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Покидая здъпп-пй Университет!», считаю пр!ятнымъ 
долгомъ выразить вст»мъ СВОНМ-Ь академпческпмъ учителямъ 
сердечную благодарность. Но такъ к а т , моя работа про
изведена въ фармакологнческомъ Институте Императорскаго 
Юрьевскаго Университета, то я считаю своимъ иравствен-
нымъ долгомъ выразить особую благодарность директору 
итого института — глубокоуважаемом у профессору Станиславу 
Ьп'пфовичу Чирвннскому - какъ за предложенную тему, 
общее руководство и содъпств1е, такъ и за тотъ интерес!», 
который онъ постоянно выказывалъ къ моей работъ. 

Штатиаго ассистента Фармакологичсекаго Института — 
глубокоуважаемая Магнуса I Богдановича Влауберга - - я обя-
занъ сердечно поблагодарить не только за обучеше мето-
дикт», по и за постоянное руководство словомъ и дъломъ 
как'ь при выполнении экспериментальной части этой работы, 
такъ и при составлеши ея. 

Глубокоуважаемого Георпя Петровича Свирскаго я 
также благодарю за его содъйспне при выполненш физю-
логнческнхъ опытов'!». Вообще же я сердечно благодарю 
всЬхъ тъхъ, которые такъ или иначе содействовали моей 
работе. 

* 

Представляя надлсжащШ посильный трудъ на благосклон
ное раземотръше Медицинскаго «Факультета Императорскаго 
Юрьевскаго Университета, я хорошо знаю, что въ иемъ, •-
какъ и въ каждой! первой научной рабогЬ — есть пробълы, 
но надъюсь на снисходительное отношешс потому, что 
въ добромъ желаши съ моей стороны недостатка не было. 





Литературный очеркъ. 

Красивый видъ, горькШ вкусъ и сильный запахъ цв'Ь
товъ пижмы не могли не обратить на себя вшшашя народа, 
среди котораго они пользуются большой популярностью, 
какъ надежное глистогонное средство. 

Пижма растетъ обыкновенно вблизи жилыхъ пом-Ьщсшй. 
Она распространена по всей Россш и можетъ быть добыта 
въ большихъ количествах!). 

Я прсдприпялъ изслйдоваше цв'Ьтовъ пижмы, рас
тущей въ Россш. Для дтой цгЬли я прюбр'Ьлъ чрезт, 
торговый домъ Штоль и Шмидтъ въ С.-Петербурге доста
точное количество цв'Ьтовъ пижмы, собранныхъ въ Орлов
ской губернш. Но, прежде ч-Ьмъ перейти къ сообщению 
добытыхъ мною результатовъ, я считаю нужнымъ позна
комить читателя съ гЬми данными, который приведены въ 
специальной литературе. 

] ' о м о л ъ ' ) описываетъ методъ выд'Ьлешя горькаго 
вещества изъ цв'Ьтовъ пижмы, которое онъ называетъ „та-
нацетшюмъ". При добыванш танацетнна постунаютъ но 
способу Гомола следующим!) образомъ. 

Цв'Ьты смачиваютъ холодной водой въ нродолжеше 
12 часовъ и подвергаютъ нерегонкф, съ водяными парами, 
для удалешя эфирпаго масла. Водный нкстрактъ обрабо
танный свпнцовымъ уксусомъ, освобоясдаютъ отъ извести 
щавелевокислымъ аммошемъ и отъ маппя -~- фосфорно-
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кислымъ шпчмемъ и амм1акомъ. ^атТ.мъ прнбавляютъ къ 
свт>тло;келтой горькой жидкости растворъ таннппа до гГ>х'1> 
иоръ, пока по прекратится выд-Ьлеше осадка. Хорошо про
мытый , по еще сырой оеадокъ растирается съ молкоП 
ок'псыо синица и высушивается при умеренной температур!.. 
Высушенную и превращенную въ мельчи порошокъ массу 
кпнятятъ съ алкоголсмъ. Полученный :>кстрактъ, по уда
лешн всего алкоголя, обрабатывают еще кпиящпмъ лфпромъ; 
по удалешн же послТ.дпяго нкстрактъ оставляютъ вч, 
иоко'Ь въ продолжение сутокъ для выдъмюшя кристаллов-!,. 
Полученные желтоватые кристаллы обладаютъ горькпмъ 
вкусомъ. 

Почти 3 5 л'Ьтъ позже работалъ Оскаръ Л е п п I' ъ 
под'ь руководствомъ п р о 1 | | . Д р а г е н д о р ф а по способу 
Г ом о л а. Результата его относительно прпготовлешя та-
пацетнна совпадает'!) отчасти съ результатом'!. Го м о л а. 
По Л е и и г ъ указывает!) па то, что желтый цв'Ьтъ и 
горыай вкусъ кристаллов'!, зависягь исключительно отъ 
приставшей къ ннмъ аморфной массы. По удалешн яге 
этой массы нфиромъ, кристаллы становятся б'Ьлымп и 
теряютъ горькш вкусъ. При качественном'!) изследованш 
они оказались смесью солей растительныхъ кислота : особенно 
виннокислый натръ, а также сл'Ьды кал1Я и хлора. 

Г о д е р ъ 2) выд'Ьлилъ изъ гьмяп'ь пижмы желтоокра-
шенные столбчатые кристаллы горькаго вкуса, легко раство
римые въ чфир-Ь и алкоголТ), по трудно въ водТ,. Онъ 
полагаетъ, что итп кристаллы тождественны съ сантонином'],. 
Добываше ихъ сводится, главнымъ образомъ, къ приго
товлению спиртпаго зктетракта изъ съмянъ пижмы и извле
чешь.) изъ него кристалловъ эфиромъ. Посл-Ьдше очищаются 
зат-Ьмъ перекристаллизацией изъ мфира. 

П е ш и р ъ 3 ) . Изъ его работы мы приводимъ слт>дую-
ппя выдержки: 

„При перегонк'Ь свФ.жнхъ цвЪтовъ съ водой получается 
спльно-пахучая жидкость, па поверхности которой плаваетъ 

» 
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слой желтаго масла, имеющаго запахъ растешя. Въ ре
торте же остается темножелтан жидкость горькаго вкуса и 
кислой реакцш. Жидкость подвергается известной обра
ботке съ цЬ.икI отделить щелочныя начала отъ киелыхъ, 
после чего оказывается, что первый представляют'!» жел
тое, липкое, весьма горькое вещество; друпя же, т. е. 
киелыя — нм'Ью'п» слъдуюпце признаки : эта кислота оса
ждается пзъ раствора солями извести, бар1я, свинца, сереб]>а, 
д 1 Ч 1 к а и ртути. Осадки не растворяются въ азотной кислоте». 
Мъднымъ купорсомъ она осаждается только отчасти, уксусно
кислой же м-вдыо — вполне. Соли ка,;пя и натра кристал
лизуются въ весьма мелкпхъ призматических!» кристаллах!,". 
Такъ как!» упомянутая кислота не показывает!» признаков!-», 
присущихъ г л а в н ы м ! » растительным!» кослотамъ, то П е 
ги и р ъ полагает!,, что она свопствепа только пижме,, а по
тому заслуживает!» назнашя „танацетовой кислоты". 

О качественном!» пзел'ьдованш П е ш и р а приводим!, 
дословно следующее: 

„При обработке свежих!» дв'Ьтовъ поочередно: эфнромъ, 
алкоголемъ и водоП, первый •— окрашивало! въ желтый 
цвг1'»тъ и одна уши'я цв гЬтовъ давала водной желтой 
жидкости. После иолнаго удалелп'я эфира, пзъ этого 
густого водиаго продукта выделялось жирное вещество, 
имеющее плотность воска. Нодная жидкость, выпаренная 
до густоты меда, давала желтый, весьма горькШ продукт!», 
состояний пзъ камедеобразнаго, красящаго и экстрактивнаго 
веществ!», не внолн'Ь растворимых!» въ алкоголе. 

Алкоголь 4 0 ° извлекалъ изъ остатка цветов!» смесь 
горькой смолы, жирнаго вещества и хлорофила. Пзъ этой 
вытяжки выд-Ьлялось, велт»дств1е нерастворимости въ -54 0 

спирте, — жирное, густоватое, весьма горькое масло золо
ти стаго цвета. 

Кипящая вода, наконец!», извлекала пзъ остатка цве
тов!» желтый камедный продукт!». 

Св'Ьяш! листья дали при перегонке съ водой жидкость 



10 

пр1ятнаго запаха, на поверхности которой плавалъ тонкий 
слой летучаго масла. Отваръ им1злъ горькШ, соответствую-
пцй растенйо, вкусъ, окрашипалъ лакмусовую бумагу и 
осаждалъ соли свинца и бар1я. Соли железа окрашивались 
въ зеленый цв'Ьтъ, и отъ раствора желатины происходило 
легкое свертываше. 

Продукты, полученные нзъ сухихъ листьевъ, при по-
следовательномъ извлечеши — эфиромъ, алкоголемъ и во
дой, обладали следующими свойствами. 

Первый, добытый эфиромъ, продуктъ имелъ темнозеле-
ный цв'Ьтъ, плотность воска и запахъ растеш'я. При 
растапливанш выделялся сильный запахъ растешя, а после 
охлажцешя оставалось жирное липкое вещество, которое 
оказалось но своему химическому составу смесью жирнаго 
масла со смолой. Некоторая часть этого, извлеченнаго 
эфиромъ, продукта растворялась въ 40° алкоголе. Растворъ, 
по разбавлсши водой, мутнелъ и, будучи нагретымъ, снова 
становился прозрачиымъ, прпчемъ поверхность покрывалась 
жирнымъ масломъ и хлорофиломъ. После выиаривашя оста
валось весьма горькое, смолистое вещество въ количестве 
четырехъ гранъ на ушп'ю сухихъ листьевъ. Нерастворимое 
же въ алкоголе белое вещество имело консистетц'ю воска. 
Точка плавашя его приблизительно -|- ;35°. При сжиганш 
оно не распространяло никакого резкаго запаха, легко 
растворялось въ скипидаре, подобно стеаринамъ въ щелочахъ. 

Продуктъ, добытый алкоголемъ изъ остатка цв'Ьтовъ, 
отличался отъ эфирнаго только темъ, что отсутствовало 
стеариноподобное вещество, такъ что, при совершенном.!) 
извлечеши листьевъ эфиромъ, авторъ находитъ обработку 
сииртомъ излишнею. 

Накоиецъ, листья обработывались кипящею водою, при
чем!, последняя окрашивалась въ бурый цв'Ьтъ и, по вы-
париваши ея, оставался камедеобразный продукт!, безъ вся-
каго вкуса и запаха. 

Изъ изложеннаго видно, что главный вещества, свой-
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ствепныя листьямъ и цвътамъ пижмы, суть слъдуюшДя: 
эфирное масло, жирное масло, смола; вещество, похожее 
на смъсь воска и стеарина; хлорофнлъ, камедь, желтыя, 
красящая и экстрактивныя вещества". 

О с к а р ъ Л е п и г ъ 4 ) передаетъ краткШ результата 
своего изелъдовашя: 

„Какъ въ цвътахъ, такъ и въ лпетьяхъ я могъ дока
зать, какъ главнъйндя составныя части: танацетинъ, ду
бильное вещество, следы; галлусовой кислоты, эфирное масло, 
растительный жиръ, восковое ве]цество, слизь, бълковыя 
вещества, виннокаменную, лимонную, яблочную и щавелевую 
кислоты, лъвовращающШ сахаръ, смолу, метарабиновую 
кислоту, парабпповое вещество, древесную камедь Т о м -
с о п а и пр." 

Кроме качественнаго, произведенъ былъ также и ко
личественный анализъ. Добрую половину этого реферата 
составляетъ критическая оценка работъ другихъ авторовъ 
по сему вопросу. Въ своей работъ Л е п и г ъ , напримъръ, 
оспариваетъ кристаллическое строете тапацетпиа Гомола и 
утверждаетъ, что танацетинъ, приготовленный но методу 
Г о м о л а , нредставляетъ аморфную массу. 

При проверке метода, иримънепнаго Р о д е р о м ъ , онъ 
тоже не получилъ кристаллическаго таиацетина. Пзъ ал-
когольнаго экстракта ст,мянт> пижмы авторъ сначала отдъ-
ляетъ часть, растворимую въ эфире, отъ нерастворимой въ 
иемъ ; затъмъ, но удаленш изъ первой эфира, онъ отдельно 
растворяетъ каждую часть въ алкоголе и осаждаетъ алко
гольными» же растворомъ свинцоваго сахара. При разложенш 
осадковъ сЪрнистымъ водородомъ въ обоихъ случаяхъ 
получаются только следы некотораго желтаго вещества безъ 
горькаго вкуса. Жидкости, по оеажденш свинцомъ, сме
шиваются по способу Г о м о л а съ растворомъ таннина; оса-
докъ собирается и растирается съ окисью свинца. Обра
ботанную такимъ образомъ массу авто])!», въ надежде 
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выдТ.лить горькое вещество, обработывалъ кииящимъ алко^ 
големъ и, разумеется, ничего не выделплъ. 

Далее , напрасно Л е н и г ъ ищетъ танацетовой кислоты, 
найденной Пепшромъ. Не вполне» яснаго реферата Пешира 
Л к и и г ъ совсемъ не ионимаетъ. Онъ полагаетъ, что 
П е ш п р ъ отделялъ кислыя начала отъ щелочных!. ---
свинцовымъ сахаромъ. фактъ, который и мне кажется ве
роятным!). П е ш п р ъ говорнтъ даже, что щелочныя начала 
представляютъ желтое, липкое вещество нещнятнаго вкуса. 
Ясное по моему дело, что речь идетъ о водномъ экстракте, 
обработанном!, свинцовымъ саха])омъ: Л е п и г ъ яге ищетъ 
эту массу въ свинцовомъ осадке, г д е ея, разумеется, не.тъ. 

Въ своемъ собственном!. изследованш Л е п и г ъ до
казывает!, яблочную кислоту свинцовымъ сахаромъ въ прп-
сутствш хлористой извести, каковое доказательство пред
ставляется весьма сомнительнымъ. 

Способ!, для приготовления танацстипа Гомола кажется 
Ленину сложнымъ и количество получаемаго танацетина 
слишкомъ малымъ. Онъ поступаетъ но собственному ме
тоду п получаетъ вдвое больше танацетина, именно: 2,1!)-3 
из!, 10 Ш цветовъ. Для добывашя танацетина автор-ь извле
кает!) цветы водой, сгущаетъ экстракт!) на водяной бане, смЬ-
шиваетъ съ двойнымъ объемомъ абсолютнаго алкоголя и оста
вляет!) смесь на трое сутокъ въ покое. Потомъ онъ от
фильтровывает!) отъ осадка, отгоняетъ алкоголь и сгущает!) 
растворъ до густоты сиропа. .'-)тотъ экстрактъ кипятитъ онъ 
съ эфиромъ, чтобы удалить растворимый въ эфире части, 
такъ какъ горькое вещество въ эфире не растворяется. 
•ЗагЬмъ, эктрактъ кипятится съ абсолютным!) алкоголемъ; 
вытяжка выпаривается; остатокъ снова растворяется въ ал
коголе п обрабатывается животнымъ углемъ, потомъ эфи
ромъ, и затемъ петролейнымъ эфиром!.. Лепигъ опреде-
ляетъ элементарный составъ этого танацетина и выражаетъ 
формулой: С и Шб О 4 . 

Элементарный составъ танацетина, добытаго по способу 
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Гомола, таковъ же. Сходство обоихъ препаратовъ, Гомола 
и Лепига, пополняется еще общими реакциями; поэтому, 
Лепигъ полагаетъ, что они тождествены. 

Дубильное вещество пижмы Лепигъ получаетъ при 
помощи фракщоннаго осаждетя воднаго экстракта цвътовъ 
свинцовымъ сахаром']> и после дующнмъ разложешемъ жел
таго осадка сърнистымъ водородомъ. Нта кислота иред-
ставляетъ бурый аморфный норошокъ, водный раствори, ко-
тораго слабо-кислой реакцш и вяжущаго вкуса. Нъ алкоголе 
и эфире она не растворяется. При совмъстномъ ириеут-
ств1п солей закиси и окиси железа образуется зеленый 
осадокъ; соль окиси желъза даетъ сначала зеленое, потомъ 
бурозеленое окрашивание; закисная же соль я:елъза даетъ 
неизменяющееся зеленое окрашиваше. При кииячеши съ 
разведенными кислотами она расщепляется на сахаръ и 
катехинъ. 

Элементарный анализъ Л е п и г а для дубпльнаго ве
щества представляется формулой С2;>Н290:п. 

Относительно количественнаго определения эфирнаго 
масла въ листьях'ь и цвътахъ пижмы могу сказать, что по 
способу О с с е всегда получаются количества больше дъй-
ствительпаго. Способъ этотт, заключается въ томъ, что 
цвъты и листья извлекаются до нолнаго нстощешя петро-
лейнымъ эфпромъ, который затемъ удаляютъ исиарешемъ 
при обыкновенной 1°. Полученный экстрактъ взвешиваютъ, 
затъмъ высупшваютъ при 110° С , снова взвешиваютъ и 
изъ разности опредъляютъ в'ъсъ эфирнаго масла. Надо 
заметить, что петролейный эфиръ при обыкновенной тем
пературе весьма трудно удаляется изъ растительнаго жира, 
и вслъдсияе того разность въ весе до и после высуши-
вашя, понятно, будстъ больше, чемъ есть масла въ дей
ствительности. Я неоднократно имълъ случай убедиться 
въ этомъ, изследуя жиръ пижмы, извлеченный иетролей-
нымъ эфиромъ. 

Изъ нриведенныхъ мною работъ я не могъ, конечно, 
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составить себгЬ, хоть сколько-нибудь удовлетворительна™ 
представления о методахъ изслЪдоваши интересующаго меня 
растеш'я. Везд-в навязывались — шаблонность ръчпешя 
вопроса и односторонность примйпешя методов'ь. 

Иначе представляется мнЪ работа Н р у й л а п т а надъ 
эфирнымъ масломъ пижмы. 

Рефератъ Б р у й л а н т а 5 ) отъ 11 марта 1 8 7 8 г . „Эфир
ное масло пижмы уже послужило предметомъ изсл гЬдовашя 
Л и б и г у , Ц е л л е р у , П е р с о ц у и Фолу . Оба первые на
следовали его физичесшя свойства. П е р с о ц ъ установилъ, 
что при дМствпг смгЬси двухромокислаго кал.я и серной 
кислоты образуется камфора; Ф о л ъ к ) подтвердил!) 
зтотъ фактъ. 

Эфирное масло пижмы представляет!) желтоватую жид
кость, которая, при совместном!» дъйствш воздуха и свт>та, 
бур'Ьет'ь. Сильный запахъ его напомипаетъ собою запахъ 
камфоры. 

Удильный в*съ при 1 5 ° С. — 0 , 9 2 3 ; при 1 9 2 ° оно 
пачинаетъ кипеть и перегоняется большею част.ю между 
1 9 4 ° и 2 0 7 ° . Потомъ температура постепенно повы
шается до 2 7 0 ° и 2 8 0 ° . Нъ реторте остается смолистая 
масса около десятой части взятаго масла. Несмотря на то, 
что авторъ производить несколько фракщонныхъ перего
нок!», ему, однако, не удалось выделить ни одного гЬла 
С1> постоянной точкой киггьиш. 

Если эфирное масло пижмы смъчнать съ равнымъ 
обьемомъ насыщеннаго раствора двус гЬрнистокислаго натра 
— №Ш80з — и къ смйси прибавить два обьема алкоголя, 
то одна часть жидкости растворяется, другая же плаваетъ 
въ виде масляныхъ капель на поверхности, хотя бы жид
кость и была предварительно взбалтываема. Скоро зат'Ьмъ 
замечается образоваше кристалловъ въ жидкости. Капли 
какъ бы свертываются и падаютъ на дно сосуда въ виде 
чешуйчатыхъ кристалловъ. 

По исчезновенш последпыхъ капель, кристаллы соби-



раются и къ процеженной алкогольной жидкости приба
вляется два объема эфира. 

На мъстъ соприкосновеш'я об'Ьихъ жидкостей обра
зуются кристаллы, выделенные изъ алкогольнаго раствора 
эфиромъ. Кристаллическую массу промываютъ сперва эфп
ромъ, содержащими алкоголь, нотомъ чистымъ — чтобы 
удалить несвязанную часть эфирнаго масла, и высушниаютъ 
при 25°—30°. Ксли употреблеиъ былъ свъжШ растворъ 
двусЬрнисто-кислаго натра и обработка произведена въ за
крытой посудъ, то кристаллы получаются почти чистыми 
Количественное онредт.леше показало, что они содержатъ 
9 , 2 0 % иатр1я. «Формула С10Н15Ш8О3 требуетъ 8 , 9 4 % N11. 

Это еоединеше, которое мы будемъ называть сърнисто-
кислымъ тонацетилъ-натромъ, предсталяетъ собою чешуйки 
съ перламутровымъ блескомъ. Онъ растворяются въ раз-
веденномъ алкоголе; но чрезъ некоторое время яадкость 
мутнъетъ, иричемъ нроисходитъ расщеплете на сврнисто-
кислый натръ и органически! продуктъ. Если кристаллы 
нагревать на платиновой пластинке, то они, сгорая, оста
вляюсь см^сь сернисто и серно-кислаго натра. Будучи 
смешанными съ разведенными щелочами или кислотами, 
они при нагртлзаши разлагаются. Эту реакщю унотребляютъ 
для выделешя присоединеннаго масла. 

Кристаллы были нагреты съ разведеннымъ растворомъ 
угекислаго натра; затемъ, органическое соединение пере
гонялось съ водяными парами. Масляный нродуктъ, пла
вающей на поверхности воды сливался и высушивался надъ 
хлорнстымъ калыцемъ. Добытое те.то жидко, светло и во вс.ехъ 
отношетяхъ растворимо въ алкоголе и эфире. 13анахъ слабо 
напоминает!) само раетеше. Оно остается жидкпмъ до — 15 °; 
уд. весъ при -}-4° равняется 0 , 9 1 8 ; точка кипешя 1 9 5 ° 
до 196° . Сжигаше дало числа, соответствующая формуле: 
СюНлнО. Плотность паровъ найдена въ 5,07 и вычислена въ 
5,25. Следовательно, этому телу должно придать формулу: 
СюШеО, т. е. оно является изомернымъ лавровой камфоре. 
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Подъ д М с и и е м ъ водорода т »Ыи назсепш" получается 
танацетилгидрюръ-алкоголь, (формула котораго С10Н18О. При 
нагръчшпи съ ангидридомъ (фосфорной кислоты или дну-
хлористымъ оловомъ, или юдомъ, получается цимолъ. 

При дъйствш пятихлористаго фосфора образуется дву-
хлор-танацетенъ. СюНиСЬг и однохлортанацетенъ СюНк.С!. 
Нагр'Ьвая некоторое время танацетилгидрюръ съ амм1ач-
нымъ растворомъ азотпокислаго сереб])а, получаютъ зер
кало свойственное алдегидамъ. При окислеши хромовой 
кислотой получается смЪсь уксусной и прошоновой-кислотъ; 
азотная кислота превращаетъ его въ камфорную кислоту. 
Большинство атихъ химическихъ свойствъ, какъ видно, 
вполне соотв-Ьтствуютъ свойствамъ лавровой камфоры. Тана
цетилгидрюръ отличается, однакожъ, твмъ, что онъ спо-
собенъ прямо соединяться съ водородомъ и двусврнисто-
кислымъ натромъ и, кроме того, даетъ алдегидамъ-свой
ственное зеркало (отъ амм1ачнаго раствора азотнокислаго 
серебра). 

Бели обыкновенная камфора есть кетонъ и имеегь 
формулу: 

он. с 3 н, 
нс^ ^ с н , 

|| 
н с у со 

СП . сн., 
то танацетилгидрюръ должно разематрнвать какъ алдегидъ, 
и его конституция, по всей р/Ьроятности, будетъ следующая : 

с — с, н\ 

нс 

нс 

;сно 

\ сн, 
\ / 
с - с н . 
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С ос т и н н а я ч а с т ь э ф и р н а г о м а с л а , не с о е д и 
н я ю щ а я с я СЪ Д Н У С Ъ |) I I I I С Т О К И СЛ Ы М Ъ П а Т р О М ' Ь . 

После отде.тешя кристаллонъ нроцеживашемъ, кт> 
жидкости прибавляется еще некоторое количество эфира; 
потомъ эфирный слой сливается и подвергается фракщоииой 
перегонке. Освобожденное отт> эфира и алкоголя масло 
начпнаетъ кипеть при 170°; потомъ температура повышается 
до 2 0 0 ° , 20Г>° и 230° . Посл'Ь фракцшнпой перегонки 
авторъ отд'1'.лилъ фракцпо, перегоняющуюся до 180° С, ко
торая, будучи обработана металлическим'!, патромъ. кипела 
при 1Г)Г)° С. Эта фракщя соединялась ж а д н о съ юдомъ 
и давала сильную реакции по прнбавлеш'н смеси серной и 
азотной кпслотъ. Плотность паровъ ея найдена въ Г),00 и 
вычислена въ4.7'Л Физичсскч'я и химическая свойства показали, 
что это еоединеше Т е р п е н а , формула котораго СюТГи,. Жид
кость, собранная между 2 0 0 ° — 2 1 0 ° С. дала при фрак
щоииой перегонке еоединеше, точка кипеш'я котораго 
2 0 3 ° - - 2 0 5 ° Г. При нагреваш'п этого соединешя съ со
ляной кислотой получается продуктъ, формула котораго 
О 1 0 Н 1 7 О 1 . При перегонке въ прпсутствш РгОг,, получился уг.те-
водъ ОшНю, точка кипеш'я котораго лежитъ у 1(50°—105° С. 
Несколько граммовъ получениаго продукта были нагреты 
со смесью К 2 С / Г 2 О 7 4- Н 2 8 О 4 до те>хъ норъ, пока жидкость 
не приняла зелсиаго цвета. Потомъ она была подвергнута 
перегонке,, причемъ получилось несколько обыкновенной 
камфоры. Следовательно, телу, точка кипеш'я котораго 
лежитъ у 203°—205° С, должно дать формулу СюПЪО и 
разсматрпвать его какъ алкоголь. 

Составъ эфирнаго масла пижмы следуюпп'й: 

Терпена около 1 °/о 
Алдегида „ 70 °/о 
Алкоголя „ 2 0 0 о 
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Ф [>. В. Э ем м л е р ъ' ') о камфорахъ, содержащих!» ке
тоновую группу СО.СП:.. 

Автор!) напгелъ камфоры, который пмт,ютъ кольцевое 
строеше и у которыхъ должно принимать группу СО.СП:». 
Такого рода камфора именно и тапацетонъ СюПюО эфириаго 
масла пижмы, изъ котораго онъ выделяется при взбалты
вание съ Л'аНМ.ч (200 ссш. масла, 200 ест. пасыщенпаго 
раствора ХаИНОз, 75 ест. НаО, 300 ест. алкоголя). Уд. 
вЬсь его при 20" О 0,9120, п п 1,441*5. Оксимъ таиацетона 
представляетъ призмы; топка плавлешя пхъ 51,5°, а кшгьшя 
135°—130° ; тапацетплалкоголь СюНЫ.) ; танацетнламинъ 
СюПиКНз, танацетенъ СюНдн, тапацстогеновая кислота 
СвНшСООН. Последняя получается изт> таиацетона при 
дьпетвш брома въ алкоголыюмъ растворе. Танацеткето-
карбоповая кислота получается изъ таиацетона при окиелсшп 
посредствомъ К М 1 1 О 4 въ виде нголокъ и чешуек'Ь. Иголочки 
выщелачиваются нетролейннмъ эфиромъ; точка плавлеш'я 
пхъ 78°. Чешуйки выкрпстализовываются изъ теплой воды 
и точка плавлешя пхъ равняется 74,5°. Эти соединен.я 
отличаются другъ отъ друга, по всей вероятности, стерео-
изомерией. Пни даютъ и различные окснмы, а именно: 
о. танацеткетоксимкарбоновую кислоту СлоН1в(]\ тОН)02: иголки 
изъ разведеииаго алкоголя, точка нлавл. кото]>ыхъ 108,5° ; 
(! танацеткетоксимкарбоновую кислоту СюН,о(Ж)Н)02: ш'олки 
изъ разведеииаго алкоголя ; точка плавлешя пхъ 103°. 

Тапацетогендикарбоновая кислота СИН14О4 представляетъ 
чеп1уйки съ точкой плавлешя 141,5° ; апгидридъ ея СйН.гО:» 
--- иголки изъ петролейнаго эфира съ точкой нлавл. 55°. При 
енлавлешп ихъ съ КОН они оба даютъ пимелиновую кислоту и 
при перегонке съ натриевой известью танацетофоропъ СнШаО, 
уд. весъ котораго при 20° 0.9378 п п 1,4817. 

Структура таиацетона и е1'о производиыхъ по всей ве
роятности следующая: 
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С . С О . С Н , С.СН(ОН).СН., с.соон 

| ! | ч сн : , | I ^сн3 | \.сн 3 

сн,^ ;^сн, е и у ^ ^ с н , с п ^ ^ с н , 

СН СП с н 

танацетонъ, таиацетилалкоголь, ташщетогепов. кпел. 

сн / 

С.СО.СН, с.соон 
V е " ' с н / ! ч

| < с н ' 
\ С Н : 1 | : | \СН. , 

С Н ^ у С О О Н С Н ^ у С О О Н 

с сн 

Танацеткстокарбоповая кисл. Тапацетогендикарбон. кнел. 

Танацетонъ получается перегонкой въ разреженномъ 
пространстве и изъ о1. аЬзупНи-Шуае- и заЫае. 

АЬзупШо]. полученный В е П з 101 п 'омъ и К п р г е г ' о м ъ , 
яаЬгМ, добытый Мплг'омъ и ^ д д п г'омъ равно какъ и 
Р 1Ь\у'о1 ^ Ъ п ' а нредставляютъ главнымъ образомъ тана
цетонъ. Т1пуаке1оп8;'шген "УУаПасЬ 'а суть танацеткето-
карбоновыя кислоты. 

Крайне иптересенъ еще тотъ фактъ, что оксимъ тана-
цетона при нагреваши съ алкоголемъ и Н28О4 даетъ цими-
динъ 0ЮН1Б№, уд. в^ст. 0 ,9442 в п 1,6387, изъ котораго 
получается после. д1'ацитировашя е!с. карвакролъ. Вт. чемъ 
заключается сущность этой реакцш, пока неизвестно. 

С(ШН)СН ; , сн 

СН./ |С( Ж Г ,ССН( 

I I ч с н , - - • I • сн 3 

сн,' ! с н сн 3 . с . 'сн 
сн с ш , 

Танацстоксимъ 1 щмидинъ 
Сообщ. В а г п е р а й ) . 

Въ следующих'ь главахъ я передаю результаты своего 
собственнаго пзеледоваш'я. Мне было весьма интересно 

II* 
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получить ясный взгляд!» на составныя начала растет'я и 
выделить ТТ> изъ нихъ, который окажутся важными въ фар-
макологическомъ отношеш'и. 

Изследовашя производились одновременно качественно 
и количественно. Прежде всего я поставплъ себе задачей 
изучить гЬ вещества, который составляют!» неотъемлемую 
составную часть всякаго растешя вообще, равно как'ь и тъ\ 
которыя хотя не встречаются во всякомъ растеши, но весьма 
распространены въ растителыюмъ царстве. Выделим, 
только что упомянутый вещества, я надеялся посл'Ьдова-
тельно определить и те составныя начала, которыя соста-
вляютъ особенность изстЬдусмаго объекта, отл и нательную 
черту его отъ всЛ'.хъ прочихъ представителей растительпаго 
царства. 

Фармакологичесш'е опыты я пачалъ съ порошка цвЬ-
товъ, потомъ испыталъ экстракты, приготовленные различ
ными растворителями, чтобы лучше ориентироваться, — какой 
составной части растешя приписать физюлогическое действ,е. 
Наконецъ, были испытаны соединешя, получеииыя въ 
чистомъ виде . 

Оледующш краткШ перечень мои^етъ служить указа-
шемъ того нанравлеш'я, въ которомъ произведена была мною 
химическая часть работы. 

X и м п ч е с к а я ч а с т ь. 

1. Влага. 
2 Эола. 
3. Клетчатка. 
4. Сахаръ. 
5. Иные углеводы. 
С. Белковыя вещества. 
7. Растительный кислоты. 
8. Жиръ и подобные эфиры. 
9. Дубильное вещество — Т 

10. Эфирное масло. 
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Смола. 
Малоизв'Ьстныя вещества. 
Постепенное извлечете. 
Таблица. 

Ф а р м а к о л о г и ч е с к а я ч а с т ь . 

Л и т е р а т у ра . 
Испытание действ.я на ЕпЬиоа въ термостате. 
Пспыташе дт>Нств1я на Еп1оиоа въ животннхъ. 
Испытатс действия на животныхъ. 

<) а к л ю ч с н 1 е. 



Химическая часть. 
1. Влага. 

Влага хорошо нерсмтшшшыхъ цвтзтовъ была опреде
ляема мною несколько разъ въ течешс моихъ запятШ, 
сушешемъ при 1 0 0 ° С. Она колебалась въ шести произ-
веденныхъ определешяхъ между 11,11°. о и 1 1 , 5 4 % ; среднее 
изъ этихъ чиселъ 1 1 , 3 0 % . Чтобы содержаше влаги не 
менялось, цветы, конечно, сохранялись въ банкахъ съ над
лежащими мерами предосторожности. 

2. Зола. 
На минеральный анализъ я обратилъ особенное вни-

маше. Оказалось, что зола состоитъ изъ: С1, 80 : { , РаОй, 
8Юг, С0 2 , Е е 2 0 3 , СаО, М§0, КгО и МпОз. Прнсутств1е окиси 
Ми обнаружилось зеленымъ окрашивашемъ золы, водный 
растворъ которой изменялся по прибавлении малаго коли
чества азотной кислоты, изъ зеленаго — въ розовый цветъ . 

Количественное определеше золы я производилъ не
сколько разъ, пока, наконецъ, не получилъ въ шести ис-
иыташяхъ приблизительно одинаковыхъ результатов!.. Для 
иолучешя постояннаго результата было важно сжигать цветы 
при возможно одинаковыхъ услов1яхъ. Маленькая разница, 
которая всетаки существуетъ, завиептъ, вероятно, или отъ 
минеральной пыли, пристающей къ щгЬтамъ, или же отъ 
пхъ различна™ возраста. 
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Результатъ шести послт>дппхъ определявши: 
1. 5,522 двътовъ 0,4558 золы = . 8,255 "/о 
2. 0,21(5 „ 0,78!)!) „ = 8,571 „ 
3. 7,002 „ 0,(5008 „ == 8,583 „ 
4. 7,000 „ 0 ,5995 „ = 8,571 „ 
5. 33,397 „ 2,8627 „ = 8,571 „ 
0. 19,720 „ 1,6894 ,. = 8,570 „ 

Среднее 8,571 о/о 
Методъ, котораго я держался при сжигаши, вкрад'Ь сле,-

дуюпм'й. Точно взвешенные цветы осторожно нагреваются 
въ плоскихъ платшювыхъ чашкахъ. После сгорашя цве,-
товъ продолжается слабое нагреваш'е поочередно в'ь раз-
ныхъ частяхъ чашки, нричемъ последняя остается 
въ иаклонпомъ положсши для более свободиаго притока 
воздуха. После того масса, почти превращенная въ золу, 
охлаждается. Затемъ она извлекается последовательно 
двумя небольшими количествами воды. Остатокъ, содержа-
щй! немножко угля, собирается па фильтре» съ изве,стпымъ 
еодержаш'емъ золы, осторожно высушивается и вполне 
превращается въ золу. Прибавленная жидкость выпари
вается на паровой бане досуха, зола еще разъ нагревается 
до пачипающагося плавашя и, охлажденная въ эксикаторе,, 
точно взвешивается. 

Сжнгаше, ироп введенное въ сильной ж а р е съ малень
кими промежутками дли поглащеш'я кислорода, даетъ мень-
ппя количества золы. Первое пзъ прииедсиныхъ выше опре-
де.целШ есть одно изъ техъ , который были произведены 
по этому методу. 

Прежде, ч е м ъ начать подробный анализа,, я всегда 
определялъ количество золы, растворимой въ воде и не
растворимой въ соляной кислоте. 

Обозреше: 
1. 9,5900 золы раствор, въ воде 0 ,2770 — 4 ( 1 , 1 7 % 
2. 2,8627 „ „ „ „ 1,324 = 46,25 „ 
3. 1,6894 „ „ „ „ 0 ,770 = 45,40 „ 
4. 3,0050 „ „ „ „ 1,379 = 45,96 „ 

Среднее 45,84 % 
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Въ 100 ч. золы водой раствор. 45,84 ч. 

1. 2 ,8627 золы нераствор. НО] 0,1809 = 6 , (518% 
2. 1,6894 „ „ „ 0 .1031 = 6,102 „ 
3. 3 ,0050 „ „ _ „ 0 ,1942 = 6,473 „ 

Среднее 0,207 % 

Въ 100 ч. золы НС1 пераствор. 6,297 ч. 

Посл'Ьднпхъ примъровъ я могъ бы привести множество, 
но они колеблются въ даипыхъ гранпцахъ. Только при 
раетвореши золы въ азотной кпслотЬ нерастворимый оста
ток!) постоянно меньше. 

Въ 100 ч. остаются нерастворимыми 5,8 - - 0 , 0 частей. 
Определение каждой составной части золы я пронзьо-

дплъ несколько разъ. Описывать ходъ анализа я не буду. 
Следующая таблица показывает!) результата моего анализа. 

Въ 100 частяхъ золы содержатся: 
Хлора 0,93 
Ангидрида серной кислоты 5,80 
Ангидрида фосфорн. кислоты 11,95 
Ангидрида кремнец. кислоты 0,30 
Ангидрида углекислоты 11,30 
Ангидрида марганц. кислоты 0,15 
Окиси желг]>за 1,83 
Окиси извести 13,37 
Окиси магшя 4,28 
Окиси кал1я 38 ,40 

100,37 
Миша кислор., соотв. хлору 1,50 

98,81 

После раснред1)Л01пя ангидридов!) кпелотъ и хлора съ 
оеновашями зола должна бы содержать въ 100 частяхъ : 

Хлорпст. кал!я 14,54 
С'Ьрпокисл. кал!я 12,74 
Углекислаго калГя 1,65 
Фосфорнокисл. кал1я 17,17 
Марганцокисл. калЬг 0,20 
Фосфорнокисл. магши 9,34 
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Фосфорнокисл. железа 3,37 
Углскисл. извести 23,87 
Кремнсземн. кисл. кал1я 16,17 

99,11 

3. Клетчатка. 
Определеше клетчатки произведено но способу Г е п н е -

б е р г а и И Г т о м а п п а . Хорошую среднюю пробу цв'Ьтовъ 
я кипятилъ ст. 1 , 2 5 % сЬрпоп кислотой 1 , 2 часа п, посл'Ь 
охлаисдешя и удалсшя аутофпльтрац.ей кислаго растворителя, 
я промылъ остатокъ горячей перегнанной водой. Эат'Ьмъ 
онъ (остатокъ) подвергался кипячошю съ 1 , 2 5 % растворомъ 
'Ьдкаго натра въ продолжеше х'г часа и, после охлажден, я 
и удалсшя употреблениаго растворителя, хорошо промывался 
водой. Полученный остатокъ собирался па взв-Ьшашюмъ 
фильтре и тщательно промывался последовательно водой, 
спиртомъ и, накоиецъ, эфиромъ. Посл'Ь этого онъ высу
шивался до постояипаго в'Ьса при 100° и, за вычетомъ 
в'Ьса золы, показывал!) в е с ъ кл'Ьтчатки. 

1. 3,00 цв'Ьтовъ 0,031 клетчатки 
2. 3,00 „ 0 ,025 
3. 3,00 „ 0 ,020 

Среднее 0 ,628 кл-Ьтчатки. 

Въ 100 частяхъ цв'Ьтовъ 21,35 клетчатки. 

4. Сахаръ. 
Эта часть моей работы представляла мне некоторое 

затруднеше. Узнать самый родъ сахара и добыть его, по 
возможности, въ чистомъ виде — вотъ глави'Ьйппя задачи, 
которыя я старался выполнить. 

/Ьля количественнаго онред'Ьлешя сахара я приготовлялъ 
водные экстракты известной концентрацш на холоду и при 
нагр гЬвапш на водяной бан'Ь. Эти экстракты нзеледовались 
па способность возстановлять медный растворъ Ф е л и н г а . 
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Слъдуюнц'й примъръ наглядно показывает'!, ходъ ана
лиза экстракта, приговленнаго па холоду, и полученные 
при этомъ результаты. 

83,426 грам. цветовъ пшкмы были вполне извлечены 
перегнанной водой въ стекляномъ перколаторъ при 15"С. 
Растворъ въ 4 0 0 куб. сант. былъ сгущенъ и обработанъ 
растворомъ свипцоваго сахара — для удаления веществт,, 
осаждаемыхъ нослъднимъ. Освобожденную отъ осадка жид
кость я смъшалъ съ растворомъ сърнокислаго натра для 
удалешя избытка свинца и подвергъ фильтрованную жнд-
кость д'Ьйствш сероводорода для выдт>лешя свинца, пе-
выд'Ьлившагося сЪрпокислымъ натромъ. Полученная жид
кость имъетъ желтый цв'ьтъ, горыий вкусъ. Для освобо-
ждешя отъ этихъ горькихъ и красящихъ веществт, я при-
бавшгь къ раствору, после удалешя сероводорода, незна
чительное количество чистаго яшвотнаго угля. Пригото
вленную, такимъ образомт,, жидкость и разбавленную до 
300 ест. я исиыталъ на способносп, возстановлешя раствора 
Ф с л и н г а но способу проф. Г е Г и н а у е р а . 

Въ шести широкихъ тонкостъпныхъ пробиркахъ поме
щается по 5 ест. Ф е л и и г о в а раствора, разбавленнаго 
вчетверо водой, затемъ къ смЬси первой пробирки при
бавляется I ест. , ко второй 2 ест., къ третьей 3 ест., 
четвертой 4 ест. , пятой 5 ест. и шестой (! ест. изс.тг,-
дуемаго раствора сахара. Потомъ онъ погружаются на 15 
минутъ въ кипящую воду. После этого нужно узнать, 
въ которой изъ изъ нихъ произошло полное возстановлеш'е 
жидкости Ф с л и н г а . Реактивомъ служитъ бумага, про
питанная уксусной кислотой и растворомъ желтой кровяной 
соли. — Оказалось, что въ трехъ первыхъ пробиркахъ 
им-вло место полное возстановлеше, въ другихъ же — 
н1',тт,. Для более точнаго определешя въ четыре про
бирки было снова налито по 5 ест . Ф е л и н г о в а раствора 
и разбавлено вчетверо водой. Къ смеси первой про
бирки прибавлено было 3,2 ест. , второй — 3,4 сень, третьей 
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•— 3,6 ест. и четверкой — 3,8 ест. изеледуемой жид
кости. Оказалось, что полное возстановлеше имело место 
только въ первой пробирке. Следовательно, для возста-
новлешя 5 ссш. раствора Ф с л и п г а требуется 3,3 ест. из-
сл'Ьдуемаго раствора сахара. 

Вычисление: 
3,3 : 0 ,0247 = 100 : х 

х = 0,748. 

Итого въ 100 част, цвътовъ 2,69 част, глюкозы. 
Такой же результатъ я получилъ и по способу Р п д -

г л е р а — растворомъ Ф е л и н г а и солянокислымъ феиил-
гидразипомъ. 

Два д])угихъ экстракта дали следующая числа: 

1. 83 ,43 цв-Ьтовъ содерж. 2,244 глюк. = . 2 , 6 9 % 
2. 38,87 „ „ 0 ,898 „ = 2,31 „ 
3. 47 ,35 „ ,, 1,155 „ = 2,44 „ 

Среднее = 2,48 % . 

Дал^е были произведены определения сахара въ эке-
трактахъ, приготовленныхъ нзвлечешемъ горячей водой. 
Передаю здесь результаты трехъ определешй: 

1. 88,24 цветовъ содерж. 2,515 глюк. — 2 , 8 5 % 
2. 56,33 „ „ 1,639 „ = 2,91 „ 
3. 76,47 „ ,. 2 ,118 ., ^ 2 , 7 7 „ 

Среднее = 2 , 8 6 % . 

Чтобы добыть некоторое количество сахара я пред-
варитсльпо обработалъ въ иерколаторе 2 К° цв'Ьтовъ 30-ю 
К° эфира и зат'Ьмъ уже пронзвелъ извлечешя теплой водой. 
Изъ иолучившагося раствора я удалилъ растительныя кислоты, 
дубильное, смолистыя и б'Ьлковыя вещества нейтральным!» 
растворомъ уксуснокислаго свинца. По возможности полное 
осаждеше упомянутыхъ веществъ было достигнуто темъ, 
что жидкость отъ времени до времени была нейтрализована 
углекислымъ натромъ для устранешя вреднаго вл1яшя сво-
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бодной уксусной кислоты. Последняя растворяет!,, именно, 
свинцовое еоединеше дубнлыгаго и другнхъ веществъ. 

Маленькая проба свътло желтой, стоящей падъ осадкомъ 
жидкости не давала съ серпокпелымъ иатромъ никакого 
осадка. Свободная с/ьрпая кислота вызывала выпадеше 
сЬрнистокислаго свинца. По прпбавлеши иебольигого коли
чества амм'тка и раствора уксусно-кислаго свинца получался 
обильный белый осадокъ, который после разложешя сгГ>])-
нпстымъ водородом!, и выпарнвашя давалъ студенистую 
сладковатую белую массу. Этотъ евппецъ, встуннтшй, 
вероятно, въ соодипеше сь сахаромъ, я удалилъ серово-
дородомъ. После освобождешя отт> се.рнистаго свинца и 
сероводорода жидкость была смешена съ малымъ количе
ством!) чистаго жнвот[гаго угля и выпарена па паровой бане 
до густоты сиропа. Спропъ, разбавленный водой и про
фильтрованный, опять выпаривался и оставлялся вт> покое, 
причемт, выделилось несколько уксусно-кислаго натра. После 
удалешя его сиропъ былъ разде.иепъ ровно на две части 
и подвергнут!, изеледовашю. Первую порцпо я разбавилъ 
водой ровно до 400 ест.. 50 ест . этого раствора я еще 
разбавилъ 50 ест. воды и изсл'Ьдовалъ на возстановлеше 
Фелинговой жидкости. Для возстановлешя 5 ест. требо
валось 3,3 сет. еахарнаго раствора. 

Вычислеш'е: 
3 , 3 : 0 , 0 2 4 7 = 1 0 0 : х 

х = 0,748. 
Следовательно, изпытуемый растворъ содержалъ 0 , 7 4 8 % 

моносахарида, а въ первоначальиомъ разбавлеши — вдвое 
больше, именно 1 . 4 9 6 % . Для рЬшешя вопроса, но при
сутствуют ли и дисахариды, я разбавилъ 50 ест перво
н а ч а л ь н а я раствора - 50 ест 1/ч % серной кислоты и 
прокипятилъ ради инвереш х/2 часа съ обратнымъ холо
дильником!,. Жидкость, нейтрализованная содой и разба
вленная до 122 ест. , иснытывалась Ф е л и н г о в ы м ъ рас
творомъ. Для возстановлешя 5 сет. требовалось 3,5 ест. 
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сахарной жидкости. Следовательно, она содержитъ 0 , 7 0 0 % 
глюкозы, а въ 122 СОт содержится ея 0 ,801 . Сравнивая 
оба раствора до и после пнвереш, видно, что до ппверс.и 
содержится во взятыхъ 50 ест 0,748 и после 0,801 глюкозы. 

Чтобы проверить, пеприсутствуютъ .пи и пеитозы, я 
подверп, перегонке 100 ест сахарнаго раствора, разбавлен-
наго еще водой и соляной кислотой на столько, чтобы смесь 
содержала 1 2 % последней. Производя перегонку въ продол
жен.е трехъ часовъ, я собра.ть фурфуролъ въ ир.емипкъ. 
Въ присутств.и его я убеждался отъ времени до времени 
окрашивашемъ бумаги, пропитанной анилнномъ и 5 0 % рас
творомъ уксусной кислоты. Къ концу перегонки присут
ствовали только слЬды фурфурола. Перегнанную жид
кость я нейтрализовал!) содой и слабо подкислилъ уксусной 
кислотой. Потомъ я прибавилъ немного поваренной соли 
и раствора солянокислаго фепплгидразина. Выделивппйся 
фурфурол-гидразипъ собралъ въ воронке надъ стекля ной 
ватой и высушилъ надъ воздушнымъ насосомъ. Получи
лось 0,1509 фурфурол-гидразина. Послужила ли матер.аломъ 
для образования фурфурола арабиноза или ксилоза, или иа-
коиецъ, та и другая, я подробнее не изеледовалъ, но 
взялъ при вычислении! среднее установленной формулы, 
именно: 

0 ,1509 X 1,0995 = 0,160 пеитозы. 
Во взятыхъ 100 ест. раствора было, следовательно, 

0,110 пеитозы. 
Другую часть сиропа я обработал!) 90° алкоголемъ, 

причемъ некоторая часть его растворилась. Освободивъ 
последнюю отъ алкоголя, я растворилъ ее въ воде и раз
бавить до 200 ест. Равно и нерастворимая въ алкоголь 
част!) была растворена въ воде и тоже разбавлена до 
200 сет. Въ обоихъ растворахъ было определено количество 
возстановляющаго сахара. 

Первый содержалъ 1 , 9 7 0 % 
Другой „ 1 , 0 1 0 % 
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Въ алкоголе растворимая глюкоза вращаетъ плоскость 
поляризации налево. 

Съ солянокислымъ фенилгидразиномъ эта глюкоза даетъ 
осазонъ въ бурыхъ призматическихъ кристаллахъ, точка 
плавлешя которыхъ 204° С. 

Смесь глюкозы, 4 0 % соляной кислоты и равнаго объ
ема воды отъ резорцина окрашивается въ яркокрасный 
цветъ , образуя потомъ бурый осадокъ, который растворяется 
въ алкоголе, окрашивая его въ красный цветъ . 

Подъ вл1яюемъ дрожжей водный растворъ бродить. 
При кипячеши съ нормальнымъ растворомъ соляной 

кислоты въ иродолжеше трехъ часовъ, эта глюкоза почти вполне 
разлагается. На основанш этихъ изследовашй я полагаю, 
что это есть левулоза. 

Другая, нерастворимая въ алкоголе, глюкоза вращаетъ 
плоскость поляризованная света — направо. 

Съ фенилгидразиномъ она даетъ осазонъ, точка пла
влешя котораго 2 0 4 ° С. 

Подъ вл1яшемъ дрожжей она бродить. При кипячеши 
съ (36,5 : 1000) соляной кислотой въ продолжение трехъ 
часовъ она почти не разлагается. 

Итакъ, эта глюкоза имеетъ признаки, свойственные 
декстрозе. 

Пзъ проделанныхъ определений можно составить сле
дующее отношеше сахаридовъ, находящихся въ цветахъ 
пижмы и растворимыхъвъводе. Въ 100 частяхъ содержится: 

5 Иные углеводы 
Вещества, который я разумею подъ этимъ назваш'емъ, 

суть: иентозаны и гексозаны. Съ цлшю доказать присут
ствие этихъ углеводовъ, а въ поло;кптельиом'ь случае 

Пентозы 
Дисахарида 
Левулозы 
Декстрозы 

7,85 част 
10,69 „ 
54,31 „ 
27,65 „ 
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определить пхъ п количественно, я проделалъ сл'1>дуюпп'я 
манинуляцш. 

Сначала были прокипячены 8,77 цветовъ вт> смеси 
съ 20 ест. воды въ продолжение трехъ часовъ съ обрат
ными, Х О Л О Д И Л Ь Н И К О М Ъ . После удалешя кислаго раствори
теля фильтровашемъ цветы были еще два раза выкипячены 
съ равнымъ объемомъ воды. Соединенныя процеженныя 
жидкости я нейтрализовали, содой, сгустили, до 300 ест. и 
определить глюкозу. Было въ растворе 0 , 5 7 4 % . Осталь
ные 200 ест. я обработалъ уксуснокислымъ свинцомъ и 
еще разъ определилъ глюкозу. Оказалось, что растворъ 
содержит'], 0 ,523 0 о. 

На цветы вычисляется 1 0 , 6 3 % 
Другой опытъ далъ 19,58 „ 

Среднее 19,6 % 

Друпя точно взвешенный 7,432 цветовъ я подвергъ 
перегонке съ 150 сет. соляной кислоты уд. в гьса 1,06 до 
т'ьхъ поръ, пока въ щлемникъ не переходили только следы 
фурфурола. Пе])егоика продолжалась три часа, иричемъ, 
по м е р е отгонки жидкости, -прибавлялась время отъ вре
мени разведенная соляная кислота. Перегнанную жидкость 
я неитрализовалъ содой и прибавилъ еще немного пова
ренной соли. Къ слабо подкисленной уксусной кислотой 
жидкости прибавленъ былъ растворъ соляно-кислаго фе-
нилгидразина. Выделивнпйся фурфуролгидразинъ я со-
бралъ въ воронке надъ стекляной ватой, промылъ водой 
и высуншлъ потомъ подъ воздушнымъ насосомъ до носто-
янпаго веса. Получился ли фурфуролъ изъ кенлана или 
арабана, — я подробнее не изеледовалъ. При вычислении 
пентозановъ я руководствовался средней формулой. 

Гидразонъ х 1,0995 = пентозе 
0,734 X 1,0995 = 0 ,8114 

Д а л е е : 
7,432 цвет. : 0 ,8114 = 100 : X 

X — 10,92. 
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Три далыгЬйнпя нзследовашя дали слт>дующ1я числа: 

1. 7,432 цвет. 0 ,734 фур- - - 1 0 , 9 2 % исп-
2. 8,504 „ 0,894 ф у р о л - = 1 1 , 5 9 % то-
3. 8.244 „ 0,814 гидра- = 1 0 , 9 2 % за-
4. 9,441 „ 0,977 пина = 11 ,44%) новъ 

Среднее = 1 1 , 2 2 % 

Птакъ, доказано вт> 100 частях!» цвътовъ: 

Пентозановъ 11,22 част. 
Гексозана 19,0 „ 

С. Б'влковыя вещества. 

При опред'ьлеши белковыхъ веществъ въ цвътахъ 
нияшы я поступил!» сл'Кдующимъ образомъ. Я определил!» 
сначала общее количество азота по способу К ь е л д а л а, 
а потомъ амм1'ачпып азотъ, выгоняемый при кипячеши съ 
магпез1'алг,нымъ молокомъ. Приводимый ниже количества 
цвътовъ были облиты 25 если, смеси Кулипга тг после су-
точнаго ВЛ1ЯШЯ на холоду были нагреты въ ирисут-
ствш небольшого количества ртути до совершенная обез-
цвьчивашл жидкости. Къ охлажденной, разведенной водой 
массе я прибавил!» 30 ест. 1 0 % раствора сърнистаго 
к а л 1 я для разложения амидо-соедипешй ртути и нагрълъ на 
паровой банъ до совершеинаго удалеш'я сероводорода. Эа-
тгЬмъ къ охлажденной смеси было прибавлено 40 ест. 
креикаго раствора 1 : 1 чистаго едкаго калия и небольшое 
количество чистаго талька. После охлаяедешя было при
бавлено еще осторояшо 40 ссш. раствора едкаго натра. 
Свободный амм1'акъ былъ перегнан!» въ приборе Кьелдала. 
Для поглащешя нереходящаго въ щнемникъ а м м 1 а к а слу-
яшл'ь мне Уг нормальный растворъ серной кислоты. Обрат -
нымъ титровашемъ Уа нормальным!» растворомъ едкаго на
тра я оиределилъ количество серной кислоты, нейтрализо
ванной а м м 1 а к о м ъ . Следующая таблица показываетъ резуль
тат!, моихъ определен! й азота: 



33 

1. 1,50 цв'Ьт. содерж. 
2. 1.72 „ 
3. 2,00 „ 
4. 2,00 „ 
5. 2,00 „ 
0. 1,57 

0,0294 N = 1,90 °, о 
0,0829 N = 1,91 „ 
0,0843 N — 1,71 „ 
0.0348 N 1,71 „ 
0,0371 N = 1,81 „ 
0 ,0279 N = 1,78 „ 

Среднее = 1,81 % 

Дал'Ье, я кннятплъ ниже прпводимыя количества цве
товъ вт> приборе К ь е л д а л я съ магнез1алы1ымъ молокомъ 
для определен!я амм1ачнаго азота. Оказалось, что: 

1. 0,732 щгвт. содерж. 0 ,0070 N = 0 , 1 0 4 % 
2. 7,504 „ „ 0 ,0084 N = 0,112 „ 
3. 0,538 „ „ 0 ,0071 N = 0,108 „ 

Среднее - 0 , 1 0 8 % 

Вычтя это количество изъ общаго количества азота въ 
цветахъ, мы получимъ азотъ. принадлежат,.!! бе.лковымъ 
веществамъ. Итак-ь, белковаго азота — 1,702° о. При
нимая во внимаше тотъ фактъ, что среднее количество 
азота Вт» белковыхъ веществах!. 10°/о, полученное количе
ство 1,702 N соответствует!) 1 0 , 0 2 % белковыхъ веществъ. 

Ради отличительной группировки б'Ьлковыхъ веществъ 
я произвел'], опред'Ьлеше азота въ водпыхъ экстрактах!., 
приготовленных'], па холоду, затемъ при нагреваши и, на-
конецъ, определил'!) азотъ въ остатке цветовъ, извлеченныхъ 
холодной водой и 1 0 % , растворомъ пова})енной соли. Водные 
растворы, по прибавленш небольшого количества серной 
кислоты, были выпарены до густоты сиропа и наследованы 
по способу К ь е л д а л я. 

На цветы вычислено % . 
Холодный экстрактъ изъ : 

1. 2 ,493 цв-Ьтовъ 0,0130 N — 0 . 5 4 7 % 
2. 5,703 „ 0,0329 N = 0 ,573 „ 
3. 4,880 „ 0 ,0274 N = 0,501 „ 

Среднее количество общаго азота — 0 , 5 0 % . 
ш 



34 

Амм.'ачпый азотъ въ экстракте, приготовлеиномъ на 
холоду и з ъ : 

1. 4,75 цв'Ьтовъ 0,0045 N = - 0 , 0 9 5 8 % 
2. 4,75 „ 0 ,0045 N = . 0 ,0958 „ 
в. 4,99 „ 0,0049 N = 0 ,0982 „ 

Среднее = 0 , 0 9 0 0 % . 
Общее количество азота въ экстракте, приготовлеиномъ 

при нагр'Ьванш и з ъ : 

1. 10,370 цветовъ 0,0707 N = 0 , 0 8 1 % 
2. 10,370 „ 0 ,0707 N = 0,081 „ 
3 . 7,012 „ 0 ,0525 N = 0 .748 ,. 
4. 1,542 ,. 0 ,0092 N = 0,003 „ 
5. 1,542 „ 0 ,0092 N = 0 ,003 „ 
0. 8,503 „ 0 ,0572 N = 0 ,608 „ 

Среднее = 0 , 0 0 5 % 

Амм1ачш.н"1 азотъ въ экстракте, приготовленном!, на 
холоду п з ъ : 

1. 5,81 цвЬтовъ 0,0066 1 \ = 0 ,114° о 
2. 5,81 „ 0 ,0070 N =-. 0 ,120 „ 
3. 7,85 „ 0 ,0087 N — 0,111 „ 

Среднее = 0 , 1 1 5 % 

Азотъ въ остатке цв'Ьтовъ, извлечепныхъ холодной водой 
и 1.0% растворомъ поваренной соли: 

1. 11,345 цветовъ дали 0 ,1030 N = 0 , 9 1 3 % 
2. 14,572 „ „ 0 ,1370 Я = 0 ,940 „ 

Среднее = 0,920 % . 

Изъ данных!, изел'Ьдовашй можно составить следую
щую группировку б'Ьлковыхъ веществъ на основапш раз-
личнаго отношешя пхъ кь чистой воде, а также къ вод'Ь, 
содержащей 1 0 % хлористаго натр,я. Кром'Ь того, на осно
вапш моихъ изсл'Ьдоваш'й, могу заявить, что весь азотъ 
Полип пшасе!., за исключешемъ азота амм]'ачиаго, принад
лежит!, бЬлковым'ь веществамъ, т. е. что иныхъ азотъ со
держащих!, веществъ РЛ , пижме не находится. На основапш 
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приведенных!, опрсдълешй вычисляется па 100 пастей 
цвтЬтовъ : 

Волков, веществъ, растворимых!, въ холодной вод]', 2,91 част. 
Белков, вещ. растворимыхъ въ 1 0 % раствор. ШС1. 1,82 „ 
Протеидовт, 5,8!) „ 

7. Жиръ и подобные эфиры 
Для определения растительнагожира были извлечпы 10,00 

цв'втовъиетролейнымъэфнромъ въ приборе С о к е л е т а . Осво
божденный отъ петролейнаго эфира жиръ, после высуши-
вашя при 100° 0. въ продолжеше часа, въсилъ 0 ,2151 . 
1'сзультатъ трехъ оиредт.ленпЧ далъ въ общемъ 2 , 1 3 % 
жира въ цвътахъ. Для подробная изеле,доваш'я этого расти
т е л ь н а я жира я добылъ около 100,0 его, навлекая цвъты 
эфнромъ и обработывая затемъ эфирный экстрактъ петро-
лейнымъ эфиромъ. Полученный т е м н а я цвета лшръ я раз
делили, на д в е части для очищеш'я различными способами. 

Одна часть была растворена въ эфире и часто взбал
тывалась, въ продолжеше 4 0 дней, еъ чистымъ животным!, 
углемъ. Другая яге часть была растворена въ кипящемъ 
алкоголе и тояге обработывалась животнымъ углемъ на 
паровой бан'Ь. Почти безцветный алкогольный раствор!, 
при охлаждеши застываетъ въ студепистую массу. Поел!', 
удалешя всего алкоголя остается нъжпый св'Ьтлюже.итый 
растительный жиръ. Таковъ же и жиръ, получаемый изъ 
э ф и р н а я раствора после, удалешя растворителя. Натъмъ 
об'Ь пробы были нагреты въ продолжеше сутокъ на паровой 
бан'Ь для п о л н а я освобождения отъ растворителя и влаги. 

Удельный ве.съ очнщеннаго въ эфиръ жира 0,904. 
Точка плавлешя 43° 0. Удельный вЬс/ь очнщеннаго въ 
алкоголе жира 0 .903 . 

Части объихъ пробъ были омылены отдельно водным!, 
растворомъ едкаго калия. Жпрныя кислоты я выделил!, 
достаточнымъ количеством!, разведенной серной кислоты. 
Нагретую некоторое время и процеженную жидкость я 

ш* 
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точно нейтрализовалъ, сгустилъ и извлекъ эфиромъ и 
алкоголемъ. Остатокъ употребленнаго растворителя остав-
ляетъ посл'Ь выпаривашя сладкШ спропъ, часть котораго, 
нагр'Ьтая съ кислымъ сЬрнокислымъ натромъ, распростра
няет!» сильный запахъ акролеина. ДвгЬ капли сиропа, на-
грт.тыя съ двуми к'аплями фенола и двумя каплями кргЬпкой 
сЬрпой кислоты, образуют!) бурую массу. Если растворить 
эту массу посл'Ь охлаждсшя в!> малеш.комъ ко.:псчеств,Ь 
воды п добавить амм1аку, то получается яркокрасиое окра-
шиваше жидкости. 

Изъ изложеннаго видно, что въ этомъ растительном!, 
жпрт, присутствуют!, эфпры глицерина. 

Для рЬшеп.я вопроса: не присутствуют!) ли и леци
тины, я старался обнаружить присутств.е фосфора, вхо-
дящаго, как!> известно, В 'ь составъ лецитиновъ. Для этой 
цЬли были 5,00 жира расплавлены въ платиновой чашк'Ь 
и хорошо смешаны съ 20,0 см'Ьси, состоящей изъ 1 части 
химически чистой селитры и 2 чаете!'! такого же углекие-
лаго натра. После слшгашя я растпоршп» сплавъ въ водгЬ, и 
раствор'Ь был'ь нересыщенъ азотной кислотой. Прибавлен
ный: растворъ молпбденокнелаго аммошя не вызывал!, при 
нагревай.п желтаго крнсталлнческаго осадка. Равно и пер
воначальный эфирный экстракт!, не содержнтъ фосфора. 

1,0 жира, раствореннаго в'ь 15 ест. хлороформа, окра-
шиваетъ ноел'Ьдши, при взбалтываш'н съ 5 ест. крЬнкой 
сЬриой кислоты, в!> вишневый, а сЬрпую кислоту въ ярко-
красны!! цв'Ьтъ. Ото указываетъ на присутспно фптостсарипа. 

Нрпсутств1е высшихъ алкоголей я доказалъ омылешемъ 
растительнаго лшра алкогольпымъ раствором!) 'Ьдкаго кал.я 
и извлечен.емъ остатка, освобожденпаго отъ алкоголя, при 
помощи нетролейнаго эфира. При семъ получилась белая, 
воскоподобная масса, которая выделилась изъ алкогольнаго 
раствора въ длинпыхъ кристаллических!) ниткахъ сь ирюстреи-
иыми концами. Точка плавлешя — 4 0 ° О. Формула кри
сталлов!), по моему анализу, ОгеШнОа. 
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Для д а л ь н е й ш а я нзследоваши растительная жира я 
руководствовался общеизвестными методами, какъ то: онре-
делешемъ числа кпслотнаго, числа омылешя, числа 1 однаго, 
числа Г е н е р а , числа Р е п х е р т а и т. д. 

Ч II С Л О К II С Л О Т Н О О. 

Нижеприведенныя количества жира, растворенный при 
елабом'ь нагръванш въ 9 6 ° алкоголе, я титровалъ ' ю норм, 
алкогольн. растворомТ) едкаго патр|'я. Пндикаторомъ слу-
л;п,чъ фенолфталепнъ. Нъ эфлрномъ растворе очищенный 
жиръ далъ следующее результаты. 

1. 1,283 жира треб. 0,01 504 № 0 Н ; 1,0 жира 0,0117 КаОН 
2. 1,433 „ „ 0 ,01721 Ш ) Н ; 1 , 0 ,. 0 ,0120 „ 
3. 1,357 ,. „ 0 ,01562 №|0Н ; 1,0 ,. 0 ,0115 „ 

Среднее 1,0 жира 0,0117 Ш ) Н 
Кг^о 1,0 „ 0 ,0164 КОЛ. 

Жиръ, очищенный въ алкоголыюмъ растворе»: 
1. 1,480 жира тр. 0 ,024528 ЛтаОН; 1,0жира тр. 0 ,0166 Ш ) Н 
2. 1,496 „ „ 0 ,024528 N,1011; 1,0 „ „ 0,01(54 
3. 1,378 „ „ 0,02287(5 ЯпОН; 1,0 „ „0,01(5(5 

Среднее 1,0 жира тр. 0,01(55 КаОН 
Егдо 1,0 „ „ 0 : 0 2 3 1 КОЛ' 

Ч И С Л О 0 М Ы Л е I I I я. 

Для опреде.лешя числа омылешя я пользовался около 
1 2 нормальп. алкоголышмъ растворомъ едкаго натргя и х1г 
нормалышмъ растворомъ соляной кислоты. Самое омылешс 
производилось т а к ъ : я поместплъ взвешенныя количества 
яшра въ колбочки О р л си м е й е р а , прибавил!» 20 ест. 
титрованнаго алкогольнаго раствора 'Ьдкаго натр1я и нагре»-
валъ въ продолжеше 15 минуть на паровой бан'Ь. После 
прибавлошя фенолфталеина тнт])овалъ избытокъ х!ъ нормаль
ным!» растворомъ соляной кислоты. Титръ унотребленнаго 
раствора 'Ьдкаго натр!я устанавливался как!» до, такъ и по-
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стЬ кииячешя, въ продолжеше 15 минутъ, чтобы загЬмт» 
сделать соответствующую поправку при вычислешн. Для 
наглядности привожу числа, которыя объяснятъ, насколько 
существена подобная поправка. 

До кииячешя 20 ест. раств. 14,0 ест. '/а нормальн. 
треб. НС1. 

После „ 20 сега. „ 14,2 ест. 

При вычислении взято среднее обоихъ опредЬлешП, 
именно: 

20 сет. — 14,4 сет. '/а нормаьн. ИСК 

Жиръ , очищенный въ эфирномъ растворе. 
1. 0,717 жира треб. 0.04705 N«011; 1,0 жира 0 ,0004 |\'нОН. 
2. 0 ,704 „ „ 0 ,05101 Ш 0 Н ; 1 , 0 т р е - 0 ,0000 КаОН. 
3. 0 ,775 „ „ 0 ,05448 ЯаОН; 1,0 бустъ 0,0702 ИаОН. 

Среднее 1,0 „ 0 ,0077 N11011. 
ЕГЙ'О 1,0 „ 0 ,0947 КОН. 

Жиръ, очищенный въ алкоголыюмъ раствор'Ь: 

1. 0,5119 жира 0 ,037478 Ж Ш ; 1,0 жира 0 ,0095 ШОН. 
2. 0,749 требо- 0 .051000 „ 1,0 тре- 0,0081 ШОН. 
3 . 0 , 8 7 8 валъ 0 ,004055 „ 1,0 буетъ, 0 ,0713 ШОН. 

Среднее 1,0 „ 0.0090 ШОН. 
Егцо 1,0 „ 0 ,0974 КОН. 

1 о д н о е ч и с л о . 

При изложеши способа определения юднаго числа поз
волю себе остановиться несколько подробнее на зтомъ во
просе, потому что уже мал'Ьйш.я отступления отъ метода 
могутъ повести къ относительно круинымъ ошибкамъ. 

Для выполнешя анализа я приготовить следующее 
растворы: 

1. Алкогольный растворъ шда изъ 25,0 ис1 500,0 сет. 
2. Алкогольный растворъ сулемы изъ 30,0 ас1 500,0 ест. 
8. Растворъ юдистаго кал1я 1 : 10. 
4. Крахмальный клейстеръ 1 : 100. 
5. Растворъ тюс'Ьрнонатр1евой соли изъ 24,0 ас1 Ъ. 
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Наконецъ, я добылъ сухой перегонкой небольшое ко
личество чистаго юда для установления титра раствора тю-
с1>рионатр1евой соли. 

Растворъ юда и сулемы отдельно сохранялись трое 
сутокъ вт, темномъ помещен'ш. После прибавления раствора 
юда чрезъ стеклянную вату къ (фильтрованному раствору 
сулемы смесь еще была оставлена на двое сутокъ въ 
темномъ помещении. После этого срока я устаповилъ титр!) 
смеси раство])омъ тюсернопатр1евои соли, который въ свою 
очередь былъ проверенъ чпетымъ юдомъ. Прпводимыя 
шьке количества растительнаго жира были точно взвешаны 
въ 12 маленьких!, шнрокихъ пробнрпыхъ трубочкахъ и 
помещались въ стекляпныя банки емкостью въ 300 ссш. 
съ притертыми п|)обками. После растворешя жира въ 
10 ссш. хлороформа было прибавлено по 20 сет. смеси 
юда и сулемы. Псе 12 банокъ я поставил!) въ темное 
иомещеше. Черезъ часъ къ просветлевшимъ смесямъ я 
нрнбавилъ еще по 20 куб. цент, смеси юда и сулемы 
----- пзъ топже пинетки, при т'Ьхъ яге услов1яхъ, какъ и 
первый разъ. Та же пипетка, при те.хъ же услщияхъ 
употреблялась и при установлеши титра смеси юда и су
лемы. Избыток!» юда тптрован'ь въ двухъ иромсясуткахъ 
времени: чрезъ 4 часа и черезъ двое сутокъ по ирпба-
вленш носледняго количества смеси юда и сулем1)1. После 
этого срока я снова проверил!, тптръ юда и при вычис-
леши было взято среднее обопхъ установление После 
прибавления 20 ест. раствора юдпетаго кал1я былъ нрнба-
вляемъ пзъ бюретки растворъ т1ос1»рнонатр1евой соли, при 
сильномъ вращеши банки до гьхъ поръ, пока жидкость 
не стала почти безцветной. ! Затемъ прибавлено было не
сколько крахмальнаго клейстера. Лрибавлеш'е тюеерно-
натр^евой соли продолжалось до конца рсакцш. 13л1яше 
юда В!» продолжеше 4 часовъ выразилось въ следующем!,. 

Ж и р ъ , о ч и щ е н н ы й в ъ э ф п р п о м ъ р а с т в о р ! ' , : 
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1. 0,772 жира треб. 0 , 5 9 7 5 7 0 9 , 1 : 1,0 жира треб. 0 ,774 Л 
2 . 0 , 5 3 8 „ „ 0 , 4 0 7 8 0 4 5 , 1 ; 1,0 „ „ 0,758 Л 
3 . 0 , 6 7 7 „ „ 0 ,5334761 Л; 1.0 „ „ 0,788 Л 

Среднее 1,0 жира треб. 0 ,773 Л. 

Ж и р ъ , о ч и щ е н н ы й в ъ а л к о г о л ь н о м ъ р а с т в о р е : 
1. 1,176 жира треб. 0 ,703942 Л; 1,0 жира треб. 0 ,598 Л 
2. 1,465 „ „ 0 ,877325 Л; 1,0 „ „ 0 ,606 Л 
3. 1,235 „ „ 0 ,759526 Л; 1,0 „ „ 0,615 Л 

Среднее 1,0 жира треб. 0,606 Л. 
В л 1 я н 1 е 1ода в ъ п р о д о л ж е н и е д в у х ъ с у т о к ъ . 
Ж и р ъ , о ч и щ е н н ы й в ъ э ф и р н о м ъ р а с т в о р е : 

1. 1,1085 жира треб. 0 ,9754955 Л; 1,0 жира треб. 0 ,8804 Л 
2 . 0 , 4 4 4 0 „ „ 0 ,376635 Л; 1,0 „ „ 0 ,848 Л 
3 . 0 , 3 1 1 5 „ „ 0 ,27845 Л; 1,0 „ „ 0,894 Л 

Среднее 1,0жира треб. 0 ,874 Л. 

Ж и р ъ , о ч и щ е н н ы й в ъ а л к о г о л ь н о м ъ р а с т в о р е - . 

1. 0 ,3345 жира треб. 0 ,267015 Л ; 1 ,0жпра треб. 0 ,798 Л 
2 . 0 , 3 9 5 8 „ „ 0 ,299523 Л; 1,0 „ „ 0,757 Л 
8 . 0 , 3 3 1 5 „ „ 0 ,248116 Л; 1,0 „ „ 0,748 Л 

Среднее 1,0 жира треб. 0 ,767 Л. 
Для количественнаго определошя фитостсарина, равно 

и другнхъ высишхъ алкоголей, определенный количества 
яшра были омылены алкогольнымъ растворомъ едкаго кал1я 
и, после вынарнвашя алкоголя, извлечены петролейнымъ 
эфиромъ. 

Остатокъ, добытый при извлечеши петролейнымъ эфи
ромъ и з ъ : 

1. 1,624 жира 0 , 5 4 0 1 ; 1,0 жира от^о 0 ,394 
2. 1,734 „ 0 , 5 7 5 1 ; 1,0 „ „ 0,331 
3. 1,558 „ 0 , 6 2 1 5 ; 1,0 „ „ 0,399 

Среднее 1,0 жира ег§о 0 ,375. 

ТГ и с л о Р е й х с р т а. 
5,00 растительнаго жира нагревались до полнаго омы

ления ВТ) колбе, емкостью въ полулитръ, съ 50 ест 
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алкоголя 70° и 2,0 -Ьдкаго ка.шя. После удалешя алкоголя 
къ растворенному въ 100 ест. воды мылу было прибавлено 
40 ест. 1 0 % серной кислоты и перегонялось ровно до 
110 сет.. Кислота въ перегони была определена ' /ю нор
мальным!) растворомъ ъдкаго натра. 

Жиръ очищенный въ зфнрномъ растворе. 
5,00 жира треб. 14,0 е с т . ; 1,0 жира ег^о 2,8 ест. 
5,00 „ „ 15,0 ест . ; 1,0 „ „ 3,0 „ 

Среднее 1,о жира егдо 2,9 ест. 

Ч и с л о Г е н е р а. 

После омнлешя опреде.ченныхъ количествъ жира и 
удаленья фитоетеарина и другихъ алкоголей мыло было раз
ложено разведенной соляной кислотой. После нагревав.я 
выделившаяся на поверхности жирныя кислоты были собраны, 
вымыты, высушены и взвешены. 

Жиръ очищенный въ .эфирномъ растворе. 

1. 1,624 жира 0 .0188 кисл.; 1,0 жир. 0,565 ксл. 
2. 1,734 „ 1,0052 кисл.; 1,0 „ 0,580 „ 
3. 1,337 „ 0,7461 кисл.; 1,0 „ 0,558 „ 

Среднее 1,о жир. 0,568 ксл. 

8 Дубильное вещестио 

Т а н н о и д ъ . 

Хотя я атому телу посвятилъ особенное внимаше, 
все же не оказалось возмояшымъ дать точно законченных!, 
изеледовашй, какъ и относительно эфирнаго масла, о ко-
торомъ р е ч ь впереди. Спещальный разборъ этихъ вопро
сов!), крайне интерессныхъ, я долженъ отлояшть на буду
щее время, въ виду те.хъ обпшрныхъ сведеш'й, которыми 
нужно запастись предварительно. Въ настоящемъ я огра
ничусь констатированием!) некоторыхъ фактовъ, которые мне 
удалось установить. 
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Количественное онредълеше я пронзвелъ по тремъ 
методамъ: 

1. Приготовивши два водныхъ экстракта (на холоду 
и при нагръваиш) и одпнъ уксуснокислый, я изъ вст>хъ 
этихъ растворовъ осадилъ таннопдъ уксуснокислой медью. 
Изъ обоихъ водныхъ экстрактовъ нредварител1»но была уда
лена слизь алкоголемъ, а уксуснокислый экстрактъ точно 
нейтрализованъ содой. 

2. Къ воднымъ экстрактам!, былъ примънснъ способ!, 
съ хамелеономъ и идигокармипомъ. 

3. Равпымъ образомъ водные экстракты были обрабо
таны кожным!, поропгкомъ и в е с ь выделенпаго танноида 
оиред1\лснъ по разности веса экстракта до и после обработки. 

Нъ следующих!, строкахъ изложены результаты и более 
точный ходъ анализа. 

3,000 дветовъ были извлечены холодной водой въ 
стеклянном!, перколаторе, и экстракт!,, сгущенный до 30 ссш, 
емешанъ съ двойнымъ объемом!, 9 0 ° алкоголя. 

Нрезъ двое сутокъ выделившаяся слизь была отфиль
трована и алкоголь удалеиъ. Къ нагретой до кшгьшя 
жидкости прибавлено было достаточное количество уксусно
кислой меди для полнаго осаждешя танноида. Осадокъ я 
собралъ на фильтре, промылъ горячей водой и высушил!,, 
("ухой осадокъ съ фильтромъ я сжегъ въ фарфоровом!, 
тигле, остаток!, растворил!, въ азотной кислоте, выпарил!, 
на паровой бане, снова прокалил!, и взвесплъ. 

.'-)тотъ анализ!,, как!, и четыре другихъ, даетъ следующее: 

1. 3 ,000 цвет, дали 3 ,80° о СнО 
2. 3,000 „ „ 3 , 8 3 % „ 
3. 2 ,874 „ „ 3 , 7 9 % 
4. 4 ,434 „ „ 3,80 % „ 
о. 4 ,434 „ „ 3 , 8 8 % „ 

Среднее 3 , 8 1 % СнО 

Взявъ при вычисленш среднее отношеше, именно 
79,6 СиО на 100,00 дубпльнаго вещества пижмы, получимъ 



въ дашюмъ случае иъ 1 СЮ част, цветовъ 4,78 частей 
танпоида. 

Определения танпоида въ нкстракта.хъ, добытыхъ нагре-
вашемъ, дали следующШ результатъ: 

1. 4 ,987 цвет, дали 4,24 % СиО 
2. 8,789 „ „ 4,98 „ „ 
3. 5,583 „ „ 4 ,75 „ „ 
4. 5,583 „ „ 4,06 „ ,, 

ГСредпее 4 ,0575° о ОпО 

Следов., в'ь 100 част. цв'Ьтовъ 5,83 част, танпоида. 
Уксуснокислый сжетрактъ точно нейтрализованный. 

1. 2,400 цв'Ьт. дали 3 ,31° о СиО 
2. 2,400 „ „ 3,72 „ „ 
о. 4 ,557 „ „ 3,87 „ 

Среднее 3 , 0 3 % СиО 

Определено танпоида растворомъ хамелеона въ нрн-
сутствш пндигокармпна произведено только въ экстрактах!,, 
приготовленных'!, при нагреванш. 10 ест. 1:10 прпгото-
в. '1еннаго раствора были титрованы хамелеономъ вт, при
сутствии 20 ест пндигокармпна (300, а(1 Ь.) и разве
денной серной кислоты. Ныло израсходовано 32,8 ест. 
раствора хамелеона, 24 сет. котораго соответствуют!, 0 ,003 
щавелевой кислоты. 20 сет. взятаго раствора индигокар-
мина соответствуй>тъ 9,8 ест употребленнаго раствора ха
мелеона. Следовательно, остаются для танпоида и кра
ся щихъ веществъ 23 сет. На основапш того, что 41,57 
танпоида соотв'Ьтствуютъ 03,0 щавелевой кислоты, по вы-
чпелеши къ данномъ случае вт, 100 част. цв'Ьтовъ содер-
жится 4,01 част, танпоида. 

Особенно удовлетворительный результат!,, почти вполне 
совпадающей съ полученным!, посредством!, уксуснокислой 
меди, дало определение танпоида кожнымъ порошком!,. 

100 сет. (1 : 10), приготовленнаго при нагреванш 
раствора, были выпарены и сушены въ продолжеше 2'/г 
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часовъ при 100° С.; получилось 2,585 экстракта. Потомъ 
я сжегъ .чкстрактъ, нрлчемъ осталось 0,558.1 -юлы. СлЬ-
дов., въ 100 ест. содержалось 2,02(59 оргаипческаго ве
щества. Взявши дал'Ье, 200 ссш. этого же экстракта, 
я часто взбалтывалъ это количество съ 10,0 кояшаго 
порошка въ продолжение часа, удалилъ вылшмашемъ обра
зовавшуюся массу и обрабатывалъ яшдкость еще 4,0 
кояшаго порошка въ продолясеше сутокъ. Отфильтрованной 
жидкости я взялъ 100 ест. , выпарилъ въ платиновой чашке , 
суп1илт> при 100° С. 2'/2 часа и взвъеилъ. Получилось 
2 ,2848 экстр. 

После сжигашя осталось 0 ,5833 золы. Следов., со
держалось теперт> въ 100 ест. экстракта 1,7015 ор
гаипческаго вещества. > Здесь долягна быть сделана малень
кая поправка, такъ какъ 14,0 кояшаго порошка отдали 
водъ при тъхъ я*е услов1яхъ 0,1497 оргаипческаго вещества 
н 0,0257 золы. 

Принимая во вннмаш'е изложенное, видно, что въ 100ест . 
(1 : 10) экстракта содержалось: 

до обработки 2,0209 органическ. вещества, 
послЪ „ 1,5523 

Убытокъ соотвт.тствуетъ таниоиду. Итого, въ 100 част, 
цвътовъ 4,75 частей танноида. 

Другое опредълеш'е дало 4 , 0 9 % . Среднее изъ этихъ 
4 , 7 2 % . 

Иослъ количественная определения возникаетъ воиросъ 
о химическомъ характере танноида. Для определения по
с л е д н я я нужно, конечно, располагать болынимъ коли-
чествомъ дубильнаго вещества. 

Съ этой целью я взялъ 2 К 0 измельченныхъ и эфн
ромъ извлеченныхъ цветовъ и обработалъ горячей водой. 
Около 25 К 0 полученная охлажденная раствора я подвергъ 
постепенному осаждешю уксуснокислымъ свинцомт>. Сперва 
осаждаются смолистый вещества, содержашдяся въ растворе, 
но всей вероятности, вт, виде кал1евыхъ солей (Наги8е1Геп). 
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Эам/Ьчательно однако то, что въ экстракте, приготовлеи
номъ холодной водой, эти соедпнешя не присутствуют!). 
Потомъ осаждаются растительный кислоты и, наконецъ, ду
бильное вещество. При этомъ смолистый вещества даютъ 
темный осадокъ, кислоты — светлый, выделение же таннопда 
характеризуется осадкомъ лимонно-желтаго цвета. Желтый 
осадокъ я собралъ, промылъ сперва декантащей, потомъ 
на фильтре, затЬмъ разложилъ сероводородомъ. Желто
ватую яшдкость, освобожденную от!) сЬрнистаго свинца и 
сероводорода (пропускашемъ струи воздуха) я выпарилъ 
при 70° С до густоты сиропа. Въ продолжение 30 дней 
выделялись иголко-образпые, микроскопические кристаллы. 

Они весьма трудно растворялись въ воде и оказались 
соединением!) калыця. Для удалсшя пхъ я растворилъ 
бурую массу въ разведенномъ спирте, про<))ильтровалъ ра
створъ черезъ бумагу и выпарил!) при 7 0 ° 0. Полное 
удалеше воды было произведено подъ воздушными» насосомъ. 
Добытый изложенным!» образом!» танноидъ представляетъ 
бурун» массу слабокнслаго, вяжущаго вкуса. Онъ раство
ряется легко въ воде, но нс растворяется въ эфире и 
крепкомъ алкоголе. Углекислый и е д ш я щелочи раство
ряют!» его желтымъ цвт.томъ. Пзъ воднаго раствора онъ 
осаждается уксусно-кислою медью и свинцомъ. Хлористый 
барШ и калып'й образуютъ осадки только но нрибавленш 
амм.ака. Известковая вода и растворъ едкаго бар1я обра
зуютъ осадки непосредственно, прнчемъ стоящая надъ 
осадкомъ яшдкость медленно синеетъ. Растворъ полутора-
хлористаго железа даетъ зеленоватое окрашиваше, пере
ходящее въ буроватое. Прибавление амм1ака къ этой смеси 
вызываетъ красновато-бурое окрашивание. Окисная соль же
л е з а моментально превращается въ записную. Это узнается 
по образована.» берлинской лазури после прибавления 
раствора танпоида къ смеси, состоящей изъ растворовъ по-
луторахлористаго железа и красной кровяной соли. Лм-
М1ачный растворъ азотно-кислаго серебра быстро возстано-
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вляется на холоду. Щелочный растворъ Ф е л и н г а не 
возстановляется на холоду и только едва при кипячении. 
После предварительная кшшчешя танноида съ разведенной 
серной кислотой, растворъ Ф е л и н г а возстановляется. Это 
указываетъ на свободную глюкозу или фенолы. Для уяснеш'я 
этого я подвергъ 3,0 танноида перегонке съ 1 2 % раство
ромъ соляной кислоты. После кипячения въ продолжеше 
*/г часа начало обнаруживаться присутств1е фурфурола въ 
перегоне. Перегонка нродоля:алась 3 часа. Около 300 ест 
дестиллята было пюйтралпзовано содоп и, для выделешя 
фурфурола, слабо подкислено уксусной кислотой, после чего 
былъ прибавлет , растворъ фепшлгидразина. Жидкость толн>ко 
помутнела, но не выделила фурфуролгидразина. Это об
стоятельство исключаетъ возможность ирисутствня пентозы 
и указываетъ на нрисутствге глюкозы ге«р. дисахаридовъ 
или нолнеахаридовъ въ молекуле танноида. Въ перегонной 
колбе образовался хуминъ. Содержимое колбы, профильтро-
вангное чрезъ стеклянную вату н нейтрализованное содой, вы
паривалось до выделения значитсльнаго количества поваренной 
соли. После удалешя соли яшдкость была тщательно промыта 
эфиромъ и испытана Фелинговымъ растворомъ. При нагрева-
1пи произошло возстановлеше. Смешанная съ равнымъ объ-
емомъ соляной кислоты яшдкость выделила еще поваренную 
соль и, по удалении последней, не дала при нагревании, въ 
нрисутствш маленькая количества резорцинах, ни к р а с н а я 
окрашивания, ни б у р а я осадка. 

• 5атемъ изстгЬдовалась эфирная вытяжка, остатокъ ко
торой былъ желтоватая цвета и легко растворимъ въ воде. 
Водный растворъ даетъ съ фенилгидразиномъ осадокъ, вслед
ствие присутствия, какъ я полагаю, левулиновой кислоты. 
Сильно разведенный растворъ полуторахлористаго ячелеза вы-
зналъ окрашппашс вгь изумрудный цветъ, переходяшдй, по при
бавлении амм1ака, въ красноватый, затЬмъ въ интенсивно 
фиолетовый цветъ. Ам\пачный растноръ азотпо-кислаго се
ребра возстановляется тотчаст, на холоду. По прибавлен1И 
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едких!, и углекислыхт> щелочей растворъ становится посте
пенно черно-бурымъ. 1>астворъ Ф е л н н г а возстановляется 
при нагреванш. Уксуснокислый свпнецъ образует!, обиль
ный белый осадок'ь. Эти признаки указывают!, на ири
су теине п и р о к а т е х и н а . 

Д а л е е небольшое количество танпоида погружалось въ 
сплавленный ъдк.й калш. Снлавъ поддерживался въ про
должение 20 минутъ въ жидкомъ состоя шп въ серебренном!, 
тигле п нослг1, охлаигдешя растворился въ разведенной сер
ной кислоте. Профильтрованный сквозь стеклянную вату ра
створъ выполаскивался этиловымъ эфиромъ. Остатокъ про
мывного эфира бы.тгь растворен!) въ воде, процеженъ сквозь 
бумагу и употребленъ для реакщй. Получились все реакцш, 
свойственный пирокатехину. При силавлен]'и смеси она сильно 
вспучивается, подобно сахару при нагреванш. Дальше, надо 
заметить, что сплавъ не сльдустъ растворять въ воде, но 
въ слабой кислоте, потому что въ этомъ случае ппрока-
техинъ, под!, 1шяшемъ едкаго кал1я, быстро разлагается. 

3,0 танпоида, покрытые стеклянной ватой въ колбе изъ 
тугоплавнаго стекла, были подвергнуты сухой перегонке. 
Перегнанный продуктъ былъ собранъ въ 30 ест. воды. Полу
ченный прозрачный растворъ былъ кислой реакцш и имелъ 
следующая свойства: аммиачный растворъ азотнокислаго 
серебра возстановлялся моментально на холоду. Разведен
ный растворт, нолуторахлористаго железа вызывалъ зеленое, 
скоро изменяющееся въ бурое, окрашиваше, нричемъ окисное 
соединеше железа превращалось въ закисное. Растворъ 
нейтральнаго уксуснокислаго свинца не нроизвелъ никакого 
осадка. По нрибавлешпженесколышхъ капель амм1ака, полу
чился обильный белый осадокъ. Нромъ вызвалъ белый мелко-
кристаллическШ осадок'ь. Кристаллы эти похожи на крист. 
Аттоппнп-Ма§;пе8шт рпозрЪаЪ Они растворялись при нагре
ванш и выделялись опять на холоду. — Нъ продукте су
хой перегонки присутствовал!, фурфуролъ. Полученный 
отъ другой сухой перегонки продукт!, былъ осажденъ ра-
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створомъ уксусно-кислаго свинца и амм1ака. Белый осадокъ 
былъ собранъ, промытъ и разложенъ сьрнистымъ водородомъ. 
Освобожденный отъ сърнистаго свинца и сероводорода ра
створъ далъ слъд. реакции: аммиачный растворъ азотно-
кислаго серебра возстановился быстро на холоду. Разведен
ный растворт, полуторахлористаго желъза давалъ зеленое 
окрашивание, которое, по прибавлеш'и амм1ака, переходило 
въ красновато-бурое. Растворъ Ф е л и н г а востановился при 
нагръваш'и. 

Для определения отношения вступающихъ въ еоеди
неше окиси мъди и танноида, я приготовилъ разведенный 
растворъ (около 1 % ) танноида. Къ нагретому раствору 
прибавилъ, при поетояпномт, помешивании, растворт, ней
тральной уксуснокислой мъди въ избытке. Осадокъ былъ про
мытъ сперва горячей водой, декантацией, потомъ, тщательно 
промытъ на фильтре и помещенъ въ фарфоровый тигль 
для сушения. Высушенный и взвешенный онъ былъ прока-
ленъ ; остатокъ былъ растворенъ въ азотной кислоте, из-
бытокъ которой былъ вынаренъ па паровой бане, и азотно
кислая медь ирокаливаипем'ь превращена въ окись меди. 

1. 0,4466 танноидовой 0,108 СиО - 4 4 , 3 3 % 
2. 0,6020 меди 0,267 СиО = 44,45 „ 
3. 0 ,5583 дало 0,2446 СиО — 44,21 „ 

Среднее 4 4 , 3 3 % 
Следовательно на 70,6 весовыхъ единицъ СиО прихо

дится 100 весовыхъ единицъ танноида. 
При смешивании раствора уксуснокислой меди ( 1 : 5 0 ) 

и раствора (1 :5) танноида въ избытке получился при сла-
бомъ нагревании осадокъ, составъ котораго следующей: 

1. 0 ,0762 танноидовой 0 ,0232 СиО = 3 0 , 4 4 % 
2. 0 ,5001 меди дало 0,1432 СиО = 28 ,63 „ 

Итого, па 70,6 СиО требовалось 100,0 геар. 108,3 тан
ноида. Свинцовый осадокъ танноида иоказалъ след . составъ : 

1. 0 ,5044 таиноидоваго 0 ,4773 РЬ804 — 0 4 , 6 2 % РЬО 
2. 0 ,2015 свинца дало 0 ,2718 РЬ80 4 03,24 „ РЬО 
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1. 0 ,5017 таноида 0 ,2108 Н2О = 4 , 0 0 8 % И 
2. 0 ,4175 0,1759 „ = 4 ,688 „ „ 
3. 0 ,5270 0,2210 „ = 4,671 „ „ 
4. 0 ,4434 0,2002 „ = 5,01 „ „ 

1. 0 ,5017 таноида 0 ,8273 СО2 = 45,07 % С 
2. 0 ,4175 0 ,0904 „ = 45,29 „ „ 
3. 0 ,5270 0,8701 „ = 45,02 „ „ 
4. 0 ,4434 0,7301 „ = 44,907 „ „ 

Изъ данныхъ получается формула: 

С19Н24015 

и эта требуетъ: 

4 6 , 3 4 % 0 и 4 , 8 7 % И 

9 Эфирное масло 
Оодержаше эфирнаго масла я старался, главнымъ обра-

зомъ, определить въ сухихъ цветахъ, лежавпшхъ уже бо
л е е года, но способу О с се . Найденный количества были 
весьма ничтожны: числа значительно колебались и не пре
вышали 0 , 1 2 % . IV 

Итого на 220,0 РЬО требовалось 100 танпоида. 
Дубильное вещество, употребленное для элементарного 

анализа, было сушено въ продоля?еше 2 недель при 100° С. 
и потомъ 0 недели въ разр-Ьженномъ пространстве надъ 
сЬрпоп кислотой. Прежде чрЬм7> привести числа, полу
ченный анализомъ, я позволю себе указать на то, что тан-
ноидъ при сжиганш сильно разбухаетъ, и остатокъ угля 
иногда покрывается золой, которая препятствуетъ процессу 
окислешя. Изъ этого обстоятельства мне отчасти и ио-
нятснъ неудовлетворительны!! результата, анализа Г. Л е н и г а . 

Мною добытый танноидъ содержалъ 0,202 % золы, 
дающей при сильномъ нагреванш зеленоватое стекло. 

Танноидъ безъ золы давалъ и з ъ : 
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Въ прошломъ году, во время моего иребываийя въ го
роде Тукумъ, Курляндской губернии, я нроизвелъ па месте 
изследоваше и свъжихъ цв гЬтовъ, собранпыхъ 20-го июня. 
Числа, полученный при этомъ, оказались значительно больше, 
чъмъ при определений! эфириаго масла въ сухихъ цвъ
тахъ, — • въ среднемъ 0 , 3 % . Необходимо, однако, заме
тить, что въ данномъ случае, не было въ моемъ распоря
жении аналитическихъ въсовъ, и потому я не могъ опре
делить действительное содержание масла, а только то ко
личество, которое мояшо нксплоатировать фабричнымъ ну-
темъ изъ свежихъ цвЪтовъ пижмы. Абсолютное яге содер
жание масла, очевидно, доляшо превышать 0 , 3 % . 

Изъ свъяшхъ цв гьтовъ я добылъ означенное масло пе
регонкой ихъ съ водяными пиарами. Перегнанное масло 
(30,0) я высушилъ надъ хлористымъ кальпдомъ, профиль-
тровалъ чрезъ бумагу и подвергъ изследовашю на его фи
зический и химическая свойства. Въ последнем!, отношении 
я сравшилъ мое масло съ другими, такими же маслами: 

1) съ масломъ торговаго дома „Штоль и Шмидтъ" въ 
СПБ., добытымъ ииа заводе М е ц г е р а и>ъ Лейпциге изъ 
пижмы, собранию!'! въ Саксонии. 

2) съ масломъ Мерка въ Дармштадте, нриготовлси-
ииьимъ на томъ яге заводе. 

Мною добытое масло иредставляетъ светложолтую жид
кость и имеетъ заииахъ, свойственный цветамъ. Удельный 
и>есъ при 15° С. 0 ,918 (узпанъ иикнометромъ, вмещающимъ 
ровно 25,00 воды при 15° С). Точка кипения у 191° С. 
Плоскость поляризованная света вращается 1 0 % эфирымъ 
растворомъ, 4° ииаиираво, если ви,исота столба 120 т т . 

Масло, полученное черезъ торгов, домъ „Штоль ии 
Шмидтъ", светложелтаго цвета, имеетъ запахъ растения. 
Удельный весъ иири 15° С 0 , 9 2 6 ; точка кипения 190,5° С; 
плоскость поляризованная светавращается и,ъ 1 0 % яфир-
номъ растворе 3° направо. 

Масло, полученное черезъ торговый домъ М е р к а , 
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представляетъ весьма нйжно-желтую яшдкость, имеющую 
запахъ растешя. Удельный в1>съ при 15° С. 0 . 9 2 3 ; точка 
кппешя 202° С. Плоскость поляризацш вращается въ 10 % 
эфирномъ растворт> 1,5° направо. 

При химическомъ изследован]'и определялось сперва 
юдпос число по способу Г ю б л я , который мною описаиъ въ 
главе о „Жире". Я передаю здесь всЬ анализы. Нее 
числа получены при суточномъ действш юда на масло. 

Мною добытое масло: 
1. 0,23(50 масла треб. 0,12160 Л: 1,0 м. треб. 0 ,515 ,1 
2 . 0 , 2 2 6 2 „ „ 0 ,11534 Л; 1,0 „ „ 0 ,510,1 
3 . 0 , 2 7 3 7 „ „ 0 ,1422 Л; 1,0 „ „ 0 ,519,1 
4 . 0 , 2 4 0 4 „ „ 0 ,13804 Л; 1,0 „ „ 0 ,515 ,1 
5 . 0 , 2 3 3 3 „ „ 0 ,118748 Л; 1,0 „ „ 0,50!) Л 

Среднее 1,0 м. треб.. 0 ,515 ,1. 

Масло фирмы „III т о л ь и Ш м и д т ъ " . 
1. 0,249 масла треб. 0 ,1785 Л; 1,0 мае. треб. 0,717 3 
2. 0 ,2185 „ „ 0 ,15458 ,1; 1,0 „ „ 0 ,713 3 
3. 0 .233 „ „ 0 ,16638 3; 1,0 ,. „ 0 ,714 ,1 
4. 0 ,2437 „ „ 0 ,17448 .1; 1,0 „ „ 0,710 3 
5. 0 ,2255 „ „ 0 ,10192 Л; 1,0 „ „ 0 ,718 3 

Среднее 1,0 мае. треб. 0 ,715 Л. 

Масло фирмы М е р к ъ ". 
1. 0 ,1905 масла треб. 0 ,23205 Л; 1,0 мае. треб. 1,218,1 
2 . 0 , 3 0 3 8 „ „ 0 ,302355 Л; 1,0 „ „ 1,192,1 
3 . 0 , 2 9 3 4 „ „ 0 ,35298 Л; 1,0 „ „ .1,203 Л 
4 . 0 , 3 1 2 3 „ „ 0 ,379448 Л; 1,0 „ „ 1,215 Л 
5 . 0 , 2 3 4 0 „ „ 0 ,281042_Л; 1,0 „ _„ 1,198,1 

Среднее 1,0 мае. треб. 1,205 Л. 

Эти числа иредставляютъ общее количество ирисоедп-
неннаго юда (знМдШюшя). Какъ оно распределяется на 
отдельныя составныя части дфирнаго масла, -•- объ этомъ 
речь будетъ впереди. 

Нромъ въ водФ> энергически действует!, на все три 
сорта масла, причемъ масло падаетъ въ виде зеленоватыхъ 

IV* 

ТИН 
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капель на дно сосуда. Въ водЬ можно было доказать при
сутствие бромистаго водорода. 

Для выдт>летя таиацетона были ниже приводимый коли
чества масла смешаны съ 20 ест. 2 7 , 5 % раствора кислаго 
сЬрнистокислаго натра и 4 0 ест. 9 6 ° алкоголя. Смесь, 
для выделешя таиацетона, оставлялась, при частомъ взбал-
тыватпи, въ продолжеше трехъ сутокъ въ хорошо закрытыхъ 
сосудахъ. Образовавшаяся прекрасных, вполне белыя кри
сталлическая чешуйки, подобный нафталину, я собралъ въ 
воронке надъ стеклянной ватой, промылъ сперва алкоголемъ, 
содержащими, эфиръ ( 2 : 1 ) , а потомъ чистымъ эфиромъ. 
Чешуйки, высушеныя приблизительно при 35 °, были взве
шены. Скорость выделешя таиацетона (подъ в.тпяшемт, ра
створа кислаго сернистокислаго Ка) и видь его въ разннхъ 
сортахъ эфирнаго масла несколько отличаются другъ отъ 
друга. 

Такъ, напримеръ, масло фирмы Мерка после взбал
тывания смеси выделяетъ маслянистый слой, который опу
скается на дно сосуда въ виде капель, содержащихъ тяжелые 
кристаллы. Масло III то л ь и Ш м и д т а при смешивапш 
даетъ тотчасъ прозрачную яшдкость, выделяющую черезъ 
некоторое время танацетонъ. Мое масло въ этомъ отно-
шенш похоже на масло фирмы Ш м и д т а . 

Результаты количественнаго анализа следующие. 

М а с л о ф и р м ы „ М е р к ъ " . 

1. 9 ,208 масла дали 9,726 танацет. = 105,6 % 
2. 9,201 „ „ 9,6859 натр. = 105,27 „ 
3. 9,206 „ „ 9,6858 сульфит. = 105,21 „_ _ 

Среднее - - 105,36 % . 

При сжигаши этого соединения въ платиновомъ тигле, 
после обработки крепкой серной кислотой, хлористымъ 
бар1емъ и углекислыми, амошемъ, съ ггЬлш определешя 
натрия, были получены след. количества КаС1. 
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1. 1,0210 танацстон- дали 0,2564 №01 = 2 5 , 1 1 2 % 
2. 1,2027 латрнум.- „ 0 ,3203 КаС1 =- 26,565 „ 
3. 1,2365 бисульфита „ 0 ,3252 ШС1 = 26,292 „ 

Среднее 2 5 , 9 8 9 % , . 

Изъ итого вычисляется отношение танацетона и ЙМаНйОз, 
вступающлхъ вт. соединенно какъ 5 5 , 3 4 : 4 4 , 6 6 . 

Слъдов., масло содержитъ 5 8 , 3 1 % танацетона. 

М а с л о ф и р м ы „ Ш т о л ь и Ш м и д т ъ . " 

1. 9,2374 масла дали 9,0838 танаце- = 9 8 , 3 1 % 
2. 9,2156 „ „ 9,0835 тоиъ-натр.- = 98,56 „ 
3. 9,2315 „ „ 9,0938 бисульфита = 98,15 „ 

С|)еднее • 98, К!" о " 
Ег§ч), въ 100 частяхъ масла 54,49 частей танацетона. 

М н о ю д о б ы т о е м а с л о . 
1. 4 ,5810 масла дали 0,3285 танацет.- — 1 3 8 , 1 4 % 
2. 4 .3574 „ „ 0,0(500 натр.- = 139,23 „ 
3. 4 ,4913 „ „ 6,2646 сульфита ^ 139,48 „ 

Среднее == 1 3 8 , 8 3 % 

Ег§'о, нъ 100 част, масла 76,83 част, танацетона. 

••"> л е м е н т а р н ы й а и а л и з ъ т а н а ц с т о н а. 

1. 0 ,5190 танацет. дали 0,4875 ШО = 1 0 , 4 3 5 % Н 
2. 0 ,4673 „ „ 0 ,4380 ИгО = 10,41 „ „ 
3. 0 ,4875 „ „ 0 ,4502 НгО = 10,26 „ „ 
4. 0 ,3933 „ „ 0 ,3621 Н 2 0 = 10,23 „_ „ 

1. 0 ,5190 танацет. дали 1,5013 С0 2 — 7 8 , 8 9 % С 
2. 0 ,4673 „ „ 1,3443 С0 2 = 78,45 „ „ 
3. 0 ,4875 „ „ 1,3983 СОг = 78,20 „ „ 
4. 0 ,3933 „ ,. 1,1226 СОг = _7? ,84 „ 

Изъ данныхъ вычисляется формула: 
СЮНИЙО 

которая требустъ: 
7 8 , 9 4 % С и 1 0 , 5 2 % II 

Для разлоягешя двойного соединения танацетона и кис-
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лаго сЪрнистокислаго натра я прокипятилъ кристаллы въ 
слабомъ растворъ' углекислаго натра, выделившееся масло 
собралъ и перегналъ съ водяными нарами. Пезцветное 
масло было высушено надъ хлористымъ кальщемъ и про
фильтровано черезъ бумагу. Оно послуяшло матер1аломт> 
для элементарнаго анализа и определения физическихъ и 
химическихъ свойствъ. 

Удельный в е с ъ таиацетона при 1 5 ° С. — 0 , 9 1 8 ; 
точка кииячешя у 199° С. Плоскость полярпзацш вра
щается направо на 10,5° — въ 1 0 % эфпрномъ растворе, при 
высоте столба въ 120 т т . 

Онъ представляетъ безцветную жидкость, имеющую 
слабый запахъ, подобный камфоре ; растворяется во всехъ 
отношешлхъ въ эфире, алкоголе и хлороформе. При на
греванш въ продолжение 20 час. на паровой баи'Ь съ крен-
кимъ воднымъ растворомъ едкаго натра (1 :2) танацетонъ 
не изменяется. Амм1ачный растворъ азотнокислаго серебра 
]!озстановляется при нагреванш и присутствш алкоголя. 
1одъ не соединяется съ танацетономъ. 

Попытка произвести омылеше масла, при нагреванш 
на паровой бане въ продолжеше г/ч часа съ ] /г нормаль-
нымъ алкоголышмт, растворомъ едкаго кал1я, осталась безъ 
усн-Ьха. Изменеше масла однакожъ произошло при на
греванш его съ креикимъ воднымъ растворомъ едкаго 
натр1я ( 1 : 2 ) . Масло побурело и издавало при семъ силь
ный занахтэ ментола. Тотт>-же запахъ появился и при на
греванш его съ воднымъ растворомъ едкаго бар1я ( 1 :20 ) . 
Преимущество посл'Ьдняго реактива состоитъ въ томъ, что 
масло гораздо менее буреетъ. После кииячешя эфирнаго 
масла съ креикимъ растворомъ едкаго натра я разбавилъ 
полученный продуктъ водой, остатокъ же эфирнаго масла 
перегналъ и отделилъ образовавшуюся смолистую массу 
пропускашемъ черезъ стеклянную вату. Потомъ было при
бавлено въ избытке разбавленной сЬрной кислоты, причемъ 
жидкость сильно помутнела и выделила смолистую массу. 
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Часть этой жидкости я подвсргъ перегонке. Въ пере
гнанной части можно было доказать присутствие янтарной 
кислоты. Другую часть мутной жидкости я выполоскалъ 
эфиромъ. Въ желтомъ остатке отт, промывного эфира были 
заметны светлые призматические кристаллы, легко раство
римые въ воде. Фильтрованный растворъ ихъ далъ всъ 
реакции на янтарную кислоту, количество янтарной кис
лоты въ перегоне и въ эфирной вытяяжъ-было значительно. 

Такой то результатъ я получплъ при действии вод-
наго раствора е д к а я бария (1 :20) на эфирное масло. 
Реакция произошла безъ инзменешя цвета, такъ какъ обра
зование бурыхъ продуктовъ почти отсутствовало. Двъ капли 
таким!, образомъ обработанная масла, растворенныя въ Юсст . 
хлороформа, даютъ, по прибавлении маленькая количества 
юда, черезъ некоторое время прекрасное розовое, фиолетовое, 
потомъ интенсивно-голубое окраншваше, переходящее черезъ 
некоторое время въ чисто зеленое. Это окрашивание опять 
изменяется впоследствии вт> бурозелеиюе. Слабое нагръ-
ваше ускорястъ реакцию. Таковая реакция свойствена ии 
ментолу. 

Нужно было теперь узнать, не содержится ли и сво
бодный ментолъ въ эфирпомъ масле пижмы. Произве
денные опыты показали, что чистое, мною добытое масло, 
растворенное въ хлороформе, даетъ по прибавлении юда 
черезъ некоторое время темно-фиолетовое окрашивание, но 
нечистое и ню переходящее въ синее. 

Масло фирмы „ Ш т о л ь и Ш м и д т ъ " даетъ съ иодомъ 
въ хлороформе, великолепное красновато-орашкевое окра
шивание, которое постепенно темнеетъ. Синя го окраши
вания не получается. Масло фирмы „Мсркъ" даетъ свой
ственный ментолу нерелпвъ цнгЬтовъ, который однако менее 
интенсивенъ и позже ниаступаетъ, чемъ у того же масла, 
обработанная едкпмъ бариемъ. 

Пзъ иолученныхъ фактовъ я заключаю, что въ эфир-
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номъ масле пижмы находится ментолъ, вероятно, въ эфпр
номъ соединен]]! съ янтарной кислотой. 

Чтобы определить количество отщепленной едкимъ 
натромъ янтарной кислоты, я оставилъ определенный ко
личества эфирнаго масла съ креикимъ воднымъ растворомъ 
едкаго натра ( 1 : 2 ) въ продоля^еше сутокъ на водяной 
бане. После этого срока продуктъ реакцш былъ разбав-
ленъ водой и масло перегнано съ водяными парами. Эа-
темъ, смесь была пересыщена соляной кислотой, и выде
ленная смола отфильтрована. Нъ полученной бесцветной яшд-
кости янтарная кислота была осаяэдепа хлорнстымъ барьемъ 
аммьакомъ и алкоголемъ. Собранный янтарно-кнслый барШ, 
хорошо промытый, былъ иревра1ценъ прокаливашемъ въ 
углекислый и серной кислотой — въ серно-кислый барШ. 

4 ,53 мною добытаго масла дали 16,24 % янтарно-кис-
лаго бар1я =. 7 , 4 6 % янтарной кислоты; 9,13 масла изъ 
торговаго дома П1 т о л ь и Ш м и д т а дали 1 8 , 8 8 % янтарно-
кислаго бар.я = 8,68 % янтарной кислоты. Изъ 9,05 масла 
торговаго дома М е р к а получилось 4 , 7 6 % яптарно-кис-
лаго бархя = 2 , 1 6 % янтарной кислоты. 

Этимъ количествамъ янтарной кислоты соответствуютъ 
следующая количества эфирнаго еоединешя ментола I ! ян
тарной кислоты. 

Масло, добытое мною содержало 2 2 , 8 6 % 
Масло фирмы „Штоль и Шмндтъ" 26 ,58 „ 
Масло фирмы „Меркъ" содержало 6,62 „ 

10. Смола. 
Количество свободной смолы я определишь постепен-

нымъ извлсчешемъ различными растворителями. Эфирный 
экстрактъ цветовъ, въ который переходить и свободная 
смола, я обработалъ петролейнымъ эфиромъ, для удаленья 
растительнаго ж и р а ; потомъ растворилъ остатокъ въ ма-
ломъ количестве 9 6 0 алкоголя и растворъ разбавилъ боль-
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шимъ количествомъ холодной В О Д Ы . Выделенную смолу я 
собралъ на взвъшенйомъ фильтр*, промыли,, высушилъ и 
взвъсилъ. 

1. 5 ,730 цвет, дали 0,1344 = 2,345 о/о 
2. 6,643 „ „ 0 ,1404 = 2,11 „ 
3. 4 ,839 „ 0,1189 = 2,477 „ 

Среднее " 2,31 " о 

Свежая смола, выделенная излоясеннымъ еппособомъ, раз
мягчается вт> горячей воде, превращаясь въ масляныя капли. 
Высушенная же иг обезвоясешгая она хрупка иг точка плавле
ния ея гораздо выиие. При обработки животнымъ углемъ въ 
алкогольном?, растворъ она становится свътложелтой. Смола 
имъетъ горький вкусъ и растворяется въ ъдкиихъ ни угле-
кислыхъ щелочахъ я«елтымъ цвътомъ. 

Смола, обработанииая лшвотнымъ углемъ послулшла мне 
материаломъ для дал1>нт>йшихъ изелъдованйй: для опреде
ления ноднаго числа, числа кислотииаго ни омывления и тъхъ 
ииродуктовъ разложения смолы, которые получаются при су
хой пперегонке ея въ сфере водорода, при сплаввленни съ 
ъдншмъ калйемъ, перегонке съ 1 2 % соляной кислотой и 
при окислении азотной кислотой. 

Определение ноднаго числа иироизведепо одновременно и 
при такой лее обстановке, какъ и оииределение числа иода 
въ жире . Оказалось, что 

1. 0 ,1308 смолы треб. 0 ,10795 Л; 1,0 см. тр. 0,825 Л 
2. 0 ,3234 „ „ 0 ,28688 ,1 ; 1,0 „ „ 0 , 8 8 7 , , 
3. 0 ,3898 „ „ 0 ,33136 «Г; 1,0 „ „ 0 , 8 5 0 , , 

Средииее 1,0 см. тр. 0 ,854 Л 

Ч и с л о к и с л о т н о е иг о мил лени я. 

Прямое оииределение при помощи титрования едкимъ 
натрйемъ дало неточный результата. Алкои'ольный растворъ 
смолил, вследствие иирибавления едкаго натрия, становится 
темнее, такъ что весьма трудно проследить копнецъ 
реакции. Чтобы избеягать этого недостатка, я приготовилъ 
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насыщенный смолой водный растворъ едкаго натр]я. Ототъ 
растворъ я высушилъ при 100° С. и взвъсилъ, затемъ 
сягегъ, прнбавилъ къ золе немного соляной кислоты и еще 
разъ прокалилъ. Изъ данныхъ опредтзлешй было вычислено 
отношение смолы къ едкому натрпо. 

1. 0 ,6280 натр. см. дало 0 ,1058 = 1(5,96 % 1ХаС1 
2 . 0 , 5 3 3 5 „ „ „ 0 , 0 8 8 2 = 1 6 , 5 1 , , ,. 
3 . 0 , 4 7 6 1 „ „ „ 0 , 0 8 2 8 = 1 7 , 3 9 , , „ 

Среднее = 16,99 % ЖС1 = 11,72 N«1011 
отсюда видно, что на : 

100 част, смолы требуется 13,28 ШОН 
100 „ „ „ 18,57 КОП 

Такъ какъ смола растворяется вполне и прозрачно въ 
лрнмт.ненпомъ растворителе, то я позволю себе означить 
общее количество едкаго калш, употребленпаго для ней-
трализлцш и омылешя, числомъ — „кислотнымъ и омылешя". 

Сухую перегонку я произвелъ след. образомъ. 3,00 
смолы были сплавлены въ двухъ пробнрныхъ трубочкахъ 
и распределены равномерно по стенамъ. После охлажде-
1йя пробирки были разбиты, и осколки, покрытые смолой, 
были помещены въ реторту съ приводной трубкой для во
дорода. Нъ сфере последняго перегонялось зеленоватое 
масло, которое было собрано въ воде. Растворимые въ 
воде продукты обнаружили следуюшдя свойства: аммиач
ный растворъ азотно-кислаго серебра былъ моментально 
возстановленъ на холоду. Разведенный растворъ полутора-
хлористаго ягелеза далъ скоро исчезающее окрашиваше, 
которое, по ирибавленш N11.3 и виннокаменной кислоты, пе
решло въ красно-бурое. Уксусно-кислый свинецъ съ аммла-
комъ произвелъ белый осадокт>. По ирибавленш бро
мистой воды, получился аморфный осадокъ. При испыта-
нш на прнсутств1е фурфурола получился отрицательный 
результатъ. 

Перегонка смолы съ 1 2 % соляной кислотой должна 
была решить вопросъ: не содерягатся ли въ смоле сое-
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динення сахарида? Въ продолжение 2 1/2 часа въ перегони 
нельзя было констатировать иирнсутствйя фурфурола. На 
поверхности пперегона плавало немного масляныхъ каиел1>. 
После нейтрализации его содой, затемъ подкисленйя уксус
ной кислотой и прибавления соляно-кислаго феннлгидразина, 
произошло выделение, подобное фурфуролгидразину. 

При сплавлении съ ъдкнмъ калиемъ смолы, отвердъвииией 
ииодъ влиянием!, кипячения съ соляной кислотой, ииолучиилось 
несколько пирокатехина. 

Оставшаяся въ реторте жидкость, освобожденная отъ 
смолнстаго вещества, была нейтрализована содой, сгущена, 
затемъ подкислена серной кислотой! и извлечена эфнромъ. 
Остатокъ эфира далъ реакции, указывающая па присутствие 
протокатеховой кислоты. 

После сплавления смолил съ едкимъ натриемъ и раство
рения въ разведенной! серной кислоте обнаружился сильный 
заииахъ масляной кислоты. Этотт, растворъ былъ иподвер-
илиутъ перегонке. Переилианная жидкость, после прибавле
ния аммиака, я вынарилъ на ииаровой бане досуха. Оста
ток!,, растворенный изъ воде, возстановлялъ аммиачный 
растворъ азотнокислая серебра и далъ съ растворомъ иио-
луторахлористаго железа яселтое оиераншванйе. 

При действии крепкой азотной кислоты получаются: 
во 1-хъ лгелтые нитропродукты, большей! частик» раствори
мые въ в о д е ; во 2-хъ следы щавелевой! кислоты и въ 3-хъ 
янтарная кислота. 

11. Растительный кислоты, 
Отъ т о ч н а я колпчественнаго определения всехъ нахо

дящихся въ цветахъ ппяшы кислотъ, какъ то: виннока
менной, лимонной, щавелевой, янтарной ии яблочной, —- я 
должеиъ былъ отказаться и довольствоваться только опре-
деленйемъ „асйшЧатлз" воднаго экстракта вообще, кроме того, 
отдельным!» определением!» трехъ первыхъ, отчасти свобод-
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ныхъ и отчасти связанпыхъ кислотъ. Две последшя встре
чаются въ маленышхъ количествахъ. О щавелевой кислоте 
нужно еще прибавить, что она встречается исключительно 
связанной съ известью. 

АишЧав была определена титровашемъ водныхъ, 
экстрактовъ приготовленныхъ, на холоду и при нагреванш 
(предварительно обработаниыхъ животнымъ углемъ) ] / ю 
нормальнымъ растворомъ едкаго натр1я и вычислена отно
сительно виннокаменной кислоты. Ас1ш'1;а8 экстракта приго-
товленнаго на холоду изъ : 

1. 0,82 цветовъ соответств. 
2. 1,52 
3. 3,00 „ .. 

Среднее 

1 , 4 3 % виннокамени. кислоты 
1,40 „ 
1,42 „ 

1 , 4 2 % 

АскнЧаа экстракта приготовленнаго при нагреванш изъ : 
1. 5,00 цветовъ соответств. 1,725 % виннокамен. кислоты 
2. 0,84 „ „ 1,53 „ 
3. 6,84 .. .. 1,540,, .. 

Среднее 1,0 % 

Общее количество виннокаменной и лимонной кислотъ 
определено было въ экстракте, приготовленном'!, нзвлечешемъ 
посредствомъ 1 % раствора уксусной кислоты, нейтрализо-
ванномъ содой и обработанпомъ яшвотнымъ углемъ. Для 
выделешя употреблялись уксуснокислая известь и извест
ковая вода. На холоду выпадаютъ виннокислая известь и 
фосфаты щелочныхъ земель. Чтобы определить известь, 
соответствующую виннокаменной кислоте, я собралъ оса
докъ, промылъ его, высушилъ и сжегъ. Точно взвешен
ную золу растворилъ я въ соляной кислоте и изъ этого 
раствора выделилъ аммхакомъ фосфаты, которые были со
браны, промыты, высушены, прокалены и точно взвешены. 
Разность показываетъ количество извести, соответствующей 
виннокаменной кислоте. 
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1. 2 ,900 цпт.товъ дали 0 ,0165 = 0,557 °/овиннокам. кислогЬ 
2. 2 ,900 „ „ 0 ,0146 = 0,490 „ соответствующей. 
У. 3,546 ,. „ 0,0169 = 0 ,473 „ ОаО. 

Среднее = 0 , 5 0 7 % СаО. 

Следов., въ 100 част, цв-втовъ содержится 1,358 частей 
виннокаменной кислоты. 

Для выдълешя лимоннокислой извести жидкость, после 
освобояедешя отъ виннокислой извести и фосфатовъ, была 
нагрета въ продолженье 1/г часа до кипенья. Выдвлив-
нпйся осадокъ былъ иромытъ и прокаливашемъ превращенъ 
въ окись извести. 

1. 2 ,960 цветов дали 0,0033 == 0 , 1 1 1 % лимонной кис-
2. 2 ,960 ., „ 0 ,0028 = 0,094 „ лоте соответ-
3. 3,540 „ „ 0 ,0046 =• 0,127 „ ствующей ОаО. 

Среднее = 0 , 1 1 0 6 % 

Ег§-о, въ 100 част, цветовъ содержится 0,414 част, 
лимонной кислоты. 

Щавелевая кислота определяется изъ количества из
вести, остающейся въ цветахъ после извлечешя ихъ уксусной 
кислотой ( 4 % ) . 

1. 10,354 цветовъ содержали 0,0512 = 0 , 4 9 3 % СаО 
2. 12,743 „ „ 0 ,0602 = 0,455 „ „ 
3. 12,124 „ „ 0 ,0604 = 0 ,498 „ „ 

Среднее = 0,482°/о СаО 

Ег§'о въ 100 част, цветовъ 1,084 част, щавелевой 
кислоты. 

Достойно вниманья еще то, что кислоты, выделенный 
свинцомъ и обезцвечениыя животнымъ углемъ, вращаютъ 
плоскость поляризованнаго света направо. 

Малоизвестный вещества. 
Первое место въ этомъ отношеши занимаетъ горькое 

вещество цветовъ. Горькому веществу следуетъ приписать, 
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какъ это увидимъ далее, главное физиологическое действие 
пижмы. 

Многими авторами были сдъланы попытки полунить это 
вещество въ чистомъ виде . На сколько эти попытки удачны, 
можно отчасти судить изъ приведенной мною литературной 
части. Танацетинъ Г о м о л а и Л е п и г а , по моему, про
дукты расщеплешя горькаго вещества пижмы. Я же пред
полагаю, что горькое вещество, полученное мною, есть про
дуктъ безусловно более чистый, и индивидуальный его 
свойства болъе ръзко выражены, чъмъ у горькаго вещества, 
в ы д е л е н н а я моими предшественниками, результаты и ме
тоды добывания горькаго вещества которыхъ я изложилъ въ 
литературной части. Лучшие результаты моихъ изсл'Ьдо-
вашй я приписываю болъе точному методу, по которому я 
работалъ и который оказывается гораздо болъе тгълесооб-
разнымъ. Этотъ методъ заключается въ слъдующемъ. 

5 К 0 мелкоистолченныхъ цвътовъ извлекаются въ пер-
колаторъ эфнромъ. Въ этотъ растворитель переходятъ: 
растительный лшръ, эфирное масло, красянця вещества, 
смола и, наконецъ, горькое вещество. Чтобы удалить изъ 
эфирнаго экстракта яшръ, эфирное масло и некоторый кра-
сяпця вещества, нужно обработать экстрактъ горячимъ не-
тролейнымъ эфнромъ и оставить въ покое на трое сутокъ 
при обыкновенно!'! температуре для осаждения смолы и горь
каго вещества. Эти вещества, какъ не растворимыя въ 
петролейиомъ эфиръ, растворяются въ пеболыпомъ избытке 
96 0 алкоголя. Алкогольный растворъ потомъ разбавляется 
б К 0 холодной воды. После отфильтровашя смолы и кра
ся щихъ веществъ почти безцветный растворъ горькаго ве
щества выпаривается при 7 0 ° С до густоты сиропа. Къ 
концу выпаривашя образуются масляный капли. Для очи
щения горькое вещество растворяется въ 3 К 0 воды, филь
труется и снова выпаривается при 70° С. 

Такимт, образомъ полученное вещество представляетъ, 
съ 1 5 % воды, густую, бурую, весьма горькаго вкуса массу. 
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Горьшй вкусъ соответствуют вполне вкусу освобожденныхъ 
отъ эфирнаго масла цветовъ. 

Скорее ]г более точные результаты получаются но сле
дующему способу, которымъ я и пользовался при коли-
чественномъ определенш ]'орькаго вещества. 

Къ эфирному экстракту прибавляется достаточное ко
личество воды, въ которую при выпариванш эфира пере
ходить только горькое вещество, а жиръ, эфирное масло, 
смола и красяпця вещества остаются нерастворенными и 
плаваютъ на поверхности лшдкости. По удалсши этихъ 
веществъ слЪдуетъ только выпарить жидкость, чтобы полу
чить светло-я^елтое горькое вещество. 

1. 20,387 цветовъ дало 0,3229 горькаго вещества = 1 , 2 2 % 
2. 18,343 „ „ 0,2405 „ „ = 1 , 3 1 „ 
3. 30,058 „ „ 0,3(Ю8 „ „ = 1,20 „ 

Среднее 1 , 2 4 % 

Горькое вещество добытое мною легко растворяется 
въ 9 0 ° алкоголе, хлороформе; труднее въ обыкновенномъ 
эфире и воде; совсемъ нерастворимо оно въ петролейномъ 
эфире и сернистомъ углероде. Углекислыя и е д ю я ще
лочи легко растворяютъ его желтымъ цветомъ. 

Если водный растворъ горькаго вещества выпарить до 
суха и потомъ опять растворить въ воде, то оказывается, что 
раствореипо подвергается не все вещество; некоторая часть 
не растворяется. Если, далее, этотъ остатокъ отфильтро
вать, а растворъ снова выпарить, то опять известное ко
личество горькаго вещества иерейдетъ въ нерастворимое 
состояние. Продолясая выпариваше и последовательное 
раствореше, мояшо, наконецъ, перевести въ нерастворимое 
состояше всю массу горькаго вещества, которое при этомъ 
почти совершенно теряетъ свой интенсивно горыпй вкусъ. 
Горькое вещество, сделавшееся нерастворимымъ въ воде, 
растворяется, однако, въ алкоголе, углекнслыхъ и едкнхъ 
щелочахъ; цвЬтъ растворовъ желтый. Если же неотфиль-
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тровытать постоянно нерастворимой части, то не удается 
перевести всей массы въ нерастворимую форму. 

Горячий водный растворъ горькаго вещества при взбал
тывании съ чистымъ яшвотнымъ углемъ вполне теряетъ 
горький вкусъ. При кипячеши съ магнезпалььымъ моло-
комъ тоже исчезаетъ горький вкусъ. Уксусно-кислый сви-
нецъ непроизводитъ въ водномъ растворъ никакого осажде
ния. По прибавлении сюда аммиака получается свътло-бурьий 
осадокъ. ТЗдюй барий и известковая вода прямо осаждаютъ 
горькое вещество, но только въ конпиентрированчомъ ра
створе. Уксусно-кислая мъдь образуетъ обильный осадокъ. 

Аммиачный растворъ азотно-кислаго серебра возстано
вляется горькимъ веицествомъ только при кипячении. Смесь 
растворовъ нолуторахлористаго железа и красной кровяной 
соли окрашивается въ интенсивно зеленый цветъ . При 
кипячении съ 1 1 % соляной кислотой иерегоиияиотся следы 
светлаго масла, и въ колбе выделяется бурая масса. Въ 
перегоне нельзя доказать присутствия фурфурола. Изъ 
продукта, оставшагося въ реторте, после удаления бурой 
массы, нейтрализаппи содой и подкисления серной кислотой, 
выполаскивается эфиромъ вещество, которое возстано-
вляетъ аммиачный растворъ азотно-кислаго серебра при 
нагревании. Разведенный растворъ полуторахлористаго же
л е з а вызываетъ зеленое окрашивание, не ииереходящее въ 
красно-бурое. Водный растворъ, по прибавлении едкихъ 
щелочей, темнт,етъ; но сильнаго изменения цвета, какъ у 
пирокатехина, не получается. Итакъ, здесь , по всей ве
роятности, отщеплена протокатеховая кислота. Бурая масса, 
выделяющаяся прии кипячении, даетъ прии сплавлении съ 
едкимъ калиемъ пирокатехинъ. 

Сухая перегонка горькаго венпиества дала бурый про
дуктъ, который, собранный въ приемнике съ водой, частью 
плавалъ на поверхности водил, частью оииустился на дно 
сосуда и придалъ воде горький вкусъ и сильный запахъ 
масляной кислоты. Процеженная горькая жидкость воз-
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станавливала на холоду амм.ачпый растворъ азотнокиелаго 
сероГфа. Разведенный растворъ полуторахлористаго же
л е з а далъ зеленое, скоро исчезающее окрашиваше жид
кости ; по прибавлении же къ пей ЛТН:. и внннокаменпоГ! 
кислоты получилось красно-фюлетовое окрашиваше. Укеус-
нокнелый свинецъ въ присутствш аммлака не произвелъ 
никакого осадка. Бромная вода давала белый осадокъ. 
Реакщ'я для доказательства въ сухомъ перегоне фурфу
рола дала отрицательный результата. Пост)-, сплавлен.я 
горькаго вещества съ Nа()Н и разложения сплава П28О4 
появился запахъ масляной кислоты. 

При окислении горькаго вещества азотной кислотой 
получились значительныя количества щавелевой и янтар
ной кислотъ, вероятно, изъ масляной кислоты. 

При прибавлении '/г пормальнаго алкогольного рас
твора едкаго натра къ раствору горькаго вещества и на
гревании появляются значительная зеленая флуоресцешц'я 
и светло-бурый осадокъ. Оба они исчезаютъ при нейтра-
лизацш избытка щелочи соляной кислотой. 

1.0,4187горьк. вещ.треб.0 ,043ББ12ЯаН0; 1,0 = 0 ,104 Ж ) Н 
2 .0 ,4477 „ „ „ 0 ,0456652 „ 1,0 = 0,102 „ 
3 .0 ,0721 „ „ „ 0 ,0479062 „ 1,0 = 0,151 „ 

Среднее 1 , 0 = 0,119 Ш Ш 

1одпое число было определено, какъ въ жире . После, 
двухсуточпаго вл.яшя .ода требовали: 

1. 0 ,1049 горыс. вещ. 0 ,059976 Л; 1,0 = 2,571 ,1 
2. 0 ,1968 „ „ 0,08929!) „ 1,0 = 0,499 „ 
3. 0 ,1121 „ „ 0 ,052777 „ 1,0 = 0,560 „ 

Среднее 1,0 = 0 ,543 ,1 

Для элементарнаго анализа применялось горькое ве
щество, хорошо растворимое въ хлороформе. Оно было 
сушено 2 недели при 1 0 0 ° С и потомъ 3 недели надъ 
серной кислотой поди, воздушными, насосомъ. 

При определенш золы получилось 0,396 °/о СаО 
V 



№ 

По вычету золы давали: 

1. 0 ,2088 танацетона 0,17(58 1Ы> : = 7,1!» % Н 
2. 0 ,4302 „ 0,2777 „ =- 7,17 „ „ 
3 . 0 ,3629 „ 0,2385 „ = 7 , 1 8 „ „ 
4. 0 ,3967 „ 0 ,2444 „ = 7,17 „ „ 

1. 0,2(588 тапацетипа 0,(5404 (ХЪ = 6 4 , 9 8 % С 
2. 0 ,4301 „ 1,0380 „ = (54,27 „ „ 
3. 0,362!) „ 0,8(520 „ = 64,78 „ „ 
4. 0 ,3967 „ 0 .9475 „ = 64,91 „ „ 

Пзъ данныхъ получается (формула: 
( ! | 2Н1В(>4 

которой требует'ь 
64,28° ,о С п 7 , 1 4 % П. 

13. Постепенное извлечете. 

Постепенное извлечение должно служить для выяснения 
воиироса: въ какомъ имеиино виде, наиболее целесообразно 
применять цветы пюкмы для фармаколоилическихъ п/влей ? 

При моихъ изелъдоваш'яхъ растворителями служили: 
вода, алкоголь, этиловый эфиръ и бензинъ. Растворители 
эти были применены въ различном!» порядке, : 

1) вода, алкоголь, бензиинъ. 
2) бепзипъ, эфиръ, алкоголь, вода. 
Придерживаясь перваго порядка, я извлекъ 9,00 цве

тов!» дестиллировапшоГп водой при 15° 0 въ стеклянном!, 
нерколаторт». После, того какъ экстракт!, былъ сушеииъ 
въ продолягеше 2 1 /г часа при 100° 0, в е с ъ его равииялся 
2,03, или 22,55 % взятаго количества цветовъ. Сде.лавъ 
еще несколько определений въ этомъ роде, я установил!,, 
что вода извлекает!, въ ередиемъ 21,38 °/о экстр, изъ 
цветов!,. Кслии ииз'и, этого числа вычесть количество золы, 
извлекаемое! вместе съ другими веществами и составляющей 
4,95 % , то на органичесюя —• придется 16,43 % . Ото коли-
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честно распределяется следующим!, обрааомъ па о т д е л ь-
И1)1я составныя части цветовъ ппжмы: 

Остатокъ цветовъ, оставпп'йся после извлечеши водой, 
подвергнуть былъ извлечению Ш>° алкоголемъ. Полученный 
экстракт!, былъ просушенъ при 100° С, после чего в е с ь 
ого равнялся 0,3842. Следовательно, па 100 вьсовыхъ 
едииицъ цветовъ приходится 4,27 единицъ алкогольнаго 
экстракта. 

Последшй состоит!, большею частью изъ смолы, жира, 
фнтостеарниа, красящих!» веществъ, хлорофила, флобафепа 
и смолистаго мыла (Наг/яе^е) 

Извлечение остатка цветовъ эфиромъ дало 0,1405 
экстракта, такъ что на сто частеП цветовъ приходится 
1,03 части светло-желтой, воскоподобной экстракпой массы, 
половина которой выделилась въ нголко-образныхт, кри
сталлах!,. 

Применяя растворителей въ обратномъ порядке, я 
извлек'!, 5,80 цветовт, петролейнымъ эфиромъ, прпчемъ 
получился экст])акт'г, В'Ьсомъ въ 0 ,1248, что составляетъ 
2,13 0 о. Онъ состонтт, пзъ эфирнаго масла, растнтельнаго 
ясира и немного хлорофпла. 

Остатокъ цвЬтов'ь да.;п> 0,252 эфирнаго экстракта, такт, 
что па 100 частей цветов!, приходится 4,3 части экстракта, 
состоящего изъ горькаго вещества, смолы и воскоподобной 
массы. 

Танпоида 
Эфирнаго масла 
Крася 11 щхъ веществъ 
Растительных!, кислотъ 
Горькаго вещества 
Смолы (связ.) 
Эолы 

Сахара 
Пиыхъ углсводонъ 
Слизи 
1И',лковыхъ веществ!. 

о 
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96° алкоголемъ извлеклось 0 ,1178 органических!, 
веществъ, состоящих!, и з ъ : смолистаго мыла, флобафена, 
малаго количества танноида и сахара. Па 100 част, цвъ-
товъ 2,01 части экстракта. 

Горячей водой, накопецъ, получается изъ послъдняго 
остатка цвътовъ темный экстрактъ, равный по въсу 1,13445. 
Птакъ, на 100 частей цвътовъ — 22,94 частей экстракта. 

•Здъсь будетъ умъ-стно еще упомянуть, что водный 
экстрактъ приготовленный пагръвашемъ различается тъмъ 
отъ приготовленная на холоду, что въ первомъ находится 
значительное количество смолянаго мыла. Смоляныя кис
лоты выд-Ьляются по прпбавлеши разведенной соляной кис
лоты. Количество нхъ составляет!, въ цвътахъ I °/о, а въ 
экстракт!. 4 % . 

14. Таблица 
13ъ 100 частяхъ цвътовъ пижмы содержится: 

1. Влаги 11 ,33 
2. ! Золы 8,57 
3. Кл'Ьтчатки 21,135 
4. Сахара 2,86 
5. Пныхъ углеводовъ 30,62 
6. Б'Ьлковыхъ веществъ 10,02 
7. 1 'астительныхъ кислотъ 2,80 
8. Растительная лшра 2,13 
9. Дубильнаго вещества 4,78 

10. Эфирная масла 0,30 
11 . Смолы 2,31 
12. Танацетина 1,24 

13сего 98,97. 



Фармакологическая часть. 

Литература 
Историческо-географическш свед'Ьшя заимствованы изъ 

диссертации Василия Д и м и ч а . Дерптъ-Юрьевъ 1889 г . 7 ) 
Пижма у зстонцевъ известное глистогонное средство: 

употребляютъ не безъ успеха цветы и листья. II II а р -
и у р а причисляетъ пижму къ сиецифическимъ средствамъ 
отъ глистовъ. Въ Полтавской губ. нрикладываютъ теплый 
отваръ пгокмы въ виде компресса на животъ роясеницъ 
съ цТ)Л1ю устранения ложныхъ сокращешй матки. Отваръ 
свтшихъ листьевъ и цветовт, употребляется при задержке 
менструац)'й. Отваръ сушенныхъ листьевъ съ молокомъ при
меняется въ виде клизмы для удаления глистъ. На Кав
казе Тапасе! УИ1^. входитъ В Ъ составъ одной мази, употре
бляемой для лечешя ранъ. По сообщении Кребеля 8 ) пижма 
употребляется не только какъ глистогонное, но и при за
держке менструащй. Въ Тобольской губ. прим'вняютъ 
отваръ отъ глистъ, а добытый евежШ еокъ нашего расте
шя какъ наружное средство для заживления ранъ. Въ 
Олонецкой губ. 'Гапасе! УИ1#. славится, какъ отличное сред
ство при лихорадке и желтухе. Въ Пермской губ. даютъ 
отваръ корня пижмы при желтухе и глистах7». Поел!', 
щпема, говорятъ, наступает!, сонливость. По А н е н к о в у 9 ) 
во многих!, местностяхъ пижма употребляется нротивъ 
головной боли, глистъ, желтухи и, между ирочимъ, про-
тивъ собачьяго бешенства. Отваръ цв'втовъ часто упо
требляется вт, виде напитка и])И страдашяхъ кишечника. 
Изследовашя М а 8 о 1 и 'а, (изъ учебника Н 11 # е г - Н и 8 е -
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т а п п ' а 1 0 ) касающийся действия 01. 1анасетн на лягушекъ и 
тсплокровпых'ь, ноказываютъ ядовитость «того эфнрнаго 
масла при вдыхании п введении въ желудокъ. Ксли кролику 
вводити, каждые полчаса два раза по 1,0 или каждый часъ 
три раза по 1,5, то насту ипаетъ смерть черезъ 3 геяр. 10 
часовъ. Вдыхание вызываетъ у лягушекъ безчувствне (Тогрог), 
съуягеше зрачковт., разслабленни'е мышцт.; уничтоигаетъ чув
ствительность и сильно покшкаетъ раздраяшмость двигатель-
ипыхт, нервовъ электричеством!.. Одна капля, помещенная 
на языкъ у этихъ яшвотныхъ оказывает?, смертельное дей
ствие въ т е ч е т е 10 минутъ, спл1>но понижая при этомъ 
число сердечныхъ сокращений. Если средство применялось 
прямо на сердце, то и тутъ замечалось сильное замедление 
сердечныхъ сокращений. И у кроликов'ь наступали: пара-
лнчъ, сильное ионгокеше чувствительности и сердцебиения, 
судороги же и изменение дыхания отсутствовали. Ре
зультаты М а в о й п ' а 1 2 ) , виирочемъ, моя:етъ бьить, вследствие 
одновременнаго введения алкоголя но совпиаданотъ иш съ 
опытами Р ии 1 и о у 8 'а относиительиио действия на яшвотиыхъ 
главной составной части эфирнаи'о масла танацетилилидрюра, 
иш съ явлениями, который неоднократно наблюдались въ 
Америке у жепщпнъ. приняпипгихъ больший дозы 01. Запасе!.!, 
ст. цельно аборта или какъ Етсннадодшп. По этимъ на
блюдениям!, масло ншясмы инринадлеяштъ къ средствамъ, 
де.йствуюициимъ ииа судороленые центры мозга. Ядовитость 
масла для человека, следовательно, невидимому, значии-
тельна. Ужа 1 ]/2 чайныхъ лолжи вьизываиотъ смерти, въ те
чение двухъ часовъ; игри большихъ дозахъ оииа, виирочемъ, 
моясетъ наступить ии позже, напр., при приеме. 34 грам. 
(В а 11; о н 1 3 ) въ З ' /г часа. Уже 1 чайная ложка моя;етъ 
вызвати. бурные признаки отравления (8 р а ии 1 (11 п # 1 4 ) 

Главнешшя явления, въ большинстве случаевъ, со
стояли! н.ъ неодиюкратныхъ топических!» и клоииическихъ 
конвульси'нхъ, сонряженныхъ въ смертельныхъ случаях!, съ 
покраснеиииемъ лица, полной безеозииательностью, расширс-
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шемъ зрачковъ, хрипоподобпымъ днхашемъ, учащсшемъ 
пульса п трпзмомъ. В'ь томъ случае, который наблюдалъ 
8 р а и 1 с П п у , лицо было бледное, но сознаше не потеряно. 
По опытамъ одного американскаго врача (ЗсЬппиЧ та1п\ 
ВопеМ) 1 г ' ) , который производил'!, эти опыты на са.чомъ себе, 
01. 1апасе1. въ малыхъ дозахъ вызываетъ веселое настрое
ние духа, въ большпх'ь дозахъ д-Ьйствуетъ наркотически и 
вызываетъ попосъ. 

При вскрыт!!! трупа запахъ масла довольно ясно чув
ствуется вт, грудной и брюшной полостяхъ, равнымъ обра-
зомъ и въ серозной жидкости сердца. Левый желудочекъ 
находится въ сокращенномъ состояши; слизистая оболочка 
желудка набухла, рыхла размягчена и красиоватаго цвета 
( П а И о н 1 Н ) . Аборта, невидимому, ни въ одиомъ случат, 
не последовало, когда принималось о1. 1апасе1., и дейспне 
масла пижмы, какъ Етеппа^о§!пп, которое ириипсываютъ 
ему въ Соединенных!, Штатахъ, поэтому сомнительно. У 
насъ употребляют!, 01.1апасе1. внутрь въ дозахъ 1—4 капель, 
или для втирашя въ лшвотъ, также въ виде клизмы, какъ 
средство нротивъ глистъ. По Г и ^ г е у з ' у 1 7 ) танцетилш-
дрюръ действует!» подобно камфоре, только 1шяше 
па кровообращеше выраясепо не вт. столь сильной степени. 
Лягушки торяютъ сперва способность произвольных!, дшике-
шй, потомъ, безь предварительных!, судорогъ, наступает!, 
и параличъ чувствительных!, нервов!,. На мышцы иара-
лпчъ не распространяется, только при непосредственном!, 
соприкосновен.и замечается ихъ окочепвше. 

Раздражимость нервовъ, напротив!,, скоро уменьшается 
и иногда совсем!, исчезает!,, по всей вероятности, пери
ферически, такт, какъ тапацетплгпдрюръ паралпзуетъ воз
буждающее дейспне гуанидпна на иерпферическля оконча-
(пя нервовъ. Рефлекторная возбудимость прекращается 
позже, ч'Ьм'ь произвольный дьижешя. Число ударов!, сердца 
сначала повышается, всл'1.дств1е паралича внутрисердеч-
ныхъ тормазящпхъ гаиг.:пп, а потом!, па<тупаетъ замед-



72 

л е т е , отчасти, наверно, вследствие уничтожения сосу
д и с т а я тонуса, сопровождающая отравление. Последнему 
явлению, однако, предшествуешь ускорение сокращений, 
независящее отъ перерезки нерва. У теплокровныхъ 
танацетилгидрюръ вызываетъ, какъ камфора, оиянеше 
и припадки тоннческихъ и клоиичеекихъ судорогъ, иослъ 
чего иаступаетъ изнеможете. Перерезка продолговатаго 
мозга прекращаешь судо])огп въ шЬхъ частяхъ, центръ инср-
вацш которых?, леяштъ выше того места, г д е перерезали 
продолговатый мозгъ. У всехъ теплокровныхъ наступаетъ 
ионшкеше температуры на нисколько градусовъ; иногда 
этому явлению предшествуютъ болъе или менее сильный, 
ускоренный сокращения сердца, вследствие возбуягдешя эксци-
томоторныхъ нервовъ. По изслъдованйю Р о у га по" а 1 8 ) 
эфирное масло шшшы вызываетъ эпилептическая и тетапи-
чосюя судороги. Какъ противоядие, онъ давалъ съ успъ-
хомъ хлоралгидратъ. 

Фармакологическое д!}йств1е препаратовъ пижмы. 
О п ы т ы , произведенные съ целью установить фармако

логическое действие препаратовъ пижмы, распадаются на 
два болынихъ отдела, такъ какъ я поставилъ себе, задачей 
проследить означенное действие на жнвотныхъ и па пара-
знтнрующихъ въ нихъ энтозои. Что касается поеледнихъ, 
то я изеледовалъ, какимъ образомъ они относятся къ 
действующимъ началамъ цветовъ пижмы въ термостате, 
а также и въ кишечномъ канале яшвыхъ жнвотныхъ, являю
щемся какъ бы нормальной почвой для благоденствия какъ 
аскаридъ, такъ и другихъ глистъ. 



Опыты съ энтозоями въ термостат* при 37° С. 

При предварителышхъ опытахъ оказалось, что дей
ствующими началами являются горькое вещество и эфирное 
масло. По отношешю къ последнему я испыталъ отдельно 
действ1е чистаго таиацетона и другой части масла. Изле-
довалась такъ же и смола пижмы. — Все опыты произво
дились при 37° С, носредствомъ термостата, въ который 
помещались стеклянный банки, емкостью въ 200 ест. и на
полненный растворомъ поваренной соли (0,76 : 1000). Въ 
эти банки помещались энтозои и испытуемое средство ; одна 
банка, безъ испытуемаго вещества, служила для контроля. 
Для краткости въ следующемъ речь будетъ только о двухъ 
банкахъ: о контрольной и о банке, содержавшей паразиты. 

ОПЫТЪ 1 съ аскаридами, помещенными въ эфирное 
масло пижмы, разведен., 1 : 1000, физюлогнческимъ раство
ромъ поваренной соли. 

25/IX. въ 3 ч. после обеда. Въ банку, содерясащую 
растворъ эфирнаго масла, были помещены 6 аскаридъ (аз-
сапз тузйах изъ молодой кошки) и въ другую для контроля 
3 аскариды. До опыта все аскариды обнаруживали одина
ковую подвижность. 

Въ 4 ч. после обеда. Контрольный аскариды живее 
взятыхъ для опыта. 2 аскариды — испытуемый убиты, 4 
живутъ еще ; контрольный ясе — подвижны. 

Въ 5 ч. после обеда. Все аскариды мертвы; кон
трольные — живы. 

28/1Х въ 5 ч. после обеда. Контрольный аскариды 
весьма слабы. 

Въ 7 ч. вечера. Контрольных аскариды погибли. 
Изъ этого опыта видно, что все 6 аскаридъ были убиты 

эфирнымъ масломъ въ нродолжеше двухъ часовъ, а кон
трольный жили въ термостате 76 часовъ. 



74 

ОПЫТЪ 2 с ъ аскаридами вт> эфирном?, масле. Масло 
было разведено физпологическимъ раствором?, поваренной 
соли 1:1000;; аскариды взяты из?, кошки. 

20/1Х, въ 12 ч. дня. Для опыта помещено 5, а для 
контроля В аскариды в?, термоетатъ. 

В?, 1 часъ дня. Аскариды для опыта и контроля 
живы. 

Въ 1/22-го ч. дня. Аскариды, поставленный для 
опыта, показываютъ слабыя движения, контрольныя лее — 
нормальны. 

Въ 27г ч. после объда. Аскарниды для опыта — всгъ 
убиты; коннтрольныя — живы. 

29/1Х 10 ч. утра. Одна аскарида еще жива. 
Въ 2 ч. иослъ объда. Последняя аскарида оказывается 

мертвой. 
Взъ этого опыта видно, что эфирное масло пнясмы 

убивало аскаридъ въ продолжение 2 1 /г часа; контрольныя 
жили 72 часа. 

ОПЫГЬ 3 с ъ аскаридамги и тананпетономъ, разве-
деннымъ 1 :2000 . 

VI IX въ 2 ч. послъ объда. Я взялъ ансапн нпувиах 
из?, молодой коники 1[ поместил?, 8 ннтукъ в?, термостат?, 
для наблюдения. И маленьких?, аскариды поставлены для 
контроля. 

Въ 'Л ч. послъ объда. Маленький аскариды, нностав-
ленныя для опыта — убиты, большня енце живы. 

В?, З ' Д ч. посл1> об'Ьда. Все аскариды скончались; 
общее состояние у коннтрольныхъ - нюрмалилпо. 

4/1X в?, 9 ч. утра. Аскариды пиронзводятъ еще за
медленный движения. 

„12 ч. дня. Я наплел?, них?, издохшими. 
Этот?, опыт?, июказывает?,, что растворъ танацетона 

1 : 2 0 0 0 убииваетъ акаридъ въ ипродолягенпе 1'Д часа ; конт-
ролишыя жили 70 часовъ. 
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ОПЫТЬ 4 с ъ аскаридами и растворомъ таиацетона 
1 : 2000. 

3/Х ] , аЗ-го после объда. Я получилъ аскариды изъ 
собаки; болынш служатъ для опыта; маленькш поставлены 
для контроля 

Въ 4 паса после объда. 3 аскариды убиты; 2 еще 
производят!, слабыя движошя. 

Въ 4 1 /2 часа после обеда. Все аскариды убиты; кон
трольный, невидимому, нормальны. 

7/Х въ 9 часовъ утра. Все контрольный аскариды 
еще живы. 

Въ 2 часа после обеда. Все околели. 
Приведенный оиытъ показываетъ, что растворъ таиаце

тона 1 : 2000 убиваетъ все.чъ аскаридъ въ продолженье 
2 часовъ. Контрольный — жили въ термостате при техъ же 
усло1няхъ, но въ отсутстпп! таиацетона 90 часовъ. 

ОПЫТЪ 5 с ъ аскаридами изъ одной кошки и 01. 1а-
пасеИ уч1&. яте . 1апасе1оп. Применялся растворъ изъ 1 части 
упомяиутаго вещества па 500 частей фнзюлогическаго ра
створа поваренной соли. 

5/Х въ 11 часовъ утра взяты 3 аскариды для опыта 
н 2 малепыпя для контроля. 

Вт, 2 часа после обеда. Какъ опытныя, такт, и кон
трольный показываютъ оживленный двнжешя. 

Въ 8 часовъ вечера. Все аскариды производить ров
ный движенья. 

7/Х вт, 9 часовъ утра. Опытныя и контрольный — живы. 
Въ 8 часовъ вечера. Контрольный аскариды издохли и 

у другыхъ, поставленныхъ для опыта, признаки схИив 1е1аПн. 
Вт, 11 часовъ вечера, Все аскариды околели. 

Ототъ оиытъ показываетъ, что аскариды могутъ про
жить въ растворе о]. 1аиасе1. аше. 1апасе1опо |1 : 500] 57 ча
совъ п в'ь растворе поваренной соли — 54 часа. 
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ОПЫТЪ 6. Таеша веггатл и ас, на 1апасо1ош |1 : 2000], 
приготовленная взбалтыванием?, танацетона съ горячим?) 
растворомъ поваренной соли [0,75 : 1000]. 

1/Х ВТ, 2 часа после обеда. Помещены 2 солитера 
изъ кошки въ танацетоновую воду и одпнъ въ чистый 
растворъ поваренной соли, въ термоетатъ при 37° С , для 
наблюдения. 

Въ 3 1 7 2 часа после обеда. Оба солитера, поставлен
ные для опыта — убиты, а контрольный яшвъ. 

Въ 8 часовъ вечера. Солитеръ яшвъ. 
2 X въ 9 часовъ утра. Солитеръ показываешь, по

добно нервоначальнымъ, движения. 

Въ 1 / 2 3 ч. после обеда. Двшкеш'я таковы, какъ раньше. 
Въ 9 часовъ вечера. Двюкешя слабаго характера. 
В?> 11 часовъ вечера. Движения при раздралсенп'п 

весьма слабы; ехнйня МаНз приближается. 

Гезультатъ этого опыта тотъ, что Таеша 8С1та1а была 
убита водой танацетона въ продолжение 7г час , а контроль
ный солитеръ кошекъ ясилъ 33 часа въ термостате. 

ОПЫТЪ 7 с ъ солитерами изъ кошки и водой танаце
тона 1 : 2000 . 

4/Х въ В 1 /2 час. после обеда. Поставлены 3 кормуса 
для опыта и одинъ для контроля въ термостат?). 

Въ 4*/2 час. после обеда. Все солитеры лшвы. 
Въ 5 'Д чс. после обеда. Солитеры, взятые для опыта, 

убиты, а контрольный в?> нормальном?) состоянии. 
5/Х въ 9 час. утра. Ничего особенная не заметно. 
Въ 9 час. вечера. Распрямленный кормусъ (растянув

шись) производитъ при раздражении слабыя краткий движения. 
Въ : / г 11-го вечеромъ. Я нашелъ солитера издохшимъ. 

Изъ этого опыта видно, что все три солитера билли 
убиты въ продолжение I1/* часа, а контрольный жилъ въ 
термостате 31 часъ. 
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ОПЫТЪ 8 съ солиторомъ и растворомъ 1 : 5 0 0 о1. 1ана-
сетл' 8ше 1апасе1оно въ физюлогическомъ растворе поварен
ной соли. 

4/Х въ 3 7г час. после обеда 1 Таеша вегга1а 
5/Х. въ 9 час. утра. Живетъ. 
Въ 7 час. вечера. Слабые признаки жизни. 
Птакъ, зтотъ солитеръ жнлъ въ упомянутомъ растворе 

29 часовъ. 

ОПЫТЪ 9- Для итого опыта применялись: аскариды 
и 200 со». 0,5 °/о раствора горькаго вещества въ фнн'оло-
гическомъ растворе поваренной соли. 

5/Х въ часъ после обеда. Помещены 8 аскаридъ изъ 
одной котики для опыта и 3 для контроля въ термостатъ. 

Въ 5 час. после обеда. Все аскариды, повидимому, 
иитактнаго состояния. 

Въ 2/г 12-го час. вечера. Движешя у всехъ нор
мальный. 

8/Х въ 11 час. вечера. Ничего особенного не заметно. 
9/Х въ 9 час. утра. Контрольный аскариды погибли, 

а аскариды въ примененпомъ растворе еще живы. 
Въ 2 час. после обеда. О аскаридъ изъ 8 имьютъ 

еще признаки жизни. 
Въ 5 час. после обеда. Ни у одной аскариды не за

мечается признаковъ жизни. 
Приведенный оиытъ показываетъ, что аскариды жили 

въ упомянутомъ растворе горькаго вещества 97 часовъ, а 
контрольный 8 0 — 8 9 часовъ. 

ОПЫТЪ 10. Таеша 8егга1а изъ кошки и 0 , 3 % ра
створъ горькаго вещества въ физюлогическомъ растворе 
поваренной соли. 

8/Х въ 11 час. утра. 2 солитера въ 2 0 0 ест. уио-
мянутаго раствора и 1 въ 200 ест. фнзюлогическаго ра
створа поваренной соли помещены въ термостатъ, 
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Въ 12 час. дня. Движения распрямившихся солите-
ровъ въ растворъ горькаго вещества слабаго характера. 

Въ 1 Д1-го час. дня. У обоихъ солитеровъ нътъ ни-
какихъ ниризннаков?, жизни. 

9/Х въ 9 ч. вечера. КонтрольнЕ,п"[ солитеръ произво-
дитъ только при раздражении слабое движение. 

Въ 11 ] Д ч. вечера. Я наппел?, солитера издохппимъ. 
Результата этого опыта: Таеша веггак- была убита иири-

мъненнымъ растворомъ горькаго вещества въ продолжение 
1 ] Д часа; контрольный солитеръ жилъ 36 часовъ. 

ОПЫТЪ 11 с ъ солитерами из?, коииики и растворомъ 
1 : 5 0 0 горькаго вещества въ физиологическом?, растворъ 
повареиииой соли. 

10/Х въ зА12-го час. дня помъщепы 2 солиитера въ 
200 сени, раствора горькаго вещества въ термоетатъ при 
3 7 ° С. Оба солиитера производить живьия движения. 

10/Х ' / Л 2-го час. дня. Движения солитеров?, при 
раздражении ясно ппонилсены. 

10/Х 1'Д час. дня. Оба убиты. 
Итакъ, оба солитера были убиты раствором?, 1 : 5 0 0 

горькаго веиии,ества пижмы в?, нродолягеииие 1*/г часа. 

ОПЫТЪ 12 проиизведеп?, над?, аскаридами и солитерами 
1из?, одной коииики, с?, раствором?, смолы. 

Раствор?, смолы былъ нпринготовлеипт, посредством?, угле-
кислаи'о натра: 1 ч. смолы, 1 ч. уйми, ниатра и 3 0 0 ч. 
физюлогическаго раствора поваренной соли. 

11/Х в?> 2 час. ппослъ объда. Поставлены аскариды 
и солитеры в?, термостат?,. 

11/Х в?, 5 час. иослъ объда. Никакихъ измънешй не 
замътно. 

11/Х в?, 9 час. вечера. По прежнему. 
11/Х въ 11 час. вечера. Та же картина. 
12'Х вт> 8 час. утра. Аскариды живъе солитеров?,. 
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12 X въ 9 ч а с вечера. Все живы. 
12/Х въ '/г 12 час. ночью. Солитеры погибли, аска

риды живы. 
14 X въ 8 час. утра. Аскариды еще живы. 
14/Х въ 2 час. послЬ обеда. (Слабость ясно заметна. 
14 X въ 4 час. после обеда. Пикакихт, нризнаковъ 

жизни не заметно. 
Птакъ, этотъ оиытъ показалъ, что солитеры могутъ 

прожить въ примененном']) растворе смолы 33 часа, а 
аскариды 74. 

Опыты съ энтозоями въ кошкахъ. 
Эти опыты были произведены надъ кошками, у кото

рых!, я подозревал!. присутств1е знтозоевъ. Это предпо
ложение въ г. ЮрьевЬ оказывается почти всегда вЬриымъ. 
Между 15 кошками я не нашелъ ни одной, у которой не 
было бы знтозоевъ. У двухъ изъ нпхъ отсутствовали со
литеры и у 4 аскариды. 

Какъ ап111е]тт1лса употреблялись: чистый танацетонъ 
и горькое вещество пижмы. Оба средства применялись въ 
виде эмульс.й. 

ОПЫТЪ 1. Молодой котъ; вЬсъ 3 5 0 0 , 0 ; -танацетонъ. 
3/Х въ 9 час. утра. Котъ получилъ рег ов 0,25 [анасект'а. 

Ч Ю » п п 0 ,25 „ 
И 11 п » И 0 ,25 „ 
„ 12 ч. дня. „ „ 0,25 
„ 9 ч. вечера. Выло испражнеше, въ которомъ 

присутствуют!. 4 аскариды. 
4 X в!> 9 ч. утра. Котъ получилъ 3 раза каждый часъ 

по 0,25 таиацетона. 
5 X въ 8 ч. вечера. Выла выгнана еще одна аскарида. 
7/Х въ 9 ч. утра. При вскрыли кота оказалось, что 

В С Б аскариды выгнаны; Таеша вегга1а не присутствовала 
въ кишечнике. 
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ОПЫТЪ 2. Котъ ----- 4240 ,0 — танацетонъ. 
4 /Х въ 9 ч. утра. Я далъ коту ре г 08 0,3 танацетона. 

„ Ю „ „ еще 0,3 
„ 1 1 „ „ опять 0,3 

б/Х въ 9 ч. вечера. Выгнаны 5 аскаридъ. 
0/Х въ 9 ч. утра. Котъ еще нолучил?>_каждып часъ 

по 0,3 танацетона 3 раза. 
8/Х въ 10 час. утра. При вскрытии не обнаружилось 

присутствия пи аскаридъ, ни солитеровъ въ кишечникъ. 

ОПЫТЪ 3. Кошка — 3080,0 и танацетонъ. 
10/Х въ 9 ч. утра. Ота кошка получила рег 08 0,25 

Танасекш'а 
10/Х въ 10 ч. утра. Я далъ ей еще рег оя 0,25 Танасекп'а. 

„ Н „ „ 0,25 
„ 12 дня „ 0,25 

18/Х утромъ. Выли выгнаны 3 аскариды. 
19/Х въ 2 час. послъ объда. Произведено вскрытие, 

причемъ не было обнаружено пи аскаридъ, ни солитеровъ 
въ кишечникъ. 

ОПЫТЪ 4 с ъ кошкой 2800,0 и танацетономъ. 
24 /Х въ У г П утра. Я далъ ей 0,3 Танасехш'а. 
Въ ] / г2 ч. посл1> объда. Я далъ ей 0,3 Тапасейон'а. 

1 / 2 б 0 3 
„ 7 ч. вечера. „ 0,3 „ 

28/Х въ 9 час. утра. Выла выгнана одна аскарида 
Въ : ! / 4 ] О час. утра. Кошка получила еще 0,3 тана

цетона. 
Въ 2 часа послъ объда. Кошка вырвала 5 мертвыхъ 

аскаридъ въ моемъ присутствии. 
29 /Х въ 7 час. вечера. Я далъ кошкъ опять 0,3 

Тапасетюп'а. 
30 /Х въ 7 час. вечера. Я далъ кошкъ еще 0,3 

Танасе1оп'а. 

I 
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2 X 1 въ 10 час. утра. Кошка была вскрыта. Въ верхней 
части аиойеш присутствовала одна аскарида. Солитеровъ 
не было замечено. 

ОПЫТЪ 5 с ъ кошкой — 3630,0 и горькимъ вещест-
вомъ пижмы. 

1/Х въ 10 час. утра. Я далъ кошке 0,5 горькаго 
вещества рег 08 въ эмульсш кастороваго масла. 

Въ 2 час. поел* обеда. Кошка получила еще 0,5 
горькаго вещества. 

Въ 2 1 4 час. поел* обеда. Появилась рвота. Во 
рвотныхъ массах!, присутствовали 2 аскариды (живыя). 

Отъ 2 ! Д до 2 ] / г час. после обеда. Кошка рвала еще 
несколько разъ; со рвотными массами вышло С аскаридъ, 
жнвыхъ. 

10,'Х въ 10 час. утра. Кошка была убита хлоро-
формомъ; въ кишечнике не присутствовало ни аскаридъ, 
ни солитеровъ. 

Опыты съ животными 
Эти опыты были произведены для того, чтобы выяснить, 

подъ какими сипмтомами совершается токсическое дейетв.е 
таиацетона, и какъ действуетъ горькое вещество пижмы 
на общее состоя т е животныхъ. 

Предварительные опыты были произведены надъ 
Капа 1етрогапа, дальпейийе — надъ кошкой. Отъ точ-
наго фнзюлогическаго изеледовашя я долженъ былъ 
отказаться. 

О п ы т ы с ъ т а н а ц е т о н о м ъ . 

ОПЫТЪ 1. К а п а Строгана вес . 3 4 , 0 ; 
25/1Х въ 9 час. утра. Введено 0,05 1апасе1оп'а въ ротъ. 
Въ 9 час. 10 мин. утра. Эаметно ускоренное плоское 

дыхаше. 
V I 
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Въ 9 час. 20 мин. утра. Дыхаше отсутствуетъ и 
если лягушку полсшить па спину, то она остается въ этомъ 
положенш. 

Въ 9 час. ВО мип. утра. 20 сердце/псшй въ минуту; 
Рефлексы понижены. 

Въ 9 час. 40 мип. утра. Рефлексы почти уничтожены, 
силг.но запазднваютъ. 

Въ 9 час. 50 мин. утра. Никакихъ особенныхъ измЬ-
пе1пй не замътно. 

Въ 10 час. утра. Такая же картина. 
Въ 10 час. 30 мин. утра. Раздражимость рефлектор

ная появилась. Сердце бьетъ 20 разъ въ минуту и дыхаше 
отсутствуетъ. Лягушка, повидимому, поправляется. 

Въ 12 час. 30 мин. Лягушка уже производит!, про
извольный! движешя. по еще не можетъ изменить спинного 
положешя. 

Въ 12 час. 50 мип. Появилось слабое дыхаше. 
Вт, (> час. вечера. Лягушка кричитъ. ползаетъ, но не 

можетт, прыгать. 
2(1 IX. Лягушка уже прыгаетъ при р а з д р а ж е п ш ; 

оставленная въ покот, она сиднтъ съ апатнчнымъ выражешемъ. 

ОПЫТЪ 2. Капае 1етрогапае по вт>су 38,0 впрысиутъ 
танацетонъ въ видт, эмульсш подъ кожу. 

20/1Х въ 9 час. утра. Лягушки впрыснуто 0,05 та
иацетона въ лимфатическШ м!шюкъ. 

Въ 9 час. 10 мин. Лягушка замътно безиокойна. 
Въ 9 час. 15 мин. Появилось судорожное выпрямле-

ше тъ\ла. Лягушка, взквакнувши, весьма театрально скон
чала, повидимому свое земное существоваше. 

До 12 час. дня. Лягушка не пришла въ себя. От-
препорованъ пегуив 18с1паалсп8, перерт,занъ и раздраженъ 
электричествомъ. При семъ не получилось никакихъ дви-
жешй. При раздражепш мышцъ получились движешя. 

Въ 5 час. после объда, Отпреиаронано сердце. Вслъд-
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стьче раздражения сердце стало пить 10—12 разъ въ ми
нуту. Ыеш'я одиакожт> скоро прекратились и наступали 
только при раздражеш'и, равно какъ при действии муска-
рина. Кайля раствора атропина вызывала самостоятельный 
сердечныя сокращения сначала 12 разъ, после 2 0 — 2 5 разъ 
въ минуту. 

ОПЫТЪ 3 с ъ кошкой по весу 1150,0. 
12/Х въ 12 ч. дня. Кошка получила рег 08 0,6 та

нацетона въ виде эмульсии. 
Въ 12 ч. 10 мин. Появилось действие танацетона, 

состоящее въ перюдическомъ бешенстве, сопряженномъ съ 
галлюцинациями. 

Въ 12 ч. 15 мин. Наступили тоническо-клоничесюя 
судороги съ ориаШотлпиз'омъ и повторялись 2 раза въ ми
нуту : передшя лапки, при этомъ, производили вибрируюпця 
двшкеш'я, задшя оставались неподвияшыми. Дыхание было 
значительно ускорено. Въ наркозе хлороформа судороги 
прекратились. 

Въ 1 ч. 30 мин. Судоролшые припадки повторяются 
каясдыя 3 минуты и длятся 2' /г минуты. Дыхание, пови-
димому, нормально. Заметно слюнотечение — ваНуаНо и 
отсутствие зепбШПНатлз. 

Въ 5 ч. 20 мин. Кошка производить плавателышя 
двишешя. Судоролшые припадки имеютъ слабый характеръ 
продолжительностью около 5 минутъ. 

Въ 7 ч. 30 мин. Повторение судорогъ еще ясно заметно. 
13 X въ 4 ч. после обеда. Сердцебиение очень слабо: 

180 разъ въ минуту ; зрачки съужены. 
Въ 7 ч. вечера. Пульсъ 80 въ минуту; дыхание едва 

заметно; ехЛпз 1е1аП8 приближается. 
Въ 1 Д 1 ч. ночи. Я нашелъ кошку мертвой. 
14/Х въ 11 ч. утра. Везультатъ вскрытия этой кошки : 

весьма заметно оцепенеше; въ легкнхъ заметна гиперемия 
безъ экхпмозовъ; по краямъ пхъ эмфизема; сердце въ 

V 
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слстолт.; левый желудочекъ пусть и растянуть; въ правомъ 
желудочке» большой сгустокъ ({шбрина. Пузырь наполиенъ 
мочой, въ которой присутствует!» б е л о к ъ ; жировое пере
рожденье печени; въ желудке одна аскарида, въ (1поаепипГе> 
одна и у \та1уи1. 5 аскаридъ. Нъ кишкахъ слышенъ запахъ 
таиацетона; на слизистой оболочке» никакихъ измененш не 
заметно. Въ почкахъ гиперемья кортикальнаго слоя. Юнга 
та!сг легко отделяется отъ р!а т а к г ; сосуды несколько 
наполнены кровью. Гыперемш мозга не заметно. Кровь 
т г Б е т ъ нормальный спектръ. 

О п ы т ы с ъ т а н а ц е т н н о м ъ . 

ОПЫТЪ 4 с ъ кошкой но весу 2680,0 и горькимъ 
веществомъ. Кошка получила два прьема но 0,5 танаце
тина. После второго прьема появилась рвота. Другихъ 
явлешй не заме»чалось. — Кошка убежала. 

ОПЫТЪ V с ъ кошкой по весу 2000,0 и горькимъ 
веществомъ. 

17/Х1 въ '/25 час. после» обеда кошка получила 1,0 
танацетина рег 08 съ водой. После этого приема не было 
ничего особеннаго заметно. 

Въ ^•/^8 час. вечера. Кошка получила еще 2,0 тана
цетина въ виде» эмульсш; 

Въ 3/ч 8 час. вечера появилась рвота; 
Въ 9 час. веч. общее состоянье по видимому нормально. 
18/Х1 въ 8 час. утра. Судорояшый прыпадокъ съ 

ор18тЛю1опн8'омъ въ продолженье 5 мин. Припадки повторя
лись еще несколько разъ. 

Вт» 11 час. дня наступила смерть. 
Въ 11 час. 10 мин. дня. Вскрыше кошки. Сердце 

производить еще волнообразную перисталтику, начинаю
щуюся съ арех 'а . Слизистая оболочка желудка на 
Гшм'из'е окрашена въ красный цветъ вследствье изл.яшя 

[ 

I 
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крови (въ величине 10 кв. ст). Кишки обнаруживают?, зна
чительно живую перисталтику и роагируютъ на ХаС1 нор-
малышмъ образомъ. Энтозоевъ въ кишкахъ не было. Пер
вая треть кишекъ им1',ла интенсивно желтое окрашивание, 
вероятно отъ танацетина. 

Заключение. 
Закончив?, работу, я вкратце повторяю ходъ моихъ 

изслъдованШ и сообщаю главнъйплс результаты нхъ. По
знакомившись съ литературой этого вопроса, я приступнлъ къ 
изучению еще пеобработанныхъ сторонъ его. Сперва былъ 
пронзведенъ точный количественный анализъ составныхъ 
частей цвътовъ даннаго растения, а потом?, были добыты 
изъ нпмъ относительно болышя количества растворимыхъ 
вт, воде сахаридовъ, растительнаго яспра, дубильнаго ве
щества, горькаго начала, смолы и эфирнаго масла. Все
стороннее исследование этихъ веществ?, привело меня къ 
следующим?, результатамъ. 

1. Растворимые въ водъ сахариды цвътовъ пияшы 
состоятъ главнымъ образом?, изъ левулёзы, декстрозы, от
носительно малаго количества дисахаридовъ и пентозъ. 

2. Растительный жиръ состоит?, изъ глпцеридовъ 
олеиновой и стеариновой кислот?,, фитостеарина (С26Н4.8О2, 
точка нлавл. 46°) и летучихъ яшрных?, кнслотъ. 

3. Дубильное вещество пижмы при действии на него 
КОН расщепляется на пирокатехин?,, декстрозу и леву
лёзу. Формула его, повидимому, С19Н24О15. С?, окисью 
мъди дубильное вещество дает?, два хорошо охарактеризо
ванных?, соединения. 

4. Горькое начало „танацетинъ" находится въ цвъ
тахъ в?, количестве 1 , 2 6 % и представляет?, собою я*елтую 
аморфную массу съ характеромъ кислоты; формула его, но 
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всей вероятности, С12Н16О4. При сплавлен.п съ КОН полу
чается пирокатехинъ и масляная кислота. При окисленпг 
его азотной кислотой образуется янтарная кислота. Соля
ная кислота отщеиляетъ иротокатеховую кислоту. 

5. Смола, какъ и горькое начало, расщепляется съ 
ъдкимъ кальемъ на пирокатехинъ и масляную кислоту. 
Она образовалась въ цвтзтахъ пижмы, по всей вероятности, 
изъ горькаго начала путемъ гидратацш или полимеризацш. 

6. Энирпое масло содержитъ до 7 5 % таиацетона и 
можетъ быть, до 26 % соединены янтарной кислоты съ 
ментоломъ. 

Познакомившись, такимъ образомъ, съ упомянутыми 
веществами, я ириступилъ къ фармакологическому изсле-
довашю ихъ. 

При семъ оказалось, что: 
Растворъ таиацетона (1 : 200) убиваетъ въ термостате 

авсапв туерах и 1аеша зеггаЬ въ продолягете 1 1 2 часа, 
меясду темъ какъ остальная часть энирнаго масла (безъ 
таиацетона) оказывается безъ всякого действья на этихъ 
энтозоевъ. 

Растворъ горькаго вещества 1 : 500 убиваетъ лишь 
1аоша 8егга1а въ продолясеше 1 Л/ч часа. Аскариды остаются 
живыми въ продолженье трехъ сутокъ въ такомъ растворе. 

Смола фармакологически не деятельна. 
Относительно действья таиацетона на высшихъ жи-

вотныхъ мои результаты совпадаютъ съ результатами 
Р и 1 ъ е у 8 ' а. 

Горькое вещество убиваетъ кошекъ (около 1,0 рго К° — 
въ продолягеше 17 часовъ), действуя, вероятно, пагубно на 
центральную нервную систему. 
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Положешя. 

Горькое вещество пижмы — въ силу своихъ фармако-
логическихъ свойствъ заслуживает!, вниманья врачей. 

Танацетонъ эфирнаго масла пижмы образуется изъ горь
каго вещества того же растешя. 

Между горькимъ началомъ цвътовъ пижмы и филици-
номъ К1ш. Ш1С18 т а п з обнаруяшвается почти полное 
сходство въ смысле, физьологическаго дъйств1я. Въ со
гласит съ 'этимъ находится и тотъ фактъ, что оба 
тт,ла являются производными феноловъ: филицинъ-фло-
роглюцина, а горькое начало пилшы-пирокатехина. 

Снособъ добывашя эфирныхъ маслъ вообще, а пижмы 
въ частности имт>етъ вл1янте на составъ его. 

Подмъсь скипидара къ эфирному маслу пижмы сравни
тельно легко открывается посредством!, Ысщ рИтин 
внЪасе!;. е! КНз., при каковыхъ услов1яхъ ирисутствте 
скипидара сказывается желтымъ окрашивашемъ. 

Фитостеаринъ пижмы различается отъ другихъ сего рода 
соединетйяхъ. 

Было бы желательно, чтобы фармацетамъ преподавали 
основы электролиза. 




