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Профессоръ православнаго богослсшя.
Маг. А. С. Царевскж, митрофорный npoToiepeö: п р а в о с л а в н о е  

бх)гослов1^,  6 ч. въ нед., по субб. отъ 4—б ч., остальные часы 
будутъ назначены впосл’Ьдствш.

I. Богословсый Факультета.
Маг. К. Ю. Гиргенсонъ, экстраорд. проф. систематическаго богосло- 

В1я, Д е к а н ъ :  1) и с т о р in д о г м а т и к и ,  4 ч. въ нед., по 
понед., вторн., сред, и четв. отъ 11—12 ч .; — 2) и с тор1я  
э т ики,  3 ч. въ нед., по пяти, отъ И-—12 ч. и по субб. отъ
10—12 ч.; — 3) с е ми н а р с к 1 я  з а н я т 1 я  по с и с т е м а 
т и ч е с к о м у  бог ос лов1ю,  2 ч. въ нед., по четв. отъ в—8 ч.; —
4) п р а к т и ч е с к и  з а нят 1 я  по библ1и,  2 ч. въ нед., по 
вторн. отъ 6—8 ч. (безплатно).

Докт. И.И.Квачала, орд.проф.историческаго богослойш: ^ ц е р к о в 
ная и с т о р 1 я , ч .  I, 5 ч. въ нед., по понед., сред, и четв. отъ
4—5 и по вторн. отъ 4—6 ч . ; — 2) HCTopin д о т м а т о в ъ ,  
ч. I, 2 ч. въ нед., по понед. и сред, отъ 5—б ч.

Маг. (Почетный Докторъ богослов1я Эбердинскаго Университета) 
А. М. фонъ Бульмерингъ, испр. должн. орд. проф. семит- 
скихъ языковъ: 1) г р а м м а т и к а  д р е в н е - е в р е й с к а г о  
я з ык а  съ п р а к т и ч е с к и м и  у п р а ж н е н 1 я м и ,  4 ч. въ 
нед., по вторн. и субб. отъ 8—9 ч .; и по четв. отъ 8—10 ч .; —
2) о б ъ я с н е ю е  к н и г и  п р о р о к а  Hc a i n ,  гл. 40—66, 3 ч. 
въ нед., по понед., сред, и пяти, отъ 8— 9 ч . ; —  8) п р а к т и 
ч е с к и  з а н я ^ я  по  В е т х о м у  З а в ' Ь т у  (пророкъ 1оиль),
1 ч. въ нед., по субб. отъ 9— 10 ч . ; —  4) а р а б с к 1 й  я з ы к ъ :
ч т  е н i е К о р а н а  (глава II) , 1 ч. въ нед., по понед отъ 9— 10 ч.

Маг. Т. Т. Ганъ, экстраорд. проф. практическая богослов!я, пасторъ 
университегскаго прихода: 1) л и т у р г и к а ,  3 ч. въ нед., по 
понед., вторн, и четв. отъ 9—10 ч .; — 2) к и б е р н е т и к а ,  2

N ч. въ нед., по сред, отъ 9—10 ч. и по четв. отъ 10— 11 ч .; —
3) г о м и л е т и ч е с к 1 й  и к а т 4е х и з и ч е с к 1 й  семина«р1й,
3 ч. въ нед., по четв. отъ 5—6 ч. и по пятн. отъ 9— 11 ч.

Докт. К. К. Грассъ, экстраорд. проф. экзегетическаго богослов1я:
1) ж и з н ь  1 и с у с а  Х р и с т а ,  3 ч. въ нед., по понед.", вторн. 
и сред, отъ 12—1 ч.; — 2) о б ъ я с н е н 1 е  пос лания Св. 
Па в л а  к ъ ’Р и м л я н а м ъ ,  4 ч. въ нед., по четв., пятн. и 
субб. отъ 12—1 ч. и пятн. отъ 4—5 ч .; — 3) б и б л е й с к о е  
б о г о е л о в 1 б  Новаг о  ЗаИ&та,  окончание, 1 ч. въ нед., по 
понед. отъ 6 — 7 ч. (безплатно).

1*
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Маг. 0. Г. Зеземанъ (Докторъ философы Лейпцигскаго Универси
тета), экстраорд. проф. семитскихъ языковъ: 1) о б ъ я с н е н 1 е  
к н и г и  Б ы т 1 я ,  4 ч. въ нед., по четв., пятн. и субб. отъ I—2 
ч. и пятн. отъ б—7 ч .; — 2) и с т о р i я и з р а и л ь с к а г о 
н а р о д а ,  ч. I, 3 ч. въ нед., по понед., вторн. и сред, отъ
1—2 ч .; — 3) с ир1 йс к 1 й  я з ы к ъ ,  2 ч. въ нед., по сред, 
отъ 5—7 ч.

Маг. Артуръ Павловичъ баронъ Унгернъ-Штернбергъ, приватъ-доцентъ 
историческаго богослов1я, во И полугодш лекщй читать не будетъ.

Маг. Адальбертъ Адальбертовичъ баронъ Штроибергъ, прив.-доцентъ 
.экзегетическаго богослов1я : 1) о б ъ я с н е н 1 е  е в а н г е л 1 я  от ъ  
1 о а н н а ,  ч. II, 2 ч. въ нед., по понед. и вторн. отъ 10— 11 ч.; — 
2) о б ъ я с н е н о  п р е д а н ! я к ъ  Б в р е я м ъ ,  4 ч. въ нед., по 
вторн., четв., и субб. отъ 8—9 ч. и по сред, отъ 10— 11 ч .;

II. ЮридическШ Факулътетъ.
Докт. М. Е. Красноженъ, орд. ироф. церковнаго права: Д е к а н ъ :
. 1) и с т о ч н и к и  ц е р к о в н а г о  п р а в а ;  церковное устройство,

4 ч. въ нед., по, пятн. и субб. отъ 4—6 ч .; — 2) практи, -  
4oqKi f l  з а н я т а я  (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по 
понед. отъ 4—6 ч. (Ауд. № 16).

Докт. П. П. Пусторослевъ, заслуж. орд. проф. уголовнаго .права, 
Р е к т о р ъ :  у г о л о в н о е  с у д о у с т р о й с т в о ,  3 ч. въ нед., 
по понед. отъ 9— 11 ч. и по вторн. отъ 10—11 ч. (Ауд. № 2).

Маг. В. Э. Грабарь, испр. должн. орд. проф. международная права, 
объявить свои лекщи впослйдствш.

Докт. Л. А. Шалландъ, орд. проф. государственнаго права, Про-  
р е к т о р ъ :  1) ; г о с у д а р с т в е н н о е  п р а в о ,  ч. I, б ч. въ 
нед., по понед., вторн. и сред, отъ 10—12 ч . ; — 2) п р а к т и -  
ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по г о с у д а р с т в е н н о м у  п р а в у  (не
обязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по четв. отъ 10— 12 ч. 
(Ауд. № 6).

Докт. 0. В. Тарановсш , орд, проф. исторш русскаго права: 1)
о б щ i й к у р с ъ  H C T o p i n ' - р у с с к а г о  п р а в а  (первая поло
вина), 6 ч. въ нед., по четв. отъ 12—2 ч. (Ауд. № 1), по пятн. 
и субб. отъ 10—12 ч. (Ауд. № 6); — 2) п р а к т и ч е с к 1 я  
з а н я т 1 я  по ис т  о р Ли р у с с к а г о  п р а в а  (необязательно, 
безплатно), 2 ч. въ нед., по четв. отъ 6—8 ч. веч.

Маг. Б. В. Никольсшй, испр. должн. орд. проф. римскаго права: 
д о г м а  р и м с к а г о  п р а в а ,  6 ч. въ нед., по пятн. отъ 11—1ч.

* (Ауд. № 1) и отъ 4—5 ч. (Ауд. № 2) и по субб. отъ 10—12 ч. 
и отъ 3—4 ч. (Ауд. № 1).

Докт. М. И. Догель, орд. проф. полицейскаго права, объявить свои 
лекц& впосл’Ьдствш.

Докт. М» П. Чубинск!й, орд. проф. уголовнаго права: 1) у г о л о в 
н о е  п?р а в  о (общая часть), 6 ч. въ нед , по четв. отъ 1—3 ч. 
и. отъ 5—,7 ч и по пятн. отъ 11— 1 ч .; — 2) п р а к т и ч е с к и  
з а н я т i я . по у г о л о в н о м у  п р а в у  (необязательно, без
платно), 1 ч. въ нед., по субб. отъ 2—3 ч.
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«Жанд. юрид. наукъ А. С. Невзоровъ, заслуж. испр. должн. экстра
орд. проф. торговаго права: i) т о р г о в о е  п р а в о ,  4 ч. въ 
нед., по понед. и сред, отъ 12—2 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к ! я  
з а н я т i я п о т о р г о в о м у  п р а  в у (необязательно, безплатно),
2 ч. 6ъ нед., по четв. отъ 1-г—В ч. (Ауд. № 2).

Докт. А. Л. баронъ Фрейтагъ-Лормнговонъ, экстраорд. проф. римскаго 
права, объявить свои лекцш впосл&дствш. *

Маг. М . А. Сириновъ, экстраорд. проф. политической экономш и 
статистики, объявить свои лекщи впосл'Ьдстти. • ;

Маг. М. А. Курчинскм, экстраорд. проф. финансоваго права, объ
явить свои лекцш впосл'Ьдствш.

ИмЪющ. дипл. I-й степ. Н. И. Щукинъ, приватъ-доцентъ государст- 
веннаго права, объявить свои лекцш впосл'Ьдствш.

III. МедипднскШ Факультета.
Докт. В. А. Афанасьевъ, заслуж. орд. проф. общей па^ологш и па

тологической анатомш, Д е к а н ъ :  1) о б щ а я  п й т о л о Н я ,  
•ч. II, 4 ч. въ нед., по вторн., сред., четв. и " пятн. oti» 9 — 10 ч .;

* — 2) ч а с т н а я  п а т о л о г и ч е с к а я  а н а т  i я , ч. I, 4 ч. 
въ нед., въ тЬ-же дни отъ 10—11 ч .; -р  3)* п р а к т и ч е 
с к и  к у р с ъ ' п а т о л о г и ч е с к о й  г и с т о л о г 1 и ,  2 ч. въ 
нед., по субб. отъ 10—12 ч .; — 4) п р а к т и ч е с к а я  у п р &ж-  
не н1я  (безплатно), ежедневно отъ 9—6 ч. (Лекцш и практиче- 
сшя упражнешя въ патологическомъ институт*.)

Докт. К. К. Депо, заслуж. орд. проф. сдещальной патологш и кли
ники : 1) к л и н и ч е с к i я л е к ц 1 и (для студентовъ IV курса), 
6 ч. въ нед., по понед., вторн., четв. и пятн. отъ 9 Va— 11 ч .; — 
2 ) к л и н и ч е с к 1 я  л е к ц i и (безплатно), 3 ч. въ нед., pq сред, 
и субб. отъ 9 !/а— 11 ч. (Въ медиц. клиник*).

Докт. В. Ф. Чижъ, орд. проф. псих1атрш, находится на театра воен- 
ныхъ д’ЬйствШ.

Докт. А. С. Игнатовскш, заслуж. орд. проф. государственнаго вра- 
чебнов*д*шя : 1) с у д е б н а я  м е д и ц и н а  ( т е о р е т и ч е с к и й  
к у р с ъ  (для студентовъ IV курса), 4 ч. въ нед., по вторн. и сред, 
отъ 11—12 ч. и по субб. отъ 12-^2 ч .; — 2) п р а к т и ч е с к а я  
з а н я т 1 я  по с у д е б н о й  м е д и ц и н *  и п о в с к р ы т 1 ю  
т р у п о в ъ ,  2 ч. въ нед., по четв. отъ 5—7 ч. или въ друпе 
дни, въ случай необходимости произвести судебно-медицинсшя 
вскрьтя неотложно.

Докт. В. П. Курчинсмй, заслуж. орд. проф. физюлогш: 1) фи е 1 о л о -  
ггя,  б ч. въ нед.; — 2) ф из1о л о г и ч е с к а я  хим1я ,  съ црак- 
тическими за,нят1ями въ лабораторш, 4 ч. въ нед. (по группамъ). 
Лекщи и практически занят1я будутъ происходить въ физ1ологи- 
ческомъ институт* по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 11-г-1ч. и 
отъ 5—9 ч. (въ томъ числ* 12 ч. практическихъ занятЩ беэрлатно).

Маг. И. Л. Кондаковъ, заслуж. испр. должн. орд. проф. ф$рщда:
1) ф а р м а к о г н о з х я  (для медиков1!» и фармацевтов?» 3-го се
местра), 3 ч. въ нед., по понед. отъ 11— 12. ч. и по субб. отъ 
9—11 ч.; — 2) ф а р м а ц е в т и ч е с к а я  хим1я  (для фарма-
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цевтовъ 3-го семестра), 5 ч. въ нед., по понед. отъ 10—11 ч.;* 
по вторн. и пятн. отъ 10—12 ч.; — 3) с у д е б н о - х и м и ч е -  
ciciü а н а л и з ъ  (для фармацевтовъ 3-го семестра), 3 ч. въ нед., 
по сред, отъ 10— 12 ч. и по субб. отъ 11— 12 ч.; — 4) п р а к 
т и ч е с к и  з анят 1 я  по к а ч е с т в е н н о м у  а н а л и з у :  а) 
для медиковъ, 3 ч. въ нед., по вторн. отъ 2—3 ч. и по пятн. отъ
2—4 ч.; б) для фармацевтовъ 1-го семестра, 5 ч. въ нед., по 
вторн. отъ 2—4 ч. и по пятн. отъ 2—5 ч. (Въ фармацевтиче- 
скомъ институт*).

Докт. В. Г. Цеге фонъ Мантейфель, орд. проф. хирургш, находится 
на театр* военныхъ д*йствШ.

Докт. О. Д . Михновъ, орд. проф. акушерства, женскихъ и д*тскихъ 
бол*зней: 1) т е о р е т и ч е с к и  к у р с ъ  аку ш е р с т в а  (для 
студентовъ III курса), 3 ч. въ нед., по вторн. и субб. отъ 7—87а ч. 
веч.; — 2) клиниче с к1я  л е к ц ! и  по а к у ш е р с т в у  и 
г и н е к о л о г и  (для студентовъ IV курса), б ч. въ нед., по по
нед., четв., пятн. и субб. отъ 11—12 ч. и по пятн. отъ 6—8 ч. 
попол. (Въ аудиторш акушерской клиники).

Докт. Д. М. Лавровъ, орд. проф. фармакологш, д1этетики и исторш 
медицины, находится на театр* военныхъ д*йств1й.

Докт. М. И. Ростовцевъ, орд. проф. хирургш: 1) общая х и р у р -  
Н я ,  3 ч. въ нед., по понед. отъ 6—7 */* ч- и по четв* отъ
11—121/а ч. (въ госпитальной клиник*); — 2) г о с п и т а л ь н а я  
х и р у р г и ч е с к а я  к л и ника  6 ч. въ нед., по вторн. отъ
1— и по сред., пятн. и субб. отъ 12V2—2 ч .; — 3) ф а 
к у л ь т е т с к а я  х и р у р г и ч е с к а я  кли н и к а ,  6 ч. въ нед., 
которые будутъ назначены впосл*дствш. (Въ Госпитальн. хи
рургической клиник*).

Докт. Е. А. Шелилевсшй, ордин.проф. государственная врачебно- 
в*д*тя: 1) т е о р е т и ч е с к и  к у р с ъ  г иг 1 е ны,  ч. I, 4 ч. 
въ нед., по понед. и субб. отъ 5—7 ч.; — 2) п р а к т и ч е -  
ск1я з а нят1я  по м е т о д и к *  с а н и т а р н ы х ъ  и з с л * д о -  
ван1й,  6 ч. въ нед. (3 ч. безплатно), по вторн. сред, и четв. 
въ часы, которые будутъ назначены впосл*дствш. (Въ новоана- 
томическомъ зданш).

Докт. А. И. Яроцюй, орд. проф. спещальной па^олоии и клиники: 
т е р а п е в т и ч е с к а я  г о с п и т а л ь н а я  клиника ,  6 ч. въ 
нед., по понед., сред., пятн. и субб. отъ 11—12х/2 ч. въ госпитальн. 
терапевтическ. клиник*.

Докт. H. Н. Вестенринъ, орд. проф. спещальной патологш и 
клиники, находится на театр* военныхъ д*йствШ.

Докт. H. Н. Бурденко, орд. про’ф. оперативной хирургш, нахо
дится на театр* военныхъ д*йствШ.

Докт. А. Г. Лютневичъ, орд. проф. офталмолоии и офталмологи- 
ческой клиники:' л е к ц i и по о ф т а л м о л о г л и ,  6 ч. въ нед., 
ежедневно отъ 9*/4—Ю8/* (Въ аудиторш глазной клиники).

Докт. В. Я. Рубашкинъ, орд. проф. сравнительной анатомш, эмбрю- 
лопи и гистологш : 1) г и с т о л о г ч я ' и  э м б р ! о л  ог1я съ 
п р а к т и ч е с к и м и  з а н я т 1 я м и ,  9 ч, въ нед. (изъ нихъ 3 ч.



7

безплатно), по понед., сред, и пятн. отъ 9—11 ч., по понед. отъ
5—7 ч. и по субб. отъ 11—12 ч. (Въ аудиторш анатомическаго 
здашя); — 2) с т р о е н 1 е  ц е н т р а л ь н о й  н е р в н о й  с и 
с т е мы,  2 ч. въ нед., (необязательно), по пятн. от* 5—7 ч. 
(Въ аудиторш ново-анатомическаго здашя).

Докт. В. П. Жуковскж, сверхпгг. экстраорд. проф. д*тскихъ болез
ней: 1) к у р с ъ  д * т с к й х ъ  б о л Ь з н е й ,  4 ч. въ нед., дни 
и часы будутъ назначены впосл*дств1й ; — 2) с п е ц 1 а л ь н ый  
к у р с ъ  по о с п о п р и в и в а н 1 ю (для студентовъ разныхъ кур- 
совъ, ищущихъ звашя оспопрививателя). (Въ датской универ
ситетской клиник*).

Докт. Г. А. Адольфи, экстраорд. проф. анатомш : 1) а н а т о м i я 
ч е л о в е к а ,  ч. I, 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 8—9 ч* ; —
2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т г я  по анатомии,  ежедневно отъ 
9—1 ч. и отъ 3—6 ч. (Въ анатомическомъ институт*).

Докт. И. И. Широкогоровъ, сверхшт. экстраорд. проф. общей пато- 
лопи и патологической анатомш и исп. об. прозектора патологи
ческой анатомш: д е м о н с т р а т и в н ы й  ку р с ъ  п а т о л о 
г и ч е с к о й  а на т о мд и ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назна
чены впосл*дствш.

Докт. А. И. Ющенко, сверхштатный экстраорд. проф. псих1атрш:
1) клиника  не)эвньгхъ'и ду  ш е в ных ъ  б о л * з н е й ,  4. ч. 
въ нед.; — 2) {о б ща я  и а т о л о г 1 я  н е р в н о й  с и с т е м ы ,
2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впасл*дств!й.

Докт. А. К. Пальдрокъ, доцентъ кожныхъ и венерическихъ болез
ней: курс ъ по с и ф и л и с у  и ко жнымъ б о л * з н я м ъ ,  
4" ч. въ нед., по понед., вторн., четв. и пятн. отъ 12—1 ч. (Въ 
амбулаторш кожн. и венер. бол*зней, временно въ поликлиник*).

Докт. И. Ю. Мейеръ, приватъ-доцентъ акушерства и гинекологш: 
практчиче с к1я  з а н я т 1 я  по г и н е к о л о г и ч е с к о й  д1а- 
г н о с т и к * ,  1 ч. въ нед., по понед. отъ 7—8 ч. для студентовъ 
мед. Ш курса. (Въ женской клиник*).

Дор. И. В. Георпевсшй, приватъ-доцентъ оперативной хирургш и 
топографической анатомш и прозекторъ при кабинет* оператив
ной хирургш: 1) малая  х иру р г 1 я ,  ч. I, 3 ч. въ нед., по пятн. 
отъ 4у2—6 ч. и по субб. отъ 5!/2—7 ч. (Въ анатом, инстнт.).

Докт. Г. И. Коппель, приватъ-доцентъ ушныхъ, носовыхъ и горло- 
выхъ бол*зней и старпий ассистентъ поликлиники: 1) к у р с ъ  
о т о р и н о -  и л а р и н г о л о Н и ,  2 ч. въ нед., по вторн, 
отъ 6—8 ч. веч.; — 2) в р а ч е б н а я  д 1 а г н о с т и к а ,  4 ч. 
въ нед., которые будутъ назначены впосрЬдствЫ; — 3) полл-  
клиника ,  3 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл*д- 
ств1и. (Въ аудиторш поликлиники).

Докт. Э. Э. Мазингъ, приватъ-доцентъ спещальной патологи и кли
ники и старпий ассистентъ терапевтической клиники: 1) к л я 
ни ч е с к i я ле к  ц in (безплатно), 3 ч. въ нед., по сред: и субб. 
отъ 9*/2—11 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  к у р с ъ  х и ми к о -  
м и к р о с к о п и ч е с к и х ъ  з а нят 1 й ,  3 ч. въ нед., изъ нихъ
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1, ч. безплатно, по вторн., сред, и четв. отъ 6—7 ч. (Въ меди-
, цинской клиник*).
Докт. М. В. Брезовсюй, приватъ-доцентъ нервныхъ и душевныхъ бо

лезней и ассистентъ психиатрической клиники, находится на 
театр* военныхъ д*йствШ.

Докт. 0. „Г. Ротбергъ, приватъ-доцентъ по ц*тскимъ бол*знямъ, 
объявитъ свои лекцш впосл*дствш.

Докт. .В. Н. Воронцовъ, приватъ-доцентъ фармакологш, токсикологш 
и бальнеолопи и прозекторъ фармакологическаго института:
1) о б щ е а н е с т е з и р у ю п и я  в е щ е с т в а ,  2 ч. въ нед. 
(необязательно, безплатно), по понед. и сред, отъ 1—2 ч.; —
2) фа рмаколог чя  съ т о к с и к о л о г и е й ,  р е ц е п т у р о ю  
и у ч е н ! е м ъ  о м и н е р а л ь н ы х ъ  в о д а х ъ ,  6 ч. въ нед.

* которые будутъ назначены впосл*дствш; — 3) фарма ко ло г 1 я  
(для слушателей фармацш), 1 ч. въ нед , который будетъ на- 
значенъ впос*дствш. (Въ аудиторш фармакологическаго ин
ститута).

Докт. Н. И. Лепорсшй, приватъ-доцентъ спещальной патологш и 
клиники: 1) об ща я  те рап1я  (безплатно), 2 ч. въ нед., по 
четв. отъ 6—-8 ч. (Въ аудиторш женской клиники); — 2) ч а с т 
ная пат о ло г 1 я  и те рапия,  4 ч. въ нед., которые будутъ 
назначены впосл*дствш; — 3) ку р с ъ  обще й те рап1и,
2 ч. въ,нед.,, которые будутъ назначены впосл*дствш.

Докт. 0. М. Хольбекъ, приватъ-доцентъ хирургш, находится на театр* 
военныхъ д*йствШ.

Докт. Э. Г. Террепсонъ, приватъ-доцентъ кожныхъ и венерическихъ 
болезней: к у р с ъ  в е н е р и ч е с к и х ъ  и н а к о ж н ых ъ  бо-  
л * з н е й  съ д е м о н с т р а ц 1 я м и  б о л ь н ы х ъ ,  2 ч. въ нед., 
по сред, и пятн. отъ 7—8 ч. (по Александровской ул. № 80а въ 
мужскомъ отд*ленш городской больницы).

Докт. П. X. Калачевъ, приватъ-доцентъ по внутреннимъ бол*знямъ: 
б о л * з н и  л е г к и х  ъ и п л е в р ы , (безплатно), для студентовъ
3-го и 4-го курсовъ.

Маг. И. В. Шиндельиейзеръ, приватъ-доцентъ фармацш и старпий 
ассистентъ фармацевтическая института, объявитъ свои лекщи 
впосл*дствш.

* *

Г.гО. Вельцъ, учитель массажа, врачебной гимнастики и механо- 
тераши: 1) полный к у р с ъ  м а с с а ж а ,  в р а ч е б н о й  г и м
на с т ик и  и мех а ноте  p a n i n ,  6 ч. въ нед., по понед., четв. 
и пятн. отъ 7—9 ч.—  (въ пом*щ. хирургич. поликлиники); —
2) пр ц к т и ч е с к г я  у п р а ж« е н 1 я  въ х и р у р г и ч е с к о й  
п о л и к л и н и к *  и рсл ян и к а х ъ , 6 ч. въ нед. (безплатно).

IY% Историко-филологическШ Факультета.
Докт. JE. В. fJtTyxoBb, орд. проф. русскаго языка въ особенности 

и славянская языковйдЬшя вообще, Д е к а н ъ :  1) о б щ i й 
к у р с ъ  и сто pi n р у с с ко й  л и т е р а т у р ы ,  3 ч. въ нед., по
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понед. отъ 10—12 ч. и цо сред, отъ 10—11 ч. (въ Студ. Общежи
тш) ; — 2) с п е ц и а л ь н ы й  к у р  с ъ  по и с т о р i и р у с с к о й 
л и т е р а т у р ы ,  2 ч. цъ нед., по, пятн. отъ 12—2 ч. (въ 
Студ. Общежитш); — 3) п р а к т и ч е с к а я  з а н я т 1 я  по 
и с т о р i и р у с с к о й  л и т е р а т у р ы ,  1 ч. въ нед., по сред, 
отъ 11—12 ч. (въ Студ. Общежитш).

Докт. Я. Ф. Озе, заслуженный орд. проф. философш и педагогики:
1)'и сто  p in  д р е в н е й  ф и л о с о ф !  и, ч. I, 3 ч. в ъ нед., по четв., 
пятн. и субб. отъ 11—12 ч ,; — 2) г н о с е о л о г 1 я ,  3 ч. въ 
нед;, по четв., пятн. и субб. отъ 1,2— 1 ч. (Ауд. № 17 въ зда- 
ши 0бщежит1я).

Докт. М. Н. Крашенинниковъ, орд. проф. древне-классической фило- 
логш и исторш литературы: 1) С в е т о н 1 й  De V i t a  Са е -  
s a r u m ,  2 ч. въ нед., по сред, отъ 5—7 ч .; — 2 ) П л а в т ъ  
T r i n u m m u s ,  2 ч. въ нед., по пятн. отъ 4—6 ч .; ~  8) л а - 
THHCKift  с и н т а к с и с ъ  и с т и л и с т и к а  с ъ  п р а к т и ч е -  
с к и м и  у п р а ж н е н 1 я м и ,  2 ч въ нед., по субб. отъ 3—5 ч ,; —
4) К с е н о ф о н т ъ  сЕХлг/'дха, 2 ч. въ нед., по субб. отъ 5—7 ч.; —
5) р и м с к а я  и с т о р 1 я  (обшдй куреъ), 2 ч. въ нед., по сред. 
отъ.З—5 ч .; — 6) э л е м е н т а р н ы й  к у р с ъ  г р е ч е  с к а  го 
я з ы к а ,  3 ч. въ нед., по сред, отъ 7—8 ч. и по пятн. отъ
6—8 ч.

Докт. Л. К. Мазингъ, заслуженный орд. проф. сравнительной грам
матики славянскихъ нар'ЬчШ: 1) в в е д е н i е в ъ с л а в я н о - 
в Ъ д Ъ ^ е ,  2 ч въ нед., по вторн. и пятн. отъ 10—11 ч .; —
2) с л а в я н с к и е  т е к с т ы ,  2 ч. въ нед., по вторн. и пятн. отъ
11—12 ч . ; — .3) а н т р о п о ф о н и к а ,  1 ч. въ нед., по по
нед., отъ 10—11 ч .; — 4) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я ,  1 ч. 
въ нед., по понед. отъ 11 — 12 ч.

Маг. Д. Н. Кудрявскш, испр. должн. орд. проф. нймецкаго и срав
нительная языков^д^тя: 1) с р а в н и т е л ь н а я  г р а м м а 
т и к а  и н д о - е в р о п е й с к и х ъ  я з ы к о в ъ ,  4 ч. въ нед., по 
понед. и четв. отъ 4;—6 ч. (Ауд. № 5); — 2) в в е д е н 1 е  
в ъ  я з ы к о з н ан i е , 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 4—6 ч. 
(Ауд. № 5).

Докт. И. И. Лаппо, орд. проф. русской исторш: 1) о б н и й  к у р с ъ
, р у с с к о й*  и с т о р г ,  2 ч. въ нед., по вторн. отъ 10—12 ч. 

(Ауд. № 5 ) ;  — 2) р у с с к а я  и с т о р 1 о г р а ф Д я ,  (продолжеше 
курса весенняго семестра), 2 ч. въ нед., по понед. отъ 10 —12 ч. 
(Ауд. № 5); — 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т i я по р у с с к о й  
и с т о р i и , 2 ч. въ нед., по сред, отъ 11— 1 ч. (Студ. Общеж. 
Ауд. Jsß 17);

Маг. В. Э. Регель, испр. должн. орд. проф. всеобщей исторш:
1) и с т ор1я  с р е д н и х ъ  в ^ к о в ь ,  2 ч. въ нед., по вторн. и 
сред, отъ 1—2 ч.; — 2) и с т о р 1 я  В и з а н т и и ,  2 ч. въ нед., 
по понед. отъ 6—8 ч .; — 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т л я ,  2 ч. 
въ нед., по вторн. отъ 6—8 ч. (Студ. Общеж. Ауд. М 17).

Докт. Г. А. Ильинсмй, орд. проф. русскаго языка въ особенности и 
сдавянскаго языков^денщ вообще; 1) р у с с к и й  я з ы к ъ  (общЩ
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курсъ), 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 12—2 ч . ; — 2) д р е в н е -  
ц е р к ( ? в н о - с л а в я н с к 1 й  я з ы к ъ  (спещальный курсъ), 2 ч. 
въ нед., по сред, отъ 12—2 ч .; -— 3) и с т о р 1 я  с л а в я н - 
с к и х ъ  л и т е р а т у р ъ ,  2 ч. въ нед., по субб. отъ 12—2 ч.

Маг. Э. Р. Фельсбергъ, экстраорд. проф. древне-классической фило- 
логш и археологш: 1) х у д о ж е с т в е н н а я  м и е о л о г ч я ,
2 ч. въ нед., по вторн. отъ 12—2 ч .; — 2) п р а к т и ч е с к 1 я
3 а н я т i я no HCTopiH а н т и ч н а г о  и с к у с с т в а ,  2 ч. въ 
нед., по четв. отъ 12—2 ч.; — 3) б у к и д и д ъ ,  2 ч. въ нед., 
по сред, отъ 12—2 ч .; — 4) Со ф ок  л ъ , 2 ч. въ нед., по 
по субб. отъ 9—11 ч .; — 5) г р е ч е с к а я  и с т о р 1 я ,  2 ч. 
въ нед., по понед. отъ 12—2 ч.

Докт. Е. В. Тарле, экстраорд. проф. всеобщей исторш: 1) н о в а я  
ncTopi f l  (обпцй курсъ), 2 ч. въ нед., по пятн. отъ 4—6 ч.; —
2) Е в р о п а  въ  э п о х у  ф р а н ц у з с к о й  р е в о л ю ц 1 и  
(спешальныйГ курсъ), 2 ч. въ нед., по субб. отъ 1—3 ч .; —
— 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  (разборъ документовъ и 
литературы по исторш дипломатическихъ отношешй европей- 
скихъ державъ въ эпоху конгрессовъ), 2 ч. въ нед., по пятн. 
отъ 6—8 ч.

Маг. Б. В. Никольсмй, испр. должн. орд. проф. римскаго права 
(см. юрид. фак.): К а т у л л ъ  и е г о  п р о и з в е д е н ! я ,  1ч .  
въ нед. по пятн. отъ 3—4 ч.

Маг. Я. И. Лаутенбахъ, приватъ-доцентъ сравнительная языков^дё- 
шя и лекторъ латышскаго языка: 1) и с т о р i я в с е о б щ е й  
л и т е р а т у р ы :  а) ф р а н ц у з с к а я  л и т е р а т у р а  XVIII ст., 

' (Вольтеръ и его время), 2 ч. въ нед., по понед. и сред, отъ 
9—Ю ч . ;  — б) и с п а н с к а я  л и т е р а т у р а  XVII ст. (Каль- 
деронъ и его ученики и последователи), 1 ч. въ нед. по пятн., 
отъ 9—10 ч .; — 2) э л е м е н т а р н ы й  к у р с ъ  л и т о в с к а г о  
я з ы к а  (Metas Доналищуса, продолжеше), 1 ч. въ нед., по 
четв. отъ 9—10 ч . ; — 3) л е к т о р  ск1й к у р с ъ  н Ъ м е ц -  
к а г о  я з ы к а ,  2 ч. въ нед., по понед. отъ 3—5 ч. (Ауд. № 6).

Канд. исторш П. А. Яковенко, приватъ-доцентъ всеобщей исторш и 
старпий ассистентъ при каеедрахъ историко-филологическаго фа
культета: 1 ) и с т о р 1 я  ю ж н ы х ъ  с л а в я н ъ  в ъ  н о в о е  
в р е м я ,  2 ч. въ нед., по субб. отъ 4—6 ч.; — 2) п р а к -  
т и ч б СК1 я  з а н я т а я  по с е р б с к и м ъ  п а м я т н и к а м ъ
III—XV вв., 2 ч. въ нед., по понед. отъ 4—6 ч.

Имеющ. дипл. I-й степ. Г. А. Замятинъ, приватъ-доцентъ всеобщей 
исторш и старпий помощникъ библютекаря: и с т о р 1 я  ц е р к в и ,
2 ч. въ нед., по четв. отъ 5—7 ч.

Им*ющ. дипл. I-й степ. В. С. Шилкарсшй, приватъ-доцентъ фило
софш и младппй помощникъ библштекаря: П л а т о н ъ ,  2 ч. 
въ нед., по вторн. отъ 5—7 ч. (Ауд. № 6).

Маг. И. П. Четвериновъ, приватъ-доцентъ философш: 1) э с т е т и к а ,
3 ч. въ нед.; — 2) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по п с и х о 
л о г  i и, 2 ч. въ нед. Дни и часы будутъ назначены впослЪдствш.
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Им’Ьющ. дипл. I-й степ. В. В. Богачевъ, приватъ-доцентъ 1*еологш 
(см. ,физ.-мат. фак.): 1) м е т о д о л о г и я  г е о г р а ф 1 и ,  2 ч. 
въ нед., — 2) и с т о р и ч е с к а я  г е о г р а ф ifl P o c c i n ,
2 ч. въ нед. Дни и часы будутъ назначены впослЪдствш.

V. Физико-математичесМй Факультета.
Докт. В. Е. Тарасенко, орд. проф. минералогш, Д е к а н ъ :  1) м и н е 

р а л  о Н я , 5 ч. въ нед., по понед. отъ 12—2 ч .; по вторн., четв. 
и пятн. отъ 1—2 ч .; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по 
к р и с т а л л о г р а ф ^  2 ч. въ нед., по субб. отъ 12—2 ч .; —
3) к о л л о к в 1 у м ъ  по к р и с т  а л л о г р а ф i и (необязательно, 
безплатно), 2 ч. въ нед., по сред, отъ 6 — 8 ч . ; — 4) м и н е р а 
л о г  i я с ъ  г е о л о г 1 е й  (для слушателей медицинскаго фа
культета), 2 ч. въ нед., по сред, отъ 1—2 ч. и по субб. отъ 
11—12 ч.

Докт. Б. И. Срезневсшй, орд. проф. физической географш и мете- 
орологш: 1 ) м е т е о р о л о г 1 я , З ч .  въ нед., по четв. отъ 12—2 ч. 
и по субб. отъ 1—2 ч.; — 2) ф и з и ч е с к а я  г е о г р а ф ifl,"
1 ч. въ нед., по субб.; — 3) о б п и й  к у р с ъ  ф и з и к и ,  5 ч. 
въ нед., которые будутъ назначены впосл’Ьдствш.

Маг. А. И. Садовсшй, испр. долж. орд. проф. физики: т е р м о 
д и н а м и к а ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впо- 
слЪдствш.

Докт. В. Г. АлексЪевъ, орд. проф. чистой математики: 1) и н т е 
г р а л ь н о е  и с ч и с л е н 1 е ,  3 ч. въ нед., по пятн. отъ 9— 11ч. 
и по субб. отъ 11—12 ч .; — 2) п р и л о ж е н 1 е  д и ф ф е -  
р е н ц 1 а л ь  н а г о  и с ч и с л  eHifl  къ  г е о м е тр  i и , 3 ч. въ 

. нед., по пятн. отъ 11—12 ч. и по cj66. отъ 9—11 ч.
Докт. П. П. Граве, орд. проф. чистой математики: 1) к у р с ъ  

а н а л и т и ч е с к о й  г е о м е т р ! и  на  п л о с к о с т и ,  4 ч. въ 
нед., въ первые четыре дня недЬли отъ 12— 1 ч .; — 2) к у р с ъ  
в в е д е н \ я  в ъ  а н а л и з ъ  4 ч. въ нед., въ первый четыре дня 
недели отъ 11— 12 ч .; — 3 ) т е о р 1 я в * р о я т н о с т е й  и н а и -  
м е н ь ш и х ъ  к в а д р а т о в ъ ,  3 часа въ нед., которые будутъ 
назначены вцосл*дствш; — 4) т е о р 1 я  к о н е ч н ы х ъ  р а з 
н о с т е й ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впо- 
сл1*дствш.

Докт. К. К. Сентъ-Илеръ, орд. проф. зоологш: 1) общг й к у р с ъ  
з о о л о г и ,  6 ч. въ нед., ежедневно отъ 12— 1 ч .; — 2) с р а в 
н и т е л ь н а я  а н а т о м 1 я  и э м б р 1 о л о г 1 я  б е з п о з в о н о ч -  
н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  (продолжеше, безплатно), 2 ч. въ нед., 
часы по соглашенш со слушателями; — 3) п р а к т и ч е с к и  
з а н я т 1 я  к ъ  к у р с у  с р а в н и т е л ь н о й  а н а т о м 1 и  2 ч, 
въ нед.; — 4) п р а к т и ч е с к и  к у р с ъ  л и м н о л о г и  (изу- 
4eHie пр'Ьсноводныхъ бассейновъ), 4 ч. въ нед., (необязательно, 
безплатно); — 5) с п е ц и а л ь н ы й  к у р с ъ  п р а к т и ч е -  
с к и х ъ  з а н я т 1 й  по з о о л о г и  (необязательно, безплатно).
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Маг. А. И. Томсонъ, испр. должн. орд. проф. сельскаго хозяйства и техно
логии 1) а г р о н о м и ч е с к а я  х и л а я ,  ч. I, 2 ч. въ нед., по 
сред, отъ 11—12 ч. и по четв. отъ 10—11 ч .; — 2) а г р о н о м и 
ч е с к а я  х и м 1 я ,  ч. II (продолжеше), 1 ч. въ нед., по вторн. 
отъ 10—-11 ч.; — 3) р а с т е н 1 е в о д с т в о ,  (продолжеше) 1 ч. 
въ нед., по пятн. отъ 10—11 ч .; — 4) к о р м о в  ы я р а с т е - 
н1я (луговодство), 1 ч. въ нед., по субб. отъ 10— 11 ч .; —
5) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  въ л а б о р а т о р 1 и ,  6 ч. 
въ нед., по понед., вторн., четв., пятн. и субб. отъ 11—12 ч. и 
по сред, отъ 12—1 ч.

Докт. К. Д. Покровснм, орд. проф. астрономш: 1) общлй 
к у р с ъ  а с т р о н о м  in,  ч. 1Г (сферическая астроном1я), 4 ч. 
въ нед., по понед. и сред. 9—11 ч .; — 2) п р а к т и ч е с к а я  
а с т р о н о м 1 я ,  2 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 9 — 10 ч.; —
3) н а ч а л а  а н а л и т и ч е с к о й  м е х а н и к и  (для химиковъ),
3 ч. въ - нед., которые будутъ назначены впоследствш; — 4) 
э л е м е н т а р н а я  м а т е м а т и к а ,  2 ч. въ нед. которые будутъ 
назначены впосл-Ьдствш.

Канд. естеств. наукъ С. К. Богушевсшй, испр. должн. экстраорд. 
проф. сельскаго хозяйства и технологии 1) с е л ь с к о - х о з я й -  
с т в е н н а я  э к о н о м 1 я ,  4 ч. въ нед., по, понед. и сред, отъ
4—6 ч .; — 2) ч а с т н о е  с к о т о в о д с т в о ,  к о н е в о д с т в о ,  
2 ч. въ нед., по пятн. отъ 4—6 ч.; — 3) л е с о в о д с т в о ,  2 ч. 
въ нед., по субб. отъ 4—6 ч.

Маг. А. Д . Богоявленсшй, экстраорд. проф. химш: 1) н е о р г а 
н и ч е с к а я  хим1я,  6 ч. въ нед., ежедневно, отъ 10̂ —11 ч.; —
2) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т ifl въ х и м и ч е с к о й  ла б о -  
paTopi n  (совместно съ проф. Г. А. Ландезеномъ и приватъ- 
доцектомъ Н. В. Култашевымъ), 6 ч. въ нед., ежедневно отъ
11—12 ч.

Маг. Г. А. Ландезенъ, экстраорд. проф. химш: 1) с пе пд а ль -  
ный к у р с ъ  а н а л и т и ч е с к о й  хим1и,  2 ч. въ нед., по 
вторн и четв. отъ 11 — 12 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а н я -  
т1я въ х и м и ч е с к о й  л а б о р а т о р г и  (совместно съ проф. 
А. Д. Богоявленскимъ и прив.-доц. Н. В. Култашевымъ), 6 ч. въ 
нед., ежедневно отъ 11—12 ч.; — 3) ф и з и ч е с к а я  х им1 я ,  
ч. I, 3 ч. въ нед., по понед. сред, и пятн. отъ 11— 12 ч.

Маг. H. Н, Боголюбов!», экстраорд. проф. минералогш: 1) и с т о р и 
ч е с к а я  г е о л о г 1 я ,  5 ч. въ нед., по сред, и пятн. отъ 11— 1 ч. 
и по четв. отъ 11—12 ч .; — 2) п р а к т и ч е с к а я  з а н я т 1 я  по 
г е о л о г 1 и  (необязательно > безплатно), 2 ч. въ нед, по четв. 
отъ 1—3 ч.

Маг. Д. С. Лейбензонъ, экстраорд. проф. прикладной математики:
1) а н а л и т и ч е с к а я  м е х а н и к а ,  4 ч. въ нед., по понед. 
и вторн. отъ 12—2 ч . ; — 2) г р а ф и ч е с к а я  с т а т и к а ,  
2 ч. въ нед., по сред, отъ 12—2 ч .; — 3) у р а в н е н 1 я  м а 
т е м а т и ч е с к о й  ф и з и к и  (необязательно), 1 ч. въ нед., 
по сред, отъ 2—3 ч .; — 4) п р а к т и ч е с к а я  м е х а н и к а ,
2 ч. въ нед.? которы я будутъ назначены рпослЪдствш,



Канд. физ.-мат. наукъ Э. Г. Шенбергъ, (Докторъ философш Киль- 
скаго Университета), астрономъ-наблюдатель: в ы с ш а я  г е о - 
д е з 1 я ,  2 ч., въ нед., которые буйутъ назначены впосл'Ьдствш.

Маг. Н. В. Култашевъ, приватъ-доцентъ химш и старпий асси
стентъ химическаго кабинета: f) т е х н и ч е с к а я  х и м i я ,
ч. И, 3 ч. въ нед., по вторн., четв. и субб. отъ 1—2 ч .; —
2) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  въ х и м и ч е с к о й  л а б о р а -  
T o p i n  (совместно съ проф. А. Д. Богоявленскимъ и проф. Г. 
А Ландезеномъ), 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11— 12 ч.

Им1н6щ дипл. I-й степ. В. В. Богачевъ, приватъ-доцентъ геологш: 
1) и с т о р i я п о н т о - к а с п 1 й с к а г о  б а с с е й н а ,  какъ 
самостоятельной зоогеографической провиицш, 2 ч. въ нед., по 
субб. отъ 9 — 11 ч.

Им*Ьющ. дипл. I-й степ. С. И. Малышевъ, приватъ-доцентъ зоологш.
Канд. естеств. наукъ Н. П. Поповъ, приватъ-доцентъ ботаники и 

старшШ ассистентъ ботаническаго сада, объявитъ свои лекщи
ВПОСЛЕДСТВИИ

Канд. мат. наукъ Т. А. Банахевичъ, приватъ-доцентъ астрономш и 
младцпй ассистентъ астрономической обсерваторш: а с т р  о н о м и 
че  с к ifl н а б л ю д е н и я  и г е о д е з и ч е с к 1 я  о п е р а ц 1 и  в ъ  
э к с п е д и ц 1 я х ъ ,  1ч .  въ нед. по соглашешю со слушателями.

П. Ф. Никитинъ, инженеръ-технологъ, архитекторъ и преподаватель 
началъ архитектуры: 1) н а ч а л а  а р х и т е к т у р ы ,  2ч. въ нед., 
по четв. отъ 4—6 ч .; — 2) с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о е  м е 
ж е в а в  е,  2 ч. въ нед., по субб. отъ 4—6 ч.

YI. Уроки по языкамъ и искусствами
Маг. Я. И. Лаутенбахъ, лекторъ латышскаго языка и приватъ-до- 

центъ сравнительная языков'Ьд'Ьтя: 1) л а т ы ш с к а я  г р а м -
* м а т и к а ч. II, (морфолопя), 1 ч. въ нед., по сред, отъ

3—4 ч .; — 2) и с т о р 1 я  л а т ы ш с к о й  л и т е р а т у р ы  п е р 
в о й  п о л о в и н ы  I половины XIX ст. (продолжеше) 1 ч. въ нед., 
повтори, отъ 3—4 ч .; — 3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т  ifl (чте- 
Hie и разборъ избранныхъ частей изъ Latwju dainas), 2 ч.^въ 
нед., по сред, и четв. отъ 4—5 ч.

Канд. И. А. Егеверъ, лекторъ эстонскаго языка: 1) э с т о н с к а я  
г р а м м а т и к а ,  ч. I (фонетика), 2 ч. въ нед., но понед. и 
вторн. отъ 6—7 ч .; — 2) и ст о р \ я  э ст о н с к ой л и т е р а т у р ы
II половины XIX в., 1 ч. въ нед., по понед. отъ 7— 8 ч.; —
3) п р а к т и ч е с к и  у п р а ж н е н 1 я ,  1 ч. въ нед., по вторн. 
отъ 7—8 ч. (Ауд. № 5).

Э. Э. Андерсенъ, и. о. лектора англШскаго языка: 1) э л е м е н 
т а р н ы й  к у р с ъ  а н г л 1 й с к а г о  я з ы к а  при помощи спе- 
щальнаго руководства (для начинающихъ), 2 ч, въ ней., по сред, 
и субб. отъ 5—6 ч .; — 2) ч т е н 1 е  х р е с т о м а т 1 и  (The 
Royal Readers, No VI, London 1912) и с и с т е м а т и ч е с к и  
о б з о р ъ  о с о б е н н о с т е й  а н г л 1 й с к о й  г р а м м а т и к и  и 
л е к с и к и  (для продолжающихъ), 2 ч. въ нед., по сред, и субб. 
отъ 6—7 ч.
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УП. Принадлежащая къ составу университета 
учебныя заведешя и музеи.

Въ клиникахъ будутъ обучать директоры оныхъ, а именно: въ 
м е д и ц и н с к о й  — проф. Д е г i о , въ х и р у р г и ч е с к о й  — 
проф. Ц е г е  фонъ М а н т е й ф е л ь ,  въ а к у ше р с к о й  и 
г и н е к о л о г и ч е с к о й  — проф. Ми х н о в ъ ,  въ о фт а л мо -  
л о г и ч е с к о й —  проф. Лют к е в и ч ъ ,  въ к л и н и к *  н е р в 
ны х ъ и д у ш е в н ы х ъ  б о л е з н е й  — проф. Ч и ж ъ , въ 
п о л и к л и н и к *  — проф. В е с т е н р и к ъ ,  въ у н и в е р с и -  
т е т с к о м ъ  о т д ^ л е ^ и  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы:  въ хи-  
р у р г и ч е с к о м ъ  — проф. Р о с т о в ц е в ъ  и въ т е р а п е в -  
т и ч е с к о м ъ  — проф. Яроцк1й и въ к л и н и к !  по д * т -  
с кимъ  б о л * з н я м ъ - — проф. Жуко вс к1 й,  въ а м б у л а -  
To p i i i . n o  кожнымъ и в е н е р и ч е с к и м ъ  6on*3Hf l Mb
— доц. Па ль д ро къ.

Университетская библ1отека, которою зав'Ьдываетъ въ качеств* дирек<- 
тора проф. Бо г о я в л е н с к и й  открыта въ течете семестра еже
дневно, кром* воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 10—3 ч., 
а во время вакащй, за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, ежедневно отъ 12—2 ч.

Директором* музея изящныхь искусствъ состоять проф. Ф е л ь с -  
б е р г ъ ,  музея отечественныхъ древностей — , астрономической 
обсерваторш — проф. Покров ск1й,  фармацевтическая института
—  проф. Ко н д а к о в ъ ,  химическаго кабинета —  проф. Б о г о -  
яв ле нс к1 й ,  физическаго кабинета — проф. Садовс к1й,  
механически иабинетъ — проф. Г р а в е ,  математическаго каби
нета — проф. А л е к с Ь е в ъ ,  экономическаго кабинета и лабо- 
раторж для сельско - хозяйственной химж — проф. Б о г у ш е в -  
cKi f t ,  минералогическаго кабинета — проф. Та р а с е н к о ,  
геологическаго кабинета —  проф. Б о г о л ю б о в ъ ,  зоологическаго 
музея — проф. Се нт ' ъ- Иле ръ,  зоотомическаго кабинета — 
проф. С е н т ъ - И л е р ъ ,  ботаническаго сада —  прив.-доц. П о - 
п о в ъ  метеорологической обсерваторш — проф. С р е з н е в -  
ск1й,  анатомическаго института —  проф. А д о л ь ф и ,  инсти
тута сравнительной анатомж — проф. Р у б а ш к и н ъ ,  физ!о- 
логическаго института — проф. Ку рч инс к1 й,  патологическаго 
института — проф. А ф а н а с ь е в ъ ,  гипеническаго кабинета — 
проф. Ше п и л е в с к 1 й ,  фармакологическаго института —  проф. 
Л авр овъ,  судебно-Медицинскаго института —  проф. И г н а 
тов  с к i й , коллещ1и предметовъ по библейской и церковной 
археологи — проф. Кв а ч а л а ,  статистическаго кабинета —  библ. 
Р а с т о р г у е в ъ ,  кабинета оперативной хирургж —  проф. Б у р 
д е н к о ,  экскуры'онный кабинетъ — , зав%дующимъ антропологи* 
ческаго музея —  прив.-доц. Л а н д а у ,  заведующим* опытными 
полями и садами въ им^жи Мар1енгофъ — проф. Томсонъ.
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Задачи для соиекан1я яаградъ на 1916 годъ.
I. Отъ богословекаго Факультета:

1. „Учете объ евхарйстш у Виклифа, у Гуса и у Гуситовъ.“
2. „Взаимоотношеше между Книгой ЗавЪта (книга Исхода гл. 21—23) 

и кодексомъ Хамураби.“
3. „Проповедь на текстъ Ев, отъ Матвея 8, 5—13 съ подробно обо

снованною въ экзегетическомъ и гомилетическомъ отношеших  ̂
диспозищею. “ j

II. Отъ юридическаго Факультета:
1. По государственному праву: „Обнародоваше законовъ, въ осо

бенности по русскому праву.“
2. По гражданскому праву: „Раздельное жительство супруговъ.“
3. По торговому праву: „Товарные склады,“

III. Отъ медицинскаго Факультета.
1. „Оценка признаковъ прижизненнаго утоплешя.“
2. „Культуры возбудителя проказы“ (литературная и эксперимент 

тальная обработка вопроса). I
3. „Къ вопросу о всасыванш веществъ, нерастворимыхъ въ воде 

и солевыхъ растворахъ“ (вторично). I
4. „Изследоваше бактерициднаго аппарата природныхъ водъ раз-! 

ныхъ источниковъ.“ I
5. Для соискашя медали Креславскаго: „Изследовать эфирное масло! 

различныхъ видовъ Artemisia, произрастающихъ на Кавказе* 
(вторично).

ч 6. Для соискашя медали князя Суворова: „Написать краткую; 
монографно о хлорофилле, руководствуясь сочинешемъ К. Wills-! 
stätter und A. Stoll, Untersuchungen über Chlorophyll. Berlin, 
Verl. v. Julius Springer, V  литературой“ (вторйчно).

На 1917 годъ:

1. Для соискашя медали Креславскаго: „Подвергнуть подробному | 
химическому изследовашю глицирретинъ (глидирретиновая кис
лота) — продуктъ распада глидирризина.“ • ;

2. Для соискашя медали князя Суворова: „Собрать литературу j 
о рыбномъ яде и подвергнуть экспериментальному изследо- I 
ванш мускариноподобный рыбШ ядъ." |

IV. Отъ историко-Филологическаго Факультета.
1. Для соискашя медали сенатора фонъ Брадке: По древней j 

исторш — „бемистоклъ". !
2. По средней исторш:

а) „Грамоты Аеонскихъ монастырей, какъ источникъ для вну- | 
тренней исторш Вйзантш XIII—XV вв.“ (на одинъ годъ); |

1
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- б) „Походы русскихъ на Византш въ IX - XI вв.“ (на два 
года).

3. По философш: „Учеше Платона объ идеяхъ.“
4. По сравнительной грамматик^ славянскихъ нар'ЬчШ: „Остатки 

согласныхъ склонешй въ славянскихъ языкахъ, преимущественно 
въ русскомъ, польскомъ и сербо-хорватскомъ“ (вторично).

5. По новой исторш : „Политическая деятельность Джорджа 
Каннинга.“

6. По русской исторш .* „Боярство домосковскаго перюда“ (вторично).

V\ Отъ Физико-математичеекаго Факультета.
1. По зоологш: „Собрать и изучить бюлоию вредныхъ насЬко- 

мыхъ какой либо местности.“
2. По геологш: „КембрШская система Россш* (вторично).
3. По минералогш: „О минералахъ группы пироксена и амфибола14 

(вторично).



Избранный главы по полевой хирургш
Проф. В. Цегё фонъ Мантейфеля.

V-ая лекщя.

Ранешя кровеносныхъ сосудовъ.

Каждое ранеше сопровождается кровотечешемъ. Народ
ное поверье говорить, что ушибъ и огнестрельное ранеше 
протекаютъ лучше, если они кровоточатъ . . .  Мы видимъ, 
что паука, до некоторой степени, это подтверждаетъ свонмъ 
признаннымъ принципомъ: излившаяся кровь очищаетъ 
рану. Съ другой стороны, каждый знаетъ, что при чрезмер
ном ъ кровотеченш вместе съ этой жизненной жидкостью 
уходитъ и жизнь. Какъ это наблюдете ни старо, мы видимъ, 
что еще очень недавно кровотечеше лечилось кровопуска- 
тем ъ . Никто иной, какъ самъ Пироговъ это дЪлалъ и 
описалъ какъ единственное, последнее средство для оста
новки повторнаго кровотечешя. И действительно: падете 
кровяного давлетя  останавливаётъ кровотечеше, а сверты
ваемость крови повторнымъ кровотечешемъ увеличивается. 
Все-же ныне никто не прибегнетъ къ такимъ героическимъ, 
мало целесообразнымъ мерамъ и теперь наша хирургиче
ская догма гласить: каждая капля крови ц е н н а ...... Поэтому,
для точнаго д1агноза анатомическаго характера раненгя 
очень важно немедленно установить количественную потерю 
крови, иначе мы можемъ, съ одной стороны — помешать 
полезному промыванпо раны вставлетемъ турундъ, съ дру
гой стороны — пропустить случай серьезнаго повреждения 
сосудовъ и тогда больной гибнетъ во время эвакуацш отъ 
кровотечешя. Действительно, для точнаго д1агноза въ 
каждомъ отдельномъ случае намъ нужно применить все 
свои познашя по анатомш и физюлогш. Мы знаемъ, напри-
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м1>ръ, что кровотечешя изъ межмышечныхъ сосудовъ' мел- 
каго калибра останавливаются сами собою/ Сосудъ такого 
же калибра въ брюшной полости даетъ уже серьезную потерю 
крови, всл,Ьдств1е существующихъ здесь препятствШ для 
остановки, т. е. тонкости стенокъ и отсутств1я давлешя 
окружающихъ тканей на просветъ сосуда. Р анете легкаго 
даетъ первично сильное кровотечеше, но последнее можетъ 
самостоятельно остановиться. Такое же ран ете печени 
даетъ вторичное, нередко смертельное кровотечеше. Я счи- 
талъ бы излишнимъ говорить о различш кровотеченШ 

-артер1альнаго и венознаго происхождешя, если бы мне 
лично не приходилось видеть, какъ ран ете venae cephalicae 
принималось за ранете art. brachialis. Правда, кровь изъ 
крупной вены, при напряженной мускулатуре можетъ бить 
ключомъ, но она, во первыхъ, бьетъ равномерно, а кроме 
того цветъ венозной крови не алый, а темный. Я здесь 
не касаюсь ошибки анатомической и признаю, что такой 
промахъ при маломъ опыте вполне возможенъ, но никогда 
не оправдывается тревогой момента.

Ранешя крупныхъ артер1альныхъ или венозныхъ ство- 
ловъ могутъ быть полныя и частичныя.

Займемся сначала ранешями apTepifi. Вполне проби
тый артер1альный стволъ даетъ первично сильное кровоте
чеше алой кровью. Количество истекающей крови зависитъ, 
разумеется, отъ калибра поврежденнаго сосуда и отъ харак
тера ранешя. При открытыхъ ранахъ пробитыя артерш 
carotis, iliaca, femoralis, poplitea, subclavia и brachialis ведутъ 
къ смерти въ теченш несколькихъ минутъ. Раненые такого 
рода не попадаютъ въ руки врача; они составляютъ те  30% 
всехъ ранетй  сосудовъ, которые остаются на поле брани. 
Въ исключительныхъ случаяхъ, въ окопахъ, въ присутствш 
врачей или санитаровъ тагае раненые могутъ быть спасены 
наложешемъ жгута или пальцевымъ прижайемъ; помочь 
самому себе перетяжкой конечности выше ранешя платкомъ, 
ремнемъ и т. д. такому раненому, конечно, не удается. Я 
виделъ трупы на поле сражения, застывпие въ положенш, 
соответствующемъ этой попытке. Самостоятельная остановка 
кровотечешя изъ поврежденныхъ крупныхъ сосудовъ наблю
дается въ томъ случае, когда сосудъ разорванъ неравно- 
мернымъ действ1емъ крупнаго снаряда, взрывомъ, отрыва-
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шемъ целой конечности и, наконецъ, если при узкомъ 
пулевомъ ходе, поранены сосуды, покрытые толстымъ слоемъ 
мягкихъ частей. Последнее явлеше наблюдаются иногда 
даже при ранедгяхъ art. femoralis ниже profunda, brachialis, 
cubitalis и art. poplitea. Чаще самостоятельная остановка 
кровотечешя происходить въ art. tibialis antica et postica 
на икре, radialis et ulnaris на предплечье. Симптомы ране
ш я: кровоизл1яше наружу, въ полости или въ ткань. Нередко 
кровотечеше, вследCTBie пониже ш ядавлеш я, временно оста
навливается и снова начинается при транспорте раненаго. 
Это вторичное кровотечеше иногда бываетъ смертельнымъ, 
смотря по тому, какой сосудъ затронуть. ДЦагяозъ основы
вается, такимъ образомъ, на анамнезе, на определеши места 
ранешя и, наконецъ, на данныхъ объективнаго изследова- 
шя — пульсе и питаши периферш. Пульсъ при полномъ 
разрыве сосуда отсутствуетъ; что касается питашя, то объ 
этомъ я еще буду говорить впоследствш.

Ранешя венъ. При полномъ разрыве вены кровотече- 
Hie обыкновенно бываетъ незначительное и останавливается 
самостоятельно, за исключешемъ большихъ стволовъ въ 
брюшной полости. Венозные стволы, подъ действ1емъ при- 
сасывающаго действ1я грудной клетки, въ особенности те 
изъ нихъ, которые растянуты между фасщями, подвергаются 
при ранен!яхъ опасности воздушной эмболш; воздухъ, попав- 
mift въ такой поврежденный стволъ, заносится токомъ крови 
въ легкое, где  онъ закупориваетъ капилярные сосуды. След- 
CTBieMb этого является моментальная смерть.

Какъ происходить заживлеше сосудовъ? Я прину- 
жденъ здесь сделать небольшое отступление, такъ какъ 
нахожу, что по этому вопросу распространились не совсемъ 
правильные взгляды и что тромбозу приписываютъ слишкомъ 
большое значете.

Остановка кровотечен!я въ мелкихъ кровеносныхъ сосу- 
дахъ и капилярахъ происходить вследств1е прилеган1я 
интимы къ интиме. Эластичные элементы самаго сосуда 
втягиваютъ его внутрь тканей, где онъ еще сдавливается 
последними. Если же сосудъ имеетъ анатомическое строеше 
артерш, то благодаря действш  круговой мускулатуры мы 
видимъ вворачиваше интимы до полнаго закрьтя  просвета 
«осуда и мы, действительно, тогда получаемъ prima intentio.

7*
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Иногда, какъ бы для выравнешя поверхности, особенно при 
боковыхъ разр'Ьзахъ, мы находимъ отложеше б’Ьлаго тромба- 
пластинки Бицодеро. Такое заживлеше можно наблюдать 
на артер1яхъ калибра art. digitalis, посл’Ь падешя кровяного 
давлешя еще на pediaea и radialis; артерш такого же 
калибра, но расположенныя между сухожшпями, кровоточатъ 
дальше. На предплечь’Ь и голени онЪ закупориваются* 
Это обусловливается расположешемъ артерий въ мягкихъ 
частяхъ, которыми онЪ втягиваются. ЗатЬмъ, благодаря 
кровоизл1Яню, образуется гематома, давлеше которой рав
няется общему кровяному давлешю и тоже дМ ствуетъ на 
закупорку сосуда.

Если просв^ть поврежденной артерш слишкомъ боль
шой и края завернувшейся интимы не соприкасаются, то 
между слоями сосудистой 'сгЬнки и особенно на самомъ 
конц-Ь ея образуется тромбъ, состояпдй изъ излившейся 
крови и эапутанныхъ волоконъ adventitia.

Всюду, гдЪ сосудъ не обладаетъ столь крепкими и 
эластичными станками, наприм^ръ, въ паренхимахъ печени 
и почекъ, самостоятельной остановки кровотечешя при 
бол'Ье крупныхъ повреждешяхъ не происходив). То же 
самое мы' видимъ при цоврежденш брюшныхъ, а отчасти и 
небольшихъ мозговыхъ артерШ. КромЪ того, въ паренхи
махъ печени и почекъ края поврежденныхъ мелкихъ сосу
довъ и капилляровъ з^яютъ всл,Ьдств1е того, что сосуды 
тЬсно сращены съ паренхимой. Такимъ образомъ, происхо
дить смешанное кровои<шяше, т. е. капилярно-венозно- 
артер1альное. Зд'Ьсь остановки кровотечешя не происходить 
эластичнымъ затягивашемъ, а почти исключительно благо
даря тромбозу. Поэтому, при возобновлен^ кровяного 
давлешя, кровоизл^яше повторяется. Съ этимъ нужно счи
таться при вливанш физюлогическаго раствора для возста- 
новлешя кровяного давлешя, которое усиливаясь можетъ 
вызвать въ такихъ случаяхъ кровоизл1яшя. Повышать 
кровяное давлеше вливашемъ • физюлогическаго раствора 
можно лишь тогда, когда механическая остановка кровоте
чешя гарантирована.

Не М'Ьшаетъ и Зд'Ьсь напомнить, что организащя тромба 
начинается сейчасъ же и что это можно доказать микрос
копически черезъ 10 минуть. Но .въ теченш ближаййшхъ
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5—6 дней тромбъ бываетъ мало плотнымъ, а въ печени онъ 
можетъ оказаться не прочнымъ даже черезъ 2 недели.

При инфекцш тромбъ распадается и повторное крово- 
течеше неизбежно. При перевязкй сосуда,' затягивая нитку 
слишкомъ крепко, мы можемъ ранить интиму, которая при 
соприкосновенш, обыкновенно, даетъ заживлеше прямымъ 

^натяжешемъ, Но благодаря эластичной оболочгсЬ и adven
titia, особенно при перевязкЬ боЛ’бе значительныхъ сосудовъ, 
нужная intima не повреждается ниткой, а сжимается нало
женной лигатурой. Прочность такой лигатуры даетъ намъ 
возможность разсчитывать на заживлеше интимы даже при 
инфекцш, если только сосудистая стЬнка не пострадала отъ 
нагноешя. Последнее обстоятельство, впрочемъ, обнаружи
вается при перевязкЬ, когда разрыхленный нагноешемъ 
сосудъ у самой лигатуры не выдерживаетъ ни пинцета, ни 
давлешя нитки. Въ такихъ случаяхъ лигатура наклады
вается нисколько выше на здоровомъ м^стЬ, конечно, если 
только это позволяете расположеше коллатеральныхъ путей.

Ч асти чн о е  п ов р еж д еш е сосудов?..

Мы можемъ по примеру Delorm’a различить контузш 
сосудовъ отъ частичныхъ ранешй. При контуз!яхъ мы видимъ 
кровоизл1яшя подъ adventitia, мускульный слой немного 
разрыхленъ, на интима различается гладкШ, поперечный 
разрывъ. При болЪе сильныхъ контуз1яхъ мускульный слой 
разрывается ясно, интима отслаивается отъ сгЬнки и заво
рачивается въ просв^тъ. Въ самыхъ сильныхъ случаяхъ 
контузш разрываются веб слои за исключешемъ адвентицш. 
Оба. конца интимы вворачиваются внутрь, а промежутокъ 
между ними заполняется тромбомъ. При асептическомъ 
заживленш концы сосуда сростаются; если при такой кон
тузш наступаетъ инфекщя, то можетъ получиться гангрена 
въ затронутой части сосудистой сгЬнки съ кровотечешемъ 
лишь на 8—9 день. Таюе случаи описаны въ литератур^ 
на subclavia, anonyma и iliaca; я во время этой войны 
вид'Ьлъ ранеше, при которомъ первично была. ранена вена, 
а контужена art. femoralis, которая дала первичное крово
течеше на 9 день. При перевязка обнаружилась вышеопи
санная картина контузш съ гнойнымъ заражешемъ и омер-
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твешемь сгЬнки. Зд^сь õhjjo бы уместно упомянуть о такъ 
называемомъ „отклоненш“ apTepift отъ пули. Я полагаю, 
что причина этох'о cyeBtpin заключается въ томъ, что въ 
пулевомъ ходе была найдена целая, незатронутая apTepifl. 
Я не отрицаю этой возможности, но объясняю ее иначе: 
при ранещяхъ и изсл’Ьдованш мышцы и сосуды не сохра- 
няютъ топографическое расположеше другъ къ другу. Съ 
другой стороны, мы имЪемъ массу фактовъ, доказываю- 
гцихъ, что и свинцовая пуля производить легко частичное: 
повреждеше сосуда. Я припомню только частичныя повре- 
ждешя и образовашя анейризмъ при повреждешяхъ слабыми: 
пистолетными пулями. При разантности нашихъ современ- 
ныхъ военныхъ пуль объ отклонены артергальныхъ сосудовъ 
и речи быть не можетъ. Самая частая форма ранешй на 
поле брани, попадающихъ въ руки полевого хирурга — это 
частичное повреждеше сосудовъ. Мы различаемъ боковые 

разрывы apTepift и венъ. Здесь пулей вырывается 
часть стенки сосуда и часть крови изливается въ  
окружающую ткань, образуя гематому (рис. № 1). 
Часть крови течетъ дальше по старому руслу къ 
периферш, где, въ противоположность полному 
разрыву сосуда, прощупывается пульсъ. Само
стоятельной остановки кровотечешя не можетъ 
произойти, такъ-какъ часть сосуда цела и, следова
тельно, не можетъ произойти заворачивашя интимы, 
втягивашя сосуда въ окружающую ткань и окон
чательн ая закрытая просвета сосуда адвентищей 
и тромбомъ. Края раны сосуда згяютъ, вследствш 

Рис. № 1. напряжешя продолговатой мускулатуры, кровь въ  
м еш ке остается жидкой, но это жидкая часть 

окружена сгустками, загЪмъ кровянымъ и, наконецъ сыворо- 
точнымъ инфильтратомъ. Иногда при значительной инфиль- 
тращй пульсащя не прощупывается. Впосл'Ьдствш инфиль- 
тратъ разсасывается, тромбы организуются, внутренняя 
поверхность покрывается эндотел1емъ и Вы имеете тогда 
передъ собою развитой случай aneurysma traum aticum или 
spurium. Бываетъ иногда, что въ боковое отверстие вн е
дряется тромбъ; часто онъ только суживаетъ просвЪтъ, 
(рис. № 2), но случается, что онъ его совершенно закупори- 
ваетъ. Тромбъ частью организуется, частью разсасывается,
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Рис. № 2.

образуется нужный рубецъ, который подъ вл1яшемъ кровя
ного давлешя выпячивается и способствует^ такимъ обра: 
зомъ, образованно анейризмъ Иногда между свободными 
концами остается лишь узшй перешеекъ и, такимъ 
образомъ, частичное повреждеше превращается 
въ почти полное, но все же предрасположете 
къ образованш анейризмъ остается. Наконецъ, 
встречается пронизывате, то есть, обе сгЬнки 
артераальнаго сосуда пробиты. Это наблюдается 
не только на сосудахъ съ бблыпимъ попереч- 
нымъ д1аметромъ, чемъ калибръ пули, но встре
чается также на сосудахъ размЪромъ въ art.

poplitea и art. brachialis. Иногда 
пуля или осколокъ снаряда отре- 
заетъ ветку близлежащаго арте- 
р1альнаго или венознаго ствола; 
ранешя такого рода даютъ все симптомы 
частичнаго повреждешя сосуда (рис. М  3).

При огнестр'Ьльныхъ перело- 
махъ костей, костные осколки 
(особенно при движенш) вкалы
ваются въ стенку близлежащаго 
кровеноснаго сосуда и даютъ 
частичное повреждеше ея. Нако- 
недъ, подобнаго рода поврежде

шя происходятъ всл,Ьдств1е разъедаш я станки 
сосуда гноемъ абсцесса. Это представляетъ осо
бенную опасность, такъ какъ у истощенныхъ 
шэмиковъ стенка всего сосуда хрупка; даже 
перевязка иногда невозможна и приходится 
прибегнуть къ ампутащи. При частичных^ 
ранешяхъ артерш довольно часто встречается 
одновременное повреждеше сопровождающихъ венъ — апеи- 
rysma art.-venosum (рис. 4, 5, 6).

Рис. № 3.

Рис. № 4.

Симптомы частичны хъ  и овреж д енШ .

Частичное ран ете артер1альнаго сосуда при узкомъ 
пулевомъ канале часто даетъ первично незначительное, по 
крайней мере, не соответствующее калибру поврежденнаго
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сосуда, кровотечете. Последовательный кровотечешя тоже 
иногда отсутствуютъ, несмотря на тяжелыя услов1я транс
порта. Такимъ образомъ такой раненый можетъ просколь
знуть въ глубокШ тылъ безъ д1агноза. Но нер'Ьдко бываетъ, 
что во время транспорта или въ вагоне внезапно наступаешь 
кровотечете, даже съ смертельнымъ исходомъ. Въ другихъ 
случаяхъ, изъ места ран етя  распространяется инфильтратъ, 
который можетъ не пульсировать, и поэтому не распознается, 
и раненый пропускается безъ д1агноза въ тылъ или ставится 
д1агнозъ на абсцессъ. Наконецъ, гематома бываетъ иногда

Рис. № 5. Рис. № 6.

такъ незначительна, что такой случай опять-таки не д1а- 
гносцируется. Указашя на отсутств!е своевременнаго д1а- 
гноза у раненыхъ въ сосуды Вы встречаете у очень многихъ 
нашихъ хирурговъ, работающихъ въ тылу.

Благодаря работамъ Валя мы теперь знаемъ, что можно 
установить повреждеше артерш, или артерш и вены, если 
ихъ аускультировать надъ гематомой. Я на опыте могъ 
доказать, что этотъ шумъ немедленно, по крайней мере, 
черезъ 10 минутъ после частичнаго повреждешя былъ ясно 
слышенъ даже въ т'Ьхъ случаяхъ, когда пульсащя не зам е
чалась. Шумъ въ трубкахъ вызывается водоворотомъ жид
кости, образующимся въ силу того, что жидкость проходить 
изъ узкаго въ широюй иросветъ новаго русла.
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Надъ артер1ями при этихъ усдашяхъ слышенъ ясный, 
систоличесшй шумъ. При повреждеткхъ артерш шумъ 
вызывается изливашемъ крови въ гематому, но онъ слышенъ 
и тогда, когда въ боковое отверсде впячивается тромбъ. 
Шумъ отсутствуешь только при полной закупорке или 
полномъ повреждеши сосуда. При частичномъ ранеши 
артерш интермитирующШ шумъ, совпадающей съ пульсомъ, 
распространяется отъ места ранеш я' немного вверхъ, но 
гораздо дальше внизъ по току крови. При аускультацш 
более поверхностныхъ артерШ, особенно если оне лежать 
на твердомъ ложе, нужно быть осторожнымъ, чтобы ихъ 
не прижать къ подлежащей твердой подкладке, такъ какъ 
прижатсе здоровой артерии вызываетъ. жужжаше. Аускуль- 
тащя гематомы надъ apTepiefi уже на перевязочномъ пункте 
даетъ Вамъ возможность поставить точный даагнозъ, что 
чрезвычайно важно въ смысле предохранительныхъ мерь, 
Даже если Вы не въ состояши приступить къ оперативному 
лечешю.

Если вместе съ apTepiefl повреждена и вена, то Вы 
получите ясное ремитирующее жужжа Hie, т. е. постоянный 
шумъ съ усилешями. Въ такихъ случаяхъ часть крови 
вытекаетъ изъ артерш въ периферическую часть вены, 
иногда прямо — если вена лежитъ близко, иногда черезъ 
гематому — если она находится на некоторомъ разстоянш. 
Образуется aneurysma art.-venosum. Появляется венозный 
застой въ периферш, особенно ясно выраженный на нижней 
конечности.

Милостивые Государи! Симптомъ Валя даетъ Вамъ 
возможность, немедленно после ранешя безошибочно д1а- 
гносцировать повреждешя сосудовъ! Это обстоятельство 
обязываетъ Васъ выслушать каждый подозрительный случай, 
такъ какъ эта легко и скоро исполнимая мера даетъ Вамъ 
возможность спасти жизнь многихъ бойцовъ, пролившихъ 
свою кровь за родину. Если Вы объ этомъ забудете, если Вы 
не пожелаете уделить нашему раненому собрату 5 минуть 
внимашя — то вина Ваша, если такой раненый умретъ во время 
эвакуащи отъ последовательная кровотечешя или, въ луч- 
шемъ случае, подвергнется спешной неподготовленной 
операщи. Если Вы имеете передъ собою случай припух
лости, похожей на гнойникъ, въ области какого-нибудь
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большого сосуда — не забудьте поставить хотя бы разъ на 
это место стетоскопъ. Вы, можетъ быть, услышите харак
терное жужжаще и избегнете того фатальнаго положешя, 
въ которомъ можетъ очутиться врачъ, который, думая 
вскрыть простой нарывъ, попадаетъ своимъ операшоннымъ 
ножомъ прямо въ анейриаму.

П редсказан1е п р и  огнестр'Ьльны хъ п о в р еж д еш яхъ  кровенос
н ы х!, сосудовъ.

Въ общемъ, предсказаше при повреждешяхъ кровенос- 
ныхъ сосудовъ зависитъ отъ калибра сосуда и отъ величины 
наружной раны. Если наружная рана мала и сейчасъ же 
после ран етя  ходъ ея выполняется, благодаря с д в и г у  близ
лежащей ткани, то иногда, какъ мы уже видели выше, 
кровотечете останавливается даже изъ крупныхъ артерШ; 
но обыкновенно, не на долгое время. Потеря крови изъ 
открытой раны при поврежденш болыпихъ стволовъ (sub
clavia, iliaca) ведетъ къ смерти въ теченш 1—2 минуть; 
изъ axillaris и femoralis въ теченш 5 минутъ. При оторван- 
ныхъ конечностяхъ сосуды, вследcTBie эластичности стенокъ, 
закручиваются и кровотечете останавливается самостоя
тельно. Это закручиваше происходить такимъ образомъ, 
что intima разрывается впервые, затемъ немного ниже 
эластичная и мышечная ткани, a adventitia закрываетъ 
окончательно отверстае закрученнымъ и запутаннымъ длин- 
нымъ, свободнымъ концомъ. Между слоями образуются 
тромбы. Продольный, гладкШ разрезъ артерш или вены 
можетъ зажить самостоятельно безъ хирургической помощи 
и безъ образовашя анейризмы, даже если онъ немного 
длиннее 1 сантиметра. Частичное, поперечное или косое 
повреждеше артерш самостоятельно не можетъ зажить, 
благодаря присутствию эластичныхъ и мускульныхъ элемен- 
товъ. Обрязуется haematoma pulsans или ложная анейризма. 
Раненые съ такими ложными анейризмами даютъ тотъ 
матер1алъ, которымъ намъ, главнымъ образомъ, приходится, 
заниматься на войне. Изъ этихъ случаевъ часть умираетъ 
на поле сраж етя, часть по дороге отъ кровотечешя, изъ 
выживающихъ часть спешно оперируется въ передовыхъ 
лазаретахъ и, наконецъ, оставппеся дохоятъ до тыла, где
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они оперируются при лучшихъ услсшяхъ. Понятно, что 
взх’ляды хирурговъ на предсказаше довольно различны, 
смотря по тому, где они работаютъ. Большое значеше 
имеетъ характеръ гематомы и, наконецъ, весьма суще
ственное значеше имеетъ инфекщя.

Высказанное мною м н ете  о леченш ранешя кровенос- 
ныхъ сосудовъ въ Русско-Японскую войну вполне подтверж
дается опытомъ современной войны. Опубликованные пока 
125 случаевъ, которые мне пришлось найти въ литературе, 
вполне подтверждаютъ мой взглядъ. И здесь, какъ всюду 
въ полевой хирургш, мы находимъ два направлеш я: одно — 
консервативное* требующее выжиданш до образован!« мешко
образной анейризмы и развипя коллатеральныхъ путей, 
другое — активное, требующее возможно ранняго или даже 
немедленнаго хируршческаго вмешательства.

Нетъ сомнения, что первичная помощь спасла бы гро
мадное количество всехъ техъ раненыхъ, которые теперь 
гибнутъ по дороге. .

Я различаю три перюда въ теченш лечешя поврежде- 
шя кровеносныхъ еосудовъ:

1. Свежее ранете (первые дни).
2. Инфильтрированная гематома (приблизительно ме- 

сяцъ).
3. Развитая анейризма (свыше месяца).
Въ первомъ перюде операщя сравнительно легче; 

анатомическое расположеше органовъ еще можно узнать, 
нетъ еще большого инфильтрата вокругъ гематомы, такъ 
что после перевязки поврежденнаго сосуда близлежащее 
ткани спадаются и прилегаютъ другъ къ другу. Сосуди- 
стыя стенки еще сохранили эластичность и Вы въ состояши 
произвести сосудистый шовъ даже съ частичной резекщей 
сосуда. Вамъ не приходится бояться нарушешя питашя 
периферш, такъ какъ окольные пути не сдавлены гематомой. 
Мы знаемъ изъ опытовъ Пирогова, что черезъ 10 минутъ 
после перевязки art. femoralis кролика, art. profunda расши
рена вдвое, а изъ опытовъ Notnagel’fl известно, что после 
перевязки аорты уже черезъ 5 минутъ кровь начинаетъ 
изливаться изъ перерезанной art. femoralis. Ранняя операщя 
предохраняетъ отъ опасностей инфекщи въ томъ смысле, 
что она предупреждаем развипе большой кровяной инфиль-
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трацш, представляющей всегда хорошую среду для развитая 
зародышей. Разумеется, и здесь мы не станемъ зашивать 
рану наглухо, но оставимъ часть ея открытой. Итакъ, 
идеальное лечеше возможно лишь немедленно носле ране
шя. Здесь двухъ мнеяШ быть не можетъ.

Къ сожалешю, нужно признать, что если въ Манджурш . 
во время Русско-Японской войны я могъ, благодаря уело-- 
В1ямъ гористой местности, придвинуть солидный перевя
зочный пунктъ близко къ месту боя, то настоящая война 
со своими дальнобойными оруд1ями разыгриваюгцаяся къ 
тому же въ равнинной местности, делаетъ совершенно 
невозможнымъ развернуть операщонный пунктъ въ 1—2 вер- 
стахъ отъ окоповъ. Поэтому, можетъ быть, лучше выждать 
до полнаго образовашя ложной анейризмы и оперировать все 
случаи ранешя сосудовъ въ глубокомъ тылу, такъ сказать 
af roi d?  Милостивые Государи! Къ сожалешю, это — тоже 
нельзя. Мы не имеем® права жертвовать теми, которые 
гибнутъ отъ кровотечен1я во время транспорта. Последо
вательный кровотечешя заставляютъ насъ нередко опери
ровать больного въ самомъ плохомъ состояши, когда 
коллатеральные сосуды сдавлены инфильтратомъ (art. femo
ralis, art. poplitea), когда инфильтращя ткани затемняетъ 
намъ всю анатомическую картину, когда инфекщя громад
н а я  инфильтрата запрещаетъ намъ применеше сосудистая 
шва, когда, наконецъ, раненому грозятъ гангрена конеч
ности и сепсисъ.

Разумеется, не все случаи протекаютъ столь траги
чески . . .  Есть много случаевъ, которыя отъ выжидашя 
выигрываютъ: инфекщя успокаивается, гематома разсасы
вается, окольные пути образовываются и расширяются. 
Верно, что иногда анейризматическШ мешокъ спаивается 
такъ тесно съ окружающими органами, нервами, напримеръ, 
что развивается страшнейшая боль, вследств1е постоянная 
дергашя нерва. Операщя въ такихъ случаяхъ тоже довольно 
трудная — приходится оставлять кусокь мешка, приросшаго 
къ нерву, вене, или къ другимъ органамъ.

Если мы после долгаго выжидашя, двухъ месяцевъ 
и больше, приступимъ къ операщи, предварительно подго- 
товивъ систематическимъ прижатаемъ раненаго сосуда раз- 
вит1е коллатеральныхъ путей, то действительно, хирургъ
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глубокаго тыла можетъ гордиться своимъ блестящпмъ 
результатомъ. Но онъ не долженъ забывать, что другой 
товарищъ, работаюгщй, такъ сказать, на этапной станцш, 
получаетъ совершенно иной матер1алъ — болЪе -тяжелый и 
находящШся въ самомъ плохомъ перюде развитая анейризмы.

И гЬ случаи, которые эвакуируются въ глубокШ тылъ 
и подвергаются выжидательному леченш и поздней операцш 
требуютъ точнаго д1агноза.

Лечен1е повреждешя сосудовъ требуетъ, кроме оста
новки кровотечешя, тщательнаго ухода; на первомъ м^стЬ 
стоить иммобилизация пораженной части: конечности иммо
билизуются шинами, картоннымъ воротникомъ или шиной 
черезъ голову. Нейременно нужно написать на повязке и 
сказать раненому, что онъ раненъ въ сосудъ; друпя подроб
ности нужно указать на ярлыка. ,

Относительно оперативной' техники я укажу здесь на 
ранете отд'Ьльныхъ сосудовъ. Лишь некоторые принци- 
шальные вопросы необходимо выяснить сейчасъ. Уже ска
зано, что самый идеальный способъ лечешя частичнаго 
повреждешя сосуда представляетъ шовъ сосуда, впервые 
рекомендованный и изученный экспериментально докторомъ 
Ясиновскимъ, который задолго до работъ СагеП’я и другихъ 
доказалъ возможность сшить соеудъ и то, что сшитый 
сосудъ заживаетъ prima intentione сцаивашемъ intim’H. 
Сосудистый шовъ, самъ по себе, весьма простъ, но приме
нять его иногда бываетъ не такъ легко. Нужно, чтобы 
края сосудистой раны были более или менее гладки, чтобы 
станки сосуда были эластичны и здоровы. При инфекцш 
оне делаются обыкновенно хрупкими. При разможженш, 
или если бы боковой шовъ сузилъ слишкомъ просветъ 
сосуда, нужно резецировать и произвести круговой шовъ, 
лучше всего по СагеП’ю, захватывая края сосуда на две или 
три возжи. Разумеется, при всЬхъ манипулящяхъ на 
сосудахъ, нужно накладывать на стволъ сосуда выше и 
ниже места операцш особые, мягко пружиняпце зажимы, 
или Koxepoßcme, обтянутые резиной. Нужно избегать 
слишкомъ сильнаго давлешя, чтобы не повредить intim’H. 
При продольныхъ повреждешяхъ лучше применять узло
ватый шовъ; при поперечныхъ — можно применять также 
и непрерывный, сильно затягивая его, чтобы никоимъ
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образомъ нитки не лежали свободно въ просвете сосуда, спо
собствуя, такимъ образомъ, образованш тромбовъ. Поэтому 
непрерывный шовъ не можетъ одной ниткой обхватывать 
больше, чЬмъ одну треть объема сосуда. Я, вообще, скорее 
рекомендую узловатый шовъ, ввиду того, что онъ тесно 
прижимаетъ intima къ intimä. Маленьюе сосуды нужно 
освежать наискось, во избежаше образоватя кольца, сужи- 
вающаго просв^тъ сосуда.

Для перевязки сосуда Вы накладываете выше аней- 
ризмы жгутъ, или, если это невозможно, предварительную 
лигатуру выше места ранешя, а ниже этого места жгутъ, 
для того чтобы препятствовать периферическому кровотече- 
нш. Далее, Вы должны вырезать весь мешокъ по Philag- 
riu s’y, вылущая его. Поврежденный кусокъ сосуда тоже 
вырезывается после наложешя лигатуры выше и ниже. 
Ветки, отходяшдя отъ анейризматическаго мешка или отъ 
вырезаннаго куска, необходимо тщательно перевязать. Если 
нетъ нагноешя — рана зашивается, въ противоположномъ 
случае она тампонируется. Если вылущеше мешка невоз
можно, благодаря вышеупомянутымъ сращешямъ, то Вамъ 
придется поступить по Antyllus’y, то есть перевязать сосудъ 
выше и ниже и тампонировать мешокъ. Обыкновенно 
приходится обкалывать выходяшдя изъ меш ка ветки. Рана, 
разумеется, остается открытой и зашивается надъ тампонами 
2—3 швами для задержки последнихъ; но если тайе швы 
давятъ на коллатеральные пути, стягивая кожу (напримеръ, 
въ подколенной ямке), то лучше ихъ удалить и раяу 
оставить открытой. Если Вы имеете дело съ ранешемъ 
вены и артерш, то Вамъ придется ихъ разъединить и затемъ 
сшить каждую отдельно. То же самое будетъ при прони- 
зывающихъ ранешяхъ. Вы всегда должны руководство
ваться общимъ хирургическимъ принципомъ — никогда не 
жертвовать органомъ, функщю котораго Вы еще въ состоя
ши возстановить. Поэтому, я долженъ высказаться противъ 
принцишальной перевязки венъ, при чисто артер1альныхъ 
анейризмахъ во избежаше омертвешя конечности. Пола- 
гаютъ, что широкое венозное русло, несомненно большаго 
калибра, чемъ уменьшенное артер1альное, присасываетъ 
кровь изъ периферш. Д виж ете венозной крови, какъ Вы 
знаете изъ физюлогш, производится сердцемъ черезъ арте-
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действующее какъ присасываюицй органъ, имеется лишь 
въ грудной клетке, брюшной полости и въ прилежащихъ 
къ нимъ областяхъ. Кроме того, мы знаемъ, что какъ 
артериальные такъ и венозные сосуды обладаютъ колоссаль
ной способностью приспособляться къ содержимому. Если 
Вы видите, что, действительно, питаше периферш после 
перевязки начинаетъ страдать, то Вы можете активную 
гиперэмш вызвать мелкими, пассивными движешями. паль- 
цевъ стопы или пассивную — применешемъ горячихъ 
мешковъ или горячаго воздуха. Если Вамъ необходимо 
вызвать венозную гиперэмш, то опустите конечность. Вообще, 
при грозящей гангрене к о н е ч н о с т ь  не  н у ж н о  д е р 
ж а т ь  в ъ п р и  п о д н я т о м  ъ п о л о ж е н ш ,  а нужно поло^ 
жить ее такъ, чтобы она лежала н а  у р о в н е  с е р д ц а  — 
это самое удобное положеше для конечности при такомъ 
разстройстве кровообращешя. Пальцевое прижат!е» сосуда 
выше повреждешя ежедневно по 1/i—г/2 часа — хорошШ спо- 
собъ для развиля коллатеральныхъ путей; однако нужно 
быть осторожнымъ или, вернее, его совершенно не приме
нять при анейризме сонной артерш и при анейризме art. 
venosum, такъ какъ мы знаемъ, что после временнаго при- 
ж аия могутъ образоваться тромбы и сгустки въ меш ке, 
которые могутъ затемъ попасть въ венозный кругъ крово- 
обращ етя или изъ сонной артерш въ мозгъ. Съ техникой 
перевязки сосудовъ при нормальныхъ услов1яхъ Вы должны 
быть знакомы изъ курса оперативной хирургш. Но все же 
иногда некоторыя указашя необходимы, если память изм е
няете. Для этой цели рекомендую Вамъ маленькую книгу 
профессора Лысенкова „кратгай курсъ военно-полевой хи
рургш “, которая даетъ Вамъ въ сжатой, сокращенной форме 
то, что Вамъ приходилось слушать на лекщяхъ по опера
тивной хирургш.

Въ дальнейшемъ я буду касаться лишь анатомиче- 
скихъ изменешй, которыя встречаются при ранешяхъ кро- 
веносныхъ сосудовъ въ практике военно-полевой хирургш 
и изъ нормальной анатомш постараюсь познакомить Васъ 
съ значешемъ коллатеральныхъ сосудистыхъ путей, играю- 
щихъ громадную роль въ питанш периферш при поврежде- 
нш главныхъ кровеносныхъ стволовъ.
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Главный принципъ: apTepin перевязывается тамъ, где 
она ранена. Хотя этотъ принципъ известенъ, все же пере
вязка по Hunter’y, т. е. перевязка центрально отъ ранешя 
in loco ilectionis применяется. Я не допускаю, чтобы въ 
данномъ случае применеше способа Hunter’a основывалось 
на незнанш врачей, скорее всего они или боятся прорезать 
инфильтрированное место повреждешя, опасаясь трудной 
оргентировки, или ищутъ себе чистаго места для перевязки.

Впрочемъ, Hunter самъ предложилъ свой методъ для 
операцш анейризмы, но не для перевязки свежаго ране- 

_шя сосуда.
Перевязка на месте выбора вверхъ по теченш не пре

пятствуете вторичному кровотеченш, такъ какъ между 
перевязкой и местомъ ранешя всегда остаются открытые 
коллатеральные пути. Съ другой стороны, перевязка по 
Hunter’y выключаете гораздо большую часть сосудистаго 
русла. При разсмотренш вопроса о ранешяхъ отдельныхъ 
сосудовъ, мы еще вернемся къ этому вопросу.

Раненый сосудъ тщательно и аккуратно изолируется 
для перевязки. При каждой перевязке сосудъ нужно или 
перерезать или вырезать изъ него поврежденный куеокъ, 
для того, чтобы свободные концы могли втянуться. При 
инфекцш раны перевязка вполне возможна, особенно въ 
более свежихъ случаяхъ. Только у шэмиковъ иногда 
невозможно перевязать сосудъ на месте ранешя, потому 
что сосудъ въ такихъ случаяхъ делается ломкимъ; тогда, 
разумеется, неизбежна лигатура по Hunter’y и одновремен
ная тампонащя места ранешя.

Перейдемъ теперь къ разсмотрешю ранешя отдель
ныхъ сосудовъ- По этому вопросу я рекомендую Вамъ 
прочесть труды проф. Богораза, Шварца, Симонта, Новикова, 
Драца, Полубояринова, Стуккея, опубликованные въ Русскомъ 
Враче и во Врачебной газете за 1915— 1916 года.

П е р ев язка  сосудовъ головы и ш еи .

Перевязка art. temporalis или art. maxillaris externa не 
представляетъ особаго труда, хотя, нужно помнить, что 
разрезъ для вскрьгая art. temporalis производится на виске 
въ горнзонтальномъ направлении во избежаше ранешя nervi
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facialis (у проф. Лысенкова ошибка.). Art. maxillaris interna, 
выходящая какъ и предыдущая изъ carotis externa, даетъ 
иногда очень непр1ятныя и опасныя кровотечешя; при ране- 
н1яхъ нижней челюсти мягюя части и кости такъ раздроблены, 
что трудно найти сосудъ, лежапцй и при нормальныхъ усло- 
в1яхъ глубоко. Въ такихъ случаяхъ, обыкновенно, присту- 
паютъ къ перевязке art. carotis externa и такъ какъ кровотече- 
Hie не останавливается, приходится прибегнуть къ перевязке 
art. carotis communis. Сонную артерш можно найти после 
того, какъ прорезанъ передтй листокъ влагалища m .ste r- 
nocleidomastoidei, мышцы крючкомъ отодвинуты въ сторону 
и прорезанъ задшй листокъ влагалища. Эти три анатоми- 
ческихъ этапа даютъ хорошую ор1ентировку даже при изме
ненной инфильтращей анатомической картине. V. Jugularis 
лежитъ всегда несколько спереди и кнаружи. Одновре
менное ранете артерш и вены даетъ aneurysma art.-venosum. 
Нужно помнить, что одной пулей могутъ быть одновременно 
ранены art. carotis communis, art. vertebralis и art. thyreoidea.

Долгое выжидате при aneurysma carotidis опасно, 
потому что кровяное давлеше очень высокое, прикрывающая 
сосудъ ткань тонка и нежна. Последовательное кровоте
чете  нередко бываетъ смертельнымъ. Здесь было бы 
уместно напомнить, что, какъ и при всехъ похожихъ усло- 
в1яхъ, последовательному кровотечешю предшествуетъ такъ 
называемое „предостерегающее“ незначительное кровотече- 
Hie. При перевязке по Hunter’y мы всегда получимъ 
скверные результаты, въ особенности при артер1ально-веноз- 
ныхъ анейризмахъ: образовавппеся после перевязки тромбы 
могутъ попасть въ артер1альное русло, а оттуда въ мозгъ 
и вызываюсь тамъ размягчете мозга. Потому перевязка 
carotis требуетъ всегда строгаго применешя классическаго 
метода: двойная лигатура ниже и выше места ранетя и 
перерезка сосуда. Повреждеше art. carotis interna бываетъ, 
обыкновенно, смертельнымъ вследств1е изл1ятя крови въ 
гортань. Если больной прибегаетъ къ помощи врача, то 
нужно найти сосудъ, пользуясь расположетемъ art. carotis 
externa, последняя отодвигается къ середине и тогда art. 
carotis interna можно найти въ fössa retromaxillaris. Нередко 
часть стенки art. carotis interna прободается гноемъ при 
тифозномъ воспаленш parotidis и при тонзилярномъ абсцессе.

.8
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Въ посл'Ьднемъ случае повреждеше сосуда обнаруживается 
лишь при вскрытш абсцесса. Во всЬхъ этихъ случаяхъ 
нужно перевязать стволъ сосуда, перерезать его между 
наложенными лигатурами непосредственно у абсцесса и 
тампонировать абсцессъ и периферическую часть сосуда. 
Перевязка art. vertebralis возможна лишь на протяжеши 
отъ ея начала до места вп адетя  въ foramen vertebrale 
поперечныхъ отростковъ позвонковъ.

Между позвонками apxepifl была только разъ перевязана; 
действительно на этомъ месте тампонащя вполне обезпе- 
чиваетъ остановку кровотечешя. Art. subclavia (рис. № 7).

Обыкновенно различаютъ на art. subclavia 3 части: pars 
supraclavicularis до scaleni antici; границей последней счи
тается край pectoralis majoris. Первая часть простирается 
отъ аорты, respec. anonymae, до края mus. scaleni antici. 
Эта часть даетъ большое количество крупныхъ ветвей : 
кверху art. vertebralis, напротивъ книзу mammaria interna; 
затемъ по току крови кверху art. cervicalis profunda, книзу 
intercostalis suprema. Наконецъ, кпереди truncus thyreo-
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cervicalis, который делится на cemcalis ascendens, thyreoidea 
inferior и transversa scapulae. Последняя мешаетъ при 
перевязке subclavia, такъ какъ она часто лежитъ парал
лельно и выше clavicula. Вторая часть subclavia отъ mus. 
scalenus anticus до clavicula даетъ только одну ветку 
transversa cervicis, которая идетъ въ поперечномъ напра
влены! прямо къ cuculearis. Самые сильные анастомозы пред- 
ставляютъ transversa scapulae, arteria vertebralis и art. 
mammaria. Вторая часть art. subclavia выходить изъ-за sca
lenus I и исчезаетъ въ подмышечной впадине косо внизъ. 
Передъ apTepiefl лежитъ вена, сейчасъ же спереди — клю
чица. Для обнажешя первой части art. subclavia нужно 
воспользоваться Пироговскимъ методомъ для перевязки art. 
anonyma: делается разрезъ вдоль внутренняго края sterno- 
cleidomastoidei кручкообразно въ jugulum; далее перере
зается первая пластинка влагалища sternoclm., сама мышца 
отодвигается въ сторону и перерезается вторая пластинка 
ея влагалища; затемъ, осторожно минуя bulbus jugularis и 
его соединешя съ v. subclavia, операторъ двумя анатоми
ческими пинцетами обнажаетъ довольно глубоко лежащую 
art. subclavia на месте ея начала отъ безымянной. Здесь 
всегда видны отходяпця art. mammaria и vertebralis.

Для обнажешя второй части art. subclavia приходится 
прорезать кожу, m. platysma и первую пластинку шейной 
фасцш на 2 сантиметра выше ключицы и параллельно ей. 
Обнажается мышца, важная для ор1ентировки — m. omohy- 
oideus. Если анатом1я этой области не изменена, то на
званную мышцу можно оттянуть внизъ, хотя обыкновенно 
предлагаюсь ее поднять крючкомъ вверхъ и перерезать 
заднее влагалище ее, т. е. вторую пластинку шейной фасцш. 
Подъ мышцей лежитъ книзу art. subclavia. Встречающаяся 
попутно при отыскиванш артерш vena jugularis externa 
перерезается между двумя лигатурами или отодвигается. 
Art. transversa scapulae, расположенная параллельно сде
ланному разрезу, отодвигается или кверху или книзу, 
но необходимо ее сохранить. Место выхода art. subclavia 
изъ-подъ scalenus’a I легко определяется прощупывашемъ 
tuberculi Lisfranci; къ которому прикрепляется scalenus. Art. 
subclavia лежитъ на первомъ ребре, перегибая его.

При частичныхъ ранешяхъ art. subclavia, такъ назы-
8*
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ваемыхъ aneurysma spurium, топограф1я обыкновенно на
столько изменяется, что мы для лучшей ор1ентировки къ 
Пироговскому разрезу должны добавить продольный вдоль 
ключицы и даже дугообразный черезъ ключицу дальше 
до ямы Morenheim’a. Громадный инфильтратъ, занимающей 
иногда шею, грудь, надключичную и подключичную области, 
заставляетъ насъ прорезать не только mus. sternoclm., но 
даже распилить ключицу. Если гематома относится только 
ко второй части артерш и если мы еще прощупываемъ 
бугорокъ Lisfranci, то можно предварительно придавливать 
subclavia къ первому ребру и произвести дальнейшую 
операщю, продолжая надавливаше. Для этой цели необхо
димо иметь хорошаго ассистента. Если такой помощи нетъ, 
то нужно непременно наложить предварительно возжу на 
месте начала subclavia изъ art. anonyma и только потомъ 
перейти къ перевязке сосуда на месте ранешя. Я уже 
указалъ на необходимость соблюдать осторожность, чтобы 
не повредить вены, ибо такое повреждеше не только грозитъ 
крупнымъ кровотечешемъ, но, что еще опаснее, воздушной 
эмбол1ей. Воздухъ, пoпaдäя въ поврежденную вену, произ
водить шумъ насоса. Поэтому, при повреждение вены нужно 
до насту п л етя  такого шума закрыть рану пальцемъ и по
томъ сшить рану или перевязать. Если воздухъ вошелъ 
въ вену, было бы ошибочно закрывать рану; въ такомъ 
случае нужно рану сосуда оставить открытой и немедленно 
сильно сдавливать грудную клетку. Тогда Вы видите, какъ 
изъ поврежденной вены попавппй туда воздухъ выходитъ 
въ виде пузырьковъ, подымающихся черезъ излившуюся 
кровь; последняя препятствуетъ новому втягиванш воздуха. 
Не удаляя пока излившуюся кровь, Вы надавливаете паль
цемъ на рану вены, удаляете теперь кровь и сшиваете 
отверспе или перевязываете весь сосудъ. Впрочемъ, нужно 
признать, что бываютъ случаи, когда воздушная эмбол1я 
разсасывается безъ вреда для больного.

Вы видите, что ран ете венъ чревато серьезными послед- 
ств!ями. Поэтому нужно избегать повреждешя тщатель- 
нымъ, аккуратнымъ, анатомическимъ препарировашемъ.

* Будетъ ли это повреждеше art. subclavia ante scalenum или 
post scalenum при пулевыхъ ранешяхъ и если доказана 
инфекщя раны, мы должны всегда обнажать вышеуказаннымъ
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способомъ весь поврежденный сосудъ, такъ какъ перевязку 
subclavia нужно считать самой трудной. Результаты Вашего 
труда часто уничтожаются появлетемъ тромба и гангрены, 
требующей немедленой эксартикуляцш humeri. Иногда 
последовательное кровотечете при тэм ш  заставляетъ Васъ 
жертвовать всей конечностью. Въ общемъ, мы можемъ 
быть довольны, если намъ удается спасти половину случаевъ, 
считая ихъ съ перваго перевязочнаго пункта до глубокаго 
тыла. Если нЪтъ инфекцш, то можно сшить поврежденный 
сосудъ. Въ случае инфекцш эта последняя мера не реко
мендуется, потому что шовъ въ большинстве случаевъ 
даетъ последовательное кровотечете или тромбозъ. Повре- 
ж дете или aneurysma art. axillaris можно оперировать или 
обезкровливашемъ т. е. прижапемъ art. subclavia, или подве- 
дешемъ возжи подъ art. subclavia. Одинъ разрезъ делается 
вдоль края pectoralis major и перпендикулярно къ нему, 
второй до ключицы (берегите vena basilica и truncus thoracico- 
acromialis, которыя выходятъ изъ ямки Morenheima между 
pectoralis’oMb и deltoideus’oMb). Второй разрезъ проходить 
черезъ pectoralis major, а въ случае надобности также 
черезъ pectoralis minor. Тогда передъ Вами лежать вена 
и нервный пучокъ, а разъединивъ ихъ, можно между ними 
глубже найти art. axillaris. Затруднеше вызываютъ нервы, 
которые окутываютъ артерш. Въ свежихъ случаяхъ можно 
и между ними перевязать сосудъ; въ случае же развитой 
анейризмы съ мешкомъ послед нШ, обыкновенно, сростается 
съ нервами, отделеше затрудняется и приходится оставлять 
мешокъ, слегка его затампонировавъ. Дальнейшее течете 
зависитъ, главнымъ образомъ, отъ инфекщи. Септическая 
инфильтращя сдавливаетъ коллатеральные пути и вызываетъ, 
наконецъ, гангрену. Въ чистыхъ случаяхъ сохранете 
конечности всегда возможно.

Art. brachialis ниже края mus. pectoralis majoris даетъ 
довольно часто apтepiaльнo-вeнoзнoe ранете и анейризмы. 
Перевязка сосуда или вылущете анейризмы не предста- 
вляютъ особыхъ затруднетй. Нужно два раза идти черезъ 
влагалище biceps’a на внутреннШ его край и при обнаженш 
сосуда беречь nervus cutaneus, medianus и nervus ulnaris. 
Богатая сеть коллатеральныхъ путей гарантируетъ (рис. № 8) 
питатё перифер!и (collateralis ulnaris et radialis). Въ локте-
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вомъ изгиба артерш можно найти на мед1альномъ краю 
muse, bicipitis, где сосуды покрыты lacerto fibroso; послед
няя прорезывается и подъ ней находится art. съ двумя 
венами; nervus medianus сопровождаетъ артерш и лежитъ 
мед1ально отъ нея. При операщяхъ на кисти нужно пом
нить, что артерш radialis и ulnaris лежатъ на рад1альной 
сторон^ одноим^нныхъ сгибателей (flexor carpi radialis и 
ulnaris). Ладонныя дуги, какъ поверхностную такъ и глу
бокую, необходимо перевязать in loco. Пироговъ описываетъ,

какъ при раненш ладонной дуги онъ перевязалъ сначала 
art. radialis, когда это не помогло — art. u lnaris; последова- 
тельныя кровотечешя вызвали перевязку art. cubitalis, art. 
brachialis и, наконецъ, axillaris — все же ладонная дуга 
продолжала кровотечить. . . Пришлось приступить, во избе- 
жаше смертельнаго исхода, къ высокой ампутацш. Изъ 
этихъ опытовъ нашего лучшаго знатока коллатеральнаго 
кровообращешя мы должны сделать заключеше, что въ 
настоящее время, благодаря научнымъ работамъ последняго 
полувека въ области инфекцш и лечешя ранъ, мы не 
имеемъ больше права перевязывать по H unter’y in loco 
ilectione.
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Н и ж н я я  конечность .

Ранешя art. iliaca communis почти никогда не попа
даюсь подъ наблюдешя врача, такъ какъ они влекуть за 
собою смертельный исходъ уже на поле брани. То же 
самое мы можемъ сказать о ранетяхъ iliaca externa. Кроме 
того, ранешя этихъ сосудовъ почти всегда .сопровождаются 
повреждешемъ брюшины, кишечника, мочевого пузыря и 
таза. Анейризмы этихъ сосудовъ, могупця образоваться 
вследств1е бывшей контузш или вследств1е частичнаго 
повреждешя стенки, слёдуетъ оперировать по способу 
Momburg’a (жгутъ вокругъ живота для компрессш аорты). 
Въ военно-полевой практике при ранетяхъ вышеуказан- 
ныхъ сосудовъ классическШ методъ отслаивашя брюшины 
обыкновенно не применяется, такъ какъ она повре
ждена и кровь излилась въ полость ея. Кроме обезкровли- 
вашя выше места ранешя, рекомендуется наложить жгутъ 
на бедро для остановки периферическаго кровотечетя. 
Затемъ можно приступить къ операщи, обнажая место 
ранешя. Относительно расположешя art. femoralis я напомню 
Вамъ, что оно представляетъ прямую линш отъ границы 
внутренней трети Пупартовой связки до подколенной ямы, 
а бедренная кость обхватываетъ артерш спирально. Вслед- 
cTBie того, что бедренная шейка образуетъ уголъ, верхняя 
часть бедра находится дальше и латерально отъ сосуда. 
Лишь головка бедра находится прямо позади сосудовъ. 
Затемъ, приближаясь къ расположенш сосудовъ, бедренная 
кость въ нижней трети перекрещиваетъ ихъ и у колена рас- 
пологается кпереди отъ сосудовъ. Ложемъ кровеносныхъ 
сосудовъ служатъ въ верхней части os pubis, затемъ борозда 
между конвергирующими волокнами musculorum pecti- 
neus и ileopsoas, позади которой находится тазобедренный 
суставъ; далее внизъ сосуды лежатъ на m. adductor longus 
возле vastus internus, прободаютъ m. adductor magnus и 
переходятъ въ подколенную ямку, где они расположены 
приблизительно въ середине. Расположеше сосудовъ въ 
подколенной ямке показываетъ рисунокъ N  10. Какъ мы 
видели, самыми важными коллатеральными путями являются 
art. profunda черезъ perforantes съ glutaea, art. circumflexa
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съ obturatoria, ниже art. articularis medialis sive anastomo- 
tica magna съ rete articulare.

Ранете art. femoralis подъ Пупартовой связкой въ 
треугольнике Scarpae (рис. № 9) требуетъ или предвари- 
тельнаго наложешя возжи на артерш iliaca externa или жгутъ 
по Momburg’y. Периферичесгай жгутъ. Разрезъ делается 
параллельно ligamentum Puparti черезъ пулевое отверспе, 
края котораго вырезываются. После перерезки кожи и 
фасцш обнажается processus falciformis fasciae latae, черезъ

Рис. № 9.

который въ foramen ovale погружается vena saphena. Вскры- 
Tie fasciae latae обнажаетъ артерш, лежащую кнаружи отъ 
вены. Нервъ не виденъ; онъ лежитъ кнаружи отъ артерш 
и покрытъ fascia ileopectinea въ такъ называемомъ lacuna 
musculorum. При перевязке art. femoralis необходимо вся- 
гай разъ обнажить артерш profunda femoris, высота место- 
нахождешя которой меняется. Такимъ же образомъ, необ
ходимо найти место отхождешя art. circumflexa femoris. 
Обе эти ветви нужно непременно сохранить, въ особенности 
первую, такъ какъ оне составляютъ важнейшее пути для кол- 
латеральнаго кровообращешя бедра. Бели Вы, Господа, имеете
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дело съ септическимъ случаемъ или послЬдовательнымъ 
кровотечешемъ на месте отхождешя art. profunda и если 
последнюю нельзя сохранить, то предвидится эксартикуля- 
щя. Съ другой стороны, Вы должны помнить, что эксарти- 
кулящя даетъ большой шокъ и, следовательно, после быв- 
шаго крвотечетя тяжело переносится.

Решить этотъ вопросъ очень трудно и темъ более, что 
состоите больного принуждаетъ Васъ къ быстрымъ меро- 
пр1ят1ямъ. Съ одной стороны, при эксартикуляцш больной 
подвергается опасности шока. Если же больной не опери
руется, то ему грозитъ омертвеше конечности. Иногда 
можно выиграть время перевязкой сосуда. Это время 
Вы должны использовать для вливашя физюлогическаго 
раствора, который можетъ заместить потерянную жидкость 
какъ таковую но, разумеется, не кровь. Противъ шока вли- 
в а т е  физшогическаго раствора мало поможетъ: сосуды 
парализованы и пропускаютъ воду довольно быстро. Мне 
пришлось видетъ какъ' при шоке, влитые 8 литровъ физю
логическаго раствора, безпрестанно обнаруживались въ 
пузыре, изъ котораго, наконецъ, вышла чистая вода. При
месь адреналина помогаетъ немного суженш сосудовъ, 
примесь тростниковаго сахару къ физюлогическому раствору 
делаетъ его более дискознымъ, но все же неизбежно 
прим енете сердечныхъ средствъ — камфоры, кофеина 
ИТ, д.

Если art. profunda не повреждена, если нетъ септиче
ской инфильтрацш бедренной мускулатуры, которая сдав- 
ливаетъ коллатеральные пути, то, действительно, нужно и 
можно сохранить конечность наложешемъ бокового или 
кругового шва артерш.

Близкое расположеше вены къ артерш служитъ часто 
причиной одновременнаго повреждешя артерш и вены — 
получается aneurysma art.-venosum. И здесь при септиче- 
скихъ случаяхъ мы должны перевязать оба сосуда, въ 
чистыхъ — сшить. Art. femoralis на середине бедра и въ 
Гунтеровскомъ канале можно обнажить разрезомъ, произ- 
веденнымъ по внутреннему краю sartorm s’a ; вскрывается 
влагалище мышцы, мышца отодвигается въ сторону и вскры
вается заднее влагалище, подъ которымъ лежать артер1я и 
вена. Предварительная остановка кровотечешя производится
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жгутомъ или возжой на art. femoralis; детали перевязки Вы 
найдете въ томъ же краткомъ руководстве проф. Лысенкова. 
Лишь касательно перевязки артерш въ канале Hunter’a я 
хочу заметить, что предпочитаю ее производить, поместивъ 
раненаго на больную сторону, при согнутой въ тазобедрен- 
номъ и коленномъ суставахъ конечности. Здоровая конеч
ность или сгибается больше раненой, или оставляется 
совершенно выпрямленной. Разрезъ обнажаетъ край sarto- 
rius’a и вскрываетъ canalis Hunteri, причемъ сухожилье 
adductoris magni остается мед1ально. Нужно беречь nervus 
saphenus и art. poplitea, какъ коллатеральные пути — art. 
articularis genu lateralis, medialis и media, расположенныя 
почти безъ прикрытая между костью и фасщей. Вследств1е 
этого всякое кровоизл1яше, (рис. М  10) распространяющееся

Рис. № 10.

между фасщей и костью сдавливаетъ коллатеральные пути и 
при раненш самой подколенной артерш грозитъ гангреной 
периферш. При частичныхъ ранетяхъ  давлете арт. крови 
въ art. poplitea, конечно, гораздо выше, чемъ давлете въ от- 
дельныхъ веткахъ, напримеръ въ articularis genu. Достаточно 
въ такихъ случаяхъ прорезать фасщю и удалить кровоиз- 
л1ян!е, чтобы возстановить функщю коллатеральныхъ путей.
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Слово Newa (нервъ, вена, apTepifl). помогаешь легкому запо
минание) расположетя сосудовъ; нужно еще помнить, что 
нервъ лежитъ'ближе къ задней поверхности и къ fibula. 
Частичное ран ете въ св^жии» случаяхъ не трудно опери
ровать, но если анейризма уже образовалась, то приходится 
часто оставлять анёйризматичестй мешокъ, который спаянъ 
съ веной и нервомъ. При боковомъ раненш — если это 
только возможно и состояше больного допускаешь — необ
ходимо сшить art. poplitea и вену, если последняя тоже 
затронута. Перевязку art. tibialis antica и postica Вы можете 
найти у проф. Лысенкова. Я повторю здесь только совать 
этого автора, указавъ на то, что при операщяхъ на икре 
необходимо .разслаблятъ мускулатуру голени сгибашемъ 
ноги въ коленномъ суставе.

Р ан етя  кровеносныхъ сосудовъ брюшной полости редко 
подвергаются хирургическому вмешательству и перевязке, 
такъ какъ тагае раненые обыконвенно остаются на поле 
брани, кровотечете же изъ мелкихъ сосудовъ не замечаетя 
и обыкновенно не подвергается леченш. Иначе дело обстоишь 
съ ранешями паренхиматозныхъ органовъ: печени, селезенки, 
почки. Простреленная печень въ военно-полевой практике, 
где асептика обыкновенно сомнительная, тампонируется 
марлей, но не сальникомъ. Taide тампоны должны оста
ваться непременно 4 недели. Бели мы (кровоточащую 
печень) затампонировали посредствомъ мешка Микулича, 
то удалеше тампоновъ не представляешь никакихъ затруд- 
н етй . У далете тампоновъ (даже после 2 недельнаго срока) 
опасно, ввиду возможнаго последовательнаго смертельнаго 
кровотечен1я.

Кровотечете изъ селезенки можно обкалывать и если 
мы тампонируемъ, то тампоны должны обхватывать органъ 
снаружи, такъ какъ иначе они могутъ вывалиться.

Крупныя и опасныя кровоизл1ятя изъ почки давали 
уже показате для удалетя  самаго органа. Однако я довольно 
часто виделъ, что ташя кровотечетя останавливались само
стоятельно.

Кровотечешя изъ сосудовъ кишечника и желудка 
могутъ подвергаться хирургическому вмешательству лишь 
тамъ, где имеется клиническая обстановка. Найти раненый
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сосудъ в ъ , брюшной полости, залитой кровью, довольно 
трудно. .

Ранешя сердца далеко не такъ редки, какъ раньше 
думали, когда стеснялись ставить такой д1агнозъ въ 
виду предполагаемой „невозможности“ вы ж иватя такихъ 
раненыхъ.

Въ течеши двухъ десятилЪтШ ранешя эти стали 
известны и выработалась симптоматолопя и тepaпiя, а одно
временно анатом1я.

На близкомъ разстояти ружейная пуля вызываетъ 
разрывъ сердца (смотри 1—2 лекцш) и, разумеется, момен
тальную смерть. На разстояшяхъ, где уже нетъ разрывного 
действ1я ружейной пули, мы видимъ не такъ редко выздо- 
ровлете такихъ раненыхъ. Нужно различать случаи, когда 
прободающая сердце пуля открываетъ плевральную полость, 
отъ техъ случаевъ, когда пуля остается внутри сердечной 
сумки. Въ первомъ случае — кровь изливается въ плев
ральную полость и заполняетъ ее. Д1агнозъ основывается 
въ такихъ случаяхъ,' главнымъ образомъ, на расположены! 
входнаго отверспя. Бываетъ, что при выслушиванш слышно 
иногда перикард1альное т р е т е ; пульсъ, разумеется, вслед
ствие потери крови ускоренъ и очень малъ. При раненш 
сердца безъ повреждетя противоположной стороны сумки, 
получается какъ явный симптомъ — увеличенное приту- 
плеше, тоны сердца выслушиваются какъ бы издали, крово- 
изл1яше въ перикардъ можетъ довести до такъ называемой 
„тампонацш“ перикард1я. При этомъ кровь изливается 
въ сумку до техъ поръ, пока не устанавливается равно- 
Becie давлен1я въ сумке и самомъ сердце; это, конечно, 
создаетъ опасное для дви ж етя  сердца положеше. Бываетъ, 
что пуля застреваетъ въ сердце безъ крупнаго крово- 
изл1яшя.

Въ случаяхъ первой категорш выжидательное лечен1е 
возможно. Впоследствш, после заживлешя раны показано 
выпускате крови изъ плевральной полости.

Въ второмъ случае, т. е. при „тампонацш“ сердца, 
требуется немедленное вмешательство для спасешя жизни 
раненаго.

Въ третьемъ случае необходима операция, но она не
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спешна, въ виду отсутств1я кровоизл1яшя. Оперативное вме
шательство требуется лишь потому, что снарядъ, оставляя 
свое место, даетъ возможность последовательная кровоизль 
яшя или образовашя анейризмы. Д л я  обнажешя сердца мы 
производимъ продольный разрезъ, отступая несколько отъ 
леваго края грудины, резецируемъ шестой, если понадобится
5 и 7, реберные хрящи и, следуя месту вхождешя пули, 
вскрываемъ перикардъ. Расположеше плевры изменчиво, но 
подъ шестымъ ребернымъ хрящемъ мы почти всегда нахо- 
димъ свободный отъ плевры перикардъ. Рану самаго 
сердца нужно сшить, застрявшая пуля вынимается прямо 
или после сделан ная разреза мышцы сердца.

Разумеется, этотъ разрезъ тоже зашивается (шелкомъ). 
Рану перикардая нужно сшить и вставить черезъ наружные 
покровы тампонъ до самаго перикард!я. Обыкновенно дела
ется серозный и затемъ после этого фибринозный пери
кардита; последшй обнаруживается 1) притуплешемъ и 
вы делетем ъ сыворотки, 2) трешемъ при выслушиваши.

Милостивые Государи! позвольте мне въ заключеше 
резюмировать въ сжатой форме вышепрочитанное. Р ан ете 
сосудовъ требуетъ ранней помощи. Где это невозможно, 
мы должны считаться съ темъ, ч то :

1. большая часть случаевъ, которые могутъ быть 
спасены, остаются на поле брани;

2. часть раненыхъ погибаетъ во время транспорта 
отъ кровотечетя;

3. значительная часть подвергается операщи въ до
вольно неудобное время изъ-за вторичнаго кровотечетя, 
сепсиса и изъ-за грозящаго кровоизл1ятя; изъ нихъ MHorie 
подвергаются ампутацш, вследствш кровоизл1ятя и, глав- 
нымъ образомъ, ради гангрены;

4. наконецъ, что только часть достигаетъ тыла армш, 
а именно: неинфецированныя артергальныя и артерю-веноз- 
ныя анейризмы и много недаагносцированныхъ. Они опери
руются въ тылу съ очень хорошими результатами.

М. Г. Опытъ современной войны показываетъ вновь, 
какъ важенъ дгагнозъ. Вспомните, что я Вамъ сказалъ объ 
аускультащи сосудовъ и изследованш периферическаго 
пульса. Не въ Вашей компетенцш выдвигать операщонные
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пункты ближе къ фронту...  Не Вамъ обсуждать возможность 
такой организацш. Но постановка д1агноза въ Вашихъ 
рукахъ и является Вашей прямой, ближайшей обязанностью, 
и она подчасъ важнее для будущей судьбы ранеНаго, чймъ 
хирургическое вмешательство, которое Вы можете оказать 
въ небдагопр1ятной обстановке полевого пункта.



Избранный главы по полевой хирургш
Проф. В. Цеге фонъ Мантейфеля.

VI-ая лекщя.

Огнестр'Ьльныя ранен|'я черепа.

Огнестрельный повреждешя головы подразделяются на 
ранетя черепа и ранетя лица. Въ сегодняшней лекцш 
займемся ранетями черепа.

Черепъ имЪетъ полушарообразную форму, покрытъ 
волосатой кожей. Головнымъ уборомъ нашихъ воиновъ 
служить обыкновенная суконная фуражка, а въ зимнее 
время папаха. Лучше всего изучено действ!е ружейныхъ 
пуль на черепъ. Вы должны помнить, что сопротивлете, 
оказываемое предметомъ снаряду, прямо пропорщонально 
скорости движетя последняго. Собственно говоря, сопро- 
тивлете увеличивается весомъ снаряда и правильнее было 
бы сказать: сопротивлеше прямо пропорщонально скорости 
движ етя весъ. Но такъ какъ последний малъ, то мы 
этой величиной можемъ пренебречь. Экспериментальные 
опыты, произведенные въ болыпомъ количестве Павловымъ, 
Тиле, Йльинымъ, Tielmann’oMb, Nemier, КосЬег’омъ, Franz’oMb 
и другими показали, что при попадаши пули въ жидкость 
или полужидюй мозгъ, получается не гидравлическое да- 
влете, какъ раньше думали Reger и ДРУ^е, но энерия дви- 
жущагося снаряда передается жидкости или мозгу въ виде 
такъ называемаго гидродинамическаго действ1я. Въ то 
время какъ кость отъ дёйств1я современной ^ружейной пули 
разбивается, жидкому телу передается движете попавшаго 
снаряда по направленно движ етя последняго. Пуля, про
бивая полую жестянку, даетъ приблизительно одинаковое 
входное и выходное отверстая. Если жестянка наполнена 
водой или полужидкимъ веществомъ, то она даетъ такое
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же входное отверстае, а выходное получается въ виде широ- 
каго разрыва, черезъ который жидкость выбрасывается. У 
самоубШцы, который выстрелилъ въ основате черепа, Krön- 
lein наблюдалъ раздроблеше черепа и совершенно целый 
мозгъ, вьтпавппй изъ черепной коробки и лежавппй на раз- 
стоянш метра отъ трупа. Этотъ случай долго оставался 
необъясненнымъ и загадочны мъ, и только опыты и теорш 
Павлова и Franz’a дали намъ научное обосноваше такихъ 
явлешй. Итакъ, движете пули и ея дгМств1е передается 
разомъ на все содержимое черепной коробки; если дей
ствующая сила меньше, то разрушете принимаетъ форму 
конуса, основатемъ котораго является место вылета. Нако- 
нецъ, если пуля пролетала значительное разстояше, разру
ш ете принимаетъ форму узкаго цилиндра.— выходное и 
входное отверстая тогда одинаковой величины. Были попытки 
установить определенныя зоны, показывающая, где действ1е 
снаряда является разрывнымъ и где такого дЪйств1я нетъ. 
Къ сожаленш, получилось слишкомъ много исключенШ и 
делете на зоны пришлось оставить.

Кроме повреждетй черепа ружейными пулями мы 
встр’Ьчаемъ въ современной войне большое количество 
ранешй пушечными и ручными гранатами и круглыми 
шрапнельными пулями. B ei эти снаряды не обладаютъ 
такой живой силой и дгЬйств1е ихъ характеризуется темъ, 
что они вдавливаютъ значительные куски кости и захваты
ваюсь съ собою болыше куски покрововъ и одежды. Во 
второй лекцш я уже упоминалъ, что ружейная пуля, захва
тывая мельчайппе куски одежды, заноситъ такимъ образомъ 
инфекщю въ рану. Во время Русско-Японской войны, по 
статистике д-ра Рейера, въ зимнее время было установлено 
большее количество инфецированныхъ черепныхъ ранешй, 
что отчасти, объясняется зимнимъ головнымъ уборомъ на- 
шихъ солдатъ — папахой. Дгаметральными ранетями мы 
называемъ тагая ранешя, при которыхъ входное и выходное 
отверстая лежатъ на противоположныхъ концахъ. д1аметра 
черепной коробки. Они даютъ, обыкновенно, только мелгае 
осколки. Симптомы такого ранешя зависятъ, разумеется, 
отъ техъ или иныхъ задетыхъ частей мозга. Повреждетя 
основатя мозга, будетъ ли это при горизонтальномъ или 
вертикальномъ направлены пулевого канала, даютъ, большей
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частью, смертельные исходы благодаря тому, что при этомъ 
разрушаются болыше нервные узлы и крупные кровеносные 
сосуды. Если ран ете произошло выше основатя и не 
затронуты важные для жизни ганглш, то мы видимъ или 

. - симптомы повреждешя кортикальныхъ центровъ, или под
корковая слоя. Изъ всехъ черепныхъ ранешй врачебному 
наблюденш меньше всего подлежать д!аметральныя.

Сегментальными называются ранешя, при которыхъ 
пулевой каналъ лежитъ по хорде; пулевой каналъ .бываетъ 
короче или длиннее, смотря по тому какъ пуля прошла — 
ближе или дальше отъ центра черепной коробки. Такъ 
какъ симптомы повреждешя при длинномъ пулевомъ канале 
совпадаютъ съ симптомами при д!аметральныхъ ранетяхъ, 
то мы применяемъ это обозначеше «только для тЬхъ слу- 
чаевъ, когда каналъ приближается къ касательному ранешю. 
Ранешя такого рода часто влекутъ за собою болышя разру- 
шешя костей, при чемъ осколки посл4днихъ вдавливаются 
глубоко въ мозгъ. Корковые дефекты мозга при сегмен- 
тальныхъ ранетяхъ  бываютъ очень значительны. Такого 
рода ранешя даютъ наибольшее число случаевъ, требующихъ 
нашего хирургическая вмешательства (debridement —).

Гораздо реже наблюдаются „действительно“ касатель
ный или тангенщальныя ранешя. Въ этихъ случаяхъ пуля, 
пробивая наружные прокровы, не разрушаетъ поверхности 
кости, но вызываетъ образоваше трещинъ, или незначи- 
тельныя вдавлешя или, наконецъ, временное вдавлете, 
которое затемъ не оставляешь наружно ни м алей ш ая  следа. 
Однако, на внутренней поверхности Вы видите переломъ 
laminae vitreae и разрушеше сосудовъ и вещества мозга. 
Осколки laminae vitreae довольно глубоко проникаютъ въ 
мозгъ. Направлеше силы тангенщальнаго повреждешя, 
естественно, перпендикулярно къ касательной. Эта сила 
измеряется sin угла отклонения (sin La) минусъ эластич
ность (Э) черепной коробки. Действ1е на содержимое черепа, 
которое мы разсматриваемъ какъ жидкость и, следовательно, 
тело не эластичное, равняется, такимъ образомъ, Sin La — 
— Э -f- способность черепа изменять форму; последшя две 
величины приблизительно равны, а потому д ей с ш е  снаряда 
на содержимое черепной коробки равно Sin La.

Большинство желобоватыхъ раненШ, строго говоря,
9
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принадлежите къ сегментальнымъ, но называются, обыкно
венно, тангенщальными.

М. Г. Я не могу знакомить Васъ съ более подробными 
TeopiflMH и проблемами механики черепныхъ раненШ. Это 
завело бы насъ слишкомъ далеко. Здесь насъ более инте- 
ресуетъ действ1е снарядовъ на живую ткань (мозгъ).

Повреждешя мозга характеризуются следующими явле- 
нгями:

I. Commotio;
II. Compressio;

III. Functio laesa ;
I. Commotio cerebri. Бергманъ различаетъ три степени 

сотрясешя мозга.
1 степень: наб'лк^дается полная потеря сознашя, замед- 

лен1е пульса и дыхаш я;
2 степень: потеря сознашя, но на вопросы больной реаги

руете; пульсъ несколько замедленъ; дыхаше не изменено.
3 степень: сознаше сохранено; головная боль; голово- 

кружеш е; пульсъ и дыхаше безъ изм енетй.
Симптомы сотрясешя мозга наступаюте сейчасъ-же 

после ранетя. Въ тяжелыхъ случаяхъ замедлеше пульса 
•и дыхашя доходите до ихъ полной остановки. Внезапное 
ускорете пульса указываете на параличъ n. vagi и счи
тается плохимъ признакомъ. Наблюдается недержаше мочи 
и кала. Въ легкихъ случаяхъ бываетъ рвота. Анатоми- 
чесшя изменешя, наблюдаемый при этомъ, следующая: 
кровоизл1яшя въ веществе мозга и въ оболочкахъ; изме- 
неше ганглюзныхъ клетокъ, затемъ рубцы на ганглюзныхъ 
югЬткахъ и въ оболочкахъ; последшя местами утолщены.

II. Compressio cerebri. Различаютъ острую и хрони
ческую форму давлешя на мозгъ; въ военно-полевой прак
тике насъ интересуете только острая форма.

Этю лопя: кровоизл1яте внутрь черепа.
Симптомы: потеря сознашя спустя некоторое время 

после ран етя  (свободный промежутокъ), въ противопо
ложность сотрясешю, при которомъ потеря сознашя насту
паете сейчасъ-же. Начальное раздражеше vagus’a — замед
леше пульса. При изследованш глазного дна мы видимъ 
застойный сосокъ зрительнаго нерва. Если compressio 
cerebri продолжаетъ увеличиваться, то появляется, какъ
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первый угрожающей признакъ, параличъ центра блуждаюхцаго 
нерва и, следовательно, ускореше пульса.

Симптомъ „свободнаго промежутка“ не наблюдается, 
если всл,Ьдств1е ранешя одновременно наступило сотрясете. 
Тогда д1агнозъ можно поставить только черезъ некоторое 
время, когда симптомы сотрясешя начинаютъ исчезать, а 
признаки сдавлен]« становятся бол&е ясными (изсл’Ьдован1е 
глазного дна). МЪстныя контузш мозга, вызывающ1я очаги 
разрушешя, могутъ сопровождаться явлетям и сотрясешя. 
Когда симптомы сотрясешя исчезаютъ, остаются симптомы 
пораженныхъ очаговъ, но безъ признаковъ увеличешя да- 
влешя на мозгъ, какъ при компрессш.

Самымъ важнымъ симптомомъ повреждетя мозга, 
кромЪ вышеописанныхъ общихъ, является повреждеше 
центровъ корковаго слоя, вызывающее разстройство функцш. 
Мы различаемъ здЪсь моторную, чувствительную и сенсорную 
сферы. Распозноваше этихъ разстройствъ позволяетъ намъ 
установить довольно точный д1агнозъ топографическаго 
расположешя мозгового повреждетя.

М. Г. Въ лекцш, посвященной практическимъ щяемамъ 
военно-полевой хирургш, нельзя повторять физюлогго и 
топографш мозга. Я Вамъ зд'Ьсь изложу только вкратце 
топографическое расположеше центровъ и ихъ отношешя 
къ извилинамъ и черепу.

На предлагаемомъ рисункгЬ Вы видите схему Krönlein’a 
для проекщи на череп'Ь самыхъ важныхъ областей головнаго 
мозга. На поверхности головы Krönlein проводить:

1. Горизонтальную линш черезъ наружное слуховое 
OTBepcTie и нижшй край глазницы (нижняя горизонтальная);

2. Параллельно къ первой строится вторая лишя 
черезъ верхнШ край глазницы (верхняя горизонтальная);

3. Чертится вертикальная лишя къ серединЬ скуловой 
кости (передняя вертикальная);

4. Чертится вертикальная лишя къ суставу нижней 
челюсти (средняя вертикальная);

5. Чертится вертикальная лишя къ заднему краю ргос. 
mastoidei и продолжается до сагитальной линш черепа 
(задняя вертикальная).

(Прим’Ьч. къ пункт. 3. 4. 5. Я рекомендую Вамъ чер
тить вертикальныя линш въ обратномъ порядкЪ — это легче.)

9*
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M -4ÜS- i l l i l
4̂. =  Олуховыя, V  =  зрительныя корковыя области. -S’. C. =  Сенсорный 

центръ р'Ьчи (только.слЪва). а =  Центръ для ноги, Ъ =  для локтя, с =  для 
руки, d =  для пальцевъ, е =  для плеча, f — верхтй лицевой нервъ, 

д =  нижтй лицевой нервъ.
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6. Соединяютъ точку перее'Ьчешя верхней горизон
тальной и передней вертикальной съ точкой перее'Ьчешя 
задней вертикальной съ сагитальной; такимъ образомъ 
получается косая лишя „linea Rolandi“ .

7. Делятъ уголъ между „лишей Rolandi“ и верхней 
горизонтальной пополамъ и получаюте лишю DP.

Такимъ образомъ получается лишя для обнажешя цен
тральной борозды (sulcus Rolandi); вторая косая — для линш 
Sylvii. Въ точкахъ D и I получается место для перевязки 
arteriae meningeae^ mediae и, наконецъ, четыреугольникъ 
BHIC указываетъ место для вск ры т черепной коробки при 
операщяхънадъ мозговыми абсцессами ушного происхождетя.

Во второй лекцш я уже указывадъ, что хирургъ при 
повреждешяхъ центральной нервной системы долженъ непре
менно использовать познашя и опытъ товарища-невро- 
патолога для точнаго топйческаго д1агноза. Хирургъ въ 
такихъ случаяхъ не располагаетъ ни временемъ, ни необхо- 
димымъ опытомъ. „Почитывать“ въ обстановке военно- 
полевой практики нельзя. Иногда ведь не хватаетъ времени 
для того, чтобы взглянуть на рисунокъ.

Кроме топйческаго даагноза необходимъ д1агнозъ меха- 
ническаго разрушешя черепа и сосудовъ и — что еще 
важнее — необходимо установить наличность инфекщи.

Кагая черепныя ранешя являются инфецированными ? 
Принцишально нужно считать все раны черепа инфециро
ванными. На практике Вы едва ли встретите неинфециро- 
ванные случаи; только очень редко, когда ранете произошло 
на болыпомъ разстояши, мне случалось видеть какъ будто 
бы гладкое течете заживлен1я. При сегментальныхъ и 
тангенщальныхъ ранетяхъ въ обыденной военно-полевой 
практике раны всегда инфецированы. Въ этомъ насъ убе
ждаете наружный видъ раны, нагноеше разМозженныхъ 
частей мозга, и первичный менингите. Это побудило неко- 
торыхъ хирурговъ выдвинуть свои лазареты ближе къ фронту, 
чтобы иметь возможность оперировать тайе случаи черезъ 
несколько часовъ после ранешя. Это оказалось йполне 
возможнымъ во время позицюнной войны подъ Варшавой. 
Въ начале результаты были блестящи: у многихъ раненыхъ 
повышенной температуры вообще не было, у другихъ она 
быстро понизилась; раненые задерживались на месяцъ и
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больше; 50% изънихъ эвакуировалось въ хорошемъ состоянш. 
Къ сожалешю, те же раненые после несколькихъ дней тран
спорта прибывали въ Вильно, Полоцкъ и друпе города въ до
вольно печальномъ состоянш: температура повышена, абс
цессы, менингиты. Можно ли, Господа, все сваливать на эва- 
куацш?! Но мы видели, что и безъ эвакуащи черезъ два три 
месяца неожиданно обнаруживался абсцессъ, который вскры
вался въ желудочекъ, или раненый заболевалъ менингитомъ. 
Что же следуетъ изъ этихъ наблюденШ?

Изъ этого следуетъ, что ранняя операщя (debridement) 
даетъ въ начале xopomie результаты, но что и при наилучшей 
асептике нельзя избежать нагноетя впоследствш. Эти наблю- 
дешя показываютъ далее, что покой долгое время какъ бы за- 
держиваетъ распространеше инфекцш, но не предотвращаетъ 
вспышку последней отъ транспорта. Можетъ ли абсцессъ со 
временемъ инкапсулироваться безвредно въ мозгу ? — Это еще 
большой вопросъ. Мне кажется, что ранняя операщя едва ли 
можетъ поднять %  выздоровлешй. Невольно возникаетъ во
просъ : можно ли, вообще, при помощи debridement предупре
дить дальнейшая последств1я инфекцш? Можетъ быть и здесь 
было бы правильнее не мешать хирургическими пр1емами 
естественной, защитительной реакцш организма и лишь тогда 
прибегать къ операцш, когда инфекщя миновала и когда мы 
можемъ механическими средствами удалить механическую 
причину болезни, т. е. давлеше на центръ. Непроницаемость 
твердой черепной коробки побуждаетъ насъ прибегнуть къ 
расширению отв ер ст  для улучшения стока. Такая мера ка
жется правильной, но къ окончательному заключент мы при- 
демъ только тогда, когда несколько солидныхъ наблюдателей 
опубликуютъ свой матер1алъ, составленный на основанш по- 
дробныхъ исторШ болезни. Наиболышй матер1алъ опублико- 
валъ докторъ Урщтейнъ въ „Врачебной газете“ . На основанш 
1000 случаевъ мозговыхъ ранешй, которые онъ наблюдалъ, 
онъ смотритъ довольно пессимистически на прогнозъ вообще 
и на значеше хирургическаго вмешательства въ частности.

Для установления наличности менингита рекомендуется 
произвести лумбальную пункцш. Эта же мера применяется 
при слишкомъ высокомъ внутричерепномъ давлеши.

Перейдемъ теперь къ терапш. Где и когда она должна 
начаться ?
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П р о ф и л а к т и к а  н а ч и н а е т с я  с е й ч а с ъ  же  
п о с л е  ра не н г я ,  а к т и в н а я  т е р а п i я л и ш ь  т а м ъ ,  
г д е  мы м о ж е м ъ  ее п р о в е с т и  до  конца.  Значить, 
и здесь необходимо различать врачебную помощь на 
передовыхъ позищяхъ отъ таковой въ тылу.

Взгляды на терашю огнестрельныхъ черепныхъ повре- 
ждетй, распространенные въ начала войны, были приблизи
тельно те, которые докторъ Хольбекъ приводить въ своей 
книге „Перв: я помощь на войне“ .

При позищонной войне Вы иногда можете задержать 
такого рода раненыхъ въ лазаретахъ головныхъ пунктовъ 
до тЬхъ поръ, пока они смогутъ подвергнуться транспорту. 
Но мы знаемъ также, что иногда даже въ близкомъ тылу 
армш — въ ближайшихъ госпиталяхъ нельзя провести 
систематическаго лечешя.

Все это зависитъ отъ эвакуацш и военныхъ событШ, отъ 
условШ транспорта, передвижешя войскъ, путей сообщешя 
и т. д. Когда я въ дальн'Ьйшемъ говорю о передовыхъ 
лечебныхъ пунктахъ, то я имею въ виду всЬ санитарныя 
учреждешя, которыя не могутъ оставлять у себя на продол
жительное время раненыхъ съ повреждешями головы, а 
тыловыми учреждешя ми я называю все те лазареты и госпи
тали въ близкомъ тылу, расположенные на разстоянш 1—2 
часовъ или 1—2 дней езды отъ окоповъ, которые могутъ 
заниматься хирургическимъ лечёшемъ черепныхъ ранешй.

Положимъ, Вы можете раненаго оставить у себя на
2—4 дня, затемъ его эвакуируюсь. Спрашивается: какъ 
больной перенесетъ лучше транспортъ? После сделанной 
операщи и хирургической очистки раны или безъ всякаго 
вмешательства? А priori каждый будетъ того мнешя, что 
транспортъ оперированнаго раненаго гораздо удобней и 
безопасней . . .  и действительно: осколки гранаты, легко 
смещающееся, удалены, сильно инфецированныя части по- 
врежденныхъ наружныхъ покрововъ и черепа вырезаны, 
дренажъ вставленъ . . .  Но вопросъ въ томъ: можете ли Вы 
такого раненаго оперировать съ необходимой тщательностью 
и можете ли Вы предварительно, для определешя места 
расположена осколковъ, произвести подробные, точные Рент- 
геновсюе снимки? Въ противномъ случае Ваша операщя 
теряетъ всяшй смыслъ и на ближайшемъ этапномъ пункте
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ее придется повторить, что конечно, для тяжелораненого 
представляетъ новую опасность. Далее — и это самое важное
— опытъ показалъ, что оперированные скверно переносятъ 
транспортъ: даже при отсутствш лихорадки, тате раненые 
после транспорта прибываютъ въ тылъ съ повышенной t°, 
cb тяжелыми формами абсцессовъ и менингитовъ. Такимъ 
образомъ, операщя была излишня. Здесь статистика должна 
доказать, чтб лучше: эвакуировать ли черепныя ранетя 
после операцш, или последнюю совсЪмъ не производить до 
транспорта больного въ тылъ. Но я боюсь, что доказатель- 
ныхъ цифръ мы не получимъ . . .

Наконецъ, если раненый подвергся операцш, то его 
какъ „оперированнаго“ непременно эвакуируютъ не въ бли- 
жайний этапный лазаретъ, где онъ долженъ недели и даже 
месяцы находиться подъ однимъ врачебнымъ наблюдешемъ, 
а транспортируютъ въ глубокШ тылъ, подвергая его всемъ 
опастностямъ и перепеиямъ тяжелой дороги въ санитарномъ 
поезде. Опытъ показываетъ, что это бываетъ (довольно) 
часто . . .  Судьба такого раненаго, конечно, печальна.

Такимъ образомъ, на первомъ перевязочномъ пункте 
нужно ограничиться следующими мерами: удалить волосы, 
намазать окружность раны юдомъ и наложить повязку. 
Бритье волосъ я не рекомендую, такъ какъ оно болезненно 
и, кроме того, при этомъ часто загрязняется рана; если она 
во время бритья закрывается, то волосы на краяхъ остаются. 
Поэтому, я рекомендую применять машину для стрижки 
№—00, волосы вокругъ раны выстричь Соорег’овскими ножни
цами. При такомъ методе Вы не рискуете загрязнить рану и 
ранить кожные покровы. Очень хорошъ советъ д-ра Хольбека 
и Oettingen’a иммобилизировать голову крахмальнымъ бин- 
томъ, картоннымъ или легкой гипсовой повязкой. На повязке 
нужно отметить: Ранете черепа и мозга. Требуется операщя“.

Что мы должны предпринять въ лазарете, который мо
жетъ взять на себя дальнейшую терапш черепныхъ ранешй ? 
Я долженъ здесь указать, что въ этомъ вопросе мнешя 
хирурговъ расходятся. Какъ и везде, въ хирургш имеются 
сторонники консервативнаго лечешя и сторонники более 
активнаго. Я сперва постараюсь Васъ познакомить съ теми 
положешями, которыя пока господствуютъ и затбмъ изложу 
Вамъ отклонешя отъ этого направлешя.
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Я того мнетя, что опытному хирургу, понимающему 
ответственность своихъ поступковъ, мы должны предоставить 
возможность и свободу применять те или иные методы, 
выходяшДе изъ рамокъ современной науки. Если мы этого 
ему не разрепшмъ, то этимъ самымъ мы затормозимъ даль
нейшее развипе практической военно-полевой хирургш. Съ 
другой стороны, мы должны требовать, чтобы врачи, не обла
дающее спещальной хирургической подготовкой и опытомъ, 
не делали подобнаго рода попытокъ.

О б щ и м ъ  д о с т о я н 1 е м ъ  в р а ч е й  м о ж е т ъ  с т а т ь  
т о л ь к о  то,  ч т о  в ы д е р ж а л о  б о е в о е  к р е ще н о е  
ш и р о к о й ,  н а у ч н о й  к р ит ики .

Къ сожалешю, мнопе склонны подражать мастеру, не 
зная его принциповъ . . .  И настоящая война, особенно въ 
области лечетя черепныхъ ранетй, дала много подобныхъ 
примеровъ. Сшивате черепныхъ ранетй распространяется 
уже по всему фронту, въ то время какъ хирурги, приме
нившее этотъ методъ впервые, еще не опубликовали ни 
результатовъ такого лечетя, ни методовъ последующая 
лечетя. Последствия неверно примененная шва черепной 
раны мы видели въ целомъ ряде тяжелыхъ формъ абсцес- 
совъ, нагноешй и менингитовъ. Если шовъ- после d e b r id e 
ment и имеетъ значете, то въ настоящее время довер1е къ 
этому методу пошатнулось, вследCTBie неумелости подража
телей. Намъ придется еще вернуться къ вопросу о шве, 
теперь же перейдемъ къ самымъ принципамъ лечетя.

1. Первичное debridement применяется при всехъ сегмен- 
тальныхъ и, такъ называемыть, тангенщальныхъ ранетяхъ.

2. Debridement применяется во всехъ случаяхъ, когда 
установлены признаки повреждешя корковая центра мотор
ной сферы.

3. Трепанашя применяется при „действительныхъ“ 
тангенщальныхъ повреждетяхъ, въ случаяхъ указанныхъ 
въ № 2, при внутричерепныхъ кровоизл1яшя!ъ.

4. Наконецъ, debridement применяется иногда при 
слепыхъ ранетяхъ.

При посту плети къ Вамъ раненаго, Вы должны составить 
Status. Для этой цели я Вамъ въ конце этой лекцш приведу 
схему, выработанную комисыей профессоровъ-консультантовъ 
и врачей въ Варшаве. Эта схема довольно коротка и содержитъ
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самое необходимое для status’a скорбнаго листа. Несмотря на 
это, Вамъ придется потратить некоторое время, чтобы ответить 
на поставленные въ схеме вопросы. Но Вы найдете удовлетво- 
реше въ сознанш, что Ваши скорбные листы годятся для даль
нейшей научной обработки. Вы видите, что для заполне- 
шя схемы необходимо иметь Рентгеновсюй снимокъ; и 
действительно: безъ рентгенограммы нельзя приступить къ 
правильному лечешю черепныхъ ранешй. Необходимо сде
лать два снимка — фронтальный и боковой и, кроме того, 
стереоскопичесшй или еще двойной снимокъ на одной пла
стинке по методамъ Fink’a, Линниченко и Бердяева; послед- 
шй снимокъ особенно важенъ. Теперь только можно при
ступить къ операцш: сбрить волосы всего черепа, предва
рительно закрывъ рану шарикомъ; дезинфецировать кожу 
водой и мыломъ, спиртомъ и юдомъ. Для обезкровливашя 
можно обкалывать все операщонное поле шелкомъ. Обез- 
кровливаше, кроме того, производится наложетемъ вокругъ 
черепа жгута или резиноваго бинта. Обыкновенно обезкро- 
вливаше не применяется. Для анэстезш употребляется или 
наркозъ, или местное обезболиваше новокаиномъ. Края кож
ной раны вырезываются и рана расширяется; изъ черепного 
отверспя появляется кровь, размозженныя части мозга и 
попавппе туда костные осколки. Dahlgren’oBCKHMH или 
Ьиег’овскими щипцами обкусываются края черепной раны 
до обнажешя здровой твердой оболочки; попадаюшде попутно 
осколки вынимаются. Теперь спрашивается: следуетъ ли 
идти глубже для удалешя всехъ осколковъ? Нужно заме
тить, что все осколки мы не можемъ удалить, а главное 
нужно помнить, что попавппя въ рану болезнетворный бак- 
терш оперативнымъ путемъ не извлекаются. Поэтому, лучше 
не разыскивать осколки ни пальцами, ни зондомъ. Въ 
прежнее время я самъ вынималъ подъ контролемъ пальца 
глубжележанце осколки, но убедился, что все осколки невоз
можно удалить, что при этой манипуляцш прозводится 
нежелательное повреждеше мозга и что, наконецъ, костные 
осколки могутъ зажить. Постороншя тела удаляются только 
тогда, когда они расположены поверхностно и вызываютъ 
нещдятные симптомы. Второй существенный вопросъ — 
дренажъ. Въ начале войны практиковалось вводить там
поны довольно глубоко въ мозгъ. Я думаю, что мы этимъ
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злоупотребляли. Дренажъ долженъ только • препятствовать 
склеиванщ наружнаго отверст . Рекомендуется подводить 
тампоны подъ острый край черепа; иначе этотъ острый край 
врезывается въ мозгъ, въ случае выпячиватя последняго. 
Сшивать следуетъ только добавочные разрезы, а еще лучше 
наложить одинъ или два шва надъ тампонами, во избежа- 
Hie ихъ выпадешя. Затемъ накладывается повязка.

После того какъ больной очнется, Вы можете к в и 
тироваться относительно улучшешя функцюнальныхъ пара
личей. Если затронуть передтй мозгъ, то больной находится 
въ возбужденномъ состоянш (нужно дать морф}й). Если 
трепанащя была произведена черезъ несколько часовъ 
после ранешя, то Вы заметите, какъ такой больной въ тече- 
ши первой недели довольно быстро поправляется: рана 
гранулируетъ, выделешй мало. Въ другихъ случаяхъ обра
зуются выпячиватя или выпадешя мозга (prolapsus cerebri). 
Несомненно, что раннш выпячиватя являются последстаемъ 
отечности мозга; было бы ошибочно приступить сейчасъ 
же къ хирургическому вмешательству, такъ какъ выпадешя 
нередко сами собой втягиваются обратно. Если последняго 
не бываетъ, или если выпячиваше является позднее, то оно 
происходить вследств1е образовашя внутри черепа абсцесса. 
При такомъ положенш вещей, нужно непременно произвести 
пункцш мозга толстой иглой или ножомъ. Некоторые хирурги 
разрезомъ prolapsus’a обнажали абсцессъ. Къ сожаленш, 
мы не располагаемъ никакими средствами для распознавашя 
мозговыхъ абсцессовъ. Они могутъ существовать даже неза
меченными долгое время безъ повышешя t°. Внезапно, иногда 
скорее, иногда спустя несколько месяцевъ, они вскрываются 
въ мозговой желудочекъ и вызываютъ скоропостижную смерть. 
Въ другихъ случаяхъ образуется более медленно менингитъ.

М. Г. Я уже упомянулъ, что некоторые хирурги сши- 
ваютъ черепныя раны во избежаше выпадешя, и только въ 
углахъ раны оставляются отв ер ст  для дренажа тампонами. 
A priori я долженъ согласиться, что сшиваше раны можетъ 
препятствовать выпячиванш. Но можетъ ли шовъ устра
нить причину prolapsus’a? Можетъ ли шовъ препятствовать 
воспалительному отеку? Наконецъ, можетъ ли шовъ пре- 
довратить развитее абсцесса? Я думаю, что препятствовать 
всему этому мы можемъ хорошимъ дренажомъ, но не да-
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влешемъ снаружи. Одинъ изъ самыхъ ярыхъ загцитниковъ 
применешя шва при черепныхъ ранешяхъ мне передавалъ, 
что онъ долженъ быль удалить швы въ очень многихъ слу
чаяхъ на 2—3 день и что изъ 200 сшитыхъ ранетй, только 
въ 7 случаяхъ состоялось prima intentio. Изъ этого явствуетъ, 
что операторъ только тогда можетъ решиться зашивать 
черепное ранеше, если онъ самъ въ состоянш наблюдать 
за дгКлыгЬйшимъ течешемъ съ ножницами въ рукахъ. При 
мал'Ьйпшхъ осложнешяхъ швы удаляются и переходятъ 
опять къ открытому леченш раны. Если же раненый съ 
зашитой черепной раной скоро подвергается эвакуацш, то 
мы впоследств1и видимъ такую картину: оба отверстая, 
оставленныя для выведетя тампоновъ, заклеены, пащентъ 
лихорадить и после снятая швовъ изъ раны выделяется гной.

При Д1аметральныхъ ранешяхъ debridement, обыкновено, 
не применяется, хотя и въ этихъ случаяхъ встречаются 
осколки и крупныя разрушешя. Въ эту войну я убедился, 
что попытки хирургическаго вмешательства въ такихъ слу
чаяхъ, правда, не причинили вреда, но и пользы никакой. 
Только если обнаружится, что имеется параличъ корковаго 
центра, локализащя котораго не соответствуешь анатомичес
кому расположенш раны, то после Рентгеновская снимка, 
обнаруживающаго место нахождешя осколка надъ центромъ, 
нужно приступить къ трепанацш.

Придется намъ еще поговорить о слепыхъ ранетяхъ. 
Если установлено расположеше гранатнаго осколка или 
снаряда на легко доступномъ месте, напримеръ, близко 
отъ входная отверстая или непосредственно подъ черепной 
крышкой противоположной стороны, то все же мы должны 
предварительно задать себе вопросъ: сопровождается ли 
npncyTCTBie этого посторонняя тела болезненными симпто
мами или неть? Помните, господа, что терашя не должна 
быть опаснее болезни. Мне приходилось видеть, какъ 
после точнаго определешя места нахождешя снаряда или 
осколка, три раза напрасно пытались его удалить — пуля 
осталась въ мозгу и тамъ заросла. Нужно отметить, что 
тяжелые предметы меняютъ свое месторасположеше, благо
даря своему весу. Поэтому нужно повторить РентгеновскШ 
снимокъ непосредственно передъ операщей.

Наконецъ, остается еще затронуть вопросъ о „действи-
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тельныхъ“ тангенщальныхъ ранещяхъ. При такихъ ране
тяхъ, въ мягкихъ частяхъ имеется повреждеше въ виде 
желоба, а обнаженная черепная кость никакихъ измененШ 
не обнаруживаете. Въ другихъ случаяхъ замечается легкая, 
чуть заметная борозда, вдавлете или трещина. Несмотря 
на целось черепа, внутри мы находимъ крупныя разру- 
шешя: отколовшуюся laminam internam, разрывъ сосудовъ 
(meningeae mediae), разрушеше вещества мозга.

,Какъ д1агносцируются все эти явлетя? — Кровоизль 
я тя  даютъ явлешя compressio cerebri, затемъ — свободный 
промежутокъ и далее последующее наростающее давлете 
(смотри выше).

Ранешя корковаго слоя даютъ симптомы выпадешя 
функцш затронутыхъ центровъ. Костные осколки обнару
живаются Рентгеновскимъ снимкомъ.

Возрастающее compressio cerebri, т. е. ранете крове- 
носныхъ сосудовъ, требуетъ немедленной операцш. Въ слу
чаяхъ, находящихся подъ постояннымъ наблюдешемъ врача, 
можно ждать — и это даже лучше, такъ какъ операщя 
впоследствш легче и менее опасна. Хотя при трепанацш 
всегда обнаруживаются вышеуказанныя изменешя, но это, 
по моему, нисколько не даете намъ права принцишально 
оперировать все случаи действительныхъ тангенщальныхъ 
ранешй черепа, такъ какъ закрытая черепныя ранешя, 
особенно въ услов1яхъ военной обстановки, даютъ лучппя 
предсказатя, чемъ открытая. Какова дальнейшая судьба 
нашихъ оперированныхъ раненыхъ? Это, господа, зависитъ 
отъ многихъ причинъ! . Я уже говорилъ, что эвакуащя 
раненыхъ въ течете перваго месяца очень опасна и даже 
позднее, черезъ 2—3 месяца, транспортъ раненыхъ вызы- 
ваетъ иногда ухудшеше ихъ состояшя и даже смертельные 
случаи. Изъ больныхъ, у которыхъ рана зажила, одни 
остаются парализованными, друпе — и они составляюсь 
значительное число — при явлешяхъ паралича, или при 
OTcyTCTBin такового, заболеваютъ Джаксоновской эпилепаей, 
вызванной образовавшимися рубцами въ мозгу. Мнопе 
жалуются на сильную утомляемость и пониженную работо
способность ; некоторые не могутъ нагибаться изъ-за силь- 
ныхъ головокружешй. Нужно заметить, что xopomie резуль
таты, которые мы получаемъ при леченш черепныхъ ранешй
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въ теченш первыхъ 4 недель, исчезаютъ въ глубокомъ 
тылу ; позже, черезъ нисколько м'Ьсяцевъ и л^тъ, Вы еще 
меньше найдете работоспособныхъ ихъ числа этихъ раненыхъ. 
Пессимистичестя данныя нашихъ враговъ указываютъ на 
довольно печальные результаты: отъ перваго перевязочнаго 
пункта до запаснаго госпиталя можно разсчитывать на 15% 
выздоровлешй, 85%'погибаютъ. Я полагаю, что и у насъ 
на сЬверномъ и западномъ фронтахъ, где такъ широко 
применяются остроконечныя пули, ручныя гранаты и раз
рывные снаряды, обнаружатся тагае же печальные результаты. 
Будутъ ли результаты более благопр!ятны на южномъ фронте, 
где, главнымь образомъ, применяются огивальныя пули — 
трудно пока решить; если считаться съ данными Русско- 
Японской войны, то по аналогш можно это предположить; 
хотя, съ другой стороны известно, что австрШцами тамъ 
применяются разрывныя ружейныя пули. Очень неожидан
ными являются результаты, приводимые докторомъ Холь- 
бекомъ. (Наблюдешя изъ Русско-Японской войны). Во пер
выхъ, онъ установилъ, что изъ 380 черепныхъ ранешй 
погибло 98, т. е. приблизительно 25, 7% смертности. Поло- 
жимъ, докторъ Хольбекъ затемъ соглашается, что этотъ %  
слишомъ малъ. Бурденко, Бритневъ, Урштейнъ, Напалковъ 
доложили на первомъ совещанш врачей въ Варшаве въ 
1915 году свои результаты; ничего нетъ удивительнаго въ 
томъ, что въ статистику заносятся, главнымъ образомъ, 
тангенщальныя и сегментальный ранешя головы, а д1аме- 
тральныхъ случаевъ очень мало; установлено, что последшй 
типъ черепныхъ раненШ, реже попадаетъ въ руки врачей. 
По статистике Хольбека, оперированные дали лучиие резуль
таты, чемъ не оперированные; Шеферъ и Остенъ-Сакенъ 
подвергли осмотру возврщающихся въ строй солдатъ, раньше 
раненыхъ въ голову, и получили тайе результаты: 215 
тангенщальныхъ черепныхъ ранешй — изъ нихъ 167 не 
заявляли никакихъ жалобъ; 50 шаметральныхъ черепныхъ 
ранешй — 21 не заявляли никакихъ жалобъ. Спустя неко
торое время после Русско-Японской войны, докторъ Холь
бекъ собралъ данныя о 65 раненыхъ, изъ нихъ только 8 съ 
тангенщальными огнестрельными повреждетями головы не 
заявляли никакихъ жалобъ.

Последств1я черепныхъ ранешй: головныя боли, голо-
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вокружеше, эгшлепс1я и эпилептичесшя явлешя, дрожаше ко
нечностей ; въ 15 случаяхъ обнаружились психичесгая раз- 
стройства; загЬмъ наблюдаются разстройства речи и параличи. 
Если принять во внимаше, что opyareie, применяемое въ на
стоящей войне, обладаешь более разрушающимъ действ1емъ 
(остроконечная пуля, множество арт. ранетй), и если учесть 
то обстоятельство, что бои происходить на близкомъ разсто- 
янш и въ траншеяхъ, то станетъ понятнымъ, почему черепныя 
ранешя въ настоящей войне даютъ скверныя предсказашя.

Такой скверный прогнозъ можетъ неблагопр!ятно подей
ствовать на многихъ молодыхъ товарищей-хирурговъ. 
Невольно возникаетъ вопросъ: стоитъ-ли, вообще, что-нибудь 
предпринимать въ такихъ случаяхъ? Не человечнее ли 
будетъ предоставить черепныя ранешя своей судьбе ? 
Господа! Немногочисленные благопр!ятные результаты на
блюдаются и начатую работу мы должны продолжать. Какъ 
врачи мы не имеемъ права отказываться отъ дальнейшей 
работы въ этомъ направленш хотя бы потому, что наша 
помощь уже спасла некоторыхъ раненыхъ. Сознате, что, 
черезъ несколько лешь Вашъ „трепанированный“ раненый 
поправится и станетъ, если не полезнымъ членомъ государ
ства, то, во всякомъ случае, человекомъ, могущимъ поль
зоваться радостями жизни, достаточно убедительно для 
того, чтобы Вы продолжали работать въ наяатомъ направленш.

Голова — Status.
1. Рана:

сквозная, слепая, рваная, пулевая, шрапнельная, 
осколками, ручною гранатою, холоднымъ оруж1емъ, 
KOHTyeiH и пр.

2. Время, протекшее до первой перевязки.
3. Способы эвакуацш.
4. Меры, примененныя до посту плетя раненаго:

перевязки (какъ часто?) 
операщя ? 
турунды? 
зондироваше ?

5. Общее состояте раненаго при доставке его: удовлетво
рительное, шокъ, острая анэм1я и пр.
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6. Рана:
размеры (въ сантиметрахъ). 
видъ.
состоите раны и ея окружности:

а. кожа.
б. мягшя части.
в. отечность (ея границы).
г. подкожная эмфизема (ея границы).
д. выделяемое раны.

7. Топограф1я входного и 
выходного отверсий.

8. Жалобы раненаго.
9. Выпадете мозга.

10. Черепная полость:
типъ ранешя: тангенщальное, сегментальное, д1а- 
метральное.

11. Лицо:
мяггая части.
полость рта.
верхняя челюсть.
нижняя челюсть и пр. кости.
слюнныя железы.

12. Глазъ:
веко. «
яблоко.
зреше.

13. Ухо:
истечете.
слухъ.

14. Носъ и придаточныя полости:
' истечете.

15. Сосуды.
16. Дыхаше:

пульсъ.
температура.

17. Осложнен1я со стороны другихъ органовъ.
18. Рентгенограмма.



Избранныя главы по полевой хирургш
Проф. В. Цеге фонъ Мантейфеля.

VII-ая лекцш.

Ранешя спинного мозга.

Ранены позвоночника представляюсь для насъ особенный 
интересъ, такъ какъ они часто сопровождаются поврежде- 
шемъ спинного мозга. ПоследнШ можетъ быть поврежденъ 
непосредственно снарядомъ или осколками костей. Раз
личаюсь полныя и неполный повреждетя спинного мозга. 
При посл’Ьднихъ повреждешяхъ могутъ быть разрушены или 
одна изъ боковыхъ частей, или передшй или задтй секторъ; 
разрушеше ихъ даетъ определенное выпадете функщй. 
Встречаются еще контузш спинного мозга и кровоизл1яшя 
въ вещество его или въ мозговыя оболочки. Наконецъ, мы 
видимъ давлете на мозгъ безъ нарушетя анатомическаго 
строешя органа, но съ временнымъ нарушетемъ функцШ. 
Правда, что последнее заболевате встречается, главнымъ 
образомъ, въ мирной практике и представляетъ въ полевой 
хирургш редкость.

Симптомы повреждетя спинного мозга выражаются 
въ виде нарушетя двигательной и чувствительной сферъ 
и въ изменети рефлексовъ. Такимъ образомъ, для д!аг- 
ноза мы должны установить :

1. Имеется ли кровоизл1яше или повреждеше попе- 
речнаго сеч етя ;

2. Имеется ли полное или частичное повреждеше;
3. Какая часть поперечнаго сечетя разрушена;
4. На какой высоте произошло повреждеше.
Необходимо установить связь между выпадешемъ опре-

деленныхъ функщй, топографическимъ расположетемъ 
анатомическаго разрушетя и Рентгенограммой.

ю
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Ad. 1. Кровоизл1яте происходить вследствге огне- 
стрельнаго повреждешя позвонка и dura mater; при упгибахъ 
и конту з1яхъ, причиненныхъ близко пролетЬвшимъ крупнымъ 
снарядомъ, кровоизл1яшя могутъ произойти въ веществ^ 
самого мозга и тогда Вы получите симптомы сходные съ 
таковыми при механическомъ поврежденш самого вещества; 
кроме того, кровоизл1яшя могутъ произойти въ интраду- 
ральномъ пространстве и здесь симптомы похожи на таковые 
частичныхъ повреждешй, но только скорее наступаете 
улучшеше, Наконецъ, кровоизл1яшя бываютъ экстрадураль- 
ныя, даюнця еще более л е т е  временные признаки сдавлетя 
мозга. При контуз1яхъ наблюдались пока интрадуральныя 
кровоизл1яшя на поверхности мозга.

Ad. 2. При частичныхъ повреждешяхъ мы находимъ:
1. не симметрично расположенные параличи моторной 

и чувствительной сферъ, причемъ моторные параличи более 
распространены, чемъ чувствительные. Въ теченш ближай- 
шихъ недель замечается улучшеше;

2. вазомоторные параличи и параличи сфинктеровъ 
только слабо заметны: пролежни даже отсутствуютъ;

3. Пателлярный рефлексъ большей частью усиленъ, 
но никогда не отсутствуетъ. Замечается разница между 
правой и левой сторонами;

4. Ниже, повреждешя мы замечаемъ явлешя раздра- 
жешя — парэстезгя и гиперэстез1я.

5. Замечается priapismus verus, между темъ какъ 
при полномъ разрушенш всего поперечнаго сечешя, Вы 
видите только пассивное наполнете члена;

6. При частичныхъ повреждешяхъ Вы находите спасти- 
чесйе параличи, отсутствуюпде при полномъ.

Повреждеше половины поперечнаго сечешя спинного 
мозга, такъ называемый Brow Sequard’oBCKift симптомоком- 
плексъ, даетъ на стороне повреждешя: 1. моторный параличъ 
(передше рога), Бабинсгай сохраненъ; 2. вазомоторный 
параличъ (повр. бокового пучка); 3. параличъ глубокой чув
ствительности (задше пучки); 4. гиперэстез1я (?).

На перекрестной стороне (противоположной) замечается 
нарушеше поверхностной чувствительности болевой и тер
мической (перекрестные пути); сухожильные рефлексы уве
личены или сохранены.
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При разрушенш передней половины сЬчетя въ фрон
тальной плоскости, Вы находите моторную атаксш, увели
ченные рефлексы, чувствительность сохранена.

При разрушенш задней части поперечнаго сЪчешя 
чувствительность исчезаешь.

При давленш на мозгъ страдаютъ сначала моторные 
пути, какъ более нежные, а загЬмъ только чуствительные.

При полномъ разрушенш всего поперечнаго аЬчешя 
все симптомы отсутствуютъ. Вы тогда видите полный

• параличъ: двигательный, чувствительный и рефлекторный.
Для д1агноза высоты пораженная сегмента мы должны 

точно обозначить распространеше двигательныхъ, чувстви- 
тельныхъ и рефлекторныхъ параличей.

Для этой ц^ли я Вамъ приведу 2 схемы, одну для 
моторной, другую для чувствительной сферы.

A. P l e x u s  c e r v i c a l i s .  (C1—C4.)
Nervi cervicales Musculi profundi colli. Сгибате, разгибаше, поворотъ шеи.
Nerv, phrenicus ] Mm. scaleni, Подняие реберъ (вдыхате).

/  Diaphragma Вдыхате.

В. P l e x u s  b r a c h i a l i s .  (C5—Th2.)
N. thoracic, anterior Mm. pect. maj. et min. Приведете и опущете руки кпереди.
N. thoracic, long. M. serrat. ant. maj. Фиксировате лопатки при поднятшруки.
N. dorsalis scapulae Im. levator scapulae Иодняпе лопатки.

[Mm. rhomboidei Поднят1е лопатки кнутри.
N. suprascap. M. supraspinatus Поднят1е и вращете руки кнаружи.
N. subscapul. M. infraspinatus Вращете руки кнаружи.

M. latissimus dors. ]Вращете кнутри и приведете руки
, M. teres major J кзади.
M. subscapularis; Вращете руки кнутри.

N. axillaris s. circum- M. deltoideus Поднятое руки до горизонтальной плос
flexus кости.

M. teres minor Вращете руки кнаружи.
N. musculo-cut. M. biceps brach. Сгибан1е и поворотъ руки кнаружи.

M. coracobrachialis Поднятое и приведете предплетя.
M. brachialis int. Сгибате предплеч1я.

N. medianus M. flexor carpirad. Сгибате предплеч1я.
M. palm. long. Сгибате руки.

10*
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N. medianus

N. ulnaris

Nervus radialis

M. flex. dig. sublim.

M. flex. poll. long.

M. flex. dig. prof. (на
ружная половина) 

M. pronator teres 
M. abduct, poll. brev.

M. opponens poll.
M. flexor carpi uln.
M. flex, digit, prof.

(внутр. -половина)
M. adductor poll.
M. hypothenaiis

M. lumbricales

Mm. interossei

M. triceps brach.
M. supin. longus 
M. extensor carpi rad. 
M. extensor digit, comm.

M. extensor dig. Vprop.

M. extensor carpi uln. 
M. supinator brevis 
M. abductor poll, longue 
M. extensor poll, brevis

M. extensorpolLlongus

M. extensorindic. prop.

Сгибаше среднихъ фалангъ пальцевъ 
II—V.

Сгибаше концевыхъ фалангъ большого 
пальца.

Сгибаше концевыхъ фалангъ пальцевъ 
II—III.

Пронащя.
Отведете основной фаланги большого 

пальца.
Противоставлете плюсневой I. 9
Сгибаше и локтевое сгибаше руки.
Сгибаше концевыхъ пальцевъ IV и V.

Приведете плюсневой I.
Отведен1е, противоставлеше, сгибаше ма- 

лаго пальца.
Сгибаше основныхъ фалангъ, разгибаше 

остальныхъ.
То же, кромЪ того раздвигате и сбли- 

жеше пальцевъ.
Разгибаше предплеч1я.
Сгибаше предплеч1я.
Разгибаше и лучевое сгибаше кисти.
Разгибаше основныхъ фалангъ пальцевъ 

II—V.
Разгибаше основной .фаланги малаго 

пальца.
Разгибаше и локтевое сгибаше руки.
Поворотъ кнаружи предплеч1я.
Отведете плюсневой I.
Разгибаше основной фаланги большого- 

пальца.
Отведете I плюсневой и разгибаше кон

цевой фаланги большого пальца.
Разгибаше основной фаланги указатель- 

наго цальца.

C. N e r v i  t h o r a c a l e s .

Nervi thoracales Mm. thoracis, et abdo- Подня™ реберъ, выдыхаше, брюшной 
minis прессъ и т. д.
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•Nerv, eruralis

Nerv, obturatorius

N. glutaeus s.

N. glutaeus inf. 
N. ischiadicus

a) N. Peroneus 
«) prof.

ß) superf.
b) N. tibialis

N. pudendus

D. P l e x u s  l u m b  
M. ileo-psoas 
M sartorius 
M. quadriceps 
M. pectineus 
M. adductor longus 
M. adductor brevis 
M. adductor magnus 
M. gracilis 
M. obturator extern.

E. P l e x u s  s a c r  
M. glutaeus med.
M. glutaeus min.
M. tens, fasciae latae 
M. pyriformis 
Mus. glutaeus max.
M. obturator, int.
Mm. gemelli 
M. quadratus fern.
M. biceps femoris 
M. semitendinosus 
M. semimembranosus 
M. tibialis ant.
M. extens. digit, long. 
M. extehs. hall. long. 
M. extens. digit, brev. 
M. extens. hall. brev. 
M. peronei 
M. gastrocnemius 
M. soleus 
M. tibialis post.
M. flex, digit, long.
M. flex, halluc. longus 
M. flex, digit, brevis 
M. flex, halluc. brev. 
Muse, plantares pedis 

reliqui 
Mm. perinei et sphinc- 

teres

a 1 i s. (Th12—L4.)
Сгибате бедра.
Вращете голени кнутри. 
Разгибате голени.

Приведете бедра.

Приведете и вращете кнаружи голени, 

а 1 i s. (L5—S5.)

I Отведете и вращете кнутри бедра.

Сгибате бедра.
Вращете кнаружи бедра. 
Разгибате бедра.

. Вращете кнаружи бедра.

j  Сгибате голени.

Тыльное сгиб, и поворотъ стопы кнаружи. 
Разгибате пальцевъ стопы.
Разгибате большого пальца стопы. 
Разгибате пальцевъ с т о п ы .

Разгибате большого пальца с т о п ы . 

Тыльное сгиб, и поворотъ стопы кнутри.

j  Подошвенное сгибате стопы.

Приведете стопы.
Сгибате концевыхъ фалангъ II—V. 
Сгибате концевыхъ фалангъ I. 
Сгибате среднихъ фалантъ П—V. 
Сгибате средней фаланги I. 
Раздвигате, сближете пальцевъ стопы 

и сгибате основныхъ фалангъ ихъ. 
Закрьте тазовыхъ органовъ, coAMcTBie 

половому акту.



C6-7-8
C7-8
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Изъ этихъ схемъ Вы видите, что обозначить высоту 
нарушеннаго сегмента легче посредствомъ опредЬлетя 
границы чувствительности, чЪмъ опредЪлешемъ двигатель- 
наго паралича. Но нужно помнить, что место разрушешя 
всегда находится на одинъ сегментъ выше границы чув
ствительности на коже. Это объясняется т1ум ъ , ч т о  на гра
нице двухъ сегментовъ периферичесгая разветвлешя сосед- 
нихъ ветвей переплетаются другъ съ другомъ. Затемъ, нужно 
помнить, что въ области шейныхъ и грудныхъ позвонковъ 
processus spinosus идетъ косо внизъ и что корешки внутри 
канала тоже спускаются; поэтому поврежденный сегментъ 
всегда находится на 2—3 позвонка выше, чемъ processus 
spinosus; если проследить это внизъ по позвоночнику, то мы 
увидимъ, что разница въ расположены все увеличивается.

При ранетяхъ conus medullaris мы находимъ характер
ный седлообразный дефектъ чувствительности на промеж
ности, затемъ параличъ пузыря, или интермиттируюпцй; 
или ischuria passiva (постоянное капаше мочи изъ пустого 
пузыря), или ischuria paradoxa (переполненный пузырь и 
капаше); въ третьихъ, мы встречаемъ insufficientia alvi и, 
въ четвертыхъ, полную impotentia (priapismus вызывается, 
если разрушете выше эрективнаго центра.)

Н а н о г а х ъ  ни к а к и х ъ  я в л е ш й  в ы п а д е шя  функ-  
ц1й не н а б л ю д а е т с я .  Все р е ф л е к с ы  с о х р а н е н ы .

Изъ всего вышеуказаннаго можно вывести такое заклю- 
чеше: если замечаются каюя нибудь парэстезш, боли или 
сохраненные рефлексы, то можно надеяться, что состояше 
раненаго улучшится. Если же Вы находите полный, вялый 
параличъ всехъ функщй, включая вазомоторныя и трофи- 
чесгая, то надежда на возстановлеше нормальныхъ функщй 
безъ или при помощи операцш равняется нулю.

Въ хирургическомъ отношеши Вы должны, разумеется, 
постараться найти топографическое месторасположеше ране- 
шя. Въ этомъ Вамъ помогутъ входное и выходное отверстая. 
Иногда прощупывается подвижный processus spinosus или 
крепитащя. Боль при надавливаши вдоль или поперекъ 
позвонковъ не имеетъ никакого значешя. При слепыхъ 
ранетяхъ или переломахъ рентгеновсий снимокъ необхо
дима Но нужно следить, чтобы рефлекторъ трубки нахо
дился перпендикулярно къ предполагаемому месту ранешя,
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отм^чаемаго кускомъ пластыря. Въ противномъ случай 
получается перемещеше теней.

Если Вы имеете передъ собой случаи полнаго, симметрич- 
наго, вялаго, двигательнаго и чувствительнаго паралича, при 
томъ наблюдается incontinentia alvi et urinae и сейчасъ же 
появляются пролежни, то операщя бездельна — спинной 
мозгъ полностью разрушенъ, пробить или размозженъ. 
При размозженш и при haematomyeli’n, явлешя, начиная 
сверху, уменьшаются, благодаря разсасыванш менингеальнаго 
кровоизл1яшя и отечности. Но уже черезъ нисколько дней 
верхняя граница возстанавливается и не меняется больше.

При чистыхъ менингеальныхъ кровоизл!яшяхъ, какъ 
выше уже сказано, граница чувствительности не ровная и 
не симметричная. Въ некоторыхъ местахъ рефлексы сохра
нены главнымъ образомъ вазомоторные, вследстте чего и 
нетъ пролежней. Въ подобныхъ случаяхъ выжидательное 
лечеше даетъ Вамъ полный успЪхъ, и улучшеше заметно 
черезъ нисколько дней.

Если имеется частичное повреждеше поперечнаго сЬче- 
шя (смотри выше), если рентгеновсюй снимокъ обнаружить 
переломъ позвонка или постороннее тЬло (пулй, шрапнель, 
осколокъ) въ спинномозговомъ канале, то можно приступить 
къ операцш съ полнымъ успехомъ, но только при отсутствш 
инфекцш. При существующей инфекщи и нагноенш слиш
комъ ранняя операщя можетъ способствовать распространешю 
заразныхъ зародышей на мозговыя оболочки. Дренажъ въ 
такихъ случаяхъ не устраняетъ последствШ инфекцш. Во 
второй лекцш я уже говорилъ, что вирулентность инфекцш 
очень различна; несомненно существуютъ легко проходянця 
формы заражешя. Поэтому нужно выждать, пока первичная 
инфекщя прошла и только впоследствш удалить механиче
скую причину (посторонн. тело, осколокъ и пр.) разрушешя.

Ламинектом1я — операщя простая, хотя въ лумбальной 
ча<?ти она даетъ довольно значительное кровотечете. Раз
резъ производится вдоль остистыхъ отростковъ или выкраи
вается лоскутъ съ боковымъ основашемъ. Обнажаются 3—5 
оситистыхъ отростка такъ, чтобы среднШ соответствовалъ 
месту поражения. Ножомъ Вы отделяете fascia dorsalis 
отъ остистыхъ отростковъ съ обеихъ сторонъ. Затемъ Вы 
берете широкое долото крепко въ кулакъ и съ обеихъ сто-
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ронъ отделяете мышцы отъ тела позвонковъ до поперечныхъ 
отростковъ. Вы действуете долотомъ, какъ рычагомъ, но 
иногда приходится боковыми движешями отрезать mus. 
multifidi и semispinales. Обыкновеннымъ распаторомъ, отодви- 
нувъ nepiocTb въ сторону, Вы очищаете дуги позвонковъ. За- 
темъ откусываются остистые отростки у самыхъ дугъ, лучше 
всего, изогнутыми листонскими щипцами. Дуги отщипы
ваются Ьиег’овскими щипцами такъ, чтобы была совершенно 
открыта твердая мозговая оболочка. Затемъ Вы смотрите, 
нетъ ли кровоизл}яшя надъ или подъ твердой оболочкой, 
нетъ ли посторонняго тела, осколка кости или гранаты; 
наконецъ, нетъ ли отверстия въ dura mater. Если последняя 
не повреждена, если кровоизл1яте не просвечивается своей 
синей краской черезъ dura, то после удалешя посторонняго 
тела необходимо закрыть рану и операщя кончена. Въ дру- 
гихъ случаяхъ, приходится вскрыть твердую оболочку ножомъ 
или ножницами, приподнявъ ее предварительно пинцетомъ; 
изъ предосторожности можно предварительно сделать неболь
шое отверспе и затемъ на изогнутомъ желобоватомъ зонде 
раскрыть широко dura mater. Затемъ удаляется крово- 
изл1яше или постороннее тело.

Рекомендуется зашивать dura mater. Несмотря на все 
усшпя поставить точный д1агнозъ до операцш, часто при
ходится искать место разрушешя ниже или выше и удалять 
еще несколько добавочныхъ остистыхъ отростка и позвоноч- 
ныхъ дугъ. Рана зашивается наглухо. Если она сильно 
кровоточить, то въ утлы вставляется поверхностный дренаж
ный тампон ъ, который при хорошемъ заживленш черезъ 2 
дня удаляется. Повязка.

При операщяхъ на шейныхъ позвонкахъ полагается 
иммобилизирующая повязка. Съ д1агностической целью для 
определешя или исюшчешя менингита, рекомендуется произ
вести предварительную лумбальную пункщю. Присутств1е 
гноя служить противопоказатемъ къ операцш. Если Вы рри 
пункщи получите кровь подъ болыпимъ давлешемъ, то ужъ 
одна пункщя даетъ облегчеше состояшя. ,Въ некоторыхъ 
случаяхъ при воздушной контузш тоже найдена кровь въ 
спинномозговой жидкости.
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ОгнестрЪльныя повреждешя периферическихъ нервовъ.
Мы различаемъ полное и частичное повреждеше пери

ферическихъ нервовъ. Затемъ, въ зависимости отъ харак
тера раненш, нервъ можетъ быть прорЪзанъ, размозженъ, 
сдавленъ; можетъ произойти кровоизл1янге въ самомъ веще
стве нерва. Наконецъ, мы видимъ разстройство функщй 
нерва вследств1е рубцоваго сращен!я или сдавлетя нервнаго 
ствола близлежащимъ рубцомъ или ампутащонной невромой. 
При полномъ поврежденш нервныхъ стволовъ получаются 
двигательный и чувствительный параличи. При частичномъ 
поврежденш и при сдавлеши вначале получается полный 
параличъ, но затемъ, по мере разсасывашя кровоизл1ятя, 
остаются частичные параличи, соответствуюпце пораженнымъ 
волокнамъ.

Д1агнозъ обыкновенно не труденъ, особенно, если на- 
правлеше пулевого канала соответствуетъ анатомической 
картине расположешя нервнаго ствола. При слепыхъ ране- 
н1яхъ для даагноза непременно нужно иметь Рентгеновсюй 
снимокъ. Если частично поврежденъ нервный стволъ или 
нервное сплетете, то наблюдается иногда довольно инте
ресная картива: напримеръ, парализованъ nervus peroneus, 
хотя выстрелъ повредилъ n. ischiadicus. Это получается 
вследств1е того, что уже сравнительно высоко n. ischiadicus 
диференцируется ’на отдельные пучки, соответствующ1е 
периферическимъ нервамъ.

Если нервъ прорезанъ, то сейчасъ же начинается 
глыбчатый распадъ осевого цилиндра, причемъ дегенеращя 
нервнаго ствола распространяется къ периферш. Раньше 
полагали, что раннимъ сшиватемъ поврежд. нерва можно 
добиться возстановлешя проводимости, прежде чемъ деге- 
неративныя изменешя достигнуть периферш. Это была 
ошибка. Целый рядъ наблюдетй надъ животными и людьми 
показалъ, что поврежденный осевой цилиндръ растетъ само
стоятельно до и е р и ф е р i и ; это длится до IV2 летъ и 
только тогда проводимость возстанавливается. Однако, важно 
дать растущему осевому цилиндру направлеше. Glück это 
делалъ такимъ образомъ, что вставлялъ оба свободныхъ 
конца повреж. нерва въ резиновую трубку. Въ томъ случае, 
когда рубцовая ткань образуется между разъединенными
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концами, получается или частичная проводимость или, чаще, 
полный параличъ. Вотъ почему важно сшить аккуратно 
концы. Прижапе нервнаго ствола кровохшйяшемъ безъ 
нарушетя его целости даетъ тоже параличъ, обыкновенно 
не полный и довольно быстро улучшающейся.

Особаго вниматя требуетъ р у б ц о в о е  с р а щ е н 1 е  
н е р в о в ъ ,  встречающееся при одновременном^ раненш 
нервовъ, костей, перюста и сухожшпй; после ампутащи 
наблюдаются такъ называемыя ампутацюнныя невромы, т. е. 
рубцовое утолщеше конца нерва въ виде узла. Все эти 
нервные рубцы и сращешя даютъ сильныя боли, выражаю
щаяся въ виде жестокихъ пароксизмальныхъ припадковъ.

При леченш поранетя нервовъ необходимо соединить 
разъединенные концы. Для сшивашя нервовъ требуется 
полное вполне асептическое лечеше. Поэтому-то при огне- 
стрельныхъ ранетяхъ мы должны выждать съ сшивашемъ 
нервныхъ стволовъ до техъ поръ, пока первичная рана не 
закрылась.

При кровоизл1яшяхъ и сдавлешяхъ безъ крупнаго раз- 
рушешя вещества нерва, лечеше выжидательное.

При всехъ повреждешяхъ периф. нервовъ нужно пре
пятствовать дегене panin соответствующей мускулатуры нри- 
менешемъ массажа и фарадическаго тока. Такое лечеше 
должно продолжаться до возстановлешя осевого цилиндра; 
если имеются рубцы и сращешя, то необходимо приступить 
къ операцш. Ампутацюнныя невромы подъ кокаиномъ вытя
гиваются и отрезываются. Сращеше съ рубцовой мозолью 
требуетъ n e u r o l y s i s .  Здесь приходится различать случаи, 
когда мозоль только обхватываетъ незатронутый нервъ 
и когда въ вещество поврежденнаго нерва входитъ часть 
мозоли. Въ первомъ случае достаточно нервъ освободить 
изъ окружающей мозоли. Во второмъ случае необходимо, 
после освобождешя нерва вырезать рубцовую ткань изъ 
вещества его и дефектъ сшить. После того какъ нервъ осво- 
божденъ, необходимо ему устроить мягкое ложе; это дости
гается окутыватемъ нерва тканями, не образующими мозо- 
листыхъ рубцовъ, т. е. жиромъ или мышцами, но отнюдь не 
сухожшиями, фасщями и т. д. Если нервъ включенъ въ 
костный желобъ, напримеръ, n. ulnaris после перелома 
epicondylus medialis, то после освежешя концовъ наклады
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вается шелковый шовъ (тонгай шелкъ) и затЬмъ сшитый 
нервъ окутывается жиромъ или мышцами.

Если концы нерва, вследстйе большого дефекта, не 
могутъ быть соединены, то рекомендовали (Glück) вставлять 
свободные концы его въ резиновую дренажную трубку, которая 
должна была дать направлеше для роста осевыхъ цилин- 
дровъ къ периферш. Для той же цели предлагали нити 
изъ кетгута и шелка и, въ последнее время, кусокъ крове- 
носнаго сосуда животнаго или самого раненаго. Въ послЪд- 
немъ случай речь можетъ быть только о венахъ, такъ какъ 
артерш подходящаго калибра можно достать только при 
одновременной, случайной ампутацш. Наконецъ, произво
дили пересадку частей чувствительныхъ нервовъ въ дефектъ 
поврежденнаго двигательнаго, при чемъ были достигнуты, 
действительно, xopoinie результаты. Много писалось о хоро- 
шихъ результатахъ применешя нервнаго шва и о пласти- 
ческихъ операщяхъ. Утверждали, что проводимость обна
руживалась черезъ несколько дней и возстанавливалась 
вполне черезъ несколько недель. Господа, долженъ при
знаться, что я лично отношусь довольно скептически къ 
этимъ результатамъ. Въ нашемъ Университете раньше 
нередко наблюдались случаи повреждешя периф. нервовъ во 
время поединковъ на эспандронахъ. Шовъ нерва произво
дился немедленно после ранешй и, несмотря на строго 
асептическое лечеше, функщи соответствующихъ мышцъ 
возстанавливались черезъ годъ-полтора и то не всегда пол
ностью. Не нужно, чтобы каждый осевой цилиндръ нашелъ 
свой прежнШ периферическШ участокъ, такъ какъ мы зна- 
емъ, что центръ можетъ цриспособляться. При невралгш 
производится массажъ нерва съ давлешемъ. вызывающими 
главнымъ образомъ, чувствительный параличъ. Мы наблю- 
даемъ глыбчатый распадъ осевого цилиндра при почти 
полномъ сохраненш анатомической структуры самого нерва. 
Все же регенеращя нерва длится несколько месяцевъ и 
даже до полгода. То же самое мы видали при случайныхъ 
параличахъ, происшедшихъ отъ давлешя жгута на операщон- 
номъ столе на п. radialis. Во всехъ этихъ случаяхъ анато- 
мичесие пути нерва свободны и до тонкостей сохранены.

Изъ всего вышеуказаннаго Вы можете заключить, что 
скорое возетановлеше проводимости при полныхъ поврежде-
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шяхъ периферическихъ нервовъ въ теченш короткаго вре
мени, не соответствуешь нашимъ воззрешямъ на физюлоги- 
ческое и анатомическое строешя этого органа.

И если старались производить пластичесшя операцш, 
вырезывая лоскутъ нерва или даже спинного мозга и пере
ворачивая его для соединетя съ противоположнымъ концомъ, 
то нужно признать, что тагая грубыя, механическая, пласти- 
чесшя операцш, при которыхъ не считаются съ анатомической 
структурой органовъ, никакого смысла не имеютъ, и это темъ 
более, что даже непосредственное сшиваше спинного мозга 
никогда не дало успеха. Тагая необдуманныя операцш могутъ 
лишь дискредитировать ценный иполезный методъ сшиватя 
прорезанныхъ нервовъ или автопластичесюя замещешя.



Нервная система.
Status.

I. Состояше больного после ранешя или контузш:
а. сознаше
б. разстройства:

двигательной сферы 
речи
мочеиспускашя 
иепражнешя и пр.

в. друпя обида явлешя:
тошнота
рвота
головокружеше
шумъ въ ушахъ
характеръ и локализащя болей

II. Данныя изследовашя:
1. Сознаше и психика 

тошнота и рвота 
Opisthotonus 
Признакъ Кернига_

•2. Глазъ:
а. зрачки
б. diplopia
в. поле зрешя, hemianopsia
г. глазное дно

3. Двигательная система
4. Разстройства речи
5. Явлешя со стороны черепныхъ нервовъ:

facialis
trigemini
hypoglossi
glossopharyngei
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6. Форма и болезненность позвоночника
7. Мочевой пузырь и прямая кишка
8. Половая функщя
9. Пролежни и друия трофичесыя разстройства

10. Разстройства со стороны периферическихъ нервовъ:
11. Разстройства чувствительности: (см. схему).
12. Рефлексы:

роговичный
глоточный
верхнихъ конечностей
брюшные
коленные
Ахиллова еухожшпя
клонусъ
Бабинскаго

13. Симпатическая нервная ситема
14. Неврастеничесюе и истеричесгае признаки
15. Поясничный проколъ
16. Особыя заметки
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Порядокъ Frangulinae.

Сем. Celastraceae.
Эвониминъ.

Эвониминъ (Romm, Pharm. Centralbl. 1885,210) есть гли- 
козидъ изъ коры Evony mus  a t r o p u r p u r e s c e n s ,  дМ- 
ствуюццй подобно наперстянка. Для добывашя этого гли- 
козида извлекаютъ измельченную кору 70% спиртомъ. Спир
товая вытяжка разбавляется водой и осаждается свинцовымъ 
уксусомъ. Осадокъ отделяется фильтровашемъ и фильтратъ, 
по освобожденш отъ свинца серной кислотой, нейтрализуютъ 
углекислымъ магшемъ и осаждаютъ танниномъ. Полученный 
осадокъ промываютъ водой и извлекаютъ безводнымъ спир
томъ. Спиртовая вытяжка выпаривается для кристаллизацш; 
эвониминъ есть кристаллическое соединеше, трудно раство
римое въ воде и эфире, легко въ спирте.

Сем. Vitaceae.
Въ осеннихъ листьяхъ виноградной лозы V i t i s v i n i - 

fera находится желтое красящее вещество съ характеромъ 
гликозида (Schunck; Knecht, Marchlewsky, Вег. Deut. Chem. 
Ges. 27, 487 [1896]).

Для добывашя этого гликозида осаждаютъ водный 
отваръ листьевъ уксуснокислымъ свинцомъ. Полученный 
осадокъ собираютъ, промываютъ и разлагаютъ сероводоро- 
домъ. Изъ осадка сернистаго свинца извлекаютъ гликозидъ 
кипящимъ спиртомъ и очищаютъ обычнымъ способомъ. 
Соединеше представляетъ краснобураго цвета аморфный по- 
рошокъ, трудно растворимый въ воде, легче въ спирте. При 
гидратацш разведенными кислотами получается с а х а ръ  и 
кр ас яще е  в е ще с т в о  растворимое въ щелочахъ бурымъ 
цветомъ.

Сем. Rhamnaceae.
Гликозиды крушины.

Крушина Rhamnus  f rangul a ,  и Rh. cathar t i ca ,  
и каскара Rh. Pur shi ana  содержать гликозиды принадле- 
жапце къ группе а н т р а г л и к о з и д о в ъ  (Tschirch и Pool, 
Arch. Pharm. 1908, 246), т. е. при расщепленш да^щихъ 
оксиметилантрахиноны. Кроме свободныхъ оксиметилантра-

8
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хиноновъ виды Rhamnus содержать еще эмодинъ и хризо- 
фанъ. Гликозиды крушины принадлежатъ къ веществамъ 
весьма легко разлагающимся и трудно получаемымъ въ 
чистомъ виде, ч'Ьмъ и объясняется такая запутанность лите
ратуры этихъ соединенш. Часто случается, что гликозиды 
описанные разными авторами какъ новые, оказывались соеди- 
нешями уже известными, но полученными въ различной 
степени чистоты.

Мы пользуемся изсл%довашями Aweng’a и опишемъ 
только хорошо изученные гликозиды: франгулевую кислоту 
и псевдофрангулинъ.

По Aweng’y (Apoth. Ztg. 1901, 257; Warin, Aweng, Journ. 
de Pharm, et de Chim. 1905, 253) въ кор-Ь Rh. frangula и Rh. 
Purshiana находятся двоякаго рода гликозиды, первичные и 
вторичные. Первичные гликозиды растворимы въ воде и 
слабомъ спирте; вторичные представляютъ продукты распада 
первичныхъ и отличаются темъ, что нерастворимы въ воде, 
но растворимы въ крепкомъ спирте и ацетоне. Къ первич- 
нымъ гликозидамъ крушины принадлежитъ франгулевая 
кислота.

Франгулевая кислота.
Получается, обливая кору крушины кипящей водой и 

выжимая смесь черезъ несколько часовъ. Процеженное из
влечете смешивается съ равнымъ объемомъ 95% спирта, а 
выделяющаяся при этомъ загрязнешя удаляются фильтрова- 
шемъ. Фильтратъ сгущаютъ и къ остатку прибавляютъ 
столько спирта, чтобы содержаше его было 80%. При этомъ 
выделяется франгулевая кислота въ виде маркой массы, че
резъ несколько дней принимающей порошковидную форму. 
Тогда жидкость сливаютъ съ осадка, а собранная на фильтре 
франгулевая кислота промываютъ сперва безводнымъ спир- 
томъ, потомъ эфиромъ и, наконецъ, сушатъ при обыкновен
ной температуре надъ серной кислотой. Франгулевая ки
слота представляетъ легкш буроватожелтый порошокъ, легко 
растворимый въ 50% спирте, трудно въ воде и въ крепкомъ 
спирте. При расщепленш разведенными кислотами даетъ 
п с е в д о ф р а н г у л и н ъ  и с а х а р ъ ,  вращающШ вправо и 
неимеющш сладкаго вкуса.

Фильтратъ отъ осадка франгулевой кислоты содержись 
двойное соединеше франгулевой кислоты съ псевдофрангу-
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линомъ (Aweng). При нагрЪванш сь уксусной кислотой этотъ 
двойной гликозидъ расщепляется на франгулевую кислоту и 
псевдофрангулинъ.

Псевдофрангулинъ.
Псевдофрангулинъ или франгулевая кислота Kubly пред- 

ставляетъ вторичный гликозидъ изъ коры крушины. Для 
получешя псевдофрангулина выпариваютъ водное извлечете 
коры Rhamnus frangula, подкисливъ лимонной кислотой, до 
густоты сиропа. Остатокъ см-Ьшиваютъ съ водой, а выде
лившийся гликозидъ извлекаютъ ацетономъ. По испаренш 
ацетона остается псевдофрангулинъ въ чистомъ виде. Псев
дофрангулинъ представляетъ бурожелтый порошокъ, раство
римый въ метиловомъ и этиловомъ спирте и въ ацетоне и 
нерастворимый въ хлороформе и бензоле. При прибавленш 
воды къ крепкому спиртовому раствору псевдофрангулина, 
спустя некоторое время гликозидъ выделяется въ виде бу- 
рожелтаго кристаллическаго порошка, который, будучи высу- 
шенъ при 100°, плавится при 198°. При сухой перегонке псев
дофрангулина получается кристаллическое вещество, представ
ляющее вероятно псевдоэмодинъ и въ остатке остается уголь.

При гидратащи разведенными кислотами псевдофрангу
линъ расщепляется на с а ха ръ  и п с е в д о э м о д и н ъ .

П с е в д о э м о д и н ъ

НО

НО
Х /Ч ч СО'/ ' ч /

он

есть краснобураго цвета вещество, нерастворимое въ воде, 
трудно растворимое въ эфире, легко въ метиловомъ и эти
ловомъ спиртахъ й въ ацетоне. Хлороформъ и бензолъ тоже 
растворяютъ его. Псевдоэмодинъ плавится при 245°.

Какъ сами гликозиды крушины такъ и ихъ продукты 
распада имеютъ примкнете какъ слабительныя.

а-Бсанторамшшъ.

Ксанторамнинъ находится въ ягодахъ Rhamnus  in-
8*
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f e c t or i a ,  Rh. amygdal i na ,  Rh. o l e o i d e s ,  Rh. saxa-  
t i l i s  и Rh. t i nc t or i a  (Liebermann и Hörmann, Annal. d.Chem.
u. Pharm. 196, 299 [1879]). Кроме того ксанторамнинъ нахо  ̂
дится въ коре Rh. Purshiana (Каскаринъ Leprince).

Для добывашя ксанторамнина обрабатываютъ измель
ченные плоды Rh. tinctoria и Rh. infectoria кипящимъ 90% 
спиртомъ. Растворы оставляютъ стоять на некоторое время, 
затемъ жидкость сливаютъ съ осевшей смолы и эту операщю 
повторяютъ до техъ поръ, пока не начнется выделеше жел- 
тыхъ кристалловъ гликозида (черезъ 2—3 дня). Осадокъ 
ксанторамнина перекристаллизовывается изъ спирта.

Ксанторамнинъ кристаллизуется изъ спирта въ виде зо- 
лотистожелтыхъ микроскопическихъ иголъ, содержащихъ
2  частицы кристаллизащоннаго спирта, который удаляется 
нагревашемъ до 130°. Ксанторамнинъ нейтральной реакцш 
и безъ запаха, въ воде и слабомъ спирте растворяется 
весьма легко; почти не растворимъ въ хлороформе, бензоле 
и сероуглероде. Водный растворъ ксанторамнина имеетъ 
золотистожелтый цветъ и съ хлорнымъ железомъ даетъ 
темнобурое окрашиваше.

По Tanret ксанторамнинъ расщепляется на рамнетинъ 
и с а х а р ъ  раминоз у  Cl8H820 i4; раминоза подъ вл1я- 
шемъ находящагося въ плодахъ Rh. infectoria фермента 
раминаза  (Rhaminase) далее распадается на изодуль-  
цитъ и галактозу .  Раминоза представляетъ сладкаго 
вкуса массу, вращающую влево. Плавится при 135— 140°.

Meulen (Chem. Centralbl. 1905, II) придаетъ ксанторам- 
нину составъ С34Н42О20; отъ разведенныхъ кислотъ ксанто
рамнинъ расщепляется на рамнетинъ, галактозу и рамнозу; 
подъ вл1яшемъ энзима получается рамнетинъ и раминоза 
QeHsaQu:

С34Н42О20 -f- Н20  =  С16Н, 20 7 -J- С18Н820 4.

Исл-Ьдовашя Meulen’a сходятся съ таковыми Tanret (Compt. 
rend. 129, 725 [1899] ; Bull. Soc. chim. (3), 21, 1065 [1899]).

Ра мне т инъ  CieH120 7, продуктъ распада ксанторамнина, 
находится въ свободномъ виде въ плодахъ вышеупомянутыхъ 
растешй и представляетъ красящее вещество такъ наз. „жел- 
тыхъ ягодъ“. Рамнетинъ имеетъ видъ лимонножелтаго 
кристаллическаго порошка, почти не растворимого въ воде,
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легче въ спирте и эфире и Легко растворимого въ водныхъ 
растворахъ щелочей, образуя растворы интенсивно желтаго 
цвета. Хлорное железо окрашиваетъ спиртовый растворъ 
рамнетина въ бурозеленый цг&тъ; уксуснокислый свинецъ 
даетъ оранжевокрасное, известковая и баритовая вода 
краснобурое окрашивате. При сплавленш рамнетина съ 
гидратомъ окиси кал1я образуется флороглюцинъ и протока- 
теховая кислота. Съ хлориСтымъ бензоиломъ и ангидридомъ 
уксусной кислоты рамнетинъ даетъ соответственный произ- 
водныя.

По Herzig’y (Monatschr. für Chem. 9, 548 [1888]) рамне
тинъ разсматривается какъ метилкверцетинъ С|бН90 6(0СН8); 
это доказывается и т'Ьмъ, что при действш юдистаго водо
рода на рамнетинъ получается юдистый метилъ и кверцетинъ.

Нагр-Ьвашемъ рамнетина съ юдистымъ метиломъ и 'Ьд- 
кимъ кали получается тетраметилкверцетинъ.

ß - К с а нт о р а м н и н о м ъ  Tanret (Bull. Soc. chim. (3) 2 1 , 
1065, 1073 [1899]) называетъ продуктъ, полученный при на- 
греванш воднаго раствора ксанторамнина до 50° въ продол
жеше 5 часовъ. Желтый кристалличесюй порошокъ; энзимъ 
раминазъ на него не действуешь расщепляющимъ образомъ.

/?-Ксанторамнинъ находится въ растенш и въ гото
во мъ вид̂ Ь.

Раиназингликозндъ.

Вместе съ ксанторамниномъ въ плодахъ Rhamnus  
i n f e c t o r i a  и Rh. t i nc t o r i a  находится еще гликозидъ, 
названный рамназинглкозидомъ (Perkin и Geldard, Journ. Chem. 
Soc. 67, 496 [1895]; Perkin и Martin, 1. с. 71, 818 [1897]; 
Perkin 1. с. 73, 272 [1898]). По легкой разлагаемости самъ 
гликозидъ не былъ полученъ, зато известенъ его продуктъ 
распада рамназинъ. Рамназинъ получается изъ воднаго из- 
влечешя плодовъ названныхъ растенш извлечешемъ толуо- 
ломъ. Кристаллизуется въ длинныхъ желтыхъ иглахъ, плавя
щихся при 214—215°. Рамназинъ разсматривается какъ ди- 
метиловый эфиръ кверцетина С,5Н80 5(0 СН3)2 или какъ мо- 
нометиловый эфиръ рамнетина С,6Н,,(0СН3)0 6.

При обработке юдистымъ водородомъ рамназинъ от- 
щепляетъ 2  частицы юдистаго метила и 1 частицу кверцетина. 
Съ бромомъ даетъ дибромдериватъ состава С|7Н,20 7Вг2;
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уксусный ангидридъ образуетъ тр1ацетиловое производное 
CJ7Hn0 7(C2H30 )8 съ т. пл. 154—155°. Известенъ и трибен- 
зоилдериватъ; поогЬдшй плавится при 204—205°.

При метилированш рамназина получается тетраметил- 
кверцетинъ. При нагреванш рамназина съ гидратомъ окиси 
кал1я (2 0 0 °) образуется флороглюцинъ и протокатеховая 
кислота. Отъ спиртоваго раствора "Ьдкаго кали получается 
ваниллинъ, ваниллиновая кислота и производное флороглю- 
цина. Т% же продукты получаются и при окисленш щелоч- 
наго раствора рамназина кислородомъ воздуха.

Лованнъ.

С 40 Н 4К О 0 7.

Локаинъили л о к а о н о в а я  кис ло т а  (CloezиGuignet, 
Jahresber. d. Chem. 1872,1068) находится въ вид̂ Ь кальщевыхъ 
и алюмишевыхъ солей въ Ло к а о  или китайской зелени 
(Kayser, Вег. Deut. Chem. Ges. 18, 3417 [1885]). Китайская 
зелень есть красящее вещество изъ коры Rhamnus utilis и 
Rh. chlorofora. Для добывашя локаина извлекаютъ продажное 
локао крепкимъ растворомъ углекислаго аммошя и получен
ная вытяжка смешивается съ двойнымъ количествомъ 90% 
спирта. Образовавшшся осадокъ, представляющш аммошевую 
соль локаоновой кислоты, промываютъ спиртомъ и перекри- 
сталлизовываютъ. Действуя щавелевой кислотой на это со- 
единен1е, получаютъ свободную локаоновую кислоту въ виде 
черносиняго цвета массы, не растворимой въ спирте, воде 
и эфире, растворимой въ амм1аке и щелочахъ, образуя ра
створы синяго цвета. Локаинъ имеетъ свойство двухоснов
ной кислоты и при расщепленш даетъ сахаръ л о к а о з у  и 
л о к а н о в у ю  к и с л о т у :

С42Н46О26 ~Ь н20 =  С6Н,206 -|" с 36н36о 21.
Локановая кислота СзбН860 21 представляетъ ф1олетоваго 

цвета вещество, нерастворимое въ спирте, воде, эфире и 
хлороформе, растворимое въ щелочахъ фюлетовымъ цветомъ. 
Съ крепкой серной кислотой даетъ вишневокрасное окраши- 
ван1е. При вливанш краснаго раствора въ воду осаждается 
вещество бурокраснаго цвета, представляющее ангидридъ 
локановой кислоты С3§Н26О10,

___ 118 __
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При кипяченш съ 50% растворомъ -Ьдкаго кали локано- 
вая кислота распадается нафйброглюцинъ и делокановую 
кислоту: -

C-soHegOgi =  CgHgOp -(- 2С1 бН90 6 -j- 6 Н2 О.

Де л о к а н о в а я  кис лота  С1 бН90 6 есть аморфное со- 
единеше, растворимое въ кйпящемъ спирте и со щелочами 
даетъ бураго цвета растворы. При нагревании локановой 
кислоты съ разведенной азотной кислотой получается вместе 
съ другими продуктами еще нитрофлороглюцинъ. Растворы 
локаина въ щелочахъ обладаютъ синимъ цветомъ; синее 
окрашиваше переходись подъ дейстемъ возстановляющихъ 
веществъ въ кровавокрасное, а последнее на воздухе изме
няется въ зеленое.

Порядокъ Thymelaeinae.

Сем. Proteaceae.

Леукогликодринъ.

С27Н42О10.

Леукогликодринъ находится по E.: Merck (Jahresber., 
1895, 1.) вместе съ кристаллическимъ горькимъ веществомъ 
леукодриномъ С15Н8(ОН)8 въ листьяхъ L e u c o d e n d r o n  
con ci пи um.

Для получешя гликозида осаждаютъ спиртовый' экст- 
рактъ листьевъ уксуснокислымъ свинцомъ. Фильтратъ осво
бождаюсь отъ свинца сероводородомъ и выпариваютъ. Изъ 
остатка, содержащаго горькое вещество, гликозидъ извлека
юсь спиртомъ и изъ спиртоваго раствора осаждаютъ эфи- 
ромъ. Леукогликодринъ представляетъ аморфный белый 
порошокъ горькаго вкуса, довольно легко растворимый въ 
горячей воде. Вращаетъ влево

(a)D =  — 40,25°.

Крепкая серная кислота даетъ съ леукогликодриномъ 
желтое окрашиваше, при нагреванш переходящее въ красно
желтое и бурое. Разведенная серная кислота расщепляетъ 
леукогликодринъ на с а х а р ъ возстановляюн# фелинговую



жидкость и м а с л о о б р а з н о е  в е щ е с т в о  бураго цвета, 
даюнцй съ уксуснымъ ангидридомъ кристалличесюй ацетатъ.

Сем. Thymelaceae.

Дафнинъ.

С,бН1 6 0 9 +  2Н20.

Дафнинъ представляетъ гликозидъ изомерный съ эску- 
линомъ и находится въ коре Daphne  Me c e r e um и D. a l 
pi n а. Дафнинъ былъ полученъ Gmelin и Ваег’омъ (Schweig. 
Journ. 85, 1 ) и подробнее изследованъ Vouquelin (Annal. Chim. 
84, 174 [1817]), Zwenger и Rochleder’oMb (Journ. pract. Chem. 
90, 442 [1863]).

Для получешя дафнина выпариваютъ спиртовое извле
чете изъ коры растения до удалешя спирта и остатокъ из
влекаютъ кипящей водой. Водное извлечете осаждаютъ 
уксуснокислымъ свинцомъ. Фильтратъ кипятятъ со свинцо- 
вымъ уксусомъ, а полученный осадокъ разлагаютъ серово- 
дородомъ. Фильтратъ отъ осадка сернистаго свинца вы
париваютъ до густоты сиропа и оставляютъ для кристал- 
лизащи.

Дафнинъ кристаллизуется въ безцветныхъ призмахъ 
или иголочкахъ, мало растворимыхъ въ холодной воде, легче 
въ холодномъ спирте и легко растворимыхъ въ горячей воде 
и горячемъ спирте. Водный растворъ дафнина имеетъ ки
слую реакщю, горькш, вяжущш вкусъ и съ хлорнымъ желе- 
зомъ даетъ синеватое окрашиваше. Изъ растворовъ даф
нинъ не осаждается уксуснокислымъ свинцомъ; при кипяче- 
нш со свинцовымъ уксусомъ образуется желтоватый осадокъ. 
Ъдтя и углекислыя щелочи растворяютъ дафнинъ желтымъ 
цветомъ. При сухой перегонке дафнина получается умбел- 
лиферонъ (ангидридъ р-окси-о-кумаровой кислоты С6Н3(ОН). 
. (СН : СН)С02 1:3:4) .  AMMia4 Hbifl растворъ серебра и фе- 
линговая жидкость возстановляются дафниномъ при кипяче- 
Hin; дафнинъ плавится при 200° и расщепляется разведен
ными кислотами на г л юк о з у  и дафнет инъ :

Q15H16O9 -f- HgO =  С6Н1 2 0 6 -f- С9Н60 4. 

Да фне т инъ  есть дюксикумаринъ
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^ 0 -
I^ n i

CH =  CH — СО 0 )
j (2)

^ о н\AUон
и можетъ быть выд'Ьленъ не только изъ коры Daphne alpina 
но получается и синтетически нагрйвашемъ смеси изъ экви- 
валентныхъ частей пирогаллола и яблочной или малоновой 
кислотъ съ двойнымъ по весу количествомъ крепкой серной 
кислоты. По OKOH4 aHin реакцш вливэютъ охлажденную смесь 
въ ледяную воду. Выделившейся дафнетинъ перекристалли- 
зовываютъ изъ спирта или уксусной кислоты.

Реакщя образовашя следующая:

Дафнетинъ кристаллизуется въ желтоватыхъ призмахъ, 
легко растворимыхъ въ кипящей воде и спирте, нераство- 
римыхъ въ эфире, бензоле и хлороформе. Плавится при 
253—256° и со щелочами даетъ растворы красножелтаго 
цвета и безъ флюоресценцш, чемъ отличается отъ изомер- 
наго ему эскулетина. Водный растворъ дафнетина окраши
вается отъ хлорнаго железа въ зеленый цветъ; по прибавле- 
нш соды зеленое окрашиваше переходить въ красное. Ра
створъ азотнокислаго серебра и фелинговая жидкость воз- 
становляются дафнетиномъ. Съ хлористымъ бензоиломъ 
даетъ дибензоилдафнетинъ С9Н4(ОС7Н5)2, кристаллы съ т. 
пл. 152°.

Т р isTH л даф нети новая кис ло т а  С6Н2(ОС2Н6) 3 

CH: CH . СООН получается въ виде этиловаго эфира при 
выпариванш 1 частицы д1этилдафнетина съ 2  чч. гидрата 
окиси натр1я до суха и нагревашемъ полученнаго остатка съ 
юдистымъ этиломъ и спиртомъ до 100°. При омыленш этого 
соединешя получается свободная кислота, которая при воз- 
становленш натр!евой амальгамой переходить въ трштокси- 
фенилпролюновую кислоту

с6н6о 8 +  С4Н6Об =- с 9н6о 4 +  ЗН20  +  СО.

с о с 2нб
С2Н5ОС . / Ч |,С . OQHb

н с ^ у с . СН2 . СН2 . СООН
с н



1 2 2

При окисленш тр1этилдафнетиновой кислоты калШнымъ 
перманганатомъ образуется тр1этоксибензальдегидъ

С.ОС2Н6 С.ОС2 Н5*
С2Н5 ОС/ Ч С.ОС2 Н5 ИТр1ЭТ0Ксибен- О Д О С ^ С  . ОС2 Н5

О зойная кислота
н с\ / е —С<н

СН
НС С — СОрН

При сплавленш д1этилдафнетина съ гидратомъ окиси 
кал1я образуется д1этоксикумариновокислый калш

С2НбОС
СО. С2 Н, 

/ \
21хб

НС

с — ок

С. СН: СН. СОоК.\ /

Порядокъ Tricoccae.

Сем. Euphorbiaceae.

Въ сЬменахь M a l l o t u s  p h i l i p p i n e n s i s  Müll. Arg. 
находится ядовитый гликозидъ нерастворимый въ вод-Ь, 
спирте и хлороформе.

Порядокъ Umbelliflorae.

Сем. Согпасеае.

Аукубинъ.
CieHigOg н20.

Аукубинъ вместе съ эмульсиномъ находится ВО всехъ 
растешяхъ изъ вида Au с uba (Bourquelot и Herissey, Journ. 
Pharm, et Chim. 1905, I, 461). Bourdier (1. c. 1907, 26, 254) 
нашелъ его въ цветоножкахъ, цветахъ, корняхъ различныхъ 
видовъ подорожника Plantago: P. major, P. media, P. lanceo- 
lata, P. psyllum, P. cynops, P. arenaria, где этотъ гликозидъ 
находится вместе съ эмульсиномъ и инвертиномъ (лактазомъ).

Для добывашя аукубина (Bourquelot и Herissey) особенно 
выгодно пользоваться семенами Aucuba Japonica. Добываше 
гликозида затрудняется одновремменнымъ присутств1емъ въ
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сЬменахъ сахара. Для удалешя последняго пользуются про- 
цессомъ брожешя. 500 гр. св^жихъ измельченныхъ cfe- 
мянъ обрабатываютъ 2 ливрами кипящаго 90% спирта въ 
продолжеше 45 минуть. Къ фильтрату прибавляютъ не
сколько гр. углекислаго кальцдягд жидкость освобождаютъ отъ 
спирта перегонкой. Къ остатку прибавляютъ столько воды, 
чтобы содержаше въ немъ тростниковаго сахара было при
близительно 14%; зат^мъ примешиваютъ 10 гр. пивныхъ 
дрожжей на каждые 500 куб. сант. жидкости и даютъ бродить. 
По окончанш брожешя къ жидкости прибавляютъ углекислаго 
кальшя и нагр-Ьваютъ до кипешя; зат^мъ фильтруютъ и 
фильтратъ после обезцвечивашя животнымъ углемъ выпари- 
ваютъ до суха въ безвоздушномъ пространстве. Остатокъ 
перекристаллизовываютъ изъ 95% спирта. Получается до 
3% веса семянъ.

Аукубинъ представляетъ безцветные, длинные, кусто
образно группированные кристаллы слабо горькаго вкуса, 
растворимые въ воде, 95% спирте и въ метиловомъ спирте, 
нерастворимые въ эфире и хлороформе. Аукубинъ теря- 
етъ кристаллизащонную воду при долгомъ нагреванш на 
115°— 12р°; плавится при 181° и вращаетъ влево

(a) D =  — 164,9°.

Разведенныя минеральныя и некоторый ограничесюя 
кислоты и эмульсинъ расщепляютъ аукубинъ Hä d - г люк о з у  
и а у к у б и г е н и н ъ :

Q 3 Н, д08 -)- Н20  =  С6Н, 2 0 6 -}- С7 Н9О3 .
Аукубигенинъ С7Н90 3, вещество очень непостоянное; при 

отщепленш разлагается съ образован1емъ чернобураго осадка.
По физюлогическому действш какъ самъ глюкозидъ, 

такъ и продукты его расщепления относятся къ веществамъ 
индифферентнымъ.

Сем. Äraliaceae.

Аралшнъ.

Аралшномъ называется гликозидъ выделенный изъ кс ры 
A r a l i а s p i n o s a  L. (Holden, Pharm. Journ. Trans. (3), 11, 
210 [1880/1]; Lilly, 1. c. (3), 13, 305 [1882/3]). Аралшнъ полу
чается извлечешемъ коры спиртомъ. Извлечете выпари
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вается до густоты экстракта и извлекается эфиромъ; не
растворимый въ эфирЬ остатокъ растворяютъ въ вод-Ь и 
осаждаютъ уксуснокислымъ свинцомъ; полученный осадокъ 
отделяюсь фильтровашемъ. Фильтратъ смешиваюсь со 
свинцовымъ уксусомъ и осадокъ после промывашя водой 
разлагаютъ сероводородомъ; фильтратъ отъ осадка серни- 
стаго свинца выпариваюсь для кристаллизацш. Выделивпйеся 
кристаллы перекристализовываютъ изъ спирта.

Аралшнъ представляетъ белый кристаллическШ поро- 
шокъ, нерастворимый въ эфире, бензоле и хлороформе, 
растворимый въ спирте и воде. При расщепленш разведен
ными кислотами даетъ с а х а р ъ и белый кристаллически 
а р а л и р е т и н ъ .

Гликозидъ изъ Hedera helix (гедеринъ).

С32Н52О1 о-I- 2Н20 .

Этотъ гликозидъ получается изъ листьевъ плюща Н е - 
de г a he l i x  (Posset, Ann. Chem. Pharm. 69, 62 [1849]; Harsten, 
Arch. Pharm. (3) 6, 299 [1875]; Vernet, Compt. rend. 128, 1463 
[1899]; Block, Arch. Pharm. 226, 962 [1888]).

Листья извлекаюсь кипящей водой, а остатокъ обраба
тываюсь теплымъ 90% спиртомъ. Спиртовый растворъ обез- 
цвечивается животнымъ углемъ и выпаривается для-кристал
лизацш. Полученные кристаллы отделяюсь отъ маточнаго 
раствора, промываютъ спиртомъ и перекристаллизовываюсь 
изъ ацетона или горячаго спирта. Гликозидъ кристаллизуется 
въ красивыхъ белыхъ иглахъ, нерастворимыхъ въ воде, хло
роформе и петролейномъ эфирЬ, мало растворимыхъ въ хо- 
лодномъ, легко въ горячемъ ацетоне и въ эфире. Водный 
растворъ пенится при взбалтыванш и возстановляетъ фелин- 
говую жидкость только после предварительнаго кипячешя 
съ серной кислотой. Плавится при 233° и вращаесь влево

(a)D” * =  — 47,5.
Съ крепкой серной кислотой гедеринъ даетъ фюлето- 

вое окрашиваше. При нагреванш съ разведенной серной 
кислотой расщепляется на г е д е р о з у ,  р а м н о з у  и в е 
щ е с т в о  с о с т а в а  С26Н40О4 (гедеридинъ)

С32Н52О10 +.2Н 20  =  С6Нг20 6 CggH^O  ̂-(- 2Н20.



Продуктъ распада гликозида, гедеридинъ, кристаллизу
ется въ красивыхъ ромбическихъ призмахъ; плавится при 
287° и окрашиваетъ крепкую серную кислоту при нагрева- 
Hin въ оранжевХэжелтый цв^тъ. При сплавленш съ -Ьдкимъ 
кали получается муравьиная кислота и вещество, дающее съ 
хлорнымъ жел"Ьзомъ фюлетовое окрашиваше.

По изсл-Ьдовашямъ Ho'udas (Compt. rend. 128, 1463 [1899] 
растете Hedera helix содержишь, нисколько гликозидовъ:

Г е д е р ин ъ  С64Н104О1в, кристаллизуется изъ спирта въ 
длинныхъ безцв-Ьтныхъ иглахъ, 'плавящихся при 248°, нера- 
строримыхъ въ воде, петролейномъ эфире и хлороформе, 
легко растворимыхъ въ кицящемъ спирте. Вращаетъ влево. 
Разведенными кислотами расщепляется на г е д е р и д и н ъ  
С26Н400 4, и з о д у л ь ц и т ъ С6Н120 5 и г е д е р о з у С6Н120 6 
по уравнение:

С64Н104О1 9 =  2 С А О ,  -)- С6Н120 5 -f- с 6н12о 6.
Гедеридинъ С26Н40О4 кристаллизуется изъ спирта въ 

виде ромбическихъ призмъ; плавится при 324°.
Гедероза С6Н120 6 представляетъ тонюя иглы, вращающ1я 

вправо; плавится при 155°.
Г е д е р о д у б и л ь н а я  кис лота  Posselt (Ann. Chem. 

Pharm. 69, 62 [1849]) и гедеровая кислота Davies (Pharm. 
Journ. Trans. Ill, 225) С16Н260 4 находятся въ плодахъ плюща. 
Гедеровая кислота получается изъ измельченныхъ плодовъ 
извлечешемъ петролейнымъ и этиловымъ эфиромъ.

Сем. Umbelliferae.

Апшнъ.
С26н280 )4 (Vongerichten).

AniHHb былъ впервые полученъ Rump (Repert. Pharm. 6, 
6 [1836]) и Braconnot (Annal. chim. physic. (3) 9, 250 [1843]) 
изъ Api um P e t r o s e l i n u m,  петрушки, и описанъ, какъ 
пектинообразное вещество. Lindenborn (Dissert. Würzburg 
1867) характеризовалъ его какъ гликозидъ, а изследовашями 
Vongerichten (Вег. Deut. Chem. Ges. 9, 1121 [1876]), Czaikow- 
sky, Kostanecki и Tambor (1. c. 33, 1995 [1900]; 1. c. 9, II 1125 
[1876]; 1. c. 33, II, 2338 [1900]) выяснено его строеше.

Присутсгае апшна было доказано и въ Apium graveo-
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lens: сельдерей, Anthriscus cerefolium: кревелЪ, и др. зон- 
тичныхъ.

Для получешя апшна извлекаютъ петрушку кипящей 
водой. Водныя извлечешя выпариваютъ до суха, а остатокъ 
извлекаютъ кипящимъ спиртомъ. Горяч1я спиртовыя вытяжки 
вливаютъ въ холодную воду, а выдЪлившШся студенистый 
осадокъ очищаютъ повторнымъ растворешемъ въ горячемъ 
спирте и осаждешемъ водой. Наконецъ спиртовый растворъ 
выпариваютъ и остатокъ охлаждаютъ при частомъ пом-Ьши- 
ванш. Тогда апшнъ получается въ виде кристаллической 
массы, которая промывается водой на фильтре.

Апшнъ представляетъ маленьюя, блестящая, безцветныя 
иголочки, легко растворимыя въ горячей воде и спирте, 
трудно въ холодной воде и нерастворимыя въ эфире. Изъ 
насыщеннаго горячаго воднаго раствора апшнъ выделяется 
при охлажденш въ виде студенистаго осадка. Щелочи ра- 
створяютъ апшнъ желтымъ цветомъ; въ водныхъ растворахъ 
апшна хлорное железо даетъ краснобурое окрашиваше; соли 
закиси железа — кровавокрасное. Изъ растворовъ ашинъ 
осаждается основной уксусносвинцовой солью; соли серебра, 
ртути, меди и нейтральный уксуснокислый свинецъ осадка 
не даютъ. Крепкая азотная кислота даетъ при окисленш 
щавелевую и пикриновую кислоты. Слабая азотная кислота 
образуетъ нитроапигенинъ C2iH2,(N02)0,i (Perkin, Journ. Chem. 
Soc. 77, 420 [1900]), желтый кристаллическШ порошокъ. При 
окисленш хромовой кислотой получается муравьиная кислота 
и угольный ангидридъ. Апшнъ плавится при 228° и враща- 
етъ вправо. При осторожномъ расщепленш разведенной сер
ной кислотой ашинъ распадается сперва на а п i о з у и d-r л ю - 
к о з о а п и г е н и н ъ ,  состоящей изъ 1 частицы глюкозы и 1 ч. . 
апигенина; d-глюкозоапигенинъ распадается при дальней- 
шемъ расщепленш на г л юк о з у  и апигенинъ (Vonge
richten) :

1. -)- Н20  =  С(,Н10ОБ - j -  С2, Н20О10.
ап1оза

2. С21Н20О10 Н20  =  С6Н120  -f- С,бН|0О5
апигенинъ.

А п i о з а СбН10ОБ имеетъ видъ сиропа, вращающаго вправо 
и съ фенилгидразиномъ и съ Д-фенилбромгидразиномъ даетъ
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кристалличесюе осзазоны. Aniosa не содержитъ альдегидной 
группы и представляетъ кетооейтозу.

Апиг е нинъ  С,бН10О6 есть 1 .3 .4-трюксифлавонъ и 
получается синтетически по. Kostaneoci, Tambor и Czaikowsky 
нагревашемъ этиловаго эфира анисовой кислоты (или эфира 
метилпараоксибензойной) ОСН8 — С6Н4 — СООС2Нб съ три- 
метиловымъ эфиромъ флороглюцинацетофенона (OGH3)3 — 
С6Н2 — СО — СН8 и металлическимъ натр1емъ въ продолже- 
Hie 12 часовъ при 120°. Полученный продуктъ имеетъ со
ставь (ОСН3)8 — С6Н3 — СО — СН2 — СО — С6Н4 — ОСН8 и 
при обработке крепкой юдистоводородной кислотой теряетъ 
метиловую группу; на место отщепленной группы становится 
феноловая группа съ гидроксиломъ ОН. Образовавшшся 
фенолъ соединеше непостоянное, легко теряющее одну ча
стицу воды и переходящее въ 1 .3 .4-триметоксифлавонъ

СН
У\С/

О

ОСНдС

н — с  
о сн 3с

н

о

н

.С6Н4 — о сн 3 ОСН8С
переходить въ

НС

С — НО
, / \ 9 \ |С . с 6н4о . сн 8

Ich

с о ОСН3С с о  +  Н20  
1 . 3 . 4 .  триметоксифлавонъ.

При обработке триметоксифлавона юдисто-водородной 
кислотой отщепляются три метиловыя группы и получается 
1 . 3 . 4  трюксифлавонъ или апигенинъ:

НОС

НС

СН О
.^ \ С/ \ С — С„Н,ОН

СН
\ / с ' /  
со н  с о

Апигенинъ, следовательно, есть соединеше сходное съ хри- 
зиномъ (хризинъ =  1 .3-дюксифлавонъ).

Апигенинъ кристаллизуется въ виде маленькихъ, жел- 
товатыхъ кристалловъ, трудно растворимыхъ въ эфире и 
кипящей воде, легко въ спирте. Щелочи растворяютъ апи
генинъ желтымъ цветомъ. Спиртовый растворъ апигенина
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окрашивается хлорнымъ жел-Ьзомъ въ бурочерный цв-Ьтъ, 
а сернокислой закисью железа въ бурокрасный. При спла- 
вленш съ гидратомъ окиси кал!я апигенинъ даетъ флороглю- 
динъ С6Н3(ОН)3 1:3:5,  параоксибензойную кислоту С6Н4 — 
ОН — С02Н 1 .4, муравьиную и щавелевую кислоты (Von
gerichten).

При осторожномъ сплавленш Perkin получилъ кроме 
названныхъ веществъ еще параоксиацетофенонъ СН3 — СО —
— С6Н4ОН.

При метилированш апигенина получается диметилапиге- 
нинъ C)5Hs0 3(0CH3)2, дакнщй съ уксуснымъ ангидридомъ 
моноацетиловое производное С|бН70 3'0СН3)2(0С2Н3). При 
этилированш получаются аналогичные продукты.

Метиловый эфиръ оксиашина С27Н28Ои(ОН) (ОСН8) ~\- 
+  Н20 . находится по Vongerichten въ нечистомъ апшне изъ 
Apium Petroselinum. Этотъ гликозидъ сходенъ съ апшномъ 
и при кипяченш съ соляной кислотой даетъ глюкозу и ме
тиловый эфиръ лутеолина Ci5H90 6. ОСН3 въ виде желтыхъ 
кристалловъ съ т. пл. 250°.

Келлинъ.

Келлиномъ называется гликозидъ, выделенный изъ се- 
мянъ Ammi  Vi s na g a  (Mustapha, Вег. Deut. Chem. Ges. 12, 
2266; Compt. rend. l’Acad. des Sc. 89, 442 [1879]); тонк1я бле- 
стяцця иглы, трудно растворимыя въ холодной воде Вызы
ваешь рвоту и наркозъ.

Порядокъ Saxifraginae.

Сем. Saxifragaceae.

Изъ этого семейства известны только, гликозиды глюко
янтарная кислота и гидрангинъ.

Глюкоянтарная кислота.

Этотъ глюкозидъ весьма распространенъ въ раститель- 
номъ Mipe. По Brummer и Chouard (Вег. Deut. Chem. Ges.
19, 595 [1886]) глюкоянтарная кислота находится во многихъ 
плодахъ, какъ то : въ незрелыхъ ягодахъ красной смородины 
Ribes rubrum, крыжовника R. grossularia, въ яблокахъ, ели-
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вахъ, вишняхъ и пр. По дасьада легкой разлагаемости этотъ 
глюкозидъ въ чистомъ вид% не былъ полученъ. Известна 
только способность глюкозйда присоединять юдъ, образуя 
непрочныя соединешя.

Гидрангинъ.
С^НабОц.

Гидрангинъ полученъ' Bondurant (Amer. Journ. Pharm. 
59, 123 [1887]) изъ корня Hy dr ange a  a r b o r e s c e n s  въ 
видЬ кристаллической массы съ т. пл. 228°. Добывается изъ 
спиртоваго экстракта корня извлечешемъ 1% серной кисло
той и взбалтывашемъ кислой жидкости съ эфиромъ. Крася- 
щ1я вещества предварительно удаляютъ извлечешемъ кислой 
жидкости хлороформомъ. Растворы гидрангина въ кислотахъ 
и щелочахъ обладаютъ фл*Ьоресценц1ей. При расщепленш 
гидрангина эмульсиномъ и разведенными кислотами получа
ется глюкоза и смолообразное вещество краснобураго цвета.

Сем. Hamamelidaceae.

Гамамелитанеинъ.
cuh14o 94-2V2h2o .,

Въ Hamamel i s  v i rgi  nie a L. находится глюкозидъ- 
танноидъ при расщепленш разведенными кислотами дающШ 
г л юк о з у  и г а л л о в у ю кислоту .  Плавится гамамели- 
таннинъ при 115— 117° (Grüttner, Diss. Berlin 1898; Ind. Phy- 
tochem. 1905).

Порядокъ Rosiflorae.

Сем. Rosaceae.
Къ главнейшимъ представителямъ выделенныхъ изъ 

этого семейства гликозидовъ относятся амигдалинъ и фло- 
ридцинъ. Вместе съ амигдалиномъ разсматривается и гли
козидъ самбунигринъ изъ бузины, Sambucus nigra (Caprifoli- 
асеае), какъ относящшся къ той же группе. Кроме упомя- 
нутыхъ гликозидовъ къ сем. Rosaceae относятся еще глико- 
зиды неизвестнаго строен1я виллозинъ, геинъ, глюкодрупоза, 
глюкотанноидъ изъ Rubus villosus, сакуранинъ, торингинъ и 
фрапаринъ. Сапонины же изъ этого сем. разематриваютъ 
въ соответствующей главе.

9
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Амигдалины.

Гликозиды, даюгще при расщепленш синильную кислоту, 
весьма распространены въ растительномъ Mipe. Принадле
жать они большею частью къ группе амигдалина.

Амигдалины по Bourquelot и Herissey (Journ. Pharm. 
Chim. 26, II, 5 [1907]) подразделяются на 2 ряда изомеровъ:

1. С о б с т в е н н о  амигдалины или фенилглюколо- 
нитрилбюзиды съ составомъ C20H27NOn.

a) амигдалинъ (a)D =  — 39,7°. т. пл. 200°.
b) изоамигдалинъ (a)D =  — 51,3°. т. пл. 125—140°.
2. Ф е н и л г л и к о л о н и т р и л г ю к о з и д ы  съ соста

вомъ c 14h17n o6. .
a) глюкозидъ Фишера (глюкозидъ нитрила миндальной 

кислоты) (a)D =  — 26,9°. т. пл. 147—149°.
b) пруляуразинъ H£rissey (a)D =  — 52,7°. т. пл. 120—122°.
c) самбунигринъ Bourquelot и Danjou (a)D =  — 76,3°, т. 

пл. 151—152°.
Амигдалинъ C20H27NOn -f- ЗН20  былъ открыть Ro- 

biquet и Boutron-Charlard (Ann. Chim. Phys. (2), 44, 352, 192 
[1829]) въ горькомъ миндале, семенахъ A my g d a l u s  c o m 
muni s ,  var. amara.  Подробнее изследовали амигдалинъ 
Liebig и Wöhler въ 1837 г. (Ann. d. Chem. u. Pharm. 22, 1, 
[1837]; 1. с. 24, 46 [1838]).

Присутсте амигдалина доказано во многихъ предста- 
вителяхь сем. Rosaceae, а также въ некоторыхъ растешяхъ 
изъ другихъ семействъ. Къ растешямъ, семена которыхъ 
содержать амигдалинъ, относятся разные виды Prunus: сливы, 
P. domestica, ,Р. spinosa, абрикосъ: P. armeniaca, P. avium, че
решня : P. cerasus, P. austera, P. chamaecerasus; P. Laurocera- 
sus: лавровишня, P. padus, P. Mahaleb; затемъ, Persica vul
garis, Amygdalus nana, Pyrus malus: яблоня, Cydonia vulgaris, 
Sorbus aucuparia, Crataegus oxycantha: боярышникъ и Mespi- 
lus japonica.

По Gresshof амигдалинъ находится въ видахъ Gymnema 
и Pygeum (Вег. Deut. Chem. Ges. 23, 3548 [1890]).

Въ Sambucus nigra: бузине, находится амигдалинъ вместе 
съ с а м б у н и г р и н о м ъ  (Bourquelot и Danjou, Arch. Pharm. 
245, 200 [1907]); изъ спелыхъ плодовъ Eriobotrya Japonica 
Herissey (Journ. Pharm. Chim. (6) 24, 350 [1906]) получилъ до
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1,1% амигдалина; кром"Ь ijoro pp#сутсш е гликозидовъ при 
расщеплещи дающихъ садильную кислоту доказано въ расте- 
шяхъ изъ сем. : ; ,

Rosaceae: Photinia cerrulata Lind. Ph. Bentamiana Hance 
и Ph. variabilis H.

Passifloraceae: Passiflora: coerulea L.; P. adenopoda D. C., 
P. racemosa Brot., P. tttberasa L., P.:; actinia Hook; P. quadran- 
gularis L. P. maculata Sc.,-. P. foetida L.

Видъ Cotorieaster также отличается содержашемъ HCN 
дающихъ гликозидовъ: С/’Officinalis Lindl., С. multiflora Bge., 
C. horizontalis Dew., С  bacilläris Wall., C. vulgaris Lindl. 
и мн. др.

Больше всего амигдалина находится въ горькомъ мин
дале (2—3%). Гликозид-ь этотъ сопровождается въ растешяхъ 
обыкновенно расщепляющимъ его ферментомъ эмульсиномъ. 
Поэтому для добывашя амигдалина извлекаютъ горькШ мин
даль, освобожденный отъ жирнаго масла выжимаЫемъ на 
холоду, два раза 95% кипящимъ спиртомъ. При этомъ 
эмульсинъ теряешь гидролизующее дейсше. Спиртовыя из- 
влечешя фильтруютъ и выпариваютъ до ]/з первоначальнаго 
объема. Остатокъ см-Ьшиваютъ съ эфиром^, а выделив- 
иийся амигдалинъ перекристаллизовываютъ изъ кипящаго 
спирта или воды.

Амигдалинъ кристаллизуется изъ спирта въ безводныхъ, 
блестящихъ, белаго цвета листочкахъ, изъ воды въ виде 
прозрачныхъ призматическихъ кристалловъ, содержащихъ 
3 частицы крист, воды. Амигдалинъ нейтральной реакщи, 
слабогорькаго вкуса и безъ запаха; растворяется въ 12 чч. 
холодной воды, 904 чч. холоднаго и 11 чч. кипящаго 05% спирта, 
не растворяется въ эфире. Кипящая вода растворяешь амигда
линъ во всехъ отношешяхъ (E. Schmidt). Амигдалинъ плавится 
при 200°, разлагаясь, вращаетъ влево (a) D =  — 35,5° (Вои- 
chardat) или (a) D =  — 39,7° (Bourquelot, H6rissey). Эмуль
синомъ расщепляется на г л ю к о з у ,  ^ а н и с т ы й  в о д о -  
р о д ъ  и б е нз о йный а л ь д е г и д ъ  по уравнешю:

C20H27NOn +  2Н20  =  2С6Н120 6 +_ C7HeO - f  HCN.
Подъ вл1яшемъ дрожжеваго энзима (Fischer) или при 

нагреваши съ нормальнымъ растворомъ соляной кислоты въ 
продолжеше 72 часовъ при 60° (Caldwell и Courtauld, Journ.

9*
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Chem. Soc. 91,666 [1907]) амигдалинъ расщепляется на г л ю 
ко з у  и в т о р и ч н ы й  г л ю к о з и д ъ ,  г л и к о з и д ъ  н и 
т р и л а  м и н д а л ь н о й  к и с л о т ы  F i s c h e r ’ а:

W O «  +  н2о  =  c14h 17n o 6 +  С6Н120 6.

При кипячен1и амигдалина со щелочами образуется 
амм1акъ и а м и г д а л и н о в а я к и с л о т а :

C2oH27NOu -j- 2Н20 =  NHS -f- С20Н28О13.

При возстановленш амигдалина цинкомъ и соляной кисло
той получается фенилэтиламинъ С6Н5СН2. СН2. NH2; при воз
становленш смеси изъ бензальдегида и синильной кислоты 
образуется только этиламинъ; изъ этого сл-Ьдуетъ, что пер- 
вичнымъ продуктомъ распада амигдалина нужно считать 
б е н з а л ь д е г и д ц 1 а н г и д р и н ъ ,  распадаюицйся уже по- 
томъ на бензальдегидъ и синильную кислоту.

Съ уксуснымъ ангидридомъ и хлористымъ бензоиломъ 
амигдалинъ даетъ соответствующий соединешя. Фелинговая 
жидкость амигдалиномъ не возстановляется; съ фенилгидра- 
зиномъ соединешя не даетъ.

При действш гидроксиламина на амигдалинъ получается 
амигдалинъ-амидоксимъ (Schiff, Вег. Deut. Chem. Ges. 32, 
2699 [1899]):

/С 6Н5
(С,2Н21О10) — О — сн  + з н 2о.

\ c /N OH

л ын2

Амигдалинъ-амидоксимъ есть кристаллическое соединеше 
легко разлагающееся при кипяченш съ водой.

Крепкой серной кислотой амигдалинъ расщепляется на 
миндальную кислоту, глюкозу и амм!акъ:

CaoH^NOn+,4НаО =  С6Н80 3 +  2С6Н12Ов +  NHS 
миндальн. к-та.

При нагреванш амигдалина съ крепкой соляной кисло
той образуется амм1акъ, фенилгликоловая кислота и d-глю
коза (Bourquelot и Herissey, Journ. Pharm. Chim. (6) 26, 5 [1907]). 
Реакщя происходить въ двухъ фазахъ:

1. Цдановая группа амигдалина переходить сперва въ 
кислотную группу съ образовашемъ амигдалиновой кислоты :
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y C N  ,;(П il.l.In, : ■ V C02H
Cl2H210,o -  o  — GH - f  2H2ai«*Cl8H2,O10 — o  — CH +NH3

\ c eH5 • .. X q h *
2. Амигдалиновая группа гидролизуется, давая глюкозу 

и миндальную кислоту : /  1
/СО^Н / С 0 2Н

С12Н21О10- О  — СН +  2НаО *= 2(СвН, 20 6) - f  ОН — СН
Ч С6Н5 V d -глюкоза \СвН5

■ мнндальн. к-та.
Известны три феййлглйколовыя кислоты: правая, левая 

и оптически недеятельная. При вышеописанной реащш об
разуется л^вая кислота; следовательно, амигдалинъ пред
ставляетъ д е р и в а т ъ  1 - фё н ил г ли ко ло в о й  кислоты.

Амигдалинъ самъ по себе редко применяется въ меди
цине какъ успокаивающее, чаще въ виде горькоминдальной 
воды, получаемой перегонкой горькаго миндаля съ водой и 
содержащей продукты распада амигдалина: свободную синиль
ную кислоту и бензальдегидщангидринъ.

Из о а м и г д а л и н ъ  C20H27NOn полученъ Dakin’oMb 
(Journ. Chem. Soc. 85, 1512 {1904]) и представляетъ дериватъ 
о п т и ч е с к и  н е д е я т е л ь н о й  ф е н и л г л и . к о л о в о й  
к и с л о ты. По Herissey (Journ. Pharm. Chim, (6) 26,198 [1907]) 
изоамигдалинъ получается весьма удобно по следующему видо
измененному способу Dakin’a: 10 гр. амигдалина растворяюсь 
въ 150 к. с. 21т норм, баритовой воды и растворъ оставляюсь 
при 28° на 12 часовъ. По происшествш этого времени весь 
амигдалинъ переходить въ изоамигдалинъ. Чер'ёзъ растворъ 
пропускають струю угольнаго ангидрида, даютъ разъ вски
петь и фильтруюсь. Фильтратъ выпариваюсь до суха подъ 
уменыпеннымъ давлешемъ. Остатокъ обрабатываюсь 60 куб. 
сант. 80% спирта при кипяченш. По охлажденш спиртоваго 
раствора выделяются кристаллы изоамигдалина, трудно раство
римые въ холодномъ спирте. Изоамигдалинъ кристаллизуется 
въ виде белыхъ листочковъ или иголъ; трудно растворимъ 
въ воде, легко въ кипящемъ спирте. Плавится при 125— 140° 
и вращаесь влево:

(a)D = — 47,6° (Dakin) или
(a)D =  — 51,3° (Bourquelot, Hžrissey).
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Эмульсинъ расщепляетъ подобно амигдалину. При 
нагр%ванш съ крепкой соляной кислотой расщепляется на 
амьпакъ, d-глюкозу и оптически недеятельную фенилглико- 
ловую кислоту. При действш уксуснаго ангидрида на изо- 
амигдалинъ получается гептаацетилизоамигдалинъ (Caldwell 
и Courtauld 1. с.) С84Н410  18N, представляюпйй розетки изъ 
орторомбическихъ иголъ, легко растворимыхъ въ хлороформе 
и уксусномъ эфире, мало растворимыхъ въ холодномъ спирте. 
Плавится при 148°, Соответствующее соединеше амигдалина 
плавится при 167°. Подъ вл1яшемъ дрожжеваго энзима Нё- 
rissey (см. введете) изоамигдалинъ переходитъ въ п р у л я у - 
р а з и н ъ.

По Tutin (Journ. Chem. Soc. 95, 663 [1909]) изоамигда
линъ есть смесь изъ двухъ гликозидовъ: собственно а м и г 
далина и неоамигдалина.  Последшй въ свободномъ 
виде еще не полученъ. Названный авторъ приготовилъ изо
амигдалинъ действуя сильно разбавленнымъ растворомъ ам- 
MiaKa на амигдалинъ. Полученный продуктъ подвергался 
ацетилировашю, причемъ изъ спирта выделились кристаллы 
гептаацетиламигдалина съ т. пл. 166— 167° и вращаюпце влево

1 (a)D =  — 37,6° (въ хлороформе).
По прибавленш спирта къ первоначальному ацетилиро- 

ванному продукту, разбавлен1и эфиромъ^ извлечен1и водой 
получается изъ эфирнаго раствора соединен1е въ виде длин- 
ныхъ безцветныхъ иголъ съ т. пл. 174°, названное гептааце- 
тил-неоамигдалиномъ. Это соединен1е вращаетъ влево

(a)D =  — 65,6° (въ хлороформе) или 
(a)D =  — 57,1° (въ уксусномъ эфире)

и при гидратащи даетъ d-миндальную кислоту.

Фенялглнволонитрнлглювозиды.
Г л ю к о з и д ъ  нитрила миндальной кис ло т ы 

F i s c h e r ’ a C|4H,7N06 или 
С6Н5 — CH -  CN

(!). СН — СНОН — СНОН . СН . СН . ОН . СН2ОН
разсматривается какъ нитрилглюкозидъ л е в о й  м и н д а л ь 
ной к ис ло т ы (Caldwell, Courtauld). Отличается отъ
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амигдалина шЬмъ, что содержитъ на 1 частицу глюкозы 
меньше. Получается изъ амигдалина дМ стем ъ  нормальной 
соляной кислоты при 60° въ продолжеше 72 часовъ, или подъ 
вл1яшемъ дрожжеваго энзима (Fischer). Э тотъ  глюкозидъ 
кристаллизуется въ очень тонкихъ длинныхъ иглахъ, плавя
щихся при 147—149°, легко растворимыхъ въ холодной воде, 
спиргЬ и ацетоне. Эмульсином», расщепляется на б е н з о й 
ный а л ь д е г и д ъ ,  с ин ил ь н у ю к и с л о т у  и г л ю к о з у ;  
не возстановляетъ фелинговой жидкости и вращаешь влево

(a)D' =  — 26,9°

При действш V.00 норм, раствора едкаго барита на 
слабо амм1ачный растворъ глюкозида при 25°, последшй пе
реходить въ оптически недеятельный изомеръ пруляуразинъ 
(Caldwell и Courtauld).

Предположеше E. Fischer'а, что глюкозидъ нитрила оп
тически недеятельной миндальной кислоты встречается въ 
готовомъ виде въ растешяхъ оправдывается изследовашями 
Herissey (Journ. Pharm. Chim. 26, 194 [1907]), который полу- 
чилъ этотъ глюкозидъ изъ молодыхъ ветокъ Cerasus Padus 
Delarb. и Power и Moore (Journ. Chem. Soc. 95, 243 [1909]), 
которые выделили его изъ Prunus scrotina Esch.

Пр у л я у р а з и н ъ  C,4H17N06 или оптически недеятель
ный фенилгликолонитрилглюкозидъ отвечаешь изоамигдалину 
постольку, поскольку глюкозидъ Fischer’a отвечаешь амиг- 
далину (Caldwell и Courtauld). Пруляуразинъ находится въ 
готовомъ виде въ листьяхъ Prunus  La ur o c e r as us :  лав
ровишни, и C o t o n e a s t e r  mi c r o p h y l l a  Wall. (Herissey, 
Journ. Pharm. Chim. (6) 24, 537 [1906]).

Для добывашя пруляуразина (Herissey, Journ. Pharm. 
Chim. (6) 23, 5 [1906]) погружаютъ 500 гр. свежихъ цельныхъ 
листьевъ растешя (иорщями въ 300 гр.) на 10 минуть въ 
15 л. кипящей воды, содержащей немного углекйслаго каль- 
щя. Затемъ листья вынимаютъ, растираютъ и обрабатыва
ю т  кипящей водой въ продолжен1е несколькихъ минутъ; 
выжимаютъ и жидкость просветляютъ яичнымъ белкомъ; 
потомъ фильтруютъ. Вместо воды можно употребить и ки- 
пящш спиртъ. Фильтратъ (7,5—8 л.) выпариваютъ подъ 
уменьшеннымъ давлен1емъ и при низкой температуре до 
1,2 л., смешиваюшь съ 4,8 л. 85% спирта и оставляютъ сто
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ять на 24 часа. Потомъ фильтруютъ и фильтратъ выпари- 
ваютъ подъ уменьшеннымъ давлешемъ. Полученный оста
токъ извлекают кипящимъ уксуснымъ эфиромъ, насыщен- 
нымъ водой, при обратномъ холодильнике. Извлечешя вы- 
париваютъ, а остатокъ смешиваютъ съ 250 к. с. холодной 
воды, фильтруютъ и выбалтываютъ 4—5 разъ двойнымъ ко- 
личествомъ этиловаго эфира. Эфиръ отд-Ьляютъ, а водную 
жидкость выпариваютъ до суха въ присутствш углекислаго 
кальщя. Остатокъ извлекаютъ кипящимъ безводнымъ ук
суснымъ эфиромъ. Эфиръ удаляютъ перегонкой и оставппйся 
глюкозидъ перекристаллизовываютъ изъ смеси эфира съ то- 
луоломъ или хлороформомъ.

Пруляуразинъ представляетъ длинныя тонк1я иглы слабо 
горькаго вкуса, легко растворимыя въ вод̂ Ь, спирте, уксус- 
номъ эфире и почти нерастворимыя въ этиловомъ эфире. 
Плавится при 120—122° и вращаетъ влево

(a)D =  — 52,7°.
Весьма удобно получеше пруляуразина по бюхимиче- 

скому способу Herissey (Journ. de Pharm. Chim. (6) 26, 198 
[1907]) изъ изоамигдалина. Изоамигдалинъ растворяютъ въ 
воде, прибавляютъ на каждые 16 гр. его по 3 к. с. толуола 
и смешиваютъ съ дрожжевымъ энзимомъ Herissey (см. вве
дете). Жидкость оставляютъ въ продолжеше 10 дней: два 
дня при 33°, а 8 дней при 19—20°, при постоянномъ взбал- 
тыванш. Наконецъ, прибавивъ небольшое количество угле
кислаго кальщя, растворъ смешиваютъ съ 95% спиртомъ и 
фильтруютъ. Фильтратъ выпариваютъ, а остатокъ обраба- 
тываютъ четыре раза уксуснымъ эфиромъ, насыщеннымъ во
дой. Эфирный растворъ пруляуразина очищается обычнымъ 
образомъ.

Пруляуразинъ получается и по способу Caldwell и Cour- 
tauld при действш Vioo норм, едкаго барита на слабо амм1ач- 
ный растворъ глюкозида Fischer’a при 25°.

Эмульсиномъ пруляуразинъ расщепляется на г л ю к о з у ,  
б е нз о йн ый а л ь д е г и д ъ  и с ин ил ь н у ю к ис ло т у :

CuH17N06 +  Н20  =  С6Н120 6 +  HCN +  С7НвО.
4

Са м б у н и г р и н ъ  CuH,7N06, разсматривается какъ 
глюкозидъ нитрила правой ф е н и л г л и к о л о в о й  к и 
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слоты и находится вместе съ амигдалиномъ въ листьяхъ 
бузины Samb и с us nig.ra, S. pyr ami d a l i s  и красной 
смородины Ri bes  rub г um. Получается no Bourquelot и 
Danjou (Journ. Pharm. СЪщ. (6) 22, 385. [1905]) извлечешемъ 
высушенныхъ на воздухе и обращенныхъ въ крупный поро- 
шокъ листьевъ Sambucus nigra холоднымъ 90% спиртомъ 
въ перколяторе. Для полнаго извлечешя 1 Ki. листьевъ упо
требляется 8—10 л. спирта» Извлечешя освобождаютъ отъ 
спирта перегонкой и остатокъ фильтруютъ и выпариваютъ 
до 350 к. с.; загЪмъ прибавляютъ 1,4 л. 95% спирта и по
лученный осадокъ отд-Ьляютъ фильтровашемъ; фильтратъ 
выпариваютъ до суха подъ уменьшеннымъ давлешемъ. Оста
токъ извлекаютъ нисколько разъ уксуснымъ эфиромъ насы- 
щеннымъ водой, а эфирныя извлечешя выпариваютъ. Полу
ченный остатокъ растворяютъ въ 100 кб. с. воды и обраба- 
тываютъ этиловымъ эфиромъ для удалешя загрязненш. Эфиръ 
отдЬляютъ, а водную жидкость выпариваютъ до суха; оста
токъ снова извлекаютъ уксуснымъ эфиромъ. По выпарива- 
нш эфира получается глюкозидъ, который нисколько разъ 
перекристаллизовывается изъ кипящей смеси безводнаго ук- 
суснаго эфира съ толуоломъ до гЬхъ поръ пока полученный 
продуктъ не перестанетъ давать остатка при сгоранш.

Самбунигринъ представляетъ длинныя, безцветныя, шел- 
ковистыя иглы безъ запаха, легко растворимыя въ воде и 
спирте, менее легко въ уксусномъ, и почти не растворимыя 
въ этиловомъ эфирахъ. Вкусъ самбунигрина сначала сладко
ватый, затемъ горькШ. Изъ раствора въ уксусномъ эфире 
самбунигринъ осаждается прибавлешемъ этиловаго эфира. 
>Плавится при 151—152° и вращаетъ влево. Для нечистаго 
препарата найдено

(a)D =  — 76,1° и — 75,4°
Iдля чистаго

(a)D =  — 76,3°.

Самбунигринъ не возстановляетъ фелинговой жидкости. 
Эмульсиномъ и ферментомъ изъ Aspergillus niger самбуниг
ринъ расщепляется на d - г л ю к о з у ,  б е н з о й н ый  а л ь д е - 
гидъ и с ин ил ь н у ю к ис ло т у :

CuH17NOe +  Н20  =  С6Н,20 6 - f  С7Н60  -t- HCN.



138

А м о р фн ым ъ  а миг да лино мъ или л я у р о ц е р а -
з и н о м ъ C40H67O30N называется гликозидъ изъ листьевъ 
лавровишни: Prunus  La ur o c e r a s us  L. и коры черемухи: 
Prunus Padus (Winckler, Berzel. Jahresb. 20, 428 [1840]). По 
Lehmann’y (Chem. Centralbl. 1885, 570) ляуроцеразинъ пред- 
ставляетъ сочёташе амигдалиновой кислоты съ амигдалиномъ. 
Ляуроцеразинъ находится и въ семенахъ Eriobotrya japonica 
(Boorsma, Chem. Centralbl. 1905, II, 978).

Флоридцинъ.

Cgi H24O ] 0 — 2НаО.

Флоридцинъ вместе съ флоретиномъ находится въ коре, 
особенно корневой, яблони,  г р у ш е в а г о ,  в ишне в аг о  
и сливнаг о  д е р е в ь е в ъ ;  находится также въ маломъ 
количеств-fe въ листьяхъ яблони. Этотъ гликозидъ былъ от
крыть въ 1835 r. de Köninck и Stas (Ann. d. Chem. Phys. 15, 
75, 258 [1835]); подробнее его изследовали Strecker, Roch- 
leder, Schiff, Hlasiwetz и др.

Для добывашя флоридцина извлекаютъ свежесобранную 
и тотчасъ же погруженную въ воду кору кипящимъ слабымъ 
спиртомъ. Растворы выпарйваютъ, а остатокъ оставляютъ 
для кристаллизащи. ВыдЬливийеся кристаллы обезцвечива- 
ютъ животнымъ углемъ и перекристаллизовываютъ изъ воды. 
Получается отъ 3—5%.

Флоридцинъ представляешь белыя иголочки съ шелко- 
вистымъ блескомъ, нейтральной реакцш, безъ запаха и горь- 
каго вкуса. Въ безводномъ состоянш флоридцинъ плавится 
при 170—171°, разлагаясь на флоретинъ и глюкозанъ; вра
щаешь влево. Флоридцинъ трудно растворимъ въ холодной 
воде (1 .1 0 0 0 ); легко въ кипящей воде и въ спирте, почти 
нерастворимъ въ эфире. Флоридцинъ, кроме того, еще легко 
растворимъ въ пиперазине, лизидине, пиридине, хинолине, 
анилине, толуидине, феноле и ацетоне. Растворы флорид
цина въ ацетоне, пиридине и уксусномъ эфире осаждаются 
хлороформомъ. Изъ воднаго раствора флоридцинъ можетъ 
быть полученъ взбалтывашемъ эфиромъ, содержащимъ пири- 
динъ, или уксуснымъ эфиромъ. Растворы флоридцина въ 
едкихъ щелочахъ поглащаютъ кислородъ изъ воздуха и
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окрашиваются въ краснобурый цв&Ь». Флоридцинъ пбгла- 
щаетъ до 1 2 %  газообразнаго амлнака, расплывается и по- 
томъ превращается въ твердую безцвфтную массу; на воз
духе масса эта окрашивается' въ желтый цветъ, переходяццй 
въ оранжевый, пурпуровый и, наконецъ, въ синш, образуя 
соединеше флоридцеинъ-амм1акъ:

CaiHgoN3 0 1 8 . NH3

О., H^Oio +  3NH8 -f- 30 =  С2, НзоВДз. NH3.

Флоридцеинъ-амм}айъ представляетъ аморфную, синяго 
цвета массу, съ меднымъ блйскомъ. Растворяется въ воде 
синимъ цв-Ьтомъ. Изъ водйаго раствора осаждается спиртомъ. 
При прибавленш къ водяому раствору уксусной кислоты по
лучается осадокъ флорйДЦеина C2 1H30N2O13 въ виде красно- 
бураго цвета смолообразйой массы.

Крепкая серная кислота окрашиваетъ флоридцинъ въ 
желтый цветъ, при нйгреванш переходящей въ красный. 
Крепкая азотная кислота окисляетъ флоридцинъ въ угле
кислоту, щавелевую кислоту и нитрофлоретинъ. Уксус
ный ангидридъ даетъ съ флоридциномъ, смотря по степени 
нагревашя отъ моно- до пбнтаацетиловыхъ производныхъ 
С2| Н19 (С2Н8О)БО10 -f- Н20. При нагреванш флоридцина съ 
хлористымъ бензоиломъ до 80° образуется трибензоилфло
ридцинъ С2 1Н2 1(С7Н5О)3О|0. При нагреванш съ анили- 
номъ на 150—200° получается флоридцинанилидъ состава 
C2iH220 8(N . Н . С6Н5)2.

При нагреванш флоридцина на 200° образуется ру- 
финъ CaiH^Os представляющш аморфное темнокраснаго 
цвета соединеше, растворимое въ спирте и щелочахъ, почти 
не растворимое въ кипящей воде; при нагреванш съ ан- 
гидридомъ уксусной кислоты руфинъ переходить въ аце- 
тилруфинъ.

Растворъ флоридцина окрашивается отъ хлорнаго же
леза въ темнофюлетовый цветъ.

Флоридцинъ не расщепляется эмульсиномъ; отъ разве- 
денныхъ минеральныхъ кислотъ (или щавелевой) при нагре
ванш флоридцинъ расщепляется на г л ю к о з у  (флорозу) и 
фло р е т инъ :

CäiH^Oio -j- Н20  =  С6Н1 20 6 -f- С,6Н,40б.
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• Фл о р е т инъ  С1бН14Об или
СОН 

H c / N : — с о — с н (с н 8) — с.
СН

н о с 'ч ^ с о н
СН

Н С ^уС О Н
СН

продуктъ распада флоридцина находится въ маломъ количе- 
ств"Ь въ корнЪ яблони (Rochleder, Ztschft für Chem. 1868, 
711) и представляетъ безцвЪтные листочки сладкаго вкуса, 
мало растворимые въ водЬ и эфир-b, легче въ спиргЬ, "Ьдкихъ 
щелочахъ и уксусной кислогЬ. Плавится при 180° и опти
чески нед’Ьятеленъ. Крепкая азотная кислота растворяетъ 
флоретинъ съ образовашемъ нитрофлоретина C15H13(N02)0 5. 
Растворы флоретина въ -Ьдкихъ щелочахъ поглащаютъ кисло- 
родъ изъ воздуха и окрашиваются въ темнобурый цв'Ьтъ. 
Подобно флоридцину флоретинъ вступаетъ въ соединение съ 
газообразнымъ амм1акомъ.

Съ уксуснымъ ангидридомъ въ присутствш уксусноки- 
слаго натр1я флоретинъ даетъ тетраацетиловое производное

При кипяченш флоретина съ растворомъ %дкаго кали 
образуется флороглюцинъ и флоретиновая кислота:
С15Н140 6 -f- Н20  =  С6Н60 3 -f  - С9Н10О3 — флоретиновая кислота. 

Флоретиновая или р-оксигидратроповая кислота

представляетъ призмы съ т. пл. 128—130°.
Описанный подъ назвашемъ йзофлоридцина С21Н940 1У 

(Rochleder) гликозидъ оказался тождественнымъ съ флорид- 
циномъ (Schiff).

Фи з 1 о л о г и ч е с к о е  д-Ьйств1е.  Флоридцинъ при
нятый внутрь или введенный подъ кожу вызываетъ сахарное 
мочеизнуреше (v. Mering, Ztschft, Klin. Med. 14, 405 [1888]), 
глюкохол1ю (Woodyatt, Chem. Ceritralbl. 1910, I, 1275) и неф- 
ритъ (v. Kossa, Ztschft für Biolog. 40, 324 [1900]). Въ мочЪ 
появляются ацетонъ и /?-оксимаслянная кислота.

С.бН.оО̂ СзНР),.

,ЧчСН(СН3) — СООН 1:4
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Фрайарииъ.
. 1 * \т •Фрапаринъ или фрагар1анинъ есть аморфный гликозидъ 

выделенный изъ корня земляники F г а g а г i а у е s с a (Phip- 
son, Jahresb. Über d. Förtscänite d. Chem. 1878, 97). Фрапа
ринъ мало растворимъ въ‘ воде, спирте и эфире. При спла
вленш съ едкимъ кали образуется протокатеховая кислота. 
Разведенными кислотами расщепляется на г л ю к о з у  и 
аморфный, краснаго цвета ф р а г а р и н ъ.

Внллозинъ.
Виллозинъ есть гликозидъ, выделенный изъ корня R и - 

bus v i l l o s u s  (Krauss, Am, Journ. Pharm. 61, 605 [1889];
1. c. 62, 161 [1890]; Harms, 1. c. 66, 570 [1894]). Кристалли
зуется въ виде блестящихъ иголъ горькаго вкуса; плавится 
при 183° и растворяется въ спирте, трудно въ врде и эфире 
и не растворяется въ хлороформе. При расщепленш разве
денными кислотами распадается на с ах аръ и виллози-  
н о в у ю кислоту.  Последняя представляешьсмолообразное 
вещество получаемое изъ эфира въ кристаллическомъ виде.

Геинъ.

QeH^O?.
Въ корне Geum urbanum и, вероятно, G. rivale на

ходится весьма небольшое количество гликозида геина (Bour- 
quelot, Herissey Journ. Pharm. Chim. 21, 481 [1905]).

Своеобразный, напоминающШ гвоздику, запахъ сухого 
корня зависитъ отъ эфирнаго масла — продукта распада 
этого гликозида. Вместе съ гликозидомъ въ корне нахо
дится и расщепляющш его ферментъ геазъ.

Для добывашя геина обрабатывают^ свежш корень ра- 
стешя кипящимъ 95% спиртомъ полчаса въ колбе съ об- 
ратнымъ холодильникомъ. Спиртовое извлечете выпарива
ется до густоты экстракта въ присутствш небольшая коли
чества углекислаго кальщя и подъ уменьшеннымъ давлешемъ. 
Полученный остатокъ содержишь только гликозидъ, такъ какъ 
энзимъ разлагается при кипяченш со спиртомъ. Экстрактъ 
растворяютъ въ 95% спирте и осаждаютъ эфиромъ. Полу
ченный осадокъ гликозида очищается повторнымъ растворе- 
шемъ въ спирте и осаждешемъ эфиромъ.
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Геинъ представляетъ безцв-Ьтную кристаллическую массу, 
состоящую изъ сферокристалловъ; вращаетъ плоскость по- 
ляризацш вл^во и при расщепленш геазомъ или разведенными 
кислотами распадается на d- г л ю к о з у  и э ф и р н о е  масло.

Эфирное масло состоитъ изъ эйгенола и въ свЪжемъ 
растенш въ готовомъ вид-fe не находится.

Энзимъ геазъ можетъ быть полученъ изъ св'Ьжаго корня 
растешя освобожденнаго отъ коры извлечешемъ холоднымъ 
90% спиртомъ.

Геину приписывается следующая формула строешя 
(Gompt. rend. 146, 764 [1908]):

Н
. СНЧ.СН2 : СН . СН,

Н ^ / О . С6НиОб.
н

Глюкодрупоза.
W , e.

Глюкодрупозой Erdmann называетъ зернистый, желто- 
ватокраснаго цвЪта гликозидъ, полученный изъ одеревенев- 
шихъ образованш въ грушахъ. При расщепленш разведен
ными кислотами глюкодрупоза даетъ глюкозу и друпозу 
CjgHgoOg. Описанный гЬмъ же авторомъ (Annal. Chem. Pharm. 
138, 1 [1866]; 1. с. Supplem. 5, 223 [1867] гликозидъ глюко- 
лигноза С30Н46О21 изъ древесины сосны, при расщепленш 
дакмщй глюкозу и лигнозу С18Н260 21 по ислЪдовашямъ Bente 
(Вег. Deut. Chem. Ges. 8, 476 [1875]) оказался соединешемъ 
неоднороднымъ.

Глюкотанноидъ изъ Bnbas villosns.
Получается (Harms, Ann. Journ. Pharm. 1894, 580) изъ 

воднаго извлечешя растешя осаждешемъ уксуснокислымъ 
свинцомъ. Осадокъ разлагаютъ сЬроводородомъ, а фильт
ратъ отъ сЬрнистаго свинца дЬлятъ на дв-fe части. Одну 
часть осаждаютъ уксуснокислымъ свинцомъ; полученный 
осадокъ промывается и смешивается съ другою половиною 
раствора. ПослЪ нЪкотораго времени фильтруютъ и фильт-



148

ратъ выпариваютъ in vacuo до Vs первоначальнаго объема. 
Остатокъ взбалтываютъ съ эфиромъ, эфиръ отделяютъ и 
водную жидкость после фильтровашя выпариваютъ до суха.

Глюкотанноидъ изъ Riibus viHosus представляетъ аморф
ный желтый порошокъ, растворимый въ воде и почти не
растворимый въ уксусномъ и этиловомъ эфирахъ, спирте и 
ацетоне. При нагреванш съ разведенной серной кислотой 
расщепляется на вещество возстановляющее фелинговую жид
кость и бураго цвета соединеше нерастворимое въ воде и 
довольно легко растворимое въ спирте и щелочахъ. При 
нагреванш съ едкимъ кали получается продуктъ имеклцш 
характеръ многоатомнаго фенола.

Растворъ глюкотанноида даетъ съ хлорнымъ железомъ 
темнозеленый осадокъ, съ меднымъ купоросомъ темнобурый 
и съ уксуснокислой-окисью железа краснобурый осадокъ.

При нагреванш глюкотанноида съ 5% растворомъ гли
церина около 160—200° образуется кристаллическое вещество 
сходное съ пирогаллоломъ.

Сакуранинъ.

С22Н2 4 0 10.

Сакуранинъ есть гликозидъ выделенный изъ коры япон- 
скаго вишневаго дерева ( S a k o u r a )  P r u n u s  P s e u d o - C e -  
r a s u s  Siboldi; P. Pseudo-Cerasus встречается въ Японш въ
3 видахъ: spontanea, Siboldi и hortensis. Листья и цветы 
этихъ растенш принимаютъ 12—24 часа после обрывашя за- 
пахъ кумарина и употребляются для парфюмерныхъ целей.

Сакуранинъ (Asahina, Arch. Pharm. 246, 259 [1908]) пред
ставляетъ белыя иглы горькаго вкуса, легко растворимыя въ 
разведенномъ спирте, мало въ крепкомъ спирте и нераство- 
римыя въ эфире. Спиртовый растворъ сакуранина окраши
вается отъ хлорнаго железа въ желтый цветъ. Сакуранинъ 
даетъ тетраацетиловое производное, равно какъ и тетрабен- 
зоильное. Плавится при 210—212° и д ей стем ъ  разве- 
денныхъ кислотъ расщепляется на г л ю к о з у  и с а к у р а -  
н е т и н ъ :

С22Н24О10 Н20  =  СвН120 6 -{- С16Н140 5.

Сакуранетинъ С16Н140 5 представляетъ безцветныя иглы
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ллавягщяся при 150°; содержитъ метоксиловую группу и при 
сплавленш съ ■Ьдкимъ кали даетъ флороглюцинъ, уксусную 
и р-оксибензойную кислоты.

Сакуранинъ прёдставляетъ, вероятно, соединеше анало
гичное съ котоиномъ или флороглюцидъ сходный съ флоре- 
тиномъ, нарингениномъ или гесперетиномъ.

Торингинъ.

С21Н20О9 +  2Н20 .

Торингинъ есть гликозидъ изъ коры P i r u s  T o r i n g o  
(J. Hirose, Ber. Pharm. Ztg. von Japan 1, по Apoth. Ztg. 1909, 
№ 22). Порошокъ коры этого растешя употребляется въ 
Японш для приготовлешя желтаго лака.

Торингинъ кристаллизуется въ вид^ б'Ьлыхъ иголъ; при 
расщепленш распадается н а с а х а р ъ и х р и з и н ъ :

С2 1Н20О9 -)- Н20  =  С15Н10О4 -|~ с6н1206 
хризинъ.

Т. пл. кристаллическаго торингина 135—137°, безвод- 
наго 240°.

Въ маточномъ растворЪ отъ торингина находится кверци- 
тринъ при гидратацш распадаюццйся на рамнозу и кверцетинъ:

Cgi Н20О| 2 ~f- HgO =  С16Н10О7 -)~ CgH^Oß.

Порядокъ Leguminosae, Бобовыя.
Сем. Papilionaceae.

ВажнМшш гликозидъ этого семейства индиканъ. Кром'Ь 
индикана известны еще сл'Ьдующ1е гликозиды: ононинъ, 
баптизинъ, бапганъ, псевдобаптизинъ, вистаринъ, вищанинъ, 
конвицинъ, вищщъ, катартиновая кислота, корониллинъ, 
кэмферитринъ, лотузинъ, лупинидъ, робининъ, циклопинъ, 
глицирридцинъ и энтадасапонинъ (см. сапонины).

Въ сЪменахъ южноамериканскаго растешя P h a s e o l u s  
l u n a t u s  Dunstan и Henry открыли гликозидъ ф а з е о л у - 
н а т и н ъ ,  Bnocn^ÄCTBiH оказавшийся тождественнымъ съ 
л и н а м а р и н о м ъ  (см. тамъ), гликозидомъ изъ льна Li num 
u s i t a t i s s i m u m .

Описанный подъ назвашемъ с о ф о р и н а  рамнозидъ изъ
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S o p h o r i a  j a p o n i c a  оказался тождественнымъ съ р у т и - 
номъ  (см. тамъ) изъ Ruta graveolens.

Въ сЬменахъ Cassiae Тогае находится мало изсл-Ьдован- 
ный гликозидъ при расщепленш дающдй г л ю к о з у  и эмо-  
д и н ъ (W. Elborne, Pharm. Journ. Trans. Ill, 242).

Въ дв'Ьтахъ B u t e a  f r o n d o s a  доказано присутсте 
вещества имЪющаго характеръ глюкозида (Hammel и Carallo 
Proc. Chem. Soc. 1896, И).

Индиканъ.

C52H62N20 34.
Индиканъ есть гликозидъ изъ видовъ индиго I n d i g o -  

f е г а : I. tinctoria, I. Anil, I. articulata, I. sumatrana, I. argentea 
и др. КромЪ того npHeyTeTBie индикана доказано въ P o l y 
g o n u m  t i n c t o r i u m  (Beyerinck). Индиканъ получается изъ 
названныхъ растенш извлечешемъ кипящимъ спиртомъ. Онъ 
представляетъ свЪтлобураго цвЪта сиропъ кислой реакщи и 
слабогорькаго непр1ятнаго вкуса. Индиканъ растворимъ въ 
вод’Ь, спиргЬ и эфир’Ь. Уксусно-свинцовая соль даетъ въ 
спиртовыхъ растворахъ индикана желтаго цв-Ьта осадокъ. 
Водный растворъ индикана осаждается гЬмъ же реактивомъ, 
но только въ присутствш амм1ака. Подъ влiянieмъ сопровож- 
дающаго индиканъ фермента или разведенныхъ кислотъ онъ 
расщепляется на д е к с т р о з у  (индигоглюцинъ) и и н д о к 
с и л ъ  C8H7NO; послЪднш подъ влiянieмъ кислорода воздуха 
окисляется въ синее индиго или и н д и г о т и н ъ :

2(C8H7NO) +  0 2 =  C16H,0N2O2 +  2Н20.
NH

И н д о к с и л ъ  С6Н4(  }СН или / ? - о к с и н д о л ъ
х С (О Н /

находится въ готовомъ вид'Ь въ синильник”Ь Isatis tinctoria. 
Въ вид'Ь кал1евой соли индоксилсЬрной кислоты онъ пред
ставляетъ постоянную составную часть мочи травоядныхъ и 
человека. ИндоксилсЬрнокал1евая соль получается синтети
чески нагрЪвашемъ индоксила съ пирос,Ьрнокал1евой солью 
и представляетъ плиточки распадаюшдяся отъ кислотъ на 
индоксилъ. Индоксилъ, представляющш маслообразную жид
кость весьма непостоянную, можетъ быть полученъ и сплав- 
лешемъ синяго индиго съ Ъдкимъ кали въ отсутствш воздуха.

10
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С и н е е  и н д и г о  или и н д и г о т и н ъ ,  им%ющш строеше

/ NHv y NHv
С6Н4/  ^С  =  С ( )С 6Н4\ с о /  \ с о /

находится вм-kcrk съ краснымъ и бурымъ индиго, минераль
ными веществами и индиговымъ клеемъ въ продажномъ 
индиго и составляютъ главную часть его (60—70%)* Обра
зуется индиго окислешемъ индоксила. Чистый индиготинъ 
получается возгонкой продажнаго индиго въ безвоздушномъ 
пространств^, или же извлечешемъ его хлороформомъ или 
анилиномъ. Представляетъ иглы (возгонкой) или кристаллы 
темносиняго цв^та съ мЪднымъ отблескомъ, нерастворимые 
въ водЪ, спирт-Ъ и эфир'Ь, растворимые въ кипящемъ ани- 
линЪ, нитробензол^, фенолЪ и параффинЪ. В слЪ дсте огром- 
наго значешя индиго въ красильномъ д-Ьл-Ь, весьма важны 
способы синтетическаго его получешя. Изъ многочисленныхъ 
синтетическихъ способовъ укажемъ только способъ Гейманна, 
какъ одинъ изъ болЪе новыхъ и им'Ьющш преимущественно 
практическш интересъ.

Нагр'Ьваютъ фенилглицинъ С6Н5 . NH . СН2 . С 02Н или 
фенилглицинкарбоновую кислоту съ Ъдкимъ натромъ, раство- 
ряютъ въ водЪ и окисляютъ щелочной 'растворъ образовав- 
шагося лейкосоединешя (индоксила) на воздухЪ, причемъ 
индоксилъ окисляется въ индиготинъ.

При д1зйствш крепкой нагретой серной кислоты на индиго
тинъ получается индигсульфоновая кислота C16H9N20 2(S 0 3H)n. 
Съ бромомъ и хлоромъ получаются соотв^тствующ1я произ- 
водныя. Кр^лкш растворъ 'Ьдкаго кали растворяетъ индиго
тинъ при нагр'Ьванш съ образовашемъ индигогена или б-Ьлаго 
индиго и изатиновой кислоты. При сухой перегонк^ индиго- 
тина образуется анилинъ; при сплавленш съ гидратомъ окиси 
кал1я анилинъ, антраниловая и салициловая кислоты. V. Ваеуег 
придаетъ индиготину на основанш синтезовъ строеше

СО — С =  С — с о
I I I I

С6Н ,— NH NH — С6Н4

И н д и г о г е н ъ  или бЪлое индиго С,бН,7N20 2 образуется 
при возстановленш индиготина въ щелочной средЪ. На воз
дух^ индигогенъ быстро окисляется въ индиготинъ.
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И з а т и н ъ C8H5N 0 2 или

СО -  С6Н4
■ I \
С(ОН) =  N

представляетъ блестяиш призмы желтокраснаго цвЪта, мало 
растворимыя въ холодной, легче въ горячей водЪ, легко въ 
спиртЪ и эфирЪ; возгоняется отчасти безъ разложешя. При 
сплавленш изатина съ гидратомъ окиси кал!я образуется ани- 
линъ; разведенная азотная кислота превращаетъ изатинъ въ 
нитросалициловую кислоту; при дМствш хромовой кислоты 
въ уксуснокислой средЪ получается антранилкарбоновая ки
слота ; при возстановленш изатина с'Ьрнистымъ аммошемъ 
получается бЪлый кристаллическш изатидъ C16H12N20 4, имЪ- 
ющш такое же отношеше къ изатину, какъ индигогенъ къ 
индиготину.

Изатинъ получается окислешемъ индиготина или возста- 
новлешемъ индола и оксиндола. При нагреванш изатина 
съ крепкой 'Ьдкой щелочью получаются соли изатиновой 
кислоты.

Изатиновая кислота.

Х О . СООН 
С6Н4< 1 :2

XNH2
f

или амидофенилглиоксаловая, мало постоянна. При выд'Ьле- 
нш изъ солей она распадается на ангидридъ изатинъ и воду.

Дюксиндолъ.

СН(ОН) — СО
I I
С6Н4 ------- NH

Получается возстановлешемъ изатина цинковою пылью 
и разсматривается какъ внутреннш ангидридъ о-амидомин- 
дальной кислоты. Называется также гидриновой кислотой 
и представляетъ желтые прозрачные кристаллы, легко раст
воримые въ водЪ и спирта. Плавится при 180°. Водный 
растворъ индоксила окисляется кислородомъ воздуха въ иза
тинъ, причемъ жидкость принимаетъ красный цв^тъ.

10*
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Оксиндолъ или а-оксиндолъ.
с н 2 — СО
I I 

c 6h 4 - n h

Представляетъ ангидридъ амидофенилуксусной кислоты 
(1:2)  и образуется при возстановленш дюксиндола металли- 
ческимъ оловомъ и соляной кислотой. Кристаллизуется въ 
длинныхъ безцв’Ьтныхъ иглахъ, легко растворимыхъ въ го
рячей вод'Ь, спирт'Ь и эфир^. Плавится при 120°.

СН — СН
И н д о л ъ  I I есть родоначальникъ красящихъ

C6H4- N H
веществъ группы индиго и представляетъ комбинащю пирро- 
ловаго кольца съ бензольнымъ. Кристаллизуется въ безцв-Ьт- 
ныхъ листочкахъ непр1ятнаго запаха. Плавится при 52° и при 
окисленш переходитъ въ индиготинъ. Индолъ получается 
BM’fecT'b съ скатоломъ C9H9N (/?-метилиндоломъ) при возста
новленш производныхъ индиго цинковой пылью или при спла- 
вленш ортонитрокоричной кислоты съ Ъдкимъ кали.

Л и т е р а т у р а .  Schunck, Journ. pract. Chem. 66, 321 
(1855); 1. с. 73, 268 (1858); 1. с. 74, 94 (1858); 1. с. 75, 376 
(1859). Schunck и Römer, Вег. Deut. Chem. Ges. 12, 2311 (1879). 
Schunck, Chem. News 37, 223 (1878); Hoogewerff и ter Meulen, 
Rec. trav. Chim. 19, 166 (1900); Schunck и Römer, Ber. Deut. 
Chem. Ges. 12,2311 (1879); Radcliff и Marchlewski, Journ. Soc. 
Chem. Ind. 17, 430 (1898) и пр.

Корониллинъ.
(C7H120 5)n.

Корониллинъ (Schlagdenhauffen и Reeb, Chem. Centralbl. 
1896,11,430) есть гликозидъ выделенный изъ сЬмянъ С о г о -  
n i l l a  s c o r p i o  1 de s .  Им-Ьетъ видъ желтаго порошка, легко 
растворимаго въ вод'Ь, спирта, ацетон^ и амиловомъ спирта, 
трудно въ хлороформ^ и эфир^Ь. Даетъ цв-Ьтовыя реакщи 
подобно дигиталину. Отличается отъ него гЬмъ, что съ 
азотной кислотой и хлористою м^дью образуетъ вишнево
красное окрашиваше, переходящее въ краснобурое. Разве
денными кислотами расщепляется по уравнешю:

2(С7Н12Об) -j- ЗН20  =  С8Н180 7 -j- СбН120 6.
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Кэмферитринъ.

С24Нз00 , 4 “I" З Н 2О .

Кэмферитринъ представляетъ рамнозидъ изъ листьевъ 
I n d i g o f e r a  a r r e c t a  (Ява, Наталь). Листья растешя со- 
держатъ до 2% гликозида (Perkin, Journ. Chem. Soc. 91, 435 
[1907]; Proc. Chem. Soc. 20, 172 [1904]; b e .  22, 198 [1906]). 
Кэмферитринъ кристаллизуется въ видЪ безцвЪтныхъ иголъ, 
мало растворимыхъ въ вод'Ь. Плавится при 201—203° и рас
щепляется разведенными кислотами на к э м ф е р о л ь  и 
р а м н о з у :

представляетъ свЪтложелтыя иглы, легко растворимыя въ го- 
рячемъ спиргЬ; щелочи растворяютъ его желтымъ цв'Ьтомъ. 
Съ бромомъ даетъ производное состава С15Н70 6Вг3.

Токсическое д ^ й с т е  L o t u s  a r a b i c u s  (Египетъ) за- 
виситъ отъ присутств1я въ немъ глюкозида лотузина. Dun- 
stan и Henry (Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. 194, 515 [1901]; 
Chem. Centralbl. 1901, II 593) нашли, что этотъ гликозидъ со
провождается разлагающимъ его ферментомъ лотазомъ (Lo- 
tase). Лотузинъ представляетъ желтые кристаллы легче ра
створимые въ спиргЬ чЪмъ въ водЪ. При нагреванш съ 
разведенными кислотами или дЪйстемъ лотаза лотузинъ 
расщепляется на д е к с т р о з у ,  с и н и л ь н у ю  к и с л о т у  и 
л о т о в л а ф и н ъ :

Лотофлавинъ С15Н10О6 или дигидроксихризинъ предста
вляетъ желтые кристаллы при сплавленш съ гидратомъ окиси 
кал1я даюице флороглюцинъ и /2-резорциловую кислоту. Ло-

С — ОН
ОН СО

Лотузинъ.
c28h 31n o 16.

^28^3iN01g -j- 2Н20  — 2C6HJ20 6 -j- C15H10O6 -j- HCN.
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тофлавинъ есть изомеръ лутеолина (изъ Reseda luteola) и фи- 
зетина (изъ Rhus cotinus).

При нагреванш лотузина съ воднымъ растворомъ ще
лочей образуется амьмакъ и лотузиновая кислота:

C28^ 3i.N0 16 -j- 2Н20  =  С28н32018 -j- NH3.

Л о т у з и н о в а я  к и с л о т а  С28Н320 18 одноосновна и съ 
основашями даетъ кристалличесюя желтаго цвета соли. Раз
веденными кислотами расщепляется на йотофлавинъ, декст
розу и гептогликоновую кислоту:

С28н 320 18 -(- 2НаО =  С15Н10О6 - j-  С6Н120 6 -(-  с 7н ио 8. 
лотофлавинъ

Энзимъ лотазъ сходенъ съ прочими гидролитическими 
ферментами.

Самое большое содержаше лотузина въ Lotus arabicus 
бываетъ въ перюде до полнаго созревашя плодовъ (до 5,24%)-

Лупинидъ.

С29Н32О16 - \ -  7Н20.
Лупинидъ (Schulze и Barbieri [лупининъ], Вег. Deut. Chem. 

Ges. И, 2200 [1878]) находится вместе съ алкалоидами лу- 
пининомъ и лупинидиномъ въ L u p i n u s  l u t e u s .  Для по- 
лучешя гликозида лупинида обрабатывают сухое растеше 
50°/о спиртомъ при нагреванш. Полученныя извлечешя осаж
даютъ основнымъ уксуснокислымъ свинцомъ; осадокъ соби- 
раютъ, см^шиваютъ съ водой и разлагаютъ С'Ьроводородомъ ; 
затемъ прибавляютъ воды, нагреваютъ и фильтруютъ. Изъ 
фильтрата по охлажденш выделяется лупинидъ въ виде жел
товатой кристаллической массы, трудно растворимой въ го
рячей воде и спирте, легче въ щелочахъ и амм1аке. Изъ 
щелочнаго раствора лупинидъ выделяется при нейтрализации 
кислотой въ виде маленькихъ желтыхъ иголъ. При нагре- 
ванш съ разведенными минеральными кислотами или кипя- 
ченш съ водой лупинидъ расщепляется на г л ю к о з у  и л у - 
п и г е н и н ъ

С29НВ2О16 2Н20  =  С 7Н120 6 2С6Н|20 6.

Лупигенинъ С17Н120 6 нерастворимъ въ воде, трудно въ 
спирте и легко въ амм1аке. Крепкая серная кислота раство-
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ряетъ лупигенинъ желтымъ цв'Ьтомъ; по прибавленш азотной 
кислоты получается интенсивно желтокрасное окрашиваше.

Съ ам!шакомъ лупигенинъ даетъ соединеше состава 
C17Hn 0 6NH4-]-H20  въ вид-fe яркожелтаго кристаллическаго 
порошка, легко растворимаго въ избытка амм1ака, трудно 
растворимаго въ водЪ.

Баптизинъ.
^26^32^14 -f- 9Н20.

Баптизинъ вм^стЬ съ другими гликозидами б а пт и - 
н о м ъ  и п с е в д о б а п т и з и н о м ъ  и алкалоидомъ цитизи- 
номъ находится въ корнЪ B a p t i s i a  t i n c t o r i a  R. Br.

Для добывашя баптизина (v. Schroeder, Chem. Ztg. 1885, 
Octob; Gorter, Arch. Pharm. 235, 303, 321 [1897]) извлекаютъ 
измельченный корень растешя кипящимъ 60% спиртомъ. 
Извлечешя освобождаютъ отъ спирта перегонкой а изъ 
остатка по прибавленш соды до щелочной реакцш извлекаютъ 
алкалоидъ взбалтывашемъ хлороформомъ. Изъ водной жид
кости черезъ некоторое время осаждается гликозидъ бапти
зинъ, который перекристаллизуется изъ разведеннаго спирта.

Баптизинъ представляетъ тонюя иглы безъ вкуса, трудно 
растворимыя въ водЪ и слабомъ спиргЬ, хлороформ^, эфирЪ, 
ацетон^ и бензолЪ, легко растворимыя въ безводной уксусной 
кислотЪ. Крепкая с%рная кислота окрашиваетъ баптизинъ 
въ желтый цв^тъ; съ краевъ жидкости замечается зеленое 
окрашиваше. Если къ раствору баптизина въ серной кислотЪ 
прибавить азотной кислоты, то смЪсь окрашивается въ зе
леный цвЪтъ, скоро переходящш въ желтый и краснобурый; 
по прибавленш красной кровяной соли получается фюлето- 
Еое окрашиваше. Тоже самое окрашиваше получается и при- 
бавлешемъ хромокислаго кал1я къ раствору баптизина въ 
сЪрной кислотЪ.

При д'Ьйствш азотной кислоты на баптизинъ получается 
стифниновая (оксипикриновая) кислота C6H(0H)2(N02)3. Бап
тизинъ плавится при 240° и вращаетъ влЪво

(a)D =  — 61,41°.

При расщепленш разведенными минеральными кисло
тами баптизинъ распадается на б а п т и г е н и н ъ  и рамноз у:

^26^32^14 ~ 4 Н 20  =  С14Н120 6 -j- С6Н140 6.
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Баптигенинъ С14Н120 6 кристаллизуется въ вид'Ь бЪлыхъ 
иголъ, почти нерастворимыхъ въ вод'Ь и трудно раствори- 
мыхъ въ спирт^ и безводной уксусной кислотЬ. Съ сЬрной 
кислотой даетъ окрашиваше подобно баптизину. При бро- 
мированш баптизина получается глюкоза и ди-и трибромбап- 
тигенинъ. Съ уксуснымъ ангидридомъ баптигенинъ даетъ Tpia- 
цетиловое производное С14Н90 6(С2Н30)3; съ бензойнымъ анги
дридомъ получается монобензоилбаптигенинъ С|4Н ,,06(0С7Н5) 
и трибензоилбаптигенинъ С,4Н90 6(0С7Н5)3.

Отъ азотной кислоты баптигенинъ переходитъ въ стиф- 
ниновую C6H(0H)2(N02)3.

Д'Ьйсшемъ раствора Ъдкаго натра на баптигенинъ обра
зуется соединеше состава C12HJ0O4 названное баптигенетиномъ.

Баптигенетинъ С|2Н,0О4 кристаллизуется въ блестящихъ 
иголочкахъ, трудно растворимыхъ въ холодной, легче въ 
нагретой вод%, легко растворимыхъ въ 95% спиргЬ, хлоро
форм^, ацетонЪ, эфире и нерастворимыхъ въ сероуглероде. 
Съ уксуснымъ ангидридомъ даетъ д1ацетилангидробаптиге- 
нинъ С|2Н60 3(0С2Нд)2. Растворы баптигенетина окрашиваются 
отъ хлорнаго железа въ красный цветъ.

П с е в д о б а п т и з и н ъ  С27Н30О,4-|-4Н2О (Gorter, Arch. 
Pharm. 244, 401 [1906]) находится вместе съ баптизиномъ и 
баптиномъ въ корне Baptisia tinctoria R. Br.

Получается при обработка корня сперва 93%, а потомъ 
50% спиртомъ. Въ корне содержится до 1% псевдобаптизина; 
представляетъ кристаллы растворимые въ метиловомъ спирте.

При нагреванш in vacuo или гидратащей эмульсиномъ 
псевдобаптизинъ расщепляется на желтаго цвета сиропъ и 
псевдобаптигенинъ С,2Н,0О8. Посл'Ьдшй представляетъ иго
лочки плавяшдяся при 298°, легко растворимыя въ раствора 
едкаго натра и нерастворимыя въ воде.

Б а п т и н ъ  (Gorter, Arch. Pharm. 235, 303 [1897]) нахо
дится вместе съ двумя первыми гликозидами въ корне 
Baptisia tinctoria. Кристаллизуется изъ слабаго спирта и 
плавится при 188—189°. При расщепленш даетъ сахаръ и 
вещество смолообразнаго характера.

Вистаринъ.
Вистариномъ называется кристаллическш гликозидъ вы

деленный изъ коры W i s t a r i a  c h i n e n s i s  (Otto, Pharm.
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Journ. Trans. (3), 17, 267 [1886]), легко растворимый въ спирте, 
трудно въ эфире и холодной воде, легче въ нагретой воде 
и почти нерастворимый въ хлороформе. Водный растворъ 
вистарина пенится при взбалтыванш и имеетъ горькш, вяжу- 
щш вкусъ. Ъдюя и углекислыя щелочи растворяютъ виста- 
ринъ желтымъ цветомъ. Крепкая серная кислота окраши- 
ваетъ вистаринъ въ желтый цветъ, скоро переходящш въ 
вишневокрасный. Водный растворъ вистарина даетъ съ 
хлорнымъ железомъ фюлетовое окрашиваше, переходящее 
въ бурозеленое. Медный купоросъ даетъ зеленый, а свин
цовый уксусъ белый осадокъ.

Вистаринъ плавится при 204°, не содержитъ азота и 
при кипяченш съ разведенной серной кислотой расщепляется 
на глюкозу, кристаллическое смолоподобное вещество и 
эфирное масло имеющее запахъ мешантола. Подъ дей- 
ств1емъ едкаго кали на эфирное масло получается соединеше 
съ запахомъ кумарина.

Вищанинъ.

Вищанинъ находится въ Vi с ia a n g u s t i f o l i a  (Bert
rand, Compt. rend, de l’Acad. des Sc. 143, 832 [1906]). Для 
добывашя этого гликозида обрабатываюсь обращенныя въ 
порошокъ семена растешя 85—90% спиртомъ на холоду. 
Окрашенныя въ зеленый цветъ извлечешя выпариваютъ до 
густоты сиропа подъ уменьшеннымъ давлешемъ. Остатокъ 
взбалтываютъ съ эфиромъ; черезъ 24 часа эфиръ отделяюсь 
отъ водной жидкости и последняя подвергается еще 2—3 раза 
той же обработке. Наконецъ, водную жидкость, содержащую 
вищанинъ, выпариваютъ до суха; остатокъ растворяютъ въ 
нагретой воде, растворъ обезцвечиваютъ уксуснокислымъ 
свинцомъ, свинецъ удаляютъ сероводородомъ а фильтратъ 
отъ осадка сернистаго свинца выпаривается для кристал- 
лизащи.

Вищанинъ представляетъ безцветныя блестянця иглы, 
весьма легко растворимыя въ горячей воде, труднее въ холод
ной; нерастворимыя въ бензоле, хлороформе и петролейномъ 
эфире. Плавится при 160° и вращаетъ влево

(a) D =  — 20,7°.

При расщепленш разведенными кислотами даетъ с и -
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н и л ь н у ю  к и с л о т у  и с а х а р ъ .  П рисутсте вицданина 
доказано во веЬхъ растешяхъ изъ рода Vicia; вместе съ 
гликозидомъ эти растешя содержатъ расщепляющдй ферментъ 
сходный съ эмульсиномъ. Только Vicia nabonensis представ
ляетъ исключеше: это растен1е не содержитъ ни того ни 
другого (Bertrand и Rivkind, Compt. rend, de l’Acad. des Sc. 
143, 970 [1906]).

Вицинъ.

C28Hõ|Nu0 21 +  2Н20.

Вицинъ вместе съ к о н в и ц и н о м ъ  находится въ сЪме- 
нахъ русскаго боба V i c i a  F a b  а и V i c i a  s a t i v a  (Ritt
hausen, Journ. pract. Chem. (2) 24, 203 [1881]). Кроме того 
npncyTCTBie его доказано въ соке сахарной свекловицы (v. Lipp- 
mann, Вег. Deut. Chem. Ges. 29, III, 2653 [1896]).

Для получешя вицина см'Ьшиваютъ обращенныя въ поро- 
шокъ семена Viciae sativae съ водой содержащей серную 
кислоту. Смесь оставляютъ на 12 часовъ. После чего вы- 
жимаютъ и къ полученному прозрачному извлеченда приба
вляютъ известковаго молока до нейтральной реакцш. За- 
гЬмъ отд%ляютъ отъ осадка сернокислаго кальщя фильтро- 
вашемъ, а фильтратъ сгущаютъ выпаривашемъ. Остатокъ 
извлекаютъ кипящимъ 85% спиртомъ. При охлажденш спир
товой вытяжки выделяется вицинъ, между т^мъ какъ кон- 
вициръ остается въ маточномъ растворе. Полученный оса
докъ вицина обезцвЪчиваютъ животнымъ углемъ и пере- 
кристаллизовываютъ изъ горячей воды или спирта.

Вицинъ представляетъ белыя иголочки соединенныя пуч
ками; мало растворимъ въ воде и спирте, почти не раство- 
римъ въ безводномъ спирте. Вицинъ растворяется въ раз- 
веденныхъ кислотахъ и щелочахъ и при нейтрализацш раствора 
выделяется въ неизмененномъ виде. При выпариванш ви- 
цина до суха съ разведенной азотной кислотой получается 
остатокъ окрашенный по краямъ въ темнофюлетовый цв^тъ. 
При кипяченш съ растворомъ едкаго кали уд. в. 1,1 вицинъ 
разлагается съ oбpaзoвaнieмъ aMMiaKa.

Если къ холодному и слабо подкисленному соляной 
кислотой раствору вицина прибавить хлорнаго железа до 
наступлешя желтаго окрашивашя, то жидкость скоро дела
ется безцветной; по прибавленш aMMiaKa къ безцветной
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жидкости получается темно<*йнее окрашиваше. При сплавле- 
нш вицина съ едкимъ кали образуется синильная кислота.

Вицинъ плавится при 180°, разлагаясь, и при расщепле- 
нш разведенными минеральными кислотами распадается на 
с а х а р ъ  и д и в и ц и н ъ  C4H70 2N4, а м м i а к ъ и друпя 
вещества ближе не изученныя. Дивицинъ C4H70 2N4 получа
ется при разложенш вицина серной кислотой въ виде с%р- 
нокислаго соединенГя, представляющаго призматичесюе кри
сталлы обыкновенно окрашенные въ желтый цветъ. Чистый 
дивицинъ кристаллизуется въ виде плоскихъ призмъ, трудно 
растворимыхъ въ холодной, легче въ кипящей воде. Съ 
азотной кислотой дивицинъ образуетъ соединеше трудно ра
створимое въ воде. Водный растворъ дивицина возстанов- 
ляетъ растворъ азотнокислаго серебра и хлорной ртути, фос
форномолибденовую и фосфорновольфрамовую кислоты. Съ 
хлорнымъ желЪзомъ и амм1акомъ даетъ синее окрашиваше 
подобно вицину.

Конвицинъ.

C10HuN3O7 +  H2O (?)

Конвицинъ находится вместе съ вициномъ въ сЪменахъ 
русскаго боба, V i c i a  F a b a  и V i c i a  s a t i v a  и добывается 
изъ маточныхъ растворовъ оставшихся отъ выделешя вицина. 
Конвицинъ кристаллизуется въ безцв'Ьтныхъ тонкихъ ромби- 
ческихъ листочкахъ мало растворимыхъ въ холодной воде и 
спирта. Въ растворе едкаго кали уд. в. 1,1 конвицинъ легко 
растворяется; при нейтрализацш раствора кислотой выделя
ется въ неизмененномъ виде. Изъ воднаго раствора конви
цинъ осаждается азотнокислой окисью ртути.

При нагреванш съ разведенной соляной или серной 
кислотой конвицинъ распадается на а л л о к с а н т и н ъ ,  тож
дественный съ аллоксантиномъ изъ мочевой кислоты, с а - 
х а р ъ  вращающш вправо, а м м 1 а к ъ  и друпя азотсодержа- 
иця вещества.

Ононинъ.

Въ корне стальника, O n o n i s  s p i n o s a L .  находится 
целый рядъ гликозидовъ. Продажный ононинъ съ составомъ 
С30Н34О13 состоитъ изъ несколькихъ соединенш (Hemelmayr 
Sitzungsber. d. Wien. Acad. I l l ,  II, 1163-[1902]): с о б с т в е н н о
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о н о н и н а ,  п с е в д о о н о н и н а ,  о н о н а  и п с е в д о о н о -  
спина .

Для получешя п р о д а ж н а г о  о н о н и н а  существуетъ 
нисколько способовъ.

Первый способъ состоитъ въ томъ, что водное извлече
т е  корня осаждаютъ избыткомъ уксуснокислаго свинца. 
Фильтратъ отъ осадка обрабатываюсь сероводородомъ; об
разовавш ая осадокъ сернистаго свинца увлекаетъ съ собой 
и гликозиды. Изъ осадка извлекаютъ ононинъ кипящимъ 
крЪпкимъ спиртомъ. По охлажденш спиртовыхъ извлеченш 
выделяется ононинъ, окрашенный въ желтый цв^сь. Сырой 
ононинъ после обезцвечивашя животнымъ углемъ перекри- 
сталлизовываютъ изъ кипящей воды.

По второму способу корни извлекаютъ спиртомъ; за
темъ спиртъ перегоняютъ, а остатокъ обрабатываюсь не
сколько разъ нагретой водой. Нерастворимую въ воде часть 
растворяютъ въ спирте, кипятятъ съ окисью свинца и филь
труюсь. Фильтратъ выпариваютъ до 73 первоначальнаго 
объема и по охлажденш жидкости выделяется ононинъ въ 
кристаллическомъ виде.

ТретШ, более новый способъ (1903, Merck), состоитъ въ 
томъ, что нерастворимая въ воде часть спиртоваго извлече
шя корня растворяютъ въ спирте; растворъ разбавляютъ 
значительно и осаждаютъ свинцовымъ уксусомъ. Фильтратъ 
освобождается отъ избытка свинца сероводородомъ и выпа
ривается до густоты сиропа въ безвоздушномъ пространстве. 
Выделившиеся кристаллы состоятъ почти исключительно изъ 
чистаго ононетина.

Продажный ононинъ кристаллизуется въ маленькихъ 
безцветныхъ призмахъ, иголочкахъ или листочкахъ, нераство- 
римыхъ въ холодной воде и въ эфире; онъ легко раство
ряется въ кипящемъ спирте. Крепкая серная кислота окра- 
шиваетъ въ красножелтый цветъ, переходящш въ вишнево
красный ; по прибавленш перекиси марганца къ красной жид
кости получается карминнокрасное окрашиваше. Ононинъ 
плавится при 235°.

О н о н ъ С29Н320 12 представляетъ микроскопичесюя тон- 
шя иголочки, трудно растворимыя въ горячей воде (1 :5000), 
спирте и бензоле, легко растворимыя въ пиридине. Пла
вится при 270°, разлагаясь, и съ крепкой серной кислотой
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и перекисью марганца даетъ светлокрасное окрашиваше. 
При кипяченш съ разведенной серной кислотой распадается 
на глюкозу и неизслЪдованное аморфное вещество съ т. пл. 250°.

О н о н и н ъ  C25Hž6Ou . ВыдЪлеше его изъ продажнаго 
ононина основывается на более легкой растворимости его въ 
воде. Представляетъ безцветныя иглы съ т. пл. 210°. Съ 
крепкой серной кислотой и перекисью марганца даетъ виш
невокрасное окрашиваше. Кипящая разведенная серная ки
слота расщепляетъ ононинъ на г л ю к о з у  и ф о р м о н о -  
н ет и н ъ :

СэбЬ^еОи -j- Н20  =  С6Н120 6 -{- С10Н14О6 -Ь н2о.
Формононетинъ С19Ни0 5 -|- Н20  имеетъ видъ микроско- 

пическихъ безцветныхъ призмъ плавящихся при 265°. Воз
гоняется въ белыхъ листочкахъ; на воздухе окрашивается 
въ красноватый цветъ. При кипяченш формононетина съ 
юдистоводородной кислотой и уксуснымъ ангидридомъ полу
чаются смолообразные продукты (Hemmelmayr, 1. с. 110, II, 
1157 [1901]).

М е т и л ф о р м о н о н е т и н ъ  С19Н13Об(СН3) получается 
при нагреванш формононетина съ юдистымъ метиломъ и 
метилятомъ натр1я въ запаянной трубке при 140—150° въ 
безцветныхъ листочкахъ нерастворимыхъ въ воде и эфире, 
довольно легко растворимыхъ въ нагретомъ спирте. Пла
вится при 156°.

При окисленш формононетина хамелеономъ въ щелоч
ной среде получается анисовая кислота и кристаллы съ т. 
пл. 155°, представляюице вероятно промежуточный продуктъ 
окислешя (Hemmelmayr).

При кипяченш формононетина съ едкими щелочами 
образуется ононетинъ и муравьиная кислота:

(С19Н140 5 +  Н20) +  Н20  =  С18Н16Об +  СН20 2.

Ононетину С18Н,60 5 Hemmelmayr придаетъ строеше 
(НО)С — СН =  С(ОН) С Н =СН — С(ОСНч)

II I I II
СН — СН =  С -  - СбН2(ОН)2 — С =  СН — СН.

О н о н е т и н ъ  кристаллизуется въ длинныхъ хрупкихъ 
призмахъ, трудно растворимыхъ въ воде и эфире, легко въ 
спирте. Плавится при 120°. Подъ действ1емъ кипящаго
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ононетинъ переходитъ главнымъ образомъ въ тетраацетил- 
ононетинъ Ci8H120 6(C2H30)4 въ виде безцветныхъ призмъ 
съ т. пл. 119—120°. При более продолжительномъ кипяченш 
получаются различныя производныя. Hemmelmayr’y удалось 
выделить д!ацетилангидроононетинъ С18Н120 4(С2Н30 )2 въ виде 
безцветныхъ кристалловъ нерастворимыхъ въ воде съ т. 
пл. 190°.

М е т и л о н о н е т и н ъ  С18Н1б0 5(СН3) получается при 
кипяченш метилформононетина съ 10% растворомъ едкаго 
кали въ продолжеше 2 часовъ; при этой реакцш метилфор- 
мононетинъ отщепляетъ 1 частицу муравьиной кислоты. Ме
тилононетинъ представляетъ иглы окрашенныя въ слабокрас
новатый цветъ, нерастворимыя въ воде, легко растворимыя 
въ нагретомъ спирте. Плавится при 95—110°.

О н о с п и н ъ  C24H26Ol0 (Hlasiwetz, Journ. pract. Chem. 65, 
419 [1855]) представляетъ вторичный гликозидъ и получается 
вместе съ муравьиной кислотой при кипяченш ононина съ 
растворомъ едкаго кали или съ баритовой водой:

Сгб^збОп -f- Н20  =  C24H26OJ0 +  СН20 2.

Оноспинъ кристаллизуется изъ воды въ белыхъ иголоч- 
кахъ, изъ спирта въ виде аггрегатовъ призмъ. Плавится 
при 162°. При ацетилированш оноспина получается гепта- 
ацетилоноспинъ С24Н19О,0(С2Н8О)7 въ виде белой массы, 
плавящейся при 76—80°. Изъ уксуснокислаго раствора вы
деляется по прибавленш воды въ виде белыхъ хлопьевъ.

При нагреванш съ разведенными минеральными кисло
тами оноспинъ расщепляется на г л ю к о з у  и о н о н е т и н ъ

САО.0 +  н2о = с18н1во6 +  с6н12о„
ононетинъ.

П с е в д о о н о н и н ъ  С24Н22О10 (Hemmelmayr, Sitzungs- 
ber. d. Wien. Akad. 110, II, 1174 [1901]) находится вместе съ 
онониномъ въ корне O n o n i s  s p i n o s a  и имеетъ видъ 
белой кристаллической массы, трудно растворимой въ горя
чей воде. Крепкая серная кислота съ перекисью марганца 
окрашиваетъ псевдоононинъ въ бурый цветъ. Отъ кипящей 
баритовой воды псевдоононинъ переходитъ въ п с е в д о - 
о н о с п и н ъ  С24Н240 , ,.
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Псевдооноспинъ кристаллизуется въ видЪ тонкихъ без- 
цвЪтныхъ иголочекъ съ т. пл. 220—221°. При обработка 
его уксуснымъ ангидридомъ и уксуснокислымъ натр1емъ по
лучается тетраацетилосноспинъ С24Н20О7(О . СОСН3)4. Кипя
щая разведенная серная кислота расщепляетъ псевдооноспинъ 
на глюкозу и аморфное вещество неизв^стнаго состава.

Робининъ.
СззН40О ,9 -|- х/ 2 Н20 .

Робининъ находится въ цвЪтахъ акащи Ro b i n i a  ps eu -  
d a c a c i a  (Zwenger, Ann. Chem. Pharm. Suppi. I, 257 [1861], 
E. Schmidt, Lehrb. d. Pharm. Chem. II, 1877).

Для добывашя робинина обрабатываютъ св1эж1я цв^ты 
акащи кипящей водой. Водныя извлечешя выпариваютъ до 
густоты сиропа и остатокъ извлекаютъ кипящимъ спиртомъ. 
Изъ вытяжки спиртъ отгоняютъ и остатокъ оставляютъ для 
кристаллизацш. Кристаллы робинина отд-Ьляютъ отъ маточ- 
наго раствора, промываютъ спиртомъ и растворяютъ въ 
горячей водЪ. Горячш водный растворъ осаждаютъ уксусно
кислымъ свинцомъ для удалешя красящихъ веществъ и пр., 
а фильтратъ, по удаленш избытка свинца сЬроводородомъ, 
выпариваютъ для кристаллизацш.

Робининъ представляетъ тонюя иглы слабожелтоватаго 
цвЪта и вяжущаго вкуса. Плавится при 195° и легко раство- 
римъ въ кипящей водЪ и спиргЬ, въ aMMiaK-b, углекислыхъ 
и Ъдкихъ щелочахъ, трудно растворимъ въ холодной вод-fe и 
нерастворимъ въ эфирЪ. Растворы робинина окрашены въ 
желтый цв'Ьтъ; желтое окрашиваше исчезаетъ по прибавле
ны кислотъ. Хлорное железо даетъ въ растворахъ робинина 
темнобурое окрашиваше, свинцовый уксусъ — желтый оса
докъ; нейтральная уксусносвинцовая соль осадка не даетъ. 
Крепкая азотная кислота превращаетъ робининъ въ щавеле
вую и пикриновую кислоты.

Разведенными минеральными кислотами робининъ рас
щепляется на 1 частицу г а л а к т о з ы ,  2  чч. р а м н о з ы  и 
желтое красящее вещество р о б и г е н и н ъ :

C33H40O19 ЗН20  =  С|5Н10О6 2С6Н,20 6 С6Н120 6.
Робигенинъ Ci5Hl0O6 - j - НоО принадлежитъ къ группЪ 

флавона и тождественъ съ кэмфероломъ (см. тамъ). Теряетъ
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крист, воду при нагреванш на 130° и плавится при 268—270°. 
Съ уксуснымъ ангидридомъ даетъ безцвЪтное тетраацетило- 
вое производное состава С|бН6(СОСН3)Ов.

Полученный Реш п’омъ (Journ. Chem. Soc. 8 , 473 [1902]) 
изъ цвЪтовъ R o b i n i a  p s e u d a c a c i a  гликозидъ р о б и -  
н и н ъ  им-Ьетъ составъ СдаН^Озо и при расщепленш даетъ 
кэмфероль, рамнозу и глюкозу (?):

Q93H42O20 “i~ 4Н20  =  С1бН|0О6 -j- 2С6Н140 6 -)- С6Н120 6.

Для добывашя робинина Perkin извлекаетъ цветы акацш 
спиртомъ. Вытяжки фильтруются и выпариваются до извест
ной концентрацш; остатокъ см-Ьшиваютъ съ водой. Изъ 
водной жидкости робининъ извлекается эфиромъ.

Циклопинъ.
С25Н28О13 -j-  Н20 .

Циклопинънаходится вместе с ъ о к с и ц и к л о п и н о м ъ  
въ видахъ C y c l o p i a  (Greenish, Ph. Journ. Trans. (3) 11, 509).

Для получешя циклопина обрабатываютъ горячее вод
ное извлечете растешя св-Ьжеосажденнымъ гидратомъ окиси 
свинца. Полученный осадокъ смЪшиваютъ со слабымъ спир
томъ и разлагаютъ сероводородомъ. Фильтратъ отъ осадка 
сЬрнистаго свинца смешиваютъ съ равнымъ объемомъ эфира 
и снова фильтруютъ и эту операцш повторяютъ еще разъ. 
Изъ полученнаго фильтрата осаждаютъ гликозидъ прибавле- 
шемъ двойнаго объема эфира. Циклопинъ нерастворимъ въ 
бензоле, эфире, петролейномъ эфире, хлороформе и серо
углероде. Крепкая серная кислота окрашиваешь циклопинъ 
въ краснобурый цветъ. Реактивъ Фреде даетъ непостоян
ное фюлетовокрасное окрашиваше. При нагреванш съ раз
веденными минеральными кислотами циклопинъ расщепляется 
на с а х а р ъ ,  способный къ брожешю и ц и к л о п 1 е в у ю 
к р а с е н ь :

С2бН290,з -(- ЗН20  =  C|gH22O| 0 -J- CßH|2Oß.
Циклошевая красень С^Н^Ою образуется въ виде 

хлопьевъ краснобураго цвета, трудно растворимыхъ въ воде, 
легко въ щелочахъ. Растворы циклошевой красени въ ще- 
лочахъ имеютъ темнокрасный цветъ.

О к с и ц и к л о п и н ъ  C^HaeO^-j-HgO содержишь на два
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атома кислорода больше, чЪмъ предыдущее соединеше, и 
представляетъ темнорозовый порошокъ растворимый въ водЬ, 
трудно растворимый въ спирте.

Разведенными кислотами оксициклопинъ расщепляется 
н а с а х а р ъ  и о к с и ц и к л о п а е в у ю  к р а с е н ь :

CffiHggOie -j- 3H20  =  С19Н22О12 -I- С6Н120 6.

Глициррициновая кислота.

Глициррициновая кислота находится въ видЬ смеси изъ 
кальщевой и кал!евой солей, т. н. глициррицина въ корне 
лакричника G l y c y r r h y z a  g l a b r a .  Кроме того присутств1е 
его было доказано въ корняхъ Periandra mediterranea и коре 
Pradosia lactescens (Tschirch и Gauchmann, Arch. Pharm. 245, 
97 [1907]; 1. с. 246, 545 [1908]; 1. с. 247, 121 [1909]).

Для получешя глициррициновой кислоты обрабатываютъ 
русскш солодковый корень въ перколяторе водой. Водное 
извлечете вскипятятъ, фильтруютъ и выпариваютъ до 7 « объ
ема ; по охлажденш прибавляютъ разведенной серной кислоты 
до техъ поръ пока еще получается осадокъ. Последнш про- 
мываютъ водой, растворяютъ въ тройномъ количестве спирта 
и спиртовый растворъ после фильтровашя смешивается еще 
съ двойнымъ объемомъ спирта. При этомъ осаждается по
стороннее вещество въ виде бурой камедеобразной массы, 
содержащей азотъ. Осадокъ удаляютъ фильтровашемъ, филь
тратъ выпариваютъ до суха и полученный остатокъ снова 
растворяютъ въ спирте; спиртовый растворъ смешиваютъ 
съ эфиромъ, фильтруютъ и фильтратъ выпариваютъ до суха. 
Полученная глициррициновая кислота есть желтый порошокъ 
очень сладкаго вкуса. Для дальнейшей отчистки ее перево- 
дятъ въ кал1евую соль, растворяя въ избытке крепкаго спир- 
товаго раствора едкаго кали. Кристаллы глициррициново- 
кислаго кал1я очищаютъ перекристаллизащей изъ спирта. 
Кал1евая соль представляетъ безцветные кристаллы состава 
С44Н630 19К, растворимые въ воде. Разложешемъ кал1евой 
соли получается наконецъ чистая глициррициновая кислота 
въ виде безцветныхъ листочковъ съ т. пл. 205°, сладкаго вкуса; 
это кислота трехосновная, оптически недеятельная и не воз- 
становляетъ ни фелинговой жидкости, ни раствора серебра.

При нагреванш съ уксуснымъ ангидридомъ и уксусно-
11
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кислымъ натр!емъ глициррициновая кислота даетъ гексааце- 
тиловое производное С44Нб80 |9(С0СН8)6 въ видЬ б-Ьлаго по
рошка съ т. пл. 210°.

При кипяченш глициррициновой кислоты съ 1—3% сЬр- 
ной въ продолжеше н-Ьсколькихъ часовъ она распадается на 
1 частицу г л и ц и р р е т и н о в о й  к и с л о т ы  и 2 чч. г лю-  
к у р о н о в о й .  Она представляетъ, следовательно, сложный 
эфиръ д и г л ю к у р о н о в о й  к и с л о т ы  съ  г л и ц и р р е т и 
н о в о й :  _________________________

-------  6 . СН.СНОН. СНОН.с н б . СНОН.СООН
СООН/ Ч / / Х

О . С Н . СНОН. СНОН. СНО. СНОН. СООН
I________________________ I

Глицирретиновая кислота представляетъ безцветныя 
иглы съ т. пл. 210°, легко растворимыя въ спирте, мало въ 
эфире. При перегонке съ цинковою пылью даетъ нафта- 
линъ; при окисленш хамелеономъ въ щелочной среде — фта- 
левую кислоту.

Глицирретиновая кислота представляетъ дюксимонокар- 
боновую кислоту

С31Н450 3̂ С 0 0 Н
х он

Другой продуктъ распада глициррициновой кислоты, 
глюкуроновая кислота (собственно ея внутреннш ангидридъ 
— лактонъ) СНО. (СН(ОН))4СООН представляетъ безцвет- 
ные кристаллы съ т. пл. 160—170°, легко растворимые въ 
воде, мало въ спирте и эфире; съ гидроксилсодержащими 
веществами вступаетъ въ глюкозидоподобныя соединешя. 
Искусственно можетъ быть получена возстановлешемъ сахар
ной кислоты С4Н4(ОН)4(СООН)2 нагр1евой амальгамой.

Сем. Caesalpiniaceae.
Батартиновая кислота.

Катартиновая кислота представляетъ действующее на
чало листьевъ с е н н ы  (Dragendorff и Kubly, Ztschft für 
Chem. 1866, 411).



163

О химическомъ состав^ этого гликозида достовЪрныхъ 
данныхъ нЪтъ; известно только, «то катартиновая кислота 
производное метилоксиантрахинона.

Добывается этотъ гликозидъ слЪдующимъ образомъ 
(Genz, Ph. Ztg. für Russl. 1893, 744). 2 Ко листьевъ сенны 
обливаютъ достаточными количествомъ горячей воды и оста- 
вляютъ въ продолжеше 24 часовъ. Зат-Ьмъ жидкость слива- 
ютъ, остатокъ выжимаютъ и подученное извлечете выпари
ваютъ подъ уменьшеннымъ давлешемъ. Остатокъ смЪшива- 
ютъ съ равнымъ объемомъ кр%пкаго спирта, взбалтываютъ 
и оставляютъ на сутки. ЗагЬмъ жидкость сливаютъ и оста
токъ обрабатывают^» еще разъ спиртомъ. Собранныя спир- 
товыя извлечешя осаждаютъ уксуснокислымъ свинцомъ и 
осадокъ посл-Ь промывашя водой см-Ьшиваютъ съ 90—95% 
спиртомъ и разлагаютъ сЬровоДОродомъ. Фильтратъ отъ 
сЪрнистаго свинца см'Ьшиваютъ съ эфиромъ, выд-Ьлившшся 
при этомъ осадокъ послЪ промывашя эфиромъ или кр-Ьпкимъ 
спиртомъ растворяютъ въ маломъ количеств^ 30% спирта и 
выпариваютъ при температур^ ниже 50° до суха. Катарти
новая кислота, полученная по описанному способу, имеетъ 
составъ СзоНдеШб.

Порядокъ Myrtiflorae.
Семо Coriariaceae.

Бор1аииртинъ.
СэоН8еО|0.

Кор1амиртинъ (Riban, Compt. rend, de l’Acad. des Sc. 
57, 798 [1863]) находится въ маломъ количеств-b въ листьяхъ 
и плодахъ C o r i a r i a m y r t i f o l i a .

Водное извлечете листьевъ осаждается свинцовымъ ук- 
сусомъ, фильтратъ освобождается отъ избытка свинца суро
во до родомъ и выпаривается до густоты сиропа. Изъ остатка 
гликозидъ получается извлечешемъ эфиромъ. Эфирный ра
створъ выпариваютъ и остатокъ перекристаллизовываютъ 
изъ горячаго спирта.

Кор1амиртинъ представляетъ б'Ьлые моноклиничесюе кри
сталлы безъ запаха и очень горькаго вкуса, при 22° раство
римые въ 70 чч. воды и 50 чч. спирта. Въ эфир'Ь, хлоро-

11*
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форме и бензол^ кор1амиртинъ легко растворимъ. Плавится 
при 220° и вращаетъ вправо

(a) D =  +  24,5°.

При кипяченш съ разведенной соляной кислотой Kopia- 
миртинъ расщепляется на сахаръ и нисколько другихъ ве- 
ществъ ближе не изученныхъ. При нагреванш съ баритовой 
или известковой водой безъ доступа воздуха кор1амиртинъ 
присоединяетъ элементы воды и образуетъ кислоту состава 
С30Н48О10. Съ уксуснымъ ангидридомъ кор1амиртинъ даетъ 
аморфное гексаацетиловое производное CgoH^CjHgOigO, 0. 
Подъ дейсшемъ брома на щелочный растворъ кор1амиртина 
образуется кристаллически добромкор1амиртинъ Cg0H34Br2O10.

Easterfield и Aston (Journ. Chem. Soc. 79, 125 [1901]) 
предполагаютъ для кор1амйртина составъ С15Н|80 5.

Кор1амиртинъ действуетъ жаропонижающе; онъ весьма 
ядовитъ; смерть наступаетъ подъ явлешемъ асфиксш.

Тутинъ.
С,7Н2о07

Тутиномъ называется гликозидъ изъ Co r i a r i a  r usc i -  
fol i a  C. thymifolia, C. angustissima (Easterfield и Aston, Journ. 
Chem. Soc. 79, 120 [1901]). Тутинъ представляетъ бездв-Ьтные 
кристаллы плавящееся при 208—209°; отчасти улетучивается 
уже при 120°, легко растворяется въ ацетоне, мало въ хло
роформе и не растворяется въ бензоле и сероуглероде. Вода 
и эфиръ растворяютъ этотъ гликозидъ 1,5—1,9%. Тутинъ 
вращаетъ вправо

1 (a)Dl9° =  +  9,25°.

Сем. Corynocarpaceae.
Каракинъ.

Ci5H240 15N3.

Семена C o r y n o c a r p u s  l a e v i g a t a  обладаютъ ядо
витостью, которая теряется при смачиванш ихъ въ воде. Въ 
такомъ виде оне употребляются въ пищу маорами подъ 
назвашемъ Карака. Семена содержать до 15% жирнаго 
масла, маннитъ, маннозу и декстрозу. Ядовитое д е й с т е
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сЪмянъ зависишь отъ гликозида : каракина, при расщепленш 
дающаго синильную кислоту.,

Для добывашя каракина (Skey, Jahresber. Fortschr. der 
Chem. 1873, 860; Easterfield и Aston, Proc. Chem. Soc. 19, 
191 [1903]) извлекаютъ семена водой и водныя извлечешя, 
подкисливъ уксусной кислотой, взбадтываютъ съ животнымъ 
углемъ. Собранный животный уголь, содержащШ каракинъ, 
извлекаютъ кипящимъ спиртомъ и полученный по выпарива- 
нш спирта гликозидъ очищаютъ перекристаллизащей изъ воды.

Каракинъ кристаллизуется изъ воды въ виде безцвет
ныхъ листочковъ; трудно растворимъ въ холодной воде, 
легче въ кипящей воде, въ спирте, амм1аке и щелочахъ; 
нерастворимъ въ эфире и хлороформе. При нагреванш съ 
крепкой серной кислотой получается темнорозовое окраши
ваше. Каракинъ плавится при 122° (Easterfield и Aston) и 
возстановляетъ фелинговую жидкость при нагреванш. Раз
веденными кислотами расщепляется на с а х а р ъ  и с и н и л ь 
ную к и с л о т у .  Кроме того образуются' друпя вещества 
неизвестнаго состава.

К о р и н о к а р п и н ъ  (Easterfield и Aston, Proc. Chem. 
Soc. 19 191 [1903]) есть другой гликозидъ изъ Corynocarpus 
laevigata.

Получается въ маломъ количестве при извлеченш спир- 
товаго экстракта семянъ эфиромъ. Кристаллизуется въ виде 
иголъ съ т. пл. 140°. Коринокарпинъ представляетъ вероятно 
вторичный гликозидъ каракина, такъ какъ въ свежеприго- 
товленномъ экстракте отсутствуешь и, должно быть, возни
каешь современемъ путемъ расщеплешя первичнаго гликозида 
каракина.

Порядокъ Aesculinae.
Сем. Hippocastanaceae.

Аргиресцинъ.

СэтН420 12 (?).

Аргиресцинъ находится вместе съ а ф р о д е с ц и н о м ъ  
въ незрелыхъ семенахъ конскаго каштана A e s c u l u s  H i p 
po c a s t a n u m  (Van Rijn, d. Glycoside, 295). Аргиресцинъ 
кристаллизуется въ шестиугольныхъ плиточкахъ горькаго
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вкуса, трудно растворимыхъ въ воде, легко въ спирте, 
уксусной кислоте и щелочахъ, нерастворимыхъ въ эфире. 
Водный растворъ аргиресцина пенится при взбалтыванш. 
При кипяченш со щелочами образуется п р о п 1 о н о в а я  и 
э с ц и н о в а я  к и с л о т ы :

СгтН420 12 -j- 2Н20  = С3Н60 2 -j- С24Н40О12
протонов, к-та эсциновая к-та.

Какъ промежуточный продуктъ образуется пропэсци- 
новая кислота С51Н80О22, мало изученная. Эсциновая кислота 
разлагается кислотами н а т е л э с ц и н ъ  и с а х а р ъ :

С24н40о ,2+ н2о = С6Н120 6 + С 8Н30О7
телэсцинъ.

Спиртовый растворъ соляной кислоты расщепляетъ тел
эсцинъ н а э с ц и г е н и н ъ и с а х а р ъ :

CieHgoO? Н~ н20  = С6Н120 6 -f- С12Н20О2
эсцигенинъ.

Кипяиця разведенныя минеральныя кислоты расщепля- 
ютъ аргиресцинъ на с а х а р ъ  и а р г и р е с ц е т и н ъ  С^НзоОв. 
Аргиресцетинъ представляетъ аморфное соединеше раство
римое въ кислотахъ и нерастворимое въ воде.

Афродесцинъ.

Сб-зНагОгз-

Афродесцинъ вместе съ аргиресциномъ находится въ 
семенахъ конскаго каштана, A e s c u l u s  H i p p o c a s t a n u m  
и представляетъ безцветный аморфный порошокъ, легко 
растворимый въ воде и спирте и при расщепленш со щело
чами распадается на масляную и эсциновую кислоты:

C52H820 2g -f- ЗН20  =  С4Н80 2 -)- 2С24Н400 ,2
масляная к-та эсциновая к-та.

Пыль афродесцина производить чахаше; водный ра
створъ афродесцина пенится при взбалтыванш.

О Сапонине изъ Aesculus Hippocastanum см. при са- 
понинахъ.
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Эскулинъ.

С, 5Н, gOg -j-1V2H2Q.
Эскулинъ находится въ коре A e s c u l u s  H i p p  о с а  

st  а n и m (Rochleder, Ann. Chem. Pharm. 87, 186 [1853]; Tromms
dorff, 1. с. 14, 189 [1835]; Minor, Berz. Jahrb. 12, 274; Zwen- 
ger, Ann. Chem. Pharm. 90, 65 [1854]; E. Schmidt, Arch. Pharm. 
236, 324 [1898]). Кроме того, присутстае эскулина доказано 
въ коре Hymenodiction excelsum Wall., въ корне Gelsemium 
sempervirens Gray и въ коре индШскаго каштана. Въ семе- 
нахъ конскаго каштана эскулинъ появляется вместе съ тан- 
ниномъ во время проросташя.

Для получешя эскулина кипятятъ собранную въ марте 
кору конскаго каштана съ водой; водное извлечете осаж
дается уксуснокислымъ свинцомъ и фильтратъ, по освобож- 
денш отъ свинца сероводородомъ, выпариваютъ до густоты 
сиропа и оставляютъ для кристаллизацш. Полученные кри
сталлы отделяютъ отъ маточнаго раствора выжимашемъ и 
перекристаллизовываютъ изъ кипящаго спирта и воды.

Кроме этого способа известны еще 2 другихъ. Кору 
извлекаютъ разведеннымъ амлпакомъ, полученное извлечете 
выпариваютъ до суха а остатокъ, по смешенш съ гидратомъ 
окиси алюмишя, извлекаютъ 95% спиртомъ. По третьему 
способу смешиваютъ отваръ коры съ растворомъ квасцовъ 
и избыткомъ aMMiaKa; жидкость после фильтровашя усред- 
няютъ уксусной кислотой и выпариваютъ. Полученный оста
токъ перекристаллизовываютъ.

Эскулинъ кристаллизуется въ виде большихъ, блестя- 
щихъ иголъ кислой реакцш и слабо горькаго вкуса. Плавится 
при 160° (Е. Schmidt) и при нагреванш на 230° расщепляется 
на эскулетинъ и глюкозанъ. Эскулинъ растворяется въ 600 чч. 
холодной и 12,5 чч. кипящей воды; въ 100 чч. холоднаго и 
24 чч. кипящаго спирта; мало растворяется въ эфире. Водные 
растворы эскулина обладаютъ синей флюоресценщей исчеза
ющей при прибавленш кислотъ и появляющей вновь при 
нейтрализащи щелочами. Эскулинъ возстановляетъ фелин- 
говую жидкость при кипяченш и осаждается свинцовымъ 
уксусомъ. При взбалтыванш эскулина съ небольшимъ коли- 
чествомъ азотной кислоты получается желтаго цвета растворъ 
принимающШ отъ амм!ака кровавокрасное окрашиваше. Рас-
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творъ эскулина въ крепкой сЬрной кислогЬ окрашивается 
отъ раствора хлорноватистонатр!евой соли въ интенсивно 
фюлетовый цв'Ьтъ. Водный растворъ эскулина окрашивается

Подъ вл1яшемъ эмульсина при 26—30°, или при нагр"Ь- 
ванш съ разведенными минеральными кислотами эскулинъ 
расщепляется н а э с к у л е т и н ъ  и г л ю к о з у :

При дЪйствш брома на эскулинъ въ уксусно-кисломъ ра
створа получается дибромэскулинъ С1бН14Вг20 9 съ т. пл. 194°. 
Амальгама натрш превращаетъ эскулинъ въ аморфный, легко 
растворимый гидроэскулинъ, который при нагрЪванш съ соля
ной кислотой расщепляется на глюкозу и гидроэскулетинъ. 
Съ уксуснымъ ангидридомъ эскулинъ даетъ пентаацетиловое 
производное плавящееся при 130°. Съ хлорнымъ бензоиломъ 
образуется пентабензоилэскулинъ; съ анилиномъ образуется 
тр1анилэскулинъ C16H13(HN. С6Нб)30 6. Баритовая вода рас- 
щепляетъ эскулинъ на глюкозу и эскулетиновую кислоту.

Эскулетинъ С9Н60 4 -(- Н20 , продуктъ распада эскулина 
находится въ готовомъ видЪ въ корЬ конскаго каштана и въ 
сЬменахъ Euphorbia latyris. Эскулетинъ вмЬсгЬ съ изомер- 
нымъ ему дафнетиномъ представляетъ дюксикумаринъ

(дафнетинъ =  1 .2  . 3 . 4).
Синтетически эскулинъ получается нагр'Ьвашемъ окси- 

гидрохинона съ яблочной кислотой въ присутствш сЬрной. 
Эскулетинъ кристаллизуется въ б'Ьлыхъ блестящихъ иглахъ 
горькаго вкуса, мало растворимыхъ въ холодной водЪ и эфирЪ, 
легче въ горячей водЪ и очень легко растворимыхъ въ горя- 
чемъ спирт^Ь. Водные растворы эскулетина им%тотЪ' слабую 
синюю флюоресценщю, при HarptBaHin возстановляютъ фе- 
линговую жидкость и съ уксуснокислымъ свинцомъ даютъ 
осадки. Хлорное жел'Ьзо окрашиваетъ въ зеленый цв’Ьтъ, 
отъ прибавлешя амм1ака переходящШ въ красный. Азотная 
кислота превращаетъ эскулетинъ въ щавелевую, а кипящая

отъ хлорной воды въ розовый цв'Ьтъ.

0.бН;1в09 -j~ Н20 — С9Н604 -(- с6н 12о6
эскулетинъ.

СН =  СН — СО (1)
О--------------- 1 (2)
ОН (4)
ОН (5)
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баритовая вода въ эскулетиновую кислоту С9Н8Об -f• 2Н20 ; 
съ кипящимъ растворомъ Едкаго кали получается кристалли
ческая эсцюксаловая кислота С7Нв0 4; амальгама натр!я воз- 
становляетъ эскулетинъ въ аморфный эскорцинъ С9Н80 4. 
Эскорцинъ им'Ьетъ видъ б^лаго порошка, растворимаго въ 
щелочахъ зелеиымъ цветомъ, переходящимъ при стоянш на 
воздух^ въ красный.

П а р а э с к у л е т и н ъ  CgHeO.* получается действ1емъ би
сульфата Hatpin на эскулетинъ.

При кипяченш эскулетина съ юдистымъ метиломъ и гид- 
ратомъ окиси кал1я въ присутствш небольшого количества 
метиловаго спирта образуется осадокъ изъ а-метилэскуле- 
тина С9Нб0 3(0СН3) ; въ растворе остается диметилэскулетинъ 
С.)Н40 2(0СН3)2.

а - М е т и л э с к у л е т и н ъ  представляетъ блестяппя иглы 
почти нерастворимыя въ холодной воде,- легко растворимыя 
въ спирте, эфире и щелочахъ. Водный растворъ не даетъ 
окрашивашя съ хлорнымъ железомъ. Плавится при 184°.

Д и м е т и л э с к у л е т и н ъ  кристаллизуется изъ воды въ 
блестящихъ иголочкахъ, легко растворимыхъ въ спирте и 
эфире и нерастворимыхъ въ разведенныхъ щелочахъ. При 
нагреванш диметилэскулетина съ юдистымъ метиломъ, гид- 
ратомъ окиси кал1я и метиловымъ спиртомъ при 100° въ про- 
должеше 3 часовъ образуется метиловый эфиръ триметил- 
эскулетиновой кислоты. При омылеши полученнаго соедине- 
шя едкимъ кали образуется триметилэскулетиновая кислота 
С0Н5(СН3)3О6. Последняя представляетъ кристаллы плавя- 
щ1еся при 168°, трудно растворимые въ холодной, легко 
въ горячей воде. Окислешемъ триметилэскулетиновой ки
слоты хамелеономъ получается триметоксибензойная кислота 
С6Н2(ОСН3)8СО . ОН, которая при нагреванш съ окисью каль- 
ц1я даетъ триметоксигидрохинонъ С6Н2(ОСН3)3.

а-Э ти л  э с к у л е т и н ъ  С9Н5(С2Нб)0 4 (т. пл. 143°) и д1э- 
тилэскулетинъ С9Н4(С2Нб)20 4 (т. пл. 109°) получаются анало
гично метиловымъ производнымъ. Бромъ даетъ съ эскуле- 
тиномъ дибромэскулетинъ С9Н4Вг20 4 (т. пл. 233°) и трибром- 
эскулетинъ С9Н3Вг30 4 (т. пл. 240°, разлагаясь). Съ уксус
нымъ ангидридомъ эскулетинъ образуетъ д1ацетилэскулетинъ 
С9Н4(С2Н30 )20 4, который плавится при 133—134°; съ анили- 
номъ образуетъ д1анилэскулетинъ C9H40 2(NHC6H6)2.
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/ ? - Ме т и л э с к у л е т и н ъ  или с к о п о л е т и н ъ  (хризат- 
роповая кислота) есть изомеръ а-метилэскулетина и образу
ется при расщепленш скополина, гликозида изъ Scopolia ja- 
ponica, Sc. atropoides и др. видовъ Scopolia (E. Schmidt).

Въ свободномъ виде находится въ корне Gelsemium 
sempervirens.

К в е р ц и т р и н ъ  выделенный изъ конскаго каштана й 
описанный подъ назвашемъ к в е р э с ц и т р и н а  (Rochleder) 
оказался тождественнымъ съ кверцитриномъ изъ дуба, Que r -  
cus  t i n c t o r i a ,  Viola tricolor и др. растешй (см. тамъ).

Сем. Caricaceae.
Карпозидъ.

Карпозидъ есть гликозидъ выделенный изъ листьевъ 
C a r y a  P a p a i a  (Van Rijn, Chem. Centralbl. 1897, I, 985); 
получается осаждешемъ воднаго извлечешя свинцовымъ уксу- 
сомъ. Полученный осадокъ разлагается сероводородомъ и 
фильтруется; фильтратъ выпариваютъ до густоты экстракта. 
Остатокъ растворяютъ въ спирте и гликозидъ осаждается 
эфиромъ. Карпозидъ представляетъ белый иглы, легко ра
створимыя въ воде и спирте, нерастворимыя въ эфире. 
Водный растворъ карпозида возстановляетъ фелинговую 
жидкость только после предварительнаго кипячешя съ сер
ной кислотой. Карпозидъ обладаешь гигроскопическими 
свойствами.

Сем. Datiscaceae.
Датисцинъ.

Со,Н240  +  2Н20 .

Датисцинъ находится въ корне и листьяхъ D a t i s с а 
c a n n a b i n a  (Braconnot, Ann. Chim. Phys. (2) 3, 277 [1884]), 
растешя употребляемого въ Лагоре для окрашиван1я шелка 
въ желтый цветъ.

Для получешя датисцина извлекаютъ корни растешя 
метиловымъ спиртомъ. Полученныя извлечешя выпариваютъ 
до густоты сиропа и обрабатываютъ кипящей водой. Изъ 
водныхъ растворовъ датисцинъ осаждается въ виде кристал
лической массы. Для очигцешя датисцина его растворяютъ
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въ вод-b, постороншя вещества осаждаютъ небольшимъ коли- 
чествомъ уксуснокислаго свинца, а фильтратъ выпариваютъ 
для кристаллизацш.

Датисцинъ кристаллизуется въ безцв-Ьтныхъ иглахъ или 
листочкахъ нейтральной реакщи, легко растворимыхъ въ 
гюрячемъ спирт-b и вод-Ь, трудно въ холодной вод-b и въ 
эфир-Ь. Датисцинъ плавится при 190° и им-Ьетъ горькш 
вкусъ. Щелочи растворяютъ. его желтымъ цвЬтомъ. Со 
свинцовымъ уксусомъ и хлористымъ оловомъ получаются 
св-Ьтложелтаго цв-Ьта осадки, съ солями м-Ьди зеленые, а съ 
хлорнымъ жел-Ьзомъ темнобуроватозеленый. При сплавленш 
съ гидратомъ окиси кал1я образуется салициловая кислота. 
Азотная кислота превращаетъ датисцинъ въ щавелевую и 
пикриновую кислоты. При гидратацш датисцинъ расщепля
ется на р а м н о з у и д а т и с ц е т и н ъ :

G21H24O1 г -!-  Н20  =  СбН|40 6 -f- С1бН120 6.

Д а т и с ц е т и н ъ  С|5Н,20 6 или диметилтетраоксиксан- 
тонъ (?) (Korczynski и Marchlewski, Chem. Centralbl. 1906, 
II, 1265)

О. О.СНз

представляетъ св-Ьтложелтыя иглы, трудно растворимыя въ 
вод-fe, легко въ эфир-Ь, спирт-fc и хлороформ-Ь. Крепкая сер
ная кислота даетъ желтаго цв-Ьта растворъ съ синей флюо- 
ресценщей. Плавится при 237°.

Съ бромомъ датисцетинъ даетъ производное. При 
сплавленш датисцетина съ гидратомъ окиси кал1я обра
зуется салициловая кислота; кр-Ьпкая азотная кислота даетъ 
пикриновую кислоту, слабая азотная — нитросалициловую 
C6H4(N02)(0H)C00H 1 :4 :5 .

Сем. Lythraceae.
Въ листьяхъ L a w s o n i a  i n e r m i s  находится дубиль

ное вещество съ характеромъ гликозида, г е н н о т а н н и н о в а я  
к и с л о т а  (Van Rijn, d. Glycoside).
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Сем. Punicaceae.

Въ различныхъ частьяхъ гранатоваго дерева, Р u п i с а 
g r a n a t u m  встречаются дубильныя вещества разнаго харак
тера. Разделяются оне фракцюнированнымъ осаждешемъ 
уксуснокислымъ свинцомъ въ присутствш хлористаго натр1я 
или спирта. При расщепленш разведенными кислотами эти 
глюкотанноиды даютъ глюкозу, эллаговую и галловую кислоты.

Оболочки плодовъ Punica granatum дали семь различныхъ 
фракщи (Fridolin, въ Van Rijn, d. Glycoside, 327):

1. С54Н480 34; съ водой даетъ прозрачный растворъ.
2. Сб4Нб20 36; съ водой и 13°/0 растворомъ NaCl даетъ 

прозрачный растворъ.
3. С54Н420 36; растворимъ въ воде; не вполне раство- 

римъ въ 13% растворе NaCl.
4. С54Н420 36; съ водой даетъ прозрачный растворъ; съ 

NaCl — мутный.
5. Сб4Н440 36; съ водой и съ NaCl даетъ прозрачный 

растворъ.
6. С54Н440 36; растворимость какъ у предыдущего со

единешя.
7. С54Н460 37; растворяется въ воде и въ крепкомъ 

растворе NaCl.
Изъ коры ствола гранатоваго дерева получены 5 фракщи:
1. С54Н40О34; съ водой даетъ прозрачный растворъ, съ 

NaCl — мутный.
2. С^Н^Озе; растворимъ въ воде и 13% NaCl.
3. 4. 5. С54Н4а0 37; растворимы въ воде и въ крепкомъ 

растворе NaCl.
Изъ коры корня тоже получены были 5 фракщи:
1. С54Н420 33; съ холодной водой даетъ мутный растворъ; 

съ горячей — прозрачный.
2. Сб4Н38Оз5; съ водой даетъ прозрачный растворъ, съ 

13% NaCl — мутный.
3 и 4. Сб4Н40О36; въ 13% растворъ NaCl растворяется 

вполне.
5. С54Н420 37; съ крепкимъ растворомъ NaCl даетъ 

прозрачный растворъ.
Большинство изъ этихъ глюкотанноидовъ обладаетъ 

следующими общими реакщями:
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Растворы ихъ осаждаются клеемъ; растворъ м-Ьднаго 
купороса даетъ желтоватозеленый осадокъ, рвотный камень 
св-Ьтложелтый, уксуснокислая м%дь краснобурый, а азотно
кислая закись ртути свЪтложелтый, соли железа синевато
черный и уксуснокислый свинецъ желтый. Известковая 
вода осаждаешь растворы глюкотанноидовъ, причемъ осадки, 
смотря по количеству употребленного реактива, получаются 
различнаго окрашивашя, отъ желтаго и зеленаго до красно- 
бураго (избытокъ). Ванад1евокислый аммошй даетъ краси
вое синеватозеленое окрашиваше по прибавленш соды пере
ходящее въ св-Ьтлобурое. Растворъ серебра и фелинговая 
жидкость возстановляются при нагр-Ьванш и съ крепкой сер
ной кислотой получается растворъ темножелтаго цв-Ьта. При 
взбалтывай in раствора глюкотанноидовъ съ щанистымъ ка- 
л1емъ получается красное окрашиваше; это окрашиваше 
нисколько слаб-Ьетъ при стоянш, при новомъ взбалтыванш 
же опять появляется.

Сем. Combretaceae.
Дубильныя вещества изъ Terminalia chebula.

PacTeHie Terminalia chebula содержишь разныя дубиль
ныя вещества съ характеромъ гликозидовъ. Эти глюкотан- 
ноиды могутъ быть отделены фракцюнированнымъ осаждеш- 
емъ уксуснокислымъ свинцомъ въ присутствш хлористаго 
натр1я или спирта. По Fridolin (Ph. Ztg. für Russl. 1884, 
№ 34) эти соединешя им-Ьюшь сл'ЬдуюшДй составъ:

Bet эти гликотанноиды кром-Ь 1 и 2 даютъ съ водой 
прозрачный растворъ; 4 и 5 растворяются и въ 13% NaCl. 
При нагр-Ьванш съ разведенными кислотами они расщепля
ются на глюкозу, галловую и небольшое количество эллаговой 
кислоты. Крепкая серная кислота даетъ растворъ желтобураго 
цв-Ьта. При взбалтыванш воднаго раствора глюкотанноидовъ 
съ щанистымъ кал1емъ получается красное окрашиваше. При 
стоянш это окрашиваше слаб-Ьешь, но появляется вновь при

1. (С 52,34% Н 3,85%)
2. (С 52,43% Н 3,88%) 

(С 51,83% Н 3,93%)
С51Н480 85 (С 51,58% Н 3,91%) 

(С 51,66% Н 3,89%).
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взбалтыванш. Водный растворъ глюкотанноидовъ осаждается 
растворами клея, рвотнаго камня, алкалоидовъ, м^днаго купо
роса, уксуснокислаго свинца и хлорнаго желЬза. Отъ извест
ковой воды получается синяго цв^Ьта осадокъ, а отъ барито
вой синеватозеленый.

Миртиколоринъ.
С27Н2 8 0 1 6-

Миртиколоринъ есть гликозидъ эйкалипта, E y c a l y p t u s  
m a c r o h y n c h a  (Smith, Journ. Chem. Soc., 73, 697 [1898]) и 
тождественъ съ озоритриномъ, глюкозидомъ изъ Osyris 
compressa.

Для добывашя миртиколорина обрабатываютъ сушенные 
листья Eycalyptus macrohyncha кипящей водой. Водныя из- 
влечешя сгущаютъ выпаривашемъ и оставляютъ для кристал- 
лизащи. Выд-Ьливиййся глюкозидъ освобождаютъ эфиромъ 
въ аппаратЬ Сокслета отъ жира, хлорофилла и пр. и пере- 
кристаллизовываютъ изъ кипящаго спирта.

Миртиколоринъ представляетъ желтаго цв^та кристал
лическую массу, легко растворимую въ горячей водЪ и спиргЬ, 
трудно въ холодной водЪ. Щелочи растворяютъ миртиколо
ринъ оранжевокраснымъ цв'Ьтомъ. Водный растворъ мирти
колорина окрашивается отъ уксуснокислаго свинца въ желтый 
цв'Ьтъ, а отъ хлорнаго жел-Ьза въ темнозеленый. При на- 
гр^ванш съ растворомъ 'Ьдкаго натра на 180—200° мирти
колоринъ расщепляется на протокатеховую кислоту и флоро- 
глюцинъ. Миртиколоринъ плавится при 185° и расщепляется 
разведенными кислотами на к в е р ц е т и н ъ  и д е к с т р о з у :

С27Н28О16 “Ь ЗН20  =  C1BH10O7-f-2C6HJ;>Oß 
кверцетинъ.

О баррингтонин^ см. при сапонинахъ.

Порядокъ Hysterophyta.
Сем. Santalaceae.

Описанный подъ назвашемъ озоритрина (Ann. Journ. 
Pharm. 1897, № 12) гликозидъ изъ Osyris compressa по изагЪ- 
довашямъ Perkin’a (Journ. Chem. Soc. 71, 1131 [1897]) оказался 
тождественнымъ съ миртиколориномъ (см. тамъ), гликози- 
домъ изъ Eycalyptus macrohyncha.
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Порядокъ Ericinae. 

Сем. Ericaceae. 

Азеботинъ.

Азеботинъ находится вместе съ азебокверцетиномъ 
въ листьяхъ A n d r o m e d a  j a p o n i c a  Thumb. (Eykmann, 
Rec. d. trav. chim. des Pays-Bas 1, 224 [1882]; 1. c. 2, 99, 
200 [1883]).

Для добывашя азеботина освобождаютъ водный настой 
листьевъ отъ индифферентныхъ веществъ взбалтывашемъ 
хлороформомъ. Водную жидкость отделяютъ и въ нагре- 
томъ состоянш осаждаютъ уксуснокислымъ свинцомъ, а 
фильтратъ освобождаютъ отъ избытка свинца серной ки
слотой и сЬроводородомъ и выпариваютъ для кристалли- 
защи. Выделивцпеся кристаллы азеботина растворяютъ въ 
20 чч. безводнаго спирта и растворъ смЪшиваютъ съ 200 чч. 
эфира. Смесь обезцв'Ьчиваютъ животнымъ углемъ, смеши- 
ваютъ съ 100 чч. воды и эфиръ удаляютъ отгонкой. Изъ 
остатка выделяются по охлажденш безцв-Ьтные кристаллы 
азеботина.

Азеботинъ кристаллизуется въ безцвЪтныхъ блестящихъ 
кристаллическихъ иглахъ, мало растворимыхъ въ бензоле, 
хлороформ^ и эфире. Щелочи растворяютъ азеботинъ; при 
стоянш на воздухе щелочные растворы окрашиваются въ бу
рый цветъ. Водный растворъ азеботина имеетъ горькш 
вкусъ и нейтральную реакцш. Плавится азеботинъ при 147,5° 
и при кипяченш съ разведенными кислотами распадается на 
г л ю к о з у  и а з е б о г е н и н ъ :

Cä4H.280 12 -j- Н20  =  С18Н180 7 -f- CgHigOg.

Азебогенинъ С18Н180 7 представляетъ белыя тонюя иглы, 
мало растворимыя въ воде, легко въ безводномъ спирте, 
эфире, уксусной кислоте и щелочахъ и нерастворимыя въ 
хлороформе. Плавится при 162—163° и имеетъ нейтральную 
реакцш. Изъ растворовъ азебогенинъ осаждается амм1ач- 
нымъ растворомъ уксуснокислаго свинца.
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Азебо-кверцитринъ.
Азебокверцитринъ (Eykmann, 1. с.) находится вместе съ 

азеботиномъ въ листьяхъ A n d r o m e d a  j a p o n i c a  и полу
чается изъ спиртоваго экстракта листьевъ извлечешемъ кр%п- 
кимъ спиртомъ. Къ спиртовому извлеченпо прибавляютъ 
двойной объемъ эфира и фильтратъ освобождаютъ отъ спирта 
и эфира отгонкой. Остатокъ извлекаютъ безводнымъ спир
томъ. По выпариванш спиртовой вытяжки остается азебо
кверцитринъ и продуктъ его распада азебо-кверцетинъ. Отъ 
посл-Ьдняго первый отделяется перекристаллизащей изъ сла- 
баго спирта.

Азебокверцитринъ кристаллизуется въ св-Ьтложелтыхъ 
иголочкахъ, легко растворимыхъ въ горячей воде, спирте и 
щелочахъ. Изъ растворовъ азебокверцитринъ осаждается 
уксуснокислымъ свинцомъ. Амм1ачный растворъ серебра и 
фелинговая жидкость возстановляются азебокверцитриномъ.

А з е б о - к в е р ц е т и н ъ  С24Н16Ои продуктъ распада 
азебо-кверцитрина кристаллизуется въ маленькихъ желтыхъ 
кристаллахъ, легко растворимыхъ въ слабомъ спирте и ще
лочахъ, трудно въ эфире и почти нерастворимыхъ въ холод
ной воде. Изъ щелочнаго раствора азебокверцетинъ осаж
дается серной кислотой въ виде студенистаго осадка. Ук
суснокислый свинецъ даетъ въ спиртовомъ растворе азебо- 
кверцетина оранжевокраснаго цвета осадокъ, а хлорное же
лезо даетъ зеленоватосинее окрашиваше. Азебокверцетинъ 
возстановляетъ фелинговую жидкость и амм1ачный растворъ 
серебра при нагреванш. Крепкая серная и соляная кислоты 
окрашиваютъ азебокверцетинъ въ яркооранжевый цветъ.

Арбухинъ.
0)2^007 т о .

Арбутинъ вместе съ м е т и л а р б у т и н о м ъ  находится 
въ листьяхъ многихъ E r i c a c e a e  и P y r o l a c e a e .  Впер
вые этотъ глюкозидъ былъ открытъ въ листьяхъ толокнянки 
Arbutus uvae ursi L., затемъ присутств1е его было доказано 
въ Chimaphila umbellata Nutt. (1864 г. Zwenger), бруснике: Vac- 
cinium Vitis Jdea L. (вакцининъ Claassen’a 1870 r.), Arctosta- 
phylus glauca Lindl. (1873 r. Flink), Chimaphila maculata Pursh. 
(1874 r. Bantly), Pyrola elliptica, P. chloranta, P. rotundifolia,
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var. asarifolia Michaux (1881 f . Sniith), Rhododendron maxi
mum L. (1885 r. Kühnei), Kalmia angustifolia L. (1886 r. Deibert). 
КромЪ того арбутинъ находится въ верескЪ Calluna vulgaris; 
багульник^ Ledum palustre, 'Epigea repens, Gaultheria procum- 
bens. Показашя Kawalier’a (Jouri^. pract. chem. Bd. LVIII, 193 
[1853]) и поздн-Ье Czapek’a .(Biochem. d. Pflanz. Bd. II, 543), что 
въ Ericaceae находится энзимъ расщепляюшдй арбутинъ на 
глюкозу и гидрохинонъ подтвердились новейшими изсл'Ьдова- 
шями Siegmund’a (Monatsheft d. Chem. 30, № 1 [1909]), ко
торый выд'Ьлилъ изъ черники Vaccinium Myrtillus и вереска 
Calluna vulgaris энзимъ арбутазъ, расщепляющш арбутинъ на 
глюкозу и гидрохинонъ.

Для получешя арбутина осаждаютъ водный отваръ 
листьевъ толокнянки основнымъ уксуснокислымъ свинцомъ. 
Фильтратъ освобождаютъ отъ свинца сЬроводородомъ и сгу- 
щаютъ выпаривашемъ. Выд-Ьливнййся арбутинъ обезцв'Ьчи- 
ваютъ животнымъ углемъ и перекристаллизовываютъ. Такой 
арбутинъ содержитъ еще некоторую примЪсь метиларбутина. 
Чтобы получить совершенно чистый арбутинъ, переводятъ 
полученный продуктъ въ бензоиларбутинъ С12Н15(С7Н7)0 7 -{- 
-(- Н2О хлористымъ бензоиломъ. Бензоиларбутинъ легко по
лучается въ совершенно чистомъ видЬ перекристаллизащей; 
отщеплешемъ бензоиловой группы получается наконецъ чи
стый арбутинъ.

Арбутинъ кристаллизуется въ длинныхъ тонкихъ иглахъ 
горькаго вкуса, легко растворимыхъ въ холодной водЪ и въ 
эфирЪ. Водный растворъ арбутина не возстановляетъ фелин- 
говой жидкости; съ хлорнымъ жел'Ьзомъ окрашивается въ 
сишй цв-Ьтъ. Арбутинъ плавится при 188° и вращаетъ влЪво

(a)D =  —64,7° до —65,04°.

(Bourquelot и Herissey, Journ. Pharm. Chim. 1908, avril). При 
кипяченш арбутина съ сЬрной кислотой и перекисью мар
ганца образуется хинонъ й муравьиная кислота. Съ азотной 
кислотой арбутинъ даетъ динитроарбутинъ C12H14(N02)20 7 -f- 
+  2Н20 ;  с ъ  уксуснымъ ангидридомъ образуется пентааце- 
тиларбутинъ С12Ни(С2Н30 )б0 7. КромЪ того получены дини- 
тропентаацетиларбутинъ C12H9(N02)2(C2H30 6)0 7 и пентабен- 
зоиларбутинъ Ci2Hii(C7H60 )5 0 7.

Подъ д М сте м ъ  эмульсина или арбутаза или при на-
12
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гр^ванш съ разведенными кислотами арбутинъ расщепляется 
на г л ю к о з у  и г и д р о х и н о н ъ :

/ОСбНпОв /ОН
С6Н4< -Ь н,о = с6н4(  +  с6н]2о6.

х ОН хон
Продажный арбутинъ есть смесь изъ арбутина и метил- 

арбутина (Bourquelot и Herissey, Journ. Pharm. Chim. 1908,
Mai) и при гидратацш расщепляется на глюкозу, гидрохинонъ 
и метилгидрохинонъ.

Метиларбутинъ.
Q 3H18O7.

Метиларбутинъ находится вмест-Ь съ арбутиномъ въ 
большинстве изъ названныхъ растенШ и кристаллизуется въ 
безцветныхъ горькаго вкуса иглахъ, легко растворимыхъ въ 
спирте и воде и мало растворимыхъ въ эфире. Метилар- 
бутинъ плавится при 175—176° и можетъ быть полученъ на- 
гревашемъ арбутина съ юдистымъ метиломъ и едкимъ кали 
въ присутствш метиловаго спирта (Schiff). Синтетически по
лучается д ей стем ъ  ацетохлоргидрозы на кал1евое соедине- 
Hie гидрохинона въ присутствш спирта (Michael):

.OK / О . СН3
С6Н7С105(С2Н30 )4 +  С6Н4<  +  4С2Н5ОН =  С6Н4<

Х ОСН3 х 0 . С 6Нп 0 5

метиларбутинъ
+  КС1 +  4С2Н3О . О . С 2Н5.

При гидратацш метиларбутина получается г л ю к о з а  и 
м е т и л г и д р о х и н о н ъ :

/ОСН 3 ^ОН
С6Н4(  +  Н20  =  с6н12о6 +  с6н /  

осбнио6 осн8.
Гаультеринъ.

Ci4Hi80 8 -[- Н20 .

Гаультеринъ вместе съ расщепляющимъ его ферментомъ 
г а у л ь т е р а з о м ъ  встречается во многихъ растешяхъ.

Присутств1е гаультерина или сходнаго съ нимъ глюко- 
зида при расщепленш тоже дающаго салициловометиловый 
эфиръ доказано въ следующихъ растешяхъ изъ семейства
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Ericaceae : Gaultheria procumbens, G. fragratissima, G. leuco- 
carpa, G. odorata, G. serpyllifoHa; изъ сем. R o s a c e a e :  Spi- 
rea ulmaria, S. filipendula, S. paimata, S. Kampchatica (спира- 
инъ); изъ сем. B e t u l a c e a e : Betula Jenta; F a g a c e a e :  въ 
проросшихъ буковыхъ семенах!» Tailleur нашелъ гаультеринъ 
и гаультеразъ; изъ сем. L a u r a c e a e :  Lindera benzoin; Ery-  
t r o x y l a c e a e :  Erytroxylon Coca; Polygalaceae: P o l у g a l  a 
Senega, P. Baldvini, P. variabilis, P. oleifera, P. javana, P. ser- 
pyllacea P. calcarea, P. depressa и P. vulgaris; Pyrolaceae: 
Monotropa hypopitis.

Для получешя гаультерина (Proctor, Amer. Journ. Pharm.
15, 249 [1884]) извлекаютъ кору Betula lenta растворомъ уксус- 
нокислаго свинца (15%) въ крЪпкомъ спирте. Полученное 
извлечете освобождается отъ свинца сероводородомъ и сгу
щается выпаривашемъ. Остатокъ извлекаютъ крепкимъ спир
томъ и спиртъ испаряютъ при обыкновенной температуре. 
Выделивппйся гликозидъ обезцвечиваютъ животнымъ углемъ 
и перекристаллизовываютъ.

Гаультеринъ представляетъ KopoTKie призматичесюе кри
сталлы горькаго вкуса, легко растворимые въ воде, спирте 
и уксусной кислоте, почти не растворимые въ эфире, хло
роформе, ацетоне и бензоле. Водный растворъ гаультерина 
возстановляетъ фелинговую жидкость при кипяченш. Креп
кая серная кислота окрашиваешь гаультеринъ въ слаборо
зовый цветъ, переходящШ въ бурый и, наконецъ, въ черный. 
Нагревашемъ выше 100° или отъ баритовой воды гаультеринъ 
быстро разлагается съ образовашемъ метилсалициловаго эфира. 
При нагреванш съ разведенными кислотами гаультеринъ рас
щепляется на г л ю к о з у  и м е т и л с а л и ц и л о в ы й  э ф и р ъ :

ОИ
с ,4н 18о 8 +  Н20  =  СвН120 6 +  С6Н /

ч СООСН3.
Метилсалициловый эфиръ выделяется въ виде масля- 

нистыхъ капель на поверхности жидкости.

Красящее вещество нзъ Vaccinium Myrtillus.
С20Н24О12.

Въ соке черники V a c c i n i u m  M y r t i l l u s  находится 
красящее вещество вместе съ его продуктомъ распада (Heise,

12*
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Nacken, Van Rijn, d. Glycoside, 344). Для добывашя глико- 
зида осаждаютъ выжатый сокъ черники свинцовымъ уксу
сомъ. Осадокъ высушивается, обращается въ порошокъ и 
промывается водой. Промытый осадокъ разлагается въ колбе 
Эрленмейера эфиромъ насыщеннымъ хлористоводороднымъ 
газомъ. По окончанш реакцш жидкость сливаютъ, остатокъ 
промываютъ несколько разъ чистымъ эфиромъ и извлекаютъ 
метиловымъ спиртомъ. Изъ спиртоваго раствора осаждаютъ 
красящее вещество прибавлешемъ эфира. Полученный оса
докъ состоитъ изъ двухъ веществъ, изъ которыхъ одно, рас
творимое въ подкисленной воде, представляетъ глюкозидъ, 
а другое, нерастворимое, есть продуктъ его распада.

Для получешя гликозида извлекаютъ смесь водой под
кисленной соляной кислотой; водный растворъ осаждаютъ ос- 
новнымъ уксуснокислымъ свинцомъ при нагреванш. Осадокъ 
промываютъ нагретой водой, высушиваютъ, обращаютъ въ 
порошокъ и разлагаютъ хлористымъ водородомъ.

Красящее вещество изъ Vaccinium Myrtillus представ
ляетъ краснофюлетовый порошокъ растворимый въ воде 
(особенно подкисленной), въ спирте и уксусной кислоте, не
растворимый въ эфире, бензоле, хлороформе и сероуглероде. 
При кипяченш съ разведенными кислотами красящее веще
ство черники расщепляется на сахаръ вращающш вправо и 
вещество неизвестнаго характера ; это вещество находится 
въ свободномъ виде въ чернике и при окисленш даетъ фе
нолоподобное соединеше состава С,4Н120 7. Расщеплете гли
козида происходить по уравненш:

С20Н24О12 Н20  =  СвН,20 6 -(- с14н]4о7.

Рододендринъ.
Ci6H220 7.

Изъ листьевъ и молодыхъ ветокъ R h o d o d e n d r o n  
c h r y s a n t u m  Thal получилъ гликозидъ названный имъ Эри- 
колиномъ. По изследован1ямъ Archangels (Apoth. Ztg. 65, 570) 
эриколинъ Thal состоитъ изъ рододендрола, андромедатоксина 
и глюкозида рододендрина.

Для добывашя последняго обрабатываютъ листья рас
тешя водой и полученныя вытяжки осаждаютъ уксуснокис
лымъ свинцомъ. После отделешя осадка жидкость освобож-



даютъ отъ избытка свинца сЬроводородомъ и сгущаютъ вы- 
паривашемъ. Полученный остатокъ извлекается эфиромъ. 
Въ эфиръ переходить рододендролъ, а рододендринъ и андро- 
медатоксинъ остаются въ 'Водной жидкости. Последняя от
деляется отъ эфира и выпаривается, выделивгшеся при этомъ 
кристаллы представляютъ гликозидъ рододендринъ, а въ 
маточномъ раствора отъ гяикозида находится андромеда- 
токсинъ.

Рододендринъ кристаллизуется въ безцвЬтныхъ кристал- 
лахъ горькаго вкуса и безъ запаха. Плавится при 187—187,5° 
и при кипяченш съ разведенными кислотами расщепляется 
на с а X а р ъ возстановляющдй фелинговую жидкость и дающш 
озсазонъ съ т. пл. 194—195° и р о д о д е н д р о л ъ :

С16Н220 7 -f- Н20  =  Cl0H12O2 -(- С6Н12Ов.
Рододендролъ С10Н12О2 представляетъ длинныя безцвЬт- 

ныя иглы слабо горькаго вкуса; плавится при 79—80°. Водный 
растворъ рододендрола окрашивается отъ азотной кислоты 
въ красный цв'Ьтъ. При прибавленш щелочи красное окра
шиваше переходить въ желтое.

А н д р о м е д а т о к с и н ъ  находится въ маточномъ рас
творе отъ рододендрина и можетъ быть полученъ извлече- 
шемъ хлороформомъ. Представляетъ аморфную безцв'Ьтную 4 
массу. На сердце дМствуетъ подобно наперстянк'Ь (уже въ 
дозахъ до 11го миллиграмма).

Эриколинъ.
0иН66О2, .

Эриколинъ есть гликозидъ выделенный изъ листьевъ 
багульника L e d u m  p a l u s t r e  L. (Rochleder и Schwarz, Wien. 
Akad. Ber. 9, 307 [1852]; 1. с. II, 371 [1853]). Эриколинъ, кроме 
того, находится во многихъ растешяхъ того же семейства, 
какъ напр, въ толокнянке, Arbutus uvae ursi L, вереске Cal
luna vulgaris, Erica herbacea и др. Найденный ТЬа1’омъ 
(Ber. Deut. Chem. Ges. 16, 1502 [1883]) въ Rhododendron эри
колинъ оказался смесью изъ несколькихъ соединенш (см. 
рододендринъ).

Для добывашя эриколина осаждаютъ водный отваръ Le
dum palustre свинцовымъуксусомъ. Осадокъ отфильтруютъ, ос- 
вобождаютъ отъ свинца сероводородомъ, выпариваютъ до

181 ‘



182

густоты сиропа и извлекаютъ смесью изъ спирта и эфира. По 
выпариванш извлечешя остается эриколинъ въ виде буро- 
желтаго смолообразнаго вещества горькаго вкуса.

При нагреванш съ разведенными кислотами эриколинъ 
расщепляется на г л ю к о з у  и э р и ц и н о л ъ  Ct0H16O.

Эрицинолъ С10Н,6О есть безцветная маслянистая жид
кость своеобразнаго запаха. При стоянш на воздухе окисля
ется и принимаетъ бурую окраску.

По Kanger (Chem. Ztg. 27, 794 [1903]) и Power и Tutin 
(Chem. Centralbl. 1907, II, 916) эриколинъ представляешь 
смесь различныхъ смолоподобныхъ соединешй непостояннаго 
состава.

Сем. P r i m ul  а се  ае и S a p o t a c e a e ,  какъ содержа- 
иуя гликозиды съ характеромъ сапониновъ, разсматриваются 
въ глав̂ Ь о последнихъ.

Порядокъ Contortae. 

Сем. Oleaceae.
Жаснифлоринъ.

Жасмифлориномъ (Jasmiflorin, Vintilesco, Journ. Pharm. 
Chim. (6) 24, 529 [1906]) называется гликозидъ выделенный 
изъ жасмина, J a s m i n um o f f i c i n a l e  и J. n u d i f l o r u m .

Представляешь желтаго цвета аморфный порошокъ, воз- 
становляющш фелинговую жидкость при кипяченш и враща- 
ющiй влево

(a) D =  —145°.

Разведенными кислотами и эмульсиномъ расщепляется 
на глюкозу и другое вещество неизвестнаго состава.

Олеуропеинъ.

Въ 1888 г. Körner впервые упоминаешь о гликозиде на
ходящемся въ маслине O l e a  E u r o p e a .  Этотъ гликозидъ 
олеуропеинъ былъ выделейъ Bourquelot и Vintilesco (Journ. 
Pharm. Chim. (6) 28, 303 [1908]); находится вместе съ эмуль
синомъ въ коре, листьяхъ и плодахъ растешя.

Самое большое количество гликозида находится въ 
маслинахъ собираемыхъ въ конце даня. Во время созрева-
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шя плодовъ гликозидъ исчезаегь; вместе съ т-Ьмъ уменьша
ется и количество находящегося въ плодахъ маннита.

Для добывашя олеуропеина изъ листьевъ поступаютъ 
такъ. Два Ко ц-Ьльныхъ листьевъ и цвЪтовъ собранныхъ въ 
апреле обрабатываютъ 5 л. кипящей воды содержащей 50 гр. 
углекислаго кальщя. Кипячете продолжаютъ 8/4 часа, затЬмъ 
жидкость сливаютъ, остатокъ выжимаютъ, измельчаютъ и 
снова кипятятъ съ 2 л. воды. Водныя извлечешя фильтруютъ 
и выпариваютъ подъ уменьшеннымъ давлешемъ и въ при
сутствш углекислаго кальщя до густоты мягкаго экстракта. 
Последшй извлекаютъ 3 раза 95% кипящимъ спиртомъ, упо
требляя каждый разъ по 500 куб. с. Первыя два извлечешя 
выд-Ьляютъ по охлажденш значительное количество маннита; 
маннитъ отд%ляютъ фильтровашемъ и фильтраты выпари
ваютъ до густоты экстракта.' Получается около 200 гр. 
экстракта, который извлекается 10 разъ уксуснымъ эфиромъ 
насыщеннымъ водой, употребляя каждый разъ по 500 куб. с. 
Эфирныя извлечешя освобождаютъ отъ эфира отгонкой И 
остатокъ растворяютъ въ 200 куб. с. нагретой воды, филь
труютъ и опять выпариваютъ до густоты экстракта подъ 
уменьшеннымъ давлешемъ. Остатокъ обрабатываютъ холод- 
нымъ 95% спиртомъ, фильтратъ выпариваютъ до суха и 
извлекаютъ безводнымъ уксуснымъ эфиромъ. По выпарива
нии зфирнаго раствора получается гликозидъ который очи
щается растворешемъ въ безводномъ спирте и выпаривашемъ. 
Изъ 2 Ко листьевъ получается около 15 гр. гликозида. Въ 
плодахъ содержаше гораздо больше и самъ гликозидъ легче 
получается въ чистомъ виде. Два Ко плодовъ обработанные 
по описанному способу дали до 40 гр. олеуропеина.

Олеуропеинъ представляетъ слабожелтоватый порошокъ, 
довольно легко растворимый въ холодной воде и спирте, 
мало растворимый въ эфире. Онъ гигроскопиченъ, очень 
горькаго вкуса; вращаетъ влево

(a)D =  —127,0°.

Водный растворъ олеуропеина принимаешь отъ щелочей 
желтое окрашиваше, отъ крепкой серной кислоты кроваво- 
красное а отъ хлорнаго железа — зеленое. Основной уксус
нокислый свинецъ целикомъ осаждаетъ его изъ растворовъ. 
Подъ вл1яшемъ эмульсина или при кипяченш съ разведен
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ной серной кислотой олеуропеинъ расщепляется на d-глюкозу 
и вещество бураго цвета ближе не изученное.

По Power и Tutin (Pharm. Journ. Trans. (4) 27, 714 [1908]) 
олеуропеинъ не представляетъ однородное вещество.

Сирингинъ.

СН : СН . СНоОН
н / \н

-)- Н20
. о . сн8

О . C6H11Og
СН3. 0

Сирингинъ представляетъ производное коричнаго спирта и 
находится въ коре и побегахъ сирени Syringa vulgaris (осо
бенно весною) и въ волчьихъ ягодахъ Ligustrum vulgare. 
Впервые былъ полученъ въ чистомъ вид-Ь Кготауег’омъ 
(Arch. Pharm. (2) 109, [1862]) и ближе изслЪдованъ Когпег’омъ 
(Gaz. Chim. Ital. 18, 210 [1888]).

Сирингинъ получается извлечешемъ коры названныхъ 
растешй кипящей водой. Водныя извлечешя осаждаютъ 
свинцовымъ уксусомъ а фильтратъ по освобожденш отъ 
свинца сЬроводородомъ выпаривается до густоты сиропа. 
Полученный кристалличесшй осадокъ отделяютъ отъ маточ- 
наго раствора, промываютъ небольшимъ количествомъ хо
лодной воды и обезцв-Ьчиваютъ животнымъ углемъ; наконецъ, 
перекристаллизовываютъ изъ кипящей воды.

Сирингинъ кристаллизуется изъ воды въ длинныхъ 
бЪлыхъ иглахъ, легко растворимыхъ въ горячей воде и 
спирт^ и нерастворимыхъ въ эфире. При смешенш раствора 
сирингина съ равнымъ объемомъ серной кислоты получается 
красивое темносинее окрашиваше, отъ прибавлешя избытка 
реактива переходящее въ фюлетовое. Крепкая азотная кислота 
даетъ съ сирингиномъ кровавокрасное окрашиваше.

Сирингинъ плавится при 192°; эмульсинъ и разведен- 
ныя минеральныя кислоты расщепляютъ его на г л ю к о з у  
и с и р и н г е н и н ъ :

С, *Н240 9 +  Н20  =  Сп H, 4о4 4- с6н, 206.
Сирингенинъ или диметокси-оксиконифериловый спиртъ
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С10НиО3. OCHg имеешь видъ аморфной массы розоваго цвета; 
растворимъ въ спирте и нерястроримъ въ вод̂ Ь и эфире.

При окисленш сирингина хамелеономъ получается глю- 
косиринговая кислота QsHaoO^rbSjHaO въ виде безцветныхъ 
иголъ, легко растворимыхъ въ теплой воде и трудно въ 
холодной. Плавится при 208—214° и при расщепленш раз
веденными кислотами распадается на г л ю к о з у  и с и р и н -  
г о в у ю  к и с л о т у :

CigHgoOjo Н- н20 == С9Н10О5 -|- с 6н 12о 6.

Сиринговая кислота С9Н10Об есть однооснова, легко рас
творима въ воде и спирте; плавится при 202°. Хлорное 
железо окрашиваетъ растворъ сиринговой кислоты въ красно- 
бурый цветъ. При сухой перегонке бар1евой соли сиринго
вой кислоты образуется диметилпирогаллолъ С6Н3(ОН)(ОСН8)2.

При окислении сирингина хромовой кислотой при обык
новенной температуре образуется глюкосиринговый альдегидъ 
С15Н20О9 въ блестящихъ тонкихъ иглахъ, легко растворимыхъ 
въ воде и трудно въ спирте; плавится при 162°; эмульси- 
номъ или разведенной серной кислотой расщепляется на глю
козу и сиринговый альдегидъ:

С15Н20О9 -(- Н20  =  С9Н10О4 -J- с 6н 12о 6.

Сиринговый альдегидъ С9Н10О4 представляешь кристаллы 
съ запахомъ ваниллина. Плавится при 115,5° (Körner).

Л и т е р а т у р а :  Polex, Arch. Pharm. (2) 17, 75 [1839]; 
Kütilesco, Journ. Pharm. Chim. (6) 24, 145 [1906]; 1. c. (6) 24, 
529 [1906].

Филлиринъ.
c 26h 32o „ .

Филлиринъ находится въ коре и листьяхъ P h y l l y r e a  
l a t i f o l i a  L. P. a n g u s t i f o l i a  L. и P. m e d i c a  (Campona, 
Annal. d. Chem. 24, 242 [1837]; Bretagnini 1. c. 92, 109 [1854]; 
Bretagnini и de Luca 1. с. 118, 124 [1881]), Olea fragrans и For- 
sythia suspensa (Eykmann, Rec. trav. chim. des Pays-Bas 5, 
127 [1886]).

Филлиринъ получается извлечешемъ воднаго экстракта 
нагретымъ спиртомъ. Изъ раствора спиртъ отгоняется, а 
охлаждешемъ остатка выделяется гликозидъ въ виде кри
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сталлической массы. Последняя обезцвечивается животнымъ 
углемъ и перекристаллизовывается изъ спирта.

Филлиринъ кристаллизуется въ блестящихъ иглахъ или 
листочкахъ, легко растворимыхъ въ горячей воде, спирте и 
хлороформ^, трудно въ холодной воде и нерэстворимыхъ въ 
эфире, петролейномъ эфире и сероуглероде. Водный рас
творъ филлирина не даетъ осадка съ хлорнымъ железомъ, 
меднымъ купоросомъ, хлорною ртутью и уксуснокислымъ 
свинцомъ. Безводный филлиринъ плавится при 110° и не 
возстановляетъ фелинговой жидкости. Крепкая серная кис
лота окрашиваетъ филлиринъ въ краснобурый цветъ; при 
нагреванш это окрашиваше переходитъ въ фюлетовое. При 
сухой перегонке филлирина образуется эйгенолъ и ваниллинъ. 
При кипяченш съ разведенными минеральными кислотами 
филлиринъ расщепляется на г л ю к о з у  и ф и л л и г е н и н ъ :

^б^ззОп -J- Но О =  С2оН2206 -j- С6Н ,А ,

Филлигенинъ С20Н22О6 представляетъ мягкую смолопо
добную массу, трудно растворимую въ воде, легче въ спирте 
и щелочахъ.

Фраксинъ.

сн3.оч ,сн=сн
Н О ^С 6Н (  I 

С6НиОб .0 х хо — со
Фраксиномъ называется гликозидъ выделенный изъ коры 

ясени F r a x i n u s  e x c e l s i o r  и видовъ A e s c u l u s  и P a v i a  
(Salm-Horstmar, Poggendorffs Annal. 100, 607 [1857]; 1. с. 107, 
327 [1859]; Stokes, Journ. Chem. Soc. 12, 126 [1859]).

Для добывашя фраксина извлекаютъ собранную весною 
и измельченную кору ясени кипящей водой и водное извле
чете осаждается уксуснокислымъ свинцомъ. Изъ фильтрата 
получается глюкозидъ осаждешемъ свинцовымъ уксусомъ. 
Полученный осадокъ разлагается сероводородомъ, а фильт
ратъ отъ осадка сернистаго свинца, сгущенный выпаривашемъ, 
оставляется на несколько дней. Выделивппеся кристаллы 
фраксина перекристаллизовываютъ изъ спирта. ■

Фраксинъ представляетъ безцветныя иглы, легко раство
римыя въ теплой воде и спирте, трудно въ холодной воде 
и нерастворимыя въ эфире. Водные и спиртовые растворы



обладаютъ синей флюоресценщей, исчезающей по прибавле
нии кислотъ. Хлорное железо даетъ въ растворахъ фраксина 
зеленый осадокъ, переходящгй затемъ въ лимоиножелтый. 
Фраксинъ плавится при 320° я лри кипяченш съ разведен
ными кислотами расщепляется на г л юк о з у  и ф р а к с е т и н ъ :

-f- Н2О =  СхоНвОб “Ь С6Н120 6.

Фраксетинъ С10Н18Об отличается отъ эскулетииа и даф- 
нетина т'Ьмъ, что содержитъ на одиу метоксиловую группу 
больше; разсматривается какъ производное кумарина. Кри
сталлизуется изъ спирта въ безцв'Ьтныхъ листочкахъ, раство
римыхъ въ эфире и соляной кислоте, труднее въ теплой 
воде и спирте и почти нерастворимыхъ въ холодной воде. 
Плавится при 227°; водный растворъ фраксетина даетъ съ 
хлорнымъ железомъ зеленоватосинее окрашиваше.

Х!онантинъ.
CggHgeOio -)-* 2НаО.

Хюнантинъ есть гликозидъ съ характеромъ сапонина, не 
представляя однако истинный сапонинъ. Получается изъ 
ствола и корня C h i o n a n t h u s  v i r g i n i c a  (v. Schultz, Pharm. 
Ztg. f. Russl. 1893, 579) извлечешемъ кипящимъ петролейнымъ 
эфиромъ въ колбе съ обратнымъ холодильникомъ. Изъ по- 
лученныхъ извлечешй отгоняютъ петролейный эфиръ, а оста
токъ извлекаютъ кипящей водой. По охлажденш водной 
жидкости получается хюнантинъ въ виде белыхъ, блестящихъ 
листочкОвъ, трудно растворимыхъ въ холодной воде и спирте, 
легче въ горячей воде и горячемъ спирте. Плавится при 
110° и разведенными минеральными кислотами расщепляется 
на глюкозу и смолоподобное вещество бураго цвета.

Сем. Loganiaceae.

Банканкозинъ.
C A O g N  +  FLA

Банканкозинъ есть гликозидъ изъ семянъ S t r y c h n o s  
V a c a c u a  Bai l l . ,  названное туземцами Мадагаскара В а п - 
k а п к а. Плоды этого растешя имеютъ видъ большихъ круг-
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ловатыхъ ягодъ оранжевожелтаго цвета. Въ мякоти плодовъ 
находятся отъ 2 до 28 семянъ величиною съ маленькаго ореха 
и весомъ до 0,8 гр. Въ несп'Ьлыхъ сЬменахъ Laurent дока- 
залъ npncyTCTBie глюкозида, который загЬмъ былъ полученъ 
Bourquelot и Herissey (Journ. Pharm. Chim. (6) 28, 433 [1908]).

Для получешя глюкозида пользуются двумя способами. 
Первый способъ. Обезжиренный эфиромъ порошокъ семянъ 
извлекаютъ кипящимъ уксуснымъ эфиромъ въ колбе съ об- 
ратнымъ холодильникомъ въ продолжеше 30 минутъ; нагре
тую жидкость фильтруютъ и оставляютъ на 24 часа. При 
этомъ на стенкахъ сосуда образуется кристаллическШ налетъ 
глюкозида. Слитой съ кристалловъ жидкостью снова обра- 
батываютъ растильный матер1алъ, повторяя ту же операнда 
несколько разъ. Наконецъ, собираютъ кристаллы и перекри
сталлизовываютъ изъ горячаго спирта. Изъ 100 гр. порошка 
семянъ получается до 1 гр. банканкозина. Неудобство этого 
способа состоитъ въ томъ, что для полнаго извлечешя требу
ется очень много уксуснаго эфира.

Второй способъ. Обезжиренный порошокъ семянъ об
рабатывают кипящимъ 95% спиртомъ въ колбе съ обрат- 
нымъ холодильникомъ, и полученный растворъ выпариваютъ 
до суха подъ уменьшеннымъ давлешемъ въ присутствш угле- 
кислаго кальщя. Остатокъ смешиваютъ съ водой; затемъ, 
для удалешя тростниковаго сахара прибавляютъ пивныхъ 
дрожжей и даютъ бродить. Спустя 24 часа фильтруютъ и 
выпариваютъ до густоты сиропа. Банканкозинъ выделяется 
въ виде большихъ окрашенныхъ кристалловъ, которые обез- ( 
цвечиваютъ животнымъ углемъ и перекристаллизовываютъ 
сперва изъ спирта, а потомъ изъ воды. Невполне зрелыя 
семена содержать больше глюкозида.

Банканкозинъ кристаллизуется изъ воды въ большихъ 
безцветныхъ кристаллахъ ромбической системы и горькаго 
вкуса. Плавится при 157° и довольно легко растворимъ въ 
холодной воде, еще легче въ горячей воде и спирте, трудно 
растворимъ въ уксусномъ и почти нерастворимъ въ этило- 
вомъ эфирахъ. Вращаетъ влево

(a) D =  — 196,8°.

Подъ вл1яшемъ эмульсина или фермента изъ Aspergillus 
niger, или при кипяченш съ разведенной серной кислотой
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банканкозинъ медленно расщепляется на d - г л ю к о з у  и 
вещество неизв-Ьстнаго строешя C10Hl3O3N:

CieH2g0 8N Н20  =  CeH120  в-)-  C10H|3OjjN.

Банканкозинъ не обладаешь специфическими цветовыми 
реакщями.

Логанинъ.

Логанинъ былъ выд%ленъ Dunstan и Short (Pharm. Journ. 
Trans. (3) 14, 1025 [1883/4]) изъ мякоти плодовъ чилибухи 
S t r y c h n o s  nux  v o m i c a  (5%); по Bourquelot этотъ глю- 
козидъ находится также въ мякоти плодовъ S t r y c h n o s  
I g n a t i i  Berg и въ сЬменахъ S t r y c h n o s  p o t a t o r u m .

Логанинъ получается изъ высушенныхъ сЬмянъ Strychnos 
potatorum или же изъ мякоти плодовъ Strychnos nux vomica 
и S. Ignatii извлечешемъ нагретой смесью спирта и хлоро
форма. Кристаллизуется въ безцветныхъ призматическихъ 
кристаллахъ, легко растворимыхъ въ воде и спирте, 'менее 
легко въ хлороформе и эфире. Крепкая серная кислота 
окрашиваетъ логанинъ въ красный цветъ, при нагреванш 
переходящш въ фюлетовый. Логанинъ плавится при 215° и 
разведенными минеральными кислотами расщепляется на г л ю
к оз у  и л о г а не т и н ъ .  Логанинъ есть глюкозидъ близюй 
къ арбутину (см. тамъ; Bourquelot).

Сем. Gentianaceae.
Гликозиды горечавки.

Въ корне горечавки G e n t i a n a  l u t e a  находятся гли
козиды г е н ц 1 о п и к р и н ъ  (Kromayer), генцшнъ (Tanret) и 
генщамаринъ (Tanret).

Кроме гликозидовъ корень коречавки содержитъ ген- 
тизинъ С14Н10О5 или генщановую кислоту и различные виды 
сахара:

Генщаноза С, 8Н820 16 (Bourquelot, Herissey) представляетъ 
гексотрюзу; не возстановляетъ фелинговой жидкости и ки
слотами расщепляется на глюкозу и d-фруктозу:

QeH^Oie 2Н20  =  2С6Н,8Ов +  С6Н,20 6 
глюкоза фруктоза.
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Инвертиномъ генщаноза разлагается на левулезу и 
генцюбюзу:

^ 18^ 3 2^ 16  HgO — C6Hl20 6 —j— C12H20O11 =  генцюбюза.

Генцюбюза плавится при 85°, очень гигроскопична и 
возстановляетъ фелинговую жидкость. Эмульсиномъ и кис
лотами расщепляется на дв̂ Ь частицы d-глюкозы.

Зат%мъ присутствуютъ еще: сахаръ тростниковый, глю
коза, левулеза и несколько энзимовъ расщепляюпце гли
козиды.

По изследовашямъ Bourquelot и Herissey официнальный 
экстрактъ горечавки Французской, Германской (и Россшской) 
фармокопеи совсемъ не содержатъ генцюпикрина; по всей 
вероятности большинство гликозидовъ разлагается уже во 
время приготовлешя этого препарата, а поэтому предлагается 
какъ более рацюнальный спиртовый экстрактъ. Это под
тверждается и работами Rosenthaler’a и Meyer’a (Arch. Pharm. 
247, № 1 [1909]), которые доказали что водный экстрактъ 
горечавки содержитъ значительно меньше гликозидовъ чемъ 
спиртовый.

Генщопикринъ.
СхбНзоОд -f- Н20 .

Генщопикринъ находится вместе съ г е н ц 1 и н о м ъ  въ 
спиртовомъ экстракте изъ корня горечавки Ge n t i a n a  l u t ea  
(Kromayer, Arch. Pharm. 150, 27 [1862]; Tanret, Bull. Soc. Chim. 
(3) 1059 [1905]; Bourquelot и Herissey, Journ. Pharm. Chim. 
1905, II, 249).

Для добывашя генцюпикрина поступаютъ такъ (Tanret). 
Спиртовый экстрактъ изъ свежаго корня растворяютъ въ 
воде и растворъ извлекаютъ равнымъ объемомъ уксуснаго 
эфира, насыщеннаго водой. Извлечете повторяютъ отъ 
25—30 разъ новыми количествами уксуснаго эфира.

Полученный эфирныя вытяжки выпариваютъ до густоты 
сиропа; при стояиш на воздухе остатокъ застываетъ въ 
кристаллическую массу, которая содержитъ еще до 1%  дру
гого гликозида генцшна. Отъ генцшна генщопикринъ от
деляется перекристаллизащей изъ безводнаго спирта и уксус
наго эфира содержащаго 2% воды. 1 Ко сухого экстракта 
горечавки даетъ отъ 70 до 140 гр. генцюпикрина.

4
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Генцюпикринъ представляетъ безцв-Ьтныя иглы горькаго 
вкуса, легко растворимыя въ воде, трудно въ безводномъ 
спирте и нерастворимыя въ эфире. Крепкая серная кис
лота окрашиваетъ генщопикрщл» аъ красный цветъ. Ген- 
шопикринъ не возстановляегь фелинговой жидкости и въ 
безводномъ состоянш плавится дри 191°; вращаетъ влево

(a)D =  —198,75°.

Генцюпикринъ имеетъ характеръ лактона и съ едкимъ 
кали и гидратомъ окиси баргя даетъ соли состава С)6Н2|О,0К 
и (С16Н2,О,0)2Ва; кислоты выделяютъ изъ этихъ солей не
постоянную генцюпикриновую кислоту. Растворы генщопик- 
рина не даютъ окрашивашя съ хлорнымъ железомъ (отли- 
4 ie отъ генцшна, дающаго съ этимъ реактивомъ чернозеленое 
окрашиваше); эмульсиномъ, или энзимомъ изъ Aspergillus 
niger генцюпикринъ расщепляется на д е к с т р о з у  и ген- 
ц ш г е н и н ъ  (Bourquelot и Hžrissey, Tanret):

С16Н20О9 -J- Н20  =  С6Н,20 6 -|- С,0Н,0О4.

Генщогенинъ С|0Н,0О4 имеетъ видъ белой, кристалли
ческой массы, растворимой въ воде.

Разведенныя кислоты расщепляютъ генщопикринъ при 
кипячен1и на глюкозу и аморфное вещество представляющее 
вероятно продуктъ дальнейшаго распада генщогенина.

Въ корняхъ и листьяхъ G e n t i a n a  P n e u m o n a n t h e  
находится гликозидъ тождественный съ генцюпикриномъ 
(Bourquelot и Bridel, Compt. rend, de l’Acad. des Sc. 150, 
114 [1910]).

Генщинъ.

Генщинъ остается въ маточныхъ растворахъ отъ вы- 
дeлeнiя генщопикрина. Для получешя генщина (Tanret, Compt. 
rend, de l’Acad. de Sc. 141, 263 [1901]) извлекаютъ спиртовый 
экстрактъ горечавки уксуснымъ эфиромъ насыщеннымъ водой. 
Эфирныя извлечешя выпариваютъ до одной пятой перво- 
начальнаго объема, а выделившШся генщопикринъ отдЬляютъ 
фильтровашемъ. Для удалешя содержащагося еще въ уксус- 
номъ эфире генщопикрина его обрабатываютъ водой. Ген-
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цюпикринъ растворяется въ воде, а изъ отделенной эфирной 
жидкости получается по испаренш генцшнъ.

Генцшнъ кристаллизуется въ желто'ватыхъ микроскопи- 
ческихъ иглахъ, почти нерастворимыхъ въ холодной воде, 
немного более растворимыхъ въ водномъ растворе генцю
пикрина и мало растворимыхъ въ спирте. Крепкая азотная 
кислота растворяетъ генщинъ красивымъ зеленымъ цветомъ; 
по прибавленш избытка щелочи зеленое окрашиваше пере
ходить въ слабооранжевое. Водный растворъ генцшна даетъ 
съ хлорнымъ железомъ чернозеленое окрашиваше. Послед
няя реакщя можетъ служить для открьтя генцшна въ ген- 
цюпикрине.

Генцшнъ плавится при 274° и при нагреванш съ 4°/0 
серной кислотой на 100° въ запаянной трубке расщепляется 
на г е н щ е н и н ъ ,  г л ю к о з у  и к с и л о з у :

С25Н28О14 -f- 2НоО =  С6Н120 6 -(- С5Н10О5 с 14н 1()о 5.
глюкоза ксилоза генщенинъ.

Генщенинъ СиН10О5 кристаллизуется изъ спирта въ 
желтаго цвета иглахъ, нерастворимыхъ въ воде: Крепкая 
азотная кислота растворяетъ генщенинъ желтымъ цветомъ.

Генщенинъ плавится при 225°, но возгоняется уже при 
195° и представляетъ соединеше изомерное съ гентизиномъ. 
Отъ последняго отличается темъ, что при нагреванш съ 
азотной кислотой даетъ красное окрашиваше, а гентизинъ — 
зеленое.

Сто гр. нечистаго генцюпикрина содержать до 1 гр. 
генцшна.

ГенпДаяаринъ.
Кроме кристаллическихъ гликозидовъ Tanret выделилъ 

изъ свёжаго корня G e n t i a n a  l u t e a  аморфный гликозидъ 
генщамаринъ состава С16Н22О10 или С|бН20О10 (Bull, de la Soc. 
chim. (3) 33, 1071 [1905]).

Для добывашя генщамарина выпариваютъ маточный рас
творъ отъ генцюпикрина до суха и извлекаютъ смесью изъ 
эфира и хлороформа. Остатокъ растворяютъ въ маломъ коли
честве воды и полученный растворъ осаждаютъ 20% раство- 
ромъ таннина. Къ фильтрату прибавляютъ большой избы- 
токъ таннина (на 1 ч. гликозида 1,5 чч. таннина) и жидкость 
насыщаютъ при обыкновенной температуре сернокислымъ
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магшемъ. ВыдЪлякнщйс»4 при этомъ таннатъ генщамарина 
промываютъ крепкимъ растворомъ сЬрнокислаго магшя и 
растворяютъ въ 80% спирте. Фильтрованный растворъ см-Ь- 
шиваюгь съ гидратомъ окиси свинца, избытокъ свинца уда- 
ляютъ серной кислотой и. фильтратъ отъ осадка сернокис- 
лаго свинца выпариваютъ до суха in vacuo. Полученный 
генщамаринъ содержишь еще примесь генщопикрина, отъ 
котораго освобождается растворешемъ въ спирте, причемъ 
выкристаллизовывается генцюпикринъ, а генщамаринъ оста
ется въ маточномъ растворе.

Генщамаринъ представляетъ аморфный порошокъ горь- 
каго вкуса, во всехъ отношешяхъ растворимый въ воде и 
безводномъ спирте. Вращаетъ влево:

(a) D =  — 80,0° до — 90,0°

смотря по количеству примешаннаго генщопикрина. Генща
маринъ возстановляетъ фелинговую жидкость и съ хлорнымъ 
железомъ даетъ черное окрашиваше. Отъ эмульсина или 
кипячешемъ съ 4% серной кислотой генщамаринъ расщеп
ляется на глюкозу и аморфное бураго цвета вещество нерас
творимое въ обычныхъ растворителяхъ.

Мешантинъ.
СзоНддО, 4. 1 '

Мешантинъ получается по Кгошауег (Arch. Pharm. 174, 37 
[1865]) изъ воднаго экстракта листьевъ трилистника М е п у -  
a n t h e s  t r  if о l i  a t  а. ЖидкШ водный экстрактъ растешя 
обрабатываютъ зернистымъ животнымъ углемъ при 60—70° 
до техъ поръ, пока жидкость не утратила совсемъ горькаго 
вкуса. Собранный животный уголь промываютъ холодной 
водой и извлекаютъ кипящимъ спиртомъ. Спиртовыя извле
чешя фильтруютъ въ горячемъ виде, спиртъ отгоняютъ а 
полученный остатокъ извлекаютъ эфиромъ для удалешя горь
каго вещества и водную жидкость осаждаютъ танниномъ. Оса
докъ содержащей дубильнокислый мешантинъ смешиваютъ 
съ углекислымъ свинцомъ и небольшимъ количествомъ спирта 
и высушиваютъ. Полученная масса извлекается спиртомъ, 
спиртовое извлечеше обезцвечивается животнымъ углемъ и 
выпаривается.

13
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Мешантинъ представляетъ желтаго цвета аморфную 
массу горькаго вкуса, нейтральной реакщи. Плавится при 
110—115°, трудно растворимъ въ холодной водЬ, легко въ 
горячей воде и спирте и нерастворимъ въ эфире. Крепкая 
серная кислота окрашиваетъ мешантинъ въ желтобурый 
цветъ, переходящш въ фюлетовый. При нагреванш съ раз
веденными кислотами мешантинъ распадается н а ' с а х а р ъ 
и м е н 1 а н т о л ъ :

Сзб^еОн =  С6Н120 6 -(- 3C8H80  -f- 5Н20.

Мешантолъ (QH80)3 есть маслянистая жидкость съ не- 
пр!ятнымъ запаХомъ и съ характеромъ альдегида. При вы- 
париванш мешантола съ растворомъ едкаго кали до суха 
получается вещество со свойствами фенола.

Изъ водныхъ растворовъ мешантинъ осаждается общими 
реакторами алкалоидовъ, какъ то : растворомъ юдистаго вис
мута въ юдистомъ калш въ виде желтаго осадка, растворомъ 
10ДН0Й ртути въ юдистомъ калш въ виде белаго осадка. 
Фосфорномолибденовокислый натрш и растворъ юда даютъ 
желтаго цвета осадки.

Эритроцентауринъ.

Въ золототысячнике E r y t h r e a  C e n t a u r i u m  нахо
дится гликозидъ описанный Mehu и Leudrich’oMb (Arch. Pharm. 
230, 218. [1892]) какъ вещество сходное съ мешантиномъ, по
лучаемое аналогично и при расщепленш дающее сахаръ и 
эритроцентауролъ; последнему Mehu приписываетъ составъ

По Herissey и Boudrier (Journ. Pharm. Chim. (6) 28, 
252 [1908]) эритроцентауринъ получается изъ Erythrea Centau- 
rium следующимъ образомъ. 1 Ко сухого измельченнаго 
растешя извлекаютъ холоднымъ 80% спиртомъ въ перко- 
ляторе. Для полнаго извлечен!я требуется около 5 л. 
Спирта. Остатокъ выжимаютъ и собранныя жидкости филь
труютъ, а спиртъ отгоняютъ. Полученную водную жидкость 
фильтруютъ и выпариваютъ до густоты экстракта подъ 
уменьшеннымъ давлешемъ. Экстрактъ извлекаютъ кипящимъ 
уксуснымъ эфиромъ насыщеннымъ водой (всего 10 л.) и эфир- 
ныя извлечешя выпариваютъ до суха. Остатокъ смешиваютъ
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съ 100 куб. с. воды, фильтруютъ и для удалешя красящихъ 
веществъ извлекаютъ этиловымъ эфиромъ. Эфиръ отдЬляютъ 
отъ водной жидкости и последняя, по разбавленш равнымъ 
объемовъ воды, фильтруется и выпаривается in vacuo до 
суха. Полученный остатокъ извлекаютъ кипящимъ безвод- 
нымъ уксуснымъ эфиромъ; извлечешя фильтруютъ въ горя
чему видЬ. По охлажденш выделяется эритроцентауринъ, 
который очищается растворешемъ въ смЬси равныхъ объ
емовъ хлороформа и 95% спирта и осаждешемъ этиловымъ 
эфиромъ. '

Эритроцентауринъ представляетъ маленьше безцвЬтные 
призматичесюе кристаллы горькаго вкуса и нейтральной ре- 
акщи. Вращаетъ вл^во

(a) D =  -  134,4°.

Возстановляетъ фелинговую жидкость и с ъ , хлорнымъ 
жел^зомъ не даетъ окрашивашя. Въ водныхъ растворахъ 
эритроцентаурина нейтральная и основная уксусносвинцовыя 
соли не даютъ осадка. Съ красной кровяной солью и хлор
нымъ жел'Ьзомъ получается синее окрашиваше отъ возста- 
новлешя окисной соли железа въ закисную съ образовашемъ 
Берлинской лазури.

Эмульсиномъ эритроцентауринъ медленно расщепляется 
на d-глюкозу и вещество б^лаго цв-Ьта.

Сем. Аросупасеае.

Большинство гликозидовъ, выд+ ленныхъ изъ этого се
мейства, представляетъ сильные сердечные чяды; поэтому и 
мнопя растешя этого семейства служатъ мaтepiaлoмъ для 
изготовлешя туземцами различныхъ странъ такъ наз. стр-Ьль- 
ныхъ ядовъ.

Абиссенинъ.
С09Н44О.

Абиссениномъ называется аморфный гликозидъ изъ 
листьевъ, ветвей и сЪмянъ A c o c a n t h e r a  A b y s s i n i c a ;  
находится также въ африканскомъ стр-Ьльномъ яд-Ь Shashi. 
Очень ядовитъ (Brieger и Diesselhorst, Berl. Klin. Woch. 
1903, 16).

13*
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Авокантеринъ.
Сз2Н50О12.

Известный подъ назвашемъ S h a s h i  стр-Ьльный ядъ со- 
держитъ нисколько гликозидовъ и получается изъ А с о с а п - 
t h e r a  A b y s s i n i c a  Höchst; представляетъ чернаго цвета 
массу съ сильно ядовитыми свойствами.

Полученный изъ Shashi гликозидъ акокантеринъ (1903, 
Faust) есть желтоватаго цвета очень гигроскопическое ве
щество, легко растворимое въ воде и спирте и нераствори
мое въ эфире, хлороформе и бензоле. Разведенными кисло- 
тами расщепляется на рамнозу и вещество дающее съ креп
кой сёрной кислотой темнокрасное окрашиваше.

А к о к а н т е р и н о м ъ  Fraser и Tillie называютъ также 
гликозидъ полученный изъ Acocanthera Shimperi. Этотъ гли
козидъ есть кристаллическое соединеше со свойствами сход
ными съ акокантериномъ Faust.

Кроме того описанъ гликозидъ а к о к а н т и н ъ ,  отлича- 
ющшся отъ кристаллическаго акокантерина оптическою не- 
деятельностью.

Все эти гликозиды представляютъ сильные сердечные 
яды и имеютъ вероятно строеше сходное съ квабаиномъ и 
строфантиномъ.

А п о ц е и н о м ъ  называется гликозидъ выделенный изъ 
A p o c y n u m  сап n a b i n  um (Те Water, Arch. Exper. Pathol..
16, 61) имеющш сходство съ нершномъ и дигиталиномъ.

К а р и с с и н о м ъ  называется гликозидъ полученный изъ 
коры C a r i s s a  o d o r a t a ,  var .  s t o l o n i f e r a  и имекнщй 
сходство съ строфантиномъ (Maiden и Smith).

Кроме того указаны следуюшдя растешя какъ содер
жания гликозиды: Allamanda cathartica L. Willughbeia firma 
Bl., W. javanica Bl., Pottsia cantoniensis H. и A., Aganosma 
caryophyllata G. Don., Beaumontia multiflora Т. и В., Kickxia 
arborea Bl. и Tabernanthe Iboga Ba.

Квабаинъ.
C30H46OI2.

Квабаинъ (Arnaud, Compt. rend, de l’Ac. Sc. 107, 2, 1162) 
есть гликозидъ сходный съ строфантиномъ; находится въ 
древесине A c o c a n t h e r a  Q u a b a i o  и въ семенахъ S t r o -
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p h a n t h u s  g l a b e  г, и представляешь действующее начало 
стр^льнаго яда сомали.

Для добывашя квабаина извлекаютъ древесину Асосап- 
thera Quabaio водой. Водное извлечете осаждаютъ свинцо- 
вымъ уксусомъ. Фильтратъ освобождаютъ отъ свинца се
роводородомъ и выпариваютъ in vacuo до густоты сиропа. 
Последшй извлекаютъ кипящимъ 85% спиртомъ. По выпари- 
ванш спиртоваго извлечешя выделяются кристаллы гликозида.

Квабаинъ, перекристаллизованный изъ воды, представ
ляешь безцветные, прозрачные четырехугольные листочки, 
трудно растворимые въ воде, легче въ нагретомъ 85% 
спирте и нерастворимые въ эфире, хлороформе и безвод
номъ спирте. Вращаетъ влево

(a) D =  — 30,6°.

Плавится при 200° и при кипяченш съ 2% серной ки
слотой расщепляется на рамнозу С6Н120 5 и соединеше со
става С24Н360 8, которое дальше распадается на воду и смоло
подобный продуктъ С24Н280 4:

С3оН460 12 -f- Н20  =  С6Н12Об с 24н 36о 8.

Азотная кислота уд. в. 1,2 расщепляетъ квабаинъ и пе
реводишь его продуктъ распада С^Н^О* въ нитросоединеше 
состава C24H26(N02)20 6. Последнее есть вещество желтаго 
цвета, перегоняющееся безъ разложешя съ водяными парами. 
При нагреванш со щелочами квабаинъ присоединяешь эле
менты воды и образуешь квабаиновую кислоту:

С *Н *019 -|- н 20  =  с у0н 48о 13.

К в а б а и н о в а я  к и с л о т а  С30Н48О13 есть кислота съ 
характеромъ гликозида и при расщепленш распадается на 
рамнозу и смолообразное вещество. Имеетъ видъ желтовато
белой аморфной массы, легко растворимой въ воде и спирте 
и со щелочами даетъ соли. Съ уксуснымъ ангидридомъ 
образуешь гептаацетиловое производное С30Н37(С2Н3О)7Ои . 
Квабаиновая кислота плавится при 235°, разлагаясь.

Описанное Ье\ут’омъ подъ назвашемъ к в а б а и н а  со
единеше имеетъ видъ аморфнаго порошка, легко раствори- 
маго въ воде и спирте. Вращаетъ влево

(a)D =  — 32,°



198

Получается изъ древесины A c o c a n t h e r a  Q u a b a i o  
извлечешемъ спиртомъ и осаждешемъ спиртоваго извлечешя 
эфиромъ (Ber. Deut. Pharm. Ges. 4, 29).

Подъ назвашемъ квабаина описывается дальше кристал
лическое вещество одного вида A c o c a n t h e r a  формулы 
С30Нб2О14 и съ т. пл. 184° (Fraser и Tilli, Pharm. Journ. Trans. 1893).

Розагининъ.

Розагининъ (Pieszczek, Arch. Pharm. 228, 352 [1890]) на
ходится вместе съ нершномъ въ коре N e r i u m  O l e a n 
d e r  L. Для получешя розагинина освобождаютъ кору расте
шя обработкой петролейнымъ эфиромъ отъ жировыхъ ве- 
ществъ и извлекаютъ спиртомъ. Изъ растворовъ спиртъ от- 
гоняютъ, а остатокъ оставляютъ для кристаллизащи. Полу
ченный продуктъ перекристаллизовываютъ.

Розагининъ представляетъ безцветные кристаллы, почти 
нерастворимые въ этиловомъ и петролейномъ эфирахъ, хло
роформ-b и воде и легко растворимые въ безводномъ спирте. 
Плавится при 171°. Крепкая серная кислота даетъ растворъ 
краснобураго цвета. При гидратащи розагинина получается 
сахаръ и смолоподобное вещество желтоватаго цвета.

Розагининъ очень ядовитъ.

Нершнъ.

Нершнъ (Schmiedeberg, Arch, exper. Pathol. 16,149 [1882/3]; 
PieszczeK, Arch. Pharm. 228, 352 [1890]) находится въ коре и 
листьяхъ N e r i u m  O l e a n d e r  L. и добывается изъ маточ- 
наго раствора остающагося отъ получешя розагинина осаж
дешемъ дубильной кислотой. Полученный осадокъ промы- 
ваютъ теплой водой и разлагаютъ окисью свинца. Смесь 
извлекаютъ 97% спиртомъ и фильтратъ по осажденш свинца 
сЬроводородомъ, выпариваютъ для кристаллизащи. ВыдЪ- 
ливгшеся кристаллы розагинина отфильтруютъ, а фильтратъ 
выпариваютъ до суха. Остатокъ растворяютъ въ спирте и 
изъ раствора осаждаютъ нершнъ эфиромъ.

Нершнъ представляетъ лимонножелтаго цв-Ьта аморф
ный порошокъ горькаго вкуса, растворимый въ воде и без
водномъ спирте, нерастворимый въ эфире и петролейномъ 
эфире. Крепкая серная кислота и пары брома окрашива-
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ютъ нершнъ въ пурпурофюлетовый цв^ть, при стоянш пе- 
реходящш въ чисто фюлетовый. Водный растворъ нершна 
пенится при взбалтыванш и .осаждается танниномъ и амм1ач- 
нымъ растворомъ уксуснокислаго свинца.

При гидратацш нершнъ даетъ сахаръ и смолообразное 
вещество желтаго цвета, легко растворимое въ спирте.

По физюлогическимъ свойствамъ нершнъ имеетъ сход
ство съ дигиталиномъ.

Кроменершнавълйстьяхъ N e r i u m  O l e a n d e r  Schmie
deberg (Arch. exp. Path. 16, 151) доказалъ присутств!е двухъ 
другихъ гликозидовъ, действующихъ подобно наперстянке, 
о л е а н д р и н а  и н е р г а н т и н а .  Последшй при расщепле- 
нш даетъ сахаръ и кристаллически н е р г а н т о г е н и н ъ .

Нер1одореинъ и нершдоринъ.

Въ коре ствола и корня N e r i u m  o d o r u m  находятся 
два аморфныхъ гликозида нерюдореинъ и нерюдоринъ (Gree
nish, Pharm. Journ. Trans. (3) 11, 873 [1880/1]; Bose, Proc. 
chem. Soc. 17, 92 [1901]).

Н е р 1 о д о р е и н ъ  есть аморфный желтый порошокъ 
горькаго вкуса, нерастворимый въ этиловомъ и петролейномъ 
эфире, бензоле, хлороформе, сероуглероде, легко раствори
мый въ воде и спирте. Нерюдореинъ получается изъ спир- 
товаго экстракта растешя извлечешемъ водой. Крепкая сер
ная кислота окрашиваетъ нерюдореинъ въ краснобурый 
цветъ, переходящШ въ фюлетовый и, наконецъ, въ желто
бурый. Разведенными кислотами нерюдореинъ расщепляется 
на вещество возстановляющее фелинговую жидкость; другой 
продуктъ расщеплешя представляетъ желтаго цвета соединеше.

Н е р у о д о р и н ъ  получается изъ спиртоваго экстракта 
извлечешемъ хлороформомъ. Представляетъ желтую про
зрачную массу, легко растворимую въ хлороформе, трудно 
въ холодной и легче въ кипящей воде, и нерастворимую въ 
петролейномъ эфире, бензоле и сероуглероде. Крепкая сер
ная кислота растворяетъ нерюдоринъ желтобурымъ цветомъ; 
бурое окрашиваше переходитъ подъ вл1яшемъ паровъ брома 
или азотной кислоты въ фюлетовое. Реактивъ Фреде окра
шиваетъ нерюдоринъ въ фюлетовокрасный цветъ, перехо-; 
дяицй въ фюлетовосишй и, наконецъ, въ зеленый.
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Разведенными кислотами нерюдоринъ расщепляется на 
сахаръ и желтое аморфное и 6-Ьлое кристаллическое ве
щества.

Плуяперидъ.
С21Н26О12.

Плум1еридъ находится въ корЬ P l u m i e r a  a c u t i f o -
1 ia Poir. и P. l a c i f o l i a t a  (Peckolt, Arch. Pharm. 192, 34 
[1870]). Описанный подъ назвашемъ агошадина гликозидъ 
оказался тождественнымъ съ плум1еридомъ (Franchimont, Rec. 
irav. chim. des Pays-Bas 19, 350 [1900]).

Плум1еридъ представляетъ метиловый эфиръ плум1ери- 
диновой кислоты. Для добывашя плум1ерида растворяютъ 
спиртовый экстрактъ коры въ вод'Ь и полученный растворъ 
осаждаютъ уксуснокислымъ свинцомъ. Фильтратъ отд-Ьля- 
ютъ отъ свинца сЬроводородомъ и сгущаютъ выпаривашемъ. 
ВыдЬливцпеся кристаллы перекристаллизовываютъ изъ воды.

Плум1еридъ кристаллизуется въ видЬ маленькихъ, без- 
4 B"bTHbixb иголъ горькаго вкуса, растворимыхъ въ вод'Ь, 
спиртЬ, амиловомъ спиртЬ и уксусномъ эфире. При кипя- 
ченш съ разведенными кислотами или щелочами плум1еридъ 
распадается на м е т и л о в ы й  с п и р т ъ  и п л у м ! е р и д и -  
н о в у ю  к и с л о т у :

^21^260] 2 -J-  Н2О =  С20Н20О,0 -j- CHjjOH.

П л у м 1 е р и д и н о в а я  к и с л о т а  С2оН2оО|о есть вто
ричный гликозидъ и находится въ видЬ кальщевой соли въ 
млечномъ сокЬ Plumiera acutifolia; представляетъ 6-Ьлые кри
сталлы мало растворимые въ холодной вод'Ь, легко въ 
теплой вод'Ь, спиртЬ и эфир-Ь. При нагрЬванш съ разведен
ными кислотами или щелочами расщепляется на глюкозу и 
вещество неизвестнаго состава. Крепкая сЬрная кислота 
даетъ съ плум1еридиновой кислотой темножелтое окрашива
ше, со временемъ переходящее въ синефюлетовое; наконецъ 
образуется осадокъ чернозеленаго двЬта.

Строфантинъ.
Подъ назвашемъ строфантина описываются разными 

авторами гликозиды выделенные изъ нЬкоторыхъ видовъ 
строфанта S t r o p h a n t h u s .
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Для добывашя строфантина изъ Str. К о т Ь ё  (Fraser, 

Pharm. Journ. Trans. 18, 69 [1887/8]; 1. с. 20, 328 [1889/90];

1. с. 2 0 , 27 [1889/90]; Trans.,Roy. Soc. Edmb. 35, IV, 955 [1890]) 

поступаютъ такъ. Обращенныя въ порошокъ семена осво- 

бождаютъ отъ жирнаго масла извлечешемъ петролейнымъ 

эфиромъ; остатокъ высушиваютъ и обработываютъ 70% спир

томъ. Полученныя спиртовыя извлечешя осаждаютъ основ- 

нымъ уксуснокислымъ свинцомъ и гидратомъ окиси свинца, 

а фильтратъ освобожденный отъ свинца сероводородомъ вы

париваютъ in vacuo. Изъ сгущеннаго остатка строфантинъ 

получается въ кристаллическомъ виде.

Для получешя строфантина-изъ Str. h i s p i d u s  (Kohn 

и Kulisch, Вег. Deut. Chem. Ges. 31, 514 [1898]; Arnaud, Compt. 

rend, de l’Acad. des Sc. 107,179 [1888]; Kohn, Monatsh. f. Chem. 

‘ 19, 385 [1898]) применяется следующш способъ. Обращен

ныя въ порошокъ обезжиренныя семена извлекаютъ 70% 

спиртомъ. Изъ растворовъ спиртъ выпариваютъ, а получен

ный остатокъ извлекаютъ холодной водой. Водная жидкость 

осаждается свинцовымъ уксусомъ; изъ фильтрата избытокъ 

свинца удаляется осторожнымъ прибавлешемъ сернокислаго 

аммошя. Жидкость отделяютъ отъ осадка сернокислаго 

свинца фильтровашемъ и изъ фильтрата осаждаютъ стро

фантинъ большимъ избыткомъ сернокислаго аммошя. По

лученный строфантинъ есть аморфный порошокъ.

Ст р о ф а н т и н ъ  изъ Str. Kombe  есть белый кри

сталлически порошокъ нейтральной реакцш и горькаго вкуса; 

имеетъ составъ СюН660 19 +  3H20  (Feist, Вег. Deut. Chem. 

Ges. 33, 2069 [1900]), легко растворимъ въ воде и спирте и 

нерастворимъ въ эфире, бензоле и сероуглероде. Плавится 

при 170° и вращаетъ вправо. Крепкая серная кислота окра

шиваешь строфантинъ въ зеленый цветъ. Серная кислота 

у. в. 1,73 даетъ сперва зеленое окрашиваше, потомъ перехо

дящее въ синее и красное; при дальнейшемъ разбавленш 

водой зеленая окраска слабеетъ, между темъ какъ синяя 

становится более интенсивной (Hartwich, Apoth. Ztg. 1901,183). 

Если къ водному раствору строфантина прибавить небольшое 

количество хлорнаго железа и крепкой серной кислоты, то 

получается краснобурый осадокъ, принимающш черезъ 2  часа 

красивое темнозеленое окрашиваше. Эта реакщя отличается 

особой чувствительностью. Растворъ фенола въ крепкой
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соляной кислот% даетъ со строфантиномъ сперва фюлетовое, 

а потомъ зеленое окрашиваше. Изъ воднаго раствора стро- 

фантинъ осаждается танниномъ и юдистымъ кал1емъ.

При нагреванш съ 0,5% соляной кислотой на 70—75° 

строфантинъ расщепляется на с т р о фа нтидинъ  и мети

ловый э ф и р ъ  с т р о фа нт о б 1 о з ы  (Feist):

<) =  (С27Н380 7 -)- 2Н20) -f- CigH24O10.

Метиловый эфиръ строфантобюзы С,3Н24О10 представ

ляетъ белое микрокристаллическое соединеше, легко раство

римое въ воде и горячемъ спирте. Плавится при 270° и 

при кипяченш съ разведенными кислотами расщепляется на 

метиловый спиртъ,  манно зу  и из одульдитъ:

с,8н24о,0 + н20 = сн3он + с6н12о6 + с6н12о6
манноза изодульдитъ.

Строфантинъ, следовательно, разсматривается какъ рам- 

номаннозидъ.

С т р о фа нтидинъ  С27Н380 7 -f-2Н20  кристаллизуется 

изъ метиловаго спирта въ блестящихъ моноклиническихъ 

призмахъ, легко растворимыхъ въ спирте, ацетоне и уксусной 

кислоте, трудно'растворимыхъ въ бензоле, эфире и хлоро

форме и нерастворимыхъ въ воде. Вращаетъ вправо и съ 

крёпкой серной кислотой даетъ кирпичнокрасное окрашива

ше. Строфантидинъ растворяется въ едкомъ кали желтымъ 

цветомъ; по прибавленш кислоты къ щелочному раствору 

получается въ осадке лактонъ строфантидиновой кислоты 

C27Hg807 -f- 1/2Н20  въ виде белыхъ иголъ плавящихся при 195° 

и лактонъ ангидрострофантидиновой кислоты С27Н84Об ЗН20, 

желтые кристаллы съ т. пл. 285°.
При окисленш строфантидина хамелеономъ въ щелочной 

среде образуется строфантовая кислота C^HggOg въ безцвет- 

ныхъ иглахъ, трудно растворимыхъ въ воде и съ т. пл. 261°.
П с е в д о с т р о ф а н т и н о м ъ  С40Н60О16 (Feist) называ

ется гликозидъ изъ Str. Kombe имеющ1й видъ белаго микро- 

кристаллическаго порошка съ т. пл. 179°. Физюлогическое 

действ1е его въ 2  раза сильнее строфантина.
Изъ D r e g e a  гu b i с и n d a  Karsten (Chem.. Cenrtalbl. 

1902, II) выделилъ гликозидъ въ виде аморфнаго, слабо зе- 

леноватожелтаго порошка, легко растворимаго въ воде и
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спиртЬ, бензоле и хлороформе, труднее въ эфире. По фи- 

зюлогическому свойству этотъ гликозидъ сходенъ со стро- 

фантиномъ, только дЬйсгае его въ 5 разъ слабее. Имеетъ 

составъ С19Н30О , 0 или QgHggOi^ не возстановляетъ фелинго- 

вой жидкости и съ иебольшимъ количествомъ хлорнаго же

леза и крепкой серной кислотой даетъ серозеленый осадокъ. 

Съ хромовою смесью даетъ сначала слабозеленое окрашива

ше, переходящее въ темнозеленое.

Расщепляется уже при 60° 2% серной кислотой. Стро- 

фантины сами по себе редко применяются въ медицине 

вместо наперстянки; чаще употреблеше спиртовой настойки 

изъ семянъ растешя.

Строфантины обладаютъ гемолитическими свойствами 

(Vandevelde, Apoth. Ztg. 1907, 1010).

Теветинъ.

—[- зн2о.

Теветинъ находится въ Thev e t i a n e r e i i f o l i a  Juss. 

(Blas, Jahr. Вег. I. Chem. 1868, 768) и получается извлечешемъ 

обезжиренныхъ семянъ кипящей водой и спиртомъ. Изъ 

сгущеннаго спиртоваго извлечешя теветинъ выделяется въ 

виде кристаллическихъ плиточекъ горькаго вкуса, плавя

щихся при 170°, трудно растворимыхъ въ горячей воде, 

спирте и уксусной кислоте. Теветинъ нерастворимъ въ 

эфире. Крепкая серная кислота окрашиваетъ теветинъ въ 

краснобурый цветъ; краснобурое окрашиваше переходить 

мало по малу въ вишневокрасное и, наконецъ, въ фюлетовое. 

При кипяченш съ разведенными минеральными кислотами 

теветинъ расщепляется на глюко з у  и теверезинъ:

С54Н84О24 -(- Н20  =  С6Н120 6+  С48Н-0О17.

Теверезинъ 048^ 0 , 7 представляетъ белый порошокъ, 

легко растворимый въ воде, мало въ эфире, и нераствори

мый въ спирте, хлороформе и бензоле. Плавится при 140° 

и съ крепкой серной кислотой даетъ цветовьщ реакщи по
добно теветину.

Теветозинъ.

Гликозидъ выделенный изъ семянъ Thevet ia Ycott l i  

(Herrara, Pharm. Journ. Trans. (3) 7, 854 [1877]) представляетъ
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горькаго вкуса призмы, нерастворимыя въ эфире и сероуг

лероде и легко растворимыя въ спирте. Разведенная серная 

кислота расщепляетъ теветозинъ на глюкозу  и с м о л о 

п о до б но е  вещество .

Подъ назвашемъ ур ехитина  С28Н4208 и у р е х и - 

ток сина  С1302о0б описаны два гликозида полученные изъ 

листьевъ Urech i t i s  sube rec t a  (Bowrey, Journ. Chem. 

Soc. 33, 252 [1878]. Урехитинъ кристаллизуется въ виде 

иголъ горькаго вкуса легко растворимыхъ въ воде. При 

нагреванш на 38° урехитинъ переходитъ въ урехитоксинъ, 

кристаллы легко растворимые въ воде, менее легко въ эфире 

и бензоле. Находится также въ высушенныхъ при 100° листь- 

яхъ растешя.

Церберинъ.

С27Н40О;,.

Церберинъ есть ядовитый гликозидъ семянъ Cerbera 

O d o l l a m  Gaert. (Oudemans, Jahresb. f. Chem. 1866, 696; 

Plugge, Arch. Pharm. 231, 10 [1893]; Zotos, Diss. Dorpat 1892).

Для получешя церберина извлекаютъ обезжиренныя 

семена кипящимъ 80% спиртомъ. Извлечешя сгущаютъ вы- 
паривашемъ, смешиваютъ съ водой и отдЬляютъ отъ быде- 

лившагося жира. Затемъ жидкость оставляютъ на некото

рое время. Образовавшиеся постепенно осадокъ церберина 

собираютъ, промываютъ петролейнымъ эфиромъ и обезцве- 

чиваютъ животнымъ углемъ.

Церберинъ кристаллизуется въ безцветныхъ блестящихъ 

кристаллахъ горькаго вкуса, легко растворимыхъ въ спирте 

и уксусной кислоте, трудно въ эфире и бензоле и почти 

нерастворимыхъ въ петролейномъ эфире. Плавится при 

191— 192° и вращаетъ вл-Ьво

(a) D =  -  67,3°.

Крепкая серная кислота окрашиваетъ церберинъ въ 

желтый цветъ; желтое окрашиваше переходитъ въ оранже 

вожелтое, фюлетовое и, наконецъ, въ синее. Синее окраши 

ваше становится особенно заметнымъ по прибавленш аль 

дегида (фурфурола, тростниковаго сахара, ваниллина и пр.) 
Крепкая серная кислота съ тимоломъ окрашиваетъ цербе 

ринъ въ красный или фюлетовый цветъ.
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При кипяченш со спиртовымъ растворомъ серной ки

слоты церберинъ расщепляется на глюкозу  и цербери- 

тринъ С|9Н260 4. ПослЪдшй есть желтаго цвета аморфный 

порошокъ, легко растворимый въ спирте, бензоле, эфире и 

хлороформе и трудно растворимый въ воде. Плавится 

' при 85,5°.

Сем. Asclepiadaceae.

Асклетадинъ.

Асклетадиномъ (Am. Journ. Pharm. 1889, 113) называется 

желтый аморфный гликозидъ полученный изъ A s с 1 е р i a s 

t u b e r o s a ,  A. c o r n ü t i  Decaisne, A. c u r a s a v i c a ,  

A. i n c a r n a t a  и, вероятно, Morrenia brachystephana. Раз

веденными кислотами расщепляется на сахаръ и асклепинъ. 

Гликозидъ мало изученъ.

Къ мало известнымъ соединешямъ принадлежать и 

гликозиды следующихъ растешй того же семейства: Cosmo- 

stigma racemosum Wight, Daemia extensa R. Br., Dregea volu- 

bilis, Tolyphora tenerrima Wight и Wattakaka viridiflora H.

Винцетоксинъ.

c16H12o6.

Винцетоксинъ находится въ виде растворимой и не

растворимой въ воде модификащяхъ въ коре Asc l ep i a s  

V i n c e t o x i c u m  (Cyanchum Vincetoxicum).

Для добывашя винцетоксина (Tanret, Compt. rend, de 

l’Acad. des Sc. 100, 277 [1885]) смешиваютъ порошокъ коры 

съ известковымъ молокомъ и извлекаютъ холодной водой. 

Извлечешя осаждаютъ хлористымъ натр!емъ и осадокъ вы- 

сушиваютъ и растворяютъ въ хлороформе. Растворъ обра

батывают животнымъ углемъ, хлороформъ отгоняютъ, а 

остатокъ растворяютъ въ спирте. Спиртовый растворъ 

осаждаютъ эфиромъ и смесь взбалтываютъ съ водой. Въ 

воду переходитъ растворимая модификащя гликозида, тогда 

какъ нерастворимая остается въ смеси спирта съ эфиромъ.

Растворимый въ воде винцетоксинъ представляетъ по

рошокъ светложелтаго цвета, горьковатосладкаго вкуса, 

легко растворимый въ воде, спирте и хлороформе и не

I
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растворимый въ эфире. При нагреванш на 130° разлагается; 

вращаетъ влево
(a) D =  — 50°.

При расщепленш разведенными кислотами винцетоксинъ 

даетъ оптически недеятельный, некристаллическш сахаръ.

Нерастворимый въ воде винцетоксинъ отличается отъ 

описанной модификацш растворимостью въ эфире; плавится 

при 59°. Смесь обоихъ гликозидовъ растворима въ воде.

Изъ водныхъ растворовъ винцетоксины осаждаются ра

створомъ юдной ртути въ юдистомъ кал!е въ присутствш 

минеральныхъ кислотъ или щавелевой кислоты. Въ присут

ствш другихъ органическихъ кислотъ отъ названнаго реак

тива осадка не получается.

Гимнеминовая кислота.

с32нб5о12.

Гимнеминовая кислота представляетъ смолоподобный 

гликозидъ находящшся въ виде кал1евой соли въ листьяхъ 

G y m n e m a  s i l ves t re ,  G. h i r s u t u m ,  G. m o n t a n u m  

и др. (Hooper, Chem. News 59, 159 [1889]). Гимнеминовая 

кислота нерастворима въ воде, растворима въ спирте, эфире 

и щелочахъ. Щелочные растворы имеютъ красивое красное 

окрашиваше. Изъ растворовъ гликозидъ осаждается уксусно

кислымъ свинцомъ, хлорнымъ железомъ, азотнокислымъ се- 

ребромъ и солями бар1я и кальщя; таннинъ, пикриновая ки

слота и растворъ клея осадка не производятъ. Гимнемино

вая кислота имеетъ характеръ одноосновной кислоты, пла

вится при 60° и при кипяченш съ разведенной соляной ки

слотой расщепляется на смолу темнаго цвета и вещество 

возстановляющее фелинговую жидкость. Крепкая серная 

и азотная кислоты растворяютъ гликозидъ краснымъ цветомъ.

Въ соприкосновенш съ слизистой оболочкой ротовой 

полости гимнеминовая кислота уничтожаешь очущеше слад- 

каго вкуса.

Бондурангинъ.

Кондурангинъ находится вместе съ другимъ гликози- 

домъ смолообразнаго характера въ коре кондуранго G о п о - 

l obus  C o n d u r a n g o ,  и представляетъ вещество неодно-
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роднаго состава (Vulpius, Arch. Pharm. 223, 299 [1885]; Car

rara, Gaz. chim. Ital. 21, 204 [1891] ; 1. c. 22, 236 [1892]; Boc- 

quillon, Journ. Pharm. Chim. 24, 485 [1891]).

Для добывашя кондурангина извлекаютъ смешанную съ 

1%  известковымъ молокомъ кору холодной водой въ перко- 

ляторе. Полученный прозрачный растворъ насыщается хло- 

ристымъ натр1емъ и образовавшШся осадокъ извлекаютъ хло- 

роформомъ, въ который переходитъ кондурангинъ.

Кондурангинъ есть желтоватаго цвета аморфный поро

шокъ горькаго вкуса, растворимый въ хлороформе, водЬ и 

этиловомъ и амиловомъ спиртахъ. Кондурангинъ, повиди- 

мому, состоитъ изъ н%сколькихъ гликозидовъ. Carrara (1. с.) 

выдЬлилъ изъ него вещество растворимое въ воде и имею

щее составъ С18Н280 7 съ т. пл. 134° и другое вещество не

растворимое въ воде CgoHggÔ , плавящееся при 60—61°.

Водный растворъ кондурангина пенится при взбалты- 

ванш и окрашивается юдистымъ кал1емъ въ присутствш ми- 

неральныхъ кислотъ въ бурый цветъ; отъ раствора юдной 

ртути въ юдистомъ кал1е и отъ таннина получаются осадки 

белаго цвета. Кондурангинъ, кроме того, осаждается изъ 

крепкихъ растворовъ следующими реактивами : избыткомъ 

хлористаго натр1я, углекислымъ аммошемъ, уксуснокислымъ 

кал!емъ и сернокислыми солями магшя, железа и меди. 

При гидратацш кондурангина получается до 13% сахара и 

смолообразные продукты различнаго состава.

Другой, находящшся въ кондуранго гликозидъ получа

ется изъ коры извлеченной водой обработкой 97% спиртомъ. 

Спиртовый растворъ выпариваютъ до густоты сиропа; при 

охлажденш выделяется гликозидъ въ виде смолообразной 

массы темнозеленаго цвета, растворимой въ спирте, эфире, 

хлороформе, крепкихъ кислотахъ и слабыхъ растворахъ ще

лочей и нерастворимой въ воде и разведенныхъ кислотахъ. 

Трудно расщепляется разведенными кислотами. Оба глико
зида даютъ следуюгщя цветовыя реакщи:

Крепкая серная кислота окрашиваетъ въ темнокрасный 

цветъ, переходящш въ темнобурый, по прибавленш двухро- 

мокислаго кал\я получается зеленое окрашиваше. Дымящая 

азотная кислота растворяетъ оба гликозида краснымъ цве- 

томъ, переходящимъ въ фюлетовый. Крепкая уксусная ки

слота даетъ зеленоватое окрашиваше.
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Периплоцинъ.

QioH4HOjo.

Периплоциномъ называется гликозидъ изъ коры Peri- 

p l oca  graeca  (Lehmann, Arch. Pharm.235, 163 [1897]). Пред

ставляетъ длинныя TOHKiH иголки горькаго вкуса, нераство- 

римыя въ этиловомъ и амиловомъ спиртахъ, трудно въ воде, 

эфире, хлороформ^, бензоле и петролейномъ эфире.

Для получешя периплоцина извлекаютъ измельченную 

кору 85% спиртомъ при 50°. Изъ растворовъ спиртъ отго- 

няютъ; выделившаяся смола отделяется сперва механически, 

а потомъ выбалтывашемъ жидкости съ петролейнымъ эфи

ромъ, бензоломъ и этиловымъ эфиромъ. Остатокъ разбав- 

ляютъ водой и осаждаютъ танниномъ при 7—8 °. Осадокъ 

промываютъ водой, разлагаютъ гидратомъ окиси свинца и 

извлекаютъ смесь сперва водой, а затемъ спиртомъ. Вод- 

ныя извлечешя даютъ при осторожномъ выпариванш кристал

лически периплоцинъ. Изъ спиртоваго извлечешя получа

ется аморфный периплоцинъ, который перекристаллизовы- 

вается изъ воды.

Периплоцинъ плавится при 205° и вращаетъ вправо. 

Растворяется въ крепкой серной кислоте розовымъ цветомъ, 

переходящимъ въ фюлетовый и, наконецъ, въ сишй. Крепкая 

азотная кислота даетъ розовое окрашиваше, скоро перехо

дящее въ желтое.

При нагреванш съ разведенными минеральными кисло

тами периплоцинъ расщепляется на глюкозу  и пери- 

плогенинъ:

Q40H48O12 =  С24Н3405 -j- С6Н120 6 -f- Н20.

Периплогенинъ 0 2 4 1 ^ ^ 0 5  кристаллизуется въ болыиихъ 

длинныхъ, моноклиническихъ призмахъ, растворимыхъ въ 

спирте, эфире и хлороформе и почти нерастворимыхъ въ 

воде. Плавится при 185° и съ крепкой серной кислотой 
даетъ синее окрашиваше, переходящее въ розовое.

Периплоцинъ ядовитъ. Вызываешь параличъ всехъ 

мышцъ произвольнаго движешя.

Сарволобндъ.

Въ яванскомъ яде Wa l i  K a m b i n g  добываемомъ 

изъ коры Sa r co l obus  na r co t i cus  Span. Greshoff (Van



209

Rijn, die Glycoside, 389) нашел> ядовитый гликозидъ сарко- 

лобидъ. Получается извлечешемъ яда со спиртомъ. Спир

товое извлечете выпариваютъ, смешиваютъ съ равнымъ 

объемомъ воды и гликозидъ извлекаютъ хлороформомъ. 

Сарколобидъ представляетъ блестящую, белую, аморфную 

массу, легко растворимую въ безводномъ спирте, трудно въ 

холодной и горячей вод’Ь. Водный растворъ сарколобида 

имеетъ острый, горькШ вкусъ и даетъ осадокъ съ основ- 

нымъ уксуснокислымъ свинцомъ.

Баваринъ.

Въ корне растешя „ к а в а р ъ “ (Asclepiadaceae) изъ 

Трансваля находится гликозидъ к а в а р и н ъ  (Boehm и Kub

ier, Arch. Pharm. 246, 663 [1908]) представляющш почти без

детный аморфный порошокъ легко растворимый въ вод'Ь 

и хлороформ-Ь, нерастворимый въ эфире. Водный растворъ 

гликозида оптически нед-Ьятеленъ и пенится при взбалтыва- 

нш. Разведенной сЪрной кислотой расщепляется на аморф

ное вещество и сахаръ вращающШ вправо.

Порядокъ Tubiflorae.

Сем. Convolvulaceae.

Ишшоэинъ.

Ипомоэинъ есть гликозидъ изолированный изъ корня 

ялапы I pomoea  p a n d u r a t u s  Mayer (Kromeyer, Chem. 

Centralbl. 1893, I, 427). Белый аморфный порошокъ, легко 

растворимый въ спирт-fe и уксусной кислогЬ, нерастворимый 

въ вод’Ь, эфире, хлороформе и петролейномъ эфире. При 

кипяченш съ баритовой водой даетъ метилкротоновую кис

лоту С5Н8Оа и аморфную ипоэиновую:

С78Н132О30 -(- Ва(ОН) 2 =  (СбН70 2)2Ва -(- (C34Hß|Oi8).,Ba.

И п о э и н о в а я  кислота  С?4Н610 18 есть гликозидъ при 

расщеплены разведенными кислотами распадающшся на /?-ме- 

тилкротоновую кислоту, сахаръ и ипомеоловую кислоту 

С16Н820 3. Последняя представляетъ кристаллы съ т. пл. 60,6° 

и при окисленш азотной кислотой даетъ себацинову С,2Н180 4 

и валер1ановую С6Н10О2 кислоты.

14
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Конвольвулинъ.

C3lH50O,6 (Mayer).

Конвольвулинъ есть гликозидная смола корня Ipomoea 

Pu r ga  Наупе; получается изъ нерастворимой въ горячемъ 

эфир-Ь части ялаповой смолы растворешемъ въ спирте и 

осаждешемъ эфиромъ (Mayer, Annal. d. Chem. 83, 121 [1852]; 

92,125 [1854]; 95,161 [1855]). Представляетъ белый порошокъ 

безъ запаха и вкуса, плавящшся въ безводномъ состоянш 

при 150° и легко растворимый въ спирте, уксусномъ эфире 

и уксусной кислоте, нерастворимый въ эфире, петролейномъ 

эфире, воде и бензоле. Крепкая серная кислота растворя

ешь конвольвулинъ краснымъ цветомъ. Крепкая азотная 

кислота разлагаетъ конвольвулинъ съ образовашемъ угольнаго 

ангидрида и кислотъ: изомаслянной С4Н80 2, щавелевой 

С2Н20 4, себациновой или ипомовой С10Н,8О4; съ хлористымъ 

бензоиломъ, уксуснымъ ангидридомъ и бромомъ даетъ соот- 

ветственныя производныя. Подъ вл1яшемъ дымящей соляной 

кислоты конвольвулинъ расщепляется на с а х а р ъ  и кон- 

вольвулинолъ (Mayer):

Сз1Нб0О16 + 5Н20 =  С]3Н2403 + С18Н36018.

Сахаръ С18Н360 18, образуюпцйся при расщепленш кон- 

вольвулина представляетъ смесь частицы глюкозы и 2 чч. ро- 

деозы (Votoceck, Ztschft. f. Zuckerind. Böhmen 24, 248 [1900]). 

Родеоза имеетъ видъ белыхъ кристалловъ, легко раствори

мыхъ въ воде и вращающихъ вправо:

( a ) D=  +  36°.

Родеоза способна къ брожешю.

К о н в о л ь в у л и н о л ъ  С13Н240 3 кристаллизуется въ 

иголкахъ белаго цвета, плавящихся при 40°. При кипяченш 

съ баритовой водой конвольвулинолъ расщепляется на метил- 

этилуксусную кислоту С5Н10О2 и два новыхъ гликозида пур- 

гиновую С25Н460 12 и конвольвулиновую С46Н80О28 кислоты.

П у р г и н о в а я  кислота  С26Н460|2 имеетъ видъ жел

товатой, аморфной, гигроскопической массы, растворимой 

въ воде, спирте и эфире. Водный растворъ пургиновой 

кислоты имеетъ кислую реакщю и съ едкимъ баритомъ 

даетъ соединение состава С25Н440 ,2Ва. Съ хлористымъ бензо-
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иломъ пургиновая кислота образуешь трибензоилпургиновую 

кислоту С2бН430, atCo.CgHb)* При нагреванш съ разведен

ной серной кислотой въ перегрётыхъ водяныхъ парахъ 

пургиновая кислота расщепляется на некристаллическую 

гексоксидециленовую кислоту ,СпН22(ОН)СООН и глюкозу. 

Образовавшаяся дециленовая кислота можетъ быть изолиро

вана перегонкой съ водяными парами; она представляетъ 

безцвЬтную жидкость кипящую при 176°, легко растворимую 

въ спирте, этиловомъ и петролейномъ эфирахъ и почти 

нерастворимую въ воде. Имеешь кислую реакцпо'и при — 

25° застываетъ въ кристаллическую массу.

Конвольвулиновая  к и сл от аС 54Нк0О28 есть белый 

аморфный порошокъ, легко растворимый, въ воде, уксусной 

кислоте и 90% спирте, нерастворимый въ эфире, петро

лейномъ эфире, бензоле, хлороформе и уксусномъ эфире. 

Съ бар1емъ и кальщемъ даетъ соли состава (С ^ Н ^ О ^  

Ва (Са).
Съ хлористымъ бензоиломъ образуетъ тетрабензоиловое 

производное С45Н760 28(Со.С6Н5)4, съ уксуснымъ ангидридомъ

— октаацетилконвольвулиновую кислоту С4БН720 28(СоСН8)8.

При нагреванш съ разведенными кислотами конвольву- 

линъ расщепляется на с а х а р ъ  и к о нв о льву лино ло ву ю  

кислоту.

C.J5 Н8()02к -f - 5Н20 =  8C6Hi 206 +  С, 5Ндо03.

Отщепленный сахаръ есть смесь глюкозы и родеозы.

Конво львулино ло в а я  кислота  С^Н^Оз пред

ставляетъ кислоту жирнаго ряда; кристаллизуется въ тонкихъ 

иголкахъ, мало растворимыхъ въ воде и петролейномъ эфире, 

легко въ горячемъ петролейномъ эфире, въ этиловомъ эфире 

и спиршЬ. Конвольвулиноловая кислота одноосновна и съ 

азотнокислымъ серебромъ даетъ аморфную соль состава 

C|5H29AgOs, съ хлористымъ бар1емъ кристаллическую соль 

(Ci5H290 3)2Ba. Плавится при 50,5° и при окисленш хамеле- 

ономъ или азотной кислотой даетъ ипомовую и метилэтилук- 

•сусную кислоты:

Ci5H30O8 -{- 40 =  Н20  =  С10Н18О4 -f- CõH10O2

ипомовая к-та.

Конвольвулинъ имеетъ применеше какъ слабительное.
14*
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Кускутинъ.

Кускутиномъ называется гликозидъ выделенный изъ 

Cus cu t a  e p i t h y m u m  (Barbey, Journ. Pharm. Chim. (6) 2, 

107 [1895]). Представляетъ вещество нерастворимое въ холод

ной воде, растворимое въ амм1аке съ оранжевокраснымъ 

цветомъ. Водный растворъ кускутина окрашивается въ скро- 

ватофюлетовый цветъ хлорнымъ железомъ. Крепкая серная 

кислота даетъ красное окрашиваше. При кипяченш съ раз

веденными кислотами кускутинъ расщепляется на куску- 

рети нъ и вещество возстановляющее фелинговую жидкость.

Гликозидъ изъ Pharbitis.

Этотъ гликозидъ полученъ изъ семянъ Pha rb i t i s  Ni l  

(Van Rijn, die Glykoside, 401) и имеетъ видъ аморфной массы 

нейтральной реакщи. Растворяется въ спирте, не растворя

ется въ эфире, петролейномъ эфире, бензоле и воде и при 

расщепленш разведенными кислотами распадается на веще

ство возстановляющее фелинговую жидкость. Подъ вл1я- 

шемъ щелочей даетъ гликозидную кислоту въ виде бе- 

лаго, аморфнаго, гигроскопическаго порошка, растворимаго 

въ спирте и нерастворимаго въ этиловомъ и петролейномъ 

эфире. Разведенныя кислоты расщепляютъ эту кислоту на 

сахаръ и кислоту жирнаго ряда. При действш щелочей 

на гликозидъ получается вместе съ гликозидной кислотой 

еще тетраоксидециловая кислота, бар1евая соль которой 

имеетъ составъ С10Н18ВаО6 -|- Н20. Самъ гликозидъ вращаетъ 

вправо
‘ (a)D =  + 43,78°.

Тампицинъ.

QuH-j4Ou .

Тампициномъ называется гликозидъ изолированный изъ 

корня I p omoea  s t i mu l a n s  Hanb. (Spirgatis, Ztschft. für 

Chem. 1870, 667). Это аморфная, почти безцветная масса, рас

творимая въ спирте и эфире; при нагреванш съ крепкими 

щелочами переходитъ въ тампициновую кислоту С,!4Н60О,-. 

Последняя имеетъ видъ аморфной гигроскопической массы, 
легко растворимой въ воде и спирте и нерастворимой въ
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эфире. Тампицинъ плавится при 135° и при расщепленш 

разведенными кислотами распадается н а с  а х а р ъ и тампи- 

к оловую  к и с л о т у : •

СвАА, -(- 7Н20  == СШП А  зс6н12о6

Тампиколовдя кислота кристаллизуется въ

микроскопическихъ иголкахъ, :нерастворимыхъ въ воде, рас

творимыхъ въ спирте и эфире. Со щелочами образуешь соли.

Турпетинъ.

^ 7б^1 2 йОрв (Kromer).

Турпетинъ находится вместе съ другимъ гликозидомъ 

въ корне I p omoea  t u r p e t h u m  R. Br. (Spirgatis, Journ. f. 

pract. Chem. 92, 97 [1864]); получается аналогично ялапину и 

конвольвулину.

Турпетинъ имеешь видъ аморфной белой массы, пла

вится при 146—147° и при растворенш въ щелочахъ пере

ходить въ турпетиновую кислоту С7вН|280 36 (Kromer, Chem. 

Centralbl. 1893, 1, 34, 311; 1. с. 1895, И, 495, 790). Турпети- 

новая кислота есть аморфное соединеше распадающееся отъ 

разведенныхъ кислотъ на сахаръ и турпетоловую кислоту 

CI0H3žO4. При окисленш турпетина азотной кислотой обра

зуются кислоты щавелевая, изомаслянная и кислота изомер

ная съ себациновой.

Разведенныя минеральныя кислоты расщепляютъ тур

петинъ на ангидридъ турпетоловой кислоты или 

турпетолъ Ci6H30O3 (Kromer 1. с.), и з ома слянную 

кислоту,  глюкозу  и кислоту с о с т а в а  С1БН2о0 6.

Другой гликозидъ изъ этого растешя имеетъ составь 

С52Н80О18, растворимъ въ эфире и отъ баритовой воды рас

щепляется на кислоту C2eH480 13 (Kromer).

Ялапинъ или Скаммонинъ.

Сз4Н560 1б(С88Н15б042 • Kromer).

Ялапиномъ или скаммониномъ называется гликозидъ 

изолированный изъ смолы корня C o n v o l v u l u s  Scam- 

mo n i a  и J a l a p  a O r y z a b e n s i s  (Spirgatis, Ann. d. Chem. 

116, 289 [I860]). Ялапинъ добывается какъ изъ смолы, такъ



•214

и изъ корня этихъ растешй и представляетъ безцв-Ьтную 

аморфную массу, мало растворимую въ вод'Ь, легко въ спиртЬ, 

метиловомъ и амиловомъ спиртахъ, эфире и хлороформе, 

труднее растворимую въ бензоле, скипидаре и сероуглероде.

По изследовашямъ Requier (Journ. Pharm. Chim. (6 ) 20, 

148, 213 [1904]) скаммонинъ изъ разныхъ образцовъ смолы 

обладаетъ неодинаковыми ч физическими свойствами и кон

стантами ; такъ напр, вращательная способность ихъ колеб

лется отъ

(a)D =  —20,0° до 23,0°.

Указашя о точке пл. ялапина тоже не совпадаютъ: по 

Keller’y (Annal. Chem. Phys. 104, 63) и no Spirgatis (1. с.) 150°, 

по Kromer’y (Pharm. Ztg. für Russl. 1892, 674) 124°; по Re

quier (1. c.) 138— 140°. Скаммонинъ, добытый изъ смолы, 

имеетъ т. пл. въ среднемъ отъ 130—131°.

Ялапинъ разсматривается какъ триметилэтилуксусный 

эфиръ ялапиновой кислоты (Kromer) такъ какъ при расщеп

ленш баритовой водой даетъ триметилэтилуксусную кислоту 

и ялапиновую Сд4Н60О18. Последняя разсматривается какъ 

глюкозидоялапиноловая кислота; представляетъ желтоватую 

аморфную массу, легко растворимую въ воде и спирте, трудно 

въ эфире. При окисленш хамелеономъ ялапиновая кислота 

даетъ угольный ангидридъ, изомаслянную и ипомовую кис

лоты. При расщепленш ялапина разведенными кислотами 

получается с а х а р ъ ,  ялапинолова я  кислота  и ме- 

тилэтилуксусная .  Реакщя протекаетътакимъ образомъ:

^88̂ 156 О42 ~Ь 8Н20  =  2С16Н30О3 -(- 4С5Н10О2 -f- 6 С6Н12Ое
метилэтилуксусн. к-та.

Ялапинолова я  кислота  С1еН80О8 кристаллизуется 

въ иголкахъ белаго. цвета. Съ азотнокислымъ серебромъ 

даетъ соль состава C16H81Ag08 (Kromer). Метиловое произ

водное ялапиноловой кислоты Ci5H80OHCO2CH8 плавится при 

50—51°, а этиловое С15Н80ОНСО2С2Н5 при 47—48°. Съ ук

суснымъ ангидридомъ, съ бромисто- и юдистоводородной 

кислотами ялапиноловая кислота даетъ соответствуюшдя произ- 

водныя. При окислен1и ялапиноловой кислоты хамелеономъ 

въ щелочной среде образуется метилэтилуксусная кислота, 

себациновая кислота и еще третья кислота съ т. пл. 89—91°.
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Сем. Boragineae.

Въ Erethia tenuifolia, Cordia bantamensis Bl., С. grandis 

Roxb. находятся весьма мало изученные гликозиды о кото- 

рыхъ известно только то, что они даютъ съ серной кисло

той синее, а съ азотной кирлотой слабо краснофюлетовое 
окрашиваше.

Сем. Bigitoniaceae.

Изъ этого семейства указаны следуюоия растешя какъ 

содержапця гликозиды: Catalpa bignonioides и Parmentiera 

cerifera.

Порядокъ Personatae.

Сем. Solanaceae.

Посципикринъ.

Посципикриномъ называется гликозидъ выделенный изъ 

белены H y o s c y a mu š  n i gerL .  при расщепленш разведен

ными кислотами распадающгёся на глюкозу  и г i о с ц и - 

ретинъ (Höhn, Arch. Pharm. 191, 215 [1870]).

Дулькамаринъ.

Дулькамаринъ вместе съ соляниномъ, солянидиномъ и 

солянеиномъ находится во всехъ частяхъ паслена сладко- 

горькаго S o l a n u m  d u l c a ma r a  (Davis, Chem. and. Drug. 

1902, 61; Pharm. Journ. 15, 160). Дулькамаринъ представля

етъ аморфную массу сначала горькаго, затемъ сладкаго вкуса. 

Разведенными кислотами расщепляется на с а х а р ъ  (глюкозу, 

Davis) и смолообразный дульката ретинъ:

-(- 2НаО =  С6Н120 6 С^Н2д06.

Глюкотанноидъ изъ Fabiana imbricata.

CieHjgOg.

Въ Fabiana imbricata находится глюкотанноидъ (Kunz- 

Krause, Arch. Pharm. 237, 29 [1899]) добываемый изъ обрабо- 

танныхъ хлороформомъ листьевъ горячей водой. Водныя 

извлечешя выпариваются на водяной бане до густоты экс
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тракта и смешиваются со спиртомъ для осаждешя пектиновыхъ 

веществъ. Фильтратъ выпариваютъ, а полученный остатокъ 

оставляютъ некоторое время подъ безводнымъ спиртомъ, 

зернистая масса очищается растворешемъ въ воде и осажде

шемъ спиртомъ.

Водный растворъ глюкотанноида даетъ съ азотнокислымъ 

серебромъ белый осадокъ; при нагреванш возстановляется 

серебро. Хлорное железо даетъ зеленое окрашиваше, отъ 

прибавлешя соды переходящее въ кровавокрасное. При на

греванш выше 100° глюкотанноидъ разлагается.

Изъ растворовъ глюкотанноидъ осаждается гидратомъ 

окиси 6apifl и уксуснокислымъ свинцомъ. Разведенныя ми- 

неральныя кислоты расщепляютъ его на глюкозу  и хри- 

з а т р о п о в у ю  кислоту (4. окси5. метоксикумаролъ). Изъ 

этого выводится строеше этого глюкотанноида

у  О . СН3 
C6H2fO H
I \о. с6нио6

СН =  СН . СООН.

Скополинъ.

CieHigOg.

Скополинъ или метилэскулинъ находится вместе 

съ его продуктомъ распада скополетиномъ въ корне S с о р о - 

l ia  j а р о n i с а Мах. (Eykmann, Rec. trav. chim. des Pays-Bas 

(3) 177, [1884]; Siebert, Arch. Pharm. 28, 143 [1890]; Schmidt, 

Arch. Pharm. 28, 437 [1890]).

Для получешя скополина извлекаютъ порошокъ корня 

85% спиртомъ въ перколяторе. Изъ полученныхъ извлече
на большая часть спирта выпаривается и остатокъ. смеши

вается съ окисью свинца. Спустя несколько дней жидкость 

освобождаютъ отъ остатка спирта выпаривашемъ и обраба- 

тываютъ хлороформомъ для извлечешя алкалоидовъ. Изъ 

водной жидкости выделяется скополинъ, который после про

мывашя холодной водой перекристаллизовывается изъ сла- 

баго спирта.

Скополинъ представляетъ белыя иголочки нейтральной 

реакцш, легко растворимыя въ горячей воде и спирте и не

растворимый въ эфире и хлороформе. Крепкая серная и
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азотная кислоты растворяютъ скополинъ желтымъ цвЬтомъ. 

Растворъ скополина въ серной кислоте обладаетъ синей 

флюоресценщей. Скополинъплавится. при 218° и после ки- 

пячешя съ разведенными кислотами возстановляетъ фелинго- 

вую жидкость. При кипяченш съ амм1ачнымъ растворомъ 

серебра Скополинъ возстановляетъ ее.

Нагретыми разведенными минеральными кислотами ско

полинъ расщепляется на глюкозу  и с к ополетинъ (ме- 

тилэскулетинъ):

(-•16̂ 1*0» "4~ Н20 — CeHl206 -f- С)0Н*О4.

Скополетинъ С,0Н8О4 даетъ при метилированш метил- 

скополетинъ, тождественный съ диметилэскулетиномъ полу- 

ченнымъ изъ эскулетина.

Солянинъ.

Этотъ глюкозидъ-алкалоидъ находится вместе съ сход

ными соединешями с о ля неино мъ  и дул ька м а р и - 

номъ во многихъ So l anaceae .  Присутств1е его было 

впервые доказано въ 1821 г. Desfosses въ ягодахъ чернаго 

паслена Solanum nigrum. Вместе съ солянеиномъ онъ на

ходится въ прорастающемъ картофеле, вместе съ дулька- 

мариномъ въ семенахъ Solanum Dulcamara. Кроме того со- 

лянинъ находится въ различныхъ частяхъ Solanum lycopersi- 

cum, Solanum sodomaeum и S. mammosum.

Весьма удобно добывается солянинъ изъ ягодъ Solanum 

sodomaeum L. (Oddo и Colombano, Chem. Centralbl. 1905, II), 

въ которыхъ его находится отъ 2,5— 10%. Для получешя 

солянина извлекаютъ ягоды разведенной серной кислотой 

(2,5%); кислыя извлечешя усредняютъ щелочью, а выделив- 
шшся солянинъ обрабатываютъ большимъ количествомъ ки

пящаго спирта. Спиртовые растворы выпариваются и сме

шиваются съ водой до образовашя мути. По охлажденш жид

кости солянинъ выкристаллизуется въ виде иголъ.

Солянинъ подобно сапонинамъ обладаетъ гемолитиче

скою способностью. Если на растворъ солянина действовать 

угольнымъ ангидридомъ то гемолитическая способность ис
чезаешь, но появляется вновь по удаленш газа. (Hausmann 

и Wozasck 1906).
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Разведенная серная кислота расщепляетъ солянинъ на 

кротоновый альдегид ъ, д е к с т р о з у  и соля ни динъ:

2C52H970 18N =  2C39H610 2N +  3C6Hl20 6 +  2С4Н60  +  12Н20.

кротонов, альдег.

По Votoccek и Vondraceck отщепленный сахаръ пред

ставляетъ d-галактозу (1904).

Солянидинъ C39H61N02(C41H71N02 по Davis) нахо

дится въ готовомъ виде въ листьяхъ, проросткахъ и плодахъ 

S. Du l c a ma r a ;  кристаллизуется въ видЬ красивыхъ иголо- 

чекъ горькаго вкуса; т. пл. 205°.

Изследовашями Weil5а (1902) подтвердилось высказанное 

Schmiedeberg’oMb и Mayer’омъ мнете, что солянинъ въ кар- 

тофельныхъ клубняхъ является продуктомъ жизнедеятель

ности особыхъ бактерШ. Weil’y удалось получить два рода 

бактерш, которые въ культурахъ на картофеле выработали 

солянинъ.

Продажный солянинъ состоитъ изъ гликозидовъ соля- 

нина и солянидина (Davis Ph. Journ. 15, 160).

Солянеинъ или аморфный солянинъ c52h 87o 13n  

(C48H780 13N, Davis) по свойствамъ сходенъ съ соляниномъ. 

Возстановляетъ фелинговую жидкость при кипяченш и раз-' 

веденными кислотами расщепляется на с а х а р ъ  и с о л я 

нидинъ.

При стоянш солянеина раствореннаго въ смеси ацетона 

съ водой въ продолжеше 8 месяцевъ происходить превра

щен ie его въ кристалличесшй солянинъ (Hilger и Merkens).

Сем. Scrophulariaceae.

Грат1олинъ.

С49Н70О16.

Граиолинъ есть двойной гликозидъ выделенный изъ 

аврана G r a t i o l a  o f f i c i n a l i s  L. (Retzlaff, Arch. Pharm. 240, 

561 [1902]).
Для получешя гратюлина смешиваютъ обращенное въ 

порошокъ растете съ гидратомъ окиси свинца и 50% спир

томъ и полученную массу извлекаютъ 50% спиртомъ въ пер- 

коляторе. Извлечешя выпариваютъ, а выделившШся глико-
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зидъ обезцвечиваютъ животнымъ углемъ и перекристалли- 

зовываютъ изъ спирта.

Гратюлинъ представляетъ белый порошокъ, состоя

ний изъ тонкихъ иголочекъ горькаго вкуса. Плавится при 

235—237° и легко растворяется, въ спирте; не растворяется 

въ эфире. Крепкая серная кислота окрашиваетъ гратюлинъ 

въ светложелтый цветъ, переходапцШ въ розовый и, нако- 

нецъ, въ вишневокрасный. При нагреванш съ 25°/0 соляной 

кислотой гратюлинъ расщепляется на глюкозу  и rpaTio- 

лигенинъ:

ОшНтоО^ ~Ь H2Ö =  С6Н120 6 -f- С37Н60О10.

Гратюлигенинъ С^Н^Ою (гратюзолинъ С ^Н ^С ^ преж- 

нихъ авторовъ?) есть вторичный ]'ликозидъ; кристаллизу

ется въ иголкахъ почти нерастворимыхъ въ воде и эфире 

и мало растворимыхъ въ спирте. Плавится при 285° и при 

нагреванш съ 25% соляной кислотой расщепляется на глю

ко зу  и грат ! огенлнъ:

С37Н60О10 ~Ь н20  =  С31Нб0Об -f- CgHjoOj;.

Гратюгенинъ С31Н50Об кристаллизуется въ плиточкахъ 

растворимыхъ въ спирте, менее легко въ эфире и нераство

римыхъ въ воде. Плавится при 198°.

Гликозиды налерстянки.

Въ разныхъ частьяхъ наперстянки D i g i t a l i s  p u r p u 

rea L. находятся несколько гликозидовъ, изъ которыхъ по

дробно изучены дигиталинъ, дигитоксинъ и дигитонинъ.

Продажные „дигиталины“ представляютъ смеси глав- 

нымъ образомъ этихъ трехъ гликозидовъ.

Литер атур а .  Homolle, Journ. Pharm. (3) 7, 57 [1845]; 
Homolle и Quevenne, N. Rep. Pharm. 9, 1; Nativelle, Journ. 

Pharm. (4) 9, 225 [1869]; 1. c. 16, 43Ö [1872]; 1. c. 20, 81 

[1874]; Schmiedeberg, Arch. exp. Pathol. 3, 16 [1875]; Ber. 

Deut. Chem. Ges. 23, I, 1555 [1890]; 1. c. 24, I, 389 ; И, 3951 

[1891]; 1. c. 25, I, 2116 [1892]; 1. c. 31, II, 2454 [1898]; 1. c. 

32, II, 2196 [1899]; Arch. Pharm. 230, 250, 261 [1892]; 1. c. 233, 

698 [1895]; 1. c. 234,237 [1896]; 1. c. 235, 425 [1897] ; Kiliani, 

Arch. Pharm. 235, 425 [1897]; Ber. Deut; Chem. Ges. 23, I, 

1555 [1890]; 1. c. 24, I, 339 [1891]; 1. c. 24, I, 339 [1891].
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Дигиталинъ.

Сзб^ббОи-

Дигиталинъ составляетъ главную часть нЪмецкаго  

д и г и т а л и н а, приготовленнаго изъ сЬмянъ D i g i t a l i s  pur 

purea.  Для получешя чистаго дигиталинъ (Kiliani, Schmiede

berg) растворяютъ 1 ч. н^мецкаго дигиталина въ 4 чч. 95% 

спирта при слабомъ нагреванш. Къ раствору прибавляютъ 

5 чч. эфира уд. в. 0,72 и смесь оставляйтъ въ закупоренной 

стклянке 24 часа. Прозрачный растворъ сливаютъ, взв-Ьши- 

ваютъ и въ отдельной пробе опред-Ьляютъ содержаше въ 

немъ раствореннаго вещества (А). Зат-Ьмъ большую часть 

раствора перегоняютъ чтобы получить остатокъ в-Ьсомъ въ 

1,6 А. ПоагЬдшй смЪшиваютъ съ 2,4 А воды и оставля- 

ютъ на 24 часа; выделившшся дигиталинъ промываютъ 10% 

спиртомъ и высушиваютъ въ безвоздушномъ пространстве.

Дигиталинъ представляетъ безцвЪтную, зернистую массу, 

или б-Ьлыя иголочки трудно растворимыя въ холодной воде, 

легко въ спирте и въ смеси спирта съ хлороформомъ. Въ 

чистомъ хлороформе и эфире дигиталинъ очень мало рас

творимъ. Присутсше дигитонина увеличиваетъ раствори

мость дигиталина въ воде. Дигиталинъ плавится при 217° и 

съ крепкой серной кислотой даетъ золотистожелтое окра

шиваше отъ прибавлешя бромистаго кал1я, переходящее въ 

розовокрасное и фюлетовокрасное.

Разведенныя кислоты расщепляютъ дигиталинъ на диги- 

талигенинъ,  д'игиталозу и глюкозу :

C:i-)Hi3,;014 = СооН,!0О:! -(- С7Н140 6 -|~ свн12о6.
дигиталоза.

Дигиталигенинъ СггНзоОз кристаллизуется въ безводныхъ 

иголкахъ, растворимыхъ въ воде, трудно въ эфире и легко 

растворимыхъ въ спирте. Плавится при 210—212° и при 

окисленш хромовой кислотой даетъ кристаллическое соеди- 

неше вероятно тождественное съ токсигениномъ.

Дигиталоза С7НиОб не получена въ кристаллическомъ 

виде. При окисленш даетъ кристаллически лактонъ С7Н12Об 

неизвестной въ свободномъ состоянш дигиталоновой кислоты. 

При кипяченш лактона съ углекислымъ кальщемъ получается 

кальщевая соль дигиталоновой кислоты (С7Н,3Ов)Са.
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По Vandevelde (Apoth. Ztg., 1907, 1010) дигиталинъ обла

даетъ гемолитическими свойствами.

Дигитовеинъ.

Дигитоксинъ находится въ листьяхъ D i g i t a l i s  pur 

purea  и составляетъ главную часть ф р а н д у з с к а г о  ди- 

гиталин а.

Для получешя дигитоксина извлекаютъ обработанные 

водой листья 50% спиртомъ (Schmiedeberg). Спиртовыя из

влечешя осаждаютъ уксуснокислымъ свинцомъ и амм1акомъ, 

фильтратъ нейтрализуютъ, спиртъ выпариваютъ, а остатокъ 

извлекаютъ хлороформомъ. Полученный по испаренш хлоро

форма дигитоксинъ, содержаний желтое красящее вещество, 

обрабатываютъ эфиромъ; затемъ обезцв-Ьчиваютъ живот- 

нымъ углемъ и перекристаллизовываютъ изъ 80% спирта.

Дигитоксинъ, являющейся какъ и дигиталинъ специфиче

ски действующим,ъ сердечнымъ ядомъ представляетъ призмы 

нерастворимыя въ спирте и хлороформе. Безводный диги

токсинъ плавится при 240°. При нагреванш съ едкимъ нат- 

ромъ въ спиртовомъ растворе дигитоксинъ даетъ натр1евук> 

соль дигитоксиновой кислоты C34H66Ol2Na.

Разведенная соляная кислота расщепляетъ дигитоксинъ 

на сахаръ ди г и т о к с о з у  и дигитоксигенинъ С22Н320 4 
(Kiliani):

-{- Н20  =  С22Н320 4 -)- 2С6Н120 4.

Дигитоксоза представляетъ альдозу со строешемъ 

СН3 . СН(ОН). СН(ОН). СН(ОН). СН2 . СНО

(Kiliani, Вег. Deut. Chem. Ges. 38, 4040). Съ гидроксилами- 

номъ даетъ оксимъ состава С6Н,30 4Ы; съ синильной кислотой 

и амм1акомъ образуетъ аммошевое соединеше дигитоксозо- 

карбоновой кислоты, кальщевая соль которой имеетъ составъ 

(С7Н,30 6) Са.4

При окисленш- бромомъ получается дигитокс оно-  

вая кислота  въ игольчатыхъ кристаллахъ, представляю- 

щихъ лактонъ а-у-дюксиглутаровой кислоты. Дигитоксоно- 

вая кислота легко растворима въ воде; плавится при 120°.

Дигитоксигенинъ С22Н320 4 представляетъ безцвет-
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ные кристаллы съ т. пл. 230°. Подъ вл1яшемъ спиртоваго 

раствора Ьдкаго натра образуетъ натр1евую соль диксгено- 

вой кислоты С22Н320 4 +  Н20  =  С22Н340 5.
Дик стеновая  кислота  С22Нз4Об кристаллизуется 

въ иглахъ кислой реакщи и со щелочами даетъ кристалли- 

4ecKiH соли.

При дМствш крепкой соляной кислоты на спиртовый 

растворъ дигитоксигенина образуется ангидродигитоксиге- 

нинъ С22Н30О8 въ виде призмъ. Окислешемъ ангидродиги- 

токсигенина хромовой кислотой получается токсигенинъ 

С19Н240 3 или Сг,0Н26Од въ виде безцветныхъ крисТалличе- 

скихъ аггрегатовъ нерастворимыхъ въ вод'Ь.

Предположеше Keller’a, что дигитоксинъ встречается и 

въ сЬменахъ наперстянки, оправдалось изследован1ями С1о- 

etta (1901).

Описанный подъ назван1емъ дигитофиллина гликозидъ 

оказался тождественнымъ съ дигитоксиномъ (Keller, Arno, 

Adrian).

Дигаленъ.

Дигаленомъ (Cloetta, Journ. Pharm. Chim. 1904, I) назы

вается аморфный гликозидъ по составу тождественный съ 

дигитоксиномъ, но отличный отъ него по физическимъ свой- 

ствамъ. Добывается изъ листьевъ наперстянки; отличается 

отъ дигитоксина главнымъ образомъ своей растворимостью,

- что обусловливаетъ бол%е сильное физюлогическое дейсгае 

этого гликозида.

Дигитонинъ.

С28Н470 14 4- Н20  (Cloetta).

Дигитонинъ известенъ въ кристаллическомъ (Kiliani) и 

аморфномъ (дигитинъ Schmiedeberg’a) виде. Встречается въ 

сЬменахъ и листьяхъ D i g i t a l i s  purpurea .
Для добывашя кристаллическаго дигиталина осаждаютъ 

растворъ немецкаго дигиталина въ 95% спирте эфиромъ. 

Полученная такимъ. образомъ смесь аморфнаго и кристалли

ческаго дигитонина растворяется въ маломъ количестве воды. 

Растворъ смешиваютъ съ 30% спиртомъ и взбалтываютъ съ 

эфиромъ. При стоянш на холоду выделяется кристалличе- 
скШ дигитонинъ, который очищается повторной кристалли- 
защей до техъ поръ, пока маточный растворъ не переста-
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нетъ давать краснаго окрашиваю» еъ крепкой соляной кис

лотой. Полученный дигитонинъ даетъ съ крепкой соляной 

кислотой при нагр-Ьванш желтое бкрашиваше переходящее 

въ зеленое.

К р и с т а л л и ч е с к и  д и г и то иинъ представляетъ 

б-Ьлыя иглы плавянцяся при 235° и вращаюпця влЪво

(a)D =  —50,0°.

Онъ трудно растворимъ въ вод̂ Ь, легко въ спиргЬ и въ 

см-Ьси спирта съ хлороформомъ, нерастворимъ въ эфир-Ь, 

бензолЪ и хлороформ^. Прим-Ьсь дигиталина увеличиваетъ 

растворимость дигитонина въ вод-Ь. Водный растворъ диги- 

тонина пенится при взбалтыванш. >

Аморфный дигитонинъ С27Н460 14 получается изъ 

маточнаго раствора оставшегося отъ кристаллическаго диги

тонина осаждешемъ эфиромъ. Аморфный дигитонинъ пред

ставляетъ б̂ лый, гигроскопический порошокъ, трудно раство

римый въ вод-fe; отличается отъ кристаллической модифика- 

цш гЬмъ, что осаждается сЬрнокислымъ магшемъ и аммо- 

шемъ. При нагр%ванш съ крепкой соляной кислотой даетъ 

красное окрашиваше. Дигитонины причисляютъ къ группа 
сапониновъ.

Разведенными кислотами дигитонинъ расщепляется на 

дигитогенинъ,  глюкозу  и галактозу .

Дигитогенинъ С30Н28О6 кристаллизуется въ тонкихъ б-Ь- 

лыхъ иглахъ; съ уксуснымъ ангидридомъ даетъ д1ацетило- 

вое производное С30Н26Ов(ОС2Н3)2 въ кристаллическихъ иг

лахъ съ т. пл. 178°. При окисленш дигитогенина образуется 

дигитогеновая кислота С28Н440 8, муравьиная кислота или фор- 

мальдегидъ.

Дигитогеновая  кислота  С^Н^Ов двухосновна и 

образуетъ кристалличесюя магшевую C28H420 8Mg и кадм1е- 
вую C.28H420 8Cd соли. НагрЪвашемъ на 105° дигитогеновая 

кислота расщепляется на дв^ новыя кислоты: /?-дигитогено- 

вую и дигитовую кислоту.

^-Дигитогеновая кислота  есть метамеръ дигито- 

геновой кислоты и кристаллизуется въ призмахъ съ т. пл. 105°. 

При окисленш хамелеономъ даетъ оксидигитогеновую кис

лоту или дигитиновую, смотря по количеству окислителя.

О к с идиг ито г е н о в а я  кислота  С28Н420 9 кристал
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лизуется въ иголкахъ трудно растворимыхъ въ спирте, хло

роформе и уксусной кислоте; дигитиновая кислота (Digit

säure) плавится при 192° и легко растворима въ спирте, 

хлороформе и уксусной кислоте. Подъ вл1яшемъ водуот- 

нимающихъ веществъ (хлористоводороднаго газа) дигитино

вая кислота переходитъ въ а-ангидродигитиновую, которая 

плавится при 245°, разлагаясь. Съ юдистымъ водородомъ 

даетъ соответствующее производное.

При действш хлористоводороднаго газа на растворен

ную въ уксусной кислоте а-ангидродигитиновую кислоту об

разуется ацетиловое производное /?-ангидродигитиновой кис

лоты въ виде призмъ съ т. пл. 170°. Свободная /?-ангидро- 

дигитиновая кислота представляетъ лучисторасположенныя 

блестящая иглы съ т. пл. 262—263°.

При окисленш маточнаго раствора отъ дигитиновой 

кислоты получается диговая кислота, кальщевая соль которой 

имеетъ составъ С|6Н220 6С а 6 Н 20  и кристаллизуется въ 

виде иголъ. I

При возстановленш дигитогеновой кислоты аммальгамой 

натр1я образуется дезоксидигитогеновая кислота ^28^44 Oß.
При действш спиртоваго раствора едкаго кали на диги- 

тогеновую кислоту образуется дигитовая кислота и гидро- 

дигитовая С26Н440 6. Последняя двухосновна, плавится при 

210° и даетъ кристаллическую магшевую соль состава 

СабНзвОб^ё ~г 8Н20.
Дигитовая  кислота  С26Н40О6 кристаллизуется въ 

блестящихъ иголкахъ; она двухосновна и образуетъ кристал

лическую магшевую соль Cä6H220 6Mg -f- 5Н20.

Этиловый Ьфиръ дигитовой кислоты плавится при 160°. 

При окисленш дигитовой кислогы хамелеономъ образуется 

диговая кислота.
По физюлогическимъ свойствамъ дигитонинъ не имеетъ 

ничего общаго съ дигитоксиномъ, а действуешь подобно сапо- 

нинамъ.

Цвеговыя реакцш гликозидовъ наперстянки.

Для распознавашя гликозидовъ наперстянки служатъ 

следующдя три реакцш: 1. Реакц1я Ke l l e r ’a. 2. Реак- 

uiH Br i s s emore t  и Der r i en  и 3. PeaKniH Lafon. (Gar

nier, Journ. Pharm. Chim. 1908, 309).
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Для реакцш Ke l l e  г’а (модификащя Kiliani) необходимы 

следу кмще реактивы: г, :

1. Смесь изъ 100 кб; с. безводной уксусной кислоты 
и 1 кб. с. воднаго раствора сЬриокислой окиси железа 5:100.

2. Смесь изъ 100 кб.. с. крепкой серной кислоты и 

1 кб. с. воднаго раствора сернокисло# окиси железа 5:100.

Въ пробирке д1аметромъ въ 1 сант. растворяютъ испы

туемое вещество въ 1—2 кб. с. уксусной кислоты Keller’a и 

подъ жидкость вводятъ съ помощью тонкой пипетки 2кб. с. 

серной кислоты Keller’a. Въ присутствш дигитоксина заме

чается на границе обеихъ жидкостей синеваточерное окраши

ваше, имеющее далее книзу буроватый оттенокъ. По исте- 
ченш 2—3 часовъ верхнш слой жидкости (уксусная кислота) 

окрашена въ чисто голубой цветъ, переходяшдй после 5 

часовъ въ темносинш; надъ самой границей обеихъ жид

костей замечается кружокъ чернаго цвета. Дигиталинъ даетъ 

при техъ же услов1яхъ выше границы и на самой границе 

жидкостей красивое вишневокрасное, окрашиваше.

Для реакщи Br i s semore t-Der r i en  необходимы ре

активы:

1. Смесь изъ 30 кб. с. безводной уксусной кислоты и 

20 кб. с. воднаго раствора щавелевой кислоты 4 :100, возста- 

новленной натр1евой амальгамой въ глюксиловую кислоту.

2. Чистая крепкая серная кислота.

Въ пробирке д1аметромъ въ 1 сант. растворяютъ испы

туемое вещество въ 2 кб. с. уксусной кислоты Brissemoret- 

Derrien и подъ растворъ вводятъ пипеткой 2—3 кб. с. серной 

■кислоты. Въ присутствш дигитоксина появляется на границе 

обеихъ жидкостей зеленоватосерое окрашиваше, черезъ 2 

часа переходящее въ бутылочно зеленое. Черезъ 5 часовъ 

граница соприкосновешя жидкостей принимала темный цветъ, 

между темъ какъ выше границы замечается кружокъ светло- 

зеленаго цвета. Дигиталинъ даетъ какъ и при реакщи Keller’a 
вишнево-красное окрашиваше, распространяющееся въ жид
кости по направлению кверху.

Реакц1я Ьа{оп.  Для этой реакцш нужны реактивы:

1. Охлажденная смесь изъ равныхъ объемовъ чистой 

крепкой серной кислоты и 95% спирта.

2.- Сильно разбавленный водный растворъ хлорнаго 

железа.

15
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На часовомъ стеклышка смачиваютъ испытуемое ве

щество сЪрной кислотой Lafon; въ присутствш дигитоксина 

появляется желтое окрашиваше переходящее отъ прибавлешя 

капли хлорнаго железа въ интенсивное зеленоватосинее.

Кроме описанныхъ гликозидовъ въ наперстянке нахо

дятся еще вещества гликозиднаго характера: дигиталирезинъ 

и токсирезинъ. Объ этихъ соединешяхъ имеются весьма 

мало сведешй.

Курангйнъ.

С^Н^Ого-

Курангйнъ есть гликозидъ выделенный изъ С u г a n g а 

am ara (Boorsma, Chem. Centralbl. 1899, II, 411).

Для добывашя курангина извлекаютъ растете уксус

нымъ эфиромъ. Эфирное извлечете выпаривается, остатокъ 

растворяется въ спирте и осаждается спиртовымъ раство

ромъ уксуснокислаго свинца. Фильтратъ освобождается отъ 

свинца сЬроводородомъ, выпаривается до суха, а остатокъ 

извлекается кипящею смесью изъ 1 объема спирта и 4 объ- 

емовъ хлороформа. Изъ полученнаго раствора гликозидъ 

осаждается эфиромъ. Курангйнъ представляетъ аморфный, 

сероватожелтый порошокъ, легко растворимый въ этиловомъ 

и метиловомъ спирте, ацетоне и уксусномъ эфире и трудно 

растворимый въ хлороформе и бензоле; въ этиловомъ и 

петролейномъ эфирахъ, а равно въ сероуглероде курангйнъ 

не растворимъ; плавится при 172° и съ крепкой серной 

кислотой даетъ светложелтаго цвета растворъ, принимающей 

фюлетовое и, наконецъ, бурое окрашиваше. При нагреванш 

курангина съ крепкой серной кислотой получается красно- 

фюлетовое окрашиваше. Реактивъ Эрдманна даетъ светло- 

бурое окрашиваше переходящее въ фюлетовое. Изъ воднаго 

раствора курангйнъ осаждается танниномъ; осадокъ раство

римъ въ избытке реактива и въ спирте. Амм1ачный растворъ 

уксуснокислаго свинца почти Вполне осаждаетъ курангйнъ 

изъ спиртовыхъ растворовъ. Курангйнъ вращаетъ вправо

' (a) D =  +  2,18°.

При расщепленш разведенными кислотами курангйнъ 

даетъ с а х а р ъ  состояний изъ рамнозы и глюкозы и к у р а н ■ 

гегенинъ.  Последшй представляетъ кристаллическое ве-
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щество по половину растворимое въ эфире. Растворимая 

въ эфире часть курангегенина имеетъ составъ С30Н47О7 

+  ЗН20. Курангегенинъ плавится при 132°.

Линарннъ и пектолинаринъ.

Be L i n а г i a v u l g a r i s  находятся два гликозида лина- 

ринъ и пектолинаринъ, инЪювие большое сходство (Klobb, 

Bullet, de la Soc. chim. (4) 3, 858 [1908]) по физическимъ и 

химическимъ свойствамъ.

Линаринъ С5 0НБ0О2б представляетъ кристаллы вра- 
щакшце влево

(a) D =  — 61,8°.

При гидратацш разведенными кислотами расщепляется 

на с а х а р ъ  возстановляющш фелинговую жидкость, динар- 

фенолъ и а н г и д р о л и н а р ф е н о л ъ :

СбоН500 25 == Ci!)H1407 -j- С19Н1206 -j- 2С6Н1206. 
линарфенолъ ангидролинарфенолъ.

Линарфенолъ C19Hi40 7 представляетъ лимонножелтаго 

цвета кристаллы съ т. пл. 245°. Съ уксуснымъ ангидридомъ 

даетъ ацетиловое производное состава Ci 9Н10О7(С2Н8О).

А н г и д р о л и н а р ф е н о л ъ  С, 9Н1206 кристаллизу

ется въ светложелтыхъ иголкахъ съ т. пл. 267—268°; съ 

уксуснымъ ангидридомъ образуешь тр1ацетиловое производное 

С19Н906(С2Н30)3.
П е кто л и н а р и н ъ отличается отъ линарина темъ, что 

содержишь на 1 частицу воды больше: С боН Г)()0 25 -)- Н20 ; 

представляетъ аморфный слабожелтаго цвета порошокъ, почти 

нерастворимый въ холодной воде, растворимый въ кипящей 

воде и спирте. Насыщенные водные растворы пектолина- 

рина застываютъ при охлажденш въ студенистую массу. При 
более продолжительномъ кипяченш съ водой пектолинаринъ 

переходишь въ кристалличесюй линаринъ. Подъ вл1яшемъ 

щелочей оба соединешя переходятъ въ /?-модификащю.

Ринантинъ.

Ринантиномъ называется гликозидъ полученный изъ се
мянъ разныхъ видовъ A l e c t o r o l o p h u s :  A. hirsutus Reich, 

A. major, A. minor; этотъ гликозидъ находится кроме того

15*
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въ Melampyrum cristatum, Euphrasia odontitis, Pedicularia pa

lustris, Antirrhinum majus и др. (Ludwig, Arch. Pharm. 186, 

64 [1868]; 1. c. 192, 199 [1870]; Phipson, Pharm. Journ. Trans. 

(3) 19, 246 [1888/9]; Miraude, Compt. rend, de l’Acad. des Sc. 

145, 439 [1907]). Для ринантина изъ видовъ Alectorolophus 

Ludwig (1. с.) установилъ составъ С29Н5202о, а для ринантина изъ 

Antirrhinum majus Phipson (1. с.) нашелъ C^H^O^. Составъ 

же ринантина изъ видовъ Rhinanthus, Euphrasia, Odontitis и 

Pedicularia по Miraude (1. с.) —С52Н52О40. Ринантинъ кристал

лизуется въ безцв-Ьтныхъ иголкахъ сладковато-горькаго вкуса, 

легко растворимыхъ въ спирте и воде. Разведенными кис

лотами расщепляется на с а х а р ъ  и аморфный ринанто- 

генинъ Cl2H,0C4.

О сапонине изъ Verbascum см. при сапонинахъ.

Сем. Plantaginaceae.

Въ цветочныхъ ножкахъ, цветкахъ и корняхъ видовъ 

подорожника P l a n t a g o ma j o r ,  P. med i a ,  P . l a nceo l a t a ,  

P. р s у 11 u m, P; с у n о p s, P. a r e n a r i а находится гликозидъ 

а у к у б и н ъ (см. тамъ) вместе съ эмульсиномъ и инвертиномъ 

(Bourdier, Journ. Pharm. Chim. 1905, I, 461).

Порядокъ Labiatiflorae.

Сем. Verbenaceae.
/

Во многихъ растен1яхъ этого семейства находятся гли

козиды при расщепленш дакище красяшдя вещества. Въ 

другихъ растешяхъ находятся гликозиды при расщепленш 

дакнще смолоподобныя вещества; къ последнимъ относятся 

Lantana hispida Kth., Stachytarpeta indica Vahi, Duranta Ellisa 

L., Prennia pubescens Miq. и др.

Вербеналинъ.

C17H25O10.

Въ Ver bena  o f f i c i n a l i s  находится гликозидъ вербе

налинъ вместе съ расщепляющимъ его ферментомъ инвер

тиномъ и эмульсиномъ (Bourdier, Arch. Pharm. 246, 272 [1908]).

Для получешя вербеналина обрабатываютъ свеж1я, две-
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туцця ветки растешя (5 ко) кипящимъ 90% спиртомъ (10 л.) 

въ присутствш н^котораго количества углекислаго кальщя 

20 минутъ съ обратнымъ холодильникомъ. По охлажденш 

жидкости части растешя вынищакйвея изъ спирта, измельча

ются и снова подвергаются. той: же обработке съ 10 л. 90% 

спирта. Изъ растворовъ спирпь отгоняютъ, а остатокъ вы

париваютъ in vacuo въ npHcyrcißie углекислаго кальщя до 

густоты мягкаго экстракта. Полуненвый остатокъ: извлека

ютъ 5 разъ кипящимъ уксуснымъ эфиромъ нашщеннымъ 

водой, употребляя каждый разъ по 500 кб. еант. эфира. 

Эфирныя извлечешя выпариваютъ до суха и остатокъ смЪ- 

шиваютъ съ 500 кб. с. холодной воды. Водную жидкость 

фильтруютъ и очищають отъ красящихъ веществъ и пр. 

выбалтывашемъ этиловымъ эфиромъ. Эфиръ отдЪляютъ и 

водный растворъ выпариваютъ in vacuo до густоты экстракта. 

Изъ остатка гликозидъ извлекается кипящимъ .’безводнымъ 

уксуснымъ эфиромъ.
Вербеналинъ кристаллизуется въ виде безцв#гныхъ 

иголъ безъ запаха, очень горькаго вкуса; онъ довольно легко 

растворяется въ воде (24:1000), труднее въ безводномъ 

спирте, мало въ уксусномъ эфире и не растворяется въ эти

ловомъ эфире. Изъ воднаго раствора вербеналинъ не осаж

дается ни нейтральнымъ, ни основнымъ уксуснокислымъ свин

цомъ; легко возстановляетъ фелинговую жидкость, плавится 

при 181,5° и вращаетъ влево

(a) D =  — 180°,52.

Крепкая серная кислота окрашиваетъ вербеналинъ въ 

темнобурый цвётъ. Эмульсиномъ и кипящими разведенными 

минеральными кислотами вербеналинъ расщепляется на d - г л ю - 

к о з у  и некристаллическое вещество СпН|50 5 съ характеромъ 

фенола:
QfH^Oio Н20  =  C6H1 2 Oe -j- CnHjgOg.

Витексинъ.

С,5Н140 7 (Perkin, Joum. Ghem. Soc. 73, 1019 [1898]).

Витексинъ вместе съ г о мовитекс иномъ  представ

ляетъ продуктъ распада гликозидовъ находящихся въ дре

весине V i t е х 1 i 11 о г а 1 i s. Последнее употребляется въ 

красильномъ деле подъ назвашемъ пурири.
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Для добывашя витексина извлекаютъ измельченную 

древесину кипящей водой. Водныя извлечешя выпариваются, 

а остатокъ обрабатывается спиртомъ, въ который переходятъ 

оба гликозида. Спиртовый растворъ выпаривается, остатокъ 

растворяется въ водЬ и, прибавляя соляной кислоты, подвер

гается кипяченш. Въ осадк-Ь получаются продукты распада гли

козидовъ, изъ которыхъ.спиртомъ извлекается гомовитексинъ, 

тогда какъ нерастворимый остатокъ состоитъ изъ витексина.

» Витексинъ представляетъ желтаго цвЪта кристаллическш 

порошокъ, весьма трудно растворимый въ спирт-fe, ацетонЬ 

и водЬ и нерастворимый въ эфир'Ь и бензол^. Щелочи рас

творяютъ витексинъ съ желтымъ окрашивашемъ; креп

кая сЬрная кислота даетъ желтое окрашиваше, при нагрЪ- 

ванш (170°) переходящее въ оливковозеленое. Съ уксус

нымъ ангидридомъ витексинъ образуешь пентаацетилвитек- 

синъ С16Н90 7(С2Н80)б съ т. пл. 257—258°; при сплавленш 

съ Ъдкимъ кали витексинъ даетъ флороглюцинъ, параокси- 

бензойную и уксусную кислоты (Perkin). При нагрЪванш 

этилвитексина со спиртовымъ растворомъ Ъдкаго кали образу

ется параэтоксибензойная кислота и параэтоксибензальдегидъ.

Г омовитек с инъ  С16Н160 7 или С18Н180 8 отличается 

отъ витексина своей растворимостью въ .спиргЬ. Плавится 

при 245—246° и представляетъ розовожелтаго цвЪта кристал- 

личесюй порошокъ.

Витексинъ отличается отъ апигенина тЬмъ, что содер- 

жидъ на двЪ частицы воды больше. Ему дается двоякая фор

мула строешя:

О Н О

'С(ОН) — С6Н4ОН НОН' 

или

\ / \ / С н о н  . . нонч / ч / 1 
он снон он со

Витексинъ относится къ группа флавона.

Н°/\ /\ ^/г »и ч  п и ы п ы /Х /Х с н  . С6Н4ОН

снон

Сем. Labiatae.

Во всЬхъ частьяхъ бЪлой яснотки La Mi urn a l b u m  L. 

Piault (Journ. Pharm. Chim. 1909, № 5, 29) доказалъ присут- 

CTBie сахара по свойствамъ сходнаго со стахюзой Tanret (изъ 

Stachys tuberifera). Сахаръ этотъ представляетъ кристаллы съ
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т. пл. 168° и вращешемъ (a) D .=  132, 98°. Возстановляетъ 

фелинговую жидкость только поел* инвертировашя. Въ La- 

rnium album находится кроме углевода еще и гликозидъ очень 

мало изеледованный.
Для получешя гликозида обрабатывают подземныя части 

растешя, собранныя поздней осенью, кипящимъ 85% спиртомъ 

въ присутствш 2—3 гр. углекислаго кальщя на каждые 1,5 л. 

жидкости. Изъ собранныхъ извлечешй спиртъ отгоняютъ и 

остатокъ выпариваютъ подъ ̂ умбньшеннымъ давлешемъ до 

густоты экстракта. Полученный экстрактъ извлекаютъ смесью 

•изъ уксуснаго эфира и спирта  ̂и въ такомъ извлеченш дока

зано присутсте гликозида. Этотъ гликозидъ при расщеп

ленш эмульсиномъ далъ сахаръ возстановлякищй фелинговую 

жидкость.

Скутелляринъ.

С21Н20О 12 -j- m o .

Красящее вещество скутелляринъ находится во всехъ 

видахъ шлемника Scu t e l l a r i a :  S. altissima, S. hastaefolia,

S. alpina, S. laterifolia, S. galericulata, S. viridis, S. japonica; 

этотъ гликозидъ находится еще въ Galeopsis tetrachit и Teu- 

crium chamoedris (Molisch и Goldschmiedt, Wiener Monatsh. 22, 

682 [1901]).
Скутелляринъ получается извлечешемъ названныхъ расте- 

Hift водой и представляетъ желтыя призматичесюя иголочки, 

мало растворимыя въ большинстве изъ растворителей. Въ 

щелочахъ скутелляринъ легко растворяется желтымъ окраши- 

вашемъ. По нейтрализащи жидкости кислотой гликозидъ 

выпадаетъ въ неизмененномъ виде. Баритовая вода окра

шиваетъ скутелляринъ въ красный цветъ; при долгомъ с.то- 

янш на воздухе красное окрашиваше переходитъ въ зеленое. 

Вопреки указашямъ Molisch’a Goldschmied’y не удалось по

лучить сахаристаго вещества при- расщепленш скутеллярина.

Теувринъ.

Теукринъ есть гликозидъ полученный изъ T e u c r i u m  

f r u c t i c a n s  (Ogliario, Gaz. chim. Ital. 8, 440 [1879]) состава 
C^H^O, x или С^Н^Ом ; кристаллизуется въ безцветныхъ игол- 

кахъ плавящихся при 228—230°. При окислешй азотной кис
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лотой даетъ кислоты щавелевую, винную и еще кислоту сос

тава С8Н80 3, съ т. пл. 180°. Разведенный кислоты расщеп- 

ляютъ теукринъ на сахаръ и вещество кислотнаго характера.

Сем. Globulariaceae.

Въ листьяхъ G l o b  ul  a r i a  А-l у р um L. и G. vulgaris 

Walz (N. Jahrb. f. Pharm. 13, 281) въ 1875 г. открылъ глико

зидъ названный глобулариномъ.  Schlagdenhauffen (Annal. 

Chem. u. Pharm. 28, 72 [1883]) установилъ его составъ: C15H20O8. 

При расщепленш глобуларина образуется глобуларетинъ 

С2Н60, отъ щелочей переходяпцй въ коричную кислоту С9Н80 2.

При изслЪдованш G. Alypum Tiemann’y не удалось вы

делить гликозида глобуларина (1903), зато имъ была по

лучена кристаллическая глобулариновая кислота С2вН320 7 и 

аморфный пикроглобуларинъ С24Н80О7.

Глобулар1ацитринъ.

С27н30о16.
Глобулар1адитринъ полученъ Т1етапп’омъ изъспиртоваго 

извлечешя G l o b u l a r i a  A l y p u m  въ вид% желтой кристал

лической массы, мало растворимой въ холодной водЪ, легко 

въ горячей водЪ и въ этиловомъ и амиловомъ спиртахъ, не

растворимой въ эфир-fe, бензол'Ь и хлороформ^. Съ крепкой 

сЪрной кислотой глобулар1ацитринъ даетъ золотистожелтое 

окрашиваше ; крепкая азотная кислота окрашиваетъ въ кро

вавокрасный дв^тъ. Съ м-Ьднымъ купоросомъ и хлорнымъ 

жел'Ьзомъ даетъ зеленое окрашиваше.

Разведенная серная кислота расщепляешь глобулар1ацит- 

ринъ на кверцетинъ (см. тамъ), глюкозу  и р а мно з у :

C2 7H30Oie -)- 2 Н2 0  == C6Hl2 0 6 +  CßH^Og'-f- С1 5Н1 0 О7.
глюкоза, рамноза. кверцетинъ.

Порядокъ Rubiinae.

Сем. Rubiaceae.

Даяаннъ.

СиН1 4 05.

Данаиномъ (Heckiel и Schlagdenhauffen, Compt. rend, de 

l’Ac. des Sc. 101, 955 [1885]) называется гликозидъ изолиро

ванный изъ Danais fragrans.
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Данаинъ имеетъ видъ зеленоватобураго порошка, рас

творимого въ спирте, ацетоне «  метиловомъ спирте, менее 

легко въ хлороформе- и эфире*; ;и мало растворимого въ 

холодной воде. При гидратащ» данаинъ расщепляется на 

смолоподобное вещество да н а и д и н ъ: С22Н20О6 и глюкозу :  

2С14Н140 5 -(- 2H2O  ̂ ^ 2šH20O6 -|- С6Н120 6.

О ипекакуановой кйСлоте’См/ при сапонинахъ.

Каинцинъ.

Каинцинъ или каинкотааякнслрта находится въ коре 

корня Ch i o cocc a  a n g u i f u g a  ,и. Ch. r a cemosa  Jacqu. 

(Francois, Journ. pract. chem.: 57,, 415 [1-850]; Caventou, Annal. 

chim. phys. (2) 44, 296 [1829]; Uebig, Pogg. Annal. 21, 38).

Для получешя каинцинэ извлекаютъ кору кипящимъ 

спиртомъ; извлечешя осаждаютъ спиртовымъ растворомъ 

уксуснокислаго свинца. Фильтратъ отъ осадка осаждаютъ 

свинцовымъ уксусомъ. Новый осадокъ распределяютъ въ 

воде и разлагаютъ сероводородомъ, фильтратъ отъ осадка 

сернистаго свинца выпариваютъ для кристаллизащи.

Каинцинъ кристаллизуется изъ слабаго спирта въ белыхъ 

иголкахъ горькаго, царапающего вкуса, трудно растворимыхъ 

въ воде (1:600) и эфире, легко въ кипящемъ спирте. Каин

цинъ есть слабая кислота; соли ея не кристаллизуются. Подъ 

ÄeficTBieMb амальгамы натр1я въ спиртовомъ растворе каин

цинъ даетъ масляную кислоту и соединеше состава С36Н580|5:

4̂0̂ 64̂ 18 "Ь Н* ~  СзбНбвО| б ~(~ С4Н80 2 -^HgO.

Кипящая разведенная соляная кислота рйсщепляетъ 

каинцинъ на глюко зу  и а м о р ф н у ю  xioKOKKOByro 

кис  л'о т у С28Н420 7:

CioHßiOig -f- 2Н>0 =  2СвН)2Ов -f- С28Н420 7.

Хюкокковая кислота представляетъ вторичный глико

зидъ; онъ расщепляется дальше на глюкозу и каинцетинъ 

0>зНз4Од:
С28Н4 20 7 -I- 2Н20 =  С2 2Н3 40 8 -}~ С6Н1 2 06.

Кипящш спиртовый растворъ соляной кислоты разлагаетъ 

каинцинъ на глюкозу  и каинцетинъ:

CjoHeiOjš -j- ЗН20 =  ЗСбН12Ов 4" C^HgjOg. ;
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Каинцетинъ C22Hs40 8 представляетъ кристаллическую 

массу, осаждаемую водой изъ спиртоваго раствора. При 

сплавленш съ едкимъ кали даетъ масляную кислоту и каин- 

цигенинъ С14Н240 2, вещество сходное съ эсцигениномъ.

Кальматамбинъ.

С 1 9 Н 2 8 О 1 3  - ) -  2 Н аО .

Кальматамбиномъ (Pymann, Journ. Chem. Soe. 91, 1228 

[1907]) называется гликозидъ выделенный изъ коры Сап- 

t h i um  g l a b r i f o l i u m  (до 1,1%). Это дерево у туземцевъ 

Cieppa Леоны носить назваше C a l ma  t amba .

Для получетя кальматамбина извлекаютъ обращенную 

въ порошокъ кору 10 чч. уксуснаго эфира. Извлечете вы

париваютъ до густоты сиропа, остатокъ растворяютъ въ 

маломъ количестве горячей воды и полученный растворъ 

вливаютъ въ большое количество холодной воды. Выделив- 

ипеся при этомъ смолообразные продукты отделяютъ филь- 

троватемъ и фильтратъ осаждаютъ свинцовымъ уксусомъ и 

освобождаютъ отъ свинца сероводородомъ. Фильтратъ отъ 

сернистаго свинца выпаривается до густоты сиропа и высу

шивается въ безвоздушномъ пространстве надъ серной кис

лотой. Сухая масса извлекается горячимъ безводнымъ уксус

нымъ эфиромъ, прибавляя на каждые 300 кб. с. последняго 

по 1 кб. с. воды. При этомъ выделяется гликозидъ въ без- 

цветныхъ иглахъ, легко растворимыхъ въ воде, спирте и 

уксусномъ эфире, нерастворимыхъ въ другихъ органическихъ 

растворителяхъ.

Кальматамбинъ плавится при 144— 145° и вращаетъ 

влево
(a) D — — 130,4°.

Съ ангидридомъ уксусной кислоты въ присутствш 

уксуснокислаго натр1я онъ даетъ октоацетиловое производное 

С19Н20О18 (С2Н30 )8 въ виде белыхъ иголъ съ т. пл. 179— 180°, 

легко растворимыхъ въ горячемъ спирте и хлороформе и 

нерастворимыхъ въ воде; вращаетъ влево

(a) D — — 107,10.

Крепкая серная кислота окрашиваетъ кальматамбинъ въ 

зеленый цветъ, переходя iuift при нагреванш въ красный
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Кальматамбинъ не возстановляетъ фелинговой жидкости; 

эмульсинъ расщепляетъ его на г л ю к о з у и кальматам- 

бетинъ С,8Н180 8 +  1/2Н20.

КальматамбеТинъ мало растворимъ въ воде и эфире, 

легко въ спирт^ и уксусномъ эфире и нерастворимъ въ 

прочихъ растворителяхъ. Плавится при 148—149°.

Кофедубильная кислота.

CieHieOe,

Кофедубильная кислота найдена въ семенахъ кофе, 

Cof fea  arabica(Rochleder, Hlasiwetz, Annal. Chem. u. Pharm. 

76, 338 [1850]) и чилибухи S t r ychnos  nux n o m i c a ,  въ 

листьяхъ парагвайскаго чая I lex p a r a g u a y e n s i s  St.-Hil.

Этотъ гликозидъ имеетъ видъ желтовато-белой, аморф

ной, хрупкой массы слабовяжущаго вкуса, легко растворимой 

въ спирте и воде и очень трудно въ эфире. Водный растворъ 

кофедубильной кислоты имеетъ кислую реакщю и возстанов

ляетъ амм1ачный растворъ серебра на холоду. Въ щелочахъ 

кофедубильная кислота растворяется съ зеленымъ цветомъ, 

переходящимъ при стоянш въ черное. Хлорное железо даетъ 

темнозеленое окрашиваше

Кофедубильная кислота возстановляетъ фелинговую жид

кость при нагреванш и съ крепкой азотной кислотой содер

жащей азотистый ангидридъ даетъ кровавокрасное окраши

ваше, отъ бромной воды переходящее въ желтое. Отъ едкихъ 

щелочей образуется кофейная кислота, т. е. дюксикоричная 

1:2:4:  (ОН )2 Q R , . СН : СН . СООН.

При расщепленш разведенной соляной кислотой кофе

дубильная кислота даетъ оптически недеятельный сахаръ.

L. Graf (Ztschft. angfew. Chem. 1901, 1077) отрицаешь гли- 

козидный характеръ кофедубильной кислоты, такъ какъ имъ 

не было получено сахаристаго остатка при расщепленш 

гликозида (?).

Мориндинъ.

С 27Н30О 15 (Thorpe).

Мориндинъ находится въ Мог i nda  ci t r i f o l  ia,  М. 

t i n с t о г i а , и М. u m b е 11 a t а. Получается извлечешемъ 

коры кипящ им ъ  спиртомъ (Thorpe, Greenall, Journ. Chem. Soc.
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51, 52 [1887]). Выделенный мориндинъ промываютъ бензо- 

ломъ и безводнымъ спиртомъ и перекристаллизовываютъ 

изъ 50% спирта.
Мориндинъ представляетъ св"Ьтложелтыя тонк!я иглы, 

легко растворимыя въ кипящей воде и спирте, нерастворимыя 

въ эфире. Водный растворъ мориндина даетъ съ бари

товой или известковой водой краснаго цвета осадокъ. Креп

кая серная кислота окрашиваетъ мориндинъ въ сишй цветъ, 

постепенно переходящш въ пурпурнокрасный и, наконецъ, въ 

желтокрасный. Мориндинъ плавится при 245° и при нагре

ванш съ разведенными кислотами расщепляется на глюкозу  

и мо риндонъ :

С27Н80О15 2Н20  =  2С6Н120 6 -)- С15Н]0О5.

Мориндонъ С15Н10О6 находится и въ готовомъ виде въ 

названныхъ растешяхъ. Онъ кристаллизуется въ красножел- 

тыхъ микроскопическихъ иголкахъ, легко растворимыхъ въ 

спирте и эфире и нерастворимыхъ въ воде. Съ. крепкой 

серной кислотой даетъ синее окрашиваше переходящее въ 

пурпурнокрасноватое.

Мориндонъ разсматривается какъ трюксиметилантрахи- 

нонъ С16Н70 2(0Н)3; при перегонке съ цинковою пылью онъ 

даетъ метилантраценъ, переходящш при окисленш хромовой 

кислотой въ антрахинонкарбоксиловую кислоту.

О ращйа-сапонине и ращцевой кислоте см. при сапо- 

нинахъ.

Руб1еритриновая кислота.

С‘2С,02}<014.

Руб1еритриновая или руб1ановая  кислота  есть 

гликозидъ, выделенный изъ корня марены R ub  i a t i п с - 

to rum L. (Schunck, Rochleder, Ännal. Chem. Pharm. 6 6 , 174 

[1848]).

Для добывашя этого гликозида извлекаютъ корни кипящей 

водой, а полученныя извлечешя осаждаютъ уксуснокислымъ 

свинцомъ; фильтратъ отъ осадка осаждаютъ свинцовымъ 

уксусомъ, а новый осадокъ, содержаний гликозидъ, разлагаютъ 

подъ водой сероводородомъ. Осадокъ сернистаго свинца, 

содержаний рубшритриновую кислоту, после промывашя водой
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извлекаютъ кипящимъ спиртомъ. Спиртовый растворъ сгу

щается выпаривашемъ* разбавляется йодой, содержащей не

большое количество баритойой>'ёодй; Образовавшейся б-Ьлый 

осадокъ отфильтруютъ, айзъфйльтрата дальн"Ьйшимъ при- 

бавлешемъ Едкаго барита осаждаютъ руб*еритриновую кислоту 

въ вид% бар1евой соли. Bapieeyio соль переводятъ въ свин

цовую соль; для этого ее растворяют^ въ разведенной уксус

ной кислот%, прибавляютъ аммтка и свинцоваго уксуса. 

Полученный , осадокъ промываютъ спиртомъ и разлагаютъ 

сЬроводородомъ. При выпариванш фильтрата получаютъ 

руб1еритриновую кислоту, которую очищаютъ перекристалли- 

защей изъ воды.
Руб1еритриновая кислоталредст-авляетъ блестяшдя призмы 

желтаго цв-Ьта, мало растворимый въ холодной водЪ, без- 

водномъ спиртЬ, эфир-Ь И беизол%, легко въ теплой водЪ 

и спиртЬ. Кр-Ьпкая с-Ьрная кислота и щелочи растворяютъ 

эту кислоту съ кровавокраснымъ окрашивашемъ.

Руб1еритриновая кислота одноосновна и съ основаниями 

даетъ кристалличесюя соли; съ уксуснымъ ангидридомъ полу

чается октаацетиловое производное CagH^OCgHgOlgOß. Ру- 

б1еритриновая кислота плавится при 258—260°; подъ вл1яшемъ 

сопровождающаго ее фермента или разведенныхъ минераль- 

ныхъ кислотъ она расщепляется на глюкозу  и ал из а - 

ринъ (Graebe и Liebermann, Ann. Chem. u. Pharm. Suppi. 7, 

296 [1870]):

СздН^Ои ”Ь 2Н20 =  С,4Hfi0 4 -)- 2С6Н!20б.

Ализ аринъ .
СН СО СОН

НС

НС

/ Ч ^ \ с/ ч с о н

\ /С '/Сч. / СН 
СН с о  сон

или ортодюксиантрахинонъ есть важное красящее вещество. 

Въ настоящее время онъ получается обыкновенно синтети

чески изъ антрацена, подобно другимъ хинонамъ, окислешемъ 

хромовою смесью въ антрахинонъ; полученный антрахинонъ 

превращается въ моносульфоновую кислоту сульфурирова- 

шемъ дымящейся серной кислотой; моносульфоновая кислота
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превращается сплавлешемъ съ гидратомъ окиси кал1я и 

окислешемъ бертолетовой солью въ азиларинъ.

Ализаринъ кристаллизуется изъ спирта въ красножел- 

тыхъ иголкахъ плавящихся при 282°, почти нерастворимыхъ

Ализаринъ хотя и феноло-хинонъ, имеетъ однако характеръ 

слабой кислоты, поэтому растворимъ въ щелочахъ, давая 

растворы пурпурнофюлетоваго цвета; съ окисями металловъ 

д^етъ нерастворимыя соединешя, на чемъ основано примкнете 

его въ красильномъ деле. Съ уксуснымъ ангидридомъ али

заринъ даетъ д!ацетиловое производное съ т. пл. 160°; съ 

хлоромъ даетъ моно-, ди-, три- и тетрахлорализарины. Крепкая 

серная кислота растворяетъ ализаринъ съ кровавокраснымъ 

окрашивашемъ; при разбавленш раствора водой ализаринъ 

выделяется въ неизмененномъ виде.

Окислешемъ ализарина серной кислотой и перекисью 

марганца или ангидридомъ мышьяковой кислоты получается 

пурпуринъ С14Н5(0Н)30 2 4  Н20, находящгёся въ готовомъ 

виде въ старомъ корне марены. Онъ представляетъ про- 

дуктъ распада неизвестнаго въ свободномъ состоянш пур- 

пуринглюкозида. Последшй весьма легко разлагается и 

можетъ быть полученъ только въ растворе при извлеченш 

корня разведенной сернистой кислотой (уничтожающей расщеп

ляющее дЬйсте фермента эритрозима) содержащей немного 

соляной кислоты.

Пу р п у р ин ъ  разсматривается какъ трюксиантрахинонъ

Пурпуринъ кристаллизуется въ красножелтыхъ иголкахъ 

съ т. пл. 253°, растворимыхъ въ горячей воде, спирте, эфире 

и едкихъ щелочахъ, образуя растворы краснаго цвета. Съ 

окисями металловъ даетъ нерастворимыя соединешя подобно 

ализарину. При перегонке съ цинковою пылью образуетъ 
антраценъ; при окислеши азотной кислотой — фталевую 

кислоту.

въ воде, легче въ спирте и эфире, особенно при нагреванш.

нЧ / с\/с\/сн
СН со сон
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Псевд о пу рпу рин  ъ С14Н4(0Н)80 2. СООН есть пур- 

пуринкарбоновая кислота, находящаяся въ корне Rubia tinc- 

torum, R. siccimensis и R.‘ cordifolia; легко распадается на 

угольный ангидридъ и пурпуринъ.

П у р п у р о к с а н т и н ъ  ■ или метадюксиантрахинонъ 

1:3:  С6Н6(СО)2С6Н2(ОН)2 получается изъ продажнаго пурпу

рина или синтетическимъ способомъ. Кристаллизуется изъ 

уксусной кислоты въ блестящихъ иглахъ желтаго цвета, съ 

т. пл. 262—263°. При перегонке: съ цинковою пылью даетъ 

антраценъ; при окисленш азотной кислотой даетъ фталевую 

кислоту. 1одистые алкилы и уксусный ангидридъ даютъ со

ответствующая производный. Холодная азотная кислота об- 

разуетъ динитропурпуроксантинъ, а при нагреванш съ амниа- 

комъ (150°) образуется пурпуроксантинамидъ C,4He(NH2)(0H)02.

Руб1адинглюкозидъ.

Этотъ глюкозидъ (Schunck и Marchlewski, Journ. Chem. 

Soc. 63, 969, 1137 [1893]) получается изъ корня марены R u 

b ia  t i n c t o r um.  Водныя извлечешя корня растешя осаж

даются избыткомъ уксуснокислаго свинца, а изъ фильтрата 

руб1адинглюкозидъ выделяется прибавлешемъ амм1ака. По

лученный осадокъ разлагается разведенной серной кислотой, 

фильтратъ отъ осадка сернокислаго свинца нейтрализуется 

баритовой водой. Осадокъ разлагается соляной кислотой, а 

выделившшся глюкозидъ перекристаллизовываютъ изъ ук

сусной кислоты.

Руб1адинглюкозидъ С21Н20О9 представляетъ иглы жел

таго цвета, трудно растворимыя въ кипящей воде, легче въ 

спирте и эфире. Плавится при 270°, разлагаясь; при нагре

ванш съ разведенными кислотами расщепляется на глю

ко зу  и руб1адинъ:

OžiH^Og -|- Н20  == С6Н120 6 -(- С15Н10О4.

Руб1адинъ или метилпурпуроксантинъ С6Н4(СО)2СвН .

. ОН . ОН . СН3 1:3:4 кристаллизуется въ блестящихъ жел- 

тыхъ иголкахъ; плавится при 290° и при окисленш азотной 

кислотой даетъ фталевую кислоту.

Мун1истинъ С14Н50 2(0Н)2С00Н  сходенъ по CTpoeHiro 

съ руб!адиномъ и находится вместе съ пурпуриномъ въ 

корне Ru b i a  mun j 1st а. Кристаллизуется въ блестящихъ
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желтыхъ листочкахъ, легко растворимыхъ въ горячей вод'Ь, 

спиртЬ и эфире. Эфирный растворъ имеетъ зеленую флю- 

оресценщю. Ъдк1я и углекислыя щелочи растворяютъ му- 

ншстинъ краснымъ или краснобурымъ цветомъ. Крепкая 

серная кислота растворяетъ муншстинъ светложелтымъ цве

томъ. При нагреванш муншстинъ отщепляетъ угольный ан

гидридъ и переходитъ въ пурпуроксантинъ. Перегонкой му- 

ншстина съ цинковою пылью получается антраценъ; азотная 

кислота окисляетъ муншстинъ въ фталевую кислоту.

Хиновинъ.

а-Х и н о в и н ъ С30Н48О8 (Hlasiwetz) или С^Н^Оц (Oude- 

mans, Rec. trav. chim. des Pays-Bas 2, 160; Liebermann, Ber. 

Deut. Chem. Ges. 16, I, 926 [1883]) или C39H64Ou былъ от

крыть Pelletier и Caventou въ коре C h i n a  nova sur i  n a 

me ns is (Journ. de Pharm. (2) 7, 112 [1821]). Въ последствш 

хиновинъ былъ найденъ во всехъ хинныхъ корахъ (Winckler), 

во всехъ частьяхъ культивируемой на Яве China Calisaya (de 

Vry, Journ. de Pharm. (3) 37, 225), въ коре Esenbeckia febri- 

fuga (Rutaceae) и въ корне Potentilla Tormentilla (Remboldt, 

Annal. Chem. Pharm. 145, 5 [1868]).

Для получешя хиновина обрабатываютъ извлеченную 

водой кору Chinae novae кипящимъ известковымъ молокомъ. 

Остатокъ выжимаютъ; собранныя извлечешя нейтрализуютъ 

соляной кислотой. Выделивгшйся хиновинъ промываютъ, 

растворяютъ въ амм1аке и обезцвечиваютъ животнымъ уг- 

лемъ. Изъ амм1ачнаго раствора хиновинъ выделяется соля

ной кислотой.
ct-Хиновинъ представляетъ белый, рыхлый, кристалличе

ски* порошокъ горькаго вкуса, нерастворимый въ воде, рас

творимый въ эфире (отлич1е отъ /?-соединешя), бензоле, хло

роформе, спирте и щелочахъ. Не возстановляетъ фелинго- 

вой жидкости и вращаетъ вправо

(a)D =  +  59,l°.

Крепкая серная кислота растворяетъ хиновинъ съ оран- 

жевожелтымъ окрашивашемъ и съ выдЬлешемъ окиси угле

рода. Уксуснокислый свинецъ осаждаетъ хиновинъ изъ спир- 

товаго раствора въ виде соединешя РЬО . С30Н48О8.

Соляная кислота или хлористоводородный газъ въ спир-
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товомъ растворе расщепляетъ хиновинъ на х иновую ки с 

лоту и сахаръ х и но в о з у :

"Ь H2Ö — Cĝ HjjgĈ  -f- С6Н1 2 0 5  

хиновоза.

Хиновоза даетъ въ моментъ образовашя со спиртомъ 

вторичный гликозидъ хиновитъ:

C6Hu05. С2Н5 .

Хино ва я  кислота  С^НддО^ находится въ свобод- 

номъ виде въ культивируемызсь на Яве хинныхъ деревьяхъ 

и въ корне Potentilla Tormentilla. Хиновая кислота пред

ставляетъ белый порошокъ, состоящш изъ иголъ, нераство- 

римыхъ въ воде и хлороформе, трудно въ кипящемъ спирте, 

въ эфире и безводной уксусной кислоте. 15дюя и углекис- 

лыя щелочи легко растворяютъ хиновую кислоту. Растворъ 

хиновой кислоты въ уксусномъ ангидриде принимаетъ отъ 

прибавлешя крепкой серной кислоты красивое красное окра

шиваше. При нагреванш до 295—300° хиновая кислота от- 

щепляетъ угольный ангидридъ и переходить въ пирохино- 

вую кислоту С^Н^О*. Пирохиновая кислота представляетъ 

иголки съ т. пл. 216°, нерастворимыя въ воде, легко въ 

спирте, эфире, бензоле и уксусной кислоте. 1одистоводород

ная кислота возстановляетъ пирохиновую кислоту въ хинотер- 

пенъ (С10Н16)п, имеющш видъ синей стеклообразной массы.

При растворенш хиновой кислоты въ крепкой серной 

выделяется окись углерода и образуется хинохроминъ, апо- 

хиновая кислота и новакислота; последняя кристаллизуется 

въ безцветныхъ иголкахъ съ т. пл. 256°.

Апо х ино в а я  кислотаС]6Н260 4 даетъ кристаллическую 

натр1евую соль состава C16H250 4Na -f- 31/ŽH20.

Х и н о х р о м и н ъ  есть вещество похожее на антрахи- 

нонъ; плавится при 252° и имеетъ составь Сзо^Оа- Кри
сталлизуется въ иглахъ желтаго цвета, легко растворимыхъ 

въ хлороформе и горячей уксусной кислоте, трудно въ 

спирте. Растворъ хинохромина въ уксусной кислоте окра

шивается отъ небольшаго количества твердаго хлорнаго же

леза въ красный цветъ; при прибавленш бертоллетовой соли 

и соляной кислоты появляется красное окрашиваше съ зе

леной флюоресценщей. Отъ юдистоводородной кислоты хи

нохроминъ даетъ хинотерпенъ.

16
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Хиновая кислота есть слабая двухосновная кислота; да

етъ со щелочами аморфныя соли.

Хиновитъ С6НиОб . С2Н5 или этилхиновозидъ пред

ставляетъ гигроскопическую массу вращающую вправо; пла

вится при 60° и имеетъ сначала сладковатый вкусъ, перехо

дящш зат-Ьмъ въ горьшй. Разведенныя кислоты расщепля- 

ютъ хиновитъ на этиловый спиртъ и хиновозу:

СбНиОб . С2Нб +  Н20 =  С2Н5ОН + С6Н1 205.

Х и н о в о з а  С6Н120 6 есть метилпентоза изомерная съ 

рамнозой и фукозой; вращаетъ вправо:

(a)D =  +78,l°

и имеетъ видъ желтоватаго сиропа возстановляющаго фелин- 

говую жидкость. Съ фенилгидразиномъ даетъ кристалличе- 

скШ озсазонъ состава C6H10O3(N2H . С6Нб)2 съ т. пл. 194.

ß-X и н о в и н ъ встречается только въ коре видовъ Re- 

mija и въ Ladenbergia pedunculata и добывается аналогично 

а-видизменешю. Представляетъ листочки нерастворимые въ 

безводномъ эфире (отлич1е отъ а-соединешя), воде и уксуС-. 

номъ эфире, легко растворимые въ спирте. PacTBopeHie 

/?-хиновина въ спирте сопровождается повышешемъ темпе

ратуры ; спустя некоторое время растворенный хиновинъ 

вполне выделяется въ виде большихъ, призматическихъ кри- 

сталловъ съ содержашемъ 5 частицъ кристаллизащоннаго 

спирта. Эти призмы на воздухе скоро выветриваются и 

плавятся при 70—80°.

Крепкая серная кислота растворяетъ /2-хиновинъ съ 

желтымъ окрашивашемъ, переходящимъ при стоянш въ виш

невокрасное. ß-Хиновинъ даетъ при расщепленш гЬ же про

дукты что и а-соединеше; вращаетъ вправо

(a)D =  +27,9°.

Хинодубильная кислота.

С14Н160 9 (Schwarz).

Хинодубильная кислота встречается въ большинстве 

хинныхъ к о р о к ъ  (Schwarz, Journ. pract. Chem. 56, 76). 

Представляетъ светложелтаго цвета гигроскопическш поро

шокъ вяжущаго вкуса, легко растворимый въ воде, спирте



243

и эфире. Водный растворъ хинодубильной кислоты даетъ 

съ окисными солями железа зеленое окрашиваше; съ раство- 

ромъ клея, белка, крахмала и рвотнаго камня даетъ осадки.

Для получешя хинодубильной кислоты удаляютъ изъ 

воднаго отвара коры сначала хинную красень съ помощью 

углекислаго магшя, а изъ фильтрата осаждаютъ хинодубиль

ную кислоту уксуснокислыми сврнцомъ. Полученный оса

докъ разлагаютъ сероводородом^, а фильтратъ осаждаютъ 

свиндовымъ уксусомъ. Осадокъ, содержащш примесь хин

ной красени, обрабатывают^ уксусной кислотой, причемъ 

хинная красень остается въ осадке. Фильтратъ снова осаж

даютъ амм1акомъ и уксуснокислыйъ свинцомъ; осадокъ раз

лагаютъ сероводородомъ, а фильтратъ отъ выделившагося 

сернистаго свинца ,содержащш чистую хинодубильную кис

лоту, выпариваютъ до суха подъ уменьшеннымъ давлешемъ.

Разведенными минеральными кислотами хинодубильная 

кислота расщепляется на глюкозу  и хинную красень .

X и н н а я к р а с е н ь C2gH22Ou  имеетъ видъ красновато

бурой, аморфной массы, почти нерастворимой въ воде, рас

творимой въ спирте и едкихъ щелочахъ. При сплавленш 

съ едкимъ кали хинодубильная кислота даетъ протокатехо- 

вую и уксусную кислоты. Амм1ачный растворъ хинной кра

сени даетъ съ хлористымъ кальщемъ и бар1емъ темнокрасно- 

бураго цвета осадки состава С28Н20О14Са и С28Н20О14Ва.

Хиноводубильная кислота.

C28H360ie.

Хиноводубильная кислота (Hlasiwetz, Aon. Chem. u. 

Pharm. 79, 130) находится въ коре Ch i n a  nova s. S u r i 

nam en sis и получается извлечешемъ ея кипящей водой. 
Водный растворъ осаждается уксуснокислымъ свинцомъ. Одну 

треть раствора осаждаютъ свинцовымъ уксусомъ и смеши

ваютъ съ остальными двумя частями. Затемъ растворъ 

фильтруютъ-и изъ фильтрата осаждаютъ хиново дуб ильную 

кислоту свинцовымъ уксусомъ, а осадокъ разлагаютъ серо

водородомъ.

Хиноводубильная кислота представляетъ массу желтаго 

цвета и вяжущаго вкуса, растворимую въ воде и спирте и 

нерастворимую въ эфире. Водный растворъ хиноводубиль-

16*
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ной кислоты даетъ съ хлорнымъ жел'Ъзомъ темнозеленое ок

рашиваше; съ растворомъ клея не даетъ осадка.

При расщепленш разведенными кислотами хиноводубиль- 

ная кислота распадается на глюкозу  и хиновую к р а 

се нь C2tH24O10 (Hlasiwetz).

Х ино в а я  к р а с е нь  находится въ готовомъ вид'Ь въ 

Kopt China nova; она представляетъ почти черную смоло

подобную массу, нерастворимую въ вод-Ь, растворимую въ 
спиргЬ, эфир’Ь и aMMiaKt.

Цефалантинъ.

СггНглОе.

Цефалантинъ находится вм^сгЬ съ сапониномъ и глю- 

котанноидомъ въ кор^ C e p h a l a n t h u s  occ i den t a l i s .  

Онъ обладаетъ ядовитыми свойствами.

Для добывашя цефалантина (Mohrberg, Dissert. Dorpat 

1891) извлекаютъ измельченную кору холодной водой. Оста

токъ обрабатываютъ кипящимъ разведеннымъ известковымъ 

молокомъ. Извлечешя сгущаютъ и насыщаютъ угольнымъ 

ангидридомъ. Фильтратъ отъ осадка углекислаго кальщя 

при нейтрализацш соляной кислотой выд-Ьляетъ цефалантинъ. 

Гликозидъ очищается растворешемъ въ уксусномъ эфир’Ь, 

выпаривашемъ и растворешемъ въ спиртЬ; изъ спиртоваго 

раствора осаждаютъ цефалантинъ водой.

Цефалантинъ представляетъ б'Ьлый аморфный порошокъ 

весьма горькаго вкуса; горьшй вкусъ цефалантина замЪтенъ 

при разбавленш 1:15000. Цефалантинъ легко растворимъ 
въ этиловомъ* и амиловомъ спиртахъ, уксусномъ эфир'Ь, ам- 

MiaKt и раствор-Ь Едкаго натра, труднее въ растворахъ уг- 

лекислыхъ щелочей и щелочныхъ земель, холодной и нагре

той водЪ, эфир-Ь и хлороформ'Ь, нерастворимъ въ бензол-Ь 

и петролейномъ эфир’Ь. Цефалантинъ плавится при 180,1°: 

и вращаетъ вправо

(a)D =  +20,25°.

Крепкая сЬрная кислота растворяетъ цефалантинъ съ 

оранжевымъ окрашивашемъ, переходящимъ въ малиновокрас

ный; при прибавленш двухромокислаго кал1я къ малиновой 

жидкости появляется зеленое окрашиваше. При выпариванш
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дефалантина съ крепкой соляной кислотой получается фюле- 

товое окрашиваше.

Разведенной серной кислотойцефалантинъ расщепляется 

на с а х а р ъ  и цефалантеинт»:  <

^22̂ 34̂ 6 “Ь ЗН20  — СвН12Ов -|- Cĵ F̂ Og.

Цефалантеинъ C^H^Os представляетъ белый кристал

лически порошокъ, мало растворимый въ эфире, уксусномъ 

эфире и спирте, почти нерастворимый въ бензоле и хлоро

форме и легко растворимый въ %дкихъ и углекислыхъ ще- 

лочахъ.

О сапонине изъ Cephalantnus см. при сапонинахъ. Кроме 

цефалантина и сапонина въ коре Cephalanthus находится 

глюкотанноидъ, осаждаемый уксуснокислымъ свинцомъ.

Сем. Caprifoliaceae.

Въ листьяхъ бузины Sa mb ucus  n i g r a , S. p y r a m i 

da l i s  находится гликозидъ с амбунигринъ  (см. тамъ), 

принадлежащий къ группе амигдалина (Bourquelot и Danjou, 

Journ. Pharm. Chim. 1905, II, 385).

Кроме того указаны следуюцця растешя того же се

мейства какъ содержания гликозиды: Lonicera xylosteum L. 

и Viburnum sambucinum, var. šubserratum.

Порядокъ CampanuHnae.

Сем. Cttcurbitaceae.

BpioHHHb.

CglHsoOg.

Брюнинъ есть горьюй гликозидъ, выделенный изъ корня 

Bryon i a  a l ba  и В. di  oie а (Walz, Jahresb. Fort. Chem. 

1858, 52 ; Masson, Journ. Pharm. Chim. (5) 27, 300 [1893]).

Для добывашя брюнина извлекаютъ измельченные корни 

смесью изъ спирта и эфира. Полученный извлечешя осво- 
бождаютъ отъ жировъ петролейнымъ эфиромъ и выпарива* 

ютъ до густоты экстракта. Экстракта извлекаютъ холодной 

водой, водныя извлечешя сгущаютъ, промываютъ эфиромъ 

и сушатъ въ струе водорода. :

По Masson’y (1. с.) извлекаютъ корень 3°/0 соляной кис
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лотой, растворы осаждаютъ танниномъ, а изъ полученнаго 

осадка гликозидъ извлекаютъ общими способами.

Брюнинъ представляетъ белый порошокъ или желто

ватобелые, блестяице, прозрачные листочки горькаго вкуса, 

растворимые въ спиртЬ и нерастворимые въ эфире и хлоро

форме ; вращаетъ вправо

(a)D =  +  41,25°.

Изъ растворовъ брюнинъ осаждается танниномъ и ам- 

м1ачнымъ растворомъ уксуснокислаго свинца; свинцовый ук- 

сусъ осадка не производить. При кипяченш съ разведенной 

серной кислотой брюнинъ расщепляется на глюкозу  и 

б р 1 0 генинъ

Сз4Н50О9 +  НдО =  С6Н120 6 -j- 2С14Н.200 2.
Бр1огенинъ С14Н2о02 есть смолообразное вещество 

легко растворимое въ разведенныхъ щелочахъ; плавится 

при 210°, съ крепкой серной кислотой даетъ красное окра

шиваше.

Колоцинтинъ.

СббНвдОоз.
Колоцинтинъ есть горькш гликозидъ, найденный въ пло

дахъ колоквинта Citrullus Colocynthis Schrad. (Bauquelin, Walz, 

N. Jahrb. f. Pharm. 9, 16, 225 [1858]).

Получается (Walz) изъ спиртоваго экстракта плодовъ 

извлечешемъ холодной водой. Водное извлечете осаждаютъ 

уксуснокислымъ свинцомъ и свинцовымъ уксусомъ, а филь

тратъ по осажденш свинца сероводородомъ обрабатываютъ 

танниномъ. Осадокъ промываютъ и разлагаютъ въ спирто- 

вомъ растворе гидратомъ окиси свинца. Изъ фильтрата сви- 

вецъ осаждается сёроводородомъ; самъ фильтратъ обезцве- 

чивается животнымъ углемъ и оставляется для испарешя при 

обыкновенной температуре. Выделивпийся колоцинтинъ про

мывается безводнымъ эфиромъ.

Колоцинтинъ имеетъ видъ желтой аморфной массы, 

весьма горькаго вкуса, мало растворимой въ воде и спирте 

и нерастворимой въ эфире. Крепкая серная кислота рас
творяетъ колоцинтинъ съ яркокраснымъ окрашивашемъ пере- 

ходящимъ въ бурый. Ванад1евосерная кислота растворяетъ

/
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колоцинтинъ съ темнокрасныш» окрашивашемъ; съ краевъ 

жидкости появляется сишй оггЬнокъ (Johannson).

При кипяченш съ разведенными кислотами колоцинтинъ 

расщепляется на г л ю к о з о й^ о д о ц и н т е и н ъ :

^56^84^23 2H<jO == -j- C44Hg40ig.

Колоцинтеинъ С44Н640 18 есть аморфная смолообразная 

масса, хлористымъ ацетиломъ дающая гексаацетиловое про

изводное С44Н26(0 С2Н30 )в0 7.

М е г а р р и з и н о м ъ  и мегарийомъ Неапсу и Young 

Ашег. Journ. Pharm. 48, '4SI) называютъ два вещества съ 

характеромъ гликозидовъ; находятся въ корне Е с h у п о - 

cyst i s  s. Meg a r r h i z a  ca l i f o rn i ca  Torrey.

Профетинъ.

С2вНдв07.

Профетиномъ (Walz, Jahresb. f. Chem. 1859, 566) назы

вается гликозидъ, выделенный изъ плодовъ C u c u m i s  Рго- 

p h e t a r i u m H E c b a l l i u m o f f i c i n a l e .

Для получешя профетина извлекаютъ измельченное ра- 

CTeHie Ecballium officinale кипящимъ спиртомъ. Спиртовыя 

извлечешя см-Ьшиваютъ съ водой, спиртъ отгоняютъ, а оста

токъ осаждаютъ уксуснокислымъ свинцомъ и свинцовымъ 

уксусомъ. Изъ фильтрата свинецъ осаждаютъ серной кис

лотой и уксуснокислымъ натр1емъ и загЬмъ обрабатыва

ютъ танниномъ. Полученный при этомъ осадокъ промыва

ютъ, растворяютъ въ спирте и разлагаютъ гидратомъ окиси 

свинца. При выпариванш жидкости выделяется гликозидъ 

въ виде бёлаго аморфнаго порошка горькаго вкуса. Про

фетинъ легко растворимъ въ спирте, трудно въ воде и при 
расщепленш даетъ сахаръ и смолообразный профетинъ. По- 

следшй имеетъ составъ С20Н80О4.
Крепкая серная кислота окрашиваетъ профетинъ въ 

краснобурый цветъ.

Элатерннидъ.

Элатеринидъ есть гликозидъ, найденный въ плодахъ Е с- 

b a l l i u m  el а teri  um Rich. (Berg, Bull. Soc chim. (3) 17, 85



248

[1897]. Его сопровождаетъ разлагающш ферментъ элате- 

р а з ъ.

Элатеринидъ представляетъ аморфный желтоватый поро

шокъ горькаго вкуса, легко растворимый въ спиртЬ, хлоро

форме и ацетоне, трудно въ вод'Ь. При расщепленш даетъ 

сахаръ и элатеринъ С20Н28Об (Zwenger), представляющш дей

ствующее начало элатер1я, высушеннаго млечнаго сока Ecbal- 

lium elaterium.

Элатеринъ есть ангидридъ элатериновой кислоты; онъ 

кристаллизуется въ безцв-Ьтныхъ шестиугольныхъ листочкахъ 

горькаго вкуса, легко растворимыхъ въ сероуглероде, ами- 

ловомъ спирте, хлороформе и горячемъ спирте, трудно въ 

холодномъ спирте, бензоле и эфире и нерастворимыхъ въ 

воде и глицерине. Элатеринъ плавится при 200° и съ креп

кой серной кислотой даетъ растворъ темнокраснаго цвета. 

Смесь фенола съ крепкой серной кислотой окрашивается 

элатериномъ въ карминовокра£ный цветъ.

Порядокъ Aggregatae.

Сем. Compositae.

Абсинтшнъ.

C8oH4o0 8(C16Hio0 4, Senger).

Абсинтшнъ есть горькш гликозидъ изолированный изъ 

листьевъ полыни Arthemisia absynthium (Senger, Arch. Pharm. 

230, 94 [1892]). Получается извлечешемъ растешя эфиромъ. 

Эфирная жидкость взбалтывается съ водой и водный ра

створъ, по просветленш гидратомъ окиси алюмишя, снова из

влекается эфиромъ.

При испаренш эфира остается абсинтшнъ въ виде аморф

ной желтоватой массы, растворимой въ воде, спирте и эфире.

Разведенными кислотами абсинтшнъ расщепляется на 

глюкозу и смолоподобное вещество съ характеромъ аромати

ческой оксикислоты.

При окисленш последней хромовой кислотой образуется 

муравьиная, уксусная и кротоновая кислоты; крепкая азот

ная кислота превращаетъ продуктъ распада абсинтшна въ 

щавелевую и пикриновую кислоты.
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Атрактиловая кислота.

СзоН5,018§2.

Атрактиловая кислота находится въ вид-Ь кал1евой соли 

въ корне Ca r l i n a  s. A t r а с t у 1 i s g ü m m if e r a.

Кал1евая соль атрактило'вой' кислоты CSoH5lKsS20 |8 (Lef- 

ranc, Journ. pract. Chem. 1Ö7, 18Г [1868]) кристаллизуется въ 

призмахъ сладковато горькаго вкуса. ЪдкШкаЛи расщепляешь 

ее на кал1евыя соли валёр!ановой и /?-атрактиловой кислотъ:

О30Н51 KgSäOig -)- 2KQH = 5  2С5 Н»К02 -(- C20H3 5K3 S2O13.

Д-Атрактилово-кал{евая с оль СзоН^КвЗгО^ пред

ставляетъ вторичный гликозидъ и дальше расщепляется на 

серную и валериановую кислоты и атрактилинъ:

CgoHĝ SgOifi =  2H2 S04 -)- 2 С5Н1 0 О2 ~|~ СдоНзоОе*
атрактиловая к-та валер1ан. кта атрактилинъ.

При кипяченш со щелочами атрактилинъ C^HgoOg ра

спадается на с а х а р ъ  и атрактйл игенинъ.

Вернонинъ.

С10Н24О7.

Вернониномъ называется гликозидъ, изолированный изъ 

Ve r on i c a  n i g r i t i a n a  (Heckei и Schlagdenhauffen, Arch. d. 

Physiol. 2 0 , 121 [1888]).

Вернонинъ получается изъ обработанная): хлороформомъ 

корня названнаго растешя извлечешемъ кипящимъ спиртомъ. 

Спиртовый растворъ смешивается съ гидратомъ окиси каль- 

щя, высушивается и обращенная въ порошокъ масса извлека

ется спиртомъ. Спиртовое извлечете выпаривается, остатокъ 

растворяется въ воде, обезцвечивается животнымъ углемъ и 

выпаривается до суха.

Вернонинъ имеетъ видъ белаго гигроскопическаго по

рошка, легко _ растворимого въ хлороформе и эфире. Креп

кая серная кислота окрашиваешь вернонинъ въ бурый цветъ 

переходящШ въ фюлетовый.

При нагреванш съ разведенными минеральными кисло

тами вернонинъ расщепляется на с а х а р ъ  и смолоподобное 

вещество С4Н,0О3:

С10Н24О7 -f- 2Н20  =  C4H|0O3 -j- CeH|ž0 6.
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Гел1антовая кислота.

C^HgOg.

Гел1антовая кислота (Ludwig и Kromayer, Arch. Pharm. 

(2) 99, 1, 285 [1859]) есть гликозидъ сЬмянъ подсолнечника 

H e l i a n t h u s  annuus ;  она представляетъ аморфный зеле

новатожелтый порошокъ, легко растворимый въ вод’Ь и спиртЬ 

и нерастворимый въ эфире. Щелочи растворяютъ гел1‘анто- 

вую кислоту съ желтымъ цветомъ. Водный растворъ гел1ан- 

товой кислоты возстановляетъ амм1ачный растворъ серебра; 

съ хлорнымъ жел'Ьзомъ даетъ темнозеленое окрашиваше. 

Крепкая азотная и серная кислоты растворяютъ гликозидъ 

съ краснымъ окрашивашемъ. Разведнныя кислоты расщеп- 

ляютъ гел1антовую кислоту при нагреванш въ струе водо

рода на сахаръ, способный къ брожешю и красящее веще

ство фюлетоваго цвета.

Цихоршнъ.

С 32̂ 3̂ 0,1) ~Ь 41/2Н20.

Цихоршне находится въ цветахъ цикор1я C i c h o r i u m

I n t i b u s L. до 4%.

Для добывашя цихоршна (Nietzki, Arch. Pharm. 208, 327 

[1876]) извлекаютъ высушенные цветы кипящимъ 60% спир

томъ. Растворы выпариваютъ, подкисляютъ уксусной кис

лотой и осаждаютъ уксуснокислымъ свинцомъ. Изъ филь

трата свинецъ осаждаютъ сероводородомъ, а жидкость вы

париваютъ до густоты сиропа. Выделив плеся кристаллы 

цихоршна промываютъ холодной водой и перекристаллизовы- 

ваютъ изъ горячей воды.
Цихоршнъ представляетъ белыя иглы, почти не раство- 

римыя въ холодной воде и эфире, легко въ горячей воде и 

спирте. Щелочи растворяютъ цихоршнъ съ желтымъ окраши- 

вашемъ; азотная кислота даетъ красное окрашиваше. Амм1ач- 

ный растворъ серебра возстановляется цихоршномъ уже на хо

лоду ; на фелинговую жидкость цихоршнъ действуетъ возста- 

новляющимъ образомъ лишь при нагреванш. Цихоршнъ пла

вится при 215—220° и при кипяченш съ разведенными кисло

тами расщепляется на глюкозу  и цихор1игенинъ:

CS2H34O19 -)- 2 Hg О =  2С6Н,20 6 +  С20Н,4О9.
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Цихоршгенинъ C20HuO9 находится въ готовомъ виде 

въ цв-Ьтахъ Cichorium Intibus и Centaurea Cyanus (?). Онъ 

кристаллизуется въ блестящнхъ иголкахъ, легко раствори

мыхъ въ горячемъ спирте и въ уксусной кислоте, трудно 

въ горячей воде и въ эфире. Плавится при 250—255° и 

возгоняется въ виде листочковъ. Хлорное железо даетъ зе

леное окрашиваше; съ хлорной водой получается непостоян

ное карминнокрасное окрашиваше.

Кроме описанныхъ гликозидовъ указаны таковыя въ 

следующихъ растешяхъ того же семйства. Эти гликозиды 

весьма мало изучены: :

Lappa tomentosa, Taraxacum offcinale, Xantium strumarium, 

Arctium tomentosum, Chrysanthemum fanacetum, Eupatorium 

laeve D. C., Adenostemma ovatum, Eupatorium perfoliatum, E. 

purpureum, Achillea millefolium, A. moschata, Eurybia moschata.



Сапонины.

Между гликозидами имеется довольно резко обособлен

ная группа т. наз. сапониновъ. Растешя, содержаиця сапонины, 

известны съ давнихъ временъ. Мы знаемъ напр, съ досто

верностью, что так1я растен1я употреблялись въ классической 

Грещи для ловли рыбъ. ИндМцамъ задолго до прихода 

Европейцевъ известно было применеше коры квилляеваго 

дерева (Quillaja — дерево для мытья).

Въ 1807 г. Schrader выделилъ первый сапонинъ изъ 

корня S a p o n a r i a  o f f i c i na l i s .  Назваше же „сапонинъ“ 

вероятно было дано этимъ соединешямъ Gmelin’oMb (Hand

buch d. theor. Chemie, l.Aufl. 3, 1325 [1819]). Подробнее са

понины были изследваны Flückiger’oMb и особенно КоЬей’омъ 

и его учениками.

Все сапонины обладаютъ следующими общими свой

ствами.  Водные растворы сапониновъ сильно пенятся при 

взбалтыванш; образоваше пены заметно даже при разбав- 

ленш раствора 1: 1000. Вкусъ Сапониновъ непр1ятный, ца- 

рапающш; пыль ихъ производить чихаше; сапонины имеютъ 

способность эмульгировать жиры; въ воде растворяются 

мало, легко въ разведенномъ, нагретомъ спирте; эфиръ, 

бензолъ, сероуглеродъ и хлороформъ совсемъ не растворя

ютъ ихъ. При осаждеши изъ растворовъ сапонины увлека- 

ютъ красяцйя вещества и упорно удерживаютъ ихъ (исклю- 

чеше составляетъ оксигемоглобинъ, красящее вещество крови). 

Крепкая серная кислота растворяетъ сапонины съ желтымъ 

окрашивашемъ; желтое окрашиваше переходитъ постепенно 

въ красное, фюлетовое и, наконецъ, въ синеватозеленое
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(Rosoll). Если къ раствору сапониновъ въ спиртЬ прибавить 

серной кислоты и каплю разведеннаго раствора хлорнаго 

железа, то получается зеленойатосииее окрашиваше (Lafon). 

При расщепленш сапонины распадаются на сапогенинъ, дек

строзу и галактозу. Кроме того замечено образоваше не- 

которыхъ летучихъ веществъ ароматнаго запаха.

Въ низшихъ животныхъ (паукахъ, муравьяхъ и пр.) 

Kobert и Fischer доказали присутсгае особыхъ энзимовъ рас- 

щепляющихъ сапонины.

Большинство сапониновъ представляетъ коллоиды, трудно 

и невполне д!ализирую1ще черезъ животныя перепонки. Не

которые изъ сапогениновъ получены въ кристаллическомъ 

виде растворешемъ въ ледяной уксусной кислотЬ и перекри- 

сталлзащей изъ эфира и спирта (Barth, Herzig).

Что касается физ1ологиче ск а г о  действ1я сапо

ниновъ, то изъ опытовъ, произведенныхъ различными изсле- 

дователями, следуетъ, что они представляютъ сильные сер

дечные яды, действуя подобно дигиталину. Сапонины, кроме 

того, суть и яды прото плазматичесше; попадая въ кровь, они 

действуютъ гемолитически, т. е. растворяють кровяные ша

рики. Последнее обстоятельство объясняется (Kobert) спо

собностью сапониновъ, вступать въ соединеше съ лецитинами 

и холестеринами животнаго организма; притомъ соединешя 

холестериновыя неядовиты (даже для рыбъ), между тЬмъ 

какъ лецитиновыя соединешя действуютъ ядовито на орга- 

низмъ. Отъ введенныхъ въ кровь сапониновъ организмъ 

поэтому защищается холестериномъ кровяной сыворотки (Ran

som, Med. Wochenschr. 1901, 194).

Рыбы отличаются особенно резко выраженной идюзин- 

краз1ей къ сапонинамъ; малейшихъ дозъ достаточно, чтобы 

убить или оглушать ихъ (Kobert). Поэтому сапонинсодер- 

жаиця растен1я издавна употреблялись разными народами 

для рыбной ловли. Рыбные яды доставляются преимуще

ственно растешями изъ следующихъ семействъ: Sapindaceae, 

Sapotacea, Camelliaceae, Primulaceae, Scrophulariaceae, Legu- 

minosae, Zygophyllaceae, Rhamnaceae, Rutaceae, Alisnaceae, 

Silenaceae (Schär, Pharm. Ztg. 1901, 788 ; Pabisch, Apoth. Ztg. 

1905, 796).

Существуютъ несколько с п о с о б о в ъ  добыван1я  

сапониновъ.
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Первый, и вместе съ т-Ьмъ самый старый способъ Schra- 

der’a основывается на лучшей растворимости сапониновъ 

въ нагретомъ разведенномъ спирте и на способности выде

ляться изъ растворовъ по охлажденш. Полученный такимъ 

образомъ иродуктъ загрязненъ красящими веществами и пр. 

Большой недостатокъ этого метода состоитъ въ томъ, что 

извлекается сапонинъ только одного рода. Въ случае на- 

хождешя въ данномъ растеши несколькихъ сапониновъ про- 

4ie остаются неоткрытыми.

Второй способъ (Rochleder) основывается на способности 

сапониновъ вступать въ соединеше съ гидратомъ окиси õapin. 

Къ концентрированному водному раствору сапонина прибав

ляютъ избытокъ насыщеннаго при высокой температуре ра

створа едкаго барита, причемъ обыкновенно осаждается ба- 

pieBoe соединеше сапонина, растворимое въ избытке воды и въ 

растворе сапонина, нерастворимое въ растворе гидрата 

окиси бар1я. Изъ õapieearo соединешя сапонинъ выделяется 

угольнымъ ангидридомъ. Этотъ способъ добывашя сильно 

изменяетъ фармакологическое дЬйсше сапониновъ (Kobert).

Третш способъ (Greene) состоитъ въ томъ, что водное 

извлечете растешя смешиваютъ съ окисью магшя и смесь 

выпариваютъ до суха. Сухая, растертая масса извлекается 

кипящимъ безводнымъ спиртомъ. Спиртовой растворъ, со

держащей сапрнинъ, затемъ выпариваютъ. Этотъ способъ 

не даетъ хорошихъ результатовъ (Kobert).

Четвертый способъ (Kobert, Pachorukow). Водный отваръ 

растешя осаждаютъ сперва избыткомъ нейтральнаго уксус

нокислаго свинца. Если данное растете содержигь не
сколько сапониновъ, то въ полученномъ осадке находится са

понинъ съ кислыми свойствами. Этотъ осадокъпосле предва

рительная промывашя разлагается разведенной серной кисло

той и сероводородомъ. Другой сапонинъ выделяется осажде- 
шемъ свинцовымъ уксусомъ. Осадокъ освобождается отъ 

свинца сероводородомъ. Полученные сапонины очищаютъ 
отъ красящихъ веществъ и пр. растворешемъ въ кипящей 

смеси изъ 1 ч. безводнаго спирта и 4 чч. хлороформа. Въ 

этой смеси растворяются только сапонины, между темъ какъ 

соли, красящдя вещества и пр. остаются нерастворенными.

На ̂ кнованш способовъ добывашя Kobert делитъ все 

сапонины на две группы:
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1. Кислые с апонины,  осаждаемые изъ растворовъ 

основашями или уксуснокислымъ свинцомъ' и свинцовымъ 

уксусомъ; называются qhh также сапониновыми кислотами. 

Сапониновыя кислоты окрашиваютъ синюю лакмусовую бу

мажку въ красный цветъ и легко растворяются въ водЬ при 

прибавленш щелочи. Къ этой группе относятся квиллаевая 

кислота, полигаловая кислота к кваякосапониновая.

2. Нейтральные сапонины ; осаждаются изъ растворовъ 

только свинцовымъ уксусомъ. Къ этой группе принадлежитъ 

большинсто сапониновъ.

Flückiger, делавъ первую попытку классификащи сапо

ниновъ, далъ имъ общую формулу СпН2п — ,0О,8. По Ко- 

bert’y более подходящая формула СпН2п—8О,0. Дальнейшее  ̂

подразделеше сапониновъ по группамъ по Kruskal и Kobert’y 

основывается на одинаковомъ ихъ частичномъ составе и на 

количестве углеродныхъ атомовъ. Искусственность такой клас

сификащи очевидна, но пока мы еще не достаточно знакомы 

съ химическимъ строешемъ этихъ еоединешй, такая класси- 

фикащя можетъ служить намъ для наглядной группировки 

выделенныхъ доныне сапониновъ. Описываются же отдель

ные представители какъ все npo4ie гликозиды въ этой моно- 

графш согласно очереди ботанической системы.

1̂ б-Н-22̂1 О*

Сапонинъ Rosenthaler’a изъ Entada Scandens.

^ 16̂ 24® I О*

Сапонинъ изъ Aesculus Hippocastanum (Ind. Phyto- 
chem 1905). '

c17H2eo„,
1. Сапонинъ Rochleder и Schwarz.

2. Сенегинъ Merck и Kruskal.

3. Квиллаясапотоксинъ Kruskal.

4. JleeaHTCKifl сапотоксинъ Kruskal.

5. Сапотоксинъ изъ Sapindus, Kruskal.

6. Сапотоксинъ изъ Agrostemma, Kruskal.
7. Сапонинъ изъ Jllipe, Friboes.

8. Сапотоксинъ изъ Gypsophila.

9. Ипекакуановая кислота Kimura.

10. Сапонинъ изъ Verbascum, Rosenthaler.
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8®28®1 О*

1. Сапонинъ Rochleder и Payer.

2. Дигитонинъ Schmiedeberg. *

3. Сапонинъ изъ Saponaria rubra, Schiaparelli.

4. Сапорубринъ изъ Saponaria rubra v. Schultz.

5. Сенегинъ v. Schultz.

6. Ассаминъ Boorsma.

7. Баррингтонинъ (Diss. Bern 1903).

8. Сапонинъ изъ Balanites, Friboes.

9. Сапонинъ изъ Cammellia, Friboes.

9H30O1 о-

1. Сапонинъ Stütz.

2. Квиллаевая кислота Kobert, Merck.

3. Сапонинъ Cristophson.

4. Полигаловая кислота Funaro.

5. Гершаринъ изъ Herniaria v. Schultz.

^20^32^10.

1. Цикламинъ Mutschler.

2. Дигитонинъ Paschkis и Kiliani.

3. Квиллаевая кислота Merck, Kruskal.

4. Смиласапонинъ v. Schultz.

5. Сапонинъ изъ Acacia, Frieboes.

с21н34о,0.
1. Сапониновая кислота изъ Bulnesia Sarmienti.

2. Сапониновая кислота изъ Guajacum.

CgäHggOio.

1. Сарсасапонинъ v. Schultz.

2. Вещество изъ Polygala Senega, v. Schultz.

3. Сапонинъ изъ Bulnesia Sarmienti.

4. Сапонинъ изъ Guajacum (Ind. Phytoch. 1905).

^23®88®I0-
Сапотоксинъ изъ Dioscorea.

С24Н 40ОЮ.
Юккасапонинъ v. Schultz.
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Париллинъ v. Schultz. •

Дигитогинъ Kiliani (Ind. Phytochem. 1905).

г̂дНбоОю-

Мелантинъ Greenish.

Съ общей формулой Fliickiger’a сходятся слЪдуюцце 

сапонины (Cnllan — i0Oi8) :
Сапонинъ С3оНб40 ,8.

Дигитонинъ Schmiedeberg СздН^О^.

Париллинъ Flückiger C40H7oOl8.

Хамелеринъ C2eH62Ol8.

Кроме того известны еще сапонины иного состава:

1. Сапонинъ изъ Polygala Senega Friboes Сз2Нб20 17.

2. Сапонинъ изъ Dioscorea (дюсцинъ) C^HggOg.

3. Энтадасапогенинъ Rosenthaler’a С30Н60О6.

4. Сапогенинъ Hoffmann’a С18Н270 6 (Kobert, Saponine).

Сапонины весьма распространены въ растительномъ

царстве. Известно более 70 семействъ, MHorie представители 

которыхъ содержать сапонины (Greshoff).

Чтобы доказать присутстае сапониновъ въ растешяхъ 

весьма удобно пользоваться микрохимической р е а к - 

ц1ей Combs  (Compt. rend, de l’Ac. des Sc. 145, 1431 [1907]), 

состоящей въ томъ, что свежеприготовленные тонше раз

резы изъ различныхъ частей растешя оставляютъ некоторое 

время въ воде, насыщенной гидратомъ окиси бар1я. Отъ 

этого реактива сапонинъ осаждается въ клеткахъ въ виде 

безцветнаго студенистаго õapieearo соединешя; затемъ раз

резы промываютъ растворомъ едкой извести въ воде. Въ 

последнемъ растворе 6apieBoe соединеше сапонина не рас

творимо. Промывашемъ достигается полное удалеше избытка 

баритовой воды изъ клетокъ. Препараты обрабатываютъ 

растворомъ двухромокислаго кал1я (10%); при этомъ 6apie- 

вое соединеше сапонина разлагается и барш остается въ клет

кахъ въ виде нерастворимой хромокислой соли. При раз- 

сматриваши подъ микроскопомъ (въ канадскомъ бальзаме) 

препараты содержать желтый осадокъ во всехъ техъ клет

кахъ, где въ растеши находится сапонинъ.

17
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Monocotylae. 
Порядокъ Liliiflorae.

Сем. Liliaceae.

Хамелиринъ.

CaeHegOie*

Хамелиринъ представляетъ сапонинъ выделенный изъ 

корня C h a m a e l i r i u m  l u t eum (Kruskal, Arb. aus d. Phar- 

makolog. Inst. Dorpat, 6, 4, 24 [1891]).

Для добывашя хамелирина сгущаютъ водное извлечете 

корня выпаривашемъ и смешиваютъ съ окисью магшя. Смесь 

выпариваютъ до суха и растираютъ въ порошокъ; посл-Ьд- 

шй извлекаютъ спиртомъ и спиртовый растворъ выпаривается 

до суха. Хамелиринъ представляетъ желтоватаго цвета бле

стящая чешуйки очень горькаго вкуса (еще при 1:5000), легко 

растворимыя въ воде, крепкомъ и разведенномъ спирте и 

нерастворимыя въ эфире, хлороформе и сероуглероде. Вод

ный растворъ хамелирина нейтральной реакцш и при взбал

тыванш сильно пенится. При расщепленш разведенными 

кислотами этотъ сапонинъ распадается на сапогенинъ хаме- 

лиригенинъ,  с а х а р ъ  и небольшое количество смолопо- 

добнаго вещества. Сахаръ, образующейся при расщепленш 

хамелирина, состоитъ по всей вероятности изъ смеси глюкозы 

съ галактозой. Крепкая серная кислота окрашиваетъ хаме

лиринъ въ бурый цветъ, спустя некоторое время переходя

щш въ фюлетовый. Реактивъ Фреде даетъ подобное окра

шиваше. Изъ воднаго раствора хамелиринъ осаждается свин

цовымъ уксусомъ.
Юккасапонинъ.

QoHeeOiT

Юккасапонинъ представляетъ снежнобелый порошокъ, 

нерастворимый въ воде, растворимый въ нагретомъ спирте. 

Находится въ Yukka  f i l a men t o s a  (Abbot, Pharm. Journ. 

Trans. 1886, 1086).
Паристифнинъ.

Паристифнинъ вместе съ его продуктомъ распада па- 

ридиномъ находится во всехъ частьяхъ вороньяго глаза Р а -
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ris q u a d r i f o l i a  (Walz, N. Jahrb. Pharm. 13, 355 [I860]). 

Паристифнинъ имеетъ видъ'аморфнаго желтоватаго порошка, 

легко растворимого въ спиртЬ, воде и амипакЬ, горькаго, 
царапающаго вкуса.

Па ридинъ  С16Н280 7 -(-2НйО, продуктъ распада па- 

ристифнина кристаллизуется въ виде иголъ царапающаго 

вкуса. Паридинъ мало растворимъ въ воде, легче въ спирте, 

нерастворимъ въ эфире. При кипяченш съ соляной кислотой 

расщепляется на сахаръ и смолообразный паридолъ С26Н4в0 9. 

Растворы паридина сильно пенятся при взбалтыванш.

Париллинъ.

Q|eHuOI0 +  2VeHaO.

Париллинъ есть сапонинъ, выделенный изъ различныхъ 

видовъ сарсапарили Smi . l ах:  S. medica Chem. и Schlechden- 

dal, S. officinalis, Hümb. S. syphilitica Humb. S. papyraceae, 

Duchamel, S. pseudosyphilitica Kunth. и др.

Вместе съ париллиномъ въ этихъ растешяхъ находятся 

два другихъ сапонина смиласапонинъ и сарсасапонинъ.

Париллинъ (или смилацинъ прежнихъ авторовъ) подроб

нее изученъ v. Schultz и Flückiger (Arch. Pharm. 7, 1 . [1877]); 

онъ представляетъ безцветный, кристллическШ порошокъ, 

трудно растворимый въ холодной воде, легче въ нагретой; 

легко въ горячемъ спирте и въ хлороформе, нерастворимъ 

въ эфире и сероуглероде. Водный растворъ париллина 

нейтральной реакцш, при взбалтыванш сильно пенится и 

имеетъ острый, горьшй, царапающШ вкусъ.

Для добывашя париллина извлекаютъ измельченные корни 

Smilax 2 —3 раза крепкимъ кипящимъ спиртомъ. Спиртовыя 

извлечешя выпариваютъ до V6 первоначальнаго объема и 

разбавляютъ 1 J / 2 чч. воды. Выделивыпеся кристаллы па

риллина обезцвечиваютъ животнымъ углемъ. Въ маточныхъ 

растворахъ отъ париллина остается сарсасапонинъ.

Париллинъ плавится при 176,14° и вращаетъ влево.

(a) D =  — 42,33°.

При кипяченш съ разведенной соляной кислотой парал- 

линъ медленно расщепляется на с а х а р ъ  и паригенинъ 

СиН230 2. Паригенинъ имеетъ видъ снежнобелой кристал

лической массы, легко растворимой въ крепкомъ и безвод-
17*
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номъ спирте, эфире, метиловомъ спирте и щелочахъ. При 

окисленш париллина азотной кислотой образуются кислоты 

пикриновая, бензойная и щавелевая. Крепкая серная кислота 

окрашиваетъ париллинъ сначала въ желтый цветъ; после 

несколькихъ часовъ желтое окрашиваше постепенно перехо

дитъ въ красное ; при прибавленш раствора двухромокислаго 

кал1я къ красной жидкости появляется темнозеленое окра

шиваше. Изъ воднаго раствора париллинъ осаждается ба

ритовой водой и свинцовымъ уксусомъ.

Смиласапонинъ.

(СзоН,2о 10)г,
Смиласапонинъ (v. Schultz, Arb. aus d. Pharmakol, Inst. 

Dorpat 14, 40 [1896]) получается изъ воднаго отвара корня 

Smi lax.  Водный отваръ выпариваютъ до густоты сиропа 

и смешиваютъ съ двойнымъ количествомъ спирта для оса- 

ждешя крахмала, пектиновыхъ веществъ и солей. Фильтратъ 

после выпаривашя спирта смешиваютъ съ насыщеннымъ 

растворомъ едкаго барита; выделивппйся осадокъ промы

ваютъ на фильтре баритовой водой и разлагаютъ угольнымъ 

ангидридомъ. Фильтратъ отъ углекислаго бар1я снова оса

ждаютъ баритовой водой и т. д., и эту операщю повторя- 

ютъ несколько разъ. Полученный, наконецъ, сапонинъ ра

створяютъ въ 70% спиртъ, обезцвечиваютъ животнымъ 

углемъ, выпариваютъ до суха. Смиласапонинъ представля

етъ белый порошокъ, растворимый въ воде и спирте; вра

щаетъ влево
(a) D =  — 26,25°.

При кипяченш съ разведенными кислотами расщепля

ется на с а х а р ъ  и с апонинъ состава (С14Н230 2)2. Съ хло

ристымъ бензоиломъ смиласапонинъ даетъ пентабензоловое 

производное С20Н27О10(С7Н6О)б.

Сарсасапопинъ.

(С22Н36О10)12.

Сарсасапонинъ находится въ маточномъ растворе отъ 

париллина (v. Schulz, Arb. aus d. Pharmakol. Inst. Dorpat, 

14, 30 [1896]).
Маточный растворъ осаждается уксуснокислымъ евин-
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цомъ; после н-Ьсколькихъ дней жидкость сливаютъ съ осадка 

и осаждешемъ изъ жидкости свинцовымъ уксусомъ выделяютъ 

сарсасапонинъ. Осадокъ сарсасапонина промывается водой, со

держащей немного свинцоваго уксуса и сдабымъ растворомъ 

уксуснокислаго свинца цродолжаютъ промываше до т-Ьхъ 

поръ, пока проба фильтрата не перестанешь давать мути отъ 

прибавлешя амлйачнаго раствора свинцоваго уксуса. Затемъ 

свинецъ осаждаютъ сероводородомъ и отделяютъ фильтро- 

вашемъ. Въ осадке сернистаго свинца находится главная 

часть сарсасапонина. Последшй извлекаютъ кипячешемъ съ 

спиртомъ. При охлажденш спиртовыхъ растворовъ выде

ляется сарсасапонинъ въ виде кристаллической массы, кото

рую очищаютъ перекристаллизащей изъ кипящаго спирта. 

Сарсасапонинъ кристаллизуется съ 2 частицами воды въ 

длинныхъ тонкихъ, блестящихъ иголкахъ, легко растворимыхъ 

въ холодной воде и кипящемъ спирте, нерастворимыхъ въ 

эфире, сероуглероде и петролейномъ эфире; плавится при 

223,45° и съ хлористымъ беизоиломъ даетъ тетрабензоило- 

вое производное состава С22Н82О,0(С7НбО)4.

При расщепленш разведенными минеральными кисло

тами сарсасапонинъ распадается на с аха ръ ,  с а р с а с а п о 

нинъ и вещество неизвестнаго характера С4Н60 6:

2С22Н38О 10 -j- 2Н20  =  З Д А  -j- 2С6Н120 6 -|- С4Н60 6. 

сарсасапонинъ сахаръ

Водный растворъ сарсасапонина имеетъ острый, цара- 

пающШ вкусъ и пыль его производитъ сильное чихаше.

Сем. Dioscoreaceae.

Изъ D i oscorea  Tokoro  M a k i n o  I. Honda (Arch, 
exper. Pathol. 51, 213 [1904]) выделилъ два сапонина, кри- 

сталлическШ дюсцинъ и аморфный дюскореясапотоксицъ. 

Растен1е Dioscorea употребляется въ Японш для рыбной ловли.

Д1осцинъ.

2̂4̂ 88Og -j- ЗН20.

Для добывашя дюсцина обрабатываютъ корни Diosco

rea при обыкновенной температуре 96% спиртомъ несколько
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недель. Изъ полученныхъ растворовъ большую часть спирта 

отгоняютъ, а остатокъ смешиваютъ съ тройнымъ объемомъ 

воды. Образовавшая при этомъ светложелтый осадокъ 

очищается повторнымъ растворешемъ въ спирте и осажде

шемъ водой. Дюсцинъ представляетъ белыя иглы съ шел- 

ковистымъ блескомъ, легко растворимыя въ метиловомъ и 

этиловымъ спиртахъ, мало растворимыя въ водЬ, эфире и пе- 

тролейномь эфире. Растворы дюсцина сильно пенятся при 

взбалтыванш; дюсцинъ плавится при 247—250° и при кипя

ченш съ разведенными кислотами расщепляется на сахаръ, 

вращающш вправо и кристаллическое вещество, легко раство

римое въ спирте и эфире. Крепкая серная кислота раство

ряетъ дюсцинъ съ желтымъ окрашивашемъ, переходящимъ 

въ красноватое, а потомъ въ фюлетовое; наконецъ, окраска 

исчезаетъ и изъ жидкости выделяются желтаго цвета хлопья.

Д1оскорея-сапотовсинъ.

СгзНзвОк).

Для получешя этого сапотоксина осаждаютъ горяч!я 

водныя извлечешя корня Dioscorea нейтральной уксусносвин

цовой солью. Фильтратъ осаждаютъ свинцывымъ уксусомъ, 

а полученный осадокъ после промывашя водой, содержащей 

небольшое количество свинцоваго уксуса и спирта, осторожно 

осаждаютъ разведенной серной кислотой и сероводородомъ. 

Фильтратъ выпариваютъ до суха, остатокъ растворяютъ въ 

спирте и осаждаютъ эфиромъ. Для дальнейшей очистки 

растворяютъ полученный сапотоксинъ въ 1 0 0  чч. воды и 

прибавляютъ на каждые 100 гр. раствора 5 гр. углекислаго 

магшя. Смесь выпариваютъ до суха и изъ остатка извлека
ютъ сапотоксинъ горячимъ спиртомъ. Спиртовой растворъ 

сапотоксина осаждается эфиромъ.
Дюскорея - сапотоксинъ представляетъ снежно-белый 

аморфный порошокъ, расплывающшся на воздухе, легко рас

творимый въ воде, трудно въ эфире, хлороформе и амило- 

вомъ спирте. Водный растворъ пенится даже при разбав- 

ленш 1 :2 0 0 0 0 0  и обладаетъ весьма горькимъ вкусомъ, за- 

метнымъ при содержанш 1 на 10000. Плавится при 172° и 

вращаетъ влево. Съ крепкой серной кислотой даетъ руби

новокрасное окрашиваше. При введенш въ кровь замеча

ется гемолитическое дейсте.
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Dicotylae.

Порядокъ Centrospermae. 

Сем. Caryophyllaceae.

Agrostemma — сапотоксинъ.

ĈHgeOloH- HgO.
Этотъ сапотоксинъ находится въ сЬменахъ куколя 

Ag r o s t emma  G i t h a g o  (Kruskal, Arb. aus d. Pharmakol. 

Inst. Dorpat, 6 , 106 [1891]); Brandi, Arch, exper. Pathol. 59, 266 

[1908]).

Измельченный семена варятъ съ водой на водяной бане

3 часа; полученная масса смешивается съ 96% спиртомъ; 

жидкость отд-Ьляютъ фильтровашемъ, а остатокъ еще разъ 

обрабатываютъ такимъ же образомъ. Изъ собраннныхъ из- 

влеченш спиртъ отгоняютъ и остатокъ очищаютъ осаждешемъ 

уксуснокислымъ свинцомъ. Фильтратъ сгущаютъ выпари

вашемъ и избыткомъ свинцоваго уксуса осаждаютъ сапо

токсинъ. Осадокъ промываютъ водой, содержащей свинцовый 

уксусъ, потомъ слабымъ спиртомъ и, наконецъ, безводныхъ 

спиртомъ. Промываше оканчивается, если проба фильтрата 

не даетъ мути съ амм1ачнымъ растворомъ свинцоваго уксуса. 

ЗагЬмъ осадокъ смешиваютъ со слабымъ спиртомъ, а свинецъ 

осаждаютъ слабой серной кислотой и сероводородомъ. Филь

тратъ выпариваютъ до густоты сиропа и извлекаютъ горячею 

смесью изъ 1 ч. спирта и 4 чч. хлороформа. Изъ фильтрата 

сапотоксинъ осаждается эфиромъ.

Agrostemma — сапотоксинъ представляетъ желтовато- 

белаго цвета аморфный порошокъ, легко растворимый въ 

воде, углекислыхъ и едкихъ щелочахъ и въ разведенномъ 

спирте, труднее растворимый въ безводномъ спирте и не

растворимый въ эфире, хлороформе и сероуглероде. Водный 
растворъ нейтральной реакцш, царапающаго вкуса, сильно 

пенится при взбалтыванш и возстановляетъ фелинговую жид

кость. При кипяченш съ разведенными кислотами сапоток

синъ расщепляется н а с а х а р ъ и с а п о г е н и н ъ :

(С17Н26О 10 -|- Н20 ) 2 -(- 6Н20  =  4С6Н120 6 -(- (С6Н80 ) 2 -|- Н20.

сапогейинъ

По иследовашямъ Brandis и Mayr’a (1. с.) въ семенахъ 

Agrostemma Githago находится сапонинъ, состоящ!й изъ ней-
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тральнаго сапотоксина, не осаждаемаго изъ раствора уксус- 

нокислымъ свинцомъ и изъ агростеммовой кислоты, которая 

съ уксуснокислымъ свинцомъ даетъ осадокъ. При расщеп

ленш какъ сапотоксина, такъ и агростеммовой кислоты по

лучается с апогенинъ,  галактоза ,  d-глюкоза и, веро

ятно, еще а р а б и н о з а (?) При сплавленш сапогенина съ 

■Ьдкимъ кали образуется кристаллическая кислота состава 

С30Н46О4. Диметиловый эфиръ этой кислоты С8оН44(СН3)204 
кристаллзуется въ виде красивыхъ иголъ. Сапотоксинъ 

Brandi и Mayr обладаетъ сильнымъ гемолитическимъ свой- 

ствомъ (еще при разбавленш 1:50000). Гемолитическое дей- 
CTBie сапогенина значительно меньше.

Гершаринъ.

С19Н30О10.

Гершаринъ или r e p H i a p i a c a n o H H H b  полученъ v. 

Schultz изъ Herniaria glabra и H. hirsuta (Pharm. Ztg. für Russl. 

1894, 804). Представляетъ сероватобелый порошокъ, вызы- 

вающш сильное чихаше. Получается изъ спиртовой вытяжки 

выпаривашемъ, смешешемъ остатка съ водой и извлечешемъ 

эфиромъ. Изъ эфирнаго раствора гершаринъ выделяется 

прибавлешемъ спирта. При нагреванш съ разведенными 

кислотами гершаринъ расщепляется на сахаръ и оксисапо- 

генинъ состава С^Н^Оз. Этотъ оксисапогенинъ кристалли

зуется въ безцветныхъ иголкахъ, плавящихся при 290°.

Подъ назвашемъ г е р н 1 а р и н а  описанъ еще глико

зидъ (Grein, Ph. Ztg. 1904, 257), представляющей действу

ющее начало Herniariae glabrae. Это соединеше представля

етъ кристаллы, плавяццеся при 228—231° и имеюыце составъ 

С34Н690 19; они легко растворимы въ безводномъ спирте, не

растворимы въ эфире. Крепкая серная кислота даетъ жел

тое окрашиваше, переходящее въ розовое и, наконецъ, въ 

красное. При кипяченш съ водой расщепляется на г л ю 

к о з у  и r e p H i a p i e e y r o  кислоту  С28Н490 14.

Левантсюй сапотоксинъ (сапональбинъ).

ЛевантскШ сапотоксинъ представляетъ гликозидъ, вы

деленный изъ корня G y p s o p h y l a  ar ros t i  Gussone и G.
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p a n i c u l a t a  (Kruskal, Arb. ans d. Pharmakol. Inst. Dorpat, 6 , 

15 [1891]. Для добывашя этого сапотоксина осаждаютъ 

водный растворъ корня уксусносвинцовой солью. Фильтратъ 

сгущаютъ и осаждаютъ избыткомъ свинцоваго уксуса. Полу

ченный осадокъ, содержаний сапотоксинъ, промываютъ водой, 

разведеннымъ и, наконецъ, безводнымъ спиртомъ, пока проба 

фильтрата не перестанешь давать мути отъ амлпачнаго раст

вора свинцоваго уксуса. ЗагЬмъ осадокъ разлагаютъ раз

веденной серной кислотой и сероводородомъ и фильтратъ 

выпариваютъ до суха. Остатокъ обрабатываютъ нагретою 

смесью изъ 1 ч. хлороформа и 4 чч. безводнаго спирта. Изъ 

фильтрата осаждаютъ сапотоксинъ прибавлешеМъ спирта.

ЛевантскШ сапотоксинъ есть желтоватобелый аморфный 

порошокъ остраго, царапающаго вкуса, легко растворимый 

въ воде и разведенномъ спирте, труднее въ безводномъ 

спирте й нерастворимый въ эфире, хлороформе и сероугле

роде. Водный растворъ сильно пенится при взбалтыванш. 

Разведенными кислотами расщепляется на сахаръ, состояний 

изъ глюкозы,  и галактозы,  с а по ген и нъ и смолоо

бразное вещество.

2(С17Н26О10 +  Н20) +  5Н20  =  4С6Н120 6 +  С5Н80 2 =  Н20.
сапогенинъ.

Крепкая серная кислота растворяетъ этотъ сапотоксинъ 

съ бурымъ окрашивашемъ, переходящимъ постепенно' въ 

фюлетовокрасное. Дымящая азотная кислота даетъ желтое 

окрашиваше, по прибавленш двухромовокислаго кал1я, пере

ходящее въ зеленое.

Rosenthaler (Arch. d. Pharm 243, 496 [1905]) описываетъ 

полученный имъ (изъ Gypsophyla) сапонинъ, предсталяющш 

смесь гомологовъ С18Н28О10 и C19H30Oi0. Представляетъ ли 

это соединеше вещество, тождественное съ левантскимъ сапо- 

токсиномъ Kruskal, неизвестно.

Лихнидннъ.

Все части кукушкина цвета Lychnis flos cuculi содер

жать сапонинъ, названный лихнидиномъ (Р. Süss, Ph. Ztg. 

1902, 82) Для получешя его извлекаютъ свежее цветущее 

растете кипящимъ 96% спиртомъ. Изъ спиртоваго извле

чешя осаждаютъ лихнидинъ эфиромъ, Лихнйдинъ представ-
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ляетъ аморфный, желтоватый порошокъ обладающей общими 

свойствами сапониновъ. При введенш въ кровь вызываетъ 

токсичесшя явлешя. Въ растенш содержится до 0,2% са

понина.

Сапонинъ изъ Saponaria officinalis.

Растен1е Saponaria officinalis кроме содержашя въ немъ 

сапонарина (см. тамъ) замечательно еще темъ, что изъ него 

былъ полученъ первый с апонинъ  Schrader’oMb въ 1807 г.

Для получешя сапонина обрабатываютъ измельченный 

мыльный корень кипящимъ 90—91% спиртомъ. Спиртовыя 

извлечешя фильтруютъ въ горячемъ виде и оставляютъ на 

24 часа. Выделивцййся сапонинъ очищается по способу 

Rocbleder’a.

Сапонинъ изъ Saponaria officinalis есть белый порошокъ, 

легко растворимый въ воде, мало въ спирте и нераствори

мый въ эфире. Имеетъ все обиця свойства сапониновъ.

Порядокъ Polycarpicae.

Сем. Ranunculaceae.

Принадлежащее къ этому сем. растете N i g е 11 a s а - 

t i ra L. содержитъ сапонинъ мелантинъ.

Мелантинъ.

С29Н50ОЮ.

Мелантинъ есть кристалличесшй сапонинъ изолирован

ный изъ N i ge l l a  sa t i va  (Greenish, Pharm. Journ. Trans. 

1880, May 15. June 19.); онъ почти не растворимъ въ воде 

и эфире, растворимъ въ спирте и при нагреванш съ креп

кой сёрной кислотой даетъ красное окрашиваше съ зеленой 

флюоресценщей.

Разведенными минеральными кислотами расщепляется 

на глюкозу  и смолоподобное вещество мелантигенинъ.

Порядокъ Opuntinae.

Сем. Cactaceae.

Изъ принадлежащаго къ этому семейстау растешя С е - 

reus g u mmo s u s  Engelm. (Калифоршя) Heyl получилъ до
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24% сапонина (цереиновая кислота), имеющаго большое сход

ство съ квиллаевой кислотой Köbert’a ■ (Arch. Pharm. 239, 

465 [1901].

Порядокъ Terebinthiпае. 

Сем. Zygophyllaceae.

Во всехъ частяхъ кваяковаго дерева G u a j a c u m  o f f i 

c i na l e  и Bu l ne s i a  S а г m i еп t i доказано присутсше са

понина не обладающего ядовитыми свойствами (Friboes, Beitr. 

z. Kenntn. d. Guajakpraep. Rostock 1903). Кроме этого сапо

нина находится еще другой сапонинъ съ кислотными свой

ствами въ названныхъ растешяхъ. Посл-Ьднш обладаетъ ха- 

рактернымъ для сапониновъ гемолитическимъ свойствомъ и 

названъ сапониновой кислотой. Ему приписываютъ составъ 

2̂1 HmOjq.
Нейтральный сапонинъ QaHggO^o представляетъ по всей 

вероятности метиловое производное сапониновой кислоты; 

легко растворимъ въ воде (1:5) и спирте, нерастворимъ въ 

эфире; разведенными кислотами расщепляется на сапоге- 

нинъ и с аха ръ ,  способный къ броженпо.

Порядокъ Gruinales. 

Сем. Polygalaceae.

Полигаловая кислота.

С 2 2 Н 3 0 О 10 .

Полигаловая кислота находится вместе съ другимъ са- 

пониномъ сенегиномъ въ корне сенеги P o l y g a l a  Senega  

(Atlass, Arb. aus d. Pharmakol. Inst. Dorpat 1 , 65, 6 8  [1888]).
Для добывашя полигаловой кислоты осаждаютъ водный 

отваръ корня сенеги избыткомъ уксуснокислаго свинца. По

лученный осадокъ промываютъ водой, содержащей уксусно

кислый свинецъ до техъ поръ, пока проба фильтрара не 

перестанетъ давать мути отъ амм1ачнаго раствора свинцоваго 

уксуса. Изъ осадка выделяютъ свинецъ серной кислотой и 

сероводородомъ и смешиваютъ съ горячей водой. Филь

тратъ выпариваютъ до суха и извлекаютъ кипящимъ спиртомъ. 

Спиртовый растворъ осаждаютъ эфиромъ и выделивиийся
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сапонинъ очищаютъ повторнымъ растворешемъ въ спиртЬ 

и осаждешемъ эфиромъ.

Полигаловая кислота представляетъ беловатый или жел

товатый порошокъ остраго, царапающаго вкуса, легко рас

творимый въ вод'Ь и разведенномъ спиртЬ, труднее въ кипя- 

щемъ безводномъ спирте. Водный растворъ полигаловой 

кислоты имеетъ кислую реакщю и пенится при взбалтыванш. 

Крепкая серная кислота растворяетъ полигаловую кислоту 

съ красножелтымъ окрашивашемъ, переходящимъ въ красный 

и темнокрасный; при нагреванш темнокрасное окрашиваше 

переходитъ въ фюлетовое. Хромовая смесь окрашиваетъ 

полигаловую кислоту въ зеленый цветъ.

При расщепленш разведенными кислотами образуется 

с а х а р ъ  и с апогенинъ  въ виде белыхъ хлопьевъ.

, Сенегинъ.

Сенегинъ есть другой сапонинъ нзъ корня P o l y g a l a  

Senega.  Для добывашя сенегина осаждаютъ фильтратъ, 

служившш для выделешя полигаловой кислоты, основнымъ 

уксуснокислымъ свинцомъ въ избытке. Осадокъ, содержащш 

свинцовое соединеше сенегина, промываютъ разведеннымъ 

спиртомъ и разлагаютъ серной кислотой. Изъ фильтрата 

свинецъ осаждаютъ сероводородомъ и выпариваютъ до суха. 

Полученный остатокъ растворяютъ въ спиртЬ и жидкость 

фильтруютъ въ горячемъ виде. По охлажденш и прибавле- 

нш эфира получается въ осадке сенегинъ, который очища

ется растворешемъ въ спирте и осаждешемъ эфиромъ.

Сенегинъ представляетъ белый порошокъ по физиче- 

скимъ и физюлогическимъ свойствамъ весьма похожш на 

полигаловую кислоту. Отличается лишь темъ, что водный 

растворъ его имеетъ нейтральную реакщю. При кипяченш 

съ разведенными кислотами расщепляется на глюкозу и видъ 

сапогенина. Крепкая серная, кислота даетъ те же цвето- 

выя реакщи какъ и съ полигаловой кислотой.

Полигалова я  кислота  Qudvenne (Journ. d. Pharm. 

221, 460 [1836]) оказалась тождественной съ сенегиномъ.'

Сами по себе какъ полигаловая кислота такъ и сене

гинъ применешя не имеютъ; употребляется отваръ корня 

сенеги въ медицине какъ отхаркивающее.



•269

Порядокъ Sapindinae. 

Сем. Sapiadaceae.

Сапонинъ изъ Nephelium lappacenm.

Изъ плодовъ Ne p h e l i u m  l a p p a c e u m Dekker (Apoth. 

Ztg. 1908, 850) получилъ сапонинъ, при нагреванш съ разве

денными кислотами, дающш сахаръ и кристаллическое веще

ство въ осадке. Крепкая серная кислота, окрашиваетъ 

этотъ сапонинъ въ желтый цветъ ; желтое окрашиваше пе

реходитъ въ пурпурнокрасное и черезъ некоторое время 

жидкость обезцвечивается, причемъ стенки пробирки окра

шены въ красный цветъ.

Сапонинъ изъ Sapindus Rarak D. C.

Gi4H420 ,6.

Въ семенахъ S a p i n d u s  Rarak  D. C. находится сапо

нинъ (13,5%), добываше котораго затрудняется присутствЬ 

емъ кислаго фосфата. Поэтому (May, Diss. Strassburg 1905) 

обращенныя въ порошокъ оболочки семянъ смешиваются 

съ окисью магшя и смЪсь извлекается 90% спиртомъ при 

нагреванш. Растворы очищаютъ взбалтывашемъ съ петро- 

лейнымъ эфиромъ и изъ спиртоваго раствора осаждаютъ са

понинъ эфиромъ.

Сапонинъ изъ Sapindus Rarak представляетъ белый 

аморфный порошокъ, растворимый въ воде, въ метиловомъ 

и этиловомъ спиртахъ и нерастворимый въ этиловомъ и петро

лейномъ эфирахъ. Водный растворъ пенится при взбалты- 

ванш и имеетъ сильныя гемолитичесюя свойства. Изъ ра

створовъ сапонинъ осаждается свинцовымъ уксусомъ и гид- 

ратомъ окиси баргя. При нагреванш съ 5% соляной или сер

ной кислотой сапонинъ расщепляется на сапогенинъ С12Н!80 3, 

гексозу и пентозу. Съ уксуснымъ ангидридомъ даетъ произ

водное состава С^НзбО] Б(С2Н30).

Сапотоксинъ изъ Sapindus saponaria.

Ci7^26QlO'

Этотъ сапотоксинъ получается изъ семянъ Sa p i n d u s  

s apona r i a  L. (Kruskal, Arb. aus d. Pharmakol. Inst. Dorpat,
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6 , 23 [1891]) по общему способу добывашя сапониновъ (Kobert 

или Greene).

Б̂ лый аморфный порошокъ остраго, царапающаго вкуса; 

легко растворимъ въ воде и слабомъ спирте, трудно въ 

крепкомъ спирте и нерастворимъ въ эфире, хлороформе 

и сероуглероде. Водный растворъ сапонина пенится при 

взбалтыванш. Крепкая серная кислота даетъ красное окра- 

тиваше; реактивъ Фреде — бурое, при нагреванш переходя

щее въ фюлетовое.

При расщепленш разведенными минеральными кисло

тами сапотоксинъ даетъ с а х а р ъ  и с апогенинъ;  

Сз4НВ4021 +  6Н20  =  4С6Н120 6 +  (СбН*0) 2 +  Н20

сапогенинъ.

Порядокъ Cystiflorae.

Сем. Theacea.

Ассаиинъ.

(CigH^Oic^n.

Въ семенахъ Thea ch i ne ns is, var. ass arnica, ac- 

самскомъ чае, находятся два сапонина: ассаминъ и ассамовая 

кислота (Boorsma, Diss. Utrecht 1891). Получаются они по 

способу Kobert’a.
Ассаминъ представляетъ аморфный почти безцветный 

порошокъ, растворимый въ воде. Водный растворъ имеетъ 

слабо кислую реакщю, пенится при взбалтыванш. Крепкая 

серная кислота растворяетъ ассаминъ съ оранжевокраснымъ 

окрашивашемъ, переходящимъ въ красный; съ краевъ жид

кости замечается фюлетовое окрашиваше. Дымящая азотная 

кислота растворяетъ ассаминъ съ жельтымъ окрашивашемъ; 

по прибавленш друхромокислаго кал1я получается зеленое 

окрашиваше.
Разведевныя кислоты расщепляютъ ассаминъ на г а л а к - 

тозу,  а р а б и н о з у и с а п о г е н и н ъ .  Последшй есть почти 

безцветный аморфный порошокъ, состоящей изъ двухъ со- 

единешй, изъ которыхъ одно растворимо въ хлоформе, а 

другое въ немъ нерастворимо.
Изъ воднаго раствора ассаминъ не осаждается уксусно- 

кислымъ свинцомъ, чемъ отличается отъ ассамовой кислоты 

которая осаждается этимъ реактивомъ. (
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Ассамовая кислота имеетъ видъ св-Ьтлобураго порошка; 

водный растворъ ея кислой реакцш и пенится при взбалты

ванш.

Камеллинъ.

Сб3̂ 840|0*

Камеллиномъ называется сапонинъ, изолированный изъ 

сЪмянъ C a me l l i a  j а р on i ca  (Katzujama, Arch. d. Pharm. 

В, 334); онъ растворимъ въ спирте и нерастворимъ въ 

воде. Реактивъ Эрдманна окрашиваетъ камеллинъ въ 

красный цв^тъ. При кипяченш съ разведенными кислотами 

расщепляется на сахаръ и вещество неизвестнаго состава.

Порядокъ Rosiflorae.

Сем. Rosaceae.

Въ мыльной коре (отъ Q u i l l a j a  Saponar i a )  нахо

дятся два сапонина квиллаевая кислота: и квиллаясапо- 

токсинъ.

Квиллаевая кислота.

QgHgoOio-

Этотъ сапонинъ получается (Kobert, Arch, exper. Pathol. 23, 

233 [1887]) изъ воднаго отвара коры Qu i l l a j ae  Saponar i ae 

осаждешемъ уксуснокислымъ свинцомъ. Осадокъ промываютъ 

водой, содержащей уксуснокислый свинецъ, разведеннымъ и, 

наконецъ, крепкимъ спиртомъ. Промывашеп продолжается 

до техъ поръ, пока проба фильтрата не перестанетъ давать 

мути отъ прибавлешя амм1ачнаго раствора свинцоваго уксуса; 

затемъ осадокъ разлагается разведенной серной кислотой и 

сероводородомъ, а фильтратъ выпариваютъ почти досуха; 

рстатокъ извлекаютъ кипящимъ безводнымъ спиртомъ и къ 

нагретому раствору прибавляютъ 4 чч. хлороформа. Жид

кость фильтруютъ и изъ фильтрата осаждаютъ квиллаевую 

кислоту эфиромъ.

Квиллаевая кислота представляетъ белую коллоидаль

ную массу съ характеромъ слабой кислоты; легко растворяется 

въ воде, углекислыхъ и едкихъ щелочахъ и въ спирте, не- 

растворяется въ эфире. Водный растворъ имеетъ кислую 
реакцш и царапающш вкусъ; при взбалтыванш сильно пе
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нится и обладаетъ гемолитическими свойствами. Съ креп

кой серной кислотой даетъ красивое красное окрашиваше. 

Амм1ачный растворъ серебра и растворъ хлорнаго золота 

возстановляются квиллаевой кислотой. Фелинговая жидкость 

возстановляется квиллаевой кислотой только после предва

рительная кипячешя съ разведенными минеральными кис

лотами. При гидратацш распадается на с а х а р ъ  и с а п о 

ге н и н ъ :

2С19Н30О10 -[- 8Н20  =  4С6Н120 6 -}- (C7Hj402)2

сапогенинъ.

Изъ мыльной коры E. Merck получйлъ кислоту состава 

СгоНдзОю, представляющую метиловое  п р о и з в о д н о е  

квиллаевой кислоты.  Расщепляется по уравненш

С2оН32С10 -j- 8Н20  =  4С6Н120 6 -f- (С8Н10О2) 2 

на с а х а р ъ  и метилсапогенинъ.

Квиллаясапотоксинъ.

С17Н26О10.

Этотъ сапотоксинъ получается изъ фильтрата, оставше

гося отъ выдЬлешя квиллаевой кислоты и представляетъ 

нейтральный сапонинъ (Kobert, 1. с.).

Фильтратъ осаждаютъ избыткомъ свинцоваго уксуса. 

ПолучеЯный осадокъ промываютъ слабымъ, а потомъ безвод- 

нымъ спиртомъ. Промытый осадокъ взмучиваютъ въ воде 

и разлагаютъ сероводородомъ. Фильтратъ отъ сернистаго 

свинца выпариваютъ почти до суха и извлекаютъ несколько 

разъ кипящею смесью изъ 1 ч. безводнаго спирта и 4 чч. 

хлороформеннаго раствора; сапотоксинъ осаждается эфиромъ.

Квиллаясапотоксинъ представляетъ белый аморфный 

порошокъ остраго, царапающаго вкуса, легко растворимый 

въ воде, углекислыхъ и едкихъ щелочахъ и въ слабомъ на- 

гретомъ спирте, трудно растворимый въ безводномъ и не

растворимый въ эфире. Въ смеси спирта съ хлороформомъ 

растворяется, легче чемъ въ каждомъ изъ растворителей въ 

отдельности. Водный растворъ сапотоксина имеетъ ней

тральную реакцш, сильно пенится при взбалтыванш и обла

даетъ гемолитическими свойствами. Изъ воднаго раствора 

сапотоксинъ осаждается только свинцовымъ уксусомъ (отли-
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4 ie отъ квиллаевой кислоты). Крепкая серная кислота окра

шиваетъ сапотоксинъ въ желтый цв'Ьтъ, переходящш въ 

желтокрасный; при нагреванш желтокрасное окрашиваше 

переходитъ въ красное, темнокрасное, фюлетовое и, наконецъ, 

бурое.

Дымящая азотная кислота растворяетъ сапотоксинъ съ 

слабожелтоватымъ окрашивашемъ; по дрибавленш двухромо- 

кислаго кал1я получается темнозеленое окрашиваше. Къ фе- 

линговой жидкости относится подобно квиллаевой кислоте. 

При расщепленш распадается на глюко зу  и с а п о т о к 

синъ — с апогенинъ:

2С17Н26О 10 +  7Н20  =  4G6H12Oe +  (СбН80 ) 2 +  Н20.
сапогенинъ.

Находящшся въ продаже сапонинъ E. Merck’a получается 

изъ мыльной коры по способу Rochleder’a. Въ химическомъ 

отношенш Зтотъ препаратъ ничто иное какъ квиллаевая кис

лота. Способъ добывашя настолько изм1энилъ его физюло- 

гическое действ1е, что по Kobert’y этотъ сапонинъ можетъ 

считаться безвреднымъ; онъ имеетъ некоторое применеше 
въ медицин^ и технике.

Порядокъ Leguminosae.

Сем. Papilionaceae.

Энтадасапонинъ.

Q15H22OKV
Энтадасапонинъ полученъ Rosenthaler’oMy (Arch. Pharm. 

241, 614 [1903]) изъ сЬмянъ En t a d a  scandens .

Измельченныя семена обрабатываются для удалешя жира 

эфиромъ, и повторно извлекаются кипящимъ 90% спиртомъ. 

По охлаждеши спирта выделяется часть сапонина; осталь

ная часть осаждается эфиромъ. Полученный такимъ обра

зомъ нечистый сапонинъ растворяютъ въ воде и осаждаютъ 

баритовой водой. Осадокъ собираютъ, распределяютъ въ 

воде и разлагаютъ угольнымъ ангидридомъ. Фильтратъ отъ 

осадка углекислаго бар1я содержитъ чистый сапонинъ.

Энтадасапонинъ представляетъ белый гигроскопическш 

порошокъ, легко растворимый въ воде, трудно въ спирте 

и нерастворимый въ этиловомъ и петролейномъ эфирахъ.

18
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При кипяченш съ 10% соляной кислотой энтадасапонинъ рас

щепляется на галактозу, сапогенинъ C^HjoOe и аморфное ве

щество темнобураго цвета, нерастворимое въ спирте и эфире 

и трудно растворимое въ амьмаке. Энтадасапонинъ даетъ 

тр1ацетиловое производное С21Н280 13, нерастворимое въ воде, 

легко растворимое въ спирте и эфире.

Кроме энтадасапонина Rosenthaler’a известенъ еще дру

гой сапонинъ выделенный Boorsma (Meedeelingen uit’s Land 

peautentuin 52, 63 [1902]) изъ того же растешя. По свой- 

ствамъ этотъ сапонинъ сходенъ съ уже описаннымъ выше 

соединешемъ. Расщепляется по уравнешю:

CsaHgeOge 2Н20  =  С28Н240 6 -)- 2C6Ht20g -f- 2СеН120 6 

сапогенинъ, глюкоза, галактоза.

Порядокъ Aesculinae.

Сем. Hippocastanaceae.

Сапонинъ изъ Aesculus Hippocastanum.

CißH240ß.

Сапонинъ изъ конскаго каштана, Ae scu l u s  H i p p o 

c a s t a n u m  (v. Schulz, Arb. aus d. Pharmakol. Inst. Dorpat 16, 

108 [1896]) получается по общему способу добывашя сапо

ниновъ Kobert’a. Этотъ сапонинъ имеетъ свойства характер- 

ныя для сапотоксиновъ. При расщепленш разведенными 

кислотами даетъ с а х а р ъ  и с апоток с игенинъ .

Въ корняхъ Aesculus Pavia находится довольно значитель

ное количество того же сапонина (Weyl, Diss. Strassburg 1901,42).

Порядокъ Myrtiflorae.

Сем. Myrtaceae.

Баррингтонинъ.

Семена B a r r i n g t o n i a e  spec i osae  употребляются 

туземцами Индш для рыбной ловли. Mareeuw и Driessen 

(Pharm. Weekbl. 40, 729 [1903]) выделили изъ нихъ сапонинъ 

баррингтонинъ.

Баррингтонинъ представляетъ белый аморфный поро-
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шокъ, нерастворимый въ эфир’Ь, мало въ нагретой воде и 

легче растворимый въ щелочахъ. Съ крепкой серной кис

лотой даетъ бурожелтое окрашиваше переходящее въ фюле

товое. Крепкая азотная кислота превращаетъ баррингто- 

нинъ въ пикриновую, щавелевую и бензойную кислоты. 

Плавится при 205° и вращаетъ влево

(a) D =  — 3Q,0°.

При нагреванш съ разведенными кислотами баррингто- 

нинъ расщепляется на с а х а р ъ состава С6Н120 6 и б а р - 

рингтонинъ;  последшй имеетъ видъ бёлаго порошка, 

растворимаго въ спирте, мало растворимаго въ эфире и 

воде; плавится при 169— 170°.

Въ семенахъ Barringtonia speciosa находится кроме того 

вещество состава С15Н21(ОН)8, названное баррингтогене-  

тиномъ;  безцветньгя иглы съ т. пл. 179— 180°.

Порядокъ Diospyrinae. 

Сем. Sapotaceae.

Сапотинъ.

С2дН52О20.

Сапотинъ есть гликозидъ-сапонинъ выделенный изъ 

Ac hr as s а р о t a (Michaud, Amer. ehem. Journ. 13,572 [1892]). 

Высушениыя и обезжиренныя бензоломъ семена извлекаютъ 

90% спиртомъ. Спиртовыя извлечешя сгущаютъ выпари

вашемъ и выдЬливцййся сапотинъ очищаютъ перекристалли- 

защей.

Сапотинъ представляетъ микроскопичесшя иглы горь- 

каго, жгучаго вкуса, легко растворимыя въ воде, менее легко 
въ спирте и нерастворимыя въ эфире, бензоле и хлороформе. 

Крепкая серная кислота даетъ оранжевожелтое окрашиваше, 

переходящее въ темнокрасное. Сапотинъ плавится при 240° 

и расщепляется разведенной серной кислотой на с а х а р ъ  

и с а п о т и р е т и н ъ ;

2̂9̂ 62̂ 20 2Н20  =  2С6Н120 6 -j- СпНжАо-

Сапотиретинъ Ci^HgaOio есть аморфный порошокъ рас
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творимый въ спирте и хлороформе, нерастворимый въ воде 

и эфире.
Описанный подъ назвашемъ а р г анина  (Van Rijn, d. 

Glycoside 351) гликозидъ изъ Argania Syderoxylon R. S. (Ма

рокко) вероятно тождественъ съ сапотиномъ.

Порядокъ Umbellülorae.

Сем. Araliaceae.

Сапонинъ изъ Polyscias nodosa.

С25Н42О10.

Изъ листьевъ Po l ys c i a s  nodosa  Van der Haar (Pharm. 

Ztg. 1908, 900) выдЬлилъ сапонинъ, при расщепленш раз

веденными кислотами дающШ сапогенинъ,  одну частицу 

d -глюкозы и одну частицу 1 - а р а б и и о з ы.

Порядокъ Primulinae.

Сем. Primulaceae.

Сапонинъ изъ Anagallis arvensis.

B ъ A n a g a l l i s  a r v e n s i s  доказано npncyTCTBie двухъ 

сапониновъ (Schneegans, Pharm. Ztg. für Russl. 1891, 534) 

изъ которыхъ одинъ имеетъ сходство съ квиллаевой кис

лотой, а другой съ квиллаясапотоксиномъ. Получаются 

они осаждешемъ нейтральнымъ и кислымъ уксуснокислымъ 

свинцомъ.

Кислый с апонинъ  представляетъ красноватаго цвета 

порошокъ, легко растворимый въ воде и слабомъ спирте. 

Водный растворъ имеетъ кислую реакщю, Царапающш вкусъ 

и пенится при взбалтыванш. Крепкая серная кислота даетъ 

красножелтое окрашиваше при нагреванш переходящее въ 

фюлетовое.
Нейтральный с апонинъ  изЪ Anagallis представ

ляетъ слабожелтый порошокъ, легко растворимый въ воде 

и слабомъ спирте, трудно въ холодномъ безводномъ спирте. 

Водный растворъ имеетъ нейтральную реакщю, пенится при
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взбалтыванш и после кипяченш съ серной кислотой возста

новляетъ фелинговую жидкость. Изъ воднаго раствора оса

ждается основнымъ уксуснокислымъ свинцомъ.

Цикламинъ.

С2бН420 12.

Цикламинъ есть сапонинъ изъ C y c l a m e n  E u r o 

pa е u m L. и, вероятно, S. persicum и др. видовъ Cyclamen. 

(Saladin, Journ. de chim. med. 6 , 417 [1830]) Цикламинъ былъ, 

кроме того, полученъ изъ корня Primula veris и др. видовъ 

Primula (Mutschler, Lieb. Annal. 185, 214 [1877]). Вместе съ 

сапониномъ въ корне Cyclamen находится полисахаридъ цик- 

ламозинъ (Plzak, Вег. Deut. Chem. Ges. 36, II, 1762 [1903]) 

или цикламоза.

Для получешя цикламина обрабатываютъ клубни Cycla

men 70% спиртомъ при обыкновенной температуре. Спир- 

товыя извлечешя выпариваютъ до густоты сиропа и смеши- 

ваютъ съ крепкимъ спиртомъ. Выделившшся полисахаридъ 

отделяютъ фильтровашемъ а изъ фильтрата при стоянш вы

деляется сапонинъ въ виде зернистой массы, которую очи- 

щаютъ растворешемъ въ 90% спирте и выпаривашемъ.

Цикламинъ представляетъ аморфный белый порошокъ, 

растворимый въ воде и спирте и нерастворимый въ эфире. 

Водный растворъ цикламина имеетъ нейтральную реакцш 

й пенится при взбалтыванш; при нагреванш на 60 — 75° 

растворенный сапонинъ свертывается, но снова растворяется 

при охлажденш. Крепкая серная кислота даетъ съ цикла- 

миномъ желтое окрашиваше, переходящее въ желтокрасное 

и при нагреванш въ фюлетовокрасное. По прибавленш 

двухромокислаго кал1я къ желтой жидкости получается интен

сивное зеленое окрашиваше. Пыль цикламина раздражаетъ 

слизистыя оболочки. Цикламинъ плавится при 225° и вра

щаетъ влево
(a)D— 200 =  — 36,3°

и не возстановляетъ фелинговой жидкости; при кипячеши 

съ 1 0 %  серной кислотой расщепляется на циклозу ,  ле 
вулезу и цикламиретицъ:  %

С2бН420 | 2  -f- НоО =  С14Н22О2 -f- CeH13.0 6 -J- сбн10о5.
левулеза, циклоза.
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Цикламиретинъ Cu H220 2 есть белый аморфный поро

шокъ безъ запаха и вкуса, растворимый въ спирте, эфире 

и щелочахъ и нерастворимый въ воде. Плавится при 215а 

и вероятно тождественъ съ сапогениномъ Rochleder’a.

Циклоза С5Н10О5 есть пентоза вращающая вправо

(a)D =  +  48,78°.

При перегонке съ 12% соляной кислотой цикламинъ даетъ 

до 12% фурфурола. (Plzak.)

Порядокъ Personätae. 

Сем. Scrophulariaceae.

Сапонинъ изъ Yerbascum.

(С17Н26О10)4.

Изъ незрелыхъ плодовъ V e r b a s c u m  s i n u a t u m  

Rosenthaler (Diss. Strassburg 1901, 81) получилъ сапонинъ 

формулы (С^НзбОю)*.

Незрелые плоды растешя, обезжиренные эфиромъ, из

влекаютъ кипящимъ спиртомъ. Полученныя извлечешя вы

париваютъ до суха и остатокъ растворяютъ въ безводномъ 

спирте. Изъ спиртоваго раствора осаждаютъ сапонинъ эфи

ромъ. Для очистки растворяютъ его въ горячей воде, рас

творъ фильтруютъ и прибавляютъ окиси магшя; смесь вы

париваютъ до суха и извлекаютъ кипящимъ спиртомъ. Изъ 

спиртоваго раствора сапонинъ по прежнему осаждаютъ эфи

ромъ. Въ плодахъ растешя находится его до 6 %.

Сапонинъ изъ Verbascum представляетъ белый поро

шокъ, легко растворимый въ воде и спирте и нераствори

мый въ этиловомъ и петролейномъ эфирахъ. Отъ другихъ 

сапониновъ отличается темъ, что не осаждается ни барито

вой водой, ни свинцовымъ уксусомъ. Съ крепкой серной 

кислотой даетъ желтокрасное окрашиваше, переходящее по- 

томъ въ фюлетовое. Дымящая азотная кислота окрашиваетъ 

въ вишневокрасный цветъ. Съ уксуснымъ ангидридомъ по

лучается ацетиловое производное состава [С17На1О 10(СгС8Об]4.
При кипяченш съ 25% соляной кислотой сапонинъ рас

щепляется на глюко зу  и с апо генинъ  С6Н80.
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Порядокъ Rubiinae. 

Сем. Rubiaceae.

Ипекакуановая кислота.

СиНав^М*

Въ рвотномъ корне Cephag l i s  I p e c a c u a n h a ,  То- 

kye Kimura (Arch, intern. Therap. 1903, 405) открылъ сапонинъ 

. ип е к а к у а н о в у ю  кислоту.  Имеетъ свойства присугщя 
всЬмъ сапонинамъ.

Ранд1я-сапонинъ и ращцевая кислота.

Въ плодахъ R a n d i a  t u m e n t o r u m  Lam. находятся 

2 сапонина, нейтральный ращця-сапонинъ и ращйевая кис

лота (Vogtherr, Arch. Pharm. 232, 528 [1894]).

Для получешя этихъ сапониновъ выпариваютъ растер

тую съ водой мякоть плодовъ на водяной бане до густоты 

экстракта и смешиваютъ съ 9 чч. воды и затемъ съ двой- 

нымъ объемомъ спирта. Смесь фильтруютъ черезъ 24 часа. 

Остатокъ еще разъ подвергаютъ той же обработке и собран

ные фильтраты Ьыпариваютъ до суха. Полученная сухая масса 

извлекается кипящимъ безводнымъ спиртомъ, въ который 

переходитъ ранд1евая кислота, между тёмъ какъ ранд1я-са- 

понинъ находится въ остатке и выделяется растворешемъ 

въ слабомъ спирте и осаждешемъ эфиромъ.

Ранд1я-£апонинъ представляетъ белый, аморфный 

порошокъ легко растворимый въ воде и тепломъ слабомъ 

спирте, нерастворимый въ безводномъ спирте и эфире. 

Водный растворъ его имеетъ нейтральную реакщю, пенится 

при взбалтыванш и осаждается едкимъ баритомъ, уксуснокис

лымъ свинцомъ и свинцовымъ уксусомъ. Съ крепкой серной 

кислотой даетъ розовокрасное окрашиваше. Разведенными 

кислотами расщепляется на с а х а р ъ и  с апогенинъ.

Ранд1евая  кислота  СадН^Ою имеетъ видъ желто- 

ватобелаго неяснокристаллическаго порошка, очень трудно 

растворимаго въ воде и безводномъ эфире, легко въ спирте, 

смеси спирта съ эфиромъ и въ безводной уксусной кислоте. 

Водный растворъ осаждается хлористымъ кальщемъ, бари

товой водой, солями железа и меди.
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Сапонинъ изъ Cephalanthus.

Въ корне C e p h a l a n t h u s  o c c i d e n t a l i s  находится 

сапонинъ вместе съ гликозидомъ цефалантиномъ (см. тамъ) 

и глюкотанноидомъ (Mohrberg, Arb. aus d. Pharmakol. Inst. 

Dorpat 8, 23).

Для получешя сапонина освобождаютъ водный растворъ 

коры уксуснокислымъ свинцомъ отъ дубильной кислоты; 

фильтратъ по нейтрализащи углекислымъ свинцомъ сгуща- 

ютъ выпаривашемъ и смешиваютъ съ избыткомъ свинцоваго 

уксуса. Полученный осадокъ промываютъ и разлагаютъ серо

водородомъ. 11 Фильтратъ отъ сернистаго свинца выпариваютъ 

до густоты сиропа и извлекаютъ кипящимъ 80% спиртомъ. 

Осадокъ сернистаго свинца содержитъ еще механически увле

ченный сапонинъ, который извлекаютъ кипящимъ спиртомъ. 

Спиртовыя извлечешя сгущаютъ выпариватемъ и смешива

ютъ съ эфиромъ. Выделивиййся сапонинъ очищаютъ рас

творешемъ въ спирте и осаждешемъ эфиромъ.

Водный растворъ этого сапонина сильно пенится при 

взбалтыванш, обладаетъ гемолитическими свойствами и осаж

дается баритовой водой и свинцовымъ уксусомъ.

При кипяченш съ разведенными кислотами расщепляется 

на с а х а р ъ  и с апогенинъ.

К о н е цъ.
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Слово о плъку Игорев^ Игоря сына Святъ- 
славля; внука Ольгова.

(По издашю 1800 г.)

Не лЪполи ны бяшетъ, брат1е, начяти старыми словесы 

трудныхъ пов^стШ о пълку Игорев^, Игоря Святъсла- 

в л и ч а ! начати же ся тъй пЪсни по былинамь сего времени, 

а не по замыпшенш Бояню. Боянъ бо в^ицИ, аще кому 

хотяше иЬснь творити, то растЬкашется мыслж по древу, 

сЬрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы. 

Помняшеть бо речь първыхъ временъ усобщ^; тогда пуща- 

шеть 1 соколовь на стадо лебедей, который дотечаше, та 

преди пЪсь пояше, старому Ярослову, храброму Мстиславу, 

иже зараза Редедю предъ пълкы Касожьскыми, красному

Слово о попку ИгоревЪ Игоря сына Святъ славпя внука 
Ольгова.

(По Архивному списку.)

Не л'Ьпо ли ны бяшетъ брат1е, начати старыми словесы труд
ныхъ повЪстШ о полку ИгоревЪ, Игоря Святъ славича? Начати- 
жеся тъ п^сни по былинамъ сего времени, а не по замышлешю 
Бояню. Боянъ бо в 'ё п ц й , аще кому хотя ше п’Ьсн'Ь творити, то 
растекашется мыслш по древу, с'Ьрымъ волкомъ по земли, шизымъ 
орломъ подъ облакы. Помняшеть бо р'Ъчь первыхъ временъ усобицЪ. 
Тогда пущашеть 10™ соколовъ на стадо лебедей. Который доте- 
чаше та преди пЪснЪ пояше, старому Ярославу, храброму Мстиславу, 
иже зараза Редедю предъ полкы Ко сожь скыми, красному Рома-
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Романови Святъславличю. Боянъ же, брайе, не 7 соколовь 

на стадо лебедей пущаше, нъ своя вЪпца пръсты на живая 

струны въскладаше; они же сами Княземъ славу рокотаху.

Почнемъ же, братГе, повесть сш отъ стараго Владимера 

до нын'Ьшняго Игоря; иже истягну умь крЪпостпо своею, 

и поостри сердца своего мужествомъ, наплънився ратнаго 

духа, наведе своя храбрыя плъкы на землю Полов'Ьцъкую 

за землю Руськую. Тогда Игорь възрЪ на светлое солнце 

и вид* отъ него тьмою вся своя воя прикрыты, и рече Игорь 

къ дружин* своей: брайе и дружино! луцежъ бы потяту 

быти, неже полонену быти: а всядемъ, брат!е, на свои бръзыя 

комони, да позримъ, синего Дону. Спала Князю умь похоти, 

и жалость ему знаменхе заступи, искусити Дону великаго. 

Хощу бо, рече, коше приломити конець поля Половецкаго 

съ вами Русици, хощу главу свою приложити, а любо испити 

шеломомь Дону. О Бояне, соловш стараго времени! абы 

ты eia плъкы ущекоталъ, скача славш по мыслену древу, 

летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего вре

мени, рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы. П^ти 

было п4>сь Йгореви, того (Олга) внуку. Не буря соколы 

занесе чрезъ поля широкая; галици стады бежать къ дону 

великому; чили въспйти было вЪщей Бояне, Велесовь внуче!

нови Святъславличю. Боянъ же ÖpaTie не 1015 соколовъ на стадо 

лебедей пущаше, нъ своя в^пца пръ сты наживая струны въ скла- 

даше; ониже сами Княземъ славу рокотаху. Почнемъ же öpaTie по

весть ciio отъ стараго владимера до нын'Ьшняго Игоря. Иже истягну 

умъ кр'Ьпостш своею, и по остри сердца своего мужествомъ, напо лнився 

ратнаго духа, наведе своя храбрыя полны на землю Половецькую 
за землю Руськую. Тогда Игорь въ зрЪ на светлое солнце, и видЪ 
отъ него тьмою вся своя воя прикрыты, и рече Игорь къ дру- 
жинй своей: брат1е и дружино! Луцежъ бы потяту быти, неже по
лонену быти: авсядемъ ÖpaTie на свои бързыя комони, да по- 
зримъ синего Дону. Спала князю умъ похоти, и жало сть ему зна- 

меше заступи искусити Дону великаго. Хощу бо, рече, коше при 

ломити конець поля Половецкого съ вами Русици, хощу главу 
свою приложити, а любо испити Шеломомь Дону. О Бояне соло
вш старого времени! абы ты cia полкы ущекоталъ, скача славш 
по мыслену древу, летая умо!1 подъ облакы, свивая славы оба 
полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы ? 
П'Ьти было п'Ьсн'Ь Игореви, того (Ольга) внуку. Небуря соколы 
занесе чрезъ поля широкая; Галици стады бежать къ Дону вели
кому ; чили въ сп^ти было в'Ьщей Бояне велесовъ внуче: комони
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Комони ржуть за Сулою; звенить слава въ Кыеве; трубы 

трубять въ Но B i град стоять стязи въ Нутивле; Игорь 

ждетъ мила брата Всеволода, И рече ему Буй Туръ Всево

лоды одинъ братъ, одинъ свЬтъ светлый ты Игорю, оба 

ecBt Святъславличя; седлай, брате, свои бръзыи комони, а 

мои ти готови, осЬдлани у Курьска на переди; а мои ти 

Куряни св^доми къ мети, подъ трубами повити, додъ ше

ломы въвледЪяны, конедь копш въскръмлени, пути имь вЪ- 

доми, яруга имъ знаеми^ луци у нихъ напряжени, тули 

отворени, сабли изъострени, сами скачють акы серый влъци 

въ поле, ищучи себе чти^а Князю славе. Тогда въстуци 

Иг о р ь  Князь въ златъ стремень, и пойха по чистому полю. 

Солнце ему тъмою путь застудаше; дощь стонущи ему 

грозою птичь убуди; свистъзверинъ въстазби; дивъ кли 

че тъ връху древа, велите .послушати земли незнаеме, 

влъзе, и по морш, и по Сулш, и Сурожу, и Корсуню, и 

тебе Тьмутораканьскый блъвднъ. А Половци неготовами 

дорогами побегоша къ Дону. Великому; крычатъ riwrbra 

полунощы, рци лебеди росдущени. Игорь къ Дону вой 

ведетъ: уже бо беды его пасетъ птиць; подобш влъци грозу 

въ срожатъ, по яругамъ; орли клектомъ на кости звери 

зовутъ, лисици брешутъ на чръленыя щиты. О руская

ржуть за Сулою; звенить слава въ Киев*; Трубы 1рубять въ Но- 

вЪ-град*; стоять стязи въ Путив.тЬ; Игорь ждетъ мила брата Все

волода. И речь ему буй Туръ всеволодъ: одинъ братъ, один 

св-Ьтъ светлый ты Игорю, оба есвЪ Овятъ славличя; сЬдлай брате 

свои бързыи комони, а мои ти готови ос'Ьдлани у Курьска на 

переди; а мои ти куряни св^доми къ мети, подъ трубами повити, 

подъ шеломы въ зл^дЪяни, конедь котя въ скръмлени, пути имъ 

вЪдоми, яругы имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени, 

сабли изострени, сами скачютъ акы сЬрыи вълци въ пол*, ищучи 
себЪ чти, а князю слав*. Тогда вступи Игорь князь въ златъ 

стремень, и поЪха по чистому полю. Солнце ему тмою путь засту- 
паше; нощь отонущи ему грозою птичь убуди; Дивъ кличеть 
връху древа, велитъ послушати земли не знаем*, влъаЬ, и по мо- 

piio, и по Сулш, и Сурожу, и корсуню, и теб* Тъ мутороканьскый 

блъ ванъ; а Половци неготовами дорогами побегоша къ Дону 
великому; крычатъ тел^гы полунощи; рци лебеди роспущени. 

Игорь къ Дону вой ведетъ: уже бо бгЬды его пасеть птиць; подобш 

волци грозу въсрожать по яругамь; орли клектомъ на кости звЬри 

зовутъ; лисици брешутъ на чрленыя щиты. О Руская земле! уже

1*
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земле! уже за Шеломянемъ еси. Длъго. Ночь мркнетъ, 

заря св^тъ запала, мъгла поля покрыла, щекотъ слав'й! успе, 

говоръ галичь убуди. Русичи великая поля чрьлеными 

щиты прегородиша, ищучи себе чти, а Князю славы.

Съ заратя въ пяткъ потопташа поганыя плъкы Поло- 

вецкыя; и рассушясь стрелами по полю, помчаша красныя 

дЬвкы Половецкыя, а съ ними злато, и паволокы, и драгыя 

оксамиты; орьтъмами и япончицами, и кожухы начашя 

мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мЪстомъ, и вся

кими узорочьи Половецкими. Чрьленъ стягъ, бела хорю- 

говь, чрьлена чолка, сребрено струж!е храброму Святьсла- 

вличю. Дремлетъ въ поле Ольгово хороброе гнездо далече 

залетело; небылонъ обиде порождено, ни соколу, ни кре

чету, ни тебе чръный воронъ, поганый Половчине. Гзакъ 

бйжйтъ сЬрымъ влъкомъ; Кончакъ ему с ле дъ  править къ 

Дону великому.

Другаго дни велми рано кровавыя зори светъ пове- 

да;ютъ; чръныя тучя съморя идутъ, хотятъ прикрыт и % 

солнца: а въ нихъ трепещуть синш млънш, быти грому ве

ликому, итти дождю стрелами съ Дону великаго: ту ся 

кошемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломы 

Половецкыя, на реце на Каяле, у Дону великаго. О Руская 

земле! уже не Шеломянемъ еси. Се ветри, Стрибожи внуци,

за Шоломянемъ еси долго: ночь мрькнетъ, заря светъ запала, 

мьгла поля покрыла, щекотъ слашй успе, говоръ Галичь убуди. 
Русичи великая поля чрълеными щиты прегородиша, ищучи себ1> чти, 

а князю славы; с’заратя въ пякъ потопташа поганыя полны Поло

вецкыя ; и рассушась стрелами по полю, помчаша красныя дЪвкы 
Половецкыя, а съ ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты; 

орътмами, и япончицами, и кожухы начата мосты мостити по боло
томъ И грязивымъ МЪСТОМЪ, и всякыми узо рочьи Половецкыми. Чръ- 
лень стягъ, б'Ьла хорюговь, чръвлена чолка, сребрено струж1е, хра

брому Святъ славличю. Дремлеть въ поле Олгово хороброе гнЪздо да
лече зал'Ьт’Ьло; не было нъ обиде порождено нисоколу, ни кречету, ни 
теб1з черный воронъ, поганый Половчине. Гзакъ бЬжить серымъ 

волкомъ; Кончакъ ему следъ править къ Дону великому. Другаго 
дни велми рано кровавыя зори св1;тъ поведают ; черныя туча съ 

моря идуть, хотять прикрыта 4 солнца: а въ нихъ трепещуть Си
ти молнш, быти грому великому, итти дождю стрелами съ Дону 
великого: ту ся кошемъ приламати, ту ся саблямъ потручати о 
шеломы Половецкыя, на р'Ъц'Ьг' наКаялЬ, у Дону великого. О 

Руская земле ! уже не шеломянемъ еси. Се ветри, Стрибожи внуци,
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в^ють съморя стрелами на храбрыя плъкы Игоревы! земля 

тутнетъ, р^кы мутно текуть;: пороси поля прикрываютъ; 

стязи глаголютъ, Половци идуть отъ Дона, и отъ моря, и 

отъ всЬхъ странъ. Рускыя плъкц отступиша. ДЬти б^сови 

кликомъ поля прегородиша, а храбрш Русици преградиша 

ч р ъле н ыми  щиты. Яръ туре Всеволод^! стоиши на бо

рони, прыщеши на вой стрелами, гремлеши о шеломы мечи 

харалужными. Камо Туръ поскочяше, своимъ златымъ ше- 

ломомъ посв'Ьчивая, тамо лежать поганыя головы Половец- 

кыя; поскепаны саблями калеными шеломы Оварьскыя отъ 

тебе Яръ Туре Всеволоде. Кая раны дорога, брайе, забывъ 

чти и живота, и града Чрънигова, отня злата стола, и своя 

милыя хоти красныя Гл’Ьбовны свйчая и обычая ? Были В'Ьчи 

Трояни, минула л’Ьта Ярославля; были плъци Олговы, Ольга 

С вя ть с ла влич я .  Тъй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше, 

и стрЪлы по земли сЬяше. Ступаетъ въ златъ стремень въ 

градЪ Тьмуторокан^. Тоже звонъ слыша давный великый 

Ярославь сынъ Всеволожь: а Владимфъ по вся утра уши 

закладаше въ Чернигов^; Бориса же Вячеславлича слава 

на судъ приведе, и на канину зелену паполому постла, за 

обиду Олгову храбра и млада Князя. Съ тояже Каялы 

Святоплъкъ повел’Ья отца своего междю Угорьскимц ино-

нЪють съ моря стрелами на храбрыя полки Игоревы! земля тут- 

нетъ; р т ы  мутно текуть; пороси поля прикрывають; стязи гла

голютъ; Половци идуть отъ Дона, и отъ моря, и отъ веЬхъ странъ. 
Рускыя полки отступиша. ДЬти БЪсови кликомъ поля прегородиша, 
а храбр in Русици преградиша чръвлеными щиты. Яръ туре Все
володе! стоиши наборони, прыщеши.на вой стрелами, гремлеши о 

шеломы мечи харалужными. Камо туръ поскочаше, своимъ зла- 

тымь шеломо" посв'Ьчивая, тамо лежать поганыя головы Половец- 

кыя; поскепаны саблями калеными шеломы оварьскыя отъ тебе 
яръ Туре всеволоде. Кая раны дорога ÖpaTie, забывь чти иживота, 
и града Чернигова, отня злата стола, и своя милыя хоти к р а с 
ныя  Г л е б о в н ы  свычая и обычая? Были В'Ьчи Трояни, минула 
лЪта Ярославля; были Полци Олговы, Олга Святъ славлича. Той 

бо Олегъ мечемь крамолу коваше, и стрелы по земли сЪяше. 
Ступаетъ въ златъ стремень въ град'Ь ТмутороканЪ. То же звонъ 

слыша давный великый Ярославь сынъ всеволожъ: а владим1ръ 
по вся утра уши закладаше въ Чернигов!); Б о р и с а ж е  вяче-.  
с л а в л и ч а  с л а в а  на  с у дъ  п р и в е д е ,  и на канину зелену па 
полому постла, за обиду Олгову храбра и млада Князя. Съ тояже 

Каялы Святополкъ повелся отца своего междю Угорьскими иноходцы
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ходьцы ко СвягЬй Софш къ КГеву. Тогда при Олз'Ь Гори- 

славличи сЬяшется и растяшеть усобицами; погибашеть 

жизнь Даждь-Божа внука, въ Княжихъ крамолахъ вЪци 

челов’Ькомь скратишась. Тогда по Руской земли р^тко ра- 

таев'Ь кикахуть: нъ часто врани граяхуть, труша себЪ дЪ- 

ляче; а галици свою р'Ьчь говоряхуть, хотять полегЬти на 

уед'1е. То было въ ты рати, и съ ты плъкы; а сице и рати 

не слышано : съ зараш'а до вечера, съ вечера до св^та 

летятъ стр'Ьлы каления; гримлютъ сабли о шеломы; трещатъ 

коша харалужныя, въ пол’Ь незнаем^ среди земли Поло- 

ведкыи. Чръна земля подъ копыты, костьми была посЬяна, 

а кровш польяна; тугою взыдоша по Руской земли. Что 

ми шумить, что ми звенить давечя рано предъ зорями? 

Игорь плъкы заворочаетъ; жаль бо ему мила брата В с е в о 

лода.  Бишася день, бишася другый: третьяго дни къ 

полудн'ш падоша стязи Игоревы. Ту ся брата разлучиста 

на брезЪ быстрой Каялы. Ту кроваваго вина недоста; ту 

пиръ докончаша храбрш Русичи: сваты попоиша, а сами 

полегоша за землю Рускую. Ничить трава жалощами, а 

древо стугою къ земли преклонилось. Уже бо, братге, не 

веселая година въстала, уже пустыни силу прикрыла. Въ- 

стала обида въ силахъ Дажь-Божа внука. Вступилъ д'Ьвою

ко святой Софш къ Шеву. Тогда при О л з Ъ Г о р и с л а в л и ч и  

сЬяшется ирастяшеть усобицами; погыбашеть жизнь Д а ж д ь - 

Б ож  а в н у к а , въ княжихъ крамолахъ вЬци человЬкомъ скрати

шась. тогда по Руской земли рЬтко ратаевЬ кикахуть, нъ часто 

врани граяхуть, труша себ'Ь дЬляче; а Галици свою р'Ьчь говоря
хуть, хотять полЬтЬти на уед^е. То было въ ты рати, и въ ты 
полкы; а сице и. рати не слышано, съ зараша до вечера, съвечера 

до свЬта летять стрелы каленыя; гримлють сабли о шеломы: 
трещать Konia харалужныя: въ пол* незнаемЬ, среци земли Поло- 

вецкыи, черна земля подъ копыты костьми была посЬяна, а кровш 
польяна. Тугою взыдоша по Руской земли. Что ми шумить, 
что ми звенить давеча рано предъ зорями? Игорь полкы 
заворочаеть; жаль бо ему мила брата всеволода. Бишася день, 

бишась другый: третьяго дни къ полуднш падоша стязи Иго
ревы. Ту ся брата разлучиста на брезЪ быстрой Каялы. Ту кро

ваваго вина н'едоста; ту пиръ докончаша храбрш Русичи: сваты 
•попоиша, а сами полегоша за землю Рускую. Ничить траважало- 
щами, а древо стугою къ земли преклонилось. Уже бо брайе не
веселая година въ стала, уже пустыни силу прикрыла; въстала 

обида въ силахъ Дажь-Божа внука, вступилъ д'Ьвою на землю
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на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синЪмъ 

море у Дону плещучи, убуди жирня времена. Усобица 

Княземъ на поганыя пошбе, рекоста бо братъ брату: се мое, 

а то моеже; и начяша Князи про малое, се великое млъ- 

вити, а сами на себ^ крамолу ковати: а поганш съ всЬхъ 

странъ прихождаху съ победами на землю Рускую. О ! да

лече зайде соколъ, птищ> бья къ морю: а Игорева храбраго 

плъку не кр^сити. За Цшъ кликну Карна и Жля, по скочи 

по Руской земли, смагу кычючи въ пламян'Ь роз^. Жены 

Рускш въсплакашась ар|кучи : уже намъ своихъ милыхъ 

ладъ ни мыслш смыслили, ни думою сдумати, ни очима 

съглядати, а злата и сребра ни мало того потрепати. А 

въстона бо, братГе, Шев$ тугою, а Черниговъ напастьми; 

тоска разлшся по Руской1 земли; печаль жирна тече средь 

земли Рускый; а Князи сами на себе крамолу коваху; а 

поганш сами победами нар ищуще на Рускую землю, емляху 

дань по б'Ьл'Ь отъ двора.! Т1и бо два храбрая Святъсла- 

влича, Игорь и Всеволодъ уже лжу убуди, которую то бяше 

успилъ отецъ ихъ Святъславь грозный Великый Шевскый. 

Грозою бяшеть; притрепеталъ своими сильными плъкы и 

харалужными мечи; наступи на землю Половецкую; при- 

топта хлъми и яругы; взмути рЪки и озеры; иссуши потоки

Трояню, въсплескала лебедиными крилы на синемь мор* у Дону 
плещучи, у буди жирня времена, усобица княземь на поганыя по- 
гыбе. Рекоста бо братъ брату: се мое, а то моеже; и начаша 
князи про малое, се великое, молвити, а сами на себе крамолу ко
вати : а поганш съ всЬхъ странъ прихождаху съ победами на 
землю Рускую. О ! далече зайде соколъ, птиць бья къ морю: а 

Игорева храброго полку некресити. За нимь кликну Карнаижля по- 
скочи по Руской земли смагу людемъ мычючи въ пламян'Ь роз*. 
Жены рускыя въсплакашась аркучи: уже намь своихъ милыхъ ладъ 
ни мыслш смыслити, нидумою сдумати; ни о очима съ глядати, а 
злата и сребра ни мало того потрепати. А въстона бо брате Шевъ 
тугою, а Черниговь напастьми: тоска раз л in ся по Руской земли; 
печаль жирна утече сред* земли Рускый; акнязи сами на себе 
крамолу коваху; а погаши сами поб*дами нарищуще наРускую 
землю, емляху дань по б*л* отъ двора. Tin бо два храбрая Святъ 
славличя, Игорь и всеволодъ уже лжу убуди, которую то бяше 
успилъ отець ихъ Святъславь гроздный выликый Шевь скый. 
Грозою бяшеть; притрепеталъ своими силными полкы и харалуж
ными мечи; наступи на землю Половецкую; притопта хлъми и 
яругы; в’змути р*кы и озеры; иссуши потокы и болота; а пога-



и болота, а поганаго Кобяка изъ луку моря отъ жел’Ьзныхъ 

великихъ плъковъ Половецкихъ, яко вихръ выторже: и 

падеся Кобякъ въ градЬ KieBi, въ гридниц^ Святъславли. 

Ту Б/Ьмци и Венёдици, ту Греци и Морава поютъ славу 

Святъславлю, кають Князя Игоря, иже погрузи жиръ во дн'Ь 

Каялы рЪкы Половецк'1'я, Рускаго злата насыпаша. Ту Игорь 

Князь Bucbffb изъ сЪдла злата, а въ сЬдло Кошдево; уныша 

бо градомъ забралы, а веселТе пониче. А Святъславь му- 

тенъ сонъ видЬ: въ Юев"Ь на горахъ си ночь съ вечера 

одЬвахъте мя, рече, чръною паполомою, на кроваты тисовЪ. 

Чръпахуть ми синее вино съ трудомь смешено; сыпахутьми 

тъщими тулы поганыхъ тльковинъ великый женчюгь на 

лоно, и н^гують мя; уже дьскы безъ кн'Ьса вмоемъ терем-Ь 

златовръсЬмъ. Всю ношь съ вечера босуви врани възграяху, 

у ШгЬсньска на болони б-Ьша дебрь Кисаню, и не сошлю къ 

синему морю. И ркоша бояре Князю; уже Княже туга умь 

полонила; се бо два сокола сл^гЬста съ отня стола злата, 

поискати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомь 

Дону. Уже соколома крильца прип’Ьшали поганыхъ саблями, 

а самаю опустоша въ путины железны. Темно бо б-Ь въ ? 

день: два солнца помЪркоста, оба багряная стлъпа пога- 

соста, и съ нимъ молодая месяца, Олегъ и Святъславъ

ного Кобяка изъ луку моря оть железных великыхъ полковъ 

Половецкыхъ, яко вихръ выторже: и падеся Кобякъ въ град-Ь 

Шев* въ гридниц* Святъ славли. Ту НЬмци и венедици, ту 

Греци и Морава поютъ славу Святъ славлю, каютъ князя Игоря, 

иже погрузи жиръ во дн'Ь Каялы р'Ькы Половецкыя, Рускаго злата 

насыпаша. Ту Игорь князь высЬде изъ еЬдла злата, авъ сЬдло 
Копцево; Унышабо градомъ забралы, а веселее пониче. А Святъ 
славъ мутенъ сон виде: въ Шев* на горахъ си ночь съ вечера 
одЬвахъ те мя, рече, черною паполомою, на кровати тисов*. Чръ
пахуть ми синее вино съ трудов смешено; сыпахуть ми тъщими 
тулы поганыхъ тлъковинъ великый женчюгь на лоно, и нЬгують 
м я ; Ужедъ скы безъ кн'Ьса въ моемъ терем* златовръ семъ. всю 
нощь съвечера бо —  суви, врани възграяху. У ШгЬнь ска на 

болони, б ша дебрь кисаню, и не сошлю къ синему морю. И ркоша 
бояреКнязю: ужеКняже туга умь полонила; се бо два сокола 
слетЪста съ отня стола злата, поискати града Тмутороканя, а любо ис
пити шеломомь Дону. Уже соколома крилца пршгЬшали поганыхъ са
блями, а самого опуташа въ путины железны. Темно бо б* въ 3fL день : 

два солнца померкоста, оба багряная стлъпа погасоста, и сь нимъ 
молодая м-Ь сяца, Олегъ и Святъ славъ тмою ся пово ло коста.
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, тъмою ся поволокоста. На pitfb на Каял-fe тьма св'Ьтъ по

крыла: по Руской земли прострошася Половци, аки пардуже 

гнездо, и въ морЪ погрузиста, и великое буйство подасть 

Хинови. Уже снесеся хула на хвалу; уже тресну нужда 

на волю; уже връжеса дивь на аемлю. Се бо Готсюя крас

ныя д^вы въетгЬша на Õpeafr синему морю. Звоня Рускымъ 

златомъ, поютъ время Бусово, лелЬють месть Шароканю. А 

мы уже дружина жадни веселш. Тогда ВеликШ Святславъ 

изрони злато слово слезами смешено, и рече: о моя сыновчя 

Игорю и Всеволоде! рано вста начала Половецкую землю 

мечи цв'Ьлити, а ceöfc славы искати. Нъ нечестно одол'Ьсте: 

нечестно бо кровь поганую пролшсте. Ваю храбрая сердца 

въ жестоцемъ харалуз’Ь скована, а въ буести закалена. Се 

ли створисте моей сребреней сЬдин'Ь! А уже не вижду 

власти сильнаго, и богатаго и многовои брата моего Яро

слава съ Черниговьскими былями, съ Могуты и съ Татраны 

и съ Шельбиры, и съ Топчакы, исъ Ревугы, и съ Ольберы. 

Тш бо бес щитовь съ засапожникы кликомъ плъкы побЪ- 

ждаютъ, звонячи въ прад'Ьднюю славу. Нъ рекосте му жа 

им’Ься сами, преднюю славу сами похитимъ, а заднюю ся 

сами под’Ьлимъ. А чи диво ся брат!е стару помолодити? 

Коли соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ;

НарЪцЬ на КаялЪ тьма св'Ьтъ покрыла: по Руской земли про стро- 

шася Половци, акы пардуже гнЬздо, ивъ морЪ погрузиста, и ве

ликое буйство подасть Хинови. Уже снесеся хула нахвалу; уже 

тресну нужда на волю; уже връ жеса Дивъ на землю. Се бо 

Готьскыя красныя д'Ьвы въ спЬша на брезЬ синему морю, звоня 

Рускымъ златомъ: поють время Б у с о в о ,  лелЬютъ месть Ш аро
каню. А мы уже дружина жадни Becenia. Тогда в единый- Святъ 

славъ изрони злато слово слезами см-Ьшено, ирече: О моя сыновча 

Игорю, и всеволоде! рано еста начала Половецкую землю мечи цвЬ- 
лити, а себЬ славы искати. Нъ нечестно о долЪсте: нечестно бо 
кровь поганую прольясте. ваю храбрая сердца въ жестоцЬмъ Ха- 
ралузЬ скована, а въ буести закалена. Се ли створисте моей сре

бреней сЬдин'Ь? А уже невижду власти сильнаго, и богатаго и 
много вой брата мое.го Ярослава съ Черниговьскими былями, съ 
Могуты и съ Татраны, и съ Шелъ биры, и съ Топчакы, исъ Ре

вугы, и съ Олб’Ьры. Tin бо бесъ щитовъ съ засапожникы кликомъ 
полкы побЬждають, звонячи въ прадЬднюю славу. Нъ рекосте мужа 
имЬ ся сами преднюю славу сами похытимь, о заднюю ся сами по 
дЬлимь. А чи диво ся брайе стару помолодити? Коли соколь въ 
мытЬхъ бываеть, высоко птиць възбиваеть; недасть гнЬзда своего
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не даетъ гнезда своего въ обиду. Нъ се зло Княже ми не 

iiocoö'ie; на ниче ся годины обратиша. Се Уримъ кричать 

подъ саблями Половецкыми, а Володимиръ подъ ранами. 

Туга и тоска сыну Гл’Ьбову. Великый Княже Всеволоде! 

не мыслш ти прелет’Ьти издалеча, отня злата стола поблюсти ? 

Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы 

выльяти. Аже бы ты былъ, то была бы Чага по ногатЪ, а 

Кощей по резанЪ. Ты бо можеши посуху живыми шереширы 

стрЪляти удалыми сыны Гл'Ьбовы. Ты буй Рюриче и Давыде, 

не ваю ли злачеными шеломы по крови плаваша ? Не ваю 

ли храбрая дружина рыкаютъ акы тури, ранены саблями 

калеными, на пол’Ь незнаем^. ? Вступита Господина въ злата 

стремень за обиду сего времени, за землю Русскую, за раны 

Игоревы, буего Святславлича! Галичкы Осмомысл'Ь Ярославе 

высоко ейдиши на своемъ златокованнЪмъ столЬ». Подперъ 

горы Угорскыи своими железными плъки, заступивъ Коро- 

леви путь, затвори въ Дунаю ворота, меча времены чрезъ 

облаки, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землямъ те- 

кутъ; оттворяеши Шеву врата; стрелявши съ отня злата 

стола Салтани за землями. Стреляй Господине Кончака, 

поганого Кощея за землю Рускую, за раны Игоревы буего 

Свят с лавлича .  А ты буй Романе и Мстиславе ! храбрая

въ обиду. Нъ се зло княже ми не nocoõie; наниче ся годины 

обратиша. Се уриН. кричатъ подъ саблями Половецкыми, аволо 
дпм1ръ подъ ранами. Туга и тоска сыну Гл’Ьбову, великый княже 

всеволоде! немыслш ти прелетЬти издалеча, отня злата стола по
блюсти. Ты бо можеши волгу веслы роскропити, а Донъ шеломы вы

льяти. А же бы ты былъ, то была бы чага по ногат*, а Кощей по ре
зан*. Ты бо можеши по суху шереширы стреляти. Удалыми сыны 
Г л * б о в ы .  Ты буй Р ю р и ч е  и Д а в ы д е ,  не ваю ли злачеными 

шеломы по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дружина рыкають 

аки тури, ранены, саблями калеными, на пол* незнаем*? вступи 

та гна въ злата стремень за обиду сего времени, зане землю 
Рускую, за раны Игоревы буего Святъ славлича! Г а л и ч к ы  0 с - 
м о м ы с л е Я р о с л а в е !  высоко с*диши на своемъ златокованнемъ 
стол*. Подперъ горы Угорь екыи своими жел*зными полки, за
ступивъ Королеви путь, ватворивъ Дунаю ворота, меча времены 
чрезъ облакы, суды рядя до Дуная: Грозы твоя но землямъ те- 
куть; отворявши Шеву врата ; стрелявши съ отня злата стола 
Салътани за землями. Стреляй господине Кончака, поганого Кощея 
за землю Рускую, зараны Игоревы буего Святъ славича. А ты 
буй Романе и Мстиславе! Храбрая мысль носить васъ умь на д*ло.
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мысль носить васъ умъ на д4ло. Высоко плававши на д'Ьло 

въ буести, яко соколъ на в&трехъ ширяяся, хотя птицю въ 

буйств^ одол'Ьти. Суть бо у ваю железный папорзи подъ ше

ломы латинскими. Т*ми тресну земля, и многи страны Хи- 

нова. Литва, Ятвязи, Деремела, и Половци сулици своя повръ- 

гоща, а главы своя поклониша подътыи мечи харалужныи. Нъ 

уже Княже Игорю, утриЬ солнцю св^тъ, а древо не бологомъ 

листв1е срони: по Рс1и, по Сули града под-блиша; а Игорева 

храбраго плъку не крЪсити. Донъ ти Княже кличетъ, и 

зоветь Князи на победу. Олговичи храбрый Князи досп’Ьли 

на брань, йнъгварь и Всевояодъ, и вси три Мстиславичи, 

не худа гн&зда шестокрилци, непоб^дными жребш собЪ 

власти расхытисте ? Кое ваши златыи шеломы и сулицы 

Ляцкш и щиты! Загородите полю ворота своими острыми 

стрелами за землю Русскую, за раны Игоревы буего Святъ- 

славлича. Уже бо Сула не течетъ срёбреными струями къ 

граду Переяславлю, и Двина, болотомъ течетъ онымъ гроз- 

нымъ Полочаномъ подъ кликомъ поганыхъ. Единъ же 

Изяславъ сынъ Васильковъ позвони своими острыми мечи 

о шеломы Литовстя; притрепа елаву дЪду своему Всеславу, 

а самъ подъ чрълеными щиты на кровав^ трав* притрепанъ 

Литовскими мечи. И схоти ю на кровать, и рекъ: дружину

высоко плававши на д*ло въ буести, яко соколъ на в*тр*хъ ширя
яся, хотя птицю въ буйств* одол*ти. Суть бо у ваю жел1>знш 

папорзи подъ шеломы Латинь скыми. Т*ми тресну земля, и многы 
страны Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела; и Половци сулици .своя 
повръгоша, а главы своя поклониша подъ тыи мечи харалужныи. Нъ 
уже княже Игорю, утръп* Солнцю св*тъ, а древо небологомь листине 
срони : по Роси, по Сули гради под*лиша; а Игорева храбраго нолку не- 
кресити. Донъ ти княже кличеть, и зоветъ князи напоб*ду. Олговичи 
храбрый князи досп*ли на брань. Ингварь и всеволодъ, и вси 
три Мстиславличи, не худа гн1>зда шестокрильци, не поб*дными 
жреб1и со б* власти расхытисте, кое ваши златыи шеломы и су
лицы ляцкыи и щиты. Загородите полю ворота своими острыми 
стрелами за землю Рускую, за раны Игоревы буего Святъ сла
влича. Уже бо Сула не течеть сребреными струями къ граду Пере 
яславлю и Двина болотомь течетъ онымъ грознымъ Полочяномъ 
подъ кликомъ поганыхъ: Единъ же И з я с л а в ъ  с ынъв а с иль -  
к о в ь позвони своими острыми мечи о шеломы Литовь скыя; при
трепа славудЬду своему всеславу, а самъ подъ чрълеными щиты 
накровав* трав* притрепанъ Литовскыми мечи. И схоти ю на кро
вать, ирекъ: Дружину твою Княже птиць крилы прюд*, а звери
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твою, Княже, птиць крилы прюд^, а звйри кровь полизаша. 

Не бысь ту брата Брячяслава, ни другаго Всеволода; единъ 

же изрони жемчюжну душу изъ храбра гЬла, чресъ злато 

ожерете. Унылы голоси, пониче весел1е. Трубы трубятъ 

Городеньскш. Ярославе, и вси внуце Всеславли уже пони

зить стязи овои, вонзить свои мечи вережени; уже бо вы- 

скочисте изъ д^дней слав’Ь. Вы бо своими крамолами 

начясте наводнти поганыя на землю Рускую, на жизнь Все- 

славлю. Которое бо õtane насшпе отъ земли Половецкыи! 

На седьмомъ в&ц'Ь Трояни връже Всеславъ жребШ о д’Ьвицю 

себ'Ь любу. Тъй клюками подпръся о кони, и скочи къ 

граду Кыеву, и дотчеся струж!емъ злата стола Шевскаго. 

Скочи отъ нихъ лютымъ зв'Ьремъ въ плъночи, изъ БЪла- 

града, обвейся син'Ь мьгл'Ь, утръ же воззни стрикусы от- 

твори врата Нову-граду, разшибе славу Ярославу, скочи 

влъкомъ до Немиги  с ъДудутокъ .  На Немиз^ снопы 

стелютъ головами, молотятъ чепи харалужными, на тоцЬ 

животъ к л а д у т ъ , в^готъ душу отъ гЬла. НемизЪ кровави 

брезЪ не бологомъ бяхуть посЪяни, посЬяни костьми Рус- 

кихъ сыновъ. . Всеславъ Князь людемъ судяше, Княземъ 

грады рядяше, а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше; изъ Кыева 

дорискаше до Куръ Тмутороканя; великому хръсови влъкомъ 

путь прерыскаше. Тому въ ПолотскЪ позвониша заутренюю

кровь полизаша. Небы ту брата Брячаслава, ни другаго Всево
лода; Единъ же изрони жемчужну душу изъ храбра т'Ьла, чрезъ 

злато ожерел1е. Уныли голоси, пониче isece.iie. Трубы трубятъ 

Городеньскш: Ярославе, и вси внуцё всеславли! уже понизить 
стязи свои, вонзить свои мечи вережени; Уже бо выскочисте изъ 
д'Ьдней слав*: вы бо своими крамолами начасте наводити пога

ныя на землю Рускую, на жизнь всеславлю. Которое бо б*ше 
наси.'Пе отъ земли Половецкыи наседмомъ в*ц* Зояни. връже все
славъ жребШ о д*вицю себ* любу. Тъ клюками подпръ ся о кони, 
и скочи къ граду кыеву, и дотчеся струааемъ злата стола Шевь- 

скаго. Скочи отныхъ лютымь зверей въ полночи, изъ бЬла-града, 
о õli си ся сине мьгл*, утръже вазнистри кусы отвори врата Нову 

граду. Раз шиб* славу Ярославу: скочи волкомъ до Немиги съ ду
дутокъ. На Не ми a i  снопы стелють головами, молотятъ чепи халуж- 

ными, на тоц* животь кладуть, вЪютъ душу отъ гЬла; Немиз* 
кровави брез* не Бологомъ бяхуть по с'Ьяни, по сЬяни костьми 

рускихъ сынову, всеславъ князь людемъ судяше, Княземъ грады 
радяше, а самъ въ ночь волкомь рыскаше; исъ Кыева дорискаше 
до Куръ, тмутороканя; великому хръ сови волкомь путь прерыс-

V



13

рано у Святыя Софеи въ колоколы: а онъ въ КыевЪ звонъ 

слыша. Аще и в'Ьща душавъ друзЪ гЬлЬ, нъ часто б4ды 

страдаше. Тому в’Ьщей Боянъ и пръвое припевку смысле- 

ный рече: ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду, суда 

Бож!'а не минути. О! стонати Руской -земли, помянувше 

пръвую годину, и пръвыхъ Князей. Того стараго Владим1ра 

не льз'Ь б'Ь пригвоздити къ горамъ Шевскимъ: сего бо нын& 

сташа стязи Рюриковы, а друзш Давидовы; нъ рози нося 

имъ хоботы пашутъ, коша поютъ на Дунай.

Я р о с л а в н ы н ъ  гласъ  слышитъ: зегзицею н е 

з н а е м  ь , рано кы ч еть :  полечю, рече, зегзицею по Ду- 

наеви; омочю бебрянъ рукавъ въ КаяагЬ piHjü, утру Князю 

кровавыя его раны на жестоцЬмъ его гЬл'Ь. Ярославна рано 

плачетъ въ Путивл^ на забралЬ, аркучи: о B tip li! в'Ьтрило Г 

чему Господине насильно в’Ьеши? Чему мычеши Хиновь- 

скыя стр'Ьлкы на своею не трудною крилцю на моея лады 

вой ? Мало ли ти бяшетъ горъ подъ облакы вЪяти, лел’Ьючи 

корабли на синЪ Mopi? Чему Господине мое весел1е по 

ковылш развЪя ? Ярославна рано плачеть Путивлю городу 

на заборол’Ь, аркучи: о Днепре словутицю! ты пробилъ еси 

каменныя горы сквозь землю Половецкую. Ты лел'Ьялъ 

еси на себЪ Святославли носады до плъку Кобякова: възле-

каше. Тому въ Полоть скЬ позвониша заутренюю рано у святыя 
Софеи въ колоколы: а онъ въ Киев* звонъ слыша. Аще и в'Ьща 

душа в’друэЬ тЪл'Ь нъ часто бЬды страдаше. Тому в’Ьщей Боянъ 

и первое припЬвку смысленый рече: ни хытру, ни горазду, ни- 
птицю горазду, суда Бояаа неминути. О ! стонати Руской земли, 

помянувшепервую го дину, и пррвыхъ князей. Того стараго вла- 

ди.\пра нелзЬ бЬ пригво здити къ горамъ Шевь скымъ: Сего бо 

нынЬ сташа стязи Рюриковы адрузш Давидови. Нъ рози нося 

имъ хоботы пашуть, Konia поютъ на Дунай. Ярославнымъ гласъ 

слышить: зегзицею незнаемь рано кычеть: полечю, рече, зегзицею 
по Дунаеви; омочю бебрянъ рукавъ въ КаялЬ рЬц Ь ; утру Князю 
кровавыя его раны нажестоцЬмъ его тЬлЬ. Я р о  с л а в н а  р а н о  
п л а ч е т ь  въ П у г и в А ^ н а  забралЬ, аркучи: о вЬтре, в'Ьтрило Г 

чему гне насильно вЬеши? чему мычеши Хиновь скыя стр'Ьлкы 

на своею не трудною крилцю на моея лады вой? мало ли ти бя- 
шеть горъ подъ облакы вЬяти, лелЬючи корабли на синЬ морЬ ? Чему 

госпо дине мое весел!е по ковы лш раз вЬя ? Яро славна рано плачеть 
Путивлю городу на заборолЬ аркучи : о дне пресловутицю ты пробилъ 
еси каменныя горы сквозь землю Половецкую. Ты лелЬялъ еси на 

себЬ Свято славли носады до полку Кобякова: възлелЬй го сподино
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лЬй господине мою ладу къ мн1з, а быхъ неслала къ нему 

слезъ на море рано. Ярославна рано плачетъ къ Путивл'Ь 

на забралЪ, аркучи: светлое и тресвЪтлое слънце! всЪмъ 

тепло и красно еси: чему господине простре горячюю свою 

лучю на ладЪ вой? въ шжЬ безводнЬ жаждею имь лучи 

съпряже, тугою имъ тули затче.

Прысну море полунощи; идутъ сморци мьглами; Иго- 

реви Князю Богъ путь кажетъ изъ земли Половецкой на землю 

Рускую, къ отню злату столу. Погасоша вечеру зари: Игорь 

спитъ, Игорь бдитъ, Игорь мыслш поля м^ритъ отъ великаго 

Дону до малаго Донца. Комонь въ полуночи. Овлуръ свисну 

за рЬкою; велить Князю разум-Ьти. Князю Игорю не быть: 

кликну стукну земля; въшум'Ь трава. Вежи ся Половецкш 

подвизашася; а И г о р ь  Князь поскочи горнастаемъ къ 

тростш, и б4лымъ гоголемъ на воду; въвръжеся на бръзъ 

комонь, и скочи съ него босымъ влъкомъ, и потече къ лугу 

Донца, и полегЬ соколомъ подъ мьглами избивая гуси и 

лебеди, завтроку, и об'Ьду и ужйнЪ. Коли Игорь соколомъ 

полегЬ, тогда В л у р ъ влъкомъ потече, труся собою студе

ную росу ; претрбгоста бо своя бръзая комбня. Донецъ рече 

Княже Игорю! не мало ти величш, а Кончаку нелюбш, а 

Руской: земли веселха. Игорь рече, о Донче! не мало ти

мою ладу къ мн’Ь, а быхъ неслала къ нему слезъ на мор'Ь рано. 
Яро славна на морЪ плачеть къ ПутивлЪ назабрал^ аркучи: свет

лое и тресв'Ьтлое Солнце! в семъ тепло и красно еси: чему гне 

простре горячюю свою лучю:на лад'Ь вой? въ пол’Ь безводн'Ь жа- 
ждею имь лучи съ пряже, тугою имъ тули затче. Прысну море 

полунощи; идуть сморци мьглами.; Игореви Князю Богъ путь ка* 

жетъ изъ земли Половецкой на землю Рускую, къ отню злату столу. 
Погасоша вечеру зари ; Игорь спить, Игорь бдить, Игорь мыслш 
поля мЪрить отъ великого Дону до малаго Донца. Комонь въ по

луночи Овлуръ свисну зарЪкою; велить князю разум'Ьти. князю 

Игорю вебыть: кликну стукну земля; въ шум'Ь трава, вежи ся 
Половецкш подвизашася; а Игорь князь по скачи горностаемъ къ 
тростш, и б’Ьлымъ гоголемъ наводу; въ вер жеся на борзъ комонь, 
и скочи съ него босым волкомъ, и потече къ лугу Донца, и по- 
легЬ соколомъ подъ мглами из бивая гуси и лебеди, завтроку и 
об'Ьду и ужинЬ. КолиИгорь соколом полетЪ, тогдав луръ вол

комъ потече, труся собою студеную росу; претръ госта бо своя 
борзая комоня. Донець рече: КняжеИгорю! немало тивелич1я, а 
Кончаку недюб1я, а Руской земли весел1а. Игорь рече, о Донче! 

немало ти велич1я, лелЪ явшу Князя на волнахъ, стлавшу ему зе-
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величш, ледЪявшу Князя на влънахъ, стлавшу ему зел'Ьну 

траву на своихъ сребреныхъ брез^хъ, одЬвавшу его теплыми 

мъглами подъ сМ ю  зелену древу; стрежаше е гоголемъ 

на вод'Ь, чайцами на струяхъ, Чрьнядьми на ветрйхъ. Не 

тако ли, рече, р*ка Стугна худу струю им’Ья, пожръши 

чужи ручьи, и стругы ростре на кусту? Уношу Князю Рости

славу затвори Дн’Ьпрь теми* берез*. Плачется мати Рости- 

славя по уноши Князи Ростислав*. Уныша цв*ты жалобою, 

и древо стугою къ земли приклонило, а не сорокы втрос- 
коташа. На сл*ду Игорев* ■Ьздитъ Гзакъ съ Кончакомъ. 

Тогда врани не граахуть, галици помлъкоша, сорокы не 

троскоташа, полозш ползоша только, дятлове тектомъ путь 

къ piu;* кажутъ, соловш веселыми п*сьми св*тъ пов*даютъ. 

Млъвитъ Гзакъ Кончакови: аже соколъ къ га*зду летитъ, 

соколича ростр*ляев* своими злачеными стр*лами. Рече 

Кончакъ ко Г з* : аже соколъ къ гн*зду летитъ, а в* со- 

колда опутаев* красною дивицею. И рече Гзакъ къ Конча

кови: аще его опутаев* красною д’Ьвицею, ни нама будетъ 

сокольца, ни нама красны д'Ьвице, то почнутъ наю птици 

бити въ пол*Л1оловецкомъ.

Рекъ Боянъ и ходы на Святъславля п*створца стараго 

времени Ярославля Ольгова Коганя хоти: тяжко ти головы, 

крон* плечю; зло ти тЬлу, кром* головы: Руской земли

лену траву насвоих сребре ныхъ брезЬхъ, одевав шу его теплыми 
мглами подъ с*нш зелену древу; стрежаше е гоголемъ навод*. 

чайцами на струяхъ, чрьнядьми нав'Ьтр'Ьхъ. Нетако ли, рече, 
р*ка Стугна худу струю им*я, пожръ ши чужи ручьи, и стругы 
ростре на кусту? Уношу князю Ротиславу затвори Дн'Ьпрь темн* 
бер ез*. Плачется матиРостиславля по Уноши Князи Ростислав*. 
Уныша цв*ты жалобою, и древо стугою къ земли преклонило, ане- 
сорокы втроскоташа. Насл*ду Игорев* *здить Гзакъ съ Конча
комъ. Тогда врани не гра ахутъ, Галици помолкоща, сорокы не 
троскоташа, по лозш ползаша толко, Дятлове тектомъ путь кър*ц* 
кажуть, соловш веселыми п*сньми св*тъ пов*даютъ. Молвить 
Гзакъ Кончакови: аже соколъ къ гн*зду лети1 соколича ростр*ля 
—  ев* своими злачеными стрелами. Речь Кончакъ ко Г з * : аже 
соколъ къ гн*зду летить, а в* соколца опутаев* красною д*вицею. 
И рекъ Гзакъ къ Кончакови : аще его опута ев* красною ДЬвицею, 
ни нама будетъ сокольца, ни нама красны д*вице, то почнутъ на 
ю птици бити въ пол* Половецкомъ. Рекъ Боянъ, и ходы на 
Святъ славля п*сно творца стараговремени Яро славля Ольгова 
коганя хоти. Тяжко ти головы кром* плечю, зло ти т*лу кром*



безъ Игоря. Солнце светится на небесЬ, Игорь Княэь въ 

Руской земли. Д'Ьвици поютъ на Дунай. Вьются голоси 

чрезъ море до K i е в а. Игорь ■Ьдетъ по Боричеву къ СйятМ  

Богородици Пирогощей. Страны ради, гради весели, щ>ъше 

пЬснь старымъ Княземъ, а по томъ молодымъ. ЕГЬти слава 

Игорю Святъславлича. Буй туру Всеволод^, Владим1ру 

Игоревичу. Здрави Князи и дружина, побарая за христьяны 

на поганыя плъки. Княземъ слава, а дружин'Ь Аминь.

Головы Руской земли безъ Игоря. Солнце свЬтится на небесе, 

Игорь князь въ руской земли. Д'Ьвици поютъ на Дунай, вьются 

голоси чресъ море до Шева, Игорь ■Ьдетъ по Боричеву къ святЬй 
Богородици, пирогощей страныради. гради весели, пЬвше пЬ снь 

старымъ княземь, а потомъ молодым, цЬти срава Игорю Святъ 
славличь. Буй туру всеволоде владилпру Игоревичь, здрави князи 

идружина, побарая за христь аны, напоганыя полки княземъ слава, 
а дружин'Ь аминь.
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