающаяся ф.-в. 
кислотой, способны бензоилироваться по вышеуказанному 
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методу. Смъсь бензоилпроизводныхъ этихъ продуктовъ яв
ляется, какъ упомянуто, аморфной. Горяч1е водные растворы 
этой аморфной смъси бензоилпродуктовъ давали таюе же аморф
ные осадки. Весьма характернымъ для этой смъси является 
то, что она не содержала гиппуровой кислоты. Если принять 
во внимаше, что гликоколлъ является однимъ изъ главныхъ про
дуктовъ распада желатины и что онъ легко бензоилируется 
и изолируется въ В И Д - Б гиппуровой кислоты по вышеуказанному 
способу изъ см-Ьсей бензоилпроизводныхъ различныхъ моно
аминокислотъ, получаемыхъ при расщеплешя желатины, то на 
основами моего вышеприведенного опыта съ бензоилированьемъ 
веществъ раствора М приходится заключить, что этотъ 
растворъ не содержалъ гликоколла, какъ такового. 

Итакъ, всгь мои вышеописанныя попытки, изолировать 
изъ раствора М какую-либо моноаминокислоту при помощи 
пгехъ обычныхъ методовъ, кате применяются для изолиро-
вашя этихъ продуктовъ распада белковыхъ веществъ — 
способъ эстеризацш аминокислотъ по Е. П$спег'у въ дан
номъ случае не могъ быть примененъ по выше приведенному 
соображенью — дали отрицательные результаты. 

Такимъ образомъ, приходится заключить, что при про
должительном?, настаиванш желатины съ 0,5°/0 НС1, при 
шшеприведенныхъ условьяхъ, этотъ альбуминоидъ расщеп
ляется съ образовашемъ азотистыхъ продуктовъ, не осаж
дающихся ф.-в. кислотой. Моноаминокислоты, при данномъ 
настаиванш не возникли. 

Естественно было предположить, не содержитъ ли 
Растворъ М так1е азотистые продукты распада желатины, 
которые представляютъ собою каюя-либо комбинации 
моноаминокислотъ, до некоторой степени аналогичныя 
полипептидамъ Е. Р 1 з с Ь е г ' а и Е. А Ь б е г Ь а Ы е п ' а 1 ) . 

1) Е. р 1 б с п е г , е!с. 2еИ5спг. (. рПу5ю1. С п е т . 39 р. 81 и. 40 р. 215. 

4 
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Исходя изъ этого предположешя, я подвергалъ продукты 
раствора М дальнейшему расщеплешю при помощи кипящей 
20",',, НС1. 

Разложеше раствора М 2 0 % соляной кислотой. Часть 
раствора М была сгущена на водяной банъ до 300 к. с ; 
200 к. с. сгущеннаго раствора, содержащаго 19,28% органи-
ческаго вещества, кипятились 35 часовъ на песчаной бане въ 
колбе, съ обратнымъ холодильникомъ, съ 2 0 % НС1, въ при
сутствш небольшого количества ЗпСХ. Светло-бураго цвета 
содержимое колбы было профильтровано, изъ фильтрата 
соляная кислота удалена съ помощью окиси серебра въ при
сутствш свободной Н. 2 50 4 . Фильтратъ, полученный отъ 
хлористаго серебра, обработывался сероводородомъ. Серная 
кислота была удалена изъ фильтрата едкимъ баритомъ при 
избеганш избытка последняго и, после удалешя сернокислаго 
барита, фильтратъ былъ сгущенъ до 1 литра и отмеченъ для 
краткости подъ назвашемъ раствора К. Последшй содержалъ 
0 , 5 % азота. Изъ раствора К взято: 

а) 250 к. с. для получешя кристаллическихъ продуктовъ, 
Ь) 250 к. с. „ „ медныхъ солей и 
с) 250 к. с. „ бензоилировашя. 

П р и м е ч а ш е . Въ каждыхъ 250 к. с. раствора К содержалось 
1,25 гр. азота. 

а) П о л у ч е н 1 е к р и с т а л л и ч е с к и х ъ п р о д у к т о в ъ . 
200 к. с. раствора К были сгущены до консистенцш сиропа. 
После 15 час. стояшя въ прохладномъ месте изъ объекта 
выделился органически осадокъ, состоящш изъ массы микро-
скопическихъ лейцинообразныхъ шариковъ съ рад1альною 
исчерченност1ю, и отдельныхъ тонкихъ иголочекъ. 

Итакъ, вещества раствора М даютъ при кипячеши съ 
20°/0 НС1 массу легко кристаллизующихся продуктовъ. 
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Ь) П о л у ч е н и е м ъ д н ы х ъ с о л е й . Для обработки 
гидратомъ окиси мъди 250 к. с. раствора К были сгущены до 
са 60 к. с. Къ сгущенному, нагретому на водяной банъ рас
твору прибавлялся св-вжеосажденный гидратъ окиси мъди 
до н4зкотораго избытка. Послъ 1 / 2 час. нагръватя на водяной 
бане смъсь была профильтрована и оставшшся избытокъ 
гидрата окиси м-вди на фильтръ былъ промытъ горячей водой. 
Первоначальный, какъ и промывные фильтраты были соеди
нены вмъттъ и сгущены на водяной бане при са. 50° до 
консистенцш жидкаго сиропа, послъ чего смесь была остав
лена на стояше при комн. 1 На другой день изъ сгущеннаго 
раствора выделился, въ среднемъ количестве, осадокъ, со
стоящей изъ мелкихъ шариковъ и изъ отд-вльныхъ мелкихъ 
иголочекъ. 

Такимъ образомъ, вещества раствора М, при расщеп
леши ихъ съ помощью 2(Р:0 НС1 пгреходятъ въ продукты 
распада, которые даютъ легко кристаллизующаяся мп>д-
ныя соли. 

с) Б е н з о и л и р о в а н 1 е . Убедившись въ присутствш 
кристаллизующихся продуктовъ въ растворе К, я подвергъ 
его бензоилировашю по вышеописанному способу СЬ. Р 1 -
з с Ь е г ' а . Для этой цели 250 к. с. раствора были сгущены 
До у 5 первоначальнаго объема и обработывались, при соблю-
Денш щелочной реакщи, бензоилхлоридомъ, какъ это опи
сано при бензоилированш раствора М, причемъ израсходо
вано 38 к. с. реагента. После подкислешя полученной смеси 
соляной кислотой, извлечешя бензоилпродуктовъ и бензойной 
кислоты уксуснымъ эфиромъ и удалешя П О О Г Б Д Н Я Г О отгонкой, 
получился светло-желтаго цвета, отчасти смолистый, отчасти 
кристаллически* остатокъ. Остатокъ былъ высушенъ и обра-
ботанъ хлороформомъ, причемъ часть его легко растворилась 
въ немъ, а часть не растворилась, образуя белый порошокъ, 
собравшшся на поверхности хлороформнаго раствора, — по-
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видимому гиппуровая кислота. После 15 часового стояшя 
хлороформнаго раствора въ холодномъ мъстъ, не растворив
шийся осадокъ былъ собранъ на фильтре, тщательно про-
мытъ хлороформомъ и высушенъ въ вакуумъ-эксиккаторъ 
при комн. 1. Получилось 3,65 гр. вещества съ точкою плав-
лешя при 182° С. Вещество это было растворено съ при-
бавлешемъ угля при кипячеши въ возможно маломъ коли
честве воды, и горячш растворъ профильтрованъ. После 
охлаждешя изъ фильтрата выделились кристаллы, которые 
были собраны на фильтръ, несколько разъ промыты неболь-
шимъ количествомъ холодной воды и высушены при комн. I. 
въ вакуумъ-эксиккаторе. Точка плавлешя очищеннаго такимъ 
образомъ вещества, — было произведено 3 определешя, — 
колебалась между 186,5—187,5° С , что совпадаетъ съ точкой 
плавлешя гиппуровой кислоты. 

Для полнаго отождествлешя этого вещества, выделен-
наго изъ раствора К и перекристаллизованнаго по вышеука
занному способу, съ гиппуровой кислотой, было произведено 
определеше въ немъ азота. 

Проба I, — взято 0,682 гр. вещества. 
Израсходовано 36к. с. п / ю Н 2 3 0 4 = 0,00146X36 =0,0525 гр. азота. 

Найдено 7,69% N. — 
следуетъ по расчету для С,)Н9ЫО:) — 7,82% N. 

Проба II, взято 0,5315 гр. вещества. 
Израсходовано 28 к.с."/,,,. Н 2 5 0 4 = 0,00146X28=0,0408 гр. азот. 

Найдено 7,67% N. 
Изъ определения точки плавлешя и только-что приве-

денныхъ аналитическихъ данныхъ следуетъ, что означенное 
вещество есть г и п п у р о в а я к и с л о т а . 

Въ пробе раствора К, которая подвергалась бензоили-
ровашю, было определено количество азота продуктовъ, не 
перешедшихъ въ уксусно-эфирную вытяжку. Оказалось, что 
количество этого азота равнялось 0,07 граммамъ. 
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Хлороформный растворъ, содержащей бензоилпродукты 
и бензойную кислоту, послъ отфильтровашя гиппуровой ки
слоты былъ разбавленъ хлороформомъ до 245 к. с , и въ 
этомъ разбавленномъ растворъ было произведено опред-влеше 
азота; оказалось, что растворъ содержитъ 0,9187 гр. N. 

Такъ какъ первоначальный растворъ К, въ взятомъ для 
бензоилировашя объеме, содержалъ 1,25 гр. азота, то изъ 
только-что приведенныхъ аналитическихъ данныхъ относи
тельно азота слъдуетъ, что на долю гликоколла приходится 
1,25—(0,918+0,07)=0,262 гр. азота, что соответствуем по 
расчету 1,4 гр. гликоколла, или 3,34 граммамъ гиппуровой 
кислоты. Какъ изъ предыдущего видно, мною было выде
лено 3,65 гр. сырой гиппуровой кислоты, что подходитъ 
очень близко къ вышеприведенному теоретическому расчету 
(3,34 гр.). Надо принять во внимаше, что эта сырая гиппу-
ровая кислота заключала въ себе примеси, на что указы-
ваетъ пониженная точка плавлешя ея. 

По Н а и з т а п п ' у (1. с.) въ частице желатины при
ходится на долю моноаминоваго азота 62,5% общаго азота, 
— желатина содержитъ 18% общаго азота; по Е. р15спег 'у 
частица желатины содержитъ т а х 1 т и т 16,5% гликоколла, 
Изъ этихъ данныхъ следуетъ, что на каждые 100 гр. моно
аминоваго азота желатины приходятся 27,2 гр. гликокел-
•ловаго азота. 

Изъ моихъ вышеприведенныхъ аналитическихъ дан
ныхъ следуетъ, что въ процессъ бензоилировашя поступило 
1,25 гр. — 0,07 гр. = 1,18 гр. азота, изъ которыхъ 0,262 гр. 
азота были выделены въ виде гиппуровой кислоты. 
Такимъ образомъ, растворъ М содержалъ таюе продукты 
Распада желатины, азотъ которыхъ заключаетъ са 2 2 % гли-
коколловаго азота. Изъ этого следуетъ, что вещества рас
твора М являются состоящими главнымъ образомъ ге&р. 
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почти исключительно изъ моноаминовыхъ производныхъ, 
входящихъ въ составь желатины}) 

Основываясь на вышеизложенныхъ испыташяхъ раствора 
М можно сдълать слъд. выводы: 

1) гликоколлъ, какъ таковой, и, очевидно, другея моно
аминокислоты, какъ таковыя, въ растворгъ М не находились. 

2) Въ растворгъ М содержатся вещества, которыя 
обладаютъ следующими свойствами: 

а) ф.—в. кислота осаждаетъ ихъ изъ более или 
менее не разведенныхъ растворовъ (1 :75) въ виде 
своеобразного осадка, описанного при изложеши 
реакцш раствора М, — при более сильныхъ раз-
ведешяхъ (1 :300) указанный реактивъ производить 
лишь весьма слабую опалесценцт. 

Ь) Оне даютъ бёуретовую реакщю, 
с) не осаждаются реактивомъ Эсбаха и сулемою, 
Л) растворяютъ гидратъ окиси меди, 
е) даютъ /? - нафталинсульфо - продукты и бензоилъ-

продукты, обладающее вышеописанными свойст
вами и 

/) реагируютъ кисло съ лакмусомъ. 

3) Растворъ М состоишь, невидимому, изъ продуктовъ 
белковаго распада, типа моноаминокислотъ, — вероятно 
моноаминокислоты въ этомъ растворе находились въ виде 
какихъ-то соединены, аналогичныхъ до некоторой степени 
полипептидамъ Е. Еёзспег'а. Эти соединения гезр. комби-

1) Надо принять во внимаше, что растворъ М не могъ не содержать, 

какъ примъси, и основные продукты распада желатины: фосфорно-вольфра-

мовыя соединешя этихъ посл-Ьднихъ очень трудно растворимы въ подкислен

ной минеральными кислотами водЪ, но всетаки, въ г в х ъ или въ другихъ 

количествахъ, хотя и незначительно, онъ растворяются. 
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нацш легко расщепляются на отдгьльныя составныя группы 
- свободныя моноаминокислоты при кипячены ихъ съ 20° „ 

соляной кислотой. 
4) При разрушены веществъ раствора М съ 2®% НС1 

получается почти теоретическое количество гликоколла. 
— очевидно, что растворъ М содержитъ почти исключи
тельно комбинацш различныхъ моноаминокислотъ, вхо-
Оящихъ въ составъ частицы желатины. 

5) Желатина, при продолжительномъ настаиванш 
съ 0 ,5% НС1 при 36—38° С. претерпп>ваетъ расщеплете до 
образовашя веществъ раствора М. 

6) 0,5% НС1 играешь довольно выдающуюся роль при 
пептическомъ перевариваши желатины; конечно, въ при
сутствш пепсина разложение ея идетъ гораздо энергичнее. 



Б+эЛки лошадиной кровяной сыворотки. 

Главную, почти исключительную составную часть бъл-
ковъ лошадиной кровяной сыворотки составляютъ глобулинъ 
и альбуминъ. Какъ первый, такъ и второй не представляют ъ 
химически-индивидуальнаго бълковаго вещества, но являются 
смътыо разныхъ бълковыхъ тълъ, называемыхъ глобулинами 
и альбуминами. Въ преобладающемъ количестве въ лоша
диной сыворотке являются глобулины, именно, около 3 ,8%; 
альбумины содержатся въ количестве около 2,4% 1 ). По от-
ношешю къ разведеннымъ кислотамъ, равно какъ и по отно-
шен1ю къ протеолитическимъ ферментамъ — пепсину и трип
сину — сывороточные альбумины и глобулины являются 
весьма стойкими, какъ это видно изъ работъ Е1сп \уа1с1 ' а 
' о п а п п з о п ' а , ОоЫзспгтпсН'а Сем. литературную ч.) и Ыш-
Ьег'а -). Главными кристаллическими продуктами, получаемыми 
при гидролитическомъ расщеплеши сывороточныхъ белкоиъ 
являются: гликоколлъ, лейцинъ, тирозинъ, глутаминовая кис
лота, фенилаланинъ и др. 

Для опытовъ были мною взяты, какъ влажные, такъ 
и высушенные свернутые белки лошадиной кровяной сы
воротки. 

1) Н о р р ё - 5 е у 1 е г , цит. по О о г и р - В е з а п е г , ЬепгЬ. а1. р1гу8ю1. С п е т . 

4. Аи$1. р. 346. 

2) 1 1 т Ь е г , ХеНзспг. (. рпузю! . С п е т . 25 р. 258. 
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Влажные свернутые бъ\лки лошадиной кровяной 
сыворотки. 

П о л у ч е н и е п р е п а р а т а . 

15 литровъ свежей, дефибринированной лошадиной крови 
были поставлены на отстаиваше на 2 сутокъ въ прохладном!, 
мъстъ, послъ чего сыворотка (са 6 литр.) была снята сифо-
номъ, разведена 4 частями воды и при подкисленш уксусной 
кислотой нагрета, при постоянномъ помъшиванш, на водяной 
банъ до 75—80' С , при каковой 1 держалось впродолженш 
15 минутъ. Свернувнпеся белки были отцъжены черезъ мар
левый мъшокъ, смъшаны съ 40 литрами водопроводной воды 
и послъ несколько часового стояшя были по прежнему отцъ
жены на марле. Такого рода промываш'е съ помощью 40 
литровъ водопроводной воды было еще разъ повторено, послъ 
чего отделенные и отжатые белки были промыты 2 раза го
рячею дестиллированною водою и собраны на марле. Про
мытые такимъ образомъ и отжатые белки были растерты въ 
ступке, смешаны съ 12 литрами 0,5°/,, соляной кислоты (на 
12 литр. 140 к. с. НС1 уд. в. 1,19) и при избытке хлороформа 
поставлены 26. X 904 г. при 36—38° С. въ термостатъ, въ 
бутылЪ, закупоренной параффинированной пробкой. Нужно 
отметить, что настаиваемая смесь стояла отъ 20. XII 904 г. 
до 10. I 905 г. и отъ 27. IV 905 г. до 3. IX 905 г. при ком
натной т.; 12. XII 904 г. 10 литровъ настаиваемой смеси были 
смешаны съ 5 литр. 0 ,5% соляной кислоты и такая смесь 
поставлена обратно въ термостатъ для дальнейшего разложешя. 

Отъ времени до времени, перюдически, брались отдель-
ныя пробы поставленной смеси, которыя фильтровались и въ 
фильтратахъ которыхъ былъ определяемъ какъ общш, такъ 
и моноаминовый азотъ, какъ это раньше описано при подоб-
ныхъ определешяхъ у желатины. Результаты этихъ опредЪ-
ленш усматриваются изъ нижеприведенныхъ таблицъ № 4 и 5, 
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причемъ первая изъ этихъ таблицъ относится къ общему 
азоту фильтратовъ, а вторая къ моноаминовому. 

Т а б л и ц а № 4. 

Количество ! Количество , Количество азота 

26. X 904 г. 

5. XI 904 1 . 

испытуемаго 

50 к. с. 

20 к- с. 

50 к. с. 

50 к. с. 

' " ш - Н , 5 0 4 > 

связанной Г^Н^-омъ' 
въ 100 к. с. 

фильтрата | в ъ п р ( с м н и к 1 . | испыт. фильтрата. 

2,6 к. с. 

I к. с. 

15,7 к. с. 

15,6 к. с. 

0,0076 гр. 

0,0073 гр. 

0,046 гр. 

18. XI 904 г. 
25 к. с. 

25 кг с. 

18 к. с. 

18 к. с. 
0,105 гр. 

30. XI 904 г. 
20 к. с. 

10 к. с. 

21 к. с. 

10,3 к. с. 
0,15 гр. 

14. XII 904 г. 

14. I 905 г. 

10 к. с. 

10 к. с. 

10 к. с. 

(1,4 к. с. 

11,5 к. с. 

18,2 к. с. 

0,167 гр. 

0,265 гр. 

29. I 905 г. 

18 . II 905 г. 

16. III 905 г. 

27. IV 905 г. 

10 к. с. 

10 к. с. 

10 к. с. 

10 к. с. 

18,2 к. с. 

18,2 к. с. 

18,3 к. с. 

18,2 к. с. 

0 ,265 гр. 

0,265 гр. 

0,266 гр. 

0,265 гр. 

П р и м ъ ч а н 1 е . Титръ 1 к. с. п / 1 0 - Н 2 З О 4 по 18. XI 904 г. 
равнялся 0,00147 гр. азота; титръ 1 к. с. этой кислоты 
въ остальныхъ пробахъ = 0,00146 гр. азота. 
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Изъданныхъ, приведенныхъвътаблицъ№4, слъдуетъ, что: 
1) свернутые бгьлки лошадиной кровяной сыворотки 

при настаиванш ихъ при 36—38° С. съ 0 , 5 % соляной кис
лотой, въ присутствш хлороформа, постепенно переходятъ 
въ растворъ, что совершается довольно медленно. 

2) Означенные бгьлки при настаиванш ихъ съ 0,5° „ 
соляной кислотой при вышеупомянутыхъ услов1яхъ, спустя 
болгье ила менгье продолжительное время — въ данномъ 
случае спустя са 54 дня — совершенно растворяются. 

Т а б л и ц а № 5. 

Количество I „/ и Количество моноамин. 

р о б ы связанной ' азота въ 100 к. с. 
1ЧН : г омъ , И С П Ы Т у С М раствора. 

В Ъ П р Ш М К Ъ ^ > г 

27. X 904 г. 

1-ая п р о б а . 
200 к. с. до 250 к. с , для 

опред. N взято 50 к. с. 

2-ая п р о б а . 
200 к. с. до 250 к. с , для 
опред. N взято 100 к. с. 

15. 1 905 г 

1-ая п р о б а . 
I 50 к. с. до 5 0 0 к. с , для 

опред. N взято 150 к. с. 

' 2-ая п р о б а . 
[ 100 к. с. до 500 к. с , для 
I опред. N взято 150 к. с. 

29. 1 905 г. | 50 к. с. до 500 к. с , для 
| опред. N взято 150 к. с. 

18 I I ОГК | 50 к. с. до 500 к. с , для 
1». 11 МО Г. | о п р е д ы в з я т о ^ к с 

1К I I I О Г К г , 5 0 к ' с - ДО 500 к. с , для 10. 111 91Ю Г. о п р е д ы в з я т о 1 5 ( ) к с 

от т пгк 25 к. с. до 250 к. с , для 
г/. I V У ( » Г. | о п р е д N в з я т о , 5 0 к с : 

П р и м ъ ч а н 1 е . О титръ % 0

- Н 
таблицъ № 4. 

I) к. с. 

0 к. 

1,7 к. с. 

2,8 к. с. 

2,9 к. с. 

3,4 к. с. 

0 гр. 

0 гр. 

0,016 гр., 6"/,, об
щаго азота 

0,013 гр., 4,9«/о об
щаго азота 

' 0,028 гр., - 10,5»;,) об
щаго азота 

0,033 гр., 12,45";,, 
общаго азота 

4,2 к. с. 0,04 гр., 15о/о об
щаго азота 

5 5 к с ° ' 0 5 3 г р - ' " 2 0 " ' " о б " ' ' | щаго азота 

2 5 0 , смотри примъчаше къ 
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Данныя, приводимыя въ таблице № 5 указывают?,, 
что, по мере растворен/я данныхъ сывороточныхъ белков?, 
при настаиванш ихъ съ 0,5 % НС! при 36—38° С, 
происходить постепенное расщеплете ихъ, съ образо-
ватемъ азотистыхъ продуктовъ распада, не осаждающихся 
ф.-в. кислотой; въ теченш 160 дней расщеплете это до
стигло такой степени, что количество азота вышеназван-
ныхъ продуктовъ распада достигло са 20°/„ общаго азота 
раствора этихъ белковъ. 

8. II 905 г. и 26. IV 905 г. въ растворъ сывороточныхъ 
бълковъ было определено количество свободной соляной 
кислоты по способу, указанному у желатины. Въ первом-!, 
случае испытуемый растворъ содержалъ 0,27% свободной Н О , 
во второмъ 0,23%. 

Такимъ образомъ оказалось, что при этомъ настаиванш 
происходить подобное же связываше свободной НС1, про
дуктами гидролиза взятыхъ здесь белковыхъ веществъ, — 
какое наблюдается при пептическомъ перевариванш белко
выхъ веществъ. 

Для убеждсшя въ отсутствии протеолитическаго фер
мента смесь сывороточныхъ белковъ была изслъдована по 
М е т т у (28. X 905 г.). Содержимое цилиндриковъ М е т т а , 
после 10 дневнаго настаивашя съ смесью, не изменилось. Опытъ 
быль повторенъ 15. I 905 г. При осматриванш цилиндриковъ 
этого опыта 8. II 905 г., 1. III 905 г. и 2. IV 905 г. растворешя 
содержимаго цилиндриковъ не замечалось; при послъднемъ 
осматриванш цилиндриковъ содержимое ихъ было найдено 
совершенно прозрачнымъ. 23. IV 905 г. содержимое цилиндри
ковъ было вполне растворено. — Одновременно съ описан
ною пробою этого последняго опыта таю'е-же цилиндрики 
М е т т а настаивались съ 0 , 5 % с о л я н о й кислотой; результаты 
этого последняго опыта согласовались вполне съ таковыми 
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предыдущего, т. е. къ 23 апрелю содержимое цилиндриковъ 
растворилось. 

Такимъ образомъ, эта настаиваемая смгьсь не содер
жала никакого протеолитическаго фермента, способного 
растворять свернутые бгьлки лошадиной сыворотки такъ, 
какъ это производить пепсинъ. 

Раздълеше продуктовъ настаивашя. 

Растворъ свернутыхъ влажныхъ сывороточныхъ бъужовъ, 
после са 160 дневнаго вышеописаннаго настаивашя съ 0 , 5 % 
соляной кислотой былъ 3. X 905 г. подвергнутъ дальнейшему 
изслъдовашю для раздълешя продуктовъ распада названных], 
бълковъ; взятый изъ термостата растворъ им^лъ сильный 
запахъ хлороформа. Растворъ былъ профильтрованъ, 10 
литровъ фильтрата были разведены равнымъ объемомъ 
дест. воды и въ присутствш 0 , 5 % сърной кислоты осаждены 
ф.-в. кислотой, какъ это описано у желатины. После пред-
варительнаго контроля на полноту осаждешя, полученный 
осадокъ на другой день былъ собранъ на фильтре, 
вместе съ фильтрованной бумагой тщательно смешанъ съ 
са 10 литрами дест. воды, подкисленной серной кислотой, 
съ прибавлешемъ небольшого количества ф.-в. кислоты, 
и на другой день отделенъ, сначала на фильтре, потомъ 
окончательно на нуче. Промываше осадка было произ
ведено еще разъ, а именно съ 5 литр. дест. воды, после 
чего осадокъ попрежнему отфильтрованъ. Вследъ за этимъ 
осадокъ былъ смешанъ съ 10 литр, воды и разложенъ 
теплымъ, насыщеннымъ растворомъ едкаго барита, какъ это 
указано при желатине. Образовавшийся осадокъ фосфо-
вольфрамата бар1я былъ отфильтрованъ и промытъ тща
тельно дестилл. водою. Желтаго цвета, прозрачный перво
начальный фильтратъ былъ смешанъ съ промывными филь
тратами и полученная смесь насыщена углекислотою, после 
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чего она выпаривалась на водяной банъ до половиннаго 
объема. Осадокъ углекислаго бар!я былъ отфильтрованъ, 
остатокъ бар1я окончательно удаленъ посредствомъ сърной 
кислоты, — не было взято избытка этой последней. Послъ 
удалешя сърнокислаго бар1я жидкость была сгущена при 
са 40° С до 3,4 литровъ и сгущенный растворъ обозначенъ 
растворомъ В. Само собою разумеется, что для изб-ьжашя 
потеръ, все осадки, полученные при описанныхъ операщяхъ, 
были тщательно промыты дест. водою. 

Относительно продуктовъ настаивашя сывороточныхъ 
белковъ, не осаждающихся ф.—в. кислотой см. стр. 63. 

Растворъ В содержалъ: 
азота 0,372%=12,65 гр. въ 3,4 литр, раствора. 
сухого остатка . 2 ,48%=84,32 „ „ 3,4 „ 
золы 0 , 0 3 2 % = 1,088 „ „ 3,4 „ 
орг. веществъ . 2,448%=83,232 „ „ 3,4 „ 

Растворъ В. 
В ы д ъ л е н 1 е и к о л и ч е с т в е н н о е о п р е д ъ л е н 1 с 
п р о д у к т о в ъ р а с щ е п л е н ! я, н е о с а ж д а ю щ и х с я 

( Ш 4 ) 2 5 0 4 (по К й п п е ) . 

2043 к. с. раствора В, содержащихъ 50 гр. орган, веще
ства или 7,5 гр. азота были сгущены на водяной бане до 1 ,, 
первоначальнаго объема. Сгущенная жидкость насыщалась 
сернокислымъ аммошемъ при нагреванш, сначала на водяной, 
потомъ на песчаной бане при са 102° С, при очень слабомъ 
подкислеши объекта серной кислотой и при соблюденш из
бытка (МН 4 ) 2 30 4 . Образовавшаяся липкая масса (альбумозы) 
была отделена фильтровашемъ смеси въ горячемъ виде при 
помощи воронки Р 1 а п 1 а т о и г ' а и растворена въ воде ; полу
ченный растворъ вновь насыщался по прежнему при 102° С 
(ЫН 4 )50 4 , и осадокъ былъ собранъ на фильтре. Перво-
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начальный фильтратъ имълъ соломенно-желтый цвътъ, второй 
былъ почти безцвътенъ. Оставшаяся на фильтръ липкая 
масса, — альбумозы и часть выкристаллизовавшаяся сърно-
кислаго аммошя, — была растворена въ соответствующем -!, 
количестве теплой воды, и для удалешя сернокислаго аммошя 
растворъ былъ обработанъ едкимъ баритомъ, прибавленнымъ 
къ раствору постепенно, до незначительнаго избытка. Возни
кающей при этомъ амм1акъ удаленъ былъ сгущешемъ раствора 
на водяной бане; осадокъ сернокислаго бар1я былъ отделен -), 
фильтровашемъ и 2 раза тщательно промытъ дест. водою. 
Фильтратъ, какъ и промывныя воды были соединены и вы
парены до объема 500 к. с. Полученный растворъ содержал!, 
4,95 азота. Такъ какъ взятый для опыта объемъ раствора В 
содержалъ всего 7,5 гр. азота, то на долю веществъ, не осаждаю
щихся сернокислымъаммошемъприходится 7,5—4,95 = 2,55 гр. 
азота, т. е. 34% всего азота. 

Итакъ, при продолжи тел ьномъ настаиванш данныхъ 
бп>лковъ съ 0 ,5% соляной кислотой возникаютъ не только 
альбумозы, но и вещества основного характера, входящ1я въ 
составь пептона Кйппе, — продукты болте или менгъе 
глубокого распада бп>лковыхъ веществъ. 

Продукты распада, не осаждающиеся ф.-в. КИСЛОТОЙ. 

Первоначальный фильтратъ, какъ и промывныя воды 
осадка, полученнаго при осажденш настаиваемаго раствора 
сывороточныхъ белковъ ф.-в. кислотой, были обработаны, 
какъ это указано у желатины, след. образомъ: свободныя 
НС1 и Но50 4 были связаны посредствомъ едкаго барита, 
взятаго въ небольшомъ избытке, избытокъ последняго свя-
занъ углекислотой, и жидкость выпарена до са 3 литровъ. 
Баритъ изъ раствора былъ удаленъ серной кислотой ; соляная 
кислота удалена съ помощью окиси серебра въ присутствш 
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небольшого количества сърной кислоты, последняя затъмъ 
удалена ъдкимъ баритомъ, и образовавшийся сърнокислый 
барш отфильтрованъ. Полученный послъ такой обработки 
фильтратъ былъ сгущенъ при 40—45° С. до 2,26 литровъ и 
обозначенъ растворомъ М. Растворъ этотъ содержалъ: 

азота 0,2 % = 4,52 гр. въ 2,26 литр, раствора, 
сухого остатка . . 1,5 % = 33,9 „ „ „ „ „ 
золы 0,07% = 1,58 „ „ „ 
органич. вещества 1,43%, = 32,32 „ 

Качественныя реакщи растворовъ В и М. 

Съ растворами В и М были прод-вланы нижеслъдуюшдя 
качественныя реакщи. Растворъ В, содержавшш большее 
количество органическаго вещества, ч4змъ растворъ М, былъ 
разбавленъ водою до одинаковаго съ растворомъ М содер-
жашя (1,43%) въ немъ органическихъ веществъ и обозначенъ 
растворомъ В'. 

Растворъ В'. 

Р е а к т и в ъ : 10% в о д н ы й 

10 к. с. раствора | 1 к. с. 
20% Н 2 5 0 4 + 3 к. с. реактива, 
прибаленнаго по каплямъ, — 
обильный хлопчатый осадокъ; 
послъ разбавлешя смъси во
дою до 50 к. с. осадокъ послъ 
24 час. стоян1я смъси занялъ 
са 11 к. с. объема. 

Растворъ М. 

р а с т в о р ъ ф.-в. к и с л о т ы . 

10 к. с. раствора + 10 к. с. 
20%, Н у 5 0 4 + 3 к. с. реактива, 

| прибавленнаго по каплямъ, — 
возникъ, хлопчатый, превра
тившийся потомъ въ пылеоб
разный , тяжелый осадокъ; 
послъ разбавлешя смъси водою • 
до 50 к. с , осадокъ занялъ по 
истеченш 24 час. объемъ са 
0,5 к. с. 
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Б 1 у р е т о в а я р е а к ц и я . 
10 к. с. раствора -)- 1,5 к. : 10 к. с. раствора + 1,5 к. с. 

с 10%ЫаОН4-5 0 .;,СиЗО.„при- 10%,ЫаОН ^ 5 % С и 5 0 4 п о к а п -
бавленнаго по каплямъ,— сна- : лямъ,—сначала розово-крас-
чала слабо-розовое окрашива- | ное окрашиваше средней сте
нде, потомъ розово-красное, ; пени, переходящее помърЬ 
каковымъ оно остается при прибавлешя С и 5 0 4 въ синее, 
незначит, избытке СиЗО ( . > 

Р е а к ц и я М и л л о н а 
10 к. с. раствора + 5 капель ! 10 к. с. раствора + 5капель 

реактива даетъ осадокъ, окра- ' реактива даетъ при нагръ-
шивающшся при нагръван1и I ваши кирпично-красное окра-
въ кирпично-красный цвътъ. шиваше и такого цветаосадокъ 

С ъ р н о к и с л ы й а м м о н 1 й 1 п з и Ъ з 1 а п Н а. 
Реактивъ въ избытке: обиль- Реактивъ въизбыткв: весьма 

ный хлопчатый осадокъ; при слаб.опалссценц.;приприбавл. 
кипячснш образуется комокъ. къ смеси уксусн. кислоты, -

безъ изменешя. При кипяченш 
смесь остается безъ изменен!я. 

Р е а к т и в ъ Э с б а х а . 
Реактивъ въ равныхъ объ- ; Реактивъ въ равныхъ обт>-

емахъ съ растворомъ произ- \ емахъ не производитъ ни-
водитъ обильный осадокъ. 1 какого изменешя раствора. 

5 % в о д н . р а с т в о р ъ с у л е м ы . 
Прибавленный къ раствору | Прибавленный къ раствору 

по каплямъ реактивъ произ- по каплямъ реактивъ не про
водить обильный, хлопчатый I изводить никакого изменегпя 
осадокъ. При кипячеши часть > въ растворе; при прибавленш 
растворяется и при охлаждеши 1 къ смеси 10% ЫаОН (по кап-
вновь выпадаетъ въ В И Д Е | лямъ) возникаетъ хлопч. оса-
хлопч. осадка. Д ° К Ъ

 в ъ средн. количестве. 
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К р а с н а я г е з р . с и н я я л а к м у с о в а я б у м а ж к а . 
Довольно ръзкая щелочная Слабо кислая реакщя. 

реакщя. 

Изъ ряда вышеприведенныхъ реакцш ясно вырисовы
вается ргьзкое различье между растворомъ В и М. Растворъ 
В даетъ всгъ характерныя реакцш, присущая бгълкамъ и ихъ 
б1уретовымъ продуктамъ распада — альбумозамъ и пепто-
намъ; для раствора же М эти реакцш являются или со
вершенно отрицательными, — какъ напр. реакщя Эсбаха 
и реакщя съ сулемой, — или же онгь выражены очень слабо, 
какъ напр. реакщя ф.-в. кислоты. 

Растворъ М. 
Выд-влеше кристаллич. продуктовъ черезъ сгущеше 

раствора М. 500 к.с. раствора были сгущены, сначала на 
водяной банъ, потомъ при комн. 1 въ вакуумъ-эксиккаторъ 
до консистенцш жидкаго сиропа. Растворъ реагировалъ 
ясно кисло съ лакмусомъ, но не давалъ реакцш съ конго. 
Даже послъ мъсячнаго стояшя при комн. 1 (предотвращалось 
вы-сыхаше раствора ттьмъ, что, по м-връ- надобности, къ объ
екту была прибавляема вода) никакой кристаллизацш раствора 
не произошло. 

Получеше мЪдныхъ солей. 500 к. с. раствора М, со
д е р ж а щ а я 7,15 гр. органическаго вещества, были сгущены 
до са. 50 к. с. и, при нагръванш на водяной бан-в, насыщены 
свъжеосажденнымъ гидратомъ окиси м-Ьди, взятымъ въ из-
быткъ. Растворяя бол-ве или менъе значительное количество 
этого гидрата, объектъ окрашивался въ интенсивно-синш, съ 
зеленоватымъ ОГГБНКОМЪ, цвътъ. Нагръваше объекта про
должалось Уз часа, послъ- чего горячш растворъ былъ про- ' 
фильтрованъ и оставшейся не раствореннымъ на фильтръ- из-
бытокъ Си(ОН) 2 былъ тщательно промытъ горячей водою. 
Первоначальный и промывные фильтраты были соединены 
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вмъстъ и при са. 50° С. сгущены до Уз объема. Послъ 
5 дневнаго стояшя при комн. 1. изъ раствора выкристаллизо
вался осадокъ, состояний (при разсматриванш его подъ 
микроскопомъ) изъ длинныхъ волокновидныхъ образованы, 
похожихъ на гифы грибовъ. Осадокъ былъ отфильтрованъ, 
промыть холодною водою и растворенъ — не сполна — въ 
са. 200 к. с. кипящей воды. Остатокъ оказался очень трудно 
растворимымъ даже въ кипящей води; онъ состоялъ почти 
исключительно изъ шаровъ, образованныхъ изъ рад1ально 
расположенныхъ иглъ. Полученный при кипяченш растворъ 
мъдныхъ солей былъ въ горячемъ виде профильтрованъ; уже 
изъ теплаго раствора начиналъ выпадать кристаллическш 
осадокъ, который, после суточнаго стояшя раствора на холоду, 
былъ отфильтрованъ и промыть холодной водою. Этотъ 
осадокъ состоялъ изъ длинныхъ тонкихъ иглъ, отдъльныхъ 
или собранныхъ въ пучки, и изъ р-Ьдкихъ, шарообразныхъ 
кристалловъ, состоящихъ, повидимому, изъ рад1ально сгруппи-
рованныхъ короткихъ иглъ. Промытый кристаллическш 
осадокъ былъ высушенъ въ вакуумъ-эксиккаторъл Опреде
ленное количество высушеннаго осадка было дальнейше 
просушено при 110—115° С. до постояннаго веса, причемъ 
объектъ при этой последней сушке потерялъ около 1 7 % 
своего веса, — повидимому онъ содержалъ кристаллизационную 
воду. Въ высушенномъ до постояннаго веса этомъ медномъ 
соединенш были определены азотъ и медь. Для определе-
шя азота взято 0,216 гр. вещества; израсходовано 10,1 к. с. 
7 1 0 -Н я 5О 4 , = 0,00146 X Ю,1 = 0,01474 гр. азота, — 

найдено: 6 ,82% N. 

Для определешя меди взято 0,2205 гр. вещества. —-
Прокаливаше вещества производилось въ открытомъ фар-
форовомъ тигле. После взвешивашя прокаленнаго остатка, 
последнш былъ растворенъ въ незначительном!» количе-
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ствъ азотной кислоты при нагр-вваши, кислота выпарена 
на водяной банъ и сухой остатокъ прокаливался вторично. 
Послъ этого последняго прокаливашя остатокъ (окись меди) 
въсилъ 0,081 гр., — 

Только-что приведенныя аналитичесюя данныя больше 
всего походятъ къ таковымъ даннымъ безводной медной 
соли глутаминовой кислоты = СиС"'Н 7Ы0 4, а именно: 

Судя по более низкому, по сравнешю съ безводной 
мъдной солью глутаминовой кислотой, содержашю мъди и 
болъе высокому содержашю азота въ этомъ анализированномъ 
мною веществъ слъдуетъ допустить, что выделенная мною 
изъ раствора и одинъ разъ перекристаллизованная медная 
соль содержитъ примесь таковой соли какой-нибудь другой 
моноаминокислоты, по всей вероятности лейцина. Въ пользу 
возможности такой примеси говоритъ то, что медная соль 
лейцина, растворяясь гораздо труднее таковой соли глута
миновой кислоты въ кипящей воде, растворяется лишь не-
многимъ легче этой кислоты въ холодной, т. е. растворин-
шееся при кипячеши незначительное количество медной соли 
лейцина, могла выпасть при охлажденш разведеннаго рас
твора этой соли вместе съ медной солью глутаминовой ки
слоты. Вообще надо принять во внимаше, что путемъ дробной 
кристаллизацш медныхъ солей моноаминокислотъ эти по-
С/ГБДНЛЯ изолируются въ совершенно химически чистомъ видъ 
только съ большимъ трудомъ, такъ что для этой цели тре
буется повторная кристаллизащя какой либо смеси медныхъ 
солей этихъ кислотъ. 

найдено: 36,7% СиО И Л И 29,3°/ Си. 

Найдено: Вычислено: 

6,82%, N 
29,3%, Си 

для СиС-,Н ;ЫО. 

6,7% N 
30,4% Си. 



69 

Такъ какъ количество полученной П О С Л Е перекристал-
лизацш медной соли не было достаточнымъ для произведешя 
проверочная анализа, то мною было выделено новое коли
чество мъдной соли изъ другой части раствора М. Для этой 
ц-вли 800 к. с. раствора были попрежнему обработаны сввже-
осажденнымъ гидратомъ окиси меди. Выкристаллизовавшаяся 
медная соль была разъ перекристаллизована. Вслъ\дств1е не
большого выхода перекристаллизованной соли, я долженъ 
былъ отказаться отъ д а л ь н е й ш а я очищешя его. При вы-
сушиваши этого препарата до постояннаго въса при 110—115° С , 
замечалась потеря веса около 16%. Для определешя азота 
было взято 0,267 гр. вещества; израсходовано 12,7 к. с. 
"% . Но5О 4,=0,00146Х12,7==0,01854 гр. азота, — 

найдено: 6,94% N. 

Для определешя меди было взято 0,306 гр. вещества. После 
вторичнаго прокаливашя вещества получилось 0,114 грам. 
остатка (окиси меди), — 

найдено: 37 ,2% СиО, И Л И 29 ,7% Си. 

Аналитически данныя этого повторнаго опыта согласуются 
съ таковыми данными предыдущая. 

И такъ, растворъ М содержалъ глутаминовую 
кислоту, какъ таковую. Изъ этого слгъдуетъ заключить, 
что свернутые бгьлки лошадиной кровяной сыворотки при 
настаиванш ихъ съ 0,5°/0 НС1 при, 36—38° С. претерпели 
расщеплете до возникновения моноаминокислотъ, по крайней 
мере, до возникновения глутаминовой кислоты. 

Въ данномъ случае мне удалось выделить въ почти 
химически чистомъ виде только одну моноаминокислоту, 
Да и то въ сравнительно незначительномъ количестве, но надо 
принять во внимаше, что изолироваше моноаминокислотъ изъ 
смесей ихъ, сопряжено съ более или менее значительными 
потерями. 
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Я полагаю, что растворъ М содержалъ и другся, по 
крайней мере нгъкоторыя, моноаминокислоты, кромгъ глу
таминовой : вышеописанный кристаллическш осадокъ медныхъ 
солей состоялъ изъ кристалловъ, по меньшей мере, двухъ 
родовъ, — отдельныхъ, длинныхъ, тонкихъ иголокъ и корот
ких^, более толстыхъ иголокъ, собранныхъ въ шары. 

Разрушен1е раствора М съ помощью 20% Н 2 5 0 4 . 
Первоначальные маточные растворы медныхъ солей, получен
ные отъ вышеописанныхъ кристаллическихъ осадковъ, были 
соединены вмъстъ и оставлены при комнатн. 1 для дальней
шей кристаллизации. Растворъ после двухнедельная стояшя 
не закристаллизовался, после чего онъ былъ, при подкис-
ленш его серной кислотой, обработанъ сероводородомъ, и 
осадокъ сернистой меди отфильтрованъ. Полученный соло-
менно-желтаго цвета фильтратъ (200 к. с ) , дающш ясную, 
розово-краснаго цвета б1уретовую реакщю, былъ подвергнуть 
3 часовому кипячешю на песчаной бане въ колбе съ обрат-
нымъ холодильникомъ съ 2 0 % Н 2 5 0 4 . По окончанш кипя
ченая серная кислота была удалена изъ раствора едкимъ 
баритомъ, причемъ избегался избытокъ последняго. Отфиль
трованная отъ сернокислаго бар1я жидкость уже не давала 
никакой б1уретовой реакщи. При сгущенш фильтрата, по-
схЬднш закристаллизовался, образуя густую кристаллическую 
кашу темно-бураго цвета. Подъ микроскопомъ осадокъ со
стоялъ изъ большихъ и весьма маленькихъ лейцинообраз-
ныхь шаровъ и тирозиноподобныхъ пучковъ. 

Отсюда следуетъ, что растворъ М, кроме моноамино
кислотъ, какъ таковыхъ, содержишь, вероятно по преиму
ществу, таксе азотистые продукты распада белковыхъ ве
ществъ, которые весьма легко расщепляются при кипяченш 
ихъ съ 2О°/0 Н^50х съ образовашемъ свободныхъ моноамино
кислотъ: даже 3 часов, кипячешя было вполне достаточно, 
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чтобы произвести полное исчезновенье б1уретовой реакцш и 
расщепить названного вещества до образовашя легко кри
сталлизующихся продуктовъ. Значить, при вышеописанномъ 
настаиванш свернутыхъ бгьлковъ лошадиной сыворотки воз-
никаютъ кате-то комплексы моноаминокислотъ, очень легко 
распадающееся на ихъ составныя часта при кипяченш съ 
2 0 % Н.у80А. Надо отметить, что эти комплексы моно
аминокислотъ отличаются отъ полипептидовъ Е. Пзспег'а 
темъ, что они не осаждаются гезр. очень плохо осаж
даются ф.-в. кислотой. 

Итакъ, 0,5°/0 соляная кислота играетъ довольно важ
ную роль при продолжительномъ пептическомъ перевари
ваши свернутыхъ белковъ лошадиной кровяной сыворотки: 
подъ вльяшемъ этой кислоты самой по себе эти вещества 
подпадаютъ не только растворешю, но и подвергаются рас-
щеплешю съ образовашемъ простейшихъ продуктовъ распада. 

Высушенные свернутые бълки лошадиной кровя
ной сыворотки. 

Чтобы выяснить до некоторой степени вопросъ, какъ 
относятся высушенные свернутые бълки къ дъйствш 0,5% 
соляной кислоты при 36—38° С. мною были проделаны не
которые опыты съ таковыми белками, причемъ параллельно 
съ ними производились опыты и съ влажными балками. 

Для намеченной мною цели было взято 2 литра све
жей лошадиной кровяной сыворотки; они были разведены 
двумя частями воды и нагреты 1 / 2 час. при 70—90° С. Со
бранные на марле свернувнлеся белки были дважды нагре
ваемы, при постоянномъ помешиванш, водою при 90° С, каж
дый разъ по 20 минутъ, собраны на марле, промыты 3 раза 
дест. водою при 50° С. и вторично собраны и отжаты на 
марле. 150 гр. этихъ влажныхъ белковъ были поставлены 
для настаивашя (22. VIII. 905 г.) съ 1,5 литрами 0,5% НС1 
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при 36—38° С. Остальная часть этихъ бълковъ была высу
шена, сначала на водяной бане, потомъ впродолженш 12 ча
совъ при 103—105° С ; 40 гр. высушенныхъ такимъ образомъ 
бълковъ были въ свою очередь поставлены на настаиваше 
(26. VIII 905) съ 2 литрами 0,5 % соляной кислотой при 
36—38° С. Между тъмъ, какъ послъ са мъсячнаго настаи
ванья влажныхъ бълковъ, фильтратъ ихъ давалъ весьма сла
бую бьуретовую реакщю фюлетоваго цвъта, б1уретовая реак
щя фильтрата, полученнаго съ высушенными белками, была 
явственная, красно-фюлетоваго цвъта, гораздо интенсивнее, 
чъмъ таковая реакщя у влажныхъ свернутыхъ бълковъ. 
Послъ двухмъсячнаго настаивашя влажныхъ и высушенныхъ 
бълковъ, бьуретовая реакщя фильтрата первыхъ бълковъ 
была ясна;', красно-фюлетоваго цвъта, реакщя вторыхъ — интен
с и в н а я малиново-краснаго цвъта. Если судить по б1уретовой 
реакщи, то надо полагать, что высушенные белки при вышеука-
занныхъ услов1яхъ легче растворялись, чъмъ влажные. После 
3-мътячнаго настаивашя, какъ влажные, такъ и высушенные 
белки перешли въ растворъ, причемъ растворъ первыхъ былъ 
окрашенъ въ темносоломенно-желтый цвътъ, а растворъ вто
рыхъ въ темнобурый. Въ обоихъ этихъ растворахъ былч, 
опредъленъ какт> общ1Й, такъ и моноаминовый азотъ. 

Растворъ влажныхъ бълковъ. Для опредълешя общаго 
азота въ этомъ растворе взято 10 к. с. раствора; израсходовано 
15,8 к. с. " / 1 0 . Н 2 5 0 4 = 0,23 гр. азота въ каждыхъ 100 к. с. раствора. 

Для определешя моноаминоваго азота было взято 50 к. с. 
раствора, которые были разведены водою и осаждены ф.-в. 
кислотой въ присутствш 0,5% серной кислоты. По окончанж 
осаждешя смесь была доведена 0,5% Н 2 3 0 4 до 500 к. с. и 
профильтрована. 150 к. с. фильтрата были взяты для опре-
делешя азота; израсходовано 2,4 к. с. п / 1 0 . Н.280^ = 0,023 гр. 
омноаминоваго азота въ 100 к. с. испытуемаго раствора (не 
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фильтрата), что составляетъ 10% общаго количества азота въ 
названномъ растворъ. 

Растворъ высушенныхъ бълковъ. Для опредълешя въ 
немъ общаго азота было взято 10 к. с. раствора; израсходо
вано 25,3 к. с. % „ . Н 2 5 0 4 = 0,369 гр. азота въ каждыхъ 
100 к. с. раствора 

Для опредълешя моноаминоваго азота, 50 к. с. раствора 
были разведены и осаждены ф.-в. кислотой, какъ это описано " 
у предыдущего раствора. 150 к. с. фильтрата, полученнаго 
отъ осадка ф.-в. кислоты, были взяты для опред-влешя азота; 
израсходовано 3,9 к. с. % „ . Н.,50 4 = 0,038 гр. моноамино
ваго азота въ 100 к. с. испытуемаго раствора, что составляетъ 
10,2% общаго количества азота въ названномъ растворе. 

И такъ, 1) высушенные при 103—105° С. послгъ предва
рительного свертывашя белки лошадиной кровяной сыво
ротки при настаиванш ихъ съ 0 ,5 о

/ ( ) соляной кислотой при 
36—<3#° С, растворяются и подвергаются постепенному рас-
щеплешю съ образовашемъ азотистыхъ продуктовъ, не осаж
дающихся гезр. плохо осаждающихся ф.-в. кислотой. 

2) Растворенье свернутыхъ белковыхъ веществъ лошади
ной кровяной сыворотки въ 0 .5% НС1 совершается, повидимому, 
легче тогда, когда они подвергнуты высушивашю при более 
или менее высокой Ь, чемъ за отсутствьемъ этого высу-
шивашя. 

3) Расщеплете высушенныхъ, предварительно сверну
тыхъ, белковыхъ веществъ лошадиной кровяной сыворотки 
подъ вльяшемъ 0 ,5% соляной кислоты при вышеуказанных?, 
условьяхъ протекаетъ, повидимому, не интенсивнее, чемъ 
это наблюдается у не высушенныхъ, — по крайней мере 
это можно отметить относительно продуктовъ распада 
типа моноаминокислотъ. 
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Казеинъ. 
Казеинъ принадлежитъ къ нуклеоальбуминамъ — къ 

группъ бълковъ, отличающихся содержашемъ фосфора въ 
своей частицъ. Вслъдствье этой последней особенности 
нуклеоальбумины примыкаютъ къ нуклеопротеидамъ, съ ко
торыми они часто смъшивались. Однако, между тъмъ, какъ 
нуклеопротеиды при расщепленш даютъ пуриновыя основанья, 
нуклеоальбумины ядромъ пуриновой группы не обладаютъ. 
По Р ь с к ' у 1 ) казеинъ является типичнымъ представителемъ 
гемигруппы, содержащей много моноаминокислотъ, особенно 
тирозина, но не содержащей гликоколла. При пептическомъ 
перевариванш казеинъ расщепляется на фосфорсодержащую 
альбумозу, изъ которой отщепляется псевдонуклеинъ, при
чемъ часть органически связаннаго фосфора отщепляется въ 
видъ ортофосфорной кислоты. Кромъ указанныхъ продук
товъ, полученныхъ при пептическомъ перевариванш казеина, 
5 а 1 к о \ У 5 к Г2) выдълилъ фосфорсодержащую кислоту, наз
ванную имъ парануклеиновой кислотой. 

Для своего опыта я пользовался казеиномъ, выдъленнымъ 
мною изъ коровьяго молока. 

Приготовлеше препарата. 

3 ведра центрифугированнаго свъжаго коровьяго молока 
были разведены равнымъ объемомъ воды. Для осаждешя 
казеина, къ отдъльнымъ порщямъ разведеннаго молока при
бавлялась слабая уксусная кислота то тъхъ поръ, пока даль-

1) Р к к , 2еИ$спг. \. рпу8ю1. С п е т . 28 р, 219. 

21 5 а 1 к о \ у 5 к 1 , ЕеНзсЬг. {. рпузю! . С п е т . 32 . 
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нтэйшее прибавление последней не производило появлешя 
осадка. Полученные изъ всЬхъ порщ'й обильные осадки 
были собраны на ръдкш холстъ, промыты на немъ водою 
и отжаты; осадокъ былъ смъшанъ съ водою и нагреть на 
водяной бане при 70—75° С. впродолженш 10 мин. Отде
ленный и отжатый после нагревашя осадокъ растирался въ 
ступке, былъ смешанъ съ 10 литр, воды, смесь нейтрализо
вана едкимъ натр1емъ, после чего этотъ последнш былъ при
бавленъ въ избытке до 0 ,15%содержан1я , вследъза чемъ смесь 
держалась при комн. 1 са 4 часа до почти полнаго раство-
рен1я казеина. Полученный щелочный растворъ казеина 
былъ фильтрованъ черезъ бумагу и фильтратъ нейтрализо-
ванъ соляной кислотой до полнаго выделешя казеина. Оса
докъ очищеннаго такимъ образомъ казеина былъ собранъ 
въ марлевомъ мешке, промытъ 3 раза 10 литрами воды, 
причемъ последнее промываше было произведено перегнанной 
водой, и осадокъ былъ окончательно отжатъ на марле. По
лучилось 1500 гр. влажнаго казеина, который былъ мелко 
растертъ въ ступке, смешанъ въ объемистой бутыле съ 
12 литрами 0,5% НС1 (140 к. с. НС1 уд. в. 1,19), и, въ при
сутствш избытка хлороформа, поставленъ 1. X 904 г. въ 
термостатъ при 36—38° С. 

Одновременно съ этимъ, смесь была испытана по 
М е т т у на приеутств]'е протеолитическихъ ферментовъ; эти 
контрольныя пробы держались въ термостате съ 8. X 904 г. 
по 5. XI 904 г , причемъ содержимое цилиндриковъ оказалосы 
не раствореннымъ. 

Черезъ известные промежутки времени въ фильтрате 
получаемомъ отъ настаиваемой смеси, былъ определенъ, по 
указаннымъ при желатине способамъ, какъ общтй, такъ и 
моноаминовый азотъ. Результаты усматриваются изъ таблицъ 

№ 6 и 7, причемъ первая таблица относится къ общему 
азоту, а вторая — къ моноаминовому. 
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При семъ долженъ отметить, что отъ 20. XII 904 г. 
до 14. I 905 г. смъсь казеина стояла при комнатной !. 

Т а б л и ц а № 6 . 

Количество 
Количество , п / 1 0 . Н 2 5 О 4 , , 
фильтрата связанной N Н 3 - о м ъ , 

' В Ъ 11р1СМН11К"Б ! 

Количество 

азота въ 100 к. с. 

фильтрата 

16. X 904 г. 
50 к. с. 

50 к. с. 

30,3 к. с. 

30,3 к. с. 
0,089 гр, 

22. X 904 г. 

[6. XI 904 г. 

18. XI 904 г. 

50 к. с. 

50 к. с. 

50 к. с. 

25 к. с. 

25 к. с. 

25 к. с. 

35,3 к. с. 

35,3 к. с. 

37,3 к. с. 

18,3 к. с. 

19,2 к. с. 

19,2 к. с. 

0,103 гр. 

0,110 гр. 

0,115 гр. 

XII 904 г. 

14. XII 904 г. 

14. I. 905 г. 

20 к. с. 

20 к. с. 

10 к. с. 

10 к. с. 

10 к. с. 

10 к. с. 

16,7 к. с. 

16,5 к. с. 

8,6 к, с. 

8.6 к. с. 

9.0 к. с. 

9.1 к. с. 

0,124 гр. 

0,126 гр. 

0,131 гр. 

1. II. 905 г. 10 к. с. 9,2 к. с. 0,134 гр. 

П р и м ъ ч а ш Ч . Титръ 1 к. с. п / 1 0 • Н._,504 по 18. XI 904 г. = 
0,00147 гр. азота; титръ 1 к. с. этой кислоты въ осталь-
ныхъ пробахъ = 0,00146 гр. азота. 
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Т а б л и ц а № 7 . 

„/ Количество моноамин, 

связанной , азота въ 100 к. с. испыт. П р о б ы 

15. I 905 г. 

1-ая п р о б а 
35 к. с. до 250 к. с. взято 
для опредъл. N 100 к. с. 4,3 к. с. 

0,045 гр., - 34,<)"|о об

щаго азота въ филы. 
2-ая п р о б а 

35 к. с. до 250 к. с. взято 
для опредъл. N 100 к. с. 4,2 к. с. 

50 к. с. до 250 к. с. 
1. II 905 г. | взято для опредъл. N , 6,9 к. с. 0,05 гр., 3 7 , 3 | | / 0 об-

Изъ данныхъ, приводимыхъ въ таблицахъ № 6 и № 7 
явствуетъ, что: 

1) Казеинъ коровьяго молока при настаиванш его съ 
0,5% соляной кислотой при 36—38° С. постепенно, медленно 
растворяется. 

2) Разсматриваемый казеинъ при вышеуказанныхъ усло-
саяхъ не только растворяется, но и претерпгъвастъ расщеп-
лета.: въ возникающемъ растворе казеина констатируются 
азотсодержащье продукты распада, не осаждающьеся ф.-в. 
кислотой; относительное количество азота этихъ продук
товъ достигло после са. 95 дневного настаиванья казеина 
са. 3 7 % , считая на общш азотъ растворенного казеина. 

Въ фильтратъ казеина 20. I 905 г. была определена 
свободная соляная кислота такъ-же, какъ это производилось 
у желатины. Количество последней оказалось равнымъ 0,3°;,,. 
Для возстановлешя первоначальнаго (0,5%) содержашя сво
бодной соляной кислоты, къ смеси казеина въ термостате 
21. I 905 г. было прибавлено соляной кислоты до 0 ,5%. 

Такимъ образомъ, при настаивоши казеина при выше
указанныхъ условьяхъ происходить такое же связыват'е 
свободной соляной кислоты въ настаиваемой смеси, какое 

100 к. с. щаго азота въ фильт. 
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наблюдается, конечно, въ гораздо болте сильной степени, при 
пептическомъ перевариванш этого бгьлковаго вещества. 

7. II 905 г. настаивайте казеина въ термостатъ при 
36—38° С. было прервано, и смъсь казеина была профиль
трована, причемъ на фильтре осталась густая масса набух-
шаго казеина; нужно отмътить, что смъсь имъла явный запахъ 
хлороформа. 10 литровъ фильтрата были подкислены сърной 
кислотой до 0 , 5 % содержашя этой кислоты и обработаны 
ф.-в. кислотой, какъ это указано при подобномъ осажденш 
продуктовъ настаивашя желатины. Образовавшейся осадокъ 
былъ отфильтрованъ, 2 раза промыть при смъшиванш его 
съ 5 и 3 литрами воды, подкисленной сърной кислотой въ 
присутствш небольшого количества ф.-в. кислоты, причемъ 
послъ- каждаго промыважя собранный на фильтръ осадокъ 
подвергался еще фильтровашю на нучъ. Промытый такимъ 
образомъ осадокъ былъ смъшанъ съ 4 литрами воды и раз-
ложенъ ъдкимъ баритомъ, взятымъ въ незначительномъ 
избыткъ. Образовавшшся тяжелый осадокъ фосфо-вольф-
рамата барья былъ отфильтрованъ и тщательно промытъ 
водою. Первоначальный, какъ и промывные фильтраты были 
соединены вмъхтъ, насыщены углекислотой и выпарены до 
3 литровъ, углекислый баритъ былъ отфильтрованъ, остатокъ 
барита окончательно удаленъ сърной кислотой, сърнокислый 
барш отфильтрованъ, и полученный такимъ образомъ филь-
тратъ сгущенъ при са. 40° С. до 1 литра, — растворъ В. 
Произведенный опредълешя въ растворъ- В азота и сухого 
остатка дали слъд. результаты: 

азота 1,1°/о = 11 гр. въ 1 литръ раствора 
сухого остатка . . 7,16% = 71,6 гр. „ 

Разд-Ълеше продуктовъ настаивашя. 

золы 0,04% 
органич. веществъ . 7,12% 

0,4 гр. 
71,2 гр. 

п 
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Продукты расщеплешя, не осаждаюшдеся ф.-в. 
кислотой. 

Фильтратъ, полученный отъ осадка ф.-в. кислоты, былъ 
соединенъ съ промывными водами этого осадка и, для связы-
ван!я свободныхъ кислотъ, соляной и серной, обработанъ 
ъдкимъ баритомъ, взятымъ въ незначительномъ избыткъ, 
насыщенъ углекислотой и выпаренъ на водяной бане до 5 лит
ровъ. Для удалешя барита къ сгущенному раствору была при
бавлена серная кислота и возникшш сернокислый барш от
фильтрованъ. Для предварительная удалешя соляной кислоты 
къ полученному отъ В а 5 0 4 фильтрату былъ прибавленъ 
гидратъ окиси свинца. На другой день смъсь была профиль
трована, фильтратъ обработанъ съроводородомъ и сернистый 
свинецъ отфильтрованъ. Для окончательнаго удалешя соля
ной кислоты, къ подкисленному сърной кислотой филь
трату была прибавлена окись серебра, осадокъ хлорис
т а я серебра отфильтрованъ, и изъ полученная фильтрата 
серебро удалено съроводородомъ, а серная кислота баритомъ. 
Послъ отфильтровашя полученныхъ осадковъ, фильтратъ 
былъ сгущенъ на водяной банъ до 1 литра, — растворъ М. 
Сгущенный растворъ сильно пожелтълъ. Оказалось, что 
приготовленный изъ азотнокислая свинца гидратъ содер
жалъ азотную кислоту, разрушающую органическое вещество 
раствора М. Въ виду этого обстоятельства дальнейшее из= 
слъдованье раствора было прекращено. Производилось лишь 
определеше въ немъ органическая вещества. Найдено: 

сухого остатка 2,3 % = 23 гр. въ 1 литре раствора 
золы . . . . 0 , 4 5 % = 4,5 „ „ „ „ „ 
орган, вещества 1,85%=18,5 „ „ „ „ „ 

Растворъ М не давалъ бьуретовой реакщи. 
Такимъ образомъ, изъ опытовъ, произведенныхъ съ на-

ставленнымъ съ 0,5 % НС1 казеиномъ коровьяго молока, 
при вышеуказанныхъ условьяхъ, следуетъ, что это белковое 
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вещество приупомянутыхъусловЫхъ постепенно растворяется 
и подвергается расщеплешю, что указываешь на относительно 
значительное гидролитическое действие соляной кислоты, 
какъ таковой, при пептическомъ перевариваши этого бгьлки. 

Гемоглобинъ. 
Всл-вдствче своей способности легко кристаллизоваться 

гемоглобинъ можетъ считаться однимъ изъ наиболъе опре-
дъленныхъ въ химическомъ отношеши бълковыхъ индивидовъ. 
По своему составу гемоглобинъ принадлежитъ къ группъ 
протеидовъ, характеризующихся тъмъ, что молекула при-
надлежащихъ къ этой групп-в веществъ содержитъ, кромъ 
бълковой части, еще безбълковую часть, связанную съ первой. 
Такая безбълковая боковая группа названа К о з з е Г е м ъ про-
стетической группой. При пептическомъ или триптическомь 
перевариваши гемоглобина, — расщеплете котораго по 
Р\ З с п и ^ ' у 1 ) легко достигается этими ферментами, — среди 
первыхъ продуктовъ расщепления его является глобинъ, 
гистонъ'2), — бълковая часть молекулы гемоглобина, и гема-
тинъ, — простетическая ея часть. Эта последняя содержит!, 
желъзо. Продуктами болъе глубокаго распада гемоглобина, 
гезр. глобина являются: лейцинъ, тирозинъ, глутаминовая 
кислота, аспарагиновая кислота и т. д. : ' ) 4 ) Гликоколлъ между 
продуктами распада гемоглобина до сихъ поръ не найденъ. 
По Н а и з г п а п п ' у " 1 ) распредъ\лен1е азота въ гемоглобинъ 
сл-вдующее: 6 ,18% въ вид-в амм1ачнаго азота, 63,26% моно-
амино- и 23 ,5% д1амино азота. - - Для своего опыта я пользо
вался гемоглобиномъ лошадиной крови. 

1) Р. 5с11и1г , 2еНйс1п\ Г. рпувю1. С п е т . 24 р. 449. 
2) Р. К с п и 1 г , 1. с. 
3) Г). Ь а \ у г о ш , Вег. й. й. с п е т . Оез. 34. 
4) Р. А Ь й е г И а Ы е п , 2еИнспг. {. рпу5ю1. С п е т . 37 р. 484. 
5) V . Н а п е т а п п , 2е]'{5спг. I рНузю!. СНет . 29 р. 13(>. 
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Приготовлеше препарата. 

3 литра красныхъ кровяныхъ тълецъ, полученныхъ от-
стаиваньемъ свъжей лошадиной крови, были смъшаны съ 6 
литрами дест. воды. Полученная такимъ образомъ лаковая 
кровь была профильтрована, постепенно смъшана при частомъ 
помъшиваньи съ объемомъ охлажденнаго 98° спирта и 
оставлена для кристаллизащи гемоглобина на холоду при са 
— 5° до — 8° С. Послъ двухдневнаго стоянья выкристалли-
зовавшшся гемоглобинъ былъ отфильтрованъ на холоду, от
жать при 1 ниже 0° между листами фильтровальной бумаги, 
отжатая масса снята съ бумаги шпаделемъ, растворена въ 7 
литрахъ дест. воды при 35° и растворъ профильтрованъ. 
Охлажденный растворъ былъ по прежнему смъшанъ съ % 
объемомъ 98° спирта и оставленъ на холоду для кристалли
защи. Собранный кристаллическш осадокъ еще разъ былъ 
перекристаллизованъ по вышеуказанному способу и раство-
ренъ въ 10 литрахъ дест. воды. Къ раствору было при
бавлено 2 литра воды, смешанной съ соляной кислотой (134 
к. с. НС1 уд. в. 1,19), такъ что вся смъсь — 12 литровъ — 
содержала 0,5% НС1. Этотъ растворъ гемоглобина, содер-
жавшьй 0,5% НС1 былъ 28. I 905 г. поставленъ, съ избыткомъ 
хлороформа, въ термостатъ при 36—38° С. 

Нужно отмътить, что растворъ гемоглобина отъ 1. V 905 г. 
до 20. VIII 905 г. стоялъ при комн. т. Прозрачный, жидкь'й 
растворъ началъ постепенно густвть вслъдствье разложенья 
ь-емоглобина на глобинъ и гематинъ, причемъ образовался 
бураго цвъта осадокъ. 

Далъе, настаиваемый растворъ былъ испытанъ по Метту. 
Содержимое цилиндриковъ, наставленныхъ 29.1 905 г. съ испы
туемой смъсью при 36 — 38° С. до 2. III 905 г. не растворялось. 

Въ настаиваемомъ растворъ было 5. V 905 г. и 2. V 905 г. 
определено, по вышеуказанному способу съ реактивомъ 

6 
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О й п г Ь е г ^ ' а , количество свободной соляной кислоты. При 
первомъ определена количество названной кислоты оказа
лось равнымъ 0,27%, а при второмъ - 0,23%. 

Такимъ образомъ, при настаиванш гемоглобина лоша
диной крови съ 0 , 5 % соляной кислотой при вышеупомянутых» 
условьяхъ происходить постепенное, довольно энергичное, 
связываше свободной соляной кислоты, — тотъ же процессъ, 
какой наблюдается при гидролитическомъ расщеплеши гемо
глобина, производимомъ 0 , 5 % НС1 въ присутствш пепсина. 

Черезъ известные промежутки времени изъ настаиваемой 
смъси брались пробы, которыя фильтровались и въ филь
тратъ определялся общш и моноаминовый азотъ, какъ это 
описано выше у желатины. Результаты этихъ определений 
усматриваются изъ таблицъ № 8 и № 9, причемъ первая изъ 
нихъ относится къ общему, а вторая къ моноаминовому азоту. 

Т а б л и ц а № 8 . 

Количество 

фильтрата. 

Количество 
" / ю - Н 2 5 0 4 , 

связанной Ь1Н 3-омъ 
въ пр1емникъ. 

Количество 

азота въ 100 к. с. 

фильтрата 

28. I 905 г. 10 к. с. 20,5 к. с. 0,3 гр. 

10. III 905 г. 10 к. с. 17,7 к. с. 0,258 гр. 

13. IV 905 г. 10 к. с. 12,8 к. с. 0,180 гр. 

1. X 905 г. 10 к. с. 13,7 к. с. и,2 гр. 

1. XI 905 г. 
10 к. с. 

10 к. с. 

5,1 к. с. 

5,3 к. с. 

0,074 гр. 

0,077 гр. 

П р и м е ч а н 1 е . Титръ 1 к. с. % 0 . Н. 2 50 4 = 0,00146 гр. азота. 
Данныя пробы отъ 1. XI 905 г. относятся къ разведен-
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ному фильтрату настаиваемой смъси: фильтратъ былъ разве-
денъ для осаждешя его ф.-в. кислотой. 

Т а б л и ц а № 9. 

Колич. 

10. III 905 г. 

13. IV 90.") г. 

1. X 905 г. 

1. XI 905 г. 

П р о б ы 

50 к. с. до 500 к. с. 
для опредЪл. N взято 

150 к. с. 

1° ; Колич. моноаминов. 
Н а 5 0 « м ы " 1 азота въ 100 к. с. I занной ГШ-, 

|въ пр1емниктз 

! 2,5 к. с. 

фильтрата 

0,024 гр., 9 , 3 % 

обшагоЫ въ фильтрат*. 

25 к. с. до 250 к. с. 
для опредъл. N взято 

150 к. с. 
4,1 к. с. 

25 к. с. до 250 к. с. 
для опредъл. N взято 

151) к. с. 
6,0 к. с. 

1-ая п р о б а . | 
200 к. с. до 500 к. с. для I 1 0. 7 к- с-
опредт>л. N взято 150 к. с. | 

> | 2-ая п р о б а . \ 
\ . XI 905 г. : 200 к. с. до 500 к. с. для | Ю,8 к. с. 

опредъл. N взято 150 к. с. 

0,04 гр., — 2 1 , 6 % 

| общаго N въ фильтратъ. 

| 0,058 гр„ _ 2 9 % 

] о б щ а г о К в ъ фильтрагв. 

0,026 гр., - 3 5 % 

общаго N въ фильтратъ. 

0,026 гр., - 350/0 

общаго N въ фильтрате. 

П р и м е ч а н и е . О титръ п / ! 0 . Н. 2 50 4 см. таблицу № 8. 

Итакъ, данныя таблщъ № 8 и М 9 показываютъ, что 

1) гемоглобинъ лошадиной крови, при настаиванш его 
съ 0,5% соляной кислотой при вышеуказанныхъ условгяхъ, 
расщепляется. Расщеплете это доходить до возникновения 
азотистыхъ продуктовъ, не осаждающихся ф.-в. кислотою; 
после са 160 дневнаго настаивашя гемоглобина количество 
азота этихъ азотистыхъ продуктовъ составляло са 35°/0 

общаго азота веществъ, имевшихся тогда въ растворе. 

2) При указанномъ настаиванш гемоглобина наблю
дается, между прочимъ то, что по мере расщеплешя его 

6* 
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происходить постепенное уменьшение общаго азота въ филь
трате (см. табл. 8), что находится въ связи съ упомяну-
тымъ бурымъ осадкомъ, выпадающимъ изъ раствора гемо
глобина при этомъ настаиванш. 

Раздълеше продуктовъ настаивашя. 

Послъ са 160 дневнаго стояшя въ термостатъ настаиваше 
гемоглобина было 1. XI 905 г. окончательно прервано и 
гемоглобиновая смъсь подвергнута дальнейшей обработке, 
съ целью разделешя возникшихъ продуктовъ настаивашя. 
Густоватая, темно-бураго цвета сильно пахучая хлороформомъ 
смесь была разведена половиннымъ объемомъ дест. воды и 
профильтрована; на фильтре остался липкш осадокъ темно 
бураго цвета. Для промывашя осадка последнш былъ 2 раза 
смешанъ съ водою и каждый разъ отфильтрованъ. Первоначаль
ный фильтратъ — темно-соломенно желтаго цвета — и про
мывные фильтраты осадка были соединены вместе, что дало 
20 литровъ раствора. Въ отдельной пробе этого раствора 
былъ определенъ какъ общш, такъ и моноаминовый азотъ. 
Результаты даннаго изследовашя усматриваются изъ таблицъ 
№ 8 и 9, — определешя отъ 1. XI 905 г. 19 литровъ этого 
раствора, подкисленнаго до 0 , 5 % содержашя серной кислоты, 
были обработаны, какъ это описано у желатины. Растворъ былъ 
осажденъ ф.-в. кислотой, образовавшшся осадокъ отделенъ, и 
2 раза смешанъ съ 6 и 4 литрами дест. воды при тщательномъ 
помешиванш и последовательномъ фильтрованш. Промытый 
такимъ образомъ осадокъ былъ смешанъ съ 5 литр, воды 
и смесь была разложена при 40—45° С. теплымъ, насыщен-
нымъ растворомъ едкаго барита. О б р а з о в а в ш а я после 
этого осадокъ фосфо-вольфрамата бар1я былъ отфильтрованъ, 
промытъ дест. водою, фильтраты соединены вместе, насыщены 
углекислотою и выпарены на водяной бане до объема. 
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Углекислый барш былъ отфильтрованъ, и остатки бар1я окон
чательно удалены сърной кислотой, взятой безъ избытка; 
полученный посл-в отфильтровашя В а 5 0 4 фильтратъ былъ 
сгущенъ при са 40° С. до 1,5 литра и обозначенъ раство
ромъ В — растворъ продуктовъ гидролиза гемоглобина 
основного характера. 

Относительно продуктовъ гидролиза гемоглобина, не 
осаждающихся ф.-в. кислотой см. стр. 86. 

Растворъ В содержалъ: 

азота 0,48%, = 7,32 гр. въ 1,5 литр, раствора 
сухого остатка. . 2,93%, = 43,95 „ „ 1,5 
золы с л ъ д ы 
органич. вещества 2,93%, = 43,9 „ „ 1,5 

Растворъ В. 
В ы д ъ л е н 1 е и к о л и ч е с т в е н н о е о п р е д е л е н 1 с п р о 
д у к т о в ъ р а с щ е п л е н 1 я , не о с а ж д а ю щ и х с я с е р н о -

к и с л ы м ъ а м м о н 1 е м ъ (по К й п п е ) . 

346,5 к. с. раствора В, содержащее 1,69 гр. азота, на
сыщались (МН 4).,50 4, взятымъ въ избытке, сначала на водя
ной бане, потомъ на песчаной бане при са 102° С. После 
этого объектъ былъ профильтрованъ въ горячемъ видъ при 
помощи воронки Р1ап1 :атоиг ' а . Оставшаяся на фильтръ 
тягучая, липкая масса — альбумозы — была растворена въ 
горячей воде, полученный растворъ вновь осажденъ выше-
описаннымъ образомъ (МН 4 ) 2 30 4 , взятымъ въ избытке, 
после чего смесь по предыдущему профильтрована въ го
рячемъ виде. Оба фильтрата, полученные отъ осадка альбу-
мозъ, доведены разбавлешемъ водою до 500 к. с, — растворъ Р. 
250 к. с. этого амфопептоноваго раствора Р были обработаны 
едкимъ баритомъ, и подконецъ углекислымъ баритомъ, взятымъ 
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въ незначительномъ избытке; вытъсненный при этомъ ам-
М1акъ былъ удаленъ сгущешемъ раствора на водяной банъ\ 
Осадокъ барита былъ отфильтрованъ и тщательно промытъ 
водою; фильтратъ, какъ и промывные фильтраты этого осадка 
были соединены вмъттъ, и полученный растворъ амфопептона 
доведенъ до 500 к. с. — растворъ К. Изъ этого раствора К 
было взято для опред-влетя азота 20 к. с.; израсходовано 
9,2 к. с. % 0-Н._,ЗО 4 = 0,335 гр. азота въ 500 к. с. раствора К; 
но такъ какъ эти 500 к. с. раствора К соотвътствуютъ 250 
к. с. первоначальнаго раствора Р, то въ 500 к. с. этого по-
слъдняго содержится 0,335X2 = 0,67 гр. азота. Такъ какъ 
въ объемъ раствора В, взятомъ для опыта (346,5 к. с.) со
держалось 1,69 гр. общаго азота, то слъдуетъ, что 0,67 гр. 
азота = 39,6% этого общаго азота въ растворе В, т. е. 39,6% 
азота, приходятся на долю продуктовъ распада, не осаж
дающихся сврнокислымъ аммошемъ по К и Ь п е . 

Изъ только-что описаннаго опред-влешя слъдуетъ, что при 
продолжительномъ настаиванш гемоглобина съ растворомъ 
0,5°/0 НС1 при 36—38° С. возникаютъ, не только альбумозы, 
но и вещества основного характера, входящей въ составь 
пептона КйНпе, а именно въ относительно значительном'» 
количестве. 

Продукты настаивашя, не осаждаюшдеся ф.-в. 
кислотой. 

Фильтратъ, какъ и промывныя воды отъ вышеописан-
наго осадка, полученнаго съ помощью осаждешя фильтрата 
гемоглобина ф.-в. кислотой, были соединены вмъхтъ и обра
ботаны, какъ это описано у желатины сл^вд. образомъ: для 
связывашя свободной соляной и еврной кислотъ къ раствору 
былъ прибавленъ ъ\дк1й баритъ, взятый въ незначительномъ 
избыткъ, избытокъ # едкаго барита связанъ углекислотой, и 
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смъсь выпарена на водяной банъ до 5 литровъ. Послъ уда
лешя углекислаго бар1я изъ раствора была удалена соляная 
кислота окисью серебра въ присутствш небольшого коли
чества серной кислоты, и эта последняя удалена едкимъ 
баритомъ, взятымъ безъ избытка. Послъ отфильтровашя 
сърнокислаго бар1я фильтратъ былъ сгущенъ при са 40" С. 
до 3 литровъ и обозначенъ растворомъ М. Растворъ этотъ со
держалъ : 

азота 0,4 % = 
сухого остатка . . 2,86% = 
золы 0,18% = 
органич. веществъ . 2,68% = 

12 гр. въ 3 литрахъ раствора, 
85,8 гр. „ 

5,4 гр. „ 
80,4 гр. „ 

Качественныя реакщи растворовъ В и М. 

Съ растворами В и М были продъланы нижеследуюппя 
реакщи. Растворъ В, содержавший большее количество орга
нич. веществъ, чемъ растворъ М, былъ разведенъ соответ-
ствующимъ количествомъ воды до одинаковаго съ раство
ромъ М содержашя органич. веществъ (2,68%) и названъ 
растворомъ В'. 

Растворъ В'. Растворъ М. 
Р е а к т и в ъ : 10% в о д н ы й р а с т в о р ъ ф.-в. к и с л о т ы . 

5 к. с. раствора + 10 к. с. | 5 к. с. раствора + 10 к. с. 
в о д ы + 1 к . с . 2 0 % Н а З О 4 + 2к. | воды + I к. с. 2 0 % Н ц 5 0 4 

с. реактива, прибавленнаго по | 2 к. с. реактива, прибавленнаго 
каплямъ, возникаете весьма ' по каплямъ, —возникъ хлоп-
обильный хлопчат. осадокъ, ! чатый осадокъ, быстро осъда-
превратившш пробу въ густую ! ющш на дно пробирки въ видъ 
кашу. ' пылеобразнаго, очень незна

чительная слоя. 
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Б 1 у р е т о в а я р е а к ц и я 
5. к. с. раствора 4- 1 к. с. ( 5 к. с. раствора 4- 1 к. с. 

10%№ОН4-5%Си50 4 2капли , 10% Ы а О Н + 5 % СиЗО, 2 кап-
— образуется розово-красное ли, — появилось розово-крас-

окрашиваше средн. степени. ] ное окрашиваше, переходящее 
При дальнейшей прибавлении отъ избытка СиЗО, иъ интен-
Си50 4 окрашиваше становится сивно синее, 
фюлетово-краснымъ. 

Р е а к ц I я 
5 к. с. раствора 4- 5 капель 

реактива, — возникаетъ обиль
ный осадокъ, окрашивающшея 
при нагр'Ьванш въ кирпично 
красный щгБтъ. 

М и л л о н а 
5 к. с. раствора -(- 5 капель 

реактива, — слабая опалес-
ценщя; при нагр-вванш ярко-
кирпично краснаго цвъта оса
докъ. 

Р е а к ц ] я Э с б а х а 
5 к. с. раствора --•{- 5 к. с. 5 к. с. раствора -\- 5 к. с. 

реактива, — возникаетъ обиль- , реактива,—растворъ остается 
ный осадокъ. безъ изменешя. 

С е р н о к и с л ы й а м м о н 1 й \ п з и Ь ? 1 а п П а 
Реактивъ, взятый въ избытке, Реактивъ, взятый въизбытк:,, 

производит!, обильный хлоп- производит!, лишь слабую 
чат. осадокъ. опалесценщю. 

5 % в о д н ы й р а с т в о р ъ с у л е м ы 
Прибавлеше реактива къ При прибавлеши реактива 

раствору по каплямъ произ- къ раствору по каплямъ, по-
водитъ обильный хлопчатый | следшй остается безъ измене-
осадокъ. ; шя. При осторожномъ прибав

леши кь смеси раствора ЫаОН 
по каплямъ образуется весьма 
незначительный осадокъ. 
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К р а с н а я и с и н я я л а к м у с о в ы я б у м а ж к и 

Резко щелочная реакщя. Слабо кислая реакщя. 

Изъ ряда приведенных?, реакщи растворов?, М и В' гезр. 
В явствуешь, что: 

1) эти растворы резко отличаются между собою ря
дом?, вышеприведенныхъ реакщи, столь характерных?, для 
нативныхъ белковъ, альбумозъ, пептонов?, и простейших:, 
основных?, продуктовъ ихъ гидролиза: растворъ В даетъ все 
эти реакщи, растворъ М или совсемъ въ этомъ отношен/и 
не реагирует?,, или же реакщя очень слабо выражена, какъ 
напр. съ ф.-в. кислотой. 

2) Раствор?, В содержит?, таюе продукты гидролиза 
гемолобина, которые по своему отношсшю къ вышсприведен-
нымъ реактивамъ походятъ на моноаминокислоты гезр. ве
щества типа этихъ кислотъ. 

Растворъ М. 

Выдълеше кристаллич. продуктовъ путемъ сгущеьня 
раствора М. 342 к. с. раствора М были сгущены, сначала 
на водяной банъ, потомъ въ вакуумъ-эксиккаторъ. Послъ 
7 дневнаго стояшя сгущеннаго раствора при комн. I об
разовался, въ среднемъ количестве, осадокъ, состояний изъ 
массы маленькихъ шариковъ и меньшаго количества большихъ, 
лейцинообразныхъ шаровъ съ концентрическою полосатостью. 
По мъръ сгущешя количество осадка увеличивалось. — Оче
видно, что въ растворъ М находились легко кристаллизуюгшеся 
продукты распада гемоглобина — по всей вероятности тъ или 
друпя моноаминокислоты, какъ таковыя. Для изолирозашя 
этихъ моноаминокислотъ я прибегъ къ приготовлешю ихъ 
мъдныхъ солей. 
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Приготовлеше мъдныхъ солей: 1027 к. с. раствора М, 
содержавшего са 14 гр. органическ. веществъ, были сгущены 
на водяной бане. Къ сгущенному раствору, при дальнъйшемъ 
нагр-вванш его на водяной бане, былъ прибавленъ св-вже-
осажденный гидратъ окиси мъди въ нъкоторомъ избытке. 
Послъ са % час. стояния на водяной бан'Б, окрашенный въ 
интенсивный синш цв-втъ растворъ былъ профильтрованъ, и 
осадокъ — избытокъ Си(ОН)., на фильтръ промытъ горя
чею водою. Соединенные фильтраты были поставлены на 
холоду, причемъ на другой день изъ раствора выпалъ зна
чительный кристаллическш, голубого цвета осадокъ, состоящш 
изъ шариковъ и изъ пучковъ иглъ, сгруппированныхъ въ видь 
хвоевъ. Собранный на фильтре, промытый холодной водой 
и высушенный при комн. 1. въ вакуумъ-эксиккаторе осадокъ 
вътилъ 3 гр. Высушенный осадокъ былъ растворенъ въ 
кипящей воде, причемъ часть его осталась не растворенной, — 
повидимому, она была весьма трудно растворима въ водъ. 
11олученный горячш растворъ былъ отфильтрованъ отъ осадка. 
Еще въ тепломъ фильтратъ началъ выделяться кристал
лическш осадокъ. На другой день осадокъ былъ отфиль
трованъ, промытъ холодною водою, по прежнему перекристал-
лизованъ и высушенъ, сначала въ вакуумъ-эксиккаторе, 
потомъ до постояннаго въса при ПО—115° С. При последней 
сушн-в замечалось около 20% потери веса вещества. Въ 
высушенной до постояннаго веса медной соли было про
изведено опрел/влете меди и азота. Для определешя меди 
было взято 0,2355 гр. вещества. Прокаливаше было про
изведено по способу, указанному при анализе медной соли 
сывороточныхъ белковъ. После вторичнаго прокаливашя 
остатокъ — окись меди — весилъ 0,0885 гр., — 

найдено: 3 7 , 5 % СиО, = 29 ,95% Си. 
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Опред-влеше азота производилось съ 0,203 гр. вещества; 
израсходовано 9,5 к. с. % 0 - Н 2 З О 4 , = 0,00146 X 9,5 = 0,01387 гр. 
азота, — 

найдено: 6 ,83% N. 

И т а к ъ , по п р и в е д е н и и м ъ а н а л и т и ч е с к и м ъ д а й 
ны м ъ э т а м ъ д н а я с о л ь п о х о д и т ъ н а б е з в о д н у ю с о л ь 
г л у т а м и н о в о й к и с л о т ы , 

Оставшаяся послъ перваго растворешя описываемыхъ 
мъдныхъ солей не растворившаяся ихъ часть была смъшана 
съ подкисленной серной кислотою водой и разложена съро-
водородомъ. После отфильтровашя сернистой мъ\ци и уда-
лежя Но5 и сърной кислоты, фильтратъ былъ сгущенъ на 
водяной банъ до незначительная объема. На другой день 
изъ раствора выделился осадокъ въ виде бълыхъ, тонкихъ, 
чешуйчатыхъ листочковъ. Въ виду относительно незначитель
н а я количества этого осадка было выгоднее для аналитиче
скихъ целей обратно его перевести въ мъдную соль, для 
чего осадокъ былъ растворенъ въ воде и полученный 
растворъ при нагр-Ъванш на водяной бане обработанъ 
Си(ОН)._>. Скоро послъ прибавлен1я Си(ОН) 2, растворъ, 
будучи еще нагрътымъ, закристаллизовался. На другой 
день осадокъ былъ отфильтрованъ, промытъ холодно]"! 
водой, перекристаллизованъ изъ горячая в од ная раствора, 
промытъ и высушенъ, сначала въ вакуумъ - эксиккаторъ, 
потомъ при НО—115° С ; при последней сушк-в замечалась 
потеря веса вещества са 2 3 % , — следовательно, имеющаяся 
въ обработке медная соль содержала кристаллизационную 
воду. Высушенное вещество было мною анализировано на 
содержаше мвди и азота, 

Для определешя меди взято для прокаливашя 0,2625 гр. 
вещества. После вторичная прокаливашя остатокъ весилъ 
0,099 гр., — 

найдено: 37,7% СиО = 3 0 , 1 % Си. 
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Опредълешс азота производилось съ 0,2475 гр. вещества; 
израсходовано 11,6 к. с. п/ 1 0-Н..,8О, = 0,00146X11,6 = 0,01693 
гр. азота, — 

Изъ только что приведенныхъ аналитическихъ данныхъ, 
относящихся къ выделенной изъ раствора М мъдной соли, 
слъдуетъ, что содержаше въ ней меди и азота совпадаете 
съ содержашемъ этихъ элементовъ въ медной соли безвод
ной глутаминовой кислоты, СиС-,Н71\Ю„ а именно: 

Какъ выше сказано, выделенная мною при разложенш 
медной соли съроводородомъ свободная глутаминовая кислота 
имела форму тонкихъ листочковъ, между теме, какъ обыкно
венно эта кислота кристаллизуется въ форме тетраэдровъ. 
Подобнаго рода явлеше отмечаете Е. 5 с п и 1 г е 1 ) ; онъ за
являете, что при разложенш мъдной соли глутаминовой 
кислоты эта последняя кислота получена имъ всегда въ видъ 
листочковъ, - - образоваше тетраэдрическихъ кристалловъ онъ 
при полученш этой кислоты изъ ея медныхъ солей никогда 
не наблюдалъ. 

И такъ, растворъ М оказался содержащимъ глутамино-
вую кислоту, какъ таковую. По всей вероятности онъ со
держалъ и другая катя либо моноаминокислоты., какъ та-
ковыя: кристаллическш осадокъ, полученный путемъ сгуще
н/я раствора М, содержалъ, между прочимъ, так1е шары, въ 
какихъ обычно кристаллизуется лейцинъ. 

найдено : 6,84"% N. 

Найдено : Вычислено : 

30,1 % Си 
6,84% N 

для С и С - , Н 7 Ш 

30,4", о Си 
6,7",о N. 

1) Гг. 5 с п и 1 г е , 2еЙ5Спг. {, рпузю!. С п е т . !) р. 10'.). 
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Разрушеше раствора М съ помощью 2 0 % серной 
кислоты. Первоначальный маточный растворъ послъ вы-
дълен1я изъ него кристаллическихъ мътшыхъ солей быль 
выпаренъ до консистенщи сиропа. При стоянш впродолженш 
1'/._> недели при комн. I растворъ этотъ не закристаллизовался 
послъ чего онъ былъ разбавленъ водою и при подкисленш 
серной кислотой разложенъ съроводородомъ; фильтратъ отъ 
отделенная осадка сернистой мъди, давшш явную б1урето-
вую реакцш, былъ кипяченъ на песчаной банъ съ 2 0 % 
Н 2 5 0 4 въ колбе съ обратнымъ холодильникомъ впродол
женш 6 часовъ, после чего изъ содержимаго колбы была 
удалена серная кислота едкимъ баритомъ. Фильтратъ отъ 
сернокислаго бар1я не давалъ уже б1уретовой реакщи. При-
сгущенш его до консистенщи сиропа, фильтратъ закристалли
зовался; кристаллическш осадокъ состоялъ изъ массы круп-
ныхъ, лейцинообразныхъ шаровъ. 

Изъ вышеописанныхъ опытовъ надъ растворомъ М сле-
дуетъ, что: 

1) лошадиный гемоглобинъ, при настаиванш его, въ 
присутствш хлороформа, съ 0,5% соляной кислотой при 
36—35° С. претерпгьваетъ расщеплете, съ возникновешемъ 
свободныхъ моноаминокислотъ, — по крайней мп>рп> глут-
аминовой кислоты. Кроме того возникаютъ как1я-то 
соединения гезр. комбинации моноаминокислотъ, очень легко 
расщепляющаяся съ 20%^ серной кислотой на свободныя 
моноаминокислоты. 

2) При пептическомъ перевариваши гемоглобина лоша
диной крови въ присутствш соляной кислоты, эта послед
няя играетъ довольно видную роль гидролитического агента. 
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Альбумозы. 

Для получения альбумозъ я пользовался пептоном!, 
Шйте. Последнш, какъ известно, состоитъ по преимуществу 
изъ разнаго рода альбумозъ и, сверхъ того, н е к о т о р а я коли
чества пептоновъ. 

Приготовление препарата. 

Получеше альбумозъ ихъ пептона \ ^ Ш е производилось 
слъдующимъ образомъ: 1 килограммъ пептона \УН1е, изъ 
котораго была предварительно выделена, путемъ Д1ализа 
раствора этого пептона, для особыхъ целей гетероальбумоза, 
былъ растворене въ воде при 75—80° С. на водяной бане. 
Для удалешя могущихъ содержаться въ пептоне ^ Ш е азо
тистыхъ веществъ, не осаждающихся ф.-в. кислотой, растворъ 
былъ профильтрованъ, доведенъ до 10 литровъ, подкисленъ 
сърной кислотой до 0,5% и обработанъ растворомъ ф.-в. 
кислоты до тъхъ поръ, пока отъ дальнейшего прибавлешя 
его еще возникалъ осадокъ. Полученный осадокъ былъ отфиль
трованъ и тщательно промыть, два раза 40 литрами водо
проводной воды и разъ 30 литрами дестиллированной воды, 
причемъ осадокъ после каждаго промывашя былъ собранъ 
на фильтре. Промытый такимъ образомъ осадокъ былъ 
смешанъ съ 5 литрами воды (дест.) и разложенъ теплымъ 
насыщеннымъ растворомъ е д к а я барита. Возникшш осадокъ 
фосфо-вольфрамата бар1я былъ отфильтрованъ и промыть 
водою. Первоначальный, какъ и промывные фильтраты были 
соединены вместе и, после удалешя барита съ помощью 
серной кислоты, смесь была сгущена на водяной бане до 
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са 2,5 литр. Для высаливашя альбумозъ, сгущенный ра
створъ былъ насыщенъ на водяной бане при 75—80° С. 
сврнокислымъ аммошемъ въ избытке. Выделившаяся 
липкая масса альбумозъ была отфильтрована, раство
рена въ горячей воде, вторично означеннымъ образомъ 
высалена (МН4)._>504 и выделившаяся масса альбумозы —• 
растворена въ воде. Для удалешя изъ раствора сернокис-
лаго аммошя къ раствору былъ прибавленъ едкш баритъ и, 
подъ конецъ, углекислый баритъ; возникающш при этомъ 
амм1акъ былъ удаляемъ сгущешемъ смеси на водяной бане 
и образовавшийся осадокъ (Ва50 4 ) отфильтрованъ. Къ полу
ченному после такой обработки фильтрату прибавлялась со
ляная кислота до техъ поръ, пока взятая изъ него проба 
начала слабо реагировать съ флороглуцинъ-ваниллиномъ. Въ 
обработанномъ такимъ образомъ растворе было произведено 
определеше общаго и моноаминоваго азота; результаты опре
делены усматриваются изъ пробъ отъ 29. XI. 904 г. въ 
таблицахъ № 10 и 11. Только что упомянутый растворъ 
былъ разведенъ до 10 литровъ водою, къ разведенному рас
твору прибавлена соляная кислота до 0,5%, — на 10 литр, 
взято 112,9 к. с. НС1. уд. в. 1,19., — и, при избытке хлоро
форма, растворъ былъ 1. XII 904 г. поставленъ въ термостатъ 
при 36—38° С. 

Нужно отметить, что растворъ альбумозъ отъ 20. XII. 904 г. 
до 15. I. 905 г. и отъ 1 V. 905 г. до 20 VIII. 905 г. стоялъ 
при комн. I. 

Отъ времени до времени въ отдельныхъ пробахъ на-
стаиваемаго раствора былъ определенъ какъ общш, такъ и 
моноаминовый азотъ. Результаты этихъ определений усмат
риваются изъ таблицъ № 10 и № 11, причемъ первая отно
сится къ общему азоту, а вторая къ моноаминовому. Каса^ 
тельно содержашя рубрикъ этихъ таблицъ смотри соответ
ствующая разъяснешя таблицъ № 1 и 2. 

I 



96 

Т а б л и ц а № 10. 

Количество 
раствора, 
нчятаго 

для оиред-вл. 
! азота 

Количество 
пДц'Н.̂ 50.,, связан-

' НОИ м Н 3 - О М Ъ въ 

П р 1 С М Н И К Ъ 

Количество 
азота въ 
100 к. с. 

испытуемаго 
раствора 

29. XI 904 г. 10 к. с. 
10 к с. 

45,9 к. с. 
, 46,2 к. с. 

0,68 гр. 

20. I 905 г. : 10 к с. 17,6 к. с. 0,256 гр. 

20. II 905 г. 10 к. с. 1 17,4 к. с. 0,254 гр. 

27. IV 905 г. 10 к. с. | 17,6 к. с. 0,256 гр. 

23. IX 905 г. 10 к. с. 17,6 к. с. 0,256 гр. 

Т а б л и ц а № 11. 

П р о б ! , ! 

Количество '< 
пАо'Н 250 4 > 

связанной 
МН 3 -омъ въ 

пргемникъ ! 

Количество моно
аминоваго азота 

въ 100 к. с. 
раствора 

29. XI 904 г. 

20. I 905 г. 

22. II 905 г. 

27. IV 905 г. 

23 . IX 904 г. 

1-ая п р о б а . 
20 к. с. до 151,5 к. с , для 
оиред-вл. N взято 100 к. с. 

2-ая п р о б а . 
25 к. с. до 300 к. с , для 

, опредъл. N взято 100 к. с. 

' 100 к. с. до 500 к. с , для I 
опредъл. N взято 150 к. с. | 

| 100 к. с. до 500 к. с , для ) 
• опредъл. N взято 150 к. с. ! 

I 40 к. с. до 200 к. с , для 
' опредЪл. N взято 150 к. с . ; 

50 к. с. до 250 к. с , для I 
! опредЪл. N взято 150 к. с. I 

1,9 к. с. 

1,6 к. с. 

9,9 к. с. 

13,5 к. с. 

18.7 к. с. 

18.8 к. с. 

! 0,022 гр., 3,2о;„ 
| общаго N въ растворъ. 

0,027 гр., -- 3,9»;,, 
общаго N въ растворъ. 

! ^ 0,048 гр., --- 18,8",, 
общаго N въ раствор!.. 

------ 0 ,065 г р , 25,5' . 
общаго N въ растворъ. 

,- 0,09 гр., 35,1 > 
общаго N въ растворъ. 

0,09 гр., 35,Ю/ 0 

общаго N въ растворт;. 

Примъчан1е . Титръ 1 к. с. п , ' 1 0

, Н. 2 ЗО 4 въ таблицахъ № 10 
и № 11 соотвътствуетъ 0,00146 гр. азота. 
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Изъ данныхъ, приводимыхъ въ таблице МП, чествуешь, 
что при продолжительномъ настаиванш вышеозначенныхъ 
альбумозъ съ 0,5% НС1 при 36—38° С. и при устранен/и 
гшешя оюъ перетертъваютъ постепенное расщеплете, причемъ 
возникаютъ азотсодержащее продукты распада, не осаждаю
щееся'ф.-в. кислотой. По мере продолжительности наста
ивашя, количество этихъ азотистыхъ продуктовъ распада 
альбумозъ прогрессивно увеличивается, и въ данномъ случае, 
после са 150 дневного настаивашя при 36—35° С. азотъ 
этихъ продуктовъ достигаешь са 35% общаго азота дан-
наго раствора альбумозъ. 

По произведеннымъ 11. II 905 г. и 23. IX 905 г. опре-
д-влешямъ въ настаиваемомъ растворе альбумозъ свободной 
соляной кислоты, оказалось, что растворъ этотъ содержалъ 
въ первомъ случае 0 ,41%, а во второмъ 0 , 3 % свободной 
соляной кислоты. 

Такимъ образомъ и этотъ настаиваемый съ 0 , 5 % НС/ 
растворъ претертьвалъ разложеше, сопряженное съ связы-
вашемъ свободной НС/, — явлеше, наблюдаемое при пепти
ческомъ перевариваши белковыхъ веществъ. 

Раздълеше продуктовъ настаивашя альбумозъ. 
Растворъ альбумозъ, после са 150 дневнаго его наста

ивашя въ термостате при 36—38° С. съ 0 ,5% соляной 
кислотой, былъ 4. X 905 г. подвергнутъ дальнейшей обра
ботке съ целью разделешя возникшихъ продуктовъ расщеп-
лешя; взятый изъ термостата растворъ пахнулъ сильно 
хлороформомъ. 8,5 литровъ профильтрованнаго раствора 
альбумозъ были разбавлены 1,5 литр, воды и въ присутствии 
0 , 5 % серной кислоты обработаны, какъ это указано у желатины, 
ф.-в. кислотой. Образовавшейся осадокъ былъ на другой 
день отфильтрованъ, тщательно промытъ дестилл. водою и 
разложенъ едкимъ баритомъ. Образовавшийся осадокъ ф.-

! 
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вольфрамата бар1я былъ отфильтрованъ, фильтратъ насыщенъ 
углекислотой и сгущенъ на водяной банъ до* 3 литровъ; 
углекислый баритъ былъ предварительно удаленъ фильтро-
вашемъ и изъ фильтрата остатки бар1я окончательно удалены 
съ помощью сърной кислоты. Незначительныя количества 
сърнокислаго бар1я были отфильтрованы, и фильтратъ сгущенъ 
при са 40° до 1 литра. Этотъ сгущенный, содержащей основные 
продукты распада альбумозъ, растворъ былъ обозначенъ 
растворомъ В. 

Относительно продуктовъ распада, не осаждающихся 
ф.-в. кислотой см. стр. 104. 

Растворъ В содержалъ: 

азота 0,95% = 9,5 гр. въ 1 литре раствора 
сухого остатка . . 5,76% = 57.6 1 
золы 0 , 0 2 % = 0,2 „ „ 1 „ 
органич. веществъ 5,74"/,, = 57,4 „ „ 1 

Растворъ В былъ изследованъ на гексонбазы. 

Выд-влеше гексонбазъ по способу КовзеГя и 
Кит^сНег'а 1). 

Къ 800 к. с. раствора В прибавлялся осторожно водный 
растворъ азотнокислаго серебра (1 : 4) до тъхъ поръ, пока 
капля смъси, осторожно нанесенная на насыщенный растворъ 
едкаго барита не стала давать тотчасъ же бураго осадка 
окиси серебра. При этомъ прибавленш раствора А§ЫОй воз-
никъ обильный, светло желтаго цвъта осадокъ, который былъ 
отфильтрованъ (этотъ осадокъ не могъ содержать гексон
базъ: таковыя при подобныхъ услов1яхъ не осаждаются наз-
ваннымъ реагентомъ). Послъ контроля на избытокъ А§ЫО ; ) 

въ фильтратъ, къ последнему постепенно прибавлялся рас
творъ ъдкаго барита до тъхъ поръ, пока фильтратъ смеси 

1) Ко85е1 е к , 2еИвсг1Г. {. рПувю!. С п е т . 31 р. 169. 
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при прибавлены къ нему разведеннаго раствора амм1ака не 
пересталъ давать осадка, гезр. мути (эта проба указываетъ 
на полноту осаждешя гистидина). ВозникшШ осадокъ — 
гистидиновая фракщ'я — былъ отфильтрованъ и тщательно 
промытъ водою. Насчетъ дальн-вйшей обработки осадка см. 
„гистидиновая фракщ'я". 

Фильтратъ отъ гистидиновой фракщи и промывные 
фильтраты этой фракщи были соединены вм-встъ и смъшаны 
съ теплымъ, насыщеннымь растворомъ ъдкаго барита, взятаго 
въ небольшомъ избытке; отъ прибавлешя ъ\дкаго барита выпалъ 
довольнозначительный хлопчатый осадокъ буроватаго цвъта, — 
осадокъ аргининовой фракщи. Этотъ осадокъ былъ отфиль
трованъ и промытъ водою до тъхъ поръ, пока последняя 
промывная вода не перестала реагировать на азотную кис
лоту. О дальн-вйшей обработке промытаго осадка см. „арги-
ниновая фракщя". Фильтратъ отъ осадка аргининовой фрак
щи былъ соединенъ вм-всгв съ двумя первыми промывными 
фильтратами этого осадка. Дальн-вйшая обработка смъси из
ложена у лизиновой фракщи. 

Гистидиновая фракщя. Къ промытому осадку этой 
фракщи была прибавлена, для разложешя даннаго серебреннаго 
соединешя, соляная кислота до слабой реакцш съ конго. 
Спустя 3 часа см-всь была профильтрована и осадокъ, — 
А§С1, — тщательно промытъ дестиллированною водою. Полу
ченные фильтраты были соединены вм-всгв, и баргй изъ нихъ 
удаленъ сърной кислотой; фильтратъ отъ сврнокислаго бар1я 
былъ сгущенъ, сначала на водяной банъ, потомъ въ вакуумъ-
эксиккатор-Ь при комн. 1 до консистенщи густого сиропа. 
Растворъ реагировалъ сильно щелочно и давалъ б1уретовую 
реакщ'ю. Наличность сильной щелочной реакцш этой фракщи 
заставляетъ предполагать, что эта фракщя, кром-Ь могущаго 
быть въ ней гистидина (водные растворы гистидина реаги-

7* 



руютъ нейтрально гезр. слабо щелочно), содержала еще 
друпе щелочно реагирующде продукты распада. Растворъ 
послъ 8-дневнаго стояшя при комн. х не далъ никакого 
кристаллическаго осадка, таковой не былъ полученъ и послъ 
сильнаго подкислешя этого сиропообразнаго раствора кръп-
кой НС1, равно какъ послъ прибавлешя къ сильно кислой 
смеси кръпкаго спирта и эфира. При стоянш даннаго рас
твора, сильно подкисленнаго соляной кислотой, при комн. ( 
онъ значительно потемнълъ. После этого проба была под
вергнута бензоилированно. Для этой цъли растворъ былъ 
сильно подщелоченъ едкимъ натр1емъ. Къ щелочному рас
твору прибавлялся, при частомъ взбалтываши, въ порщ'яхъ 
по 5—10 к. с , бензоилхлоридъ до твхъ поръ, пока запахъ 
последняго исчезалъ. Въ общемъ было прибавлено 45 к. с. 
бензоилхлорида. Во все время бензоилировашя поддержи
валась щелочная реакщя смъси; нагръваше смеси умерялось 
обливашемъ колбы холодной водой. По окончанш бензоили-
ровашя, которое продолжалось Р/2 часа, смъсь была подки
слена серной кислотой и выделившаяся при этомъ бензойная 
кислота была извлечена неоднократнымъ взбалтывашемъ 
смеси съ этиловымъ эфиромъ. Изъ смъси выделились комки 
липкой, смолистой, аморфной массы бензоилпродуктовъ; эта 
масса была отделена и промыта водою. Отношеше этой 
смеси бензоилпродуктовъ къ растворителямъ следующее: 
а) въ кипящей воде незначительная часть ея растворяется, 
давая при охлажденш молочную муть; Ь) въ этиловомь 
эфире смесь эта почти нерастворима с) смесь -растворяется 
въ слабыхъ растворахъ едкаго натр1я. Эта аморфная масса 
бензоилпродуктовъ была 2 раза прокипячена на песчаной 
бане съ водою, причемъ горяч1я водный вытяжки были от
дельно профильтрованы. После охлаждешя оба фильтрата 
слабо замутились. При стоянш фильтратовъ муть осела на 
дно колбы въ виде аморфнаго, пылеобразнаго тонкаго слоя; 
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полученный осадокъ не обнаруживалъ ни малейшей склон
ности къ кристаллизации. Точно также совершенно аморф-
нымъ пребывалъ и остатокъ, полученный посл-Ь двукратнаго 
извлечения описанной смъси бензоилпродуктовъ горячею водою. 

Изъ вышеприведенного изследовашя можно заключить, 
что въ растворе гистидиновой фракцш не находился гис
тидинъ, какъ таковой: мшь не удалось выделить изъ данной 
фракцш эту базу въ виде техъ соединенш — дихлорида и 
бензоилпроизводнаго — въ форме которыхъ она более или 
менее легко изолируется. 

Надо принять во внимаше, что выдълеше гистидина изъ 
смъсей, содержащихъ незначительныя количества этой базы и 
относительно значительный количества другихъ основныхъ про
дуктовъ бълковаго распада, переходящихъ въ эту гистидиновую 
фракщю (так1е основные продукты распада возникаютъ при 
слабомъ, гезр. не полномъ расщеплеши бълковыхъ веществъ, 
какъ напр. при пептическомъ перевариваши ихъ), не ръдко 
не удается, какъ при изолироваши этой базы въ формъ ди
хлорида или бензоил-производнаго, такъ и въ видъ другихъ 
производныхъ. 

Въ виду только что сказанная приходится полагать, что 
вопросъ объ возникновенш гистидина при разематриваемомь 
расщеплеши альбумозъ остается открытымъ. 

Аргининовая фракц!я. Промытый осадокъ аргинино
вой фракщи былъ разложенъ еврной кислотой, профильтро-
ванъ и остатокъ на фильтръ промытъ тщательно водою; 
фильтратъ давалъ явственную б1уретовую реакщю. Перво
начальный и промывные фильтраты были соединены ВМЪТГБ, 

обработаны евроводородомъ, осадокъ сърнистаго серебра 
отфильтрованъ, изъ фильтрата еврная кислота удалена ъ\д-
кимъ баритомъ, избегался избытокъ послъдняго, — и, 
послъ удалешя Ва50„ фильтратъ былъ сгущенъ на водяной 
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банъ до са 50 к. с. Сгущенный растворъ реагировалъ сильно 
щелочно. Къ этому сгущенному раствору была прибавлена 
соляная кислота до реакщи съ конго, после чего жидкость 
дальн'вйше была сгущена въ вакуумъ-эксиккаторъ до кон
систенции сиропа. Такъ какъ при такой обработке по исте-
ченш 3 дней растворъ не закристаллизовался, то къ нему 
добавлялся небольшой избытокъ соляной кислоты. Впродол
женш 5 дневнаго стояшя раствора при комн. 1. никакой кри-
сталлизащи не наблюдалось. Послъ этого изъ раствора была 
удалена соляная кислота, предварительно съ помощью окиси 
свинца, потомъ окончательно въ присутствш сърной кислоты 
съ помощью окиси серебра. Освобожденный такимъ обра
зомъ отъ соляной кислоты и не содержащей сърной кислоты 
растворъ реагировалъ сильно щелочно ; щелочный растворъ 
былъ нейтрализованъ азотной кислотой и при нагръванш на 
водяной банъ обработанъ гидратомъ окиси меди, взятымъ 
въ нъкоторомъ избыткъ; растворивший заметное количество 
Си(ОН) 2 объектъ окрасился въ сишй цвътъ. Горячш растворъ 
былъ профильтрованъ, осадокъ на фильтръ промытъ горячей 
водой и полученные фильтраты соединены вмъстъ и сгущены 
при са 45° С. до консистенщи сиропа. Послъ 5 дневнаго 
стояшя раствора при комн. I. онъ не закристаллизовался, 
послъ чего растворъ былъ разложенъ съроводородомъ при 
подкислеши его сърной кислотой. По удалеши сернистой 
м-вди И сърной кислоты растворъ былъ подвергнутъ бензоили-
ровашю. 'Бензоилироваше, какъ и дальнейшая обработка 
полученныхъ бензоилпродуктовъ было произведено по схеме, 
описанной при предыдущей фракщи. Полученные конечные 
результаты бензоилировашя совпали съ такими-же результа
тами изследовашя предыдущей фракщи : мне не удалось по
лучить никакихъ кристаллизующихся бензоилпродуктовъ. 

Относительно аргининовой фракщи надо прежде всего 
отметить, что она содержала каюе-то продукты распада альбу-
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мозъ, даюшле явственную б1уретовую реакщ'ю; это несомненно 
указываетъ на то, что разсматриваемая фракщя, кроме могу-
щаго быть въ ней аргинина, содержала каюя-то основныя 
соединешя. Изъ этой фракщи мне не удалось изолировать 
аргинина ни въ виде монохлорида, ни въ виде меднаго сое
динешя его нитрата, ни въ виде бензоилпроизводнаго — въ 
виде соединены, легко кристаллизующихся. 

Касательно изолировашя аргинина изъ смесей продук
товъ белковаго распада, осаждаемыхъ азотнокислымъ сереб-
ромъ въ присутствш Ва(ОН)., надо отметить то-же, что было 
выше сказано относительно изолировашя гистидина: не-
значительныя количества его въ присутствш преобладающаго 
количества вышеуказанныхъ продуктовъ изолируются съ 
большимъ трудомъ гезр ускользаютъ отъ изолировашя. 

Принимая во внимаше это обстоятельство приходится 
считать вопросъ о возникновенш аргинина при разсматри-
ваемомъ расщеплеши альбумозъ открытымь. 

Лизиновая фракщя. Фильтратъ и промывныя воды 
осадка аргининовой фракщи были соединены вместе и осаж
дены ф.-в. кислотой. Обильный осадокъ былъ промытъ и 
разложенъ по обычному способу едкимъ баритомъ, после 
чего образовавшшся фосфо-вольфраматъ бар1я былъ отфиль
трованъ, фильтратъ обработанъ угольной кислотой и сгущенъ 
до у 2 объема; углекислый барш былъ отфильтрованъ, оста
токъ бар1я окончательно удаленъ серной кислотой и полу
ченный после отделешя В а 5 0 4 фильтратъ сгущенъ до са 
Г)0 к. с. Сгущенный растворъ давалъ явственную б1уретовую 
реакщю и реагировалъ сильно щелочно. Къ сгущенному 
раствору былъ прибавленъ насыщенный алкогольный растворъ 
пикриновой кислоты и смесь нагревалась на водяной бань 
до полнаго удаления алкоголя. На другой день замечался 
въ растворе весьма незначительный мелкш осадокъ, состоя-
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шли изъ короткихъ, тупыхъ палочекъ. При стоянш коли
чество осадка незначительно увеличилось, не изменяя своей 
формы. После 4 дневнаго стояшя смъси при комн. I осадокъ 
былъ отфильтрованъ, промытъ холодной водой и растворенъ 
въ небольшомъ количестве кипящей воды; профильтрованный 
растворъ при охлажденш началъ кристаллизоваться, образуя 
мелкш, желтаго цвъта осадокъ, им'Ьющ1й видъ шариков'ь, 
звъздъ, состоящихъ изъ короткихъ иголочекъ и веерообразно 
сгруппированныхъ иглъ. Кристалическш осадокъ былъ отфиль
трованъ, смешанъ съ водою, подкисленной серной кислотой 
и вытесненная пикриновая кислота удалена извлечешемъ рас
твора эфиромъ. Полученный безцветный водный растворъ 
давалъ осадокъ съ ф.-в. кислотой и,явственную б1урстовую 
реакщю. Дальнейшее изелвдоваше вещества, вследств!е 
весьма незначительная количества его, не было произведено. 

Фильтратъ отъ первоначальная незначительная осадка, 
возникшаго после обработки раствора пикриновой кислотой, 
не далъ при далыгвйшемъ сгущеши его никакого кристалли
ческая осадка. 

Итак/,, изъ разематриваемой фракщи мшъ не удалось 
выделить кристаллизующагося пи крата лизина. 

Такимъ образомъ, изъ вышеприведенных!, изеледоваш.: 
раствора В на гексонбазы можно сделать выводъ, что въ 
названномъ растворе гексонбазы, какъ таковыя или вовсе не 
находились, или, можешь быть, — что, конечно, требуешь 
прямого доказательства, — находились въ весьма незна-
чительныхъ количествах/, въ смеси съ другими продуктами 
гидролиза альбумозъ, имеющими основной характера. 

Продукты распада альбумозъ, не осаждаюшдеся 
ф.-в. кислотой. 

Первоначальный и промывные фильтраты осадка, получен
н а я обработкой раствора альбумозъ ф.-в. кислотой, были 
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обработаны, какъ это описано при подобныхъ растворахъ 
предыдущихъ препаратовъ, сл'Ьд. образомъ. Для связывашя 
свободной соляной и сърной кислотъ къ раствору при
бавлялся -ВДК1Й баритъ, взятый въ незначительномъ избыткъ, 
послъдшй нейтрализованъ углекислотой и жидкость сгущена 
на водяной банъ до 4 литр. Осадокъ углекислаго бар1я былъ 
отфильтрованъ, остатокъ бар]я удаленъ изъ раствора сърной 
кислотой, ВаЗО, отфильтрованъ и изъ полученнаго фильтрата 
удалена соляная кислота посредствомъ окиси серебра. Послъ 
отдълешя хлористаго серебра изъ полученнаго фильтрата 
были удалены, въ присутствш Н , 5 0 4 , съроводородомъ остатки 
серебра, а сърная кислота ъдкимъ баритомъ, взятымъ безъ 
избытка. Полученный отъ ВаЗО, фильтратъ былъ сгущенъ 
при 40" С. до 1 литра и обозначенъ „растворъ М." Озна
ченный растворъ содержалъ: 
азота 0,457% = 4,57 гр. въ 1 литре раствора, 
сухого остатка . 3,45 " ,, = 34,5 „ „ „ 
золы 0,1 "',, = 1 ., • „ „ 
органич. веществъ 3,35 " •= 33,5 „ „ „ 

Качественныя реакцш растворовъ В и М. 

Съ растворами В и М были проделаны при одинаковыхь 
услов1яхъ н и ж е с л ъ д у ю щ 1 я реакцш. Растворъ В, содержаний 
большее количество органическихъ веществъ, чъмъ растворъ 
М, былъ разведенъ соответствующим!, количествомъ водь1 
до одинаковаго съ раствором!» М содержан1я органических!, 
веществъ, — растворъ В' 

Растворъ В' Растворъ М. 

Р е а к т и в ъ : 1 0 % - в о д н ы й р а с т в о р ъ ф.-в. к и с л о т ы . 
5 к. с. раствора 4- 10 к. с. ; 5 к. с. раствора 4- 10 к. с. 

воды 4- 1 к. с. 20% Н,50 4 4- : воды + 1 к, с, 20%, Но504, + 
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2 к. с. реактива, —обильный 2 к. с. реактива, — слъды пыле-
хлопчатый осадокъ. При раз- образн. осадка, осядающаго въ 
веденш смъси водою до 40 к. с. ; видъ незначительной смолис-
осадокъ, послъ 24 час. стояшя той массы на днъ пробирки, 
смъси, занималъ объемъ въ са 
12 к. с. 

Б 1 у р е т о в а я р е а к г ы я . 
5 к. с. раствора -4- 1 к. с. 5 к. с. раствора + 1 к. с. 

10"/о № О Н + 2 капли 5 % 10";,, ЫаОН + 2 капли 5 % 
Си50 4 ,—розово-красное окра- ; Си80 4 , — розово-фюлетовое 
шиванш, переходящее при из- окрашиваше, переходящее отъ 
быткъ С и 3 0 4 въ фюлетово- дальнъйшаго прибавл. СиЗО, 
красное. въ синее. 

Р е а к ц и я М и л л он а. 
По прибавленш къ раствору ; По прибавленш къ раствору 

нъсколькихъ капель реактива , нъсколькихъ капель реактива 
возникаетъ обильный осадокъ, ! возникаетъ муть средней сте-
окрашивающшсяпри нагрева- ! пени; при киняченш смъси 
н1и въ кирпично-красн. цвъл-ъ. образуется незначительный 

кирпично-красный осадокъ. 

Р е а к т и в ъ Э с б а х а . 
Растворъ, взятый въ рав- Растворъ, взятый въ рав

ныхъ объемахъ съреактивомъ, : ныхъ объемахъ съреактивомъ, 
— обильный, хлопч. осадокъ. остается безъ измънешя, 

5 % - в о д н ы й р а с т в о р ъ с у л е м ы . 
Реактивъ, прибавленный по Растворъ отъ прибавлешя 

каплямъ къ раствору, произво- по каплямъ реактива остается 
дитъ обильный хлопч. осадокъ. безъ измънешя. Осторожное 

прибавлеше къ смъси 10% рас
твора ЫаОН по каплямъ про-
изводитъ небольшой, хлопч. 
осадокъ. 
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К р а с н а я и с и н я я л а к м у с о в ы я б у м а ж к и . 
Ясная щелочная реакщя. Слабо-кислая реакщя. 

Изъ вышеприведенныхъ реакцш слгъдуетъ, что вещества 
раствора М ргъзко отличаются отъ веществъ раствора В: 
первыя являются, повидимому, продуктами гидролиза аль
бумозъ, принадлежащими къ типу моноаминокислотъ, вто-
рыя, — продуктами основного характера, дающими типич
ную бёуретовую реакцш. 

Растворъ М. 

Выд'Ьлен1е кристаллизующихся продуктовъ путемъ сгу-
щен!я раствора. 750 к. с. раствора М, содержавшихъ са 25 
гр. органич. веществъ были сгущены до консистенщи сиропа, 
сначала на водяной банъ, потомъ въ вакуумъ-эксиккаторъ. 
Сгущенный растворъ реагировалъ слабо кисло съ лакмусомъ. 
Спустя одной недъли растворъ превратился въ желеобразный 
студень. Подъ микроскопомъ была видна масса лейцино-
образныхъ шариковъ и пучковъ мелкихъ, тонкихъ иголочекъ, 
При дальнъйшемъ стоянш раствора при комн. 1 кристалли
ческш осадокъ заметно увеличился, не измъняя существенно 
своей кристаллической формы. 

Изъ только что описаннаго опыта можно сделать пред
варительное заключеше, что растворъ М содержалъ кристал
лизующееся продукты распада альбумозъ, не осаждающееся 
ф.-в. кислотой. 

Выдълеше кристаллизующихся продуктовъ въ видъ 
м-вдныхъ солей. 200 к. с. раствора М были выпарены до 
са 50 к. с. и обработаны при нагръванш раствора на водя
ной банъ св-вжеосажденнымъ гидратомъ окиси мъди, взятымъ 
въ нъкоторомъ избытк-в. Послъ са '/•-> ч а с - нагръвашя ра
створа на водяной бан-Б онъ былъ въ горячемъ состоянш 
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профильтрованъ, оставшийся на фильтръ осадокъ избытка 
Си(ОН) 2 тщательно промытъ горячей водой, и полученный 
фильтратъ сгущенъ до половиннаго объема. На другой день, 
при стоянш раствора на холоду онъ закристаллизовался, об
разуя осадокъ, состояний изъ отдъльныхъ иглъ, собранныхъ 
въ хвоеобразные пучки, и шариковъ съ рад1альной полоса-
тостыо. Посл'Б двухдневнаго стояния при комн. 1 растворъ 
превратился въ густой, желеобразный студень ; этотъ послъднш 
былъ разбавленъ холодной водой и профильтрованъ. Кри
сталлически остатокъ на фильтръ былъ повторно промытъ 
холодной водой, растворенъ въ кипящей водъ до незначи
те льная остатка и полученный горячш растворъ профиль
трованъ. На другой день изъ раствора выпалъ кристалли
чески осадокъ, состоящей какъ изъ длинныхъ отдъльныхъ, 
такъ и изъ собранныхъ въ видъ колосковъ иглъ. Осадокъ 
былъ отфильтрованъ, промытъ холодной водой, высушенъ, 
сначала въ вакуумъ-эксиккаторе, потомъ до постояннаго въеа 
при 110—115° С; при последней сушке замечалась потеря 
въ весЬ вещества. 

Для анализа были взяты две пробы съ высушенной 
медной соли, причемъ въ первой пробе определены азотъ и 
медь, а во второй медь. 

1-ая п р о б а . 0,2692 гр. высушенной до постояннаго 
веса медной соли были растворены въ подкисленной сер
ной кислотой воде и разложены сероводородомъ. Образо
вавшаяся сернистая медь была отфильтрована и тщательно 
промыта сероводородной водой. Фильтратъ, какъ и промыв-
ныя воды были сгущены на водяной бане и изледованы на 
содержаше азота по К]'е1<1аЫ'ю. Израсходовано 12,4 гр " ,,, 
Н , 5 0 „ = 0,0181 гр. азота, — 

найдено: 1>,72% N. 

Оставшаяся на фильтре промытая сернистая медь была 
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вместе съ бумагою помещена въ колбу К]е1с1апГя, нагрета, 
сначала съ незначительнымъ количествомъ азотной, загвмъ, 
— для полнаго разрушешя бумаги — сърной кислотой. Про
зрачное содержимое колбы было перенесено въ стаканъ, 
разведено водою и, для осаждешя мъди, нейтрализовано "вд-
кимъ натр1емъ въ незначительномъ избытке при нагр-вванж 
раствора на водяной банъ. Осадокъ окиси мъди былъ от
фильтрованъ, тщательно промытъ водою, высушенъ и вместе 
съ фильтромъ прокаленъ въ фарфоровомъ тигле. Получен
ная окись мъди была растворена въ незначительномъ коли
честве азотной кислоты, растворъ выпаренъ до суха на во
дяной банЪ и сухой остатокъ вторично прокаленъ. Остатокъ 
этотъ весилъ 0,096 гр., — 

П-ая п р о б а . 0,0935 гр. вещества дали после вторич-
наго прокаливашя 0,0335 гр. СиО, — 

Итакъ, анализированная мною медная соль есть, по всей 

вероятности, медная соль глутаминовой кислоты, именно: 

Незначительное количество медной соли, полученной 
при означенной обработке даннаго объема — 200 к. с. -
раствора М заставило меня отказаться отъ дальнейшей 
очистки ея путемъ перекристаллизащи. Поэтому, для произ-
недешя контрольная анализа, а именно, съ более химически-
чистымъ веществомъ, мною было выделено новое количество 
медныхъ солей. Для этой цели я употребилъ ту часть рас
твора М, — 750 к. с , — которая была взята для выделешя 

найдено : 35,6% СиО = 28,4% Си. 

найдено : 35,6% СиО . = 28,5% Си. 

Найдено: Вычислено: 

28,4°/о Си 
6,72% N 

для С и С - . Н ^ О 

30,4% Си 
6,7% N 
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кристаллизующихся продуктовъ путемъ сгущешя. Эта сгу
щенная, закристаллизовавшаяся часть раствора М была раз
бавлена водою и нагрета на водяной банъ, причемъ крис
таллически осадокъ почти весь растворился — не раство
ренной осталась лишь весьма незначительная часть его, ко
торая состояла изъхарактерныхътирозиноподобныхъ пучковъ. 
Означенный незначительный остатокъ былъ отфильтрованъ, 
промытъ холодной водой и растворенъ при кипяченш въ воде. 
Профильтрованный растворъ давалъ весьма интенсивную ре
акцию Миллона. Кристаллическая форма этого остатка и 
только что указанная реакщя заставляютъ предполагать, что 
онъ представляетъ собою тирозинъ. Вследств1е весьма не
значительная количества этого продукта аналитичесюя из-
следовашя его не могли быть произведены. 

Фильтратъ отъ этого тирозиноваго осадка былъ обра-
ботанъ гидратомъ окиси меди, какъ указано выше. Об
разовавшийся осадокъ кристаллическихъ медныхъ солей былъ 
на другой день отфильтрованъ, промытъ холодной водой, 
нотомъ 2 раза перекристаллизованъ изъ горячаго воднаго 
раствора и высушенъ, сначала въ вакуумъ-эксиккаторъ, затемъ 
до постояннаго въса при ПО—115° С ; замечалась потеря въ 
въсъ — следовательно, названная соль содержала кристал
лизационную воду. Изъ высушенная вещества взято: 

а. для определешя азота 0,2495 гр.; 
израсходовано 11,4 к. с. "/, 0 . Н 2 5 0 4 , = 0,0166 гр. азота, — 

найдено: 6 ,65% N. 

Ь. Для определешя меди взято 0,247 гр. вещества; 
после вторичная прокаливашя получилось 0,0935 гр. СиО, — 

найдено: 37 ,8% СиО И Л И 3 0 , 1 % Си. 

Изе только что приведенныхъ аналитическихъ данныхъ 
взятой для анализа два раза перекристаллизованной медной 
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соли, вытекаетъ, что эта соль представляетъ собою медную 
соль глутаминовой кислоты, именно: 

Изъ- вышеописанныхъ опытовъ съ растворомъ М -
получеше кристаллизующихся продуктовъ путемъ сгущен 1 я 
раствора М и выдълеше кристаллическихъ мъдныхъ солей - -
следуетъ, что растворъ М содержать моноаминокислоты, 
какъ таковыя, по крайней мере, глутаминовую кислоту и, 
по всей вероятности, тирозинъ. 

Такимъ образомъ, несомненно оказывается, что альбу
мозы при более и менее продолжительномъ настаивании 
ихъ съ 0,5° 0 соляной кислотой приЗб—38° С претерпевают?, 
глубокое гидролитическое расщеплете, включительно до 
образован/я моноаминокислотъ, какъ таковыхъ. 

Разрушеше раствора М путемъ кипячен1я съ 20% 

Первоначальный маточный растворъ отфильтрованных!, 
выкристаллизовавшихся м-Ьдныхъ солей былъ разведенъ водою, 
подкисленъ серной кислотой, разложенъ сероводородом!,, 
образовавшаяся СиЗ отфильтрована и фильтратъ освобожденъ 
отъ Н 2 5 нагр'Ъвашемъ. Полученный растворъ, дающш ясную 
б1уретовую реакщю, былъ подвергнутъ кипячешю на песчаной 
бане въ колбе съ обратнымъ холодильникомъ съ 2 0 % сер
ной кислотой. Изъ кипящаго раствора черезъ известные 
промежутки времени брались пробы, съ которыми про-
делывалась б1уретовая реакщя. Этотъ опытъ далъ след. 
результаты: 

Н а й д е н о : Вычислснно : 

3 0 , 1 % Си 
6,65%, N 

для С и С - . Н ^ О 

30,4% Си 
6,7 "л, N. 

сърной кислотой. 
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Проба, взятая послъ 15 минутнаго кипячешя дала ясную б1у-
ретовую реакщю. 

30 минутнаго кипячешя дала ясную б I у -
ретовую реакщю. 

„ 1 часового кипячешя дала очень сла
бую б1уретовую реакщю. 

„ „ „ 2 часового кипячешя дала слъды б1уре-
товой реакщи. 

3 часового кипячешя не давала б^уре-
товой реакщи. 

После 3-хъ часового кипячешя изъ раствора была 
удалена едкимъ баритомъ серная кислота и растворъ сгу
щенъ до консистенщи сиропа. На другой день изъ сгу-
щеннаго раствора выкристаллизовался осадокъ, состояний 
исключительно изъ характерныхъ тирозинообразныхъ пуч-
ковъ. Отфильтрованные кристаллы были промыты холод
ной водой и растворены въ воде при кипяченш. Растворъ 
давалъ интенсивную реакщю Миллона. Способность давать 
реакщю Миллона и типичная кристаллическая форма за-
ставляютъ принять, что вес! выделившшся трудно раство
римый осадокъ состоялъ изъ тирозина. 

По отфильтрованш вышеупомянутаго тирозиноваго 
осадка растворъ былъ далее сгущенъ въ вакуумъ-эксиккаторе, 
после чего на другой день онъ, имея консистенщю густого си
ропа, весь закристаллизовался. Подъмикроскопомъ видны были 
по преимуществу лейцинообразные гомогенные шарики и редюя 
иголочки. 

Итакъ, растворъ М, кромгъ моноаминокислотъ, какъ 
таковыхъ, содержалъ как1я-то соединения гезр. комбинацш 
моноаминокислотъ, очень легко расщепляющаяся пр икипяченш 
съ 20° 0 сгьркой кислотой на свободныя моноаминокислоты. 



Закончивъ изложеше своей работы воспользуюсь 
случаемъ выразить благодарность своему другу и 
товарищу по университету Л. Бейкману за дель
ное участье при корректургь настоящей работы во 
время ея печаташя. 



О б щ е е з а к л ю ч е ш е . 

Для даннаго изслъдовашя мною были употреблены 

различный бълковыя вещества : 

1) нашивное бгълковое вещество, — лошади
ный гемоглобинъ, два раза перекристалли
зованный, 

2) свернутый бгьлковыя вещества, сверну
тые альбумины и глобулины лошадиной кро
вяной сыворотки, 

3 ) алъбумозные продукты переваривашя бъл
ковыхъ веществъ, альбумозы, получснныя 
изъ пептона У(/Ше, 

4) казеинъ коровьяго молока и 

5) продукты гидратацш альбуминоида колла
гена, — желатина. 

При продолжительномъ настаиванш этихъ бъл

ковыхъ веществъ съ 0 , 5 % соляной кислотой при 

36—38° С, въ услов1яхъ, исключающихъ гшеше этихъ 

веществъ, и при отсутствш какихъ-либо протеолити-

ческихъ энзимъ, развивающихъ свое специфическое 

дъйств1е въ присутствш свободной соляной кислоты, 
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эти бълковыя вещества въ той или въ другой степени 
подвергаются такому же гидролитическому расщепле-
шю, какое въ общихъ чертахъ наблюдается при гидро
лизе этихъ бътжовыхъ веществъ, производимомъ съ 
помощью пепсина въ присуствш 0 ,5% соляной кислоты, 
а именно, съ возникновешемъ въ и т о г е просгвйшихъ 
продуктовъ б1злковаго распада, какъ напр. моноамино
кислотъ. 

Такой гидролизъ бътжовыхъ веществъ, произво
димый 0 ,5% соляной кислотой, можетъ вообще до
стигать бол'ве или мент^е значительной степени : свер
нутые альбуминъ и глобулинъ лошадиной кровяной 
сыворотки послъ вышеописаннаго са 160 дневнаго 
настаивашя съ 0 ,5% соляной кислотой дали такое ко 
личество продуктовъ распада типа моноаминокислотъ, 
что количество азота этихъ посл'Ьднихъ достигло са 
2 0 % общаго азота веществъ гидролизируемаго ра
створа; гемоглобинъ лошадиной крови при выше-
описанномъ настаиванш съ соляною кислотою 
такой-же концентращи далъ са 35°/,, моноаминоваго 
азота, и т. д. 

Подобное гидролитическоерасщеплете бътжовыхъ 
веществъ, вызываемое 0 ,5% соляной кислотой, совер
шается гораздо быстр-ве тогда, когда оно протекаетъ 
въ присутствие пепсина. 

Заслуживающимъ внимаше касательно разсматри-
ваемаго д-вйств1я 0,5%, соляной кислоты на бътжовыя 
вещества является, между ирочимъ, то обстоятельство, 
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что при этомъ гидролизъ возникаютъ какля-то соеди-
нешя гезр. комбинащи моноаминокислотъ, не осажда
ющаяся гезр. очень плохо осаждаюшдяся ф.-в. кислотой 
(— въ противоположность полипептидамъ Е. р13С11ег ' а ) 

и очень легко расщепляюппяся, съ образовашемъ сво-
бодныхъ моноаминокислотъ, при кипячеши ихъ съ 2 0 % 
сърной- или соляной кислотой. 

Гидролитическое дъйсгъче 0 , 5 % соляной кислоты 
на различный бътжовыя вещества является по интен
сивности различнымъ: напр. вышеописанный гидро
лизъ желатины, продолжавшшся са 150 дней, не при-
велъ къ образовашю свободныхъ моноаминокислотъ, 
— среди азотистыхъ продуктовъ распада ея, не оса
ждающихся гезр. очень плохо осаждающихся ф.-в. кис
лотою, не удалось констатировать какой-либо моно-
аминовой кислоты, какъ таковой. 

Высушиваше свернутыхъ бтзлковыхъ веществъ, 
какъ напр. свернутые альбумины и глобулины лоша
диной сыворотки, способствуетъ болъе быстрому рас-
творешю ихъ въ 0 ,5% соляной кислотв; дальн-вйнлй 
гидролизъ ихъ, повидимому, совершается въ коли-
чественномъ отношенш такъ же, какъ и гидролизъ не 
высушенныхъ свернутыхъ б-ьлковъ. 

При пептическомъ перевариваши бълковыхъ ве
ществъ въ присутствии соляной кислоты эта послед
няя является самостоятельнымъ гидролитическимъ 
агентомъ, причемъ гидролитическое дтзйеше ея въ 
данномъ ферментативномъ процессе усиливается въ 
высокой степени катализаторомъ — ферментомъ. 
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Такимъ образомъ, мои вышеприведенные опыты 
подтверждаютъ о с н о в н ы я з а к л ю ч е ш я Рг. Оо1с1-
зсгцтпсЙ'а : ) и Д. Л а в р о в а 2 ) касательно д-вйств1я 
0 , 5 % соляной кислоты при са 40° С. на бълковыя 
вещества и значешя ея при пептическомъ перевари
ваши этихъ веществъ. 

1) Рг. О с Н а з с п г т п с Н , 1. е. 

2) Э. Ь а\уго\ \ ' , 1. с. 



П о л о ж е ш я . 

1. Отъ ближайшаго изучешя полипептидообразныхъ 
веществъ, получаемыхъ при гидролизе бълковъ, 
можно ожидать весьма важныя данныя, способ-
ствуюшдя выяснению строешя молекулы бълковыхъ 
веществъ. 

2. Однимъ изъ главныхъ препятствш, затрудняющихъ 
объяснение явленш жизни въ физико-химическомъ 
направленш, нужно считать незнаше строешя бел
ковой молекулы. 

3 . Мутацюнная теор1я с1е Упез'а по малочисленности 
данныхъ, говорящихъ въ пользу ея, не можетъ пока 
опровергнуть или заменить эволющонную теор1Ю. 

4. Въ виду значительной потребности въ лекарствен-
ныхъ растешяхъ, разведешю ихъ въ России следо
вало бы удалить бол^е серьезное внимаше, какъ 
со стороны правительства, такъ и со стороны зем-
скихъ и частныхъ учрежденш. 

5. Более целесообразнымъ было-бы при экзаменахъ 
на степень магистра фармащи, вместо всехъ иро-
ходимыхъ фармацевтами предметовъ, требовать 
знашя лишь только спещальныхъ фармацевтиче-
скихъ предметовъ, но въ самомъ широкомъ объеме. 
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При предстоящихъ реформахъ фармацевтическаго 
образования въ Россли необходимо требовать отъ 
поступающаго въ университетъ фармацевта одно
летней или двухлътней аптечной практики. 


