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Предиелов1е. 

_ОслФдств1е перехода моего изъ Юрьевскаго Универ-

ситета проф. гипены въ Новороссшскш университетъ, на

стоящей трет1Й выпускъ является посл'Ьднимъ выпускомъ 

работъ Гипенической Лабораторш Юрьевскаго Университета, 
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Рлубокоуважаежол\у 

в л у  ^ А д о л ь ф о в и ч у  

Краузе. 



Считаю своимъ пр1ятн-Ъйшимъ долгомъ выразить зд'Ьсь 

свою искреннюю благодарность глубокоуважаемому профес

сору Грпгорда Витал1евичу Хлопину за позволеше работать 

въ Гипенической лабораторш Юрьевскаго Университета, за 

постоянное руководство, ценные советы и указашя, которыми 

я пользовался въ широкихъ разм'Ьрахъ при выполненш на

стоящей работы. 



Введете. 

Важная роль, которую играетъ табакъ въ землед-Ьлш, 

торговле и промышленности, известна всякому. Врядъ ли 

какое либо изъ хл^бныхъ растенш культивируется съ боль-

шимъ трудомъ и большей тщательностью, ч-Ьмъ табакъ — 

и это не только въ Европ'Ь, но и въ другихъ частяхъ зем-

наго шара. Довольно странно то обстоятельство, что въ 

общемъ челов-Ькъ склоненъ къ употребленш возбуждающихъ 

средствъ, такъ напр. известно, что уже въ древности употре

бляли алкогольные напитки, употребляли и употребляютъ 

теперь въ н-Ькоторыхъ странахъ опт, гашишь и тому подоб-

ныя вещества. Относительно табака можно сказать безъ преуве-

личешя, что онъ завоевалъ вселенную : н-Ьтъ государства, въ 

которомъ населеше, не только взрослые, но и малол^тше, не 

употребляло-бы этого ядовитаго средства. 

Распространешю табака способствовало и способствуетъ 

во первыхъ то обстоятельство, что къ употребленш его 

весьма легко привыкаютъ, такъ что онъ скоро составляетъ 

нич-Ьмъ незаменимую потребность организма, а во вторыхъ 

то, что большинствомъ народонаселешя табакокуреше счита

лось и еще считается совершенно безвреднымъ. Въ доказа

тельство посл^дняго указываютъ на липъ, бывшихъ въ жизни 

самыми страстными курильщиками, и все же таки достигшихъ 

глубокой старости и на лицъ, умершихъ сравнительно моло

дыми, хотя въ жизни никогда табака не употребляли. Д&Й-
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ствительно, иногда это бываетъ; но это ничего еще не гово

рить въ пользу безвредности табака: весьма возможно, что 

первые жили бы еще дольше, еслибъ они въ жизни не курили 

и на оборотъ, вторые умерли бы еще раньше, еслибъ они 

употребляли табакъ. Продолжающееся со дня на день втяги-

ваше курильщикомъ въ легше табачнаго дыма, содержащаго 

не только никотинъ, но и ядовитые продукты гор^шя, не 

можетъ принести добра его организму. 

] а к з с Ь  ( С Ь е ш .  7 л < & .  1 8 9 8  с т р .  5 2 4 )  н а п р . ,  н а б л ю д а в и п й  

въ новейшее время курильщиковъ, пришелъ къ такому за

ключена, что куреше табака значительно сокращаетъ про

должительность жизни курильщика, но кром-Ь того сл гЪдств1емъ 

табакокурешя является слабость памяти, ослаблеше зр-Ьшя, 

меланхол1я, галюцинацш и т. д. 

Бе1а1§пе (ШеЬтег. РоПзсЬпие ипс1 Ье15ит§еп аиГ с!ет 

ОеЫе1;е с!ег Ну§1епе т. XV, 1898, стр. 240.) наблюдалъ 30 ку

рильщиковъ — мальчиковъ 9—15-ти л^тняго возраста и за-

м'Ьтилъ у 22-хъ разстройство кровообращешя въ связи съ 

сердцеб1ешемъ, болезнью желудка, вялостью умственныхъ 

способностей и склонностью къ алкоголизму. Въ 13 случаяхъ 

была констатирована ненормальность пульса. При анализ^ 

крови въ 13 случаяхъ было обнаружено уменыиеше коли

чества красныхъ кровяныхъ шариковъ. У четырехъ маль

чиковъ въ полости рта появились нарывы, происшедиле по 

мн-Ьшю автора, всл^дстви! отравлешя никотиномъ. У одного 

была констатирована чахотка. 

Г р а м м а т ч и к о в ъ  и  О с с е н д о в с к 1 й  ( В р а ч ъ .  т .  V I I I ,  

1887, стр. 4 и 34) цитируютъ многихъ авторовъ, указывавшихъ 

на вредное д-Ьйств1е табака на нервную систему, органы 

чувствъ и половые органы, сердце и кровеносную систему, 

гортань и дыхательные пути и на органы пищеварешя. 

Такъ напр., ВегНПоп и Сопз1ап1 говорятъ, что 

успехи курящихъ учениковъ всегда были бол^е слабы, ч-Ьмъ 

успехи некурящихъ; у первыхъ замечена меньшая устойчи

вость въ трудахъ, раздражительная психика, ослаблеше па

мяти ит. д. Беса1зпе говорить, что пагубное д'Ьйств!е 



9 

табака на д-Ьтей неоспоримо и, что умственный способности 

курящихъ д-Ьтей понижены. ЬеГеЬиге прямо утверждаетъ, 

что употреблеше табака способствуетъ развитш душевныхъ 

болезней. ЬасЬаггчёге указывалъ на связь между упот-

реблешемъ табака и ушными забол^вашями. Куреше, по] его 

мн-Ьшю, гораздо вреднее нюхашя. Табачный дымъ раздра-

жаетъ и сушить слизистую оболочку не только з^ва, но и 

Евстах1евыхъ трубъ и барабанной полости; кроме того, твер-

дыя взв^шенныя частицы дыма, осаждаясь на слизистой обо

лочка, раздражаютъ ее; въ результате — хроническш ка-

тарръ, который можетъ изъ глотки рег сопгтшОДет перейти 

и на слизистую оболочку уха. 

Друпя разстройства производить табакъ со стороны 

зр^шя: авторы указываютъ на сильное съужеше зрачковъ, 

а иногда и полную слепоту; наблюдали амблюшю и амаурозъ 

отъ атрофш зрительнаго нерва. 51сЬе1 говоритъ, что вы-

куриваше более 20 грм. табака въ день всегда вредно дей-

ствуетъ на память и зр^ше. 

П о  С а 1 е 2 0 \ у з к ' 0 м у ,  р а б о ч 1 е  т а б а ч н ы х ъ  ф а б р и к ъ ,  

какъ и курильщики, расположены къ амблюпш. 

П о л я н с к 1 Й  г о в о р и т ъ ,  ч т о  т а б а к ъ  д М с т в у е т ъ  р а з л а -

гающимъ образомъ на красные кровяные шарики. Свежая 

кровь, насыщенная табачнымъ дымомъ, даетъ спектръ возста-

новленнаго гэмоглобина. По Шокальскому табачный 

дымъ разстраиваетъ нервную систему, ослабляетъ деятель

ность желудка, кишекъ, вызываетъ малокров1е вследств1е 

разрушешя красныхъ кровяныхъ шариковъ, д-Ьйствуетъ вредно 

на сердце и т. д. 

Въ работе Ь а § п е а и, представляющей полный истори-

ческш очеркъ сочиненш, посвященныхъ вопросу о вреде та

бака, указывается между прочимъ, и на значительную забо

леваемость дыхательныхъ путей у потребителей табака. 

По Р о 1; а 1 п 'у табакъ производить анорексш и диспепсш 

вследств1е потери чувствительности слизистой оболочки же

лудка. Грамматчиковъ и Оссендовск1Й нашли, что 

куреше понижаетъ усвоеше азотистыхъ частей пищи. 
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К о з Н а 1  ( в ъ  1 8 6 8  г . ) ,  и з с л е д о в а в ш ш  1 9 4 7  р а б о т н и ц ъ ,  

нашелъ, что работа на табачныхъ фабрикахъ крайне вредна, 

какъ для матерей, такъ и для ихъ д-Ьтей. Изъ 506 детей — 206 

умерли, большею частью въ теченш первыхъ м-Ьсяцевъ жизни, 

во время кормлешя грудью, ̂ а^иета^^: утверждаетъ,чтона юо 

беременныхъ табачныхъ работницъ приходится 45 выкидышей. 

ЕНеппе (]аЬгезЬепсЬ1: йЬег сПе Ье1зШп§еп ипс! Рог1> 

зсЬпМе т с!ег ^езаггптЦеп МесИст УОП К. \\ г1ГСЬО\У, Т. I, 1897, 

стр. 468), наблюдавшш рабочихъ табачной фабрики въ Капсу, 

зам-Ьтилъ, что грудныхъ детей у табачныхъ рабочихъ уми-

раетъ вдвое больше, чемъ у рабочаго класса вообще. 

По мн-Ъшю К]е11Ьег^'а (Врачъ. 1892, стр. 334) значи

тельное число душевныхъ забол^ванш обязано своимъ раз-

вит1емъ злоупотребленш табакомъ. 

Р а у а г ^ е г  ( Р е а л ь н а я  э н ц и к л о п е д 1 я  м е д и ц и н с к и х ъ  н а у к ъ ,  

т. XIX, 1896, стр. 309) говоритъ, что многолетнее куреше 

кр^пкихъ сигаръ ведетъ къ жировому перерожденью сердца, 

которое объясняется ишэмьей сердца вследств1е сокращешя 

артерш вообще, а, следовательно, и венечныхъ артерш подъ 

вл1яшемъ хроническаго никотизма. 

| а у  З е а у е г  ( В р а ч ъ .  1 8 9 4 ,  С Т Р -  1 3 1 ) >  и з с л е д у я  1 8 7  с т у -

дентовъ, иришелъ къ следующимъ выводамъ: у некурящихъ 

весъ тела увеличивался въ среднемъ на 10,3^ больше, чемъ 

у привычныхъ и на 6,6^ больше, чемъ у случайныхъ куриль-

щиковъ. Ростъ у некурящихъ увеличивался на 24^ больше, 

чемъ у привычныхъ, и на 145^ больше, чемъ у случай

ныхъ курильщиковъ. Окружность груди у некурящихъ 

увеличивалась на 26,7^ больше, чемъ у привычныхъ, и на 

2,2.% больше, чемъ у случайныхъ курильщиковъ. Емкость 

легкихъ у некурящихъ наростала на 77,5^ лучше, чемъ у 

привычныхъ, и на 49,5?^ лучше, чемъ у случайныхъ куриль

щ и к о в ъ .  С ъ  д а н н ы м и  э т о г о  а в т о р а  с о г л а с н ы  и  д а н н ы я Н й -

з с Ь с о с к ' а, производившая свои наблюдешя надъ студен

тами въ АтЪегз! Со11е§-е. 

По статистическимъ даннымъ, собраннымъ несколько 

летъ тому назадъ въ великомъ герцогстве Бадене (\Уеу1. 
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Напс1ЪисЬ с!ег Ну§1епе. т. VIII, стр. 617) оказалось, что 

изъ лицъ, занимающихся фабрикащей сигаръ, умирало 

съ 1887—1893 годъ ежегодно 1,77—2,70^ отъ чахотки, 

между тЬмъ какъ въ теченш того же времени изъ 

остальнаго народонаселешя умирало отъ чахотки лишь 

0,23—0,29% ежегодно. Благодаря тому, что чахоточные про-

должаютъ работать въ табачной фабрике и выплевываемая 

ими на полъ мокрота высыхаетъ, атмосфера фабрики до не

которой степени насыщается туберкулезными бациллами; эта 

вредная пыль въ свою очередь попадаетъ на табачныя изд*Ь-

Л1я и такимъ образомъ даетъ возможность распространешя 

чахотки среди курильщиковъ. Тамъ-же было констатиро

вано, что помимо туберкулеза у табачныхъ рабочихъ появ

ляются и друпя болезни дыхательныхъ органовъ, заболевашя 

крови, нервной системы, желудка и половыхъ органовъ. 

Что касается изследовашя табака, то онъ изследовался, 

по крайней мере заграницей, несколько разъ; но большин

ство анализовъ произведено много летъ тому назадъ, да и 

п р и т о м ъ  и з с л е д о в а л с я  п о ч т и  и с к л ю ч и т е л ь н о  т а б а к ъ  л и с т о 

вой, поступающих въ табачныя фабрики, изъ которыхъ онъ 

выпускается въ руки курильщика въ виде различныхъ та

бачныхъ изделш. Но на фабрике листовой табакъ подвер

гается, по усмотрен 1Ю фабриканта, новой сортировке или об

работке, такъ что табачныя издел1я далеко не всегда имеютъ 

такой же составъ, какой имелъ первоначальный листовой 

табакъ. Какъ бы то нибыло, однако гораздо важнее знать 

составъ табака, поступающаго для употреблешя, нежели сос

тавъ листоваго табака до фабричной обработки. Поэтому 

анализъ табачныхъ фабрикатовъ не можетъ пока считаться 

излишнимъ. Заграницей, правда, въ последше годы опре

делено количество никотина въ табачныхъ издкльяхъ, но для 

изследовашя взяты были почти исключительно сигары, такъ 

что полученныя при этомъ данныя могутъ интересовать лишь 

техъ, которые курятъ сигары. 

Тоже следуетъ сказать объ анализе сигарнаго дыма, 

произведеннаго за границей. 



1*2 

Настояьцш трудъ былъ посвященъ изсл-Ьдовашю р-Ьзан-

наго табака и именно въ томъ виде, въ какомъ онъ выпус

кается изъ россьйскихъ фабрикъ. При этомъ было обращено 

вниманье на процентное содержанье никотина и на то, чемъ 

именно обуславливается крепость того или другаго сорта 

табака. На последнее обстоятельство было обращено вни

манье въ особенности потому, что заграницей некоторыми 

авторами было высказано мненье, что крепость табака 

будто бы завысить не отъ количества никотина, а отъ какихъ 

то другихъ составныхь частей табака. И у насъ некоторые 

гьолагаютъ, что крепкьй сортъ табака курить лучше, потому 

что онъ будто бы содержитъ меньше никотина. 

Разнаго рода фальсификацьямъ, какимъ можетъ подвер

гаться табакъ у табаководовъ или у фабрикантовъ, при из-

следованьи придавалось второстепенное значенье; но зато 

больше труда было затрачено на нахожденье того, какой изъ 

покупаемыхъ сортовъ табака съ гигьенической точки зренья 

могъ бы считаться для куренья лучшимъ. 

Наконецъ подвергался изследованью и папиросный дымъ. 



Краткьй иеторичеекьй очеркъ. 

Родиной табачнаго растенья сл^дуетъ считать Америку и 

Азью.По свидетельству путешественника СЬагсНп'а восточные 

народы, которые вообще не легко принимаютъ чужеземные 

привычки и обычаи, курятъ табакъ съ незапамятныхъ временъ. 

Въ Азш можно встретить дикорастущш табакъ, имеющих 

местное названье'). 

Употребленье табака стало известно въ Европе только 

съ открытьемъ Америки. Первымъ познакомился съ нимъ 

Христофоръ Колумбъ на острове СиапаЬапь въ 1492 году, где 

онъ вщгЬлъ туземцевъ, курящихъ и нюхающихъ табакъ 2). 

На второмъ путешествьи Колумба въ Америку его сопровож-

далъ испанскьй монахъ Романъ Пано, который остался на 

острове 51. Ботьп^о для изученья нравовъ тамошнихъ жите

лей. Описывая обычаи и привычки туземцевъ, Романъ Пано 

въ своемъ сочиненьи „Бе ьпзи1апит пйЬиз" упоминаетъ о 

табачномъ растеньи, называемомъ туземцами „СоЬоЪЪа" или 

„Сшо]а", свернутые листья котораго, пишетъ онъ, курятъ изъ 

вилообразной трубки, называемой „ТаЬассо" 3) Отсюда прои

1 )  Н а  у м о в ъ .  Т а б а к о в о д с т в о .  М о с к в а ,  1 8 9 9 ,  с т р .  3 .  
2) РгбЬПсЪ. ^еЬшегз Роь^вскгьМе ипй Ьеьзйт^еп аи! дет 

ОеЪье1е <1ег Ну&ьепе, т. XV, 1898, стр. 237. 
3) К ь 8 8 И ы §•. Бег ТаЪак ьт ЫсЫе (1ег пеизЪеп па!иг\уь8-

зепзсЬаШьскеп РогасЬип^еп. ВегПп, 1893, стр. 1. 
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зошло, вероятно, названье табака. Возможно также, что табакъ 

получилъ свое названье отъ слова „ТаЬа§-о" — острова въ 

Западной-Индьи — или же, какъ полагаютъ некоторые, отъ 

тогдаьььней испанской провинцш „ТаЪако"; однако знаменитый 

ученый, АлександръГумбольдъ, въ своемъ сочиненьи 

„Еззаь роН^ие зиг 1а поиуеПе Езра^пе" говоритъ, что жители 

острова Нау1ь (51. Бошьи^о) словомъ „ТаЪако" обозначаютъ 

курительный инструментъ, трубку, всл^дствьи чего испанцы 

окрестили этимъ именемъ табачное растенье'). 

Дальнейшими, бол^е подробными, сведеньями о табаке 

и его примененьи мы обязаны алькаду въ 51. Бошьп^о Негпап-

с!е2 с!е Оуьес1о (Ньз1опа ^епега1 с!е 1аз 1пс1ьаз 1535). По этому 

автору индейцы наполняли порошкомъ СоЬоЬЬа или Сшо]а 

сосудъ, снабженный вилообразной трубкой, и курили, вкла

дывая концы трубки въ ноздри, черезъ носъ. Затемъ 

описалъ табакъ Негпапйег с!е То1ес1о, который въ 1560 году 

былъ посланъ Филиппомъ II въ Мексику для подробнаго изсле

довашя страны. По его словамъ знатные люди при дворе 

Монтезума применяли табакъ также, какъ снотворное средство; 

сухье же листья свертывались въ сигару и курились изъ 

тростниковыхъ, деревяныхъ или серебряныхъ трубокъ, при-

чемъ дымъ втягивался носомъ. 

Впрочемъ нужно полагать, что употребленье табака про

должительное время ограничивалось лишь знатью, такъ какъ, 

по словамъ Гумбольда, простой индейскьй народъ, даже въ его 

время, табака почти не зналъ. Что же касается появленья 

табака въ Европе, то весьма возможно, что семена этого 

растенья были присланы въ Испанью названнымъ Толедомъ; 

однако въ начале ограничивались лишь темъ, что культиви

ровали табачное растенье ради украшенья садовъ и ради ле-

чебныхъ целей. Французскьй посолъ при Португальскомъ 

дворе Жанъ Нико (1558—1561), заметившш благотворное 

1) Ъ. V. а § п е г. ТаЪаккиНиг, ТаЬак ипс! 21§аггеп^аЬпкаИоп. 
Л'Уеьтаг, 1888, стр. 3. 
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действье табака на больныхъ, послалъ семена и табакъ въ 

Парижъ Францу II и его матери Екатерине Медичи съ ука-

заньемъ способа прнмененья. Въ честь Жана Нико табакъ 

получилъ свое научное названье №со1папа 1аЪасит'). Въ 

Парижа табачное растенье культивировалось сначала въ 

ботаническомъ саду, а несколько позднее стали нюхать табакъ. 

Распространенье табака въ Европе шло довольно быстро. 

Въ 1586 году англшскье переселенцы, возвратившьеся изъ 

Виргинш въ Англью, распространили обычай куренья табака 

изъ трубокъ, что въ скоромъ времени вызвало индустрью 

глиняныхъ трубокъ и заметный ввозъ табака. Около 1600 

года въ Англьы курили даже въ театрахъ и церквяхъ. Студенты, 

матросы, солдаты, ремесленники, пастухи перенесли обычай 

куренья табака въ Голландью. Матросы, которымъ было 

запреьцено курить изъ за опасности пожара, стали его жевать, 

якобы для предупрежденья скорбута, точно также, какъ и пас

тухи, которые уничтожали слюной, полученной после жеванья 

табака, овечьи вши. Въ 1601 году голландцы стали культиви

ровать табакъ на острове Яве. Въ Германью обычай упот-

ребленья табака занесли солдаты Карла V, которые во время 

походовъ, табакомъ утоляли голодъ и жажду 2). Въ Италью 

табакъ былъ ввезенъ изъ Испаньи кардиналомъ 5ап1:а Сгиг 3). 

Въ Турцью, Австрью и Россью, табакъ былъ ввезенъ изъ 

Западной Евроьььь въ XVII столетьи. По некоторымъ даннымъ 4) 

махорка была ввезена въ Россью не изъ Западной Европы, а 

изъ восточныхъ — мусульманскихъ странъ. 

В е с ь м а  л ю б о п ы т н о ,  ч т о  т а б а к ъ ,  и з в е с т н ы й  р а н ь ш е  

однимъ только дикарямъ, вошелъ въ такое обширное и общее 

употребленье, несмотря на то,, что появленье его въ Европе 

1) К ь 8 81 ь п §. ор. сь1. 
2) Р г б 111 ь с Ь. ор. сь1. 
3 )  Ь а и г е п ! .  Ь е  1 а Ь а с ,  з а  с и 1 1 и г е  е !  з а  р г е р а г а Н о п .  Р а г ь з ,  

1901, стр. 7. 
4 )  Щ е р б а ч е в ъ .  О б з о р ъ  т а б а к о в о д с т в а  в ъ  Р о с с ь и .  В ы п у с к ъ  

II и III, С. П. 1894, стр. 78. 
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было встречено гоненьемъ какъ со стороны духовныхъ, такъ 

и св-Ьтскихъ властей. Такъ наприм. папа Урбанъ VIII издалъ 

постановленье, которымъ приговаривалъ всгЬхъ, употребля-

ющихъ табакъ, къ отлученью отъ церкви. 1аковъ I, король 

англьйскьй, написалъ обширное сочиненье противъ табака и 

подъ страхомъ строжайшаго наказанья запретилъ употребленье 

его въ Англьи'). Магометъ IV, Амуратъ IV, шахъ Аббасъ 

запрещали табакъ подъ страхомъ смертной казни; въ Швей-

царьи ]за куренье наказывали наровне съ уголовными пре

ступленьями. 

У насъ въ Россьи, при Михаиле ©еодоровиче и Алексее 

Михайлович^, за продажу и употребленье табака пытали, 

с^кли кнутомъ и резали ноздри 2). 

Реформы и личный вкусъ Петра I, страстнаго курильщика, 

уже въ последнье годы XVII столетья положили конецъ пре

следован^ табака, а темъ временемъ и въ Заььадной Европе 

хорошо поняли, что табакъ представляетъ собою одну изъ 

суьцественныхъ статей государственнаго дохода 3). 

Краткьй ботаничеекьй очеркъ. 

Табачное растенье принадлежитъ къ семейству 5о1аыа-

сеае — Пасленовыхъ. Родовое названье — №со1ьапа — про

изошло отъ фамильи Жана Нико, французскаго посла при 

Португальскомъ дворе въ XVI столетьи. Къ роду №со!;ьапа 

принадлежатъ около 40 видовъ, подразделяющихся на множе

ство разновидностей. Большинство видовъ №со1ьапа растетъ 

въ Америке, преимущественно въ нетропическихъ западныхъ 

1 )  Н а у м о в ъ .  о р .  с ь 1 .  с т р .  4 .  
2 )  Г р а м м а т ч и к о в ъ  и  О с с е н д о в с к ь й .  В р а ч ъ .  т .  V I I I ,  

1887, стр. 4. 
В )  Т и х о м и р о в ъ .  Ф а р м а к о г н о з ь я .  1 9 0 0 ,  I ,  с т р .  2 6 9 .  
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странахъ, три вида на островахъ Зунда, одинъ видъ (№сойаиа 

зиауео!епз ЬшсП.) въ Австралш, некоторые на островахъ 

Тихаго океана. Это большею частью травы, р-Ьже полуку

старники, съ ц-кльнокрайними, часто покрытыми железистыми 

волосками листьями. Цв1зты желтые, зеленые, б^лые 

или красные собраны въ кисти или въ метелки. Чашечка 

трубчато-колокольчатая, гтятизубчатая. ЕНшчикъ съ длинной 

трубочкой съ широкимъ, складчатымъ, пятилопастнымъ, не

много не правильнымъ зевомъ. Тычинокъ пять—четыре равной 

длины, пятая короче. Завязь верхняя 2-4 гн^здная, много-

сЬмянная. Плодъ двухъ — (р'йже четырехъ-)-гнездная ко

робочка, вскрывающаяся двумя (р^же четырьмя) двузубча

тыми или двурасщепляющимися створками. Семена мелюя, 

многочисленныя. 

Родъ №со1лапа подразделяется на три подрода (секши). 

5ес1. I. — ТаЬасит Воп. Венчикъ ворончатый, красный, 

съ острыми долями у з^ва. Сюда относится : N. 1аЬасит 

Ь. съ многими культурными разновидностями. 

Зес1. II. — Кизйса Бои. Венчикъ тарельчатый или труб

чатый, зеленый или желтый съ тупыми долями у з^ва. 

Сюда принадлежать: а) травянистыя растешя: N. гизйса 

Ь., N. Ьап§-зс1огЯп Шеиш., Ь) древянистыя — N. §1аиса 

СгаЬ. 

Зес1. III. — РеШшоЫез Бои. ЕИшчикъ тарельчатый, б^лый 

или розовый съ длинной трубочкой. Завязь у однихъ 

2-гнездная, какъ то: N. аШшз Мооге, N. зиауео1епз 

ЬеЬш., N. герапйа \Д/Шс1., N. ретаса ЬшсП. зеи а1а!а 

1лпк. '); у другихъ завязь 4-гнездная: N. ^иа(I^^Vа1V^з 

РигзЬ., N. В1^е1оУ11 Ша1з. 

Для получешя курительнаго табака главнымъ образомъ 

разводятся следуюице виды: 

I. N. Ыэасшп Ь. — виргинскш табакъ. Листья эллип-

тическо-лаицетовидные, ц-кпьнокрайше, сидяч1е, по

1 )  Ь а и г е п ! ,  о р .  с И .  с т р .  3 9 .  

2 
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крыты железистыми волосками. Разводится во всЬхъ 

умеренныхъ и более теплыхъ странахъ и со своими 

разными культурными разновидностями составляетъ 

большинство табачныхъ сортовъ '). Изъ множества 

разновидностей, которыя отличаются другъ отъ 

друга преимущественно отгЬнкомъ, величиной, фор

мой и положеньемъ листьевъ, упомянемъ : N. тасго-

рЬу11а 5ргеп§. — Мариландскьй табакъ — растенье 

съ широкими листьями, разводится въ большомъ 

количеств-^ въ Америке, Венгрш, Турцит, Греши 

и т. д.; N. {гийсоза Ь. — табакъ, известный подъ 

назвашемъ „Ваишкыаз^еь-"; затемъ сюда относятся 

Ьа1:акье, ЗеесИеаГ, китайских и др. табаки. 

2. N. гизйса Ь. — растенье, носящее общее названье 

крестьянскаго табака, а у насъ махорки. Растенье, 

клейкое отъ железистыхъ волосковъ. Стебель более 

или менее ветвистый, листья череьиковые, овальные, 

тупые. Зубчики чашечки неодинаковой длины. Вен-

чикъ трубчатый, зеленоватый съ округленными 

лопастями; трубочка вдвое длиннее чашечки. Стол-

бикъ несколько длиннее тычинокъ. Культивированье 

этого вида весьма распространено. 

3. N. герапйа \УШс1. 5уп. N. рапбига1;а Боп 2). Стебель 

круглый, безъ железистыхъ волосковъ. Листья си-

дячье и волнистые. Цветы собраны въ расширенную 

метелку. Зубцы чашечки одинаковой длины. Вен-

чикъ розовый въ 4—5 разъ длиннее чашечки. Ро-

домъ изъ Кубы. При содействьи консула Гунди се

мена этого растенья были привезены въ Швейцарью 

и въ Пфальцъ, откуда оно получило названье табака 

1) у. \У е и 81 е ь п. Е п § 1 е г ипс1 Р г а п I1. Оье паШгНсЬеп 
РПапгеп^атШеп. IV. ТЬеП, 3 АЪШ., Ъ. стр. 32. 

2 )  V .  ^  е  1 1 8  1  е  ь  п  с ч и т а е т ъ  N .  р а п с 1 и г а 1 а  р а з н о в и д н о с т ь ю  N. 

1аЬасит Ъ. 
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Гунди. Листья употребляются въ особенности для 

обвертки сигаръ. 

4. N. регзьса 1лпс11. зеи а1а!а 1лпк. Растеше покрыто 

железистыми волосками. Стебель ветвистый, листья 

продолговато-ланцетовидные, слегка волнистые, че

решковые, черешки снабжены узкими крыльями. Со-

цв-кпе расширенное. Чашечка трубчатая съ ровными 

между собою зубчиками. Трубочка б-клаго венчика 

въ 2—з раза длиннее чашечки. Тычинки сростаются 

до половины съ трубочкой венчика. Растеше рас-

пускаетъ цв-Ьты ночью. Родомъ изъ Бразилш, разво

дится преимущественно въ Персш. Къ этому виду 

принадлежитъ сортъ табака, называемый тумбекомъ 

и разводимый на востоке въ большихъ размерахъ. 

Въ Турщи курятъ тумбекъ въ особенныхъ трубкахъ, 

называемыхъ у насъ кальянами '). 

Въ Росс1и возд^лывается табакъ преимущест

венно двухъ видовъ : N. 1аЬасиш Ь. и N. гизйса Ь. Сорта 

более высокаго качества принадлежать къ первом}', 

между тЬмъ какъ низине сорта, какъ то—махорка и ба-

кунъ, принадлежать къ последнему видамъ 2). Ба-

кунъ составляетъ разновидность N. гизйса Ь. 3). 

Разведете и обработка табака. 
При возд^лываши табака весьма важно, чтобы онъ 

снялся ранней весной и, чтобы онъ развивался и дозр-Ъвалъ 

до появлешя осенняго холода. Табакъ, выросшш и созр-Ьв-

1 )  Ъ а и г е п ! .  о р .  с и .  с т р .  3 0 — 4 2 .  
2 )  К о т е л ь н и к о в  ъ .  С е л ь с к о е  и  л е с н о е  х о з я й с т в о  Р о с с ш .  И з -

даше департамента земледЬл1я и сельской промышленности Ми
нистерства Государственныхъ Имуществъ СП. 1893, стр. 213. 

3 )  Щ е р б а ч е в ъ .  О р .  е й .  с т р .  1 3 6 .  

2* 
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шш въ теплое время года, какъ качественно такъ и коли

чественно лучше того, который былъ снятъ съ поля более 

или менее поздно. Кроме того табакъ, снятый еще въ теп

лое время года, представляетъ ту выгоду, что его удобнее 

высушить въ сараяхъ или прямо на воздухе. Но раннш по-

с-Ьвъ табака требуетъ защиты отъ морозовъ потому, что 

табакъ въ молодости, хотя и выдерживаетъ холодъ, но т^мъ 

не менее задерживается въ своемъ развнтш, такъ что, если 

его не защитить, то онъ настолько запаздываетъ созревашемъ, 

что утрачивается польза отъ его ранняго посева. Защита-же 

табака отъ холодовъ и морозовъ возможна только на неболь-

шихъ пространствахъ; а потому табакъ высЬивается сперва 

густо въ защищаемые отъ холодовъ и морозовъ соответ

ствующими приспособлешями разсадники, изъ которыхъ табакъ 

по достиженш известной величины и по минованш морозовъ 

и холодовъ пересаживается въ поле '). Махорку можно раз

водить также посевомъ семянъ прямо на плантат'ю, безъ 

предварительная выращивашя въ разсадникахъ 2). Спустя 

некоторое время после разсадки, табачное растеше начинаетъ 

образовать цветочныя почки, однако до расцветашя растеше 

недоходитъ, такъ какъ цветочныя почки, а равно какъ и 

верхушки отламываются, чтобы развивались одни только 

листья ; затемъ обрываютъ и часть листьевъ, такъ что ихъ 

развивается только определенное число. Если желаютъ по

лучить табакъ более крегшш, то оставляютъ при стебле 

меньше листьевъ, для табака более слабаго даютъ развиваться 

большему количеству листьевъ 3); въ последнемъ случае та

бакъ и сажаютъ гуще 4). По созреванш табакъ съ плантацш 

1 )  Н а у м о в ъ .  Т а б а к о в о д с т в о .  1 8 9 9 ,  с т р .  5 1 .  
2 )  К о т е л ь н и к о в ъ .  В о з д Ь л ы в а т е  п р о с т о г о  т а б а к а - м а х о р к и .  

СП. 1899, стр. 21. 
3 )  Н а у м о в ъ .  о р .  с И .  с т р ,  8 7 .  
4 )  Л о м о н о с о в ъ .  И з с л Ъ д о в а ш е  к у л ь т у р ы  т а б а к а - м а х о р к и .  

СП. 1899, стр. 86. 



21 

убираютъ: или ср'Ьзаютъ все растете '), или жеобрываютъ 

одни только листья. Въ посл'Ьднемъ случай сначала уби

раются низовые листья, какъ созр-Ьвиие раньше, зат-Ьмъ сре

динные и, наконецъ, верхушечные 2). Со снятымъ съ поля 

табакомъ поступаютъ различно : или его непосредственно на-

низываютъ на шнуры или тонтя жерди и вешаютъ въ су-

шилкахъ, или же его предварительно складываютъ въ боль-

ипя или менышя кучи, чтобы въ„немъ совершалось брожеше, 

при которомъ табакъ нагревается и изменяется въ цвете, 

и зат-Ьмъ уже разв-Ьшиваютъ для сушки 3). Необходимое передъ 

высушивашемъ брожеше табака наступаетъ, при изв-Ьстныхъ 

услов1яхъ, также и безъ складывашя его въ кучи, по этому 

въ н^которыхъ странахъ его въ кучи и не складываютъ 4). 

Способовъ сушки табака существуетъ несколько. Табакъ 

сушатъ или прямо на солнце 5), или въ сараяхъ въ тени в), или 

же, наконецъ, въ пом-Ьщешяхъ, отапливаемыхъ искусственно 

(огневая сушка 7). Что касается сушки на солнце, то при этомъ 

необходимо предварительное брожеше табака въ кучахъ, 

такъ какъ безъ этого табакъ остается зеленымъ 8). Во время 

брожешя и последовательной сушки табакъ обыкновенно 

теряетъ свой первоначальный зеленый цв^тъ и принимаетъ, 

смотря по обстоятельствамъ, желтое, коричневое и т. п. окра-

шиваше; помимо этого въ немъ происходитъ до некоторой 

степени разложеше, или изменеше техъ составныхъ вешествъ, 

которыя ухудшаютъ горючесть табака. Табакъ считается 

высушеннымъ, если срединная жила листа не даетъ при сгибанш 

1 )  К 1 8  8 1 1  п  о р .  е й .  с т р .  8 8 .  
2 )  Н а у м о в ъ .  о р .  с И .  с т р .  9 3 .  
3 )  К о т е л ь н и к о в ъ .  В о з д Ь л ы в а ш е  п р о с т о г о  т а б а к а  —  м а 

хорки. стр. 38. 
4 )  К 1 8  8 1 1  п  § .  о р .  с ! 1 .  с т р .  1 5 3 .  
5 )  Ш о с т а к ъ .  П р о и з в о д с т в о  т у р е ц к а г о  т а б а к а .  С .  П .  1 8 8 9 .  с т р .  3 2 ,  
6 )  К 1 8 8 П п § .  о р .  с И .  с т р .  1 4 5 .  
7) 1ЪМет. стр. 153. 
8 )  Ш о с т а к ъ .  о р .  с Н .  с т р .  3 0 .  
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никакихъ признаковъ влаги и, когда листья сделались на 

столько эластичными, что будучи скомканы въ рукахъ, легко 

распрямляются и принимаютъ первоначальное положеше'). 

Для превращешя въ продажный товаръ, табакъ после сушки 

подвергается второй разъ процессу брожешя: табакъ вновь 

складывается въ определенной величины кучи и ч^мъ нибудь 

сдавливается; черезъ некоторое время табакъ, особенно въ 

середине кучи, нагревается и начинаетъ бродить. Перекла

дывая кучу стараются достигнуть того, чтобы табакъ не на

гревался слишкомъ сильно и, чтобы теплота распространялась 

равномерно по всей куче. Смотря по сорту табака и степени 

его нагревашя, табакъ оставляютъ въ кучахъ для брожешя 

более или менее продолжительное время. Посредствомъ 

вторичнаго брожешя стараются достигнуть: наибольшаго одно-

образ1я въ цвете табака, разрушешя белковыхъ и другихъ 

веществъ, распространяющихъ при куренш непр1ятный запахъ, 

образовашя ароматическихъ веществъ, лучшей горючести 2). 

Сортировка табака производится иногда до, иногда после 

вторичнаго брожешя. 

Торговля табакомъ и табачными издЪ-
Л1ЯМИ ВЪ РоССШ. 

Разведете табака всехъ сортовъ является свободнымъ 

промысломъ, но хранеше листоваго табака дозволяется лишь 

нлантаторамъ, складчикамъ и табачнымъ фабрикантамъ, хра

неше же листоваго табака кемъ либо, кроме перечисленныхъ 

1) К1 8 8 Пп § .  о р .  е й .  с т р .  150. 
2 )  Л а п к е .  К е и е з  Н а п с 1 л у 6 г 1 е г Ь и с 1 1  ( 1 е г  С 1 1 е т 1 е .  1 8 9 9 ,  Ы е { е -

П 1 П &  8 4 ,  с т р .  1 1 6 .  
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лицъ, считается корчемствомъ и влечетъ за собою уголовное 

преслЪдоваше и конфискашю табака '). 

Табакъ поступаешь въ продажу для всеобщаго употреб-

лешя уже приготовленнымъ. Приготовленнымъ табакомъ 

признается табакъ тертый и крошенный, а также всякаго рода 

табачныя изд-кшя (курительный и нюхательный табакъ, сигары, 

папиросы, сигареты и т. д. 2). 

Приготовлеше табака и табачныхъ изделш дозволяется 

только на табачныхъ фабрикахъ 3). 

Торговля листовымъ табакомъ, проданнымъ табаково

дами, можетъ быть производима только изъ оптовыхъ складовъ, 

снабженныхъ надлежащими патентами. Листовой табакъ 

можетъ быть продаваемъ изъ складовъ только въ склады и 

фабрики. Розничная продажа листоваго табака изъ лавокъ, 

лавочекъ и другихъ торговыхъ заведенш, а равно и развозъ, 

вовсе воспрещается 4). 

Листовой табакъ — махорка — можетъ быть выпускаемъ 

изъ складовъ и изъ фабрикъ въ панушахъ, весомъ въ одинъ 

и полфунта, по обложенш ихъ бандеролями на одинаковыхъ 

основашяхъ съ приготовленнымъ табакомъ махоркою 5). 

Табачныя изд-к/ия, поступаюшдя изъ фабрикъ въ продажу, 

разделяются во первыхъ на таюя, которыя изготовлены изъ 

табака туземнаго происхождешя, зат^змъ на таюя, которыя 

сделаны изъ табака иностраннаго происхождешя 6); кроме 

того табачныя издел!я для оклейки ихъ бандеролями раздЬ-

1) Докладная записка, внесенная въ Государственный Советь. 
Главное Управлеше неокладныхъ сборовъ и казенной продажи 
питей. ОтдЬлъ неокладныхъ сборовъ. ОтдЬлеше III, столъ I. 28 
февраля 1899 г. № 194. Объ изм'Ьнеши системы взимашя акцизнаго 

съ табака налога, стр. 1. 
2) Св. Уст. объ акциз, сб. Прим'Ьчате къ статье 222. 
3) ШМ. Статья 630. 
4) 1Ыс1. Статья 627. 
5) 1Ы(1. Примечаше 2 къ статье 627. 
6) ИэЫ. Статья 706. 
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ляются, соответственно продажнымъ ц-Ьнамъ на табакъ, на 

следую шде сорта: сигары и курительный табакъ на три сорта, 

папиросы на два сорта. Сигареты и пахитосы, нюхательный 

табакъ высшаго достоинства, а также нюхательная и кури

тельная махорка на сорта не разделяются'). 

Туземными по происхожденш считаются табаки, носяшде 

общее назваше махорки, сюда же принадлежатъ табаки вы

пускаемые изъ фабрикъ подъ назвашемъ „Бакунъ" и „Шви-

центъ" 2). 

Оценка табака немахорочнаго совершается такимъ обра-

зомъ, что первымъ сортомъ считается табакъ самый лучшш дан

ной партш, т. е. состоящШ изъ наибольшихъ, чистыхъ, безъ пя-

тенъ и одинаковаго цв^та листьевъ, вообще табакъ безъ всякаго 

изъяна; табакъ второго сорта состоитъ изъ листьевъ меньшей 

величины, но тоже равныхъ и безъ пятенъ; а третш сортъ 

табака состоитъ изъ испорченныхъ ч^мъ-нибудь листьевъ, 

пятнистыхъ, нецельныхъ и бол^е тощихъ, неодинаковаго цв^та 

и даже зеленоватыхъ 3). 

Фабрикантамъ дозволяется выпускать подъ назвашемъ 

курительнаго табака третьяго сорта остатки отъ приготовлешя 

табака высшихъ сортовъ и вообще табакъ низшаго досто

инства, но только съ гкмъ ограничешемъ, чтобы количество 

выпускаемаго табака третьяго сорта не превышало двухъ 

фунтовъ на каждый выпущенный фунтъ курительнаго табака 

перваго сорта, — трехъ фунтовъ на каждую тысячу папиросъ 

перваго сорта, сигаретъ и пахитосъ, и двухъ фунтовъ — на 

каждую сотню сигаръ перваго сорта. Количество табачныхъ 

издЪлш прочихъ сортовъ неограничивается 4). 

1) Св. Уст. объ акциз, сб. Статьи 737 и 754. 
2) ШМ. Статья 760 и Прим1>чате. 
3 )  Щ е р б а ч е в ъ .  о р .  е й .  с т р .  1 1 .  
4) Св. ^ ст. объ акциз, сб. статья 738. 
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Сдабриваше и ФальеиФикащя табака. 
Запахъ, вкусъ и ароматъ разныхъ сортовъ табака не 

одинаковы. Подобно тому, какъ торговецъ см-Ьшивашемъ 
разныхъ сортовъ вина старается приготовить напитокъ более 
подходящш вкусу покупателей, точно также фабрикантъ сме-
шивашемъ разныхъ сортовъ табака можетъ получить про-
дуктъ, обладающей более хорошими качествами, ч1вмъ каж
дый изъ взятыхъ для смеси сортовъ въ отдельности. Если, 
наприм., какой нибудь сортъ табака при куренш оказывается 
черезчуръ кр^пкимъ, а другой, на оборотъ, слабымъ, то 
подходящимъ смешивашемъ обоихъ сортовъ можно получить 
смесь средняго качества. Примешивашемъ табака высшаго 
качества къ табаку более низкаго качества можно сдабривать 
последнш. Въ этихъ случаяхъ, следовательно, можно гово
рить о сдабриванш табака посредствомъ смешивашя. Иногда, 
при известныхъ услов1яхъ, плохой товаръ улучшаютъ про-
должительнымъ лежашемъ. Съ целью сдабривашя табакъ 
иногда обработывается разнаго рода растворителями, для извле-
чешя тЬхъ составныхъ частей его, которыхъ присутете не
желательно '); или же, наконецъ, табакъ смачивается арома
тическими жидкостями, разными соками и растворами 2). 

Что касается фальсификацш табака, то она состоитъ во 
первыхъ въ томъ, что табаку иногда примешиваютъ листья 
другихъ растенш, — неядовитыхъ и ядовитыхъ (въ восточ-
ныхъ странахъ къ табаку иногда примешиваютъ листья сон
ной одури, белены и дурмана 3); или же къ табаку прпбав-
ляютъ вещества, повышающая его весь. Иногда табакъ выще
лачивается, для получешя табачнаго сока, употребляемаго для 
другихъ целей, — какими нибудь жидкостями. Въ некото-

1) К 18 8 П п ор. ей. стр. 188. 
2 )  Л ^ а ^ п е г .  о р .  е й .  с т р .  2 5 0 .  
3) Р г о Ь П с Ь. ор. ей. 
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рыхъ случаяхъ табакъ обработывается красками или белиль
ными веществами для придашя ему желаемаго оттенка. На
конецъ, более низше сорта табака могутъ быть отпускаемы 
подъ назвашемъ высшихъ 1). 

Литературныя данныя о еоетавныхъ 
чаетяхъ и объ изел'Ьдоваши табака. 

Табакъ, какъ и листья всякого растешя, состоитъ изъ 
клетчатки, амидовъ, белковыхъ, смолистыхъ, дубильныхъ и 
красящихъ веществъ, сахара, крахмала, воска, солей разныхъ 
органическихъ и неорганическихъ кислотъ и. т. д. Но табакъ 
отличается отъ другихъ растенш темъ, что содержишь алка-
лоидъ никотинъ — ядовитое начало, которое еще съ досто
верностью въ другихъ растешяхъ не найдено. Хотя Рей! 2) 
полагаетъ, что полученный СегагсГомъ 3) изъ растешя ВиЬо1-
51а НортхЗи — сем. 5о1апасеае — алкалоидъ питуринъ — 
тоже самое, что никотинъ, но это пока еще не доказано 4). На-
противъ, по изследовашямъ 1луегз1§с1е питуринъ, хотя мно
гими свойствами и походить на никотинъ, однако отличается 
отъ последняго другимъ составомъ 5). 

Ядовитость табака была известна уже давно, такъ напр. 
въ 1686 г. итальянскш врачъ ^ош^п^^ие Вго§1агп описалъ 
табачное масло, которое убиваетъ животныхъ въ продолже-

1) К18 8 П п ор. ей. стр. 239. 
2) Р е 111. ЛаЪгезЪепсМ йЬег (Не РоНзсЪпМе с1ег СЬеппе. 

1789, стр. 791. 
3 )  О е г а г с ! .  ИэМет ,  1 8 7 8 ,  с т р .  9 1 5 .  
4) О и а г е 8 с Ы. ЕтШЬгип§ т с1а8 81ис1тт с1ег А1ка1о1с1е. 

1 8 9 6 ,  с т р .  4 7 6 .  
5 )  ЛУа^п е г .  о р .  е й .  с т р .  2 1 3 .  
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Н1И 18 часовъ. Въ химш Ьетегу, изданной въ 1696 году, 
говорится о масле, полученномъ при сухой перегонке табака, 
которое оказывало токсическое действ1е при подкожномъ 
вспрыскиванш 1). Однако первыя попытки изследовать по
дробно табакъ сделалъ УаидиеНп 2) въ начале прошлаго сто
ле™. Онъ взялъ свеж1е (зеленые) листья табака и растиралъ 
ихъ въ ступке. Полученную массу, предварительно завер
нутую въ полотно, онъ выжималъ прессомъ. Жидкость имела 
кислую реакщю и содержала следующее: 

1. Большое количество белковыхъ веществъ, 

2. Яблочно-кислый кальцш съ избыткомъ кислоты, 

3. Уксусную кислоту, 

4. Довольно большое количество соляно-кислаго и 
азотно-кислаго кал1я, 

5. Соляно-кислый аммонш, 

6. Вещество краснаго цвета, растворяющееся въ воде 
и спирте и вспучивающееся при сожиганш и, наконецъ, 

7. Вещество летучее, безцветное, остраго свойства, ра
створимое въ воде и спирте и отличающееся отъ началъ, 
находящихся въ другихъ растешяхъ. Это вещество, пишетъ 
Уш^иеПп, придаетъ табаку особенный характеръ, благодаря 
ему табакъ отличается отъ другихъ продуктовъ растительнаго 
происхождешя. 

Для получешя названнаго „остраго свойства вещества", 
УаидиеНп сгущалъ табачный сокъ и извлекалъ спиртомъ. 
Затемъ онъ удалялъ спиртъ нагревашемъ, остатокъ раство-
рялъ въ воде и жидкость перегонялъ съ едкимъ кали. Изъ 
сказаннаго видно, что УацщиеНи имелъ дело съ никотиномъ 
и следуетъ, что онъ первый открылъ этотъ алкалоидъ, 
х о т я  л и ш ь  в ъ  в о д н о  м ъ  р а с т в о р е .  

Опыты Vаи^ие1^п'а отчасти иовторилъ и продолжалъ 

1) Ьаигеп!. ор. ей. стр. 81. 
2 )  V а и ^ и еНп .  Апп а 1 .  ( 1 е  СЫш1е ,  1 8 0 9 ,  т .  ЬХХ1 ,  с т р .  1 3 9 .  
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НегтЪз^аесН;*). Онъ мацерировалъ предварительно высушен
ные и измельченные табачные листья въ горячей воде и загЬмъ 
отгонялъ часть жидкости въ пр1емникъ. При этомъ получался 
мутный перегонъ, въ которомъ находилось какое-то особенное 
вещество, отчасти въ растворенномъ, отчасти въ нерастворен-
номъ виде. Перегонъ им^лъ запахъ табачныхъ листьевъ, нейт
ральную реакщю и отличался несколько острымъ, но не едкимъ 
вкусомъ, напоминавшимъ свободный отъ пригорелыхъ ве
ществъ табачный дымъ. После прибавлешя къ перегону 
настойки чернильныхъ орешковъ получался белый хлопьевид
ный осадокъ, растворимый въ кислотахъ и щелочахъ. Осадки 
белаго цвета получались и отъ уксусно-кислаго свинца и 
азотно-кислой закиси ртути. Это вещество авторомъ было 
названо №сойашп'омъ. 

Для изучешя свойства Мсойашп'а авторъ приготовилъ, 
изъ большаго количества табачныхъ листьевъ, концентриро
ванный водный перегонъ, надъ которымъ, после хранешя въ 
стекляномъ цилиндре, собиралась белая, листоватая, кристал
лическая масса, представлявшая, по мнешю автора, чистый 
№со!лапт. Введенная въ носъ, на языкъ и въ глотку масса 
причиняла раздражеше, походящее на раздражеше отъ та-
бачнаго дыма. Принятое внутрь вещество причиняло голово-
кружеше, тошноту и наклонность къ рвоте. 

Въ спирте вещество легко растворялось, въ теплоте 
таяло и мало по малу улетучивалось, распространяя запахъ, 
подобный тому, какой чувствуется при куренш весьма хоро-
шаго сорта табаку. Въ виду того, что Мсойапт при нагре-
ванш съ соляной-кислотой не изменялся, НегтЪз^аеск заклю
чать, что №со1лапт есть постоянное химическое соединеше. 
Авторъ былъ убежденъ въ томъ, что пр1ятное раздражеше, 
которое яко бы чувствуютъ нюхатель или курильщикъ при 
употребление табака, зависитъ отъ №со11ашп'а. 

1 )  Н е г тЪв^ а е сИ .  8 с 1ше1§ е г 8  <1ои г п а 1  с ! е г  СЬ е п п е  и п й  РЬу -
81к. т. XXXI, 1821, стр, 442. 
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Описанное НегтЪз1:аес11;'омъ вещество было получено изъ 
табака потомъ и другими ^следователями, изъ которыхъ сле* 
дуетъупомянуть Роззек'а и Кеипапп'а и ВаггаГя'). Последнш под-
вергалъ №сойашп элементарному анализу, а, на основанш 
полученныхъ при этомъ чиселъ, СегЬагск установилъ для №со-
йашп'а следующую формулу: С 2 3Н 3^ 20 3. Но имея въ виду 
то, что при дестилляцш №сойашп'а съ едкимъ кали Вагга1 
получилъ никотинъ, следуетъ полагать, что открытое НегшЬ-
з1аеск'омъ вещество не могло иметь определенный однород
ный характеръ 2). По мненш ВисЬпег'а №со1лашп есть соеди-
неше никотина съ какой нибудь изъ летучихъ кислотъ жир-
наго ряда 3). 

Однако до сихъ поръ осталось не решеннымъ, что такое 
№со1лашп — или какъ его иначе называютъ — табачная кам
фора — и какую роль онъ играетъ въ табаке, если въ немъ 
находится. 

Что касается никотина, то онъ былъ полученъ изъ та
бака впервые въ 1828 году Роззек'омъ и Кеипаип'омъ 4). Они 
дестиллировали табачные листья съ растворомъ едкаго кали, 
усредняли перегонъ серной кислотой, выпаривали и извлекали 
остатокъ крепкимъ спиртомъ. Затемъ удаляли спиртъ нагрева-
шемъ, разлагали сернокислую соль никотина едкимъ кали и из
влекали свободное основан1е эфиромъ. Полученный такимъ об-
разомъ, безъ дальнейшей обработки, никотинъ не могъ быть 
чистымъ, подобно тому, который въ последствш изолировали 
и описали Непгу и Войной 5). 

Никотинъ былъ полученъ въ чистомъ виде впервые 
ВаггаГемъ в). Авторъ обработывалъ табакъ слабымъ раство
ромъ серной кислоты и полученную, предварительно сгущен

1 )  Ои а г е в сЬл .  о р .  сИ .  с т р .  5 3 9 .  
2) ИэМет. 
3) Кеа1-Епсук1ора<Пе (1ег §'е8ашш1еп Р1тгтас1е. т. VII, стр.331. 
4) 1Ыс1ет. 
5 )  у .  ЛУа§ ' п е г .  о р .  сИ .  с т р .  2 1 3 .  
6 )  В а г  г  а  1 .  Л о и г п а !  Шг  р г а с ! .  СЬ е п п е .  т .  XXXV I ,  1 8 4 2 ,  с т р .  4 8 .  
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ную, жидкость дестиллировалъ съ известью. Свободное осно-
ваше извлекалось изъ перегона эфиромъ. Оставшиеся после 
отгонки эфира никотинъ нагревался, съ целью очистки его, 
въ теченш 14 дней при температуре, достигающей 140° и за-
темъ перегонялся 2 раза съ известью въ струе водорода. 
После этого уже препаратъ считался чистымъ. Затемъ 
Вагга! описалъ некоторыя свойства никотина и соли имъ 
полученныя, какъ то: соляно-кислую соль никотина и соеди-
нешя последней съ хлоридами ртути, платины, олова и же
леза. Никотинъ, соляно-кислая соль и хлороплатинатъ его 
были подвергнуты элементарному анализу. На основание 
полученныхъ при элементарномъ анализе данныхъ, а также 
чиселъ, полученныхъ при определение плотности паровъ ни
котина *), Вагга1 пришелъ къ заключенёю, что частица нико
тина состоитъ изъ С 1 0Н 1 4М 2. Это совпадаетъ съ результатами, 
полученными при изследованш никотина МеЬепз'омъ 2) и 
ЗсЫоезёп^'омъ ?). 

Любопытно то обстоятельство, что ВаггаГю не уда
лось получить никотина больше 16 граммовъ, хотя онъ для 
получешя последняго обработывалъ 20 килограммовъ табака. 

М е 1 з е п з  п о л у ч и л ъ  ч и с т ы й  н и к о т и н ъ  н е  и з ъ  т а б а к а ,  
а изъ табачнаго дыма, о которомъ речь будетъ ниже. 

З с Ы о е з 1 и §  д л я  п о л у ч е ш я  н и к о т и н а  о б р а б о т ы в а л ъ  
табакъ водой, выпаривалъ водяную жидкость до известной 
границы и извлекалъ остатокъ спиртомъ, который затемъ 
отгонялся. Остатокъ подвергался дестилляцш съ едкимъ кали 
и никотинъ извлекался изъ перегона эфиромъ. После при-
бавлешя къ эфирному раствору щавелевой кислоты, никотинъ 
осаждался въ виде щавелевокислой соли. Промытый эфиромъ 
осадокъ затемъ разлагался едкимъ кали и свободное осно-

1 )  В а г г а 1 .  Лои г п а 1  Шг  р г а с ! .  СЪе гше .  т .  Х 1Л ,  1 8 4 7 ,  с т р .  4 6 6 ,  
2 )  Ме18 е п 8 .  Ап п а 1 .  с 1 е г  СЬ е г г п е  и п й  РЬа гш .  т .  ХЫХ ,  1 8 4 4 ,  

стр. 353. 

3 )  8 сЫое 8 1 п§ .  Лои г п а !  Шг  р г а с ! .  СЬ ешт е .  т .  ХЬ ,  с т р .  1 8 4 .  
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ваше извлекалось эфиромъ, который удалялся нагр-Ьвашемъ. 
Для очшцешя сырой никотинъ нагревался въ теченш дня 
при 140° въ струе водорода и затемъ перегонялся при более 
высокой температуре. 

Для перегонки никотина 5сЫоез1п§'у достаточно 
было нагревать жидкость до 180°, В а г г а 1' ю же до 190°, 

изъ чего следуетъ, что никотинъ перегоняется уже ниже 
точки своего кипешя. 

Къ первымъ изследователямъ никотина принадлежитъ 
также и ОгН^оза 1), хотя свободный алкалоидъ не былъ 
полученъ имъ въ чистомъ виде; получены же были лишь 
некоторыя соли его, которыя авторъ гюдвергалъ элементар
ному анализу, съ целью установлешя формулы алкалоида. 
На основание полученныхъ данныхъ ОгН^оза пришелъ къ 
заключенда, что частица никотина состоитъ изъ С 1 0Н 1 6]М 2; 
какъ видно, установленная имъ формула отличается отъ фор
мулы вышеупомянутыхъ изследователей темъ, что содержитъ 
на два атома водорода больше. 

Считаемъ, что не будетъ излишнимъ сказать несколько 
словъ о самомъ никотине — важнейшей составной части 
табака. Никотинъ находится въ табаке въ соединение съ 
яблочной, лимонной, а также — какъ это полагаетъ К 1 з з 11 п § 2) 
— отчасти со смоляными кислотами. Это безцветная жид
кость, незамерзающая даже при — 30 0  и кипящая при 245 0  С ; 
уд. в. 1,01 при го 0. Въ чистомъ виде не имеетъ почти никакого 
запаха, но, находясь продолжительное время въ соприкосновенш 
съ воздухомъ, получаетъ запахъ табака, буреетъ и, наконецъ, 
осмоляется вследствёе окислешя кислородомъ воздуха. Легко 
притягиваетъ влагу, смешивается съ водой и обыкновенными 
органическими растворителями во всякой пропорцёи. Остраго 
и жгучаго вкуса и крайне ядовитъ. Свободный алкалоидъ 

1 )  О гИ^о в а .  Апп а 1 .  с 1 .  СЪе т л е  и п с !  РЬа г т .  т .  ХЫ,  1 8 4 2  
стр. 114. 

2 )  К л  8  8 1 1  п  § .  СЬ е т .  2 1§ .  1 9 0 0 ,  с т р .  4 9 9 .  
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вращаетъ плоскость поляризащи влево, уголъ вращешя по 
ЬапйоН'у 1) при 2о° С [а] 0  = 161,55°, между т-Ьмъ какъ 
с о л и  в р а щ а ю т ъ  в п р а в о  2 ) .  Н и к о т и н ъ  и м ' Ь е т ъ  я с н о  о с н о в н о й  
характеръ и образуетъ соли съ однимъ или двумя кислотными 
сродствами 3); образуетъ двойныя соли. Простыхъ и двойныхъ 
солей получено большое число 4). 

Конститущонная формула выяснилась лишь въ последнее 
время и прежше взгляды въ теченш немногихъ лтЬтъ совер
шенно изменились. Химическое строеше никотина начало 
выясняться съ тЬхъ поръ, когда Н и Ь е г 5) нашелъ, что при 
окисленш никотина получается кислота формулы С 6Н 5М0 2, 
кислота, которая затемъ получила назваше никотиновой. 
Н иЬ ег прим-Ьнялъ для окислешя никотина хромовую кислоту, 
но XV е 1 с! е 1 е) н^сколко л^тъ спустя показалъ, что такимъ же 
образомъ действуетъ на никотинъ и азотная кислота; и, на
конецъ, никотиновая кислота была получена и описана Ь а 1 Ь -
Пи'омъ 7), применившимъ въ качестве окислителя мар
ганцовокислый калш въ водномъ растворе. Никотиновая 
кислота оказалась пиридиновой кислотой, которая имеетъ по 
Зкг аир'у 8) карбоксильную группу по отношешю къ атому 
азота въ третьемъ положенш. Изъ сказаннаго видно, что 
никотинъ есть пиридиновое производное, имеющее боковую 
цепь въ § положенш, наприм.: 

1 )  Ь  а п<1  о  1 1 .  А п п а 1 .  ( 1 .  СЪе т .  и п с 1  РЬа г т ,  т .  СЬХХХГХ .  с т р .  3 1 9 .  
2) 8 с Ъ ^ е Ъ е 1. Вег. (1. (1еи18сЬ. сЬеш. ОезеПзсЬай. т. XV 

стр. 2850. 

3 )  Ашё  Р1  с  1  е  1 .  Б 1 е  РЙап г е п а 1 к а 1 о 1 с 1 е  и п с !  Шг е  сЬ е п п з сЬ е  
КопвШиИоп. ВегИп, 1900, стр. 150. 

4 )  В  е  1 1 8 1  е  1  п .  Нап^Ьи сЬ  ( 1 е г  о г ^ а т з сЬ е п  СЬеп п е .  3  АиП .  т .  
IV, 1899, стр. 854. 

5 )  НиЪе г .  Ап п а 1 .  ( 1 .  СЬ е т .  и п ( 1  РЬа г т .  т .  СХЫ.  с т р .  2 7 1 ;  
Вег. (1. (1еи18с11. сЬ.еш. без. т. III., стр. 849. 

6) ЛУ е 1 <1 е 1. Аппа1. й. СЬ.ет. ип<1 РЬагт. т. СЬХУ. стр. 328. 
7 )  Ь аНэПп .  Ап п а 1 .  ( 1 .  СЬ еш .  и п с !  Р к а г т .  т .  СЪХХХХУ1 .  с т р .  

129; Вег. <1. с1еи18с11. сЬет. Ое8. т. X., стр. 2136; т. XIII. стр. 1212. 
8 )  8 к г а и р .  В е г .  с 1 .  й е и ^ з сЬ .  сЬ еш .  б е з .  1 8 8 1 ,  с т р .  5 3 7 .  
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Никотиновая кислота. 

N 
Никотинъ. 

Группа — С 5Н ) 0Н считалась долгое время пиперидино-
вымъ кольцомъ, тЬмъ бол^е, что никотинъ им^лъ большое 
сходство съ пиперидилъ-пиридинами, полученными въ свое 
в р е м я  З к г а и р ' о м ъ  е ! ;  У о г 1 ш а п п ' о м ъ  и  X V  е  1  с !  е  1 '  е  м  ъ  
е1 Киззо при неполномъ возстановленш дипиридиловъ ,). 
Согласно этому никотинъ считался пиперидилъ-пиридиномъ, 
им'Ьющимъ следующую формулу: 

Но противъ этой конституцюнной формулы говорятъ 
следуюшдя данныя: 

1. Если предположить, что упомянутая формула в-Ьрна, 
то никотинъ представлялъ бы собою третично-вторичное ос-
новаше, такъ какъ въ частиц^ его находилась бы имидная 
группа; но по отношенда никотина къ юдистымъ алкиламъ, 
какъ это нашли сперва Кеки1е е1 V. Р1ап1а 2), затемъ 
З^аЫзсЬпПсН 3), Р1 с 1 е 1 е1 ^епе^иапс^ 4) И др. НИКО

ТИНЪ есть двутретичное основаше. 
2. а|3 дипиперидилъ, формулы С 1 0Н 2 01^ 2, полученный воз-

становлешемъ а[3 дипиридила, р^зко отличается, какъ это 

1 )  Ашё  Р1 с 1 е 1 .  о р .  сИ .  с т р .  7 3 .  
2 )  К е к и 1 е  е !  V .  Р 1 а п 1 а .  Ап п а 1 .  ( 1 .  СЪе т .  и п д  РЬа г т .  т .  

ЬХХХУН., стр. 2. 
3) аЫйет, т. ЬХХХХ, стр, 222. 
4 )  Р  1  с  1  е  1  е !  6 е п е ^ и а п с ^ .  В е г .  с 1 .  ( 1 е и 1 з с 1 1 .  с Ь еш .  Ое з .  1 8 9 7 ,  

с т р .  2 1 1 7 .  

сн2 

сн Н 2С /ХСН :  

нсУЛс—нсч/'сн. 
НС . С11 М1 

N 

3 
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показалъ В1 а и '), отъ гексагидроникотина, формулы С | 0Н а ОК 2, 
а нужно было бы ожидать, чтобы первый и второй были 
тождественны. 

3 .  В  1 а  и 2 )  н а ш е л ъ ,  ч т о  ч а с т и ц а  н и к о т и н а  с о д е р ж и т ъ  
метиловую группу, которая находится въ связи съ азотомъ; 
наличность метиловой группы подтвердили затемъ и Н е г 21 §; 
е1 Меуег 3), которые нашли, что при разложенш юдистоводо-
родной соли никотина нагревашемъ освобождается юдистый 
метилъ, поддающшся даже количественному определешю. 
Следовательно формулу никотина можно разъединить на 
группы С 5Н 4]М, С 4Н 7, ИСН а, ч-Ъмъ доказывается отсутствёе 
пиперидиноваго кольца въ частице никотина. 

Чтобы разрешить вопросъ о конституши никотина, 
Ртпег приступать къ дальнейшему изследовашю последняго 
и ему удалось установить для никотина формулу, которая въ 
настоящее время считается общепризнанною. 

П о Р п т е г ' у  н и к о т и н ъ  с л е д у е т ъ  р а з с м а т р и в а т ь  к а к ъ  
(3 пиридилъ а К-метилъ-пирролидинъ, имеющш следующую 
конститушю: 

СН Н 2С СН 2  

не/V—нс'ч ;сн2 

НСЧ СН ксн3 

N 

Р ё и и е г 4 )  у с т а н о в и л ъ  с в о ю  ф о р м у л у  н а  о с н о в а н и е  
результатовъ, полученныхъ имъ при разложенш двухъ бромо 
производныхъ никотина, какъ то: 

ди-бромъ-к отинина — С 1 0Н 1 0Вг 2М 2О и 
ди-бромъ-т и к о н и н а — С 1 0Н 8Вг 2М 2О 2. 

1 )  В 1 а и .  В е г .  ( 1 .  с 1 е и 1 з сЪ .  с Ь еш .  б е з .  т .  XX IV ,  с т р .  3 2 6 ;  т .  
XXVI., стр. 628; Могш^зЬеЙе Шг СЬеппе т. XIII. стр. 330. 

2 )  В 1 а и .  В е г .  й .  ( 1 е и 1 з с 1 ] .  с Ь еш .  б е з .  т .  XXV I  с т р .  6 2 8  и  
1029; т. XXVII стр. 2535. 

3 )  Н е г 2  1 §  е !  Ме у е г .  В е п сЫе  с ! е г  ( 1 е и 1 з сЬ .  сЬ еш .  О е з .  
т .  XXV I I  с т р .  3 1 9 ;  Мопа 1 з 1 1 еЙе  Шг  СЬе т ё с .  т .  XV ,  с т р .  6 1 3 .  

4 )  Р ё п п е  г .  В е г .  с ! .  ( 1 е и 1 з сЬ .  с Ь е т .  Ое з .  т .  XXV I ,  1 8 9 3 ,  с т р .  2 9 2 .  



35 

Оказалось, что при д-Ьйствш едкаго барита нади-бромъ-
тиконеенъ,последншраспадаетсянаметилъ-аминъ, никотиновую 
и малоновую кислоты, изъ чего явствуетъ, что группировка 
атомовъ въ частиц-^ никотина должна быть следующая: 

|^ Х|—С, С—С—С, КСН 3  

\ /  
N 

А что боковая ц^пь пиридиноваго кольца замкнутая, 
подтверждается тЬмъ, что она не содержитъ этиленовой связи, 
ибо никотинъ обладаетъ способностью вращать плоскость по-
ляризацш и не обезцвечиваетъ марганцово кислый калие въ 
кисломъ раствор^ '). 

Имея въ вицу формулу Р1 и и е г'а, СиагезсЬё говоритъ, 
что вопросъ о конституцш никотина разрешенъ на всегда 2). 

Недавно еще никотинъ считался единственнымъ алка-
лоидомъ табака, однако несколько летъ тому назадъ 
СаиНег 3) сообщилъ, что имъ полученъ изъ табака целый 
рядъ другихъ алкалоидовъ. Обработывая два килограмма табач
ныхъ листьевъ французскаго происхожденёя, авторъ будто бы 
изолировалъ следуюиця основанёя: 

1. Вещество протпвнаго запаха, не содержащее кисло
рода, кипящее между и8—122", по мненёю автора дигидро-
никотинъ, формулы: С 1 0Н 1 В]М 3, 

2. НИКОТИНЪ, 

3. другёя, летучёя безкислородныя основанёя, 
4. два твердыхъ алкалоида, осаждающихся на холоду и 

въ теплоте уксусно-кислой медью и, наконецъ, 

5. два алкалоида, содержащее кислородъ и не дающёе 
осадка съ уксусно-кислой медью, но образующее трудно раст-
воримыя соединенёя съ хлорной платиноее. 

1 )  Ашё  Р1  с  1  е  1 .  В ё е  РИап2 е п а 1 к а 1 о ё с 1 е  е ! с .  1 9 0 0 ,  с т р .  1 5 2 .  
2 )  С г и а г е з сЫ .  о р .  сН .  с т р .  2 9 0 .  
3 )  С г а иНе г .  ВиПеПп  с ! е  1 а  8 0 с ё е 1 ё  сЫш .  т .  V I I ,  1 8 9 2  с т р .  4 6 8 .  

3* 
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Открьте автора не оправдалось, напротивъ А. РI с I е 1: 
еЬ Яо^зсЬу 1) изсл^дуя табакъ пришли къ другимъ резуль
татами Изсл^дователи нашли въ кентукскомъ табаке кроме 
никотина еще три алкалоида, присутствёе которыхъ до сихъ 
поръ не было известно. По словамъ авторовъ два изъ алка-
лоидовъ ими открытыхъ, отличаются отъ никотина т^мъ, 
что весьма трудно перегоняются водяными парами; однако 
они могутъ быть извлечены изъ табака эфиромъ или хлоро-
формомъ после освобождешя табака отъ никотина перегон
кой съ водяными парами. Если продуктъ извлечешя под
вергать фракцюнной перегонке, то возможно получить две 
определенныя фракцш, изъ которыхъ одна перегоняется при 
266—268°, другая же, меньшая — при 300—310°; последняя 
твердеетъ при обыкновенной I". Первая фракщя представ-
ляетъ собою жидкёй алкалоидъ формулы С 1 0Н 1 21М 2, названный 
авторами Шсо1е!п'омъ. Вещество легко растворяется въ 
воде и во всехъ органическихъ растворителяхъ. Запахъ 
прёятный — напоминающие петрушку; вкусъ жгучш и крайне 
горькш. Плотность паровъ при 12° = 1,0778. Реакщя вод-
наго раствора щелочная. По свойству солей и по отношенш 
къ юдистому метилу оказывается, что алкалоидъ представляетъ 
собою, подобно никотину, двутретичное основанёе, соеди
няющееся съ двумя кислотными сродствами. 

№со1:еёп, какъ и соли его, вращаетъ плоскость поляри-
защи влево, чемъ онъ резко отличается отъ никотина, соли 
котораго вращаютъ, какъ известно, плоскость поляризащи 
вправо. 

Другой, твердый, алкалоидъ, перегоняющейся при 
300—310° после перекристаллизацёиизъ слабаго спирта, имеетъ 
видъ тонкихъ призмъ, плавящихся при 147—148°. Вещество 
это получило назваше №соЬе11т'а. Оно трудно растворяется 
въ воде и эфире, но легко въ спирте, бензине и хлороформе. 

1 )  А .  Р 1  с I е  1  е 1Ко1 8 с 1 1 у .  К е у и е  т 1 е г п а 1юпа 1 е  ( 1 е в  ЫзШса -
Иоп8. 15 аппёе 1902, 1 Пугаёзоп. 
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Реакцёя нейтральная, вкусъ немного острый, но не горькёй. 
Частица состоитъ изъ С 1 0Н 81Ч 2. Образуетъ хорошо кристал
лизующаяся соли, изъ которыхъ двухромокислая соль весьма 
трудно растворима, ч-Ьмъ №со*е11ёп и отличается отъ другихъ 
алкалоидовъ табака. 

Третёй алкалоидъ былъ изолированъ изъ сырого нико
тина, полученнаго изъ табака посредствомъ водяныхъ па-
ровъ. При обработке смеси азотистой кислотой и перегонке 
въ пустоте былъ полученъ въ виде масляной жидкости ни-
трозаминъ, который затемъ съ целью получешя свободнаго 
основанёя нагревался съ соляной кислотой. Основанёе наз
вано Кёсойши'омъ и представляетъ собою изомеръ никотина. 
Частица алкалоида состоитъ изъ С 1 0Н 1 4М 2, также какъ и ча
стица никотина, но отличается отъ последняго темъ, что 
имеетъ более острый и проницательный запахъ и кипитъ 
выше его, а именно при 250—255°, затемъ по характеру солей 
и, наконецъ, темъ, что имеетъ все свойства вторичнаго 
основанёя (получено нитрозо, — бензоило соединенёя и т. д.) 

Отношенёе алкалоидовъ между собою въ табаке возможно 
выразить следующими цыфрами: никотинъ юоо, никотеинъ 20, 
никотининъ 5, никотеллинъ I. 

Содержатся ли названныя вещества всегда и во всякомъ 
табаке, это покажетъ будущность. 

Результаты, полученные упомянутыми изследователямп, 
нуждаются въ подтвержденёи темъ более, что Г г а п к е 1 и 
XV о § г ё и 2 ') подвергавшёе 3 сорта табака дестилляцёи съ 
водяными парами, нашли въ полученномъ мутномъ перегоне 
вещество, имеющее запахъ весьма хорошаго сорта табака и 
дающее съ солями металловъ, фосфорновольфрамовой и пик
риновой кислотами осадокъ. Авторы бываютъ такого мне-
нёя, что открытое ими вещество представляетъ собою неиз
вестный до сихъ поръ алкалоидъ и что последнимъ будто 
бы обуславливается ароматъ табака. 

1) РЬагш. Сеп1гаШа11е, т. ХЫН, 1902, стр. 360. 
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Количественное опред^лете составныхъ частей 

табака производилось заграницей многократно, въ разное 

время и надъ матерёаломъ разнаго ироисхождешя. Но боль

шинство анализовъ произведено по устар-Ьвшимъ способамъ 

(или способы не упомянуты) и при сравненш цыфръ видно, 

что поагЬдшя на столько варшруютъ, что н-Ьтъ возможности 

судить по нимъ, сколько содержитъ хотя бы никотина тотъ 

табакъ, который употребляетъ населенёе наприм. во Франщи, 

АнГЛШ И. Т. Д. К 1 5 5 11 П § , ПОСВЯТИВШИ! свою жизнь изол^до-

ванш табака, говорить, что табакъ, содержаний 4% никотина, 

настолько кр-Ьпокъ, что онъ не примНЬнимъ для куренёя ') 

тЬмъ не менее изъ анализовъ табака французскаго и амери-

канскаго ироисхождешя, произведенныхъ 5 с Ь ] о е 51 и §'омъ 2), 

видно, что этотъ табакъ содержитъ до и больше никотина. 

Первыми приступили къ количественному опред^ленёю 
составныхъ частей табака РоззеН и Кеётапп 3). Они 
нашли въ 100 частяхъ табачныхъ листьевъ: никотина 0,07; 
экстрактивныхъ веществъ 2,87; камеди 1,74; зеленой смолы 
0,27; б-клковъ 0,26; клейковины 1,05; яблочной кислоты 0,51; 
яблочйо-кислаго аммошя 0,12; сЬрно-кислаго калёя 0,05; соляно-
кислаго калёя о,об; азотно-кислаго и яблочно-кислаго калёя 
о,21; фосфорно-кислаго кальцёя 0,17 ; яблочно-кислаго кальцёя 
0,72 ; кремневой кислоты 0,09; клетчатки 4,97 ; влаги 86,84. 

Результаты эта интересны въ одномъ отношенш — 
именно, что авторы могли определить наприм. яблочно-кислый 
аммонёй, калёй и. т. д. въ такомъ же именно виде; хотя для 
определешя подобныхъ соединены въ табаке еще и въ насто
ящее время не имеется способовъ. 

Подобнаго рода подробные анализы табака разнаго проис
хожденёя производились въ свое время въ Англёи по порученш 

1 )  К 1 8 8Пп§ .  Б т§1 .  Р о 1 у 1 е с 1 т .  <Топ г п а 1 ,  т .  ССХЫУ,  с т р .  6 4 .  
2 )  В сЫое з ё п ^  Лои г п а 1  Шг  р г а с ! .  СЬ е т .  т .  ХЬ ,  1 8 4 7 ,  

стр. 184. 

В )  у .  В аЪо  и .  Р .  НоНа с к е г .  Б е г  Т аЬа к зЬаи .  В е гНп ,  1 8 5 2 ,  
стр. 35. 
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лондонской торговой камеры '), причемъ найдено въ 17 сортахъ 
высушен наго при юо° табака въ процентахъ: никотина 
0,78—4,59; пектиновой кислоты 6,25—11,88; яблочной кислоты 
6,04—13,73 5 лимонной кислоты 2,05—4,61; щавелевой кислоты 
1,53—3>7 2'» уксусной кислоты 0,19—о,8о; дубильной кислоты 
0,30—2,33; азотной кислоты 0,26—1,88; клетчатки 7,36—15,76; 
крахмала лишь въ одномъ сорте найдено 0,69; сахара въ трехъ 
сортахъ о,55—1,46; аммёака 0,05—0,49; азотсодержащихъ эк-
страктивныхъ веществъ 1,77—18,97 5 нерастворимыхъ альбуми-
натовъ 3,31--19,12; остатка и хлорофила 1,99—8,63; жировъ 
и маселъ 0,29—3,38; неопределенныхъ нерастворимыхъ ве
ществъ 8,68—16,73; минеральныхъ веществъ 11,95— 24>7 2-

Къ сожаленш не упомянуто, по какимъ способамъ про
изведены анализы, такъ что подвергнуть анализы критиче
с к о м у  р а з б о р у  н - Ь т ъ  в о з м о ж н о с т и .  П о  м н е н ш  К л з з Н п ^ ' а  
числа, обозначающая процентное содержаше азотсодержащихъ 
экстрактивныхъ веществъ, весьма высоки, а также цыфры, 
обозначающая пектиновую кислоту, нерастворимые альбуми-
наты, жиры и масла. 

Н е п г у  е ! : В о и г 1 : о п 2 )  о п р е д е л я л и  н и к о т и н ъ  в ъ  т а б а к е  
причемъ они нашли этого алкалоида въ табакахъ : виргинскомъ 
I % ; мариландскомъ 0,53 % ; департаментовъ — Ьо1 е! Сагопие 
0,82 %\ — Ьо1 0,65 % ; — 1Могс1 1,13 % ; — Ше е1 УёаНие 1,12 

Въ техъ же сортахъ табака 5сЫоез1п§ 3) нашелъ 
гораздо болышя количества никотина, а именно: въ виргин
скомъ 6,87 ; мариландскомъ 2,29; департаментовъ — Ьо1: е! 
Сагоппе 7,34; — Ьо1 7,96; — Когс! 6,58; — Ше е! УПате 
6,29 %. Кроме того найдено авторомъ никотина въ табакахъ: 
ЕЬазз'скомъ 3,21; изъ Раз с!е СаЫз 4,94; кентукскомъ 6,09; 
гаванскомъ 2,00^. Аммёака авторомъ найдено въ табаке 
отъ 0,15—0,87 

1 )  К л з зНп^ .  Б е г  Т аЬа к  е ! с .  с т р .  5 7 .  
2) ХеНзсЪгШ Шг апа1у1. СЬепие, т. XXI, стр. 184. 
3 )  8 сЫое 8 1 п§ .  <1ои г п а 1  Шг  р г а с ! .  СЬ е п п е ,  т .  ХЬ ,  с т р .  1 8 4 .  
4 )  У .  \У а§п е г .  о р .  е й .  с т р .  2 1 4 .  
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Е е з с а 4) нашелъ въ 12 сортахъ французскаго табака 
отъ 1,9—3,5 % никотина. 

]. К.. М. Б. 1гЬу и X А1зоп С а Ь е 11') определяли ни
котинъ въ виргинскомъ табаке и нашли отъ 3—8 % таковаго. 

По К1 з з П п ̂ 'у 2) содержатъ табаки : виргинскш — 4,80; 
мариландскш — 1,26; кентукскш — 4,5°; гаванскш отъ 
1,9°—3,00 % никотина. Вообще въ 28 сортахъ листоваго 

табака КлззПп^ нашелъ отъ о,68—4,80%, а въ 8 сортахъ 
курительнаго табака авторомъ было найдено отъ 0,44—1,32 

никотина. 
А .  Р е 1 е г ш а п п 3 )  и з с л е д о в а л ъ  б е л ь г ш с к ш  т а б а к ъ  н а  

содержаше въ немъ никотина и нашелъ въ сухихъ табачныхъ 
листьяхъ въ среднемъ 3,66 % этого алкалоида; табакъ 
же культивированный въ Бельгш изъ сЬмянъ, выписанныхъ 
изъ Гаванны, содержалъ въ среднемъ лишь 2,68^ никотина. 

К. 1 с с 1 а г сП 4) въ свою очередь изследовалъ итальянскш 
табакъ и нашелъ въ немъ 1,6—6 % никотина. 

Р о р о У 1 С 1 5 )  о п р е д е л я л ъ  а з о т ъ  и  н и к о т и н ъ  в ъ  р у м ы н -
скомъ табаке. Въ 15 образцахъ найдено имъ азота 3,09—5,39; 
никотина 1,94—3»95^»- Никотинъ при этомъ определялся по 
способу автора, основанному на свойство никотина вращать 
плоскость поляризацш. Авторъ нашелъ, что никотиновый 
растворъ отклоняетъ плоскость поляризацш темъ больше, 
чемъ больше его концентращя. Определивши предваритель
ными опытами, какому количеству никотина отвечаетъ менышй 
или болышй уголъ отклонешя плоскости поляризацш, авторъ 
могъ определить посредствомъ поляризащоннаго аппарата ко
личество никотина въ вытяжке, приготовленной изъ опре-
деленнаго количества подвергнутаго изследовашю табака. 

1 )  У . \\ га§пег. ор. сИ. стр. 214. 
2 )  К 1 8  8Нп^ .  2 е 1 1 8 с 1 1 г .  Шг  а п а 1 у 1 .  СЪепи е ,  т .  XX I ,  с т р .  8 9 .  
3 )  Р е 1 е гшап п .  С1 г еш .  С е п 1 г а 1Ы .  1 8 8 7 ,  с т р .  8 9 .  
4 )  О г и а г е з сЫ .  о р .  сН .  с т р .  2 8 6 .  
5) Р о р о у 1 с 1. ВеНга^е гиг СЬеппе Лев ТаЪакв. В188ег1аЦоп. 

Бг1ап§еп, 1889. 
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Б а т Ь е г ^ ё з 1 )  и з с л е д о в а л ъ  т а б а к ъ  г р е ч е с к а г о  п р о и с х о ж -
дешя на содержаше въ немъ влажности, аммёака, никотина, 
азотной кислоты, азота и золы. Въ 25 сортахъ табака, при
надлежащая къ виду N. 1аЬасит, имъ найдено: никотина 
°,77— 1>94-^5 КШ 3  0,05—3,38^. Въ 5 сортахъ табака, при-
надлежащаго къ виду N. регзка, найдено : никотина 0,65—2,84 % 
КЖ) 3  0,05—0,18^. 

51 п п Ь о 1 с! 2) изследовалъ турецкш табакъ и сигареты, 
изготовляюпиеся изъ турецкаго табаку, на содержаше нико
тина. Матерёалъ былъ высушенъ при 6о° С, никотинъ опре-
деленъ по способамъ Кл з з П п §'а и Р о р о V1 с 1. Въ 4 образ-
цахъ сигаретъ и табака количество никотина колеблется 
между о,8о—2,89%. Кроме того авторомъ определенъ про
центный составъ никотина въ сигарахъ, изготовленныхъ или 
въ Европе или привезенныхъ уже въ готовомъ виде изъ 
Гаванны. Въ 18 образцахъ первыхъ количество никотина 
колеблется между 1,00—2,96 %; въ ы образцахъ последнихъ — 
о,97—2,24^. Въ 7 сортахъ трубочнаго табака содержаше 
никотина 0,51—1,85^. 

Въ 20 образцахъ сигаръ отчасти европейскаго (за исклю-
чешемъ русскаго), отчасти неевропейскаго происхождешя 
Ке11ег 3) нашелъ 1,23—3,47 % никотина, между темъ какъ 
въ 12 сортахъ курительнаго табака и сигаретъ количество 
никотина = 0,78—3,62^. 

Т .  К о з и 1 ; а п у 4 )  и з с л е д о в а л ъ  в е н г е р с к ш  т а б а к ъ  н а  с о 
держаше въ немъ влажности, никотина, аммёака и азотно-ки-
слаго калёя. При этомъ определялось и количество золы и 
последняя подвергалась подробному изследованш. Въ 151 

1 )  Б ашЬе г § 1 8 .  ЯеНз сЪ гШ;  Шг  1Ше г 8 и с 1шп§  с 1 е г  К аЬ г и п ^ з -
ип(1 (депи.881шМе1. 1899, стр. 524. 

2) 81П пЬ о 1с1. АГСЫУ <1. РЬагт. т. ССХХХУ1, 1898, 

стр. 522. 
3 )  К еПе г .  В е г .  ( 1 .  < 1 е и 1 8 с 1 1 .  р Ь а г т .  Ое а .  т .  V I I I ,  1 8 9 8 ,  с т р .  1 4 5 .  
4) Т. К о 8 и 1 а п у. СЬетезсЬ-рЪузюЬэ^всЬе 1Мег8ис1тп§ йег 

сЪагак1ег. ТаЬак80г1еп Ш^агепз. Вийарез!. 1882. 
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образце найдено въ среднемъ: никотина 0,753; аммёака въ 
виде (КН 4) 20 0,822; КИОз 0,711; золы 23,39 Въ юо частяхъ 
чистой золы ') въ 51 случае найдено: 

въ среднемъ: К 20 23,66 (шах. 43,55, гшшш. 11,43) 

Иа 20 2,39 ( » 10,69, о
 

Ъ
 

СаО 45,45 ( „ 60,30, 27,10) 

М&0 13,24 ( „ 24,80, 6,ю) 

РА 5,36 ( „ 1 0>59» 1,97) 

50 3  4> 27 ( » 10,70, 1,63) 

С1 4,09 ( „ 19,53» о,53) 

Въ 100 частяхъ сухого матерёала найдено было въ 51 
случае чистой золы въ среднемъ: 15,75 (шах. 22,93, гшшш. 10,9.) 

Въ 26 анализахъ указано отношеше золы, составныхъ 
частей последней и влаги къ сухому веществу, причемъ ока
зывается, что юо частей сухого вещества содержать: влаги 

ю,о—15,9; золы 14,8—24,1; песка о,8—4,1; чистой золы 

14,0—2о;7; К 20 0,78—5,34; Иа,0 0,05—0,84; СаО 4,18—8,37; 
М§0 0,93—2,40; Ке 20 3  0,18—0,93; фосфорной кислоты 
о,зз—1,51; серной кислоты 0,24—1,21; 5Ю 2  0,02—1,13; С 
0,08—о,68. 

Весьма замечательно содержаше такого малаго коли
чества никотина въ венгерскомъ табаке сравнительно съ та-
баками, ростущими въ другихъ странахъ. Изъ таблицъ ав
тора видно, что лишь въ не которыхъ случаяхъ количество 
никотина въ 0/о = 1  и л и  немного больше, въ остальныхъ же 
случаяхъ количество никотина равняется несколькимъ деся-
тымъ или даже сотымъ долямъ процента. Весьма возможно, 
что при определенш никотина авторомъ вкралась ошибка и 
вотъ при какихъ обстоятельствахъ. Для определешя нико
тина авторъ обливалъ 20—30 граммовъ табачнаго порошка 
известковымъ молокомъ, для освобождешя никотина и ам-

1 )  К о 8 и 1 а п у  с ч и т а е т ъ  з о л о й  (К е т а з сЬ е )  т а к ую ,  к о т о р а я  
содержитъ С02, но не содержитъ угля и песка. 
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мёака; после сохранешя смеси въ теченш 3—4 сутокъ подъ 
стеклянымъ колпакомъ надъ разведенной серной кислотой 
известной концентрацш — для удалешя и опредклешя ам-
мёака, смесь выщелачивалась 6—7 разъ 8о—юо кубическими 
сантиметрами воды. Водная жидкость въ объеме 560—700 к. с. 
затемъ выбалтывалась троекратно петролейнымъ эфиромъ 
(въ объеме 20—25 ̂  по отношешю къ водной жидкости), 
такъ что для выбалтывашя 560—700 к. с. жидкости израсхо
довалось всего приблизительно 400—500 к. с. петролейнаго 
эфира. Принимая однако во внимаше, что растворимость 
никотина въ воде такая же, какъ и въ иетролейномъ эфире, 
нельзя ожидать, чтобы никотинъ, находясь въ растворенномъ 
виде въ гораздо большемъ количестве воды, при взбалты-
ванш целикомъ перешелъ въ менышй объемъ петролейнаго 
эфира, впоследствёе титруемый серной кислотой. Кроме того 
авторъ промывалъ эфирный расгворъ никотина водой, для уда
лешя изъ него следовъ известковаго молока. Этой манипуля-
щей можетъ удалиться и некоторая часть никотина. По 
этому, въ виду упомянутыхъ причинъ, результаты, получен
ные авторомъ, едва ли могутъ быть точны. 

У е й г б с П 1 )  о п р е д е л я л ъ  к о л и ч е с т в о  н и к о т и н а  в ъ  в е н -
герскомъ табаке и сигарахъ венгерскаго происхождешя. Ни
к о т и н ъ  о п р е д е л я л с я  п о  с п о с о б а м ъ  К л з з П п ^ ' а  и  К о з и 
на иу, причемъ по первому получались болыше результаты. 
Въ применение способа К1 з з! 1 п §' а авторъ нашелъ : въ 
сигарахъ 1,71—2,88; въ табакахъ: листовомъ 1,15—2,28; — 
резанномъ 1,48—4,183? никотина. Въ томъ же матерёале 
по способу Кози1;апу найдено: 1,14—1,92; 0,57—1,72; 
1,13—2,22^ никотина. 

Болышя цыфры, полученныя по способу КёззПп^'а, 
авторъ объясняетъ темъ, что по этому способу будто бы 
определяется нетолько никотинъ, а кроме того и (находящейся 
въ табаке) аммёакъ въ виде никотина. 

1 )  У е й г б сН .  Хе ёЬв сЪ гШ,  Шг  а п а 1 у 1 .  СЬ е т .  т .  XXX I I . ,  с т р .  2 8 1 .  
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Х У ё Н з ^ е ё п 1 )  о п р е д - к л я л ъ  н и к о т и н ъ  и  а м м ё а к ъ  в ъ  6  
сортахъ ифальцскаго табака и нашелъ: никотина 1,54—2,62 % ; 
аммёака 0,57—1,25 %. 

Преимущественно германскёй табакъ изследовалъ N е з з -
1ег 2). Онъ определялъ въ табаке никотинъ, аммёакъ, азотъ, 

жиръ, азотную кислоту, золу и производилъ анализы пос
ледней. Однако неизвестно почему авторъ не придерживался 
при своихъ изследовашяхъ определенной системы? Вотъ 
наприм. въ сорте „ГпейпсЬзГеЫег" имъ определены лишь 
аммёакъ и азотная кислота; въ „Е1заззег"е — аммёакъ, азотъ 
и зола; въ „К.ЬеёпЪауег"скомъ определено: никотинъ, аммёакъ, 
азотная кислота, азотъ, жиръ и зола; въ „ВасНзсЬег-Пп^егШп-
йег"е определены теже вещества, но кроме того и углекис
лый калёй. N е з з 1 е г нашелъ въ подвергнутыхъ имъ изсле-
дованёю табакахъ: никотина тёпётит 0,62, тахётит 3,36 %; 
аммёака о,ю—0,90; азота 2,25—4,74; жира 2,67—9,80; азот
ной кислоты 0,07—0,96; золы 19,30—27,28; всего количества 
калёя (по словамъ автора) 1,81—5,02; калёя въ виде К 2С0 3  

0,05—5, 1 2  %. Тутъ следуетъ упомянуть, что при изследова-
нёи сирёйскаго табака Кезз1ег не могъ открыть въ немъ 
никотина, хотя табакъ при куренёи оказался крепкимъ; въ 
виду этого авторъ полагаетъ, что крепость табака не зависитъ 
отъ количества никотина, а зависитъ отъ горючести табака; 
табакъ горящёй плохо, по его мненёю всегда крепче того, 
который горитъ хорошо, хотя бы количество никотина во 
второмъ случае было бы и больше. Однако въ высшей сте-~ 
пени удивительно, что, насколько намъ известно, другого 
случая до сихъ поръ еще не было, где бы не былъ открыть 
въ табаке никотинъ и мы по этому вправе приписать отри
цательный результатъ N е з з 1 е г' а случайности. 

1 )  XV111  з  I  е 1 п. ЛаЬгевЪепсМ иЪег сИе РогйзсЪпМе с!ег СЬе-
шёе еЬс. у. Н. Корр игк1 Н. XVIII, 1862, стр. 686. 

2) N е 8 81 е г. Бег ТаЪак, аете Ве81апс1ШеПе ип(1 ВеЬапй-

1ип§. МапЬеёт. 1867. 
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В а г ^ Ь 1 )  и з с л е д о в а л ъ  т а б а к ъ ,  к у л ь т и в и р у е м ы й  в ъ  Э л ь 
засе и нашелъ въ 24 сортахъ: азота тёпётит 2,07, тахётит 
4,27; никотина о,73—3,52; ЬШ0 3  0,03—о,66; веществъ, раство-
римыхъ въ эфире 1,72—4,95; клетчатки 3,33—9,00; золы 
14,20—25,49; К аО 1,92—4,71; СаО 1,58—3,04; фосфорной кис
лоты 0,29—0,51; С1 0,46—2,64 %• Кроме того авторомъ опре
делялось въ томъ же матерёале количество азота въ виде 
аммёака, нейтральныхъ органическихъ соединенёй и никотина, 
причемъ найдено: азота въ виде аммёака 0,34—0,84; — въ 
виде нейтральныхъ органическихъ соединенёй 1,43—3,08; — 
въ виде никотина 0,13—0,61 %• 

М а у е г  2 )  о п р е д е л я л ъ  в ъ  д сортахъ германскаго табака 
азотъ и количество последняго въ виде белковыхъ веществъ, 
никотина, азотной кислоты и аммёака. При этомъ найдено: 
общаго количества азота 2,5—4,6 0/ 0; азота въ виде белко
выхъ веществъ 1,97—2,92%; — въ виде никотина 0,31—0,50% 
— въ виде азотной кислоты 0,04—о,8о°/ 0» — в ъ  видЬ аммёака 
0,29—0,57 °/ 0. 

Е .  X  Е а з 1 е з  и  \ У .  Н .  1 п с е 3 )  о п р е д е л я л и  н и к о т и н ъ  в ъ  
персидскомъ табаке и нашли въ сортахъ тумбека изъ: Исфа-
гана 5,49; — Нёфаг'а 2,04; — КеЬап'а 2,90; ЗсЫгаз'а 5,83^ 
никотина. Въ сортахъ, принадлежащихъ къ виду N. гизйса 
ИМИ найдено 1,5—2,6 % никотина. 

Е е з с а 4 )  и з с л е д о в а л ъ  9  с о р т о в ъ  я п о н с к а г о  т а б а к а  и  
нашелъ: никотина 2,63—4,09; азота 1,05—1,69; веществъ ра-
створимыхъ въ эфире 10,34—14,44; клетчатки 13,17—14,76; 
чистой золы ю,66—15,51; СО.,з,б2—4,72; К аО 2,65—4,73; 1^ 20 
0,08—0,38; СаО 3,71—5,54; ]%0 0,96—2,33; Ее а0 3  0,18—0,39; 
Р 20 5  0,26—0,68; З0 3  0,27—1,31; 3ё0 2  0,37—1,01; С1 0,13—1,97; 

1 )  В а гНь  Ьапй л у ё гШзсЪаЙ , .  У е г з .  8 1 а 1юп ,  т .  XXX IX ,  1 8 9 1  

стр. 81. 
2 )  Ма у е г .  ШМет  т .  XXXV I I I . ,  с т р .  9 3 .  
3) Е. Л. Е а 8 1 е з  и XV. Н. 1псе. СЬеш. Сеп1гЫ. 1890, 

стр. 91. 
4 )  Р е а с а .  Ь а пй ' т гШвсЬайПсЬе  ЛаНгЬи сЬ е г ,  1 8 8 8 ,  с т р .  3 2 9 .  
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песка 1,25—1,72 Кроме того авторомъ было определено 
количество азота въ виде никотина, амидо — и б-клковыхъ 
соединенш, причемъ имъ найдено, что изъ юо частей азота 
находится въ виде: никотина 12,60—48,60; —амидо соедине
ний 11,70—41,30; — б-кпковыхъ соединены 9,60—75,70%. Азот
ная кислота въ японскихъ табакахъ отсутствовала. 

] а п к е х )  в ъ  н о в е й ш е е  в р е м я  и з с л - Ь д о в а л ъ  4 0  р а з н ы х ъ  
сортовъ неевропейскаго табака и опред^лялъ въ немъ влаж
ность, азотъ, никотинъ, амм1акъ, количество золы и состав-

ныя части последней. 
Для опредклетя влажности табакъ былъ подвергнутъ 

высушивант въ теченш 2 часовъ при 50"; никотинъ опреде
лялся по способу КлззПп^'а. При этомъ получились 
следую шде результаты: 

a) въ ю сортахъ табачныхъ листьевъ вместе съ жил
ками найдено въ % ; влажности 5,00—8,об; азота 2,96—4,35; 
никотина о,59—4,35; №~1 3  о,—0,78; песка 0,23—4,72; чистой 
золы (безъ С0 2) 13,68—16,21; ЗЮ 2  0,05—0,56; К. 20 3  0,09—0,63; 
СаО 3,02—6,об; М§0 0,85—2,92; серной кислоты 0,71—1,39; 
фосфорной кислоты 0,38—0,63; общаго количества щелочныхъ 
металловъ, определившихся въ виде хлоридовъ 6,50—9,40. 

b) въ 30 сортахъ табачныхъ листьевъ безъ жилокъ 

въ %; влажности 1,71—11,06; азота 1,47—4,14; никотина 
0,46—6,оо; МН 3  о,—1,15; песка 0,32—10,50; чистой золы 

8,17—!7, 6З; 5Ю, 0,03—0,53; Ге 20 3  0,11—0,64; СаО 2,39—9,14; 
М§0 о,47—2,26; серной кислоты 0,32—1,69; фосфорной ки
слоты 0,20—0,87; КС1 4- ШС1 2,54— 1 1)5°-

О и р е д е л е н 1 е  с о с т а в н ы х ъ  ч а с т е й  з о л ы  н а ч а 
лось заграницей давно во первыхъ потому, что желательно 
было узнать приблизительно сколько и как1я минеральныя 
вещества находятся въ табачномъ растенш и чемъ, следова
тельно, удобрять землю для культивировашя табака; но кроме 

1 )  ^ п к е .  Кеи е з  Нап<3 \ у о г 1 е гЪи сЬ  с 1 е г  СЪе гше ,  Ые1 е г и п§  8 4 ,  
стр. 139. 
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того анализъ золы табака представляетъ интересъ еще и по
тому, что по составу золы можно до некоторой степени су
дить о горючести табака. По мн-Ьшю большинства авторовъ 
присутств1е большихъ количествъ, наприм. хлоридовъ, въ 
табаке ухудшаетъ горючесть последняго, между тЬмъ какъ 
присутств1е кал1я въ соединенш съ органическими кислотами 
весьма желательно. Табакъ, соответствующш всЬмъ осталь-
нымъ требовашямъ, долженъ также хорошо гореть при 
куренш. 

Впервые табачную золу изследовалъ Рауеп 1), но его 
работа имеетъ только историческш интересъ. 

Зат'Ьмъ уже стали изследовать не только золу табака, 
употребляемаго для курешя, но и золу отдкпьныхъ частей 
табачнаго растешя, какъ то: с^мянъ, плодовъ, корней, стебля, 
листьевъ въ разномъ возрасте, листовыхъ черешковъ, цве-
товъ и целаго растешя разнаго возраста. Мы укажемъ лишь 
на те данныя, которыя нами еще не упомянуты, и которыя 
относятся главнымъ образомъ къ табаку, употребляющемуся 
для курешя. 

Е г е з е п 1 и 5 и \\П11 2) изследовали золу ю сортовъ вен-
герскаго табака и нашли въ юо частяхъ золы: К 20 8,20—30,67 ; 
Иа 20 (лишь въ 2 сортахъ) 0,27—2,26; 1%0 7,22—15,73; 
СаО 27,12—52,06; фосфорной кислоты 1,62—3,66; серной ки

слоты 2,98-5,61; Ге а0 3  2,99—6,04; ИаС!0,91—11,41; КС10—8,53. 

Е. V. \Уо1Н 3) изследовалъ золу 63 сортовъ табака и 

нашелъ: 
въ 100 частяхъ табака въ среднемъ: чистой золы 17,16; 

въ юо частяхъ чистой золы въ среднемъ: К 20 29,09; Ка 20 

3,21; СаО 36,02; М§0 7,36; Ге 20 3  1,95; Р А 4,66; 50 3  6,07; 

5,77; С1. 6,71. 

1 )  Р а у е п .  Бт§ ; 1 ,  Р о 1 у 1 е сЪп .  Лои г п а 1 ,  1 8 2 8 ,  с т р .  3 0 0 .  
2 )  V .  В аЪо  и п й  НоНа с к е г .  Б е г  Т аЬа к зЬаи .  В е гНп .  1 8 5 2 ,  

стр. 35. 
3 )  У .  \ \ ^А§ПЕГ .  0р. сИ. стр. 226. 



А в т о р ы  и  н  а  з  в  а  н  1  я  

т а б а к а .  

Въ 100 ч. сух. 
вещества. Въ ю о  ч а с т я х ъ  з о л ы .  

А в т о р ы  и  н  а  з  в  а  н  1  я  

т а б а к а .  
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5Ю,. Ке 20 3. С1. 

Карре1, въ турецкомъ — 21,48 16,74 ? 1,03 5,19 51,35 3,99 6,47 24,39 1,31 о,77 

Мегг, въ баварскомъ — 23,33 15-89 26,96 7,88 9,61 39-53 1,97 2,78 4>51 2,23 5-86 

Вгапск, въ пфальцскомъ .... — 23,8 18,54 6,09 17,05 9,27 41,37 3,94 5,36 7,32 о,57 11,14 

Ко(1ше135, въ 7 сортахъ турецкаго, гшшт. — ю,оо 8,75 — 4,58 22,74 1,46 3»о6 0,20 о,66 0,42 

венгерскаго, германскаго . . . тах1т. — 20,24 47,49 11,34 17.25 64,18 6,49 7,34 5,70 2,97 11,03 

1гЬу и СаЬеП, въ виргинскомъ . . 
гтшт. 8,94 — 28,25 1,18 6,46 3046 1,3° 3,41 0,85 — 1Д7 

1гЬу и СаЬеП, въ виргинскомъ . . 
14,83 

28,25 

6,78 4,65 2,59 4.4 1  

1гЬу и СаЬеП, въ виргинскомъ . . 
тах1т. 14,83 — 40,50 6,78 15,13 49,97 4,65 9,74 2,59 4.4 1  

СЬаг1ез Т. ^скзоп, въ 4 сортахъ ГП1ШГП. 4,53 11,87 16,74 1,72 о,66 27,77 8,39 1,78 10,54 1,41 о,79 

американскаго тахгт. 20,20 18,34 26,70 7,90 9,80 33,7о 10,42 9,8° 32,38 3,43 4,61 

5. \У. ^Ьпзоп, въ разныхъ сор 1ГПШГП. — 8,53 23,99 0,48 5.34 21,94 2,80 3,о° 0,30 — 0,65 

тахъ американскаго тах1Ш. — 19,40 52,72 11,13 13,08 46.03 8,56 10,27 2,73 — 15-20 

Ш1П1ГП. 19,35 15,46 15,94 4,84 2,17 35,03 6,61 4,92 — 1,72 1,44 
Е. ^иа^а^з, въ итальянскомъ . . . 

16,20 6,72 50,84 5,Зо 1,29 5,91 
О л , Е. ^иа^а^з, въ итальянскомъ . . . 

тах!Ш. 21,97 16,20 30,23 7,23 6,72 50,84 9,37 5,Зо 1,29 5,91 8,94 
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Изследовашемъ золы занимались еще и друпе авторы, 
имена которыхъ, а также результаты ими полученные, поме
щены въ преведенной на 48-й стран, таблице — взятой нами 
и з ъ  в ы ш е у п о м я н у т а я  с о ч и н е ш я  К о з и 1 ; а п у .  

Р е 1 о и г е ,  Е г е ш у  и  В е а и с Ь е ! " ' )  и з с л е д о в а л и  з о л у  
американскаго и французскаго табака и нашли въ юо частяхъ 
сухаго матер1ала: золы 17,2—24,1; въ юо частяхъ золы: 

К 250 4  6,3—17,5; К 2СО э  5,4—42,5 ; КС1 0,7—11,0; 5Ю 2  4,6—7,8; 
окисей железа, магшя, марганца и фосфорнокислаго каль-

щя 5,8—32,9; СаСО э  31,3—54,2. Углекислаго кал1я найдено 
меньше всего во французскомъ табаке, но за то всего больше 
въ немъ найдено хлористаго кал1я. 

Наконецъ нужно упомянуть, что А. Шш^Ьат 2) опре-
делялъ составныя части золы 4 сортовъ англшскаго табака, 
причемъ онъ нашелъ въ % : К 20 7,38—10,15; Ка 20 4,42—4,84; 

СаО 38,66—43,16; М^О 3,36—3,96; С1 26,95—28,52; С0 2  9,69— 
11,85; $0 3  3>7 2—4'95 5 р

20 5  2,64-3,31; 5Ю 2  1,43—2,76. 
В г а п с !  и  С о о р е г 3 )  о п р е д е л я л и  в ъ  р а з н ы х ъ  с о р т а х ъ  

табака вещества, растворимыя въ воде и нашли такихъ 

48—52 %. 
Р  Ы  П  р  р з 4 )  н а ш е л ъ  в ъ  в о д е  р а с т в о р и м ы х ъ  в е щ е с т в ъ  :  

въ виргинскомъ табаке 54 % ; въ кентукскомъ 50 % ; въ 
мариландскомъ 43—44 % ; въ турецкомъ 53 %; въ порторик-
скомъ 30 %; въ сорте „СокипЫа" 38 %. 

Что касается русскаго табака, то онъ изследованъ чрез
вычайно не достаточно, Колпакчи 5) опредклялъ азотъ, 
никотинъ и количество золы въ несколькихъ сортахъ табака, 
взятыхъ съ плантацш Хотинскаго и у одного Московскаго 
табачнаго фабриканта. Въ ю пробахъ бессарабскаго табака 

1 )  Ь а и г е п ! .  Ь е  1 аЬа с  е ! с .  с т р .  7 8 .  
2 )  А .  \У1 п§1 1 а т .  СЬе т .  С е п 1 гЫ .  Ы .  1 8 8 7 ,  с т р .  7 6 5 .  
3) К б п 1 §. Б1е тепзсЬПсЬеп КаЬгип^з ип(1 ОепизвтШе!, Шге 

Нег81е11ип§, 2и8аттепзе12ип§ е!с. 1893, стр. 1131. 
4) ШМет. 
5 )  К о л п а к ч и .  З емл е д е л ь ч е с к а я  г а з е т а ,  1 8 9 0 ,  с т р .  6 4 4 .  

4 
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количество никотина колеблется отъ 1,18—3,14 % ; въ 7 образ-
цахъ количество азота = 2,38—3,01 %; количество золы въ 
бессарабскомъ табаке определено 2 раза, причемъ найдено 
18,88 и 18,83^. Въ сорте „Дюбеке" количество никотина 1,98%; 
въ „Шваре" 2,23 %о\ въ „Басме" 2,34 % ; въ „Самсоне" 2,99 %. 
Количество азота въ „Дюбеке" 1,98%; въ „Шваре" 2,17^ 5 
въ „Басме" 2,22 % ; въ „Самсоне" 3,24^. Въ 3 образцахъ 
махорки найдено было: никотина 4,89—5,21 %; азота въ 4 
пробахъ 4,37—4,81 %. Никотинъ былъ определенъ по спо
собу Сгаис1еаи; азотъ определялся по способу К^еМаЫ'я. 

Кроме того табакъ русскаго происхождешя изследовалъ 
Соколовъ 1), имъ найдено въ ю образцахъ табака: влаги 

7,29—9,23 % ; золы 15,32—24,31 %; ]МН 3  0,09—0,79 % ; никотина 
1,05—4,75^; НЖ) 3  0,07—2,50^. Въ юо частяхъ золы со

держалось: С0 2  3,9—19,67; С1 0,49—3,75; 50 3  2,12—9,44; 
$1°. 36—25-5; Р 2О й  1,76—5,68; СаО 32,3—52,8; 1%0 3,74— 
8,57 '> К 20 12,0—24,6; Ка 20 (найдено лишь въ 3 сортахъ) 
0,08—1,59; Ке 20 3  0,68—1,24. Следы Мп найдены во всехъ 
сортахъ. 

Целый рядъ изследователей занимались разъяснешемъ 
вопроса, чемъ именно обуславливается хорошая и плохая 
горючесть табака и каюя, следовательно, должны быть 
приняты меры, чтобы производить табакъ, способный хорошо 
гореть при куренш. Не говоря о томъ, что плохогорючш 
табакъ после зажигашя скоро гаснетъ, онъ еще имеетъ, по 
словамъ Не5з1ег'а, при куренш непр!ятный вкусъ и рас-
пространяетъ запахъ веществъ сухой перегонки; помимо 
этого при куренш плохогорючаго табака разрушается гораздо 
меньше никотина, чемъ при куренш такого табака, который 
обладаетъ хорошей горючестью. 

8 с Ы о е з 1 п § 2 )  з а н и м а л с я  в п е р в ы е  р а з ъ я с н е ш е м ъ  в о 

1 )  С о к о л о в ъ .  РЬа гш .  Х еНз сЪ гШ Шг  Ки88 1 а п с 1 .  т .  XX IX ,  
1890, стр. 58. 

2) 8 с Ы о е 81 п ^ЬгеаЪепсМ йЬег (Не РоНзсЪпМе ипс1 
Ье181ип§еп <1ег сЬегшзсЬеп ТесЬпо1о§1е е1с. V. К. \Уа§пег. т. VI, 
1860, стр. 436. 
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проса о горючести табака — о той роли, которую играютъ 
те или друпя составныя части при гор-Ьнш его и наконецъ, 
о томъ, каковы должны быть удобряюшдя вещества для почвы 
подъ табакъ. Онъ пришелъ къ следующему заключешю: 

1. Зола хорошо горючаго табака содержись всегда 
углекислый калш и, чемъ лучше табакъ горитъ, т^мъ больше 
содержится въ золе этой соли, 

2. Зола плохогорючаго табака не содержитъ углекислаго 
кал1я, а содержитъ большею частью углекислый кальцш. 
Изъ этого сленуетъ, что въ хорошогорючихъ табакахъ 
эквиваленты кал1я преобладаютъ надъ эквивалентами серной 
и соляной кислотъ и, что въ плохогорючихъ табакахъ отно-
шеше обратное, 

3. Плохогорючш табакъ можно сдабривать калшной 
солью какой нибудь изъ органическихъ кислотъ (яблочной, 
лимонной, щавелевой и. т. д.), взятой въ такомъ количестве, 
чтобы калш въ золе находился въ избытке, 

4. Наоборотъ, горючесть табака можно ухудшить, 
если въ него ввести М§С1, СаС1, М^50„ или СаЗО. въ такомъ 
количестве, чтобы эквиваленты серной и соляной кислотъ 
преобладали надъ эквивалентами кал1я. Можно было бы 
ожидать, чтобы соединешя азотной кислоты въ случае при-
сутств1я ихъ, оказывали хорошее вл1яше на горючесть табака; 
однако, по изследовашямъ 5сЫое81п^'а, азотнокислыя сое
динешя играютъ лишь второстепенную роль, такъ какъ ока
залось, что исключительно хорошогорюч1е табаки содержали 
весьма мало азотной кислоты. 

Благопр1ятное вл1яше кал1я въ соединенш съ органиче
скими кислотами (дающими при горенш К 2С0 3) на горючесть 
табака авторъ объясняетъ темъ, что эти соли при нагрева-
Н1И разбухаютъ и образуютъ пористый уголь, который под-
держиваетъ огонь гораздо лучше. Если же табакъ содержитъ 
мало кал1евыхъ солей органическихъ кислотъ, или если калш 
находится въ табаке въ виде сернокислаго или соляноки
слая соединешя, или же, если органичесшя кислоты связаны 
главнымъ образомъ съ кальц' гЬ горя-

таОВшийикод* 
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щая часть табака не разбухаетъ и не можетъ, следовательно, 
поддерживать горюше. 

Авторъ старался затемъ разрешить вопросъ, какъ при
менить вышеупомянутая наблюдешя на практике, т. е. при 
культивированш и фабрикацш табака. Было ясно, что табакъ, 
обладающий хорошей горючестью можетъ быть культивиро-
ванъ лишь на такой гточве, которая содержитъ достаточно 
кал1я, но осталось еще узнать, восможно ли получить въ 
смысле горючести хорошш урожай табака, если бедную 
кал1емъ почву удобрить кал1евими солями? Для этого авторъ 
избралъ поле бедное кал1емъ, разделилъ его на 12 уча-
стковъ = з • метр, и огородилъ последше досками. Авторъ 
применилъ затемъ для удобрешя почвы следуюпця вещества, 
которыя онъ смешивалъ по своему усмотренш : мясной поро-
шокъ, компостъ, кал1евыя соли, какъ то: КС1, К 250 4, 
К 2С0 3, К 25Ю 3; затемъ М§С1 2  и СаС1 2. На каждый изъ 12 уча-
стковъ посадилось д табачныхъ растеньицъ, которыя выра
щивались со всей старательностью. Каждая изъ 12 жатвъ 
была потомъ разделена на две половины, изъ которыхъ одна 
шла на притотовлеше сигаръ, другая подвергалась анализу. 
Результаты помещены въ таблице на 53 стран. 

Изъ этихъ результатовъ авторъ делаетъ следуюшде 
выводы: 

Табакъ, выросшш на участкахъ I, 2, 9, го, которые не 
были удобрены кал1емъ, не имеетъ способности гореть, между 
темъ какъ остальной горитъ то хуже, то лучше. 

Кроме того авторъ замечаетъ, что продукты участковъ 
4, 9, го содержали приблизительно втрое больше хлора, не
жели остальные 1); изъ этого следуетъ, что табакъ легко 
ассимилируетъ хлоръ. Въ виду того, что минеральныя кислоты 
уменьшаютъ горючесть табака, потому что оне отнимаютъ 
отъ- органическихъ кислотъ калш, присутствте большихъ ко-

1) Количество хлора въ продукт^ участка 11 авторъ не им-Ь-
етъ въ виду. 
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ю 99 » М§С1 2  213 720 0,82 8,29 1,09 °>77 1,69 8,оо обугливается 99 У> 
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личествъ хлоридовъ въ почве нежелательно и поэтому 
необходимо избегать удобренш, содержащихъ хлориды. 

Разъяснешемъ вопроса о горючести табака занимался 
также и Кезз^г 1), онъ старался въ особенности узнать, 
какое вл1яше оказываютъ составныя части золы на горючесть 
табака; для этого онъ смачивалъ полоски белой пропускной 
бумаги растворами разныхъ солей, высушивалъ ихъ, 
зажигалъ, по продолжительности горешя и по цвету, 
оставшейся после потухашя золы, онъ опред-Ьлялъ вл1яше 
взятыхъ солей на горючесть. Изъ полученныхъ имъ данныхъ 
видно, что изъ основанш въ особенности калш улучшаетъ 
горючесть. Натрш им-Ьетъ хорошее вл1яше лишь въ виде 
углекислаго соединешя, а не въ виде КаС1 или Ка 250 4. Въ 
присутствш натр1евыхъ солей зола получается черная. Сер
нистый кальцш улучшаетъ горючесть, при этомъ зола полу
чается белая. Магнш, повидимому, особеннаго вл1яшя на 
горючесть не оказываетъ. Изъ кислотъ азотная кислота 
оказываетъ различное вл1яше на горючесть, смотря потому, 
съ какимъ основашемъ она связана; но въ общемъ азотная 
кислота улучшаетъ горючесть. Серная кислота будто бы 
никакой роли не играетъ. Хлориды напротивъ, ухудшаютъ 
горючесть табака, въ особенности СаС1 2  и М§С1 2. Вредное 
вл1яше СаС1 2  и М§С1 2  на горючесть N е з з 1 е г приписываетъ 
тому, что эти соли въ присутствие небольшаго количества 
воды при низкой 1;° легко плавятся, обволакивая при этомъ 
частички угля, которыя затемъ не могутъ гореть. Наоборотъ 
так1Я вещества, которыя при нагреванш не плавятся, разрых-
ляютъ частички угля и способствуютъ ихъ сгорашю. Горю
честь улучшаютъ соли органическихъ кислотъ вообще, въ 
особенности же кал1я. 

Въ общемъ наблюдешя Мезз1ег'а совпадаютъ съ наб-
л ю д е ш я м и  5 с Ы о е з 1 п § ' а .  

Изъ данныхъ, полученныхъ Кози1;апу 2) видно, что 

1) ор. сИ. 

2) ор. сН. 
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табаки, обладаюице хорошей горючестью, содержатъ въ сред
немъ больше золы, нежели те, которые горятъ плохо; затемъ 
первые содержатъ больше калз'я и кальшя, между тЪмъ какъ пос-
л^дше содержатъ больше фосфорной кислоты и, въ особенности 
хлора. Однако бываютъ и исключешя, такъ наприм. хорошо 
гор-^лъ табакъ, содержавшш 13^К 20'), а плохо — содержавшш 
30 % К 20; хорошо гор-Ьлъ въ одномъ случай табакъ при со
держали въ немъ4,7^С1, въ другомъ плохо — при количестве 
хлора = 1,5 %. Это обстоятельство указываетъ, по словамъ 
КозиЪапу, на то, что въ горючести табака помимо хлора 
играютъ роль и неоргачичесшя кислоты. Такъ наприм. въ 
посл-Ьднемъ случай табакъ при содержанш 1,5^С1 содержалъ 
также 10,7 % серной кислоты (количество которой въ табакахъ 
имеюшихъ хорошую горючесть шах1шит 6,20%). 

Выводы Кози1;апу вкратце таше: 
1. Чемъ больше въ табаке золы, темъ лучше его 

горючесть. 
2. Чемъ табакъ богаче неорганическими кислотами, 

темъ меньше въ немъ основанш соединены съ органическими 
кислотами, ,соли которыхъ улучшаютъ горючесть. 

3. Г1рисутств1е большихъ количествъ серной и фосфор
ной кислотъ нежелательно потому, что оне при благопр1ят-
ныхъ услов!яхъ способствуютъ большему образовашю бел-
ковъ, а белки въ свою очередь не только плохо горятъ, но 
и распространяютъ непр1ятный запахъ при куренш табака. 

Что же касается хлора, то авторъ полагаетъ, что въ 
присутствш его въ табачномъ растенш происходить образо-
ваше какихъ то неизвестныхъ плохой горючести веществъ; 
однако, говорить онъ, нужно иметь въ виду и то, что хлоръ въ 
виде №С1 обладаетъ антисептическимъ свойствомъ и поэтому 
онъ можетъ препятствовать разрушенш белковыхъ веществъ 

при ферментащи табака. 
К о (1XV е 1 з з 3) въ свою очередь полагаетъ, что плохая 

1) Числа относятся къ 100 ч. золы даннаго табака. 
2 )  К о  8 и !  а п у .  о р .  с И .  с т р .  3 1 .  
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горючесть табака зависитъ отъ весьма незначительная коли
чества хлористаго кал1я, которое находится въ данномъ табаке 
въ тесной связи съ клетчаткой. Если, по его словамъ, упо
мянутый хлористый калш извлечь слабымъ растворомъ едкаго 
или углекислаго кал1я (а лишь этимъ и возможно извлечь), 
то горючесть улучшается. Въ табакахъ, обладающихъ хоро
шей горючестью, упомянутаго соединешя — клетчатки съ 
хлористымъ кал1емъ — почему — то не имеется. Последше 
табаки имеютъ хорошую горючесть, хотя и содержатъ иногда 
много хлора. Имея въ виду сказанное, Кози{:апу заме-
чаетъ, что растворомъ едкаго или углекислаго кал1я извле
кается не только хлористый калш, но и белковыя и друпя 
вещества, и поэтому неудивительно, что горючесть табака 

улучшается. 
] е п к 1 п з 1 )  н а  о с н о в а н ш  с в о и х ъ  и з с л е д о в а н ш  п р и ш е л ъ  

къ заключенш, что не всегда можно по присутствш углекис
лаго кал1Я въ золе судить о горючести табака, онъ полагаетъ, 
что и органичесшя составныя части табака оказываютъ зна
чительное вл1яше. Авторъ заметилъ, что не только разныя 
листья того же растешя отличаются въ смысле горючести 
одинъ отъ другаго, но и разныя части одного и того же 
листа имеютъ разную горючесть. 

М а у е г 2 )  п о д о б н о  К е з 8 1 е г ' у  и з у ч а л ъ  в л 1 я ш е  р а з н ы х ъ  
веществъ на горючесть пропускной бумаги и пришелъ къ 
заключенш, что органичесюя вещества (дубильныя, белковыя, 
смола, сахаръ, крахмалъ, декстринъ, клей, жирное масло, 
глицеринъ, свободныя органичесшя кислоты) усиливаютъ го-
рен1е нламенемъ, но уменьшаютъ тлеше, между темъ какъ 
соли металловъ въ общемъ усиливаютъ тлеше. Особенно 
хорошее вл1яше на горючесть оказывали соединешя щелоч-
ныхъ металловъ съ угольной, азотной, серной и органиче
скими кислотами, однако первое место занимали кал1евыя 

1 )  К л 8  8 Н п § .  Б е г  Т а Ъ а к  е ! с .  с т р .  1 3 7 .  
2 )  М а у е г .  Ь а п с 1 \ У п Ч 8 с Ъ а Ш .  У е г з .  8 1 а И о п .  1 8 9 1 ,  с т р .  1 2 6 .  
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соли. Кальщевыя и магшевыя соли, упомянутыхъ кислотъ, 
хотя имели хорошее вл1яше на горючесть, но меньше кал1е-
выхъ и натр1евыхъ солей. Авторъ заключаетъ, что чемъ 
больше табакъ содержитъ минеральныхъ веществъ и кал1я 
и, чемъ меньше въ немъ неорганическихъ кислотъ, темъ 
лучше его горючесть. 

Г е 8 с а ') въ свою очередь говоритъ, что большое ко
личество минеральныхъ веществъ не оказываетъ хорошаго 
ВЛ1ЯН1Я на горючесть табака. Онъ держится такого мн-Ьшя, 
что для получешя хорошогорючаго табака необходимо, 
чтобы онъ содержалъ лишь средшя количества кал1я и 
кальщя — эти основашя могутъ до некоторой степени другъ 
друга заменять; слишкомъ обильныя количества этихъ осно
ванш не могутъ улучшить горючесть. Только весьма малыя 
количества кал1я и кальщя указываютъ на плохую горючесть 
табака. Кезса говоритъ, что табакъ, подвергнутый бро-
жешю по всЬмъ правиламъ, не содержитъ азотной кислоты. 
Въ остальномъ онъ повторяетъ высказанное другими. 

V .  В е ш т е 1 е п  2 )  и с х о д я  и з ъ  т о г о ,  ч т о  с о л я н а я  и  с Ь р -
ная кислоты находятся въ золе въ соединенш съ щелоч
ными металлами, вычислялъ въ золе разныхъ табаковъ отно-
шеше эквивалентовъ упомянутыхъ кислотъ къ эквивалентамъ 
основанш. Полученныя такимъ образомъ данныя имелись 
въ виду при изатЬдованш горючести табаковъ. Оказалось, 
что горючесть табака улучшается по мере того, какъ увели
чивается избытокъ основанш надъ кислотами; въ гЬхъ слу-
чаяхъ, где избытка основанш не было или, где преобладали 
кислоты, горючесть была слабая. Однако были и таше слу
чаи , где вышеизложенное правило не было применимо. 
Место кал1Я въ табаке до некоторой степени могутъ за
нимать кальцш и магнш. Обильное количество азотнокис-

1) Р е 8 с а. Ьапс1\У1гШ8с11аЙПсЪе ^ЪгЪйсЬег т. XVII, 1888, 
стр. 329. 

2) у. В е т т е 1 е п. ЬапйшгШ. Уег8. 81а1. т. XXXVII, стр. 409. 
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лыхъ соединенш вредитъ горючести. Въ общемъ V. В е гп -
те1еп выводить заключеше, что не всегда можно по составу 
золы судить о горючести табака. 

П о  В а г Ч Ь ' у  ' )  х о р о ш а я  г о р ю ч е с т ь  т а б а к а  н а х о д и т с я  в ъ  
зависимости отъ количества кал1я (въ особенности въ соеди
ненш съ органическими кислотами), отъ нужной структуры 
листа и, до некоторой степени, отъ азотсодержащихъ органи
ческихъ веществъ, въ особенности никотина, и, наконецъ, 
отъ значительнаго количества азотнокислаго кал!я. Горю
честь ухудшаютъ: крупная структура листа, болышя коли
чества хлора, фосфорной кислоты, смолъ, кальщевыхъ солей 
и, до некоторой степени, аммошевыхъ солей. Однако могутъ 
встречаться и исключешя. 

К е з з 1 е г 2 )  н а  о с н о в а н ш  с в о и х ъ  н о в е й ш и х ъ  и з л 1 з д о -
ванш говоритъ, что всякш табакъ, содержащие хлора больше 
о,4 а кал1я меньше 2,5 горитъ плохо. Съ этимъ не 
соглашается СзегЬа1л 3), утверждая, что въ горючести та
бака не играютъ главной роли ни количества хлора, ни кал1Я. 
По его мн1зшю горючесть зависитъ отъ того, каше листья 
подвергаются гор-Ьшю, такъ наприм.: низовые и верховые 
листья табачнаго растешя горятъ всегда хуже срединныхъ, 
затЬмъ горючесть зависитъ отъ сорта табака, отъ почвы, 
на которой онъ выросъ, отъ климатическихъ условш, су-
ществовавшихъ при культивированш его и т. д. 

1 )  В а г  1 1 г .  Ъ а п с ^ ш г Ш з с Ь а Ш .  У е г з .  8 1 а 1 ю п .  т .  X X X I X ,  1 8 9 1 ,  
стр. 81. 

2) N е 8 81 е г. СЪет. Сеп1гЫ. 1892, II стр. 297. 
3 )  С в е г Ъ а й .  Ш М е т .  1 8 9 6 ,  I ,  с т р .  3 1 3 .  



Литературный данныя объ изел'Ёдо-
ванш табачнаго дыма. 

Первый, занимавшшся изследовашемъ табачнаго дыма 
былъ 11пуегс1огЬеп '). Его работа им-Ьетъ для насъ лишь исто-
рическш интересъ. Авторъ изследовалъ разные продукты су
хой перегонки табака. Большинство веществъ, полученныхъ 
авторомъ въ чистомъ виде, представляли вероятно смеси 
разныхъ веществъ. Онъ нашелъ, что въ продуктахъ сухой 
перегонки табака содержатся следующая вещества: а) эфир
ное масло табачнаго запаха; Ь) маслообразная кислота, кото
рая при дестиллящи переходитъ въ пр1емникъ раньше дру-
гихъ веществъ и по запаху напоминаетъ „слизевыя смолы" 
(5сЫе1тЬаг2е); с) пригорелое масло подобное тому, которое 
получается при сухой перегонке веществъ животнаго проис-
хождешя; <1} некоторое количество краснобурой, растворимой 
въ едкомъ кали, смолы; е) следы краснобураго порошка, 
нерастворимаго въ едкомъ кали и кислотахъ; I") незначитель
ное количество одорина 2); основаше непрьятнаго, цара-
пающаго, вызывающая кашель вкуса, растворимое въ воде, 
но перегоняющееся съ водяными парами труднее одорина 
(это основаше, находясь въ водномъ растворе, разлагается 

1 )  1 1 п у е г ( 1 о г Ъ е п .  Р о § § е п с 1 о г Й 8  А п п а 1 е п ,  т .  V I I I . ,  1 8 2 6 ,  
стр. 399. 

2) Вероятно пиколина, какъ полагаетъ К18 8 И п $. 
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серной кислотой при кипяченш на одоринъ, фусцинъ *) и ам-
М1акъ); Ь) фусцинъ, который въ присутствие Едкаго кали ос-
моляется; 1) вещество похожее на фусцинъ; к) вещество, 
имеющее густоту экстракта и соединяющееся съ основанёями ; 
1) такое же вещество, дающее нерастворимыя соединешя съ 
серебромъ и ртутью. 

Следующимъ изследователемъ табачнаго дыма является 
2е1зе 2); онъ применялъ въ качестве курильщика бруннер-
скш аспираторъ, посредствомъ котораго просасывалъ табач
ный дымъ то черезъ растворъ едкаго кали, то черезъ разве
денную серную кислоту, то черезъ хорошо охлаждаемую, на
полненную стекляными обломками, стекляную трубку. Онъ 
полагалъ, что именно последнимъ способомъ можно собрать 
все продуткы табачнаго дыма. Однако скоро 2еёзе пере-
шелъ къ другому способу изследовашя табачнаго дыма. 
Желая получить продукты конденсацш табачнаго дыма въ 
большихъ количествахъ, онъ подвергалъ сухой перегонке 
несколько фунтовъ табака сразу; производилось это въ же-
лезныхъ сосудахъ, служившихъ для сохранешя ртути; про
дукты горенёя же собирались въ хорошо охлаждаемомъ прё-
емнике. Дестиллятъ состоялъ изъ краснобурой водяной жид
кости и чернобурой, дегтеобразной, жирной массы. Послед
няя отделялась отъ водяной жидкости фильтровашемь и под
вергалась дестиллящи съ водяными парами, получившшся пе-
регонъ содержалъ кроме углекислаго аммонёя желтое, силь
ная запаха масло. При новой дестиллящи остатка (въ пере
гонной колбе) съ разведенной серной кислотой было полу
чено въ прёемнике масло бураго цвета. Изъ остатка (въ пе
регонной колбе) было изолировано вещество, имевшее 
свойство парафина. Изъ первоначальной водяной жидкости 
2еёзе получилъ, посредствомъ перегонки съ серной кисло
той, жидкость сильнокислаго свойства, содержавшую масля

1) Словомъ „фусцинъ" 11пуегс1огЪеп обозначаетъ красно-
бурый порошокъ. 

2) 2 е 1 8 е .  А п п а 1 .  (1. СЪетше ипйРЬагт. т. ХЬУП., 1843, стр. 212. 
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ную кислоту. Авторъ получилъ и соли масляной кислоты, 
наприм. барёевую. 

Желтое, сильнаго запаха, масло, полученное при дестил
лящи первоначальной дегтеобразной, жирной массы, промы
валось водой, обезвоживалось посредствомъ хлористаго 
кальщя и подвергалось ректификащи. Въ такомъ, уже чистомъ 
виде масло им^ло уд. в. 0,87, точ. кип. 1950. Посредствомъ 
элементарная анализа было найдено, что формула масла — 
С пН 3 20 2; однако впоследствш былъ найденъ еще и азотъ. 
При нагреванш въ присутствен металлическаго калёя и нат-
рея масло превращалось въ бурокрасную густую массу; при 
кипяченш же съ растворомъ едкаго кали оно разлагалось на 
масляну юкислоту и масло точ.кип.220°,которое,хотя содержало 
кислородъ, но не производило никакого действёя на металли
ческие калш: последней сохранялъ блестяецёй цветъ! 

Пропуская табачный дымъ черезъ разведенную серную 
кислоту, 2еёзе нашелъ въ последней какое то желтовато 
серое вещество, принимавшее на воздухе краснобурый цветъ, 
нерастворимое въ воде, спирте, эфире, щелочахъ и кисло-
тахъ. Дальнейшая составныя части табачнаго дыма по 
2еёзе следующёя: пригорелое масло (Вгапс1ое1), угольная 
кислота, аммёакъ, следы уксусной кислоты, незначительное 
количество окиси углерода, смолистое вещество (ВгапсёЬагг) и 
углеводородный газъ. Креозотъ, по его мненёю, въ табач-
номъ дыму отсутствуетъ. 

Только что упомянутая работа имеетъ уже некоторое 
значенёе, такъ какъ авторъ доказалъ въ табачномъ дыму 
присутствёе масляной кислоты, парафина и т. д. Однако 
можно сделать ему упрекъ въ томъ, что онъ разсматривалъ 
процессъ куренёя, какъ процессъ сухой перегонки и, следо
вательно, предполагалъ, что составныя части табачнаго дыма 
ничемъ не отличаются отъ веществъ, образующихся при сухой 
перегонке. Въ сущности же дело обстоитъ иначе: во время 
куренёя табакъ горитъ въ присутствен больеиаго количества 
кислорода, при частомъ просасыванёи струи воздуха, затемъ — 
разрушенёе курительная матерёала происходить не сразу, а 
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постепенно. Сухая перегонка совершается при совершенно 
другихъ условёяхъ. Поэтому продукты гор^шя и сухой 
перегонки не могутъ быть одинаковы. Весьма странно, что 
7.е'\ве не пожал^лъ столько труда для изследовашя своихъ 
разнаго цвета маселъ, а не искалъ въ табачномъ дыму, нико
тина, хотя этотъ алкалоидъ ему былъ изв-Ьстенъ! Веро
ятно онъ полагалъ, что никотинъ при куренш табака разру

шается. 

Первый, кто искалъ и нашелъ никотинъ въ табачномъ 
дыму былъ Ме^епз 1). Онъ взялъ для куренёя крепкш 
сортъ виргинскаго табака, который и выкурилъ, посредствомъ 
аспиратора, изъ большой фарфоровой трубки. Табачный дымъ 
просасывался сначала черезъ пустую Вульфову стклянку, 
затемъ черезъ колбу съ водой и, наконецъ, черезъ 2 колбы, 
содержания крепкш растворъ серной кислоты. Аспираторомъ 
служила бочка, изъ которой вытекала тонкой струей вода. 
Такъ какъ Ме1зепз искалъ лишь никотинъ, то онъ не 
обратилъ внимашя на другёя составныя части табачнаго дыма. 
Для получешя никотина онъ прибавлялъ къ продуктамъ кон-
денсацш табачнаго дыма избытокъ кислоты (какую роль играла 
упомянутая серная кислота неизвестно), удалялъ изъ жид
кости дегтеобразныя вещества фильтровашемъ и подвергалъ 
фильтратъ, по примеру ВаггаГя, дестиллящи съ известко-
вымъ молокомъ. Полученный, щелочной реакцёи, дестиллятъ 
былъ подкисленъ и сгущенъ нагревашемъ, причемъ во время 
выпариванёя надъ жидкостью образовалась бурая дегтеобраз
ная масса, которая была удалена. Къ оставшейся бурой 
жидкости прибавлялся избытокъ едкаго кали, причемъ вы
делялись аммёакъ и маслообразное вещество, плававшее надъ 
жидкостью. Смесь обрабатывалась эфиромъ, въ которомъ 
маслообразное вещество растворилось. Эфирный растворъ 
нагревался при низкой Ъ°, для удалешя эфира, остатокъ же 
помещался въ реторту и двукратно перегонялся въ струе 

1 )  М е 1 8 е п 8 .  А п п а 1 .  < 1 .  С 1 г е ш .  ш н !  Р Ь а г т .  т .  Х Ы Х .  1 8 4 4 ,  с т р .  3 5 3 .  
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водорода съ известью. Такимъ образомъ Ме1зепз полу-
чилъ изъ табачнаго дыма 30,0 жидкости, оказавшейся по фи-
зическимъ и химическимъ свойствамъ и по составу формулы 
никотиномъ. Для определешя формулы никотинъ подвер
гался новой дестиллящи съ металлическимъ кальемъ и эле
ментарному анализу. Для произведенья анализа табачнаго 
дыма Ме1зепз сжигалъ 4,5 килограмма табака; жаль, что 
онъ не опред-Ьлилъ процентнаго состава никотина въ изследо-
ванномъ имъ табаке. 

Уо^е1 иКеёзсЬаиег 1) впервые открыли сЬроводородъ 
и синильную кислоту въ табачномъ дыму. Для определенья 
перваго они пропускали табачный дымъ черезъ спиртовый 
растворъ уксуснокислаго свинца и взвешивали затемъ, 
образовавшийся сернистый свинецъ. юо грм. табаку дали 
0,03 Н 25. ДЛЯ определешя же синильной кислоты дымъ 
просасывался черезъ крепкш растворъ едкаго кали. Къ 
нагретому раствору затемъ прибавлялись закись - окисная 
соль железа и — до кислой реакши соляная кислота. Полу
ченный осадокъ берлинской лазури отфильтровывался, про
мывался эфиромъ, спиртомъ, горячей водой, высушивался и 
взвешивался. Изъ юо грм. табака было получено 0,08 си
нильной кислоты. 

У о Ы  и  Е и 1 е и Ь и г § 2 )  п о д в е р г а л и  т а б а ч н ы й  д ы м ъ  п о 
дробному изследованш въ химическомъ и физюлогическомъ 
отношеньяхъ и пришли къ заключенью, что никотинъ въ та
бачномъ дыму не содержится, ядовитость же последняго за
виситъ отъ пиридиновыхъ основанш. Для опыта было взято 
юо сигаръ, изъ которыхъ — 50 выкурены въ виде сигаръ, 
а остальные 50 въ резанномъ виде изъ трубки. Количество 
никотина въ сигарахъ = 4 %. Дымъ просасывался (посред
ствомъ аспиратора) сначала черезъ концентрированный рас-

1 )  У о § е 1  и  К е ь з с Ь а и е г .  Б ь п § 1 .  Р о 1 у 1 е с 1 т .  < 1 о и г п а 1 ,  1 8 5 8  г .  
т. СХЬУШ, стр. 231. 

2 )  У о Ы  и  Е и 1 е п Ь и г § .  У ь е Н е Ц а Ь г е з з с Ь г Ш  Ш г  ^ е г ь с М П с к е  
ип<1 оНепШсЬе Мейьсьп. Ыеие Ро1§е, т. Х1У, 1871, стр. 249. 
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творъ Едкаго кали, а затемъ черезъ разведенную серную 
кислоту. Те вещества, которыя не воспринимались назван
ными жидкостями, были собраны отдельно (хотя неизвестно, 
какъ и чемъ) и оказались О, К, СО и СН 4. Растворъ ед
каго кали содержалъ: С0 2, НС1М, Н 25, углеводородъ фор
мулы С 3 8  Н 1 8, несколько углеводородовъ ацетиленоваго ряда; 
затемъ креозотъ, карболовую кислоту, метацетонъ и, на-
конецъ, кислоты; муравьинную, уксусную, пропюновую, мас
ляную и валерьановую. Кроме того предполагалось при-
сутствье капроновой, каприловой и янтарной кислотъ. Угле
водороды узнавались посредствомъ элементарнаго анализа, 
а одноатомныя кислоты жирнаго ряда по характеру и коли
чественному составу серебряныхъ солей. Разведенная серная 
кислота содержала кроме аммьака, пиридинъ и его гомологи, 
а именнно: пиколинъ, лутидинъ, коллидинъ, парвулинъ, ко-
ридинъ, рубидинъ и виридинъ. Вещества эти определялись 
по точке кипенья и посредствомъ элементарнаго анализа 
свободныхъ основанш или же ихъ хлороплатинатовъ. 

Полнейшее отсутствье никотина, какъ это правильно 
отмечаетъ Клзз11 п§, и неудивительно, если иметь въ виду 
те манипулящи, которымъ подвергался этотъ алкалоидъ. Со
державшая никотинъ жидкости подвергались 4 раза перегонке 
то съ концентрированнымъ растворомъ едкаго кали, то даже 
съ расплавленнымъ едкимъ кали. Уже умеренно концентри
рованный растворъ едкаго кали при нагреванш довольно 
сильно разлагаетъ никотинъ. 

П о  Р а Ь 8 1  ' у 1 )  с о с т а в н ы я  ч а с т и  т а б а ч н а г о  д ы м а  п р е д -
ставляютъ троякаго рода вещества: 1) газы (С0 2, СО, ИН 3, 
14, О и др.), 2) пары разныхъ жидкостей, 3) наконецъ, взве-
шенныя плотныя частицы. Если сжигаше происходитъ при 
более низкой 1°, то въ табачномъ дыму встречаются: синиль
ная кислота и различныя друпя кислоты, между которыми 
на первомъ месте стоить уксусная; затемъ никотинъ, пири-

1) Врачъ. т. VIII., 1887, стр. 6. 
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динъ и его гомологи, метиловый спиртъ, ацетонъ, различные 
альдегиды, фенолъ и т. д. По мненью этого автора табач
ный дымъ д-Ьйствуетъ особенно сильно своими пригорелыми 
веществами (рппсьрез ешругеиша^иез). 

V. Н  е и Ь  е 1 ' )  и з с л е д о в а л ъ  т а б а ч н ы й  д ы м ъ  л и ш ь  ф и з ю л о -
гическимъ путемъ, причемъ онъ пришелъ къ следующему 
заключенью: 1) въ табачномъ дыму несомненно находится 
никотинъ и его присутствье доказывается физюлогическимъ 
и химическимъ путемъ, 2) въ дымъ переходить сравнительно 
большое количество этого алкалоида, 3) никотинъ находится 
въ табачномъ дыму, по крайней мере большею частью, въ виде 
соли, 4) что никотинъ, вопреки своей летучести, при процессе 
куренья не улетучивается вполне или не разлагается, возможно 
объяснить темъ, что онъ находится какъ въ табачныхъ 
листьяхъ, такъ ьь въ дыму не въ свободномъ виде, а въ вььде 
более или менее прочной соли, 5) въ воздействьи табачнаго 
дыма на человеческьй и животный организмъ никотинъ 
играетъ значььтельную роль. 

Следующая работа гьринадлежитъ 1_е Воп'у 2). Въ 
своемъ сочиненьи (Еишёе с!и 1:аЬас е!с. Рапз, 1880, ызданье 
АззеНп'а), которое въ свое время заслужило гьремью, онъ опи-
сываетъ опыты, предпринятые имъ для разреьиенья следую-
щихъ вопросовъ: а) содержится ли въ табачномъ дыму ни
котинъ или же другья ядовььтыя вещества ? Ь) абсорбируются 
ли эти вещества при известныхъ условьяхъ организмомъ ку-
рилььцика и если да, то въ какихъ количествахъ ? 

Собственно говоря, авторъ имелъ дело лишь съ опре-
деленьемъ никотььна, МН 3, СО и НСИ въ табачномъ дыму. 
Дымъ, сожигаемаго въ металлической воронке табака, дол-
женъ былъ сначала проходить черезъ обклеенный изнутри 
смоченной фильтровальной бумагой сосудъ, затемъ черезъ 
стклянки, содержащья воду и, наконецъ, черезъ стклянку съ 

1 )  V .  Н е и Ъ е 1 .  В ь ы § 1 .  Р о 1 у 1 е с Ь п .  Л о и г п а 1  т ,  С С Х Ы У . ,  1 8 8 2 ,  
стр. 64. 

2) Ье Воп. ьЬьйет. 

5 
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разведенной серной кислотой. Сосудъ съ фильтровальной 
бумагой долженъ былъ представлять влажную полость рта. 
Для опред^ленья никотина и аммьака Ье Воп прим'Ьнялъ 
следующьй, довольно лыбопытный, способъ: онъ титровалъ 
сначала прямо, затемъ после выпариванья, содержимое пер
вой стклянки и воду, которой была промыта фильтровальная 
бумага. Посредствомъ первой титрацьи определялось коли
чество никотина и аммьака вместе, посредствомъ же второй 
— лишь никотинъ; по разнице обоихъ чиселъ определялось 
количество аммьака. Для определешя окиси углерода дымъ 
просасывался черезъ 4 сосуда, изъ которыхъ 3 первые со
держали растворъ едкаго кали, четвертый — баритовую 
воду; затемъ дымъ долженъ былъ проходить черезъ нака
ленную трубку, наполненную окисью меди и, наконецъ, че
резъ 2 Гейслеровскихъ аппарата съ баритовой водой. По 
количеству угольной кислоты, полученной въ последнихъ 
аппаратахъ, исчислялось количество окиси углерода. При 
сожиганьи ю,о табака было получено 8оо к. с. окиси угле
рода. Для определешя синильной кислоты дымъ просасы
вался черезъ разведенную серную кислоту и затемъ черезъ 
растворъ едкаго кали. Образовавшиеся въ последнемъ со
суде синеродистый калш разлагался серной кислотой и си
нильная кислота взвешивалась въ виде серебряной соли. 
Въ дыму отъ юо,о выкуреннаго матерьала оказалось отъ 
3—4, тахшшгп 7—8 миллигр. синильной кислоты. 

Тутъ следуетъ упомянуть, что определенье никотина и 
аммьака не могло быть точнымъ, во первыхъ по тому, что не
которое количество никотина улетучивалось при выпарпванш 
жидкости, затемъ определенш, посредствомъ титровашя, не 
поддавалась часть никотина и аммьака, находившаяся въ жид
кости въ виде солей, которыхъ въ продуктахъ конденсацш 
табачнаго дыма имеется значительное количество. Въ виду 
этого, полученныя данныя не имеютъ количественнаго зна
ченья. Способъ определешя окиси углерода также не выдер-
живаетъ критики, потому что табачный дымъ и после про
хожденья черезъ растворъ едкаго кали ьь барььтовую воду 
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содержитъ еще значительное количество органическихъ 
веществъ, углеродъ которыхъ превращался, проходя черезъ 
накаленную трубку, наполненную окисью м^ди, въ угольную 
кислоту и принимался при расчете за углеродъ окиси угле
рода. По этому Ье Воп и нашелъ въ табачномъ дыму та
кое громадное количество окиси углерода. 

2 и 1 ё п 5 к ё ' )  и з с л ' Ь д о в а л ъ  д е й с т в ё е  д ы м а  р а з н ы х ъ  с о р 
товъ табака на животныхъ (тепло- и холоднокровныхъ) и 
нашелъ, что табачный дымъ можетъ причинить смертельное 
отравленее. 

Щ е р б а к ъ 2 )  з а с т а в и л ъ  с о б а к ъ  в д ы х а т ь  п а п и р о с н ы й  
дымъ и наблюдалъ у этихъ животныхъ явленёя отравленёя, 
поразительно сходныя съ явленёями никотиннаго отравленёя. 
На основание своихъ изследованёее авторъ говоритъ, что при 
отравление табачнымъ дымомъ главную роль играетъ никотинъ. 

К ё з з П п ^ 3 )  о п р е д ^ л я л ъ  к о л и ч е с т в о  н и к о т и н а  в ъ  с и г а р -
номъ дыму. Дымъ просасывался сначала черезъ длинную, 
играющую роль холодильника, трубку, затемъ черезъ систем}^, 
состоящую изъ 5 колбъ. Первая и третья колбы были пусты, 
вторая содержала спиртъ, четвертая — разведенную серную 
кислоту, пятая — слабый растворъ Едкаго натра. Интенсивность 
процесса куренёя регулировалась такъ, чтобы сигара горела 
около 1/ 2  часа. При изследованёее конденсированныхъ продук-
товъ гор^нея взято было сначала содержимое первоее колбы, 
представляющее собою бурую водную жидкость, аммёачнаго 
запаха, и смешано со спиртомъ и эфиромъ применявшимися 
для промыванёя холодильника. Затемъ смесь посредствомъ 
дестилляцёи освобождалась отъ избытка спирта и эфира, при
чемъ въ холодильнееке и прёемнике накопилось значительное 
количество углекислаго аммонёя. Остатокъ (а) (въ перегонноее 

1) Реальная энциклопедёя медицинскихъ наукъ. т. XIX. 1896, 
стр. 308. 

2 )  Щ е р б а к ъ .  В р а ч ъ .  т .  V I I I . ,  1 8 8 7 ,  с т р .  6 1 .  
3) К1 8 в 11 п §'. Бт^ега Ро1у1ес1т. <1оигпа], т. ССХЫУ, 1882, 

стр. 234. 

5* 



68 

колбе) въ присутствш Едкаго натра былъ подвергнуть пере
гонке съ водяными парами, перегонка продолжалась до т^хъ 
поръ, пока перегоняющаяся жидкость не перестала иметь щелоч
ную реакцш. Надъ поверхностью мутнаго дестиллята соби
ралось зеленоватое масло, которое отделено отъ водной 
жидкости посредствомъ эфира и, после освобождешя отъ 
последняго нагревашемъ, подвергнуто фракщонной перегонке. 
Водная, жидкость въ свою очередь подкислялась серной ки
слотой, выпаривалась до густоты сиропа, смешивалась при 
охлажденш съ натрёевой известью и морскимъ песком ь и, 
полученная такимъ образомъ почти сухая масса, извлекалась 
эфиромъ. Эфирная вытяжка освобождалась отъ эфира и 
подвергалась фракщонной перегонке въ струе водорода. 
Остатокъ (а) (въ перегонной колбе) подкислялся сер
ной кислотой (для освобождешя органическихъ кислотъ) 
и подвергался перегонке съ водяными парами, при
чемъ перегонка продолжалась до техъ поръ, пока перегоня
ющаяся жидкость не утратила кислую реакщю. Къ дестилляту 
прибавлено едкаго натра до щелочной реакцш и жидкость 
выпарена почти досуха. Почти сухая масса подкислялась 
серной кислотой, смешивалась съ морскимъ пескомъ и извле
калась эфиромъ. Эфирная вытяжка освобождалась отъ эфира 
и подвергалась фракщонной перегонке. 

Къ кислому остатку (а), изъ котораго были удалены 
летучёя кислоты, было прибавлено едкаго натра до щелочной 
реакцш и смесь выпарена. Чтобы иметь возможность пре
вратить получившуюся смолистую массу въ порошокъ, было 
прибавлено достаточное количество морскаго песка, после чего 
смесь извлекалась эфиромъ и вещества, извлеченныя эфи
ромъ, изследованы на содержаше въ нихъ органическихъ, 
азотсодержащихъ основанш. 

Содержимое 2, 3 и 4 колбъ было обработано такимъ же 
образомъ, только тутъ не было обращено внимаше на органн-
чесшя кислоты. Къ раствору едкаго натра, находившагося 
въ пятой колбе, была прибавлена до кислой реакцш серная 
кислота и летучёе газы отогнаны въ растворы уксуснокислаго 
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свинца и азотнокислаго серебра. При этомъ оба раствора 
остались прозрачными, следовательно не было ни сероводо
рода, ни синильной кислоты. Впоследствш же авторомъ 
была найдена въ дыму и синильная кислота. 

Изъ основанш, найденныхъ въ табачномъ дыме и разде-
ленныхъ перегонкой по фракщямъ, были получены хлоропла-
тинаты и по содержашю металлической платины въ послед-
нихъ было определено количество перешедшаго въ дымъ 
никотина. Для оценки чистоты никотина К1 з 5 П п § восполь
зовался темъ фактомъ, что пиридиновыя основашя отдаля
ются по точке кипешя темъ больше отъ никотина, чемъ 
больше они приближаются къ последнему по процентному 
составу металлической платины въ своихъ хлороплатинатахъ. 
Высппе гомологи пиридина и никотинъ кипятъ выше 2оо 0, что 
же касается металлической платины въ хлороплатинатахъ, то 
первые содержатъ 26—28 а въ хлороплатинате никотина 
количество платины = 34,36 % ; въ пиридине и низшихъ гомо-
логахъ это отношеше обратное. Итакъ, если точка кипешя 
изолированныхъ изъ дыма основанш находилась выше 200° 
(а это было всегда, за исключешемъ одного случая) и, если 
количество платины въ хлороплатинатахъ было не меньше 
34,15%, то данныя основашя разсматривались, какъ чистый 
никотинъ. Въ остальныхъ случаяхъ разсматривалась, какъ 
чистый никотинъ лишь определенная часть основанш. 

Качество, полученныхъ изъ табачнаго дыма кислотъ не 
могло быть точно определено по недостатку матерёала. 

К1 з з 11 п §• производилъ 6 анализовъ сигарнаго дыма. 
Для перваго и второго анализовъ было выкурено 50 и 42 
сигары съ содержашемъ 3,75 % никотина; для третьяго ана
лиза выкурено 132 сигары съ содержашемъ 0,295 ̂  никотина; 
для 4-го—юо сигаръ съ 0,19^ ; для пятаго анализа выкурены 
оставшиеся сигарные окурки; наконецъ, для 6 анализа сожи-
гались сигарные окурки, оставленные курилыцикомъ. Изъ 
юо частей никотина КлззПп^'омъ найдено было въ дыму: 

въ первомъ случае 44,83 % ; во второмъ 17,65; въ остальныхъ 
случаяхъ 73,89; 60,32; 36,60 и 38,32 %. Остальная часть нико
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тина или разрушилась при куренш, или осталась въ недокурен-
ныхъ частяхъ сигаръ. Кроме того К1 з 511 п § заметилъ, что 
о к у р к и  с и г а р ъ г о р а з д о  б о г а ч е  н и к о т и н о м ъ , ч г Ь м ъ  
т а б а к ъ ,  и з ъ  к о т о р а г о  б ы л и  и з г о т о в л е н ы  с и г а р ы ;  
объясняется это темъ, что по мере того, какъ сигара дого-
раетъ, никотинъ, улетучиваясь, накопляется въ более холод-

ныхъ м^стахъ ея. 
Изъ своей работы КлззПп^ выводитъ следующее за-

ключеше; Сильнодействующими составными частями табач
н а г о  д ы м а  с л ^ д у е т ъ  с ч и т а т ь  :  о к и с ь  у г л е р о д а ,  с е р о в о 
д о р о д  ъ ,  с и н и л ь н у ю  к и с л о т у ,  п  и  р  и  д  и  н  о  в  ы  я  о  с  н  о -
ванёя и никотинъ. Количество первыхъ трехъ веществъ 
не велико и, кроме того, они легко улетучиваются и поэтому 
не могутъ оказывать влёянёя на организмъ курильщика. 
Но и пиридиновыхъ основанш мало, такъ что ядовитость 
т а б а ч н а г о  д ы м а  з а в и с и т ъ  л и ш ь  о т ъ  п р и с у т с т в ё я  
в ъ  н е м ъ  з н а ч и т е л ь н а г о  к о л и ч е с т в а  н и к о т и н а .  
Количество никотина въ дыму зависитъ отъ количества алка
лоида въ табаке и не зависитъ отъ того, какъ былъ выку-
ренъ табакъ. Количество никотина въ сигарномъ дыму нахо
дится въ зависимости отъ величины недокуреннаго остатка 
сигары, потому что количество никотина невыкуренной части 
сигары находится къ величине окурка въ обратномъ отношенш. 

Ь о е \ у е п 1 Ь а 1 ' ) ,  п о д о б н о  К 1  з з  1 1  п § ' у ,  о п р е д е л я л ъ  к о л и 
чество никотина въ сигарномъ дыму. Дымъ пропускался при 
куренш черезъ 2, охлаждаемые льдомъ, калиаппарата, въ 
которыхъ находилась разведенная серная кислота. После 
окончашя процесса куренёя кислая жидкость обработывалась 
эфиромъ для удалешя смолистыхъ веществъ; затемъ къ жид
кости было прибавлено въ избытке щелочи к свободный алка-
лоидъ былъ извлеченъ эфиромъ. Количество никотина опре
делялось по способу Ророуёсё, т. е. посредствомъ поляри-
зацюннаго аппарата. Авторъ произвелъ 5 анализовъ 

1) Ьоедуеп111а1. 11еЬег №со1т§е11а11 (1е8 ТаЬакгаисЬез. 
Б188ег1а1юп. \Уиг2Ъиг§-, 1892. 
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сигарнаго дыма. Язь юо частей никотина найдено въ дыму 

3°>9 55)9 ч. 
Табачный дымъ изследовалъ еще и Мо1паг'), но каше 

результаты онъ получилъ намъ неизвестно, такъ какъ работа 
изложена 20 л^тъ тому назадъ въ намъ недостуиномъ, спе-
щальномъ сочиненш, а рефератовъ въ журналахъ объ этой 
работав не имеется. 

А Ь  е  1  е з  и Р а з с Ъ к л з 2 )  з а н и м а л и с ь  и з с л 1 в д о в а ш е м ъ  д ы м а  
сигаръ „СиЬа". Аппаратъ, въ которомъ изсл^дователи соби
рали продукты гор1зшя, состоялъ изъ шести колбъ, изъ кото-
рыхъ первая содержала 25 к. с. 33 % раствора едкаго натра 
и 375 к. с. воды, вторая и четвертая — воду, третья — юо к. с. 
о,99 норм, серной кислоты и 300 к. с. воды, пятая спиртъ и 
наконецъ, шестая эфиръ. Выкурено было около 200 сигаръ. 
Асгшраторъ былъ установленъ такъ, чтобы сигара горела 
30—45 минутъ. Посл^ окончашя процесса курешя изстЬдо-
валось содержимое двухъ первыхъ колбъ на присутсте си
нильной кислоты, которой не оказалось. Изъ смолистыхъ ве-
ществъ, накопившихся въ об'Ьихъ колбахъ, были изолированы 
при обработке этиловымъ и петролейнымъ эфирами, сгшртомъ, 
соляной кислотой и т. д., два вещества. Одно изъ нихъ пред
ставляло собою б^лую кристаллическую массу съ точкой 
плавлешя 68°, растворяющуюся въ спирте, хлороформе, пет-
ролейномъ эфире и концентрированной уксусной кислоте; 
это вещество напоминало вышеописанный №со1]ашп, но 
не имело ядовитыхъ свойствъ последняго и не содержало 
азота. Другое вещество представлялось въ виде аморфной 
смолистой массы бурокраснаго цвета. Оно было нейтральной 
реакцш, не растворялось ни въ воде, ни въ кислотахъ, ни въ 
щелочахъ, обладало противнымъ запахомъ и вкусомъ сока 

1) СЬегшзсЪе 11п1ег8ис]1ип§-  (1ез ТаЪакгаисЬез. Уог§е1га§еп 111 
с1ег РасЬзИгип^ с1ег ип§. Ыо1о§. Оев. ат 29. МОУ. 1881. Вийарез!. 
ВисМгискеге1 у. Р. ВизсЪтапп. 

2) А Ь е 1 е 8 ипс! Р а 8 с Ь к 1 8. АГСЫУ ШГ Ну§1епе, т. XIV, 
1892, стр. 209. 
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табачныхъ трубокъ. Совершенно очищенная отъ основанш, 
масса эта оказалась ядовитой. 

Заслуга авторовъ заключается въ томъ, что они дока
зали ядовитость смолистыхъ веществъ въ табачномъ дыму. 
Другое значеше работа авторовъ едва ли тгЬетъ. Доказывать 
присутств1е никотина и ниридиновыхъ основанш, не определяя 
ихъ количества, въ табачномъ дыму не было надобности, такъ 
какъ эти вещества уже раньше были найдены и никто не 
сомневался въ ихъ присутствш въ дыму. 

Въ новейшее время табачный дымъ изследовалъ 
Т Ь о т 5 1). Методъ, которымъ пользовался авторъ, изложенъ 
ниже. Для изследовашя служили сигары и табакъ, которые 
выкуривались при помощи аспиратора. Въ дыму оказались: 
никотинъ, пиридинъ, амм1акъ, окись углерода, угольная и 
масляная кислоты. Кроме того изъ продуктовъ конденсацш 
табачнаго дыма было изолировано маслообразное, темнаго 
цвета, проницательнаго запаха вещество, содержавшее азотъ, 
серу и фенолъ съ точ. кип. 190—200°. Это вещество оказалось 
сильно ядовитымъ. При выкуриванш 20 килограммовъ табака 
получилось 75 граммъ упомянутаго вещества. Авторъ на-
шелъ, что въ сигарный дымъ переходить около 75^ нико
тина; кроме того онъ констатировалъ, что находящиеся въ 
дыму пиридинъ образуется изъ никотина, отчасти разлагаю-
щагося при куренш табака. 

К г а и з е 2 )  о п р е д е л я л ъ  в ъ  т а б а ч н о м ъ  и  с и г а р н о м ъ  д ы м у  
количество окиси углерода, причемъ онъ нашелъ въ юо к. с. 
дыма 5,2—13,8 к. с. окиси углерода. Онъ пропускалъ изве
стный объемъ дыма сначала черезъ известковую воду — для 
освобождешя его отъ угольной кислоты, а затЬмъ черезъ 
амм1ачный растворъ хлористой меди для поглощешя окиси 
углерода; зная, на сколько объемъ дыма уменьшился въ пер-

1) Т к о гп 8. ХеНзскгШ Шг Ш1ег8ис1шп§; Лег КаЬгип^з- ипс! 
Оепи881шМе1. 1899 г. стр. 798. 

2 )  К г а и з е .  АГСЫУ ШГ сИе §Е8АТТП1Е Р1ГУ8Ю1О§1е с1е8 А1еп8с11еп 
ип(1 йег ТЫеге. у. Р1'1и§ег. т. ЬХХУШ, 1899, стр. 262. 
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вомъ и второмъ случаяхъ, онъ опред-Ьлялъ количество окиси 
углерода. 

Не говоря о томъ, что амм1ачный растворъ хлористой 
М'Ьди иоглощаетъ нетолько окись углерода, но и некоторые угле
водороды, находяшдеся въ дыму, нельзя не удивляться тому, что 
Кгаизе и некоторые друпе изсл^дователи, о которыхъ речь 
ниже, считаютъ дымъ газовой смесью, имеющей постоянный 
составъ! А ведь дымъ есть воздухъ, содержаний водяной 
паръ, з^гольную кислоту, частички угля, окись углерода и т. д. 
въ различныхъ и всегда меняющихся количествахъ. Въ за
висимости отъ того, какова скважность сигары, какое сопро-
тивлеше она представляетъ просасываемому воздуху, какова 
интенсивность просасывашя: объемъ дыма и количество 
составныхъ частей его всегда будутъ меняться. По
этому непонятно намъ, какое значеше можетъ иметь ко
личественное опред^лете составныхъ частей въ известномъ 
объеме дыма. 

З с Ь ^ а г г 1 )  н а ш е л ъ  в ъ  ю о  к .  с .  с и г а р н а г о  д ы м а  4 — 4 , 7 6  
к. с. СО. 

К о к к е г 2) нашелъ въ юо к. с. дыма 5—ю к. с. СО. 
Ш а Ь 1 3 )  о п р е д к п я л ъ  к о л и ч е с т в о  о к и с и  у г л е р о д а ,  к и с л о 

рода, угольной кислоты и углеводородовъ въ дыму сигаръ и 
трубочнаго табака, а именно, подобно вышеупомянутымъ из-
следователямъ, — по отношенш къ определенному объему 
дыма. При этомъ авторъ пользовался газометрическимъ при-
боромъ НешреГя. Для иоглощешя угольной кислоты при
менялся растворъ едкаго кали, для углеводородовъ — дымя
щаяся серная кислота, наконецъ, кислородъ и окись углерода 
поглощались первый — водой, содержащей куски фосфора, пос
ледняя — растворомъ хлористой меди. Матер1алъ выкури

1 )  8 с Ь \ у а г 2 .  В ш § 1 .  Р о 1 у 1 е с 1 ш .  Л о и г п а 1 ,  т .  С С Х Х У 1 ,  1 8 7 7 ,  
стр. 305, 

2) АГСЫУ ШГ (Не § ,е8ашт!е РЬу8ю1о§-1е е!с. т. ЪХХУШ. 1899, 
стр. 265. 

3) 1Ыс1ет. 
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вался то аппаратомъ, то авторомъ самимъ. Назначенный для 
изслФ»дован1Я дымъ собирался то въ аспираторъ (это была 
бутыль, изъ которой вытекалъ растворъ поваренной соли), 
то въ пустую бутыль вдувашемъ изо рта, то надъ водою или 
ртутью также вдувашемъ изо рта. Смотря потому, изъ какого 
резервуара былъ взятъ данный объемъ дыма для изследо-
вашя, количество составныхъ частей его колебалось въ до
вольно широкихъ пред-клахъ; но сигарный дымъ содержалъ 
во всЬхъ случаяхъ больше окиси углерода, чемъ дымъ тру-
бочнаго табака. Такъ наприм.: въ юо к. с. дыма трубочнаго 
табака найдено пнштит о,6, тахтшт 2,7 к. с. ОКИСИ угле
рода; въ то к. с. сигарнаго дыма — гшштит 1,0, тахшшт 
7,6 к, с. окиси углерода. 

Собирая дымъ для изсл1здовашя въ аспираторъ, содер
жаний растворъ повареной соли, \УаЫ сделалъ ошибку, 
такъ какъ не обратилъ внимашя на растворимость газовъ въ 
водной жидкости, ибо количество составныхъ частей дыма, 
находящагося надъ водою, меняется. Собирая дымъ надъ во
дою или ртутью вдувашемъ изо рта авторъ тЬмъ самимъ 
примешивалъ къ дыму и т!> газы, которые удаляются 
изъ организма легкими. При вдуванш дыма въ пустую 
бутыль дымъ смешивался не только съ газами орга
низма, но и съ воздухомъ, находящимся въ бутыле. Такъ 
что уже въ виду этого о точности результатовъ не можетъ 
быть и р^чи. 

Г р я з н о в ъ  ' )  и з с л е д о в а л ъ  д ы м ъ  р у с с к а г о  т а б а к а  и  н а 
шелъ въ дыму одного грамма махорки 7,5 к. е., а — турец-
каго табака 6,8 к. с. окиси углерода. 

Самая новейшая работа объ изеледованш табачнаго 
дыма опубликована НаЬегшаип'омъ 2), который изследо
валъ дымъ ю сортовъ сигаръ австршской фабрикащи. Его 

1) Сборникь работъ гипенической лабораторш Московок. Уни
верситета подъ редакщей Эрисмана. Выпускъ I., 1886, стр. 5. 

2 )  Н а Ь е г ш а п и .  2 е 1 1 8 с Ь п 1 1  Ш г  р 1 1 у 8 1 о 1 о § - 1 8 с 1 1 е  С 1 1 е т 1 е  Н о р р е  
8еу1ег8, т. XXXIII. 1901. стр. 55. 
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работа отличается отъ работъ подобнаго рода, пронзведен-
иыхъ другими авторами гЬмъ, что онъ изследовалъ дымъ 
сигаръ выкуренныхъ съ перерывами. Авторъ придумалъ 
такой аспираторъ, который то присасывалъ, то прекращалъ 
на некоторое время присасываше, подобно тому, какъ это дЬ-
лаютъ курильщики, куря сигару, трубку и т. д. Онъ дер
жался того мнешя, что дымъ сигары, выкуренной съ пере
рывами, отличается по составу отъ дыма, выкуренной иначе. 
Въ дыму определялись СО а, О, СО и азотистыя основашя 
(никотинъ определялся вместе съ пиридиновыми основашями). 

Синильной кислоты въ дыму не оказалось. 
Для определешя первыхъ трехъ веществъ брался из

вестный объемъ дыма въ Вип1:е'ской бюретке и все га-
зометрпчесшя определешя производились „по известиымъ 
способамъ", какъ говоритъ авторъ. Для определешя азоти-
стыхъ основанш дымъ просасывался черезъ вату, которая за-
темъ обработывалась по способу К1 з з 11 п § ' а, применяюще
муся для определешя никотина въ табаке. Кроме того 
определялся и объемъ дыма, получающшся при выкуриванш 
определеннаго количества матер1ала. Объемъ дыма опреде
лялся по объему воды, вытекающему изъ аспиратора. Пос
ледний установливался такъ, чтобы одна сигара, весомъ 
около 5,5 грм. выкуривалась въ иродолженш часа. 

Смотря потому, какой сортъ сигаръ подвергался выку
риванш, результаты получались разные. Такъ наприм. изъ 
грамма сигаръ „ВгазН-Угг^шег" получено СО 5,2 к. е., изъ 
такого же количества сигаръ „РогШпсо" — 19,3 к. с.; коли
чество угольной кислоты въ техъ же сортахъ сигаръ 
= 19,8—77,2 к. с. Изъ юо грм. никотина перешло въ дымъ 
въ виде азотистыхъ основанш отъ 17—67 грм. Однако дымъ 
имеетъ неодинаковый составъ даже и при выкуриванш одного 
сорта сигаръ. Такъ наприм.: въ юо к. с. дыма сигаръ „С и Ьа-
РоПопсо" найдено СО отъ 1,5—7,9 к. е., въ такомъ же объеме 
дыма сигаръ „Орегаз" количество СО - 4,8—7,3 к. с. Въ 
обшемъ при этихъ изеледовашяхъ въ юо к. с. дыма найдено 

окиси углерода отъ 0,4—7,9 к. с. 
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РСоличество угольной кислоты въ дыму относится къ ко
личеству окиси углерода приблизительно какъ 4:1. 

При выкуриванш грамма сигаръ получено дыма отъ 
260—1311 к. с. При этомъ не принято въ расчетъ то коли
чество дыма, которое потерялось, благодаря курешю сигаръ 
съ перерывами. 



Методы и еобетвенныя изелЬдовашя. 

Прежде ч-Ьмъ перейти къ изложенш методовъ, какими 
мы воспользовались при своихъ изследовашяхъ и результа-
товъ, которые мы получили, считаемъ не лишнимъ сказать 
несколько словъ о т^хъ веществахъ, количество которыхъ 
въ табаке, мы считали необходимымъ определить. 

Влажность определялась главнымъ образомъ для того, 
чтобы знать, сколько имеется въ подвергнутомъ изследова-
Н1ю;матер1але сухого вещества. Определить количество азота 
мы считали необходимымъ потому, что лишь по количеству 
азота можно судить о томъ, сколько содержится въ табаке 
амидовъ и белковыхъ веществъ, большее или меньшее коли
чество которыхъ въ табаке не — безразлично. Определеше 
количества амм1ака важно потому, что амм1акъ способствуетъ 
освобожденто и, следовательно, меньшему разрушешю нико
тина въ табаке при куренш. Остальныя вещества въ табаке 
мы определяли потому, что надеялись этимъ путемъ полу
чить указашя на то, чему приписать ту или иную горючесть 
табака, то или иное качество табака и, наконецъ, полу
чить указаше на то, не подвергался ли изследуемый нами 
табакъ фальсификации 

Матер1алъ для изследовашя покупался обандеролен-
и ы й въ табачныхъ складахъ и лавкахъ, находящихся въ горо-
дахъ: Юрьеве и Риге. Имея въ виду, что большинствомъ 
населешя употребляются более дешевые сорта и, что более 
доропе сорта состоятъ отчасти или даже пеликомъ изъ табака 
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иностраннаго'), мы брали для изследовашя преимущественно 
сорта дешевые. Кроме купленнаго у насъ табака мы изсле-
довали еще д сортовъ таковаго, присланнаго съ Кавказа. 

После осторожнаго и тщательнаго смешивашя матер1алъ 
разделялся на две части, изъ которыхъ одна сохранялась 
для определешя горючести, а другая подвергалась анализу. 

Табакъ былъ обыкновенно на столько сухъ, что назна
ченная для анализа часть его, легко поддавалась превраще-
шю въ порошокъ въ фарфоровой ступке; въ техъ редкихъ 
случаяхъ, когда табакъ, благодаря большему содержашю 
влаги, измельчешю не поддавался, онъ предварительно раскла
дывался на листе бумаги и оставлялся на некоторое время 
въ сухой комнате, въ защшценномъ отъ пыли месте; после 
этого табакъ измельчался. Полученный такъ или иначе та
бачный порошокъ насыпался въ стклянку съ притертой 
пробкой, чтобы количество влаги, во взятыхъ изъ стклянки 
для изследовашя пробахъ, было постоянное. 

Высушиваше табака, для определешя влажности, 
производилось разными изследователями при разныхъ темпе-
ратурахъ, такъ наприм.: некоторые высушивали табакъ по 
прежнему способу КлззПп^'а при температуре 50°, друпе 
высушивали табакъ при юо°, Кози1:апу высушивалъ при 
105°, наконецъ, Кбп1§ 2) рекомендуетъ высушивать табакъ 
при 1° 105—но 0. Въ виду того, что при высушиванш табака 
при повышенной температуре кроме влаги улетучиваются и 
друпя составныя части его, и оно не удобно потому, что весьма 
трудно уловить моментъ, когда вещество въ весе не изменя
ется, мы применяли для определешя влажности новейшш спо-
собъ КлззПп^'а 3), по которому табакъ высушивается надъ 

1 )  К о т е л ь н и к о в ъ .  С е л ь с к о е  и  л Ъ с н о е  х о з я й с т в о  Р о с с ш .  
Издаше Департамента ЗемледЬл1я и сельской промышленности Ми
н и с т е р с т в а  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  И м у щ е с т в ъ .  1 8 9 3 ,  с т р .  2 1 2 .  

2) К б п 1 Б1е тепзсЬБсЬеп КаЬгип^з- шкЗ 0епи88тИ1е1 е!с. 

3) К 1 8 8 И п §'. СЬет. 1898, стр. 1. 
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серной кислотой при обыкновенной температуре. Веще
ство, въ количестве около грамма, насыпанное въ предвари
тельно высушенную и взвешенную стекляную баночку, за
купоривающуюся притертой пробкой, мы помещали въ эксика-
торъ надъ серной кислотой. Оно считалось сухимъ, когда 
содержащая его баночка при двухъ последовательныхъ взве-
шивашяхъ имела одинаковый весъ. Неизменяемость въ 
весе обыкновенно наступала при сохраненш баночки надъ 
серной кислотой въ теченш около 3 сутокъ. Разница въ 
весе считалась влагой и высчитывалась въ процентахъ. 

Для определешя азота применяется обыкновенно спо-
с о б ъ  К ^ е Ы а Ы ' я  в ъ  р а з н ы х ъ  м о д и ф и к а п д я х ъ .  Р о р о у х с Р ) ,  
о п р е д е л я в ш и х  а з о т ъ  в ъ  т а б а к е  п о  с п о с о б а м ъ  К ] е Ы а Ы ' я ,  
Битаз'а, XVШ и Уагг еп{;гарр'а, пришелъ къ заключе-
шю, что определяя количество азота въ табаке по способ}^ 
К]еЫаЫ'я можно получить точные результаты лишь тогда, 
когда для разрушешя органическихъ веществъ применяется 
фосфорный ангидрпдъ, растворенный въ серной и дымящейся 
серной кислотахъ, хлорная платина въ водномъ растворе и, 
наконецъ, марганцовокислый калш, такъ какъ лишь этимъ, 
говоритъ Р о р о V1 с 1, можно достигнуть полнаго разрушеН1Я 
никотина, находяшагося въ табаке. Въ доказательство 
сказаннаго РороУ1С1 излагаетъ те данныя, которыя онъ 
п о л у ч и л ъ ,  о п р е д е л я я  а з о т ъ  в ъ  н и к о т и н е  п о  с п о с о б у  е Ы -
с! а Ы'я съ модификащями его. 

Чтобы убедиться насколько удобна для насъ упомянутая 
модификащя способа К^еЬЫаЫ'я, мы приготовили водный 
растворъ никотина, количество котораго мы определяли, 
применяя фенацетолинъ въ качестве индикатора, титро-
вашемъ '/ю^ серной кислотой, а именно, взято: 
а) ю к. с. раствора никотина, истрачено 4,50 к. с. !/ ] 0  норм. Н 250 4  

b) ю к. с. 
c) ю к. с. 
въ среди емъ 

)) 

У )  4)45 /10 » 
4>45 к- с- /ю п  На5Р4 

4)45 к- с. 710 „ Н2504 

1) Ор. сИ. 
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Такъ какъ I к. с. '/ 1 0  норм. Н 250 4  = 0,0162 грм. нико
тина, то въ ю к. с. раствора содержится 0,0162 X 4)45 = 

0,07209 грм. никотина. Зная, сколько находится въ ю к. с. 
никотиноваго раствора никотина, возможно вычислить, сколько 
содержится въ ю к. с. раствора азота въ виде никотина, 
а именно: такъ какъ 162,0 грм. никотина - 28,0 грм. азота, то 

0,07209 грм. никотина = 0,07209 X 28:162 — 0,01246 грм. азота 
или, другими словами: 72,09 миллигрм. никотина соотв^т-
ствуетъ 12,46 миллигрм. азота. 

Узнавъ, сколько азота, въ виде никотина, содержатъ 
ю к. с. никотиноваго раствора, мы приступили къ проверке 
с п о с о б а  К ] е Ы а Ы ' я ,  и з м - Ь н е н н а г о  Р о р о \ п с ь  

ю к. с. никотиноваго раствора мы налили въ колбу 
К]еЫаЫ'я и прибавили ю к. с. раствора, состоящаго изъ 
V, ч. Р 2О й, 2 ч. Н 25 20 7, з ч. Н 250 4, И 6 капель ю % раствора 
хлорной платины. Зат^мъ жидкость, принявшая бурый цв^тъ, 
нагревалась въ продолженш трехъ часовъ до полнаго обез-
цвечивашя. После этого нагреваше прекращалось и при
бавлялся маленькими порщями порошокъ марганцовокислаго 
кал1я до появлешя малиново-краснаго окрашивашя жидкости, 
указывающаго, что органичесшя вещества разрушены. 

Жидкость была затемъ охлаждена, разбавлена водою 
и, по прибавленш въ избытке раствора едкаго натра, под
вергнута дестилляиш для отгонки и определешя освободив-
шагося амм!ака. При этомъ соблюдались все меры предо
сторожности, о которыхъ речь ниже. Для титровашя амм1-

ака применялась Ую N. серная кислота, индикаторомъ слу
жила настойка кошенили. 

Для нейтрализации амм1ака, полученнаго изъ ю к. с. ни
котиноваго раствора, истрачено: 

a) 8,8 к. с. Vю норм. Н 250 4  = 12,32 миллигрм. N. 
b) 8,3 к. с. У,, „ Н 250 4  = 11,62 „ N. 
c) 8,3 к. с. 7,о „ Н 250 4  = 11,62 „ N. 

въ средиемъ 8,47 к. с. г/ 1 0  „ Н 250 4  = 11,85 » N. 
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Такая заметная потеря въ количестве азота, а кроме 
того варшроваше количества истраченной при титрованш 
амм1ака '/, 0  N серной кислоты, побудили насъ применить для 
разрушены никотина растворъ Кулиша (Н 250 4  4- Р 20. 10:1) и 
ртуть, но кроме того прибавлять въ конце окислешя марган
цовокислый калш. Определеше произведено, какъ выше, 
съ той лишь разницей, что для разрушешя амидосоединенш 
ртути примененъ былъ сернистый калш. Результаты полу
чились следуюшде: 

Для нейтрализащи амм1ака истрачено: 

a) 8,8 к. с. 7,о норм. Н 250 4  = 12,32 миллигрм. N. 
b) 8,7 к. с. 7, 0  „ Н.50, = 12,18 „ N. 
c) 8,4 к. с. 7,о „ Н 250 4  = 11,76 „ N. 

въ среднемъ 8,6 к. с. 7ю » Н 450 4  — 12,08 „ N. 

Результаты получились въ среднемъ почти удовлетвори
тельные, но намъ казалось страннымъ, что въ количестве 
истраченной 1/ю N серной кислоты получается такая замет
ная разница, если при совершенно одинаковыхъ услов1Яхъ 
производятся два или несколько определений параллельно. 
Такъ, наприм., при только что описанномъ определенш азота, 
истрачено въ первомъ случае 8,8, а въ третьемъ 8,4 к. с. 
7, 0  норм. Н 250 4. Предположивъ, что причиной такого коле-
башя въ количестве истраченной серной кислоты могло быть 
применеше, съ целью разрушешя органическихъ веществъ, 
марганцово-кал1евой соли, мы сделали такого рода опытъ, что 
для разрушешя никотина применяли лишь растворъ Кулиша 
и ртуть. Результаты получились следуюшде : 

Для нейтрализащи амм1ака, полученнаго изъ никотино

ваго раствора, израсходовано : 

a) 8,6 к. с. 7,о норм. Н 230 4  = 12,04 миллигр. N. 
b) 8,7 к. с. 7,о „ Н 230 4  = 12,18 „ N. 
c) 8,7 к. с. '/ю » Н 23 0 4  " 12,18 „ N. 

въ среднемъ 8,7 к. с. 7ю » Н 250 4  = 12,13 „ N. 

По полученнымъ даннымъ мы убедились, что лишь ири-
6 
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м^ненный нами для разрушешя никотина марганцовокислый 
калш былъ причиной того, что получались при одинаковыхъ 
услов1яхъ разные результаты. 

При сравненш среднихъ данныхъ кроме того оказалось, 
что при опред^ленит азота въ никотине получаются более 
точные результаты, если применить для разрушешя послед-
няго растворъ Кулиша и ртуть. 

Чтобы узнать, каше результаты получатся при опред-Ь-
ленш азота въ табаке такимъ же образомъ, какъ это было 
сделано при никотине, мы приступили къ опред-клешю его 
въ табаке. Взято 0,5 грм. табачнаго порошка, применено 
для разрушешя ю к. с. раствора, состоящаго изъ Р 20 5  

+Н 250 4+Н 25 20 7, затемъ 6 капель ю % раствора хлорной 
платины и, наконецъ, марганцовокислый калш. 

Результаты получились следуюшде: 
Для нейтрализацш амм1ака, полученнаго изъ 0,5 грм. 

табака, истрачено: 

a) 8,о к. с. Vю норм. Н 250 4  = 0,01120 грм. N. 
b) 7,6 к. с. 7,0 „ Н 250 4  = 0,01064 » N. 
c) 6,2 к. с. 7ю „ Н 250 4  = о,00868 „ N. 

въ среднемъ 7,3 к. с. 7ю » Н 250 4  = 0,01017 „ N. 

Это отвечаетъ 0,01017 X *оо • 0,5 = 2,03 % N. 

Для разрушешя органическихъ вешествъ применено 
ю к. с. раствора Кулиша, ртуть и марганцовокислый калш, 
истрачено: 

a) 8,6 к. с. 7,о норм. Н 250 4  = 0,01204 ГРМ- N. 
b) 8,4 к. с. 7,о „ Н 250 4  = 0,01176 „ N. 
c) 8,4 к. с. 7,о „ Н 250 4  = 0,01176 „ N. 

въ среднемъ 8,5 к. с. 7, 0  „ Н 250 4  = 0,01185 „ N. 

Это отвечаетъ 0,01185 X юо : 0,5 = 2,37 % N. 

Для разрушешя 0,5 грм. табачнаго порошка взятъ былъ 
растворъ Кулиша и ртуть, при чемъ истрачено для нейтрали
зацш амм!ака: 
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a) 8,9 к. с. 7,о норм. Н 250 4  = 0,01246 грм. N 
b) 8,9 к. с. 7ю „ Н 250 4  = 0,01246 „ N. 
c) 9,о к. с. 7ю » Н 250 4  = 0,01260 „ N. 

въ среднемъ 8,9 к. с. У 1 0  „ Н 230 4  = 0,01250 „ N. 

Это отвечаетъ 0,01250 X юо : 0,5 = 2,50 % N. 

И тутъ оказалось, что для разрушешя органическихъ 
веществъ, съ ц-Ьлью определешя азота, лучше всего приме
нять растворъ Кулиша и ртуть. 

Неудобство прпменешя марганцовокислаго кал1я заклю
чается въ томъ, что н^тъ возможности уловить моментъ, 
когда именно прекратить ирибавлеше соли къ горячей кис
лой жидкости. Признакомъ для прекращешя прибавлешя 
марганцовой соли считается появлеше неисчезающаго цвет
ного окрашивашя жидкости, но въ этотъ именно моментъ 
уже можетъ быть прибавленъ избытокъ соли, такъ какъ въ 
жидкости находится сернистый газъ, который точно также, 
какъ и органичесшя вещества, раскисляетъ марганцово-ка-
Л1евую соль. Находясь въ кислой горячей жидкости въ из
бытке, марганцово-кал1евая соль въ свою очередь окисляетъ 
часть аммгака, которая и не можетъ быть определена — отъ 
этого и происходить потеря азота. 

После этихъ предварительныхъ работъ мы определяли 
азотъ въ табаке следуюшимъ образомъ'): около 0,5 грм. 
табачнаго порошка насыпалось въ длинногорлую окислитель
ную колбу, въ которую затЬмъ вливалось ю к. с. раствора 
Кулиша и немного ртути. Колба съ содержимымъ стави
лась на сетку и нагревалась бунзеновой горелкой до киие-
шя, которое поддерживалось до полнаго разрушешя органи
ческихъ веществъ; полное обезцвечиваше жидкости счита
лось концомъ реакщи После этого давалось колбе вполне 
остыть, содержимое переливалось въ большую коническую 

1 )  Х л о п и н ъ .  Мат е р 1 а лы  д л я  о ц е н к и  в о з д у х а  и  жи д к о с т и  
канализащонныхъ стоковъ въ санитарномъ отношенш. Издаше 
Медицинскаго Департамента Мин. Внутр. Д-Ьлъ. СП. 1899, стр. 22. 

6* 
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колбу и повторно и тщательно длинногорлая колба выпо
ласкивалась водой, для растворешя образовавшаяся после 
окислешя осадка, но съ такимъ расчетомъ, чтобы всей жид
кости въ конической колбе не получилось больше 300—400 к. с. 
Для осаждешя ртути и разрушешя ея соединенш съ азоти
стыми веществами, къ кислой смеси въ конической колбе 
приливалось 5 к. с. насыщеннаго раствора с^рнистаго кал1я 
и смесь, зат^мъ, кипятилась до полнаго исчезновешя запаха 
сероводорода. При этомъ вся ртуть выпадала на дно колбы 
въ виде сернистаго соединешя. После охлаждешя жидкости 
для устранешя толчковъ, наступающихъ при кипенш, къ 
ней прибавлялось немного чистаго, прокаленнаго талька. 
Передъ самой перегонкой въ колбу бросалась красная лак
мусовая бумажка, быстро вливался растворъ едкаго натра 
до ясно щелочной реакщи и колба немедленно замыкалась 
каучуковой пробкой съ одной газоотводной трубкой, которая 
тотчасъ же соединялась съ холодильникомъ. После этого 
содержимое колбы кипятилось до полной отгонки съ парами 
воды освободившагося амм1ака въ предварительно поставлен
ный пр1емникъ, содержаний определенное количество У 1 П  N 
серной кислоты; при чемъ, въ качестве индикатора, упо
треблялась настойка кошенили. Количество оставшейся 
несвязанной серной кислоты узнавалось титровашемъ У 1 0  N 
растворомъ едкаго натра. 

С п о с о б о в ъ  о п р е д е л е н 1 я  н и к о т и н а в ъ т а б а к е  
существуешь много, но большинство ихъ устаревиие. Въ 
последнее время для определешя никотина въ табаке приме
нялся почти исключительно способъ КлззПп^'а, который и 
считается въ литературе самымъ удобнымъ и точнымъ, хотя 
некоторые указывали на то обстоятельство, что по способу 
КлззПи^'а будто бы определяется не только никотинъ, а 
въ виде никотина и амм1акъ. Имея въ виду это обстоятель
ство, КеПег 1) выработалъ способъ для определешя нико

1 )  К еПе г .  В е г .  ( 1 .  с ! е и 1 8 с 1 1 .  р Ь а г г п .  О е з .  т .  V I I I ,  1 8 9 8 ,  с т р .  1 4 5 .  
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тина въ табаке, по которому амм!акъ предварительно уда
ляется изъ назначеннаго для титровашя никотиноваго 
раствора. 

Способъ К е 11 е г'а былъ пров1зренъ К о 1; Ь'омъ '), который 
пришелъ къ такому заключешю, что его нужно применять 
въ несколько измененномъ виде. Что касается амм1ака, то 
Ко1Ь того мнешя, что количество его въ табаке настолько 
ничтожно, что при определены никотина можно и не обра
щать внимашя на амм1акъ. 

Чтобы иметь возможность судить о томъ, который изъ 
упомянутыхъ способовъ более подходитъ для нашихъ целей, 
мы определяли никотинъ въ одномъ и томъ же табаке, какъ 
по способамъ КлззПп^'а и КеПег'а, такъ и по способу 
последняго автора, видоизмененному Г о 1: Ь'омъ. 

Для определешя никотина по способу КлззПп&'а 2) 
взято 20,о грм. табачнаго порошка и растерто въ фарфоровой 
чашечке съ го к. с. раствора, состоящаго изъ 6,о грм. КаОН, 
40 к. с. Н 20 и 6о к. с. 95 % спирта. Смесь, представляющая собою 
влажный, рыхлый порошокъ, помещалась въ гильзу изъ про
пускной бумаги и извлекалась въ аппарате Сокслета въ 
продолжены з часовъ эфиромъ. Эфирная вытяжка, въ количе
стве около гоо к. е., затемъ слабо нагревалась для отгонки части 
эфира и остатокъ, по прибавлены 50 к. с. слабаго раствора 
едкаго натра (4,0:1000,0) подвергался дестилляцш въ струе 
водянаго пара. Перегонъ собирался отдельными порщями, 
приблизительно по гоо к. с. каждая, и подвергался титровашю 
'/ 1 П  N. серной кислотой, применяя при этомъ, въ качестве 
индикатора, фенацетолинъ. Дестиллящя была продолжена 
до техъ поръ, пока для нейтрализащи гоо к. с. перегона 
потребовалось лишь ничтожное количество серной кислоты. 
Произведено 3 опыта. Результаты получились следуюшде. 
Для нейтрализащи отдельныхъ порщй перегона истрачено: 

1) Р о 1 Ь.. Кеуие т1егпаиопа1е с1е8 ЫзШса^опа 1901, Путзоп 
^гтег-Реупег, стр. 12. 

2 )  К18  8  П  п  § .  Х еИ з сЬ гШ Шг  а п а 1 .  СЪе п п е ,  т .  XX I ,  1 8 8 2 ,  с т р  7 5 .  
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a) 22,6 + 6,о 4 3,4 4- о,з 4 о,1 = 32,4 к. с. У 1 0  норм. 
Н 250 4. Такъ какъ I к. с. 1/, 0  норм. Н 250 4  = 
0,0162 грм. никотина, то 32,4 к. с. норм. 
Н 250 4  = 0,0162 X 3 2)4 — °»5 2488 грм. никот. 
Если въ 20,0 грм. табака содержится 0,52488 
грм. никот., то въ гоо,о грм. табака содержится 
0,52488 X гоо : 20 = 2,62 % никот. 

b) 18,2 4- 9,° 4- З) 1  + 1,6 4 о,I = 32,0 к. с. V 1 0  

норм. Н 230 4. Поэтому содержится въ 20,0 грм. 
табака 0,0162 X З 2  — °»5 184 ГРМ- никотина, а 
0,5184 X 1 0 0 : 2 0  = 2>59 # » 

c) 20,2 4 7,о 4 3,2 4 1,3 + о,I = 31,8 к. с. 
У 1 0  норм. Н, г50 4, следовательно содержится въ 
20,0 грм. табака 0,0162 X 31,8 = 0,51516 грм. 
никотина, или 0,51516 X 1 0 0  : 2°>° — 2>57 % » 

въ среднемъ найдено 2,59 % „ 

Зат^мъ количество никотина въ табаке определялось 
п о с п о с о б у К е П е г ' а ,  в и д о и з м е н е н н о м у Р о ^ Ь ' о м ъ :  
6,о грм. табачнаго порошка растерто въ фарфоровой чашечке 
съ го к. с. раствора едкаго натра (20: гоо) и прибавлено 
столько гипсоваго порошка, чтобы получилась масса въ виде 
сухого порошка. Полученный такимъ образомъ порошокъ 
насыпанъ въ сухую стклянку и къ нему прибавлено гоо к. с. 
смеси, состоящей изъ равныхъ частей этиловаго и петролей-
наго эфировъ. После этого стклянка крепко закупоривалась 
и въ продолженш часа взбалтывалась. После того, какъ эфир
ная жидкость сделалась совершенно прозрачной, взято 25 к. с. 
ея и налито въ стклянку объема 300—400 к. е., куда затемъ 
прибавлено 40—50 к. с. воды, капля 1% раствора юдэозина, 
въ качестве индикатора, и въ избытке определенное коли
чество У 1 0  норм. Н 250 4. Количество истраченныхъ к. с. а/ 1 0  

норм. Н 230 4  для нейтрализащи никотина узнавалось, после 
сильнаго взбалтывашя жидкости, обратнымъ титровашемъ 
У 1 0  норм. ИаОН. Эфирныя вытяжки титровались по два раза, 
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для каждаго титровашя взято было 25 к. с. = 1,5 грм. табач
наго порошка. Результаты получились агЬдуюшде: 

Для нейтрализащи никотина, полученнаго изъ 3,0 грм. 
(1,5 4- 1,5) табака истрачено: 

a) 2,2 + 2,3 = 4,5 к. с. Ую норм. Н 250 4  = 

0,162 X 4,5 = 0,0729 X 100:3,0 = 2,43^ никот. 
b) 2,3 + 2,3 = 4,6 к. с. У 1 0  норм. Н 230 4  а» 2,48 % „ 
c) 2,2 + 2,3 = 4,5 к. с. у10 „ Н2304 = 2,43 % 

въ среднемъ 2,44 % „ 

Для определешя никотина по способу КеПег'а мы 
взяли 6,о грм. табачнаго порошка, насыпали въ стклянку, 
емкостью около 200 к. е., прибавили го к. с. 20 % раствора 
едкаго кали и 120 к. с. смеси, состоящей изъ равныхъ час
тей петролейнаго и этиловаго эфировъ. Содержимое стклянки 
въ продолжены у а  часа часто взбалтывалось и оставлялось 
на з—4 часа въ покое. Отфильтровавъ затемъ осторожно 
гоо к. с. прозрачной эфирной жидкости въ сухую стклянку, 
мы продували черезъ фильтратъ, въ течеше минуты, при по
мощи меха, струю воздуха для того, чтобы удалить амииакъ. 
Благодаря продувашю улетучивалась и некоторая часть эфира. 
Къ остатку прибавлялось по го к. с. воды и спирта, и капля 
I раствора юдэозина. Содержимое стклянки сильно встря
хивалось и титровалось У 1 0  N соляной кислотой, причемъ 
титроваше было произведено такимъ образомъ, что кислота 
прибавлялась по кубическому сантиметру до техъ поръ, пока 
исчезнетъ въ жидкости щелочная реакщя, что легко заметить 
по исчезашю краснаго окрашивашя воднаго слоя. Количе
ство истраченныхъ к. с. У 1 0  N соляной кислоты для нейтра
лизащи никотина узнавалось обратнымъ титровашемъ по-
средствомъ У 1 0  N раствора амм1ака. Результаты получились 

следующие. 

Для нейтрализащи никотина, полученнаго изъ 5,0 грм. 

табака истрачено: 
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а) 8,1 к. с. Ую норм.>НС1 = 0,0162X 8,1 = 0,13122 = 

0,13122 X 1 0 0  :  5 = ' 2,62 % никот. 
2,62 % „ 
2,62 % „ 

b] 8,1 к. с. У 1 0  норм. НС1 = 
c) 8,1 к. с. У 1 0  „ НС1 = 

въ среднемъ 2,62 % „ 

На основанш того, что по способу КеПег'а нами были 
получены болъе точные результаты, мы определяли коли
чество никотина въ табаке по этому способу. Этотъ спо
собъ удобенъ еще и потому, что онъ весьма простъ и что, 
пользуясь имъ, возможно сделать много опред^лент безъ 
большой затраты времени. Кроме того мы проделали такого 
рода опыты, что взбалтывали растворъ едкаго кали со смесью 
петролейнаго и этиловаго эфировъ, чтобы узнать, не раство
ряется ли въ эфире щелочь ? Результаты получались отри
цательные. Затемъ убеждались, извлекается ли эфирами, при 
взбалтыванш въ продолжение У 2  часа, весь никотинъ изъ 
табака и удаляется-ли действительно аммгакъ изъ эфирной 
вытяжки, если черезъ последнюю продувается струя воздуха 
въ течете I—1 г/ 2  минутъ? Результаты въ обоихъ случаяхъ 
получились положительные. 

Такъ какъ по способу КеПег'а получаются болышя 
цыфры, нежели по способу Ео1:Ь'а, то нельзя согласиться 
съ мнешемъ последняго, что при прод\ванш воздуха черезъ 
эфирную вытяжку улетучивается, кроме амм1ака, и никотинъ, 
а также нельзя допустить и того, что эфиры не извлекаютъ 
всего количества никотина изъ щелочнаго раствора. 

Нетъ сомнешя, что и по способу КхззПп^'а можно 
получить точные результаты, но этотъ способъ очень сложенъ 
и сопряженъ съ большой тратой времени. Затемъ не легко 
соблюсти те правила, которыя должны быть соблюдаемы при 
определены никотина по способу К^ззПп^'а. Во первыхъ 
полагается, чтобы холодильникъ Сокслетовскаго аппарата 
имелъ по возможности низкую температуру, такъ какъ въ 
противномъ случае изъ аппарата можетъ улетучиваться зна
чительная часть эфира и вместе съ темъ — значительные 
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следы никотина; затемъ неизвестно, сколько, собственно 
говоря, сл-кдуетъ отогнать эфира изъ эфирной вытяжки до 
проггускашя водяныхъ иаровъ черезъ последнюю, такъ какъ 
авторъ говоритъ лишь, что нужно отогнать большую часть 
эфира ')? Отогнать эфира больше, ч^мъ следуешь — значитъ 
удалить этимъ и некоторое количество никотина изъ эфирной 
вытяжки, а отогнать меньше, значитъ оставить при никотине 
некоторое количество амм1ака. Наконецъ, струя водяного 
пара, пропускаемая черезъ эфирную вытяжку, должна быть 
настолько сильна, чтобы могла увлечь съ собою никотинъ 
и оставить едкую щелочь, предварительно прибавляемую къ 
эфирной вытяжке. 

Для определешя амм1ака мы приготовили, приблизи
тельно изъ 5,о грм. табачнаго порошка, кислую вытяжку, 
которую налили въ большую коническую колбу и разбавили 
водой. После прибавлешя избытка окиси магшя мы колбу 
быстро соединяли съ аппаратомъ ЩеЫаЫ'я и кипятили жид
кость для полнаго удалешя вместе съ водяными парами 
амм1ака и никотина въ пр1емникъ, содержаний определенное 
количество '/ 1 0  N серной кислоты и несколько капель на
стойки кошенили. Обратнымъ титровашемъ, посредствомъ 
Ую N едкаго натра, узнавалось сколько к. с. серной кислоты 
вышло для нейтрализащи амм1ака вместе съ никотиномъ. 
Такъ какъ количество никотина во взятой пробе табака 
было известно, а также известно было сколько к. с. серной 
кислоты полагается для нейтрализащи этого количества ни
котина, то избытокъ истраченныхъ к. с. V 1 0  N серной кислоты 
считался израсходованнымъ для нейтрализащи амм1ака 2). От
сюда легко было определить, сколько содержится амм1ака въ 

гоо ч. табака. 
Для определешя азотной кислоты мы приготовили, 

приблизительно изъ 5,0 грм. вещества, водяную вытяжку, 

*) . . . ,,с1ег АеШег \У1гс1 Ье1пЙ8ат ипс1 тсЫ §апг уоПзШпсИ^ 

аМезШПг!." 
2 )  Л а п к е ,  о р .  сИ .  с т р .  1 4 2 .  
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которую профильтровали и, посл-Ь прибавлешя до ясно ще
лочной реакцш химически чистаго едкаго натра, выпаривали 
въ фарфоровой чашечке на водяной бане досуха, съ целью 
удалить изъ последней никотинъ и амм1акъ. Остатокъ 
растворялся въ горячей воде и профильтровывался, причемъ 
чашка и фильтръ промывались водой, но съ такимъ расче-
томъ, чтобы всей жидкости было меньше гоо к. с. Даль
нейшая обработка жидкости произведена по способу Ш 5 с Ь'а 4), 
по которому азотная кислота возстановляется въ кислой 
среде водородомъ ш з1а1;и пазсепсН въ аммгакъ, затемъ отго
няемый въ пр1емникъ, содержащш кислоту известной кон-
центрацш. Для титровашя, полученнаго вышеупомянутымъ 
способомъ амм1ака, мы применяли У 1 0  N серную кислоту. 
I к. с. последней считался = 0,0054 М 2О й. 

Для определешя хлора отвешивалось некоторое ко
личество табачнаго порошка, смачивалось растворомъ хими
чески чистаго углекислаго натр1я, содержащаго немного 
чистаго едкаго натра, и высушивалось. Углекислый и едкш 
натръ прибавлялись для того, чтобы при сожиганш не уле
тучивалась некоторая часть,хлоридовъ 2). После этого масса 
превращалась въ уголь и промывалась на чистомъ фильтре 
горячей водой. Фильтръ съ остаткомъ смачивался снова 
упомянутымъ растворомъ, высушивался и превращался въ 
золу. Последняя извлекалась растворомъ азотной кислоты, 
жидкости смешивались и смесь фильтровалась. Затемъ филь-
тратъ, после нейтрализащи, титровался въ присутствш хро
мовокислая кал1я, въ качестве индикатора, г/ 1 0  N растворомъ 
азотнокислаго серебра. I к. с. раствора азотнокислая 
серебра считался = 0,0035 С1. 

Для определешя веществъ, растворимыхъ въ 
эфире, табакъ, въ количестве около 5,0 грм., предварительно 

1 )  Ь еЬшап п .  Б1 е  Мейюй е п  <1 е г  р г а к ^ в сЬ е п  Ну§ 1 е п е .  1 9 0 1 ,  
стр. 210. 

2 )  К б п 1 § \  Б1 е  ш е п з сЬНсЬ е п  К аЪ г и п ^ з -  и п с 1  О е п и 8 8 тШ, е 1  е 1 с .  
1893, стр. 54. 
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высушивался надъ серной кислотой и извлекался въ течеше 
н-Ьсколькихъ часовъ въ аппарате Сокслета эфиромъ. Затемъ 
вытяжка освобождалась отъ эфира, высушивалась въ течеше 
часа при гоо 0  Ц. и взвешивалась'). 

В е щ е с т в а ,  р а с т в о р и м ы  я  в ъ  в о д е ,  о п р е д е л я л и с ь  
следующимъ образомъ 2): определенное количество табач
наго порошка кипятилось въ продолженш У 2  часа въ фар
форовой чашке съ водой, затемъ содержимое чашки нали
валось, на предварительно промытый, высушенный при гоо 0  Ц. 
и взвешенный фильтръ и остатокъ промывался на фильтре 
горячей водой до техъ поръ, пока налитая на фильтръ вода 
не протекала безцветной. Затемъ фильтръ съ остаткомъ вы
сушивался при гоо 0  Ц. и взвешивался. По вычитанш веса 
фильтра определялось то количество вещества, которое изъ 
взятой пробы табака въ воде не растворялось, остатокъ же 
считался растворимымъ въ воде и определялся въ ироцентахъ. 

Для определешя золы вещество сожигалось на неболь-
шомъ пламени, въ предварительно прокаленномъ и взвешан-
номъ фарфоровомъ тигле, такъ какъ было замечено, что 
платиновые сосуды при сожиганш въ нихъ табака сильно 
страдаютъ. Зола прилипала въ платине на столько крепко, 
что ее невозможно было удалить химическимъ путемъ, а 
нужно было прибегать къ песку, а отъ этого потеря въ 
платине, после определешя золы, была весьма значительна. 
Фарфоровый же тигель наоборотъ, оставался какъ внутри, 
такъ и снаружи всегда блестящимъ и белымъ и въ весе 

нисколько не менялся. 
Анализъ золы производился следующимъ образомъ 3). 

Вещества сожигалось столько, чтобы весъ всей золы равнялся 
около з—4 граммамъ. Зола помещалась въ фарфоровую 

1) Уеге1пЪагип§еп гиг етЬеНИсЪеп Ш1ег8исЪип& ипй Веиг-
ШеПип§ УОП МаЪгип§8- ипс! Оепи881шие1п Шг'З Беи18сЬе КешЬ. 

ВегПп, 1897, Ней 1, стр. 4. 
2) Лапке, ор. сИ. 
3 )  К о п 1 § .  о р .  сИ. стр. 54. 
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чашечку, смачивалась крепкой азотной кислотой и облива
лась крепкой соляной кислотой. Чашечка съ содержимымъ 
нагревалась некоторое время на асбесте и, наконецъ, содер
жимое выпаривалось на водяной бане досуха. Чашечка съ 
содержимымъ затемъ была поставлена на некоторое время въ 
сушильный шкафъ, после чего содержимое смочено крепкой 
соляной кислотой, разбавлено водой и налито, на предвари
тельно высушенный при но 0  и взвешенный, фильтръ съ из-
вестнымъ содержашемъ золы. Остатокъ на фильтре про
мыть горячей водой. После этого фильтръ съ остаткомъ 
высушенъ и последнш, состоящш изъ 5Ю 2, песка и незна
чительная количества угля, осторожно, не разрывая фильтръ, 
высыпался въ платиновую чашечку. Для растворешя 510 2  

содержимое чашечки обработано при кипяченш крепкимъ 
растворомъ соды, содержавшимъ едкш натръ, и вся смесь 
налита на тотъ же самый фильтръ. Остатокъ на фильтре 
промывался горячей водой, былъ высушенъ вместе съ филь-
тромъ при но 0  и взвешенъ. Затемъ фильтръ съ остаткомъ, 
не содержащимъ уже 5Ю 2, былъ превращенъ въ золу, по
следняя ттиз зола фильтра считалась п е с к о м ъ и определя
лась въ процентахъ. Количество угля узнавалось изъ сго
ревшей части по вычитанш веса фильтра. Количество угля, 
во взятой для изследовашя пробе золы, оказывалось всегда 
весьма незначительными 

Къ щелочному фильтрату, содержавшему 510 2, при
бавлялся избытокъ соляной кислоты, смесь выпаривалась до
суха, остатокъ нагревался некоторое время въ сушильномъ 
шкафу, обработывался при кипяченш сначала слабымъ раство
ромъ соляной кислоты, затемъ водой и определялся обыкно-
веннымъ путемъ по весу. 

Первоначальный кислый фильтратъ разбавлялся до 500 к. с. 
водой и изъ него бралось: 

а) 200 к. с. для определешя Ре 20 3, СаО и М^О. 
Къ жидкости было прибавлено столько амм1ака, чтобы 

реакщя была, приблизительно, нейтральная, и избытокъ 
уксуснокислая аммошя. После слабаго нагревашя полу
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чался осадокъ, который отфильтровывался отъ жидкости, 
промывался водой, высушивался, прокаливался и взвеши
вался. Половина взвешенная вещества считалась Ге 2О э  и 
переводилась на проценты. 

Къ фильтрату прибавлялось несколько капель уксусной 
кислоты и избытокъ щавелевокислаго аммошя, смесь нагре
валась до кипешя и оставлялась для полнаго осаждешя обра-
зовавшагося щавелевокислаго кальщя. Осадокъ после отде-
лешя отъ жидкости, промывашя, высушивашя и прокаливашя 
взвешивался въ виде СаО. Отфильтрованная отъ щавелево
кислаго кальщя жидкость сгущалась, приблизительно, до 
150 к. е.; после этого къ жидкости было прибавлено фос
форнокислая натр!я и амм1ака и смесь оставлена въ тепломъ 
месте для полнаго осаждешя магшевой соли. Магнш взвеши
вался въ виде пирофосфорнокислаго соединешя. 

b) юо к. с. для определешя фосфорной кислоты (Р 2  0 5). 
Чтобы сделать солянокислую жидкость азотнокислой, 

прибавлялся сначала избытокъ амм1ака, а затемъ прибавля
лась азотная кислота до кислой реакщи. Къ нагретой жид
кости прибавлено достаточное количество молибденовая 
раствора и смесь оставлялась при 1:° около 6о° на несколько 
часовъ. После полнаго выпадешя фосфорной кислоты въ 
виде желтаго кристаллическая молибденоваго соединешя, 
осадокъ отфильтровывался отъ жидкости и промывался 
растворомъ азотнокислая аммошя. Затемъ осадокъ раство
рялся въ амм1аке и къ раствору прибавлялось столько соля
ной кислоты, чтобы реакщя его была лишь слабо щелочная ; 
после этого прибавлялась по каплямъ магнезгальная смесь 
въ достаточномъ количестве и некоторое количество амм1ака. 
По истечеши несколькихъ часовъ осадокъ отфильтровывался 
отъ жидкости, промывался г'Д % растворомъ амм1ака, высу
шивался и прокаливался. Фосфорная кислота взвешена въ 

виде пирофосфорнокислой соли магшя. 
c) гоо к. с. для определешя серной кислоты (50 3) и 

щелочныхъ металловъ. 
Къ нагретой до кипешя жидкости прибавлялось достаточ-
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ное количество раствора хлористаго бар1я, смесь кипятилась 
некоторое время и оставлялась на несколько часовъ въ теп-
ломъ месте для полнаго осаждешя серной кислоты въ виде 
бар1евой соли. Затемъ осадокъ отделялся отъ жидкости 
фильтровашемъ, промывался сначала слабой соляной кислотой, 
затемъ водой и взвешивался после высушивашяипрокаливашя. 

Къ фильтрату, отделенному отъ сернокислаго бар]я, 
прибавлялось некоторое количество раствора Ее 2С1 6, — чтобы 
осадить фосфорную кислоту, — затемъ, при нагреванш, 
избытокъ амм1ака и углекислаго аммошя. Нагреваше смеси 
продолжалось некоторое время и последняя затемъ налива
лась на фильтръ. Остатокъ на фильтре промывался несколько 
разъ горячей водой, чтобы извлечь совершенно соединешя 
щелочныхъ металловъ. Фильтратъ выпаривался въ платино
вой чашечке на водяной бане досуха и чашечка съ содержи
мымъ ставилась на некоторое время въ сушильный шкафъ, 
чтобы, при последовательномъ слабомъ накаливанш, для 
удалешя аммошя, содержимое чашечки не брызгало. После 
удалешя аммошевыхъ солей остатокъ въ чашечке смачивался 
водой и, по прибавление некоторая количества чистой щаве
левой кислоты, снова выпаривался на водяной бане досуха. 
Затемъ чашечка слабо накаливалась для удалешя щавелевой ки
слоты и для превращешя щавелевокислыхъсолей въуглекислыя. 
Къ остатку приливалась горячая вода и смесь наливалась на 
фильтръ съ целью отделешя М§ и следовъ Са и Ва отъ 
раствора щелочныхъ солей. После промывашя фильтра 
жидкость снова выпаривалась въ присутствш щавелевой 
кислоты досуха, остатокъ осторожно прокаливался, обливался 
горячей водой и смесь фильтровалась. Фильтратъ подкислялся 
несколькими каплями соляной кислоты, выпаривался досуха 
и остатокъ, состояний изъ хлористыхъ солей, после слабаго 
и осторожнаго прокаливашя взвешивался. После взвеши-
вашя щелочныхъ металловъ въ виде хлоридовъ, последше 
растворялись въ воде и къ ихъ профильтрованному раствору 
прибавлялся избытокъ хлорной платины. После этого жид
кость выпаривалась на водяной бане досуха, остатокъ сма
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чивался несколькими каплями воды, обливался кр-Ьпкимъ 
спиртомъ и см^сь, имеющая желтый цветъ, наливалась на 
предварительно промытый, высушенный при гоо 0  и взве
шенный фильтръ. Остатокъ на фильтре промывался эфиромъ, 
высушивался при гоо° и взвешивался. По весу найденнаго 
хлороплатината кал1я, умножешемъ на 0,305 возможно было 
узнать количество хлористаго кал1я въ общемъ количестве 
хлоридовъ, остатокъ же хлоридовъ считался хлористымъ 
натр1емъ. Умножешемъ найденнаго количества хлороплати
ната кал1я на 0,193 находилось количество К 20; а для опреде
лешя Ыа 20 количество хлористаго натр1я умножалось на 0,53. 

Въ большинстве случаевъ К и № определялись нами 
вместе въ виде хлоридовъ, во первыхъ, потому, что натр1я 
въ табаке сравнительно мало или онъ совершенно отсут
ствуешь, а затемъ потому, что мы держимся такого мнешя, 
что находящшся въ табаке натрш имеетъ приблизительно 
такое же значеше, какъ и калш. 

Г о р ю ч е с т ь  т а б а к а  о п р е д е л я л а с ь  и з с л е д о в а т е л я м и  
такимъ образомъ, что зажигались табачный листъ или сигара, 
изготовленная изъ даннаго табака и наблюдалось, въ какое 
время они потухаютъ. 

Такой способъ мы не могли применить, такъ какъ у 
насъ имелся табакъ исключительно резанный. Поэтому, для 
определешя горючести того или другого изъ подвергнутыхъ 
нами изследовашю сортовъ табака, мы изготовили папиросы. 
Длина одной гильзы была около 9,8 с. м., длина мундштука 
—5,8 с. м., дгаметръ гильзы —7 м. м. 

Все сорта табака, назначеннаго для определешя горю
чести, сохранялись въ одномъ месте при одинаковыхъ усло-
В1яхъ. Въ каждую гильзу набивалось 0,5 грамма табака, 
причемъ обращалось внимаше на то, чтооы табакъ въ гильзе 
былъ распределенъ равномерно и во всехъ папиросахъ 
одинаково. Сейчасъ же после зажигашя папиросы наблюда
лось, въ какое время она потухаетъ. 

Результаты нашихъ изследованш мы сопоставляемъ въ 

следующихъ таблицахъ. 



I. Химическш составъ табака. 

X н и Л (-1 Въ сухомъ веществ^ найдено въ °/ 0  

°/ 
/0 

Знаки фабрикъ и м-Ьстъ 

ихъ нахождешя 

Надпись на упаковкахъ 

курительнаго табака 

•е- 2 о 

№ 
Знаки фабрикъ и м-Ьстъ 

ихъ нахождешя 

Надпись на упаковкахъ 

курительнаго табака 
* 1 
м  о 
НЗ н О О 

М К 

о 
с 
а 
X В

ла
ж


н
о
ст

и
 

А
зо

та
 

Н
и
ко


ти

н
а 

аГ 
2 

О 

г 
й 

Ве
щ

ес
тв

ъ 
ра

ст
во

ри
-

мы
хъ

 в
ъ 

эф
ир

-Ь
 

Ве
щ

ес
тв

ъ 
ра

ст
во

ри
-

мы
хъ

 в
ъ 

во
д-

Ь 

З
о
л
ы

 

1. М а х о р О Ч Н Ы  е  с о р  т а. 

I И. Н. Д. въ Я. Махорка 7. 8 К. 5'°2 3,83 3,99 0,38 1,62 1,36 4,ю 53,оо 23,72 

2 А. Л. Р. въ М. >У !/• 7 » 6,33 З, 0 1  о,44 0,07 1,16 1,12 2,81 38,13 32,27 
3 Н. к;. К. въ Е. У) и 7 » 4»19 4,00 3,41 0,32 1,87 1,°5 6,05 50,81 25,02 
4 Н. А. В. въ Я. У) V в 8 „ 3,95 3,84 3,72 0,32 1,41 1,31 5,7° 52,49 23,30 
5 Я. А. Г. въ К. » /в 8 » 4,89 З, 2 0  2,95 0,32 143 1,74 4,45 45,36 21,6о 
6 М. Г. въ В. У) . 0 

Швицен. кременецкш 
;/» 7 „ 6,85 3,27 1,28 0,28 °,35 1,40 5,°7 45,23 31,5° 

7 
У) . 0 

Швицен. кременецкш /* 7 „ 6,21 здз о,86 0,24 1,33 1,21 3,°2 47,о5 28,38 
8 В. Е. В. въ Р. Бакунъ „Южный край" 

Швицентъ 
V* 7 » 4,93 3,38 о,47 0,12 1,09 1,5° 2,97 40,90 30,72 

9 У) т т, 

Бакунъ „Южный край" 
Швицентъ и 7 ,, 4,04 3,47 2,05 о,49 0,91 о,94 5,12 53,27 26,02 

ю Ю. П. въ Ш. Швицен. кременецкш /* 7 „ 4 2 3  3,12 1,28 0,41 о,33 0,65 3,63 48,88 25,59 
II И. Л. Ш. въ Г. Бакунъ /4 8  „ 4,29 3,7 1  1,72 0,50 °,73 1,15 4,67 49,83 26,62 
12 бр. П. въ Р. Швицен. кременецкш /» 7 ,, 4'54 3-57 3,12 °.44 о,88 1,04 2,78 46,15 27,00 
13 

А. 3. "въ Ч. 
Бакунъ У* 7 . 5,75 3,68 1,2 7  о,39 1,20 1,33 4,22 45,59 26,32 

14 А. 3. "въ Ч. Швицентъ 7. 8 „ 5'72 3.38 1-34 <44 о,73 0,82 4.75 52,28 27,03 
15 И. В. Г. въ Р. Швицен. кременецкш 7в 8 „ 4,69 3,°9 

х,15 °>45 1,09 0,95 3,5° 47,2° 25-71 
16 

У) Бакунъ 7. 8 „ 3,85 3,43 1,58 0,42 I," ̂ З 1  4,20 5°, 27 29,88 

въ среднемъ 4,96 3-44 1,91 °,35 1,07 1,18 4.19 1 47,90 26,91 

17 бр. Ш. въ СП. 
18 Т-во А. Н. Б. въ СП. 
19 „ С. М. въ СП. 
20 Л. въ М. 

2 .  Ж е л т ы й  т а б а к  ъ .  

Заказной 
Заказной 

Любительскш 
Ялта 

а) 3-й сортъ. 
7а 14 к. 
7« 14 -
;/. ч . 
и ч „ 
въ среднемъ 

3,71 
4,°о 
4,34 
4,т3 

ЗД1 
2,90 
2,80 
3,12 

2,62 
2,02 
1,69 
2,19 

о,33 
0,27 
о,33 
о,35 

°,4Г 

0,36 
0,40 
0,31 

о,47| 6,33 
0,29' 6,26 

0,321 7,33 
0,38 6,17 

50,41 
ад,62 
5° .77 
46,62 

4,04 2,98 2,13 0,32 о,37 0,36 6,52 49,6о 



21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
ЗО 
31 
32 
33 
34 
35 
Зб 
37 
38 
39 
4° 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5о 
51 
52 

53 
54 
55 

Ь) 2-й сортъ. 

Т-во С. М. въ СП. 
)) 

„ А. Й. Б. въ СП. 
П 

А. Г. Р. въ Р. 

Т-во М. И*. Б. въ М. 

„ П. Б.' въ X. 

А. С. М. въ Р. 

Т-во Л. въ СП. 

„ С. "г. въ М. 

Т во Я. С. К. въ Р. н. Д. 
» 

„ В. И. А. въ Р. н. Д. 
)) 

бр. Ш. въ СП. 

Султанскш 

Экспрессъ 

Ялтинский 
Паша 

Мурсалъ 
19 Т 'О 

Кавказско-Крымскш 
Фактъ 

Заказной 
Настоящш турецкш 

Богаты!'! 
Мурсалъ 

Особенный 
Отборный Царскш 
Отборный Экстра 

Заказной 
Турецкш 

Самсонъ 
Импер1алъ 
Кавказскп'г 

средн1Й 
выше-ср. 
кр1зпк1Й 
среднш 
среднш 
выше-ср. 
кр"Ьпк1Й 
выше-ср. 
среднш 
среднш 
среднш 
средшй 
среднш 
кр"Ьпк1Й 
среднш 
среднш 
среднш 
выше-ср. 
КРЕПКИ! 
среднш 
средней 
среднш 
выше-ср. 
крЪпкш 
среднш 
выше-ср. 
кр"Ьпк1Й 
среднш 
среднш 
среднш 
выше-ср. 
крЪпкш 
средней 
выше-ср. 
КрЬ.ПКШ 

въ среднемъ 

25 
38 
38 
28 
4° 
40 
40 
28 
4° 
28 
40 
27 
40 

25 
40 
25 
40 
38 
38 
27 
40 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
27 

4,18 
4>°4 
4.67 
3,95 
4.06 
5,59 
4,21 
5,93 
3,82 
4,5о 
4,64 
5,35 
3,23 
5,53 
4,23 
4,25 
5.35 
5.28 
З-65 
5.75 
4,58 

4,87 
505 
4.76 
6,67 
6.07 
6.36 
5,23 
4,01 
4,21 
4,49 
4,5° 
5,°8 
4,16 
4,49 

3,26 2,09 
2,85 1,88 
2,90 2,51 
2,68 1,72 
2,14 1,45 
2,46 1,85 
2,68 2,02 
3,°4 2,16 
2,36 1,90 
2,58 1,92 
2,24 1,6о 
2,10 1,57 
2,08 1,70 
3,40 2,73 
2,34 1,92 
2,90 2,16 
2,81 2,08 
2,83 
2,87 
2,54 
2,44 
2,20 

2,35 
2,7° 
2,43 

2,53 
т,93 
1,95 
1,69 
1,56 

1,73 
2,07 
х,8о 

2,69 1.93 
3,16 2,64 
2,71 1,98 
2.74 1,99 
3,°3 1,7° 
3,58 2,65 
3,5° 2 78 
3,°° 
3-4° 
3.56 

1,97 
2,55 
2,92 

0.32 о,57 
0,20 0,27 
0,28 0,38 
0,17 
0,14 
0,27 
0,22 

0,29 
0,14 

0,18 
О,II 
0,14 

О,II 
0,27 

0,50 
0,27 
0,25 
0,14 
о,34 
0,24 
о,45 
0,24 
0,28 
0,27 
0,38 

0,12 0,38 
0,20 0,64 
0,26 0,19 
0,26 0,27 
0,32 0,31 
0,22 0,68 
0,13 0,25 
0,10 0,17 
0,15 ОД7 
0,20 0,22| 

0,19 0,17 
0,2 3  

0,17 
0,31 о,г8| 
0,24 0,36: 
0,33 0.33 
0,45 0,22 

0,50 0,33 
0,48 о,39 
о,33 0,16 

0,27 
о,35 

о.47 
0.61 

о,34 
0,25 
0,29 
о,32 
0,16 
0,25 
0,27 
0,24 
0,30 
0,32 
0,17 
0,70 
0,36 
0,25 
0,19 
0,62 
0,29 
о,4° 
0,30 
о,33 
0,46 
0,27 
0,14 
0,22 
0,26 

0,31 
0,33 
0,24 
0,34 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,17 
0,25 

4,76 ! 2,81! 2,04 | 0,25 0,31 0,281 



н 
и >4 

Н 
О >4 Въ сухомъ веществ'Ь найдено въ % 

°/ 
/0 

Знаки фабрикъ и м-Ьстъ 

ихъ нахождешя 

Надпись на упаковкахъ 

курительнаго табака 

-в- О О 
№ 

Знаки фабрикъ и м-Ьстъ 

ихъ нахождешя 

Надпись на упаковкахъ 

курительнаго табака и 

о 
+5 
РО 

« 
я 
о 
н 
о 

к 

о а 
а 
X В

ла
ж


н
о
ст

и
 

А
зо

та
 

Н
и
ко


ти

н
а 

лГ 
г 

о 
г 

и 

В
ещ

ес
тв

ъ
 

ра
ст

во
рн

-
м
ы

хъ
 в

ъ
 

эф
ир

'Ь
 

В
ещ

ес
тв

ъ
 

ра
ст

во
ри

-
м
ы

х
ъ
 в

ъ
 

во
дЗ

э 

З
о
л
ы

 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

С) 

Т-во В. И. А. въ Р. н. Д. 

„ А. С. К. въ Р. н. Д. 
)) 

„ Л. въ СП. 

„ С. М. въ СП. 
)) 

„ А. Н. Б. въ СП. 

„ П. Б. въ X. 
A. С. М. въ Р. 

Т-во М. И. Б. въ М. 
B. О. С. въ 0. 

А. М. г! въ О. 

Султанъ Флоръ 

Дюбекъ 

Прима 
Южный 
Прима 

Султанскш 

Дюбекъ 
Южная роза 

Кюбекъ-Экстра 
Дюбекъ-османъ-кой 

"тт " « " Душистыи 

Кавказскш 

1-И СОрТЪ. 
65 к. 
65 
65 
65 
65 
65 
6о 
6о 
6о 
6о 
6о 
6о 
65 
65 
65 
75 
75 

100 

8о 
8о 
85 
85 

среднш 
выше ср. 
крЪпкш 
среднш 
выше-ср. 
крЪпкш 
среднш 
выше-ср. 
Кр^ПКШ 
среднш 
выше-ср. 
кр"Ьпк1Й 
среднш 
выше-ср. 
Кр*ЬпКШ 
выше-ср. 
среднш 
выше-ср 
выше-ср. 
кр'Ьпкш 
выше-ср 
кр'Ьпкш 
среднш 
выше-ср 
кр'Ьпкш 

въ среднемъ 

5'27 2Д5 1,5° 0,07 0,17 0,22 
6,34 55>20 15,83 

5,97 2,б5 2,07 0,16 0,22 0,42 6,94 53,8о 17.66 
5,43 2,72 

2,14 0,20 0,22 °,43 6,34 56,18 15,9о 
5,47 2,01 1,40 0,12 0,15 0,14 6,07 56.54 17,40 
5-22 

2,3б 2,49 0,20 0,22 0,20 7,7° 56,10 ]3'58 
5,8О 2,76 2,26 0,18 о,х 7  0,14 7,44 56,17 15,05 
5,99 2,08 1,75 0,17 0,18 0,18 7,4 53,46 х5,г8 
4,94 2,87 2,45 °,29 0,21 °,45 6,82 56,28 13,35 
543 2,51 2,26 0,30 °,25 °,25 7,25 5642 

16,88 
:8, 56 3-5° 

2,41 1,36 0,21 0,21 о,3° 5,93 46,30 
16,88 
:8, 56 

4,67 2,78 2,14 0,25 0,17 
°,27 7,69 53,55 15,86 

5,81 2,98 2,20 0,29 о,35 0,18 8,62 54,52 17,22 
4,27 245 1,65 0,19 0,21 °47 6,04 54,42 '5,19 
4,13 2,48 1,62 0,20 0,28 0,23 6,43 55,70 17,об 
5,28 2,64 2,08 0,20 0,19 0,66 7,44 53,67 !5'59 
6,09 2,62 2,°3 0,16 0,19 °,53 7,16 58.31 х6,53 

12-5б 6,69 2,Ю х,8о о,ю о, 11 0,20 6,43 58.85 
х6,53 
12-5б 

6,11 2,08 1,55 0,19 0,11 0,22 6,72 56,93 *5,4* 
5,4 2,59 1,67 0,24 0,12 0,22 7,25 54-86 17>47 
5,57 2,54 1,95 0,21 °,г5 °,37 7.*9 5б,29 16,72 
6,31 2,б5 2,45 °,1 4  0,22 о,44 8,21 55,66 15,66 
5,67 2,52 

2,4° 0,17 0,16 0,46 8,36 54,43 16,57 
4,87 2,42 1,56 0,19 0,1 4  0,14 5,13 50,63 18,65 
4,59 247 1,99 0,26 °.13 0,14 5,56 52,98 19,59 
4,55 344 2-32 °,55 0,17 °,25 9,77 55,31 ]6,43 

5,31 1 2,53 1,96 0,21 0,19| 0,30 1 7,°3 54,86 16,23 

со 
00 
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Золы Песка ЗЮ 2  Ке,0, СаО М ёО 50 3  Р,О 5  
~ § ™ "й 2 
ч Ш ч Я « и я а 
м я 

.5 Ч «л 
™ и Е 
^ К « О-

К! 05 
НТч О « 

К 20 

2 3 2,27 9,45 1,22 о,45 7,43 1,55 1,12 °>97 8,64 
4 23.3° 1,41 0,77 о,39 5,63 2,88 1,18 о,86 7,95 II 26,62 5,28 0,91 о,33 5,47 2,20 1,26 о,97 8,09 

6,16 12 27,00 6,09 1,2 4  о,34 7,87 1,С8 1,12 0,83 7,51 6,16 1,35 3,90 0,71 
13 26,32 4,93 о,86 0,41 6,18 1,39 1,29 о,94 7,93 

1,35 
20 20,48 3,81 0,81 о,6о 4,7 3  1,65 0,62 о,44 5,73 
22 16,23 1,82 о,35 0,2.8 4,69 0,90 0,52 о,6о 5,9^ 
29 ^,93 МЗ о,43 0,25 5,58 0,85 0,46 0,57 5,21 
32 18,40 1,98 0,48 о,49 6,74 1,37 0,96 0,51 4,61 
34 17,20 1,41 о,35 0,26 6,68 1,22 0,69 0,58 5,'о 
48 !7»84 2,ОО о,8о 0,23 5,52 1,1 4  о,53 о,5 1  5,35 

0,58 2,63 52 22,83 4,36 о,94 0,73 7,00 1,16 о,59 о,45 4,74 4^6 0,58 2,63 0,31 
55 17,87 М7 0,52 о,43 5,о5 1,08 0,65 о,44 5,87 4,84 1,03 3,°6 о,54 
56 г5,8З 1,21 о,3° 0,27 5,53 о,7' 0,62 о,54 5,50 
57 17,66 Ь? 1  о,54 о,53 5,6о о,88 о,79 0,5 х  5,55 58 15,90 1,20 0,25 0,28 5,95 0,76 0,72 о,53 5,°6 
61 15.05 ЬЗ 2  о,39 0,22 4,77 0,72 о,45 0,51 5Л8 
76 15,66 1,18 0,89 °>38 4,89 о,86 о,8о о,49 4,27 
77 !б,57 1,93 о,68 0,40 4,8Э о,8о 

0,87 
0,83 0,32 5,04 4,07 о,97 2,57 0,51 

8о 16,43 1,41 0,61 0,41 5,оо 
о,8о 
0,87 о,53 0,62 5,73 4,47 1,26 2,82 0,67 
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III. Г орючесть. 

Время, по истеченш котораго погасла зажженная папироса, изготовлен
ная изъ 0,5 грм. табака 

Махороч- Ж е л т а Г 0 
ныхь 

сортовъ 3-го сорта 

о
 

и
 

N
 сорта 1-го сорта 

н (=С н н н я * 
Н 

(=1 

2 к 
Я 
>> 3 

>> 
я 

Я 
2 

у-> X 
Я 

1 & 3 
>> 
я 

X 
2 

>1 
Я 

Я 
2 

в 
й 

X 1) 
О 

3 
к 
а 

а <и 
о § <и 

1 о 
я 
8 

Ьн 
1; 
о 

я 
§ 

И 
<и и 

I I 10 
г7 2 20 21 2 — : 46 2 

25 56 2 50 
2 I 40 18 2 Ю 22 2 10 47 2 

25 57 3 — 

3 I 10 19 2 Ю 
23 2 15 48 2 ю 58 2 50 

4 2 — 20 2 — 
24 2 20 49 2 10 59 2 — 

5 I 5° 
25 2 20 50 2 10 6э 2 — 

6 I 5° 26 2 20 51 2 ЗО 61 2 10 

7 I 4о 
27 2 — 52 

2 30 62 2 50 
8 2 20 28 2 20 53 3 — 

63 2 20 

9 2 — 29 2 30 54 2 50 64 3 — 

ю I 50 30 2 20 55 2 50 65 2 20 
I I I 5° 31 2 20 66 2 ЗО 
12 Г 5° З 2  

2 — 67 2 Ю 

13 2 ю 33 2 — 68 2 Ю 

14 2 — 34 2 20 69 2 ТО 

15 I Зо 35 2 
25 70 2 Ю 

16 I 30 зб 2 — 71 
2 20 

37 2 ю 72 2 50 
38 I 50 73 2 20 

39 I 50 74 2 — 

4° 2 
25 75 2 Ю 

41 
2 

25 76 2 — 

42 
2 

25 77 2 — 

43 2 20 78 3 — 

44 2 20 
1 79 3 20 

45 2 
25 8о 3 — 

въ сред. I Ф въ сред. 2 ю 1 въ сред. 2 | 18 въ сред. 2 27 

равномерное. 
При гор-Ьнш 
распростра
няется непр1-
ятный запахъ 

Г  о  р  " Ь  н  1  е  р а в н о м е р н о е .  

Описанный выше №со1лапт мы изъ табака не могли по
лучить, хотя табакъ маперировали въ горячей вод'Ь и под
вергали дестилляиди такъ же, какъ это сд'Ьлалъ НегтЪз^аеск. 
При этомъ получился перегонъ лишь незначительной мутности, 
надъ которымъ не получилось посл-Ь продолжительнаго 
стояьпя даже пленки, а не только камфоро-образнаго вещества. 

Дестиллящи подвергался табакъ 2-го сорта въ количеств^ 
тоо граммовъ. 



Изел'Ьдоваше папироенаго дыма. 

При изсл-Ьдованш папироенаго дыма мы пользовались 
способомъ Т Ь о ш а' а ') съ тЬмъ лишь изм гЬнен1емъ, что мы 
определяли окись углерода въ дыму не такъ, какъ это д-Ь-
лалъ авторъ. 

Т Ь о т з  о т д ^ л я л ъ  а м м 1 а к ъ  и  н и к о т и н ъ  о т ъ  п и р и -
диновыхъ основанш дестиллящей жидкости, содержащей 
эти вещества, съ уксусной кислотой, причемъ оставались ам-
М1акъ и никотинъ въ виде уксуснокислыхъ солей въ пере
гонной колб^, между гЬмъ какъ пиридиновыя основашя пе
реходили вместе съ избыткомъ уксусной кислоты въ пр1ем-
никъ. Никотинъ въ свою очередь освобождался отъ амм!ака 
посредствомъ реактива Кгаи1'а, съ которымъ никотинъ 
образуетъ осадокъ и можетъ быть отд^ленъ отъ амм1ачнаго 
раствора фильтровашемъ. 

Чтобы убедиться въ томъ, на сколько удовлетворитель
ные результаты возможно получить, применяя вышеупомя-
нутымъ образомъ уксусную кислоту для отдкпешя пириди-
новыхъ основанш отъ никотина и амм1ака, мы приготовили 
водный растворъ пиридина, для нейтрализащи 50 к. с. кото-
раго потребовалось 18,5 к. с. нормальной НС1. Хорошнмъ 
индикаторомъ при титрованш пиридиноваго раствора ока
зался спиртовой растворъ метильоранжа. 

50 к. с. пиридиноваго раствора разбавлялись съ прибли
зительно 400 к. с. воды и см-Ьсь, посл1з прибавлешя избытка 

1 )  ТЬ о т з .  В е г .  с 1 .  с ! е и 1 8 с 1 1 .  р Ь а г т .  О е з .  1 9 0 0 ,  Н е й  2 ,  с т р .  1 9 .  
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уксусной кислоты, подвергалась дестиллящи. После пере
гонки около половины жидкости въ пр1емникъ, дестиллящя 
прекращалась. Къ дестилляту прибавлялся избытокъ едкаго 
натра, для связывашя уксусной кислоты и затЬмъ эта жид
кость была подвергнута перегонке. Перегонъ подвергался 
титрованш, причемъ израсходовано было 18,5 к. с. норм. НС1. 

Таше же удовлетворительные результаты получились и 
тогда, когда такимъ же образомъ была обработана жидкость, 
содержащая амм1акъ, никотинъ и пиридинъ. 

Аппаратъ, черезъ который просасывался, посредствомъ 
аспиратора, папиросный дымъ, состоялъ изъ пяти Вульфовыхъ 
стклянокъ и широкогорлой стклянки. Первыя две стклянки 
содержали ю % растворъ едкаго натра, следуюшдя три го % 
растворъ серной кислоты, наконецъ, въ шестой стклянке 
находилась вата для задерживашя летучихъ маселъ табач-
наго дыма. 

Т Ь о ш 5 имелъ кроме того между стклянками съ серной 
кислотой и ватой Вульфову стклянку съ растворомъ крови, 
для задерживашя и последовательнаго определешя окиси 
углерода; но, при предварительныхъ работахъ, мы убедились, 
что такимъ образомъ количество окиси углерода въ дыму 
определить нетъ возможности. Кровь задерживала лишь 
незначительные следы того количества окиси углерода, кото
рое находится въ табачномъ дыму. Этимъ путемъ Т Ь о т з 
получилъ изъ дыма, образовавшагося при сожиганш гооо грм. 
табака 20 к. с. окиси углерода '), что, конечно, не точно, такъ 
какъ при сожиганш одного грамма табака образуется окиси 
углерода вдвое больше. 

Для изследовашя папироенаго дыма было изготовлено 360 
папиросъ изъ табака 2-го сорта, содержащаго 2,375% никотина 
(влажность = приблизительно 5 %). Длина одной папиросы 
была въ среднемъ 9,8 с. м., длина мундштука 5,8 с. м., д1аметръ 
папиросы 7 м. м. Произведены 3 анализа дыма, для каждаго 

1) РНагш. Сеп1гаШа11е 1899, стр. 767. 
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анализа выкурено 120 папиросъ, причемъ весъ назначеннаго 
для выкурнвашя табака узнавался гЬмъ, что взвешивались 
сначала гильзы, а затЪмъ папиросы. По вычитанш зат^мъ 
изъ количества табака, назначеннаго для курешя, того коли
чества табака, которое осталось въ недокуренномъ виде при 
мундштукахъ, возможно было узнать сколько табака при 
каждомъ опыте сгорело. 

Отношеше чиселъ было следующее: 
Взято для каждаго опыта 120 папиросъ, которыя весили". 

1) ЧЗу13 гР м-> 2) 144> 2° ГРМ., 3) 44>4б грм. 
Гильзы весили 88,30 „ 88,30 „ ^9)35 » 

Следовательно весъ 

табака въ папир. = 54,83 „ 55,90 „ 55,11 
Весъ недокуреннаго 

табака = 1,578» 3,°° » 4» х5 

Следовательно выку

рено табака: 53,252 „ 52,90 „ 50,96 „ 

Интенсивность аспиратора была такая, что одна папироса 
горела около 5 минутъ. 

Для избежашя потери некотораго количества дыма при 
куренш, папироса выкуривалась въ стекляномъ цилиндре. 
Одинъ конецъ цилиндра оставался открытымъ для притока 
воздуха, а другой закупоривался пробкой, черезъ центръ 
которой проходила стекляная трубочка. На одинъ конецъ 
трубочки надевалась папироса, а другой конецъ соединялся 
посредствомъ резиновой трубочки со стоянками, назначен
ными для поглощешя и конденсацш продуктовъ горешя. 
Такимъ образомъ папироса помещалась внутри стеклянаго 
цилиндра на равномъ разтоянш отъ стенокъ последняго и 
выкуривалась безъ потери дыма. Если желательно было 
остановить гореше папиросы, то нужно было лишь закупорить 
открытый конецъ цилиндра и зажать упомянутую резиновую 
трубочку, причемъ отъ недостатка кислорода гореше пре

кращалось. 
После выкуривашя папиросъ щелочное содержимое 
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первыхъ двухъ стклянокъ, бураго цвета, противнаго запаха, 
вливалось въ перегонную колбу и нагревалось для отгонки 
летучихъ основанш ; эти основашя улавливались въ пр1емнш<е, 

въ который было слито вместе содержимое трехъ остальныхъ 
стклянокъ, имевшее бурый цветъ и противный запахъ. 
Остатокъ (въ перегонной колбе) обработывался несколько 
разъ эфиромъ для освобождешя его отъ смолистыхъ продук-
ТОВЪ ГОРЕН1Я и подкислялся серной кислотой, которая 
приливалась маленькими количествами въ охлажденную жид
кость. Последняя подвергалась затемъ кипяченш для отгонки 
вместе съ водяными парами, могущей присутствовать, синиль
ной кислоты въ пр1емникъ, содержаний слабый растворъ едкаго 
кали. Жидкость въ пр1емнике прибавлешемъ воды доводилась 
до известнаго объема и разделялась на две части, изъ 
которыхъ одна подвергалась изследовашю на присутств1е 
синильной кислоты, а другая назначалась для количественнаго 
определешя (въ случае его присутств1я) этого ядовитаго 
вещества. Если синильная кислота была найдена, она взве
шивалась въ виде берлинской лазури, такъ какъ друпе спо
собы количественнаго определешя не были применимы въ 
виду того, что невозможно было получить синильную кислоту 
такой чистоты, какая необходима для применешя другихъ 
способовъ. Перегонъ содержалъ не только синильную кислоту, 
но и сероводородъ и еще каше то противнаго запаха про
дукты горешя. 

Результаты получились следуюшде: 
При выкуриванш въ виде папиросъ было получено: 

1) изъ 53,252 грм. табака 0,012 грм. берл. лаз., 
следоват. изъ 100,0 грм. табака получилось бы 

о, 0 1 2  X 1 0 0  :  53> 25 2  = =  °>° 2 253 ГРМ- берл. л. 
Такъ какъ 858,80 грм. берл. лаз. соответ-
ствуетъ 485,64 грм. НС1М, то 0,02253 грм. берл. 
лаз. = 0,02253 X 485.64 : 858,80 = 0,013 % НС1М. 

2 )  изъ 52,90 грм. табака получено 0,005 ГРМ-
берл. лаз., изъ 100,0 грм. табака получилось 
бы 0,00945 ГРМ- берл. лаз. Это отвечаетъ 0,005% НС1Ч. 
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3) изъ 50,96 грм. табака получено 0,0045 ГРМ-
берл. лаз., изъ юо,о грм. табака получилось 
бы 0,00883 грм. берл. лаз. Это соответствуешь 0,005 °/ 0НС]М. 

Первоначальная жидкость, содержащая серную кислоту, 
обработывалась несколько разъ эфиромъ, для удалешя смо-
листыхъ вешествъ и вливалась въ перегонную колбу, куда 
посл1з охлаждешя былъ прибавленъ до щелочной реакцш 
растворъ едкаго натра. Колба нагревалась и находящаяся 
въ жидкости основашя перегонялись въ пр1емникъ, содер
жаний уксусную кислоту. Кислый дестиллятъ подвер
гался въ свою очередь вторичной перегонке для отделешя 
пиридина и его гомологовъ отъ уксуснокислыхъ соединены 
аммьака и никотина, остающихся въ перегонной колбе. 

Жидкость, содержащая уксусную кислоту и пиридино-
выя основашя, подвергалась, после прибавлешя избытка ед-
каго натра, дестиллящ'и въ третш разъ для получешя перегона 
пиридиновыхъ основанш безъ уксусной кислоты. 

Последнш перегонъ разбавлялся водой до 500 к. с. и 
титровался въ присутствие метильоранжа нормальной соля
ной кислотой. Бралось для титровашя по гоо к. с. жидкости. 

Результаты получились следуюшде. 

1) Для нейтрализации юо к. с. жидкости израсходовано: 
a) о,2 к. с. норм. НС1, что соотв. 0,2X0,079=0,0158 грм. пир. 
b) о,2 к. с. „ НС1 — 0,0158 „ „ 
c) о,2 к. с. „ НС1 — 0,0158 „ „ 

въсред.о,2 к. с. „ НС1 — 0,0158 „ „ 
Но юок. с. жидкости соответствовали 

53,252 : 5 = 10,6504 грм. табака, поэтому 
изъ юо граммовъ табака получилось бы 
0,0158 X 1 0 0  :  1 0) 65°4 = 0,148 °/ 0  пиридина. 

2) При тптрован1И юо к. с. жицкости израсходовано: 

а) о,'2 к. с. норм. НС1 = 0,0158 грм. пиридина 

b) о,2 к. с. „ НС1 
c) о,2 к. с. ,, НС1 

0,0158 „ 
0,0158 „ 

въсред. о,2 к. с. 0,0158 „ 
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Такъ какъ юо к. с. жидкости соответ
ствовали 52,90: 5 = 10,58 грм. таб., то изъ 
юо,о грм. табака получилось бы о, 149 % пиридина. 

3) Для нейтрализации юо к. с. жидкости израсходовано 
a) о,2 к. с. норм. НС1 = 0,0158 грм. пиридина 
b) о,2 к. с. „ НС1 = 0,0158 „ „ 

c) 0,15 к. с; „ НС1 = 0,01185 » » 

въсред. 0,18 к. с. „ НС1 = 0,01422 „ „ 

Но юо к. с. жидкости = 50,96: 5 = 
10,192 грм. табака, поэтому изъ 100,0 грм. 
табака получилось бы 0,140% пиридина. 

Къ жидкости, содержащей уксуснокислыя соединешя 
амм1ака и никотина, былъ нрибавленъ избытокъ едкаго натра 
и смесь подвергнута дестиллящи, для отгонки амм1ака и нико
тина въ сильно охлаждаемый пр1емникъ, содержаний воду. 
После этого жидкость въ пр1емнике доводилась водою до 
юоо к. с. и отсюда было взято по 200 к. с. для определешя 
никотина, и по юо к. с. для определешя никотина и амм1ака 
вместе. Такъ какъ въ первомъ случае узнавалось лишь ко
личество никотина, а во второмъ — количество никотина 
4- амм1ака, то вычиташемъ количества перваго, возможно 
было узнать количество последняго. 

Къ упомянутому объему жидкости, назначенному для 
определешя никотина, прибавлялась серная кислота до кислой 
реакцш, а затемъ, для осаждешя никотина, достаточное коли
чество реактива Кгаи1'а'). 

Реактивъ Кгаи1'а приготовляется такимъ образомъ: 
растворяется 8о,о грм. основной азотновисмутовой соли въ 
200,0 грм. азотной кислоты уд. в. 1,18 и сюда же прибавляется 
маленькими количествами, при постоянномъ взбалтыванш, 
272,0 грм. юдистаго кал1я, предварительно раствореннаго въ 
небольшомъ количестве воды. Смесь оставляется для выкри-

1) Кг а и!. АГСЫУ. Р1тгт. т. ССХХХУ, 1897, стр. 152. 
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сталлизовывашя азотнокислаго кал!я, после чего жидкость 
отфильтровывается и разбавляется водой до одного литра. 

Осадокъ, полученный отъ прибавленнаго реактива 
Кгат'а, отделялся отъ жидкости фильтровашемъ, промы
вался на фильтр^ водой и помещался во влажномъ виде 
вместе съ фильтромъ въ стклянку, куда вливалось, для осво-
бождешя никотина, 20 к. с. 15 % раствора едкаго натра и 
юо к. с. смеси петролейнаго и этиловаго эфировъ. После 
продолжительнаго взбалтывашя всей смеси и отстанвашя, 
взято было 50 к. с. прозрачной эфирной жидкости, соответ
ствующей юо к. с. вышеупомянутаго разведеннаго перегона 
и титровано по способу КеПег'а Ую норм, соляной кислотой. 

Результаты получились следуюшде: 

1) Для нейтрализацш никотина, изолированнаго изъ юо 
к. с. разбавленнаго перегона (= 5,3 25 2  ГРМ- выкуреннаго та
бака), истрачено: 

a) 3,8 к. с. Ую норм. НС1 = 0,06156 грм. никотина 
b) 3,8 к. с. 'До „ НС1 = 0,06156 „ „ 
c) 3,8 к. с. 'До »_ НС1 = 0,06156 „ „ 

въ среднемъ 3,8 к. с. У, 0  „ НС1 = 0,06156 „ „ 

Такъ какъ при выкуриванш 5,3252 грм. 
табака найдено въ дыму 0,06156 грм. никотина, 
то при выкуриванш юо,о грм. табака получи
лось бы 0,06156 X 100:5,3252 = 1,156 грм. никот. 
Но юо,о грм. табака содержали 2,375 грм. 
никотина, поэтому найдено въ дыму 1,156 
X юо : 2,375 = 48,68 % никот. 

2) Для нейтрализацш никотина, изолированнаго изъ юо 
к. с. жидкости (= 5,29 грм. выкуреннаго табака), истрачено: 

a) 3,8 к. с. У 1 0  норм. НС1 = 0,06156 грм. никотина 
b) 3,9 к. с. Ую „ НС1 = 0,06318 „ 
c) 3,8 к. с. Ую „ НС1 = 0,06156 „ 

въ среднемъ 3,8 к. с. Ую » НС1 = 0,06156 „ „ 
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Такъ какъ при выкуриванш 5,29 грм. та
бака найдено въ дыму 0,06156 грм. никотина, 
то при выкуриванш 100,0 грм .табака нашлось бы 
въ дыму 1> 1б4 грм. никот. 
СтЬдоват. найдено въ дыму 1,164 X 1 0 0 :  2>375 = 4-8,99 % » 

3) Для нейтрализации никотина ( = 5,096 
грм. табака) истрачено: 

a) 3,7 к. с. "До норм. НС1 = 0,05994 ГРМ- никотина 
b) 3,6 к. с. У 1 0  норм. НС1 = 0,05832 „ „ 

c) 3,7 к. с. У 1 0  норм. НС1 = о,о5994 >, 

въ среднемъ 3,7 к. с. 1/, 0  норм. НС1 = 0,05994 „ „ 

Такъ какъ отъ 5,096 грм. табака получено 

было 0,05994 ГРМ- никотина, то отъ 100,0 грм. 
табака получилось бы 1,176грм. никот. 

Следовательно найдено въ дыму 1,176 

X юо : 2,375 = 49,5 х  % никот. 
1) Для нейтрализацш юо к. с. разбав-

л е н н а г о  п е р е г о н а ,  с о д е р ж а щ а г о  н и к о 
тинъ и а м м 1 а к ъ, применяя въ качестве 
индикатора розоловую кислоту, истрачено : 
а) 14,7 ; Ь) 14,8: с) 14,7 — въ среднемъ = 14,7 

к. с. '/ 1 0  норм. НС1. Такъ какъ 3,8 к. с. 
У 1 0  норм. НС1 израсходовались для нейтра
лизацш никотина, то, следовательно, для 
нейтрализацш амм1ака истрачено 14,7—3,8 
— го,9 У 1 0  норм. НС1 - го,9 X 0,0017 — 
0,01853 ̂ Н 3. Но юо к. с. перегона - 5,3252 
грм. табака, поэтому изъ юо,о грм. табака 

получилось бы 0,01853 X 1 0 0  :  5,3 25 2  = ^Н 3. 
2) Для нейтрализацш никотина и аммь 

ака истрачено: 
а) 14,5; Ь) 14,5; с) 14,5 — въ среднемъ = 14,5 

к. с. У 1 0  норм. НС1. Следовательно для 
нейтрализагпи амм1ака истрачено 14,5 — 3,8 
— ю^7 к. с. У 1 0  норм. НС1 = 0,01819 Г*Ш 3. 
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Следовательно при выкуриванш гоо,о грм. 
табака получилось бы 0,01819 X 1 0 0  : 5> 29 — °>344 °А> N11.. 

3) Для нейтрализацш никотина и амм1ака 
истрачено: 
а) 15,4; Ь) 15,4; с) 15,3 — въ среднемъ = 15,4 

к. с. 'До норм. НС1, поэтому потребовалось 
для нейтрализацш амм1ака 15,4—3,7 = 11,7 
к. с. У 1 0  норм. НС1 = 0,01989 КН 3. Следо
вательно при выкуриванш юо,о грм. таб. 
получилось бы 0,390 % N1^3. 

Кроме того определялось количество никотина, накопив-
шагося при куренш папиросъ, въ мундштукахъ. 

Оставппеся после выкуривашя папиросъ мундштзжи 
весили: 

1) 84,83; 2) 83,26; з) 82,20 граммъ. 
Для определешя никотина мундштуки были разрезаны 

ножницами на мельюе кусочки, которые затемъ тщательно 
перемешивались. Въ известномъ количестве этой смеси 
никотинъ определяло также, какъ и въ табаке, по способу 
К е 11 е г'а. Результаты получились следуюице: 
1) 120 мундштуковъ содержали 0,27215 грм. 

никотина. Такъ какъ при выкуриванш 
53,252 грм. табака осталось въ мундшту
кахъ 0,27215 грм. никотина, то при выку
риванш юо,о грм. табака нашлось бы въ 

мундштукахъ: о,27215Х 1 0 0 :  53> 25 2  =  0,511 грм. никот. 
Такъ какъ въ 100,0 грм. табака содер

жалось 2,375 грм. никотина, то осталось въ 
мундштукахъ: о,5иХ 1 0° :  2,375 =  2 1>5 2°/о никот. 
Въ дыму найдено было 48,68% „ 
Следовательно разрушилось юо — (21,52 
+ 48,68) = 29,80 % „ 
2) Въ 120 мундштукахъ найдено 0,28512 грм. 

никотина, а выкурено было 52,90 грм. таоака; 
следовательно при выкуриванш юо грм. 
табака осталось бы въ мундштукахъ 0,539 грм. никот. 
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Это количество = 22,69 % ник. 
Въ дыму найдено было 4^,99 % » 
Следовательно разрушилось 100 — (22,69 

48,99) =  28,3 2  » 
3) Въ 120 мундштукахъ оказалось 0,27216 

грм. никотина. Выкурено было 50,96 грм. 
табака; следовательно при выкуриванш 
юо,о грм. табака осталось бы въ мунд

штукахъ °»534 ГРМ- н и к-
Такое количество = 22,48^ ник. 

Въ дыму оказалось 49>5 Х  & » 
Следовательно разрушилось 100— (22,48 

~Ь 49,5 х) = =  28,01 % „ 
Въ некоторыхъ случаяхъ определешя никотина, въ 

мундштукахъ, производились такимъ образомъ: мундштуки 
разрезывались поперекъ на две половины и количество ни
котина определялось въ каждой изъ этихъ половинъ от
дельно. При этомъ оказалось, что никотинъ распределя
ется въ мундштукахъ въ общемъ равномерно. 

Находящаяся въ шестой стклянке курительнаго аппарата 
вата, принимала во время курешя бурый цветъ и противный 
запахъ. Вата обработывалась эфиромъ для извлечешя техъ 
смолистыхъ продуктовъ горешя, которые въ ней находились. 
После удалешя эфира изъ вытяжки оставалась бурая, мягкая 
масса, имеющая непр1ятный запахъ, напоминающш бывиия 
въ употребленш табачныя трубки, и острый, тошнотворный 
вкусъ. 

После введешя массы въ виде эмульсш, посредствомъ 
зонда, въ желудокъ кошки, у последней черезъ некоторое 
время появилась рвота и она имела видъ больной; однако 
черезъ несколько часовъ кошка опять была нормальна. 

Окись углерода определялась въ дыму папиросы, выкурен
ной спещально для этой цели. 

Мы вычисляли количество окиси углерода не по опреде
ленному объему дыма, а по определенном}^ весу выкурен

наго матер1ала. 
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Окись углерода определялась такимъ образомъ : собран
ный при сожиганш опредкленнаго количества табака дымъ, 
пропускался черезъ растворъ хлористаго паллад1я и взвеши
вался выделившшся при этомъ металлически! паЛладш. 

Приборъ, которымъ мы пользовались при куренш папи
росы и собиранш дыма, былъ такой, какъ это показываетъ 
рисунокъ. 

Колбы А и В, каждая емкостью приблизительно въ 300 к. е., 
были снабжены каучуковыми пробками съ двумя отверспями. 
Въ эти отверспя вставляются по две стекляныя трубки, изъ 

Б А 

которыхъ одна доходить почти до дна колбы, а другая кон
чается тотчасъ же подъ иробкой. Наружные концы длин-
ныхъ трубокъ соединены резиновой трубкой, снабженной 
зажимомъ С; изъ наружныхъ концовъ короткихъ стекля-
ныхъ трубокъ одинъ остается открытымъ Б, а другой соеди
няется резиновой трубочкой, снабженной зажимомъ Е, со 
стекляной трубочкой К, проходящей черезъ каучуковую пробку 
Н. На свободный конецъ этой стекляной трубочки плотно 
надевается мундштукъ папиросы С. Пробка Н имеетъ такой 
Д1аметръ, что ею возможно закупорить широкш конецъ 
стекляной, большого Д1аметра, трубки }, имеющей форму ко-
роткаго, заостреннаго, круглаго карандаша. Последняя сте-
кляная трубка, съ натянутой на узкш конецъ резиновой тру
бочкой и зажимомъ К, играетъ роль колпака, надеваемаго по 
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мере надобности на папиросу. Колба А пустая, а колба В 

наполнена водой. Если теперь, при разомкнутыхъ зажимахъ 

С и Е, втягивается ртомъ черезъ трубочку Б воздухъ, то 

дымъ зажженной папиросы набирается въ колбу В по мере 

того, какъ переходить вода изъ колбы В въ колбу А; замы-

кашемъ же зажимовъ достигается то, что находящейся въ 

колбе В дымъ никуда не уходитъ. 

Ходъ определешя таковъ : къ аппарату прикреп

ляется предварительно взвешенная папироса, колба В напол

няется, для избежашя растворимости некотораго количества 

окиси углерода въ воде, — горячей водой и отмыкаются 

зажимы С и Е. Взявши теперь въ ротъ трубочку Б, куриль-

щикъ делаетъ знакъ помощнику, что втягиваше воздуха на

чалось и что пора приложить огонь къ папиросе. Начатое 

курилыцикомъ втягиваше воздуха ртомъ продолжается без-

прерывно. Предчувствуя конецъ вдыхательнаго акта, куриль-

щикъ уже заранее даетъ знакъ помощнику наложить колпакъ 

на папиросу. Какъ только колпакъ наложенъ, курильщикъ 

замыкаетъ зажимъ С и прекращаетъ втягиваше воздуха. 

Въ течеше промежутка времени, пока совершается втягива

ше воздуха, изъ колбы В въ колбу А переливается около 

трети воды. Вследств1е наложешя колпака папироса сейчасъ 

же гаснетъ. Приложивши снова ротъ къ трубочке Б и от

крывши зажимъ С, курильщикъ делаетъ помощнику знакъ 

открыть зажимъ К, находящейся при колпаке. Входящая въ 

приборъ струя воздуха уноситъ съ собою остатокъ дыма изъ 

колпака и стекляной трубочки въ колбу В. По знаку ку

рильщика помощникъ замыкаетъ зажимъ Е, самъ же, куриль

щикъ, въ то же время замыкаетъ зажимъ С. Въ продолже

ние второго втягивашя воздуха курильщикомъ, изъ колбы В 

переливается въ колбу А другая треть воды. 

Такимъ образомъ въ колбе В собирается все количество 

дыма, образовавшееся при выкуриванш определеннаго коли

чества табака. 

Закупоренная колба В вынимается затемъ вместе съ 

резиновыми трубочками и замкнутыми зажимами и соедпня-
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ется съ приборами, наполненными растворомъ хлористаго пал-

лад1я. При этомъ конецъ длинной стекляной трубочки колбы В 

соединяется посредствомъ резиновой трубочки, имеющей при 

себе зажимъ С, съ колбочкой, содержащей растворъ хлори

стаго паллад1Я, конецъ же короткой трубочки соединяется 

посредствомъ резиновой трубочки, снабженной зажимомъ Е, 

съ пустой колоочкои, которая въ свою очередь находится 

въ связи съ колбочками, содержащими: первая дымящуюся 

серную кислоту, вторая едкое кали, четыре последующая — 

растворъ хлористаго паллад1я. Последняя колбочка соеди

няется съ аспираторомъ для просасывашя черезъ приборъ 

струи воздуха. До начала просасывашя воздуха черезъ при

боръ открываются зажимы колбы В. 

Первая колбочка съ растворомъ хлористаго паллад1я 

имеетъ целью задержать, могушде находиться въ,окружающемъ 

приборъ, воздухе следы окиси углерода; упомянутая пустая 

колбочка назначена для сгущешя паровъ воды, могущихъ 

попасть въ дымящуюся серную кислоту; последняя же задер-

живаетъ углеводороды дыма, выделяюшде до некоторой степени 

такъ же, какъ и окись углерода, изъ хлористаго паллад1я 

металлически! палладш. Колбочка съ едкимъ кали задержи-

ваетъ пары дымящейся серной кислоты, чтобы они не попали 

въ следуюшдя за ней колбочки съ паллад1евымъ растворомъ. 

Растворъ хлористаго паллад1я приготовлялся въ концен-

трацш I : 500 и при соблюдены техъ правилъ, на которыя 

указываетъ Е о с! о г'). 

Просасываше черезъ аппаратъ воздуха производилось 

по возможности медленно и въ теченш несколькихъ часовъ, 

причемъ колба В подъ конецъ нагревалась для того, чтобы 

некоторое количество окиси углерода не осталось растворен-

нымъ въ воде, находящейся въ колбе. 

Выделеше металлическаго паллад1Я наступало главнымъ 

образомъ въ первой изъ упомянутыхъ четырехъ колбочекъ 

1) л г. Р о (1 о г. Беи18сЬе У1ег1еЦаЬге88с11ПЙ Шг бйепШсЬе Оевипй-

ЬеИзрПе^е. т. XII, 1880. стр. 37 7. 
8 
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прибора, во второй выделялась лишь некоторая часть палла-
Д1Я, въ третьей— следы, а жидкость четвертой колбочки оста
валась прозрачной. 

Выделившиеся палладш собирался, промывался водой и 
после прокаливашя взвешивался '). 

Употребленная для курешя папироса взвешивалась лишь 
после того, какъ ее освобождали отъ золы мягкой кисточкой 
и сохраняли продолжительное время при техъ же физическихъ 
услов1яхъ, при какихъ она сохранялась до курешя. Разница 
въ весе папиросы до и после курешя считалась колнчествомъ 
выкуреннаго табака. 

Результаты получились следуюшде: 

a) выкурено 0,063 ГРМ- табака и получено 
0,012 грм. Рс1. При выкуриванш 0,1 грм. 
табака получилось бы 0,012X0,1:0,063= 
Такъ какъ 53,24 грм. Рс1 = 14 грм. СО, 

то 0,01904 грм. Рс1 0,01904 X т4 :  53> 24 =  

Принимая во внимаше, что 0,001251 грм. 
СО = I к. с. СО при О 0  и 760 м. м. сле-
дуетъ, что при выкуриванш 0,1 грм. таб. 
получилось бы 0,005006: 0,001251 = 

b) выкурено 0,0675 грм. таб., получено 
0,0135 ГРМ- При выкуриванш та
бака въ количестве 0,1 грм. получи
лось бы 0,02000 грм. Рс! = 0,005259 
грм. СО = 

c) выкурено 0,078 грм. таб., получено 0,015 
грм. Рс1. При выкуриванш табака въ ко
личестве о,ю грм. получилось бы 0,01923 
грм. Рс1 = 0,005056 грм. СО — 

с!) выкурено 0,062 грм. таб. получено 0,0125 
грм. Рс1. Поэтому изъ табака въ коли-

0,01904 грм. Рс1. 

0,005006 грм. СО. 

4,оо к. с. СО. 

4,20 к. с. СО. 

4,04 к. с. СО. 

1 )  Е г п в !  8 с Ь т  1(11, АияШЬгНсЬез ЬеЬгЬисЬ с1ег рЬагшасеи-
ИксЬеп Скегте, т. I, 1898, стр. 453. 
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честв-Ь 0,1 грм. получилось бы 0,02016 
грм. Р<1 = 0,005301 грм. СО = 4,24 к. с. СО. 

е) выкурено 0,071 грм. таб. получено 0,014 
грм. Рс1. При выкуриванш табака въ ко-
личеств-Ь 0,1 грм. получилось бы 0,01971 
грм. Рс1 = 0,005182 грм. СО = 4,14 к. с. СО. 

Въ среднемъ получено при выкуриванш 
0,1 грм. таб. 0,019628 грм. Рс1 = 0,005161 
грм. СО = 4,12 к. с. СО. 

Сопоставлеше результатовъ, полученныхъ при 
изсл'Ъдованш папироенаго дыма. 
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1) 
2) 
3) 

въ среднемъ 

100,0 2,375 
И 

>5 

о,5н  

о,539 
о,534 

0,708 
0,672 
0,665 

1,156 
1,164 
1,176 

0,348 
о,344 
0,390 

0,148 
0,149 
0,140 

0,013 
О.ОО̂  

0,005 

4124 
4124 

4124 

1) 
2) 
3) 

въ среднемъ 

100,0 2,375 
И 

>5 

о,53 о,68 1,16 0,36 | 0,14 0,008 4124 

р) 120 папиросъ 

1) 
2) 
3) 

въ среднемъ 

1) 
2) 

з) 
въ среднемъ 

53.25 
52,90 
50,96 
52»37 

о,4438 
0,4408 
0,4247 
0,436 

1,265 
1,256 
1,210 
Г,24 

0,272 
0,285 
0,272 
0,28 

0,377 
о,35б 
о,339 
0,36 

0,616 
0,616 
о,599 
0,61 

0,185 
0,182 
0,199 

0,079 
0,079 
0,071 

0,19 | 0,08 

0,007 
0,003 
0,003 

2196,11 
2181,59 
2101,59 

0,004 2159,76 

у) 1-ой папиросы 

0,0105 
0,0105 
0,0Ю1 
0,010 

0,0023 
0,0024 
0,0023 

0.002 

0,0031 
0,0030 
0,0028 

0,003 

0,0051 

О,0051 
0,0050 
0,005 

0,0015 
о,оо15 
0,0016 
0,0016 

0,0007 0,00006 
0,0007 
о,оос6 

0,00002 

0,00002 

0,0006 0,00003 

18,30 
18,18 
17»5 1  

18,00 

Изъ юо ч. никотина 

х) 
2) 

з) 
въ среднемъ 

21,52 
22,69 
22,48 

29,80 
28,32 
28,01 

48,68 
48,99 
49,5 1  

22,23 28,71 49,06 



116 

Выводы и оценка полученныхъ результатовъ. 

1. Содержашевлаги, въподвергнутыхънамиизследованда 
образцахъ табака, равнялось приблизительно 5-ти процентамъ. 
Это объясняется приблизительно одинаковыми физическими 
услов1ями м^стъ хранешя табака. Если табакъ и поступаетъ 
изъ фабрики въ продажу въ более влажномъ виде, то онъ, 
находясь въ лавке или складе, теряетъ часть своей влаги, 
пока не достигаешь указаннаго предала. 

2. Азота найдено отъ 2,01—4,оо°/0причемъ махороч
ные сорта содержали во всЬхъ случаяхъ более з°/ 0  азота, а 
въ остальныхъ сортахъ количество азота достигало или пре
вышало з процента лишь въ р^Ьдкихъ случаяхъ. На основа
н ш  э т о г о  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  м а х о р о ч н ы е  с о р т а  с о -
держатъ больше белковыхъ веществъ, вследств1е 
чего они и распространяют непр1ятный запахъ при куренш. 

Судя по среднимъ даннымъ можно сказать, что, чемъ 
выше сортъ табака, гЪмъ меньше въ немъ азота. 

Вредное вл1яше белковъ на качество табака можетъ 
быть устраняемо безъ потери азота надлежащей обработкой 
табака, этимъ и объясняется почему только въ большинстве 
случаевъ, но не всегда, хорошш табакъ содержитъ мало азота. 

3. Не всегда возможно судить по количеству азота о 
количестве никотина, такъ наприм.: некоторые махорочные 
сорта содержали, по отношенш къ количеству азота, сравни
тельно мало никотина, между темъ какъ въ остальныхъ сор
тахъ табака часто замечается обратное отношеше. 

4. Количество никотина не превышало 4% и не было 
меньше 0,44%, въ среднемъ найдено 2 °/ 0  никотина. Больше 
всего никотина найдено въ табаке подъ этикеткой „куритель
ный табакъ махорка." 

Количество никотина въ образце № 2 следуетъ считать 
ненормально малымъ. 

5. Крепость табака зависишь отъ количества никотина 
и прямо пропорцюнальна последнему. Такъ наприм.: въ 
подвергнутыхъ изследовашю 26 образцахъ по фабричной эти
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кетке „средней" крепости табака, количество никотина въ сред
немъ = 1,76%, въ 18 образцахъ — „выше-средней" = 2,ю%, 
въ 16 образцахъ табака „крепкаго" = 2,32°/0. 

Но крепость, выиускаемаго изъ фабрики въ продажу 
табака, устанавливается, повидимому, не по общему соглаше-
шю фабрикантовъ, а по личному усмотренш каждаго изъ нихъ. 
Такъ напр.: табакъ „Мурсалъ", „среднш" (образецъ 31), одной 
фабрики — содержалъ 1,60%, а табакъ такого же назвашя 
(37) другой фабрики — 2,08% никотина; „Султанскш" „выше-
среднш" (66) одной фабрики содержалъ 2,147,,, а — (69) другой 
фабрики 1,627о никотина; въ „Турецкомъ," „кр^пкомъ" (44), 
одной фабрики найдено 2,07, а въ такомъ же табаке (47) 
другой фабрики — 2,6470 никотина. 

6. Амм1ака найдено отъ 0,07—о,б17 0-
Въ среднемъ больше амм1ака содержали махорочные сорта, 

загЬмъ, по мере того, какъ сорта табака улучшались, коли
чество амм1ака въ среднемъ уменьшалось. 

Въ первомъ и второмъ сортахъ желтаго табака заме
чается прямая зависимость количества амм1ака отъ количе
ства никотина. Такъ напр.: въ 26 образцахъ табака „средней" 
крепости количество амм]ака въ среднемъ = 0,19; въ 18 об
разцахъ — „выше-средней" —0,24; въ 16 образцахъ табака 
„крепкаго" свойства — о,зо7 0-

7. Количество азотной кислоты въ виде 1М 20 5  коле
балось между о,и и 1,877О- ВЪ среднемъ больше всего азот
ной кислоты содержали махорочные сорта, но темъ не менее 
эти сорта горели хуже остальныхъ, въ которыхъ процент
ное содержаше азотной кислоты меньше. На основанш этого 
нужно полагать, что азотная кислота не имеетъ особеннаго 

ВЛ1ЯН1Я на горючесть табака. Табакъ, содержаний много 
азотнокислыхъ соединенш, при куренш издаетъ трескъ и 
горитъ неравномерно, т. е. одинъ кусочекъ табака сгораетъ 
скорее другого. Папироса, приготовленная изъ такого та
бака горитъ некоторое время и гаснетъ, а иногда при уга-
санш вспыхиваетъ и снова продолжаетъ гореть, пока, на-
конецъ, гореше совершенно не останавливается. 
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8. Махорочные сорта, сравнительно съ остальными сор
тами табака, содержать значительно больше хлоридовъ, что 
содЬйствуетъ увеличешю продуктовъ сухой перегонки и мень
шему разрушешю никотина при куренш, такъ какъ большое 
количество хлоридовъ уменыиаетъ горючесть табака. 

9) Количество веществъ, растворимыхъ въ эфире, най
дено было отъ 2,78—9,77 %. Махорочные сорта содержали 
въ среднемъ этихъ веществъ меньше, ч-Ьмъ друпе сорта. 
Въ среднемъ больше найдено веществъ, растворимыхъ въ 
эфире, въ табаке перваго сорта. Поэтому весьма вероятно, 
что более пр1ятный запахъ, который чувствуется при куренш 
лучшихъ сортовъ табака, обусловливается до некоторой сте
пени большимъ содержашемъ въ немъ растворимыхъ въ 
эфире, смолистыхъ веществъ. 

ю) Количество растворимыхъ въ воде веществъ въ махо-
рочныхъ сортахъ табака колеблется между 45—53^ и лишь въ 
2 сортахъ равняется 38 и 40 %. Въ желтомъ же табаке ко
личество растворимыхъ въ воде веществъ колеблется отъ 
46—56 %. Въ виду этого можно предположить, что подверг
нутый нами изследованш табакъ не былъ предварительно вы-
щелоченъ водой, такъ какъ по КлззПп^'у ') выщелоченный 
табакъ содержитъменьшез5^ растворимыхъ въ воде веществъ. 

и) Количество золы въ махорочныхъ сортахъ въ сред
немъ = 26,91 %, въ остальныхъ сортахъ количество золы 
въ среднемъ = 20,76, 18,09 и 16,23 На основанш этихъ 
данныхъ нельзя согласиться съ Кози1;апу, который утверж-
даетъ, что большое количество золы улучшаетъ горючесть 
табака; въ этомъ отношенш у насъ получились какъ разъ 
обратные результаты, такъ какъ 

12) зажженная папироса, изготовленная изъ 0,5 грм. ма-
хорочнаго табака, погасла въ среднемъ по истеченш I мин. 

46 сек., папиросы же, изготовленныя изъ 3, 2 и I сортовъ 
табака, погасли въ среднемъ по истеченш 2 мин. го сек., 2 
мин. 18 сек. и 2 мин. 27 сек. 

1) Бег ТаЬак е!с. стр. 246. 
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х3) Предположение н-Ькоторыхъ из следователей что, при-
сутств1е въ табаке значительныхъ количествъ серно- и 
фосфориокислыхъ соединены уменьшаетъ горючесть его, 
нашими изследовашями подтверждается, такъ какъ именно 
махорочные сорта содержали больше упомянутыхъ соедине
ны, нежели остальные. 

14) Количественный составъ золы 3 сортовъ желтаго 
табака приблизительно одинаковый, лучшая же горючесть 
образцовъ табака перваго сорта объясняется темъ, что для 
приготовлешя „курительнаго" табака перваго сорта употреб
ляются листья более равномернаго анатомическаго строешя, 
более нежные и более тщательно отделенные отъ листовыхъ 
жилокъ, горючесть которыхъ не можетъ быть такой же, 
какъ горючесть мякоти листа. 

Кроме того горючесть табака, разрезаннаго на более 
тонк1я волокна, всегда лучше нежели того, который постз'-
паетъ въ продажу въ более крупномъ виде. 

15) При куренш папиросъ разрушается около 30 % ни
котина. 

16) Количество никотина, переходящее при куренш па
пиросы въ дымъ, находится въ зависимости отъ длины мунд
штука папиросы: чемъ длиннее мундштукъ, темъ меньше 
никотина поступаетъ въ дымъ. 

17) Количество пиридиновыхъ основаны въ дыму отно
сится къ количеству никотина въ среднемъ приблизительно 
какъ 1:8. 

18) При выкуриванш юо,о грм. табака найдено въ 
дыму въ среднемъ 0,008 грм. синильной кислоты. 

19) Окиси углерода получилось при выкуриваны 1,0 грм. 

табака 41 к. с. 
Вредъ, причиняемый табакомъ, не можетъ быть оспари-

ваемъ, въ особенности, если иметь въ виду те количества 
ядовитыхъ веществъ, которыя втягиваетъ въ себя куриль
щикъ. Выкуриваше 20 папиросъ ежедневно считается еще 
курешемъ умереннымъ, такъ какъ мнопе выкуриваютъ 30, 
40, 50 и т. д. папиросъ въ день. Одна папироса содержитъ 
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около о,5 грм. табака, изъ котораго сгораетъ при куренш при
близительно о,45 грм. Принимая во внимаше, что табакъ со-
держитъ въ среднемъ около 2 % никотина, половина кото
раго переходитъ при куренш въ дымъ, курильщикъ, выку
ривая 20 папиросъ въ день, помимо сероводорода, ядовитыхъ 
смолистыхъ веществъ, болыиихъ количествъ угольной кис
лоты и т. д., втягиваетъ въ организмъ ежедневно прибли

зительно : 
0,090 грм. никотина 
о,он „ пиридиновыхъ основанш 

0,032 „ амм1ака 
о,ооо6 „ синильной кислоты 

369 к. с. окиси углерода. 

Если-бъ эти количества никотина, синильной кислоты 
и окиси углерода остались целикомъ въ организме куриль
щика, они вызвали бы у него отравлеше со смертельнымъ 
исходомъ. 



Положены. 

1. Самый вредный для курешя табакъ — махорка. 

2. На упаковкахъ табака необходимо обозначить процентный 
составъ никотина; обозначеше крепости табака словомъ 
„среднш", „выше-среднш" или „кр^птй" им^етъ лишь вто
ростепенное значеше. 

3. Папиросы необходимо изготовлять съ длинными мундшту
ками, содержащими значительное количество ваты; при-
чемъ табакъ въ папиросахъ недолженъ плотно набиваться. 

4. Окись углерода въ табачномъ дыму им^етъ серьезное 
значеше. 

5. Туберкулезныхъ больныхъ необходимо исключить изъ 
числа рабочихъ въ табачныхъ фабрикахъ. 

6. Въ интересахъ охранешя общественнаго здоровья следо
вало бы понизить акцизъ на сахаръ и повысить на табакъ. 

7. Для возбуждешя у аптекарскихъ учениковъ интереса къ 
теоретическимъ знашямъ по фармацш, необходимо, чтобы 
въ аптекахъ велось спещально для нихъ преподаваше 
основъ хнмш и ботаники какъ теоретически, такъ и въ 

особенности практически. 

8* 
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Предиелов1е. 

Въ течете более 3-хъ л1зтъ моего пребыватя въ го
роде Красноярске, Енисейской губ., я неоднократно им1злъ 
случай слышать о ц1злебномъ свойстве воды озера IIТира, 
известность о которомъ за последнее время распространи
лась далеко за границы Сибири, а также объ озерахъ Та-
гарскомъ и Шунегк Водою изъ озера Шира пользуются 
какъ для внутренняго употреблешя, такъ и для купашя; 
озера же Тагарское и Шунетъ оказываютъ благотворное 
вл1яше на здоровье человека исключительно при купанш, 
при чемъ главную роль играетъ илъ, находящшся на дне 
ихъ. Озера Шира и Шунетъ расположены въ сЬверо-запад-
ной части Качинской соляной степи, а Тагарское въ Соляной 
степи близь Минусинска, — все три въ Минусинскомъ 
округе Енисейской губернш. 

Изъ всЬхъ озеръ Шира далеко превосходить все осталь-
ныя, во-первыхъ своимъ лечебнымъ действ1емъ при весьма 
многихъ болезняхъ, во-вторыхъ, своими размерами сравни
тельно съ другими, въ-третьихъ, прозрачностью и чистотою 
воды, делающею купанье въ немъ пр1ятнымъ и, наконецъ, 
содержашемъ значительнаго количества свободнойуглекислоты, 
маскирующей непр1ятный горькш вкусъ, присупцй всемъ 
слабительнымъ водамъ. Этотъ богатейшш источникъ мине
ральной воды, представляющш собою целое озеро, до 25 
верстъ въ окружности, довольно значительной глубины, 
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былъ недавно еще недоступенъ больнымъ, ибо онъ окруженъ 
со вс-Ьхъ сторонъ глухой степью, где вблизи его не было 
ни одного домика, ни одной даже юрты. Благодаря неуто-
мимымъ трудамъ Красноярскихъ врачей и въ особенности 
А. Г. Куркутова и В. М. Крутовскаго — въ настоя
щее время при этомъ озере возникъ курортъ, который еже
годно посЬщаютъ до боо лицъ; очень мнопя изъ нихъ полу-
чаютъ здесь излечеше или, по крайней мере, облегчеше отъ 
свопхъ страданш. Само собою понятно, что благоустрой
ство названнаго курорта находится въ зачаточномъ состоянш; 
объ удобствахъ или увеселешяхъ, кащя находятся въ хорошо 
устроенныхъ курортахъ, здесь не приходится говорить. Но 
если принять во внимаше, что все устройство предпринято 
частными лицами, почти безъ всякой матер1альной поддержки 
со стороны правительства, то нужно быть весьма благодарнымъ 
этимъ лицамъ и за то, что сделано. Употреблеше Ширин-
ской воды съ лечебною целью им-Ьетъ место не только на 
курорт^: эта вода стала впоследствии продаваться и въ 
аптекахъ ближайшихъ городовъ, напр., въ Красноярске; она 
такимъ образомъ сделалась доступной всемъ жителямъ бли
жайшихъ местностей. Точно также поступила въ продажу 
и выпаренная изъ нея соль, которая довольно часто отпра
влялась въ друпе города, даже въ Петербургъ. Въ Красно
ярске Ширинская вода почти вытеснила все друпя слаби-
тельныя средства и прюбрела многихъ потребителей, остаю
щихся ею очень довольными. Впрочемъ при долгомъ хране
ны ея въ бутылкахъ замечается одно неудобство: она те-
ряетъ углекислоту, принимаетъ непр1ятный горькш вкусъ, 
вместе съ темъ въ ней появляются микроорганизмы, резуль-
татомъ жизнедеятельности которыхъ является тухлый запахъ 
и вкусъ воды. Если бы наполнеше бутылокъ водою проис
ходило на самомъ озере и закупориваше ихъ совершалось 
плотно при помощи машинки, то весьма возможно, что упо
мянутое изменеше воды не имело бы места. Въ настоящее 
же время практикуется следующш способъ разливки воды: 
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на озере наполняютъ баллоны и разливаютъ изъ нихъ по 
мере надобности въ аптекахъ. Въ бытность мою управляю-
щимъ одной изъ аптекъ, имея въ своемъ распоряженш ма
шину для приготовлешя минеральныхъ водъ, я попытался 
прекратить это неудобство сл-Ьдующимъ образомъ: немед
ленно по полученш Шпринская вода разливалась въ бу
тылки для минеральныхъ водъ, предварительно слегка насы
щенная угольной кислотой, — относительно вкуса и запаха 
результаты получались удовлетворительные, и я не думаю, 
чтобы небольшой избытокъ углекислоты вл1ялъ на физюло-
гическое действге воды. Къ сожаленш, такой способъ на-
полнешя бутылокъ на месте, конечно въ большомъ числе, 
при первобытномъ состоянш путей сообщешя, почти не при-
м*Ьнимъ въ силу экономическихъ причинъ: это повысило бы 
илЬну вероятно вдвое — и тогда Ширинская вода оказалась 
бы недоступной, въ особенности б^днымъ и потеряла бы от
части свое значеше для края. Принимая во внимаше такое 
значеше для края Ширинской минеральной воды, известность 
которой все бол^е и более росла, я решился отправиться 
въ вышеупомянутую степь — съ целью сделать тщательное 
и точное химическое изследоваше водъ озеръ Шира и Шу
нетъ, самыхъ важныхъ между всеми другими. Въ виду этого 
я обратился въ Министерство Земледел1я и Государствен-
ныхъ Имуществъ съ просьбою о пособш для прюбретешя 
нужныхъ химическихъ и физическихъ аппаратовъ. Моя 
просьба была оставлена безъ последствие, при чемъ было 
сообщено, что вместо меня для изследовашя водъ выше-
у п о м я н у т ы х ъ  о з е р ъ  М и н и с т е р с т в о м ъ  н а з н а ч е н ъ  п р о ф .  И .  З а 
ле с к 1 й. Хотя собственныя мои средства были недостаточны, 
однако я не хотелъ отказаться отъ своего намерешя, пред
полагая найти благодарное поприще для моихъ изследованш 
соляныхъ озеръ, расположенныхъ въ вышеупомянутой и со-
седнихъ степяхъ, темъ более, что химическ1й составъ ихъ 
водъ пока былъ почти не известенъ. 

5-го 1юля 1899 года, снабженный нужными стклянками, 
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аппаратами и реактивами, отправился я изъ Красноярска, 
держа свой путь, подробное описаше котораго помещаю 
ниже, сначала на югъ — въ Минусинскъ; отсюда я и началъ, 
собственно говоря, свое путешеств1е по степи, какъ это 
видно изъ приложенной карты. Здесь же я хочу дать следующее 
краткое обозр1зше моего пути. Изъ Минусинска я отпра
вился на югъ черезъ Соляную степь до села Каменки, при 
чемъ я дорогою посЬтилъ Тагарское озеро; у этого села я 
переправился черезъ Енисей и вступилъ въ Абаканскую соля
ную степь; направившись на юго-западъ, я посЬтилъ и из-
следовалъ озера Алтайское и Кизилъ-Куль; после этого я 
направился на с^веро-западъ и прибылъ въ Сагайскую степь 
къ Бейскому озеру. Отсюда, направясь на сЬверъ, прошелъ 
черезъ южную часть Качинской соляной степи мимо озеръ 
Доможакова, Джемакуль и многихъ другихъ, совершенно 
высохшихъ, чтобы въ северо-западной части той же степи 
предпринять изсл-Ьдоватя озеръ Шунетъ и Билью. Напра
вляясь на востокъ, я возвратился къ Енисею, изследовавъ 
дорогою Горькое озеро, и скть близь деревни Батеней на 
пароходъ, на которомъ пргЬхалъ обратно въ Красноярска 

Я им1злъ сначала нам^рете собранный матер1ялъ раз
работать въ одной изъ аптекъ Красноярска собственными 
несовершенными аппаратами, пользуясь краткими руковод
ствами. Однако мне представился благопр1ятный случай 
произвести свои изследовашя при Юрьевскомъ университете, 
именно въ Гипеническомъ Институте подъ руководствомъ 
м н о г о у в а ж а е м а г о  п р о ф е с с о р а  Г р и г о р 1 я  В и т а л 1 е в и ч а  Х л о -
пина, охотно дававшаго свои советы и всегда имевшаго 
время и терпеше интересоваться моей работой, за что я 
считаю долгомъ изъявить здесь сердечную благодарность 
в ы с о к о у в а ж а е м о м у  г о с п о д и н у  п р о ф е с с о р у  Г р .  В .  Х л о п и н у .  



I. 

Географически и геогностичеейи свШшя. 

Минусинскш округъ, Енисейской губернш, въ которомъ 
расположены нами изследованныя и описанныя озера, зани-
маетъ громадное пространство въ 77640 кв. верстъ и лежитъ 
между 53—55° с. ш. и 107—ш° в. долготы. 

Интересующая насъ часть этого громаднаго, плодород-
наго и весьма богатаго природными сокровищами округа, 
холмиста и им-Ьетъ совершенно степной характеръ. Во мно-
гихъ м1зстахъ этого плоскогорья земля покрыта солянымъ 
слоемъ; тамъ и сямъ сверкаютъ соляныя озера, или однооб
разность голой степи прерывается холмами, покрытыми л1з-
сомъ. Если мы разсмотримъ карту Минусинскаго округа, 
составленную Людвигомъ Швардомъ, главнымъ астро-
номомъ Сибирской Экспедицш Императорскаго Русскаго Гео-
графическаго Общества въ 1864 г., или же петрографическую 
карту того же округа, составленную К. Г р е в и н г к о м ъ , 
то мы увидимъ, что все громадное степное пространство раз
делено на четыре отд1зльныя степи, имеюшдя каждая свое 
назваше. На востокъ отъ Енисея, около города Минусинска, 
между реками Шуба и Оя, на карте указана Соляная степь 
и находяпцяся въ ней озера: Тысы-Куль, озеро Солдатово и 
Уртюпское. Къ сожалешю, назвашя находящихся въ этихъ 
степяхъ озеръ и расположение ихъ не одинаковы въ разныхъ 
картахъ. Такъ, напр., кроме упомянутыхъ картъ я имею 
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подъ руками карту, составленную топографами Енисейской 
губ. и отличающуюся очень большими размерами; на ней 
Соляная степь вовсе не упомянута, а вместо вышеперечи-
сленныхъ озеръ здесь помещены — Тагарское озеро и Ки-
зикульск1я озера. Это объясняется отчасти тЬмъ обстоятель-
ствомъ, что количество воды во многихъ соляныхъ озерахъ 
весьма непостоянно; н1зкоторыя высыхаютъ л^томъ совер
шенно, весною же переполнены. Далее несоглаае показанш 
картъ зависитъ и отъ времени года, въ которое путешествен-
никъ посЬщаетъ эти озера, и отъ пути, по которому онъ сл^-
дуетъ (такъ какъ врядъ-ли кто посетить всякое место этой 
страны), — наконецъ, отъ цели его посЬщешя и отъ разме-
ровъ составляемой карты. Вследств1е этого я буду придер
живаться картъ Шварца и Гревингка, вполне согла-
сныхъ другъ съ другомъ, и только въ случай надобности по
полнять ИХЪ СВОИМИ сведешями. 

На западъ отъ Енисея простираются три степи. Изъ 
нихъ самая южная, между Енисеемъ и Абаканомъ, называется 
Абаканской соляной степью. Въ ней расположены озера: 
Горькое, Тамагашъ, Черное и Соляное. Первое изъ нихъ, 
вероятно, есть то Алтайское озеро, которое я посетилъ; въ 
воде его содержится много растворенной глауберовой соли. 
Последнее (Соляное озеро) я посетилъ въ той же степи и 
изследовалъ подъ именемъ озера Кизшгь-Куль; оно было со
вершенно безъ воды, но носредствомъ бурешя можно было 
добыть сильно соленую воду. По левой стороне Абакана, 
между речками Аскизъ и Уйбатъ, простирается Сагинская 
или Сагайская степь, въ которой по карте находится лишь 
озеро Буланъ-Куль; однако здесь, при сшянш рекъ Бея съ 
Абаканомъ, находится еще Бейское озеро, при которомъ въ 
настоящее время находится солеварня. Самая северная и 
обширная изъ этихъ степей есть Качинская соляная степь, 
естественныя границы которой составляютъ: на севере 
Чулымъ, на востоке р. Енисей, на западе рр. Черный и 
Белый Юсъ и на юге рр. Абаканъ и Уйбатъ. Эту степь 
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въ свою очередь можно разделить на две части': на север
ную и южную. Между тЬмъ какъ въ последней встречаются 
ио большей части небольипя, маловажныя или даже совер
шенно высохппя, сильно соленыя озера, изъ которыхъ на 
нашей карте обозначены озера Акъ-куль, Кизилъ-куль и Ючъ-
куль и къ которымъ я желалъ бы еше присоединить озера 
Доможаково и Джемакуль, — северная часть переполнена, 
наоборотъ, большими многоводными озерами, вода которыхъ 
мало соленая, или въ некоторыхъ изъ нихъ, какъ, напр., 
Иткуль, даже совершенно пресная, употребляется жителями 
и богата рыбою. Въ этой же части помечены на карте боль-
ш1я озера: Шира, Иткуль, Билью, кроме того малыя озера: 
Черное, Фыркалово, Тустукуль, Орлово, Матаракъ, Бей-Бу-
лукъ и Аткуль; къ нимъ я могу еще присоединить озеро 
Шунетъ — въ несколькихъ верстахъ отъ озера Иткуль — 
и маленькое сильно горько-соленое озеро Горькое — по до
роге къ Енисею, т. е. на востокъ отъ вышепоименованныхъ. 

Эти кратшя географическ1я сведешя я желалъ бы по
полнить некоторыми геогностическими данными, добытыми 
профессоромъ Гревингкомъ') въ 1864 году; ими можно во
спользоваться для объяснешя происхождешя этихъ соляныхъ 
озеръ. Такъ между прочимъ названный изследователь пи-
шетъ: „Известно, что геогностическш характеръ обширныхъ 
пространствъ въ Аз]'атской Россш почти везде отличается 
однообраз1емъ; тоже самое повторяется и въ Минусинскомъ 
округе. Здесь можно указать много большихъ пространствъ, 
состоящихъ изъ солонцоватыхъ степей, простирающихся боль
шею частью съ С.-В. на Ю.-З. Степная поверхность часто со
единяется съ плоскогор1ями. Что касается до малоизследо-

1) Шварцъ, Людвигъ. Труды Сибирск. Экспедицш Императ. 
Русск. Географ. Общества.—Мат ем. отд. 1864. Приложеше : Ге-

. огностическая часть путешеств1я Л. Шварца по Минусинскому окр. 
Восточной Сибири, составл. профессоромъ Дерптскаго университета, 

Докторомъ К. Гревингкомъ. 
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ваннаго вопроса о количестве поваренной, глауберовой и 
горькой солей, которыя находятся въ степной почве и въ 
соляныхъ озерахъ, — то должно заметить, что и верхняя 
почва н^которыхъ горныхъ цепей заключаетъ вышеупомяну-
тыя соли. Подле степной почвы, происхождеше которой, по 
нашему мненш, надобно полагать ранее эрратической эпохи, 
по всему бассейну Енисея попадаются песчаники, похож1е на 
с^рую вакку, известняки и даже сланцы; породы эти иногда 
подымаются вверхъ изъ равнинъ и особенно ясно видны по 
краямъ плоскогорш. Но въ собственно гористыхъ местно-
стяхъ названныя выше породы уступаютъ место массивнымъ 
камнямъ разнаго рода". Въ томъ же самомъ труде проф. 
Гревингкъ говорить о сравнительной древности горныхъ 
породъ, встречающихся въ Минусинскомъ округе: „Самая 
древняя порода есть, безъ сомнешя, тальковый сланецъ и на-
ходяшдеся въ связи съ нимъ кремнистые и глинистые сланцы; 
эти породы подняты протогиномъ и, можетъ быть, лаже не
сколько изменены имъ. Близки по древности къ протогину 
встречающиеся здесь въ небольшомъ количестве гранить и 
аенитъ; но если здесь встречается первообразный слюдяной 
гнейсъ и рогово-обманковый гнейсъ, то эти породы надобно, 
по древности, поставить рядомъ съ тальковымъ сланцемъ. 

За поднятемъ тальковаго сланца последовало образо-
ваше палеозайскихъ слоевъ (можетъ быть девонской форма-
цш) : песчаниковъ, известняковъ и сланцевъ; эти горныя по
роды были подняты вертикально и прорваны д1абазовыми по
родами, а изредка фелозитовымъ порфиромъ. Въ это же 
время въ некоторыхъ местностяхъ повторилось подняте, 
произведенное протогиномъ и гранитомъ. 

Протогинъ и Д1абазъ принимали главное участ!е въ 
образованш рельефа Минусинскаго округа. После поднятя 
палеозайскихъ серовакковыхъ формащй, вновь образовав
шееся море покрыло страну къ северу отъ Красноярска и 
произвело красный мергель, песчаникъ, серый известнякъ и 
конгломераты — породы, которыя были относимы то къ де
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вонской, то къ юрской формацш. Вся же страна стала по
крыта вновь водою только после большого промежутка вре
мени, можетъ быть, во время третичной эпохи, и безъ сомне
шя въ начале четвертичной, или новейшей эпохи. По вол-
намъ покрывающаго страну моря носились отдельныя ледя-
ныя глыбы съ эрратическими камнями и различныя массы 
льда. Эти льдины оставили то, что было на нихъ, и даже 
на техъ точкахъ, которыя въ настоящее время суть самыя 
ВЫСОК1Я. 

На вопросъ — „произошло-ли образоваше здешнихъ 
сланцеватыхъ степей въ то же самое время, въ которое была 
покрыта водою Сарматская равнина, только при другихъ 
услов1Яхъ, или произошло оно раньше"— Гревингкъ от
вета не даетъ, а только указываетъ, что „точное определе-
ше древности пластовъ бураго каменнаго угля ниже Красно
ярска должно иметь немаловажное значеше при решенш 
изложеннаго вопроса". 

Наконецъ, хочу еще указать намнете того же автора от
носительно происхождешя озеръ; на стран. 159 онъ говорить 
следующее: „Подпочва солонцеватыхъ равнинъ, или бога-
тыхъ солью степей, простирающихся на западъ и на юго-
западъ отъ этой реки (Чулыма), повидимому, состоитъ также 
изъ песчаныхъ и глинистыхъ сланцевъ. По крайней мере 
гора Учумъ, между селами Ужурскимъ и Копьевымъ, со
стоитъ наверху изъ песчаниковаго, внизу изъ глинистаго 
сланца. При подошве этой горы собираются водные источ
ники и, соединившись въ одинъ небольшой ручей, текутъ 
въ озеро, которому вероятно и сообщили мало по малу свою 
соленость". 

Мало компетентный въ этой отрасли знашя — я не бе
русь судить о правильности изложеннаго мнешя, также не 
старался я отыскать въ литературе новейпля работы, трак-
туюшдя о геологическомъ и геогностическомъ характере 
Минусинскаго округа, такъ какъ моя задача чисто химиче
ская, что видно изъ заглав1я этой работы. 
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Литература. 
Какъ можно было предвидеть, литература о малолюд-

номъ и малоизследованномъ степномъ крае Минусинскаго 
округа скудна. Хотя многочисленныя соляныя озера, рас-
положенныя въ немъ, съ некоторыхъ поръ и обращали на 
себя внимаше путешественниковъ, но последше ограничи
ваются описашемъ лишь наружныхъ признаковъ озеръ, т. е., 
ихъ длины и ширины, при чемъ степень солености ихъ водъ 
определялась по большей части только на вкусъ. Иногда 
дается и краткое описаше окружающихъ озеро горныхъ по-
родъ. Химичесше же анализы воды производились очень 
редко и начались лишь съ техъ поръ, когда изданъ былъ 
указъ, по которому вода озеръ, изъ коихъ добывается по
варенная соль, должна быть подвергаема отъ времени до 
времени химическому анализу въ устроенныхъ особо для 
этой цели лаборатор1Яхъ. Разумеется, анализы эти имеютъ 
более техническое, чемъ научное значеше. 

Знакомясь съ этими скудными литературными данными, 
мы узнаемъ, что первымъ посетилъ Сибирь естествоиспыта
тель Гмелинъ 1^ путешествовавшей въ конце первой по
ловины XVIII века. Къ сожаленш въ четырехтомномъ объ-
емистомъ описанш этого путешестя Гмелинъ объ интере
сующей насъ части Сибири почти ничего не говорить, не 
потому, чтобы онъ этоть край вовсе не посетилъ, ибо онъ 
несколько разъ бывалъ въ Красноярске и проезжалъ черезъ 
Абаканскую степь, какъ видно изъ приложенныхъ къ сочи-
нешю карты и описашя, а потому, что объ озерахъ нечего 
было сказать, такъ какъ химическш анализъ ихъ воды не 
былъ произведенъ. Вторымъ Сибирь посетилъ естествоис
пытатель Палласъ 2). Въ III части описашя его путеше-

1) Б. <1оЬапп Оеог§ ОшеПп. Ее1зе йигсЬ ЗНэнтеп УОП с1ет 
ЛаЬге 1733—1743 (4 Вс1е). 

2) Р. 8. РаПаз. Ке18е йигсЬ уегзсЫейепе Ргоутгеп йез 

Ки8818сЪеп ЕегсЬз. III часть. 1772—1773. 
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ств1Я, на стр. 323, сообщается, что онъ 19 августа 1772 г., 
покинувъ Красноярскъ, въ тотъ же день направился къ 
Саянскимъ горамъ, и, проходя по песчанымъ холмамъ, въ 
трехъ верстахъ отъ У юса, встр-Ьтилъ первое иловатое горько-
соленое озеро „Кичи-Куль", о которомъ говорить: „разсолъ 
по берегамъ и вода немного щелочны". Немного далее, за 
другой возвышенностью, находится малое, высохшее и безъ-
именное озеро, а перебравшись черезъ довольно высокш и 
скалистый хребетъ, достигаемъ озера Тусту-Куль. Это про
долговатое извилистое озеро — находится въ сухой, плоской 
долине, окруженной со вскхъ сторонъ горами изъ песчаника. 
Хотя вода его весьма солена, однако на берегу н^тъ сле-
довъ разсола". „Отъ Тусту-Куля направился я на востокъ 
черезъ высокое плоскогорье и только ночью прибылъ къ 
моимъ спутникамъ, которые по прямой дороге отправились 
было къ юртамъ па берегу „Тарги-чуля". Тарги-чуль вли
вается въ Было-Куль, который на этотъ разъ остался по ле
вую сторону. Въ еще большемъ разстоянш осталось по 
правую сторону расположенное въ трехъ верстахъ отъ Уюса 
озеро Фыркалово. Пройдя между маленькими озерами 
Урланкуль и Иткуль и переправившись черезъ ручей Туюнъ, 
вливающшся въ Было-Куль, а также черезъ Большой Иткуль, 
вливающейся въ Карышъ — прибылъ я на следующш день 
въ Карышскш рудникъ". 

„Большой Иткуль вливается въ ручей Туюнъ и, сле
довательно, въ Было-Куль, черезъ маленькш каналъ и Урлан
куль, который у русскихъ называется,, березовымъ озеромъ", 
вследств1е окружающей его березовой рощи; маленькш Ит
куль, имеющш въ длину не более полверсты, сообщается 
съ Туюномъ и соседнимъ Шаракуль. Каспукуль, наконецъ, 
вливается въ Карышъ. Все эти реки составляютъ соеди
ненную систему озеръ, не имеющую сообщешя ни съ близ-
кимъ 1юсомъ, ни съ Енисеемъ, но главнымъ бассейномъ ко
торой является окруженный открытыми горами „Было-Куль". 
Покидая Карышъ, Палласъ пишетъ: „До ручья „Сонъ" 
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путь мой былъ тотъ же, по которому я следовалъ въ прош-
ломъ году. Маленькое круглое озеро, мимо котораго про-
езжаютъ сейчасъ за горою, въ которой находится Карыш-
скш рудникъ, татары называютъ „Батерикулемъ"; озеро же, 
въ которое вливается ручей Сонъ безъ дальнейшаго истока, 
называется „Шира-Куль" и немного солонцевато". 

Далее читаемъ: „отъ ручья Карасукъ до речки Уйбатъ 
простирается голая, неплодородная степь, не производящая 
ничего, кроме сухихъ травъ, полыни и н-Ькоторыхъ другихъ 
тощихъ растенш. Ближе къ Карасуку находятся два очень 
соленыхъ озера, отделенныхъ другъ отъ друга возвышен
ностью, изъ которыхъ „Ючъ-Куль", имеющш значительную 
величину, остается по правую сторону, по левую же малень
кое озеро „Кизитгь-Куль", кажущееся красноватымъ". 

„Вблизи отъ „Уйбата" находится еще маленькое озеро, 
берега котораго покрыты б^лымъ налетомъ, въ виду чего 
татары называютъ его Акъ-кулемъ". 

Въ другомъ м^сте Па л л ас ъ пишетъ: „На равнине, 
въ десяти верстахъ отъ Луговскаго завода, немного въ сто
роне отъ дороги, находится маленькое горько-соленое озеро, 
съ иловатымъ дномъ. Съ востока на западъ оно продолго
вато, имея въ дгаметре 400 саженъ, однако вода его въ это 
время не достигала береговъ. Разсолъ его содержитъ чистую 
глауберовую соль въ такомъ болыиомъ количестве, что въ 
холодное осеннее время она кристаллизуется. Во время 
вчерашней бури на низменный берегъ была выкинута масса 
маленькихъ кристалловъ глауберовой соли. Западный берегъ 
озера покрыть камышемъ. Въ 15-верстахъ отъ этого озера 
находится село „Минюса"'). Наконецъ Палласъ упоми-
наетъ о горько-соленыхъ озерахъ — въ углу между Ени-
сеемъ и Абаканомъ, сообщая, что они малы, топки и рас

1) Хотя это озеро не обозначено по имени, однако изъ опи
сашя несомненно можно заключить, что Палласъ посЬтилъ „Та
гарское озеро". 
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положены недалеко другъ отъ друга. „Одно изъ нихъ на
ходится въ тянущейся между скалами на западъ долине, 
вблизи дороги, ведущей вдоль Енисея; длиною оно въ I версту, 
а шириною около 400 саженъ. Въ восточной части его 
растетъ камышъ. Къ осени озеро почти совершенно высы-
хаетъ, и на черномъ иловатомъ дне его имеется осадокъ 
горькой соли. Другое озеро находится въ той же долине 
въ полуверст^ отъ предыдущаго, им^етъ ту же величину и 
сходныя свойства". 

Только что приведенныя описашя подтверждаютъ ска
занное нами выше о томъ, что въ первыхъ сообщешяхъ ни
чего не говорится о химическомъ изсл1здованш озеръ; все, 
что мы узнаемъ объ озерахъ, относится только къ геогра
фическому положенш и къ описанто н-Ькоторыхъ внешнихъ 
признаковъ. Сл1вдуюшдя затЬмъ печатныя сообщешя о выше-
упомянутыхъ озерахъ относятся къ 1828 г.'). Авторъ по-
следнихъ, говоря о сибирскихъ соляныхъ источникахъ, раз-
д^ляетъ ихъ на „соляныя самосадочныя озера" и „солеварен
ные заводы", а дал^е — соляныя самосадочныя озера на „Ир-
тышск1я" и „Енисейсшя". Такъ какъ насъ интересуютъ 
лишь Енисейсюя озера, то я позволю себе привести только 
касающееся ихъ, а именно: „Енисейсшя озера лежатъ не въ 
дальнемъ разстоянш отъ хребта горъ, сопровождающихъ 
реку Енисей и по округе называются Красноярскими. 
Числомъ ихъ всего пять; но добываше соли производится 
изъ одного только, именуемаго Степнымъ". 

„Соляные сибирсше заводы суть: Троицко-Енисейскш 
въ Енисейской губ. и т. д.". 

„Соль изъ самосадочныхъ озеръ добывается вольно
наемными людьми; на солеваренныхъ заводахъ все работы 
производятся ссыльно-рабочими". Далее авторъ говорить: 
„Красноярсшя озера, при новомъ разделенш Сибири, оста

!) Горный Журналъ за 1828 г. № 5, стр. 109—129. 0 си
б и р с к и х ъ  с о л я н ы х ъ  и с т о ч н и к а х ъ .  ( С о о б щ .  Ч а й к о в с к и м ъ ) .  
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лись въ пред'клахъ Енисейской губернш. Ихъ, какъ выше 
замечено, пять, именно: Степное, имеющее въ окружности 
—7, Караловское — 4, Тагарское — 2, Уртютское — 4 и 
Бейское — 2 версты. Изъ нихъ одно только Степное раз
рабатывается,, проч!я остаются неприкосновенными по не
надобности и по горькому вкусу ихъ солей; горечь С1Я при
метна даже въ соли озера Степного, но она отделяется до

машнею варкою. 
Озеро Степное лежитъ между отлогостями Кузнецкихъ 

горъ, почва его песчаная, а берега болотисты. Оно удалено 
отъ лесовъ на 30 слишкомъ верстъ. Садка соли началась 
на немъ съ 1812 года; до того времени, какъ тамошше ста
рожилы уверяютъ, не было урожаю 40 летъ сряду. Вы
ломка соли производится соседственными крестьянами по 
услов1ямъ. Соль садится въ виде пласта, толщиною не бо
лее полувершка, на черепе горькой соли. Работники сво
бодно ходятъ по сему черепу съ деревянными лопатами, об
деланными по краямъ железомъ, разламываютъ пластъ и 
сгребаютъ соль въ кучи, потомъ складываютъ въ особые на 
колесахъ ящики и вывозятъ на берегъ. Въ 1826 году до
быча соли здесь не производилась, ибо въ запасе при озере 
состояло до 220 тысячъ пудовъ, а въ расходъ вышло въ те
чете сего года не более 38 тысячъ; следовательно затемъ 
въ запасе остается до 182 тысячъ пудовъ". 

Разбираемый авторъ знакомитъ насъ съ двумя новыми 
озерами, о которыхъ ^1алласъ не упомянулъ, именно, съ 
„Степнымъ" и „Караловскимъ", и одновременно указываетъ 
на чрезвычайное богатство перваго изъ нихъ поваренной 
солью, разсказывая, что запасъ въ 220 тысячъ пудовъ могъ 
накопиться, несмотря на годовой расходъ въ 38 тысячъ пу
довъ (въ 1828 г.). Что это озеро въ большомъ количестве 
содержитъ также и глауберовую соль, видно изъ словъ: 
„соль садится на черепе горькой соли". Итакъ, несмотря 
на другой, повидимому, составъ воды, это озеро не состав-
ляетъ исключешя въ сравнены съ другими, изъ которыхъ 
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поваренная соль не добывается, всл^дете горькаго вкуса 
ея, что, впрочемъ, зависитъ главнымъ образомъ отъ концен
трации разсола. 

Три года спустя, въ своихъ „Запискахъ объ Енисей
ской губернш Восточной Сибири" пишетъ о соляныхъ озе
рахъ Минусинскаго округа И. Пестовъ 1). На стр. го, § 3 
онъ даетъ краткое обозрите, при чемъ кром1з изв-Ьстныхъ 
намъ уже озеръ — Степное, Каралаевское (должно быть 
Караловское), Тагарское и Уртюпское, указываетъ еще на 
озера Орицкое, Козугальское, Очитольское и Таркульское. 
На стр. 61, § 5 х) говоря о соляныхъ озерахъ, описываетъ 
Степное озеро, „по 50,000 пудовъ и бол^е могущее давать 
соли, но оно есть непостоянное озеро, ибо бол^е 40 л1зтъ 
находилось безъ осадка соли. Въ 1824 и 25 годахъ имелось 
соли, изъ него добытой, около 200,000 пуд., а съ того вре
мени въ 1826, 28, 29 и 30 году садки соли вовсе не было и, 
судя по содержашю въ немъ пр1зснаго разсола отъ 13 до 16 верш-
ковъ въ глубь, надежды скорой садки не предвидится и т. д.". 
Относительно Степного озера мы такимъ образомъ находимъ 
з д - Ь с ь  п о ч т и  т Ь  ж е  с а м ы я  д а н н ы я ,  ч т о  и  у  Ч а й к о в с к а г о .  

Въ 1835 году было издано сочинеше о Енисейской гу
б е р н ш ,  н а п и с а н н о е  г у б е р н а т о р о м ъ  С т е п а н о в ы м ъ 2 ) ;  в ъ  
немъ мы находимъ следующая св-Ьд-Ьтя о н-Ькоторыхъ р-Ькахъ 
разсматриваемыхъ степей: „Р^зки Тайюмъ и Сонъ изъ горы 
Кыгъ: одна пала въ озеро Билью, а другая въ озеро 
Ширы. Карышъ оттуда же, палъ въ озеро Илькуль, 
но изъ него не вытекаетъ, Палласъ ошибся". Тамъ же 
на страниц^ 49 находится подробное описаше соляныхъ озеръ, 
сопредкльныхъ съ степью Сагайскою". Такъ называемое 
Степное лежитъ на правомъ берегу „Б-клаго Уюса" между 
горъ. Оно открыто несколько съ В. и бол'Ье съ 3. Въ ок

1 )  И .  П е с т о в ъ .  З а п и с к а  о б ъ  Е н и с е й с к о й  г у б е р н ш  В о с т о ч 
ной Сибири. 18В1 г. 

2 )  С т е п а н о в ъ .  Е н и с е й с к а я  г у б е р ш я .  1 8 3 5  г .  

2 
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ружности им1зетъ 7 верстъ, изъ горъ течетъ въ него ручей 
пресной воды; садка происходить р1здко, ея не было съ 
1773 Г°Д А  ДО 1815, потомъ до 1824 и съ 1825 до 1832. Раз-
солу въ немъ 1 3/ 4  аршина, а для садки нужно только У 2  онаго". 

„Тагарское между Енисеемъ и устьемъ р-Ьки Лугажи: 
окружность его две версты 400 саженъ, окрестность соста
вляюсь холмы; берега наполнены пресными источниками. 
Разсолу въ немъ обыкновенно I 1/ 2  аршина; соль же осЬдаетъ 
при уменьшены онаго до половины. Свойство сей соли най
дено неспособнымъ къ употреблешю. Оба сш озера самосадоч-
ныя. Къ нимъ принадлежитъ Каралаевское на левой стороне 
Енисея, неподалеку отъ устья Тесы, впадающей въ него съ 
правой стороны. Оно открыто съ трехъ сторонъ; но къ В. 
стоятъ высок1я горы, изъ коихъ текутъ въ него пресные ис
точники. Окружность з версты 400 саженъ; разсолъ, изъ 
коего можно вываривать соль, показываетъ на глубине 2 ар
шина. Уртюпское, между отлогихъ возвышенностей — на 
л^вомъ берегу Енисея, недалеко отъ устья Абакана; въ ок
ружности 4 версты. Въ жаркое лето и зимою покрывается 
толстымъ слоемъ Сибирской слабительной соли, более или 
менее чистой. Разсолъ, изъ котораго можно вываривать соль, 
показуетъ на глубине 3/ 4  аршина. Бейское между реками 
Беею и Утай; въ окружности 2 версты 400 саженъ. Въ немъ 
бываетъ всегда разсолу 2 аршина — весьма слабаго. Изъ 
холмовъ открытыхъ течетъ въ него ручей пресной воды". 

На стр. 120 авторъ возвращается къ описанда Степного 
озера, сообщая о немъ следующее: „Оно самое лучшее 
изъ самосадочныхъ озеръ Енисейской губернш и потому 
только обращаетъ на себя любопытство; но не менее того 
свойство соли не принадлежитъ къ чистому натру: она имеетъ 
силу несколько слабительную и лишена той, какая нужна 
для сохранешя впрокъ запасовъ. Осадка до того непосто
янна, что иногда, какъ сказано было выше, ея не бываетъ 
въ продолжеше н^сколькихъ десятковъ л^тъ. Сему послед
нему обстоятельству виною, конечно, избытокъ пресной воды, 
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льющейся въ озеро черезъ ручей, который, вытекая изъ горъ 
за 4 версты, хотя не доходитъ до озера около 200 саженъ и 
скрывается въ землю, но за всЬмъ т^мъ просасывается въ него". 

Хотя сведешя Степанова не заключаютъ въ себе 
ничего новаго, но они важны гЬмъ, что точно опред-кляютъ 
географическое положеше какъ этого, такъ и другихъ озеръ. 
Особенно для насъ лично интересно описаше посЬщенныхъ 
нами озеръ — Тагарское и Бейское, воду которыхъ мы имели 
случай анализировать сами. Особенно важно сопоставлеше 
данныхъ Степанова съ добытыми нами результатами; ука-
жемъ зд^сь хотя бы на то обстоятельство, что озеро Тагар
ское, относимое Стенановымъ къ самосадочнымъ, въ на
стоящее время содержитъ соли всего только 2°/ 0-

Въ 1856 году Щукинъ 1) — въ своемъ описанш Ми-
нусинскаго округа — сообщаетъ следующее о степяхъ и озе
рахъ этой местности: „Равнины, по здешнему — степи, разсти-
лаются по теченш рекъ и всегда сопровождаются горами. 
Равнина по теченш реки Абакана, по здешнему, самая об
ширная; въ длину простирается верстъ на 150; ширина раз
личная, однакожъ не более 20 верстъ; на некоторыхъ ме-
стахъ перепоясываютъ ее отроги горъ и какъ бы делятъ на 
части; отъ устья реки Абакана до речки Аскиза называется 
она Качинскою степью, а далее Сагайскою; поперекъ рав
нины струятся изъ горъ въ Абаканъ речки — Уйбашъ, Та-
шебъ, Камышта, Аскизъ и Эсь". 

Въ другомъ месте того же сочинешя читаемъ: „Въ одномъ 
месте разстилается на значительномъ пространстве щелоч
ная минеральная соль; издали кажется, будто снегъ покрылъ 
землю неожиданно среди лета. Вся степь покрыта редкою 
пожелтевшею травою, только въ углублешяхъ, где застаи
вается дождевая вода, зеленеютъ оазисы ириса съ круп
ными голубыми цветами". 

1) Щукинъ. Минусинстй округъ. Журналъ Министерства 
Внутреннихъ ДЪлъ. 1856 г. 18 отд. III кн. 5 и 6. 

2* 
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Любопытно то, что про соляныя озера сделано только 
следующее коротенькое упоминаше: „Два соляныхъ озера 
давно перестали осаждать соль". Далее Щукинъ говорить 
объ инородцахъ, о религш, промышленности, о правахъ и 
обычаяхъ, наконецъ, объ историческихъ памятникахъ. Вы
писки изо всЬхъ этихъ главъ заняли бы слишкомъ много 
места; къ тому же его сообщешя относительно этого почти 
согласны съ моими, помещенными въ описанш моего путе-
шеств1Я; кажется, будто протекшее съ того времени целое 
пятидесятилете, со всеми своими изобретешями, открьтями 
и переворотами — прошло безследно для жителей этихъ 
степей; что и какъ было тамъ 50 летъ назадъ, то и почти 
такимъ же мы находимъ и въ настоящее время. 

Спустя 5 летъ после сообщешя Степанова были из
даны „Труды Сибирской Экспедицш И. Р. Г. Об-ва". Глав
ною целью экспедицш, совершенной подъ руководствомъ 
астронома Людвига Шварца 1), было точное определеше 
географическаго положешя некоторыхъ местностей Сибири. 
Этимъ обстоятельствомъ объясняются весьма кратшя заме-
чашя объ интересующихъ насъ озерахъ, напр.: „въ 7 вер
стахъ разстояшя отъ села Бейскаго лежитъ большое соля
ное озеро между Ути и большою Беею; изъ него и теперь 
еще добывается соль". 

Пользуясь довольно богатой коллекщею минераловъ и 
горныхъ породъ Минусинскаго округа, собранныхъ экспеди-
щей, и основываясь на сообщешяхъ Пал л аса, профессоръ 
Гревингкъ 2) написалъ геогностическую часть путешеств1я, 
изданную въ виде приложешя къ вышеупомянутому сочи-
нент Л. Шварца. Кроме уже приведенныхъ нами геогно-
с т и ч е с к и х ъ  с в е д е н 1 Й ,  м ы  н а х о д и м ъ  в ъ  о п и с а н ш  Г р е в и н г к а  
некоторыя данныя объ интересующихъ насъ озерахъ, но они 

1 )  Ш в а р ц ъ ,  Л ю д в и г ъ .  Т р у д ы  С и б и р с к о й  Э к с п е д и ц ш  И м п .  
Русскаго Географ. Общ. Математич. отдЬлъ. 1864. 

2) Ориз сИ. 
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вполне согласуются съ данными П а л л а с а, такъ что было бы 
излишнимъ приводить ихъ въ этомъ месте. Первыя изсле-
довашя воды озеръ разсматриваемыхъ нами степей мы нахо
димъ въ сочиненш князя Кострова 1): „Соляныя озера 
Минусинскаго края". Названный авторъ знакомить насъ съ 
опытами, произведенными въ 1844 г. гиттенфервальтеромъ 
Пыльковымъ, командированнымъ туда спещально съ этой 
целью. Князь Костровъ насчитываетъ въ Минусинскомъ 
округе 5 большихъ соляныхъ озеръ и множество малыхъ. 
Болышя называются: I) Степное, 2) Бейское, 3) Тагарское, 
4) Уртюпское и 5) Каралаевское. Подробнее описаны лишь 
два озера — Бейское и Тагарское. О первомъ сказано сле
дующее: „Оно находится между реками Беей и Утой, въ 
70 верстахъ отъ Главнаго Сабинскаго хребта. Длина его 
535 саж., ширина 333 саж., а вся поверхность 2 версты 

400 саж." 
„Бейское озеро окружено со всехъ сторонъ горами и 

во время весны и летнихъ дождей постоянно наполняется 
стекающей съ нихъ пресною водою. Сверхъ того, съ северо
восточной стороны озера въ него впадаетъ довольно значи
тельный ключъ, который очень много способствуетъ разжи-
жешю разсоловъ, такъ что эта часть озера, по Ламберт1еву 
ареометру, содержитъ въ себе разсолъ не выше 2°/ 0, между 
темъ какъ въ другихъ местахъ оно заключаетъ до 6°/<Д 

„По опытамъ, произведеннымъ надъ разсоломъ этого 
озера, оказалось следующее: сперва разсолъ, добротою въ 6°, 
въ количестве восьми ведеръ, подвергнуть былъ испаренш; 
но отъ этого не получено нисколько такъ называемаго за-
сольника. Потомъ слитый сгущенный отваръ подвергнуть 
былъ естественному охлажденш, съ усилешемъ его искусствен
ными средствами, помощью солей, смешиваемыхъ со снегомъ; 

1) Князь Костровъ. Соляныя озера Минусинскаго края. 
В-Ьстникъ Р1мпер. Русск. Географ. Общ. 1859 г. ч. 25, № 3, 
стр. 17. 
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но и тутъ кристалловъ соли не оказалось, а только масса 
воды обращалась въ рыхлый ледъ, который оказывалъ сла
бый солоноватый вкусъ. При дальнемъ сгущенш разсола 
испарешемъ — отъ него отделялось множество пены, содер
жащей въ себе гипсъ". 

„Бейское озеро зимою покрывается льдомъ сплошъ оди-
наковаго цвета, ровнымъ, гладкимъ и плотнымъ, а это дока-
зываетъ, что въ немъ подземныхъ ключей не находится". 

О Тагарскомъ озере сказано: „Тагарское озеро, окру
женное, какъ и Бейское довольно высокими горами, находится 
между Енисеемъ и устьемъ впадающей въ него речки Лу-
гажи, отъ селешя Каменки въ 12, а отъ Очурскаго въ 25 
верстахъ. Вся окружность его до 3 1/, верстъ". 

„Въ прежнее время Тагарское озеро было значительной 
глубины, но теперь оно засорено песками и глиною отъ при
точной воды и ветровъ, такъ что нынешняя глубина его не 
простирается более двухъ вершковъ, считая по длине озера 
на юо, а по ширине на 50 саженъ; прочее его пространство 
занимаетъ иловатый грунтъ". 

„Разсолъ Тагарскаго озера, по испыташю, содержитъ 
въ себе до 16 °. Изъ восьми ведеръ разсола, въ продолжеше 
суточной варки, съ большимъ трудомъ получено 7 фунтовъ 
соли — темнаго цвета. Соль эта высыхала медленно, а вы
сушенная снова впитывала въ себя воздушную влагу и снова 
расплывалась. На вкусъ она была горька. Вооще признано, 
что разсолъ этого озера состоитъ изъ трехъ частей: серно-
кислаго натра и одной части сернокислой магнезш, т. е., 
имеетъ '/ 4  постороннихъ частей. Поэтому оно признано не-
годнымъ и выварка соли на немъ никогда не производилась, 
темъ более, что и необходимый для этого лесъ находится 
отъ него не менее, какъ въ 25 верстахъ за рекою Енисеемъ, 
отъ котораго Тагарское озеро отстоитъ въ 12 верстахъ". 

Эти сведешя относительно Тагарскаго озера для насъ 
весьма важны въ томъ отношенш, что они ясно показываютъ, 
насколько это озеро подвержено изменешямъ. Я хочу ука
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зать зд^сь только на то, что то же Тагарское озеро въ на
стоящее время им^етъ глубину въ 2'Д метра, какъ это видно 
будетъ изъ следующей главы, между тЬмъ какъ оно въ 
1844 г. было глубиною всего въ 2 вершка; то же самое можно 
сказать о его размтЬрахъ, которые въ настоящее время далеко 
п р е в ы ш а ю т ъ  у к а з а н н ы е  к н я з е м ъ  К о с т р о в  ы м ъ .  

Изъ письма проф. Э р м а н а 1), пом^ченнаго 1869 годомъ, 
видно, что Генералъ-Губернаторомъ Восточной Сибири пред
полагалось снарядить экспедищю для изагЬдовашя соляныхъ 
о з е р ъ  М и н у с и н с к а г о  о к р у г а ;  в ъ  с в о е м ъ  п и с ь м Ъ  п р о ф .  Э р м а н ъ  
предлагаетъ прежде всего выяснить: 

„а) Геогностическш возрастъ пластовъ, непосредственно 
окружающихъ Минусинсшя соляныя озера. 

b) Геогностическш возрастъ гЬхъ пластовъ, которые со
держать, или несомненно или же по предположенш, камен
ную соль, выщелачиваемую подземными ключами и приноси
мую въ упомянутыя озера. 

c) Химическш составъ маточныхъ разсоловъ сл'Ьдуетъ 
изсл^довать, какъ при т^хъ физическихъ услов1яхъ, при ко-
торыхъ они теперь находятся, такъ — насколько это доступно 
наблюдешю, — при гкхъ услов1яхъ, при которыхъ они нахо
дились ближе къ первоначальному состоянда, проходя бол^е 
глубоко залегаюипе пласты; обратить особенное внимаше на 
юдъ и бромъ. Еще обратить внимаше на св1втяшдеся орга
низмы, флору и фауну". 

ЗдЬсь должно упомянуть, что о томъ, когда именно 
была совершена предположенная экспедипдя, каше она дала 
результаты, я не могъ нигд-Ь найти указаны; должно полагать, 
что экспедищя эта не состоялась. 

Хотя советы проф. Э р м а н а я читалъ только посл^ 
того, какъ моя экскурая уже давно была окончена, т1змъ не 

1) Изв-Ьсия Императ. Русск. Географ. Общ. т. V. 1869. Л"» 6. 
Несколько указаны для изсл'Ьдовашя соляныхъ озеръ Минусин
скаго округа (письмо проф. Э р м а н а). 



24 

мен^е и я принималъ во внимаше все сказанное подъ лит. 
с) этого письма, т. е. все то, что касалось химической части 
этихъ изсл^дованш. ЗдЬсь же я хочу упомянуть то, что све
тящихся организмовъ на посЬщенныхъ мною озерахъ я нигд^ 
не вид^лъ. 

ЗагЬмъ сл^дуютъ первые анализы профессора Карла 
Шмидта 1). Выпаренный въ чистомъ м-Ьдномъ котл-Ь оса-
докъ воды н^которыхъ озеръ вышеупомянутой степи былъ 
е м у  п р е д с т а в л е н ъ  г - н о м ъ  Д о к т о р о м ъ  Д у м б е р г о м ъ ,  
врачебнымъ инспекторомъ въ Барнаул^, получившимъ 
его въ свою очередь отъ г-на Март1янова, Директора 
и основателя Минусинскаго музея. Результаты анализа при
ведены въ нижеследующихъ таблицахъ. 

1 )  В ы п а р е н н ы й  о с а д о к ъ  и з ъ  Т а г а р с к а г о  о з е р а .  

Въ юо частяхъ его содержится 

элементарныхъ составныхъ частей : 
Кал1я К 0,149 
Натр1я Ыа 25,767 
Кальщя Са 0,900 
Магшя Мд 2,672 
СЪрнаго ангидрида 50 3  42,168 
Хлора С1 11,918 
Брома Вг 0,018 
Кислорода, эквивалентнаго З0 3  . . 8,434 

Растворимыхъ солей 92,026 
Нерастворенной накипи 0,378 
При 150° неулетучивающейся воды и 

немного органическихъ веществъ 3,453 
Отъ 120°—150° улетучивающейся 

воды 0,736 
При 120° улетучивающейся воды . 3,407 

100,000 

1) ВиПеИп с1е Г Асайепйе 1трепа1е дез 8с1епсев с1е 8^.-Рё1егз-
Ъиг& XXVIII Р. стр. 477—486. Нус1го1о§18сЬе Ш1ег8ис1шп§еп УОП 
Рго?. Саг! бскписИ т Богра!, 1883. 
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Г руппировка: 

СЪрнокислаго кал1я К 250 4  . 0,331 
„ натр1я Ыа 230 4  71,407 
„ кальщя Са80 4  3,061 

Хлористаго натр1я ЫаС1 6,648 
„ магшя МдС1 3  . 10,559 

Бромистаго магн1я МдВг 2  . 0,020 

Растворимыхъ солей . . . 92,026 

Окиси железа Р 20 3  0,126 
Глинозема А1„0 3  .... 
Ангидрида фосфорной кислоты Р 20 5  ( 0,046 

„ кремневой З Ю 5 )  

Магнез1и МдО 0,079 

Углекислаго кальщя СаС0 3  
0,127 

ВОДЫ И нЪкоторыхъ органич. веществъ 7.596 

100,000 

По поводу приведенныхъ анализовъ профессоръ 
К. Шмидтъ зам-Ьчаетъ следующее: „Характеристическимъ 
свойствомъ Тагарскаго озера является высокое содержаше 
въ воде его глауберовой соли; это озеро можетъ служить 
типомъ горько-соленыхъ озеръ, происшедшихъ, вероятно, 
вследств!е взаимодейств1я гипса и соды, продуктовъ выве-
тривашя Саянскихъ горъ". 

2 )  С о л ь  и з ъ  М  и  н  у  с  и  н  с  к  а  г  о  с  о  л .  о з е р а .  

Относительно этой соли авторъ пишетъ: „Г-нъ Мар-
т 1 я н о в ъ приложилъ къ посылке крупно-кристаллизирован-
ную пластинку этой соли, толщиною въ 4 сант., покрытую 
съ верхней стороны кубами изъ поваренной соли, величиною 
въ о,6 сс., похожими на соляные пласты Эльтонскаго озера, 
но пронизанными кристаллами глауберовой и горькой соли, 
свободными отъ гипса и дающими въ воде безцветный и 
прозрачный растворъ". При анализе въ юо частяхъ высу
шенной на воздухе соли заключалось: 
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Элементарныхъ составныхъ частей : 

Кал1я К 0,004 
Натр1я Ыа 26,467 
Магшя Мд 3,669 
СЪрнаго ангидрида 80 3  22,641 
Хлора С1 31,514 
Брома Вг 0,0003 
Кислорода эквивал. 50 3  4,528 

Г руппировка: 

СЪрнокислаго кал1я К 280 4  .... . . 0,009 

натр1я Ыа 230 4  . . . . . 40,194 

Хлористаго натр1я ИаС1 , . . 34,110 

„ магн!я МдС1 2  .... . . 14,510 

Бромистаго магшя МдВг 2  .... . . 0,0004 

Безводныхъ минеральн. солей . . 88,823 
Гидратн. воды, связан, при 120° . . 7,299 
Кристал. воды, улетуч. при 120° . . 3,878 

100,000 

Сравнивая результаты анализа со сделанною передъ 
последиимъ заметкою К. Шмидта, мы находимъ, что 
крупно-кристаллизованной пластинки горькой соли въ груп
пировке вовсе н^тъ, между тЪмъ хлористый магнш пред-
ставленъ въ большомъ проценте. Здесь, повидимому, про
изошло недоразумеше, и я думаю, что замеченные подъ лу
пою или микроскопомъ кристаллы — действительно была 
кристаллическая горькая соль, хлористый же магнш получился 
при последующей комбинацш солей изъ найденныхъ анали-
зомъ элементарныхъ составныхъ частей. Стоитъ только 
группировку совершить иначе, именно, серный ангидридъ 
соединить съ магшемъ (какъ теперь большею частш делаютъ 
и какъ я поступнлъ впоследствии) — и мы получаемъ около 
18% горькой соли, хлористаго же магшя вовсе не оказывается. 
Такая группировка темъ более справедлива, что анализиро
ванная соль была „самосадочная", а хлористый магнш, какъ 
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известно, легко растворимъ въ водЬ, такъ что едва-ли онъ 
можетъ выкристаллизоваться, пока вода находится въ озер^к 
Кром-Ь того, анализированная соль, встгЬдсте большого со-
держашя хлористаго магшя, должна была бы быть гигроско
пична, о чемъ, однако, нигд-Ь не упомянуто. Вероятно, мы 
зд^сь им-Ьемъ дЬло съ такъ нзаываемымъ „бузуномъ", кото
рый покрываетъ дно почти всЬхъ этихъ озеръ бол1ве или 
мешЬе толстымъ слоемъ и выкристаллизовывается во время 
холода. 

3 )  Б  е  й  с  к  о  е  с о л я н о е  о з е р о .  

Проф. Карлъ Шмидтъ анализировалъ два сорта солей 
изъ этого озера. 

А. Самосадочная соль, юо частей содержатъ 

элементарныхъ составныхъ частей: 

При 150° улетучивающейся воды . 3,222 
Кал1Я К 0,0006 
Натр1я Ыа 37,102 
Магшя Мд 0,510 
Кислорода О 0,365 
СЪрнаго ангидрида 80 3  1,824 
Хлора С1 56,974 
Брома Вг 0,0019 

100,000 

Г  р у п п и р о в к а :  

СЪрнокислаго кал1я К 250 4  .... 0,0014 
„ натр1я Ыа 250 4  . . . 3,239 

Хлористаго натр1я ИаС1 .... 91,519 
магшя МдС1 2  .... 2,017 

Бромистаго магшя МдВг 2  .... 0,0022 

96,778 
ВОДЫ . . 3,222 

100,000 
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В. Соль, полученная выпаривашемъ воды Бейскаго озера, 
юо частей ея содержатъ 

элементарныхъ составныхъ частей: 

Улетучивающейся до 150° воды . . 0,845 

Кал1я К 0,0005 
Натр1я Иа 31,983 

Магшя Мд 0,249 

С-Ьрнаго ангидрида 30., . . . . 53,990 
Хлора С1 2,130 
Брома Вг 0,0047 
Кислорода О 10,798 

100,000 

Г руппировка: 

СЪрнокислаго кал1я К 230 4  . . . . 0,0017 
натр1я Ыа 230 4  . . . 95,863 

Хлористаго натр1я ЫаС1. . . . . 2,303 
„ магн1Я МдС1 2  . . . 0,982 

Бромистаго магшя МдВг 2  . . . . 0,0054 

Сумма минеральныхъ солей . . 99,155 
ВОДЫ . . 0,845 

100,000 

4 )  В ы п а р е н н ы й  о с а д о к ъ  и з ъ  о з е р а  К  и з  и -  К у л ь  
и л и  Б и л ь ю  и л и  Б о л ь ш о г о  с л а б и т е л ь н а г о  

озера — при р-^к^ Б^лый Уюсъ. 

(Воду озера выпарилъ г-нъ Март1яновъ л^томъ 1876 г.) 
Сто частей выпареннаго осадка содержатъ 

элементарныхъ составныхъ частей: 

Кал1я К 0,0034 
Натр1Я Иа . 31,023 
Магшя Мд 0,499 
СЪрнаго ангидрида 80., 54,126 
Хлора С1 0,822 
Брома Вг 0,0006 
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Угольной кислоты С0 2  0,280 
Кислорода, эквивал. 50 3  и С0 2  . . 10,927 
При 150° связанной воды .... 1,624 

150° улетучивающейся воды . . 0,695 

100,000 

Группировка: 

СЪрнокислаго кал1я К 280 4  . . . 0,0076 
натр1я Ыа 230 4  . . . 95,699 
магшя Мд30 4  . . . 0,339 

Хлористаго магшя МдС1 2  . . . 1,100 
Бромистаго магшя МдВг 2  . . . . 0,0007 
Углекислой магнезш МдС0 3  . . . 0,535 

Безводныхъ минеральн. солей . . 97,681 
При 150° связанной воды . . . 1,624 

150° улетучивающейся воды . . 0,695 

100,000 

Къ этому анализу авторъ дЬлаетъ следующую заметку: 
„На петрографической карте Минусинскаго округа, соста
вленной Гревингкомъ, это озеро обозначено подъ на-
звашемъ „Кичи-Куль — Б-Ьлый или Б-Ьло-Куль (Палласъ), 
расположено въ трехъ верстахъ отъ праваго (восточнаго) 
берега Б1злаго Уюса, отъ котораго отделено песчаными 
холмами". 

5 )  В ы п а р е н н ы й  о с а д о к ъ  и з ъ  с о л я н а г о  о з е р а  
Д ж а б а л а к ъ - К у л ь .  

Такъ какъ въ предыдущемъ изложены объ этомъ озер^ 
еще не было р^чи, то я здЬсь помещу оиисаше географи-
ч е с к а г о  е г о  п о л о ж е ш я ,  п р и в е д е н н о е  п р о ф е с с о р о м ъ  К .  I I I м и д -
то мъ: „Оно расположено вблизи р^ки Уйбатъ, притока 
Абакана, вливающагося въ Енисей съ л^вой стороны, напро-
тивъ Минусинска, — на сЬверномъ склонив Саксара; л-Ьтомъ 
в ы с ы х а е т ъ .  В о д у  д о б ы л ъ  и  в ы п а р и л ъ  г - н ъ  М а р т 1 я н о в ъ  
л^томъ 1876 г." 
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юо частей выпареннаго осадка изъ озера Джабалакъ-
ь содержатъ 

элементарныхъ составныхъ частей: 

Кал1я К 0,0464 
Натр1я Ыа 23,222 
Кальщя Са 1,022 
Магшя Мд 3,287 
Окиси железа Ре 20 3  \ ... 0,057 
Глинозема А1 20 3  ( § з . . . 0,230 
Кремнезема ЗЮ 2  \ И 1 • • • 0,380 
С^рнаго ангидрида 80 3  ] * ... 21,145 
Хлора С1 26,441 
Брома Вг 0,007 
Угольнаго ангидрида С0 2  .... 1,322 
Кислорода, экв. 50 3  и С0 2. . . . 4,712 

Безводн. минер, сост. частей . . . 81,871 
Воды . . 18,129 

100,000 

Г руппировка: 

СЪрнокислаго натр1я Ыа 280 4  . . . 33,828 
кал1я К 230 4  .... 0,1033 
кальщя Са30 4  . . . 3,479 

Хлористаго натр1я ИаС1 .... 31,114 
магшя МдС1 2  .... 10,148 

Бромистаго „ МдВг 2  .... 0,0080 
Углекислого „ МдС0 3  .... 2,524 
Безводной глины (Ре 20 2,А1,0 3,ЗЮ 2) 0,667 

Безводн. солей и силикатовъ . . . 81,871 
При 180° связанной воды .... 5,681 

120°—180° улетучивающейся 

воды 3,458 
120° улетучивающейся воды . 8,990 

100,000 

Въ 1885 г. произведенъ былъ анализъ поваренной соли 
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изъ источника Джемакуль, Минусинскаго округа 1), находя
щаяся въ южной части Качинской соляной степи. 

Въ 100 частяхъ содержится : 

Хлора С1 24,40 
СЪрнаго ангидрида 50 3  . 33,50 
Натра Ыа 17,34 
Натр1я 15,84 
Извести СаО 0,26 
Магнезш МдО 5,37 

Нерастворимыхъ въ НС1: 

Неорганич. ^ 
Органическ. | веществъ . 0,24 

Влажности 2,90 

99,85 

На основанш этихъ простыхъ соединенш можно до
пустить нижеследующую комбинацш состава солей: 

Хлористаго натр1я . . . 40,24 
СЬрнокислаго натр1я . . 39,71 
Сернокислой извести . . 0,65 

магнезш . . 16,11 

Веществъ нерастворимыхъ въ НС1: 

Неорганическихъ | 
Органическихъ ) ^ 
Влажности 2,90 

99,85 

Хотя данныя приведен наго анализа отнесены къ пова
ренной соли изъ источника Джемакуль, однако мне кажется, 
что изследована была выпаренная до суха рапа, о чемъ сви-
детельствуетъ съ одной стороны большое содержаше серно-
кислыхъ солей (около 55 проц.), съ другой стороны то об

1) Извест1Я Восточно-Сибирскаго Отд. Импер. Русск. Геогр. 
О б щ .  Т о м ъ  X V I ,  № №  4 — 5 ,  1 8 8 5  г .  И р к у т с к ъ .  А н а л и з ы  А .  Ш а -
м а р и н а .  
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стоятельство, что тамъ завода для выварки соли не имеется 
вовсе. 

Въ томъ же самомъ сообщены А. Шамарина еще 
помещено много анализовъ поваренной соли, соляныхъ и 
маточныхъ разсоловъ и черепныхъ камней съ сибирскихъ 
солеваренныхъ заводовъ, какъ Енисейской, такъ и Иркутской 
губернш; они не касаются затронутаго нами вопроса. 

Въ 1887 г. появилась въ печати статья П. Попова 1) 
„Описаше солянаго озера Шира". Въ этой статыЬ авторъ 
говорить преимущественно о ц^лебныхъ свойствахъ назван-
наго озера, описываетъ форму его, вкусъ, цв-Ьтъ, свойства 
его воды, окружаюпця озеро горы и т. п., а также приво
дить анализъ Ширинской воды, произведенный въ Иркут
ской золотосплавочной лабораторш химикомъ Шамаринымъ 
(изъ отчета о д'Ьйствш частныхъ золотыхъ пршсковъ Ачин-
скаго, Минусинскаго и Красноярскаго округовъ за 1881 г. 
с о с т .  г .  Б о г о л ю б с к и м ъ ) .  

Выпаренный осадокъ изъ озера Шира заключаетъ: 

Гигроскопической воды (влажности) . . . 24,70 
Хлористаго натр1я ИаС1 1,41 
СЪрнокислаго натр1я На 230 4  10,80 
Углекислой извести СаСО., 8,05 

„ магнезш МдС0 3  21,44 
Глинозема А1 20 3  2,18 
Веществъ органич. и кристал. воды . . 21.14 

Веществъ нерастворимыхъ въ НС1 : 

(кремень, глина, песокъ) 10,05 

Итого . 99,77 

Дал1зе онъ сравниваетъ Ширинскую воду по вкусу и 
д'Ьйствт съ Карлсбадской водой, описываетъ обстоятельно 
явлеше, замечаемое на озер-Ь — внезапно поднимающаяся 

1) Отчетъ Общества врачей Енисейской губ. за 1886—87 гг. 
Приложеше. 
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сильныя волнешя, на подоб1е бури, при отсутствш сильнаго 
ветра и даже при тихой и ясной погодЬ, такъ что плаваше 
въ это время по озеру представляло бы величайшую опас
ность. Въ конц^Ь статьи онъ упоминаетъ объ озерахъ Било 
(Били-куль Палласа) и Иткуль, говоря, что первое содер-
житъ менее соли, ч^мъ озеро Шира, между т^мъ какъ 
озеро Иткуль почти пресное. Въ той же статье находимъ 
следующее зам-Ьчаше: „подробнейшее описаше озера Шира 
и смежныхъ съ нимъ озеръ составитъ предметъ отдельной 
статьи, которую предназначилъ для пом-Ьщешя въ имеющемъ 
быть въ г. Минусинске „Литературномъ Сборнике". Однако 
эта статья вовсе не появилась въ печати. — Въ 1889 г. была 
н а п е ч а т а н а  с т а т ь я  г о р н а г о  и н ж е н е р а  С т е м п н е в с к а г о 1 ) ,  
содержащая обстоятельное описаше соляныхъ промысловъ 
Восточной Сибири. Изъ сообщенш автора статьи узнаемъ, 
что Тагарское озеро для добывашя поваренной соли не осо
бенно пригодно, и съ 1878 по 1885 г., по случаю бывшаго въ то 
время наводнешя, выварка совершенно прекратилась. За 
все время аренды, начиная съ 1875 г., выварено на одной 
варнице лишь 23,976 пудовъ. Это обстоятельство зависитъ 
съ одной стороны отъ естественныхъ причинъ, заключаю
щихся въ постепенномъ истощенш озера, съ другой стороны 
отъ причинъ экономическихъ, состоящихъ въ уменьшенш 
рыночной цены соли и въ вздорожанш топлива. „При этомъ вы
варка можетъ производиться лишь зимой и при томъ только 
тогда, когда лето было не особенно дождливое; въ против-
номъ случае большая глубина озера препятствуетъ во время 
зимнихъ холодовъ выделенш постороннихъ примесей, глав-
нымъ образомъ мешающихъ успеху солеварешя". Наконецъ, 
авторъ сообщаетъ упомянутое нами въ предисловш, что 
„разсолъ Тагарскаго озера обладаетъ весьма хорошими це
лебными свойствами отъ ревматическихъ болезней". Бо-

1) Горн. инж. Стемпневск1й. Соляные промыслы Восточ
ной Сибири. Горный Журналъ. 1889 г., стр. 216—291. 

3 
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л1зе благопр1ЯТный отзывъ даетъ авторъ той же статьи о 
Бейскомъ заводе. Достаточно указать на то, что въ немъ 
уже въ первое время добывалось около 6о,ооо пудовъ, а за-
гЬмъ, при меныпемъ спросе, около 30,000 пуд. ежегодно, и 
что за все время аренды добыто посредствомъ выварки 
375,554 пуда соли. Все это доказываетъ преимущество Бей-
скаго озера передъ Тагарскимъ. 

Далее Стемпневск1Й высказывается, что большин
ство остальныхъ озеръ этой степи не пригодно для добы-
вашя соли, такъ какъ мнопя изъ нихъ летомъ совершенно 
высыхаютъ, друпя же содержатъ много горькихъ солей 
(гуджира). Изъ этихъ озеръ особенно отличается Алтай
ское озеро, о которомъ авторъ отзывается следующимъ 
образомъ: „озеро Алтайское, находившееся въ аренде съ 
1884 года у мещанина Сыромятникова, который, за негод
ностью рапы для выварки соли, отъ пользовашя озеромъ 
отказался. Величина его по окружности достигаетъ 2 */ 4  

версты, при площади приблизительно въ 125 десятинъ. Въ 
1885 году добыто на немъ соли, весьма плохого качества, 
255° пУД-> н а  ч т о  употреблено 357 саженъ дровъ, или на 
одну сажень дровъ получено 7 пудовъ соли. Что же каса
ется добычи гуджира, то такового на Алтайскомъ озере съ 
1874 по 1882 г. выломано 34 тыс. пудовъ для Маршнскаго 
стеклоделательнаго завода". 

Въ 1890 г. въ „Сибирскомъ Вестнике" помещена статья 
Педеко 1) объ озерахъ Шира и Тагарскомъ, где 
весьма кратко говорится объ этихъ озерахъ, въ особенности 
же объ озере Тагарскомъ, которымъ авторъ не можетъ на
хвалиться. Хвала его относится не только къ действда 
воды, но и простирается на находящаяся при озере жилища, 
ихъ благоустройство, на предоставленныя гостямъ всевоз-
можныя удобства и развлечетя, на красивую окрестность 

1 )  П е д е к о .  Ц е л е б н ы й  и с т о ч н и к ъ  М и н у с и н с к а г о  о к р у г а .  
Сибирскш Вестникъ. 1890 г. № 46. 
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и т. д. Когда читаешь все это, нисколько не соответствую
щее действительности, то не знаешь, служить ли эта статья 
рекламой, или же это просто ирошя. Въ заключенш своей 
статьи авторъ поместилъ вышеприведенный анализъ про
фессора Карла Шмидта, но съ ошибками. 

Въ томъ же году вышелъ изъ печати весьма обстоя
тельный трудъ Савенкова 1) объ озере Шира. Опреде* 
ливъ его географическое положеше подъ 54У 2° с. ш. и ю8° 
в. д. отъ перваго мериддана (отъ Пулкова 6о° в. д.), авторъ 
сообщаетъ далее свои наблюдешя, частью петрографическаго 
и геологическая, частью же метеорологическаго характера. 
Химическаго изследовашя воды онъ самъ не производилъ, 
но далъ краткш очеркъ всехъ, произведенныхъ до того вре
мени анализовъ воды. Кроме анализа Ш а м а р и н а , здесь 
п р и в е д е н ы  е щ е  д в а  —  о д и н ъ ,  с д е л а н н ы й  М е л л е р о м ъ ,  а  
другой — Арономъ и Смирнитскимъ. Такъ какъ 
эти последше два анализа были произведены не научными 
способами и поэтому дали неточные результаты, то я не 
привожу ихъ здесь. Единственное изследоваше, которое 
Савенковъ произвелъ самъ надъ водою этого и некото-
рыхъ другихъ озеръ, состоитъ въ определенш удельнаго 
веса, при чемъ получились следуюшде результаты: „Соле
ность воды озера Шира, произведенная нами по ареометру 
Боме = 2,75°, почти 3 0. Удельный весъ Ширинской воды, 
определенный нами также ареометромъ Боме, при температуре 
воды 14 0  К. = 1,0165 съ колебашемъ до 1,0175. Соленость 
воды озера Билью = почти 1,5 градуса, а удельный весъ = 1,009. 
Соленость воды озера Шунетъ = 19,8° (почти 20°), удельный 
весъ=1,150. Вода озера Иткуль не вполне пресная ; удельный 
весъ, по нашимъареометрическимъ определешямъ, около 1,001". 

Содержаше сероводорода Н 25 въ иле озера Шунетъ 

авторъ объясняетъ тЬмъ, что мир1ады маленькихъ краснень

к и .  Т .  С а в е н к о в ъ .  К ъ  м а т е р 1 а л а м ъ  д л я  м е д и к о - т о п о г р а -
фическаго описашя озера Шира. Прилож. къ протоколамъ Обще
ства врачей Енисейской губ. Красноярскъ. .1890 г. 

3* 
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кихъ рачковъ (рыбы, конечно, н1зтъ) при гшенш увеличи-
ваютъ количество сероводорода, получающагося отъ воз-
становляющаго дЬйстя органическихъ веществъ на серно-
кислыя соли, особенно гипсъ, присутсте котораго въ воде 
озера Шунетъ более, чемъ вероятно". 

Наконецъ, я хоте.тгь бы привести мнете Савенкова 
о происхождение этихъ озеръ: „Собранный нами матер1алъ 
склоняетъ насъ къ предварительному заключешю о томъ, 
что большинство озерныхъ котловинъ, а можетъ быть и весь 
озерный бассейнъ, по происхождешю своему, должны быть 
отнесены къ котловинамъ разлива; оседаше иородъ въ долину 
озера Шира и друпя дислокацюнныя явлешя могли произойти 
вследств1е разрушешя выщелачивашемъ легко размываю
щихся породъ, нередко залегающихъ въ нижнихъ горизон-
тахъ напластованш". 

Годъ спустя опубликовалъ анализы озеръ Шира и Шу
нетъ и речки Солоновки профессоръ Э. Леманъ 1). Такъ 
какъ речка Солоновка находится въ Томской губернш, то 
относящшся къ ней анализъ мы здесь не приводимъ. Что 
же касается анализа озера Шира, то онъ показалъ следую
щее: „Вода, собранная летомъ 1889 г. около западнаго бе
рега Шира и доставленная въ плотно закупоренной и засмо
ленной бутылке, была почти безцветна и прозрачна, съ не-
значительнымъ бурымъ осадкомъ. При раскупориванш бу
тылки вода распространяла слабый затхлый запахъ, имела 
горько-соленый вкусъ, щелочную реакпдю и удельный 
весъ 1,0135 при 16° С. Сто весовыхъ частей дали 1,95 
вес. частей кристаллическая (при обыкновенной комнатной 
температуре высушенная) соляного остатка и 1,75 вес. ча
стей при нагреванш до юо° С. Въ юо весовыхъ частяхъ 
воды найдено: магшя 0,118, кальщя 0,012, стронщя— следы, 

1) Проф. Э. Леманъ. Составь солей озеръ Шира и Шу
нетъ и речки Солоновки. Извест1я Импер. Томскаго универси
тета. 1891 г. кн. III. отд. II, стр. 107. 
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натр1Я о,353, кал1я 0,0035, железа о/хюоб, алюмишя 
сл'Ьды, амм1ака — сл1зды, фосфорной кислоты — сл^ды, сер
ной кислоты З0 3  0,765, кремневой кислоты 0,0023, с в 0" 
бодной угольной кислоты — О, связанной угольной кислоты 
0,026, хлора 0,23, брома — сл^ды, азотной кислоты — сл4щы". 

Относительно озера Шунетъ авторъ сообщаетъ, что онъ 
анализировалъ только соль, полученную выпаривашемъ воды 
досуха и доставленную ему г. В. М. Ф л о р и н с к и м ъ ; вм'Ь-
сгЬ съ гЪмъ онъ указываетъ на то, что этотъ, какъ и осталь. 
ные приведенные здЬсь анализы, „не могутъ претендовать 
на ту степень полноты и точности, которыя могли бы быть 
достигнуты, если бы оказанные матер1алы были собраны съ 
соблюдешемъ требуемыхъ въ такихъ случаяхъ особыхъ м^ръ 
осторожности, но вс1з матер1алы доставлены были безъ точ-
наго обозначешя мтЬста, времени года и дня, со-
стояшя въ то время погоды, даже способа добывашя и 
собирашя". 

Въ той же статыЬ проф. Леманъ пишетъ: „Крайне 
замечательно въ соли Шунетскаго озера громадное преобла-
даше глауберовой соли надъ сЬрномагшевой и особенно ми
нимальное содержаше хлористыхъ соединены"; еще дальше: 
„помимо врачебнаго интереса, это озеро можетъ им-Ьть боль
шое значеше и для промышленности, какъ богатый источникъ 
глауберовой соли, важной, между прочимъ, при заводскомъ 
производств-^ соды". Наконецъ, приводится „вероятный ка
чественный и количественный составъ солей" озеръ Шира и 
Шунетъ въ процентахъ: 

Оз. Шира. Оз. Шунетъ. 

1,5 Хлористаго натр1я ИаС1 . 
СЪрнокислаго натра Ыа 230 4  

Хлористаго кал1я КС1 . . 

14,7 
36,0 
0,05 
0,13 
1,62 

24,0 

слЪды 
слЪды 

0,5 
3,9 

88,7 

ОЬрнокислаго кал1я К 230 4  

Хлористаго магшя МдС1 2. 
Сернокислой магнезш Мд30 4  . 
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Бромистаго магшя МдВг 2  . 
Углекислой магнезш МдСО 
Хлористаго кальщя СаС1 2  

Сернокислаго кальщя СаЗО 
Окиси железа Ре 20 3  . 

„ алюмишя А1 20 3. 
Кремневой кислоты ЗЮ а  . 
Азотнокислаго аммошя НН 4ЫО 
Органическихъ веществъ . 
Кристаллиз. воды и потеря 
Сернистыхъ соединенш . 

Процентное содержаше солей въ воде оз. Шира. 

Уд. в. 1,0135 при 16° С. 

следы 0 
2,5 следы 
0,08 0,02 
1,62 0,16 
0,004 следы 
0,011 следы 
0,05 0,008 

следы следы 
0,15 0,42 
18 5 
0 0 

Хлористаго натр!я ИаС1 

Сернокислаго натра Иа 230 4  . 
Хлористаго кал1я КС1 
Сернокислаго кал1я К 230 4  . . . . 
Хлористаго магшя МдС1 2  

Сернокислой магнезш Мд30 4  . . . 
Бромистаго магшя МдВг 2  

Двууглекислой магнезш МдС 30 5  . . 
Хлористаго кальщя СаС1 2  . . 
Сернокислой извести СаЗО А  . . . 
Двууглекислой извести СаС 20 5  . . . 
Кремнекислоты 8Ю Л  

Двууглекислой закиси железа РеС 20, 
Азотнокислаго аммошя ЫН 4Ы0 3  . . 
Сернистыхъ соединенш 

0,31 
0,745 
0,0032 
0,0045 
0,032 
0,48 
следы 
0,086 
0,0012 
0,032 
0,00602 
0,0012 
0,00018 
следы 
о 

1,701 
I 

Профессоръ Зал^сс^ий 1) причисляетъ озеро Шунетъ 
къ типичнымъ озерамъ, содержащимъ глауберовую соль. 
„Озеро Шунетъ", говорить онъ, „заключаетъ въ себ-Ь до 

1) Проф. Ст. И. Залесск1й. Къ вопросу о содовомъ про
изводстве въ Сибири. Вестникъ золотопромышленности. 1893 г. 
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того болышя количества естественной очень чистой глаубе
ровой соли и лежитъ настолько далеко отъ Барнаула, что со 
временемъ можно бы, пожалуй, подумать объ основаны и 
здесь содоваго завода, однако — въ виду рискованности пред-
пр1ЯТ1н — не иначе, какъ после самой строгой оценки м1зст-
НЫХЪ уСЛОВ1Й". 

Въ 1895 г. въ „Вестнике золотопромышленности" гор-
нымъ инженеромъ Боголюбскимъ 1) приведены некото
рый данныя о добыче поваренной и горькой солей въ Во
сточной Сибири, именно: 

Бейскш заводъ, Минусинскаго округа, 2 варницы: 

съ 1873 г. до 1 янв. 1883 г. соли . . 342972 п. 4 ф. 
съ 1883 г. до 1 янв. 1894 г. „ . . 292212 п. 38 ф. 

635,185 п. 2 ф. 

Тагарскш заводъ, вблизи Минусинска, 1 варница: 

съ 1874 г. до 1 янв. 1879 г. соли . . . 29382 п. 9 ф. 
съ 1884 г. до 1 янв. 1887 г. „ ... 25103 п. — 

54485 п. 9 ф. 

Алтайскш заводъ, Минусинскаго округа, 1 варница: 

съ 1884 г. до 1 янв. 1894 г. соли . . 19376 п. 38 ф. 

Въ томъ же самомъ журнале за тотъ же годъ (№ 24) 
А. Н. Богачевымъ 2) помещено краткое описаше озера 
Шунетъ и 2 анализовъ соли и черепа; авторъ статьи держится 
того мнешя, что поваренная соль, извлеченная изъ оз. Шу
нетъ, очень чистая, а черепъ можетъ быть употребленъ для 
медицинскихъ целей и для добывашя соды (по Леблану), при 
чемъ сернокислый магнш можетъ быть превращенъ въ сер
нокислый натрш обменнымъ разложешемъ съ хлористымъ 
натртемъ при температуре ниже О. Анализы следуюице: 

1) Горн. Инжен. Боголюбск1й. Добыча поваренной соли 
и горькихъ солей Восточной Сибири. В-Ьстникъ золотопромышлен
ности. 1895 г. 

2) ВЪстн. золотопр. 1895 г. № 24, стр. 417. 
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1) Поваренная соль, извлеченная изъ оз. Шунетъ въ 
шле 1895 г.; въ юо весовыхъ частяхъ обезвоженной соли 
найдено: 

хлористаго натр1я ЫаС1 .... 97,91 °/ 0  

сернокислаго магшя Мд30 4  . . 0,86 
„ кальщя Са30 4  . . 0,16 

хлористаго магшя МдС^ .... 0.18 
нераств. въ воде остатка . . . 0,79 

99,90 % 

2) Образецъ соли, извлеченной со дна озера Шунетъ 
въ шл-Ь 1895 г. въ виде плотной массы, служащей основа-
шемъ (черепомъ) соляного озера. Въ юо весовыхъ частяхъ 
обезвоженной соли найдено: 

хлористаго натр!я ИаС1 . . 3,07 °/ 0  

сернокислаго натр1я Иа 250 . 49,48 
„ магшя Мд30 4  . 43,55 

глинозема А1 20 3  0,19 
сернокислаго кальщя СаЗО. . 2,70 

нерастворим, въ воде остатка 1,01 { ов! минер е 1вещ 

Изданная въ 1896 году В. М. К р у т о в с к и м ъ 1) книжка 
содержитъ все, что известно объ озере Шира, и имеетъ 
целью главнымъ образомъ указать больнымъ окрестныхъ 
местностей, въ какихъ случаяхъ посещеше озера могло бы 
быть имъ полезнымъ. Такъ какъ авторъ, несколько летъ 
состоявши! врачемъ на этомъ курорте, сообщаетъ подробно 
о всемъ, что можетъ интересовать иосещающихъ озеро 
больныхъ: о путяхъ сообщешя, климате, жилищахъ, сред-
ствахъ пропитан1я, а также о плате, — то первое издаше въ 
скоромъ времени было распродано, и въ 1899 году последо
вало второе. Въ главе о свойствахъ воды озера Шира по
мещены приведенный нами анализъ профессора Л е м а и а, 
ареометрическое изследоваше Савенкова, и между про-
чимъ высказано мнеше, что „по составу своей воды озеро 

1) Врачъ В. М. КрутовскИ'ь Озеро Шира, какъ местный 

лечебный курортъ. Томскъ. 1896 г. 
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Шира должно бы быть отнесено къ груштЬ горько-соленыхъ 
и по содержашю сернокислой магнезш стоитъ на ряду съ зна
менитыми водами Франца 1осифа и Гушади, а по содержашю 
сернокислаго натра не им'Ьетъ себе равной". 

Въ статье Н. В. Скорнякова 1) находится дополнеше 
къ анализу А. Н. Б о г а ч е в а въ видЬ сообщешя элементар
ныхъ составныхъ частей, найденныхъ при анализе черепа въ 
юо частяхъ соли: 

хлора С1 1,88 
сЬрнаго ангидрида 80 3  . 58,84 
окиси кальщя СаО . 1 , 1 1  

„ магшя МдО . . . 14,63 
глинозема А1 20 3  . . . . 0,19 
окиси натр1я Иа,0 . 21,15 
натр1я Иа . 1,19 
нерастворим, остатка 1 1 1 Г орган. . 

' \ минер. . О
 о
 

$
2
3
 

Зат1змъ сл^дуетъ нами уже приведенная комбинащя солей 
(анализы Богачева), выведенная на основанш этихъ простыхъ 
составныхъ частей. Кроме того мы здесь читаемъ: „Произ
водившееся въ 1850—51 гг. изс.тгЬдоваше отнесло это озеро 
(Шунетъ) къ разряду озеръ, не им^ющихъ никакихъ дан-
ныхъ для солеварешя". Но какой этотъ анализъ и к^мъ 
произведенъ, я никакъ не могъ найти. 

Въ 1899 г. А. Н. Б о г а ч е в ъ 2) опубликовалъ рядъ из-
сл^дованш, изъ которыхъ приведу лишь относящаяся къ на
шей теме. Во-первыхъ, сл^Ьдуетъ упомянуть опубликованные 
еще раньше два анализа озера Шунетъ (соли и черепа); за-
тЬмъ анализъ самосадочной поваренной соли озера Шунетъ, 
взятой изъ разныхъ бугровъ добычи 1896 г. 3). 

1) Торгово-Промышленная газета. 1897 г. № 153. О Шунетъ 
(Н. В. Скорнякова, Красноярскъ). 

2) А. Н. Б о г а ч е в ъ. Полезный ископаемыя Сибири со стороны 
химическаго состава. В^стникь золотопромышленности. 1899 г. № 13. 

3) Прим1эчаше Богачева: „Озеро сдано казною инородцу 
Спирину на 15 л^тъ, съ платою по 1 коп. за каждый добытый 
пудъ соли. Въ 1896 г. выволочено самосадочной соли 9206 пудовъ". 
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Въ юо весовыхъ частяхъ соли содержится: 
хлористаго натр1я ИаС1 .... . 99,20 
сернокислаго натр1я Ыа 230 4  . . . 0,02 

„ кальщя Са30 4  . . 0,08 
хлористаго магшя МдС1 2  .... . 0,20 

алюмишя А1С1 3  . . . . 0,28 
нерастворимаго въ воде остатка . . 0,05 

влажности 0,17 

Изъ большого количества другихъ анализовъ я приведу 
только следующие. 

х )  Р а з с о л ъ  Б е й с к а г о  с о л я н о г о  о з е р а ,  в з я т ы й  и з ъ  

озера з 1юля 1895 года. 
Удельный в-Ьсъ разсола при 12 0  К. — 1,15 (Боме); весъ 

твердаго остатка, высушеннаго при 150° С., въ литре раз

сола равняется 230,84 грамма. 

Составъ твердаго остатка разсола: 
хлористаго натр1я ЫаС1 . 
сернокислаго кальщя Са30 4  

магшя Мд30 4  

хлористаго магшя МдС1 2  . 
глинозема А1 2С 3  

200.51 грм. 
4,94 
2,75 
4,54 
0,74 

17,84 органич. нелетуч, веществъ . . 

230,84 

Въ юо частяхъ твердаго остатка содержится: 
хлористаго натр1я НаС1 . . 86,86 °/ 0  

сернокислаго кальшя Са30 4  . 2,14 
„ магшя Мд30 4  . . 0,98 

хлористаго магшя МдС1 2  . . 1,96 
глинозема А1,0 3  . 0,36 
органич. нелетуч, веществъ . . 7,98 

99,98 °/ 0  

2) Анализъ разсола Бейскаго соляного озера, накачен-
наго въ запасной ларь въ декабре 1894 г. Удельный весъ 
разсола при 16,5° Р. равняется 1,15 Боме. Весъ твердаго 
остатка, высушеннаго при 150° С., въ литре разсола рав

няется 197,03. 
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Составъ твердаго остатка следующие: 

въ процентахъ. 
хлористаго натр1я ИаС1 .... 72,75 36,92 
сернокислаго натр1я Ыа 230 4  . . 103,23 52,39 

магшя Мд30 4  15,13 7,67 
кальщя Са30 4  . . 0,38 0,19 

глинозема А1 20 3  1,66 0,84 
органическихъ нелетуч, веществъ 3,88 1,96 

197,03 99,97 % 

3 )  Р а з с о л ъ  Т а г а р с к а г о  г о р ь к о - с о л е н а г о  

озера въ Ачмнско-Минусинскомъ округЬ. Разсолъ взятъ 
съ поверхности озера. (Когда и въ какомъ году не сказано). 
Удельный в-Ьсъ разсола при 15 0  К. — 1,045 (Боме). В1всъ 
твердаго остатка, высушеннаго при 150° С., въ литр1з раз
сола = 52,67 грам. 

Составъ твердаго остатка разсола: 

хлористаго натр1я ЫаС1 . . . 24,85 грм. 
сернокислаго натр1я Ыа 230 4  . . 19,49 

кальщя Са30 4. . 0,27 
магшя Мд30 4  . . 7,65 

органич. нелетуч, веществъ . . 0,41 

52,67 

Въ 100 в1=>с. частяхъ твердаго остатка содержится : 

хлористаго натр1я ЫаС1 .... 47,18^ 
сернокислаго натр1я Ыа 230 4  . . . 37,00 

кальщя Са30 4  . . 0,51 
„ магшя Мд30 4  . . . 14,52 

органич. нелетуч, веществъ . . . 0,77 

99,98 

4 )  Р а з с о л ъ  Т а г а р с к а г о  г о р ь к о - с о л е н о г о  о з е р а ,  
взятый со дна озера. 

Удельный в1зсъ разсола при 14,5° К.. — 1,05 (Боме). В-Ьсъ 
твердаго остатка, высушеннаго при 150" С., въ литр^ раз
сола = 53,92 грам. 
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Составъ твердаго остатка: 

хлористаго натр1я ЫаС1 23,69 
сернокислаго натр1я Иа 230 4  . . . 19,60 
сернокислаго кальшя Са30 4  . . . 2,32 

магшя Мд30 4. . . . 7,83 
органич. нелетуч, веществъ .... 0,48 

Въ юо в'Ъсовыхъ частяхъ твердаго остатка содержится : 

хлористаго натр1я ЫаС1 .... 43,93^ 
сернокислаго натр1я Иа 230 4. . . 36,53 

кальщя Са50. (  . . . 4,30 
„ магшя Мд30 4  . . . 14,52 

органич. нелетуч, веществъ . . . 0,89 
Еще можно упомянуть о двухъ работахъ Красноярскихъ 

врачей объ озерахъ Шунетъ и Шира. Авторомъ первой явля
ется д-ръ Коноваловъ 1), который, говоря о ШунегЬ, приводитъ 
сперва все известное о немъ, прибавляя собственныя наблю-
дешя о лечебной сил^ грязи, превосходно действующей въ 
особенности при ревматизм^; но главною щклью его статьи 
было то, чтобы склонить горное начальство къ отнятш озера 
отъ инородца Спирина, такъ какъ добыча изъ озера поваренной 
соли можетъ ослабить разсолъ и этимъ принести ущербъ ку
п а ю щ и м с я .  Д р у г а я  с т а т ь я  п р и н а д л е ж и т ъ  д - р у  К у р к у т о в у 2 }  
и представляетъ отчетъ о лечебномъ сезон^ на озер-Ь Шира 
за 1899 г., гд-Ь авторъ былъ правительственнымъ врачемъ. 
Помимо весьма аккуратно записанныхъ метеорологическихъ 
наблюденш, въ этой стать^ приводятся ц^нныя наблюдешя 
надъ больными, которыя (наблюдешя) съ такою наглядностью 
и полнотою еще не были раньше отмечены другими врачами. 
Въ виду того, что авторъ не химикъ, мы новыхъ анализовъ 
Ширинской воды не находимъ, поэтому я ограничиваюсь 
этими немногими словами. 

1) Протоколъ и Труды Общ. врачей Енисейской губ. за 1896/97 г. 
Выпускъ третш, стр. 24. 

2) Протоколъ и Труды Общ. врачей Енисейской губ. за 
1899 г. 
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Новый рядъ анализовъ пом1зщенъ горн. инж. В. Ти-
х о м и р о в ы м ъ ') въ Горномъ журнал^ за 1899 г.; изъ нихъ 
приведу зд-Ьсь только тЬ, которые относятся къ озерамъ Ми
нусинскаго округа. 

1 )  О б р а з е ц ъ  ч е р е п а  и з ъ  М и н у с и н с к а г о  с а м о с а -
д о ч н а г о  о з е р а  с о д е р ж и т ъ :  

хлора С1 . . 0,18# 
сЬрнаго ангидрида З0 3  . . . . 49,20 
окиси натр1я Иа ;0 .... . . 30,08 

натр1я Ыа . . 0,12 
окиси кальщя СаО .... . . 0,45 

магшя МдО .... . . 4,87 

железа Ре 20 3  | 
алюмишя А1 20 3  | 

. . 0,26 

гигроскопической воды и влаж
ности 14,76 

99,92^, 

что соотв-Ьтствуетъ содержанию въ черепЪ : 

хлористаго натр1я ИаС1 .... 0,30^" 
сернокислаго натр1я Ыа 230 4  . 

„ кальщя Са30 4. 
„ магшя Мд30 4  . 

окиси железа Ре 20 3  | 
алюмишя А1 20 3  | 

гигроскоп, воды и влажности . . 14,76 

68,90 
1,90 

14,61 

0,26 

99,92^ 2) 

2 )  Р а з с о л ъ  М и ] н у с и н с к а г о  с а м о с а д о ч н а г о  
озера, Енисейской губ. Крепость разсола при 22 0  С. по 

ареометру Боме — ю°. Въ юо куб. сант. содержится: 

хлора С1 2,22 грм. 
сЪрнаго ангидрида 30. .... 3,47 

1) Горный журналъ. 1899 г. т. II. стр. 56. Отчетъ объ ана-
литическихъ работахъ Иркутской Золотосплавочной лабораторш съ 
1 8 8 6  п о  1 8 9 8  г о д ъ .  С о с т а в и л ъ  Г о р н .  И н ж .  В .  Т и х о  м и р  о в ъ .  

2) В-Ьрн'Ье : 100,73. Авт. 
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окиси натр1я Иа 20 0,96 грм. 
натр1я Ыа 1,43 
окиси кальщя СаО 0,03 

магшя МдО 1,09 
органическихъ веществъ ... 1,31 

10,51 грм., 

что соотв"Ьтствуетъ содержашю въ разсолЪ: 

хлористаго натр1я ЫаС1 .... 3,65 грм. 
сернокислаго натр1я Ыа 230 4  . . 2,21 

кальщя Са30 4  . . 0,07 
магшя Мд30 4  . . 3,27 

органическихъ веществъ .... 1,31 

10,51 грм. 

3 )  Р а з с о л ъ  А б а к а н с к а г о  з а в о д а ,  и з ъ  М и н у с и н с к а г о  
округа. Крепость разсола при 22° С. по ареометру Боме 

12 х/ 2°• Въ юо куб. сант. содержится : 

хлора С1 7,81 грм. 
сЬрнаго ангидрида З0 3  . . . 0,73 
натр1я 4,83 
окиси кальщя СаО 0,22 
окиси магшя МдО 0,41 

14,00 грм., 

что соотв-Ьтствуетъ содержашю въ разсолЪ : 

хлористаго натр1я ЫаС1 . . . 12,29 
„ магшя МдС1 2  . . . 0,47 

сернокислаго кальщя Са30 4. . 0,53 
магшя Мд30 4  . . 0,63 

избытка кислорода О 0,08 

14,00 

4 )  Р а з с о л ъ 1 )  Т а г а р с к а г о  з а в о д а ,  М и н у с и н с к а г о  о к р у г а .  
Въ юо куб. сант. содержится: 

хлора С1 8,62 
сЬрнаго ангидрида 50 3  0,75 

1) Кр-Ьиость разсола по ареометру Боме 13°, при 22° С. 
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натр!я Ыа 4,48 
окиси кальщя СаО 0,53 
окиси магшя МдО 0,96 

15,34, 

что соотвЪтствуетъ содержашю въ разсол-Ь : 

хлористаго натр1Я ЫаС1 11,39 
„ магшя МдС1 2  2,29 

сернокислаго кальщя Са30 4  ... 1,28 
избытка кислорода О 0,38 

15,34 

5 )  Р а з с о л ъ  А л т а й с к а г о  с  о  л  е  в  а  р  е н н  а г  о  з а в о д а ,  
Минусинскаго округа. Въ юо куб. сант. содержится: 

хлора С1 14,01 
сЬрнаго ангидрида З0 3  2,25 
угольнаго ангидрида С0 2  1,65 
окиси натр1я Иа 20 4,06 
натр1я 9,04 

31,01, 

что соотв-Ьтствуетъ содержашю въ разсолЪ : 

хлористаго натр1я ИаС1 23,04 
сернокислаго натр1я Иа 230 4  . . . 3,99 
углекислаго натр1я Ыа 2С0 3  .... 3,98 

31,01 

Крепость разсола при 22° С. по Боме — 25 0  

Насколько мн-Ь известно, въ предыдущихъ строкахъ при
ведено все, что имеется въ литератур^ о систем^ интере-
сующихъ насъ озеръ. Въ заключеше этой главы я хочу еще 
указать на два сочинешя, которыя, хотя посвящены исклю
чительно бальнеотерапш, но сообщаютъ также н^которыя 
св-ЬдЬшя объ этихъ озерахъ. Первое, принадлежащее перу 
профессора Ю. Г лак с а 1), заимствуетъ свои св-Ъд-Ьшя объ 

1) Профессоръ Ю. Глаксъ. Руководство къ бальнеотера
пш. 1899 г. 
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озере Шира изъ сочинешя Бертенсон а: „Щелочно-глау-
беровыя озера Устьянцево и Шира, находящаяся въ Сибири, 
содержать глауберовую и поваренную соль въ большомъ 
количестве. Вода ихъ применяется наружно въ виде ваннъ 
и внутрь, какъ слабительное." Другое сочинеше, написан
ное Львомъ Бертенсономъ 1), сообщаетъ намъ, хотя и 
кратко, обо всемъ интересномъ не только для врачей, но и 
для публики, при чемъ оно, кроме озера Шира, трактуетъ 
еще объ озерахъ Тагарскомъ и Шунегк Въ упомянутомъ 
сочинены приводится анализъ озера Шира, произведенный 
профессоромъ Леманомъ, анализъ Тагарскаго озера про
фессора Карла Шмидта, а объ озере II 1унегЬ говорится, 
что вода его пока не анализирована, хотя изсл^дованы вы
паренные осадки ея, именно профессоромъ Леманомъ; все 
эти анализы мною уже приведены выше. Критическую 
оценку приведенныхъ литературныхъ данныхъ я сделаю въ 
поогЬдующихъ главахъ, частью при сопоставленш анализовъ, 
частью при разсмотренш выводовъ относительно каждаго 
въ отдельности озера. 

II. 

Путевыя заметки. 

5-го 1юня 1899 г. оставилъ я Красноярскъ и отправился 
съ необходимой посудой для взят1я образповъ воды, ила 
и т. п. и некоторыми реактивами, на пароходе „Дедушка", 
вверхъ по Енисею въ Минусинскъ. Мы подвигались впередъ 
очень медленно, такъ какъ вода еще не спала и поэтому те
чете было чрезвычайно быстро. Но ярюе солнечные дни, 

1 )  Л е в ъ  Б е р т е н с о н ъ .  Л е ч е б н ы й  в о д ы ,  г р я з и  и  м о р с ш я  
купашя въ Россш и за границей. С.-Петербургь. 1901. 
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прекрасный св^жт воздухъ, особенно пр1ятный посл^ Красно
ярской пыли, а больше всего живописные, гористые берега, 
то отлого, то круто подымающееся, то покрытые тайгою, то 
обнаженные, но всегда свидетельствующее слоистымъ строе-
шемъ своихъ породъ о деятельности здесь моря въ более 
ранше перюды, — все это дало намъ возможность за
быть о времени, и часы шли незаметно. Кроме того паро-
ходъ, на которомъ обычно бываетъ немного пассажировъ, 
на этотъ разъ былъ переполненъ интеллигентными людьми, 
отправлявшимися на озеро Шира 1) съ лечебною целью; 
п о ч т и  в с е  п а с с а ж и р ы  е х а л и  л и ш ь  д о  п р и с т а н и  Б а т и н е й  2 ) ;  
отсюда до Шира ездятъ уже сухимъ путемъ. Деревень по 
пути въ Минусинскъ было немного и то большею частью 
бедныя и малолюдныя; поэтому мы останавливались только 
у некоторыхъ изъ нихъ и то исключительно съ целью за
пастись дровами. На третьи сутки мы прибыли въ г. Мину
синскъ. Здесь я посетилъ Н. М. Мартьянова, основателя 
Минусинскаго музея, — отчасти имея въ виду воспользо
ваться его любезными разъяснешями при осмотре этого зна-
менитаго своею полнотою музея, — но главнымъ образомъ, 
чтобы получить отъ него, какъ отъ лучшаго знатока Мину
синскаго округа, планъ местности и некоторыя указашя для 
дальнейшаго пути. Н. М. охотно помогъ мне съ обычной 
своею любезностью, за что я ему весьма благодаренъ, такъ 
какъ безъ техъ данныхъ, которыми онъ меня снабдилъ, мне 
пришлось бы много блуждать, тратя время и деньги, и врядъ 
ли я сделалъ бы все такъ, какъ это было необходимо для 
дела. 

Утромъ 9-го 1юня мы отправились на двухъ телегахъ 
изъ Минусинска на поиски намеченныхъ мною озеръ; на од

1) Сибирски"! курортъ, о которомъ шла выше р'Ьчь. 
2) Село Батени или Батеневское лежитъ надъ Енисеемъ, на 

разстоянш около 300 верстъ отъ Красноярска, вверхъ по теченш 
Р'Ьки. 

4 
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ной тел^гй уложена была посуда для собирашя матер1ала и 
ящикъ съ необходимыми реактивами, а на другой телеге по
местился я самъ. Нашъ маленькш караванъ двинулся сперва 
на югъ до Тагарскаго озера, лежащаго въ 15 верстахъ ') 
отъ Минусинска. Мы ехали по песчаной дороге, пролега
вшей среди усеянной холмами местности, покрытой скудной 
растительностью. Въ общемъ — степной ландшафтъ съ бе
леющими тамъ и сямъ солончаками. 

Тагарское озеро. 
Татарское озеро находится немного въ стороне отъ до

роги; оно имеетъ форму овала, длинникъ котораго напра-
вленъ съ КЕ на 80. Размеръ его очень незначителенъ — 
всего около версты длиною, а шириною не более 3/ 4  версты 
при глубине въ ростъ человека. Берега озера низки, по
крыты густой травой; ближе къ воде сильно топки, при 
чемъ почва здесь состоитъ изъ черной вязкой грязи. Такая 
же грязь покрываетъ и дно озера; грязь эта употребляется 
окрестными жителями, преимущественно обывателями Мину
синска, при разныхъ болезняхъ, главнымъ образомъ кож-
ныхъ, а также при ревматизме; при иоследнемъ, какъ гово-
рятъ, съ большою пользою. 

Озерная грязь издаетъ резкш запахъ гншщихъ орга-
ническихъ веществъ; запахъ этотъ слышенъ даже издали, 
особенно при ветре. Запаха сероводорода я не заметилъ, 
хотя сторожъ, единственный при озере житель, говоритъ, 
что иногда грязь сильно пахнетъ гнилыми яйцами,- что весьма 
вероятно, такъ какъ черная окраска грязи зависитъ несо
мненно отъ присутствия въ ней сернистаго железа. Что за-

1) Разстояше это, какъ и все последующая, приведенный въ 
этихъ замЪткахъ, лишь приблизительное, потому что дороги въ Мину-
синскомъ округЬ еще не вымерены, и я пользуюсь данными, полу
ченными на местЪ. 
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пахъ сероводорода не всегда ощущается, также понятно, 
такъ какъ образоваше сероводорода зависитъ отъ многихъ 
факторовъ, какъ температура, соленость воды, присутсгае 
гипса, гшющихъ органическихъ веществъ и т. п.; эти фак
торы не всегда и не въ одинаковой комбинащи находятся 
на лицо; наконецъ, отсутств1е или наличность сероводород-
наго запаха зависитъ и оттого, сколько находится железа 
въ почве; при избытке железа, запахъ последняго также 
не будетъ слышенъ, такъ какъ весь сероводородъ связы
вается въ этомъ случае железомъ. 

Кругомъ озера лежитъ та же голая, холмистая степь. 
На одномъ берегу озера стоитъ не действующей солеварен
ный заводъ съ несколькими домиками вокругъ. Заводъ былъ 
основанъ летъ двадцать пять тому назадъ Тюффиномъ, за-
темъ онъ переходилъ последовательно къ разнымъ лицамъ. 
Но такъ какъ последнш владелецъ (Корженевскш) накопилъ 
большую недоимку казне, то заводъ этотъ уже около га летъ 
тому назадъ былъ отобранъ въ казну 1). Съ техъ поръ вы
варка соли прекратилась. Остальные домики, — за исклю-
чешемъ одного, въ которомъ живетъ сторожъ, — сдаются 
летомъ въ наймы пр1езжающимъ пользоваться водою и 
грязью. Такимъ образомъ, на берегу озера устроился не
большой первобытный курортъ, посещаемый весьма ограни-
ченнымъ числомъ больныхъ, о чемъ ясно говорятъ те 6 ма-
ленькихъ домиковъ, которые и представляютъ собою весь 
курортъ. Помимо полнаго ОТСуТСТВ1Я всякихъ удобствъ, ко-
торыя можно встретить даже на третьестепенномъ курорте, 
самое купанье въ Тагарскомъ озере мало привлекательно. 
Причиной этому служить, съ одной стороны очень топкая 
почва, съ другой стороны вода озера, которая кпшитъ мел
кими ракообразными, очень непривлекательными на видъ; 
третье неудобство — отсутсте местъ для гулянья. Един
ственное место, которое могло бы служить для этой цели, — 

1) Св-ЬдЬтя, полученный мною на мТэСтЬ. 
4* 
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это небольшая роща на противоположной „курорту" сторон^ 
озера; но и она лежитъ на довольно значительномъ раз-
стоянш отъ последняго. Т^мъ не мен-Ье сибиряки довольству
ются и тЬмъ, что ИхМ^ютъ, посЬщаютъ курортъ ежегодно, хотя 
и въ очень ограниченномъ числе и, что главное, находятъ 
въ немъ облегчеше и нередко излечеше отъ своихъ болезней. 

Для изследовашя была взята вода и грязь. Для первой 
употреблялись бутылки изъ б^злаго стекла, емкостью отъ 
6—ю литровъ, съ пришлифованными пробками, а для по
следней — стеклянныя банки, которыя закупоривались обык
новенными пробками; какъ те, такъ и друпя обвязывались 
пузыремъ. Вода фильтровалась на месте въ бутылки че-
резъ шведскую фильтровальную бумагу. 

Предварительное испыташе дало следующее результаты. 
а) Вода, взятая на разстояши 5 саж. отъ ЫЕ конца. 

Профильтрованная вода была совершенно прозрачна и остатка 
на фильтр -!, не получилось, если не считать упомянутыхъ рако-
образныхъ. 

Температура воды — 16 1/ 2° Реомюра. 
воздуха — 17° 

Удельный в-Ьсъ при 21° С. на вЪсахъ Моръ-Вестфаля — 1,016. 
Соленость, по ареометру Бомё — 2,1° '). 
Реакщя — слабо щелочная. 
ОЬроводородъ — не былъ открыть, ни запахомъ, ни раство-

ромъ окиси свинца въ ЫаОН. 
Запаха — нЪтъ. 
Вкусъ — горько-соленый. 
Амм1акъ — реактивъ Несслера далъ едва заметное желтое 

окрашиваше. 
Свободная углекислота — при стоянш воды на воздухе въ 

открытомъ стакане пузырьковъ не выделялось. 
Закись железа — ни съ растворомъ таннина, ни съ галлу-

совой кислотой окрашивашя не получилось. 
Азотистая кислота — слабая серная кислота и растворъ 

юдистаго кал!я съ крахмальнымъ клейстеромъ не дали синяго 
окрашивашя смЪси 

1) По словамъ сторожа крепость разсол а доходить зимою до8" Бомё. 
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Ь) Грязь. 
Грязь взята на разстоянш около пяти саженъ отъ берега 

на ЫЕ конце озера (тамъ же взята и вода). Она представляетъ 
собою вязкую, почти черную массу съ примесью довольно мел-
каго песка, пахнетъ разлагающимися органическими веществами, 
хотя въ очень слабой степени. Реакщя ея слабо щелочная ; за
паха сероводорода не замечено, также нельзя было доказать 
его присутств1е реактивами. Температура грязи равнялась тем
пературе воды, т. е., 16 1/ 2° Р-

Для количественнаго опред-Ьлешя всей углекислоты я запасся 
необходимыми колбочками емкостью въ 300 грм., содержащими 
определенное количество свободнаго отъ углекислоты гидрата 
окиси кальщя и хлористаго кальщя. Колбочки эти наполнялись 
водою на месте (разумеется со всеми необходимыми предосто
рожностями), а изследовашя производились впоследствии въ ла-
бораторш, при чемъ однако оказалось, что при незначительномъ 
содержанш углекислоты и громадномъ избытке серной кислоты 
въ воде применяемый способъ вытеснешя С0. 2  соляной кисло
тою не пригоденъ. Такимъ образомъ не только много трудовъ про
пало даромъ, но и изследоваше на свободную углекислоту оста
лось, какъ у этого, такъ и у всехъ посещенныхъ озеръ, не выпол-
неннымъ. 

Какъ видно изъ вышеприведенныхъ данныхъ, соленость 
озера очень незначительна, а при такихъ услов1яхъ выва
ривать изъ озерной воды соль, даже въ томъ случай, если 
бы соль состояла исключительно изъ хлористаго натр1я и 
при даровомъ топлива, не стоило бы труда. Однако вода 
озера далеко не всегда им-Ьетъ одинаковую соленость; зи
мою, наприм^ръ, соленость доходитъ до 8 0  Бомё, въ сухое 
л^то она также значительно увеличивается. Въ прежше 
года озеро, очевидно, было много соленое, такъ какъ изъ 
него можно было съ выгодой вываривать соль, и она дей
ствительно вываривалась, хотя въ небольшомъ количеств^ 
и не высокаго качества. Во время моего путешеств1Я содер-
жаше солей въ изсл^дованныхъ мною озерахъ (какъ въ 
этомъ, такъ и во всЬхъ остальныхъ) было вообще немного 
ниже летней нормы, всл^дствхе сильныхъ дождей, выпавшихъ 
за последит м^сяцъ. Что касается Тагарскаго озера, то на 
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него последнее обстоятельство имело тЬмъ большее вл1яше, что 
въ озеро впадаетъ пресноводный ключъ, имевипй въ то время 
видъ настоящаго ручья, а объемъсамого озераоченьнебольшой. 

Собравши необходимый для изследовашя матер1алъ, мы 
покинули озеро и отправились дальше черезъ село Лугав-
ское къ деревне Каменке, лежащей надъ Енисеемъ. Около 
этой деревни мы переправились черезъ Енисей и продолжали 
нашъ путь по другой стороне реки. Переправа черезъ 
реку — дело обычное; но если она происходить на такомъ 
судне, на какомъ переправлялись мы, она прюбретаетъ 
не совсемъ обычный характеръ. Представьте себе две 
большихъ лодки, поставленныхъ приблизительно на сажень 
одна отъ другой и соединенныхъ между собою досчатымъ 
помостомъ, образующимъродъ палубы, окруженной барьеромъ. 
По бокамъ парома, ближе къ носовой части, приделаны ко
леса, похож1я на пароходныя ; эти колеса приводятся въ дви
жете парой или четверкой лошадей. Легко понять, что 
передвижеше на такомъ судне требуетъ не мало времени, 
особенно при столь быстромъ теченш, какъ это имеетъ 
место на Енисее. Что мы все должны были помогать при 
переправе, это разумеется само собой; по крайней мере 
такъ понималъ это перевозчикъ, взявшш на себя роль капи
тана, а намъ предоставившей исполнять обязанности матросовъ. 

Перебравшись черезъ Енисей, мы поднялись на гор} 7  

черезъ степь, среди которой тамъ и сямъ попадались пашни 
и жалшя хижины для сторожей этихъ пашенъ. Уже начало 
темнеть, когда мы прибыли на солеваренный заводъ при 
Алтайскомъ озере Андрея Долматовича Полежаева. По
следит, человекъ весьма гостепршмный, принялъ меня какъ 
стараго знакомаго, и за стаканомъ чая мы беседовали до 
поздней ночи. 

Я прекрасно выспался въ опрятной постели (вся обста
новка въ доме поражала своей чистотою); утромъ на другой 
день, т. е. га-го шня, я приступилъ къ осмотру Алтайскаго 
озера и производству необходимыхъ анализовъ. 
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Алтайское озеро. 

Это озеро находится на разстоянш 35 верстъ отъ Мину
синска. Лежитъ оно въ неглубокой котловине, им-Ьетъ почти 
круглую форму; какъ ширина, такъ и длина его около одной 
версты, а глубина озера не более аршина. Цв-кгь воды въ 
общей массе буроватый. На берегу находились б^лыя, какъ 
сн^гъ массы, состояния изъ выветрившейся глауберовой соли'), 
выброшенной осенью волнами и собранной хозяиномъ озера, 
который ее сбываетъ въ небольшомъ количестве на местный 
стеклоделательный заводъ, а последнее время также и на 
мыловаренные заводы. На дне, ближе къ середине озера, 
лежитъ рядъ слоевъ очень твердаго бузуна, чередующихся 
съ чернымъ иломъ. Бузунъ этотъ осаждается большею 
частью въ сентябре мес., или вообще тогда, когда ночи ста
новятся холодными, при чемъ слои, находящееся близь берега, 
выбрасываются волнами на сушу, а лежашде более въ сере
дине, твердеютъ и образуютъ такимъ образомъ твердое дно, 
по которому можно смело ходить, не подвергаясь опасности 
провалиться. Рядомъ съ этимъ озеромъ лежитъ другое, не
много меньше перваго, отделенное отъ него перешейкомъ, 
покрытымъ белымъ налетомъ выветрившейся соли. Въ по
следнее озеро впадаетъ пресноводный ключъ, который од
нако такъ же, какъ и самое озеро въ сухое лето совершенно 
пересыхаетъ; какъ по этой причине, такъ и потому, что озеро 
сильно разбавлено пресной водою, оно не имеетъ никакого 
значешя для солеварешя. 

га-го 1юня въ 6 часовъ утра взята вода и бузунъ со 
дна и съ берега озера; вода на разстоянш га саженей отъ 
берега, бузунъ со дна значительно дальше, такъ какъ на 
этомъ разстоянш дно было еще свободно отъ бузуна. 

1) На м^стЬ ее называютъ бузуномъ или гуджиромъ. 
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Предварительное испыташе дало сл'Ьдуюшде результаты. 
а) Вода. 

Температура воды — 16° К. 
воздуха — 15° Р. 

Удельный в-Ьсъ на вЪсахъ Моръ-Вестфаля при 15 '/ 2° Р. 
— 1,094. 

Соленость, по ареометру Бомё, при той же температуре — 
12 7а°. 

Цв-Ьтъ — вода совершенно прозрачная, почти безцв-Ьтная, 
съ едва заметнымъ желтоватымъ отгЬнкомъ. 

Вкусъ — сильно горько-соленый. 
Запаха — не было замечено никакого. 
Реакщя — ясно щелочная. Красная лакмусовая бумага при

няла син1й цв^тъ, а желтая куркумовая бумага побурела. 
Свободная СО, — при стоянш воды въ открытой посуде 

пузырьковъ никакихъ не выделялось. 
Амм1акъ — съ реактивомъ Несслера получилось весьма не

значительное желтое окрашиваше. 
Сероводорода — нельзя было обнаружить ни запахомъ, ни 

реактивами. 
Закись железа') — съ растворомъ таннина вода окраши

валась въ красно-фюлетовый цв^тъ, а растворъ галлусовой ки
слоты вызывалъ сине-фюлетовое окрашиваше ; то и другое лишь 
спустя несколько времени после прибавки реактива. 

Азотистая кислота — реакщя на последнюю дала отрица
тельный результатъ, т. е. отъ слабой серной кислоты и раствора 
юдистаго кал1я съ крахмальнымъ клейстеромъ синяго окрашива
шя не наблюдалось. 

Ь) Бузунъ съ берега. 

Бузунъ представлялъ собой снежнобелый мелкш порошокъ, 
довольно чистый, содержаний те же крупные, прозрачные кри

1) Для количественнаго опредЬлешя закиси железа я взялъ 
съ собою титрованный растворъ марганцовокислаго кал1я и все при-
способлешя для титровашя, но, къ сожаленно, стклянка на дороге 
разбилась и растворъ былъ потерянъ. Поэтому вода не фильтро
валась на месте, а только въ лабораторш, при чемъ выделившаяся 
тЬмъ временемъ окись железа, отделялась и определялась коли
чественно ; принималось въ разсчетъ все содержимое бутылки. 
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сталлы, которые находятся въ бузунЪ со дна, только съ тою ра
зницею, что грязи въ нихъ значительно меньше. 

с) Бузунъ со дна. 

Посл'Ьдн1Й представлялъ собой плотныя, крупно-кристалли-
чесюя массы, толщиною въ */ 4  аршина, закпючаюиця въ себЪ много 
грязи, минеральной и растительной. На воздухе кристаллы 
скоро обсыхали и покрывались бЪлымъ налетомъ выветрившейся 
соли. 

Уровень воды въ озере находится въ большой зависи
мости отъ атмосферныхъ осадковъ; это вполне понятно, если 
принять во внимаше незначительный размеръ озера и то об
стоятельство, что оно представляетъ дно котловины, куда 
стекаетъ и собирается вся вода после дождей. Вследств1е 
этого и крепость разсола сильно меняется и колеблется отъ 
4° до 30° и больше по Бомё. При озере имеется варница 
въ которой вываривается за зиму около бооо пуд. поварен
ной соли. Летомъ заводъ не работаетъ, потому что съ од
ной стороны въ это время года горьшя соли преобладаютъ 
надъ поваренной солью, съ другой стороны разсолъ слиш-
комъ слабъ. Другое дело зимою, когда вследствге пони-
жешя температуры воды сильно понижается растворимость 
глауберовой соли, которая и осаждается на дно озера, а 
частью выбрасывается волнами. Морозъ оказываетъ и дру
гую важную услугу для солеварешя на такихъ озерахъ, а 
именно темъ, что при этомъ выделяется часть воды въ виде 
льда, содержащаго лишь небольшое количество солей, вслед-
ств1е чего разсолъ становится концентрированнее и пригод
нее для выварки поваренной соли. 

Окончивъ свои работы и поблагодаривъ хозяина завода 
за оказанное намъ гостепршмство, мы отправились опять въ 
дорогу. Было и часовъ дня, когда мы тронулись съ места. 
Дорога шла черезъ степь, называемую Абаканской и огра
ниченную съ востока р. Енисеемъ, а 4  съ запада р. Абаканомъ. 
На всемъ пространстве, какое могъ окинуть глазъ, не было 
видно ни одного домика, ни одной хижины, иногда только 
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встречались татары, пасушде скотъ. Далеко, далеко на юге 
виднелись иокрытыя сн-Ьгомъ вершины горы Таскила, а подъ 
ними темнела черная полоса тайги. Про^хавъ черезъ р^-
денькш березовый и сосновый л-Ьсокъ, на протяженш при
близительно 15 верстъ, мы достигли озера подъ назвашемъ 
„Большое озеро". Это озеро пресное, почти круглой формы, 
длиною и шириною около версты; надъ нимъ стоитъ татар-
скш улусъ, состоящш изъ несколькихъ кожанныхъ юртъ, въ 
которыхъ живутъ пастухи. Скотъ ихъ, въ количестве не-
сколькихъ сотъ головъ, стоялъ, когда мы подъезжали къ озеру, 
въ воде озера, которое было очень мелко и представляло, 
вернее сказать, большую лужу, заросшую отчасти камышомъ. 
Вода въ немъ была совершенно мутная и буроватаго цвета. 
Такъ какъ въ мою задачу входило изследоваше только со-
ляныхъ озеръ, а не пресныхъ, воды изъ этого озера я не 
взялъ, темъ более, что она была загрязнена скотомъ. 

На дальнейшемъ пути мы встретили еще несколько та-
кихъ полувысохшихъ, пресныхъ лужъ, носящихъ однако 
громкое назваше озеръ, изъ которыхъ вода, конечно, также 
не была взята для изследовашя. Солнце жгло немилосердно 
(термометръ показывалъ на солнце 37 0  К.) и поэтому не 
удивительно, что мы рады были, когда къ вечеру увидели 
Василе-Ивановскш солеваренный заводъ при озере Кизилъ-
Куль (или Кизиль-Кель). Озеро это находится приблизи
тельно въ 45 верстахъ отъ Алтайскаго солянаго озера по 
направленда къ юго-западу. Дорога къ нему шла все время 
черезъ степь, въ общемъ безплодную, но на более низкихъ 
местахъ покрытую сочной и довольно густой травою, въ ко
торой весело щебетали птички, особенно жаворонки. Объ 
озере, собственно говоря, здесь не можетъ быть речи, такъ 
какъ последнее почти совершенно высохло и въ то время 
представляло собой лишь глубокую котловину, содержащую 
едва на 2 вершка воды и то только по середине. Все осталь
ное дно высохшаго озера занимала красная, сырая и пропи
танная солью глина, давшая озеру назваше „Кизилъ-Куль", 
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т. е. красное озеро. Это назваше довольно распространено 
въ этихъ степяхъ и его носитъ целый рядъ озеръ; мне, на-
примеръ, пришлось видеть на нЪкоторыхъ картахъ той ме
стности озера такого же назвашя, но не тождественныя съ 
виденнымъ мною озеромъ; одно изъ нихъ лежитъ въ Ка-
ч и н с к о й  с о л я н о й  с т е п и  ( к а р т а  Г р е в и н г к а  и  Ш в а р ц а ) ,  
другое — въ степи близъ Минусинска (карта жел. дор. изд. 
Ильина). Что касается назвашя „Кель", какъ произносятъ 
это слово местные жители (руссше), то мне кажется удоб
нее писать его по общепринятой ореографш „Куль", хотя 
ни та, ни другая трансскрипшя не вполне точно соответ
ствуем звуку слова „Куль". Слово это, какъ оно произно
сится татарами, не можетъ быть даже написано по-русски, 
за неимешемъ соответствующихъ буквъ. Татары произно
сятъ это слово какъ нечто среднее между немецкимъ „Кй11" 
и „КбП"; буквы, передающей одновременно звуки „й" и „б", 
въ русской азбуке не имеется. 

Вода для выварки поваренной соли добывается зимою 
изъ пяти колодцевъ, а летомъ только изъ двухъ, которые 
доставляютъ достаточно матер1ала для выварки; друпе ко
лодцы, хотя они также содержатъ разсолъ надлежащей кре
пости, за летнее время не разработываются за неимне1емъ 
въ нихъ надобности. Разсолъ выкачивается изъ колодцевъ 
посредствомъ деревянныхъ насосовъ, приводимыхъ въ дей-
ств1е коннымъ приводомъ, течетъ по желобамъ въ деревян
ные лари, изъ которыхъ затЬмъ поступаетъ въ железный 
выпаривательный чренъ, где сгущается до 28° Бомё. 

Изъ последняго его переливаютъ въ осадочный чренъ, 
где при охлажденш выкристаллизовывается соль, которую вы-
гребаютъ лопатами въ деревянные ящики, стояшде на рель-
сахъ по середине чрена; здесь маточный разсолъ, содержа
ний примеси, стекаетъ и полусухая соль поступаетъ въ су
шильню для окончательной просушки. Заводъ существуетъ 
съ 1894 года и вывариваетъ въ годъ около 25 тыс. пуд., а 
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теперь, вероятно, гораздо больше, такъ какъ во время моего 
пос1зщешя завода собирались поставить новый чренъ для вы
варки соли, который тогда былъ почти оконченъ и вероятно 
д а в н о  р а б о т а е т ъ .  П р и н а д л е ж и т ъ  з а в о д ъ  К =  К о р н а к о в а  

и  Л ы т к и н ы х ъ .  

Вода взята для изследовашя га-го шня въ 9'/ 2  часовъ ве
чера изъ колодца на глубине около 6 арш.; вся глубина ко

лодца 12 арш. 

Предварительное изследоваше дало следуюпце резуль

таты. 

Температура воды — 3° К. 
„ воздуха — 18" Р. 

Удельный вЪсъ на вЪсахъ Мора-Вестфаля при 19° С. — 

1,085. 
Соленость, по ареометру Бомё, при той же температур-!.—11,5°. 
ЦвЪтъ — вода почти прозрачная съ бЪловатымъ отгЪнкомъ. 
Вкусъ — сильно соленый. 
Запаха — не замечено никакого. 
Реакщя — щелочная ; красная лакмусовая бумага окраши

валась въ син1Й цвЪтъ, сохранившшся и по высушиваши ея, а 
желтая куркумовая бумажка слабо бурила. 

Свободная углекислота — присутствовала, о чемъ свиде
тельствовали пузырьки, которые выделялись при стоянш разсола 
на воздух^, въ открытомъ стакане. 

Сероводорода — не было открыто ни запахомъ, ни реак
тивами. 

Амм1акъ — реактивъ Несслера производилъ едва заметное 
пожелтеше разсола. 

Закись железа — реакцш на последнюю дали положитель
ные результаты. Получилось какъ сине-фюлетовое окрашиваше 
смеси съ растворомъ галлусовой кислоты, такъ и красно-фюле-
товый цветъ жидкости после прибавки таннина. 

Азотистая кислота — также присутствовала въ виде сле-
довъ ; это доказано было прибавлешемъ слабой серной кислоты 
и раствора юдистаго кал1я съ крахмальнымъ клейстеромъ, при 
чемъ получилась синяя краска. 

Въ виду того, что въ разсоле найдена была закись же-



61 

л-Ьза, вода не фильтровалась на месте, чтобы можно было 
впосл-кцствш определить железо въ виде окиси, какъ это 
упомянуто выше при описанш Алтайскаго озера. 

Тамъ же на заводе мне любезно показали два анализа, 
одинъ анализъ — поваренной соли, другой — разсола. 

Анализъ соли произведенъ въ Томской золотосплавоч-
ной лабораторш въ январе м. 1898 г., при чемъ получены 
следуюцце результаты. 

Въ 100 весов, частяхъ соли содержится : 

хлористаго натр1я ЫаС1 83,38 
„ кал1я КС1 1,64 

сЬрнокислаго кал!я К,50 4  .... 7,97 
кальщя Са30 4  . . . 0,44 

магшя Мд80, .... 4,88 
кристаллизащонной воды 1,53 
нерастворимаго остатка 0,36 

100,20 

Разсолъ доставленъ былъ для анализа въ Томскую зо-
лотосплавочную лабораторш хозяиномъ завода г. Лыткинымъ 
25-го апреля 1898 г., результаты анализа по свидетельству 
лабораторш отъ 23-го мая того же года следуюшде. 

Въ 100 весов, частяхъ сухого остатка содержится : 

хлора С1 48,58 
натрия Ыа 31,33 
окиси кальщя СаО 0,69 
кальщя Са 0,13 
окиси магшя МдО 4,13 
глинозема А1 20 3  0,87 
сернаго ангидрида З0 3  9,25 
органич. нелетуч, вещ., растворим. 

въ воде 2,64 
нерастворимаго въ воде остатка . . 0,26 
влажности 2,12 

100,00 
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Составь твердаго остатка по этимъ даннымъ слЪдующш : 

хлористаго натр1я ИаС1 79,68 
кальщя СаС1 2  0,36 

сЬрнокислаго магшя Мд30 4  .... 12,38 
кальщя Са30 4  . . . 1,69 

глинозема А1 30 3  0,87 
органич. нелетуч, вещ., растворим, въ 

воде 2,64 
нерастворимаго въ вод"Ь остатка . . 0,26 
влажности 2,12 

Хотя сопоставлешя анализовъ и выводы изъ нихъ со
ставить особый отд^лъ этой книжки, тЬмъ не менее я здесь 
хочу въ анализ^ поваренной соли обратить внимаше чита
теля на поразительно высошя цифры для кал1евыхъ солей 
(около 9У 27о), при полномъ отсутствие таковыхъ въ самомъ 
разсоле, изъ котораго соль выварена; очевидно, что здесь 
ошибка. 

Утромъ и-го 1юня мы отправились къ Бейскому озеру, 
лежащему въ 15-ти верстахъ къ западу отъ Кизилъ-Куль. 
Видъ местности былъ тотъ же — степь, покрытая местами 
синимъ ковромъ изъ цветущихъ ирисовъ. Когда мы пере
брались черезъ речку Бею, притокъ Абакана, показалось 

Бейское озеро. 
Озеро это имеетъ овальную форму и простирается отъ 

О на Е. Длина его больше 450 саж., а ширина 270 саж., 
при глубине въ 2 3/ 4  арш. на самомъ глубокомъ месте; на 
Е стороне въ него впадаетъ пресный мелкш ключъ. Вода 
озера имеетъ въ общей массе буровато-желтый цветъ и пере
полнена мелкими рачкообразными (СгизШсеа). По берегамъ 
его находилась совершенно белая, выветрившаяся соль, вы
брошенная осенью волнами, вследствге тЬхъ же причинъ, ко-
торыя изложены выше, когда говорилось объ Алтайскомъозере; 
съ последнимъ оно имеетъ много сходства. Но соль, лежащая 
натомъберегу, где находится устроенный приозерезаводъ,нако
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пилась тамъ благодаря тому, что туда выпускались изъ варницы 
маточные разсолы, обративипеся на воздухе въ соль, и со-
ставъ соли на этомъ берегу не тождественъ съ солью про-
тивоположнаго берега. Въ середине озера, на дне его, 
имеются также слои бузуна, а около береговъ на дне ле
житъ черный на видъ илъ. Летомъ верхнш слой бузуна 
почти нацело растворяется и поэтому намъ не удалось до
стать его для изследовашя; соль, образовавшаяся изъ маточ-
наго разсола, нами также не взята съ собой, отчасти потому, 
что она большого значешя иметь не можетъ, такъ какъ ея 
имеется слишкомъ немного, а главнымъ образомъ вследств1е 
того, что те соли маточнаго разсола, которыя представляли 
бы главный интересъ, — соли брома, можетъ быть, и юда, — 
какъ весьма легко растворимыя, давнымъ давно выщело
чены дождевой водой. Такимъ образомъ для изследовашя 
взята съ собою вода и соль съ берега. 

а) Вода 

(на разстоянш около 20 саж. отъ берега, близь варницы). 

Температура воды — 20° К. 
Температура воздуха — 26° К. 
УдЪльн. в'Ьсъ на в-Ьсахъ Моръ-Вестфаля — 1,087 при 25" С. 
Соленость, по ареометру Бомё — 11,9° при той же темпе

ратур-!,. 
ЦвЪтъ — вода совершенно прозрачная, съ едва желтова-

тымъ оттЪнкомъ. 
Вкусъ — сильно горько-соленый. 
Запаха — не было никакого. 
Реакщя — щелочная, красная лакмусов. бумажка ясно по

синела. 
Свободная С0 2  — нельзя было заметить; пузырьковъ при 

СТОЯН1И не выделялось. 
Амм1акъ — отъ реактива Несслера получилось незначитель

ное пожелгЬше см-Ьси. 
Сероводородъ — не былъ открыть ни запахомъ, ни реакти

вами. 
Закись железа — растворъ таннина вызвалъ красно-фюле-

товый цвЪтъ разсола, а растворъ галлусовой кислоты далъ сине-
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фюлетовое окрашиваше, — оба черезъ некоторое время после 
ихъ прибавлешя. 

Азотистая кислота — реакщи на последнюю дали отрица
тельные результаты. 

Ь) Соль съ берега. 

Последняя взята съ противоположнаго заводу берега и 
представляла собой снежнобелую массу сухой выветрившейся 
соли съ крупными кристаллами въ средине. 

При озере расположенъ, какъ уже было сказано, соле
варенный заводъ, арендуемый наследникомъ Бардашева. За 
зиму 1894—95 г. последит выработалъ 6о тыс. пуд., но за 
зиму 1898—99 г. только 11,600 пуд. Бываютъ даже годы, 
когда заводъ совсЬмъ не работаетъ вследств1е недостаточной 
крепости разсола, которая чрезвычайно непостоянна и ко
леблется между 4-мя и 20-ю градусами по Боме. Летомъ 
заводъ никогда не работаетъ, такъ какъ горьшя соли въ то 
время преобладаютъ и очищать отъ нихъ разсолъ такъ, 
чтобы соль совершенно теряла горькш вкусъ, является не-
возможнымъ. Зимою, совершенно такъ же, какъ это имеетъ 
место на Алтайскомъ озере, очистку принимаешь на себя 
сама природа: во время морозовъ выделяется большая часть 
глауберовой соли, которая всего более и затрудняетъ добы-
ваше поваренной соли. 

Варницъ при заводе имеется две, обе довольно ветх1я. 
Вода накачивается въ нихъ прямо изъ озера ведрами, при
крепленными къ колесу, которое приводится въ движете 
двумя лошадьми; вода ОТВОДИТСЯ ВЪ железный чренъ, нахо
дящейся въ варнице и служащш одновременно для вывари-
вашя и осаждешя. 

На мой вопросъ, не имеется ли какихъ-либо анализовъ 
разсола этого озера, мне были показаны следующде анализы, 
произведенные въ Томской золотосплавочной лабораторш. 

1) Анализъ поваренной соли, вываренной на Алексан
дровской и Сретенской варницахъ въ январе м. 1895 г-
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Въ 100 в-Ьсов. частяхъ обезвоженной соли содержится : 

хлористаго натр1я ЫаС1 98,37 
сЬрнокислаго кальщя Са30 4  . . . 0,30 
хлористаго магшя МдС1 2  .... 0,43 
нерастворимаго въ воде остатка . 0,81 

99,91 

2) Анализъ разсола, взятаго изъ озера 3 толя 1895 г. 
Удельный в-Ьсъ разсола при 12 0  К. — 1,15 Боме. В1всъ твер-
даго остатка, высушеннаго при 150° С., въ литре разсола 

равняется 230,84 грм. 

Составъ твердаго остатка: 

хлористаго натр1я ИаС1 .... 200,51 
сЪрнокислаго кальщя Са30 4  . . 4,94 

магшя МдЗО, . . 2,75 
хлористаго магшя МдС1 2  . . . 4,54 
глинозема А1 20 3  0,74 
органическ. нелетучихъ веществъ 17,84 

230,84 

Въ 100 вЪсовыхъ частяхъ содержится: 

хлористаго натр1я ЫаС1 86,86 
сЪрнокислаго кальщя Са30 4  . . . 2,14 

„ магшя Мд30 4  . . . 0,98 
хлористаго магшя МдС1 2  . . . . 1,96 
глинозема А1 20 3  0,32 
органическ. нелетучихъ веществъ 7,98 

99,98 

Кроме того мне были показаны еще два анализа раз
сола Бейскаго озера, произведенные въ той же лабораторш 
одинъ — анализъ разсола, накаченнаго въ запасной ларь въ 
декабре м. 1894 г., другой — анализъ разсола, взятаго изъ 
озера въ толе м. 1894 г. Впоследствш оба анализа появи
лись въ печати') и поэтому помещены въ отделе о литера
туре разбираемаго вопроса. 

1) См. стран. 27 и 28. 

5 
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Въ 6 часовъ вечера того же дня мы оставили Бейское 
озеро и отправились въ село Аскызъ. Дорога вела черезъ 
ту же степь, покрытую скудною растительностью; направо 
и налево тянулись невысоше горные хребты, покрытые лишь 
пожелтевшей, тощей травой. Солнце палило немилосердно, 
термометръ доходилъ до 40° К. на солнце. Выезжая изъ 
дома, я имелъ неосторожность не взять съ собою зонтика, 
о чемъ мне пришлось не разъ сожалеть въ дороге, такъ какъ 
кожа у меня на лице и даже рукахъ, отъ долгаго дЬйстя 
солнечныхъ лучей безъ малейшаго ветра, сделалась сперва 
темно красной и потомъ сошла; последнее повторялось 
впрочемъ несколько разъ за это время. Межд} т  темъ, какъ 
у насъ было невыносимо жарко, вдали къ северу, за гор
ными хребтами виднелись темныя тучи, иногда перекрещивае-
мыя зигзагами молнш, и темныя полосы, исходяшдя изъ тучъ, 
указывали на сильный дождь, который однако къ намъ не 
дошелъ. 

Черезъ несколько часовъ езды мы приблизились къ бе-
регамъ Абакана. Здесь ландшафтъ совершенно изменился. 
На смену твердой, каменистой почвы, накаленной лучами 
солнца и покрытой большею частью пожелтевшей, низко
рослой и сухой травой, появилась высокая, сочная трава и 
пышно разроснпеся деревья и кустарники, которыми покрыты 
берега Абакана. Почва береговъ мягкая, влажная и плодо
родная, покрытая пестрымъ ковромъ цветовъ, посреди кото-
раго синеютъ волны быстраго Абакана. Ложе его выстлано 
камнями разныхъ величинъ и названш, но все они округлены 
постояннымъ трешемъ другъ о друга, вызваннымъ чрезвы
чайно быстрымъ течешемъ этой горной реки, вода которой 
прозрачна и чиста, какъ кристаллъ. 

Переправа черезъ Абаканъ не представляла никакихъ 
затрудненш и не требовала много времени, такъ какъ черезъ 
реку ходить благоустроенный паромъ съ достаточнымъ ко-
личествомъ рабочихъ. По ту сторону реки мы продолжали 
нашъ путь и скоро прибыли въ село Аскызъ, въ которомъ 
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остановились на ночлегъ. Село это, состоявшее въ 1835 г. 
только изъ маленькой деревянной церкви, дома священника 
и кабака'), имеетъ теперь довольно значительные размеры: на 
месте маленькой деревянной церкви выросъ большой каменный 
храмъ, а вместо одного кабака, вероятно, несколько. За око
лицей находятся везде отгороженныя места для скота, пред-
ставляющаго собой главное богатство тамошнихъ жителей, 
такъ какъ хлебопашествомъ занимаются лишь очень немно-
пе. Село заселено почти исключительно татарами и имеетъ 
свою инородческую управу. Съ главнымъ заправиломъ 
этой управы, т. е. съ ея гшсаремъ, я им1злъ честь познако
миться, ибо въ его зав1вдываши находится дворянская квар
тира, имеющаяся въ каждомъ селе и служащая для про-Ьз-
жающихъ чиновниковъ, въ которой нашелъ прштъ и я. 
Писарь былъ мужчина внушительнаго роста, который вполне 
сознавалъ свое значеше, какъ представителя „власти". 
Войдя въ комнату, где я сид^лъ и пилъ чай, онъ, ни чуть 
не стесняясь, поздоровался, подалъ руку, досталъ себе ста-
канъ, скть возле меня и налилъ себе чаю. Мне, впрочемъ, 
было весьма кстати поговорить съ человекомъ, до тонкости 
знающимъ округу, и получить отъ него некоторыя указашя 
относительно дальнейшаго пути, объ образе жизни мест-
ныхъ жителей и т. п. 

После плохо проведенной ночи въ душной, жаркой ком
нате, измученный комарами и блохами, я утромъ на другой 
день, т. е. 12 шня, отправился со своими двумя ямщиками въ 
дальнейшш путь. Ближайшей нашей целью была татарская 
юрта, лежащая въ 25 верстахъ отъ Аскыза, при устье речки 
Камышты, притока Абакана, где мы должны были переменить 
лошадей. Переехавъ черезе Абаканъ, мы уже вчера вече-
ромъ вступили вь Сагайскую степь, которая, впрочемъ, ни-
чемъ не отличается отъ пройденной нами Абаканской; все 
то же слегка волнистое плоскогор1е съ ясно выраженнымъ 

1 )  С т е п а н о в ъ .  Е н и с е й с к а я  г у б е р ш я .  С т р .  1 3 6 .  

5* 
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степнымъ характеромъ. То ближе, то дальше виднеются 
горные хребты, поднимающееся иногда до значительной вы
соты, дорогу пересЬкаетъ то пресный ключъ, то речка, 
извивающаяся въ видЬ синей ленты съ широкой, зеленой 
каймою сочныхъ травъ и кустовъ по берегамъ, то встре
чаются пасушдяся на более низкихъ и влажныхъ м^стахъ 
стада скота инородцевъ, то видны озера или солончаки и из
редка отдельные юрты или улусы татаръ. Шелъ мелкш 
дождикъ и термометръ показывалъ лишь 15 0  К. Такъ резки 
зд^сь колебашя температуры, что указываетъ на вполне кон
тинентальный климатъ. Вчера 40° К. (на солнце), а сегодня 
15 0  К. Хотя после такихъ жаровъ понижете температуры 
было весьма пр1ятно$ но я прозябъ, хотя былъ въ ватномъ 
пальто, и очень былъ радъ, когда солнце опять выглянуло 
изъ-за тучъ. Начиная съ Бейскаго озера, по всей степи 
встречались курганы, обставленные различной формы камнями, 
на которыхъ нередко имеются надписи и фигуры. Известно, 
что курганами называются могилы давно угаснувшей народ
ности. Однако не все курганы служили могилами, некото
рые употреблялись татарами, какъ маяки, означаюице путь 
воинственныхъ ордъ. 

С т е п а н о в ъ ,  б ы в ш ш  Е н и с е й с к ш  г у б е р н а т о р ъ ,  г о в о 
рить въ цитированномъ сочиненш на стр. 124: „Курганы съ 
большимъ количествомъ остововъ означаютъ, безъ сомнешя, 
могилы воиновъ, но те, въ которыхъ не более одного, которые 
обставлены каменными плитами и находясь въ большомъ коли
честве и близкомъ другъ отъ друга разстоянш, составляютъ, 
конечно, мирныя кладбища кочевыхъ народовъ древности. 
Могилы, находашдяся въ Минусинскомъ округе, принадле
жать къ сему последнему разряду". Далее на той же стра
нице Степановъ говорить о происхожденш кургановъ. 
„Между туземцами сш могилы слывутъ Чудскими. Некото
рые писатели-путешественники увлеклись также мыслш, что 
могилы Минусинскаго края и вещи, въ нихъ находимыя, 
должны принадлежать народамъ, которые носятъ на себе 
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имя Чуди; друпе разделяли могилы на Чудсшя и Кир-
ГИЗСК1Я". 

Какъ видно, Степановъ самъ не согласенъ съ этимъ 
мнешемъ. Онъ предлагаетъ сравнивать предметы изъ Мину-
синскихъ кургановъ съ предметами, находимыми въ старыхъ 
могилахъ Чуди на Урале и за Ураломъ по направленш къ 
Балтшскому морю. „Если ответы будутъ подтвердительны, 
говоритъ онъ, то могло бы оставаться в1зроят1е, что могилы 
Чуди смешаны съ Монгольскими, но и тогда мертвые сви
детели — житель каждой могилы, скулатая голова каждаго, 
опровергла бы всякое въроят1е". 

Относительно вещей, найденныхъ въ этихъ могилахъ 
Минусинскаго округа, мы тамъ же, на стр. 131 читаемъ: 
„Было время, что въ могилахъ Минусинскаго края находили 
множество серебрянныхъ и золотыхъ вещей. Тогда собра
лись ц1влыя артели, и подъ назвашемъ могилыциковъ, хо
дили нарушать спокойств1е мертвыхъ. Теперь очень редко 
можно отыскать могилу неприкосновенную. Но где же те 
вещи, которыя достались въ добычу могилыцикамъ ? Боль
шая часть изъ нихъ растоплена въ слитки; другая разбре
лась по рукамъ". 

Слишкомъ мало компетентный въ этомъ деле, я въ 
предыдущемъ привелъ слова стараго автора, бывшаго Ени-
сейскаго губернатора, собравшаго все данныя касательно 
этого предмета въ своей книжке „Енисейская губершя". Но 
какъ до него, такъ и после много было писано о Минусин-
скихъ курганахъ; каждый авторъ высказывалъ свое мнтЬше 
и каждый старался его подтвердить предположешями и фак
тами. Все, что было написано, привести невозможно и не 
входитъ въ мою задачу, тЬмъ более, что, повидимому, во-
просъ этотъ р-Ьшенъ, и въ энциклопедическомъ словаре мы 
читаемъ: „Несомненно, что все, сохранивипеся въ крае 
(Минусинскомъ) памятники, надписи, курганы и городища 
принадлежать обитавшимъ здесь со временъ христ1анской 
эры, если не раньше, предкамъ киргизъ, известныхъ по ки-



_70_ 

тайскимъ л-Ьтописямъ V в. по Р. Хр. подъ именемъ хака-
новъ и кили-кидзи". 

Но если спросить татарина гЬхъ степей, кто покоится 
въ этихъ могилахъ, онъ неизменно отвечаешь — Чудь. 

Переменивъ у татарской юрты лошадей, мы отправились 
дальше къ устью Уйбата, также притока Абакана. Дорога 
вела въ гору, но и зд^сь, куда не взглянешь, голая степь; 
не видно не единаго кустика, не говоря ужъ о деревьяхъ. 
На десятой версте отъ последней юрты, а отъ села Аскыза 
на 35-ой версте, по правой стороне дороги встретилось 
озеро подъ назвашемъ Доможаково. 

Озеро Доможаково. 
Назваше это, какъ и назваше всЬхъ другихъ озеръ, 

мне сообщено на месте инородцами ближайшей окрестности, 
поэтому я полагаю, что они наиболее правильныя; но на 
существующихъ картахъ значатся нередко друпя назвашя, 
при чемъ положеше некоторыхъ озеръ на картахъ прибли
зительно совпадаетъ съ озерами, мною посещенными и опи
санными, но я затрудняюсь признать ихъ тождественными. 
Весьма возможно, что озера, помещенныя на картахъ, име
ются вблизи посещенныхъ мною озеръ, но решительнаго я 
ничего сказать не могу за неимешемъ основательныхъ дан-
ныхъ и спещальной карты этой системы озеръ, которая, къ 
сожаленю, еще не существуетъ. Итакъ, назову я это озеро 
местнымъ именемъ Доможаково./ 

Длинникъ его расположенъ отъ NNЕ къ 550, длиною 
оно приблизительно въ У 2  версты, а шириною въ '/ 4  версты, 
при глубине въ У 4  аршина. Какъ видно на месте, озеро 
недавно значительно отступило отъ своихъ прежнихъ бере-
говъ, такъ какъ берегъ озера на большомъ растоянш былъ 
сырой и топкш. Но стоило сделать несколько шаговъ въ 
воду, какъ почва подъ ногами сразу становится твердой, 
такъ что по ней можно было даже ходить, благодаря слою 
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бузуна, находящемуся на дне озера и достигающему мощно
сти I аршина. Подъ бузуномъ находится черный илъ, со
вершенно похожш на илъ озеръ Алтайскаго и Бейскаго. 
Рыбы въ озере, конечно, н^тъ, также почти не имеется техъ 
рачкообразныхъ, которыми кишатъ друпя вышеупомянутыя 
озера. 

Вокругъ озера та же голая степь; ни однаго домика, ни 
одной юрты не видно на всемъ пространстве, сколько мо
жетъ окинуть глазъ. Иногда лишь тамъ и сямъ среди степи 
показываются пастухи-татары со своими табунами, да по вре-
менамъ мертвая тишина прерывается дикими утками и тур
панами, съ резкимъ крикомъ поднимающимися съ озера. 

На 5Е стороне озера находится довольно высокая гора, 
подножье которой, — представляющее одновременно берегъ 
озера, — состоитъ изъ красной глины, между темъ какъ на 
противоположной стороне берегъ выстланъ серой глиною 
съ примесью земли. 

Взяты были для изследовашя вода и бузунъ со дна. 

а) Вода. 

Температура воды — 15° Р. 
„ воздуха — 15° Р. 

УдЪльн. вЪсъ на вЪсахъ Мора-Вестфаля — 1,1340. 
Цв-Ьтъ — едва желтоватый. 
Вкусъ — очень горькш. 
Запаха — не замечено никакого. 
Реакщя — средняя. 
Свободная С0 2  — не было замечено. 
Амм1акъ — отъ реактива Несслера получилось едва замет

ное пожелгЬше см1ьси. 
СЬроводора — открыть не удалось, ни запахомъ, ни реак

тивами. 
Закиси железа — реактивы на посл^дши дали от-
Азотистая кислота ^ рицательные результаты. 

Ь) Бузунъ со дна. 

Посл-Ьднш представлялъ собой крупно-кристалличесюя массы 
толщиною до одного аршина, горькаго вкуса. Грязи въ ней было 



72 

немного. На воздухе кристаллы скоро обсыхали и выветри
вались. 

Какъ видно изъ предыдущаго, озеро очень не большое и не 
глубокое; бываютъ перюды, когда оно совершенно высыхаетъ, 
слои бузуна выходятъ на поверхность земли и тогда только эти 
б^лые пласты свидетельствуюсь о бывшемъ здесь озере. 

Къ вечеру мы прИзхали въ улусъ инородца Ивана 
ЕфимовичаТутачикова, находящиеся при устье Уйбата, 
въ 35 верстахъ отъ устья Камышты, последней нашей стан-
щи ; въ этомъ улусе мы и остались ночевать. Не желая де
лить ночлегъ въ юрте съ целой татарской семьею, я пред-
почелъ ночевать подъ открытымъ небомъ, хотя температура 
воздуха понизилась къ вечеру до и° К.., а ночью даже до 
6° Р., что особенно было чувствительно после жестокаго 
зноя предыдущихъ дней. 

На другое утро, 13-го даня, мы были рано на ногахъ и 
о т п р а в и л и с ь  в ъ  д а л ь н - Ь й ш ш  п у т ь  к ъ  у л у с у  т а т а р и н а  Н и к о 
лая Николаевича Тутачикова', находящемуся по ту 
сторону р. Уйбата, вверхъ по теченда. Переправившись че
резъ Уйбатъ, мы вступили въ Качинскую соляную степь. До
рога наша пролегала все время неподалеко отъ Уйбата и 
шла противъ его течешя. Отъехавши около 12 верстъ отъ 
последней нашей остановки, недалеко отъ горы Копчаль и 
не более трехъ верстъ отъ Уйбата, встретили мы по обеимъ 
сторонамъ дороги (так. наз. Копчальской) два высохшихъ 
озера. Большее изъ нихъ, по правой стороне дороги, имеетъ 
въ длину около версты и въ ширину около полверсты, а дру
гое по левой сторон1з, значительно меньше перваго. Но 
вся поверхность перешейка, лежащаго между ними, покрыта 
солью, откуда видно, что когда то оба озера были слиты въ 
одно, и все это пространство представляло собой горько-со-
леное озеро. Подъ белымъ налетомъ выкристаллизовавшейся 
соли (солонцы) находится красная глина съ включенными въ 
нее кристаллами. Другое высохшее озеро — Артыкъ-куль 
—  л е ж и т ъ  в ъ  I ' / 2  в е р с т а х ъ  о т ъ  у л у с а  Н .  Н .  Т у т а ч и к о в а ;  
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оно въ настоящее время также незначительнаго размера, но 
вся обширная котловина, часть которой занимаетъ Артыкъ-
куль, солонповатаго характера и вся она, вероятно, пред
ставляла раньше съ озеромъ одно целое. Подъ солонцами 
находится частью красная, частью желтая глина; какъ въ 
глине, такъ и на поверхности ея, между б-клымъ налетомъ 
выветрившейся соли, встречается волокнистый гипсъ, неболь
шими кусочками, но въ большомъ количестве. Замечательно, 
что эти высохш1я озера, не содержания ни капли воды, тНзмъ 
не менее охотно посещаются чайками. Есть ли это при-
знакъ большой преданности старому другу или нуждаются 
оне тоже въ слабительной соли? Также замечаются часто 
на солончакахъ коровы и лошади, где оне лижутъ соль, со
стоящую однако здесь почти исключительно изъ серно-
кислаго натр1Я. 

Въ полдень мы прибыли въ улусъ Н. Н. Т у т а ч и -
к о в а ,  о т с т о я щ ш  в ъ  2 5  в е р с т а х ъ  о т ъ  у л у с а  И .  Е .  Т у т а ч и -
к о в а и лежащш вблизи реки Уйбата на возвышенномъ ме
сте. Зеленые луга, раскинувинеся по берегамъ мелкой речки 
Уйбата, свидетельствуютъ о благотворномъ действш ея воды 
во время разлива, что становится особенно ясно, если срав
нить берега речки съ окружающей, более возвышенной 
степью, не заливаемой весенней водой. Здесь луга, покры
тые пышной свежей порослью, тамъ — голая, гористая степь, 
лишенная почти всякой растительности за исключешемъ мел
кой, засохшей травы. 

Отсюда мы отправились къ улусу инородца Кобылькова. 
Следуя до сихъ поръ по течешю р. Уйбата, теперь мы взяли 
дорогу прямо на северъ. Открывшаяся передъ нами степь 
представляла все ту же картину, которую мы уже неодно
кратно описывали. Чаще попадался только белый налетъ 
на поверхности земли, и иногда видны были высохнпя озера, 
покрытыя слоемъ совершенно белой выветрившейся соли; 
покровъ этотъ, особенно на солнце, представляетъ не мало 
сходства съ снежнымъ покровомъ. Говоря о снежномъ по
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крове, я не могу не вспомнить поэтическаго описашя этихъ 
с т е п е й  в ъ  в ы ш е у п о м я н у т о м ъ  с о ч и н е н ш  г .  С т е п а н о в а  „ Е н и 
сейская губершя". На стр. 135 читаемъ следующее: „Солнце 
палитъ жестокимъ образомъ; воздухъ рябеетъ въ необозри-
момъ пространстве; ни деревца, ни кустарника; изредка 
цветы ирисъ; мало травы; вся поверхность земли растреска
лась ; все бледно и желто. Но вотъ, у подножья одного воз-
вышешя белеютъ снега пушистые. Какъ прьятенъ этотъ 
покровъ земли тогда, какъ термометръ показываетъ (хотя на 
солнце) 40° тепла! Я приближаюсь, я хочу, какъ белый 
медведь, зарыться въ сугробъ отрядный; но моя нога сколь
зить по кристалламъ. Это солончаки, это соль, разсыпан-
ная по всей почве сихъ богатыхъ пастбищъ ; она скопилась 
здесь въ большомъ количестве, горитъ лучами солнца, заин-
дивела на поверхности земли и по растешямъ ее покрываю-
щимъ". Я, какъ обыкновенный смертный, не поэтъ, принялъ 
этотъ покровъ и издали за то самое, чемъ онъ былъ въ 
действительности. 

По дороге, въ 8 верстахъ отъ покинутаго нами улуса 
Н. Н. Тутачикова, имеются два высохшихъ озера, овалъ 
которыхъ расположенъ отъ МКЕ къ 550. Оба эти озера 
составляли прежде, а въ полую воду составляютъ и теперь одно 
целое, о чемъ говоритъ невысокш и не широкш перешеекъ 
между ними, покрытый темъ же белымъ налетомъ. Озеро 
это называется Джемакъ-куль. 

Джемакъ-куль. 

Джемакъ-куль находится въ неглубокой котловине. 
Длина того и другого озерка приблизительно въ 
2 версты, при ширине въ У 2  версты. На поверхности 
ихъ находится слой выветрившагося бузуна, пред-
ставляющаго пласты въ V,—I дюймъ толщины, за нимъ 
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сл^дуеть сЬрая глина, а подъ глиною лежитъ слой 
невыв-Ьтрившагося бузуна, мощности въ 1Д аршина; отъ обо-
ихъ слоевъ бузуна взятъ образчикъ для изсл гЬдован1Я. Весьма 

вероятно, что подъ этими слоями находятся еще друпе слои 
бузуна, но за неим-Ьшемъ необходимыхъ инструментовъ, из-
сл^довате въ этомъ направление не могло быть выполнено. 

Къ вечер)' мы пргЬхали къ улусу татарина Кобылькова. 
Въ предыдущемъ я уже несколько разъ говорилъ о юртахъ 
и улусахъ инородцевъ-татаръ, обывателей этихъ степей, не 
остановливаясь однако на описанш ихъ образа жизни, до-
машняго быта и т. п. Теперь я нам-Ьренъ пополнить этотъ 
пробить, хотя въ самыхъ краткихъ чертахъ, и изложить, 
главнымъ образомъ, свои собственныя путевыя наблюдешя, 
дополняя ихъ однако, гд1з необходимо, литературными дан
ными. 

Инородцы Минусинскихъ степей, известные у русскихъ 
подъ общимъ именемъ „татаръ", принадлежатъ къ тюркскому 
племени, делятся на несколько родовъ, объединенныхъ въ 
настоящее время въ два общества, управляемыя родовыми 
начальниками, подъ наблюдешемъ Минусинскаго окружнаго 
начальника'). Главное ихъ занятье — скотоводство; лишь 
немнопе занимаются хлобопашествомъ, и то хл^ба сЬютъ 
немного, только для собственнаго хозяйства. Живутъ они 
большею частью въ улусахъ, расположенныхъ въ 15-ти и 
больше верстахъ другъ отъ друга и состоящихъ всего изъ 
несколькихъ юртъ; р1зже несколько улусовъ соединяются 
вместе, образуя небольшую деревню. Юрты повсюду дере-
вянныя, — за исключешемъ изредка попадающихся въ степи 
временныхъ пастушескихъ юртъ, которыя сделаны изъ кожи, 
— и представляютъ собой 6-ти, 8-ми или ю-ти угольникъ, 
безъ оконъ, съ одной дверью. Крыша крыта или тесомъ 
или корою, съ отверспемъ въ середин^ для св гкга и для вы
хода дыма. При входе въ юрту представляется следующая 

1) Энциклопедическ. словарь Брокгауза и Ефрона. 
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картина: все стены, за исключешемъ той, где проделана 
дверь, и противоположной ей, где стоитъ постель, съ верху 
до низу покрыты полками. По правой стороне юрты полки, 
особенно верхшя, расположены на очень близкомъ растоянш 
другъ отъ друга и служатъ для хранешя посуды. По числу 
и ценности этой посуды судятъ о богатств^ хозяина и для 
того, чтобы она занимала какъ можно больше места, ста
каны, тарелки, блюдца для чая и т. п. разставлены все по 
одиночке. Тщеславье туземцевъ выражается въ прюбретенш 
и храненш на показъ совершенно ненужныхъ вещей; не го
воря уже о томъ, что имъ и тарелки — вещи ненужныя и упо
требляются оне разве только по большимъ праздникамъ, я 
у одного богатаго татарина насчиталъ не менее 13-ти штукъ 
однихъ только чайниковъ. Немного ниже, также на полкахъ 
на той же стороне находится множество тазовъ, — медныхъ, 
фаянсовыхъ, эмалированныхъ и деревянныхъ, — разныхъ ве-
личинъ и фасоновъ, а самыя нижшя полки занимаютъ дере-
вянныя кадки и ушаты, изъ которыхъ одни содержатъ за
кисшее молоко, называемое айраномъ, и служащее для вы-
куривашя араки (объ этомъ речь ниже), друпе ушаты напол
нены остатками отъ перегонки айрана, употребляемыми та
тарами вместо кваса. 

На другой стороне юрты, т. е. слева отъ входа, про
межутки между полками больше; на полкахъ здесь разста
влены ящики всевозможныхъ размеровъ, обитые листовымъ 
железомъ и покрытые разноцветнымъ лакомъ, имеюице 
большею частью четырехъ-, шести- или восьми-гранную 
форму. Эти ящики расположены такъ же, какъ и посуда, 
т. е. те, что меньше, стоятъ на верхнихъ полкахъ, покруп
нее — на нижнихъ; въ нихъ хранится все имущество семьи. 

Въ каждой юрте, близъ головнаго конца кровати, виситъ 
икона. Кровать въ юрте не то, что наша обыкновенная 
кровать; это — такая же полка, какъ все остальныя, съ тою 
лишь разницею, что надъ нею нетъ другихъ полокъ и что 
она покрыта одеяломъ, на которомъ разложены подушки. 
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Мебели въ юртЬ очень немного: одинъ, два стула и одинъ 
столикъ, выкрашеные масляной краской, представляютъ боль
шею частью весь инвентарь татарскаго хозяйства. Часто 
можно встретить низенькш столикъ съ очень короткими 
ножками, служащш обеденнымъ столомъ; все татары сидятъ 
во время обеда по-турецки на полу, и столъ съ высокими 
ножками былъ бы для нихъ крайне неудобенъ; посл1зднш, 
какъ и стулья, имеются только для гостей-русскихъ, посЬ-
щающихъ изредка эту глушь. На глиняномъ полу у бога-
тыхъ лежатъ ковры, у б^дныхъ — шкуры домашняго 
скота или же сосновая кора. Чтобы окончить описанье 
внутренняго устройства юртъ, сл-Ьдуетъ упомянуть еще объ 
одной неизменной принадлежности всякой юрты; это четы
рехугольный очагъ съ приборомъ для выкурки араки, нахо
дящейся по средине юрты. Приборъ этотъ представляетъ 
настоящш перегонный кубъ, хотя первобытнаго устройства. 
Нижняя часть его состоитъ изъ довольно плоской железной 
чашки, въ которую вливается айранъ, а верхняя часть пред
ставляетъ собой деревянную крышку, снабженную двумя 
отводными трубками, ведущими къ железному кувшину; 
последнш, для охлажденья, вставленъ въ корыто съ водою. 
Все щели, какъ между отводными трубками и крышкою, 
такъ и между последнею и железной чашкою, замазываютъ 
смесью глины съ конскимъ пометомъ. Вода въ корыте, 
помимо своего прямого назначенья, имеетъ еще следуюьцья, 
довольно разнообразныя примененья: она служить для обмы-
ванья вышеупомянутой замазки изъ конскаго помета и глины, 
для стирки белья, для мытья кухонной посуды. Еще 
Палласъ '), путешествовавшьй въ конце 18-го столетья по 
Сибири, говорить о татарахъ, что они чрезвычайно грязны; 
такой же отзывъ находимъ мы почти у всехъ другихъ авто-
ровъ, описывавшихъ ихъ быть. 

1) Ориз сь1. 
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Полученный такимъ образомъ, т. е. перегонкою айрана 
(закисшаго молока) напитокъ, называемый „арака", пред-
ставляетъ почти прозрачную, съ б-кловатымъ огНзнкомъ, 
жидкость съ запахомъ кислаго молока, которая содержитъ 
до 8°/ 0  алкоголя. Татары очень падки до него и пьютъ его 
ВСЁ поголовно, старые и малые, мужчины и женщины. Что 
выкурка водки изъ молока давно уже известна татарамъ 
Минусинскихъ степей, это мы видимъ, напр., изъ описанья 
нутешествья по Сибири Пал л аса, а также изъ сочиненья 
Пестова, „Записки объ Енисейской губернш Восточной 
Сибири, изд. 1833 г.", где мы на стр. 83 читаемъ следующее: 
„Пристрастны они до горячаго вина; для удовлетворенья 
таковой страсти научились сами изъ молока гнать оное; но 
такое нетерпенье имеютъ въ семъ промысле, что едва только 
добудутъ съ стаканъ или рюмку вина, ту жь минуту выпи-
ваютъ, и потомъ опять продолжаютъ свою добывку вина, 
доколе своимъ лакомствомъ насытятся допьяна и тогда уже 
оставляютъ свое дело; проспавшись опять продолжаютъ и 
такимъ образомъ до того времени, пока молока станетъ. Но 
въ загьасъ сего напитка никогда не могутъ выкурить ни
сколько; ибо когда занимаются симъ деломъ, то на всякую 
выходящую каплю съ восторгомъ смотрятъ и какъ бы уже 
оную глотаютъ; и во все время курки вина, до окончанья 
запаса молока бываютъ какъ сонные." Какъ видно изъ при-
веденныхъ словъ г. Пестова, авторъ говорить о сильной 
страсти этихъ инородцевъ къ спиртнымъ напиткамъ; страсть 
эта, хотя, конечно, она и до сихъ поръ суьдествуетъ, какъ 
мне кажется, значительно ослабела; мне по крайней мере, 
пришлось только одинъ разъ видеть несколько пьяныхъ 
татаръ и то въ воскресенье вечеромъ, между тЬмъ какъ вы
курка араки производилась въ каждой изъ посещенныхъ 
мною юртъ, следовательно возможность напиться была еже
дневно. 

Пища Минусинскихъ татаръ большею частью молочная, 
хотя и мясныя блюда не составляютъ редкости; особенно охотно 
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употребляется въ пищу баранье мясо. Чай татары пьютъ не 
такъ, какъ мы, они варятъ его въ котле съ водою и съ солью, 
зат1шъ разливаютъ въ чашки, куда каждый прибавляетъ 
ложечку сметаны. Вероятно, такой чай кажется имъ вкус
нее, такъ какъ почти въ каждой юрте имеется самоваръ 
для русскихъ гостей и следовательно татары хорошо зна
комы съ нашимъ способомъ приготовленья чая; гЬмъ не 
менее они отдаютъ предпочтенье своему чаю. Говоря о чае, 
я долженъ еще прибавить, что во всей Енисейской губерньи, 
на сколько мне известно, какъ инородцами, такъ и русскими 
крестьянами употребляется исключительно кирпичный чай, 
продающьйся плитками весомъ до 2 :У 4  фунта; стоимость такой 
плиты, называемой кириичомъ, отъ 90 коп. до I рубля ю коп. 
Табакъ также хорошо известенъ татарамъ и курятъ они 
все, какъ мужчины, такъ и женщины, съ большимъ наслаж-
деньемъ. При входе въ юрту часто представляется следую
щая картина: все общество — мужчины, женщины и дети 
уселись въ кружокъ вокругъ огня, поддерживаемаго целый 
день; на полу — деревянная дощечка, а на ней лежитъкусокъ 
березовой или осиновой коры и немного дальше простой, 
железный ножъ съ деревянной ручкою. Лениво протянетъ 
старый татаринъ руку за дощечкой, вынетъ изъ кармана 
крепко свернутый листовой табакъ (растушдй тутъ же на 
степи), разрежетъ его на дощечке на куски и вместе съ 
табакомъ накрошить мелкихъ кусочковъ коры. Медленно 
извлекается изъ-за пазухи короткая толстая трубка, укра
шенная арабесками изъ листового железа, въ нее всыпается 
табакъ вместе съ кусочками коры, а сверху кладется горячш 
уголь. Покуривъ немного, передаетъ онъ трубку своему 
соседу (или соседке) и те въ свою очередь приступаютъ къ 
наслажденью. 

Одежда инородцевъ Минусинскихъ степей въ настоящее 
время та же, что и у русскихъ крестьянъ, а дети бегаютъ 
летомъ совсемъ голыми. Бывшье еще въ середине 18-го сто
летья язычниками, татары мало по малу все приняли христьан-
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ство и теперь уже все считаются православными, хотя и 
нельзя отрицать, что некоторая привязанность къ шаманству 
у нихъ осталась. О сущности ихъ прежней веры въ Энци-
клопедическомъ словаре мы читаемъ следующее : „По пред-
ставлешямъ Минусинскихъ татаръ на небе въ большой юрте 
живетъ Богъ, на земле летаютъ духи огня, воды, горъ и 
животныхъ, а подъ землею живетъ чортъ — Эрликъ-ханъ, 
принимающей у себя шамановъ и ихъ последователей." 

Чтобы дать читателю хотя маленькое понятье о сохра
нившихся еще остаткахъ шаманства, я приведу описанье 
татарскаго праздника, происходившаго въ присутствья ша
мана. Све Дешя эти я получилъ отъ одного очевидца-русскаго, 
а украшенную лентами березу, вокругъ которой совершилось 
празднество, виделъ и самъ. Было это недалеко отъ улуса 
Кобылькова. На горе, вокругъ одиноко стоящей березы, 
собирается около 50 человекъ татаръ, исключительно муж-
чинъ; по средине ставятъ большой котелъ съ водою, подъ 
которымъ разведенъ огонь. Привозятъ ю головъ барановъ, 
каждому подгибаютъ переднюю ногу и завязываютъ ее бере-
зовымъ прутомъ такимъ образомъ, чтобы нога осталась въ 
согнутомъ положенш; барановъ обводятъ сначала 3 раза 
вокругъ огня, затемъ режутъ ихъ; первыми каплями крови 
окропляютъ огонь, мясо дклятъ на куски, которые кладутъ 
въ котелъ съ водою, а внутренности и все остатки бросаютъ 
въ огонь. Шаманъ, въ большой широкополой шляпе, укра
шенной лентами, съ блюдомъ и чашечкой изъ березовой 
коры въ рукахъ, ходить вокругъ огня, брызгаетъ воду то 
вверхъ, то на присутствующихъ, то въ огонь, произнося при 
этомъ непонятныя слова, вероятно молитву; затемъ онъ даетъ 
присутствующимъ пить изъ этой чашки, темъ временемъ 
баранина сварилась, ее вынимаютъ березовыми палочками, 
кладутъ на березовую тарелку и опять шаманъ ходить во
кругъ огня, бросая куски то вверхъ, то въ огонь. Такимъ 
же образомъ поступаетъ онъ съ аракою. Затемъ все садятся 
вокругъ березы, около костра и начинается пиръ, едятъ 
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баранину и запиваютъ аракой; хл^бъ при этомъ не употре
бляется. Остатки бросаются въ огонь. 

Какъ мы видимъ, описанные богослужебные прьемы 
шамана не противоречатъ сказанному о представлешяхъ 
Минусинскихъ татаръ и сводятся къ почитанш духовъ воз
духа (Бога), огня и воды, которымъ приносится въ жертву 
баранина и арака, представ ля юнце лакомства для татаръ; 
но кроме того мы замечаемъ, что и береза играетъ не мало
важную роль въ шаманстве: подъ ней происходить все тор
жество, ею завязываются ноги у барановъ, она служитъ для 
вынимашя баранины изъ котла и изъ березоваго дерева, на-
конецъ, тарелка и чашечка въ рукахъ шамана. 

Улусъ Кобылькова, богатаго татарина, представляетъ 
настояний помещичш дворъ; въ немъ находятся не только 
юрты, но и деревянныя, хотя неболышя, постройки. Зани
мается онъ, какъ и все степные татары, скотоводствомъ и 
имеетъ до 8оо головъ рогатаго скота, боо лошадей и 8оо 
барановъ и овецъ. Темъ не менее живетъ онъ не многимъ 
разве лучше своихъ бедныхъ собратьевъ; но сынъ его по-
сещаетъ русскую школу въ городе и умеетъ хорошо гово
рить, читать и писать по-русски. Ночь провелъ я опять 
подъ открытымъ небомъ, а утромъ на другой день отпра
вился дальше. Ближайшею моею целью была татарская дере
вушка Кутенбулукъ, въ 30 верстахъ отъ улуса^Кобылькова. 
Въ пяти верстахъ отъ названной деревушки находится вы
сохшее озеро, называемое „оз. Кобыльково". Окружность его 
приблизительно 8 верстъ, а ширина не больше одной версты. 
Оно имеетъ овальную форму и длинною стороною располо
жено отъ О на Е. Съ северной стороны въ озеро виадаетъ 
пресноводный ключъ, образующш въ середине озера неболь
шую лужу, въ которой однако вода почти пресная, поэтому 
не взята съ собою. Почва состоитъ изъ голубовато-серой 
глины и очень вязкая; вся выступающая изъ-подъ поверх
ности воды почва покрыта тонкимъ слоемъ белаго, какъ 
снегъ, бузуна, привлекающаго къ себе изъ ближайшаго 
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табуна лошадей, который стоятъ и наслаждаются солью. 
Какъ въ середин-^, такъ и по берегамъ озера виднеются 
чайки и турпаны. Вдали отъ озера, на севере, по направ-
ленш отъ О на Е тянется горный хребетъ съ красными и 
серожелтыми породами, местами онъ покрыть лесомъ. 

После обеда мы прьехали въ Кутенбулукъ, состояний 
приблизительно изъ 20 домовъ и юртъ. Дома все безъ 
крыши, низше и бедные, а юрты покрыты большею частью 
сосновой корой. Вследствье наступившей непогоды, — страш
ный ливень и гроза — мы принуждены были остаться здесь 
до вечера, т. е. до тЬхъ поръ, пока стало хотя немного яснее. 
Къ моему величайшему сожаленью, мой ямщикъ и провожа
тый, минусинскш мещанинъ Александръ Солдатовъ, здесь 
покинулъ меня; но лошади его сильно утомились и должны 
были итти на отдыхъ. Я ему очень благодаренъ за те услуги, 
которыя онъ мне оказалъ во время пути. Если представить 
себе, что за водою приходилось итти иногда на разстоянш 
7 2  версты и больше, по очень топкой и вязкой почве, что 
приходилось стоять часъ или больше въ воде и фильтровать 
ее, когда на солнце (а тени нигде не было!) термометръ 
показывалъ до 40° К., что, наконецъ, надо было на каждомъ 
озере доставать реактивы и друпя принадлежности, а затемъ 
опять уложить ихъ такъ, чтобы они не разбились при нашей 
езде безо всякой дороги, — то каждый согласится, что задача 
эта не легкая. Но все это А. Солдатовъ исполнить по соб
ственной охоте и за ничтожную плату, поэтому и мое сожа
ленье и моя благодарность вполне понятны. 

Вечеромъ я отправился съ двумя татарами на двухъ теле-
гахъ, какъ и раньше, въ деревню „Сухая Тесь". Для достиже
нья своей цели, мы должны были переехать черезъ лежащш 
передъ нами Кутенбулукскьй горный хребетъ, поднимающейся 
до значительной высоты. Ландшафтъ здесь совершенно из
менить свой характеръ, степь сменилась густымъ лесомъ, 
Сибирской тайгой, которая тянулась почти до самой де
ревни „Сухая Тесь", отстоящей отъ Кутенбулука въ 40 
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верстахъ. Мы едва успгкпи выехать, какъ начался опять мел-
кш дождикъ, который все более и более усиливался. Ночь 
была очень темная, а дорога отвратительная. Мы поднима
лись все выше и выше, вода съ горы бежала настоящимъ 
ручьемъ по тЬмъ же самымъ колеямъ, по которымъ катились 
наши колеса; вода лилась сверху, вода брызгала и снизу 
сквозь телегу, которая состояла только изъ четырехъ колесъ 
и привязанной къ нимъ плетеной корзины; у последней 
вдобавокъ было диравое дно, такъ что мои ноги постоянно 
проваливались въ диры. Дорога была такъ плоха, что я еже
минутно опасался вывалиться. Несколько разъ мы должны 
были останавливаться и вылезать изъ телеги, такъ какъ 
въезжали въ какья то ямы, изъ которыхъ только общими уси-
Л1ями удавалось освобождать наши телеги; ямы, конечно, 
также были наполнены водою и это невольное купанье при 
такой обстановке мне вовсе не понравилось. Было уже да
леко за полночь, когда мы добрались до вершины хребта; 
ехать внизъ стало немного лучше, дождь почти пересталъ 
и иногда луна выглядывала изъ-за тучъ; до сихъ поръ све-
тяпцеся жучки представляли единственное освещеше. При 
луне можно было видеть какихъ то зверковъ, по временамъ 
перебегавшихъ дорогу, изредка бросались въ глаза своей 
окраскою или величиной цветы, ростушде около дороги, а 
несколько шаговъ дальше, съ той и другой стороны, 
тянулась черная дремлющая тайга. Было уже утро, когда 
мы добрались до деревни Сухая Тесь, где я несколько ча-
совъ отдыхалъ. Оттуда мы отправились черезъ деревню Сонъ 
къ озеру Шира, куда прибыли после обеда. 

Озеро Шира. 
Озеро это простирается въ длину отъ ООК наЕЕЗ; длина 

его 8, ширина 4 1/ 2  версты, а окружность считается равной 25 
верстамъ. Соленость воды озера оказалась по ареометру 2,1° 
Боме, при температуре воды 16 0  К. Цветъ воды озера, особенно 
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во время волнешя, кажется по средине зеленымъ, по краямъ 
краснымъ, что зависитъ отъ красныхъ породъ, входящихъ 
въ составъ береговой полосы. Изследовашя воды озера Шира 
я не производить по причинамъ, изложеннымъ въ преди-
словш, т. е. потому, что проф. I. Залесск1Й былъ спе-
щально для этой ц1зли откомандированъ туда изъ С.-Петер
бурга и я считалъ свое изследовате въ такомъ случай изли-
шнимъ. Курортъ при озер^Ь еще очень мизерный, всего не
сколько улицъ съ бедными домиками, покрытыми отчасти 
сосновой корой, придавленной плитнякомъ, такъ что дождь 
легко проннкаетъ внутрь жилища. Растительности, за исклю
чешемъ сухой травы, никакой нетъ, или по крайней мере 
весьма скудная. Увеселенш, комфорта, какъ это бываетъ въ 
другихъ курортахъ, также не имеется. На 5Е стороне впа-
даетъ въ озеро неширокая, пресная речка Сонъ. Берега 
озера полопе, голые или покрытые скудной травой, а вблизи 
воды — белымъ налетомъ солей. Ежегодно пр1езжаетъ на 
курортъ до боо человекъ изъ соседнихъ губернш, отчасти 
для купанья въ озере, отчасти для внутренняго пользовашя 
его водой, обладающей слабительнымъ действьемъ. Жизненные 
продукты доставляются татарами изъ ближайшихъ деревень 
и сравнительно дороги, но все-таки дешевле, чемъ въ горо-
дахъ Сибири. За последнее время имеется помещеше для 
приня'пя теплыхъ ваннъ изъ Ширинской воды, аптека и цер
ковь ; последняя устроена богатымъ местнымъ жителемъ, та 
тариномъ Спиринымъ. 

Въ разстоянш 15 верстъ отъ Шира къ северу нахо
дится 

Озеро Билье. 
Расположено оно своимъ длинникомъ отъ 50 къ КЕ, 

при чемъ, приблизительно въ середине, озеро разделено пе-
решейкомъ. Въ этомъ озере есть рыба. Размеръ озера 
очень значительный, окружность его, какъ говорятъ, около 
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6о верстъ, хотя точныхъ изм^ренш не существуютъ. Вода 
его, въ общей массе, имеетъ темно-синш цв-Ьтъ, местами съ 
зеленымъ отливомъ; берега отлопе, безлесные, состоятъ изъ 
красныхъ породъ. Вода взята изъ озера 17-го 1юня. Пред
варительный анализъ ея далъ следую шде результаты. 

Температура воды — 14У 2° К. 
воздуха — 15° Р. 

Соленость по ареометру Бомё — 1°. 

Реакщя — слабо-щелочная. 
ОЬроводородъ — не былъ открыть ни запахомъ, ни раство-

ромъ окиси свинца въ ИаОН. 
Запаха — н"Ьтъ никакого. 
Вкусъ — горько-соленый. 
Амм1акъ — реактивъ Несслера далъ едва заметное желтое 

окрашиваше. 
Закись железа — съ растворомъ таннина вода окрашива

лась въ красно-фюлетовый цв-Ьтъ, а растворъ галлусовой ки
слоты вызвалъ сине-фюлетовое окрашиваше. 

Азотистая кислота — открыта не была. 

Къ востоку отъ озера Шира, всего лишь въ 4 верстахъ 
разстояшя, лежитъ озеро Иткуль. 

Озеро Иткуль. 
Оно расположено своимъ наибольшимъ дьаметромъ съ 

5Е на N0, форма его не строго овальная. Оно вытя
нуто на КЕ сторон^, где образуется трехугольная 
бухта. Вода въ немъ въ общей массе синяя, почти со
вершенно пресная, такъ что можетъ служить для питья, 
и въ ней водится много рыбы. Размеры озера довольно 
значительны, но точнее ихъ назвать я не могу за не-
имешемъ необходимыхъ сведенш. Озеро находится въ кот
ловине, окруженной горами, которыя то приближаются, то 
отступаютъ отъ берега. На 50 берегу озера тянется неболь
шой лесокъ, любимый уголокъ посетителей озера Шира, 
где они наслаждаются тенью березъ и лиственницъ, ибо во-
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кругъ оз. Шира лишь голая, знойная степь со скудной, вы
сохшей травою и открытыми скалами. Здесь я никакихъ из-
сгтЬдованш не производилъ, такъ какъ озеро Иткуль пресное, 
а моя задача — изагкдоваше горько-соленыхъ озеръ этихъ 

степей. 

Лишь въ нЪсколькихъ верстахъ отъ посл^дняго лежитъ 
въ глубокой котловин^, окруженной довольно высокими го
рами, небольшое озеро Шунетъ. 

Озеро Шунетъ. 

Вода этого озера имеетъ въ общей массе желтобурый 
цв^тъ и сильный горько-соленый вкусъ; форма почти оваль
ная, окружность въ з—4 версты. Берега его на некоторомъ 
разстояньи топкье и состоятъ изъ темно-зеленой, почти чер
ной минеральной грязи, пропитанной рапою. Сюда ездятъ 
некоторые посетители оз. Шира купаться въ иле, который, 
сильно нагреваясь на солнце, прекрасно действуетъ при 
ревматизме и многихъ другихъ болезняхъ. Въ него впа-
даетъ только очень небольшой ключъ, который вдобавокъ 
летомъ совершенно пересыхаетъ. Глубина озера въ сере
дине не более 1 1/ 2—2 аршинъ, на дне его находится такъ 
называемый черепъ, т. е. слой горькихъ солей; я, къ сожа
ленью, его достать не могъ, но привожу дальше все-таки ана-
лизъ его, произведенный надъ черепомъ, взятымъ изъ озера 
годомъ раньше моего посещенья и доставленнымъ мне лю
безно д-ромъ Л. Г. Куркошовомъ изъ Красноярска. 
Леса кругомъ нетъ, также не имеется никакихъ помещены 
для купающихся. По временамъ, говорятъ, слышенъ вблизи 
озера сильный запахъ сероводорода, котораго я во время 
моего посещенья озера не заметилъ. 

Взяты мною для изследованш вода и минеральная грязь. 
Предварительныя испытанья дали следующье результаты. 
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а) Вода. 

Температура воды — 20° К. 
Температура воздуха — 21° К. 
Соленость по ареометру Боме — 16". 
Запаха — не замечено никакого. 
Вкусъ — сильно горько-соленый. 
Амм1акъ — реактивъ Несслера далъ едва заметное жел

тое окрашиваше. 
Закись железа — при прибавленш раствора таннина вода 

приняла красно-фюлетовый цвЪтъ, а растворъ галлусовой кислоты 
вызвалъ сине-фюлетовое окрашиваше. 

Азотистую кислоту — открыть не удалось. 

в) Минеральная грязь. 

Последняя имЪла консистенцш мягкой мази, почти чернаго 
цвЪта, который при высушиваши переходилъ въ сЬрый; запахъ 
гншщихъ органическихъ веществъ ; запаха сероводорода не было 
замечено. Предварительныя изсл -Ьдован1я производились лишь 
на присутств1е въ ней свободнаго сероводорода, однако съ отри-
цательнымъ результатомъ. 

18 1юня 1899 г. я оставилъ Шира и отправился къ де
ревне „Батени", лежащей надъ Енисеемъ, въ 40 верст, при
близительно отъ Шира, чтобы оттуда сесть на пароходъ, 
идушдй изъ Минусинска въ Красноярска По дороге посе
тить и изследовалъ я еще оз. Горькое. Озеро „Утичье", 
встреченное мною раньше оз. Горькаго, я не изследовалъ, 
такъ какъ оно оказалось иреснымъ. 

Озеро Горькое. 
Озеро расположено длинникомъ съ 55Е на NN0, имеетъ 

въ длину около IУ 2  версты, въ ширину около версты. Глу
бина озера въ середине до трехъ аршинъ, почва вязкая и 
топкая, но местами крепкая, благодаря выстилающему дно 
бузуну (черепъ), подъ которымъ лежитъ черная минеральная 
грязь. По берегамъ кругомъ лежатъ солонцы, а за ними 
почва усыпана ирисомъ. Менее глубоюя места озера по



88 

крыты корою изъ водорослей, пропитанныхъ солями, такъ 
что водоросль вместе съ солью представляетъ одну сплош
ную массу, которая кишитъ жуками и червями. Е конце 
озера, отделенная широкою полосою земли, находится пови-
димому, другая часть озера, совершенно высохшая и пред
ставляющая собой мелкую котловину, покрытую солью. 
Недалеко отъ него съ 5Е на N0 невысокш горный хребетъ, 
покрытый травою, а местами редкимъ лесомъ; другой, еще 
менее высокш хребетъ, находится на N стороне озера и рас-
положенъ съ КЕ на О. 

Утромъ 19 1юня взяты съ собой для изсл1вдовашя вода, 
водоросли и бузунъ, но банка съ бузуномъ дорогою раз
билась и содержимое разсыпалось по всему ящику. 

Предварительныя изследовашя воды дали агкдукнще ре

зультаты. 
Температура воды — 16° К. 
Температура воздуха — 15° К. 
Соленость по ареометру Бомё — 6 1/ 2°. 
Цв-Ьтъ — желтоватый. 
Вкусъ — горько-соленый. 
Запаха — нЪтъ. 
Реакщя — щелочная. 
Свободная углекислота — нельзя было открыть ; пузырьки 

не выделялись при стоянш воды на воздухе въ открытомъ стакане. 
Сероводорода — не было открыто ни запахомъ, ни реактивами. 
Амм1акъ — отъ реактива Несслера получилось желтоватое 

окрашиваше. 
Азотистая кислота — реакцш на последнюю дали положи

тельные результаты. Получилась едва синяя окраска отъ при-
бавлешя слабой серной кислоты и раствора юдистаго кал1я съ 
крахмальнымъ клейстеромъ. 

Закись железа — не оказалась. 

На этомъ я закончу описаше моего путешеств1я по со-
лонцеватымъ степямъ Минусинскаго округа. Въ Батеняхъ, 
после I х! 2  дневнаго ожиданья, я селъ на пароходъ, идущш изъ 
Минусинска въ Красноярску куда на другой день и прибылъ. 
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III. 

Способы онредЪлешя отдЪльныхъ составныхъ частей воды, 
бузуна и минеральной грязи. 

I. Качественный изсл'Ъдовашя. 

Каждому количественному анализу минеральной воды 
предшествовало подробное качественное изстЬдоваше, про
изводившееся по известному руководству аналитической хи-
мш К. Егезегпиз, а поэтому способы будутъ мною опи
саны кратко. Для опредтЬлешя р-Ьдкихъ составныхъ частей 
применялся спектральный анализъ, которому я подвергалъ 
приготовленные спещально для этой цели осадки, строго 
придерживаясь указанш Фрезен1уса (см. стр. 467—472). 

А з о т н а я  к и с л о т а .  В ъ  н е б о л ь ш о й  ф а р ф о р о в о й  
чашке растворялось немного бруцина въ крепкой серной 
кислоте, къ раствору прибавлялось несколько капель сгу
щенной выпаривашемъ на половину и больше минеральной 
воды, при чемъ на месте соирикосновешя обеихъ жидкостей, 
въ случае присутств1я азотной кислоты въ изследуемой воде, 
появлялось яркокрасное окрашиваше, переходящее въ желтое. 
Хотя эта реакщя весьма чувствительна, темъ не менее мы 
применяли для проверки еще следующш способъ: несколько 
капель приготовленнаго надлежащимъ образомъ раствора 
дифениламина въ крепкой серной кислоте помещалось въ 
фарфоровую чашку; къ нему прибавлялось немного испы
туемой воды, — получалось по мере смешивашя жидкостей 
темносинее кольцо, указывающее на присутств!е азотной 

кислоты. 
А з о т и с т а я  к и с л о т а .  К ъ  5 0  с .  с .  м и н е р а л ь н о й  в о д ы  

прибавлялся I с. с. слабой серной кислоты и I с. с. раствора 
юдистаго кал1я съ крахмальнымъ клейстеромъ (последняя 
смесь сохранялась въ темноте). При положительномъ ре
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зультате на азотистую кислоту получалось тотчасъ, или че-
резъ несколько мгновенш, синее окрашиваше смеси. 

А м м г а к ъ .  И з с л е д о в а ш е  н а  а м м 1 а к ъ  п р о и з в о д и л о с ь  в ъ  
пом1зщенш, свободномъ отъ паровъ посл^дняго, такимъ обра
зомъ : къ 1оо с. с. воды прибавлялось растворовъ углекислаго 
и едкаго натр1я въ достаточномъ количестве, чтобы выде
лить углекислыя соединешя магшя и кальщя и освободить 
амм1акъ; по опусканш на дно осадка прибавлялся къ про
зрачному раствору реактивъ Несслера, производящш въ при-
сутствш амм1ака желтое окрашиваше раствора. 

Б р о м ъ  и  1  о д ъ .  П р и г о т о в л е н н ы я  н а д л е ж а щ и м ъ  о б р а 
зомъ спиртныя вытяжки выпаривались, съ добавлешемъ 
капли едкаго кали, досуха, остатокъ растворялся въ не-
большомъ количестве воды, подкисленной серной кислотой, 
къ раствору прибавлялось немного сернистаго углерода и 

капля воднаго раствора азотистокислаго кал1Я; смесь взбал
тывалась и наблюдалось, не окрасится ли сернокислый угле-
родъ въ фюлетовый пветъ. Но такъ какъ при нашихъ из-
следовашяхъ такого окрашивашя не происходило (отсутсте 
юда), то къ этому же раствору прибавлялась по каплямъ 
хлорная вода, что вызывало буроватожелтое окрашиваше 
сероуглерода (присутств1е брома). 

Б а р 1 й, с т р о н ц 1 й и л и т 1 й. Выделенные, отфильтро
ванные и высушенные осадки, могушде содержать соединешя 
названныхъ элементовъ и полученные при полномъ соблю-
денш всехъ условш для ихъ выделешя, были подвергнуты 
спектральному анализу; положительные результаты получа
лись только на ЛИТ1Й, т. е. видна была яркая кармино-красная 
лишя а и слабая оранжево-желтая лишя § въ красной и жел
той частяхъ спектра между Фрауенгоферовыми лишями С и 
Б. Остальныхъ элементовъ — бар1я и стронщя — открыть не 
удалось. 

II. Количественный изсл'Ъдовашя. 
У д е л ь н ы й  в е с ъ .  Х о т я  у д е л ь н ы й  в е с ъ  о п р е д е л я л с я  

непосредственно при взятш пробъ воды ареометромъ Боме, 
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разд-кпеннымъ на град, (о чемъ была выше речь), гЬмъ 
не менее производились поверочный опредкпешя въ лабо-
раторш посредствомъ пикнометра, снабженнаго термометромъ, 
или посредствомъ в-Ьсовъ МоЬг-\Уе51:рЬаГя при соблюденш 
требуемой температуры, что на месте не могло быть выполнено. 

С у х о й  о с т а т о к ъ .  С м о т р я  п о  с о л е н о с т и  в о д ы ,  в ы 
паривалось отъ 20 до юо грам. ея въ взвешенной платиновой 
чашке на водяной бане до суха. Сухой остатокъ высуши
вался въ воздушной бане при 180° С. до постояннаго веса 
и взвешивался. 

О с т а т о к ъ  в ъ  в и д е  с е р н о к и с л ы х ъ  с о л е й .  Д л я  
проверки результате въ изследованш высушенный остатокъ, 
состояний изъ различныхъ солей, превращался въ сернокис-
лыя соли следующимъ образомъ: сперва прибавлялось къ 
нему немного воды, затемъ по каплямъ соляная кислота — 
при слабомъ нагреванш смеси для ускорешя выделешя угле
кислоты—, наконецъ серная кислота въ количестве, достаточ-
номъ для преврагцешя всехъ находящихся солей въ серно-
кислыя соединешя — и все выпаривалось досуха. Слабымъ 
прокаливашемъ, съ добавлешемъ углекислаго аммошя въ по
рошке, удалялся избытокъ серной кислоты и кислыя серно-
кислыя соли переводились въ средшя. 

Х л о р ъ  и  б р о м ъ 1 )  —  в ы д е л я л и с ь  и з ъ  п о д к и с л е н н о й  
азотной кислотой воды посредствомъ азотносеребряной соли 
въ виде белаго осадка хлористаго и бромистаго серебра. 
Осадокъ отфильтровывался 2), промывался дестиллированной 
водой до исчезновешя реакши на серебро, высушивался при 
8о°—юо° С., снимался съ фильтра и сплавлялся въ фарфоро-

1) Присутств1е юда доказать не удалось. 
2) Во всЬхъ случаяхъ, когда фильтры подвергались последо-

вательнымъ сжиган1ямъ, они брались съ изв"Ьстнымъ содержатемъ 
золы, а именно для фильтровъ съ д1ам. въ 9 цент. — 0,00015, 
съ дгаметромъ въ 11 цент. — 0,0012, что при вычислеши прини

малось въ разечетъ. 
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вомъ тигле, а фильтръ сжигался на крышке. Осадокъ какъ 
въ тигле, такъ и на крышке обработывался азотной кисло
той для растворешя возстановленнаго серебра, а затемъ кап
лею соляной кислоты переводился въ хлористыя соединешя, 
затемъ высушивался, снова сплавлялся и, по остыванш въ 
эксикаторе, взвешивался. Въ полученномъ сплаве бромъ не 
могъ быть опредкленъ непосредственно, въ виду чрезвычайно 
малаго количества его, а определялся въ другой порцш, и 
другимъ путемъ переводился въ серебряное соединеше и вы
читался изъ веса осадка, состоящаго изъ смеси серебряныхъ 
солей хлора и брома. 

П р и м е р ь :  И з ъ  1 0 0  ч а с т е й  Т а г а р с к о й  в о д ы  п о с р е д с т в о м ъ  
АдЫ0 3  выделено АдС1 -[- АдВг = 2,50022 грм. 

Вг найдено 0,000096 грм., каковое количество соответствуем 
0,00022 АдВг . 2,50022 — 0,00022 = 2,5000 грм. АдС1, что соот-
вЪтствуетъ 0,61815 грм. хлора. (2,5000 грм. АдС1, помноженное 
на коэфф. 0,2473, который получится изъ пропорцш : 

АдС1 С1 
143,03 : 35,37 = 1 : х; х = 0,2473 

Бромъ определялся по способу, описанному V. \Уе 5 т. е 1 -
5 к у 'мъ 2). Способъ этотъ основанъ на свойстве хлора 
окислять въ щелочномъ растворе бромистыя соединешя въ 
соединешя бромноватой кислоты по следующему урав
нен! ю : 

КВг 6 КОН + 3 С1 2  = КВЮ, + 6 КС1 4-3 Н 20. 

Избытокъ хлора превращается въ хлористыя и хлорно-
ватыя соли, что, однако, совершается съ желаемой полностью 
лишь при выпариванш смеси до суха; въ противномъ же 

1) Для вычисленья пользовались атомными весами по Ъ. 
Меуег и ЬеиЪегЧ изъ „РЬузхкаПзсЬ-сЬетшзсЬе ТаЬе11еп УОП 

Ьаийои ип(1 Вбгпзкт". 
2) V. \У е 8 2 е 1 8 к у. Ете пене Шпте1п8сЬе ВезИттип^ йез 

ВготЫе пеЬеп СЫопйеп ипс! <1о(Шеп. ХеНзсЬгШ Шг апа1у!18с11е 
СЬепйе УОП К. Ргезетиз. 1900. Ней 2. 
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случай остаются первичные продукты соединешя хлора съ 
Едкими щелочами, именно, хлорноватистокислыя соли, пре
пятствующая дальнейшему ходу изслецовашя, который осно-
ванъ на выделенш юда изъ юдистаго кал1я бромноватой 
кислотою и на опред-Ьленш года растворомъ сЬрноватисто-
кислаго натр1я. Опредклеше велось такимъ образомъ: къ 
500 грм. изсл^дуемой воды прибавлялось два грам. К 2С0 3  и 
50 грм. хлорной воды, смесь выпаривалась на газовой горелке 
осторожно досуха; охлажденный сухой остатокъ растворялся 
въ 150 кб. см. воды и подкисленный растворъ, по прибавле
ние къ нему юдистаго кал1я, титровался У 1 0  норм, растворомъ 
сЬрноватистокислаго натрья. Индикаторомъ служилъ крах
мальный клейстеръ. Число куб. сант. израсходованнаго У 1 0  

норм, раствора сЬрноватистокислаго натр1я, умноженное на 
0,00133, Даетъ количество брома. 

К р е м н е в а я  к и с л о т а  ( к р е м н е з е м ъ ) .  Д л я  о п р е -
делешя 5Ю 2  500—750 грм. подкисленной соляной кислотой 
воды выпаривались досуха на водяной бане въ небольшой 
платиновой чашке, при постепенномъ доливанш изсл1здуемой 
воды; остатокъ слегка прокаливался, затемъ нагревался съ 
незначительномъ количествомъ подкисленной соляной кисло
той воды, при чемъ большая часть его растворялась, а не
растворимая кремневая кислота отфильтровывалась, промы
валась и высушивалась, затемъ сжигалась вместе съ филь-
тромъ и, наконецъ, взвешивалась. Фильтратъ служилъ для 
опредклешя железа, алюмишя, кальщя и магшя. 

Ж е л е з о  о с а ж д а л о с ь  и з ъ  н а г р ^ т а г о  ф и л ь т р а т а  в ъ  в и д е  
водной окиси посредствомъ аммьака, осадокъ промывался и 
для освобождешя отъ щелочныхъ земель (марганца при предва-
рительномъ качественномъ анализе не оказалось) растворялся 
въ соляной кислоте; растворъ нейтрализовался углекислымъ 
аммошемъ, кипятился и осадокъ Ре(ОН) 3  отфильтровывался. 
Такъ какъ получавшшся осадокъ могъ еще содержать окись 
алюмишя и фосфорную кислоту, онъ растворялся вторично 
въ соляной кислоте, къ раствору прибавлялось виннокамен
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ной кислоты, аммиака и, наконецъ, сЬрнистаго аммония. Чер
ный осадокъ сЬрнистаго железа, после полнаго его осажде-
шя, отделялся фильтровашемъ, растворялся въ соляной кис
лот^, растворъ хлористаго железа РеС1 2  окислялся азотною 
кислотою въ РеС1 3  и посредствомъ аммёака выделялся чистый 
гидратъ окиси железа; после промывашя и высушивашя по-
следнш сильнымъ прокаливашемъ превращался въ окись 
железа, въ какомъ виде и взвешивался. 

А л ю м и н ё й  о п р е д е л я л с я  в ъ  ф и л ь т р а т е  о т ъ  с ^ р н и -
стаго железа. Фильтратъ этотъ, по прибавление раствора 
углекислаго натр1я, выпаривался досуха, остатокъ особо 
прокаливался въ присутствие селитры и растворялся въ воде, 
подкисленной соляной кислотой; растворъ фильтровался и 
изъ него выделялась аммьакомъ окись алюмишя. (Фосфор
ной кислоты открыто не было). 

К а л ь ц д й .  С о е д и н е н н ы е  и  с г у щ е н н ы е  ф и л ь т р а т ы ,  п о 
лученные при выд-кленш водной окиси железа, служили для 
опредклешя кальщя и магшя. Сперва осаждался калыпй 
амм1акомъ и щавелевокислымъ аммошемъ, прибавленнымъ 
въ избыткк къ фильтратамъ, нагрктымъ почти до кипешя. 
После 12 часовъ стояшя, осадокъ отфильтровывался, опять 
растворялся въ соляной кислоте и еще разъ выделялся по
средствомъ амм1ака и щавелевокислаго аммошя. После пол-
наго осаждешя осадокъ, состояний изъ щавелевокислой из
вести, отфильтровывался, высушивался, сильно и продолжи
тельно прокаливался для превращешя его въ окись кальщя, 
т. е. до постояннаго веса и взвешивался. 

М а г н 1 Й .  О б а  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  п о л у ч е н н ы е  ф и л ь т р а т а  
соединялись, выпаривались досуха и прокаливались до пол-
наго удалешя амм1ачныхъ солей, осадокъ растворялся въ 
подкисленной соляною кислотою водк, и фосфорнокислымъ 
натрёемъ и амм1акомъ магнезьальныя соли осаждались въ виде 
двойной соли фосфорнокислаго магшя и аммошя (М§1ЧН 4РО<); 
осадокъ этотъ высушивался и прокаливашемъ переводился 
въ пирофосфорнокислый магнш (М^Р.,0;). Количество по-



95 

слкдняго, помноженное на 0,3623, давало соответственное 
количество окиси магшя: 

Мд 2Р 20 7  2МдО 
222,24 : 80,52 = 1 : х; х = 0,3623. 

С е р н а я  к и с л о т а .  Н е б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  и с п ы т у е 
мой воды, подкисленной соляной кислотою, выпаривалось до
суха, остатокъ растворялся въ воде, а нерастворимая кремне
вая кислота отфильтровывалась. Къ фильтрату, нагретому 
почти до кипешя, прибавлялся растворъ хлористаго бар1я до 
техъ поръ, пока больше не получалось осадка, и смесь оста
влялась на несколько часовъ въ покое. После полнаго осаж
дешя, для чего иногда требовалось ю—12 часовъ, жидкость 
сливалась съ осадка черезъ твердый фильтръ, спещально пред
назначенный для такихъ определены; осадокъ смешивался 
съ горячей водою и после несколькихъ часовъ стояшя проз
рачная жидкость профильтровывалась черезъ тотъ же фильтръ. 
Такое промываше осадка повторялось еще несколько разъ; 
наконецъ, осадокъ вместе съ жидкостью помещался на филь
тре и тамъ окончательно промывался до техъ поръ, пока 
промывная вода не давала больше реакщи на хлоръ. Затемъ 
фильтръ съ осадкомъ высушивался и прокаливался въ пла-
тиновомъ тигле на умеренномъ огне. Осадокъ въ тигле 
обработывался каплею серной кислоты для превращешя сЬр-
нистаго бар1я (который могъ образоваться действ1емъ угля 
на ВаЗОД въ сернокислую соль, избытокъ серной кислоты 
удалялся слабымъ прокаливашемъ осадка, который после 
охлаждешя въ эксикаторе взвешивался. Весь найденнаго 
сернокислаго бар1Я, нозноженной на 0,34316, давалъ весъ 
находившагося въ испытуемой воде ангидрида серной кис
лоты (50 3): 

Ва30 4  З0 3  

232,72 : 79,86 = 1 : х; х = 0,3432. 

К а л и !  и  н а т р ё й .  Ф и л ь т р а т ъ  и  п р о м ы в н ы я  в о д ы ,  п о -
лученныя при выделенш сернокислаго бар1я, выпаривались 
на водяной бане досуха, остатокъ растворялся въ воде и 
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кипятился съ избыткомъ изв-Ьстковаго молока. Образова
вшийся осадокъ отфильтровывался, изъ фильтрата осаждался 
кальщй, барш и магшй цосредстовмъ амм!ака, углекислаго и 
немного щавелевокислаго аммошя; осадокъ этотъ, после пол-
наго его осаждешя, отделялся фильтровашемъ, а прозрачная 
жидкость выпаривалась досуха и умеренно прокаливалась 
для удалешя аммошевыхъ солей. Манипуляцш эти приходи
лось повторять несколько разъ для окончательнаго освобож
денья прокаленнаго осадка (состоящаго изъ хлористаго калья) 
отъ солей щелочныхъ земель, въ особенности магшя; нако-
нецъ, чистый осадокъ взвешивался, снова растворялся въ 
незначительномъ количестве воды, растворъ переливался въ 
фарфоровую чашку, куда прибавлялся избытокъ нейтраль-
наго раствора хлорной платины и смесь выпаривалась 
до небольшого объема, но не досуха. По охлажденш остатка, 
къ нему прибавлялся избытокъ 8о°/ 0  виннаго спирта, и смесь, 
при частомъ пом-Ьшиванш, оставлялась на несколько часовъ 
въ покое. 

Выделившиеся за это время кристаллики хлороплатината 
кал1я отфильтровывались черезъ высушенный при 130 0  С. и 
взвешенный фильтръ; фильтръ съ осадкомъ промывался не-
большимъ количествомъ 8о% спирта, высушивался при 130° С. 
и, наконецъ, взвешивался. Весь полученнаго хлороплати
ната кал1я, помноженный на 0,30706, давалъ весь находяща
яся въ осадке (МаС1 4- КС1) хлористаго калёя. Вычитая 
последнш изъ общаго осадка, мы получаемъ весъ хлори
стаго натрёя. Разсчетъ велся такимъ образомъ : напр., изъ 
юоо гр. воды Тагарскаго озера полученъ остатокъ МаС1 КС1 
— 15,5 грм.; изъ него выделено хлороплатината калёя —• 
1,2945 5 соответствующее количество КС1 = °,4°33 5 вычтя 
последнее ихъ 15,0000 грм. получимъ: 

15,5000 грм. 
— 0,4033 

15,0967 — количество ЫаС1. 

Чтобы перевести К 2Р1:С1 6  въ КС1, Н 20 и К, найденное 
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количество К 2Р1:С1 8  было помножено на коэффищенты 
0,3071, 0,1940 и 0,1611, полученные изъ слкдующихъ пропорщй: 

К 2Р1С1 6  : 2КС1 
484,58 : 148,80 = 1 : X; X = 0,3071 

К 20 
484,58 : 94,02 = 1 : X ; X = 0,1940 

2 К 
484,58 : 78,06 — 1 : X ; X = 0,1611 

Количество КаС1, помноженное на 0,5307 или 0,394 
давало соответствующее количество Ма 20 и Иа: 

2ЫаС1 : Ыа 20 
116,730 : 61,95 = 1 : X ; X = 0,5307 

ЫаС1 : Ыа 
58,365 : 22,995 = 1 : X ; X = 0,394 

А з о т н а я  к и с л о т а  о п р е д е л я л а с ь  п о  с п о с о б у  Ш з с Ь ' а 1 ) ,  
который осиованъ на возстановленш азотной кислоты водо-
родомъ ш з1а!:и пазсепсИ въ аммёакъ въ кисломъ растворе; 
аммёакъ поглощается избыткомъ кислоты и затемъ перего
няется съ едкой щелочью и улавливается растворомъ У10 

нормальной серной кислоты. 

Определеше производилось следующимъ образомъ: въ 
колбу съ плоскимъ дномъ, емкостью въ У 2  литра, вливалось 
300 грм. изследуемой воды, сгущенной выпаривашемъ на по
ловину, т. е. до 150 грм.; къ ней приливалось 20 куб. сайт, 
разбавленной серной кислоты, удельнаго веса 1,35 и 5 грам. 
порошкообразнаго металлическаго железа. Колба закрыва
лась пробкою, сквозь которую проходила стеклянная тру
бочка съ грушевиднымъ расширешемъ наверху, съ вытяну-
тымъ нижнимъ концомъ. Въ расширеше наверху наливалась 
вода, подкисленная серною кислотою; вода держалась въ ней 

1) Г)г. Ь. Кбт&. Вёе тепвсЪПсЪеп КаЬгип&з- ипс! Оепи88-
тШе1. 8. 1179. 



98 

всл^дств1е давлешя внутри колбы, отъ выд'клетя водорода, 
п служила для поглощения выделяющихся вместе съ водо-
родомъ паровъ аммиака. Жидкость постепенно нагревалась 
до кип'Ьн1я для окончательнаго возстановлешя азотной кис
лоты въ амапакъ, зат^мъ къ ней прибавляли 50 с. с. воды, про
полоскавши ею предварительно трубочку, и 40 кб. с. раствора 
едкаго натра, уд^Ьльнаго веса 1,25; наконенъ, смесь перего
нялась и вытесненный амм1акъ поглащался растворомъ '/ 1 0  

нормальной серной кислоты. 
Разсчетъ ведется такимъ образомъ: напр., въ 300 грм. 

зоды изъ озера Доможакова найдено амлпака 0,0091, каковое 
количество соответствуем 0,0288 ангидрида азотной кислоты 
(]М 20 5), по следующему уравненш : 

2ЫН., : N,0. 
34,02 : 107,82 = 0,0091 : х; х ~ 0,0288 Ы 20, 

или въ процеитахъ — 0,0096. 

Количество ИН 3, помноженное на 3,167, равно количеству 

2ЫН 3  : ЫД, 
34,02 : 107,82 = 1 : х; х = 3,167. 

У г о л ь н а я  к и с л о т а  к а к ъ  с в я з а н н а я ,  т а к ъ  и  п о л у 
связанная не могла быть определена едкимъ и хлористымъ 
бар1емъ обычнымъ путемъ, вследсгае незначительнаго коли
чества ея при громадномъ преобладанш солей серной кислоты. 
Все опыты, нами предпринятые въ этомъ направленш, ока
зались неудачными. Способъ, который мы применяли и ко
торый одновременно показалъ количество углекислоты, свя-
ванное съ щелочными землями и со щелочами, указывалъ 
вместе съ темъ косвенно количество полусвязанной уголь
ной кислоты. Способъ состоптъ въ следующемъ: 500 грм. 
воды кипятится около часа въ стеклянной колбе, емкостью 
въ одинъ литръ, для выделешя свободнаго и полусвязаннаго 
углекислаго газа и для осаждешя углекислыхъ соединенш 
калыия и магшя. Отстоявшаяся, но еще горячая жидкость, 
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безъ взмучивашя осадка, отфильтровывается черезъ неболь
шой фильтръ, который вместе съ углекислыми соединешями, 
задержанными имъ, помещается въ колбу къ главному осадку; 
фильтратъ, содержаний углекислыя соединения щелочныхъ 
металловъ, нагретый почти до кштЬшя, титруется де-
иинормальнымъ растворомъ серной кислоты, при чемъ 
индикаторомъ служитъ розоловая кислота. Когда такимъ 
образомъ определено количество углекислоты, связанной со 
щелочами (которое впоследствш было вычислено въ виде 
углекислаго натра), переходятъ къ осадку углекислыхъ солей 
щелочныхъ земель; къ нему въ колбе предварительно при
бавляется небольшое количество дестиллированной воды и 
смесь нагревается почти до кипешя и потомъ титруется 
децинормальной серной кислотой. Найденное такимъ обра
зомъ количество углекислоты при разсчете принимается свя-
заннымъ съ металлами щелочныхъ земель. Но такъ какъ 
углекислыя соединетя последнихъ нерастворимы въ воде и 
могли находиться въ растворе лишь въ виде двууглекислыхъ 
солей съ двойнымъ противъ среднихъ солей количествомъ 
углекислоты, то ясно, что въ воде находилось полусвязанной 
углекислоты количество, равное найденному въ осадке. 

НапримЪръ, въ 100 грм. воды изъ озера Билье найдено: 

въ фильтрат^ . С0 2  = 0,0222 грм., что 
соотвЪтствуетъ На 3С0 3  0,0536 „ ; 

въ осадкЪ . . . СО; = 0,0179 „ , что 
соотвЪтствуетъ СаСО {  0,0121 

МдС0 3  0,0212 „ 
полусвязанной. . СО^ = 0,0179 

Свободная угольная кислота не определялась отчасти 
въ виду незначительнаго содержашя ея въ изследуемыхъ 
водахъ, а главнымъ образомъ потому, что результаты такихъ 
определен1й, произведенныхъ не на месте, были бы неточны 
и не соответствовали бы действительности. Попытки къ 

7* 
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определетю свободной кислоты на м-ЪсгЬ были своевременно 
сделаны, но должны считаться неудачными по вышеописан-
нымъ иричинамъ.') 

1У. 

Результаты изслЪдованШ. 
А .  Мин е р а л ь ный  в о ды .  

Теперь переходимъ къ изложенш результатовъ анали-
зовъ минеральныхъ водъ, произведенныхъ въ Гипенической 
Лабораторш Юрьевскаго университета по вышеизложеннымъ 
способамъ. Результаты разсчитаны въ граммахъ на юоо 
в-Ьсовыхъ частей воды. Анализы, произведенные на м-ЬстЬ, 
описаше физическихъ свойствъ воды, какъ удельный в1зсъ, 
температура, вкусъ, цв^тъ и т. д., взятыхъ образцовъ воды, 
выше приведены подробно, 2) а потому зд^сь о нихъ не упо

мянуто. 
I. Тагарское озеро. 

а) Физичесшя свойства воды. 
Удельный в-^съ при 15 0  С. — 1,0170; ив^тъ едва желто

ватый; вкусъ слабо горько-соленый; запаха не ощущается 
никакого. 

б) Результаты химическихъ изследованш. 

Въ 1000 грам. воды найдено: 

хлора С1 6,1810 
сЪрнаго ангидрида З0 3  .... 6,1041 
кремневой кислоты ЗЮ 2  .... 0,0073 

(кремнеземъ) 
окиси алюмишя А1 20 3  0,0184 

(глиноземъ) 

1) См. Путевыя записки стр. 53. 
2) См. гл. II. 
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окиси кальщя СаО 
окиси магшя МдО 
магшя Мд . . 
окиси кал1я К 20 . 
окиси натр1я Иа 20 
натр1Я Ыа 
брома Вг . . . . 
угольнаго ангидрида СО,, 

(связаннаго) 

Итого 

0,0792 
1,4396 
0,00014 
0,2549 
2,5999 
4,0182 
0,00096 
0,2380 

20,94170 

сл'Ьды 

0,1990 

амм1ака 

угольнаго ангидрида С0 2  . 
(полусвязаннаго) 

При этихъ данныхъ допускается следующш составъ воды 
100 частей ея содержать: 

бромистаго магшя МдВг 2  . 
углекислаго кальщя СаС0 3  

магшя МдС0 3  

натр1я Ыа,С0 3  

сЬрнокислаго магшя МдЗО 
кал1я К 230 4. 
натр1я Ыа 230 4  

хлористаго натр1я ЫаС1 
к р е м н е з е м а  З Ю 2  . . . .  
глинозема А1 о0. '2^3 

0,0011 
0,1414 
0,2622 
0,0940 
3,9210 
0,4714 
5,8257 

10,1992 
0,0073 
0,0184 

Итого . 20,9417 
сухой остатокъ при 180° С. . . . 20,9823 
угольнаго ангидрида (полусвязан.). 0,1990 
амм1ака сл^-ды 

Вышеприведенная комбинащя солей получена на осно' 
следующихъ разсчетовъ: 

Въ 1000 вЪсовыхъ частяхъ воды 

брома Вг найдено . . . 0,00096, связываетъ 
магшя Мд 0,00014, 
бромистаго магшя МдВг 2. 0,00110. 

Окиси кальщя СаО найдено . 0,0792, связываетъ 
угольнаго ангидрида С0 2  . . 0,0622 

углекислаго кальщя СаС0 3  = 0,1414. 
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Угольн. ангидрида С0 2  (въ осадкЪ) найдено 0,1990, 
израсходовано 0,0622, 

остается С0 2  . . . 0,1368. 

Угольнаго ангидрида С0 2  найдено . . . 0,1368, 
связываетъ окиси магшя МдО .... 0,1254, 

углекислаго магшя МдС0 3  = 0,2622. 

Окиси магшя МдО найдено 1,4306, 
израсходовано 0,1254, 

остается МдО . . . 1,3142, 
связываетъ сЬрнаго ангидрида 50 3  . . 2,6068, 

сЬрнокислаго магшя Мд30 4  = 3,9210. 

Окиси кал1я К 20 найдено 0,2549, 
связываетъ сЬрнаго ангидрида 50 3  . . 0,2165, 

сЬрнокислаго кал1я К 230. = 0,4714. 

С-Ьрнаго ангидрида З0 3  найдено. . . . 6,1041, 
израсходовано для К 20 0,2165 | 

„ МдО 0,6068 ) ' ' 2-8233, 

остается 50 3  . . . 3,2808, 
с в я з ы в аетъ окиси натр1я Ыа 20 .... 2,5449, 

сЬрнокислаго натр1я Иа,30 4  = 5,8257. 

Угольн. ангидр. С0 2  (въ раствор^) найдено 0,0390, 
связываетъ окиси натр1я Иа 20 .... 0,0550, 

углекислаго натр1я Ыа 2СО„ = 0,0940. 

Хлора С1 найдено 6,1810, 
связываетъ натр1я Ыа 4,0182, 

хлористаго натр1я ЫаС1 . 10,1992. 

Для проверки высушенный при 180° С. остатокъ былъ 
обработанъ серной кислотою, чтобы перевести всЬ соедине-
н1я въ сЬрнокислыя, и взвЪшенъ. При этомъ непосредственно 
найдено сЬрнокислыхъ солей въ 1000 гр. воды — 23,2802, а 
изъ аналитическихъ данныхъ вычислешемъ получалось въ 
юоо грм. воды: 
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сЬрнокислаго кальщя СаЗО, (  . . 0,1924 
„ магшя Мд30 4  . . . 4,2957 

кал1я К ;30 5  . . 0,4714 
натр1я Ыа.,30;, . . . 18,3409 

кремнезема ЗЮ, . 0,0073 
глинозема А1^0 . 0,0018 

Всего . 23,3095 

непосредственно найдено . 23,2802 

Попытаемся сопоставить результаты нашихъ анализовъ 
съ данными, полученными другими пзсл'Ьдователями. Первое 
указаше о производстве анализа мы находимъ въ Вестнике 
Императорскаго Русскаго Географическаго Общества за 
1859 г.; 1) здесь князь К о стр о въ приводить испыташе раз-
сола Тагарскаго озера, сделанное л'ктъ пятнадцать тому на-
задъ (въ 1844 г.) гиттенфервальтеромъ II ы л к о в ы м ъ , ко-
мандированнымъ туда нарочно съ этой целью. Результатъ 
испыташя таковъ: „Разсолъ Тагарскаго озера, по испыташю, 
содержитъ въ себе до 16 0. Изъ 8 ведеръ разсола, въ про-
должеше суточной вари съ большимъ трудомъ получено 7 
фунтовъ соли, темнаго цвета. Соль эта высыхала медленно, 
а высушенная снова впитывала въ себя воздушную влагу и 
снова расплывалась. На вкусъ она была горька. Вообще 
признано, что разсолъ этого озера состоитъ изъ трехъ 
частей сернокислаго натра и одной части сернокислой маг-
незш, т. е. имеетъ четверть постороннихъ частей". Какъ 
видно изъ предыдущаго, собственно химическаго анализа со
вершенно не производилось, а весь анализъ ограничивался 
приблизительнымъ определешемъ твердаго остатка и неко-
торыхъ свойствъ его. Судя по тому, что осадокъ впитывалъ 
влагу и только медленно высыхалъ, можно было предпола
гать присутсте хлористаго магшя въ остатке, рядомъ съ 
указанными сернокислыми солями, о которыхъ однако ни

1) Кн. Костровъ. Соляныя озера Минусинскаго округа, 
В'ЁСТ. Ими. Р. Географ. Общества. 1859 г., ч. 25, № 3, стр. 17. 
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чего не говорится. Дал^е упомянуто, что разсолъ содер-
житъ до 16° (вероятно солей), что, вероятно, соотв-Ьтствуетъ 
ироцентамъ или градусамъ по Боме'). Но при такихъ со-
ображешяхъ нельзя понять, какимъ образомъ изъ восьми 
ведеръ (соответствуетъ около 200 фунт, воды) разсола полу
чилось только 7 фунтовъ остатка; это было бы не бол^е 

3 1/ а7 0  солей въ разсол^. 

Следующш по времени анализъ этого озера принадле-
житъ известному гидрологу и бывшему профессору химш 
нашего университета Карлу Шмидту. Онъ произведенъ 
въ 1883 году надъ сухимъ остаткомъ, полученнымъ выпари-
вашемъ разсола. По этому анализу на юо ч. соли прихо

дится : 
кал1я К "... 0,149 
натр1я Иа 25,767 
кальщя Са 0,900 
магшя Мд 2,672 
сЬрнаго ангидрида 80 3  42,168 
хлора С1 11,918 
брома Вг 0,018 
кислорода эквивал. 50 3  8,434 

растворимыхъ солей 92,026 
нерастворен. накипи 0,378 
при 150° неулетуч. воды и немного 

органич. веществъ 3,453 
отъ 120°—150° улетуч. воды . . . 0,736 
при 120° улетучив, воды 3,407 

100,000 

Г руппировка. 

СЪрнокислаго кал1я К^30 4  .... 0,331 
натр1я Ыа 230 4  . . . 71,407 
кальщя Са30 4  . . . 3,061 

1) Было определено ио Ламберт1еву ареометру, какъ въ той 
же статье сказано. Авт. 
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хлористаго натр1я ЫаС1 .... . 6,648 
магшя МдС1 2  . 10,559 

бромистаго магшя МдВг 2  
. 0,020 

растворимыхъ солей 92,026 
окиси железа Ре 30 3  . 0,126 
глинозема А1 20 3  1 
фосфорной кислоты Р 20 5  \ . 0,046 
кремневой кислоты 8Ю 2  \ 
магнез!и МдО 0,079 
углекислаго кальщя СаС0 3. . . . 0,127 
воды и нЪск. органич. веществъ . 7,596 

100,000 

Изъ бол^е новыхъ анализовъ воды Тагарскаго озера 
мн-Ь известны еще три. Одинъ обнародованъ въ „Горномъ 
Журнал'^" за 1899 г.'), гд^ сообщается: „Разсолъ Тагар
скаго завода, изъ Минусинскаго округа, въ юо куб. сайт. 
содержитъ: 

хлора С1 8,62 гр. 
сЬрнаго ангидрида 50 3  0,75 
натр1я На 4,48 
окиси кальщя СаО 0,53 
окиси магшя МдО 0,96 

всего . . 15,34 грм. 

Въ видь солей: 

хлористаго натр1я ЫаС1 .... 11,39 грм. 
магшя МдС1 2  .... 2,29 

сЪрнокислаго кальщя Са50 4. . . 1,28 
избытка кислорода 0,38 

всего . . 15,34 грм. 

Крепость разсола при 22 0  С. по арометру Боме— 13 0." 
П о с л ^ д т е  д в а  а н а л и з а  о п у б л и к о в а н ы  х и м и к о м ъ  А .  Н .  Б о г  а -

1) Горн. Инж. В. Т и х о м и р о в ъ. Отчетъ объ аналитическихъ 
работахъ Иркутской Золотосплавочной лабораторш съ 1886 по 1898 
годъ. Горный Журналъ. 1899 г. Томъ II, стр. 56. 
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ч е в ы м ъ  в ъ  Т о м с к - Ь  в ъ  1 8 9 9  г . 1 ) .  Т а м ъ  м ы  н а х о д и м ъ  с л е 
дующая данный относительно этого озера: „Разсолъ Тагар
скаго горько-соленого озера въ Ачинско-Минусинскомъ гор
номъ округе. Разсолъ взятъ съ поверхности озера 2). Удель
ный весъ разсола при 15 0  К. — 1,045 (Боме). Весъ твердаго 
остатка, высушеннаго при 150° С., въ литре разсола 52,67 гр. 

Составь твердаго остатка разсола: 

хлористаго натр1я ИаС1 24,85 
сЪрнокислаго натр1я Ыа 230 4  . . . 19,49 

кальщя Са30 4  . . . 0,27 
„ магшя Мд30 4. . . . 7,65 

органическихъ нелетуч, веществъ. . 0,41 

52,67 

Въ 100 вес. частяхъ твердаго остатка содержится: 
хлористаго натр1я ЫаС1 .... 47,18°/ 0  

сЪрнокислаго натр1я Ыа г30 4  . . . 37,00 
кальщя Са30 4. . . 0,51 

„ магшя Мд30 4  . . . 14,52 
органическихъ нелетуч, веществъ . 0,77 

99,98." 

За этимъ следуетъ второй анализъ (тамъ же): „Разсолъ 
Т а г а р с к а г о  г о р ь к о - с о л е н а г о  о з е р а ,  в з я т ы й  с о  д н а  о з е р а .  
Удельный весъ при 14,5° К. — 1,05 (Боме). Весъ твердаго 
остатка, высушеннаго при 150° С., въ литре разсола — 

53,92 грм. 
Составъ твердаго остатка: 

хлористаго натр1я ЫаС1 23,69 
сЪрнокислаго натр1я Ыа 230 4  . . . 19,60 

„ кальщя Са30 4  . . . 2,32 
„ магшя Мд30 4. . . . 7,83 

органич. нелетучихъ веществъ . . . 0,48 

53,92 

1) А. Н. Б о г а ч е в ъ. Полезныя ископаемым Сибири со сто
роны химическаго состава. Вестникъ золотопромышленности. 1899 г. 
№ 13. 

2) Когда и въ какомъ году, къ сожаленш, не сказано. Авт. 
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Въ 100 в"Ьсовыхъ частяхъ твердаго остатка содержится: 
хлористаго натр1я ИаС1 • 43,93% 
сЬрнокислаго натр1я Иа 350 4  . . . 36,53 

п  кальщя Са30 4. . . 4,30 
„ магшя Мд30 4  . . . 14,52 

органич. нелетучихъ веществъ . . 0,89 

100,17." 

Какъ видно изъ приведенныхъ анализовъ, одни изъ 
нихъ вычислены на юо частей твердаго остатка, друпе на 
одинъ литръ воды; мы, наконецъ, вычисляли свои анализы 
на юоо грам. воды. Чтобы возможно было ихъ сравнивать 
между собою, все анализы мы перечислили съ одной стороны 
на юо грм. сухого о.статка, съ другой стороны , насколько 
это позволили имеющаяся данныя, на юоо грам. воды. Та
кимъ образомъ мы получили для своего анализа: въ юо 
частяхъ сухого остатка, высушеннаго при 180° С., имеется: 

бромистаго магшя МдВг 2  . . . 0,0052 
углекислаго кальщя СаС0 3  . . 0,6751 

„ магшя МдС0 3  . . 1,2520 
„ натр1я На 2СО ; !  . 0,4488 

сЪрнокислаго магШя Мд30 4  . . 18,7227 
„ кал1я К,30 4. . . 2,2509 
„ натр1я Иа 230 4. . 27,8177 

хлористаго натр1я ЫаС1 . . 48,7011 
кремнезема ЗЮ 2  0,0348 
глинозема А1 20 3  

0,0876 

Итого 99,9959 

Для анализа, сообщеннаго В. Тихомировымъ: 
въ 100 ч. сухого остатка содержится : 

хлористаго натр1я ЫаС1 .... 74,2491 
магшя МдС1 2  .... 14,9280 

сЪрнокислаго кал1я К 230 4  . . . 8,3440 
избытка кислорода 2,4771 

Итого . 99,9982 

Остальные анализы приведены въ такомъ виде, въ ка-
комъ они имеются въ литературе. 
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Съ другой стороны, анализы Богачева и Тихоми
рова, указываюшде на содержаше солей въ I литре гезр. 
юоо с. с. воды, были пересчитаны на содержаше таковыхъ въ 
юоо грам. последней, т. е. на втЬсъ. Анализъ профессора 
Шмидта такимъ образомъ не могъ быть вычисленъ за 
неимешемъ данныхъ, какому именно количеству воды соот
ветствовали приведенный юо ч. сухого остатка. При этомъ 
получилось для анализовъ Богачева: въ юоо гр. разсола 
имеется въ граммахъ: 

съ поверх со дна 
ности озера. озе^а. 

хлористаго натр1я НаС1 . 23,78 22,55 
сЪрнокислаго натр1я Ыа 230 4  . . 18,65 18,65 

„ кальщя Са30 4  . 0,25 2,20 
„ магшя Мд30 4  . 7,32 7,45 

органич. плотныхъ веществъ. . 0,39 0,45 

50,39 51,30 
Удельный въсъ разсола . . . 1,045 1,05 

/1000 _ 1000 \ 
\1045 ' ' 1050 ' / 

Для анализа, сообщен наго Т ихомировымъ: 

въ 1000 гр. разсола имеется въ граммахъ : 
хлористаго натр1я ЫаС1 . . . 99,89 

магшя МдС1 2  . . . 20,08 
сЬрнокислаго кальщя Са30 4  . . 11,22 
избытка кислорода 3,33 

134,42 

Удельный весь ') (приблизительно) — 1,14 (~~ =  0>877)-

Для большей наглядности приведемъ все анализы въ виде 
таблицъ. 

1) Удельный вЪсъ въ оригинале не показанъ. Авт. 



Въ юоо грам. воды имеется въ граммахъ: 

Богг 
съ 

1чевъ 

со дна. 
Тихоми
рова Людвигъ. 

поверхн. 

1чевъ 

со дна. 
Тихоми
рова 

Хлористаго натр1я ЫаС1 23,78 22,55 99,89 10,1992 
СЪрнокислаго „ Иа 230 4  18,65 18,65 — 5,8257 

кальщя Са30 4  0,25 2,20 11,22 — 

магшя Мд30 4  7,32 7,45 — 3,9210 
Органич. веществъ нелетуч 0,39 0,45 — — 

Хлористаго магшя МдС1 2  — — 20,08 — 

Избытка кислорода — — 3,33 — 

Бромистаго магшя МдВг а  — — — 0,0011 
Углекислаго кальщя СаСО, — — — 0,1414 

магшя МдС0 3  - . — — — 0,2622 
натр1я Ыа 2С0 3  — — — 0,0940 

Кремнезема ЗЮ 2  — — — 0,0073 
Глинозема А1 20 — — — 0,0184 
СЪрнокислаго кал1я К 230 4  — — — 0,4714 

Итого . 50,39 51,30 134,52 20,9417 
Амм1ака — — — слЪды 
Углекислоты, полусвязан. С0 3  — — — 0,0622 



Въ юо гр. сухого остатка находится: 

К. 
Шмидтъ. 

Богачевъ 
съ поверх

ности. 

Богачевъ 
со дна. 

ТИХОМ1-
ровъ. Людвигъ. 

СЪрнокислаго натр1я Ыа 230 4  71,407 37,00 36,53 27,8177 
Хлористаго магшя МдС1 2  10,559 — — 14,9280 — 

Органическихъ веществъ и воды 7,596 — — — — 

нелетуч — 0,77 0,89 — — 

Хлористаго натр1я ЫаС1 6,648 47,18 43,93 74,2491 48,7011 
СЪрнокислаго калыд1я СаЗО 3,061 0,59 4,30 — — 

кал1я К 230 0,311 — — 8,3440 2,2509 
Окиси железа Ре 0 3  0,126 — — — — 

магшя МдО 0,079 — — — — 

Глиноземъ, кремнев. и фосфор, кисл . . , . 0,046 — — — — 

Углекислаго кальщя СаС0 3  0,127 — — — 0,6751 
Бромистаго магшя МдВг, 0,020 — — — 0,0052 
Углекислаго натр1я Ыа,С0 3  — — — — 0,4488 

магшя МдСО, — — — 
— 1,2520 

СЪрнокислаго ,, МдЗО — 14,52 14,52 — 18,7227 
— — — — 0,0348 

Глинозема А1 20 3  — — — — 0,0876 
Избытка кислорода — — — 2,4771 — 

Итого . 100,000 99,98 100,17 ! 99,9982 99,9959 
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II. Алтайское озеро. 

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

Удельный вЪсъ при 15° С. 1,0941; 
вкусъ — горько-соленый, 
запаха — не имеется, 
цв^тъ — едва желтоватый. 

В. X и м и ч е С К 1 я с в о й с 

Въ юоо грм. воды озера найдено въ 
х л о р а  С 1  . . .  
окиси кальщя СаО 

„ магшя МдО 
магшя Мд . 
кремнезема ЗЮ 2  . 
глинозема А1 20 3  . 
окиси железа Ре 20 3  

сЬрнаго ангидрида 30 
натр1я Ыа . . . . 
окиси натр1я Ыа 20 . 

,, кал1я К,О . . 
брома Вг .... 
угольнаго ангидрида С0 2  (связан-

наго) 

т в а. 

граммахъ 
15,6180 
0,0800 
0,1638 
0,00012 
0,0334 
0,0212 
0,0092 

45,4160 
10,1532 
35,7031 
0,6878 
0,00079 

0,8983 

108,7849 
угольнаго ангидрида С0 2  (полу-

связаннаго) 0,0240 
амм1ака сл^ды 
сухого остатока, непосредственно 

опред-Ьленнаго при 180° С. . 108,5954. 

При этихъ данныхъ допускается сл'Ьдующш составъ воды 
юоо грм. ея содержатъ въ граммахъ: 

бромистаго магшя МдВг 2  

углекислаго кальщя СэС0 3  . 
сЬрнокислаго кальщя СаЗО. 

,, магшя Мд30 4  

кал1я К 230 4  . 
,, натр1я Ыа„30 

0,00091 
0,0545 
0,1202 
0,4887 
1,2720 

78,9053 
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хлористаго ,, ИаС1 . . . 25,7712 
углекислаго ,, На 2С0 3  . . 2,1083 
кремнезема ЗЮ 2  0,0334 
ггинозема А1 20 3  0,0212 
окиси железа Р 20 3  0,0092 

108,7849 

Вышеприведенная комбинащя солей получена на осно
вами сл'Ьдующихъ разсчетовъ: 

брома Вг . . . 0,00079 
связываетъ Мд . 0,00012 соотв. 0,0002 МдО. 

МдВг 2  = 0,00091; 

угольнаго ангидрида СО а  (въ осадк-Ь) 0,0240 
связываетъ СаО 0,0305 

СаС0 3  -- 0,0545 

окиси кальщя СаО найдено . . . 0,0800 
израсходовано 0,0305 

остается СаО . 0,0495 

связываетъ 50 3  0,0707 

Са30 4  _= 0,1202; 

окиси магшя МдО найдено: . . . 0,1640 
израсходовано 0,0002 

остается МдО . 0,1638 
связываетъ З0 3  0,3249 

Мд30 4  = 0,4887 ; 

окиси кал1я К 20 0,6878 
связываетъ 50 3  0,5842 

К а30 4_= 1,2720 

еЪрнаго ангидрида З0 3  найдено . . 45,4160 
израсходовано для СаО . . 0,0707 

„ МдО . . 0,3249 
„ К 20 . . 0,5842 0,9798 

остается З0 3  = 44,4362 
связываетъ Иа 20 34,4691 

Ыа 230 4  = 78,9053 
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хлора С1 15,6180 
связываетъ Ыа 10,1532 

ИаС1 = 25,7712; 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ рас-
твор"Ь) 0,8743 

связываетъ Иа 20 1,2340 

Ыа 2С0 3  2,1083. 

Послов переведешя сухого остатка описан нымъ образомъ 
въ соли серной кислоты, непосредственно найдено въ юоо 
грм. воды 114,5352 грм. сЬрнокислыхъ соединенш. Связывая 
всЬ найденныя основания (за исключешемъ А1 20 3  и Ре 20 3 >  ко-
торыя приводятся, какъ таковыя) съ серной кислотой, мы 
получаемъ; 

сЬрнокислаго кальщя Са30 4  . . 0,0194 
,, магшя Мд30 4  . . . 0,0489 
,, кал1я К ;30 4  . . . 1,2720 
,, натр1я Ыа 230 4  . . 113,0341 

кремнезема ЗЮ 2  0,0334 
глинозема А1 20 3  0,0212 
окиси железа Ре 20 3  0,0092 

114,4382 
непосредственно найдено . . . 114,5352. 

Въ литератур'^, насколько намъ известно, имеется 
одинъ только анализъ, опубликованный горн. инж. В. 
Т и х о м 1 р о в ы м ъ '): „Разсолъ съ Алтайскаго солеварен-
наго завода изъ Минусинск, окр., въ юо куб. сант. со

держись : 

хлора С1 14,01 
сЬрнаго ангидрида З0 3  2,25 
угольнаго ,, С0 2  1,65 
окиси натр1Я Иа 20 4,06 
натр1я Ыа 9,04 

31,01 грм.; 

1) 0р. сИ. стр. 56. 
8 
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въ вид-Ь солей: 

хлористаго натр1я ЫаС1 .... 
сЬрнокислаго ,, Иа 250 4  . . 
углекислаго „ На 2С0 3  . . . 

31,01 грм. 
Крепость разсола при 22° С. по Боме — 25 й." 

23,04 
3,99 
3,98 

Для сравнешя нашихъ результатовъ съ результатами 
В. Тихом1рова, мы вычислили анализы посл^дняго, пока-
зывающе количество солей въ юо куб. сант. разсола, на 
соответствующее количество таковыхъ въ юоо грм. разсола, 
принимая въ разсчетъ приблизительный удельный в^съ его 

при 15 0  С. — 1,243(^—^=0,804). Такимъ образомъ найдено 

было для юоо гр. разсола: 

хлора С1 
сЪрнаго ангидрида 80 3  

угольнаго ,, С0 2  

окиси натр1я Иа 20 
н а т р 1 я  Ы а  . . . .  

112,64 
18,09 
13,26 
32,64 
72,68 

въ видЪ солей: 

хлористаго натр1я ИаС1 . . 
сЬрнокислаго натр1я Ыа 230 4  

углекислаго натр1я Ыа 2С0 3. 

249,31; 

185,24 
32,08 
31,99 

249,31. 

Для удобства сравнешя мы поместили им-Ьюшдеся ана
лизы въ следующей таблиц^: 

Въ юоо грм. разсола съ Алтайскаго озера содержится 
въ граммахъ: 

а. 

хлора С1 . . . . 
окиси кальщя СаО 

„ магшя МдО 

Тихогупровъ. 
112,64 

Людвигъ. 

15,6180 
0,0800 
0,1638 
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магшя Мд — 0,0001 
кремнезема 8Ю 2  — 0,0334 
глинозема А1 20 3  . . . - . — 0,0212 
окиси железа Ре 20 3  .... — 0,0092 
сЪрнаго ангидрида 50 3  . 18,09 45,4160 
натр1я Ыа 72,68 10,1532 
окиси натр1я Иа 20 .... 32,64 35,7031 

кал1я К 20 — 0,6878 
брома Вг — 0,0008 
угольнаго ангидрида С0 2  (свя-

заннаго) 13,26 0.8983 

249,31 108,7849 

Ь. 

бромистаго магшя МдВг 2  . . — 0,0009 
углекислаго кальщя СаС0 3  . — 0,0545 
сЪрнокислаго „ Са30 4  . — 0,1202 

„ магшя Мд30 4  . — 0,4887 
кал1я К 230 4  . . — 1,2720 

„ натр1я Ыа 230 4  . 32,08 78,9053 
хлористаго натр1Я ЫаС1 . . 185,24 25,7712 
углекислаго „ Ыа 2С0 3  . . 31,99 2,1083 
кремнезема ЗЮ 2  — 0,0334 
глинозема А10 3  — 0,0212 
окиси желЪза Ре 20 3  .... — 0,0092 

249,31 108,7849 

угольнаго ангидрида (полусвязаннаго) 0,0240 
амм1ака сл^ды. 

III. Озеро Кизылъ-Кель.*) 

Какъ уже выше 2) было сказано, вода для изсл^довашя 
взята не изъ самого озера, а изъ буровой скважины, доста
в л я ю щ е й  р а з с о л ъ  д л я  в ы в а р к и  с о л и  В  а  с  и  л  е  -  I  I  в а н о в -
скому солеваренному заводу. Само озеро, во время моего 

1) Такъ озеро называютъ на м-ЬегЬ, но в гЬрн гЬе было бы его 
называть Кизылъ-Куль, т. е., Красное озеро. 

2) См. гл. II, стр. 60. 
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пребывашя на немъ, едва покрыто было водою, а иногда оно 
совсЬмъ высыхаетъ, всл гЬдств1е чего никакого значешя не 
им^етъ. 

А .  Ф р 1 з и ч е с к 1 я  с в о й с т в а .  
Удельный в"Ьсъ при 15 п  С. — 1,0858, 
вкусъ — сильно соленый и горьковатый, 
запаха — не имеется, 
цвЪтъ — едва желтоватый. 

В .  Р е з у л ь т а т ы  х и м и ч е с к а г о  и з с л ^ д о в а н з ' я .  

Въ 1000 грм. разсола найдено въ граммахъ : 
сЪрнаго ангидрида З0 3  13,1776 
хлора С1 52,4740 
окиси кальщя СаО 1,0387 

„ магшя МдО 3,3580 
магшя Мд 0,0012 
кремнезема ЗЮ 2  0,0450 
окиси железа Ре 20 3  0,0022 

кал1я К 20 0,4492 
натр1я Иа 20 3,8483 

натр1я Ыа 34,1133 
угольнаго ангидрида С0 2  (связан.) 0,1708 
брома Вг 0,0079 

108,6862 

угольнаго ангидрида С0 2  (полусвяз.) 0,1142 
глинозема, азотистой кислоты, ам-

М1ака и лит1я сл-кды 
сухого остатка при 180° С . . . 108,7244. 

То же самое въ вид"Ь солей: 
бромистаго магшя МдВг 2  .... 0,0091 
углекислаго кальщя СаС0 3  . . - 0,2595 
сЬрнокислаго „ Са30 4  . . . 2,1704 

магшя Мд30 4  . . . 10,0189 
кал1я К 230 4  .... 0,8307 
натр1я Ыа 230 4  . . . 8,6267 

хлористаго натр!я ЫаС1 .... 86,5873 
углекислаго „ Ыа 2С0 3. . • . 0,1364 
окиси железа Ре 20 3  0,0022 
кремнезема ЗЮ 2  • 0,0450 

108,6862 
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Вышеприведенная комбинашя солей получена на осно
вание сл-Ьдующихъ расчетовъ: 

брома Вг. . . 0,0079 
связываетъ Мд 0,0012, соотвЪтств. 0,0021 МдО 

МдВг а  = 0,0091 ; 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ осадк-Ь) 0,1142 
связываетъ СаО 0,1453 

СаС0 3  = 0,2595; 

окиси кальщя СаО 1,0387 
израсходовано 0,1453 

остается СаО 0,8934 
связываетъ 80 3  1,2770 

_СаЗО А_= 2,1704; 

окиси магшя МдО 3,3601 
израсходовано 0,0021 

остается МдО 3,3580 
связываетъ 50 3  6,6609 

Мд30 4  = 10,0189; 

окиси кал1я К аО 0,4492 
связываетъ З0 3  0,3815 

К 230 4  = 0,8307; 

сЬрнаго ангидрида З0 3  13,1176 
израсходовано для СаО — 1,2770 

„ „ МдО — 6,6609 
„ „ К 20 — 0,3815^ 8^3194 

остается З0 3  4,8582 
связываетъ Иа 20 3,7685 

Ыа 230 4  = 8,6267; 

хлора С1 52,4740 
связываетъ Ыа 34,1133 

^аС1 = 86,5873; 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ раств.) 0,0566 

связываетъ Иа 20 0,0798 

Ыа 2С0 3  = 0,1364. 
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Посл-Ь переведешя для проверки остатка (по выпари-
ванш) въ сЬрнокислыя соедннешя, найдено таковыхъ въ 
юоо грм. воды — 127,5438 грм.; а вычислешемъ найдено на 
юоо грм. воды: 

сЬрнокислаго кальщя Са30 4  . . 2,4294 
„ магшя Мд30 4. . . 10,0242 
„ кал1я К 230 4  . . . 0,8307 
„ натр1я Иа 230 4  . . 113,9946 

кремнезема ЗЮ 2  0,0450 
окиси железа Ре.,0 3  0,0022 

127,3261 грм. 

Изъ анализовъ другихъ изсл^дователей мн^ изв^стенъ 
только одинъ, полученный мной на Василе-Ивановскомъ со-
леваренномъ завод^ и произведенный въ Томской золото-
сплавочной лабораторш въ ма^ м^зс. 1898 г. Впосл^дствш 
упомянутый анализъ былъ пом-Ьщенъ А. Богачевымъ въ 
„Вестнике золотопромышленности" за 1899 г. 1) 

По этому анализу въ юо вФсовыхъ частяхъ вывареннаго 
остатка имеется: 

хлора С1 48,58°/ 0  

натр1я Ыа 31,33 
окиси кальщя СаО 0,69 
кальщя Са 0,13 
окиси магшя МдО 4,13 
глинозема А1 20 3  0,87 
сЬрнаго ангидрида З0 3  9,25 
органическихъ нелетучихъ веществъ, 

растворимыхъ въ водЪ . . . 2,64 
нерастворимаго въ водФ. остатка . 0,26 
влажности 2,12 

100,00% 

1) А. Н. Богачевъ. Полезный ископаемыя Сибири со стороны 
химическаго состава. ВЪстн. золотопромышл. 1899 г. № 13. 
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Составъ твердаго остатка по этимъ даннымъ следующей: 

хлористаго натр1я ЫаС1 79,68°/ 0  

п  кальщя СаС1 2  .... 0,36 
сЬрнокислаго магшя Мд30 4  . . . 12,38 

п  кальщя Са30 4  . . . 1,69 
глинозема А1 20 3  0,87 
органическихъ нелетучихъ веществъ, 

растворимыхъ въ вод-Ь . . . 2,64 
нерастворимаго въ водЪ остатка . 0,26 
влажности 2,12 

100,00% 

Чтобы возможно было сравнивать приведенный анализъ 
съ нашимъ, иослчЬднш вычисленъ на юо ч. сухого остатка. 
Въ такомъ видЬ результаты нашего анализа будутъ ниже-
сл^дуюшде: 

въ 100 вЪсов. частяхъ сухого остатка содержится : 
сЬрнаго ангидрида З0 3  .... 12,1234 
хлора С1 48,2760 
окиси кальщя СаО 0,9556 

„ магшя МдО 3,0894 
магшя Мд 0,0011 
кремнезема ЗЮ 2  0,0041 
окиси железа Ре 20 3  0,0020 

„ кал1я К 20 0,4132 
натр1Я Иа 20 3,5404 

натр1я Ыа 31,3842 
угольнаго ангидрида С0 2  (связ.) . 0,1571 
брома Вг 0,0072 

99,9537. 

То же самое въ вид'Ь солей: 

бромистаго магшя МдВг 2  .... 0,0084 
углекислаго кальщя СаС0 3  . . . 0,2387 
с^рнокислаго кальщя Са30 4  . . 1,9967 

„ магшя Мд30 4  . . . 9,2174 
кал1я К 230 4  . . . 0,7642 
натр1я Ыа 230 4  . . . 7,9365 

хлористаго натр1я ЫаС1 .... 79,6603 
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углекислаго натр1я Ыа 2С0 3  . . . 0,1254 
окиси железа Ре 20 3  0,0020 
кремнезема ЗЮ 2  0,0041 

99,9537. 

Наконецъ, сопоставивъ им-Ьюицеся анализы рядомъ, по-
лучаемъ следующую таблицу. 

Въ 100 вЪсов. частяхъ сухого остатка, полученнаго изъ 
воды буровой скважины на Василе-Ивановскомъ солеваренномъ 
завод"!, при озер-Ь Кизылъ-Куль, находится : 

Май 1898 1юнь 1899 
а' Богачевъ. Людвигъ. 

хлора С1 48,58 48,28 
натр1я Иа . . .' 31,33 31,38 
окиси кальщя СаО 0,69 0,95 
кальщя Са 0,13 — 
окиси магшя МдО 4,13 3,09 
глинозема А1 20 3  0,87 слЪды. 
сЪрнаго ангидрида З0 3  9,25 12,13 
органич. вещ., нелетучихъ, раств. 

въ вод-Ь 2,64 — 
нерастворимаго въ вод -!, остатка . 0,26 — 
влажности 2,12 — 
магшя Мд — 0,001 
кремнезема ЗЮ 2  — 0,004 
окиси железа Ре 20., — 0,002 

кал1я К,О — 0,41 
натр1я Иа 20 — 3,54 

угольнаго ангидрида С0 2  (связ.) . — 0,16 
брома Вг — 0,007 

100,00 99,96 
азотистой кислоты, амм1ака и лит1я — слЪды 

Ь. 

бромистаго магшя МдВг, .... — 0,008 
хлористаго натр1я ИаС1 79,68 79,66 
сЪрнокислаго магшя МдЗО. . . - 12,38 9,22 

кальщя Са30 4  ... 1,69 1,99 
глинозема А1,0 3  0,87 слЪды 
органич. нелетучихъ вещ., раств. 

въ вод-Ь '2,64 — 
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нерастворим, въ вод^ остатка . . 0,26 — 

влажности 2,12 — 

хлористаго кальщя СаС1 2  . . . . 0,36 — 

углекислаго кальщя СаС0 3  . . — 0,24 
сЪрнокислаго кал1я К 230 4  . . . . — 0,76 

натр1я Ыа 230 4  . . . — 7,94 
углекислаго натр1я Ыа,С0 3  . . — 0,12 
окиси железа Ре 20 3  . . . . — 0,002 
кремнезема ЗЮ 2  . . — 0,004 
азотистой кислоты, амм1ака и ЛИТ1Я слЪды 

100,000 99,94 

IV. Бейское озеро. 

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

Удельный вЪсъ при 15° С. . . . 1,0860, 
вкусъ — горько-соленый, 
запаха — не имеется, 
цвЪтъ — съ желтымъ оттЪнкомъ. 

В .  Р е з у л ь т а т ы  х и м и ч е с к а г о  и з с л ^ д о в а н 1 я .  

Въ юоо грм. воды озера найдено въ граммахъ: 

хлора С1 23,8610 
кремнезема ЗЮ 2  0,0083 
глинозема А1 20 3  0,0116 
закиси железа РеО 0,0031 

(найдено Ре0 3  — 0,0035) 
окиси кальщя СаО 0,0992 

,, магшя МдО 3,2392 
магшя Мд 0,00008 
окиси кал1я К 20 1,2654 
сЬрнаго ангидрида З0 3  .... 36,9290 
окиси натр1я Ыа 20 23,2829 
натр1я Иа 15,5120 
брома Вг 0,00053 
угольнаго ангидрида С0 2  (связ.) . 0,4643 

104,6766 
угольнаго ангидрида С0 2(полусвяз.) 0,2980 
лит1я и амм1ака слЪды 
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сухого остатка, высушеннаго при 
180° С 104,7423 

То же самое въ вид^ солей: 

бромистаго магшя МдВг 2  . . 0,00061 
углекислаго кальщя СаС0 3  . . 0,2409 
углекислой закиси железа РеС0 3  

0,0049 
углекислаго магшя МдС0 3  . . . 0,2962 
сЪрнокислаго магшя Мд50 4  . . 9,2389 

,, кал1я К 250 4  . . 2,3402 
,, натр1я Иа 250 4  . . 52,7610 

хлористаго натр1я ИаС1 . 39,3730 
углекислаго ,, Ыа 2С0 3  . . . 0,4010 
кремнезема 5Ю 2  0,0083 
глинозема А1 20 3  0,0116 

104,6766. 

Вышеприведенная комбинащя солей получена на осно-
ванш сл-Ьдующихъ расчетовъ: 

брома Вг . . . 0,00053 
связываетъ Мд . 0,00008, соотв. 0,00013 МдО 

МдВг 2  = 0,00061 ; 

окиси кальщя СаО 0,0992 
связываетъ С0 2  0,1417 

СаС0 3  = 0,2409; 

окиси железа Ре 20 3  0,0035 
соотвЪтствуетъ РеО 0,0031 
связываетъ С0 2  0,0018 

РеСО^ = 0,0049; 

угольнаго ангидрида С0 2  (связ.). . 0,2980 
(въ осадк-Ь) 

израсходовано для СаО . . 0,1417 
„ РеО . . 0,0018 0,1435 

остается С0 2  0,1545 
связываетъ МдО ...••• . 0,1417 

МдСОд = 0,2962; 
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окиси магшя МдО 3,2394 
израсходовано для Вг. . . 0,00013 

„ С0 2  . . 0,1417 0,14183 

остается МдО 3,0975 
связываетъ 50 3  6,1414 

МдЗО.., _= 9,2389; 

окиси кал1я К 20 1,2654 
связываетъ 30.. 1,0748 

К 250„ = 2,3402; 

сЬрнаго ангидрида 50 3  36,9290 
израсходовано для МдО . 6,1414 

„ К 20 . 1,0748 7,2162 

остается 50 3  29,7128 
связываетъ Иа 20 23,0482 

Ыа.,50 4  = 52,7610; 

хлора С1 23,8610 
связываетъ Иа....... . 15,5120 

ИаС1 = 39,3730; 

угольнаго ангидрида С0 2  (связан., 
в ъ  р а с т в . )  . . . . . . . .  0 , 1 6 6 3  

связываетъ Иа 20 0,2347 

Ыа 2С0 3  = 0,4010 

Превративъ сухой остатокъ въ сЬрнокислыя соли, на-
ходимъ въ юоо грм. разсола 113,4734 ГРМ- таковыхъ, а вы-
числешемъ получаемъ: 

сЪрнокислаго магшя Мд30 4  . . . 9,6650 
„ кальщя Са30 4. . . 0,2409 

кал1я К 230 4.... 2,3402 
„ натр1я Иа 230 4  . . 101,1267 

окиси железа Ре 20 3  0,0035 
кремнезема 8Ю 2  0,0083 
глинозема А1 20 3  0,0116 

113,3962 грм. 

Что касается другихъ анализовъ разсола этого озера, 
то мн-Ь известны таковыхъ три, любезно доставленныхъ мн-Ь 
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управляющимъ Бейскимъ солевареннымъ заводомъ Н. И. Ро-
дюковымъ. Анализы эти произведены въ Томской золо-
тосплавочной лабораторш и объявлены управленш завода 
окружнымъ инженеромъ Ачинско - Минусинскаго горнаго 
округа. 

I) „Разсолъ взятъ изъ озера въ шл'Ь м. 1894 г. При 
23 0  С. уд'Ьльн. в-Ьсъ разсола — 1,18. Въ литръ разсола твер

да го остатка 257,42 грм. 

Составь твердаго остатка въ 100 частяхъ : 

хлористаго натр1я ЫаС1 36,47 
сЪрнокислаго „ Ыа 230 4  .... 51,63 

магшя Мд30 4  .... 9,32 
органическихъ веществъ 2,07 

99,49". 

2) „Анализъ разсола, накаченнаго въ запасной ларь въ 
декабре м. 1894 года. 

Удельный в-Ьсъ разсола при 16,5° К. равняется 1,15 Боме. 
В1?съ твердаго остатка, высушеннаго при 150° С., въ литр-Ь 
разсола равняется 197,03. 

Составь твердаго остатка слЪдующш: 

въ процен-
. тахъ. 

хлористаго натр1я ЫаС1 .... . 72,75 36,92 
сЪрнокислаго „ Ыа 230 4  . . . 103,23 52,39 

магшя Мд30 4  . . 15,13 7,67 
кальщя Са30 4  . . 0,38 0,19 

глинозема А1 20 3  0,84 
органич. нелетучихъ веществъ . . 3,88 1,96 

197,03 99,97 %и 

3) „Анализъ разсола, взятаго изъ озера 3 1юля 1895 года. 

Уд-Ьльн. в-Ьсъ разсола при 12 0  К. — 1,15 Боме. В-Ьсъ 
твердаго остатка, высушеннаго при 150° С., въ литр-Ь разсола 

равняется 230,84 грм. 
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Составь твердаго остатка: 
въ процент. 

хлористаго натрия ЫаС1 200,51 86,86 
сЬрнокислаго кальщя Са30 4  . . . 4,94 2,14 

„ магшя Мд30 4  . . . 2,75 0,98 
хлористаго „ МдС1 2  .... 4,54 1,96 
глинозема А1 20 3  . 0,74 0,32 
органич. нелетучихъ веществъ 17,84 7,98 

231,32 100,24, 
въ оригинал^ же 230,84 99,98. 

О двухъ последнихъ анализахъ (2 и 3) сообщено 
въ одномъ и томъ же отношенш упомянутаго окружнаго 
инженера (за № 928), но заглав1я ихъ, очевидно, перепутаны. 
Результаты анализа № 3 относятся несомненно къ разсолу, 
накаченному въ запасной ларь въ декабре м. 1894 г. (къ 
анализу № 2), что явствуетъ изъ большого содержашя въ 
немъ хлористаго натр1я; такое количество хлористаго натр1я 
въ разсоле только и могло быть зимою, когда, всл^дсгае 
мороза, большая часть сЬрнокислаго натр1я выделяется и 
падаетъ на дно, образуя т. наз. черепъ, а разсолъ сгущается 
еще гЬмъ, что часть воды вымерзаетъ. Въ это время года 
заводъ исключительно и работаетъ. Наоборотъ, результаты 
анализа № 2 должны быть отнесены къ разсолу, взятому 
изъ озера 3 шля 1895 года (анализъ № 3), о чемъ свиде-
тельствуетъ какъ большое содержаше въ немъ сЬрнокислаго 
натр1Я, мешающее добывашю поваренной соли и представ
ляющее причину простановки завода л^томъ, такъ и тотъ 
фактъ, что при отнесенш результатовъ анализа № 2 къ 
летнему разсолу и при сравненш ихъ съ имеющимися анали
зами, мы получимъ весьма сходныя цифры. 

Только что упомянутые анализы (№ 2 и 3) мы встре
тили также въ статье А. Богачева въ „Вестнике золото
промышленности" за 1899 годъ'). 

Для сравнешя имевшиеся анализы были отчасти 
переведены вычислешемъ на процентное содержаше солей 

1) Ориз сИ. 
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въ сухомъ остатке (нашъ анализъ), отчасти вычислено 
количество солей, находящееся въ юоо грм. разсола (остальн. 
анализы). 

Для нашего анализа найдено въ юо в-Ьсовыхъ частяхъ 
сухого остатка: 

бромистаго магшя МдВг, . 
углекислаго кальщя СаС0 3  

„ магшя МдС0 3  

окиси железа Ре 20 3  . . . 
сЬрнокислаго магшя МдЗО, 

„ кал1я К 280 4  

натр1я Ыа 230 4  

хлористаго натр1я ИаС1 
углекислаго „ Иа 2С0 3  

к р е м н е з е м а  З Ю 2  . . . .  
г л и н о з е м а  А 1 2 0 3  . . . .  

0,0006 
0,2301 
0,2829 
0,0033 
8,8259 
2,2355 

50,4025 
37,6130 

0,3830 
0,0079 
0,0018 

0,1008 

Вычислешемъ анализовъ № I, 2 и 3, принимая въ ра-
счетъ уд. в^съ и температуру, при которой последит опре-
д-кленъ, найдено для юоо грм. разсола въ граммахъ: 

N2 1. хлористаго натр1я ЫаС1 80,65 
сЪрнокислаго „ Ыа 230 1  .... 114,17 

магшя Мд30 4  .... 20,61 
органич. веществъ 4,58 

220,01. 

Разсолъ им^лъ уд. в^съ при 23 0  С. — 1,18, что соот
ветствуем уд. весу при 15 0  С. — 1,17 (приблизительно) и 
твердому остатку въ юоо грм. разсола 220,01 грм. 

/юоо п  \ 
1ы7О =  °' 8 5 4 7  и  2 5 7 , 4 2  г р м' ̂  0 , 8 5 4 7  =  2 2°'° 1 6 8  ГРМ-) 

№ 2. хлористаго натр1я ЫаС1 . . 
сЪрнокислаго натр1я Ыа 230. 

„ магшя Мд30 4  . 
кальщя Са30 4  

глинозема ЗЮ„ 
органич. веществъ 

63,82 
90,55 
13,27 
0,33 
1,46 
3,40 

172,83 
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Уд. В^СЪ при 16,5° К. = 1,15, соотв-^тств. приблиз. 1,14 
» ^ /юоо _ \ 

уд. вЪсу при 15° С. 4 0  = о,8772.^ 

N2 3. хлористаго натр1я ЫаС1 174,34 
сЬрнокислаго кальщя Са30 4  . . . 4,29 

магшя МдЗО, . . . 2,39 
хлористаго магшя МдС1, 3,94 
глинозема А1 20 3  0,64 
органич. вещ 15,51 

С 1 0 0 0  
По А 0«Л 201,11 

1X150 = °' 8 6 9 5]' 

Наконецъ, вс^ анализы сопоставлены въ следующихъ 
таблицахъ. 

Въ юо грм. сухого остатка, выпареннаго изъ разсола 
Бейскаго озера, найдено: 

Томская золотосплавоч-
ная лаборат. 

Люд-
вигъ. 

№ 1. 
1юль 

1894 г. 

N2 2. 
Декабрь 
1894 г. 

N2 3. 
1юль 

1895 г. 

1юнь 
1899 г. 

бромистаго магшя МдВг 2  . . 0,0006 
углекислаго кальщя СаС0 3  — — 0,2301 

,, магшя МдС0 3  . . — — — 0,2829 
окиси железа Ре.,0 3  .... — — — 0,0033 
сЬрнокислаго магшя МдЗО. . 9,32 7,67 0,98 8,8259 

,, кал1я К 230 4  . . — — — 2,2355 
,, натр1я Ыа 230 4  . 51,63 52,39 — 50,4025 

хлористаго натр1я ЫаС1 . . . 36,47 36,92 86,86 37,6130 
углекислаго „ Иа 2С0 3  . . — — — 0,3830 
кремнезема ЗЮ 2  — — — 0,0079 
глинозема А1 20 3  — 0,84 0,32 0,1008 
амм1ака 1ЧН 3  — — — слЪды 
ЛИТ1Я Ы — — — слЪды 
органическихъ веществъ . . 2,07 1,96 7,98 — 

сЬрнокислаго кальщя Са30 4  . — 0,19 2,14 — 

хлористаго магшя МдС1 2  . . — — 1,96 — 

99,49 99,97 100,24 100,0855 
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Въ юоо грм. разсола Бейскаго озера найдено въ грам-
махъ: 

Томская золотосплавоч-
ная лаборат. 

Людвигъ. 

№ 1. 
1юль 

1894 г. 

№ 2. 
Декабрь 
1894 г. 

№ 3. 
1юль 

1895 г. 

1юнь 
1899 г. 

бромистаго магшя МдВг., 0,00061 
углекислаго кальщя СаС0 3  — — — 0,2409 

,, магшя МдС0 3. — — — 0,2962 
углек. закиси железа РеС0 3  — — 0,0049 
сЬрнокислаго магшя Мд30 4  20,61 13,27 2,39 9,2389 

,, кал1я К 230 4  . — — — 2,3402 
,, натр1я Ыа 230 4  114,17 90,55 — 52,7610 

хлористаго натр1я ЫаС1 . . 80,65 63,82 174,34 39,3730 
углекислаго ,, Ыа 2С0 3  . — — — 0,4010 
кремнезема ЗЮ 2  .... — — 0,0083 
глинозема А1 20 3  .... — 1,46 0,64 0,0116 
аммгака ИН 3  — — — слЪды 
ЛИТ1Я И — — — сл-Ьды 
органич. веществъ . . 4,58 3,40 15,51 — 

сЬрнокислаго кальщя СаЗО, — 0,33 4,29 
хлористаго магшя МдС1 2  — — 3,94 

углекислаго ангидрида С0 2  

(полусвяз.) 

220,01 172,83 201,11 104,6766 
0,2980 

Кроме вышеприведенныхъ анализовъ Бейскаго озера, 
существуетъ еще одинъ анализъ выпареннаго разсола этого 
озера, произведенный проф. К. Шмидтомъ въ 1876 г. 1); 
тамъ же находится и анализъ самоосадочной соли Бейскаго 
озера. Такъ какъ анализы эти подробно приведены въ лите
ратурной части работы, здесь же для сравнешя служить не 
могутъ, вследствие того, что озеро въ то время еще было 

1) ВиИеПп с1е ГАсайеппе 1шрёпа1е йез Всгепсез с1е 8ат1-
Рё1ег8Ъоиг§. XXVIII, стр. 477—86. 
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самосадочное, а выпаренный разсолъ и самосадочная соль 
наследованы отдельно, то мы ограничимся зд^сь этимъ крат-
кимъ з^поминангемъ. 

V. Озеро Доможаково. 

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

Удельный вЪсъ при 15 0  С. . . . 1,1344, 
вкусъ — сильно горько-соленый, 
запаха — н-Ьтъ, 
цвЪтъ — прозрачный, съ желтоватымъ отт-Ьнкомъ. 

В .  Р е з у л ь т а т ы  х и м и ч е с к а г о  и з с л 1 з д о в а н 1 я .  

Въ юоо грм. разсола найдено въ граммахъ: 
окиси кальщя СаО 1,1750 
брома Вг 0,0008 
магшя Мд 0,0001 
окиси магшя МдО 1,7867 

кал1я К 20 1,0430 
сЬрнаго ангидрида 80 3  .... 77,1413 
азотнаго „ N,0,. • • • • 0,0960 
угольнаго „ С0 2  (связан.) . 0,0880 
хлора С1 5,3941 
натр1я Ыа 3,5067 
окиси натр1я Ыа,0 55,2981 
кремнезема ЗцО 0,0020 
глинозема А1 20 3  0,0060 
железа, лит1я и амм1ака .... слЪды 

145,5378 
сухого остатка при 180° С. . . 145,7223 

При этихъ данныхъ допускается следующш составъ 
разсола: 

сЪрнокислаго кальщя Са30 4. . . 2,8545 
бромистаго магшя МдВг 2  .... 0,0009 
еЬрнокислаго магшя Мд30 4  . . . 5,3307 

кал1я К 230 4  . . . 1,9289 
натр1я Иа 230 4  . . . 126,1313 

азотнокислаго „ ЫаЫ0 3  . . . 0,1705 
углекислаго „ Ма 2СО (  . . 0,2122 

9 
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хлористаго натр!я ЫаС1 .... 8,9008 
кремнезема ЗЮ 2  0,0020 
глинозема А1 20 3  0,0060 

145,5378. 

Вышеприведенная комбинащя солей получена на осно-

ванш слтздующихъ расчетовъ: 
окиси кальщя СаО 1,1750 
связываетъ 50 3  1,6795 

Са30 4  = 2,8545; 

брома Вг . . 0,00079 
связываетъ Мд 0,00012, соотв. МдО—0,00019 

МдВг 2  = 0,00091 ; 

окиси магшя МдО 1,7869 
израсходовано 0,00019 

остается МдО 1,7867 
связываетъ 50 3  3,5440 

Мд30 4  = 5,3307 ; 

окиси кал1я К 20 1,0430 
связываетъ З0 3  0,8859 

К 230 4  = 1,9289 ; 

сЬрнаго ангидрида З0 3  .... 77,1413 
израсходовано для СаО — 1,6795 

„ МдО — 3,5440 
„ К 20 — 0,8859 6,1094 

остается З0 3  71,0319 
связываетъ Ыа аО 55,0994 

Иа 250 4  = 126,1313; 

азотнаго ангидрида И а0 5  .... 0,0960 
связываетъ Иа 20 0,0745 

ИаИОз = 0,1705; 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ раств.) 0,0880 
связываетъ Иа 20 0,1242 

Иа^СО, = 0,2122; 
хлора С1 5,3941 
связываетъ Ыа 3,5067 

ЫаС1 = 8,9008. 



131 

Обработывая сухой остатокъ серной кислотою, мы на-
ходимъ въ 1,000 грм. разсола сЬрнокислыхъ соединенш — 
147,5б58. Составъ сухого остатка, обработаннаго серной 
кислотой, по вычислешю сл^дующит: 

сЬрнокислаго кальщя Са30 4  . . 2,8545 
магшя Мд30 4  . . 5,3313 
кал1я К 230 4  . . . 1,9289 

„ натр1я Ыа 230 4  . . 137,3954 
кремнезема ЗЮ 2  0,0020 
глинозема А1 20 3  0,0060 

147,5181 

Озеро это, насколько мн^ известно, еще не было изсл гЬ-
довано, по крайней м^р^, въ литератур-^ не имеется ника-
кихъ анализовъ, касающихся его разсола. 

VI. Озеро Шунетъ. 

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

Удельный вЪсъ при 15° С. — 1,1401, 
цвЪтъ — едва желтоватый, 
запаха — не имеется, 
вкусъ — горько-соленый. 

В .  Р е з у л ь т а т ы  х и м и ч е с к а г о  и з с л ' Ь д о в а н 1 я .  

Въ юоо граммовъ разсола найдено въ граммахъ: 
Угольнаго ангидрида С0 2  (связ) . 0,3510 
окиси кальщя СаО 0,9254 
сЪрнаго ангидрида З0 3  . . . . 40,7282 
кал1я К 0,5075 
окиси магшя МдО 20,1769 
магшя Мд 5,6127 
хлора С1 59,0550 
натр1я Ыа 27,4706 
окиси натр1я Иа 20 0,0141 
кремнезема ЗЮ 2  0,0160 
глинозема А1 20 3  0,0560 

154,9134 
9* 
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угольн. ангидрида СО^ (полусвяз.) 0,3410 
железа, брома, лит1я и амм1ака слЪды. 

То же самое въ видЬ солей: 

углекислаго кальщя СаС0 3  . . . 0,7749 
сЪрнокислаго „ Са30 4  . . . 1,1940 

„ магшя Мд30 4  . . 60,2026 
хлористаго кал1я КС1 0,9676 
углекислаго натр1я Ыа 2С0 3  . . 0,0241 
хлористаго магшя МдС1 2  . . . 21,9518 

,, натр1я ЫаС1 .... 69,7267 
кремнезема ЗЮ 2  0,0160 
глинозема А1 20 3  0,0560 

154,9134. 

Вышеприведенная комбинащя солей найдена на основа-

нш сл1здующихъ расчетовъ: 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ осадкЪ, связ.) . 0,3410 
связываетъ СаО 0,4339 

СаСО,_= 0,7749; 

окиси кальщя СаО 0,9254 
израсходовано 0,4339 

остается СаО . 0,4915 
связываетъ З0 3  0,7025 

СаЗО^= 1.1940; 

сЪрнаго ангидрида З0 3  40,7282 
израсходовано 0,7025 

остается З0 3  . 40,0257 
связываетъ МдО 20,1769 

Мд30 4_ = 60,2026; 

кал1я К 0,5075 
связываетъ С1 0,4598 

КС1 = 0,9673; 

угольнаго ангидрида С0. 2  (въ раств.) 0,0100 
связываетъ Ыа,0 0,0141 

Ыа.,С0 3  = 0,0241 ; 
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натрия Ыа . 
связываетъ С1 

. . . . 27,4706 
. 42,2561 

ЫаС1 = 69,7267; 

хлора С1 
израсходовано . 

. . 42,2561 42,7159 

остается С1 . 16,3391 
5,6127 

МдС1 2  = 21,9518. 

. . . 59,0550 
0,4598 

связываетъ Мд 

ВслЪдств1е большого содержашя въ разсоле хлористаго 
магшя, количество солей въ 1,ооо грм. не могло быть опре
делено въ виде сухого остатка, высушеннаго при 180° С. 
При этой температуре далеко не вся вода удаляется, а зна
чительная часть ея остается удержанною хлористымъ маг-
шемъ, и такимъ образомъ получаются неточные результаты. 
Повысить температуру также нельзя, потому что хло
ристый магнш тогда разлагается, выделяя НС1, и результаты 
будутъ опять-таки неточны. Въ этомъ случае весьма хоро-
ипя услуги оказываетъ примененный нами при всехъ опре-
делешяхъ проверочный способъ, состояний въ превращены 
солей сухого остатка въ сернокислыя соединешя и въ взве* 
шиванш последнихъ. Такое определеше дало въ этомъ слу
чае на 1,000 грм. разсола 167,1042 грм. сернокислыхъ соеди-
ненш. Связывая все найденныя основан1я — за исключе-
н1емъ А1 2О Э  И 5Ю 2  — съ серною кислотою, мы находимъ 
вычислешемъ въ 1,000 грм. разсола въ граммахъ: 

сЬрнокислаго кальц1я СаЗО А  . 2,2481 
87,9667 
1,1303 

75,4850 
0,0160 
0,0560 

магшя Мд50 4  . 
кал1я К 250 4. . 
натр1я Ыа 230 4  . 

кремнезема ЗЮ, 
глинозема А1,0, 

166,9021 грм.; 

найдено опытнымъ путемъ . . . 167,1042. 
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О прежнихъ изследовашяхъ разсола этого озера не 

имеется никакихъ литературныхъ данныхъ. Есть однако одно 

сообщеше проф. Э. Лемана*) объ изагЬдованш имъ „соли, 

полученной выпаривашемъ воды озера Шунетъ," переданной 

ему г. В. М. Флоринскимъ. Но такъ какъ самъ проф. 

Леманъ говорить: „все матер1алы, къ сожалешю, достав

лены были мне безъ точнаго обозначешя места, времени, 

года и дня, состоян1я въ то время погоды, и даже способа 

добывашя и собирашя" и „вскхъ сведенш этихъ я никакъ 

не могъ добыть" и т. д., — то ясно, что такому анализу 

нельзя придавать большого значешя. 

Результаты его анализа следуюшде: 

„въ 100 в'Ьсовыхъ частяхъ соли было найдено: 

хлора С1 0,98 
сЬрной кислоты (ангидрида 80 3) . 54,6 
кальщя Са 0,14 
магшя Мд 0,943 
Натр1Я Ыа 30,0 (соотв. Ыа20-^Ю,4), 

кремневой кислоты ЗЮ 2  .... 0,008 
органич. вещ., песку, глины . . . 0,95 
кристаллиз. воды и потери . . . 4,3 

слЪды кал1я, железа, алюмишя, азотной, фосфорной и связанной 
угольной кислоты". 

Группируя обнаруженныя въ этой соли кислоты и 

металлы въ определенныя соединешя, мы получаемъ для вы-

ражен1я вероятнаго состава Шунетской соли следующее: 

с!>рно-натр1евой соли 88,7 °/ 0  

хлористаго натр1я 1,44 
сЬрно-магн1евой соли .... 3,9 
хлористаго магшя 0,52 

1) Проф. Э. Леманъ. Составъ солей, содержащихся въ вод-Ё 
озеръ Шира и Шунетъ и р'Ьчки Солоновки. Изв гЬст1я Импер. Томск, 
университета. 1891 г. кн. III, стр. 106—110. 
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сернокислой извести . 
углекислой „ . 
хлористаго кальщя . 
окиси железа 
кремневой кислоты . . 
органич. вещ., песку, глины . 
кристаллиз. воды и потери 

0,16 
0,06 
0,02 

сл-Ьды 
0,008 
0,95 
4,3 

100,058 

Наконецъ, могу привести еще одинъ анализъ') разсола 

того же озера, произведенный мною осенью 1898 года въ 

лабораторш одной изъ Красноярскихъ вольныхъ аптекъ, при 

которой я состоялъ въ то время управляющимъ. Для изсл-Ь-

довашя мне была доставлена д-ромъ А. Г. К у р к у т о -

вымъ одна хорошо закупоренная и опечатанная винная бу

тылка съ означеннымъ разсоломъ, который имъ же былъ 

взятъ изъ озера летомъ 1897 года. Лето было сухое, и по

тому разсолъ почти насыщенъ солями. Удельный весъ его 

оказался чрезвычайно высокимъ, именно 1,2443 ПР И  15° С., 

запаха сероводорода при откупориванш не было слышно, 

но жидкость издавала запахъ подвергнувшихся разложенш 

органическихъ веществъ. Цветъ разсола желтоватый, немного 

мутный, съ розовымъ оттенкомъ; вкусъ затхлый, горько

вато-соленый. После фильтровашя получалась прозрачная 

жидкость, а на фильтре оставались розоватые хлопья, кото

рые дали реакщю на железо. Что касается способовъ опре-

делен1я отдельныхъ составныхъ частей, то применялись мною 

все те способы, которые выше изложены, только углекислота 

определялась вытеснешемъ соляною кислотою и поглоще-

шемъ ея растворомъ едкаго кали; также определялся бромъ 

по другому способу, т. е., осаждался въ виде смеси хлори

стаго и бромистаго серебра, изъ которой, при нагреванш 

въ струе хлора, вытеснялся бромъ. Къ сожалешю, этотъ 

способъ не настолько точенъ, насколько ныне нами при-

1) Анализъ этотъ еще не былъ напечатанъ. Авт. 
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м-Ьненный; последит способъ былъ опубликованъ лишь 

годъ тому назадъ, а изсл^доваше производилось мною въ 

1898 году. 

Результаты этого анализа сл'Ьдуюшде: 

на 100 ч. сухого 
остатка. 

окиси кальщя СаО . 0,0545 0,0215 
брома Вг . 0,4878 0,1924 
магшя Мд . 5,3186 2,0976 
окиси магшя МдО . 29,4834 11,6278 
сЬрнаго ангидрида 50 3  . 58,5655 23,0973 
кал1я К 1,5568 0,6140 
натр1я Ыа . 51,5114 20,3153 
хлора С1 . 104,8122 41,3363 
угольн. ангидрида С0 2  (связ.) . . 0,2365 0,0933 
окиси натр1я Ыа 20 . 0,3339 0,1317 
кремнезема 5Ю 2  1,1836 0,4668 

253,5442 99,9940; 

въ видЪ соединенш : 

сЪрнокислаго кальщя Са30 4  . . 0,1326 0,0523 
бромистаго магшя МдВг 2  . . . 0,5682 0,2241 
сЪрнокислаго магшя Мд50 4  . . 87,9705 34,6943 
хлористаго кал1я КС1 . . . . 3,2752 1,2917 

натр1я ЫаС1 . . . 130,7406 51,5620 
магшя МдС1 2  . . . 29,1028 11,4777 

углекислаго натр1я Ыа,С0 3  . . 0,5707 0,2251 
кремнезема 5Ю., 1,1836 0,4668 

253,5442 99,9940. 

СлЪды железа. 

Уд-Ьльн. вЪсъ при 15° С. — 1,2443. 

Сухой остатокъ, по вышеизложеннымъ причинамъ, точно 

определить не удалось, и применялся зд-Ьсь, какъ и всегда, 

способъ превращешя его въ сЬрнокислыя соединешя и взв-й-
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шивашя посл-Ьднихъ. При этомъ найдено таковыхъ на 1,000 грм. 

разсола 277,5530 грм., а вычислешемъ получено: 

сЬрнокислаго кальщя Са30 4. . . 0,1326 
кал1я К 230 4  . . . 1,8750 
магшя Мд30 4  . . . 114,2560 
натр1я Ыа 230 4  . . 159,5953 

кремнезема ЗЮ 2  1,1836 

277,0425. 

Для сравнешя анализа проф. Э. Лемана съ нашими, 

мы поместили рядомъ съ цифрами, показывающими количе

ство солей въ 1,000 в-Ьсовыхъ частей разсола, графу съ циф

рами, выражающими процентное содержаше таковыхъ въ 

сухомъ остатке. 

Делая то же самое съ разсматриваемымъ анализомъ, мы 

получаемъ: 

въ то ч. сухого остатка такого разсола имеется: 

угольнаго ангидрида С0 2  .... 0,2265 
окиси кальщя СаО 0,5973 
сЪрнаго ангидрида З0 3  .... 26,2900 
кал1я К 0,3275 
окиси магшя МдО 13,0242 
магшя Мд 3,6229 
хлора С1 38,1200 
натр1я Иа 17,7322 
окиси натр1я Иа^О 0,0091 
кремнезема 8Ю 2  0,0103 
глинозема А1 20 3  0,0361 

99,9961. 

Если найденныя основашя и кислоты выразить въ со-

ляхъ, то получимъ: 
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углекислаго кальщя СаС0 3  . . . 0,5002 
сЪрнокислаго кальщя Са30 4  . . . 0,7707 

„ магшя Мд30 4  . . . 38,8607 
хлористаго кал1я КС1 0,6243 
углекислаго натр1я Ыа 2СО. . . . 0,0155 
хлористаго магшя МдС1 2  .... 14,1698 

„ натр1я ЫаС1 .... 45,0085 
кремнезема ЗЮ 2  0,0103 
глинозема А1 20 3  0,0361 

99,9961. 

Для большей наглядности приведемъ им-Ьюниеся ана

лизы въ виде следующихъ таблицъ. 

Въ юо грм. сухого остатка, выпареннаго изъ разсола 

озера Шунетъ, найдено: 

Проф. 
Э. Леманъ. 

1891 г. 

Людвигъ. 
1897 г. 

Людвигъ. 
1898 г. 

сЬрнокислаго натр1я Иа 230 4  88,7 _ 
хлористаго „ ЫаС1 . . 1,44 51,5620 45,0085 
сЬрнокислаго магшя Мд30 4  . . 3,9 34,6943 38,8607 
хлористаго „ МдС1 2  . . 0,52 11,4777 14,1698 
сЬрнокислаго кальщя Са30 4  0,16 0,0523 0,7707 
углекислаго кальщя СаС0 3  . 0,06 — 0,5002 
хлористаго „ СаС1 0  . . 0,02 — — 

окиси железа Ре 20 3  .... слЪды слЪды сл^ды 
кремневой кислоты ЗЮ 2  . 0,008 0,4668 0,0103 
органическ. вещ., песку, глины, 0,95 — — 

кристал. воды и потери . . . 4,3 — — 

бромистаго магшя МдВг а  . . . — 0,2241 слЪды 
хлористаго кал1я КС1 .... — 1,2917 0,6243 
углекислаго натр1я Ыа 2С0 3  . . — 0,2251 0,0155 
глинозема А1 20. (  — — 0,0361 

100,058 99,9940 99,9961 
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Въ юоо грм. разсола озера Шунетъ найдено въ 
граммахъ: 

1 
Людвигъ Людвигъ 
лЪтомъ лЪтомъ 
1897 г. 1899 г. 

сЬрнокислаго кальщя Са30 4  0,1326 1,1940 
бромистаго магшя МдВг 2  0,5682 — 

сЪрнокислаго ,, МдЗО 87,9705 60,2026 
хлористаго кал1я КС1 3,2752 0,9673 

натр1я ЫаС1 130,7406 69,7267 
магшя МдС1 ?  29,1028 21,9518 

углекислаго натр1я Иа 2С0 3  0,5707 0,0241 
кремнезема ЗЮ 2  1,1836 0,0160 
железа Ре слЪды слЪды 
углекислаго кальщя СаС0 3  ..... — 0,7749 
ЛИТ1Я Ы ) 

брома Вг > — слЪды 
амм1ака ЫН 3  ) 
глинозема А1 20 3  — 0,0560 

253,5442 154,9134. 

Удельный вЪсъ при 15 0  С 1,2443 1,1401 

VII. Озеро Бильё. 

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

УдЪльн. вЪсъ при 15° С. — 1,0079, 
вкусъ — слабо горько-соленый, 
запаха — нЪтъ, 
цвЪтъ — прозрачный и съ едва желтымъ отгЬнкомъ. 

В .  Р е з у л ь т а т ы  х и м и ч е с к а г о  и з с л " Ь д о в а н 1 я .  

Въ юоо грм. воды найдено въ граммахъ : 

окиси кальщя СаО 0,0533 
угольнаго ангидрида С0 2  (связ.) . . 0,4009 
окиси магшя МдО 1,0674 
окиси кал1я К аО 0,0919 
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сЪрнаго ангидрида З0 3  3,8310 
азотнаго „ N.,0,. 0,0824 
хлора С1 0,8709 
натр1Я Ыа 0,5661 
окиси натр1я Ыа 20 1,8228 
кремнезема 5Ю 2  0,0032 
глинозема А1 20 3  0,0026 

8,7925 

сухого остатка при 180° С. . . . 8,8122 
железа, брома, лит1я и амм1ака . . слЪды 
угольнаго ангидрида СО, (полусвяз.) 0,1785 

То же самое въ виц-Ь солей: 

углекислаго кальщя СаС0 3. . . . 0,1211 
магшя МдС0 3  .... 0,2122 

сЪрнокислаго „ МдЗО* .... 2,8818 
кал1я К 230 4  .... 0,1699 
натр1я Ыа ! )30 4  . . . 3,2821 

азотнокислаго „ ЫаЫ0 3  . . . 0,1463 
углекислаго „ Ыа,С0 3  . . . 0,5363 
хлористаго „ ЫаС1 .... 1,4370 
кремнезема ЗЮ 2  0,0032 
глинозема А1 20 3  0,0026 

8,7925 грм. 

Вышеприведенная комбинаидя солей получена на осно-

ванш сл^дующихъ расчетовъ: 

окиси кальщя СаО 0,0533 
связываетъ С0 2  0,0678 

СаС0 3  = 0,1211 

угольнаго ангидрида С0 3  (въ осадкЪ) 0,1785 
израсходовано 0,0678 

остается СО а  0,1107 
связываетъ МдО . .' 0,1015 

МдС0 3  = 0,2122; 
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окиси магшя МдО 1,0674 
израсходовано 0,1015 

остается МдО 0,9659 
связываетъ З0 3  1,9159 

Мд30 4  = 2,8818; 

окиси кал^я К аО 0,0919 
связываетъ З0 3  0,0780 

К 230 4  = 0,1699; 

сЪрнаго ангидрида З0 3  3,8310 
израсходовано 1,9159 

0,0780 1,4450 
Ыа 230 4  = 3,2821 

азотнаго ангидрида М 20 5  .... 0,0824 
связываетъ Иа 20 0,0639 

ЫаЫ0 3  = 0,1463 

угольнаго ангидрида СО., (въ раств.) 0,2224 
связываетъ Иа 20 0,3139 

Ыа^С0 3  = 0,5363 

хлора С1 0,8709 
связываетъ Ыа 0,5661 

ЫаС1 = 1,4370. 

Сухой остатокъ переведенъ въ сЬрнокислыя соединешя. 

и взв^шанъ, далъ въ результат^ на 1,000 грм. воды 9,4830 грм. 

таковыхъ, а вычислешемъ получено: 

сЪрнокислаго кальщя Са30 4  . . . 0,1294 
магшя Мд30 4  . . . 3,1846 

кал1я К 230 4. . . . 0,1699 
натр1я Ыа 280 4. . . 5,9180 

кремнезема ЗЮ 2  . 0,0032 
глинозема А1 20 3  0,0026 

9,4077 

Хотя озеро это занимаетъ обширное пространство и 

находится всего лишь въ 15 верстахъ отъ бол^е изв^стнаго 
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озера Шира, обратившаго уже давно на себя внимаше пуб

лики и врачей и посвщаемаго ежегодно все возрастающимъ 

числомъ больныхъ и здоровыхъ, — тЬмъ не мен^е вода 

озера Бильё еще совершенно не изслЪдована, и въ литера-

тур-Ь не имеется никакихъ данныхъ относительно химиче-

скаго состава ея. Единственное, что въ этомъ отношенш 

сделано, это — изм-Ьреше уд-Ьльнаго в-Ьса И. Т. С а в е н -

ковымъ, л^томъ 1889 г. 1) 

VIII. Горькое озеро. 

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

Удельный вЪсъ при 15° С. — 1,05044, 
цв-Ьтъ — прозрачный, едва желтоватый, 
запаха — нЪтъ, 
вкусъ — сильно горько-соленый. 

В .  Р е з у л ь т а т ы  х и м и ч е с к а г о  и з с л г Ь д о в а н 1 Я .  

Въ 1000 грм. воды найдено въ граммахъ: 

окиси кальщя СаО 0,1255 
угольнаго ангидрида С0 2  (связ.) . 0,6605 
окиси магшя МдО 1,2607 
окиси кал1я К 20 0,9827 
сЬрнаго ангидрида З0 3  21,5603 
хлора С1 11,8115 
натр1я Ыа 7,6786 
окиси натр1я Ыа 20 14,9301 
кремнезема ЗЮ 2  0,0180 
глинозема А1 20 3  0,0040 

59,0319 
сухого остатка при 180° С. . . . 59,1065 
угольнаго ангидрида С0 2  (полусвяз.) 0,5492 
азотистой кислоты, амм1ака и брома слЪды. 

1 )  И .  Т .  С а в е н к о в ъ .  К ъ  м а т е р 1 а л а м ъ  д л я  м е д и к о - т о п о г р а -
фическаго описашя озера Шира. Протоколы и труды Общ. врачей 
Енисейск, губ. 1890 г. 
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При этихъ данныхъ допускается сл^дующш составъ со

лей въ вод'Ь озера: 

углекислаго калыця СаС0 3  . . . 0,2240 
магшя МдС0 3  . . . 0,8641 

сЪрнокислаго „ Мд30 4.... 2,5280 
„ кал1я К 230 4  .... 1,8174 

натр1я На 230 4  . . . 33,8180 
хлористаго „ ЫаС1 .... 19,4901 
углекислаго „ Ыа 2С0 3  . . . 0,2683 
кремнезема ЗЮ 2  0,0180 
глинозема А1 20 3  0,0040 

59,0319. 

То же самое въ видЪ сЬрнокислыхъ солей : 

сЪрнокислаго кальщя Са30 4. . . 0,3048 
„ магшя Мд30 4  . . . 3,7614 

кал1я К 230 4  . . . 1,8174 
„ натр1я Ыа 230 4  . . . 57,8526 

кремнезема ЗЮ 2  0,0180 
глинозема А1 20 3  0,0040 

63,7582, 
найдено непосредственно опытомъ 63,8320. 

Относительно воды этого озера мн1з также не удалось 

найти никакихъ анализовъ, что и не удивительно, такъ какъ 

разсолъ его не употребляется ни для выварки поваренной 

соли, ни для медицинскихъ ц^лей, и самое озеро лишь не-

значительнаго размера; но съ другой стороны, находясь на 

дорогЬ къ курорту Шира, оно бол-Ье другихъ бросается въ 

глаза и хорошо известно вс'Ьмъ поскгителямъ этого курорта, 

между которыми химиковъ, вероятно, было не мало. 

Выше приведены результаты, полученные непосред

ственно при анализахъ разсоловъ, а загЬмъ составлены изъ 

найденныхъ ангидридовъ кислотъ и основанш соединешя, 

выражаюиця вероятный составъ солей въ изагЬдованныхъ 

разсолахъ. Зд'Ьсь мы находимъ ум'Ьстнымъ сказать несколько 
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словъ о тЬхъ соображешяхъ, которыми мы при этомъ руко
водились. 

Сначала связывали бромъ во всЬхъ случаяхъ и магнш, 
какъ элементы, им-Ьюице наибольшее сродство между собою. 

ЗагЬмъ связывали углекислоту, найденную въ осадке, полу-

ченномъ при долгомъ кипяченш разсола, съ кальщемъ, по-

томъ съ жел-Ьзомъ, а при избытка ея еще съ магшемъ, такъ 

какъ углекислыя соединешя ихъ нерастворимы въ кипящей 

водЬ; но углекислоту, найденную въ растворе, связывали 

всегда съ натр1емъ, имея въ виду легкую растворимость угле

кислаго натр1я въ воде. Ангидридъ серной кислоты связы

вали сперва съ кальщемъ, затЬмъ съ магшемъ, и, наконецъ, 

съ кал1емъ и натр1емъ. Что касается хлора, то посл^днш 

былъ связанъ такимъ же образомъ, последовательно съ 

магшемъ, кальемъ и натргемъ. Азотный ангидридъ привели 

въ виде азотнокислаго натр1Я, а железо — въ виде угле

кислой закиси; просто въ виде окисей приводились алю-

минш и кремнш, всл-Ьдств1е трудности найти для нихъ соеди

нешя, соотв-Ьтствуюшдя действительности. 

В .  Б у з у н ъ .  

Бузуномъ, какъ известно, называется смесь солей, со

стоящая, главнымъ образомъ, изъ сЬрнокислаго натр1я и на

ходящаяся на дне некоторыхъ горько-соленыхъ озеръ, где 

она образуетъ твердый покровъ, называемый черепомъ; но 

иногда, выброшенный волнами, онъ окаймляетъ берега этихъ 

озеръ. Въ первомъ случае бузунъ представляетъ крупно-

кристалличесюе пласты, до полметра толщиною, въ другомъ 

случае — снежно-белый порошокъ, заключающий местами 

более или менее крупные кристаллы еще не выветрившейся 

глауберовой соли. 

Для количествен наго определешя отдельныхъ состав-

ныхъ частей бузуна, мы применили следуюшдй ходъ анализа. 

75—юо,о бузуна, превращен наго предварительно въ по-
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рошокъ, сперва высушивалось, а затЬмъ слабо прокаливалось 

въ фарфоровой чашк^з, для освобождешя его отъ кристалли
зационной воды; при этомъ разрушались одновременно н-Ько-

торыя органичесшя вещества, такъ что цифры, показываю

щая въ следу ющихъ анализахъ количество органическихъ 

веществъ, должны считаться немного нижед1шствительныхъ. 

Обезвоженный такимъ образомъ бузунъ хранился въ экси

каторе и служилъ исходиымъ матергаломъ для анализа. 

Въ 5—ю грм. его определялось количество хлора, 

азотносеребряной солью, частью титровашемъ, частью весо-

вымъ путемъ; последнш способъ применялся въ техъ сл}^-

чаяхъ, когда количество хлора было очень мало, и титрова

шемъ получались неточные результаты. 0,2—0,5 грм. обезво-

женнаго бузуна, раствореннаго въ подкисленной соляной 

кислотою воде, служили для определешя серной кислоты 

посредствомъ хлористаго бар1я; съ фильтратомъ поступали 

такъ, какъ это описано выше при определены кал1я и натр1я 

съ тою лишь разницею, что здесь калш, вследств1е ничтож-

наго его содержашя, не былъ определяемъ количественно. 

20 грм. обезвоженнаго бузуна растворялись въ воде, под

кисленной соляной кислотою, нерастворимый остатокъ от

фильтровывался черезъ высушенный и взвешенный фильтръ, 

высушивался и взвешивался; такимъ образомъ получался 

весъ общаго, нерастворимаго въ НС1, остатка. Затемъ оста

токъ, вместе съ фильтромъ прокаливался и взвешивался; 

найденный весъ показывалъ нерастворимый въ НС1 не-

органическш остатокъ, а разница въ весе — органически! 

остатокъ. 

Въ фильтрате осаждались железо и алюминш (Р 20 3  

отсутствовалъ) амм1акомъ, осадокъ отфильтровывался, высу

шивался, прокаливался и взвешивался въ виде окисей железа 

и алюмишя. Такъ какъ во всехъ случаяхъ получался лишь 
очень небольшой осадокъ, то отделешя ихъ другъ отъ друга 

не производилось. Въ фильтрате, полученномъ по выделенш 

Ее и А1, осаждался калыцй щавелевокислымъ аммошемъ, а 
Ю 
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после удалешя щавелевокислаго кальщя, осаждался магнш 

посредствомъ фосфорнокислаго натр1я, какъ это подробно 
описано выше (при изслед. воды). 

20 грм. обезвоженнаго бузуна служили для определешя 

углекислоты, какъ той, которая находилась въ виде угле

кислаго натр1Я, такъ и той, которая связана съ кальщемъ и 

магшемъ, описаннымъ ранее способомъ, т. е., титровашемъ 

децинормальной серной кислотой, при чемъ индикаторомъ 

служила розоловая кислота. 

I. Алтайское озеро. 

а )  Б у з у н ъ  с о  д н а  о з е р а .  

Въ юо вес. частяхъ обезвоженной соли найдено: 

угольнаго ангидрида С0 2  .... 0,1186 
окиси кальщя СаО 0,2150 

магшя МдО 0,1116 
сЬрнаго ангидрида 80 3  .... 53,9976 
хлора С1 0,1766 
окиси железа и алюмишя Ре 2О а  

+ А1 20 3  0,1106 
натр1я Ыа 0,1148 
окиси натр1я Иа 20 41,6432 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго 1,1228 
неорганическаго 2,3332 

калш 
99,9440 
слЪды. 

Группируя найденныя основашя и кислоты въ соли, 

получаемъ: 

углекислаго кальщя СаС0 3  . . . 0,1268 
„ натрия Ыа 2С0 3  . . . 0,1514 

сЪрнокислаго кальц1я Са30 4  . 0,3498 
магшя Мд30 4  . 0,3329 

„ натр1я Ыа^30 4. . 95,1251 
хлористаго натр1я ЫаС1 . 0,2914 
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окиси железа и алюмишя Ре 20 5  

+ А1 20 3  0,1106 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго 1,1228 
неорганическаго 2,3332 

99,9440 
кал1я слЪды. 

Вышеприведенная комбинащя солей получена на осно-
ванш следующихъ расчетовъ: 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ осадкЬ) 0,0558 
связываетъ СаО 0,0710 

СаС0 3  = 0,1268; 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ раств.) 0,0628 
связываетъ Ыа,0 0,0886 

Ыа^СО, = 0,1514 ; 

окиси кальщя СаО 0,2150 
израсходовано 0,0710 

остается СаО 0,1440 
связываетъ 50 3  0,2058 

Са50 4_= 0,3498; 

окиси магшя МдО 0,1116 
связываетъ З0 3  0,2213 

Мд30 4  = 0,3329; 

сЪрнаго ангидрида З0 3  53,9976 
и з р а с х о д о в а н о  . . . .  0 , 2 0 5 8  

+  0,2213 0,4271 

остается З0 3  53,5705 
связываетъ Иа 20 41,5546 

Ыа 230 4  = 95,1251; 

хлора С1 0,1766 
связываетъ Ыа 0,1148 

ЫаС1 — 0,2914. 

10* 
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Ь )  Б у з у н ъ  с ъ  б е р е г а .  

Въ юо в-Ьс. частяхъ обезвоженной соли найдено: 

угольнаго ангидрида СО а  .... 0,0300 
окиси кальщя СаО 0,0113 
сЪрнаго ангидрида 50 3  55,6673 
хлора С1 0,0816 
окиси железа и алюмин. Р 20 3  А1 а0 3  0,0061 
натр1Я Иа 0,0530 
окиси натр1я Ыа 20 43,2108 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго 0,7548 
неорганическаго 0,1582 

99,9731. 
магшя и кал1я слЪды. 

Группируя найденныя основашя и кислоты въ соли, 

получаемъ: 
, углекислаго кальщя СаС0 3  . . . 0,0193 

натр1я Ыа 2С0 4  . . . 0,0518 
хлористаго натр1я ЫаС1 .... 0,1346 
сЬрнокислаго „ Иа 280 4.... 98,8471 

кальщя Са50 4  . . . 0,0012 
окиси железа и алюмишя Ре 20 3  

+ А1 20 3  0,0061 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго 0,7548 
неорганическаго 0,1582 

99,9731 
магшя и кал1я слЪды. 

Вышеприведенная комбинащя солей получена на осно-

ванш сл'Ьдующихъ расчетовъ: 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ осадкЪ) 0,0085 
связываетъ СаО •_ 0,0108 

СаС0 3  = 0,0193 ; 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ раств.) 0,0215 
связываетъ Ыа,0 0,0303 

Ыа 2С0 3  = 0,0518 
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окиси кальщя СаО 0,0113 
израсходовано . 0,0108 

остается СаО 0,0005 
связываетъ З0 3  0,0007 

Са30 4  = 0,0012; 

хлора С1 0,0816 
натр1я Иа 0,0530 

ЫаС1 = 0,1346; 

сЬрнаго ангидрида 50 3  55,6673 
израсходовано 0,0007 

остается 80 3  55,6666 
связываетъ Иа аО 43,1805 

Ыа 230 4  = 98,8471. 

II. Бейское озеро. 

Б у з у н ъ  в з я т ъ  с ъ  б е р е г а .  

Въ юо в-Ьс. частяхъ найдено въ граммахъ: 

угольнаго ангидрида С0 2  .... 0,0132 
хлора С1 0,2098 
сЬрнокислаго ангидрида 50 3  . . . 56,0525 
натр1я Ыа 0,1363 
окиси натр1я Иа 20 43,4983 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго | 
неорганическаго I 

99,9221. 

Группируя найденный основан1я и кислоты въ соли, 

получаемъ: 
углекислаго натр1я Иа 2С0 3.... 0,0316 
хлористаго „ ЫаС1 .... 0,3461 
сЪрнокислаго „ Иа 380 4.... 99,5324 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго ) 0  ̂ 2 0  

неорганическаго| 

99,9221. 
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Вышеприведенная комбинапдя солей получена на осно-
ванш сл^дующихъ расчетовъ: 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ раств.) 0,0132 
связываетъ Иа 20 0,0184 

Ыа 2С0 3  = 0,0316 

хлора С1 0,2098 
связываетъ Иа 0,1363 

ЫаС1 = 0,3461; 

сЪрнаго ангидрида 50 3  56,0525 
связываетъ Иа 20 43,4799 

Ыа 230 4  = 99,5324. 

Ш. Озеро Доможаково. 

Въ юо в1зс. частяхъ бузуна, взятаго со дна озера, со

держится : 
угольнаго ангидрида С0 2  .... 0,1136 
сЪрнокислаго ангидрида З0 3  . . 55,3129 
хлора С1 0,0852 
натр1я Ыа 0,0553 
окиси натр1я Ыа 20 42,4233 

кальщя СаО 0,5800 
окиси железа и алюмишя Ре 20 3  

+ А1 20 3  0,0435 

нерастворимаго въ НС1 остатка 
органическаго 0,3760 
неорганическаго 0,9440 

99,9338. 

Группируя найденныя основашя и кислоты въ соли, по-
лучаемъ: 

углекислаго кальщя СаС0 3  . . . 0,1622 
натр1я Ыа 2С0 3  . . . 0,1017 

хлористаго натр1я ЫаС1 .... 0,1405 
окиси железа и алюмишя Ре 20 3  

+ А1 20 3  0,0435 
сЪрнокислаго кальщя Са30 4  . . . 1,1884 

„ натр1я Ыа 230 4  . . . 96,9775 
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нерастворимаго въ НС1 остатка 
органическаго 0,3760 
неорганическаго 0,9440 

99.9338. 

Вышеприведенныя комбинацш солей получены на осно-

ванш сл'Ьдующихъ расчетовъ: 

угольн. ангидрида С0 2  (въ осадк"Ь) . 0,0714 
связываетъ СаО 0,0908 

СаС0 3  = 0,1622; 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ рас
твор-^) 0,0422 

связываетъ Иа 20 0,0595 

Ыа 2С0 3  = 0,1017; 

хлора С1 0,0852 
связываетъ Ыа 0,0553 

ЫаС1 = 0,1405; 

окиси кальщя СаО 0,5800 
израсходовано 0,0908 

остается СаО 0,4892 
связываетъ 80 3  0,6992 

Са30 4  1,1884; 

сЪрнаго ангидрида 50 3  55,3129 
израсходовано 0,6992 

остается З0 3  54,6137 
связываетъ Иа 20 42,3638 

Иа,30 4  = 96,9775. 

IV. Озеро Джемакъ-Куль. 

а) Бузунъ, лежащш на поверхности высохшаго озера 

надъ глиною. 

Въ 100 вЪс. частяхъ его находится : 

угольнаго ангидрида С0 2  .... 0,0210 
хлора С1 0,3124 
сЬрнаго ангидрида З0 3. 55,8613 
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натр1я Иа 0,2030 
окиси натр1я Иа 20 43,3513 

„ кальщя СаО 0,0089 
железа и алюмишя Ре а0 3  -)-

А1 20, 0,0720 
магшя и кал1я слЪды 

нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго ) 0  п д о  

неорганическаго | 

99,9589. 

Группируя найденным основашя и кислоты въ соли, по-

лучаемъ: 

углекислаго кальщя СаС0 3  . . . 0,0159 
„ натр1я Ыа 2С0 3  . . . 0,0337 

хлористаго „ ЫаС1 .... 0,5154 
сЪрнокислаго „ Ыа 230 4  . . . 99,1929 
окиси железа и алюмишя Ре 20 3  

Н-А1 20 3  0,0720 

нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго | 
неорганическаго| 0,1290 

99,9589. 

Вышеприведенная комбинащя солей получена на осно-
ванш сл'Ьдующихъ расчетовъ: 

угольнаго ангидрида СО, (въ осадкЪ) 0,0070 
связываетъ СаО 0,0089 

СаС0 3  = 0,0159; 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ ра-
створЪ) 0,0140 

связываетъ Иа 20 0,0197 
Ыа 2С0 3  — 0,0337; 
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хлора С1 0,3124 
связываетъ Иа 0,2030 

ЫаС1 = 0,5154; 

сЬрнаго ангидрида З0 3  55,8613 
связываетъ Иа 20 43,3316 

Ыа 250 4  = 99,1929 

окиси натр1я Иа 20 43,3513. 

Ь) Бузунъ, лежашдй подъ глиною высохшаго озера. 

Въ юо в'Ьс. частяхъ его находится: 

угольнаго ангидрида С0 2  .... 0,4639 
хлора С1 0,6228 
окиси натр1я Иа 20 41,1344 
натр1я Иа 0,4048 
окиси кальщя СаО 0,8460 

„ магшя МдО 0,4090 
сЬрнаго ангидрида 50 3  .... 54,2054 
окиси железа и алюмишя Ре 20 3  

+ А1 20 3  0,1100 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго 0,7430 
неорганическаго 1,0810 

100,0203. 

Группируя найденныя основашя и кислоты въ соли, 

получаемъ: 

углекислаго кальщя СаС0 3  . . . 0,9629 
„ натр1я Ыа 2С0 3  . . . 0,0969 

сЬрнокислаго кальц1я Са30 4  . . 0,7453 
магшя Мд30 4  . . . 1,2202 

хлористаго натр1Я ИаС1 .... 1,0276 
сЬрнокислаго натр1я Ыа 230 4  . . . 94,0334 
окиси железа и алюмишя Ре 20 3  

+ А1 20 3  0,1100 
нерастворимаго въ НС1 остатка . 

органическаго 0,7430 
неорганическаго 1,0810 

100,0203. 



154 

Вышеприведенная комбинащя солей получена на осно
вание сл^дующихъ расчетовъ: 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ осадкЪ). 0,4237 
связываетъ СаО 0,5237 

СаСО, = 0,9629; 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ раствор^). 0,0402 
связываетъ Иа 20 0,0567 

Ыа 2СО А  = 0,0969; 

окиси кальщя СаО 0,8460 
израсходовано 0,5392 

остается СаО 0,3065 
связываетъ З0 3  0,4385 

СаЗО. = 0,7453; 

окиси магшя МдО 0,4090 
связываетъ МдО 0,8112 

Мд30 4  = 1,2202; 

хлора С1 0,6228 
связываетъ Ыа 0,4048 

ИаС1 = 1,0276; 

сЬрнаго ангидрида 30., 54,2054 
израсходовано 1,2497 

остается З0 3  52,9557 
связываетъ Ыа О 41,0777 

Ыа 230 4  = 94,0334; 

У. Озеро Шунетъ. 

Хотя бузуна этого озера мн15 не удалось достать во время 

путешеств1я по степи л'Ьтомъ 1899 года, тЬмъ не мен'Ъе я 

могу привести одинъ анализъ его, произведенный мною осенью 

1898 года. Бузунъ этотъ былъ мнЪ доставленъ д-ромъ Кур-

кутовымъ, который его добылъ со дна озера л'Ьтомъ того же 

года. Представлялъ онъ б-Ьлые, покрытые пылью и грязью 

пласты, толщиною отъ '/ 2—2 1/ 2  сант., съ верхнею пористой 
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и нижнею уплотненной стороною; средняя часть представ

лялась въ вид'Ь крупно-кристаллической массы и не содержала 

ни пыли, ни грязи. 

Методы изсл'Ьдованш применялись гЬ же, которые уже 
раньше были описаны, а потому я ихъ зд^сь повторно опи
сывать не буду. 

Въ юо в1зс. частяхъ обезвоженнаго бузуна найдено: 

окиси кальщя СаО . . . . . 0,0682 
сЪрнаго ангидрида 50 3  . . . 54,4525 
хлора С1 . . . 0,5566 
угольнаго ангидрида С0 2  . . . 0,6268 
окиси железа Ре 20 3  . . . . . 0,0074 

алюмишя А1 20 3  . . . 0,0682 
кремнезема 5Ю 2  . . . . 0,0708 
окиси магшя МдО . . . 10,2231 

натр1я Иа 20 . . . . . 25,9615 
натр1я Иа . . . 0,3618 
окиси кал1я К 20 . . . . . 1,9286 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

5,6962 
органическаго 
неорганическаго| * ' * . 

100,0217. 

Кром-Ь того, сл-Ьды фтора, лит1я и фосфорной кислоты. 

Группируя найденныя основашя и кислоты въ соли, по-

лучаемъ: 

углекислаго кальщя СаС0 3  . . 0,1217 
„ магшя МдС0 3  0,1409 

натр1я Ыа 2С0 3  . . 1,2052 
сЪрнокислаго „ Ыа 230 4  . 57,8153 

магшя Мд30 4  . 30,3249 
кал^я К 230 4  . . . 3,6527 

хлористаго натр1я ЫаС1 . 0,9184 
окиси алюмишя А1 20 3  .... . 0,0682 

„ железа Ре 20 3  0,0074 
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кремнезема 5Ю 2  . 0,0708 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго 1 
сг АОАО 

неорганическаго| 

100,0217. 

Вышеприведенная комбинащя солей получена на осно-

ванш сл^дующихъ расчетовъ: 

окиси кальщя СаО 0,0682 
связываетъ С0 2  0,0535 

СаС0 3  = 0,1217; 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ осадкЪ) 0,1270 
израсходовано 0,0535 

остается С0 2  0,0735 
связываетъ МдО 0,0674 

МдС0 3  = 0,1409; 

угольнаго ангидрида С0 2  (въ раств.) 0,4998 
связываетъ Иа 20 0,7054 

Иа,С0 3  = 1,2052; 

окиси магшя МдО 10,2231 
израсходовано 0,0674 

остается МдО 10,1557 
связываетъ 80 3  20,1692 

Мд30 4  = 30,3249; 

окиси кал1Я К 20 1,9286 
связываетъ 50 3  1,7241 

К 250 4  = 3,6527 ; 

хлора С1 0,5566 
связываетъ Ыа 0,3618 

ЫаС1 = 0,9184; 

сЬрнаго ангидрида 50 3  54,4525 
израсходовано . . . 20,1692 

„ + 1,7241 _21,8933 

остается 50 3  32,5592 
связываетъ Ыа„0 25,2561 

Ыа 930 4  = 57,8153. 
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Въ то время, какъ бузунъ вс1зхъ вышеприведенныхъ 
озеръ, повидимому, еще не былъ изсл-Ьдованъ, по крайней 

м^р-Ь въ литератур^ мн-Ь не приходилось встречать никакихъ 

касающихся ихъ анализовъ, бузунъ озера Шунетъ уже 

б ы л ъ  и з с л - Ь д о в а н ъ ,  и  р е з у л ь т а т ы  о п у б л и к о в а н ы  А .  Н .  Б о г а -

чевымъ 1). Тамъ мы читаемъ: „Образецъ соли (см-Ьсь 

горькой и глауберовой), извлеченной со дна озера Шунетъ, 

въ 1юн-Ь 1895 года, въ вид-Ь плотной массы, служащей осно-
вашемъ (черепомъ) соляного озера; 

въ юо в-Ьс. частяхъ обезвоженной соли по анализу найдено : 

хлористаго натр1я ЫаС1 . . 3,07 °/ 0  

сЪрнокислаго натр1я Иа 230 4  49,48 
„ магшя Мд30 4  43,55 

окиси алюмишя А1 20 3  . . 0,19 
сЪрнокислаго кальщя Са30 4  2,70 

Тотъ же анализъ, но съ приведешемъ гкхъ простыхъ 

составныхъ частей, изъ которыхъ комбинировались выше-

приведенныя соли, напечатанъ въ Торгово-Промышленной 

газегЬ за 1897 г. 2). Зд^сь упомянуто: 

„По анализу камня (черепа, покрывающаго дно озера со 

щелями, заполненными черной грязью) въ юо частяхъ обез

воженной соли содержится: 

нерастворимаго въ водЪ 
остатка I 

0 17 °/ °Рганич- нелетуч. 
' / о веществъ. 

0,84 °/0 минеральн. вещ. 

хлора С1 
сЬрнаго ангидрида З0 3  

окиси кальщя СаО . 

1,88 ° 7, 

натр1я Ыа 

магшя МдО 
алюмишя А1 20 3  

натр1я Ыа 20 . 

58,84 
1,11 

14,63 
0,19 

21,15 
1,19 

1) В-Ьстникъ золотопромышленности. 1899 г. № 13. 
2 )  Н .  В .  С к о р н я к о в ъ .  О з е р о  Ш у н е т ъ .  Т о р г о в о - П р о м ы ш л .  

газета. 1897 г. № 153. 
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нерастворимаго остатка .... 1,01 
въ томъ числЪ органическ. . . . 0,17 

минеральн. . . . 0,84 

Дальше сл^дуетъ группировка этихъ составныхъ частей 

въ соли, какъ въ анализ^, приведенномъ Богачевымъ. 

Въ видахъ большей наглядности, для сравнешя обоихъ 

анализовъ, пом^щаемъ атЬдуюиня таблицы : 

Въ юо в1зс. частяхъ обезвоженной соли на1°щено: 

Богачевъ Людвигъ 
л-Ьтомъ 1895 г. лЪтомъ 1898 г. 

а) простыя соединешя : 

хлора С1 1,88 0,5566 
сЬрнаго ангидрида З0 3  .... 58,84 54,4525 
окиси кальщя СаО 1,11 0,0682 

магшя МдО 14,63 10.2231 
„ алюмишя А1 20 3  .... 0,19 0,0682 

натр1я Иа,0 21,15 25,9615 
натр1Я Ыа 1,19 0,3618 
нерастворимаго въ водЪ остатка .1,01 — 
въ томъ числЪ: органическаго . 0,17 — 

минеральнаго . 0,84 — 
окиси кал1я К 20 — 1,9286 
угольнаго ангидрида СО., ... — 0,6268 
окиси железа Ре 20 3  — 0,0074 
кремнезема ЗЮ 2  — 0,0708 
нерастворимаго въ НС1 остатка . — — 

органическаго ) „ л  

I. — 5,6962 
неорганическаго I 

фтора, магшя и фосфорной кислоты — слЪды 

100,00 100,0217. 

Ь) то же самое въ вид^ солей: 

хлористаго натр1я ЫаС1 . . . 3,07 0,9184 
с-Ьрнокислаго „ Ыа 230 4  . . . 49,48 57,8153 

„ магшя МдЗО, . . 43,55 30,3249 
окиси алюмишя А1 20 3  .... 0,19 0,0682 
сЪрнокислаго кальщя Са30 4  . . 2,70 
нерастворимаго въ водЪ остатка . 1.01 — 
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въ томъ числ-Ь : 

минеральн. веществъ 
углекислаго кальщя СаС0 3  

органич. нелетуч, вещ. 1,17 
0,84 

сЬрнокислаго кал1я . . 
окиси жел-Ьза Ре 20 3  .... 
кремнезема 5Ю 2  

нерастворимаго въ НС1 остатка 

магшя МдС0 3  

натр1я Ыа 2С0 3  

0,1217 
0,1409 
1,2052 
3,6527 
0,0074 
0,0708 

органическихъ | 
5,6962 неорганическихъ) 

100,00 100,0217. 

С .  М и н е р а л ь н а я  г р я з ь .  

Обыкновенно при изсл^дованш минеральной грязи при

нято сперва приготовлять растворъ ея въ горячей воде, за-

гЬмъ нерастворимый въ воде остатокъ обрабатывать соля

ной кислотою, наконецъ, нерастворимый ни въ воде, ни въ НС1 

остатокъ сплавлять съ содою, производя въ отдельности 

анализы каждаго изъ полученныхъ растворовъ. 

Мы же ограничились изсл1вдоватемъ лишь солянокислаго 

раствора и сплава, а анализовъ воднаго раствора не произ

водили, потому что оба образца грязи взяты изъ озеръ 

одновременно съ разсолами, покрывающими ихъ и изследо-

ванными нами. 

Ходъ анализа былъ таковъ: юо грм. грязи растворя

лись въ юоо грм. перегнанной воды при кипяченш; после 

осаждешя нерастворившагося вещества, растворъ отфиль
тровывался, остатокъ же высушивался при 180° С. и взве

шивался. 
Полученный такимъ образомъ водный растворъ грязи, 

какъ только что упомянуто выше, не изследовался; въ немъ 

определялось лишь общее количество растворенныхъ ве

ществъ выпаривашемъ досуха и последовательнымъ высуши-

вашемъ при 180° С. Остатокъ, получающшся после раство-
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решя юо грм. грязи въ 1,000 грм. кипяч. воды, обрабаты

вался соляной кислотой, прибавляемой небольшими порщями 
во избежаше слишкомъ бурнаго выд-клешя углекислаго газа 

и отчасти сероводорода, растворъ окислялся азотною кисло

тою, разбавлялся водою и после осаждешя нерастворенныхъ 

частей фильтровался. Къ фильтрату приливалось перегнан

ной воды до 500 куб. цент. 50 куб. цент, этого раствора из-

следовались на Ке 20 3, А1 20 3, СаО и М§0 (Мп отсутствовалъ) 

следующимъ образомъ: солянокислый растворъ почти ней

трализовался углекислымъ натр1емъ, а затемъ осаждался 

уксуснокислымъ натр1емъ. Осадокъ отфильтровывался, изъ 

фильтрата амм1акомъ осаждался глиноземъ (А1(ОН) 3) и отде

лялся фильтровашемъ ; оба осадка растворялись въ НС1, и 

полученные растворы соединялись, а затемъ делились на 

две равныя части. Въ одной части определялись совместно 

А1 20 3, Ре,0 3  и Р 20 5  осаждешемъ посредствомъ амм1ака, вы-

сушивашемъ и прокаливашемъ осадка, въ другой определя

лась только Ге 2О а, т. е., къ ней прибавлялся винный камень, 

затемъ амм1акъ до сильно щелочной реакщи, наконецъ, сер

нистый аммонш; осадокъ сернистаго железа отфильтровы

вался, промывался водою съ прибавлешемъ сернистаго ам-

мон1я, растворялся въ НС1, еше разъ осаждался изъ полу-

ченнаго раствора амм1акомъ; осадокъ водной окиси железа 

отфильтровывался вновь, высушивался и прокаливашемъ пре

вращался въ Ке 20 3, въ виде котораго и взвешивался. 

Въ фильтрате, освобожденномъ отъ Ге^0 3, А1 4О а  и 

Р 2О й, определялись СаО и М§ЧЭ въ виде щавелевокислаго 

кальщя и пирофосфорнокислаго магшя способомъ, выше по

дробно описаннымъ. 

Друпе юо куб. ц. солянокислаго раствора грязи служили 

для определешя фосфорной кислоты. Въ виду того, что 

этотъ способъ нами раньше не описанъ, приведемъ его здесь: 

взятая жидкость выпаривалась на водяной бане почти досуха, 

затемъ пзбыткомъ Н1Ч0 3, и иовторнымъ выпаривашемъ соли 

соляной кислоты превращались въ азотнокислыя соли, междз г  
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гймъ, какъ соли фосфорной кислоты, въ виду нелетучести 

последней, оставались нетронутыми. Сгущенный растворъ 

этихъ солей помещался въ химическш стаканъ и осаждался 

растворомъ молибденовокислаго аммошя въ азотной кислоте, 

при чемъ смесь оставлялась въ покое на 12 часовъ при 40° С. 

После того, какъ реакщя на полноту осаждешя фосфорной 

кислоты давала положительный результатъ, осадокъ отфиль

тровывался, надлежащимъ образомъ промывался '), раство

рялся посредствомъ амм1ака на фильтре; растворъ, почти ней

трализованный НС1, осаждался магнез1альной смесью. По

лученный такимъ образомъ осадокъ двойной соли фосфорно-

кислаго аммошя и магшя прокаливашемъ превращался въ 

пирофосфорнокислый аммонш, въ виде котораго взвешивался. 

Такимъ образомъ съ одной стороны определялись со

вместно А1 АО Э, Ке 20 3  и Р 20 5, СЪ другой стороны отдельно 

Р 20 5  и Ке 20 3; изъ разницы вычислешемъ получалось коли

чество А12ОЭ. 

Въ 50 к. ц. солянокислаго раствора грязи определялись 

серная кислота, калш и натрш теми способами, которые 

указаны нами выше при описанш определешя отдельныхъ 

составныхь частей воды. 

Нерастворимая въ НС1 после прибавлешя Н1М0 3  часть 

грязи высушивалась, прокаливалась для разрушешя остав

шихся органическихъ веществъ и для удалешя всей воды, 

кипятилась несколько разъ съ насыщеннымъ растворомъ соды 

для растворешя гидрата кремнезема, выделившагося изъ си-

ликатовъ или бывшаго въ такомъ виде въ почве. Растворъ, 

подкисленный НС1, выпаривался досуха, остатокъ нагревался 

съ водою до растворешя солей, отделялся фильтровашемъ 

отъ 5Ю 2, который, после высушивашя и прокаливашя, взве

шивался. Нерастворившаяся после обработки растворомъ 

1 ) К .  Р г е в е г п и з .  А п 1 е И и п §  г и г  ^ и а п ^ .  с Ь е ш .  А п а 1 у з е .  
8. 404. 

11 
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соды часть грязи (после полнаго отд1злетя последней отъ ра

створа соды) также высушивалась и сплавлялась со смесью, со

стоящей изъ углекислаго кал1Я и безводнаго углекислаго натр1я 

(13 : ю). Сплавъ кипятился съ избыткомъ воды, прибавля

лась НС1, осадившшся кремнеземъ отфильтровывался, вы

сушивался и взвешивался; растворъ же изследовался на 

Ке 20 3, А1 20 3, СаО (Р 20 5  отсутствовала, а М§0 находилась въ 

сл^дахъ) и 50 3  только что описаннымъ образомъ. 

Кроме приведенныхъ анализовъ, производились еще 

следуюшде дополнительные. 

У д е л ь н ы й  в е с ъ .  У д е л ь н ы й  в е с ъ  о п р е д е л я л с я  2  

раза, — одинъ разъ надъ влажной грязью, другой разъ 

надъ грязью, высушенной на воздухе. Оба определешя 

производились при температуре 15 0  С. пикнометрами съ ши

рокими горлышками, емкостью въ 50 грм. Въ виду того, что 

определеше и въ особенности вычислеше удельнаго веса вы

сушенной на воздухе грязи немного отступаетъ отъ обычнаго, 

я приведу здесь некоторыя подробности. 5—го грм. высушен

ной на воздухе грязи помещались въ пикнометръ, куда при

бавлялось немного воды, и смесь кипятилась. Когда темпе

ратура инструмента съ содержимымъ понижалась до 15 0  С., 

пикнометръ наполнялся до метки водою той же температуры 

и взвешивался. Весъ пикнометра съ водою при 15 0  С. опре

делялся уже заранее. 

Если теперь прибавить къ весу пикнометра съ водою 

весъ взятой сухой грязи, то, вычитая изъ полученной суммы 

весъ пикнометра, наполненнаго водою и взятой грязью, мы 

получаемъ разницу, выражающую весъ объема воды, равнаго 

объему сухой грязи. При определение высушенной на воз

духе грязи оз. Шунетъ, напр., найдено: 

вЪсъ пикнометра съ водой _|_80,5536 
весъ взятой сухой грязи 7,4704 

88,0240; 
вычитая в^съ пикнометра съ влажной почвой и водой 84,8056, мы 
находимъ, что в^съ объема воды, равнаго объему грязи, со-
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ставляетъ 3,2184 грм. Отсюда удельный вЪсъ равенъ 7,4704 : 3,2184, 
т. е., 2,3211. 

О б щ е е  к о л и ч е с т в о  а з о т а  о п р е д е л я л о с ь  п о  с п о 

собу Кьельдаля. з—5 грм. грязи разрушались въ круглодон-

ной колб-Ь кипячешемъ съ 20 грм. смеси серной кислоты и 

фосфорнаго ангидрида, къ которой прибавлялась въ колбу 

капля ртути; жидкость по охлажденш разбавлялась водою, 

после отстаивашя сливалась осторожно, безъ взбалтывашя 

песка, въ большую Эрленмейеровскую колбу; при этомъ про-

мываше первой колбы повторялось несколько разъ. 

После прибавлешя раствора сернистаго калёя, жидкость 

кипятилась до удалешя сероводорода, после охлаждешя пере

сыщалась избыткомъ едкаго натра и сейчасъ же подверга

лась перегонке, при чемъ выделявшейся аммёакъ поглощался въ 

колбе съ известнымъ количествомъ 74 норм, раствора серной 

кислоты, взятой въ избытке. Избытокъ узнавался титровашемъ 

74 норм, растворомъ едкаго натра; индикаторомъ служилъ 

растворъ кошенили. 

С е р о в о д о р о д ъ  и  у г о л ь н а я  к и с л о т а  о п р е д е л я 

лись совместно въ аппарате, указанномъ Ггезепшз'омъ *) при 

описанш анализа соды. Принципъ этого определешя со-

стоитъ въ томъ, что изъ помещенной въ колбочке грязи по-

средствомъ соляной кислоты при нагреванш вытесняется 

угольная кислота и сероводородъ, которые поглощаются въ 

трубочкахъ, первая — съ натристой известью, вторая — съ 

пемзой, пропитанной сернокислой медью. 

Г у м и н о в ы я  в е щ е с т в а .  Ч т о б ы  у з н а т ь  к о л и ч е с т в о  

последнихъ, мы определяли количество углерода въ изогЬ-

дуемой грязи. Способъ, нами примененный, представляегь 

видоизменеше частью способа О. Ьо^ез2), частью описан-

наго Густавсономъ способа3), и основывается на сжига-

1) Ор. с!1. Вс1. II. стр. 309. 
2) 1Ы<1. стр. 675. 
3) Гу ставсонъ. Двадцать лекцш агрономической химш, стр. 95. 

11* 
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нш грязи въ особой для этой цели приспособленной печк^. 

Сжигаше производилось въ платиновой лодочке, въ которую 

помещалось около 2 грм. вещества, предварительно обрабо

танная слабой фосфорной кислотою, для удалешя Н,8 и СОа, 

и затемъ высушеннаго при юо° С. Лодочка вкладывалась 

въ тугоплавкую стеклянную трубку, въ переднемъ конце 

которой, между двумя асбестовыми пробками, находился слой 

зернистой окиси меди, длиною въ I дециметръ. Заднш ко-

нецъ трубки соединялся съ двумя склянками, изъ которыхъ 

одна содержала крепкую серную кислоту, а другая — хло

ристый кальцш съ натристой известью; передни! конецъ 

трубки соединялся съ приборомъ Гейслера, наполненнымъ 

серной кислотой, и съ двумя трубками съ натристой известью 

и хлористымъ кальщемъ. Для пропускашя черезъ трубку 

сперва воздуха, а затемъ кислорода, служилъ насосъ. Н2304 

въ передней части трубки служила не только для собирашя 

воды и высушивашя СО.,, но и для поглогцешя окисловъ азота, 

образующихся при сжиганш изъ азотистыхъ веществъ грязи. 

Найденное количество С02, умноженное на 0,471, дастъ, хотя 

приблизительно, количество безводныхъ и безазотистыхъ гу-

миновыхъ веществъ. 

А м м 1 а к ъ. Для изследовашя амм1ака грязь обработы-

валась избыткомъ НС1 при слабомъ нагреванш, а после уда

лешя С02 и Н25 И осаждешя твердыхъ частицъ, известная 

часть солянокислаго раствора перегонялась съ избыткомъ 

М^О, при чемъ пары впускались въ г/10 норм, серную кис

лоту, избытокъ которой узнавался титровашемъ '/10 норм, 

растворомъ едкаго натра; индикаторомъ служилъ растворъ 

кошенили. Вода и реактивы, передъ употреблешемъ, такимъ 

же образомъ изследовались на амм!акъ. 

Р е з у л ь т а т ы  и  з  с  л  е  д  о  в  а  н 1 й  м и н е р а л ь н о й  

грязи. Применивъ вышеописанные способы определен1я, 

мы получили следуюшде результаты. 
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I. Озеро Тагарское. 

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

Цв-Ьтъ мокрой грязи — черный, высушенной — серый; 

запахъ — сероводорода, какъ говорятъ, слышенъ иногда, но 

мы не могли открыть его въ свободномъ виде химическимъ 

путемъ. Помимо этого запаха, всегда слышенъ запахъ раз

лагающихся органическихъ веществъ. 

Удельный в'Ьсъ влажной грязи 2,0742 
высушенной на воздухе грязи 2,6766. 

Консистенщя — сметанообразная, при чемъ наощупь 

довольно ясно замечается мелкш песокъ. 

Реакпдя — щелочная. 

B .  Х и м и ч е с к 1 я  с в о й с т в а .  

Въ юо весов, частяхъ влажной грязи найдено: 

потеря въ в-Ьс-Ь при высушиванш при 100° С. 21,905 
на воздухе . 18,00 

„ „ „ „ слабомъ прокаливанш . 27,020. 
Итого воды, органическ. и летучихъ веществъ 27,020 

минеральныхъ веществъ .... 72,980 
Въ числе послЪднихъ найдено растворимыхъ 

въ воде 0,580 
въ НС1 8,6931 

нерастворимыхъ ни въ воде, ни въ НС1 . . 63,7072 

Изъ нерастворимой въ воде части грязи НС1 извле-

каетъ: 

окиси железа Ре 20 3  0,6420 
фосфорнаго ангидрида Р 20 5  . . . 0,0795 
глинозема А1 20 3  0,9045 
окиси кальщя СаО 3,1440 

„ магшя МдО 0,5169 
сЪрнаго ангидрида З0 3  0,1317 
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угольнаго ангидрида С0 2  .... 2,8878 
окиси кал1я К 20 ....... 0,0505 

натрия Ыа 20 0,3362 

8,6931. 

Въ нерастворимой въ НС1 части найдено: 

кремнезема (расщепленнаго) 5Ю, . 1,4665 
въ видЪ песку . . . 47,2719 

глинозема А1 20 3  . 7,2452 
окиси железа Ре а0 3  3,0049 

кальщя СаО . 3,9175 
сЬрнаго ангидрида 50 3  .... . 0,1530 
окиси магшя МдО 0,6482 

63,7072 
марганца СЛ^ДЫ. 

КромЪ того: общаго азота N 0,1738 
амм1ака ЫН 3  ...... 0,0283 

Гуминовыхъ веществъ безазотист. 
и безводныхъ (соотв. С = 0,7919) 1,3675 

сЬроводородаН 25(соотв.Ре5 =0,0162) 0,0063 

1,5759. 

П. Озеро Шунетъ (л'Ьтомъ 1899 года). 

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

ЦвЪтъ, запахъ и консистенщя одинаковы съ таковыми же 
грязи Тагарскаго озера, только здЪсь мелкаго песку наощупь не 
замечается. 

Удельный вЪсъ влажной грязи 1,5780 
высушенной на воздух^ грязи 2,3211. 

Реакщя — щелочная. 

B .  Х и м и ч е с к х я  с в о й с т в а .  

Въ 100 в'Ьс. частяхъ грязи найдено: 

потеря въ вЪсЪ при высушиванш при 100° С. 39,0350 
на воздухЪ . 33,5 

слабомъ прокаливанш. . 56,565. 
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Итого воды, органич. и летучихъ веществъ . 56,565 
минеральныхъ веществъ . . . 43,435. 

Въ числ-Ь посл-Ьднихъ найдено: 

растворимыхъ въ водЪ 9,690 
въ НС1 26,8520 

нерастворимыхъ въ НС1 .... 6,8930 

43,4350. 

Изъ нерастворимой въ вод-Ь части грязи НС1 извле-

каетъ: 

окиси железа Ре 20 3  0,6360 
фосфорнаго ангидрида Р 2О й  . . . 0,0121 
глинозема А1 а0 3  0,1999 
окиси кальщя СаО 9,7800 

магшя МдО 2,0180 
сЪрнаго ангидрида 50 3  .... 1,7741 
угольнаго ангидрида С0 2  .... 11,0154 
окиси кал1я К аО 0,1533 

натр1я Иа 20 1,2632 

26,8520. 

Въ нерастворимой въ НС1 части найдено: 

кремнезема ЗЮ 2  (расщепленнаго) 0,1843 
„ въ видЪ песку 5,5038 

глинозема А1 20 3  0,8720 
окиси железа Ре 20 3  0,1164 

кальщя СаО 0,1916 
сЪрнаго ангидрида 80 3  0,0249 

6,8930 
марганца слЪды. 

Кром"Ь того : общаго азота N 0,1996 
амм1ака ЫН 3  0,0472 

Гуминовыхъ веществъ, безазотистыхъ и без-
водныхъ (соотв. С. = 1,6203) .... 2,8770 

сероводорода Н 23 (соот. Ре5 = 0,7002) . . 0,2709 

3,3947. 
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Другихъ анализовъ грязи этихъ двухъ озеръ въ лите

ратур^ не имеется; въ добавлеше къ двумъ только что 

оиисаннымъ аиализамъ, я могу сообщить еще объ одномъ 

анализ-Ь минеральной грязи озера Шунетъ, ироизведенномъ 

мною осенью 1898 года въ одной изъ аптекъ г. Красноярска. 

Грязь была взята изъ озера л^томъ того же года. Цв-Ьтъ, 

запахъ и консистенщя ея были таше же, какъ и въ образц-Ь 

1899 года, только удельный в1зсъ влажной грязи былъ выше, 

именно 1,6135 (вместо 1,5780), такъ какъ грязь 1898 г. была 

значительно богаче солями. Въ виду того, что рапа того 

же года и того же времени мн'Ь не была доставлена, я произ-

велъ анализы не только солянокислаго раствора и нераство

римаго въ НС1 остатка, но и анализъ воднаго раствора этой 

грязи; растворъ этотъ былъ приготовленъ изъ юо грм. 

влажной грязи кипячешемъ въ продолжеше н'Ьсколькихъ 

часовъ съ I литромъ воды. Посл-Ь осаждешя твердыхъ 

частицъ, растворъ былъ профильтрованъ, осадокъ былъ 

промытъ, и фильтратъ прибавлешемъ воды былъ доведенъ 

до I литра. Методы изсл-Ьдовашя отд-кпьныхъ составныхъ 

частей воднаго раствора грязи были применены тЬ же самые, 

какъ описанные выше при изсл'Ьдоваши воды. 

III. Озеро Шунетъ (л-Ьтомъ 1898 года). 

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

ЦвЪтъ влажной грязи — черный, переходящш при высуши-
ванш грязи въ сЪрый. 

Запахъ — разлагающихся органическихъ веществъ, но 
запаха Н 23 не было слышно; такъ же не удалось его (Н 23) 
открыть въ свободномъ вид-Ь реактивами. 

Консистенщя — чрезвычайно мягкая наощупь, не заме
чается никакихъ твердыхъ веществъ, подобныхъ песку. 

Удельный в1ьсъ влажной грязи — 1,6135; уд. вЪсъ высу
шенной на воздух 1!, грязи не былъ опредЪленъ. 
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В .  Х и м и  ч  е с к 1 я  с в о й с т в а .  

Въ юо в-Ьсовыхъ частяхъ влажной грязи найдено: 

потеря въ в-ЬсЪ при высушиванш при 180° С. 38,990 
слабомъ прокаливанш . 49,6755. 

Итого воды, органическихъ и летучихъ веществъ 49,6755 
минеральныхъ веществъ 50,3245. 

Въ числ'Ь посл'Ьднихъ найдено: 

растворимыхъ въ водЪ .... 15,4009 
въ НС1 17,6357 

нерастворимыхъ въ НС1 .... 15,1447 

48,1813. 

Составъ 15,4009 частей, растворимыхъ въ водЬ: 

хлора С1 5,1455 
окиси кальщя СаО 0,8805 
кремнезема ЗЮ 2  0,2266 
окиси магшя МдО 1,6451 
сЬрнаго ангидрида 50 3  .... 4,5220 
магшя Мд 0,4667 
кал1я К 0,1282 
натр1я Ыа 2,3863 

15,4009 
брома слЪды. 

Если найденныя кислоты и основашя выразить въ соляхъ, 

получимъ: 

сЬрнокислаго кальщя Са30 4  . . . 2,1390 
магшя Мд30 4  . . . 4,9086 

хлористаго „ МдС1 2. . . . 1,8253 
кал1я КС1 0,2443 
натр1я ЫаС1 6,0571 

кремнезема ЗЮ 2  0,2266 

15,4009. 
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Вышеприведенная комбинация солей получена на основа-

нш сл-Ьдующихъ расчетовъ: 

окиси кальшя СаО 0,8805 
связываетъ З0 3  1,2585 

Са30 4  - 2,1390; 

сЬрнаго ангидрида 50 3  4,5220 
израсходовано 1,2585 

остается З0 3  3,2635 
связываетъ МдО 1,6451 

Мд30 4  = 4,9086; 

окиси магшя МдО 2,4185 
израсходовано 1,6451 

остается МдО 0,7734 
соотвЪтствуетъ Мд 0,4667 
связываетъ С1 1,3586 

МдС1 2  = 1,8253; 

кал!я К 0,1282 
связываетъ С1 0,1161 

КС1 = 0,2443; 

хлора С1 5,1455 
израсходовано 1,3586 

„ + 0,1161 1,4747 

остается С1 3,6708 
связываетъ № 2,3863 

ЫаС1 =- 6,0571. 

Изъ нерастворимой въ вод-Ь части грязи НС1 извле-

каетъ: 

окиси железа Ре 20 3  0,2729 
глинозема А1 20 3  0,0996 
фосфорнаго ангидрида Р 2О й  • • • 0,1073 
окиси магшя МдО 4,3383 

„ кальшя СаО 4,5442 
„ кал1я К аО 0,1306 
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окиси натр1я Иа^О 1,0787 
угольнаго ангидрида С0 2  .... 7,0641 

17,6357 
сероводорода Н 23 0,1118 

(соотв. РеЗ = 0,2892). 

Въ нерастворимой въ НС1 части найдено: 

окиси кальщя СаО . . 4,1093 
сЪрнаго ангидрида 50 3  . . . 5,8705 
сЬры 3 . . . . 0,2341 
окиси железа Ре,0 3  .... . . 0,9114 
кремнезема ЗЮ 2  (разлож.) . . . . 1,1257 

въ вид"Ь песку . . . 2,4979 
глинозема А1 20, . . . 0,3958 

15,1447 ; 

кром-Ь того, сл^ды марганца и фосфорной кислоты. 

Д .  В о д о р о с л и .  

Во вскхъ изсл'Ьдованныхъ нами образцахъ озерной воды, 

какъ видно изъ иредыдущаго, ни разу не удалось открыть 

присутств1е юда, хотя во всЬхъ ихъ находился бромъ, отча

сти въ вщгЬ сл'Ьдовъ, отчасти даже въ количествахъ, позво-

ляющихъ количественное его опред-клеше. Поэтому, найдя 

въ озер'Ь Горькомъ водоросли, покрывающая его на многихъ 

м^зстахъ въ вид^ затвердевшей массы и заключенныя въ вы-

сохшихъ соляхъ, я взялъ съ собой образцы ихъ для хими-

ческаго изслЪдовашя на присутств1е въ иихъ юда. При 

этомъ я им^лъ въ виду то давно известное обстоятельство, 

что юдъ, им'Ьющшся въ морской вод-Ъ въ количествахъ слиш-

комъ минимальныхъ для обнаружешя (если не сгущать де

сятки литровъ выпаривашемъ), накопляется въ водоросляхъ, 

которыя всл^дсгае этого и служатъ исходнымъ матер1аломъ 

для добывашя его. 

Изсл^доваше производилось сл^дующимъ образомъ: 

засохппя массы водорослей, пропитанныя солями и представ-
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ляющ1я пласты толщиною въ 72 центиметра, превращались 

въ порошокъ, который смачивался растворомъ Едкаго кали; 

смесь выпаривалась досуха при юо° С. Оставшаяся сухая 

масса совершенно сжигалась въ открытомъ жел-Ьзномъ тигле, 

а зола извлекалась на фильтре горячей водою до исчезно-

вешя щелочной реакцш. Фильтратъ выпаривался до не

большого остатка, нейтрализовался слабой серной кислотой, 

после чего къ нему прибавлялся 950 спиртъ въ половинномъ 

количестве, по объему, съ несколькими каплями Едкаго кали. 

Посл^; отделешя жидкости отъ выд-Ьленнаго сЬрнокислаго 

кал1я посредствомъ процеживашя и промывашя фильтра 30° 

спиртомъ, фильтратъ выпаривался до 73 объема, после чего 

къ нему снова прибавлялся 950 спиртъ. Только что описанная 

операшя повторялась несколько разъ, наконецъ, спиртный 

фильтратъ выпаривался досуха, остатокъ растворялся въ 

воде и служилъ для колориметрическаго определешя юда. 

При этомъ найдено въ юо грм. сухой массы водорослей изъ 

озера Горькаго — 0,015 грм. юда. 

IV. 

Сопоставление полученныхъ давныхъ. 

Разсматривая критически приведенныя нами литератур-

ныя данныя относительно каждаго озера въ отдельности и 

сравнивая анализы другихъ изследователей съ нашими соб

ственными, мы следующимъ образомъ можемъ сгруппировать 

все свеДеН1я объ этихъ озерахъ. 

I. Тагарское озеро. 

Озеро это более всехъ остальныхъ подвергалось изме-

нешямъ, какъ въ отношенш состава солей, такъ и въ отно-



173 

шенш внешней формы, т. е., величины и глубины. Первый 

св-Ьд-Ьшя — II ал л аса, относящаяся къ концу 18-го стол1зт1я, 

указываютъ д1аметръ береговъ озера въ 400 саж. (хотя разсолу 

въ немъ было значительно меньше) и свид'Ьтельствуютъ о содер

жали въ вод-Ь озера большого количества глауберовой соли 

(осенью 1772 г.); въ 1823 и 1831 гг. сообщается, что разсолъ его 

для выварки соли не употребляется „по ненадобности и по 

горькому вкусу." Въ 1835 году Степановъ называетъ это 

озеро самосадочнымъ, хотя соль его не годна къ употреблент. 

Зд'Ьсь мы им-Ьемъ д-кло, вероятно, съ такъ наз. черепомъ, 

образующимся на дн-Ь многихъ озеръ этой местности и со

стоя щимъ большею частью изъ горькихъ солей. Глубину 

озера Степановъ опред-кляетъ въ I1/, арш., окружность въ 

2 версты и 400 саж., по даннымъ же князя Кострова (въ се

редин^ XIX столбя) глубина озера = 2 вершка, ширина 

50 и длина — юо саженямъ. Первое химическое изсл^до-

ваше озера относится къ 1883 году. Оно произведено проф. 

К- Шмидтомъ надъ остаткомъ посл'Ь выпаривашя воды (безъ 

точнаго указашя количества взятой минеральной воды). Этимъ 

изсл-Ьдователемъ озеро отнесено къ глауберовымъ. Къ 1889 

году относятся первыя указашя (Стемпневск1й) на то, 

что озеро служило съ 1875 по 1878 г. также для солеварешя, 

прекращеннаго въ 1878—1885 гг. по причин^ наводнешя. 

Первыя указашя о л1зчебномъ д-Ыствш Тагарскаго озера мы 

находимъ въ 1890 году у Педеко, писавшаго про благоустрой

ство курорта, состоящаго въ действительности изъ н^сколь-

кихъ весьма жалкихъ хижинъ. 

Въ 1899 году были опубликованы Богачевымъ и 

Т и х о м 1 р о в ы м ъ ') анализы разсола Тагарскаго озера, 

иервымъ — два анализа съ указашемъ около 5 % твердыхъ 

веществъ, вторымъ же — одинъ съ указашемъ около 13У2 % 

1) Разсолъ взятъ изъ озера въ промежутокъ между 1886 и 
1898 г., но когда именно, у автора не сказано. 
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солей; между тЬмъ, взятая мною проба содержала лишь 2 % 
твердыхъ минеральныхъ частей. 

Если принять во внимаше тЬ сильныя колебашя, кото-

рыя происходятъ, какъ въ глубин-Ь озера, — отъ двухъ верш-

ковъ до двухъ и бол'Ье аршинъ, — такъ и въ процентномъ 

содержанш солей его, отъ количествъ, насыщающихъ воду и 

обусловливающихъ осаждеше соли, до двухъ процентовъ въ 

настоящее время, — то намъ станетъ вполн1з понятною раз

ница въ результатахъ анализовъ различныхъ изатЬдователей: 

по анализу проф.Шмидта (въ 1883 году, послтЬ наводнешя) 

имеется лишь 6,648 проц. хлористаго натр1я и 10,559 проц. 

х л о р и с т а г о  м а г ш я ,  п о  а н а л и з у  Т и х о м 1 р о в а  ( в е р о я т н о ,  

1886 или 1887 г.) найдено 74,249 проц. хлористаго натр1я и 

14,928 проц. хлористаго магшя; оказалось громадное обога-

щеше озера хлористыми солями, которыя однако скоро опять 

уменьшаются — до 47 % МаС1, при чемъ М§С13 отсутствуетъ, 

какъ видно изъ посл^днихъ анализовъ, произведенныхъ Б о-

гачевымъ и нами; по м^р1з уменынешя хлористыхъ солей, 

прибываютъ сЬрнокислыя соли. 

Въ настоящее время Татарское озеро, содержащее едва 

одинъ процентъ поваренной соли, потеряло всякое значеше 

для солеварешя и важно исключительно въ л^чебно-медицин-

скомъ отношенш, благодаря своей минеральной грязи. Къ 

сожал1знш, и грязь б^дна солями и органическими веще

ствами, и главное д1шств1е ея принадлежитъ твердымъ мине-

ральнымъ составнымъ частямъ (между которыми первую роль 

играетъ мелкш песокъ и друпе кремнистые минералы, от

части также фосфорнокислый и углекислый кальщй и угле

кислый магнш), механически д-Ьйствующимъ раздражающимъ 

образомъ. Еще надо упомянуть о сероводороде, по време-

намъ свободномъ, но обыкновенно связанномъ съ жел^зомъ 

въ вид^ весьма мягкой и вязкой массы. 
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П. Алтайское озеро. 

Этому озеру посвящена небогатая литература. Впер

вые Стемпневск1Й сообщаетъ, что въ 1885г. изъ Алтай-

скаго озера было добыто 2550 пудовъ соли, весьма плохого 

качества, что съ 1874 по 1882 годъ выломано на Алтайскомъ 

озере гуджира (онъ же и бузунъ, почти чистая глауберовая 

соль) 34 тысячи пудовъ; о добыванш соли на Алтайскомъ озере 

с о о б щ а е т ъ  Б о г о л ю б с к 1 й  ( в ъ  1 8 9 5  г о д у ) .  В ъ  с т а т ь е  Т и х о -

м 1 р о в а (въ 1899 году) находится анализъ озера ; къ сожалЪ-

шю, не указано, когда онъ производился, — въ какомъ году 

и въ какое время года. Сравнивая результаты этого анализа 

съ нашимъ, мы зам-Ьчаемъ существенную разницу между ними, 

относящуюся къ процентному содержашю солей — съ одной 

стороны, съ другой — къ распред-Ьлешю этихъ солей: нами 

найдено почти и проц. всЬхъ минеральныхъ веществъ, ана

лизъ Т ихом1рова показываетъ ихъ около 25 %. Что ка

сается отдкльныхъ солей, то Тихом1ровымъ найдено хлори

стаго натр1я и углекислаго натр1Я значительно меньше, ч^мъ 

нами; можно думать, что разсолъ изъ озера взятъ осенью 

или зимой, когда вслгЬдств1е морозовъ часть с1зрнокислыхъ 

солей выделяется и осаждается или выбрасывается волнами. 

Большое содержаше соды въ озере, хотя бы и зимою, я 

объяснить не решаюсь. 

Итакъ, для солеварешя Алтайское озеро большого зна-

чешя никогда не имело и не им^етъ. Хотя оно и до сихъ 

поръ находится въ аренде, но солевареше играетъ зд^сь только 

второстепенную роль ; большее значеше им1зетъ сернокислый 

натр1Й, идущш на стеклянные заводы. При этомъ должно 

заметить, что сернокислый натрщ изъ озера безъ всякой 

обработки не только свободенъ отъ механическихъ загряз-

ненш, но и чистъ даже химически; последнее относится 

собственно къ бузуну, покрывающему берега. Летомъ, 

вследств1е слабости разсола и большого содержашя въ немъ 

горькихъ солей, солеварня при озере не работаетъ. 
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Ш. Озеро Кизилъ-Куль. 

Озеро это только после дождей покрывается тонкимъ 

слоемъ воды, въ остальное же время бываетъ совершенно 

сухимъ. Поэтому понятно, что само озеро не им1ветъ ни

какого значения, и разсолъ, покрывавши! озеро во время 

нашего посЬтцешя на несколько вершковъ, нами изсл"Ьдо-

ванъ не былъ. Темъ не менее и здесь вырабатывается соль; 

необходимый для этого разсолъ добывается изъ буровыхъ 

скважинъ, каковыхъ при солеварне имеется пять. 

Что касается лптературныхъ данныхъ, то мы можемъ 

указать лишь на одинъ анализъ (Богачева), приведенный нами 

выше. При сравненш этого анализа съ нашимъ, мы прежде 

всего обращаемъ внимаше на совершенно одинаковое въ обоихъ 

анализахъ процентное содержаше хлористаго натр1я; друпя 

составныя части не совс^мъ сходятся: у Богачева, напр., най

дено 12,38 °/0 спЬрнокислаго магшя, при полномъ отсутствие 

с^рнокислаго натр1я, — въ нашемъ же анализе получено 

9,2174% с^рнокислаго магшя и кроме того, почти 8% с^рно-

кислаго натр1я, — такимъ образомъ, нами найдено больше 

сЬрнокислыхъ солей. 

Если принять во внимаше то обстоятельство, что изсл1з-

дованный Богачевымъ разсолъ взятъ въ мае м., а изсл^до-

ванный нами — въ дане м., то легко объяснить разницу въ 

состав^ с1зрнокислыхъ солей: разсолъ въ мае, вероятно, 

былъ холоднее, чемъ въ дане (хотя и тогда 1° разсола была 

только + 30 К.), а чемъ ниже температура, темъ меньше 

растворимость сернокислыхъ щелочей. Озеро Кизилъ-Куль 

указываетъ на весьма любопытной фактъ существовашя въ 

разсмотренныхъ нами степяхъ подземныхъ ключей, богатыхъ 

солями, и въ особенности хлористымъ натр1емъ; подобныхъ 

надземныхъ ключей мне видеть нигде тамъ не приходилось, 

да о нихъ нигде и не сообщалось. 

Въ промышленномъ отношенш расположенный при озере 

заводъ (называемый также Василе-Ивановскимъ) стоитъ въ 
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более выгодныхъ услов1яхъ, ч-Ьмъ пользующееся при соле-

вареши разсоломъ изъ озеръ, такъ какъ вторые могутъ ра

ботать лишь зимою, когда горьюя соли выделяются моро-

зомъ, между гЬмъ какъ первый работаетъ круглый годъ. 

IV. Бейское озеро. 

Въ первыхъ печатныхъ сообщешяхъ о Бейскомъ озере ука

зывается на непригодность его для выварки соли „по ненадоб

ности и по горькому вкусу его соли" (Чайковскш, 1828 г.) и по

тому, что разсолъ глубиною около двухъ аршинъ, весьма слабой 

крепости (Степановъ, 1835 г., Пылковъ, 1844 г.). Однако изъ 

произведенныхъ проф. К- Шмидтомъ въ 1883 году анализовъ 

разсола и самосадочной соли мы видимъ, что разсолъ въ то 

время былъ настолько сгущенъ, что могла произойти садка 

соли. Если приведенные въ таблице III анализы1), относящиеся 

къ лету 1894 г., 1895 и 1899 года, сравнить между собой, то 

мы заметимъ поразительный фактъ, — именно, процентное 

содержаше главныхъ составныхъ частей, какъ КаС1, ^2804 

и М<*804, ВЪ сухомъ остатке почти совершенно одина

ково во всехъ анализахъ. Остальные изъ вышеприведен-

ныхъ анализовъ не могутъ быть сравниваемы съ послед

ними, какъ произведенные надъ инымъ матер1аломъ: проф. 

К. Шм и дтъ изследовалъ самосадочную соль (поваренную) 

и оставшшся разсолъ, Томская же золотосплавочная ла-

боратор1я въ декабре 1894 года — зимнш разсолъ, въ 

которомъ природа сама уже предварительно совершила 

очистку, выделивъ горьк1Я соли на холоду. 

Принимая во внимаше все вышеизложенное, мы должны 

признать, что разсолъ Бейскаго озера подвергается сильнымъ 

колебашямъ въ его кониентрацш, хотя процентное содержаше 

отдельныхъ солей въ разсоле почти не изменяется. Сильный 

стокъ дождевой воды, обусловленный низкимъ положешемъ 

озера, а также впадеше въ него преснаго ключа являются 

1) См. стр. 194 и 195. Авт. 
12 
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причиной не всегда усп^шнаго хода солеварешя; бываютъ 

годы, когда всл^дсте слабости разсола выварка соли совер

шенно не производится. Такимъ образомъ и это озеро 

им-Ьетъ для промышленности лишь небольшое значеше. 

V. Озеро Доможаково. 

Относительно этого озера пока не имеется никакихъ 

литературныхъ данныхъ. Одно разсмотр-Ьше результатовъ 

нашихъ анализовъ говоритъ о томъ, что мы здесь им'Ьемъ 

дгЬло съ характернымъ горькимъ озеромъ: на 136 частей 

горькихъ солей въ разсол'Ь приходится лишь д [/ 2  ч. другихъ 

солей, среди которыхъ хлористый натрш занимаетъ первое 

место (почти 9 частей); поэтому поваренная соль здесь 

никогда не добывалась. Еще болышй процентъ горькихъ 

солей находится въ бузуне со дна озера, где онъ занимаетъ 

мощный пластъ толщиною не меньше аршина; въ немъ 

содержится одного сФрнокислаго натр1я 97 % и около одного 

процента с^рнокислаго калыпя, при полномъ отсутствш сЬрно-

кислаго магшя. Если бы это озеро не лежало въ глухой 

степи, лишенной ведущихъ къ нему надлежащихъ путей 

сообщешя, и вдали отъ населенныхъ местъ, то компактная на 

дне почти чистая глауберовая соль дала бы богатый матер1алъ 

для содоваго производства. 

VI. Озеро Шунетъ. 

Прошло не бол^е десяти летъ съ техъ поръ, какъ 

появились первыя литературныя сведешя объ этомъ неболь-

шомъ озере, окруженномъ горами и лежащемъ вблизи из-

вестнаго Сибирскаго курорта Шира. Посетители названнаго 

курорта первые и обратили на него свое внимаше, стали въ 

немъ купаться и получали во многихъ случаяхъ облегчеше 

отъ своихъ телесныхъ страданш. Появившаяся за последнее 

время садка соли, сделавшая необходимыми контрольные 

анализы поваренной соли, добыча которой была сдана въ 
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аренду, благопр1ятствовала появленш въ печати анали

зовъ оз. Шунетъ; при этомъ изследовашю былъ под-

вергнутъ и бузунъ со дна озера. Поэтому разсматри-

ваемые анализы необходимо разделить на анализы 1) 

разсола, 2) бузуна со дна, 3) поваренной соли и 4) мине

ральной грязи. Изъ опублпкованныхъ анализовъ разсола 

н а м ъ  и з в - Ь с т е н ъ  о д и н ъ ,  п р и н а д л е ж а щ и х  п р о ф .  Л е м а н у  

и произведенный въ 1891 году надъ сухимъ остаткомъ 

после выпаривашя разсола; нами сделаны два изследовашя 

самого разсола, взятаго изъ озера л^томъ 1897 и 

1899 года. Сравнивая результаты этихъ анализовъ, мы на-

ходимъ резкую разницу между ними : по Л е м а н у, содер

жится едва 1,5 % хлористаго натр1я и около 92 % сернокис-

лыхъ солей натр1я и магшя, нами же найдено почти двойное 

количество хлористыхъ солей сравнительно съ сернокислыми. 

Небольшая разница въ нашихъ двухъ анализахъ обусловлена 

неодинаковой концентрашей разсола: въ 1897 году солей 

25,3 въ 1899 году лишь 15,5^. Вышеуказанное суще

ственное отличге анализа проф. Лемана отъ нашихъ мы 

можемъ объяснить только темъ,что разсолъ изъ озера былъимъ 

взятъ непосредственно после садки поваренной соли, хотя 

не имеемъ никакихъ данныхъ въ подтверждеше того, что 

садка соли въ томъ году действительно происходила. Съ 

другой стороны, имея въ виду то обстоятельство, что самому 

автору не было известно, когда и при какихъ обстоятель-

ствахъ разсолъ взятъ изъ озера, далее, что не было известно, 

кто разсолъ выпаривалъ, — можно также допустить, что 

здесь произошла ошибка: или разсолъ взятъ изъ другого 

озера и выпаренъ, или же мы просто имеемъ дело съ бузу-

номъ какого-либо озера; съ бузуномъ поразительно сходны 

составъ и наружный видъ изследованной соли. 

Сравнивая единственный анализъ бузуна со дна (т. н. 

черепа), произведенный Богачевымъ въ 1895 Г°ДУ въ  шле 

м., съ нашимъ анализомъ черепа, взятаго изъ озера летомъ 

1898 года, мы видимъ большое сходство между ними, въ осо-

32* 
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бенности относительно главныхъ составныхъ частей его — 

сЬрнокислаго натра и магнезш и хлористаго натр1я, при чемъ 

въ обоихъ случаяхъ первые сильно преобладаютъ надъ по

следними Сообщенные т-Ьмъ же Богачевымъ два анализа 

самосадочной соли озера Шунетъ показали содержаще ИаС1 

въ первомъ образца 98% (добытъ въ 1895 году), во второмъ 

— 99°/0 (добытъ въ 1896 году). 

Объ изследованш грязи озера Шунетъ въ литературе 

пока не имеется указанш. О происхожденш сероводорода 

въ грязи этого озера Савенковъ высказалъ мнете, что „ми-

р]ады маленькихъ рачковъ, при гшенш, увеличиваютъ коли

чество сероводорода, получающагося отъ возстановляющаго 

действ1Я органическихъ веществъ на сернокислыя соли, осо

бенно на гипсъ, присутсте котораго въ воде озера Шунетъ 

более, чемъ вероятно." Предположете это вполне под

тверждается нашими анализами грязи озера, въ которой гипсъ 

находится въ значительномъ количестве. Изъ другихъ со

ставныхъ частей грязи можно упомянуть о сернистомъ же

лезе (свободный сероводородъ отсутствуетъ), углекисломъ 

кальции и магши, фосфорнокисломъ кальцш, небольшихъ ко-

личествахъ глинозема и мелкаго песку, а въ рапе — преиму

щественно о сернокислыхъ и хлористыхъ соляхъ натр1я, 

магшя и кал1я и следахъ бромистаго магшя. Мягкая, смета-

нообразная консистенщя грязи зависитъ отъ гуминовыхъ 

веществъ и сернистаго железа, при одновременномъ нахож

дение мельчайшихъ кристалликовъ гипса и весьма мелкаго 

песка. 

Принявъ во внимаше съ одной стороны незначительное 

количество добываемой изъ озера самосадочной поваренной 

соли]), садка которой происходитъ далеко не каждый годъ 

и находится въ сильной зависимости отъ атмосферныхъ осад-

ковъ и отъ продолжительности знойнаго времени, съ другой 

1) Въ 1896 году выволочено 9206 пудовъ. Авт. 
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стороны весьма хороиие результаты купашя въ озере и 

особенно въ минеральной грязи его, — мы вполне поймемъ ста-

рашя Общества врачей Енисейск, губ. предназначить этотъ 

целебный источникъ исключительно для л^чебныхъ целей и 

прекратить добычу изъ него поваренной соли. При неболь-

шомъ размере озера, добыча изъ него поваренной соли мо-

жетъ въ скоромъ времени повлечь за собою обеднеше ею 

озера, что будетъ иметь посл-Ьдстемъ сильное изм^нете 

состава рапы и вместе съ т^мъ ослабитъ целебное действ1е 

всего озера. 

УП. Озеро Бильё. 

Объ этомъ озере, занимающемъ самое большое про

странство среди нами изследованныхъ, именно около 6о верстъ 

въ окружности, не существуетъ почти никакихъ литератур-

ныхъ сведенш. Единственное измереше удельнаго веса 

(1,009) В°ДЫ озера, произведенное Савенковымъ въ 1890 

году, дало результатъ, весьма сходный съ результатомъ на

шего измерешя — 1,0079. Изъ этого мы видимъ, что коли

чество твердыхъ составныхъ частей воды озера подвержено 

лишь незначительнымъ колебашямъ, что и можно было ожи

дать, принявъ во внимаше величину его, при которой дождь 

и притокъ пресной воды изъ реки Тайюмъ не могутъ такъ 

вл1ять, какъ въ маленькихъ озерахъ техъ же степей. Сте

пень солености воды незначительна, равна едва 1^, т.-е., въ 

2—з раза меньше, чемъ соленость въ моряхъ и океанахъ; 

но въ то время, какъ въ воде озера Бильё сильно преобла

дают горьк1я соли, въ моряхъ и океанахъ первенствуетъ 

поваренная соль. Несмотря на очень горькш вкусъ воды, 

въ озере водится много рыбы, которая служитъ пищей 

окрестнымъ инородцамъ - татарамъ. Для медицинскихъ 

целей вода озера Бильё не применяется, хотя и она можетъ 

приносить пользу,: при техъ болезняхъ, которыя излечива

ются на ближайшемъ озере Шира, съ тою лишь разницею 
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что ея следуетъ принимать вдвое больше для получешя техъ 

же или сходныхъ эффектовъ, такъ какъ она вдвое слабее, 

при почти одинаковомъ процентномъ составе отдкльныхъ 

минеральныхъ составныхъ частей. 

Сообщенный проф. К. Шм ид томъ анализъ „выпарен

ной соли Кизи-куль = Билью = Большое слабительное озеро 

при реке Б^лый 1юссъ", какъ по указанному географиче

скому положенш, такъ и по составу найденныхъ солей (почти 

чистая глауберовая соль), долженъ быть отнесенъ къ озеру 

Кичи-Куль, находящемуся близъ озера Бильё, на восточномъ 

берегу Б^лаго 1юсса, въ трехъ верстахъ отъ посл1здняго. 

Ошибка эта легко могла произойти, такъ какъ на карте 

Гревингка назвашя обоихъ озеръ стоятъ другъ возле 

друга, и проф. К. Шмидтъ отнесъ оба назвашя къ одному 

озеру; къ тому же озеро Кичи-Куль очень мало и на карте 

едва заметно. 

УШ. Озеро Горькое. 

Найти кашя-нибудь печатныя сведешя объ этомъ озере 

намъ не удалось. По своему наружному виду и еще больше 

по составу своихъ солей, оно напоминаетъ Бейское озеро; 

только въ немъ соленость не такъ велика и глубина меньше; 

кроме этого, надъ рапою замечается слой засохшихъ водо

рослей, наполненный массою червяковъ и насекомыхъ. Подъ 

рапою находится черный, пахучш, сметанообразной конси

стенции илъ, сходный съ иломъ озеръ Тагарскаго, Алтай-

скаго, Бейскаго, Доможакова и Шунетъ. Для выварки соли 

озеро значешя не имеетъ, потому что общее количество солей 

равно лишь 6°/0, между ними сильно преобладаютъ горьшя 

соли. Для лечебныхъ целей озеро можетъ быть несколько 

пригодно такъ же, какъ озеро Шунетъ, хотя въ последнемъ 

рапа значительно богаче солями. Слой водорослей надъ ра

пою изследовался нами на присутстае юда, — результатъ 

получился положительный; матер1аломъ для получешя изъ 
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нихъ юда оне служить, конечно, не могутъ. Присутств1е 

юда въ водоросляхъ даетъ намъ право предполагать присут-

ств1е юда также въ воде, въ которой оне росли, но прямымъ 

нзследовашемъ всЬхъ нами посЬщенныхъ озеръ открыть юдъ 

въ вод-Ь не удалось, — вероятно, вследств1е небольшихъ коли-

чествъ, хотя его спутникъ — бромъ найденъ былъ во всехъ из-

следованныхъ водахъ. Съ другой стороны, чтобы не быть 

сильно увереннымъ въ нрисутствш юда въ водахъ озеръ 

Минусинскихъ степей, нельзя забывать того обстоятельства, 

что юдъ находится въ виде следовъ также у многихъ зем-

ныхъ растенш, въ которыя онъ перешелъ изъ земли. 

IX. Озеро Джемакъ-Куль. 

Здесь мы имеемъ дело съ высохшимъ озеромъ, кото

рое можетъ служить типомъ целаго ряда озеръ въ техъ же 

степяхъ. Относительно его существуетъ въ литературе 

только одно указаше, именно „изследоваше поваренной соли 

изъ источника Джемакъ-Куль, Минусинскаго округа" химика 

Шамарина. Въ виду того, что солевареннаго завода при 

этомъ озере не существуетъ, я держусь того предположешя, 

что Шамаринымъ была изследована выпаренная досуха рапа, 

о чемъ свидетельствуетъ и большое содержаше горькихъ 

солей (5б°/0)- Мои изследовашя произведены надъ сухимъ 

выветрившимся бузуномъ, покрывающимъ озеро, и надъ 

слоемъ кристаллическаго бузуна, лежащаго подъ глиною. 

Въ обоихъ случаяхъ мы имели подъ руками почти чистый 

сернокислый натрш; рапы во врехмя взят1я образцовъ не 

было вовсе. Верхнш слой бузуна незначительной толщины 

и потому не имеетъ никакого значешя; наоборотъ, ниж-

нихъ слоевъ подъ глиной имеется целый рядъ, съ промежу

точными пластами глины, и эти слои иредставляютъ мощные 

залежи почти чистаго сернокислаго натр1я, добыча котораго 

весьма легка. 

Мы разсмотрели только озера, которыя мы лично посе* 
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тили и которыя были нами наследованы. Но въ литературе 

существуютъ аналитичесшя данныя еще о некоторыхъ дру-

гихъ озерахъ Минусинскихъ степей, а именно объ озере 

Шира, Кичи-Куль, Джабалакъ-Куль и Минусинскомъ степ-

номъ озере. Дать каюя-либо заключешя объ этихъ озерахъ 

представляется невозможнымъ, такъ какъ мы не только не 

изследовали ихъ, но совсемъ, за исключешемъ озера Шира, 

даже и не видели; имеюгцшся же литературный матер1алъ 

настолько скуденъ и отчасти противоречивъ, что существуетъ 

необходимость и потребность дальнейшихъ изследованш и 

более подробныхъ описанш названныхъ озеръ. Единствен

ное, что можно съ уверенностью сказать о нихъ, это то, что 

все они принадлежатъ къ тому же типу горько-соленыхъ 

озеръ, къ которому должны быть отнесены нами изследо-

ванныя и описанныя. 

У. 

0бщ1е выводы и заключешя. 
Подводя итогъ изследовашямъ нашимъ собственнымъ 

и другихъ авторовъ, мы можемъ вкратце ихъ резюмировать 

въ следующихъ положешяхъ. 

1. Все озера, находяшдяся въ степяхъ Соляной, Аба

канской, Сагайской и Качинской Минусинскаго округа Ени

сейской губернш, распадаются на пресныя1) и богатыя со

лями. 

2. Последшя принадлежатъ къ типу горькихъ и горько-

соленыхъ озеръ. 

3. Степень солености этихъ озеръ весьма различна. 

При этомъ можно различать: а) болышя озера, содержания 

отъ I—з°/0 минеральныхъ составныхъ частей, Ь) маленьшя, 

1) ИзслЪдоваше прЪсныхъ озеръ не входило въ нашу задачу. Авт. 
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содержания отъ 5—30 °/0 
И более таковыхъ и с) высохиия или 

едва покрытыя разсоломъ озера. 

4. Степень солености одного и того же озера не всегда 

одинакова и находится въ сильной зависимости отъ атмос-

ферныхъ осадковъ и отъ притока пресной воды изъ ручей-

ковъ и р-Ьчекъ. 

5. Летомъ, всл15дств1е продолжительнаго зноя, происхо-

дитъ въ н-Ъкоторыхъ небольшихъ и сильно сгущенныхъ озе

рахъ садка поваренной соли. 

6. Зимою, при сильномъ охлажденш разсола, выделя

ется изъ озеръ средней концентрацш (5—20% солей) глау-

беровая соль, которая отчасти выбрасывается волнами на 

берегъ, но большею частью осаждается на дно, покрывая 

его бол^е или менее толстымъ и крепкимъ слоемъ такъ на-

зываемаго бузуна, или черепа, который летомъ отчасти вновь 

растворяется. Поэтому составъ разсола этихъ озеръ зимою 

и летомъ не тождественъ: зимою преобладаютъ хлористыя, 

летомъ сернокислыя соли. 

7. Подъ бузуномъ всехъ этихъ озеръ находится чер

ная, пахучая и мягкая наощупь минеральная грязь. Если 

въ озере находится несколько слоевъ бузуна, — какъ это бы-

ваетъ обыкновенно и особенно хорошо заметно у высох-

шихъ озеръ, — то между ними имеется слой глины или ми

неральной грязи. 

8. Бузунъ представляетъ собою почти химически чи

стый сернокислый натръ; только въ озерахъ съ большимъ 

содержашемъ магнез1альныхъ солей и сернокислая магнез1я 

находится въ бузуне въ значительномъ количестве. 

д. Черный цветъ влажной грязи зависитъ отъ серни-

стаго железа, запахъ ея — отъ гншщихъ органическихъ ве

ществъ и освобождающагося по временамъ сероводорода, а 

консистенщя — отъ первыхъ двухъ факторовъ, къ которымъ 

присоединяется вл1яше содержашя весьма мелкаго песка, кри-

сталликовъ гипса, немного глины и солей — углекислаго и 

фосфорнокислой извести и углекислой магнезш. 
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ю. Образоваше сЬрнистаго железа зависитъ отъ гше-

шя въ присутствш гипса громаднаго количества погибаю-

щихъ въ озерахъ въ конце лета мелкихъ ракообразныхъ. 

При этомъ необходимый кислородъ, находящейся въ воде 

лишь въ недостаточномъ количестве, отнимается ими отъ 

гипса, превращающаяся въ сернистый кальцш. Этотъ по-

слФднш, въ присутствие воды, вступаетъ сейчасъ же въ реак-

цда съ соединешями железа, образуя сернистое железо. 

Другою причиною образовашя сЬрнистаго железа, а также 

свободнаго сероводорода, служитъ само гшеше органиче-

скихъ веществъ, такъ какъ образующшся при этомъ с1зро-

водородъ отчасти связывается жел^зомъ, отчасти улетучи

вается. 

и. Практическое значеше разсмотр-Ьнныхъ озеръ двоя

кое: а) медицинское и Ь) промышленное. 

12. Озера, им-Ьюшдя значеше для медицины, необходимо 

разделить на две группы: I) болышя, вода которыхъ можетъ 

употребляться какъ для питья, такъ и для купанья; сюда 

принадлежитъ известное целебное озеро Шира, хотя съ тЬмъ 

же правомъ можно сюда причислить озеро Бильё, вода кото-

раго весьма сходна съ водою оз. Шира, только вдвое слабее; 

2) маленьшя, которыя служатъ только для купанья; въ нихъ 

главную роль играетъ упомянутая минеральная грязь и по

крывающая ее сильно концентрированная рапа; какъ грязь, 

такъ и рапа, при незначительной глубин1з этихъ озеръ, 

сильно нагреваются лучами солнца. Такимъ образомъ, мы 

зд^сь имеемъ дело съ естественными нагретыми грязевыми 

ваннами, дМсте которыхъ сводится къ четыремъ факто-

рамъ: къ раздражающему кожу действда мелкаго песка, гипса 

и другихъ солей въ твердомъ виде, къ действда на кожу 

концентрированнаго раствора сернокислыхъ, хлористыхъ и 

отчасти бромистыхъ солей, къ действда отдаваемой грязью 

и рапою теплоты и, наконецъ, къ действда сероводороднаго 

газа. Пока употребляются для этой цели озера Шунетъ и 

Тагарское, но, вероятно, съ тою же пользою могутъ для той 
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же ц-кли служить все озера этого типа, имеюшдя черную ми

неральную грязь. Изъ нами изследованныхъ озеръ можно 

сюда причислить озера Алтайское, Бейское и Горькое. 

13. Озера, имеюшдя значеше для промышленности, 

можно разделить также на две трупы: 1) таюя, изъ кото

рыхъ можно добывать соли — поваренную, глауберовую и др. и 

2) так1я, изъ которыхъ можно добывать только глауберовую 

соль. Къ первой группе принадлежатъ неболышя и мелшя 

озера съ разсоломъ средней концентращи (ю—20 и более 

процентовъ солей), изъ которыхъ зимою выделяется бузунъ, 

т. е., глауберовая соль; остаюшдйся же разсолъ можетъ слу

жить для выварки поваренной соли. Добывается такимъ об-

разомъ поваренная и отчасти глауберовая соль изъ озеръ 

Алтайскаго и Бейскаго. При выварке поваренной соли оста

ется сравнительно богатый бромистыми солями маточный раз

солъ, который могъ бы служить для приготовлешя брома и 

его солей. Также находится въ некоторыхъ озерахъ этого 

типа довольно значительное количество магнез1альныхъ солей, 

которыя также удалось бы получить въ чистомъ виде пу-

темъ двойного разложешя или дробной кристаллизации 

Если летомъ концентрашя разсола доходитъ до изве

стная предела, начинается садка поваренной соли. Это за

мечается въ озерахъ Шунетъ, Степномъ и Бейскомъ, хотя 

далеко не каждый годъ, а проходятъ нередко десятки летъ 

до новой садки. 

Ко второй группе принадлежатъ все высохиия озера. 

Изъ нихъ можно добывать весьма чистую глауберовую соль 

(т. наз. бузунъ), которая покрываетъ все озеро несколькими 

пластами, каждый толщиной въ 1/2 аршина и больше, между 

которыми расположены промежуточные слои глины. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ этихъ степяхъ на

ходятся громадныя количества глауберовой соли, добывашемъ 

которой пока никто не занимается (за исключешемъ аренда

тора Алтайскаго озера, который добываетъ ее въ неболь-

шомъ количестве изъ своего озера и сбываетъ на ближай-
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шш стеклоделательный заводъ). Не представляющее само 

по себе никакихъ трудностей добываше этой соли въ глухой 

степи съ очень плохими дорогами, едва-ли можетъ быть 

выгоднымъ, такъ какъ Сибирь лишь немного ея расходуетъ, 

а отправка въ дальше края уменьшаетъ дешевизну, а зна

чить и сбыть товара. Для употреблешя ея на месте при 

фабрикацш соды также, врядъ-ли, найдутся, по выше приве-

деннымъ причинамъ, охотники, хотя известняки въ этой ме

стности въ изобилш. 

14. Другимъ исходнымъ матер1аломъ для выварки соли 

служить разсолъ изъ буровыхъ скважинъ. Такихъ заводовъ 

мне известно два — Абаканскш и Василе-Ивановскш при 

озере Кизилъ-Куль. Этотъ любопытный фактъ указываетъ 

на наличность въ этихъ степяхъ подземныхъ ключей, бога-

тыхъ солями, и даетъ намъ некоторое право предполагать 

въ этихъ местахъ существоваше подземныхъ залежей пова

ренной и другихъ солей, — залежей, образовавшихся на ме

сте бывшаго здесь моря. На бывшее здесь море ясно ука-

зываютъ известняки, покрываюшде весь округъ. 

15. Въ вопросе о происхожденш этой системы озеръ 

допустимы две возможности: или они образовались вслед-

ств!е выхождешя на поверхность подземныхъ богатыхъ со

лями ключей, или соли въ нихъ накопились постепенно, бла

годаря замкнутости озеръ и более сильному испарент, чемъ 

накоплеше воды изъ речекъ и отъ дождей. 
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Сопоставлена всЬхъ анализовъ водъ горько-соленыхъ озеръ степей 
Таблиц а  I .  

Въ юоо грм. 

Элементарпыя составпыя 

части. 

Озеро 

Бильё 

я • Й 2 ^ й 
с^> м о С) 

V ™ 2 

Озеро 

Шира 

м а 
О С» й 

Е ± ® 

Озеро 

Тагарское 

[_• со 
" ^ .г! г ' ^ ^ со 

ч I 
й сс 
ф ж ^ 00 

а ^ 
3 и И о 

Е=3 & 

я ^ * 
2 к 

*'~н м 
°сс 4 

с» 

Удельный вгЬсъ при 15п С. ... 
с у х о й  о с т а т о к ъ  п р и  1 8 0 °  С .  . . .  
окиси кальщя СаО 
угольнаго ангидрида (связан.) С0.2. 
окиси магшя М^О 

„ кал]я К.20 
сЬрнаго ангидрида 80., 
азотнаго „ N^0 
хлора С1 
натр1я Ка 
окиси натрия Ка.гО 
кремнезема 8Ю.2 

глинозема А1.203 

железа Ре 
брома Вг 
ЛИТ1Я 1л 
амм1ака ]МН3 

магшя 
кальщя Са 
кал1я К 
стронщя 8г 
фосфорнаго ангидрида Р,205 . . . 
азотистаго „ №,03 . . . 
окиси жел-Ьза Ро,03 

закиси „ РеО 
органическихъ веществъ .... 

Сумма тверд, составныхъ частей . . 

Угольнаго ангидрида С02 (полусвяз.) 

1,0079 
8,8122 
0.0533 
0,4009 
1,0674 
0,0919 
3,8310 
0,0824 
0,8709 
0,5661 
1,8228 
0.0032 
0.0026 

СЛ'ЬДЫ 
СЛ'ЬДЫ 
сл'Ьды 
сл-Ьды 

1,0135 Прн1б»с 
17,5 

026 

7,65 
сл'Ьды 
2,3 
3,53 

0,023 
сл'Ьды 
0,0006 

СЛ'ЬДЫ 

СЛ'ЬДЫ 
1,18 
0,12 
0,035 

сл'Ьды 
сл'Ьды 

ок. 1,14 
134,52 

4,64 

8,42 

6,57 

75,59 
39,28 

1,0170 
20,9823 
0,0792 
0,2380 
1,4396 
0.2549 
6,1041 

6,1810 
4,0182 
2,5999 
0,0073 
0,0184 

0,00096 

СЛ'ЬДЫ 
0,00014 

8,7925 

0,1785 

15,0986 134,50 20,9417 

0,1990 
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Соляной, Абаканской, Сагайской и Качннской, Минусинск, окр. Енисейск, губ. 

В о д а .  

содержится: 

Озеро 

Алтайское 

Озеро 

Бейское 

Озеро 
Мину

синское 

Озеро 
Домо-
жаково 

Озеро 

Шунетъ 

Буровая 
скважина 
при озер'Ь 

Кизилъ-
Куль 

Буровая 
скважина 
Абакан-
скаго 
завода 

^'26 , 
^ОО'З ; 

о Й 
Ч I XI § 

^ гН 

Я . гО 
2 ^ Ь .5 Я ст> в 
О 55 ч: 

5 - 1 

и . ^ 
8 ^ я о 2} 
2^ § Гн з 

^ 

Ч 2В 
^ 35'3 А , н 5 ̂  ^9 | о сс 
Ч 1 и о й со а си 

н 

§ * 

оот Ч | 
2 

ОЗ Ч | 
т~~^ 1 

ьД . ^ ' 
§ ^ а 

Й 2 

я ^ 
2 "-1 я 

-гЧ сг- « 
о а Ч. 

2 со !=3 

я . 1 
.§ Р а 

СП в 
о С. « 
"Г 22 2 О 1=3 

й со 
Г " . * | ^°° 3 в 

о в Ч ' И о 
5 Я 

00 ~ «Й. 1-1 

ок. 1,243 
249,31 

13,26 

18,09 

112 64 
72,68 
32,64 

1,0948 
108,5954 

0,0800 
0,8983 
0,1638 
0,6878 

45,4160 

15,6180 
10,1532 
35,7031 
0,0334 
0,0212 

0,00079 

СЛ'ЬДЫ 
0.00012 

0,0092 

1,0860 
101.7423 
- 0,099"^ 

0,4643 
3,2392 
1,2654 

36,9290 

23.8610 
15,5120 
23,2829 
0,0083 
0,0116 

0,00053 
СЛ'ЬДЫ 
СЛ'ЬДЫ 
0,00008 

0,0031 

ок. 1.080 
97,320 
0,278 

10,093 

32,132 

20.557 
13,241 
8,889 

12,130 

1,1344 
145,7223 

1,1750 
0,0880 
1,7867 
1.0430 

77,1413 
0.0960 
5,3941 
3,5067 

55,2981 
0,0020 
0,0060 

СЛ'ЬДЫ 
0,00079 

сл'Ьды 
СЛ'ЬДЫ 
0,00012 

1,2443 

0,0545 
0,2365 

29,4834 

58.5655 

104,8122 
51.5114 
0,3339 
1,1836 

слЬды 
0,4878 

5,3186 

1,5568 

1,1401 

0,9254 
0,3510 

20,1769 

40,7282 

59,0550 
27,4706 
0,0141 
0,0160 
0,0560 

сл'Ьды 
СЛ'ЬДЫ 
сл'Ьды 
СЛ'ЬДЫ 

5,6127 

0,5075 

1,0858 
108,7244 

1,0387 
0,1708 
3,3580 
0,4492 

13,1776 

52,4740 
34,1133 
3,8483 
0,0450 

СЛ'ЬДЫ 

0,0079 
СЛ'ЬДЫ 
СЛ'ЬДЫ 
0,0012 

сл-Ьды 
0,0022 

1,098 
127.40 

2.002 

3,731 

6,643 

71,072 
43,952 

249,31 108,784Е 

0.024С 

104,6766 

) 0,2980 

97,320 145,5378 253,5442 154,9134 

0,341С 

108,6862 

0,1142 

127,400 
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Т а б л и ц а  I I .  

Въ юоо грм. 

Озеро 

Бильё 

Озеро 

Шира 

Озеро 

Тагарское 

Озеро 

Горькое 

Комбинащя солей. Комбинащя солей. 
§ . 
2 р в 
'Н 01 я о ОЗ 

2 

* г- нЭ а ^ К 5 И 2 О аЗ 
д со ф 

Рн 00 ^ ,-а и н» о 
>>73 
ч ' а 
§ § *  

и 
X (Я о. й и ® о.® РЭ С> ^ 
2 га сб К о и й ° 
о ВД 

аЗ 
8^ те м о <*> 

О ГП 

И С и, 
8 И •н® ра 
. аз ч 

СТ5 ^ 

м . ^ 
2 ^ Ь .5 я 05 и 003 Ц 

з ^ 

Уд-Ьлъный в-Ьсъ при 15° С. . 

Сухой остатокъ при 180° С. . 
сЬрнокислаго магшя М^ЗО^ . 

„ кал1я К,804 .' . 
„ натра Ка.,804 . 

азотнокислаго „ . 
углекислаго „ ^С03 . 
хлористаго „ КаС1 . . 
кремнезема 8Ю, 
глинозема А^Од 
хлористаго кал1я КС1. . . , 

„ магшя М^С12 . . 
бромистаго „ М&Вг.г . . 
двууглекисл. „ М§С03+С02 

хлористаго кальщя СаС1, . . 
сЬрнокисл. „ Са804 . . 
двууглекислаго кальщя СаСО, 

4* С02 

двууглекислой закиси железа 
РеС03 + СО, 

азотнокислаго амм1акаШ4йт03 

кислорода 0 (избытокъ) . . 
органическ. вещ., нелетучихъ 
о к и с и  ж е л е з а  Р е 4 0 3  . . . .  
ж е л е з а  Р е  . . .  .  
брома Вг 
ЛИТ1Я Ы 
амм1ака МН3 

азотистаго ангидрида 1^03 . 
фосфорнаго „ Р.205 . 
стронщя 8г . 

1,0079 

8,8122 
2,8818 
0,1699 
3,2821 
0,1463 
0,5363 
1,4370 
0,0032 
0,0026 

0,3229 

0,1889 

сл'Ьды 
сл'Ьды 
сл'Ьды 
сл'Ьды 

1,0135 
при 

16° С. 
17,5 
4,8 
0,045 
7,45 

3,1 
0,012 

0,032 
0,32 
сл'Ьды 
0,86 
0,012 
0,32 

0,0602 

0,0018 
сл'Ьды 

сл'Ьды 

сл'Ьды 
сл'Ьды 

ок. 1,14 

134,52 

99,89 

20,08 

11,22 

3,33 

1,045 
при 

15° Е. 
50,39 
7,32 

18,65 

23,78 

0,25 

0,39 

1,05 
при 

14,5° Е. 
51,30 
7,45 

18,65 

22,55 

2,20 

0,45 

1,0170 

20,9823 
3,9210 
0,4714 
5,8257 

0,0940 
10,1992 
0,0073 
0,0184 

0,0011 
0,3990 

0,2036 

сл-Ьды 

1,0504 

59.1065 
2,5280 
1,8174 

33,8180 

0,2683 
19.4901 
0,0180 
0,0040 

1,3148 

0,3225 

сл-Ьды 

сл'Ьды 
сл'Ьды 

8,9710 17,0130 134,52 50,39 51,30 21,1407 59,5811 

* I 
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В о д а .  

содержится: 

Озеро 

Алтайское 

СО о СО й 
2 и 

м . ̂  

55 м 
о® « 

б"1 3 ч 

Озеро 

Бейское 

Озеро 
Мину
синское 

Озеро 
Домо-
жаково 

Озеро 

Шунетъ 

Буров, 
скваж. 
при 03. 
Кизылъ 
Куль 

Буров, 
скваж. 
Абакан-
скаго 
завода 

1ю
ль

 1
89

4 г
. 

Т
ом

ск
, 
зо

л.
 

ла
б
о
р
ат

. ,̂ 'да  ̂
оа " м 

Й м Сч 
Ф ао 

1ю
ль

 1
89

5 г
. 

(в
'Ь

рн
&

е д
ек

.1
89

4)
 

Б
о
га

ч
ев

ъ
. 

11
-Г

О
 1

К
Ш

Я
 

18
99

 г
. 

Л
ю

дв
и
гъ

. 
' 

М
еж

ду
 г

.г
. 

18
86

—
18

98
 

Т
и
хо

м
:р

о
въ

. 

12
-г

о 
1ю

н
я 

18
99

 г
. 

Л
ю

дв
и
гъ

. 

Л
'Ь

то
м

ъ 
18

97
 г

. 
Л

ю
дв

и
гъ

. 

16
-г

о 
ш

н
я
 

18
99

 г
. 

Л
ю

дв
и
гъ

. 

10
-г

о 
ш

н
я
 

18
99

 г
. 

Л
ю

дв
и
гъ

. 

М
еж

ду
 г

.г
. 

18
86

—
18

98
 

Т
и
хо

м
1р

ов
ъ.

 

|ок. 1,234 

249,31 

32,08 

31,99 
185,24 

249,31 

1,0948 

108,5954; 
0,4887 
1,2720 

78,9053 

2,1083 
25,7712 
0,0334 
0,0212 

0,00091 

0,1202 

0,0785 

0,0092 

сл'Ьды 

108,8089 

1,8 1,15 1,15 
при при при 

23° С. 16,5° Е. 12" Е 
220,01 172,83 201,11 
20,61 13,27 2,39 

114,17 90,55 — 

80,65 63,82 174,34 

— 1,46 0,64 

— — 

3,94 

0,33 4,29 

СО 

1
1

1
^

1
1

1
1

 

3,40 15,51 

-

— 

— 

1,0860 

104,7423 
9,2389 
2,3402 

52,7610 

0,4010 
39,3730 
0,0083 
0,0116 

ок. 1,080 

97,3201 
30,280' 

20,464' 

33,798 

220,01 ,172,83 201,11 

0,00061 
0,4507 

0,3826 

0,0067 

сл'Ьды 
сл'Ьды 

104,9746 

0,648 

1,1344 

145,7223 
5,3307 
1,9289 

126,1313 
0,1705 
0,21221 
8,9008 
0,0020' 
0,0060 

0,00091 

2,8545 

12,130' 

97,320 

сл-Ьды 

сл'Ьды 
СЛ'ЬДЫ 

145,5378 

1,2443 

87,9705 

0,5707 
130,7406 

1,1836 

3,2752 
29,1028 
0,5682 

0,1326 

сл'Ьды 

1,1401 

60,20-6 

0,0241 
69,7267 
0,0160' 
0,0560 
0,9673 

21,95181 

1,1940 
1,1159 

1,0858 

108,72441 
10,0189 
0,8307 
8,6267! 

0,1364' 
86,58731 
0,0450' 

сл'Ьды 

0,0091 

2,1704 
0,3737 

253,5442 

сл'Ьды 
СЛ'ЬДЫ 
СЛ'ЬДЫ 
сл'Ьды 

155,2544 

0,0022 

СЛ'ЬДЫ 
СЛ'ЬДЫ 
сл'Ьды 

108,8004 

1,098 

127,400 
5,733 

111,839 

4,277 

4,823 

0,728 

127,400 

13 
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Въ юо в'Ьсовыхъ частяхъ 

Комбинащя солей. 

Углекисл. кальщя СаС03 

„ магшя М^СОд 
сЬрнокисл. „ М^804 

„ кал1я К2804 . 
„ натра Ка280 

азотнокисл. „ ^N0 
углекислаго „ Ыа2СО 
хлористаго „ КаС1 
к р е м н е з е м а  8 Ю 2  . . . .  
г л и н о з е м а  А 1 2 0 3  . . . .  
органическ. веществъ и 

кристаллизац.воды 
нераств. въ НС1 вещ. . 
хлористаго кал1я КС1 

„ магшя М§С1, 
бромистаго „ М§Вг. 
хлорист. кальщя СаС12 

сЬрнокисл. „ Са80, 
окиси жел-Ьза Ре203 . 
азотнок. аммошя N^N0. 
песку и глины 
А1.203, Р,05 И 8Ю2 .... 
о к и с и  м а г ш я  М § 0  . . . .  
избытка кислорода . . . 
органическ. веществъ . 
глины (Ре203, А1203, 8Ю2 

безводн.) 
нераствор, въ Н20 вещ 
желЬза Ре 
брома Вг . . 
ЛИТ1Я Ы • 
стронщя 8г 
аммиака N11,, 
азотист. ангидрида К203 

фосфорнаго „ Р205 

Озеро 
Бильё 

1,3769 
2,4127 

32,7590 
1,9317 

37.3174 
1,6634 
6,0977 

16,3386 
0,0363 
0,0295 

Озеро 
Шрфа 

м 0 0  ® 

Озеро 
Тагарское 

о ^ 
И Ф 

сз Й к р, 5 
5 ° о 

- . л 8 ь  ^ 
, нф и „ о н  2» а 

Озеро 
Горь
кое 

а ь а 
, н® я оа « ^ оо а о= 

10,65 
28,39 

14.30 

1,87 

2, 

27,98 
13.31 

сл'Ьды 
СЛ'ЬДЫ 
сл'Ьды 

сл'Ьды 

3,05 
29,28 
0,16 

43,92 

17,93 
0,06 
0,013 

0,06 
1,97 
сл'Ьд 
0,09 
1,97 
0,005 
сл'Ьд. 
0,27 

0,18 

сл'Ьд. 

слЬд. 

0,137 

0,358 
77,262 

8,3440 

7,193 74,2491 

11,424 
0,021 

3,312 
0,136 

0,050 
0,085 

14,9280 

2,4771 

Озеро 
Алтайское 

и ОО 2 

14,52 

37,00 

47,18 

0,51 

0,77 

0,6751 
1,25201 

10,52,18,7227 
2,2509, 

27,8177 36,53 

43,93 

4,30 

0,89 

0,4488 
48,7011 
0,0348 
0,0876 

0,0052 

сл-Ьды 

0,3794, 
1,4636 
4,2824 
3,0787| 

57,2876 

0,4545; 
33,0160 
0,0305 
0,0067 

12,8637 

12,8315 
74,2809 

сл-Ьды 

сл-Ьды 
сл'Ьды 

0,0500 

0,4482 
1,1689 

72,5140, 

1,9375 
23,6837 
0,0306 
0,0195 

0,00083 

0,1004 
0,00841 

сл'Ьды 

99,9632 •99,38 98,958 99,978 99,9982 99,98 100,17 99,9959 |99,9994 99,9761 99,9620 100,0922 
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В о д а .  

обезвожен наго остатка содержится : 

Озеро 
Бейское 

Озеро 
Минусинское 

Озеро 
Домо-
жаково 

Озеро 
Шунетъ 

Буровая 
скваж. при 
оз. Кизылъ-

Куль 

Буровая 
скважина 
Абакан-

екаго 
завода 

Озеро 
Кичи-
Куль 

Озеро 
Джа-

балак-
Куль 

* й . 
С5 О СЗ СО со Рн 
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51,63 

36,47 

2,07 

7,67 

52,39 

36,92 

0,84 

0,19 

1,96 

0,98 

86,86 

0,32 

1,96 

2,14 

7,98 

0,2301 
0,2829 
8,8259 
2,2355 

50,4025 

0,3830 
37,6130 
0,0079 
0,1008 

0,00058 

0,0033 

сл'Ьды 

слЬды 

0,010 
45,250 

38,401 

16,335 
0,0004 

31,1140 

21,0281 

34,7297 

0,6460 

12,4646 

3,6635 
1,3251 

86,7412 
0,1171 
0,1457 
6,1148 
0,0013 
0,0041 

0,00062 

1,9610 

сл'Ьды 

сл'Ьды 

сл'Ьды 

0,062 

4,071 

92,602 

1.503 
0,008 

0,543 

0,020 
0,167 
сл'Ьд. 

0,992 

34,6943 

0,2251 
51,5620 
0,4668 

1,2917 
11,4777 
0,2241 

0,0523 

сл'Ьды 

0,5002 

38,8607 

0,0155 
45,0085 
0,0103 
0,0361 

0,6243 
14,1698 

0,7707 

СЛ'ЬДЫ 
сл'Ьды 
сл'Ьды 

сл'Ьды 

12,64 

81,35 
1_ 
0,88 

0,37 
1,73 

2,70 

0,26 

0,2387 

9,2174 
0,7642 
7,9365 

0,1254 
79,6603 
0,0041 
слгЬды 

0,0084 

1,9967 
0,0020 

сл'Ьды 

сл'Ьды 
СЛ'ЬДЫ 

4,4982 

87,7506 

3,3558 

3,7842 

0,5712 

0,547 
0,347 
0,0076 

97,986 

1,126 
0,0007 

3,0818 

0,1261 
41,3039 

37,9902 

12,3919 
0,0097 

4.2478 

0,8144 

99,49 99,97 100,24 100,0854 99,9964 99,9824 100,0744 99,968 99,9940 99,9961 99,93 99,9537 99,9600 100,0143 99,9658 
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Т а б л и ц а  I V .  

Въ юо частяхъ обезвоженнаго 

Элементарный составныя 

части. 

Озеро Алтайское Озере Бейское 

Элементарный составныя 

части. 10-го шня 
1899 г. 

Людвигъ, 
съ берега. 

10-го шня 
1899 г. 

Людвигъ, 
со дна. 

11-го шня 
1899 г. 

Людвигъ, 
съ берега. 

Угольнаго ангидрида С0.2 

окиси кальщя СаО .... 
„ магшя М^О 

сЬрнаго ангидрида 803 

хлора С1 ....... . 
магшя 
кал1я К 
окиси кал1я К20 

„ железа Е'е40, 
глинозема А1203 .' 
натр1я Ка 
окиси натр!я Ка20 
кремнезема 8Ю.2 

нераствор, въ НС1 остатка: 
органическ 
неорганическ 

0.0300 
0,0113 

55,6673 
0,0816 

сл'Ьды 
сл'Ьды 

} 0,0061 

0,0530 
43,2108 

0,7548 
0,1582 

0,1186 
0,2150 
0,1116 

53,9976 
0,1766 

сл'Ьды 

0,1106 
сл'Ьды 
0,1148 

41,6432 

1,1228 
2,3332 

0,0132 

56,0525 
0,2098 

0,1363 
43,4983 

} 0,0120 

С у м м а  . . . .  

Въ видКэ соединешй: 
углекислаго кальщя СаС03 

„ магшя М§С03 

„ натра Ш2С03 

хлористаго „ КаС1 
сЬрнокислаго „ Ыа,804 

„ кал1я К2804 

„ кальщя Са804 

окиси жел-Ьза Реа03 

глинозема А1.г03 

сЬрнокислаго магшя М§804 . . . 
нераствор, въ НС1 остатка: 

органическ 
неорганическ 

кал:я К 
магшя ]% 
кремнезема 8Ю.2 

99,9731 

0,0193 

0,0518 
0,1346 

98,8471 

0,0012 

} 0,0061 

0,7548 
0,1582 
слЬды 
сл'Ьды 

99,9440 

0,1268 

0,1514 
0,2914 

95,1251 

0,3498 
0,1106 
сл'Ьды 
0,3329 

1,1228 
2,3332 

сл'Ьды 

99,9221 

0,0316 
0,3461 

99,5324 

} 0,0120 

С у м м а  . . . .  99,9731 99,9440 99,9221 
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Б у з у н ъ .  

бузуна содержится: 

1 == 
*- Озеро 

Доможаково 
Озеро Джемакъ-Куль Озеро Шунетъ 

12-го шня 
1899 г. 

Людвигъ, 
со дна. 

1885 г. 

Шамаринъ. 

13-го шня 
1899 г. 

Людвигъ, 
верхшй слой. 

13-го шня 
1899 г. 

Людвигъ, 
нижшй слой. 

1юнь 1895 г. 

Богачевъ. 

ЛЪтомъ 
1897 г. 

Людвигъ, 

0-
* 

0,1136 
0;5800 

55.3129 
0,0852 

} 0,0435 

0,0553 
42,4233 

0,3760 
0,9440 

0,267 
5,525 

34,471 
25,107 

16,299 
17,842 

| 0,246 

0,0210 
0,0089 

55,8613 
0,31'4 
сл'Ьды 
сл'Ьды 

| 0,0720 

0,2030 
43,3513 

| 0,1290 

0,4639 
0,8460 
0,4090 

54,2054 
0,6228 

сл'Ьды 

| 0,1100 

0,4048 
41,1344 

0,7430 
1,0810 

1,11 
14,63 
58,84 
1,88 

0,19 
1,19 

21,15 

0,17 
0,84 

0,6268 
0,0682 

10,2231 
54,4525 
0,5566 

1,9286 
0,0074 
0,0682 
0,3618 

25,9615 
0,0708 

| 5,6962 

99,9338 99,757 99,9589 100,0203 100,00 100,0217 

0,1622 

0,1017 
0,1405 

96,9775 

1,1884 

} 0,0435 

41,406 
40,860 

0,668 

16,577 

0,0159 

0,0337 
0,5154 

99,1929 

| 0,0720 

0,9629 

0,0969 
1,0276 

94,0334 

0,7453 

| 0,:100 

1,2202 

3,07 
49,48 

2,70 

0,19 
43,55 

0,1217 
0,1409 
1,2052 
0,9184 

57,8153 
3,6527 

0,0074 
0,0682 

30,3249 

) 

0,3760 
0,9440 } 0,246 } 0,1290 

| сл'Ьды 

0,7430 
1,0810 
сл'Ьды 

0,17 
0,84 
| 5,6962 

0,0708 

99,9338 99,757 99,9589 100,0203 100,00 100,0217 
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Таблица V. Минеральная грязь. 
Въ юо в^сов. частяхъ влажной грязи содержится: 

Озеро Шунетъ. Оз. Тагарск. 

Л'Ьтомъ 16 1ЮЛЯ 9 шня 
1897 г. 1899 г. 1899 г. 

Людвигъ. Людвигъ. Людвигъ. 

УдгЬльный в-Ьсь влажной грязи . . 1,6135 1,5780 2,0742 
„ „ высушен, на воздух'Ь — 2,3211 2,6766 

Воды, органическ. и летуч, веществъ 49,6755 56,565 27,020 
Твердыхъ веществъ 50,3245 43,435 72,980 

100,0000 100,000 100,000 

Растворимыхъ въ вод'Ь .... 15,4009 9,6900 0,5800 
Элементарн. составп. частей: 

хлора С1 5,1455 
окиси кальщя СаО 0,8805 
кремнезема 8Ю2 

0,2266 
окиси магшя М^О 1,6451 
сЬрнаго ангидрида 803 

4,5220 
магшя 0.4667 
кал1я К 0,1282 
натр1я Ка .... 2,3863 
брома Вг СЛ'ЬДЫ 

Въ вид'Ь солей: 
сЬрнокислаго кальщя Са804 . . . 2,1390 

„ магшя М§80^ . . . 4,9086 
хлористаго магшя М^С12 

1,8253 
„ калтя КС1 0,2443 
„ натр1я ЫаС1 6,0571 

кремнезема 8Ю2 0,2266 
Растворимыхъ въ НС1 .... 19,7789 26,8520 8,6931 
окиси железа Ее203 0,2729 0,6360 0,6420 
фосфорнаго ангидрида Р203.... 0,1073 0,0121 0,0795 
глинозема А1203 0,0996 0,1999 0,9045 
окиси кальщя СаО 4,5442 9,7800 3,1440 

„ магшя М§0 4,3383 2,0180 0,5169 
сЬрнаго ангидрида 803 2,1432 1,7741 0,1317 
угольнаго ангидрида С02 .... 7,0641 11,0154 2,8878 
окиси кал1я К20 0,1306 0,1533 0,0505 

„ натрхя Ка,0 1,0787 1,2632 0,3362 
Нерастворимыхъ въ НС1 . . . 15,1447 6,8930 63,7072 
Кремнезема (расщепленнаго) 8Ю2 . 1,1257 0,1843 1,4665 

„ въ вид'Ь песку .... 2,4979 5,5038 47,2719 
глинозема А120, ........ 0,3958 0,8720 7,2452 
окиси жел'Ьза Ре203 0,9114 0,1164 3,0049 

„ кальщя СаО 4,1093 0,1916 3,9175 
сЬрнаго ангидрида 80, 5,8705 0,0249 0,1530 
сЬры 8 0,2341 — — 

окиси магшя М^О — — 0,6482 
марганца Мп сл'Ьды сл'Ьды сл'Ьды 

Кром'Ь того: 
0,1738 общаго азота N — 0,1996 0,1738 

амм1ака N1^ — 0,0472 0,0283 
гуминовыхъ веществъ (безазоти- — 2,877 1,3675 
стыхъ и безводныхъ) — (соотв. С=1,6202) (соотв. С=0,7919) 

сероводорода Н28 0,1118 0,2709 0,0063 сероводорода Н28 
(соотв. Ке8 (соотв. ГеЗ =: (соотв. Ре8 г= 

0,2892.) 0,7002.) 0,0162). 
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Введете. 

Вм^сгЬ съ громаднымъ развтчемъ промышленности, 

ремеслъ и торговли увеличилась и конкуренщя, та самая 

конкуренщя, которая стремится убить своего противника не 

всегда безупречными средствами. Для нея безразлично, что 

эти нечистыя средства не только касаются кармана против

ника, но и приносятъ вредъ здоровью публики, общества, — 

лишь бы была достигнута победа. Въ высокой степени 

вредною можетъ быть эта конкуренщя въ приготовленш 

пищевыхъ продуктовъ, такъ какъ, къ сожал-Ьшю, до сихъ 

поръ еще отсутствуетъ необходимый санитарный надзоръ, 

всл'Ьдств1е чего производитель, при всемъ своемъ желанш, 

часто не въ состоянш не поддаться искушенш приготовить 

свои продукты изъ совершенно или только частью испорчен-

наго матер1ала. Широкш просторъ открываютъ ему въ ука-

занномъ смысла пищевые продукты животнаго происхождешя. 

Е&ли уже необработанное мясо даетъ мясникамъ случай и 

возможность обмановъ, то еще чаще посл^дше возможны съ 

мясомъ обработаннымъ, приготовленнымъ гймъ или инымъ 

образомъ. Среди издали! изъ мяса колбасныя представляютъ 

предпршмчивымъ купиамъ благодарный матерьалъ, потому 

что зд-Ьсь все, что вообще не можетъ быть продано, измель

чается, смешивается одно съ другимъ, съ прибавлешемъ ко-

реньевъ и соли, въ случай надобности подкрашивается со-
1* 
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отв1зтствующею краскою — и въ этой новой форм-Ь на
ходить уже сбытъ, потребителей. Прим'Ьромъ того, какъ 
важны въ народномъ хозяйств^ колбасныя изд'кшя, можетъ 
служить городъ Москва. Г1о К у в а л д и н у (Пятый годовой 
отчетъ Московской городской санитарной станцш за 1896 годъ), 
въ 1896 году въ Москв^ переработано въ колбасныя изд'кл1я 
200,000 пудовъ мяса, это въ чертЬ самого города; по мень
шей мФр-Ь такое же количество мяса переработано въ кол
басы въ окрестностяхъ Москвы и потомъ было продано въ 
последней. Такимъ образомъ одна Москва въ годъ перера-
батываетъ въ колбасныя изд^^я около 400,000—500,000 пу
довъ мяса. Изъ этого примера видно, какую важную роль 
въ народномъ питанш играютъ колбасныя изд^шя. 

Когда я обратился къ проф. Г. В. X л о п и н у съ 
просьбою дать тему для моей работы, онъ предложилъ 
мн-Ь произвести химико-санитарное изследоваше колбасныхъ 
изд'кшй г. Юрьева, чтобы решить, употребляются ли и въ 
какихъ количествахъ въ юрьевскихъ колбасныхъ изд гЬл1яхъ 
современныя консервирующая средства, насколько распро
странена зд^сь фальсифпкащя, и вместе съ т^мъ произвести 
по возможности полный анализъ, такъ какъ въ литера-
тур-Ь имеется только очень скудный матер1алъ относительно 
химическаго состава русскихъ колбасныхъ изд-клш. 

Позволяю себ^Ь на этомъ м-ЬстЬ выразить глубокоуважае
мому проф. Г. В. Хлопину мою пскренною и глубокую 
благодарность, какъ за любезное позволеше работать въ его 
лабораторш, такъ и за ц-Ьнныя указашя и участливое внима-
ше, которыя онъ проявилъ ко мн'Ь при ИСПОЛНСНШ мною 
настоящей работы. 



Глава  I .  

Составныя части колбасы. 

Колбасныя издФ)Л1Я представляютъ собою консервиро-
ванныя мясныя издел1я; для приготовлешя ихъ употребляется 
изрубленное мясо или хорошаго качества или низкаго, нахо-
дящаго на рынке малый сбытъ, какъ наприм-Ьръ: мышцы 
брюшного пресса, шеи и. т. п.; кроме всего этого для той 
же цели служатъ еще кровь и внутренности, именно: печень, 
легюя, сердце, почки, потомъ жиръ, мозгъ, языкъ, равно какъ 
хрящъ и сухожил1Я убойнаго скота; въ качестве приправы 
при приготовленш колбасныхъ изделш является соль, коренья 
и вода. Консервированными мясными изделтями изъ руб-
леннаго мяса обыкновенно набиваютъ очищенныя кишки, 
желудокъ, пузырь быка, свиньи, овцы или же ихъ заверты-
ваютъ въ пергаментную бумагу '). 

Приготовлеше колбасъ имеетъ целью, съ одной стороны 
консервировать „впрокъ" то свежее мясо, которое не можетъ 
быть употреблено тотчасъ же после убоя скота, съ другой 
стороны смешивашемъ съ более хорошимъ мясомъ и жиромъ, 
а также прибавлешемъ кореньевъ сделать вкусными сами 
по себе непр]ятные отбросы убоя. Колбасы служатъ для 

х) УегетЪагип§еп гиг е)пЬе)Ц1сЬеп 1)п1;ег8исЬип§ и. Веиг1ЬеИип§ 
УОП КаЬгипдз- ипс! СепиёйтШе1п, АО\У1Е СеЬгаисЬз^е^епзШпёе е1с. 
ВегНп. 1897 НеЦ I. 5. 38. 
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питашя частью непосредственно после приготовлешя, свиная, 

частью оне сушатся и коптятся; для сохранешя въ течеше 

более продолжительнаго времени къ нимъ прибавляютъ кон-

сервируюшдя средства 1). 

Въ общемъ не подлежитъ никакому сомненш, что кол

басы и подобные имъ мясные фабрикаты, въ огромномъ 

количеств^ повсеместно употребляемые въ пищу, предста-

вляютъ собою далеко не целесообразную форму мясныхъ пшце-

выхъ продуктовъ, потому что санитарно-полицейскш надзоръ 

за приготовлешемъ колбасныхъ изделш очень труденъ, даже 

больше, совершенно невозможенъ вследсте того, что, какъ 

известно, для приготовлешя колбасъ употребляется очень 

часто мясо самаго низкаго качества или же отъ больныхъ 

животныхъ и что въ колбасныхъ заведешяхъ нередко господ-

ствуетъ большая нечистоплотность. Наконецъ, колбасныя 

издел1я принадлежатъ къ те>мъ формамъ мясныхъ пищевыхъ 

продуктовъ, въ которыхъ очень легко могутъ развиваться 

опасные яды. 

Съ другой стороны нельзя отрицать того, что мясныя 

издел1я, употребляемыя въ пищу въ форме колбасъ, полу-

чаютъ известныя преимущества, не могушдя не иметь 

значешя съ физюлого-гипенической и хозяйственной точки 

зрешя: колбасное производство превращаетъ мясо низ-

шаго качества и получаюшдеся при убое скота некоторые 

отбросы въ форму очень вкуснаго и легко сохраняемаго 

продукта. Отъ смешешя съ различными кореньями и по-

средствомъ механическаго размельчешя мясо принимаетъ 

форму более пр1ятную для вкуса некоторыхъ людей, и такимъ 

образомъ, въ силу вышеописан наго изменешя, превращается 

въ пищевой продуктъ, удовлетворяющш по форме главному 

требовашю физ1олог1и питашя. 

Принято разделять колбасы или по ихъ составнымъ 

I )  К о е п 1 § .  Б 1 е  т е п з с Ь П с Ь е п  И а Ь г и п ^ ь -  и п с !  С е п и з 5 1 п 1 1 1 : е 1  е * с .  
Ш-1е АиЯ. ВегПп. 1893. 5. 161. 
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частямъ, или же по способности сохранешя. Согласно пер
вому признаку 1) различаютъ три рода колбасъ — мясную, кро
вяную и печеночную колбасу (РЫзсЬ-, В1и1- шк! ЬеЪепуйгз^е). 
Мясныя колбасы приготовляются изъ мяса свиней, телятъ, 
овецъ, также быковъ, въ новейшее время еще изъ мяса 
лошадей; второю составною частью этого рода колбасъ 
является жиръ. Эти колбасы носятъ самыя разнообразныя 
назвашя, соответствующая имени т^хъ м^стъ, въ которыхъ 
он^ вырабатываются. — Кровяныя колбасы содержатъ боль
шею частью свиную, бычачью, также овечью кровь, по-
томъ жирное свиное мясо и сало, иногда еще сухожил1я, 
хрящи, сердце, почки. — Печеночныя колбасы состоятъ, въ 
большей своей части, изъ печени, а также изъ селезенки, 
сердца, сухожилш, хрящей, жира. Помимо перечисленныхъ 
животныхъ составныхъ частей въ колбасахъ вскхъ трехъ 
родовъ встречается также иногда крахмалъ, гезр. мука; при
месь названнаго вещества делается частью въ силу обычая, 
частью же изъ корыстолюбивыхъ разсчетовъ. 

Руководствуясь вторымъ признакомъ, мы можемъ раз
личать, во-первыхъ, таюя колбасы, которыя могутъ, не под
вергаясь порче, сохраняться въ течеше продолжительнаго 
времени, во-вторыхъ, ташя, которыя предназначаются для 
скораго употреблешя въ пищу. Къ последнимъ принадлежать 
кровяныя и печеночныя колбасы и часть мясныхъ, къ первымъ 
же — только мясныя колбасы. 

Химическш составъ различныхъ колбасъ весьма разли-
ченъ, такъ какъ способъ приготовлешя и качества колбасъ 
въ разныхъ местахъ сильно варшруютъ, что обусловливается 
вкусами публики. Приведемъ имеюшдеся въ литературе 
анализы различныхъ сортовъ колбасы. 

Въ русской литературе, на сколько намъ известно, 
имеется всего одна аналитическая работа о колбасе д-ра 

I) УегетЬагип§еп гиг ешЬеШ. 1]п1егз. и. ВеиПЬеП. е!с. НеЛ 
I. 5. 38. 
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В .  В .  К  у в а л  д и н а 1 ) ;  с р е д ш е  р е з у л ь т а т ы  и з ъ  30 произве-
денныхъ имъ анализовъ получились сл гЬдуюш.1е; 

Воды Азота Б-Ьлковыхъ 
веществъ /Кира Золы Крах

мала 

Въ сухомъ вещесгв'Ь 

6"^ л к- азота жира 
вещ. | к  

58,41 % 2,32 7 0  

15,° 1  % 20,68% 2,5 Л'о 3,76 % 36,09 °/„ 5,7 2% 49,09 % 

К о п 1 § 2 )  д а е т ъ  с л е д у ю щ у ю  т а б л и ц у  х и м и ч .  с о с т а в а  р а з 
л и ч н ы х ъ  с о р т о в ъ  к о л б а с ъ  в ъ  % % ;  

В 22 Въ сухомъ вещ. 

Названия колбасъ 2 

<и 
и 
2-й 

Л 
Съ 

О 
О СО 3 ей ей 

« 
о о т 

V 
о о ^ 

аЗ 03 

а н о 
ю < * >5 ГО 

о ^ 
аЗ 03 1 3 

Колбаса изъ мозговъ (Сегуе1а1\у. 1 37,37 17,64 39,76 5,44 28,17 64,47 4,35 
Итальянская к. (МеЦшигз!) . . . 20,76 27,31 39,77 5,1° 6,95 34,59 5°,33 5-5 1  

Франкфуртская к. (ЕгапкГшЧег^.) . 42,76 11,69 39,6' 2,25 3-66 20,43 69,24 3,27 
Кровяная к., лучшш сортъ . . . 49,93 11.81 11,48 

8,87 
25,09 1,69 23,59 22,90 3,77 

„  „  о б ы к н о в .  „  . . .  63,61 9,93 
11,48 
8,87 15,83 1,76 27,29 24,37 4,37 

Печеночная колб. I сортъ . . . 48,70 15,93 26,33 6,38 2,66 31,05 5!'33 4,97 
, »  »  ^  п . . .  47,8о 12,89 25,ю 12,22 2,21 24,70 48,08 3,97 
а »  В 1  „  . . .  47,5° 10,87 14,43 20,71 2,87 20,74 27,52 3,32 
„ „ обыкн. продажи. 55,73 9,°9 14,76 19,33 1,°9 20,53 33,34 3,29 

Печеночная безъ муки колб. . . 35,89 16,13 45,5 1  — 3,72 25,25 7°,99 4,04 
Колбаса изъ студня (ЗШгепшигз!:) . 41,5° 23,10 22,8о 12,6о 39,49 38,96 6,31 
Копченая тонкая к. (Кпаскхуигв*) 58,60 22,80 11,4° — 7,20 55,°7 27,53 8,8 1  

Гороховая колбаса (ЕгЪзлл'игз!:) 6,53 15,4 6  37,94 

00 00 со 8,69 16,54 42,01 2,65 
Трюфельная к. (ТгйЙ'еЫ 7.) I сортъ 43,29 13,06 41,27 — 2,41 

3,36 
23,03 72,77 3,68 

>, ч . » Ч а 34,31 и,5° 51,39 — 

2,41 
3,36 17,51 78,23 2,8 0  

Ветчинная к. (Зсйткетлшгз!;) . . 46,87 12,87 24,43 12,52 3.31 24,22 45'98 3,88 

А . ] и с к е п а с к  и  К .  5  е  п  с !  1 ;  п  е  г  3 )  п р и ш л и  к ъ  с л ^ -
дующпмъ результатамъ въ %%: 

Назвашя колбасъ 

о 
И 

й а н ч 
о со 

Въ сухомъ веществ^ 

а ш 

Итальянская колбаса . . . 35,41 40,80 
Колбаса изъ мозговъ . . . 24,18 45,92 
Салами-колбаса х7,°х 48,43 
Колбаса изъ бычачьяги мяса 48,24 26,99 

29,37 43.58 

19,00 
23,93 
27,84 
20,34 
20.47 

4,76 
5,96 
6,72 
4.43 
6,58 

2,939 63,35 29,30 7,35 
3,7°I 6 о,54 31,61 7,85 
4,289 58.31 33,58 8,ю 
3,146 51,86 39,59 8,55 
3» 17 1  61,69 , 28,99 9,32 

4,534 
4,881 
5,166 
6,123 
4,207 

1) У-ый год. отчетъ Московской городской санит. станцш за 
1896 г., стр. 151. 

2) Ор. ей. 5. 162. 
3 )  ] и с к е п а с к  и п ё  5  е  п  с 1 1  п  е  г .  2 е 1 1 з с й п Ц  Г и г  1 1 п * е г 8 и с й и п §  

с!ег Кайгип§з- ипё СепиьзгтПе! е*с. Зайг§. 1899 8. 177. 
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З е г а р Ы г п 1 ) ,  в ъ  М ю н х е н е ,  д л я  р а з л и ч н ы х ъ  с о р т о в ъ  
колбасы нашелъ сл'Ьдуюппя средшя цифры, выраженныя въ 
% % ; при этомъ необходимо заметить, что количества азо-
тистыхъ веществъ вычислены по разности : 

Назвашя колбасъ 

В
о
д
ы

 

Ж
и
р
а
 

В 
V а 
н 
о 
со 
< З

о
л
ы

 

Въ сухомъ 
вещесгв-Ь 

Й м о, Н Л 
- о я ч 
Й т V о 
Л л ш т 

Готская мозговая колб 15,7 6  45 >66 2.6,61 6,58 54,20 31,59 7,81 
Франкфуртск. колб .... 13, 24 70,61 12,11 3,98 81,39 13,95 4,58 
Регенсбургская колб 58,3 1  

25,1° 13,06 3,48 6О,22 61,33 8,34 
Обыкнов. мюнхенск. колб. . . . 50,62 21,56 18,37 4,41 43,66 37,2° 8,93 
Южно-итальянск. салами колб 41,63 33,36 19.03 5,96 57.16 32,60 10,21 
Миланская салами 23,37 36,97 30,38 9,18 48,25 39,65 13.29 
Венгерская . . 21,25 40,18 32,06 6,13 51,02 40,71 7,78 
Готская „ 17,13 49,62 25,67 7,оз 59,88 30,98 8,48 
Швейцарск. охотничья колб 26,11 35,оо 3 ' 76 8,11 47,49 41,75 ю,97 
Мюнхенсшя сосиски 66,95 18,11 ю,93 4,00 54,81 33-°8 12,Ю 
Печеночная колбаса 27,70 42,78 25,00 3,96 59,17 34,58 5,47 

Если сравнить назвашя колбасъ съ ихъ химическимъ 
составомъ, то мы увпдпмъ, что въ этомъ отношенш господ-
ствуетъ известный пропзволъ; такъ, наприм^ръ, мозговая 
колбаса (Сегуе1а1шигз1;) въ одномъ случай содержитъ 37,37 % 
воды, въ другомъ — 24,18 въ третьемъ — всего только 
15>7б % ; салами-колбаса по аналнзамъ 8 е г а р Ы п 1 содержитъ 
41,63 % гезр. 23,37 % гезр. 21,25 % гезр. 17,13 % воды. По
следняя цифра довольно близко совпадаетъ съ найденною 
А. } и с к е п а с к 'омъ и К. 5 е п с! I п е г 'омъ для той же самой 
колбасы, — обе пробы немецкаго происхождешя. Такимъ 
образомъ, мы видимъ, что составъ готовыхъ продуктовъ, 
носящихъ одинаковое назваше, весьма различенъ, въ зависи
мости отъ места приготовлешя и въ известной степени отъ 
места потреблешя, — все это обусловлено привычками по
требителей той или другой области или страны. 

Переходя къ разсмотренш отдельныхъ составныхъ 

3) З е г а р Ы п ! .  АГСЫУ Гиг Ну§1епе Вс1. ХШ, 5 173. 
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частей колбасъ, коснемся прежде всего содержания въ нихъ 
воды. Количество последней въ колбасахъ зависитъ отъ 
того, предназначены ли продукты для скораго употреблешя 
въ пищу, или же они должны сберегаться продолжительное 
время; въ первомъ случай мы наблюдаемъ обыкновенно вы-
сок1Й нроцентъ воды, въ посл^днемъ же находимъ значительно 
меньшее содержан1е воды, вирочемъ подверженное значитель-
нымъ колебашямъ. Количество воды въ колбасахъ не должно 
быть меньше 15 въ противномъ случай колбасное мясо 
теряетъ свой пр1ятный хорошш вкусъ и питательную цен
ность ; изъ указаннаго правила должно исключить гороховую 
колбасу, такъ какъ она состоитъ главнымъ образомъ изъ 
веществъ растительнаго происхождешя. Колбаса съ содер-
жашемъ воды въ 15—40 % представляетъ собою концентри
рованное мясо; самый высокш процентъ воды въ колбасахъ 
м о ж е т ъ  д о с т и г а т ь  ц и ф р ы  7 6 , 4 4 ,  к а к ъ  э т о  н а ш е л ъ  Т г П П с Ь 1 )  
въ мюнхенскихъ 51оск\уйгз1еп. 

Союзъ немецкихъ химиковъ 2) доиускаетъ самое большее 
содержаше воды въ колбасахъ, назначенныхъдля продолжитель-
наго сохранешя — 6о % ; въ колбасахъ же для скораго, немед-
леннаго потреблешя — 70 %. Колбасныя изд^йя, счи-
таюшдяся хорошими, должны содержать воды отъ 40 % 
до 50 % 3), потому что при этомъ проценте не только до
стигается лучшш вкусъ и питательная ценность, но также 
замедляется развгте бактерш и при томъ столь же хо
рошо, какъ и при содержанш воды 15 %, что было най
дено 5 е г а р Ь1 п 1 4). 

Некоторые сорта колбасъ, именнно техъ, которые назна

1) Ск. по Коеп1§ : 01е тепзсЪПсЬеп КаЬгип§з- ипс! Сепизз-
пйие1 е1с. 5. 163. 

2) УегетЪагип§еп гиг етЬекИсЬеп 11п(;егзисЬип§ ипс! Веиг1еИип§ 
уоп КаЬгип§з- ипс! СепиззпиЦеЫ. НеЛ I. 5. 42. 

3 )  Ь е Ь т а п п .  Б 1 е  М е Ш о ё е  с ! е г  р г а к И з с Ь е п  Н у § 1 е п е .  \ У 1 е з Ъ а с ! е п .  

1901. 5. 444. 
4) Ор. ск. 5. 199. 
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чаются для немедленнаго потребления, должны содержать боль
шее количество воды, потому что этого требуеть вкусъ публики, 
наприм-Ьръ, сосиски по требованию потребителей должны быть 
сочными и тугими, а все это можетъ быть достигнуто только 
посредствомъ прибавления воды. Но(тапп'), занимавшиеся 
этимъ вопросомъ, приготовлялъ сосиски безъ прибавлешя 
воды, потомъ ихъ коптилъ; мясное тесто до приготовления 
содержало въ себе 76,5 % воды, соответственно содержанию 
последней въ свежемъ мясе, после же копчения въ сосискахъ 
найдено воды всего только 51 %. Вследствие этого сосиски 
при употребление въ пищу становятся жесткими, твердыми 
и сухими, словомъ такого качества, что никогда не могутъ 
б ы т ь  п р о д а н ы  п о д ъ  в и д о м ъ  „ с о ч н ы х ъ  с о с и с е к ъ " .  Н о С ш а п п  
нашелъ въ такихъ продажныхъ колбасныхъ изделияхъ воды 
64,8 % ; вначале ея было больше, но уменьшилось вследствие 

копчения. 
Содержание жира въ колбасахъ колеблется въ пределахъ 

отъ 8,87 до 70,61 % въ невысушенномъ материале, въ сухомъ 
же веществе его содержится отъ 22,90 до 81,39 % '-> количество 
жира обратно пропорционально количеству воды, т. е. съ 
возрастанйемъ содержания жира понижается процентное содер
жание воды. Вообще же содержание жира въ колбасныхъ 
изделияхъ очень зависитъ отъ вкусовъ публики. 

Азотистыя вещества варпируютъ отъ 9,09^ до 32,06^, 
въ сухомъ же вепнестве — отъ 13,95^ до 61,33^. Въ боль
шой степени на содержание азотистыхъ веществъ влйяетъ 
количество жировъ, именно въ обратно пропорциональномъ 
отношении. Къ сожалению, въ литературе не имеется ни 
одного анализа, въ которомъ былъ бы определенъ истинный 
белокъ — все авторы занимались определенйемъ общаго 
к о л и ч е с т в а  а з о т а  г е з р .  а з о т и с т ы х ъ  в е щ е с т в ъ .  К у  в а л ь д и н ъ  2 )  

1) СШг1 по Оь1ег1а§: НапёЬисЬ с!ег К1е15сЬЬе5сЬаи. II. АиЯ. 
51иЦ§аП. 1895 5. 656. 

2) Ор. СЙ1. стр. 151. 
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въ своихъ таблицахъ азотъ-содержащпя вещества принимаетъ 
за белковыя; если же помножить число, показывающее про
центное содержание азота, на 6,25, то для белковыхъ веществъ 
получатся цифры меныппя показанныхъ у него въ таблице, 
— къ сожалению изъ работы не видно, какимъ образомъ 
получились подобные результаты. 

Содержание золы колеблется въ нормальныхъ пределахъ, 
повышаясь и понижаясь одновременно съ количествомъ по
варенной! соли въ колбасныхъ изделйяхъ. 

Не постоянную составную часть колбасъ представляетъ 
собою крахмалъ: въ сортахъ, предназначаемыхъ для немед-
леннаго потребления, его содержится отъ I % до 5 въ 
фальсифицированныхъ же иродуктахъ еще больше. Что 
крахмалъ является необходимою составною частью колбас
ныхъ изделий признаютъ, конечно, только колбасники '), 
опираясь на то, что привозимые на рынокъ свиные мясные 
матерйялы не представляютъ собою мясо съ хорошо свя
зующею силою, какъ это наблюдалось раньше: въ прежнее 
время на рынокъ доставлялись свинья не моложе I—2 го-
довъ, въ настояицее же время, благодаря разнымъ кормо-
вымъ средствамъ, отбросамъ въ молочномъ производстве, 
животныя въ течение короткаго срока (6—7 месяцевъ) до 
того откармливаются, что ихъ уже можно продавать на 
рынке. — Подъ связующею силою мяса разумеется спо
собность последняго воспринимать воду; эта сила мяса 
обусловлена, какъ выяснилъ Н о I ип а п п 2), способностью 
мышечнаго белка набухать; у более старыхъ животныхъ 
она выше, чемъ у молодыхъ, быстро откормленныхъ. Этотъ 
законъ особенно рельефно обнаруживается летомъ. II чтобы 
помочь этому недостатку въ связуюицей силе, колбасники 
прибавляютъ крахмалъ. 

1) О Й I е г I а §. НапсШисЬ с!ег ЕЫзсЬЪейсЬаи. Н.АиД. 1895. 8.652. 
2) Цитир. по О й I е г I а §' у, стр. 652. 
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О з ^ е г Ч а ^ 1 )  п р и н и м а е т ъ ,  ч т о  м о ж н о  и с к у с с т в е н н о  у в е 

личить связующую силу бычачьяго мяса, если его обрабаты

вать еще теплымъ и энергично колотить или разрывать 

на машине ,,\^о1Г' 2). Свиное мясо приобретаешь лучшую 

связующую силу отъ прибавления солей, отъ примешивания 

бычачьяго, гезр. телячьяго мяса или же посредствомъ частаго 

перемешивания. 

За прибавление крахмальной муки высказываются Но{-

иииапп и 3 с Ь т и с! I- М й Ы Ь е и ип 3). Первый указываетъ на 

то, что прибавление небольииихъ количествъ крахмальной 

мукии улучшаетъ качество сосисекъ, колбасный сокъ делается 

густымъ ии вследствие этого более продолжительное время 

остается на языке; сверхъ того разрешаемая прппбавка крах

мальной муки дозволяетъ большее приправленйе колбасныхъ 

изделий, такъ какъ она одновременно действуетъ въ ка

честве средства для разведения и для облеканйя, связывания. 

ЗсЪшйси-МйЫЬейт ВИДИТЪ отъ прибавления въ извест-

ныхъ пределахъ крахмальной муки улучшение качества кол

басъ въ томъ, что крахмалъ лучше связываетъ колбасное 

тесто и задерживаетъ его выступление изъ колбасныхъ обо-

лочекъ. 

Съ гигиенической точки зрения возражать противъ при

бавления крахмала, гезр. муки нетъ никакихъ оснований, 

кроме одного — именно понижения питательной ценности; 

но уже достаточно одного этого, чтобы запретить приба-

вленйе крахмала, какъ полагаетъ Ь еЬ ш а пп 4). Точно также 

п р о т и в ъ  п р и б а в л е н и я  к р а х м а л а  в ы с к а з ы в а е т с я  и  К о е п й ^ 5 ) ,  

делая иисключенйе для такихъ колбасъ, при выработке кото-

рыхъ, въ виду ихъ цены ии способа ихъ приготовления, это 

т) Ор. ей. 3. 652. 
2) ,,\Уо1Р' — спец1альная машина для разрывашя на мелкая куски 

и части того или другого предмета или вещества. Авт. 
3) Цитир. по 081ег1а§'у, стр. 661. 
4) Ор. ей. 3. 345. 
5) Ор. ей. 5. 165. 
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можетъ быть допустимо, конечно, только въ известныхъ пре
делахъ. Несмотря на то, что прибавление большихъ коли-
чествъ муки способствуетъ брожению, и сама колбаса при 
подмешивании большихъ количествъ муки перестаетъ быть 
темъ, чемъ она называется. 

Союзъ немецкихъ химиковъ') придерживается того 
правила, что на допущение прибавления крахмала долженъ 
влиять господствующий въ данной местности способъ пригото
вления : где эта прибавка употребительна, ее можно допустить 
въ количествахъ, не превышающихъ ; при томъ о такой 
прибавке должно доводить до сведения публики. 

Если мы обратимъ внимание на денежную сторону во
проса, то увидимъ, что въ ней то и заключается главное 
основание для прибавления крахмала, потому что при посред
стве крахмала связывается большее количество воды. Такъ 
Каишапп и Ьап§ 2) нашли, что колбаса съ содержанйемъ 
3~5 % крахмала удерживаетъ воды на 20—25 изъ перво
начальная веса больше сравнительно съ колбасою безъ при
меси крахмала. Это относится къ темъ сортамъ, которые 
передъ копченпемъ гезр. продажею подвергаются кипячению, 
что также было установлено В й з с Ь о ГГомъ 3). При кипя
чении крахмалъ превращается въ клейстеръ; такйя колбасы 
при копчении невполне отдаютъ воду, и такъ какъ оне про
даются по весу, то покупатель обманывается. 

Въ совершенно иномъ виде представляется дело въ томъ 
случае, если колбасы не подвергаются кипячению. Въ этомъ 
случае связующая сила колбасной массы не выиие таковой у 
колбасъ безъ приимеси крахмала. Такъ ТгйПйсЬ 4) нашелъ, 
что колбасы съ содержанйемъ I—ю % крахмала и такйя же 
безъ примеси последняго могутъ связывать одинаковыя ко

1) Б1е УегетЪагип^еп гиг 1_1п1егзисЬип§ с1ег 1ЧаЪггп§з- ипс! Се-
пи881тИе1, НеГ1 I. 5. 42. 

2) СЬет. 2Ек. ВсИХ.З.97. Цитир. по АГСЫУ Гиг Ну§1епе.Вс! XIII,5.178. 
3) Цитир. по Оз1егИа§'у, стр. 662. 
4) Цитир. по ЬеЬшапп'у, стр. 345. 
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личества воды, именно до 70 и потеря воды у ткхъ и дру-
гихъ наблюдалась одна и та же при постЬдующемъ копчении. 
ЗсЬогег и Кйв^егшапп ') приготовили пробныя колбасы 
и наследовали ихъ следуюицимъ образомъ: были пригото
влены колбасы съ примесью (о,8 % и 2 %) и безъ примеси 
картофельной муки, безъ и съ прибавленимеъ избыточнаго 
количества воды; были положены на 20—25 минуть въ го
рячую (70°) воду — но не кипятились —, загЬмъ въ продол
жение '/гчаса коптились на свободномъ огне и затемъ подвер
гались изследованйю. Названные изследователи пришли къ 
следующимъ результатамъ : 1) Прибавление о,8 % картофель
ной муки къ мясной массе остается безъ существеннаго 
влияния на содержание воды въ готовой колбасе. При этомъ 
колбаса после кипячения, ни по внешнему виду, ни по вкусу 
не изменяется, т. е. при хорошо связываюшемъ мясе. 2) Къ 
100 частямъ мяса можно примешать 2 части крахмальной 
муки и прибавить до 70 % воды, и изъ получающейся такимъ 
образомъ сырой массы возможно еще сделать колбасы, — 
совершенно то же самое количество воды можно прибавить 
и безъ примеси картофельнаго крахмала. 3) При копчении 
оба сорта колбасы теряли приблизительно одинаков ыя коли
ч е с т в а  в о д ы .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  м ы  в и д и м ъ ,  ч т о и Т г й П й с Ь  
и ЗсЬогег съ Кйз1;егтапп'омъ пришли къ однимъ и 
темъ же выводамъ. 

Съ юридической точки зрения разсматривалъ вопросъ 
о пр и м еиииванйи къ колбасе крахмала В о 11 и п § е г 2); между 
прочимъ онъ приводить мнения некоторыхъ экспертовъ-мясни-
ковъ: такъ, напримеръ, одинъ изъ нихъ сообщилъ, что онъ 
при приготовлении лионской, мозговой колбасы и сосисекъ 
беретъ на 50 фунтовъ мяса 2 фунта картофельной мукии и 
ю фунтовъ воды, другими словами 24 % постороннихъ при

1) Цитир. по 081:ег1а§'у, стр. 658. 
2) В о 1 П п § е г .  Б е и 1 ; й с Ь е  2 е Й 5 с Ь п Л  Г .  Т Ы е г т е с П с т  е * с .  В с 1 .  3 

уоп 1877. 8. 270. 
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м-Ьсей. Далее В о 111 п § е г констатируетъ тотъ фактъ, что 
крахмалъ найденъ въ более дорогихъ и н^жныхъ колбасахъ, 
въ менее же ииенныхъ его Н1УГЬ. ВЫВОДЫ своей работы онъ 
резюмируетъ въ следующихъ положенияхъ: г) Почти повсе
местно на юге и юге-западе Германии, а также въ Швей
царии у многихъ мясниковъ стало распространеннымъ обычаемъ 
прибавлять при приготовлении различныхъ сортовъ колбасъ, 
въ особенности же нежныхъ и дорогиихъ, известное количе
ство муки съ соответствующимъ объемомъ воды. 2) Эта 
приимесь мукии въ действительности держится въ тайне и 
публика о ней не знаетъ. 3) Что присутствие муки въ кол
басе не необходиимо ни для приготовления, ни для консерви
рования колбасныхъ изделий, вытекаетъ изъ того, что въ 
прежнйя времена не знали объ этой манипуляции и темъ не 
менее приготовляли хорошйя колбасы, что и въ настоящее 
время многие мясники делаютъ отличныя колбасы безъ ма-
лейшаго приибавленйя муки и что въ частныхъ домахъ прии 
прииготовленйи колбасъ никогда не примешиваютъ къ нимъ 
мукии. 4) Такъ какъ мясники примеишиванйе муки къ колбас-
нымъ иизделйямъ держатъ въ тайне ии не доводятъ до сведе
ния публикии, то оно должно быть разсматрпшаемо какъ фаль
сификация и преследоваться закономъ. 

В .  К о Ы т а п п 1 )  в ъ  к а ч е с т в е  э к с п е р т а  в ы с к а з а л ъ  с л е д у ю щ е е  
мнение о приибавленйии мучнппстыхъ веществъ къ колбасе: если 
въ некоторыхъ местностяхъ существуешь обычай прпимепии-
вать къ колбасе булку е!с., то это позволиительно, иибо из
вестно публике, но обосновыванйе необходимости этой прии-
меси къ колбасе темъ, что вообице колбасная масса не удержи
вается, не связывается, несправедлииво и это очевидно иизъ того 
факта, что иизъ 106 изследованныхъ имъ пробъ 86 оказалиись 
не содержащиимии крахмала. По мнению этого изследователя 
приибавленйе муки делается скорее иизъ фиинансовыхъ сообра
жений. Следующий опытъ подтверждаетъ только что выска

1) К о Ь 1 т а п п. ^екзсЬпЛ Г. бЙ'еп11. СЬегте. ̂ Ьг§. VIII, 1902. 5. 201. 
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занное положение: 6о граммъ (3 пфенига) сухой булки 
всасываютъ очень легко 190 граммъ воды, такъ что I кило-
граммъ разбухшей въ воде хлебной массы будетъ стоить 
около 12 пфениговъ, въ то время какъ килограммъ свободнаго 
отъ костей мяса по меньшей мере стоитъ 120 пфениговъ, — 
отсюда вполне понятна прибавка къ колбасной массе опре
д е л е н н а я  к о л и ч е с т в а  б е л а я  х л е б а .  Д а л е е  К о Ы т а п п  
выступаешь съ предложенпемъ, чтобы въ случай, если прибавка 
муки будетъ признана допустимою, рекомендовать делать объ 
этомъ объявление и не устанавливать определенная процента 
содержания муки гезр. крахмала въ колбасахъ. Въ подтверж
дение своей мысли онъ прииводитъ следующее основание: про
центное количество муки или белаго хлеба должно количе
ственно определяться по содержанию крахмала; поэтому если 
допускается известное процентное прибавление белаго хлеба 
гезр. муки, то это должно быть выражено въ допустишомъ ко
личестве крахмала. Въ виду же того, что содержание крахмала 
въ муке, а еще более въ беломъ хлебе подвержено значитель-
нымъ колебаниямъ и что мясникъ не въ состоянии точно 
определить количество крахмала въ томъ или иномъ случае, 
невольно возникаешь конфликтъ съ закономъ; при этомъ 
должно упомянуть, что количественное определение крахмала 
отнимаешь довольно много времени и требуетъ известныхъ 
издержекъ. 

Въ Германии 1) можно наблюдать странные факты: въ 
то время какъ суды (имперский судъ е*с.) прибавление къ 
колбасе веществъ, содержащихъ крахмальную муку, счптаютъ 
преступлениемъ, въ отдельныхъ округахъ это прибавление 
разрешается полицейскими предписаниями, впрочемъ подъ 
условпемъ, чтобы прибавка не превыииала, соответственно 
цене, определенная процента и чтобы объ этомъ доводи
лось до сведения публики. 

1) 2ЕК8СЬГ. Г. 1_1П1ЕГЗ. <1 КАЬГ,- И. СЕПИЗ8ГТМ. ^ЪГ§. 1898. 8. 291. 
ЗАЬГ§. 1899 8. 395, 469, 757. >ЪГ^. 1900- 8. 14Т. 

2 
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У насъ въ России не существуешь никакихъ указаний, 
относительно подмешивания крахмала къ колбасньимъ изд-клиямъ. 

При оии^нке доброкачественности колбасныхъ изделий 
часто оказывается необходимымъ доказывать присутствие 
лошадинаго мяса; поэтому приведу здесь вкратце некоторыя 
данныя о лоииадиномъ мясе. 

Проф. XV. Воус1 Эа^киив 1) приводить следуюицее 
историческое основание тому, что лоииадиное мясо для при
готовления мясныхъ изделий совсемъ не употребляется или 
же въ очень незначительныхъ количествахъ: разломанныя 
лошадиньия кости, во всехъ историческихъ пещерахъ находи-
мыя, съ несомненностью говорятъ за то, что лошадиное 
мясо въ те времена представляло собою употребительное 
пищевое средство. После распространения христианства 
употребление въ пищу лошадинаго мяса было запрещено 
церковью на томъ основании, что язычники закалывали 
лошадей и съедали ихъ мясо во время жертвоприношений 
въ честь Одина. Настояпцее предубеждение противъ упо
требления въ пищу лошадинаго мяса представляетъ заме-
чательньий примеръ изменения вкуса, вызванная запреще-
нйемъ ииеркви. — Коепй^ 2) подтверждаетъ вышеприведенное 
сообщение и добавляетъ, что папою Григорйемъ III было 
издано запрещение употреблять въ пищу лошадиное мясо. 
Въ 1825 году одна французская комиссйя признала лошадиное 
мясо хорошимъ питательнымъ средствомъ и такъ какъ об-
щества защитьи животныхъ, чтобы сохранить старыхъ ло-
ииадей отъ мучений, приняли на себя пропаганду употребления 
въ пищу лошадинаго мяса, оно постепенно стало распро
страняться все шире и шире. Въ настоящее время потреб
ление лошадинаго мяса достигло очень значительныхъ раз-
меровъ: такъ, наприимеръ, въ Пруссйии 3) на бойняхъ въ 

1) Цитир. по БеиГзсЬе 2ек5сЬп11: Гиг ТЫегтесИст. Вс!. III, 5. Т53. 

2) Ор. ск., стр. п8. 
3) XV е Ь т е г. ^ЪгевЪепсЬ1:е йЬег (Не РогЧзсЪпЦе и. Ье1з1:ип§еп 

аи!" с1. СеЫе1е с!. Ну§1епе. ЗаЬг§. 1897, 5. 175 ипс! 1900, 5. 498. 
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1896 году было убито 50,424 головы лошадей, въ 1898 году 
63>55 х  в ъ  ^99 Г°ДУ 63,800; Берлинъ одинъ потребляетъ еже
годно 8ооо лошадей. Главнымъ образомъ лошадиное мясо 
употребляется для приготовления колбасъ и копченаго мяса. 

К о е п и ^ 1 )  н а х о д и т ь ,  ч т о  п р е д у б е ж д е н и е  п р о т и в ъ  л о и и а -
динаго мяса основывается на мало приятномъ сладкомъ его 
вкусе и на мнении, что лошадь — это благородное и гордое 
жиивотное — употребленйемъ въ пищу ея мяса унижается. 

Съ гигиенической точки зрения ничего нельзя иметь 
противъ употребления въ пищу лоииадинаго мяса, имеюиииаго 
высокую пиитательную ценность 2). 

Г л а в а  I I .  

Консервирующий средства. 
Подъ консервированйемъ мяса разумеется обработка его 

для сохранения въ течение более или менее продолжительнаго 
времени. Это достигается темъ, что совершенно или только 
отчасти устраняются условия, благоиирйятныя для жизнедеятель
ности техъ миикроорганизмовъ, которые вызываютъ разло
жение мяса. Эти условия по Коепй^'у 3) суть следующйя: 
больииая влажность, доступъ атмосфернаго кислорода, при
сутствие гриибковъ или же вызывающая распадъ фермента 
и температура (ю—45 0  С.). Употребительные до настоящая 
времени способы консервирования суть следуюпцйе: 1) суше
ние мяса, 2.) соление, гезр. сохранение въ разсоле, 3) копчение, 
4) кипячение мяса въ отсутствии воздуха, 5) герметическая 
закупорка, 6) замораживание и 7) прибавление задерживаю-
иицихъ гниение веицествъ. 

т) Ор. сИ., стр. и8. 
2) Ь е Ь т а п п. В1е Ме^Ьойеп ёег ргакПзсЬеп Ну§1епе е1с. 

II. АиП. 5. 311. 
3) Ор. сИ., стр. 149. 

2* 
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Для консервирования колбасъ употребляются только со-
леше, копчеше и прибавка задерживающихъ гшеше веществъ. 
Копчеше ') производится двоякимъ образомъ: или коптятъ 
при низкой температуре (около 25 0  С.) въ течете продолжи
тельная времени, или же коптятъ быстро, но при более 
высокой температур-^ (70—юо° С.). Большинство сортовъ 
коптится продолжительное время при 25" С., некоторые же, 
наприм^ръ копченая тонкая колбаса (Кпаск\уиг51) подвер
гается копчешю въ течете несколькихъ часовъ при 70° С., 
а потомъ всл^дъ за этимъ короткое время при юо° С. 

Для копчетя очень пригодны щепки буковаго дерева, 
хорошш матерйалъ для той же ц'кли доставляетъ можжевель-
никъ. Копчешемъ, которому всегда предшествуетъ солеше, 
достигаются две цели, СЪ ОДНОЙ стороны уменыиеше воды, 
съ другой пропитываше креозотомъ, карболовою кислотою 
и  в ы с ш и м и  г о м о л о г а м и  е я ,  с о д е р ж а щ и м и с я  в ъ  д ы м у .  5 е г а -
рЬ 1 п 1 и 11п^аго 2) признаютъ действующими составными 
частями дыма высиия дегтеобразныя вещества, сила которыхъ 
увеличивается действгемъ замедляющей развитие микроорга-
низмовъ угольной кислоты. Главное д1>йств1е достигается 
отнят1емъ воды; кроме этого дымъ уничтожаетъ острый со
леный вкусъ. Кроме вышеописанныхъ выгодъ копчетя д-ръ 
Орловъ 3) указалъ еще на одну, именно на то, что изме
няется видъ кишки: белокъ кишечной стенки свертывается 
и высыхаетъ (сморщивается), вследствге чего кишка делается 
прозрачною; при кипяченш же наблюдается только сверты
вание, а сморщивания белка не наступаетъ, почему кишечная 
стенка остается непрозрачною и белою. 

Въ новейшее время вошелъ въ моду новый способъ 
копчетя — быстрое копчеше. Коепй^ 4) описываетъ два 

1 )  О в 1 е г 1 а ^ .  З е к е  6 7 8 .  
2) Цитир. по Ну§1еп1всЬе КипёзсЬаи, I. ^Ъг§ап§ 1891, Зеке 267. 
3) О р л о в ъ. IX отчетъ Московской городск. санитарн. станцш, 

стр. 138. 
4) Ор. ей., стр. 153. 
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приема быстраго копчения; по одному колбаса натирается со-
держащимъ деготь древеснымъ уксусомъ и вешается въ 
подходящемъ месте для просушки; по другому приему сажа 
кипятится съ водою, после охлаждения процеживается и сме
шивается съ поваренною солью. Въ эту жидкость и кладутъ 
колбасу по желанию и по требованию на более или менее 
продолжительное время. Приготовленная по этому способу 
колбаса мягче и сочнее, чЬмъ копченая сухимъ путемъ. 
Преимущественно иирименяютъ второй способъ быстраго 
копчения, потому что при немъ въ колбасе удерживается 
больше воды и продавцы получаютъ при продаже больше 
выгоды. 

Копчение одно, само по себе, безъ соления имеетъ не
значительную консервирующую силу. Вей ') коптилъ свежий 
несоленый кусокъ свиного мяса, и въ немъ еще во время коп
чения началось гниение. ЗегарЬипи и Ип^аго 2) нашли, 
что дымъ способенъ убивать чистыя культуры бактерий, но не 
бактерий въ мясе: вследствие свертывающаго белки действия 
дымъ не можетъ проникать глубоко въмясо, а действуетъ только 
поверхностно; поэтому мясо пораженныхъ инфекционными 
болезнями животныхъ невозможно сделать вновь годнымъ 
къ употреблению въ пищу посредствомъ копчения. 

Совершенно иныя отношения наблюдаются при копчении 
съ предшествующимъ соленпемъ. 

Обыкновенное копчение 3) особенно въ большихъ ку-
с к а х ъ  м я с а  н е  в с е г д а  у б и в а е т ъ  т р и х и н ъ .  П о  Ь е и с к а г ^ ' у ,  
трихины ииогибаютъ при нагревании мяса до 62—70 0  С., по
тому что при этой температуре наступаетъ свертывание 
белковъ, входящихъ въ составъ трихинъ. Очень легко 
можно узнать, весь ли кусокъ мяса былъ нагретъ до ука

1 )  В е й .  С е п 1 г а 1 Ы а 1 1  Г .  В а с 1 е п о 1 о § 1 е  и .  Р а г а к к е п к и п ё е .  В е к  V I I I ,  

1890. 5. 513. 
2) АГСЫУ Г. Ну§1епе. Вс1. XIII, 1891. 5. 179. Апшегкип§. 
3 )  О з 1 е г 1 а § .  О р .  е й .  5 .  404. 
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занной температуры, по цвету поперечнаго разреза: у говя
дины онъ ириобретаеть серый цв^тъ, а у свиного мяса — 
беловато-серый, такъ какъ при температуре 62—720  С. 
разрушается красящее вещество крови. 

По  К о е п й& ' у 1 ) ,  в ъ  б о л ьшихъ  к у с к а х ъ  т р и х и ны  м ожно  
убить только продолжительнымъ кипячениемъ — оне уми-
раютъ уже при 56° С.; при этомъ нельзя забывать, что на
гревание лишь медленно проникаетъ въ толщу мяса. 

По  Ь еЬшапп  ' у 2 ) ,  т р и х и ны  н а в е р н о е  п о г и б аютъ  о т ъ  
сушения и копчения. 

СузЬсегсиз нпегтнз 3) и Сузкисегсиз сеПЫозае4) ОТНОСЯТСЯ 

къ нагреванию точно такъ же, какъ и трихины; смерть своего 
носителя они переживаютъ всего на 14 дней. 

При трехнедельномъ хранении въ леднике мясныхъ 
продуктовъ финны тоже погибаютъ; при 8—ю° — уже 
черезъ 4 дня. 

Второй сииособъ консервирования колбасныхъ изделий 
состоитъ въ прибавлении задерживающихъ гниение веществъ. 
Къ самымъ стариннымъ консервирующимъ колбасы сред-
ствамъ принадлежать поваренная соль и улучшаюицая 
окраску селитра; въ сравнительно позднейшйя времена къ 
нимъ прибавились борная и сернистая кислоты и ихъ соли. 

Поваренная соль примешивается къ колбасному те
с ту смотря по сорту изделий ; 5 е г а р Ь и п й5) нашелъ для 
содержания ея тйпйшиш 2,22^, а тахйтит — 8,12 %. Дей-
ствйе поваренной соли состоитъ въ незначительно заме-
дляющемъ влиянии на ростъ бактерий, главнымъ же образомъ 
оно сказывается въ отнятии у мясной массы воды. „По
варенная соль не принадлежитъ къ дезинфекцйоннымъ сред-
с т в амъ  в ъ  и с т н н н омъ  з н а ч е н и и  э т о г о  с л о в а " ,  п ише т ъ  5 е г а -

1) Ор. ск. 5. 98. 
2) Ор. ск. 5. 317. 
3) О з И е П а ^ ,  О р .  с к .  8 .  380. 
4) О з 1 е г 1 а § ,  О р .  с к .  5 .  390. 
5) Ор. ск., стр. 198. 
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рЪпп п .  Т емъ  н е  м е н ^ е  о н а  з а д е ржи в а е т ъ  р а з в и т и е  б а к т е р и й  
и уже въ значительной степени въ такихъ питательньпхъ 
средахъ, которыя содержать не более 5 % КаС1. То обсто
ятельство, что поваренная соль задерживаетъ быстрое раз
витие и жизнедеятельность бактерий, способствуетъ тому, что 
сушение, которое собственно и обусловливаетъ консервиро
вание, успеваетъ наступать раньине, чемъ мясо подвергается 
порче. Поэтому принято прибавлять къ колбасе не более 
5 поваренной соли, хотя бы содержание воды было ниизведено 
только до 40 %. Большее количество КаС1 портить вкусъ 
и ни въ какомъ случае не полезно для здоровья. 

О бактере-убиваюпцей силе поваренной соли опублико
вано много работъ. Такъ КосЬ1) и несколько позднее 
Маг1;еп52) нашли, что издавна известная бактерицидная 
сила поваренной соли очень незначительна. Егеу1а§3) из-
следовалъ степень сопротивляемости некоторыхъ патогенныхъ 
бактерий противъ действия поваренной соли и пришелъ къ 
следующимъ выводамъ : бацилла сибирской язвы была убита 
уже черезъ 2 часа, а споры ея — даже не черезъ 6 месяцевъ; 
холерныя бациллы умерицвляются черезъ 6—8часовъ; бацилла 
брюииного тифа, свиной краснухи, туберкулеза, дифтерии, рожи
стые кокки и кокки нагноения также не убиваются по исте
чении долгаго времени. 

8 1 а с ! 1 е г 4 )  з а н им а л с я  и з у ч е н й емъ  в л и я н и я  п о в а р е н н о й  
соли на бактерий, вызывающихъ такъ называемыя отравления 
мясомъ, и пришелъ къ тому заключению, что развитие замед
ляется въ питательной среде у ВасиПиз тогЬпБсапз ЪОУЙЗ СЪ 

содержанйемъ 8—ю % поваренной соли, у Вас1епит со1й 
соттипе — 7—8^, у ВасиПиз еп1:егп1нс1пз — 7—8 %, у Ва-

х) К о с Ь. МтЬеПип^еп аи§ с!ет Ка1зег1. СезипсШекзаггие. Вс1. I, 
1881, 5. 263. 

2 )  М а г 1 е п з .  УНСЬОУ'З АГСЫУ. ВЁ. СХН. 5. 369. 
3 )  Р г е у 1 ; а § .  АГСЫУ Г. Ну§1епе. Вс1. XI. 5. 81. 
4) 5 I а (11 е г. АГСЫУ Г. Ыу§1епе. Вс1. XXXV. 5. 77. 
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сШиз рго!еиз уи1§. — 8—ю ̂  и у ВасШиз ЪоШПпиз — 6 % 
КаС1.; совершенно были убиты только ВасШиз тогЫйсапз 
ЬоУ15 и ВасШиз еп1егшсНз — черезъ 3 гезр. 4'/2  недели. 
Названный изсл^дователь выставляетъ требоваше, чтобы въ 
разсол'Ь содержалось ю % поваренной соли, потому что 
только при такой концентрацш в^рн^е проявляется задержи
вающая ростъ бактерш сила поваренной соли. 

Р е ^П ! 1 )  н аше лъ ,  ч т о  н а  б а ц и л лы  с в и н о й  к р а с н у х и ,  вы -
сушенныя на шелковой нитк'й, поваренная соль убивающимъ 
образомъ ц-Ьйствуетъ при содержанш ея 23,5 % черезъ 26 
дней и что соленое мясо еще по истеченш 30 дней заклю-
чаетъ въ себ^ вирулентныя бактерш. 

Ь аГ а г 2 )  п о  п о в о д у  р а з с о л а  г е з р .  с о л ешя  п ише т ъ  с л е
дующее: „При строгомъ изсткцованш этого пр1ема обна
руживается, что главную роль зд^сь играетъ водоотнимающее 
свойство поваренной соли, ч^мъ вызывается сильный плаз-
молизъ заключающихся въ мясЬ зародышей, размножеше 
которыхъ затрудняется; в^рнаго умерщвлешя зародышей, 
въ особенности бол^знетворныхъ, этимъ достигнуть не 
удается". 

Р еИе г з о п  3 )  с л ^ д ующимъ  о б р а з омъ  р е зюми р у е т ъ  
результаты своихъ опытовъ о вл1янш поваренной соли на 
бактерш: „Поваренная соль несравнима съ нашими обыкно
венными задерживающими гшеше средствами, которыя д^й-
ствуютъ еще въ разведенныхъ растворахъ; сильно антисеп-
тическимъ образомъ поваренная соль дЬйствуетъ только въ 
концентрацш 20—23^; по отношешю къ NаС1 особенно 
чувствительны бактерш, обусловливающая глубокш распадъ 
б^лковыхъ веществъ. При 5 % концентрацш погибаютъ 
обязательныя анаэробныя бактерш, и остаются только услов-
ныя анаэробныя и аэробныя; палочки, вызываюшдя интен

1) Ре1г1. АгЪек аиз с1. Ка1зег1. СезипсШекзаггие. Вс1. VI. 5. 266. 
2) Ь а Г а г ,  Т е с Ъ т й с Ь е  М у к о 1 о § 1 е ,  ^ п а  1897, 5 173; Цитир. но 

АГСЫУ. Г. Ну§1епе. Вс1. XXXVII. 5. 174. 
3) Р е И е г 8 о п. АгсЬ. Г. Ну§1епе. Вс1. XXXVII. 5. 236. 
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сивные процессы распада и гшеше, значительно чувстви-
телн-Ье кокковъ: въ общемъ ростъ палочекъ прекращается 
отъ ю % раствора КаС1, н!зкоторыя только изъ нихъ пере-
носятъ 12 большинство же кокковъ хорошо произростаетъ 
еще при 15% ИаО. Главный моментъ дЬйетя КаС1, какъ 
консервирующаго средства, заключается въ общей задержка 
размножешя микроорганизмовъ и въ недопусканш интенсив-
ныхъ процессовъ распада б^лка, даже при сравнительно 
низкомъ содержанш соли." 

По  ЕйГ5 * : е пЪ  е г ^ ' у ' ) ,  д о с т а т о ч н о  д е с я т п д н е в н а г о  с о л е -
шя, чтобы умертвить трихины въ небольшихъ кускахъ мяса, 
п р и  б о л ьших  к у с к а х ъ  —  4  н е д .  На п р о т и в ъ ,  С е г 1 а сЬ  ' )  в ъ  
мясЬ, лежавшемъ въ разсол^ 2 месяца, нашелъ рядомъ съ 
сморщенными и живыхъ глистовъ. 

К о е п 1§ 2 )  п р и  с о л е нш  п р е д п о л а г а е т ъ  о бм е н н о е  дЬй -
ств1е между поваренной солью и известковой капсулой три-
хинъ, при чемъ образуются растворимые углекислый натръ 
и хлористый калыцй, всл"Ьдств1е чего трихины делаются сво
бодными и умервщляются. 

Если соединить вм^стЬ два разсмотр-Ьнныхъ консерви-
рующихъ средства — копчеше и поваренную соль, то 
бактерицидная сила ихъ значительно увеличится. Такъ 
Вей3), какъ упомянуто выше, нашелъ, что несоленое свиное 
мясо во время копчешя начинало все-таки гнить, между гкмъ 
просоленыя части свиного мяса после бол^е или мен^е про-
должительнаго копчешя не обнаруживали признаковъ жизне
деятельности микроорганизмовъ. Копченая тонкая колбаса 
содержащая, какъ известно, значительное количество воды, 
показывала только на ю-ый день копчешя незначительное 
уменьшеше зародышей; это явлеше можно объяснить высо-
кимъ содержашемъ воды и низкою температурою — Вей 
коптилъ при 18—2о0С. Пзследовавъ разныя копченыя рыбы 

и Цитир. по Он1ег1;а§. 5. 404. 
2) Ор. ск. 5. 98. 
3) Ор. сИ. 3. 550 
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на содержаше въ нихъ зародышей бактерш, онъ пришелъ 
къ отрицательнымъ результатамъ: продукты оказались сво
бодными отъ зародышей, — потому что они коптились при 
высокой температур-^ и на свободномъ огне. 

Р е 1: г 1 1), занимавшийся изследовашемъ сопротивляе
мости бактерш свиной краснухи противъ высокой темпера
туры, поваренной соли и копчешя, нашелъ, что лучше всего 
бактерш убиваются совместнымъ действ1емъ поваренной 
соли и копчешя. Вместе съ этимъ онъ установилъ инте
ресный фактъ, именно: непосредственно после копчешя 
мясо содержитъ въ себе еще не ослабленные зародыши, но 
во время дальнейшаго хранешя сила зародышей пропадаетъ, 
такъ что черезъ полгода они, кажется, совершенно погибаютъ. 

Этими фактами совершенно опровергается старинное 
представлеше объ очень сильномъ дезинфицирующемъ дей-
ств1И поваренной соли. 

Селитра прибавляется къ мясу не въ качестве дезин-
фицирующаго средства, а для сохранешя окраски мяса, пре
имущественно въ техъ продуктахъ, которые назначаются для 
продолжительнаго хранешя. Она прибавляется въ количе-
с т в а х ъ  о к о л о  0 , 0 5—0 , 4 ^ ,  к а к ъ  о б ъ  э т омъ  п ише т ъ  Меп^ е з 2 )  
и какъ это лично наблюцалъ К у в а л ь д и н ъ3); последнш 
говорить, что селитра на глазомеръ прибавляется къ мясному 
тесту. ЗегарЫп!4) въ изследованныхъ имъ колбасахъ на
шелъ селитры 0,05—о,55 %, N о IЬ \У а п §5) же — только 0,32 

Роль, какую селитра играетъ при просаливаши мяса, 
научно была выяснена недавно. Зегар111П1н) въ 1891 году 
писалъ, что селитра прибавляется къ мясу только съ целью 

х) Ор. ск. 5. 292. 
2) М е п §е з. Б1е т1егпа1юпа1е Шигй!- ипс! КЫасЬшаагепГаЪп-

каПоп е1;с. \\^1еп 1899. Цптир. по АгсЬ. Г. Ну§. Вс1. XIII. 5. 201. 
3) Ор. ск. стр. 154. 
4) Ор. ск. 5. 195 
5) 1Чо1:11шап§ АгсЫу. Г. Ну§1епе. Вс1. XVI. 5. 127. 
6) Ор. ск. 3. 195 
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сохранить естественную окраску последняго; но онъ же 
нашелъ, что колбасы и безъ селитры илгЬютъ такую же 
хорошую яркую окраску, если только оне не пересолены и 
не пересушены. Темъ же авторомъ изъ изследованныхъ имъ 
колбасъ была выделена бацилла, сильно возстановляющая 
мэтиленовую синьку и нитраты ; поатЬдше возстановляются въ 
нитриты и нашатырь (вероятно въ МН3. Авт.); такъ какъ эта ба
ци л л а  был а  и з о л и р о в а н а  и з ъ  2 0  п р о б ъ  ( в с к х ъ  был о  2 1 ) ,  т о  5 е -
гарЫт принимаетъ, что она постоянно находится въ кишкахъ. 

МоНтх у а п ^ 1 )  н аше лъ ,  ч т о  в ъ  д о л г о  с о х р а н я емыхъ  
колбасахъ азотная кислота можетъ возстановляться въ 
азотистую, хотя это происходить не въ такой мере, какъ 
предполагаетъ Ро1епзке2). 1Мо1Ь\уап§ только въ одной 
пробе наблюдалъ возстановлеше азотной кислоты и объяс-
няетъ это незначительной концентрапдей разсола; возстано
влеше, вопреки мнешю Ро1епзке2), обусловливается не 
микроорганизмами, а водородомъ, образующимся въ мясе. 
Какъ Ро1епзке и предполагалъ въ вышеупомянутой работе, 
дальнейшими опытами 3) выяснилось, что возстановлеше суще-
ственнымъ образомъ обусловливается микроорганизмами и 
что при этомъ образуются азотистая кислота и амм1акъ. 

Вопросомъ о ВЛ1ЯН1И селитры на окраску мяса занимался 
О р л о въ 4); въ своей обстоятельной работе онъ сообщаетъ 
следующее: „Розовая окраска продаваемыхъ въ Москве 
вареныхъ колбасъ, въ громадномъ большинстве случаевъ, 
зависитъ отъ содержашя въ этихъ продуктахъ нитритовъ, 
дающихъ съ нормальными составными частями мяса пигментъ 
розоваго цвета. Этотъ пигментъ возникаетъ въ сыромъ 
мясе, содержащемъ примесь селитры, лишь постепенно, по 

1) Ор. ск. 5. 137 и. й. 

2) Р о 1 е п 5 к е. АгЪекеп аиз с1. Ка1вег1. Оейипс1Ье11;5аш1;е. Вс1. 
VII. 5, 471. 

3) Р о 1 е п к к е. АгЪекеп аиз с1. Ка1йег1. Се5ипс1Ье115ат1е. Вс1. 
IX. 5. 134. 

4) Ор. С11. стр. 140. 
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мере перехода селитры въ азотистокислыя соли, подъ вл1Я-
шемъ совершающихся въ мясе возстановительныхъ процес-
совъ". Колбасы, приготовленныя съ примесью селитры и 
безъ нея, въ течеше одинаковаго времени — 24 часа — изме
няли свою окраску на разрезе; при храненш содержаше 
азотистой кислоты уменьшается до гкхъ поръ, пока совер
шенно не исчезаетъ въ испорченной колбасе. Отъ копчешя 
окраска колбасы, приготовленной съ примесью селитры, 
бываетъ яснее, резче, вероятно вследств1е присутств1Я въ 
дыме возстановляющихъ веществъ; авторъ нашелъ въ фунте 
колбасы около 0,047 грамма На1М0 2, „что приблизительно 
равняется минимальной медицинской дозе этого сильно дей-
ствующаго на организмъ вещества". 

ЬеЬшапп  иКа 1 кЬ г е п п е г ' )  н ашли ,  ч т о  о т ъ  д е й с т в 1 я  
азотистаго ангидрида на гемоглобинъ образуется особый 
пигментъ, который они могли извлечь алкоголемъ изъ красной 
колбасы. При спектроскопическомъ изследованш этотъ пиг
ментъ далъ спектръ, несколько отличный отъ спектра окси-
гемоглобина; новый пигментъ былъ названъ авторами гемор-
родиномъ (НаетоггЬосПп). — ]. НаЫапе2) сообщаетъ, что 
красный цветъ вареннаго соленаго мяса зависитъ отъ при-
сутств1я окись азотъ-гемохромогена; последнш образуется 
вследств1е распада окись азотъ-гемоглобина, обусловливаю-
щаго красный цветъ не вареннаго соленаго мяса. Окись 
азотъ-гемоглобинъ образуется въ отсутствш кислорода и въ 
присутствш возстановляющихъ веществъ путемъ действ1я 
нитритовъ на окись азотъ-гемохромогенъ. 

Селитра не обладаетъ дезинфицирующими свойствами, 
какъ это уже было установлено опытами МагЧепз'а 3). 

1 )  Ь е Ь ш а п п  и п ё  К а 1 к Ь г е п п е г .  З к г и п ^ ё Ь е п с М е  с ! е г  р Ь у 5 1 -
ка115сЬ-тесНс1ш5сЬеп СеаеПзсЬаЦ /и \^йггЬиг§. ^Ьг§ап§ 1899. 5. 57. 

2) X  Н а Ы а п е .  Е х р е п т е п .  5 1 а * .  К е с о г с !  1901. 5. 166. Цитир. 
по 2е11зсЬг. 1'. 1_1п1ег8исЬип§ с1. КаЬг- ипс! Сепий5т1ие1. ^Ьг§. V. 5. 579. 

3) Ор. ск. 5. 369. 
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Рей е г з о п 1 )  н аше лъ ,  ч т о  с е л и т р а  п р е п я т с т в у е т ъ  о б р а з о
вана изъ белка сероводорода; употребляемая одна, селитра 
должна браться въ 5 % концентрацш и выше, между т^мъ 
совместно съ ИаС1 достаточно было 0,5 чтобы на долгое 
время задержать образоваше сероводорода. Такимъ образомъ 
вопреки обычному мнешю, селитра улучшаетъ консервиро-
ваше посредствомъ поваренной соли, при чемъ ея (селитры) 
не требуется примешивать въ большихъ количествахъ. Что 
селитра возстановляется въ нитриты и именно при воздействш 
микроорганизмовъ, было подтверждено также Реиегзоп'омъ: 
уже на второй день после начала опыта онъ могъ доказать 
присутств1е нитритовъ; онъ предполагаетъ, что возстановле
ше идетъ еще дальше, до образовашя амм1ака; однако по-
следняго онъ не могъ доказать, такъ какъ амм1акъ и самъ по 
себе обыкновенно образуется въ мясе. 

Уже въ течеше многихъ десятилетш борная кислота 
употребляется въ качестве консервирующего средства. Ка
жется, впервые ее стали применять въ Швецш 2), где она давно 
служитъ для консервировашя мяса и молока; сначала она 
держалась въ тайне и поступала въ продажу подъ назвашемъ 
„Азерйп"; въ годъ ея потреблялось на 5000 талеровъ. — Въ 
настоящее время борная кислота является одною изъ состав-
ныхъ частей безъ исключешя всехъ консервирующихъ средствъ, 
дюжинами рекомендуемыхъ фабрикантами. Было бы напраснымъ 
трудомъ перечислять здесь различныя консервируюпця сред
ства, более или менее похож1я одно на другое по своему 
составу. Коеш^3), Оз^ег^а^4), Ро1епзке5) и друпе изследо-
ватели приводятъ целый рядъ анализовъ этихъ средствъ; 
все они содержатъ борную кислоту гезр. буру, сернистую 

1) Ор. ск. 5. 227. 
2) 2еквсЬпЛ Г. ТЫегтесНст. Вс1. III. 5. 205 
3) Ор. ск. 5. 157. 
4) Ор. ск. 5. 68о. 
5) АгЪекеп аи§ ё. Ка1зегНсЬеп Сейипс1ЬеЙ8ат{е. Вапс! VI. 5. 119. 
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кислоту или ея соли — только одну ту или другую кислоту 
содержатъ немнопя средства — селитру и поваренную соль, 
иногда кънимъ присоединяются сахаръ и сернокислый натръ. 

З е г а рЫп !  ' )  н аше л ъ  в ъ  к о л б а с е  1 , 1  %  б о р н о й  к и с л о ты ;  
въ среднемъ 2) къ колбасамъ подмешивается борной кислоты 
о,2—о,5 Въ американскомъ просоленомъ сухомъ мясе 
Ро1епзке'мъ3) было открыто до 3,3 % борной кислоты; 
только что названный авторъ занимался изследовашемъ 
ВЛ1ЯН1Я борной кислоты на окраску мяса и пришелъ къ темъ 
результатамъ, что она на естественную окраску колбасъ 
не дейсвуетъ консервирующимъ образомъ. 

Къ подобнымъ же результатамъ пришелъ въ своихъ из-
следовашяхъ также Ьап^е4), наблюдавшш, что рубленое 
мясо после перемешивашя съ борною кислотою (въ сухомъ 
виде, а не растворе), уже по истеченш 24 часовъ принимало 
непр1ятный серо-бурый цветъ. Бура производить еще более 
сильное дейстае, и къ измененда окраски тутъ присоеди
няется еще вл1яше на мюзинъ — именно последнш раство
ряется ею, вседств1е чего изменеше мяса достигаетъ такихъ 
пределовъ, что мясо становится совершенно неузнаваемымъ. 
Изследуя бактерицидную силу борной кислоты и буры на 
дефибринированной крови, онъ пришелъ къ тому выводу, 
что оба названныя консервируюпця средства не оказываютъ 
дезинфицирующаго действ1я. 

Ма г ^ е п з 5 )  с о о бща е т ъ ,  ч т о  ВП1 г о 1Ь  к о н с е р в и р о в а -
шемъ во время лета мяса доказалъ консервирующую силу 
борной кислоты, а Иеишапп нашелъ, что мясо сохраняется 
свежпмъ въ '/, % растворе — 8 дней, \ % — и дней, 

1) Ор. С11. 5 . 190. 
2) 2ек8сЪп11 Г. 11п1егйисЬип§ с1ег КаЬгип§8- ипс! Сепи88гшие1 е1с. 

^Ъг§ап§ II. 5. 175, 176 
3) АгЬейеп аиу ёегп ка1зег1. СевипсШекзапПе. Вё. XVII. 3. 561 

ипс! 571. 
4) Ь а п § е. АГСЫУ Г. Ну§1епе. Вс1. ХЬ. 3. 14З. 
5) Ор. ск. 5. 363. 
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ъ % — 18 и 4^ — 21 день. КосЬ нашелъ, что после ю 
дневнаго воздейств1я 4 % растворъ борной кислоты вызывалъ 
т о л ь к о  з а п о з д а л о е  р а з в и т е  с п о р ъ  с и б и р с к о й  я з вы  ;  М  а 1Че п 5  
самъ нашелъ, что 2 % растворы убиваютъ кокковъ нагноешя. 

З е г а рЫш 1 )  с ч и т а е т ъ  п р и б а в к у  к ъ  к о л б а с е  б о р н о й  
кислоты совершенно излишней, потому что и безъ нея кол
басы сохраняются въ одинаковой степени; при этомъ онъ 
опирается на наблюдеше Б г. Маиегп, что даже 4% раст
воръ борной кислоты не можетъ убивать бактерш, а при
бавка ея въ I %, какъ это делается при приготовленш кол
басъ , способна вызывать только задержку въ развитш; 
подобный результатъ получается и безъ примеси борной 
кислоты, посредствомъ копчешя и сушешя. 

Р е и е г з о п 2 )  и з с л е д о в а л ъ  к о н с е р в и р ующе е  в л 1 яше  н а  
мясо борной кислоты и сравниваетъ последнюю въ этомъ 
отношенш съ поваренною солью. Въ то время какъ пова
ренная соль допускаетъ обильный рость кокковъ и палочекъ 
даже при довольно высокой концентрацш, а ростъ дрожже-
выхъ грибковъ только при известныхъ концентращяхъ, она 
энергично задерживаетъ ростъ плесневыхъ. Напротивъ 
борная кислота задерживаетъ развите дробянокъ (кокковъ 
и палочекъ) и не препятствуетъ хорошему росту зародышей 
плесени и дрожжей. Не считаясь съ антисептическою силою 
борной кислоты, мы, повидимому, должны принять во вни-
маше, что кислая реакщя питательной среды способствуетъ 
росту зародышей плесени и дрожжей и задерживаетъ его у 
дробянокъ. Бура относится совершенно одинаково. Опыты, 
произведенные съ поваренною солью и бурою, указали, что 
оне взаимно поддерживаютъ другъ друга. 

Въ качестве консервирующаго средства при приготов
ленш колбасъ употребляется еще сернистая кислота гезр. 
ея соли; но такъ какъ это наблюдается главнымъ образомъ въ 

1) Ор. сх1. 3. 196 
2) Ор. С1*. 5. 230. 
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рубленномъ мясе, то речь объ этомъ будетъ въ соответ-
ствующемъ месте ниже. 

Такъ какъ при оценке консервирующаго средства при
нимается во внимаше не только его дезинфицирующая сила, 
но также вл1яше на доброкачественность консервовъ и здоро-
В1е потребителей, то мы теперь вкратце и разсмотримъ физио
логическое вл1яте отдельныхъ консервирующихъ средствъ. 

Въ тЬхъ конпентрашяхъ, въ какихъ она употребля
ется въ пищу, поваренная соль почти не оказываетъ на 
организмъ никакого вл1яшя ; несмотря на это при ежеднев-
номъ потребленш она становится небезусловно безвредною 
(цынга на пароходахъ); смотря по обстоятельствамъ и это 
древнейшее, безвредное консервирующее средство можетъ 
оказываться вреднымъ, о чемъ сообщилъ на X главномъ 
собранш Союза санитарныхъ аналитиковъ-химиковъ Саксонш 
К П з т ^ е г ' ) .  

О селитре ЬеЬшапп2) сообшаетъ, что въ значитель-
ныхъ дозахъ она действуетъ ядовито: 5,0 могутъ вызвать 
нездоров1е, а 8—15 граммъ являются уже смертельною дозою. 

Въ своей работе о колбасахъ 3 е г а р Ы п 13) приводитъ 
мн о г о  ч ужихъ  н а б люд е нш  о  д е й с т вш  с е л и т ры .  Т а к ъ  К е т -
тег1сЬ наблюдалъ у одного взрослаго мужчины наступлеше 
дурноты и рвоты отъ т,о селитры. ГЧо1Ьпа§е1 сообшаетъ, 
что при однократномъ употребленш внутрь небольшая доза 
селитры вызываетъ только ощущеше прохладнаго, при про-
должительномъ же употребленш наступаетъ ослаблеше аппе
тита и усилеше Д1уреза. С а п 1; а п 1 пишетъ: „Нитраты более 
всехъ остальныхъ солей оказываютъ вредное действ1е на 
вегетативную жизнь внутреннихъ органовъ и ослабляютъ 
пластическую функщю крови". КаЬи1еаи сообщаетъ, что 

1) Цитировано по 2екзсЬгк1: Гиг Ш*егзисЪип§ ёег КаЬгип§з- ипс! 

Сепи5зш1ие1. ^Ьг§ап§ 1898. 5 358. 
2) Ор. ск. 3. 345. 
3) Ор. ск. 5. 202. 
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селитра въ небольшихъ дозахъ благопр1ятствуетъ запору, 
въ более же значнтельныхъ усиливаетъ Д1урезъ и увеличи-
ваетъ удельный в^съ мочи". — Более в-Ьроятнымъ оказы
вается фактъ, что продолжительное злоупотреблеше селитрою 
можетъ вызвать такъ называемую щелочную кахексш (а1ка-
П з с Ь е  С а с Ь е х 1 е )  с ъ  я в л е ш я м и  ц ы н г и  ( М а г Н п ,  5 О 1 О \ У ,  

81;еуеп5, Саг1уоп, К.1сЬ1;ег е!с.). По свидетельству 
В1112 а, въ челов-Ьческомъ организме селитра можетъ воз-
становляться въ нитриты. Последнее мнеше подтверждаетъ 
КоЬег!;1), по которому действ1е нитритовъ состоитъ въ 
образованш метгемоглобина, въ расширенш сосудовъ, въ 
размягченш головного и спинного мозга и въ раздраженш 
желудочно-кишечнаго тракта. — Нетъ совершенно ника
кой нужды ожидать возстановлешя въ нитриты въ чело-
веческомъ организме, такъ какъ это происходить уже 
въ самой колбасе. О р л о в ъ въ московскихъ колбасахъ 
нашелъ 0,047 &гатт. КаЖ)2  на фунтъ — минимальныя ме-
ДИЦИНСК1Я дозы. 

К о з1; 2) занимался изучешемъ обмена веществъ у собаки 
при употребленш азотнокислаго натра; результаты получи
лись следуюшде: ни болышя, ни малыя дозы не производятъ 
измененш аппетита, самочувств1я, веса тела; малыя дозы, не 
усиливаюшдя мочеотделешя, не вл1яютъ на обменъ веществъ. 
При большихъ дозахъ, вызывающихъ усиленное мочеотде-
леше, при усиленномъ питье воды можно доказать абсолютное 
увеличеше азота; если же не давать много воды, то действ1е 
селитры покрывается действ1емъ солей — наступаетъ усилен
ный распадъ белка. 

Е о г з 1 : е г  и  З сЫепк е г 3 )  н а б люд а л и  п р и  п р о д о лжи -
тельномъ употребленш съ пищей борной кислоты у людей 
понижеше всасывашя, при чемъ, вероятно, происходить 

1 )  К о Ъ е г * .  Ь е Ь г Ь и с Ь  с ! е г  1 п 1 : о х 1 с а 1 : ю п е г 1 .  З ш и ^ а П .  1893. 2. 494. 
2) К о 5 {. АгЪекеп айв <1. Ка1зег1. СезипёЬейзат^е. Вс1. XVIII. 5. 98. 
3) Р  о  г  З I  е  г и .  З с Ы е п к е г .  АГСЫУ Гиг Ну§1епе. Вс1. II. 3. 115. 

3 
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отслойка ядерныхъ частей кишечнаго канала и увеличенное 
отдкпеше слизи. — Бг. КопгайМапп') не могъ своими 
опытами на людяхъ констатировать явленш, которыя наблю
дали два последнихъ изсл^дователя. 

О ВЛ1ЯН1И борной же кислоты Маиегп 2) пишетъ, что 
уже 2,о у людей вызываютъ р^зюя желудочныя боли, поносъ; 
кроликъ и собака при 0,5—2,0 рго сНе заболевали на третш 
день при явлешяхъ поноса, слюнотечешя и исхудашя. 

К1 з 1 ; е г  3 )  н а б люд а л ъ  у  люд е й  о т ъ  1 , 0  б о р н о й  к и с л о ты  в ъ  
день рвоту, недомогаше, поносъ; отъ 3,0 рго сНе появлялся 
б^локъ въ моче. 

К е ишап п 4 )  н а  с ам омъ  с е б е  п о с т а в и л ъ  с л е д ующш  
опытъ: после 4 дней приготовлешя онъ въ течеше ю дней 
принималъ по 3,0 буры, потомъ 4 дня безъ пр1емовъ буры, 
потомъ з дня принималъ по 5,0 буры ; результаты следуюпце: 
уменьшенное выделеше азота, впрочемъ после дозъ въ 5,0 
не увеличившееся, потомъ падеше веса тела; спустя 18 дней 
после окончашя опыта онъ еще могъ открывать въ моче 
присутств1е борной кислоты. 

Не{Т1:ег5) изследовалъ вл1яше борной кислоты на усвояе
мость пищи и пришелъ къ выводу, что борная кислота уве-
личиваетъ выделеше азота, а также и сухого кала; это 
увеличеше азотистыхъ составныхъ частей въ экскрементахъ 
онъ приписываетъ ослабленному всасыванию белка, проис
ходящему вследств1е повреждешя борною кислотою кишеч
наго эпител1я. 

5 о п п 1 : а § 6 )  о п р е д е л я л ъ  в р ем я  п р е бы в ашя  в ъ  ч е л о -
веческомъ организме борной кислоты после однократнаго 

1) Цит. по ЬеЬшапп'у 5. 305. 
2) Цитир. по К о Ь е г 1 'у 5. 300. 
3) К 1 5 1: е г. 2е115с11п{"1 Г. Ну§1епе. В<1. XXXVII. 3. 239. 
4) Ы е и т а п п .  А г Ъ е й е п  а и з  < 1 е т  К а 1 й е г 1 .  С е в и п с И г е к в а г т е  В с 1 .  

XIX. 5. 96. 
5) Н е П Ч е г .  1 Ь .  1 (1. 5. 108. 
6) 3 о п п I а §. 1Ъ. 1С1. 5 123. 
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пр1ема въ 3,0, — и оказалось, что 50 % ея выделилось въ 
первые 12 часовъ, а остальные 50 % потребовали въ 8 разъ 
большаго времени. 

К .  о  з  I ' )  н аше л ъ ,  ч т о  б о р н а я  к и с л о т а  з а д е ржи в а е т ъ  в с а сы -
ваше б^лка: наступало значительное уменьшеше веса тела, 
обусловленное потреблешемъ жира. Наступающш при более 
значительныхъ дозахъ распадъ белка представ пяетъ собою 
обусловленное действ1емъ солей увеличеше отдачи воды, 
какъ это имеетъ место также при большихъ дозахъ поварен
ной соли и селитры; восприняв большихъ количествъ воды 
устраняетъ это дейсте. 

КиЪп е г 2 )  п о  в о п р о с у  о  в л 1 я нш  б о р н о й  к и с л о ты  н а  
обменъ веществъ у человека пришелъ къ следующимъ 
заключешямъ: после пр1емовъ борной кислоты наступаютъ 
важныя, долго сохраняющаяся изменешя въ процессахъ пита-
шя — при этомъ могутъ страдать не только органы пище-
варешя, но также весь процессъ обмена веществъ; последнш 
у человека изменяется въ сторону увеличешя расхода энергш 
до 22 % и усилешя оборота безазотистыхъ веществъ почти 
на 30 % ; столь важныя изменешя въ обмене можно назвать 
отравлешемъ, такъ какъ содержаше жира въ организме 
играетъ большую роль въ поддержанш жизни, а усиленное 
разложеше его должно привести къ быстрому истощенш и 
белковаго матер1ала. 

К е р р 1 е г ' у 3 )  н е  у д а л о с ь  к о н с т а т и р о в а т ь  д е й с т в 1 я  б о р
ной кислоты и буры на пепсинъ и панкреатинъ. 

Ь еГГшапп 4 ) ,  п о д о б н о  п р е дыд ущем у  а в т о р у ,  и з с л е д о -
валъ вл1яше разсматриваемаго консервирующаго средства на 
разные ферменты и кроме того онъ произвелъ опыты на 
собакахъ. Оказалось, что нельзя было установить никакого 

1) К. о я I. АгЪекеп аиз с!ет Ка1зег1. СезипсШекзат^е. Вс1. XIX. 5 55. 
2) К и Ь п е г. Ну§1еш5сЪе Кипс15сЬаи. В<1. XII. 5. 161. 
3) К е р р 1 е г. РЬагшасеи!. Сеп^гаШаПе. Вс1. ХЬ. 5. 21. 
4) Ь е Г Г т а п п .  А п а 1 у з 1 .  В с 1 .  X X I V ,  5 . 102. Цитир. по 2ей5еЪг. Г. 

1]п1егяисЬ с1. КаЬгип§5- и. Сепи5зт1и ^а1п•§ап§ 1899. 3. 894. 
3* 
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Д1ЗЙСТВ1Я на ферменты; при малыхъ дозахъ у собакъ не на
ступало никакихъ измененш въ пищеваренш; въ большихъ 
дозахъ бура уменьшаетъ перевариваше белка и жира, вы
деляющихся поэтому въ увеличенныхъ количествахъ черезъ 
Гаесез; ежедневный пр1емъ борной кислоты въ 3,0 не вл1яетъ 
на усвоеше б^лковъ и вообще на общее питаше. И борная 
кислота и бура очень быстро выделяются изъ организма 
вместе съ мочею, въ продолжеше 24—36 часовъ. 

ЫеЬ г е 1 сЬ ' )  и з д а л ъ  о б с т о я т е л ь н ую  р а б о т у  „О  д е й -
ств1и борной кислоты". Путемъ опытовъ на собакахъ онъ 
установилъ, что пр1емы обыкновенныхъ, употребительныхъ 
дозъ не въ состоянш оказать никакого вл1яшя на общее 
самочувств1е. Сода и селитра сильнее действуютъ на функ-
Ц1ю кишечника. Наблюдалось увеличеше веса тела после 
употреблешя какъ борной кислоты, такъ и буры; на фер
менты борная кислота не оказываетъ никакого вл1яшя, бура 
же действуешь на некоторые подобно щелочамъ; углекислый 
натръ действуешь въ 3 раза сильнее ; отъ 2—3 % раствора бор
ной кислоты и отъ 4—5 % раствора буры останавливаются 
движешя мерцательнаго эпител1Я: ®въ этомъ случае борная 
кислота действуешь подобно кислотамъ, а бура — солямъ; дру-
г1я кислоты производятъ подобное действ1е въ более сильныхъ 
разведешяхъ; бура действуетъ, какъ и остальныя соли, чисто 
физическимъ образомъ посредствомъ эндосмоза; 5 % растворъ 
борной кислоты не действуетъ на слизистую оболочку желудка 
и кишекъ, бура же действуешь уже въ I % разведенш ипритомъ, 
какъ щелочь ; сода и селитра оказываютъ более неблагопр1ят-
ное действ1е на слизистую оболочку желудка и кишечника. По 
заключенно автора, передъ другими консервирующими сред
ствами борная кислота и бура имеютъ то преимущество, что 
оне консервируютъ только свеж1е матер1алы и не могутъ 
улучшить вида уже испорченныхъ. 

1) Ь 1 е Ь г е 1 с Ъ. У1ег1еЦаЬге85сЬг. Г. §епсМ. МесНсш и. бПеп*. 

ЗашШвшевеп. III. Ко1§е. Вё. XIX. 5. 83. 
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СЫЦеп ( 1 е п  и  См е з 1 )  п р о и з в е л и  о пы ты  н а  с о б а к е  и  
нашли, что ежедневный пр1емъ по 5,0 буры въ течеше дол-
гаго времени не оказалъ вреднаго вл1яшя на обм^нъ азота; 
5—ю грм. действовали раздражающимъ образомъ; борная 
кислота по 3,0 ежедневно точно также не вл1яла. 

Еще несколько замечанш о требовашяхъ, предъявляе-
мыхъ по отношенш къ консервирующимъ средствамъ и вообще 
о допустимости ихъ. 

Ь еЬ т а п п 2 )  вы с т а в л я е т ъ  с л е д уюшдя  т р е б о в ашя  о т ъ  
консервируювдихъ средствъ: не должно нарушаться субъек
тивное самочувств1е, въ особенности функцш мозга и орга-
новъ пищеварешя ; не должно быть никакихъ объективныхъ 
разстройствъ въ отправлешяхъ организма; деятельность 
сердца, органовъ дыхашя, инервашя е!;с. должны оставаться 
безъ измененш; усвояемость не должна понижаться отъ 
употреблешя консервирующихъ средствъ; наконецъ, отъ 
средствъ, применяемыхъ для консервировашя питательныхъ 
средствъ для детей и больныхъ, необходимо требовать, чтобы 
они не уменьшали и безъ того незначительную сопротивля
емость организма этихъ индивидуумовъ. Родъ и количество 
примешанныхъ консервирующихъ средствъ должны быть 
обозначены на этикеткахъ, въ противномъ случае необходимо 
принцишально отказаться отъ потреблешя питательнаго 
средства. Но даже въ техъ случаяхъ, когда консервирую
щая вещества относительно невредны, должно принимать 
при ихъ оценке въ соображеше следующее: они облег-
чаютъ нечистое, вредное обращеше съ продуктами, позволя-
ютъ предметы съ уже начавшимся разложешемъ более про
должительное время сохранять подъ видомъ свежихъ. 

Ь а п§ е 3 )  п р и  о ц е н к е  к о н с е р в и р ующихъ  с р е д с т в ъ  д е р

1 )  СЫНеп ё е п  и .  С 1 е 8 .  Е х р е г .  3 1 а 1 .  К е с о г с !  1898. 782. Цитир. 
по ЕеИвсЬпЛ Г. 11п1егйисЬ. с1. КаЬг.-Сепи58Ш1и. ^а11^§ап§ 1898. 5. 855. 

2) Ор. ск. 5. 304 и. 308. 
3) Ор. сИ. 5. 145. 
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жится следз^ющихъ двухъ точекъ зр^шя : I) консервирующее 
средство не должно обладать ни однимъ качествомъ вред-
нымъ для здоровья и 2) не должно употреблять шЬхъ средствъ, 
которыя затрудняютъ правильную оценку доброкачествен
ности пищевого продукта. Онъ требуетъ, чтобы каждое кон
сервирующее средство было подвергнуто фармакологическому 
изученш его остраго и хроническаго действ1я; средства, тре-
буюиня относительно заботливой дозировки, нуждаются въ 
большомъ къ себе вниманш при употреблении въ практиче
ской жизни, ибо необходимая внимательность къ правильному 
дозировант примесей отсутствуетъ въ производстве пище-
выхъ продуктовъ. Обязательство публиковать о примесяхъ 
консервирующихъ средствъ не служить гараншей противъ вред
ности, ибо публика очень индифферентно относится къ нему; 
применимость консервирующаго средства въ немалой степени 
зависишь отъ его консервирующей силы; консервирующее 
средство должно не скрывать гшеше, но устранять; мясо по 
виду, вкусу, запаху и консистенши должно по возможности 
походить на свежее; при этомъ не должно быть никакого 
понижешя его питательной ценности. 

РПз1П§ ; е г  и  Н е [ е 1 т а п п  2 )  п ишу т ъ  с л е д ующе е :  „Со
вершенное устранеше химически действующихъ консерви
рующихъ средствъ не имеешь за себя показанш съ народно
хозяйственной точки зрешя. Исходя изъ только названнаго 
основашя, компетентныя лица должны установить физюлоги-
ческое дейсте еще недостаточно изследованныхъ, но реко-
мендуемыхъ консервирующихъ средствъ и потомъ уже опре
делить родъ и количество примеси; консервированные пище
вые продукты подлежать обязательному опубликовашю; подъ 
консервирующими средствами нужно понимать только таьчя, 
которыя надежнымъ образомъ задерживаютъ или совершенно 
устраняютъ произвольное разложеше жизненныхъ припасовъ. 

2) Цитир. по ^екзсЪпГ* Гйг Ш1ег5исЬип§ ёег ШЬгип§з- ипс! Ое-
пиззгтие!. ^Ьг§ап§ 1898. 5. 78. 
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Къ новымъ антисептическимъ средствамъ должна применяться 
та же гипеническая, техническая и народноэкономическаяточка 
зр-Ьшя, что по отношешю и къужесуществующимъ. Всехими-
чесюя консервируюшдя средства допустимы только по отно
шешю къ жизненнымъ продуктамъ, заготовляемымъ для про-
должительнаго хранешя; прибавлеше ихъ къ уже испортив
шимся продуктамъ должно разсматривать какъфальсификацш." 

К а у з е г 1 )  т р е б у е т ъ ,  ч т о бы  к о н с е р в и р ующе е  с р е д с т в о  
совершенно не изменяло, или очень мало, внешнихъ свойствъ 
продукта, чтобы не уничтожало питательной его стоимости 
и чтобы не сообщало ему ни одного вреднаго для здоровья 
качества. — Допустимость того или другого консервирую-
щаго средства съ санитарной точки зрешя должна основы
ваться на эмпирическихъ наблюдешяхъ или спещальныхъ опы-
тахъ, вопросъ относительно более старинныхъ консервирую
щихъ средствъ решается исключительно опытомъ; химичесшя 
средства действуютъ консервирующимъ образомъ продолжи
тельно въ противоположность замораживашю и стерилизацш, 
поэтому они должны быть разсматриваемы, какъ техничесшя, 
хозяйственныя и санитарныя завоевашя первостепенной важ
ности. Иногда противъ нихъ возстаютъ и требуютъ, чтобы они 
были индифферентными даже въ большихъ дозахъ, чемъ для 
консервировашя. Поваренная соль, селитра, креозотъ (въ 
дыме) е*с. въ большихъ количествахъ являются далеко не 
индифферентными. По возможности всеобщее применеше 
действительно консервирующихъ мясо и рыбу средствъ весьма 
желательно въ интересахъ общественнаго здравоохранешя, 
потому что этимъ путемъ были бы предотвращены много-
численныя въ настоящее время отравлешя мясомъ и рыбою, 
— употреблеше ихъ (консерв. средствъ) поэтому является 
желательнымъ и должно быть рекомендовано. Само собою 
понятно, что должны быть исключены те средства, которыя 

1 )  К а у з е г .  2 е 1 1 з с Ь г .  Г .  б й е п Ш с Ь е  С Ь е г ш е .  ̂ Ъ г § а п §  V .  5 .  431—434. 
Цитир. по ЕеИзсЬг. Г. Ш1ег5ис1шп§ ё. КаЬгип§5- и. Сепи5зш1ие1 ЗаЬг§. 
1900. 5. 579. 
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испорченнымъ пищевымъ продуктамъ придаютъ видъ неис-
порченныхъ. 

На ю-омъ международномъ конгрессе по гипене и де-
м о г р афш  в ъ  Па р иж^ 1 )  В г о и а г с 1 е 1 ,  Р о и сЬ е ! ;  и  В о г й а з  
высказались за совершенное запрещеше консервирующихъ 
средствъ на томъ основанш, что они понижаютъ питательную 
ценность пищевыхъ продуктовъ. V. Р 0(1 о г въ подобномъ же 
смысле высказывается противъ борной кислоты; онъ заражен
ное бациллами сибирской язвы мясо посыпалъ бурою и черезъ 
2—з дня его можно было по виду назвать не испорченнымъ, 
хотя оно кишело названными микроорганизмами. Мясо безъ 
буры въ течеше того же самаго времени загнило. По его мнешю 
эти средства консервируютъ только внешнш видъ, не устраняя 
разложешя. Должно запретить все примеси антисептическихъ 
веществъ. КлгсЬпег полагаетъ, что съ бактерюлогической 
точки зрешя запрещеше является очень логичнымъ, но при 
этомъ должны быть приняты во внимаше и друпе интересы. 
Очень хвалятъ стерилизащю посредствомъ жара и холода; 
однако она не применима въ деревняхъ, где убивается много 
скота, мясо котораго отправляется въ города. Запрещеше 
должно только ограничить употреблеше антисептическихъ 
средствъ, губительность которыхъ доказана. 

Австршскш высшш санитарный советъ 2) по данному во
просу высказался въ томъ смысле, чтобы было запрещено 
примешиваше къ пищевымъ продуктамъ не только такихъ 
консервирующихъ веществъ, которыя уже въ малыхъ дозахъ 
действуютъ ядовито, но также и невинныхъ, безвредныхъ, по
тому что при продолжительномъ употребленш въ возра-
стающихъ дозахъ и эти последшя делаются вредными, въ 
особенности же для больныхъ и слабыхъ персонъ, детей и 
стариковъ. Даже сами по себе не ядовитыя консервирующая 

1) Цитир. по Беи^всЬе У^егЧеПаЬгЪег. 1. бй'. СезипсШейкрЯеее. 
Вс1. XXXII. 5. 697. 

2) Цитир. по е Ь П1 е г. Ор. ей. 1900. 5. 512. 
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средства могутъ стать таковыми въ силу того, что дЬлаютъ воз
можною неопрятную обработку пищевыхъ продуктовъ и что 
разлагаюшдяся и инфшшрованныя вещества превращаютъ въ 
состояше, въ которомъ ихъ возможно употреблять въ пищу. 

Изъ вышеприведеннаго видно, что въ компетентныхъ сфе-
рахъ еще существуютъ противор^чивыя мнешя относительно 
дозволительности примешивать консервирующая средства къ 
продуктамъ. Въ н-йкоторыхъ заграничныхъ государствахъ 
существуешь запрещеше прибавлять борную кислоту и дру-
г1я консервирующая средства къ мясу и мяснымъ издклтямъ; 
такъ, наприм^ръ, въ Германш есть запрещеше относительно 
вообще консервирующихъ средствъ, за исключешемъ пова
ренной соли и селитры; Франщя, Бельпя и Швейцар1я издали 
частичныя запрещешя. Въ Россш, насколько намъ известно, 
не существуешь никакихъ запрещенш. 

Г л а в а  I I I .  

Красящ1я вещества. 
Кроме селитры, сохраняющей красный цветъ мяса, въ 

колбасномъ производстве для подкрашивашя употребляются 
еще искуственныя краски. 

О з ^ е г ^ а ^ ' )  п ише т ъ :  „Къ  с омни т е л ь н а г о  х а р а к т е р а  
успехамъ въ производстве мясныхъ продуктовъ принадле-
житъ окрашиваше мяса въ большихъ кускахъ, далее рубле-
наго мяса и особенно колбасъ". 

По химической натуре большинство колбасныхъ красокъ 
относится къ группе анилиновыхъ производныхъ, иногда 
встречается также карминъ. О з I е г I а § сообшаетъ : „Первые 
опыты подкрашивашя были предприняты съ фуксиномъ, но 
въ виду того, что последнш очень легко обнаруживается, 
стали употреблять карминъ, существуюшдй въ торговле также 

1) Ор ей. 5. 666. 
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подъ назвашемъ карнита. И той и другой краски требуются 
минимальныя количества для того, чтобы сообщить мясу ин
тенсивный красный цветъ (1:30.000)". 

Въ новейшее время были подвергнуты изслецовашю 
мног1я изъ колбасныхъ красокъ, выпускаемыхъ фабрикантами 
подъ различнейшими назвашями; большинство красокъ под
бавляются къ консервирующимъ жидкостямъ. 

Такъ, наприм^ръ, К. ГгйЬПп^1) изследовалъ две 
колбасныя краски, изъ которыхъ первая — „А1Ъо-Кагш1:, белый 
мясной сокъ, совершенно невредный, безъ примеси красокъ, 
разрешенъ полищей, въ прибавление 1% на I фунтъ колба
сной массы сохраняетъ колбасу, и спещально поверхность 
разреза отъ превращешя въ серый цветъ и одновременно 
затрудняетъ наступлеше порчи" — есть прозрачный бледноро-
зовый растворъ сахара, 1,5 & селитры и небольшихъ 
количествъ поваренной соли и борной кислоты. Вторая 
краска"^— „К.иЬго-Кагш1:, красный мясной сокъ, совершенно 
безвредный, съ примесью краски, для предохранешя колбасы 
отъ окрашивашя въ серый цветъ, 1,0 жидкости на I фунтъ 
колбасы" — состоитъ изъ 3,53? воднаго раствора темно-
красной анилиновой краски. 

Е г а п к е 1 2 )  п о д в е р г ъ  и з с л е д о в ашю  п я т ь  к о л б а с ныхъ  
красокъ : 1) „ВкйгоШ" — бурокрасный порошокъ — состоитъ 
изъ Ропсеаи 2 К.., 6,6% КаС1, 21% буры, воды е1:с.; 2) 
„В1и1го1:11ег КЫзсНзаЛ" — тёмнокрасная жидкость — содер
жишь те же самыя составныя части, что и первая, только въ 
другихъ отношешяхъ; 3) „ОагтгбШе — кирпичнокрасный 
порошокъ, растворяющшся въ воде съ окрашивашемъ ея въ 
красно-желтый цветъ — представляетъ собою краску Огап§е II 
(Мапйапп О. ех(ха); 4) „\Уигз1;го1;Ь" — тёмнокрасная жидкость, 

1 )  К .  Р г й Ь П п § .  2 е 1 1 з с Ь г Ш  б й е п Ш с Ъ е  С Ь е г т е .  ^ Ь г § а п §  V .  
5. 206, Цитир. по 2е11зсЬгШ Г. Ш1егзис1шп§ с1ег КаЬгипдз- ипс1 Сепизз-
пйие1 е*с. ^Ьг§. 1900 5. 31. 

2 ) Е г а п к е 1 .  А г Ь е к е п  а и з  ё е т  К а ^ з е г Ь  С е з и п с Ш е П з а п П е .  В с 1 .  
XVIII. 5. 518. 
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состоящая изъ Еозш'а; 5) „КгеЪзГагЪе" — красножелтая 
жидкость, содержащая Ропсеаи К.К. 

Р о ^ п з к е 1 )  в ъ  о д н о й  и з с л ^ д о в а н н о й  имъ  к о л б а с н о й  
краске — Вп11ап1-ВегоПпа — нашелъ: 6,38^? сухого вещества, 
0,01 % ванилина, 3,4^ золы, содержавшей 0,445?^ С1, 1,5^ 
Н2504, 1,55^ Ка30; краска состояла изъ Ропсеаи 2 К. 

5 о Й з 1 е п 2) изследовалъ две колбасныя краски — Зап-
§Ш5 и КозаП*;. Первая — красный порошокъ, содержала бор
ную кислоту и краску, которая по своимъ реакщямъ, кажется, 
есть Ропсеаи. Вторая краска — жидкость — состояла изъ 
амм1ачнаго раствора кармина и шафрановой вытяжки. 

Описанныя выше колбасныя краски примешиваются непо
средственно къ изрубленному мясу. Но }искепаск и Зепск-
пег3) описали такую краску, которая окрашиваешь только 
сверху кишечную стенку. Этикетки на этой краске обы
кновенно содержать следующее: „Самая новая и наилучшая 
консервирующая кишечная краска, наилучшш препаратъ, при-
дающш великолепную, только внешнюю окраску мясной 
колбасе, а также итальянской, франкфуртской. Предохраняетъ 
внешнюю окраску отъ побледнешя, а самыя колбасныя из-
дкл1я защищаетъ отъ пачкашя. Необыкновенно доходна. 
Безвредность гарантирована; очень удобна для применешя". 
Применеше состоитъ въ томъ, что краска растворяется въ 
воде и этимъ растворомъ, холоднымъ или горячимъ, обра
батывается колбаса. Какъ убедились авторы, эта краска 
иридаетъ кишкамъ красивый бурокрасный цветъ. Краска 
состоитъ изъ Огап^е II. 

А  ш  Ь  й  Ы 4 )  н а б люд а л ъ ,  ч т о  и с к у с т в е н н о  и о д к р ашен ныя  

1) Р о 1 е п 5 к е. АгЪ. аиз ёег Ка1зег1. СезипсШейзапие. Вс1. XIV. 
5. 138. 

2) 5  о  1 1 5  1  е  п .  А р о Ш е к е г  2е11ип§. ^Ьг§ап§ XVI. 5. 545. 
3 )  ^ с к е п а с к  и  п  с !  З е п с И п е г .  2 е к з с Ь г Ш  { .  1 _ 1 п 1 : е г 8 .  ё е г  К а Ь г -

ипс! СепиззтЩ. ^Ъг§ап§ 1899. 5. 417. 
4) А т Ь й Ы .  ЦИТ. по 2Е11ЗС11Г. 1. 11п1егз. йег КАЬГ- и. СепиззтЩ. 

^ЬГ§АП§ IV. 1901 5. 175. 
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колбасы окрашиваютъ также бычачье мясо, если ихъ кипя
тить съ посл-Ьднимъ. Это дало иоводъ подозревать мясо, 
какъ искуственно подкрашенное. 

З а п р е т  ' )  с о о бша е т ъ ,  ч т о  в ъ  н о в е йше е  в р ем я  к ъ  г о рю
чему матер1алу для копчешя прибавляютъ сучья, пропитанныя 
красяшимъ веществомъ; автору не удалось испытать, удается 
ли этимъ способомъ получить положительные результаты. 
Когда стремятся подкрасить колбасы, конечно, стараются 
обмануть публику; этой цели достигаютъ, во-первыхъ, темъ, 
что придаютъ видъ хорошихъ матер1аловъ продуктамъ менее 
ценнымъ гезр. испорченнымъ, во-вторыхъ, темъ, что скры-
ваютъ посереше колбасы и, въ-третьихъ, темъ, что такимъ 
путемъ замаскировывается высокш % подмеси муки, воды 
и жира. 

Подъ посерешемъ колбасы разумеютъ переходъ краснаго 
цвета въ серый на краяхъ граничащихъ съ кишкою; это не 
можетъ служить признакомъ гшешя, и продукты могутъ 
быть еще употребляемы въ пищу. Въ виду того, что публика 
неохотно покупаетъ колбасы, сделавипяся серыми, мясники 
и стараются уничтожить этотъ переходъ окраски. 

Ме у е г 2 )  п о с т а в и л ъ  о пы ты  о  п о с е р е нш  к о л б а сы  и  д у -
маетъ объяснить его разницею процентнаго содержашя по
варенной соли въ середине и на поверхности колбасы; онъ 
нашелъ эту разницу равною 1,8—3,2%, даже 6,9 # въ кол-
басахъ, делающихся серыми, тогда какъ у не изменяющихъ 
своей окраски она равна тах1шиш 1,0^. Поваренная соль 
диффундируетъ въ богатую водою и бедную солями кишку. 

Г а 1 к  и  О р р е гша п п 3 )  п о л а г аю тъ ,  ч т о  п о с е р еше  п о -
верхностнаго слоя колбасъ обусловливается присутстемъ 
въ кишкахъ ВасШиз шезеЩепсиз, этого „постояннаго оби

1) 5 а п § е г. 2ек5сЬп11 Гиг 1Лп1ег5. ё. КаЬгип§з- ипё Сепи55т1ие1. 
ЗаЬг§ап§ 1902. 5. 861. 

2) М е у е г .  С Ъ е г т к .  2 е И и п §  1900, 5. 3. Цитир. по 2еИ;5сЬг. 
1)п*ег8. ё. КаЬгип§8- ипё ОепиззшЩ;. IV. 1901. 5. 175. 

3) Цпт. по Оз1;ег1а§'у: Ор. сН. 5 .  635. 
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тателя кишекъ" по выражешю ЗегарЫгп1); поэтому для 
дезинфекщи кишекъ они предлагаютъ применять растворъ 
КаШ Ьурегшап^ашп, очень легко убивающаго ВасП. шезегЦег.; 
образующаяся бурыя пятна можно потомъ удалить посред-
ствомъ перекиси водорода. 

Для устранешя посерешя колбасныя изд-кшя и поддвер-
гаются окрашиванш: подкрашенныя они сохраняютъ долгое 
время свой красный цветъ и, когда процессъ гшешя дости-
гаетъ высокой степени, они дклаются серыми не съ поверх
ности, а съ середины. 

„Ма1епаНеп гиг 1есЬшзсЬеп Ве^гйпскт^ с!ез КаЬгип^зтЦ-
1е1§езе1;2е5" 2) сообщаютъ, что колбасная масса, лишившаяся 
своего первоначальнаго цвета всл1здств1е чрезмерной подмеси 
муки и воды, нередко искусственно окрашивается при помощи 
красокъ. 

} и с к е п а с к ' у  и  З е п сПп е г ' у 3 )  п р и н а д л ежи т ъ  о б с т о я
тельное изследоваше объ увеличенномъ содержанш жира въ 
подкрашенныхъ колбасахъ; они нашли, что подкрашенныя 
колбасы сплошь все содержать более высокое количество 
жира, чемъ колбасы неподкрашенныя. Авторы разделили 
красяшдя вещества на следуюшде три класса: 

I. Мясныя части равномерно воспринимаютъ въ себя 
краску, жиръ же остается неокрашеннымъ; въ этомъ случае 
замечается, что жировые куски только механически захваты-
ваютъ своею поверхностью частицы краски ; вследствте этого 
внутреншя части ихъ остаются неокрашенными и на разрезе 
колбасы имеють совершенно белый цветъ. При нагреванш 
колбасы жиръ растапливается въ безцветную жидкость. 

II. И мясо и жиръ, въ особенности въ мелкоизрублен-
номъ состоянш, сполна и равномерно окрашиваются въ кра
сный цветъ; простымъ глазомъ уже нельзя различить жиръ 

1) Ор. ск. 5. 193. 
2) Цитир. по Оз*ег*а§'у: Ор. ей. 666. 
3) ^ с к е п а с к  и п ё  5 е п с 1 1 п е г .  2 е к з с Ь г .  Г  1 1 п 1 е г 8 .  с к  К а Ь г -  и  

СепиззтШ. ^Ъг§. 11. 1899. 5. 177 
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въ общей колбасной массе. Но и въ этомъ случай окраши
вайте жира чисто механическое, т. е., краска не растворяется 
въ жиру, но только распределяется въ немъ мельчайшими 
частичками. При нагр^ваши колбасы получается неокрашен
ный, безцветный растопленный жиръ. 

III. И мясо и жиръ, въ мелко или средне мелко изру-
бленномъ состоянш, сполна и равномерно окрашиваются въ 
красный цветъ; простымъ глазомъ невозможно отличить 
жира. Окрашиваше обусловливается растворешемъ красящаго 
вещества, вследств1е чего при нагреванш колбасы растоплен
ный жиръ получается красиво краснымъ. 

Безъ сомнешя искусственное окрашиваше жира въ крас
ный цветъ должно разсматривать какъ фальсификащю и 
именно по следующимъ основашямъ: 

I. Жиръ прюбретаетъ видъ мяса и вследств1е этого 
потребителями считается за настоящее мясо, за каковое и 
покупается. II. Принят1е жира для человеческаго организма 
имеетъ совершенно другую физюлогическую цель, чемъ при
няв мяса. III. Вследств1е похожей на мясо окраски жиру 
обманнымъ образомъ сообщается более высокая цена. Этотъ 
факторъ долженъ приниматься въ соображеше также и въ 
техъ случаяхъ, когда употребляется хорошаго качества жиръ 
одинаковый по стоимости съ мясомъ, приниматься въ сообра
жеше потому, что мы имеемъ дело съ концентрированнымъ 
посредствомъ копчешя и лежашя мясомъ, а потеря воды 
жиромъ по сравненш съ таковою мяса очень не существенна. 
Кроме сотого, при приготовленш колбасъ пользуются не пер-
вымъ сортомъ сала, но жиромъ области шеи, головы, ре-
беръ е1с., который по цене никогда не превышаетъ стои
мости свежаго мяса. 

Р о 1 е п з к е ') изучалъ вопросъ о содержанш въ колбасе 
борной кислоты, сернистой кислоты и искусственныхъ красокъ 

I) Р о 1 е п § к е. АгЬейеп аиз й. Ка15ег1. СезипёЬеНзагп^е. Вё. XVII. 
5. 571. 
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— ВгШапЬ-ВегоНпа и Кагшш — и относительно вн^шняго 
вида продуктовъ подъ вл1яшемъ этихъ веществъ нашелъ, 
что борная кислота не изменяешь его, сернистая кислота 
въ первое время — также, но зашЬмъ по истеченш 6—15 
м-Ьсяцевъ вл1яетъ какъ искусственная краска; ВгШап^-Вего-
1ша въ первое время сильно окрашиваешь колбасу, но съ 
течешемъ времени окрашиваше сильно бледнеешь; Кагпнп 
относится прямо противоположно предыдущей краске. 

Очень интересны основашя, на которыя опираются фа
бриканты колбасъ при подкрашиванш последнихъ. Одни 
изъ нихъ ') ссылаются на то, что публика требуетъ под
крашенныя колбасы; но въ такомъ случай продавцы должны 
объявлять о подкраске, что они д^лаютъ очень редко. 
Друпе 2) указываютъ на то, что при современномъ очень 
скоромъ откармливанш свиней невозможно не прибавлять 
къ мясу съ малымъ содержашемъ естественныхъ красящихъ 
веществъ искусственныхъ; этотъ недостатокъ и пополняется 
искусственными красками, такъ какъ колбаса на воздухе 
вообще скоро теряетъ свой хорошш вн-Ьшнш видъ, т. е. де
лается серою. 

Относительно подкрашивашя Коегп^3) высказывается 
въ томъ смысле, что необходимо совершенно оставить при
месь красящихъ веществъ къ колбасе, такъ какъ этимъ са
мому по себе плохому и малоценному матер1алу придается видъ 
лучшаго и более высокаго качества. Такого мнешя держатся 
и друпя компетентныя лица, только ЬеЬЬ1 п4) высказываешь 
другой взглядъ. Онъ полагаетъ, что истинныя причины под
крашивашя неизвестны или не приняты въ соображеше. Под-
крашиваше колбасы производится уже съ середины прошлаго 
столепя и только въ новейшее время оно сделалось всеобщимъ; 

1 )  О з 1 е г 1 а § .  О р .  е й .  5 .  6 6 8 .  
2 )  Ш е Ь ш е г ,  ^ Ъ г § .  1 8 9 7 .  * & 1 -
3) Ор. С11. 5. 169. 
4) Ну§1еп18сЬе КипёзсЬаи. ^Ьг§ап§ XI. 5. 1159 и Вег1. *Ыег-

аггЦ. ШосЬепвсЬпЛ 1900, ВеПа§е ги № 49. 
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оно должно быть оцениваемо также, какъ подсините сахара 
и искусственное окрашиваше масла въ желтый цветъ, по
тому что оно соответствуешь направлешю вкуса у публики. 
Кроме того настоящее свиневодство находится въ такомъ 
состоянш, что не можетъ доставлять хорошш матер!алъ 
для колбаснаго производства: въ прежнее время свиньи от
кармливались для мяса, а теперь — на' сало. Конечно, 
пищевое средство можно разсматривать фальсифицирован-
нымъ въ томъ случае, если уже изначала существующей не-
достатокъ скрываеться при помощи красокъ. 

„Баз КатзегПсЬе ОезипсШеЦзат!: т ВегНп" ') по во
просу о подкрашиванш колбасы констатируетъ, что при упо
требленш самого по себе богатаго красящими веществами 
мяса, сохраняя ремесленную заботливость, а также чистоту, 
можно и безъ искусственнаго подкрашивашя получить окра
шенную въ равномерно красный цветъ колбасу впрокъ 
(Оаиеплшгз!:), и что къ подмешиванш красокъ прибегаютъ 
въ техъ случаяхъ, когда матер1алъ самъ по себе плохъ или 
колбаса нечисто приготовлена, съ целью скрыть истинныя 
качества продукта, придавая ему съ помощью красокъ видъ 
лучшаго и высокаго качества. 

Подкрашиваше колбасъ въ Германш одно время было 
распространено въ значительныхъ размерахъ, главнымъ об
разомъ въ Тюрингене, где около 70^ всехъ колбасъ под
крашивались. Подъ давлешемъ конкуренцш тюрингенскихъ 
колбасъ подкрашиваше проникло и въ друпя местности 
Г ерманш. 

Благодаря запрещенш Имперскаго Суда злоупотреблешя 
значительно уменьшились, но подкрашивашя еще продолжа
ются, какъ это видно изъ сообщенш разныхъ химическихъ 
испытательныхъ станцш. 

1) БепкзсЬпЛ с!ез Ка1зегПсЬеп СезипсШейзапПез т ВегПп. 
Ццт. по 2ейзсЪг. Г. ип1егз. с1. ЫаЬгип§з- и. СепиззтШ. ЗаЬг§. 1899. 
5. 139. 
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Химическая испытательная станщя въ Бреславл'Ь ') 
сообщаетъ: „Подкрашиваше колбасъ распространено въ 
громадномъ разм-Ьр-Ь; большинство привозныхъ колбасъ под
крашено". — Такая же станщя въ округв Реклингаузенъ 2) 
сообщаетъ, что 5 колбасъ было подкрашено. Можно было бы 
привести ц-Ьлый рядъ годовыхъ отчетовъ съ постоянною рубри
кою : „подкрашенныя колбасы". Не подлежитъ никакому 
сомн-Ьнш, что и въ Россш подкрашиваше колбасъ им-Ьетъ 
м'Ьсто въ больи]ихъ центрахъ ; въ Варшав'Ь 3) санитарнымъ 
надзоромъ была открыта фабрика, на которой подкрашенныя 
колбасы вырабатывались изъ испорченнаго матер1ала. Къ со-
жал'Ьнш, о другихъ большихъ городахъ не имеется никакихъ 
св'Ъд'Ьнш по затронутому вопросу. 

Остается еще привести н^которыя данныя объ отравле-
н 1 яхъ колбаснымъ ядомъ. ^изипиз Кегпег4) былъ пер-
вымъ наблюдателемъ отравленш колбасою въ 1820 г., хотя еще 
за5ол-Ьтъдо него они были известны. Отравлешя вызываются 
смесью основанш, изъ которыхъ самымъ важнымъ является 
птоматропинъ 5). Прошло достаточно времени, пока удалось 
прюбр-Ьсти знашя о природ^ колбаснаго яда; возможнымъ это 
стало при помощи судебно-химическихъ изсл'Ьдовашй, при кото
рыхъ изъ гншщихъ труповъ были изолированы основашя, но 
своимъ свойствамъ подобныя алкалоидамъ въ химическомъ и 
токсическомъ отношешяхъ. 

Р а  п и т 6 )  выд -Ьли лъ  ( в ъ  1 8 5 6  г о д у )  х ими ч е с к и  д о в о л ь н о  

1) ^ЬгезЪепсЪ!: <1ез сЬегшзсЬеп 11п1;егзисЬип§зат1е5 Вгез1аи 1899 
Ыз 1900. Цитир. по 2екзсЬг. Г. 11п1:ег5исЬип§ (1. КаЬгип§з- и. Сепизз-
гшие1. ^Ьг§ап§\ 1901. 5. 1030. 

2) ^ЬгезЬепсЬ* с!ез бйепШсЪеп сЬеппзсЬеп ип1егзисЬип§5ат1;ез 
Гйг <1еп Кге13 К.еск1т§Ъаизеп. ЦИТ. по 2Е11:8с1п\ Г. 11п1егзис11ип§ СК Как-
гип§з- ип<1 Сепиззгши. ^Ьг§ап§ 1901. 5. 814. 

3) Цит. по Журналу Общества охранешя народнаго здрав1я. 
1893- 5- 955 

4 ) 5 е п к р 1 е Ы .  1 1 е Ъ е г  М а з з е п е г к г а п к и п §  п а с к  Р 1 е 1 з с к § е п и з з ,  
патеп1:1. с!игск \Уигз1- ипс! Е1е13сЬ§1Г1:. Б158. Вег1т 1887. 

5) К о Ь е П .  Ь е к г Ъ и с к  д .  1 п 1 о х 1 с а 1 : ю п е п .  3 1 и 1 ; 1 ; § а г 1 .  1893. 5. 711. 
6) Н а § е г. Руковод. къ фармацевт, и медико-химич. практик^. 

Пер. съ н-Ьм. СПБ. 1889, стр. 309. 
4 
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чистое основаше, после того какъ мнопе друпе изсл'Ьдова-
тели уже констатировали ядовитость водной вытяжки изъ 
трупа. ЗагЬмъ посл^довалъ целый рядъ изследованш въ 
т о й  ж е  о б л а с т и ,  п р о и з в е д е н ныхъ  Ма г ^ ^ 1 а ^ с и  омъ ,  В е п с е  
{ о п е з ' о м ъ ,  Б и р г ё ,  В е г ^шап п ' о мъ  и  5 сЬ т 1 е с 1 е -
Ь  е  г  ̂  ' о м ъ ,  2  и  е  1 2  е  г  ' о м ъ  и  З о п п е п з сЬ е т  " омъ .  5  е  1  т  1 
произвелъ систематическое изсгЬдоваше алкалоидовъ гшешя 
и далъ имъ название „птомаиновъ". После 5 е1ш 1 т^вмъ же во-
п р о с омъ  з а н им а л и с ь  К .  о  г  з  сЬ  и  Г а з зЪ е п й е г ,  В г о и а г с 1 е 1  
и  В  о  и  1:  т  у ,  З сЬшап е гЧ ,  Р о еЫ,  А н р е п ъ 1 ) .  

Н е н п к 1 й въ 1876 году первый выд-Ьлилъ изъ гншщей 
желатины и поджелудочной железы химически чистое осно
ваше, определенное имъ какъ изофенилъ-этиламинъ. После 
него СаиНег и Е1агс1 описали два птомаина, изомерные съ 
коллидиномъ гезр. парволиномъ. 

Пюнеромъ въ разсматриваемой области былъ В г 1 е § е г2), 
выд^лившш изъ гшюгцихъ веществъ целый рядъ птомаиновъ 
и установившш ихъ химическую формулу: нейринъ, нейридинъ, 
холинъ, этиленд1аминъ, мускаринъ, гадининъ, кадаверинъ 
(пентамэтилещиаминъ), путресцинъ, сапринъ, мидалеинъ, ми-
динъ, мидотоксинъ, мэтилгуанидинъ, митилтоксинъ, мэтил-
аминъ, тримэтиламинъ, д1этиламинъ е1с. Образоваше пто
маиновъ изъ гншщаго белка Вг1е^ег приписываетъ 
деятельности микроорганизмовъ. Только что приведенные 
птомаины получаются, вероятно, благодаря деятельности р а з-
ныхъ видовъ бактерш, въ противоположность т^мъ ток-
синамъ (такъ Вг1е§ег называетъ ядовитые птомаины), ко
т о ры е  о б р а з ую т с я  в ъ  с и л у  жи з н е д е я т е л ь н о с т и  о т д е л ь -
ныхъ патогенныхъ микроорганизмовъ; изъ нихъ онъ 
нашелъ: тифотоксинъ, тетанинъ, 3 токсина холеры. Образо
ваше птомаиновъ путемъ воздейств1я бактерш на белковыя 

1 ) Н а § е г .  Р у к о в о д .  к ъ  ф а р м а ц е в т ,  и  м е д и к о - х и м и ч .  п р а к т и к ^ .  
Пер. съ н-Ьм. СПБ. 1889, стр. 309. 

г ) В г 1 е § е г .  1 1 е Ь е г  Р { о т а 1 п е .  1 8 8 5 .  ^ е к е г е  И г Ц е г в и с Ь и п ^ е п  й Ъ е г  
Р*отате 1885. УгЦегйисЪип^еп йЬег Р1ота1пе III ТЪеП 1886. ВегПп. 
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вещества показалъ также КЛяницынъ '): посредствомъ 
стерилизацш онъ прекращалъ всякое образоваше птомаиновъ. 

По нов-Мшимъ изсл гЬдован1ямъ ЕЬгепЬег^'а и Ыаи-
XV е г ска 2), колбасныя отравлешя вызываются смесью холина, 
нейридина, димэтиламина и тримэтиламина. 

Различ1е между колбаснымъ и мяснымъ отравлешемъочень 
ясно выразилъ В. ПзсЬег 3): „При колбасныхъ отравле-
шяхъ, вызванныхъ какъ колбасою, такъ и мясомъ и рыбою, 
мясо, изъ котораго приготовлены припасы и консервы, полу
чается отъ здоровыхъ животныхъ и тотчасъ после убоя не 
вредно; оно получаетъ ядовитыя свойства только съ тече-
шемъ времени, вероятно, вследств1е нецелесообразнаго хра-
нешя, недостаточной выделки гезр. консервировашя. По 
мнен1ю уап Егтеп^еп'а возбудителемъ колбаснаго яда явля
ется ВасШиз ЬоШПпиз (анаэробъ), если онъ получаетъ возмож
ность, после смерти животнаго, поселиться въ продуктахъ." 

„При мясныхъ отравлешяхъ мясо получается отъ больныхъ 
животныхъ, вредно для здоровья тотчасъ после убоя и именно 
во всехъ частяхъ животнаго, тогда какъ при колбасныхъ отрав
лешяхъ вредными могутъ оказываться только отдельныя части. 
Колбасный ядъ нагревашемъ разрушается, мясной не всегда. 
Возбудитель мясного яда принадлежитъ къ группе СоШурЫ, 
и картина болезни совсемъ другая: здесь преобладаютъ 
явлешя со стороны желудочнокишечнаго тракта, тамъ же — 
характерные параличи внутреннихъ и наружныхъ глазныхъ 
мышцъ, глотки и гортани. Колбасное отравлеше можетъ 
возникнуть после потреблешя въ пищу мяса и, наоборотъ, 
после употреблешя колбасы наблюдаются мясныя отравлешя. 
Назваше колбасное отравлеше — ВоШНзшиз возникло потому, 

1) У1ЕГ1:Е1]АЬГЕ58СЬПГ1; Г. §ЕПСЪ1:1. МЕБШТ И. 6Й'. 5АТШ5\\'ЕЗЕП. 
III. РО1§Е. ВБ. III. Н. I. 5. I. 

г) Реальная энцнклопед1я мед. наукъ. Еи1епЪиг§-Афананасьева. 
1896. Т. XVI, СТР. 683. 

3) В. Р 1 8 С Ь Е Г. 2ИГ АЕ1Ю1О§1Е С!ЕГ ЗО^ЕПАПГЙЕП Р1Е1ЗСЪУЕГ§1{1ИП-
§ЕП. 2Е11;8сЬг. Г. НУ§1ЕПЕ. ВБ. XXXIX. 5. 447. 

4* 
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что первыя заболевашя такого рода наблюдались после упо
треблешя колбасы, позже они имели место также после 
потреблешя въ пищу и мяса." 

Глава  IV .  

Рубленное мясо. 

Спешальныхъ данныхъ о рубленномъ мясе въ литера
туре совершенно не имеется и при оценке его въ основаше 
берутся цифры для составныхъ частей нежирной говядины. 
Для последней Коепл^ 1) приводить следующая средшя 
цифры : воды — 76,37 °/о, азотистыхъ веществъ — 20,71 %, жира 
1,74%, золы —1,18%; въ сухомъ веществе той же говядины 
содержится: 87,64 % — азотистыхъ веществъ, 7,37 % — жира, 
14,02 % — азота. 

Больное место въ вопросе о рубленномъ мясе пред-
ставляетъ его консервироваше. При измельченш машиною 
или ножомъ мясо обыкновенно заражается разными возбу
дителями гшешя, вызывающими очень быструю порчу. Даже 
при тщательной выделке уже черезъ 12 часовъ 2) мясо при
нимаешь непр1ятную окраску, впрочемъ оставаясь еще годнымъ 
для потреблешя; при нечистоплотной, грязной выделке мясо 
гораздо ранее делается негоднымъ для пропажи. 

Чтобы иметь возможность более продолжительное время 
сохранять мясо, мясники примешиваютъ къ нему консерви
рующая средства, содержащая действующею составною частью 
сернистую кислоту или ея соли. 

Сернистая кислота въ рубленномъ мясе найдена въ 
очень различныхъ количествахъ, что можно объяснить лег

Г) ОР. С11. 5. III. 
2 )  САППЕГ .  2Е1 * 5СЪПЦ 1 .  ИП*ЕГЗ .  <1 .  К АЪГИП§З -  ИПС]  СЕПИЗЗГПЩ.  
IV. 5. 241. 
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кою окисляемостью и неодинаковымъ подмешиванюмъ кон
сервирующей соли. 

С а П п е г  ' )  п р и в о д и т ь  н е с к о л ь к о  д а н н ы х ъ :  с о д е р ж а ш е  
сернистаго ангидрида найдено въ Дрездене равнымъо,1—0,25%, 
въ Бреславле — 0,1—0,7 %, въ Гамбурге — 0,1—0,25%. 

Разсмотримъ ближе действ1е сернистаго ангидрида на 
мясо, на возбудителей гшешя и на челов^ческт организмъ. 

К л з з к а И  2 ) ,  о д и н ъ  и з ъ  п е р в ы х ъ  и з с л ^ д о в а т е л е й  в л 1 я ш я  
сернистой кислоты на мясо, нашелъ, что мясо подъ вл1яшемъ 
кислоты принимаетъ киноварекрасный цветь, сохраняющиеся 
еще въ продолжеше 2 дней; но это изм^неше окраски отъ 
кислоты происходить только на поверхности, внутри же мясо 
окрашивается въ серый цветь, переходящш въ красный при 
доступ^ туда воздуха. Изъ своихъ наблюденш онъ д^лаетъ 
следу юице выводы: обработка сернистымъ ангидридомъ вре-
дитъ возстановлешю и дальнейшему разложенда гемоглобина, 
очевидно задерживая гшеше или друпе еще до гшешя происхо-
дяшде въ мясе возстановляюшде процессы. 

К л о п к а 3 )  п р и б а в л я л ъ  к ъ  к о н ц е н т р и р о в а н н о м у  р а с т в о р у  
крови 5 % и более высокш растворъ сернистаго натра; 
тотчасъ быстро въ растворе крови образовывался очень 
мелкш осадокъ, такъ что растворъ делался непрозрачнымъ и 
изменялъ свой цветъ, который становился больше кирпично-
краснымъ. Это изменеше въ цвете однако не было вызвано 
изменешемъ состава красящаго вещества крови, которое 
но спектроскопическому изследованго, совершенно не из
менилось. 

С а г 1 : п е г 4 )  т а к ж е  н а ш е л ъ ,  ч т о  о т ъ  с е р н и с т а г о  г а з а  
тонъ окраски делается несколько светлее и окрашиваше 
сохраняется значительно дольше 24 часовъ; при содержанш 

1) Ор. сИ. 5. 250. 

2) К 1 8 З к а И. АГСЫУ Гйг Ну§1епе. ВС1. XXXV. 8. 16. 

3) К1 о п к а. 2е118сЬпГ1 Гйг Ну§1епе ипс! 1пГес1юп8кгапкЬеИ:еп. 

ВЁ. XXII. 5. 365. 

4) Ор. си. 5.247. 
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ея 0,1 % окраска мяса сохраняется не дольше, чемъ при 
храненш на льду; при 0,2% и больше — окрашиваше со
храняется значительно дольше. Старое, съ непр1ятнымъ цве-
томъ мясо, будучи перемешано съ свежимъ и будучи обра
ботано 0,1 % консервируюшаго средства, тотчасъ получаетъ 
красивый, ярко красный цв^тъ, даже запахъ исчезаетъ, хотя 
только на одинъ часъ. Сухожшпя и соединительная ткань 
лучше смешиваются съ мясомъ, обработаннымъ сернистымъ 
газомъ. — Бактерицидная сила сернистой кислоты указан-
ныхъ концентрашй равна нулю; пробы съ 0,1—0,43? этого 
средства, при комнатной температуре, дали таше же резуль
таты, что и безъ сернистой кислоты на льду въ продолжеше того 
же самаго времени. Авторъ высказывается противъ примеси 
сернистой кислоты къ рубленному мясу, потому что оно на льду 
сохраняется лучше, чемъ после обработки сернистой кисло
той при комнатной температуре. 

Ь  а  п  § •  е ' )  н а ш е л ъ ,  ч т о  п р и м е ш и в а ш е  с е р н и с т о к и с л а г о  н а -
тр1я консервируетъ краску самое большее на 2 дня, а затемъ, при 
очевидномъ присутствш микроорганизмовъ, наступаетъ разло-
жеше, протекающее съ большею быстротою и интенсивностью, 
чемъ въ иробахъ съ борною кислотою и бурою. Онъ занимался 
также изследовашемъ бактерицидной силы сернистой кислоты, 
прибавляя ее къ дефибринированной крови : при прибавление 
къ крови сернистаго натра въ разныхъ концентращяхъ не 
наблюдалось задерживашя роста зародышей, т. е. результаты 
получились отрицательные. 

5 1 г о з с Ь е г 2 ) ,  в ъ  Л е й п ц и г е ,  и з с л е д о в а л ъ  ц е л ы й  р я д ъ  
пробъ рубленнаго мяса и въ 88 % его нашелъ подмесь сер
нистой кислоты, несмотря на строгш контроль, существующие 
въ городе. Лица, осматриваюшдя лавки и магазины, тутъ же на 
месте производятъ следующую качественную пробу на присут-
ств1е сернистой кислоты: 30-40гр. рубленнаго мяса обливаются 

1) Ь а п § е. АГСЫУ Г. Ну§1епе. В<1. ХЬ. 5. 176. 

2 )  З ^ г о з с Ь е г .  1 Ь .  1 с ] .  5 .  2 9 1 .  
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въ бутылке 20 куб. сант. концентрированной фосфорной кис
лоты, бутылка закрывается пробкою и сильно взбалтывается; 
если въ мясе есть сернистый газъ, то онъ, при откупориванш 
бутылки, узнается по характерному щиплющему запаху, — 
такимъ образомъ можно открыть 0,004 % сернистой кислоты. 

Далее 51;го5сЬег нашелъ, что чемъ больше прибав
ляется къ мясу содержащихъ сернистую кислоту средствъ, 
темъ красивее оно делается и темъ дольше сохраняетъ 
красное окрашиваше свежаго мяса. Отъ 0,1 % консервирую
щая средства (— 0,012 % 50 2) получается незначительный 
эффектъ, п. ч. уже черезъ 24 часа окраска начинаетъ исче
зать, а мясо становится зловоннымъ ; отъ 0,3 % консервирую
щая вещества внешшя свойства рубленнаго мяса сохраня
ются только I—2 дня; несмотря на прибавку 0,5 % процессъ 
разложешя вполне развивается по истеченш трехъ дней. 
Относительно вл1яшя сернистаго ангидрида на возбудителей 
гшешя онъ нашелъ, что наиболее воспршмчивые, чувстви
тельные изъ микроорганизмовъ погибаютъ, менее же чувстви
тельные зародыши противустоятъ губительному вл1яшю 
средства и затемъ могутъ размножаться съ громадною 
силою. Это явлеше обнаруживается темъ, что въ течеше 
короткаго времени после прибавлешя консервирующихъ ве
ществъ существуетъ задержка роста зародышей, которая 
скоро вновь уступаетъ место энергичному размножешю. 
Изъ вышеизложеннаго съ уверенностью можно сделать вы-
водъ, что консервирующая соль хорошо сохраняетъ красную 
окраску мяса, но не задерживаетъ на долго размножешя за
родышей, такъ что рубленное мясо съ подмесью консерви
рующая средста, содержащаго сернистую кислоту, также 
скоро загниваетъ, какъ и безъ него. 

Тотъ же авторъ изследовалъ дальше продажное руб
ленное мясо, не содержащее сернистыхъ солей, на микро
организмы ; оказалось, что оно ихъ содержитъ постоянно 
въ громадныхъ количествахъ; онъ попытался объяснить это 
явлеше темъ, что мухи, которыхъ особенно много на бой-



56 

няхъ, садятся и на навозныя кучи, и на отбросы, и на при
готовленное къ продаж^ мясо, на которое и переносятъ 
бактерш гшешя. 

М а у е г ') могъ только подтвердить своими работами полу
ченные З^гозсЬег 'омъ результаты. Высокое содержаше 
зародышей въ продажномъ рубленномъ мясе онъ объясняетъ 
темъ, что для рубленнаго мяса употребляются обыкновенно 
маленьше куски, которые остались непроданными и валялись 
по разнымъ местамъ. Консервирующая соль прибавляется 
для сохранешя хорошаго цвета именно къ такому мясу, 
которое вследств1е своего происхождешя быстро его теряетъ. 

Действ1е сернистой кислоты на животный организмъ 
первымъ изследовалъ 0§а1а 2); онъ заставлялъ своихъ 
опытныхъ животныхъ вдыхать газообразную сернистую кис
лоту. Все его опыты свидетельствуютъ, что при всехъ обстоя-
тельствахъ сернистая кислота является интенсивнымъ ядомъ. 
Содержаше въ воздухе только 0,04 % 50 2  черезъ несколько 
часовъ вызываетъ диспное и помутнеше роговой оболочки; 
мышь отъ о,об % 50 2  умерла черезъ 2 часа, кроликъ отъ 0,24^ 
черезъ 4'/ 2  часа и морская свинка — черезъ 7 часовъ. 

Р Г е Ш ' е г 3 )  в в о д и л ъ  с в о и м ъ  о п ы т н ы м ъ  ж и в о т н ы м ъ  с е р 
нистую кислоту рег ОБ и подкожно. Сернистыя соли дей-
ствуютъ подобно свободной кислоте, ибо въ кисломъ желу-
дочномъ соке сернистыя соли разлагаются и выделяютъ 
свободную сернистую кислоту. Онъ пришелъ КЪ сле-
дующимъ результатамъ. Причина действ1я сернистой кис
лоты заключается въ томъ, что во-первыхъ, при всасы-
ванш въ кровь она съ щелочами последней образуетъ 
сернистыя соли, которыя оказываютъ специфическое пара
лизующее вл]яше на центры дыхашя, кровообращешя и 
сердечной мускулатуры; во-вторыхъ, она действуетъ темъ, 

1) М а у е г. Ну§1ешзсЬе КипйзсЬаи. ^Ьг§ап§. XI. 5. 877. 
2) О § а 1: а. АГСЫУ Гйг Ну§1епе. Вс1. II. 5. 222. 
3) Р Ге 1 ГГе г. АгсЪ. Гйг ехрегппеп!:. Ра1:Ьо1о§1е и. РЬагшако1о§1е. 

Вс1. XXVII. 5. 261. 
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что при всасывание въ кровь — по крайней лгЬр'к у траво-
ядныхъ — и образование сЬрнистыхъ солей она отнимаетъ 
у организма необходимое для жизни количество щелочей; 
въ-третьихъ, сернистая кислота въ концентрирован ныхъ 
см-Ьсяхъ производить на ткани ткла энергичное разрушающее 
дейсте, въ более же слабыхъ см^сяхъ, но при продолжи-
тельномъ действш, она сильно раздражаетъ поверхность 
дыхательныхъ путей и органовъ пищеварешя, вызываетъ хро
ническое воспалеше со всеми его вредными иоследств1ями 
для общаго здоровья. Первыя два способа действ1я не 
имеютъ для людей значешя, потому что для ихъ возникно-
вешя требуются гораздо болышя количества сернистой кис
лоты, чемъ ея содержится обыкновенно въ мясныхъ продук-
тахъ; напротивъ, третш видъ действ1я, основывающиеся на 
едкомъ свойств^ свободной сернистой кислоты, для людей 
пмеетъ въ высшей степени важное значеше, ибо онъ имеетъ 
место при самыхъ малыхъ количествахъ сернистой кислоты; 
всяк1Й разъ, когда человеку доставляется въ вдыхаемомъ 
воздухе газообразная сернистая кислота и когда вместе съ 
пищею, что очень легко, ему даются сернистыя соли, посто
янно нужно помнить о раздражающемъ действш сернистой 
кислоты на ткани. 

В е г и а 1 ; 2 1 к  и  В г а и и 1 )  н а б л ю д а л и  в л 1 я ш е  с е р н и с т о й  
кислоты въ растворе или въ виде соли на роженицъ; они 
давали о,о8 30 2  въ 360 куб. сант. сахара въ течеше сутокъ или 
же 1,0 сернистокислой магнезш; у большаго числа роженицъ 
наблюдались поносъ, рвота, нездоровье въ продолжеше не-
сколькихъ дней; впрочемъ некоторыя изъ роженицъ пр1емы 
сернистой кислоты переносили безъ заметныхъ разстройствъ. 

К л о и к а 2 ) ,  п р о и з в о д и в ш и й  о п ы т ы  о  в л 1 я н ш  с е р н и с т о й  
кислоты на холоднокровныхъ и теплокровныхъ животныхъ, 

1 ) В е г п а 1 2 1 к  и .  В  г  а  и  1 1 .  \ \ ^ е п ,  т е ё .  Ш о с Ь е п з с Ь г И Ъ  

XIX. 1869. 5. 1557. 

2) Ор. ск. 5. 35х. 
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пришелъ къ сл-Ьдующимъ выводамъ: ядовитое д^йсте нат
ровой соли сернистой кислоты выражается 1) въ м'Ьстномъ 
раздражение и въ прижигание желудка ватЬдсгае освобождешя 
изъ соли сернистой кислоты, 2) въ разстройстве кровообра-
щешя и з) въ отравлены крови. При продолжительномъ 
употребленш неболыиихъ дозъ, которые вызываютъ хрони
ческое отравлеше, наблюдается только третье действ1е, между 
тЬмъ какъ второе д-Мств1е сернистой кислоты ироходитъ 
очень быстро. Тяжелыя разстройства въ теле собакъ можно 
вызвать не только прямымъ употреблешемъ соли, но также 
продолжительнымъ питашемъ мясомъ, къ которому подме
шано это консервирующее средство. 

Р о Ш  ' )  п р и н и м а л ъ  б е з ъ  в с я к и х ъ  п о с л е д с т в ш  п о  8 — 1 2  
грм. сернистой соли. 

Р Г е Н Г е г 2 )  д е р ж и т с я  м н е ш я ,  ч т о  Р о Ш  и м е л ъ  д е л о  с ъ  
иреиаратомъ, въ большей своей части превратившимся въ 
сульфатъ. 

Въ лабораторпе К. В.ЬеЬшапи'а 3) здоровыя лица безъ 
всякихъ последствш принимали повторно по о,2 сернисто-
кислаго натр1я, что соответствуетъ 0,1 сернистаго ангидрида. 

А Ь е 1 4 )  л и ч н о  н а  с е б е  и  н а  1 7  д р у г и х ъ  м у ж ч и н а х ъ ,  в ъ  
возрасте отъ 15 до 40 летъ, произвелъ опыты надъ дейстаемъ 
пр1емовъ о,5—1,0 грм. соли, содержащей 0,04 % 50 2, — и ни-
какихъ разстройствъ не заметилъ. 

Ь а и с! о 11 и К. и Ь п е г 5) по вопросу о применены серни-
стокислыхъ солей въ качестве консервирующаго мясо средства 
высказались за запрещеше ихъ применешя при всякихъ об-
стоятельствахъ. При санитарной оценке обработаннаго съ 

1) Цит. по ЬеЬтапп'у Ор. ск. 5. 306. 
2) ОР. С11. 5. 269. 
3 )  ЬЕЬТАПП .  ОР .  А * .  5 .  3 0 6  
4) А Ь е 1. Ну§1ешзсЪе КипёзсЬаи. Вс1. XI. 5. 269. 
5) Ь а п ё о И ипё К и Ь п е г. У1ег1;еЦа11геззсЬпГ1; Гйг ^епсЬШсЬе 

МесИсш и. бГГеп11. ЗатШз^езепз. III. Го1§е. Вс1. XVIII. 5. 107. 
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помощью консервирующая средства мяса аИЬдуетъ опираться 
не только на случаи остро протекающихъ разстройствъ: 
когда идетъ речь о дозволенш примеси постороннихъ веществъ 
къ пищевому продукту, ежедневно потребляемому народомъ, 
должно твердо установить, что и продолжительное иотреблеше 
такого мяса ни при какихъ обстоятельствахъ не вызоветъ 
разстройствъ пшцеварешя. Такъ какъ н^которыя ядовитыя 
вещества рекомендуются въ качестве консервирующихъ 
средствъ для большинства пищевыхъ и вкусовыхъ средствъ и 
при томъ для различныхъ продуктовъ различныя ядовитыя ве
щества, то величина ядовитыхъ пр1емовъ зависитъ всецело отъ 
количества, вида и выбора нищи. Если бы предположить, что 
въ качеств^ примесей разрешены для вина сернистая кислота, 
для мяса — сЬрнистокислая соль, для колбасныхъ изделы— бор
ная кислота, для зелени — м^дныя соли, для яблокъ — оло-
вянныя соли ит. д. и что нормировка ихъ производится по 
вышеприведеннымъ основашямъ, то во взятомъ примере, 
смотря по обстоятельствамъ, потребитель получалъ бы дозу 
не мен^е, чемъ въ пять разъ превышающую ту, которая 
называется „еще не вредною", а этимъ можетъ быть вызвано 
опасное суммироваше отдельныхъ ядовитыхъ действш. 

Баз Ка1зегПсЬе ОезипсШейзат! т ВегПи') о краскахъ 
колбасъ, а также рубленнаго мяса высказывается следующимъ 
образомъ: 1) изъ свежаго мяса безъ употреблешя химиче-
скихъ консервирующихъ средствъ при соблюдены чистоты 
можно выделать рубленное мясо такъ, что его натуральная 
окраска при хранены въ холодныхъ местахъ сохранится въ 
продолжеше более, чемъ 12 часовъ; 2) прибавлеше сернисто-
кислыхъ соединение или содержащихъ ихъ консервирующихъ 
средствъ имеетъ целью съ одной стороны улучшить окраску 
мяса — но не самое мясо —, съ другой стороны удержать ее 
въ продолжеше болыпаго времени; этимъ нутемъ рублен

I) БепкзсЬпЦ ёез Ка15егПсЪеп СезипёЬейзаггЦез т ВегПп. Цит. 

по 2ек5сЬг. Г. Ш1:ег5. (1. НаЬг.- и. Сепиззт. 1899 3. 142. 
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ному мясу придается видъ мяса съ лучшими, более высокими ка
чествами; з) постоянное потреблешевъ пищу мяса, съ примесью 
с гЬрнистокислыхъ солей, можетъ принести вредъ человече
скому здоровью, особенно больнымъ'и слабымъиндивидуумамъ. 

В о г п I г а § е г ') высказался также въ вышепри-
веденномъ смысле и требуетъ отъ вс.ехъ судовъ, чтобы 
они штрафовали техъ мясниковъ, которые подм-Ьши-
ваютъ сернистую кислоту къ рубленному и скобленному 
мясу или къ колбаснымъ изде.тпямъ, такъ какъ подобная при
месь не необходима, вредна для здоровья, обманываетъ от
носительно истинныхъ качествъ товара и способствуетъ не
чистому выделыванш и продаже мяса низшаго качества. 

Въ большинстве западно-европейскихъ государствъ упо-
треблеше содержащихъ сернистую кислоту и ея соли кон
сервирующихъ средствъ запрещено. Въ Россш, насколько 
намъ известно, не существуетъ подобнаго запрещешя. 

Глава  V.  

Методы изслЪдовашя колбасы и рубленнаго мяса. 
Для каждаго изследовашя покупалось полфунта кол

басы или рубленнаго мяса. Колбаса освобождалась отъ 
кишки, измельчалась на котлетной машине, растиралась въ 
ступке и хранилась въ стеклянной банке съ притертою 
пробкою. Изъ этого запаса и брались для каждаго анализа 
отвешанныя пробы. Рубленное мясо обрабатывалось точно 
такимъ же образомъ. При изследованш колбасы и рублен
наго мяса применялись одни и те же методы. 

Содержаше воды и сухого вещества опреде
ляется по К о е и 1 §'у 2) иЬеЬтап п'у 3), после предваритель-

1) Вогп1га§ег. СезипсШей, 1899, В<3. XXIV. 5. 461. Цитир. по 2ек-

зсЬг. Г. Шгегз. с1. ^Ьг,- шк! Сепи55шШ;е1. ^Ьг§ап§ 1900. 5. 581. 
2) К о е п I §. Ор. ск. 5. 3. 
3 )  Ь е Ь т а п п .  О р .  с к .  5 .  268. 



61 

наго высушивашя при 50° С., последующимъ высушивашемъ 
при юо—105° (по ЬеЬшапп'у) или при 105—но 0  С. (по Кое-
П^У)- Нами опред-Ьлеше воды велось сл-Ьдующимъ обра-
зомъ: стеклянный стаканчикъ съ притертою пробкою об
лагался внутри станюломъ, снабжался стекляной палочкой 
и на половину въ него насыпался предварительно вымытый 
и прокаленный песокъ; стаканчикъ затемъ въ течеше двухъ 
часовъ при юо° С. высушивался въ сушильномъ шкафу и 
после охлаждешя въ эксикаторе взвешивался. После этого 
около I—2 грм. колбасы тщательно растиралось съ пескомъ изъ 
стаканчика въ ступке, пересыпалось обратно въ стаканчикъ и 
все взвешивалось. Разница давала весъ колбасы. Приготовлен
ный такимъ образомъ стаканчикъ ставился на 4 часа въ сушиль
ный шкафъ съ температурою юо°С., при чемъ за это время 
содержимое его очень осторожно I—2 раза хорошо разме
шивалось стеклянною палочкою. После охлаждешя въ экси
каторе стаканчикъ взвешивался и снова ставился въ сушиль
ный шкафъ часа на 2—3, охлаждался, взвешивался и т. д. 
до техъ поръ, пока при последнемъ взвешиванш потеря не 
превышала 0,001'). Разница въ весе до и после высу
шивашя указываетъ на количество воды; вычитая весъ 
воды изъ первоначальнаго веса вещества, мы получаемъ 
весъ сухого вещества. 

Для опредклешя жира служилъ остатокъ после высу
шивашя ; все содержимое стаканчика вместе съ станюломъ 
помещалось въ ̂ 'обезжиренную гильзу и затемъ жиръ извле
кался въ аппарате ЗоЬх1е1:Ь'а свободнымъ отъ воды эфи-
ромъ. Экстрагироваше продолжалось 3—4 часа; эфиръ от
гонялся и колбочки высушивались въ течеше часа въ паровомъ 
сушильномъ шкафу 2), затемъ охлаждались въ эксикаторе и 
взвешивались. Разница между весомъ пустой колбочки и 
колбочки съ жиромъ указывала на количество жира. 

1 )  Ь е Ь т а п п .  О р .  с к .  5 .  269. 
2) УегетЬагип§еп гиг етЪеШкЬ. 11п1;егзисЬ. и. ВеигЛеП. V.  ЫаЬг.-

и. СепизйгшИ. Ней I. 5. 4. 
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О б щ е е  к о л и ч е с т в о  а з о т а  о п р е д е л я л о с ь  п о  с п о 
собу Кьельдаля съ видоизменешемъ, практикуемымъ въ ла-
бораторш проф. Хлопина 1): 1,0 колбасы обливается въ 
колбе съ длинною шейкою 20 куб. сант. раствора Кулиша 
(Н 250 4+Р 20 5  Ю: 1), затемъ сюда же прибавляется I капля 
металлической ртути; колба ставится подъ тягою на прово
лочную сетку и нагревается сначала слабымъ пламенемъ 
Бунзеновской горелки, а потомъ сильнымъ. После 2—3 ча
совъ разрушеше органическихъ веществъ заканчивается, 
весь азотъ превращается въ амм1ачно-ртутныя соли. Конецъ 
разрушешя узнается по обезцвечиванда жидкости. После 
полнаго охлаждешя жидкость переливается въ большую 
Эрленмейеровскую колбу, длинногорлая колба несколько 
разъ промывается дестиллированною водою, пока объемъ 
жидкости въ Эрленмейеровской колбе не достигнетъ 300 до 
400 куб. сант. Для разложешя ртутныхъ соединены къ жид
кости прибавляется ю куб. сант. сернистаго кал1я (1 часть 
К 25 на I 1/ 2  части Н 20) и содержимое колбы кипятится до 
исчезновешя запаха сероводорода. После охлаждешя къ 
жидкости прибавляется воды до 300—400 к. е., небольшое 
количество прокаленнаго талька, чтобы избегнуть толчковъ 
при дальнейшей перегонке, наконецъ приливаютъ концен-
трированнаго раствора едкаго натра (и 2) до ясной щелоч
ной реакиш. После этого колба быстро соединяется съ 
пр1емникомъ и амм1акъ отгоняется. Въ пр1емнике находится 
титрованный растворъ серной кислоты; конецъ перегонки 
узнается темъ, что смоченная дестиллированною водою крас
ная лакмусовая бумажка уже не окрашивается больше въ 
синш цветъ отъ переходящихъ паровъ. По окончание пере
гонки серная кислота обратно титруется титрованнымъ 
растворомъ едкаго натра, индикаторомъ служить кошениль

1) X л о п и н ъ. Матер1алы для оц-Ьнки воздуха и жидкости ка-
нализацюн. стоковъ. Изд. Мед. Деп. Мин. внутр. дЪлъ. СПБ. 1899, стр. 22. 
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ная настойка. По числу употребленныхъ куб. сант. серной 
кислоты вычисляется количество азота. 

А з о т ъ  б е л к о в  ы х ъ  в е щ е с т в ъ  о п р е д е л я е т с я  п о  
51 и Ь 2 е г'у ') следующимъ образомъ.: около 1,0 колбасы ки
пятилось въ продолжеше часа съ юо кб. с. воды въ колбе 
съ длинною шейкою для растворешя клей содержащихъ ве
ществъ, затемъ къ жидкости прибавлялось 0,5 промытой 
водной окиси меди, взбалтывалось, охлаждалось и фильтро
валось черезъ фильтръ съ определеннымъ содержашемъ 
азота. Остатокъ на фильтре вместе съ последнимъ далее 
окислялся по Кьельдалю и количество азота определялось, 
какъ вышеприведено для общаго азота. Вычитая изъ най
денная количества азота весъ азота фильтра, мы получаемъ 
азотъ белковыхъ веществъ. Умножая последнюю величину 
на 6,25, мы узнаемъ содержаше белковыхъ веществъ. 

А з о т ъ  к л е й  д а ю щ и х ъ  в е щ е с т в ъ  о п р е д е л я л с я  в ъ  
фильтрате после обработки окисью меди жидкости отъ кипяче-
шя 1,0 колбасы съ юо кб. с. воды, следующимъ образомъ: 
къ фильтрату прибавлялся избытокъ таннина, спустя часъ 
образовавшийся осадокъ отфильтровывался черезъ фильтръ 
съ определеннымъ содержашемъ азота, промывался водою 
и затемъ вместе съ фильтромъ обрабатывался по способу 
Кьельдаля для определешя азота; вычтя азотъ фильтра, мы 
получаемъ количество азота въ клей дающихъ веществахъ, 
умноживъ его на б 2), находимъ величину для клей дающихъ 
веществъ. 

А з о т ъ  э к с т р а к т  и  в н  ы х ъ  в е щ е с т в ъ  о п р е д е л я л с я  
по разнице между количествомъ общаго азота съ одной 
стороны и количествомъ белковаго и азота клей содержащихъ 
веществъ съ другой. 

А м м 1 а к ъ  о п р е д е л я л с я  п о с р е д с т в о м ъ  п е р е г о н к и  с ъ  п р о к а 
ленною окисью магшя; для этой цели ю—20 грм. колбасы тща

1 )  К о е п 1 § .  О р .  е й .  5 .  1 5 .  

2) Вычислено на основанш химическаго состава. Натшагз1;еп, 
ЬеЪгЬисЬ <1ег РЬУЗЫО^ЗСЪЕП СЬегте III. АИ(1., \У1езЪас1еп 1895 3 46. 
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тельно растирались въ ступке съ 5,0 окисью магшя, смешивались 
съ водою и сливались въ большую Эрленмейеровскую колбу, 
куда прибавлялось около 1,0 таннина, — и потомъ амм1акъ 
перегонялся; для поглощешя его служилъ титрованный 
растворъ серной кислоты; по окончанш перегонки серная 
кислота титровалась едкимъ натромъ и по количеству кб. с. 
серной кислоты, употребленныхъ на поглощеше амм1ака, вы
числялось количество последняя. Таннинъ прибавлялся для 
осаждешя белковыхъ веществъ, ибо они мешаютъ ходу ана
лиза, пенясь и перебрасывая пену въ поглотительную колбу. 

А з о т н а я  к и с л о т а  о п р е д е л я л а с ь  п о  с п о с о б у  1 Л з с Ь ' а  ' )  
въ жидкости, остающейся после определешя амм1ака. Эта 
жидкость, содержащая колбасу, окись магшя и таннинъ, 
отфильтровывается въ большую Эрленмейеровскую колбу, 
къ фильтрату прибавляется 5,0 Гегп Ьус1го§еп. гесЬдс!:. и 
15 кб. с. серной кислоты (1 объемъ Н 230 4  сопс. на 2 объема 
воды); затемъ колба закрывается пробкою, черезъ ко
торую на I сант. проходить дважды изогнутая стеклян
ная трубка дгаметромъ 0,5 сант. Другой конецъ стек
лянной трубки погружается въ I % растворъ серной кис
лоты для того, чтобы задержать могущш удалиться изъ 
колбы амм1ачный газъ; теперь колба нагревается слабымъ 
пламенемъ, чтобы сделать образоваше водорода не очень 
сильнымъ; черезъ минутъ 5 жидкость заставляютъ закипеть 
и потомъ кипятятъ въ продолжеше 2 минутъ, после чего 
пламя тушится. Вследсгае разрежешя воздуха въ Эрленмейе-
ровской колбе серная кислота изъ поглотительная сосуда 
обратно всасывается, сосудъ два раза ополаскивается водою. 
После этого въ избытке прибавляется окись магшя и отгоняе
мый амм1акъ поглощается серною кислотою; полученное коли
чество его пересчитывается на ]М 20 5. Также и здесь нужно ста
раться не забыть прибавить таннина, ибо, не говоря уже о томъ, 
что безъ таннина жидкость пенится и затрудняетъ возстановле-

1) 1Л 8 с Ь. ЕекзсЪпЛ Шг апа!у1:1зсЪе СЬегше В<± XXX, 3. 175. 
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ше, получаются темъ более высоте результаты, чемъ больше 
раствореннаго белка содержится въ жидкости. Следуюшдедва 
примера иллюстрируютъ только что сказанное: I) къ 12,5 мяса 
прибавлено 0,341 селитры (= 0,183 Г^ 2О й) и перегнано съ окисью 
магшя, чтобы удалить прежде образовавшийся амм1акъ мяса; 
жидкость отфильтрована отъ осадка и возстановлена Еегг. ге-
с!ис1:. -|- Н 250 4  И снова перегнана съ окисью магшя. Выходъ 
1Ч 20 5=о,211 или на 15,3 ̂  больше; 2) къ 15,3 мяса прибавлено 
0,286 селитры (0,156 N.,0.) и перегнано съ окисью магшя и тан-
ниномъ, чтобы удалить прежде образовавшийся амм1акъ мяса, 
потомъ жидкость отфильтрована отъ осадка, возстановлена 
Еегг. гес1ис1:. Н 230 4  и снова перегнана съ окисью магшя. 
Выходъ =0,155 ^ а0 5. 

Для открьгпя азотистой кислоты 1) применялась 
качественная проба съ юдистымъ кал1емъ и крахмаломъ: 
къ водной подкисленной серною кислотою вытяжке изъ кол
басы прибавлялся растворъ юдистаго кал1Я и крахмальный 
клейстеръ — наступавшее посинеше свидетельствовало о 
ирисутствш азотистой кислоты. 

Для открыт1я лошадинаго мяса предложено не
сколько способовъ. Самый старый изъ нихъ — способъ 

N1 е Ь е 1 'я 2) — состоитъ въ следующемъ: а) Определеше 
гликогена. 50,0 изрубленнаго мяса кипятятся съ 1^ раство-
ромъ едкаго кали до растворешя всего мяса, после охлаж
дешя жидкость нейтрализуется соляною кислотою, а потомъ 
поочередно къ ней прибавляется соляная кислота и реактивъ 
Б р ю к к е (растворъ юдистой ртути въ юдистомъ калш) до 
техъ поръ, пока выпадетъ весь белокъ. Осадокъ белка 
промываютъ на фильтре несколько разъ водою, къ которой 
немного прибавлено соляной кислоты и реактива Б р ю к к е. 
Собранныя промывныя воды и фильтратъ обрабатываютъ 
двойнымъ количествомъ 96 % алкоголя, после 12 часовъ жид

1 )  Ь е Ь ш а п п .  О р .  ск. 8. 211. 

2) XV. N16 5 61. ^еквсЬгШ Гйг Р1е1зсЬ- ипс! МПсЬЬу§1епе. Вё. I. 

8. 185 и. 2Ю. 
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кость декантируется, осадокъ собирается на фильтре, раство
ряется въ небольшомъ количестве теплой воды, растворъ 
снова обрабатывается соляною кислотою и реактивомъ 
Б р ю к к е, фильтруется и смешивается съ двойнымъ количе
ствомъ 96 % алкоголя; образовавшшся осадокъ собирается на 
фильтр^, промывается спиртомъ и эфиромъ, сушится при но 0  С. 
и взвешивается. Ь) Определеше сахара, юо грм. мяса экстра
гируются холодною водою и въ фильтрате по 5 о Ь х 1 е I; у 
или по АШЬп'у определяется въ находящейся мясе са-
харъ. Если теперь сумма перечисленнаго на виноградный 
сахаръ гликогена и найденнаго количества винограднаго 
сахара превышаешь I % сухого вещества въ свободномъ отъ 
жира мясе, то присутств1е лошадинаго мяса доказано. 

Способъ \У. ШеЬеГя въ применены къ колбасамъ 
имеетъ то неудобство, что телятина и мясо недоносковъ, 
содержания значительныя количества гликогена, могутъ дать 
поводъ къ ошибочнымъ заключешямъ. Въ своей второй 
статье о лошадиномъ мясе ') N1 е Ь е 1 говорить, что коли
чественное определеше гликогена и винограднаго сахара не 
необходимо, и лошадиное мясо несомненно присутствуетъ въ 
техъ мясныхъ издкшяхъ, которыя рядомъ съ содержашемъ 
гликогена имеютъ бурокрасную окраску. 

Но въ бурокрасный цветъ можно окрасить также и 
телячье мясо, такъ что приведенный критерш не надеженъ. 

Ь е Ь т а п п  2 )  п и ш е т ъ :  „ К ъ  с о ж а л е ш ю ,  п р и с у т с т в 1 е к р а х 
мала нарушаетъ какъ качественное, такъ и количественное оп
ределеше и темъ самымъ препятствуетъ применешю способа 
ЖеЪеГя въ особенности къ колбасамъ. Можно ошибиться и 
въ томъ случае, если лошадиное мясо фактически содержится, 
потому что въ долго сохраняющихся продуктахъ гликогенъ по
с т е п е н н о  и с ч е з а е т ъ ,  к а к ъ  э т о  д о п у с к а е т ъ  и  с а м ъ  Ш е Ъ е ! 3 ) .  

1) Ор. ск. 5. 2ю. 

2) Ор. ск. 5. 313. 

3) N 1 е Ь е 1. Ор. ск. ^Ьг§. V. Нек 5. 5. 105. 



67 

Н а з 1 е г П к  ' )  о с н о в ы в а е т ъ  с в о й  с п о с о б ъ  н а  о п р е д е л е н ы  
юднаго числа для жира: для лошадинаго оно значительно 
выше, чемъ для другихъ жировъ. Этотъ способъ прим-Ьнимъ 
только для большихъ кусковъ мяса, но не къ колбасамъ, где 
мясо изрублено и можетъ быть смешано съ другого рода 
мясомъ и жиромъ. 

В г а и Н ^ а ш  и  Е с 1 е 1 т а п и 2 )  д л я  о т к р ь т я  л о ш а д и н а г о  
мяса пытались воспользоваться юдною реакщею на гликогенъ, 
но сами пришли къ тому заключенш, что этотъ способъ 
пригоденъ только для ор1ентировашя. 

Союзъ н-Ьмецкихъ химиковъ 3) о только что описанныхъ 
способахъ высказывается въ томъ смысл^, что въ настоящее 
время они не могутъ быть разсматриваемы безусловно верно 
достигающими цели. 

Р П й ^ е г  и  И е г к т ^ 4 )  в ы р а б о т а л и  д л я  о т к р ь т я  г л и 
когена методъ, похож1й на N1 е Ь е Г евскш, только у нихъ 
выпадеше гликогена достигается действ1емъ алкоголя въ ще-
лочномъ растворе. Способъ МауегЬоГег'а будетъ опи-
санъ ниже (определеше крахмала). 

Для предварительная открьтя лошадинаго мяса мы 
пользовались жидкостью Ф е л и н га , поступая следующимъ 
образомъ: юо,о колбасы въ течеше получаса кипятились съ 
500 кб. с. воды, водная вытяжка фильтровалась; въ отдельной 
пробе посредствомъ Фелинговой жидкости открывались уже 
безъ инвертировашя возстановляюице виды сахара — отри
цательные результаты во всехъ пробахъ; затемъ къ отдель
ной пробе фильтрата прибавлялась соляная кислота уд. в. 
1,19 и жидкость кипятилась въ течеше 5 минутъ для инвер
тировашя находящихся въ ней углеводовъ, потомъ къ ней 

1 )  Н а з * е г П к .  АГСЫУ Гйг Ну§1епе. Вс1. XVII. 5. 441. 
2) В г а и 1 ] § а т  и п с !  Е  ( I  е  1  т  а  п  п .  Р Ь а г т а с е и * .  С е п * г а 1 Ь а 1 1 е .  З а Ь г -

§ап§ 1893. 5. 557. 

3) УегетЪагип^еп гиг етЬеШ. 11п*ег5исЪ. с!ег 1МаЬг.- ип<3 Сепизз-

Ш1«е1. НеП I. 3. 33. 
4) Р П й § е г  и п с !  N  е  г  к  1  п  Р Я й ^ е г 'З АГСЫУ. 1899. 5. 76. 531. 

5* 
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прибавлялся Фелинговскш реактивъ и она нагревалась до 
кип^шя ; если въ фильтрате находился гликогенъ или друпе 
способные инвертироваться виды углеводовъ, то должно проис
ходить возстановлеше Фелинговой жидкости; и въ этомъ слу
чае результаты получались отрицательные. 

Въ новейшее время сделаны попытки воспользоваться 
для обнаружешя лошадинаго мяса серод1агностикою. принципъ 
которой состоитъ въ следующемъ: кровь животныхъ, кото-
рымъ впрыснуто подъ кожу белковое тело другого живот
наго определенная вида, содержитъ въ своей сыворотке 
вещества, которыя съ растворомъ белка отъ животнаго со
ответствующая вида образуютъ осадокъ гезр. помутнеше. 
иЫеиЬи^Ь 1) впрыск пвалъ кровь лошадей, кошекъ, собакъ и 
свиней кроликамъ и отъ кровяной сыворотки последнихъ полу-
чалъ осадки въ вытяжкахъ мяса перечисленныхъ животныхъ. 

Кл ̂  1 е г 2) впрыскивалъ подъ кожу кроликамъ 5—ю кб. с. 
20 -ой водной вытяжки отъ 7 различныхъ видовъ живот
ныхъ ; съ кровяною сывороткою этихъ кроликовъ были произ
ведены опыты надъ различными видами животныхъ, при чемъ 
для этого служило какъ сырое, такъ вареное и жареное 
мясо. Онъ нашелъ следующее: 1) прозрачныя после филь-
тровашя вытяжки даютъ осадокъ гезр. помутнеше съ кро
вяною сывороткою, обработанною белками животнаго только 
одного и того же вида; 2) если различныя вытяжки смешать 
вместе, то осадокъ получается съ тою сывороткою, которая 
происходить отъ животныхъ, послужившихъ матер1аломъ для 
техъ же самыхъ вытяжекъ; 3) реакщя имеетъ место съ вытяж
ками какъ изъ сырого, такъ и изъ вареная и жареная мяса. 

Ко1:е1 3) произвелъ опыты, одинаковые съ К. 1 § I е г'омъ, 

1 )  и Ы е п Ь и ^ Ь .  Б е и Г з с Ь е  т е с Н с й ш з с Ь е  Х У о с Ь е п з с Ъ п Г ! ; .  1 9 0 1 .  ̂ Ь г § .  

27. 5. 780. 

2 )  К л § 1 е г .  О е з * е г .  С Ъ е г т к .  2 е И и п § .  1 9 0 2 .  ^ Ъ г § .  V .  8 . 9 7 .  Ц и т и р .  

по 2ек5сЪпЦ Гйг 11п1егзисЬип§ с1. ШЬгип^з- ипс! Сепиззгтиек ЗаЬг§ап§ 

1902. 5. 983. 

3) N б I е 1. 2екзсЬг. Гйг Ну^епе ипс! 1пГес11опзкг. 1902. В<1 XXXIX. 

5- 373-
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только онъ бралъ не водныя вытяжки, а приготовленныя 
съ 0,1 % растворомъ соды. 

К. и р р 1 п ') приготовилъ себе следуюшдя кровяныя сы
воротки : 1) кролика, которому былъ впрыснутъ въ полость 
брюшины выжатый изъ лошадинаго мяса сокъ, 2) кролика, 
которому было сделано тоже въ полость брюшины впрыски-
ваше водной вытяжки, з) кролика, получившаго впрыскиваше 
въ полость брюшины лошадиной кровяной сыворотки, профиль
трованной черезъ фильтръ ВегкеГеЫ'а и 4) кролика, ко
торому была впрыснута не профильтрованная сыворотка. 
При испытаны силы реакцш отдельныхъ сыворотокъ ока
залось, что слабее всехъ реагируетъ 4-ая сыворотка, 1-ая 
и 3-ья действовали сильнее, самою же сильною оказалась 
сыворотка 2-ая. Для испыташя онъ употреблялъ водную 
вытяжку, нейтрализированную содою, потому что въ кисло-
реагирующихъ мясныхъ вытяжкахъ наступаетъ самопроиз
вольное образоваше осадка. 

Способъ, предложенный Р1 о г к о ш з к 1 2), значительно от
личается отъ вышеприведенныхъ: онъ впрыскивалъ своимъ кро
ликамъ мускульный белокъ, который онъ добывалъ такъ: 500,0 
нормальнаго, изрубленнаго, по возможности освобожденнаго 
отъ жира, спустя короткое время после смерти взятаго мяса ки
пятились въ течеше получаса съ I литромъ воды; по удаленш 
воды остатокъ, для наивозможнаго удалешя протеидовъ, выжи
мался, смешивался съ 500 кб. с. кипящаго 0,5-го едкаго натра и 
черезъ 5 минутъ процеживался; къ колатуре, еще горячей, до 
техъ поръ прибавляется уксусная кислота, пока еще образуется 
осадокъ. Жидкость фильтруется и остающейся на фильтре оса
докъ промывается водою, еще влажнымъ переносится въ ступку, 
растирается здесь съ алкоголемъ, потомъ съ эфиромъ. По
лученный такимъ путемъ препаратъ представляетъ бурова

1 )  К и р р 1 П .  2е115сЬг. Гйг 1_1п*ег8исЬ. с!. Иакг.- ипё Сепиззггйи. 

ЗаЬг. 1902. 8. 356. 

2) Р 1 о г к о ш Б к 1. ВепсЬГе с!ег БеиГзсЬ. РЬагтасеи*. СезеПзсЬ. 

)аЪг. XII. Н. I. 8. 30. 
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тый нежно хлопчатый порошокъ; онъ растирался съ водою 
(стерилизованною) и въ течеше 14 дней былъ впрыснутъ 
кроликамъ. Затемъ, после того какъ въ предварительной 
пробе, добытой пункщей въ вену уха, разультатъ получался 
положительный, опытное животное обезкровливалось и по-
средствомъ кровяной сыворотки его делались пробы съ ло-
шадинымъ, телячьимъ, бараньимъ и свинымъ мясомъ. По
мутнеше получилось только въ вытяжке (физюлогическимъ 
растворомъ поваренной соли) изъ лошадинаго мяса, осталь-
ныя же мясныя вытяжки остались прозрачными. Для полу-
чешя реакщи къ 4 кб. с. прозрачной профильтрованной, 
слабо желторозоваго цвета вытяжке прибавлялось 15—20 
капель кровяной сыворотки. 

Наша работа была уже въ большей своей части испол
нена, когда появились вышеописанныя сообщешя о серо-
Д1агностике, почему мы не могли испытать все способы 
изследовашя, а должны были краткости ради остановиться 
на одномъ. Къ сожалешю, выборъ нашъ палъ на предло
женный Р1огкошзк1 способъ, представлявшийся на первый 
взглядъ очень заманчивымъ, потому что при помощи его можно 
работать со стерильнымъ матер1аломъ, — преимущество, заслу
живающее уважешя и внимашя. Однако уже при добыванш 
мышечнаго белка мы встретились съ затруднешями. Р1 о г -
ко\узк1 вываренное въ воде мясо переносить въ 500 кб. с. 
кипящаго о,5 едкаго натра, но при этомъ образуется 
студень, которая при кодирование нисколько не отдаетъ 
жидкости. Поэтому мы брали юоо кб. с. едкаго натра, чемъ 
устраняли образоваше студени. Далее, белокъ отъ уксусной 
кислоты выделяется въ такомъ мелкораздробленномъ состо-
ЯНП1, что фильтроваше и промываше его становятся невоз
можными. Причина этого лежитъ въ недостаточномъ содер
жали нейтральныхъ солей гезр. ИаС!'), которыя удалены 

1 )  0 1 .  Н  а  ш  т  а  г  з  I  е  п .  Ь е Ь г Ь и с Ь  с 1 е г  р Ь у 5 1 о 1 .  С Ь е т 1 е .  I I I .  А и Я .  

\У1е5Ьас1еп. 1895. 5. 22. 



71 

изъ мяса первымъ кипячешемъ съ водою. После прибавлешя 
I % поваренной соли б-клокъ несравненно лучше осаждается, 
и становится возможно его промывать. Добытый нами по 
предписашямъ Рягкошзк! съ вышеприведенными изме-
нешями препаратъ, по цвету и виду похожш на препаратъ 
Р1огко\\гзк1, былъ затемъ упротребляемъ для подкожныхъ 
в п р ы с к и в а н ш .  К ъ  с о ж а л е ш ю ,  в ъ  с в о е й  р а б о т е  Р 1 о г к о ш з к 1  
не указываетъ, сколько онъ употреблялъ на каждую инъек
цш, но можно, по смыслу работы, понимать такъ, что до
бытое изъ 500,0 мяса количество онъ впрыскивалъ одному 
кролику въ продолжеше 14 дней, — подкожно или ш1таре-
гйопеа1 — онъ умалчиваетъ. Такъ какъ изъ 500,0 мяса выходъ 
после обработки получается въ 15,0 и каждая инъекщя де
лается каждые 2 дня, то въ отдельности на инъекцш должно 
приходиться 2,о. Но такая порщя для своего инъецировашя 
требуетъ по меньшей мере 20 кб. с. воды. Поэтому мы 
брали только о,5, смешивали съ 0,3 гуммиарабика, растирали 
съ эфиромъ, размешивали съ 5,0 стерилизованной воды и 
каждые 2 дня впрыскивали подъ кожу кролику весомъ 1960 грм. 
После 8 инъекцш животное убивалось выпускашемъ крови и 
съ кровяною сывороткою произведены пробы на открьте 
лошадинаго мяса, согласно указашямъ Р10гк0\узк1, — ре-
зультатъ отрицательный. Тотъ же самый результатъ полу
чился съ другимъ кроликомъ весомъ 1425 грм., обезкровлен-
нымъ после 7 инъекцш, каждая по 0,3. Порошокъ инкап
сулировался на месте впрыскивашя: вода всасывается 
окружающею соединительною тканью, твердыя же вещества 
остаются неизмененными. Въ третьемъ опыте порошокъ 
былъ вновь приготовленъ изъ мяса и его инъецировалось 
только 0,05—0,1 рго (1оз1, — и въ этомъ случае кровяная 
сыворотка животнаго, получившаго 8 впрыскиванш, дала со
вершенно отрицательные результаты; третш опытъ былъ 
произведенъ съ возможно меньшими дозами, потому что на
деялись этимъ избегнуть инкапсулировашя; но оно все-таки 
наступало. 
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К р а х м а л ъ  в о  в с Ь х ъ  с л у ч а я х ъ  п р е д в а р и т е л ь н о  о п р е д е 
лялся качественно; для этого 1) ломтикъ колбасы обливался 
растворомъ юда въ юдистомъ калш, — если получалось си
нее окрашиваше, то крахмалъ существовалъ въ данной кол
басе. Кроме этого производилось микроскопическое изсле* 
доваше'); для этой цели небольшой кусочекъ колбасы 
растирался съ водою и изследовался подъ микроскопомъ сна
чала безъ —, а потомъ съ прибавлешемъ раствора юда въ 
юдистомъ калш: находимыя въ небольшомъ числе отдель-
ныя сишя пятнышки происходятъ только отъ крахмала ко-
реньевъ. Въ нашихъ пробахъ результатъ былъ постоянно 
отрицательный. 

Способовъ количественнаго определешя крахмала суще
ству етъ несколько. МесПсиз и 5сЬ\уаЬ 2) предложили 
для инвертировашя крахмала пользоваться д1астазомъ; после 
инверсш виноградный сахаръ определяется при помощи Фе-
линговой жидкости. 

Е г 1 с к к 1 п § е г 3 )  в м е с т о  д г а с т а з а  б р а л ъ  д л я  и н в е р т и р о 
вашя 5 % растворъ серной кислоты, въ остальномъ же из-
следовалъ, какъ предшественники. 

Союзъ немецкихъ химиковъ 4) предлагаетъ следующш 
способъ; 20—40 грм. колбасы для удалешя воды обраба
тываются алкоголемъ, после удалешя последняго извле
кается изъ колбасы жиръ въ аппарате Сокслета. После от
гонки эфира масса обливается водою, и крахмалъ перево
дится въ растворъ или нагревашемъ въ Папиновомъ котле 
или действ1емъ д1астаза; произвольная часть этого раствора 
инвертируется 3-хъ часовымъ нагревашемъ на кипящей во-

1) VегетЪагип^еп гиг етЪекИсЬеп Ш1ег8ис1щп§ с!ег КаЬгип§з-

ипс! СепиззгтИе!. НеЦ I. 5. 40. 
2) М е с П с и з  и .  5 с Ь \ у а Ъ .  В е п с Ы е  с 1 е г  с ! е и 1 : 8 е Ь е п  с Ь е п п з с Ь .  С е -

зеПзсЪаЛ. ВегНп. Вс1. XII. 5. 1285. 
3) Р г 1 с к к 1 п § е г .  АГСЫУ Г. РЬагтас1е. ЗаЫ§. 58. Вс1. ССХУ. 

5. 234. 
4) Б1е УегетЪагип§еп гиг етЬеШ. 11п1:ег8ис11ип§ ёег КаЫчш§з-

ипс! СепиззлиЦе!. НеИ I. 5. 41. 
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ДЯНОЙ бан-Ь СЪ 10 кб. с. соляной кислоты (уд. в. 1,125); б^ЛКИ 
осаждаютъ уксуснымъ свинцомъ, избытокъ последняго уда-
ляютъ серно-кислымъ натромъ и полученныя декстрозы опре
деляюсь при помощи Фелинговой жидкости. 

Описанные здесь методы не пригодны для колбасы, по
тому что съ помощью ихъ невозможно отделить крахмалъ 
отъ могущаго находиться въ колбасахъ гликогена. 

Ш е П е г 1 )  п р е д л а г а е т ъ  с л е д у ю щ е й  с п о с о б ъ :  4 0 , 0  к о л 
басы нагреваются въ течеше '/ 2  

ч а с а  н а  кипящей водяной 
бане въ колбе (объемомъ въ 200 кб. с.) съ 100 кб. с. воды, 
0,3 хлористаго цинка и 0,5 дымящейся соляной кислоты (1,19 
уд. в.); жидкость наивозможно чаще взбалтывается. По ох
лаждение доливаютъ водою до отметки и процеживаютъ; 
50 кб. с. колатуры помещаютъ въ колбу, объемомъ въ юо кб. е., 
къ ней прибавляютъ 0,3 хлористаго цинка и 0,5 соляной ки
слоты — и нагреваютъ до кипешя; после охлаждешя белки 
осаждаются насыщеннымъ растворомъ сулемы, приливаемымъ 
до марки; после сильнаго взбалтывашя фильтруюсь и въ 
получающемся растворе крахмалъ определяюсь или поляри-
защоннымъ аппаратомъ или весовымъ путемъ посредствомъ 
осаждешя абсолютнымъ алкоголемъ. Крахмалъ въ печеноч-
ныхъ колбасахъ долженъ определяться весовымъ путемъ, 
такъ какъ въ нихъ содержится и гликогенъ. 

Способъ МауегЬоГег'а а) состоитъ въ следующемъ: 
ю—20 грм. колбасы нагреваются въ стеклянномъ стаканчике 
на водяной бане съ 8^-нымъ спиртовымъ растворомъ ед
каго кали до растворешя колбасной массы; жидкость раз
бавляется горячимъ 50° спиртомъ, оставляется стоять и после 
образовашя осадка осторожно декантируется, осадокъ же 
промывается декантащей горячимъ 96 0  спиртомъ. Къ осадку 
въ стаканчике приливается немного воды и уксусной кислоты 

х) XV е 11 е г. 2е11:5сЪпГ1: №г 11п4;ег5исЬип§ с!ег КаЬгип§з- ипс! Ое-

пи85Ш1Ие1. ]аЬг§ап§ 1898. 5ейе 167. 

2) М а у е г Ь о Ге г. 1Ь. хс1. 1901. 5. 1101. 
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до неисчезающей кислой реакщи, после чего крахмалъ и гли-
когенъ осаждаются избыткомъ 96 0  спирта; для удалешя ук-
суснокислаго кал1я осадокъ промывается алкоголемъ. Оста-
токъ въ стеклянномъ стаканчике нагревается на водяной 
бане съ ю кб. сант. 49 0  (по объему) спирта до 8о° С., быстро 
переносится на фильтръ, отсасывается и несколько разъ про
мывается 49° (по объему) спиртомъ. При обработка осадка 
на фильтре горячимъ 49 0  (по объему) спиртомъ гликогенъ 
растворяется, крахмалъ же н-Ьтъ; последит растворяется 
въ Ъдкомъ кали, фильтруется, въ части фильтрата крах
малъ осаждается алкоголемъ, промывается, высушивается 
и взвешивается. Находяшдйся въ растворе гликогенъ также 
можетъ быть осажденъ алкоголемъ, промытъ, высушенъ и 
взв-Ьшенъ. 

При определены какъ по МаугЬоГег'у, такъ и по 
способамъ другихъ авторовъ, 0,5 % должно относить на 
счетъ крахмала кореньевъ'). 

Н е Г е 1 ш а п п 2 )  в ъ  к о л б а с а х ъ  т .  н .  д о м а ш н я г о  п р и г о -
товлешя нашелъ около I % крахмала, который относится къ 
к р а х м а л у  к о р е н ь е в ъ ;  т а к ъ  к а к ъ  с п о с о б о м ъ  М а у г Ь о Г е г ' а ,  
который НеГе1тапп считаетъ самымъ лучшимъ, не удается 
совершенно отделить гликогенъ отъ крахмала, то количество 
крахмала въ 1,5—2 % ошибочно можно найти въ такихъ про-
бахъ, къ которымъ совершенно не прибавлено крахмали-
стыхъ веществъ. Въ такихъ случаяхъ существенную помощь 
можетъ оказать только микроскопъ: онъ докажетъ структуру 
отд1зльныхъ крахмальныхъ зеренъ и скорлупы постороннихъ 
примесей. 

З о л а  с о ю з о м ъ  н - Ь м е ц к и х ъ  х и м и к о в ъ 3 )  о п р е д е л я е т с я  

1) УегетЬагип§еп гиг етЬеШ. Ш1ег5исЬип§ УОП КаЬгип^З- ипс! 

СепиззппиеЫ е!:с. Н. I. 5. 41. 
2) Н е Г е 1 т а п .  ^ е к з с Ъ г .  Г и г  б й е п 1 1 .  С Ь е г т е .  ̂ Ъ г § .  7. 5. 43. ЦИТ. 

по ^екзсЬг. Г. Ш1ег5. КаЬг,- и. Сепиззт. 1902. 5. 58. 
3) УегетЪагип§еп гиг етЬеШ. Ш1егзисЪип§ УОП Ь ТаЪгип§з- ипё 

СепиззппМе! е!с. Н. I. 5. 17. 
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сл-Ьдующимъ образомъ: 5—ю грм. вещества обугливаются 
на ум-Ьренномъ огне въ прокаленной и взв^шанной пла
тиновой чашке. Остающшся после умереннаго нагревашя 
уголь выщелачивается горячею водою, жидкость фильтруется 
въ небольшой стеклянный стаканчикъ черезъ фильтръ съ 
определеннымъ содержашемъ золы, фильтръ промывается 
наивозможно небольшимъ количествомъ воды и вместе съ 
осадкомъ тотчасъ же высушивается въ платиновой чашке и 
затемъ совершенно сжигается; по охлажденш чашки, въ ней 
на водяной бане после прибавлешя углекислаго аммошя 
выпаривается ранее полученный фильтратъ и остатокъ затемъ 
непродолжительное время прокаливается и по охлажденш 
взвешивается. 

Нетъ сомнешя, что вышеприведенный способъ опреде-
лешя количества золы очень не удобенъ. Мы поступали 
такъ: 5,о колбасы предварительно высушивались въ сушиль-
номъ шкафу въ фарфоровомъ тигле въ течеше 3—4 часовъ, 
чтобы устранить иначе неизбежное разбрызгиваше, и затемъ 
обугливались на обыкновенномъ пламени Бунзеновской го
релки, б е з ъ помешивашя угля платиновою проволокою. 
Уголь образуетъ твердую отстающую отъ дна тигля массу 
въ виде кожицы. Теперь, безъ размельчашя угля, къ нему 
небольшими поршями прибавляется химически чистый азотно
кислый аммонш') и при умеренномъ нагреванш уголь сжи
гается. При сжиганш после прибавлешя азотнокислаго ам
мошя, следуетъ н е доводить тигля до краснаго калешя, 
иначе наступаетъ слишкохмъ бурная реакщя, во время ко
торой матер1алъ непременно разбрызгивается. Лучше всего 
регулировать сжигаше, держа горелку въ руке и по мере 
надобности приближая или удаляя ее. Разница между ве-
сомъ тигля до сжигашя и после сжигашя указываетъ на со-
держаше золы. 

1) К о е п 1 §. В1е 11п1;ег5исЬип§ 1апйш1г15с11аГ1ПсЬ ипс! §е\уегЬНсЬ 

Ш1с11и§ег 51оЙе. Н-1е Аий. ВегПп. 1898. 5. 187. 
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Для опред-клешя хлора 1) 5,0 колбасы смачивались кон-
центрированнымъ растворомъ углекислаго натра, предвари
тельно высушивались въ сушильномъ шкафу и после при
бавлешя азотнокислаго аммошя сжигались, какъ это делается 
при определен!!! золы. Остатокъ растворялся въ тигле под
кисленною несколькими каплями азотной кислоты водою; 
въ этомъ растворе хлоръ определялся объемнымъ путемъ 
по МоЬг'у — азотнокислымъ серебромъ въ нейтральномъ 
растворе; индикаторомъ служилъ насыщенный растворъ 
хромокнслаго кали. Хлоръ вычислялся въ виде поваренной 
соли (КаС1). 

С е р н и с т а я  к и с л о т а  п р е д в а р и т е л ь н о  о т к р ы в а л а с ь  
всегда качественно 2), следующимъ образомъ: къ 50 кб. с. 
водной вытяжки изъ колбасы прибавлялись въ колбе соляная 
кислота и цинкъ, колба закрывалась обыкновенною филь
тровальною бумагою, смоченною въ уксусно-кисломъ свинце. 
Быстро наступающее побуреше гезр. почернеше фильтро
вальной бумаги могло указывать на присутсте сернистой 
кислоты; но это могло зависеть также и отъ сероводорода. 
Въ томъ случае, если наступало побуреше гезр. почернеше 
фильтровальной бумаги, предпринималось количественное 
определеше 2) сернистой кислоты следующимъ образомъ: 
50 кб. с. водной вытяжки изъ колбасы наливается въ колбу, 
соединенную посредствомъ Либиховскаго холодильника съ 
пр1емникомъ, въ которомъ содержится 20 кб. с. у,,, N раствора 
юда. Черезъ весь аппаратъ пропускаютъ постоянный токъ 
углекислоты, быстро прибавляютъ въ колбу 5,0 фосфорной кис
лоты и отгоняютъ половину содержимаго колбы. 1одомъ сер
нистая кислота окисляется въ серную, которая при помощи 
хлористаго бар1я и определяется въ виде сернокислаго бар1я. 

Для качественнаго открьтя борной кислоты суще-
ствуютъ две реакцш: окрашиваше пламени и реакщя съ 

1) К о е п 1 §. Ор. ск. 5. 63. 

2) Ь е Ь ш а п п. Ор. С11. 8. 300. 
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куркумою. Мы пользовались обеими, съ следующими модифи-
кащями: 1) I кб. с. содержащей борную кислоту жидкости 1) 
нагреваютъ съ2 кб. с. концентрированной серной кислоты и ю 
кб. с. алкоголя въ реактивной пробирке, которая закрывается 
резиновою пробкою; черезъ последнюю проходитъстеклянная 
трубка, тонко оттянутая на наружномъ своемъ конце. Какъ 
только жидкость закипитъ, зажигаютъ выделяющшся газъ — 
0,001 борной кислоты достаточно для окрашивашя пламени въ 
зеленый цветъ. 2) Кусокъ колбасы 2) помещается въ стеклян
ный стаканчикъ и обливается такимъ количествомъ горячей 
подкисленной соляной кислотой воды (на I литръ воды около 
ю кб. с. 30 % НС1), чтобы после размешивашя стеклянной 
палочкою получилась жидкая каша, изъ которой при филь-
трованш можно получить несколько кб. с. фильтрата. Оста-
вляютъ все это охладиться, до техъ поръ пока застынетъ 
жиръ; после этого фильтруютъ черезъ смоченный фильтръ 
и фильтратомъ смачиваютъ куркумовую бумажку, которую 
высушиваютъ при 6о° С. Побуревгшя места обливаютъ не
сколькими каплями !/ 1 0  N раствора едкой щелочи, при чемъ 
въ случае присутств1я борной кислоты наступаетъ синее 

окрашиваше. 

Для количественнаго определения борной кислоты выра
ботано много способовъ, но намъ не пришлось ни однимъ 
изъ нихъ воспользоваться, потому что при предварительномъ 
качественномъ открытш борной кислоты во всехъ случаяхъ 
получились отрицательные результаты. 

Сущность способа КозепЫаси'а 3), видоизмененнаго 
СоосЬ'омъ, состоитъ въ следующемъ: перегоняютъ сухое 
вещество съ метиловымъ спиртомъ и фосфорною кислотою, 
причемъ вместе съ метиловымъ спиртомъ переходить 

1) Ь е Ь ш а п п. Ор. сИ. 5. 298. 

2) 2еЙ5сЬпЛ Гйг бйеп*1. СЬегте. ЗаЬг§ап§ VIII. 5. 205. 

3 )  К о з е п Ы а с Н .  2 е Й 5 с Ь п Г 1 :  Г й г  а п а П ^ з с Ь е  С Ъ е г г п е .  1 8 8 7 .  
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метилоборный эфиръ; пары поглощаются прокаленною 
окисью кальщя и определяются взвешивашемъ. 

Способъ КозепЫасН'а, какъ и способъ ТЬайееГа '), 
по которому борная кислота определяется въ виде калтевой 
соли боро-фторной кислоты, больше не применяется къмяснымъ 
ИЗДеЛ1ЯМЪ. 

П о  с п о с о б у  ̂ г ^ е п з е п ' а ,  в и д о и з м е н е н н о м у  В е у Ш е п  
и Н етре1 2), около 50 грм. колбасы обливается едкимъ 
натромъ и озоляется, зола обрабатывается серною кислотою ; 
для удалешя углекислоты полученный растворъ некоторое 
время умеренно нагревается и охлажденный после прибав
лешя фенолфталеина, тщательно нейтрализуется. Къ жид
кости, равной приблизительно 50 кб. е., приливается 25 кб. с. 
глицерина; не обращая внимашя на образующшея осадокъ 
фосфатовъ, ее титруютъ до конца КаОН. 

С1 а с! (П п §• 3) предложилъ соединить вместе методъ 
К.озепЫас11:-СоосЬ и }бг^епзеп'а: борная кислота 
перегоняется вместе съ метиловымъ спиртомъ и дестиллятъ 
т и т р у е т с я  п о ] б г § е п з е п ' у .  

] о п е з 4 )  о п р е д е л я е т ъ  б о р н у ю  к и с л о т у  с л е д у ю щ и м ъ  
способомъ: растворяютъ золу, полученную после сожигашя 
съ предварительной обработкою едкимъ натромъ, въ воз
можно меньшемъ количестве соляной кислоты; для удалешя 
возникающей углекислоты растворъ хорошо взбалтываютъ и 
разбавляютъ съ такимъ разечетомъ, чтобы на каждые 15—20 
кб. с. жидкости приходилось 0,1 борной кислоты. Далее, 
большая часть находящейся въ растворе свободной соляной 
кислоты нейтрализуется едкимъ натромъ съ лакмусомъ въ 

1) Т Ь а с! е е Г. Кеуие ш1егпа(юпа1. Га1з. 1898 Н. и. 5. 98 и. ^екзсЬг. 

Г. апа1. СЬегте 1897. Вс1. XXXVI. 5. 568. ЦИТ . по 2е11зсЬпЛ 1". ИП*ег-

зисЪ. с1. КаЬгип§5- ипс! Сепиззт. }аЬг§. 1899. 5. 843 и. 895. 

2 )  В е у 1 Ы е п  и .  Н е ш р е 1 .  2 е 1 1 з с Ь г .  Г  1 1 п 1 е г з .  с 1 .  К а Ь г , -  и .  С е -

пиззппи. ^Ьг§. 1899. 5. 842. 

3) 01 а ё с! 1 п §. ^игп. Ашег. СЬеш. 5ос. 1898 20. 288. Цит. по 

2е11зсЬг. Г. ё. ШЪг,- и. С 1898. 5. 856. 

4) ] о п е з. 2ейзсЬг. Г. апог^ашзсЪ. СЬеппе. 1899. Вс1. XXI. 3. 169. 
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качеств^ индикатора; однако реакщя жидкости должна быть 
ясно кислая. После этого прибавляютъ 5 кб. с. 40 % 
раствора юдноватистокислаго и 5 кб. с. 5 % раствора юди-
стаго кал1я. Освобождающшся вследств1е действ1Я соляной 
кислоты юдъ обезцвечивается креикимъ растворомъ сернова-
тистокислаго натр1я ; при тщательномъ взбалтыванш жидкости 
опять прибавляется юдъ до наступлешя слабо желтаго окраши-
вашя. После этого жидкость насыщаютъ маннитомъ и, чтобы 
связать освобождаемый маннитомъ юдъ, прибавляютъ опре
деленный избытокъ раствора серноватистокислаго натр1я 
известной концентрацш; избытокъ серноватистокислаго на-
тр1я обратно титруютъ растворомъ юда. 

Н е Ъ е Ъ г а п с Н  ' )  п р е д л о ж и л ъ  к о л о р и м е т р и ч е с к и !  с п о 
собъ определешя борной кислоты: 20 грм. колбасы нагре
вается на водяной бане съ юо кб. с. алкоголя (2 объема 
алкоголя и I объемъ Н 20) въ течете получаса, жидкость 
отфильтровывается, а остатокъ еще 2 раза кипятится съ 
алкоголемъ; все фильтраты соединяются вместе. Опреде
ленная часть собранныхъ фильтратовъ подщелачивается и 
озоляется. Зола обрабатывается 5 кб. с. слабо подкисленной 
(о,5 кб. с. НС1) воды, жидкость переносится въ реактивную 
пробирку, тигель ополаскивается 15 кб. с. алкоголя. После 
этого къ алкогольно-водной вытяжке прибавляется 15 кб. с. НС1 
(уд. в. 1,19); по охлажденш въ холодной воде, туда же при
ливается точно о,2 кб. с. од % — 2.% раствора куркумина и 
после встряхивашя оставляется спокойно стоять на У 2  часа. 
Наступающую буроватую или красиво розовокрасную окраску 
жидкости сравниваютъ со скалою, которая приготовляется 
точно такимъ же образомъ. Окраска свободной отъ борной 
кислоты смеси алкоголя, соляной кислоты и куркумина бы-
ваетъ зеленовато-желтою. 

1 )  Н е Ъ е Ъ г а п с П .  2 е й з с Ъ г .  и п 1 е г в и с Ь .  А .  Ы а Ь г . -  и .  С е п и з з г г п и .  

^Ьг§. 1902. 5. 55. 
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Р а г Ч Ь е П  и  К о з е 1 )  п о л ь з о в а л и с ь  с л е д у ю щ и м ъ  м е т о -
домъ: 20 грм. колбасы озоляются съ углекислымъ натромъ, 
зола растворяется въ воде, фильтруется и подкисляется соля
ною кислотою; для удалешя фосфорной кислоты прибавляется 
хлорное железо, избытокъ железа осаждается едкимъ натромъ, 
осадокъ отфильтровывается,— получающшся щелочный филь-
тратъ сгущается до го—15 кб. с. и подкисляется соляною кис
лотою. Добытая такимъ образомъ жидкость извлекается 
эфиромъ въ экстракцюнномъ аппарате, причемъ вся борная 
кислота переходитъ въ эфиръ; последнш отгоняется т Уасиит, 
а остающаяся борная кислота высушивается до постояннаго 
веса и взвешивается. 

Долгое время не было хорошаго способа извлечешя 
искусственныхъ красокъ изъ пищевыхъ веществъ, содержа-
щихъ более или менее значительныя количества жира, крепко 
удерживающаго красяшдя вещества. 

Однимъ изъ первыхъ экстракщонныхъ средствъ былъ 
предложенъ алкоголь. Когда была доказана непригодность 
последняго, Г1 е с к 2) указалъ для извлечешя фуксина амило
вый спиртъ. Его способъ вкратце таковъ: изследуемая 
колбаса обрабатывается амиловымъ спиртомъ до техъ поръ, 
пока последнш перестанетъ окрашиваться; вытяжки сгущаются 
до Vю своего объема, остатокъ для удалешя амиловаго спирта 
нагревается на водяной бане и обыкновенно жирный оста
токъ растворяется въ петролейномъ эфире. Растворъ, после 
прибавлешя несколькихъ капель разведенной серной кислоты, 
(1: 4), взбалтывается съ абсолютнымъ алкоголемъ: петро-
лейный эфиръ съ жиромъ помещается надъ спиртомъ, раство-
рившимъ въ себе фуксинъ. Спиртовой растворъ фуксина 
для удалешя жира взбалтываетса съ петролейнымъ эфиромъ, 

1) Р а г IЬ е 11 и. Козе. ^ейзсЬг. I. Ш^егзисЪ. <1. КаЬг- и. Сепизз-
Ш1«. ^Ъг§. 1902. 5. 1049. 

2) Г1 ее к. КоггезротЗепгЫаИ <1. Уег. апа1у1. СЬеппк. 3. 5. 77. 
ЦИТ. ПО УегетЪагип§еп гиг е1пЬе111. ТЛтегзисЬип^ й. КаЬгип§з- ипс! Се-
пиззппи. НеЛ I. 5. 37. 
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насыщается амм1акомъ; образующиеся осадокъ с^рнокислаго 
аммошя отфильтровывается и жидкость досуха выпаривается 
въ чашке. Песк указываетъ, что такимъ образомъ можно 
получить обратно около 8о—85 % красящаго вещества, упо-
требленнаго для подкрашивашя. 

5 с Ь ш е 1 5 8 1 п § е г 1 )  н а ш е л ъ ,  ч т о  а м и л о в ы й  и  э т и л о в ы й  
спирты извлекаютъ не всегда и не все красяиця вещества, 
и въ гкхъ случаяхъ, когда окраска колбасъ подозрительна, 
предлагаетъ прибегать къ помощи микроскопа. Подъ микро-
скопомъ неподкрашенныя ткани ясно выступаютъ среди 
подкрашенныхъ : неподкрашенныя им^ютъ бледную и желтую 
окраску, подкрашенныя же — яркокрасную. 

Измененный Вгешег'омъ 2] способъ КПп^ег'а и 
Ви^агсГа состоитъ въ экстрагированш искусственныхъ кра-
сятцихъ веществъ посредствомъ подкисленнаго глицерина 
(равныя части глицерина и воды слабо подкисляются НС1). 
Изъ посл^дняго краска осаждается въ виде лака при помощи 
раствора квасцовъ. 

Ш е 1 1 е г  и  К л е ^ е 1 3 )  д л я  у с т а н о в л е ш я  т о ж д е с т в а  и з о 
лированной искусственной краски требуютъ фиксироваше 
ея на шерсти, потому что иначе легко можетъ произойти 
о ш и б к а .  О н и  н а ш л и ,  ч т о  и з о л и р о в а н н а я  п о  с п о с о б у  В г е -
ш ег'а алкоголемъ краска, получается отъ воздейств1я се
литры на красящее вещество крови. Последнее, въ отличге 
отъ искусственныхъ красокъ, не окрашиваетъ шерсти и обез-
цвечивается при нагреванш его раствора на водяной бане. 

5 р а е 1 ; Ь 4 )  д л я  э к с т р а г и р о в а ш я  и с к у с с т в е н н ы х ъ  к р а с о к ъ  

1 )  5 с Ь \ у е 1 5 3 1 п § е г .  Р Ь а г т .  С е п 1 : г а 1 Ь а 1 1 е .  ^ Ь г § .  X X V I I .  1 8 8 6  
5. 441. 

2 )  В г е т е г .  К о г 5 с Ь и и § з Ъ е п с Ь 1 е  й Ь е г  Ь е Ь е п з г т и е 1 .  1 8 9 7 .  5 - 4 5 *  
ЦИТ. ПО РЬагт. Сеп1:га1Ьа11е. ЗаЬг§. XXXVIII. 1897. 3&4-

3) е 11 е г и. Я 1 е § е 1. 1Ь. 1(1. 3. 745. 
4 )  5 р а е 1 Ь .  Р Ь а г т .  С е п 1 х а 1 Ь а 1 1 е .  ^ Ь г § а п §  X X X V I I I .  1 8 9 7 .  5 .  8 8 4  

и 2еЬзсЬг. Г. 11п1:егзиеЬип§ с1. КаЬгии^з- иис1 ОепиззтШ. ^Ьг§. 1901. 
5. Ю20. 

6 
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предлагаетъ водный 5 % растворъ салициловокислаго натр1я; 
сначала онъ рекомендовалъ его для предварительная испы-
ташя, но позже онъ такъ усовершенствовалъ свой способъ, 
что сталъ считать его самымъ лучшимъ. По этому способу 
прежде всего размельчаютъ колбасу, помещаютъ ее въ ста-
канъ, въ дне и стеклянной крышке котораго сделано по два 
отверстая, ставятъ этотъ стаканъ въ фарфоровую чашу и 
помещаютъ на 1—2 часа въ сушильный шкафъ при юо° С.; 
жиръ размягчается и отчасти расплавляется, а затемъ легче 
и скорее извлекается. После этого стаканъ помещаютъ въ 
Сокслетовскш экстракцюнный аппаратъ и извлекаютъ жиръ 
легкокипящимъ петролейнымъ эфиромъ; затемъ изъ обез
жиренной колбасной массы извлекаютъ краску воднымъ 5 % 

растворомъ салициловокислаго натр1я, для чего достаточно 
часового нагревашя на водяной бане. Растворъ салицилово
кислаго натр1я, окрашенный въ красивый цветъ въ присутствш 
красокъ, отцеживаютъ черезъ воронку, снабженную проды-
равленнымъ платиновымъ конусомъ, остатокъ еще разъ из
влекаютъ салициловокислымъ натр1емъ и наконецъ нагре-
ваютъ растворъ краски съ обезжиренною шерстью въ сте-
клянномъ стаканчике для фиксировашя красящаго вещества, 
предварительно подкисливъ жидкость разведенною серною 
кислотою. Такимъ образомъ удается при достаточномъ ко
личестве шерсти удалить совершенно изъ жидкости и фикси
ровать красящее вещество; переводъ последняго на шерсть 
необходимъ. 

Мы изолировали красяиця вещества по способу 5рае1Ь'а, 
при чемъ простоты ради остатокъ после экстрагировашя 
жира (мы извлекали жиръ этиловымъ эфиромъ) обрабатывали 
растворомъ салициловокислаго натр1я. Если результатъ полу
чался положительный, то мы брали большую порщю изследуе-
мой колбасы и экстрагировали краску, безъ предварительной 
обработки петролейнымъ эфиромъ. Этимъ путемъ мы могли 
изолировать болышя количества. Когда мы изследовали пе-
ченочныя колбасы, то заметили, что въ некоторыхъ изъ нихъ 
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жиръ былъ окрашенъ въ яркш желтый цв-Ьтъ. Это навело 
насъ на мысль, не подкрашена ли колбаса искусственною 
к р а с к о ю .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  п р и  э к с т р а г и р о в а н ш  п о 5 р а е ! ; Ь ' у  
мы получили интенсивно окрашенный въ желтый цветърастворъ, 
отдававшш шерсти красящее вещество. При подкисленш этого 
желтаго раствора соляною кислотою желтая краска много 
разъ, но не всегда (3 раза изъ 7 пробъ) переходила въ крас
ную. Также и красное красящее вещество можно фиксиро
вать на шерсти. Принимая во внимаше, что въ печеночныхъ 
колбасахъ можетъ присутствовать и желчь, мы поставили 
опыты съ последнею и нашли, что желтая окраска зависитъ 
отъ желчи, относившейся къ реакщямъ подобно красящему 
веществу печеночныхъ колбасъ. 

Р о ^ п з к е 1 )  и с п ы т ы в а л ъ  г о д н о с т ь  к ъ  у п о т р е б л е н т  
м о д и ф и ц и р о в а н н а г о  В г е ш е г ' о м ъ  с п о с о б а  К П п § е г - В и -
]агс1'а, потомъ способа 5рае1Ь'а и комбинащю обоихъ. 
Комбинащя состояла въ следующемъ : 5,0 салициловокислаго 
натр1я, 50 кб. с. воды и 50 куб. с. глицерина смешивались вместе. 
Опыты показали, что первая проба пригодна для открьтя 
кармина и не пригодна для анилиновыхъ красокъ, между 
темъ по второму и третьему способу обе краски были от
крыты еще черезъ 8 месяцевъ. 

Для установлешя тождества отдельныхъ красокъ Рог-
шапек 2) предложилъ способъ, основанный на ихъ спектро-
скопическихъ свойствахъ: определяютъ положеше полосы 
поглощешя той или другой краски въ нейтральномъ, кис-
ломъ, щелочномъ, водномъ, эфирномъ-амиловомъ, и спирто-
вомъ растворахъ. 

1) Р о 1 е п з к е. АгЪеКеп аиз сЗ. Ка1зег1. Се5ипс1Ье11:5ат1:е. ВегПп. 
Ва. XVII. 5. 568. 

2 )  Г о г т а п е к .  2 е 1 1 з с Ь г 1 Г 1 :  Г  и п ^ е г з и с Ъ .  < 3 .  К а Ь г и п ^ з -  и п с !  С е п и з з -
Ш1«. ^а11^§. 1899. 3. 261. 

О* 
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Гл а в а  V I .  

Собственный изслЪдовашя. 
Нами было подвергнуто изследовант 75 сортовъ кол-

басныхъ изделш, купленныхъ частью въ городскихь лавкахъ, 
частью на рынк^ и анализированныхъ въ тотъ же самый 
день; при этомъ мы обращали внимаше не только на пита
тельный составныя части, но и на консервирующая средства, 
им^я въ виду решить, въ какой степени распространены у 
насъ новейиия консервируюшдя вещества. 

Кроме этого, мы изследовали 6 пробъ рубленнаго мяса, 
при чемъ главное внимаше было направлено на открьте 
сернистой кислоты. 

Для каждаго анализа прюбреталось по полфунту кол
басы или рубленнаго мяса; изследоваше производилось по 
вышеописаннымъ методамъ. 

Въ виду субъективнаго характера описанш вида, вкуса 
и запаха, какъ отдельныхъ пробъ, такъ и целаго сорта кол-
басныхъ изделш, мы опустили это. Оценка отдельныхъ пробъ 
мыслима только тогда, когда ихъ сравниваютъ съ другими; для 
сравнешя употребляютъ масштабъ, котораго въ данномъ 
случае найти невозможно, такъ какъ мы здесь имеемъ дело 
не съ цифрами, но съ субъективными ощущешями. 

По виду, вкусу и запаху все пробы представлялись хо
рошими, за исключешемъ № 6 и № 38. Проба № 6 — кур-
лянд. копченая колбаса — имела постороннш неопределимый 
запахъ, но не гнилостный; проба № 38 — чайная колбаса 
— воняла неочищенною кишкою; на стенке кишки этой 
пробы макроскопически можно было разсмотреть кусочки 
соломы и друпе непереваренные растительные остатки. 

Реакщя горячей водной вытяжки въ № 32 и 72 была 
нейтральная, въ №№ 65, 68, 71 и 73 — слабо кислая, а во 
всехъ остальныхъ — ясно кислая. 

Доказать присутств1е лошадинаго мяса и крахмала намъ 
не удалось. 
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Азотистая кислота открывалась только качественно, и 
во вскхъ тЬхъ иробахъ, въ которыхъ присутствовала азот
ная кислота, была найдена и азотистая. 

Борная и сернистая кислоты не найдены ни въ одной пробе. 
Искусственныя красяиця вещества были открыты въ № 30. 
Результаты химическаго анализа представлены въ таб

лице на стр. 88 и след. 

В ы в о д ы .  

1) Союзъ немецкихъ химиковъ *) допускаетъ содержаше 
воды въ количествахъ, не превышающихъ 6о въ колбасахъ 
для продолжительнаго хранешя, а въ колбасахъ для не-
медленнаго потреблешя — ~]о%. Въ юрьевскихъ колбасахъ ко
личество воды находится въ пределахъ нормы, превышая 
последнюю въ среднемъ на 1,75 % только въ чайной колбасе. 
Мах1тит содержашя воды падаетъ на № 39, равняясь 77,96 % 

Сравнительно съ существующими анализами (см. стр. 8119) 
юрьевсшя колбасы содержатъ более высокш процентъ воды. 
Это явлеше зависитъ отъ содержашя жировъ, что мы уви-
димъ ниже. 

2) Сравнивать содержаше белковъ въ юрьевскихъ кол
басахъ съ данными другихъ изследователей нельзя, потому 
что въ прежныхъ анализахъ белки определялись не отдельно, 
а только совместно съ другими азотсодержащими веществами. 
Если сравнивать содержаше общаго азота въ сухомъ веще
стве, то въ юрьевскихъ колбасахъ оно выше во всехъ сор-
тахъ; даже содержаше белка въ сухомъ веществе юрьев
скихъ колбасъ выше количества „азотистыхъ веществъ" 
прежнихъ анализовъ. 

3) Клейдаюшдя и экстрактивныя вещества до настоящаго 

1) Б1е Уеге1пЬагип§еп гиг етЬеШ. 11п1егзисЬ. ипё ВеигЛеП. УОП 
КаЬгип§8- ип<3 СепиззтШе!. Ней I. 5. 42. 
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времени въ колбасахъ не определялись; первыхъ въ юрьев
скихъ колбасахъ содержится вообще мало, больше всего въ 
печеночной и кровяной колбасахъ, — тах1тиш въ послтЬд-
нихъ и равенъ 5,76% въ сухомъ веществе. 

4) Количество жира въ юрьевскихъ мясныхъ колбасахъ 
ниже, чемъ въ цитированныхъ прежнихъ анализахъ, между 
темъ какъ въ кровяной и печеночной колбасахъ существуетъ 
обратное отношеше. Последнее обстоятельство объясняется 
высокою примесью муки, которая за границею именно къ 
кровяной и печеночной колбасамъ и применяется. По ана-
лизамъ К о е п 1 § ' а, печеночныя колбасы съ примесью муки 
содержатъ въ сухомъ веществе жиру 33—51?^, тогда какъ 
безъ примеси муки — 7 1  % ; изследованныя нами кровяныя 
и печеночныя колбасы, въ некоторыхъ пробахъ, содержали 
жиру до 8о^ въ сухомъ веществе. Наши мясныя колбасы 
содержатъ въ среднемъ 40—45 % жира противъ 50—80 % въ 
заграничныхъ и московскихъ. Вследств1е высокаго содер
жашя жира понижено въ заграничныхъ колбасахъ количество 
воды, чемъ и обусловливается кажущееся увеличенное со
держаше воды въ юрьевскихъ колбасахъ. 

5) Количество золы зависитъ отъ количества поваренной 
соли; необыкновенно велико оно въ № 5 — 16,14%' при со
держание 8,87 % ИаС1 и въ № 8 — 21,46^ при 13,80^ ИаС1. 
Сравнительно съ существующими анализами содержаше золы 
выше въ юрьевскихъ мясныхъ и дешевыхъ кровяныхъ колба
сахъ и одинаково въ дорогихъ сортахъ и печеночной колбасе. 
Это явлеше опять зависитъ отъ количества жира. 

6) Для хорошаго консервирующаго дМстя, по 5ега-
р 1т 1 п 1 '), достаточно 5^ КаС1 (въ натуральномь веществе) 
для колбасъ, приготовленныхъ впрокъ; юрьевсшя колбасы, 
содержания въ среднемъ 2,26—4,26^, не заключаютъ въ себе 
желательнаго количества поваренной соли. Только въ № 8 
она превышаетъ эту норму, достигая 7,05^. 

1) Ор. С1*. 5. 198. 
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7) Азотный ангидридъ былъ найденъ только въ приготов-
ленныхъ впрокъ колбасахъ въ количествахъ 0,018—0,2 % въ 
натуральномъ веществе; ЗегарЫгп въ изследованныхъ 
пробахъ нашелъ ея 0,04—0,55^. 

8) Амм1акъ не превышалъ количества 0,1 % въ натураль
номъ веществе. 

9) Борная и сернистая кислоты, крахмалъ и лошадиное 
мясо не найдены въ юрьевскихъ колбасахъ. 

ю) Искусственныя красяиця вещества содержались только 
въ № 30. Повидимому, подкрашиваше колбасъ въ г. Юрьеве 
практикуется не систематически, а только въ отдельныхъ 
случаяхъ. 

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что юрьевсшя кол
басы богаче мясомъ приготовляемыхъ за границей и въ 
Москве, что должно съ радостью приветствовать. Далее 
новейиия химичесюя вспомогательныя средства для улучшешя 
низкопробнаго матер1ала въ Юрьеве или совершенно не упо
требляются, или же въ очень ограниченномъ размере. 

Съ чисто химической точки зрешя должно бы отдать 
предпочтете продаваемымъ на рынке колбасамъ, потому что 
при одинаковомъ содержанш белковъ и жировъ, оне стоять 
дешевле продаваемыхъ въ колбасныхъ лавкахъ. Но такое пред
почтете было бы несправедливымъ: при оценке гшщевыхъ 
веществъ роль играетъ не только содержаше питательныхъ 
началъ, но также чистота и гарантя въ доброкачественности. 
Публика надеется иметь большую гарантш въ доброкачествен
ности и чистоте колбасныхъ изделш именно въ колбасныхъ 
лавкахъ, почему добровольно платить более высошя цены. 

и) Рубленное мясо въ Юрьеве въ большинстве слу-
чаевъ тутъ же на рынке приготовляется на глазахъ у пу
блики изъ свежаго, посредствомъ котлетныхъ машинъ, 
почему и не представляетъ существенныхъ уклоненш отъ 
свежаго мяса. Только проба № 76 содержала необыкновенно 
высокое количество жира — ЮЛ 1  %» почему и имела блед
ную окраску. 
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№ Назваше колбасъ 
Г д 4 к у п л е н а  

к о л б а с  

Курлянд. копч. колб. 

Брауншв. копч. колб. 
Курлянд. копч. колб. 

ев 
И <и 
ч 1=1 
>> 
и 
ев 
Ч (ч 
О 
X 

-е-

св 
В 
44 
Я 

•л 
Ч 
О 
И 

Копч. колбаса простая 

Колбасная, Кюновск. ул. 
„ Променадн. ул. 
„ Рыцарская ул. 

„ Ново-рыноч. ул. 
„ Петербургск. ул. 

На рынкЬ 

Колон, торг. на Больш. рынк. 
Колбасная, Кюновск. ул. 

„ Рыцарская ул. 
„ Ново-рыноч. ул 
„ Петербургск. ул 

На рынкЬ 

Охотничья колбаса. 

На рынк'Ь 

Колбасная, Кюновск. ул. 
„ Променадн. ул. 
„ Рыцарская ул. 
„ Ново-рыноч. ул 
„ Петербургск. ул 
„ Кюновская ул. 

На рынк'Ь 

Колбасная, Кюновск. ул. 
„ Ново-рыноч. ул. 

На рынкЬ 

15. III. 01 
21. III О! 

' д. IV. 01 
9. IV. ог 

17. IV. ос 
2. V. 01 

|19. IX. 01 
30. IX. 01 0_ „ 
13. XII. ох 40 к 
1. X. 02 36 к 
2. X. 02 
3. X. 02 
4. X. 02 
6. X. 02 

36 к. 
3° К. 
3° К. 
35 К. 
3° к. 
3° к. 
28 к. 
3° к. 

о X 
>> и 

ев 
3 

Ю 
О 

ев 
И 
О к 
Ч 

44 
И 

и 
к 
3 
2 с" ™ я 
4 н =8 о 

1) 
р. э 

% °/о | % I 7о 
47358,26 446 3,50 
35,12 64.87 3,28 2,6о 
43.63 56,36 3,02 
39,9° 60,09 3»б1 2,98 
40,9659,03 4,07 3,63 
40>921 ,59>°71 4,4° 4,11 

'46,87 

40 к 
30 К 
30 К 
3° к 

37,42 
56,48 
58,31 
5о,41 

53,12' 3,82 
51,07 4,00 
62.57 4'°7 
43,51 4,00 
141,68 3,43 
49.58 4,08 

49,34 50,65 3,82 _ 
47,61 52,38 3,55 2,95 10,03 

Въ среднемъ 45,54 54,44 3,83 3,32 

Чайная колбаса. 

Колбасная, Рыцарская ул. 

Колбасная, Кюновск. ул. 
„ Ново-рыноч. ул, 
„ Петербургск. ул. 

На рынк'Ь 

!го. IV. 01 
3ЛХ.01 

22. XI. ОI 
26. XI. 01 
27. XI. 01 
28. XI. 01 
29. XI. 01 
3. XII. 01 12 к. 
7- XII. 01 12 к. 

Ю. XII. 01 12 к. 
6. X. 02 Ю к. 
Въ среднемъ 

д. IX. 02 
ю. IX. 02 
II. IX. 02 
11. IX. 02 
12. IX. 02 
12. IX. 02 
13. IX. 02 
30. IX. 02 

14 к. 
14 к. 
ю к. 
ю к. 
12 К. 

12 К. 
12 К. 

за пару 

10 К. 
6 к. 

ю к. 
16. XII. 02 ю к 

68,8231,17 2,50 2,45 
68,77131,22 2,55 2,42 
62,98 37,01,3,01 ; 2,65 
69,23 30,76 2,49 2,15 
64,3935,60 2,83 2,63 
64,05 35,94 2,79 2,51 
53,61 46,38 3,39 3,и 
61,21 38,78 2,63 2,37 
68,50 31,49 2,56 | 2,08 
59,32 40,67 3,06 2,70 
165,04 34,951 2,611 2,29 
64,17 35,81 2,76:2,48 

•54,20 45,79 !  3,00 2,66 
61,3338,663,61 3,10 
62,09 37,90 3,05 2,46 
58,96 41,03 3,12 2,90 
57,3642,63'3,39 3,°8 
58,1841,813,04 2,72 
54,56 45,43 3,28 2,80 
59,91 40,08 3,34 2,94 
33,29 66,70, 3,16 2,66 

Въ среднемъ 55,54:44,45 3,22 2,81 

23. VIII. 02 
26. VIII. 02 
27. VIII. 02 
28. VIII. 02 
29. VIII, 02 
29.VIII. 02 16 к. 

20 К-
20 К. 
20 К. 
16 К. 
16 К. 

68,01131,98] 2,71 2,31 
71,61 28,38 2,67 2,30 
68,93 З1,об; 2,22 2,12 
171,81 28,18 2,84 2,42 
77,96 
|72,72 

22,03 2,24 2,01 
27,2б, 2,16 | 2,15 

3,39 :0,04 
3,55 
3,бо 
3,39| 
3,07 
3'73 
3,42 

0,04 

0,09 

о ь 
а V 
ж ^ 
и и г и 

ю N 
^ чсГ X _|_ 

и 
к 
н 

^,ЧО 
и 4 
т 
1» 3 н эй о 
V V 

33 

ч о 
со 

г % I °/ 
0,96 21,87, 
о,68 16,25 
0,41 16,31 
0,63 18,62 
0,44 22,68' 
0,29125,68 
0,39 21,18 
0,45 22,18 
0,47 22,5°; 
0,61 21,18; 
0,36 19,3° 
0,3523,21; 
0,4021,37 
о,57 ДМ2 

0,5°|20,75 !  

0,05 
0,13 
0,32 
о,34 
0,20 

0,28 

0,28 

0,24 

15,3х 

15, :12 

16,56 
13,43 
16,43 
15,66 
19,43 

0,26113,81 
°,39 13,°°| °,54 
0,36116,87 
°,32 !Ч,31 

0,24 

0,18 

22,13 
38,48 
33,09 
32,5° 
24,46 
26,15 
22,51 
15,70 
29,03 
14,37 
16.58 
16.59 
20,28 

О ев 
г 
44 
Ч 
К 
РЗ 

03 

и 

о 
2 

К 
2; 

В ъ  с у х о м ъ  в е щ е с т в  Ь .  

о 
О 

и ^ 
О Й та ° 
к м 

щ 

2 « 

зК <и 
ё Я 

со К 
< 3 

7 о 

5,66 
4,94 

7о 7о 

0,03 о,об 
0,20 0,05 

3,65 0,18 0,04 
3>7б 0,16 0,05 

° /  
/ о 

7,74 
6,56 
5,об 
5,80 

9,53^5,2410,02 0,04 
5,°5|3,57 |°,°4 10,07 
6,78! 4,94 0,07 10.02 

хо,96 7,°5 
6,54 
4,56 

4,24 
7,62 
6,04 

23,75 5,65 

5,47 
2,72 

1,46 
5,35 
3,°2 

2,86 

0,07 
0,Ю 
0,02 

0,02 

0,02 

0,18 
0,12 

0,О5 
о,об 
0,08 
0,08 
0,10 
0,10 
одо 

7о 

7,66 
5,05 
5,35 
6,оо 
6,89 

°/ 
/О 

6,оо 
4,оо 
4,63 
4,95 
6,14 

\о м 
<4^ 
* "Г 
зг 

7,44 6,95 
7Д9! 6,38 
7,83 6,97 
6,5°, 5,75 
9,19 7,79 
8,22 7,36 
8,22 7,52 
7,54 6,75 
6,77 5,63 

X о 
51 чо 

1 + 
ч . 
« н и н 

°/ 
' О 

37,5° 
25,00 
28,'93 
3°,93 
38.37 
43,43 

!°,о75 39,87 
43,56 
35,93 
48,68 
45,90 
46,50 
42,18 

0,05 35,18 

св 
а 
3 
Я 

Л 
ч о 
со 

и 
св 
г 
44 
Ч 
К 
« 

о 

3 а м 4 ч а н 1 я. 

о/ | о/ [ о/ 
/о /о /о 

37,9913,28 9,71 
59,31 Ю,11 7,б1 
58,72 8,97 6,47 
54,081 9,65 6,25 
41,0316,14 8,87 
44,27, 8,54 6,с4 

0,45 41,00)12,76 9,29 
30,7021,46 13,80 
47,1210,45 8,74 
33,0410,48 6,48 
39,79,10,17 3,50 
33,47 15,36 ю,79 
40,0311,92 5,98 

0,30 45,35! ю,78 5,44 

23,97| 6,581 4,26 10,087 0,06 

10,72 
11,72 
4,03 
9,8° 

14,15 
13,8ь 
18,51 

: 18,95 
9,561 

17,92 
15,29! 

4,98 2,94 
4,20 3,76 

3,97 2,33 
4,79 2,34 
4,54 2,80 
4,69 3,05 
5,50 
4,39 
5,93 
4,16 
3,68 

4,39 
2,52 

3,73 
2,84 
1,98 

0,05 0,03 
сд4ды|0,02 

0,04 
0,03 
0,03 
0,05 
0,02 

0,04 
0,04 
0,05 
о,об 

0,02 

0,20 

0,08 
0,09 
0,03 
0,02 
0,04 
0,02 
0,13 

0,2б|15,50! !14,°4 4,б2| 2,^ 

I о-34 | °,5 1  

I о,59 
! 0,22 

| 0,31 
0,32 
0,48 

* 

16,62 
19,37 
15,37 
18,12 
19,25 
17,00 
17,5° 

о,4°! 18,371 
0,50 16,62 
0,4017,56 

0,40 
о,37 
о,ю 
0,42 
0,23 
0,01 

14.42 
14.37 
13,25 
15,12 

12,56 
13.43 

24.57 
10.58 
14,8° 
16,23 
16,90 
19,5°| 
20,881 

16,601 
42,61! 
20,29; 

11,94 
9,33 

14,14 
7,26 
5,99 
9,96 

о,об 

7,13 6,20 

8,02 7,86 
8,16 7,75 
8,13 7,16 о,ю 
8,09 6,98 
7,95 7,34 
7,76, 6,98 
7,30 
6,78 
8,15 
7,52 
7,4б 

0,037 

3,67 1,62 0,02 '0,04 
6,03 3,52 0,07 
4,54:1,41 °,°3 °,°5 
5,34! 3,05 1°,°4 °,°5 
5,86 2,31 ю,02 0,05 
4,49 2,64 0,018 0,03 
4,77 3,4° 0,046 0,04 
3,041 1,36 1о,оз 0,05 
3,66 ;  I,сб |о,025 0^5 
4,6о1 2,26 10,0280,047 

2,68 0,68 
2,84! 2,42 
3,°5 2,16 
3,49 З,10 

2,37 1,6о 
3,°3 2,79 

0,03 
о,об 
о,об 
0,05 
0,05 
0,04 

7,75 

6,55 
9,33 
8,04 
7,6° 
7,95 
7,27 

6,70 
6,11 
6,62 
6,63 
6,6о 

0,28 

6,97 

5,8О 
8,01 
6.49 
7,об 
7,22 
6.50 

[38,75 

149,12 
48,43 
44,75 
43,62 
45,87 
43,62 
41,87 
38,18 
41,37 
4МЗ 
141,25 

143,2812,14 7,78 

о,6э 

1,б0 

34,40 15,65 
37,5° 13,45 
,37,91 10,72 
31,88И5,57 
39,72 
38,61 
39,91 
48,87 

12,76 
13,о5 
11,85 
",32 

7,21 6,16 
8,33 7,33 
4,73 3,98 
7,44! 6,5° 

8,47 
9,41 
7,14' 

7,22 
8,10 
6,82 

10,07 8,58 
10,16 9,12 
7,92! 7,88 

43,56 

36,25 
,50,05 
40,62 
44,12 
45,12 
40,62 
38,50 
45,71 
24,87 

30,37 18,88 
44,об 10,22 
43,7440,53 
38,81111,09 

9,43 
12,04 
6,29 
7,6° 
7,86 
8,48 
9,46] 
6,50 

11,87 
6,98 
5,67 

40,65 

45,12 

42,62 
53,62 
57,001 
49,251 

53,65 
! 27,37 
39,°5 
39,55 
39,58 
46,63 
46,06 
41,41 
63,87 
!44,13 

37.83 
32.84 
45,52 
25,77 

,01 

г5>59 
и,97 
13,0! 

8,38 

3,53 
9,ю] 
3,72 
7,43 

13,74 5,41 
10,73 6,31 
10,49 7,48 
7,58 3,39 
5,491 1 
ю,73 5,32 

8,38! 2,141 
ю,оо, 8,54 
9,83 6,97 

12, 4 

27,19'10,75 
36,5411,11 

11,01 
7,26 

10,23' 

№ 6 имЬетъ пост, 
неопред, запахъ. 

№ 30 сод. искуств. 
[краску. 

№ 32 — реак. ней
тральная. 

№ 35 сод. экскре-
[мен. крысъ. 

№38 кишка очищ. 
[плохо, поэт, во

нюч. зап. 



№ Назваьпе колбасъ 

90 

Г д - Ь  к у п л е н а  

к о л б а с а .  

05 
X <0 
ч  
к >> 
к 
03 
4 и 
о  
X 

н 
В 
>> •е-

ей 
В 

44 
а 

ч  
о  
И 

3 V 
И 
О (н 
О 
X 
и 

о  

V© 
О 

Чайная колбаса. 

Сосиски. 

о  и, л и 
о  
и 
ч  

44 
И 

и 
а  
Я 
2 ^ 
Й е 

«Б 1) О 
§3 

На рынк'Ь 
Колбасная, Рыцарская ул. 
Торг. масл. и сыр. Рыцар. ул. 

На рыикЬ 

30. VIII. 02 
31^Ш.о2 
7. IX. 02 
9. IX. 02 

16 к. 
20 К. 
20 К. 
1б К. 

Колбасная, Кюновск. ул. 
„ Ново-рыноч. ул. 
„ Рыцарская ул. 
„ Петербургск. ул. 

На рыикЬ 

Въ среднемъ 

2. IX. 02 20 к. 
2. IX. 02 20 к. 
3. IX. 02 20 к. 
4. IX. 02 20 к. 
4. IX. 02 16 к. 
5. IX. 02 16 к. 
5. IX. 02 16 к. 
6. IX. 02 16 к. 

„ 6. IX. 02 16 к. 
I орг. масл. и сыр., Рыцар. ул. ю. IX. 02 20 к. 

°/ 
/О 

°/ 
/ О 

71,5228,47 2,55 
64,6835,31 3,09 
75,34 24,65 2,20 
74,97 25,02 2,28 
71,7528,24 

70,34 29,65 
69,05 3°,94 
65,63 34,36 
6,41 33,58 

70,37 29,62 
70,12 29,87 
67,33 32,66 
67,92 32,07 
68,8931,10 
70,92 29,07 

Брауншв. кров. колб. (Колбасная, Кюновск. ул. 
„ Ново-рыноч. ул 
„ Рыцарская ул. 
„ Петербургск. ул 

Въ среднемъ 68,6931,30 

°/ 
/О 

2,49 

2,65 
2,43 
2,35 
2,39 
2.54 
2.55 
2,11 
2,25 
1,74 
2,17 

°/ 
/о 

2,30 
2,69 
2,05 
1.91 I 
2,22 

2,29 
2,09 
1,93 
1.92 
2,04 
2,26 
1,91 
2,08 
1,63 

о и - о и 
4 

Кров, колб.съ языкомъ 

Прессов, кровян. колб 

Печеночная колбаса. 

Рубленное мясо. 

На рыикЬ 

Колбасная, Кюновск. ул. 
„ Ново-рыноч. ул 
„ Рыцарская ул. 
„ Кюновская ул. 
„ Петербургск. ул 

На рынкЬ 

Колбасная, Петербургск. ул 

Колбасная, Кюновск. ул. 
„ Рыцарская ул. 
„ Петербургск. ул. 

На рынкЬ 

17. IX. 02 
18. IX. 02 
20. IX. 02 
23. IX. 02 

20 к. 
20 К. 
25 К. 
3° к. 

Въ среднемъ 

25. IV. 01! 8 к. 
18. IX. 02 ю к. 
19. IX. 02 , ю к. 
20. IX. 02 I ю к. 
26. IX. 02 | 10 к. 
Въ среднемъ 

7. XI. 02 ; 30 к. 

40,29!59,70 
41,39 58,6о 
146,94 53,05 
23,57 71,42 

39,2960,69 

61,21(38,79 
57,9242,07 
[70,12 29,87 
68,9231,07 

II. XI. 02 
13. XI. 02 
1> XI. 02 
18. XI. 02 
27. XI. 02 
28. XI. 02 
29. XI. 02 
3. XII. 02 
4. XII. 02 ^ 
5. XII. 02 16 к 

Ю. XII. 02 20 к 

20 К. 
3° К. 
20 к. 
25 К. 
16 к. 
25 К. 
]6 к. 
16 к. 
16 к. 

59,07 
58,25 
36,07 

Въ среднемъ 

24 IX. 02 ю к. 
25. IX. 02 
4. X. 02 

Н.1.03 
17.1. оч 
18.1. 03 

59,64 
63,56 

40,35 

2,31 

2,20 

2,42 
2,90 
2,СО 
2,38 

3,82 
3,28 
3,°° 

2,99 
3,37 

2,00 

1,62 
1,91 
2,72 
1,75 

36,43 ! 3,29 

2,28 
2,31 

2,00 

2,96 
2,89 
2,84 
2,72 
2,73 

'/о 
0,25 
о,4° 
0,15 
о,37 
0,27 

0,36 
о,34 
0,42 
о,47 
о,5° 
0,29 
0,20 
0,17 
0,11 
0,29 

0,3х 

0,37 °>21 

0,32 то, 19 

0,09 

',53 
г,95 

40,92 
4Г,74 

~ , . 63,92 
53,65 46,34 *,У0 
66,94 33,о5 2,74 
54,72 45,27 2,28 
37,0262,97 1,82 
64,08 35,9! 2,09 

41,67 
45,04 
44,59 
43,39 

58,32 
54,95 
55,4о 
56,60 
54,59 

14 к. 
14 к. 
10 К. 
12 К. 
Ю К. 

Въ среднемъ 

2,10 
1,66 
2,48 
2,25 

45,40 

61,0638,93 
75,66 24,33 
71,02 28,97 
74,8о 
76,91 
66,56 
71,00 

25,19 
23,08 
33,43 
28,98 

2,12 

3,29 
3,6о 
3,33 
3,о5 
3,01 
3,03 
3,21 

2,82 

1.65 
1,85 
1.38 
1,84 
2.39 

т,95 
1.58 
1,92 
1,98 
1,5! 
2,20 

2,19 
1,87 

3,Ю 
3,18 
2,89 
2,69 
2,98 
2.66 

2,91 

0,36 

о,об 
0,4° 

0,28 
0,04 

0,13 
0,09 
0,10 
о,с6 

0,01 

0,02 

0,04 
о,об 

н 

Си ^ н « Ь н 
ц 
й I 

ю 
^ МЭ X _|_ 
а^ 
в 
а 
н 

52 3^ 
2 ^ 
5 м 

0) <ц 
а ш 

о/ ! о/ /о 'о 
14,371 
16,811 
12,31 
11,93! 

0,18 
0.16 

0,185 

о,5о 
о,39 
0,16 
0,21 
0,24 

13,87 

14,31! 
13,0б 
12,Об 
12,00 
12,75 
14,12 
И,93 
13,00 
10,18 
11,75 
12,50 

ГО,12 
н,93 
17,0° 
10,93 

п5 
а 
а 
* 

л 
ч 
о 
го 

и 03 
2 
44 
4 
а м 
^4 
и 

о 

х 
2 

12,50 

18,50 
18,06 
17,75 
16,99 
17,06 

2,22 

1,92 

о,54 

% 
8,84 

14,41 
7,13 
7,35 
9,63 

11,77 
13,63 
!б,29 
13,76 
ю,34 
10,76 
16,35 
14,49 
16,63 
12,74 

13,67 

44,81 
41,88 
33,66 
57,52 

°/о | % 
4,02 2,26 
2 93 2,22 
3,52 2,22 
3,б5' 3,04 
3,15 2,24 

2,17 1,98 
2,41' 1,19 
3,97 3,12 
4,И 4,04 
3,411 1,88 
3,19 1,24 
3,67 о,75 
3,21 
3,91 
2,75 

° /  
10 

3,28 
1,62 
2,5° 
1,46 
1.89 

1,32 
0,76 
2,01 

1,82 | 

0,72 
1,28 
1,1 О 
0,89 , 

144,46 1,86 
2,16 

0,36 
2,4° 

12,ОО! 
17,57 
8,49 
8,56 

16,86 

4,°4 
4,63 
3,28 
4,27 
2,91 

о,99 

3,17 
2,75 
1,95 
1,35 
1,23 

°,Зо 

°,35 
°,42 

0,15 
0,11 
0,22 
0,24 

0,08 
0,11 
0,12 
°,15 

0,27 
о,об 

0,18 

0,17 
°,38 
°,38 
о,Зб 
°,°3 

о,37 
0,14 

17,69 

10,31 
",5б 
8,621 

11,50 
14,93! 
12,18 
9,87 

12,СО 
12,37: 
9,43 

13,75! 
13,68 

12.69 

24,63 
24,48 
51,6' 
32.70 

0,78 14,55 

1,60 
0,24 

о,54 
0,96 
0,36 

28,89 
49,31 
19,77 
26,55 
!32,17 

о,об 26,51 
27,29 

11,68 

19,37 
19,87 
18,06 
16,81 
18,62 
16,62 
18,22 

0,12 
0,24 

0,36 

3,82) 2,С9 

1,44 0.91 

1,82 1,32 
2,69 1,14 
1,77 0,93 
1,99 1,01 
1,91 
1,56 

0,83 
0,45 

2,68 1,18 
1,61 0,42 
1,96 0,20 
1,94] 1,°2 

2,32! 0,30 

29,87 

19,41 
2,53 
8,40 
5,89 
4,46 

13,92 
9,1° 

1,97)0,809 

о,8о 
О, Ю 
0,89: 
1,23 
0,99 
0,90 
0,81 

°/ 
/ о 

о,об 
о,об 
о,об 
0,05 
°,°5 

0,03 
0,03 
0,03 
0,04 
0,04 
0,04 
0,07 
0,03 
о,об 
0,03 

91 

В ъ  с у х о м ъ  в е щ е с т в !  

2 ё 

га <и 

Н I5 

О И 
со а 
< 3 

7 о 
8,95 
8,75 
8,92 
9,И 

0,04 

0,01 

0,02 

0,025 
0,025 

0,05 
0,О5 
0,04 
0,03 
0,О4 

0,04 

0,017 
0,018 
0,014 
0,02 

0,03 
°,°3 

0,02 

0,038 
0,03 
0,019 
0,02 

0,027 

8,89 

8,93 
7,85 
6,83 

7,П 
8,57 
8,53 

О /О 

8/7 
7,61 
8,31 
7,63 

7,93 

7,72 
6,75 
5,61 
5,71 
6,88 
7,56 

6,46 5,84 
7,0! 6,48 
5,59 5,24 
7,46 6,46 

"Г"1 М О 1г 
* + 
32 
В^ 

^4 ,— 
X О 
а чо 
1+ 

ч . 
га а <1) д 

И 
X И 

(Я 
а 
а 

& 

ч 
о 
со 

I и яЗ 
2 
44 
Ч 
а 
я 
г4 
« 

! б 

3 а м 15 ч а н 1 я. 

°/ 
/О 

! о/ /о 
31,05 
40,82 
30,72 
29,37 

33,71 

7,43 6,42 
3,68 2,71 
4,12 3,25 
5,46; 5,12 
2,8о: 2,450,12 

0,61 
0,54 

°/  
/О 

5о,43 
47,56 
51,93 
47,68 

49,58 

48,25 
42,16 
35,об 
35,68 
43,оо 
47,25 
36,50 
40,50 
32,75 
40.37 
40,15 

16,93 3,бб 73,72 
19,68: 3,24 71,46 

;з,7613,38 

9,58 
7,79 

10,04 
9,62 
8,35 

7,630,92 
6,86 
9,5°' 
8,75 0,19 
6,760,96 

01 : о/ /о 1 /о 
'4,12; 7,93 
8,291 6,28 

14,28 9,ос 
Н 58112,11 
11,38, 8,14 

38,65 7,31! 6,67 
44,об 7,78 3,84 
47,4611,55 9,о8 
40,99 12,23:12,03 
34,9°! 11,5 х | 6,34 
36,02 10,671 4,15 
!50,08 11,23 2,29 
;45,18:10,оо: 4,11 
52,55'12,57; 2,44 
43,82 9,45 6,91 
(43,37 

32,00 
15,3! 
20,98 

47,68 
42,87 
59,37 
54,68 
42,25 

63,44 
0,72 80,53 

'о,43 5,68 
2,7 11 1,20 
4,2б 2,18 
2,75 2,07 
2,64! 1,24 

72,28 3,091 1,92 

5,5230,9610,41! 8,17 
41,76 II,ОО; 6,53 
28,75110,98; 6,52 

1,1426,1813,74! 4,34 
5,7641,80! 7,2^3,04 

9,07 

5,57 
5,53 
2,39 
4,2о 
8,29 
5,°3 
2,89 
5,82 
5,°3 
3,68 
5>6о 
5,18 

7,90 
4,03 о,68 
4,43 о,°9 
2,15 
3,97 
7,200,39 

49,37 
25, > 8 
27,68 
13,43 
24,81 
45,°о 

4,30:0,19 26,97 

33,89 10,66 5,72 

4,0060,18 3.5ц 2,22 
0,5458,64 4,35 3,16 

80,74 4,20 1,79 

0,023 

о,о4 

0,03 
0,08 
0,03 
0,02 

0,02 

0,036 

4,93 
8,45 

14,79 
",49 
12,Ю 
13,°4 

и,4 

2,50,0,25 
5,34|о,1б 
4,75 
3,35| 
4,93,0,022 
5,04! 

15,62 
33,37 
29,68 

20,93 
30,81 

31,5о 

70,56 
2,34 44,о2 
1,463,83 
1,5° 79,32 
0,96 55,об 

63,70 
71,42 
59,44 
62,89 

3,811 2,00 
6,02 
4,31 
2,47 

3,о5 
1,83 
0,71 

0,13 

2,68 1,18 
4,86 I ,оо 
4,35 о,44 
4,35 
5,34 

2,28 
о,7' 

4,33| 
7,9610,05 

13,070,16 
9,97 о,2° 

10,67 
12,91 
7,95 
ю,42 

27,07 

49,75 
81,68; 
62,311 
66,68 
8о,68 
49,68 

65,13 

64,15 

о,3° 49,87 
о,9& 
1,20 

Ю,41 
29,00 
23,38 
19.32 
•И.6! 2,93 
(28,93 ?,93 

4,°9 I,1 

2,ОЧ 
0,411 
3,°6 

4,88 
4,28, 

№65. Реак. слабо 
[кислая. 

№ 68. Реак. слабо 
[кислая. 

№71. Реак. сл. кис. 
№72. Реак. нейтр. 
№ 73, Реак. слабо 

[кислая. 

№ 76. Видъ бл-Ьд-
[ный. 
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Замеченный опечатки. 

Стр. Строка: Напечатано. Должно быть, 
сверху, снизу 

15 6 прибавлешмеъ прибавлешемъ 
22 

х5 при 8—10° при — 8 -ю° 

23 12 бактере — бактер1е — 
25 Т 2 больших большихъ 
28 8 окись азотъ-гемохромогенъ гемоглобинъ 
3° 19 вслдств1е всл'Ьдств1е 
4° 3 У1ег1е1]аЬгЬег. У1ег1е1]аЬге55сЬпГ1 

43 7 с1ег ёет 

54 11 сЬрнистаго сЬрнистокислаго 
57 10 сахара сахарной воды 
57 3 \У1еп, \У1епег 
58 Ч сернистой сЬрнистокислой 



Изъ клиники нервныхъ и душевныхъ болезней и гипени-
ческаго института II М Г1 Е Р АТ О Р С К А Г О Юрьевскаго 

Университета. 

Къ вопросу 
объ 

обмйй веществъ при прогрессивномъ 
паралич'Ь помЪшанныхъ. 

Экспериментальное изсыгЬдоваше. 

Д И С С Е Р Т А Ц 1 Я  

на степень 

Д о к т о р а  м е д и ц и н ы  

К ОТТАСА, 
ассистента клиники нервныхъ и душевныхъ болезней. 

Оппоненты: 

Проф. К. К. Депо, проф. Г. В. Хлоиннъ и проф. В. Ф. Чижъ. 

Юрьевъ. 
Т и п о г р а ф 1 я  А .  Ш н а к е н б у р г а .  

1903. 
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СКАГО Юрьевскаго Университета. 
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Лз 18о6. Деканъ : В. КурчиисКШ-



Тема для настоящаго изслЪдовашя была мьгЬ 

предложена проф. В. Ф. Чижемъ; клиническш 

матер1алъ взять изъ клиники нервныхъ и душев

ныхъ болезней, директоромъ которой состоитъ проф. 

В. Ф. Ч и ж ъ. 

Лабораторная часть работы — изслЪдоваше 

пищевыхъ веществъ, мочи и кала — произведена 

въ гипеническомъ институт^ подъ руководствомъ 

проф. Г. В. X л о п и н а. 

Зд^сь считаю пр1ятнымъ для себя долгомъ 

выразить искреннМщую признательность и благо

дарность многоуважаемымъ моимъ учителямъ про

ф е с с о р у  В л а д и м и р у  Ф е о д о р о в и ч у  Ч и ж у  з а  

предложеше темы и ценные советы и указашя какъ 

во время разработки данной темы, такъ и во время 

м о и х ъ  к л и н и ч е с к и х ъ  з а н я т ш  и  п р о ф е с с о р у  Г р и -

гор 1 ю Витальевичу Хлопину за руководство, 

постоянное теплое учаспе и любезную готовность 

помочь мнЪ словомъ и дЪломъ при исполненш лабо

раторной части изслЪдовашя. 



Введете. 
Ни одна изъ душевныхъ болезней не давала повода 

къ столь многочисленнымъ и разнообразнымъ изслЪдова-
шямъ, какъ прогрессивный параличъ помЪшанныхъ. Это 

и понятно, потому что никакая другая душевная болезнь не 
поражаетъ своихъ жертвъ, людей до того совершенно здоро-
выхъ и обыкновенно дЪятельныхъ, въ полномъ разцвЪгЬ лЪтъ, 
и никакая другая душевная болезнь не разрушаетъ такъ 
скоро и безпогцадно параллельно душу и т'Ьло человека, 
какъ прогрессивный параличъ. 

Свойственныя ему соматичесюя разстройства по ае 

время считали послЪдств1Ями измЪненш въ головномъ и 
спинномъ мозгу. Какъ бы разнообразны мнЪшя авторовъ 
о происхожденш патолого-анатомическихъ изменение ни 
были, но всЬ согласны въ томъ, что при большей продол
жительности болезнь въ конце концовъ ведетъ къ атрофш 
головнаго мозга, въ особенности къ атрофш сЬраго корко-
ваго слоя въ переднихъ его частяхъ. Этому клинически 

соответствуем тотъ общеизвестный фактъ, что всЬмъ фор-
мамъ прогрессивнаго паралича помешанныхъ, какъ бы разно

образны оне ни были по своему течешю и прояв генш отдель

ныхъ психическихъ симптомовъ, присуще постепенноеослаб-
леше интеллекта, приводящее къ высшимъ степенямъ слабоум1Я, 
причемъ прежде всего поражаются выснпя душевныя функщи. 
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Это прогрессирующее слабоум1е представляетъ собой 
постоянный и об щш клиническш признакъ разнообразныхъ 
клиническихъ картинъ, подъ которыми протекаетъ эта зло
вещая болезнь; оно отличаетъ машакальнаго, меланхоли-

ческаго, ипохондрическаго паралитика отъ обыкновенная 
машака, меланхолика или ипохондрика и часто уже въ 

самомъ начале болезни бросается наблюдателю въ глаза, 

какъ единственный характерный признакъ, когда еще нетъ 
на лицо ни одного изъ объективныхъ физическихъ явленш, 

какъ то: разстройства речи и чувствительности, измененш 
зрачковъ, отсутств1я коленныхъ рефлексовъ и т. п. Относи
тельно патолого-анатомической основы болезни и характер-

ныхъ клиническихъ явленш все авторы согласны. — Что 
касается самой сущности болезни, то на основанш парал
лельности постепенной атрофш мозговой ткани и прогрес
сирующего слабоум1Я считали ее местного болезнью — 

болезнью головнаго мозга. 
Хотя классическая изследовашя \\ гез1:рЬаГя и дру-

пя солидныя работы, опз'бликованныя позже, съ несомнен
ной убедительностью доказываютъ, что при данной болезни 

поражаются самостоятельно, независимо отъ заболевашя 
головнаго мозга, спинной мозгъ съ оболочками и его зад-
ше корешки, всетаки громадное большинство авторовъ и 

по ае время придерживается вышеупомянз 7таго воззрешя. 
Для примера назов)^ некоторыхъ изъ главныхъ предста
в и т е л е й  э т о г о  в о з з р е ш я  —  К .  V .  К  г  а  Г 1 ;  -  Е  Ь  1  п  а ' ) ,  Е .  

| о 11 у 2), Е. К.е§15 3), Н. Вегк1еу 4), Н. Попова 5), изъ 

1) К. у. К г а { ̂  ̂  - Е Ъ 1 п §•. Б1е рго§ге881лге а11§;ешете Рага1узе. 
ДУ1еп, 1894. 

2) Е. «То 11 у. Ветегкш1§-еп ги <1ет уог81;еЪеш1еп Аи&айге и. в. чу. 
АГСЫУ ШГ РзусЫаМе 31. 1889, р. 697. 

3) Е. 11 е §• 1 з. Мапие1 рга&цие Де теЛесше тепЫе. Рапз, 1892. 

4) Н. Вегк1еу. Тгеайзе оп тепЫ «Изеазез. Хе^-Уогк, 191)0. 

5) Н. М. II о п о в ъ. Лекцш по частной психхатрш. Казань, 1898. 
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которыхъ только К е § 1 з упоминаетъ, что только иногда 
прогрессивный параличъ представляетъ собой цереброспи
нальное заболЪваше*). 

Учете авторовъ, считающихъ прогрессивный параличъ 
местной болезнью, не объясняетъ, однако, весьма большаго 
количества патологическихъ изменены въ огранизмЪ, какъ 
т о :  и з м Ъ н е ш я  к о с т е й ,  и з у ч е н н ы я  О  и  с 1  с 1  е  п ' о м ъ 2 ) ,  Ь а и -
с! а Ь п'омъ 3), В 1 а и 1: е'омъ 4), Дмитревскимъ 5) и други

ми, распространенныя измЪнешя въ кровеносныхъ сосудахъ, 
въ сердцЪ, въ почкахъ, въ печени, на которыя указываютъ 

Чижъ и КгаереП п с), пер1артершчесюя изм'Ьнешя въ 
разныхъ органахъ, изученныя А п § 1 о 1 е 11 а 7), громадныя 

колебашя вЪса ткла, не зависящая отъ замЪтныхъ внутрен-
н ы х ъ  и л и  н а р у ж н ы х ъ  п р и ч и н ъ  ( М е п с 1 е 1 ,  Ч и ж ъ ,  К г а е -

реНп) и измЪнешя крови 8). Въ виду вышеизложеннаго 
и въ вид}' того обстоятельства, что мы не находимъ подоб-

ныхъ обширныхъ патолого-анатомическихъ измЪненш ни 
при одной другой душевной болезни, кромЪ прогрессивнаго 
паралича, нужно считать его прежнее, общепринятое опре-
дЪлеше недостаточнымъ. 

1) Ьа рага1у81е §ёпёга1е ев! ипе ай'есйоп сегеЬга1е дие1дие 1ш8 
сёгёЪго-8рша1е е!с., 1. е., ра§\ 426. 

2) Сг и (1 (1 е п. ЦеЪег ШррепЪгисЬе Ьех Сгехзйезкгапкеп. АГСЫУ 1. 

РзусЫаМе 1871, В. II., р. 682. 

3) Ь а и й а Ь п. ЦеЪег ШррепЬгйсЬе Ъе1 С^йезкгапкеп. АгсЫт 
РзусЫаЪйе Ш., 371. 

4 )  В 1 а и 1 е .  Б е  1 а  р а г а 1 у 8 1 е  § ё п ё г а 1 е  с о т т е  с а и в е  р г е с И з р о п а п й е  
раИю1о§1дие <1ез 1гас!игез. Апа1. тей. рзусЬ. 1876, П., р. 350. Цит. по 
Е. Мепйек Б1е рго§те881уе Рга1узе с1ег 1ггеп, 1880. 

5) Н. В. Д м п т р е в с к 1 й. Къ вопросу о патолого-анатомическихъ 
изм'Ьнетяхъ костей у душевно-больныхъ. Дисс. О.П.Б. 1895, пом'Ьщ. въ 
В1;стн. психгатр., годъ XI. 

6 )  Е .  К г а е р е П п .  Р з у с Ы а М е  I I .  Ъ е 1 р 2 1 ^ ,  1 8 9 9 ,  р .  2 8 3 .  

7) Цитирую по КгаереП п'у, 1. с. 

8) Г. В. II д е л ь с о н ъ. Кровь и ея влхяше на золотистый грозде-
коккъ при прогрессивномъ паралич'Ь. Дисс. Юрьевъ, 1898. 



Проф. В. Ф. Чижъ 1), систематически изучавшш про

грессивный параличъ, пришелъ на основанш патолого-

анатомическихъ изслЪдованш и клиническихъ наблюденш 

въ бытность свою старшимъ врачемъ больницы Св. Панте

леймона (1886—1891 г. г.) къ заключешю, что прогрессив

ный параличъ есть не только болезнь головнаго и спиннаго 

мозга, а болезнь всего организма Свои воззрешя на сущ

ность прогрессивная паралича, какъ проф. Чижъ учитъ 

уже въ течете 10 лЪтъ, онъ излагаетъ въ своихъ учебни-

кахъ 2) следующими словами; „Прогрессивный параличъ 

болезнь, прогрессивно и равномерно разрушающая всего 

человека; н'Ьтъ ни одного органа, ни одной функщи, кото

рые прогрессивно не разрушались бы при этой болезни, и 

при томъ, что наиболее характерно для прогрессивная 

паралича, все органы разрушаются равномерно и парал

лельно ; ни при какой другой болезни нЪтъ такого общаго 

и равномерная разрушешя души и тела." — Описавъ па-

толого - анатомичесюя изменешя нервной системы, авторъ 

говоритъ дальше: „Во всехъ другихъ органахъ и тканяхъ 

мы также находимъ постоянныя патолого -анатомическ1я 

изменешя, на секпдонномъ столе характеризующая прогрес

1) В. Чижъ. О патолого-анатомическихъ измЪнетяхъ спиннаго 
мозга въ прогрессивномъ паралич!; помкшанныхъ. С. Петербургъ, 1883. 

В. Чижъ. О патолого-анатомическихъ изсл^довашяхъ головнаго 
мозга въ прогрессивномъ паралич^ помЪшанныхъ. Военно -Медицински* 
Журналъ. 1885. 

В. Чижъ. О связи сифилиса и прогрессивнаго паралича пом'Ьшан
ныхъ. Труды V. Пироговскаго съезда 1893. 

ДУ. V. ТзсЫзсЬ. 2иг Ае!ю1о§'1е ипс! ТЬегар1е йег рго§тезз1уеп 
Рага1узе <1ег 1ггеп. Сеп1га11)1аМ; 1иг №егуепЬеПкшк1е пш1 РзусЫаШе VI 1895. 

ДУ. ТзсЫзсЬ. Ъа уга1е саизе <1е 1а рага1у81е рго^гезз1уе. XIII. 
Соп§тёз 1п1егпаЫопа1 <1е МесИсте. Рап8 1900. 8есйоп (1е РзусЫаЫе 

ДУ. ТзсЫзсЬ. Бе&пШоп о! Рго»;ге881уе Рага1уз1з апй Из сНШ-
гепйаНоп о!" зшп1аг 1'огтз. *1оигпа1 о^ Меп1а1 8с. 1902, Хету-Уогк. 

2) Проф. В. Ф. Ч и ж ъ. Учебникъ псих1атрш. Юрьевъ, 1902, ра§\ 
281 и Частная патолопя помешательства. Юрьевъ, 1898, р. 39. 
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сивный параличъ, можетъ быть, еще болКье, чЪмъ измЪнешя 
въ головномъ мозгу. Во внутренней оболочка сердца, въ 
сосудахъ, и особенно въ сосудахъ мозга мы находимъ явле-

шя бол-Ье или менЪе выражаеннаго склероза; въ сердца, 

селезенкЪ, поджелудочной железЪ, въ желудка и кишкахъ 
атрофш; въ печени и почкахъ атроф1Я паренхиматозной 
ткани сочетана съ разращешемъ соединительной ткани; всЬ 
органы уменьшены въ объемЪ и малокровны." Ища агента, 
вызывающаго перечисленныя измЪнешя во всЬхъ органахъ, 

авторъ разсуждаетъ дальше такъ: „Такимъ образомъ, мы 

должны смотреть на прогрессивный параличъ какъ на об
щую болезнь, заболЪваше всего организма, обусловленное 

или отравлешемъ или самоотравлешемъ." 
Такого же мнЪшя о сущности прогрессивнаго пара

лича и проф. КгаереНп. Изложивъ въ послЪднемъ изданш 

своего учебника (1899) патолого-анатомичесюя измЪнгешя 

центральной и периферической нервной системы, крове-

носныхъ сосудовъ, сердца, печени, почекъ, костей и. т. д., 

онъ приходитъ къ заключешю, выраженному въ слЪду-

ющихъ словахъ: 1) „По моему мнЪшю, вся клиническая 

картина прогрессивнаго паралича говоритъ скорее за то, 

что мы зд'Ьсь имЪемъ дЪло съ тяжелымъ разстройствомъ 

общаго питашя (обмана веществъ), при котором!, пораже-

ше мозга представляетъ собой, хотя главное, но вестаки 

частичное явлеше." Сравнивая разныя явлешя прогрес

сивнаго паралича съ явлешями при миксэдемЪ, д1абет'Б, 

остэомалящи, акромегалш и алкогольномъ отравленш, онъ 

считаетъ первоначальнымъ агентомъ всЬхъ патологических!, 

измЪненш ядъ (токсинъ), циркулирующей въ крови и по 

1) „УЫтеЪг луехяЪ ипз с1аз §'апге кНшзсЬе ВП(1 йег Рага1узе, те 1сЬ 
тете, тН; §то88ег ВезШшп^Ъеи йагаи? Ып, йазз ев 81сЬ Ыег ит ете 
8с1шеге а11§етете Егп^тшо-зз^огип^ ЬапДеК;, Ье1 \уе1с!1ег сНе Штегкгап-
кип§- глуаг (Не \У1сЫ%8<:е иш1 аийаИепсЫе, аЪег йосЬ пиг ете ТЪеПегвсЪе!-
пип§' Дагз^еП^." 
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этому могущш равномерно действовать на весь организмъ 

и говорить дальше: „По видимому, нЪтъ ни одного 

органа, который не подвергался бы разрушенпо; но въ 

отношенш къ поражение различные органы обладаютъ раз

личною стойкостью. Подобныя явлешя мы наблюдаемъ и 

при другихъ отравлешяхъ, напр., при отравленш алкого-

лемъ. И здесь одинъ и тотъ же ядъ не вызываетъ у 

всЪхъ больныхъ одинаковыя психическая и нервныя раз-

стройства, и не всегда въ томъ же порядке." 1) ВоззрЪше 

обоихъ авторовъ въ последнее время начинаетъ все более 

и более распространяться. 

Проф. В. Ф. Чижъ, чтобы им-Ьть больше фактическихъ 

доказательствъ для верности своего взгляда на прогрес

сивный параличъ, предложилъ въ 1897 г. своему асси

стенту дру. Г. Ид ель со ну изеледовать бактер1еубиваю-

щую силу крови у прогрессивныхъ паралитиковъ, предпо-

ложивъ на основанш теоретическихъ соображенш, что она 

должна быть пониженной. Предположеше вполне оправда

лось экспериментальнымъ путемъ. На томъ же основанш 

проф. В. Ф. Чижъ предложилъ мне изеледовать обменъ 

веществъ, ожидая, что экспериментъ докажетъ повышеше 

азотистаго обмена и понижеше усвояемости пищевыхъ 

веществъ. 

Вещественный обменъ у прогрессивыхъ паралитиковъ 

по с!е время не былъ изеледованъ. Все, что можно найти 

по этому вопросу въ литературе, сводится къ изеледованш 

мочи у душевно-больныхъ, между прочимъ и у прогрессив

ныхъ паралитиковъ. Некоторые авторы определяли только 

количество мочи и ея удельный весъ, друпе кроме этого, 

1) „Кет СгеЫей зскет! уоШ§-ипуег1е12Иск2и зет, <1оск Ъез^екеп ЫпзюМ-
ПсЬ с1ег \Ук1егв1ап<МаЫ§-ке11; Лег етгеЫеп СгеМеЬе иМ 2е11еп у1е1&,ске 
ЦпйегзсЫейе. БегдЫсЬеп ЕгГаЬгап§еп Ъе§-е§'пеп ЛУП- аиск Ъе1 апДегеп 
Уег^Йип^еи, ъ. В. (1ег]еш§'еп шк А1коко1. Аиск йигск Шп луегйеп Ъе1 
уегзсЫейепеп Мепзскеп шсЫ; ттег сЦе8е1Ъеп рзусЫзсЬеп ип<1 пегуозеп 
8Ьогип§еп, ипй 81е \уегЛеп теМ штег т йегзейеп КеШепйЛ^е еггеи^." 
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абсолютное количество мочевины, мочевой кислоты, креати-

нина, хлоридовъ и фосфатовъ, третьи патологичесюе про-

Д3 'кты обмана, какъ то: белокъ, сахаръ, пептонъ, ацетонъ. 

Привожу здесь результаты изеледованш предшествовавшихъ 

авторовъ. 

МепйеР) нашелъ въ различныхъ состояшяхъ разныя 

данныя: въ меланхолическомъ — количество мочи уменылен-

нымъ и въ сухомъ остатке количество фосфатовъ увели-

ченнымъ, въ машакальномъ же, соответственно большему 

принятш пищи, количество мочи, мочевины и хлоридовъ 

увеличенными Приводя эти данныя въ своей монографш 

о прогрессивномъ параличе, онъ ссылается на свою статью 2), 

но въ этой статье мы находимъ, что авторъ определялъ въ 

моче только фосфорную кислоту уксуснокислымъ ураномъ. 

Сухой остатокъ онъ вычислялъ изъ удельнаго веса мочи 

при помощи числа Наезег'а. Изъ отношешя мочевины къ 

сухому остатку или фосфорной кислоты къ мочевине онъ, 

повидимому, вычислялъ количество мочевины, потому что 

ссылается на Ьис1\\ч§'а, по которому отношеше мочевины 

къ Ро 0 5  равно 17:1 и МШоп'а, по которому сухой оста

токъ содержитъ мочевины. — Пища обычная больнич

ная не была анализирована, при чемъ, однако, все опытные 

субъекты содержались на одной и той-же д1эте. 

К.аЬош 3), определивши"! мочевину титровашемъ азотно

кислой окисью ртути и хлориды азотнокислымъ серебромъ 

и изследовавшш 6 паралитиковъ при неопределенной д1эте, 

нашелъ въ первой стадш болезни, соответственно большему 

принятш пищи, количество мочи и абсолютное содержаше 

мочевины и хлоридовъ увеличенными и съ возрасташемъ 

слабоум1Я количество мочи и упомянутыхъ ея составныхъ час

тей уменьшенными, причемъ, однако, въ последнемъ перюде 

1) Е. Меп<1е1. Б1е рго§то881Уе Рага1увег1ег 1ггеп. ВегПп 1880, р. 220. 
2) Е. М е п <1 е 1. Бге РЬоврЬогеаиге 1ш Х1пп уоп Сге18^е8кгапкеп, 

АГСЫУ {. РзусЫайпе, III 1871, р. 654. 

3) АГСЫУ I1. РзусЫаЪпе VII, р. 72. 
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болезни удельный в-Ьсъ мочи былъ высок1Й и моча часто 

бывала мутна отъ обильнаго осадка мочекислыхъ солей. 

Ти гп е г 1 ) ,  и з с л ^ д о в а вний  моч у  6 5  п а р а ли тико въ  в ъ  

разныхъ стад1яхъ болезни, при обычной больничной д1эте, 

содержащей около 16 §гш. азота и 0,3 §гш. углерода, при-

шелъ къ заключешю, что почти во всЪхъ изследованныхъ 

имъ случаяхъ суточное количество мочевины уменьшено. 

Считать ли это уменьшеше мочевины характернымъ явлешемъ 

прогрессивнаго паралича или объяснить ли его небольшимъ 

содержашемъ азота въ больничной д1эте, авторъ не берется 

решить. Мочевину онъ определялъ бромированной ще

лочью. 

Зту1:Ь 2) изследовалъ мочу у 10 паралитиковъ, и у 

каждаго втечете 7 сутокъ. Его больные пользовались 

одной и той-же, обычной больничной Д1ЭТОЙ. Сухой оста-

т окъ  мочи  онъ  опр е д е л я лъ  по  спо с об у  СЬп зНз з оп ' а ,  

мочевину по КиззеГю и Шез^'у, мочевую кислоту по 

НаукгаГ{;'у и нашелъ сухой остатокъ и мочевую кислоту 

увеличенными. По его анализамъ паралитики въ среднемъ 

выделяли 3,1 §гш. мочевой кислоты въ сутки. 

КПрр е 1  и  5 е г 1 еи х 3 )  н ашли  выд е л еше  моч е вины  и  

фосфатовъ уменьшеннымъ; моча часто содержала обильные 

осадки слизи. Кроме того, авторы часто наблюдали альбу

мин -п еп т он -  и  а ц е т он урш .  Въ  р ефер а т е  п о с т ано вк а  опы-

товъ и способы изследовашя не описаны. 

у .  К аЬ еп аи 4 )  ч а с т о  н а б людалъ  у  про г р е с си вныхъ  

1 )  [ . Т и г п е г .  К е т а г к з  о ?  Л е  Х Т п п е  а п й  Т е т р е г а 1 д я г е  ш  0 - е п е г а 1 -
Рага1уз15 о? Йю Тпзапе. ,1оигпа1 о!" МепШ 8С.-УО1. XXXV 2. 1889, р. 342. 

2) \У. 8 т у 1; Ь. Ап йщшгу т1о 1Ье Ыоо<1 ап<1 иппе о? йЬе тзапе. 
ТЬе Лоигпа1е о? МепЫ 8с. ХХХУ1 2. 1890, ра§\ 514. 

3) Бг. К П р р е 1 ей 8 е г [ е и х. СопЪпЪийоп а 1'ё<:и(1е <1е Гиппе с!апз 
1а рага1уз1е §ёпёга1е. АгсЫу. йе Хеигок XXXVIII 1894. Цитирую но 
Реуие ХеигоЫ^ие 1;. III 1895, ра#. 114. 

4 )  V. К а Ъ е п а и .  У о й а и й а г е  М Ш ; Ъ е Ш ш ? .  АГСЫУ 1иг РзусЫаЬпе 
IV. 1874, р. 787. 
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паралитиковъ альбуминурпо, которую, однако, отрицаютъ 

Мепс1е1 и КлсЬ^ег 1). 

Кл у апо 2 )  ч а с т о  н а б людалъ  у  про г р е с си вныхъ  п а р а ли

тиковъ ацетонурпо. 

Изъ вышеизложеннаго видно, что все перечисленный 

изследовашя мочи имЪютъ малое значеше для оценки 

обмана веществъ у прогрессивныхъ паралитиковъ, потому 

что пища всюду давалась неанализированной и въ моче 

не было определено общее количество азота, вследств1е 

чего нельзя судить объ отношенш отдельныхъ азотистыхъ 

составныхъ частей къ общему количеству азота, выведен

ная мочей. 

После этихъ краткихъ замечанш перейдемъ къ экспери

ментальной части настоящей работы. 

1) Бг. В,1еЫ;ег. Х1еЪег йаз Уогкоттеп уоп Епгазз нп Цгт рага-
1уй8сЬ-егкгапк1:ег 1ггеп. АгсЫу 1 РзусЫаййе. VI 1876, р. 565. 

2 )  Р .  К 1 V  а  п  о .  8 и 1 1 а  а с е й т и п а  п е § И  а Н е п а й .  А п а И  < Н  Г г е ш -
а!па 1888 I. Цитирую по ХеигоЫ^зсЬез СеЫгаШаМ 1889, р. 144. 



Глава I. 

Постановка опытовъ. 
Для опытовъ были выбраны таюе больные, которые при 

принятш пищи не разбрасывали ея и не страдали недер-
ф 

жашемъ мочи и кала. Кроме того, они находились подъ 

постояннымъ присмотромъ надеж наго служителя. Во все 

время опыта они лежали въ постеляхъ при температуре 

помещешя 14°К.. Контрольные опыты производились надъ 

служителемъ, который въ то-же время исполнялъ свои обя

занности и надъ больнымъ, хроническимъ машакомъ, зани

мавшимся умственной работой и гулявшимъ ежедневно по 

1 часу на свежемъ воздухе *). 

Пища состояла изъ мяса, яицъ, молока, бульона, белаго 

хлеба, риса, какао, сахара и коровьяго масла; какъ салатъ 

давались соленые огурцы. Питьемъ служили слабый чай 

и сельтерская вода. 

Пища давалась ежедневно въ 4 пр1ема и въ одни и 

те-же часы: въ 9 часовъ утра чай съ сахаромъ и белый 

хлебъ съ масломъ; въ часъ пополудни — бульонъ съ 

рисомъ, белый хлебъ, котлеты и огурцы; въ 4 1/ 2  часа п. п. 

1) Бг. Саг1 У О П  N о о г <1 е п. Огапйпзз етег МеймхНк с1ег 81ю#'-
луесЬзект^егзисЬип^еп. Векга^е хш1 ЬеЬге уот 81:ой'\уесЬзе1 йез §-езип(1еп 
ипЛ кгапкеп Мепзскеп УОП БГ. Саг1 УОП N О О Г <1 е П Ней I ВегНп 1892. 

Проф. Г. В. Хлопинъ. Патентованныя овсяныя крупы, ихъ хими 
чесый составъ и пищевое значеше. Экспер. изсл-Ьдоваше. Ом. ниже. 
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— какао съ бЪлымъ хлЪбомъ и въ 8 часовъ вечера — чай 

съ сахаромъ, котлеты и белый хлебъ съ масломъ. Двумъ 

больнымъ была назначена особая д1эта, о которой будетъ 

речь впослЪдствш. 

При г  о т о в л ен1 е  пищи .  Мясо  о с в обожд а ло с ь  о т ъ  види -

маго наружаго жира, разрЪзывалось затемъ на куски и тща

тельно очищалось отъ межмышечнаго жира. Освобожденное 

отъ жира мясо пропускалось три раза черезъ котлетную ма

шину. Полученное такимъ образомъ измельченное мясо пере

мешивалось въ фарфоровой чашке. После тщательнаго пере-

мешивашя брались изъ разныхъ местъ пробы для изследовашя. 

Затемъ мясо развешивалось на отдельныя порцш. Каждая 

порщя сохранялась на леднике на отдельной тарелочке. При 

приготовлены изъмясакотлетъвнимательноследилосьзатемъ, 

чтобы на тарелочкахъ не оставалось ни капли мяснаго сока. 

Котлеты длякаждаго участника въ опыте жарилисьвъ маслена 

отдельной сковородке. Сковородка после приготовлешя сна-

чалатщательно очищаласьгибкимъстоловымъножомъ и затемъ 

прополаскивалась бульономъ отъ порцш соответственная 

лица. Котлетная масса приготовлялась изъ отвешеннаго 

количества мяса, яицъ и небольшая, взятаго на глазъ, 

количества хлеба отъ отвешенной для даннаго лица пор

цш. Мясо приготовлялось съ такимъ разсчетомъ, чтобы его 

хватало всемъ участникамъ опыта на 6 дней. 

Яйца ,  к а къ  т а к о выя ,  н е  у по т р е б л я ли с ь ,  а  в х о дили  в ъ  

составь котлетной массы. Для этого разбивалось несколько 

яицъ, желтокъ и белокъ которыхъ тщательно перемешива

лись въ фарфоровой посуде; смесь пропускалась черезъ 

частое волосяное сито и затемъ развешивалась на порцш. 

И здесь также тщательно следилось за темъ, чтобы изъ 

отвешенной уже порцш не проподало ни капли. 

Молоко  пол у ч а ло с ь  и з ъ  о дной  и  т ой -же  фермы .  Оно  

основательно перемешивалось въ большой посуде, изъ кото

рой брались пробы для изследовашя, затемъ разливалось въ 
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въ литровыя бутылки, которыя хорошо закупоренными вы

ставлялись на ледъ. Молоко передъ каждымъ употребле-

шемъ хорошо встряхивалось и тогда отъ него отвеши

валось надлежащее количество. Оно употреблялось для 

приготовлешя какао. Каждый разъ молока запасалось столько, 

чтобы его хватало вс'Ьмъ участникамъ опыта на 3 дня. 

Б е лый  х л е б ъ  п екли  д ома  в ъ  ви д е  д линныхъ  к а р а -

ваевъ. Муку брали изъ одного и того же мешка. Тесто 

замешивалось на снятомъ молоке, при чемъ 100 частей 

теста содержали 53 части муки и 47 частей молока. Охлаж

денные караваи разрезывались на ломти определенная 

веса. Ломти, изъ которыхъ каждый представлялъ надле

жащее суточное количество хлеба, снабжались на корке 

надписями, прилагались плотно другъ къ другу, обертыва

лись пергаментной бумагой и сохранялись при 2—3" К. 

Для изследовашя вырезывались изъ каждаго каравая черезъ 

всю толщу по одному тонкому ломтю. Хлеба пеклось въ 

такомъ количестве, чтобы его хватало на 4 дня. Онъ да

вался съ коркой. 

Р и с ъ варился ежедневно въ воде для каждаго лица 

по 50,0 гр. чистаго веса въ отдельной кастрюльке. Къ 

сваренному уже рису прибавлялись соль и масло. Онъ 

подвергался охлажденш и остывшая масса разрезывалась 

на кубики и давалась съ бульономъ. 

Б у л ь о н ъ варился каждый разъ на 4 дня. Чтобы 

освободить его отъ жира, ему давали остыть; всплывшш 

на поверхность и остывшш жиръ снимался. Затемъ буль-

онъ процеживался сквозь частое сито, хорошо перемеши

вался и разливался на порцш по 500,0 гр., которыя со

хранялись на льду въ закупоренныхъ бутылкахъ. 

К а к а о  у п о т р е б л я л о с ь  у а п  Н о Щ е п ' а .  

С а х а р ъ  д а в а л с я  в ъ  форме  м е лко  к о ло т а г о  р афинад а .  
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Масло  о т в ешив а ло с ь  еже дн е вно  и з ъ  и з с лЪдов анна г о  

раньше общаго количества. 1) 

О г у р ц ы  д а в а л и с ь  б е з ъ  к о ж у р ы .  

Изъ перечисленныхъ выше пшцевыхъ веществъ со

ставлялись отдельныя порцш, при чемъ главное внимаше 

обращалось на то, чтобы вводимые ежедневно азотъ, общее 

число калорш и количество жидкости оставались постоян

ными. Регулирующими веществами при этомъ употребля

лись молоко, какъ регуляторъ азота, сахаръ, какъ регу-

ляторъ числа калорш и сельтерская вода — количества 

жидкости. Каждый участникъ опыта получалъ каждый 

день одинаковое, определенное для него количество хлеба, 

мяса, яицъ, масла, бульона, риса и какао. Колебаше въ содер

жали азота въ отдельныхъ заготовляемыхъ порщяхъ регу

лировалось азотомъ молока. При подсчете калорш мясо, 

яйца, масло, бульонъ и какао принимались не содержа

щими углеводовъ. Колебаше въ содержанш углеводовъ и 

жира, вместе съ темъ и числа калорш регулировалось 

сахаромъ. При замещении жира углеводомъ — сахаромъ, я 

р у ко во дил с я  с р е дними  д анными  Р у бн ер а .  По  Р у бн ер у 2 )  

развиваютъ при сгоранш въ теле: 

1 §гт. белка 4,1 болыпихъ калорш, 

1 „ углевода 4,1 

1 „ жира 9,3 

Изъ этого следуетъ, что 1 §гт. жира, 2,26 §гт. угле

вода и 2,26 §гт. белка изодинамичны. При регулированы 

количества вводимой жидкости содержаше воды въ пшце

выхъ веществахъ принималось постояннымъ, вследств1е чего 

въ разсчетъ принималось только колебаше количества молока. 

1) Масло было изотЬдовано магистрантомъ фарыацш Лоренц о мъ; см. 
его диссертацш Химико-санитарное и бактерюлогическое изсл'Ьд. коровь-
яго масла въ г. Юрьев'Ь 1901. стр. 103, анализъ 39, табл. № 3. 

2) Мах КиЪпег. КакштейпзсЬе ЦпйегзисЪип^еп. ЯеИзскг. ?йг 
В1о1. XXI, 377. 

2 
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Спросъ на бЪлокъ (Ы) определялся у каждаго изсле-

дуемаго индивидуума предварительно. 1) Моча каждаго 

собиралась въ течете 3 сутокъ. Въ каждой суточной 

порцш определялось общее количество азота. Ариемети-

ческое среднее изъ этихъ трехъ определены 4- 10 % 2) 

принималось среднимъ достаточнымъ приходомъ азота 

или белка. 

Азотъ, углеводы, жиръ и жидкость давались каждому 

участнику опыта приблизительно въ обычныхъ для него 

количествахъ. 

Время опыта было разделено на перюды: 1) предва

рительный перюдъ, длившшся отъ 4—8 сутокъ, 2) опытный, 

и 3) заключительный перюды, дливпиеся каждый по 4 сутокъ. 

Калъ отдельныхъ перюдовъ разграничивался размельчен-

нымъ древеснымъ углемъ, который участники опыта полу

чали въ начале каждаго и въ конце последняя перюда. 

Во избежаше смешивашя мочи съ каломъ былъ устроенъ 

особый стульчакъ съ двумя отверст1ями, большимъ — для 

седалища, меньшимъ — для члена. Моча собиралась въ 

стекляныя банки съ деревяннымъ колпакомъ и калъ въ ши-

роюя, плосюя цинковыя коробки съ цинковой крышкой, 

спещально для этой цели заказанныя. Передъ темъ, какъ 

больной садился на стульчакъ, коробка и банка подставля

лись такъ, чтобы края ихъ отверстш плотно прилегали къ 

соответственнымъ отверст1Ямъ крышки стульчака. Больные 

побуждались каждые 2 часа къ мочеиспускашю или дефекацш. 

Суточная моча собиралась съ 9 часовъ до 9 часовъ 

следующая утра передъ принят1емъ пищи. Передъ опре-

делешемъ ея удельная веса и взят1емъ пробъ для анали-

1) Проф. Г. В. Хлопинъ. Ор. ей. В'Ьстникъ общественной^ ги-
пены, судебной и практической медицины — апрель 1901 г. 

2) При обыкновенной смешанной пищ'Ь потеря каломъ бЬлка (X) рав-
няеться 6—10°|о вводимаго б'Ьлка. См. Учебникъ патолопи вещественнаго 
обмана К. ф. Ноордена. пер. Сеченова. 1897, р. 23. 
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зовъ она хорошо перемешивалась. Часть мочи сохранялась 

съ хлороформомъ въ хорошо закупоренныхъ бутылкахъ до 

окончашя разсчета анализовъ. Отдкльныя порцш свежаго 

кала взвешивались и весъ ихъ записывался. Затемъ оне 

перекладывались въ фарфоровую чашку и высушивались. 

Каждая порщя обливалась разведенной серной кислотой. 

Собранный такимъ образомъ, соответственно каждому пе-

рюду калъ въ одну чашку и высушенный на песчаной 

бане переносился въ стекляной банке съ притертой проб

кой въ сушильный шкафъ и сушился при 105°С въ течете 

5 или 6 часовъ. По определены въ кале сухаго остатка 

онъ немедленно измельчался въ ступке, хорошо переме

шивался и пересыпался въ банки съ хорошо 'притертыми 

пробками, которыя опять сушились до получешя постояннаго 

веса. Банки сохранялись въ эксикаторе. Передъ взят1емъ 

пробъ для анализа банки тщательно встряхивались для 

получешя равномерной смеси. 



Глава II. 

Способы изсл^доваюя. 
Въ пшцевыхъ веществахъ изсл-Ьдовались общее коли

чество азота, жиръ въ виде эфирнаго экстракта и вода, 

какъ побочный продуктъ. Углеводы разсчитывались по 

руководству Ко п 1 §' а 1). Въ извержашяхъ изслЪдовались 

следуюшдя составныя части: въ моче-общее количество 

азота,мочевина и мочевая кислота, въ кале — общее коли

чество азота и жиръ. 

Азотъ. 

Общее количество азота определялось по видоизменен

ному способу К] е 1 с1 аЫ'я 2). Принципъ его состоитъ вътомъ, 

что азотсодержащее органическое вещество разрушается 

кипячешемъ съ концентрированной серной кислотой въ 

присутствш окислителя, при чемъ окисляются все орга

ническая вещества и весь азотъ переходитъ въ амм1акъ. 

Амм1акъ поглощается серной кислотой и образуется серно

кислая соль аммошя по формуле: 

2 КНз-ЬН,504 = (N44)2804. 

1) СЬехше йег тепзсЬНсЬеп ХаЬг'ип^з-'ипй ОепиззтШ;е1, Вй. I. 1893. 

2) I. К^е1<1аЫ. Кеие МеНюйе гиг Везйттип^ йез Вйскз^ой'ез 
т ог^ашзсЬеп Кбгрегп. 2е11;8с11гШ Мг апа^ИзсЬе СЬеяпе, ВД. 22. 1883 
р. 366-382. 
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Находящейся въ сильно кисломъ растворе сернокислый 

аммонш после усреднешя раствора едкой натронной или 

калшной щелочью разлагается избыткомъ той-же щелочи, 

выделяя свободный амм1акъ. Взаимодейств1е при разложенш 

происходитъ по следующей формуле: 

(N4 4), 504 + 2 КОН = 2 Ш3 + К2 504 + 2 Н2 О. 

Освободившиеся амм1акъ перегоняется и собирается въ 

калбочкахъ — пр1емникахъ, содержащихъ определенный 

объемъ титрованной серной кислоты, одна часть которой 

насыщается перегнаннымъ амм1акомъ, образуя сернокислый 

аммонш, а другая остается ненасыщенной. Количество 

последней узнается обратнымъ титровашемъ. По вычитанш 

объема полученнаго при обратномъ титрованш изъ взятаго 

объема титрованной серной кислоты получается количе

ство связанной амм1акомъ кислоты. При определенномъ 

титре кислоты можно при помощи частичныхъ весовъ 

вычислить и количество азота, содержащаяся въ изсле-

дуемомъ веществе. 

Въ данной работе я пользовался вар1антомъ способа 

К ] е Ы а Ы ' я ,  к о т о р ы й  р е к о м е н д у е т с я  п р о ф .  Г .  В .  К л о п и 

ным ъ х). 

Н е о б х о д и м ы е  р е а к т и в ы .  

1) Растворъ Кулиша, состояний изъ 1 части фосфор-

наго ангидрида (Р 20 5), раствореннаго въ 10 частяхъ концен

трированной серной кислоты. Для ириготовлешя его берутъ 

1000,0 §г. серной кислоты и растворяютъ въ ней 100,0 §г. 

фосфорнаго ангидрида подъ тягой и при постоянымъ пере-

мешиванш серной кислоты, находящейся въ фарфоровой 

чашке. Фосфорный ангидридъ вносится въ нее маленькими 

порц!Ями. После растворешя всего количества фосфорнаго 

1) Г. В. Хлопинъ. Матер1а1ы для оц-Ьнки воздуха и жидкости 
канализащонныхъ стоковъ въ санитарномъ отношенш. В'Ьстникъ обществен
ной гипены, судебной и практическ. мед. Августъ 1899. 
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ангидрида прозрачная, желтобурая жидкость, растворъ 

Кулиша, сливается съ небольшая краснобураго осадка и 

сохраняется въ бутылке съ притертой пробкой. 

2) Металлическая ртуть, сохраняющаяся въ бутылочке 

съ особымъ горлышкомъ, которое снабжено приспособлешемъ, 

позволяющимъ удобно отмерить капли ртути одной и той-

же величены. 

3) Профильтрованный водный растворъ сернистая кал1я 

(Ко 5.) концентрации 1:1,5. 

4) Растворъ едкая натра ^аОН) концентрацш 1:2. 

5) Титрованный растворъ едкаго кал1я, приблизительно 

полунормальный, содержаний около 28 §гт. едкая кал1я(КОН) 

въ литре дестиллированной воды и установленный по ниже

следующему раствору серной кислоты определенной кре

пости. Въ виду примеси къ продажному препарату углекис

лая кал1я и потерь при растворенш, вместо 28 §г. 

взято было 60 §г. на литръ 1), всего 240 §г. на 4 литра 

воды. Названное количество КОН, растолченное въ круп

ный порошекъ, растворялось въ течеше 3 часовъ въ литре 

абсолютнаго алкоголя при частомъ встряхиванш бутыли. 

Затемъ растворъ отстаивался. Черезъ часъ полупрозрач

ный отстой осторожно сливался съ осадка, состоящаго изъ 

К 2С0 3  и не растворившаяся КОН, при чемъ онъ пропу

скался черезъ смоченный алкоголемъ фильтръ изъ стекля-

ной ваты въ бутыль, назначенную для сохранешя реактива 

и освобожденную отъ углекислоты. Немедленно после 

вливашя щелочи бутыль доливалась до заранее отмеченной 

черты (4 л.) дестиллированной водой и закупоривалась. 

Пробка тщательно заливалась смесью воска со смолой и 

приводящая и отводящая трубки, проходяшдя черезъ нее, 

снабжались трубочками, содержащими натронную известь. 

6) Титрованный растворъ серной кислоты. Титръ 

нашей серной кислоты былъ определенъ весовымъ спосо-

1) В г. О. КйЪПп^. ЬекгЪисЪ <1ег Мааз8апа1у8е. 1900, ра§-. 32. 
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бомъ. Серная кислота осаждается хлористымъ бар1емъ, 

при чемъ получается сернокислый барш въ виде тяжелаго 

белаго осадка по формуле Н 250 4  -\- ВаС1 2  = Ва50 4  + 2НС1. 

Сернокислый барш собирается на фильтре, сушится, про

каливается до постояннаго веса и взвешивается после 

охлаждешя. Посредствомъ вычислешя находятъ изъ полу-

ченнаго количества сернокислаго бар1я количество серной 

кислоты, содержащейся въ единице объема, въ 1 кубиче-

скомъ сантиметре. 

Въ данномъ случае взяты были 3 пробы по 20,0 с*т. 3  

раствора серн, кислоты изъ одной и той-же бюретки, 

которой и пользовались во время опытовъ. Стаканы съ 

изследуемой серной кислотой, изъ которыхъ въ каждый было 

прибавлено по 1 капле разведенной соляной кислоты, были 

поставлены рядомъ на асбестовую пластинку надъ горелками 

Бунзена. Надъ каждымъ стаканомъ находилась бюретка, на

полненная полупроцентнымъ растворомъ хлористаго бар1я. 

При первомъ появленш паровъ отворяютъ кранъ бюретки 

настолько, чтобы растворъ хлористаго бар1я притекалъ къ 

испытуемой кислоте по каплямъ и не слишкомъ быстро. 

Во избежаше разбрызгивашя кислоты отъ падающихъ 

капель ВаС1 2  конецъ бюретки помещался близко къ уровню 

кислоты. Время отъ времени вынимались изъ стакановъ 

стекляной палочкой капли, чтобы узнать, нетъ ли уже 

избытка хлористаго бар1Я. Последнш узнается появлешемъ 

мути при смешиванш вынутой изъ титруемой смеси капли 

съ каплей разведенной серной кислоты. Смешиваше капель 

производится на часовомъ стеклышке на черномъ фоне. 

Какъ только капельная проба даетъ избытокъ хлористаго 

бар1Я, его дальнейшее приливаше прекращается. После 

перемешивашя содержимаго стаканчиковъ даютъ осадку 

сернокислаго бар1я осесть и повторяютъ капельную пробу. 

Если повтореше даетъ положительные результаты, осажде-

ше всей серной кислоты въ пробе считается законченнымъ. 
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Жидкости даютъ отстояться въ течеше 12 часовъ и затЪмъ 

фильтруютъ ее черезъ маленькш фильтръ съ изв^стнымъ 

содержашемъ золы. Чтобы сделать поры фильтра не про

ходимыми для сернокислаго бар1я и избегнуть потери осадка, 

смачиваютъ фильтръ предварительно разведеннымъ спир-

томъ и фильтруютъ сначала прозразную жидкость съ 

осевшаго осадка, который затемъ сразу смывается изъ 

шприца струею горячей воды со дна стакана на фитьтръ. 

Остающшся на дне и стенкахъ осадокъ соскабливается 

стекляной палочкой и смывается струей горячей воды. 

Убедившись, что промывная вода даетъ отрицательную ка

пельную пробу на хлориды съ азотнокпслымъ серебромъ, 

осадокъ считаютъ чистымъ, несодержащимъ хлористаго 

бар1я и сушатъ его при 100° въ воздз 7шной бане. После 

высушивашя пересыпаютъ осадокъ въ платиновый тигель и 

сжигаютъ фильтръ надъ нимъ, обвивъ его платиновой про

волокой. Затемъ прокаливаютъ осадокъ и на крышке 

тигля уголь фильтра до получешя равномерно белой золы. 

После охлаждешя въ эксикаторе тигель съ золой взвеши

вается и снова прокаливается, охлаждается и взвешивается. 

Эта процедура продолжается до получешя постояннаго веса. 

После описанной обработки и вычета веса тигля и 

золы фильтра изъ общаго веса взятыя три пробы испыту

емая раствора дали следуюшдя цифры для сернокислаго 

бар1я: 

I) 1,1616 §гт. 

И) 1,1610 „ 

III) 1,1687 „ 

Въ среднемъ 20 с1:т. 3  нашего раствора серной кислоты 

даютъ 1,16376 §гт. Ва30 4. Изъ этого следуетъ, что каждый 

с1:т 3  испытуемая раствора серной кислоты далъ 0,058188 §гт. 

сернокислаго бар1я (1,16376 : 20,0). Изъ найденнаго веса 

сернокислаго барита, частичный весъ которая = 233, вы



числяется количество серной кислоты или ея ангидрида 

(80.|), частичный вЪсъ котораго 80 по следующему уравнешю: 

X : 0,058188 = 80 : 233 

при чемъ X искомое количество З0 3  въ 1 с1ш 3. 

800,058188 
Отсюда X = =  0,019979 

Изъ этого слЪдуетъ, что 1 сГт 3  нашего раствора серной 

кислоты содержитъ 0,019979 §гт. 50 3. При переводе 50 3  

на N пользуются следующей формулой ихъ взаимодейств1я: 

Н 230 4(98) -(- 2ХН 3(2.17) = (КН) 250 4, изъ которой явствуетъ, 

что 98 частямъ Н 280 4  соответствуют 34 части КН 3  или 

80 частямъ 80 3  — 28 частей N. Зная эго соотношеше частей, 

можно вычислить изъ найденнаго веса З0 3  количество азота, 

соответствующее этому количеству ЗО э, и такимъ образомъ 

определить, какому количеству азота соответствуем 1 с1:т 3  

нашей титрованной серной кислоты по следующему }фав-

ненш: X : 28 = 0,019979 : 80 

0,019979.28 . 
откуда X = — = 0,006993 

80 

X искомое количество ^ соответствующее 1 с1:т. 3  нашей 

серной кислоты. 

7) Прокаленный талькъ. 

8) Настойка кошенили. Она приготовляется трехъ-

дневнымъ настаивашемъ 3 частей кошенили въ 250 частяхъ 

2Ь% спирта. 

9) Дестиллированная вода. 

П р о и з в о д с т в о  а н а л и з а .  О т в е ш е н н о е  и л и  о т 

меренное количество испытуемаго вещества помещается 

безъ потери въ колбу Кьельдаля и "обливается 20 куб. 

сантиметрами раствора Кулиша. После прибавлешя 

раствора Кулиша прибавляютъ каплю ртути. Трудно 

окисляемыя и пеняшдяся при нагреванш вещества, какъ 

молоко, хлебъ, рисъ, калъ подвергаются въ течете не-
с к о л ь к и х ъ  ч а с о в ъ  д о  п о л у с у т о к ъ  д е й с т в 1 Ю  р а с т в о р а  К у 
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л и ш а  п р и  к о м н а т н о й  т е м п е р а т у р е  в ъ  т ' Ь х ъ - ж е  х о р о ш о  з а к у -

поренныхъ колбахъ. Затемъ колбы ставятся на сетку, 

подъ которой горятъ горелки Бунзена. Во избежаше 

толчковъ и образовашя большихъ количествъ пены пламя 

горелокъ увеличивается медленно. Доститнувъ осторож-

нымъ нагревашемъ равномернаго кипешя, газовые краны 

горълокъ вполне открываютъ и поддерживаютъ кипеше до 

полнаго разрушешя органическихъ веществъ, которое узна

ется полнымъ обезцвечивашемъ жидкости. По окончанш 

окислешя колбамъ даютъ остыть и затемъ переливаютъ 

с о д е р ж и м о е  и х ъ  в ъ  б о л ы ш я  к о н и ч е с ю я  к о л б ы  ( к о л б ы  Э р л е -

мейера около 1 литра емкостью), много разъ споласкивая 

окислительныя колбы водой и приливая последнюю въ 

дестилляцюнныя колбы. Для осаждешя ртути и разруше

шя ея азотистыхъ соединенш къ содержимому дестил-

ляцюнной колбы прибавляютъ 10 с1:т 3  раствора К 23 и 

затемъ кипятятъ до изчезновешя запаха сероводорода, 

убеждаясь въ последнемъ обонян1емъ. При этомъ вся 

ртуть выпадаетъ въ виде черной сернистой ртути и весь 

азотъ остается въ сильно кисломъ растворе въ виде серно

кислаго аммошя. — Моча и бульонъ окислялись безъ ртути. 

После отгонки Н 23 жидкости даютъ остыть. Между 

темъ вливаютъ въ пр1емныя колбочки по 30 с1:т. 3  титрован-

наго раствора серной кислоты и въ качестве индикатора 

несколько капель настойки кошенили и ставятъ ихъ такъ 

подъ выводныя трубки холодильника дестилпяцюннаго 

аппарата, чтобы отверст1Я трубокъ находились подъ уровнемъ 

титрованной кислоты. Для устранешя толчковъ во время 

перегонки къ остывшей жидкости прибавляютъ около 1 §г. 

талька, затемъ кидаютъ въ колбу лакмусовую бумажку, 

быстро вливаютъ растворъ едкаго натра до ясно щелочной 

реакцш, затыкаютъ колбу каучуковой пробкой съ проходя-

щимъ черезъ нее коленомъ отводной трубки. Последнюю 

немедленно соединяютъ съ холодильникомъ и зажигаютъ 
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горелку подъ колбой. Во избежаше потери амм1ака при 

нейтрализации и получешя большого избытка щелочи пре

дварительно определяется, сколько щелочи требуется для 

усреднешя 20 с1т 3  раствора Кулиша до ясно щелочной 

реакцш. После перегонки около 200 с1:т 3  въ пр1емникъ 

весь амм1акъ можно считать перегнанными Но передъ 

прекращешемъ перегонки предварительно убеждаются при 

помощи красной лакмусовой бумажки въ отсутствш амм1ака 

въ переходящихъ водяныхъ парахъ. Если бумажка не 

синеетъ, реакщя считается оконченной. Избытокъ серной 

кислоты въ пр1емнике определяется обратнымъ титровашемъ 

и затемъ вычитается изъ взсятаго объема титрованной 

кислоты. Умножая 0,006993 на число куб. сан. серной 

кислоты, усредненной ам.\пакомъ, мы въ граммахъ находимъ 

количество обща г о азота, содержащагося въ навеске или 

объеме изследуемаго вещества. 

До применешя титрованныхъ растворовъ въ опытахъ 

определена была погрешность метода. Для этой цели было 

определено количесво азота въ мочевине — игеа рип551та 

сгуз1:. рго апа1у51, Е. Мег с к. Взяты были две навески, 

первая 0,2294 §г., вторая 0,4826 §г. Для усреднешя амм1ака 

первой пробы потребовалось 15,3 с1:т 3  Н 230 4, второй 32,2 

с1:т 3  Н 250 4. Умножая коэфищентъ 0,006993 на полученныя 

числа куб. сан. и на 100 и разделяя найденныя произве-

дешя на величины навесокъ, получаемъ количество N въ 

процентахъ: 

1) 0,006993.15,3.100 
0,2294 

= 46,64 X N 

2) 0,006993 32 2.100, =  „ 
0,4826 

По сему анализу мочевина содержитъ въ среднемъ 

46,6495 % N. По разсчету же она содержитъ 46,66 ... ̂  N. 

Изъ этого следуетъ, что погрешность нашего метода — 

0,0171 ошибка, которой вполне можно пренебречь. 
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Пробы пшцевыхъ продуктовъ отвешивались изъ бано-

чекъ съ притертыми пробками. Азотъ хлеба и огурцовъ 

определялся въсухомъ остатке и переразсчитывался на воду-

содержашде хлебъ и огурцы. Содержаше азота въ яйцахъ было 

определено изъ вышеупомянутой смеси желтка и белка. Изъ 

мочибралисьпробы для изследовашя пипеткой въ5 или Юс^т 3. 

Ж и р ъ .  

Жиръ определялся по способу ЗохЫеГа. До извле-

чешя жира въ экстракторе навески изледуемыхъ веществъ 

измельчались и обезвоживались въ сушильномъ шкафу. 

Мясо сушилось на обезжиренной шведской фильтроваль

ной бумаге. Яйца, молоко и бульонъ сушились на спи-

раляхъ изъ такой-же фильтровальной бумаги. Смолотый 

предварительно рисъ толокся въ ступке въ тонкш поро-

шокъ, изъ котораго брались навески для сушешя и опре-

делешя жира. Хлебъ, предварительно высушенный и измель

ченный, обезвоживался въ сушильномъ шкаф} г  вторично. 

Изъ последняя брались навески для опредклешя жира. 

Жиръ въ сухомъ остатке хлеба пересчитывался на воду 

содержаний хлебъ. Какао сушился какъ таковой. 

Навески обработанныхъ такимъ образомъ веществъ 

помещались въ гильзахъ изъ обезжиренной шведской филь

тровальной бумаги въ экстракторъ Сокслета, обливались 

требуемымъ количествомъ безводнаго эфира и извлекались 

имъ въ течеше 2 часовъ. Передъ прекращешемъ извлечешя 

пр1емникъ разобщался съ экстракторомъ въ то время, 

когда эфиръ еще лился струею черезъ длинное колено 

сифоннаго приспособлешя въ пр1емникъ. Когда эфиръ 

уже начиналъ вытекать по каплямъ, несколько капель при

нимались на шведскую фильтровальную бумагу. Если по 

испаренш эфира на бумаге не оставалось жирнаго пятна, 

извлечете жира считалось оконченнымъ. Эфиръ отгонялся 

затемъ на водяной бане и пр1емникъ-колбочка съ вытяж-
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кой сушился въ течеше 1 часа при 105° г), охлаждался въ 

эксикатор^ и взвешивался. Не вполне прозрачныя вы

тяжки фильтровались черезъ маленьюе фильтры, которые 

затемъ равно какъ и колбочки-пр1емники тщательно про

мывались безводнымъ эфиромъ. За вычетомъ заранее из

вестная веса пр1емника изъ общаго веса получался весъ 

чистаго жира. 

Мочевина. СО(1МН2)2. 

Мочевина определялась по способу Кпор-НйГпег'а' 2), 

видоизмененному проф. Бородиным ъ. Принципъ его 

состоитъ въ томъ, что мочевина разлагается бромноватисто-

кислымъ натромъ (ШЬЮ) на азотъ (К), углекислоту (СО_,) 

и воду (Н,О) по формуле: 

СН 4М 20 4- 3 ИаВгО = N. + С0 2  + 2 Н 20 + 3 КаВг. 

Углекислота поглощается избыткомъ едкаго натра, 

образуя углекислый натръ и воду; въ виде газа полу

чается только азотъ. Изъ объема газа вычисляется 

весъ азота 
V 

Н е о б х о д и м ы е  р е а к т и в ы .  

1) Бромированная щелочь, содержащая бромноватисто-

кислый натръ (ЫаВгО) и едкш натръ (КаОН). Она для 

этой цели получается растворешемъ чистаго брома (Вг). 

въ растворе едкаго натра. Въ данныхъ определешяхъ она 

употреблялась въ виде жидкости И в о н а 3), состоящей 

1) УегетЪагип^еп гиг етЪейИсЪеп Цп^егзисЬип^ ии<1 ВеигЛеПип^ УОП 

ХаЪгип^з- ипй СгепиззпнМеЫ ?иг'з Леи^зсЬе КекЪ. Ней I ра§\ 4 ВегНп 1897. 

2) Кпор. СЬет. Сеп^гаШай 1860, 244; 1870 132 и 294. НШпег 
ЙейзсЬгШ 1 рЬуз1о1о§-18с11е СЬеппе 1,350. 

3  Н а Ш Ъ и г й о п .  Ф и з ю л о г и ч е с к а я  и  п а т о л о г и ч е с к а я  х ю п я  м о ч и .  
Перев. Д-ра В. Завьялова, Юрьевъ 1899. 
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изъ 17,0 §г. чистаго Едкаго натра, 133 с!т 3  воды и 5 с1;т 3  

брома. Въ виду легкой' разлагаемости расходуемое количе

ство смеси приготовлялось ех 1ешроге. Растворъ Едкаго натра 

требуемой крепости приготовлялся за разъ въ болыномъ 

количестве и держался на готова. По мере надобности 

отмеривалось определенное количество щелочи и подъ 

тягой приливался маленькими порщями изъ бюретки тре

буемый объемъ брома при постоянномъ перем^шиваши 

жидкости. Затемъ жидкость отстаивалась въ течете б—8 

часовъ въ холодномъ, темномъ месте 1). 

2) Насыщенный при комнатной температуре растворъ 

поваренной соли (ЫаС1). 

3) Дестиллированная вода. 

Реакщя производилась въ азотометре Бородина 2). 

П р о и з в о д с т в о  а н а л и з а .  Н и ж н я я  г р а д у и р о 

ванная трубка, резиновая трубка и воронка до поло

вины наполняются растворомъ соли. Резиновая трубка 

освобождается отъ пузырьковъ воздуха сдавливашемъ 

и разминашемъ трубки пальцами по всей ея длине. 

Затемъ верхняя часть азотометра споласкивается несколько 

разъ разжиженной (1 : 5) для анализа мочей. Выпустивъ изъ 

боковаго отверст1я мочу, примененную для споласкивашя, 

верхнюю часть аппарата снова наполняютъ той-же разжи

женной мочей, изъ которой теперь приливаютъ 5 с!т 3  въ 

нижную часть къ раствору поваренной соли. Следовательно, 

на каждое определеше приходится 1 с!;т 3  чистой мочи. 

Благодаря своему меньшему удельному весу, моча распола

гается резко отграниченнымъ слоемъ надъ растворомъ соли. 

Оставшаяся въ верхней части азотометра моча выпускается 

изъ боковаго отверст1я. Промывъ водой верхнюю часть 

1) Н й 1 п е г. .Тоигпа1 ргасй. СЬ. 31. 1871 цптпров. по X е и Ь а и е г 
ипй У о §• е 1. 

2) Описаше аппарата см. НаШЬшЧоп. Ор. ей. 
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аппарата и наполнивъ ее жидкостью Ивона, последнюю 

приливаютъ къ испытуемой моче тонкой струей. Преми

рованная щелочь, благодаря своей большей плотности, 

падаетъ внизъ черезъ весь слой мочи и равномерно смеши

вается съ ней. При первой встрече реактива съ мочей 

происходитъ бурное выделеше газа, собирающагося въ 

верхней части нижней градуированной трубки и вытесня

ющая, по мере прироста въ объеме, растворъ соли черезъ 

резиновую трубку въ воронку. Приливаше реактива про

должается до техъ поръ, пока не окончится выделеше азота, 

которое узнается по просветленно жидкости. Во избежаше 

перехода реактива въ воронку черезъ резиновую трубку 

последнюю ущемляютъ зажимомъ. Для полнаго окончашя 

реакцш весь приборъ оставлютъ въ течеше 2 часовъ въ по

кое. Передъ отсчитывашемъ газоваго объема стенки нижней 

градуированной трубки тщательно освобождаются отъ при-

ставшихъ къ нимъ пузырьковъ азота. Это достигается лучше 

всего темъ, что нижнШ конецъ нижней градуированной 

трубки прикрываютъ пальцемъ и несколько разъ поварачи-

ваютъ то одинъ то другой конецъ книзу, причемъ газъ 

пробегаетъ все протяжеше трубки, присоединяя къ себе 

все пузырьки. Прикрепивъ снова аппаратъ къ штативу и 

открывъ зажимъ, подымаютъ воронку на такую высоту, что

бы жидкость въ ней и въ нижней градуированной трубке 

находилась на одномъ уровне, отсчитываютъ объемъ азота, 

записываютъ его равно какъ и температуру и барометри

ческое давлеше въ данный моментъ. Зная объемъ, давлеше 

и температуру газа и напряжеше водяныхъ паровъ при 

этой температуре, можно вычислить и весовое количество 

азота и мочевины. Въ виду сложности вечисленш, требу-

ющихъ не мало времени, я пользовался таблицами П. Л. 

Мальчевскаго изъ учебника проф. Д. К о ш л а к о в а 1). 

1) Д. Кошлаковъ, Анализъ мочи. Клиническое руководство для 
студентовъ и врачей. II изд. 1887 С. Петербургъ. 
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Чтобы найти весовое количество мочевины, содержа

щейся въ суточной моче, нужно отыскать въ таблице ве

совое количество, соответствующее 1 с^пг' азота при дав-

ленш и температуре наблюдешя и помножить эту величину 

на полученный объемъ азота и на число куб. сан. суточной 

мочи. Произведете представляетъ собой суточное коли

чество мочевины въ миллиграммахъ. 

Для контроля производились изъ каждой суточной 

мочи 2 определешя однимъ и темъ же азотометромъ. 

Мочевая кислота. С3 Н4 N4 03. 

Мочевая кислота осаждается по способу Норклпз'а 1), 

представляющему собой видоизменеше способа Ро к к е г'а, 

насыщешемъ мочи хлористымъ аммошемъ, при чемъ вся 

мочевая кислота выпадаетъ въ виде кислаго мочекислаго 

аммошя. По Норк1п з'у кислый мочекислый аммонш 

(С 5  Н 3(МН,)М 40 3) въ насьпценномъ растворе хлористаго 

аммошя совершенно нерастворимъ. Полученный такимъ 

образомъ и собранный осадокъ растворяется въ углекис-

ломъ натре. Растворенная мочекислая соль затемъ снова 

осаждается въ виде двойной соли по 3 а л ь к о в с к о м у 2) 

серебряно-магнез1альной смесью, содержащей въ избытке 

серебро и амм1акъ. Полученная при этомъ двойная соль 

состоитъ по Ма1у 3) изъ мочекислаго серебра-магшя и 

мочекислаго серебра - аммошя и въ ней содержится на 

1 атомъ серебра 1 частица мочевой кислоты. Осадокъ, 

состояний изъ названной мочекислой соли, собирается на 

фильтре и избытокъ серебра, не вступившш во взаимо-

1  Г .  С г о л у 1 а п < 1  Н о р Ы п з .  С г и у ' з  Н о з р 1 1 ; а 1  К е р о г а з  с Ъ .  3 1 ,  1 6 ,  
1892. Цитир. по СЬеш. СеЫгаШаМ. 1892, 2|1 269. 

2). Е. 8 а1 к о тс З к у. У1ГСЬО\У АГСЫУ У., 219. 

3 )  В Л с Ъ а г с 1 М а 1 у .  2 и г  В е з Ш ш п и п ^  й е г  Н а г п з а и г е .  Р П и § е г ' з  
АГСЫУ. VI, 293. 
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действге, определяется въ фильтрате обратнымъ титрова-

шемъ щанистымъ кал1емъ по способу Бегп^ёз 1), позво

ляющему титровать серебро въ амм1ачномъ растворе. 

Для этой цели берутъ определенный объемъ фильтрата 

съ неизвестнымъ намъ содержашемъ серебра, прибавляютъ 

къ нему такое количество титрованнаго раствора щанистаго 

кал1я, которое потребовалось бы для сзвязывашя серебра 

въ объеме серебряно-магнез1альной смеси, равномъ взятому 

объему фильтрата. Такъ какъ часть серебра пошла на 

образоваше двойной мочекислой соли (осадка), то щани-

стый калш, прибавленный въ такомъ количестве къ филь

трату, будетъ въ избытке. Избытокъ этотъ, при точно 

установленныхъ растворахъ, будетъ соответствовать тому 

количеству серебра, которое потребовалось для образова-

шя двойной мочекислой соли (осадка). Определивъ этотъ 

избытокъ щанистаго кал1я, мы узнаемъ количество серебра, 

вступившаго во взаимодейств1е съ мочевой кислотой вместе 

съ темъ и количество мочевой кислоты, такъ какъ выше было 

сказано, что по М а 1 у въ данномъ соединенш одному 

атому серебра соответствуем одна частица мочевой кислоты. 

Ходъ обратнаго титровашя следующш: прибавленный къ 

фильтрату растворъ щанистаго кал1Я образуетъ съ хлори-

стымъ серебромъ фильтрата растворимую въ амм1аке двой

ную соль по формуле : 

уСШ: 4- А^С1 = СЫА^.СКК. + КС1 + (у—2)СЖ. 

двойная соль избытокъ 

Избытокъ щанистаго кал1я титруется обратно 1/БО N. 

растворомъ А§Т\Ю 3. Индикаторомъ при этомъ слз^житъ 

юдистый калш, образующш съ избыткомъ серебра нера

створимое въ амм1аке юдистое серебро, показывающее 

конецъ реакцш. Взаимодейств1е происходитъ по формуле: 

1) Сг. Беп1§-ё8. Сотр^ез гепйиз 117. 1078. 1893. Цитирован. 
N е и Ъ а и е г ши! У о §• е 1. 

В 
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2СХК 4- Щ + А§Ш 3  - СКА^.СКК + К] + КК0 3  

ОКА^.СКК -г- Щ 4- А§Ж) 3  = С^^.СШС 4 4 КЖ) 3  

Изъ этой формулы видно, что прилитый по каплямъ Убо^ 

растворъ азотнокислаго серебра сначала образуетъ съ ща-

нистымъ кал1емъ двойную соль и только посл"Ь связывашя 

всего количества щанистаго кал1Я вступаетъ во взаимо-

дЪйств1е съ юдистымъ кал1емъ, образуя юдистое серебро и 

показывая вмъСтЪ съ этимъ конецъ реакцш. Титроваше про
изводится на черномъ фонЪ, на которомъ легко можно 

заметить начало появлешя ровномЪрной, уже не растворяю

щейся при помЪшиванш мути. 

Необходимые реактивы 1): 

1) Хлористый аммонш (МН 4С1); употреблялся пре-

паратъ Е. Мег с к'а рго апа1уз1. 

2) Углегислый натръ (Ка 2С0 3). 

3) 1/ 5О N. растворъ азотнокислаго серебра (3,4 §г. 

А§Ы0 3  въ литрЪ), установленный по У50 N. раствору хлори-

стаго натра. ОтвЪсивъ 1,17 §гт. химически чистаго NаС1, 

растворяютъ его въ литрЪ воды. По этому раствору уста

навливают растворъ А^0 3  (4:1000) такъ, чтобы 10 с1т 3  

перваго соответствовали 10 сйтг' второго. Индикаторомъ 

служить водный растворъ хромокал1евой соли. 

1 с1:т 3  УБО N. раствора А§NОз соответствуешь 3,36 ш§г. 

мочевой кислоты. 

4) Серебряно-магнез1альная смЪсь. 

По Б е гп § ё з -) растворяютъ 150,0 §г. чистаго хлори-

стаго аммошя предварительно въ 750 с1т :' 20^ воднаго 

раствора амм1ака, доливаютъ тЪмъ-же амм1акомъ до 1 литра 

и фильтруютъ. 150 с1ш 3  этой см'Ьси прибавляютъ затЪмъ 

1) N е и Ь а и е г ипс! V о §• е 1. Ап1еИ:ип§- 2Ш- циаШаЙуеп иш! 
^иап1:^1;а1:^уеп Апа1у§е Лез Нагпз 1898, рр. 819, 825. 

2) Сг. Беп1§-ёз Ви11. с1е 1а 8ос. сЬет. 11. 226. 1894 ЦИТ. по 
^ е и Ь а и е г  и п й  V  о  § •  е  1 ,  р а § \  8 2 2 .  1 8 9 8 .  
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къ 750 сйтг' предыдущаго раствора азотнокислаго серебра. 

75 с1т 3  полученной такимъ образоыъ серебряно-магнез1зль-

ной смеси соответствуют 62,5 с1т 3  У 5 0  N. раствора серебра. 

5) 20^ водный растворъ юдистаго кал1я, къ которому 

прибавляютъ 2 % аммгака, чтобы предохранить его отъ 

пожелтешя. 

6) Водный растворъ цданистаго кал1Я, содержаний 

амм1акъ. Онъ приготовляется растворешемъ 10 §г. цданистаго 

кал1Я въ 1 литре воды, содержащей 10 с1:т 3  20^ воднаго 

раствора амм1ака, и устанавливается такъ, чтобы 10 с!:т 3  

его соответствовали 25 с1ш 3  У 5 0  N. раствора серебра. Индика-

торомъ служитъ предыдущей растворъ юдистаго кал1Я. 

7) Дестиллированная вода. 

Крепость растворовъ часто контролировалась. 

П р о и з в о д с т в о  а н а л и з а .  О т м е р и в ъ  1 0 0  с 1 : т 3  

мочи въ стаканъ, въ ней растворяютъ безъ нагревашя 

30 §г. хлористаго аммошя. По НоркЛпз'у этого коли

чества хлористаго аммошя достаточно для насыщешя 

100 с!т ' мочи при комнатной температуре. Чтобы уско

рить раствореше хлористаго аммошя, содержимое стакана 

часто помешиваютъ стеклянной палочкой. По мере ра-

створешя хлористаго аммошя моча мутится отъ образо-

вашя кислаго мочекислаго аммошя. После полнаго раство-

решя хлористаго аммошя осадку даютъ отстояться и филь-

трз^ютъ черезъ маленькш гладкш фильтръ. Сначала осто

рожно сливается на фильтръ прозрачный отстой, затемъ 

разомъ весь осадокъ. Остатки осадка тщательно смываютъ 

со стакана на фильтръ насьпценнымъ растворомъ хлори

стаго аммошя. Собравъ весь осадокъ на фильтръ, смываютъ 

его съ последняго струею дестиллированной воды въ ста

канъ, прибавляютъ углекислаго натра и растворяютъ его 

при медленномъ нагреванш. Полученный растворъ пере

ливается въ градуированный цилиндръ. Стаканъ повторно 

3* 
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споласкивается горячимъ растворомъ углекислаго натра, 

который тоже приливается въ цилиндръ. Давъ жидкости 

охладится, къ ней прибавляютъ изъ пипетки 75 с!т 3  сере-

бряно-магнез1альной смеси, доливаютъ водой до 175 с1т 3, 

хорошо перемЪшиваютъ и отфильтровываютъ образовавшиеся 

б^лый осадокъ, состоящш изъ двойной мочекислой соли. 

Къ 140 с!т 3  фильтрата ( 4/ 5  первоначальнаго объема, 175: 
4Д — 140) прибавляютъ пипеткой 20 с1т 3  раствора щани-

стаго кал!Я, 10 капель раствора юдистаго кал1я и титруютъ 

У50 N. растворомъ азотнокислаго серебра до получешя выше

упомянутой мути. 

Умножешемъ числа кубическихъ сантиметровъ 1/5оN. 

раствора азотнокислаго серебра, расходованнаго при обрат-

номъ титрованш, на 4,2 х) получается въ миллиграм-

махъ количество мочевой кислоты, содержащееся въ отме-

ренныхъ для изследовашя 100 е!ш 3  мочи. 

Для проверки метода отвешиваютъ точно 1,0 §г. 

чистой мочевой кислоты (КаЫЬаиш), растворяютъ ее въ 

щелочной воде ^а) и доливаютъ водой до 1 литра. 100 

с1т 3  этого раствора следовательно содержатъ 0,1 мочев. 

кисл. При поверочныхъ анализахъ этого раствора 100 

с!т 3  потребовали при обратномъ титрованш следующее 

количество У 5 0  N. серебра : 

1) 23,7 с!т 3  А^0 3  

2) 23,1 „ 

3) 23,8 „ 

Въ среднемъ 23,55 с1т 3  А^0 3  

1) 175 с!ш3 жидкости содержатъ 75 с1т. сер. магн. см-Ьси, что соот-
в4тствуетъ 62,5 с1:т3 1|5П п. А§- N0.3. 140 с!т3 или 4|5 этой жидкости содержатъ 
75 X 4|5 = 60,0 сер. магн. смЪси, что соотв-Ьтствуетъ 62,5 X 0,8 = 50 сйш3 '|5о п. 
А§- N03. Въ виду того, что 50 сйт3 1 |5о N. А^ N03 эквиваленты 20 с!т3 

нашего раствора щанистаго кал1Я, къ 140 с&п3 фильтрата прибавляютъ именно 
20 сйп3 щанистаго раствора. По той-же причин^, а именно потому, что 
обратному титрованш подвергается не весь фильтратъ, а только 4|5 его, етЬ-
дуетъ умножить число кубическихъ сантиметровъ расходованнаго на обратное 
титроваше серебра не на 8,36, а на 3,36 X 1,25 (5|4) или 4,2. 
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23,55 X 4,2 = 0,09891 §г. мочевой кислоты. 

Значить, вместо взятыхъ 0,1 §г. мочевой кислоты 

получено анализомъ 0,09891 §г. мочевой кислоты. Изъ 

этого следу етъ, что средняя погрешность метода — 1,09^, 

наименьшая — 0,04$ и наибольшая — 2,98^. 

Вода. 

Вода определялась въ твердыхъ пищевыхъ продуктахъ 

высушивашемъ ихъ при 105° въ банке съ притертой проб

кой до получешя постояннаго веса, въ жидкихъ высуши

вашемъ въ такихъ же банкахъ на спираляхъ изъ шведской 

фильтровальной бумаги, предварительно обезвоженной. 



Глава III. 

Анализъ пищевыхъ вещеетвъ. 
Результаты высчитаны на водное вещество. 

Молоко I. 

А з о т ъ. 

Взято для изслЪдовашя молока: 

1) 18,447 §гт. = 13,7 сЪт3. Н2804 нейтрализов. МНз = 0,51^ N. 

2) 10,723 „ = 7,1 „ „ „ = 0,46^ N. 

въ ереднемъ — 0,49^" N. 

Ж и р ъ. 

1) 7,89 §гт. = 0,2215 §гт. жира = 2,81 ̂  жира. 

2) 5,5454 ,, = 0,1561 „ „ = 2,81^ „ 

въ ереднемъ = 2,81^ жира. 

Воды 88,82^ 

Молоко II. 

А з о т ъ. 

1) 17,7635 §гт = 11,7 с1ш3 Н2804 нейтрализов. NН3 = 0,46^ N. 

2) 16,825 „ —11,1 с1ш3 Н2804 ,, „ — 0,46^ N. 

въ ереднемъ — 0,46^" N. 

Ж и р ъ. 

1) 11,376 §гт. =: 0,3007 §гт. жира = 2,64^ жира. 

2) 8,2935 = 0,2195 „ „ = 2,64 # „ 

въ ереднемъ — 2,64^ жира. 

Воды 88,59^. 



Молоко III. 

Л 3 О 'Г ъ. 

Взято для изсл'Ьдовашя молока: 

1) 10,224 ели. = 7,2 с1ш 3. Н 280 4  нейтрализов. КН 3  = 0,49^ N. 

2) 10.235 „ == 7,3 „ „ „ „ = 0.49^ N. 

въ ереднемъ = 0,49^ N. 

Ж и р ъ. 

1) 7,3415 §гт = 0,1945 §тт. жира = 2,64^ жира. 

2) 6,8573 „ = 0,1815 „ „ = 2,64^/ „ 

въ ереднемъ — 2,64^" жира. 

Воды 88,76^. 

Молоко 1У. 

А з о т ъ. 

1) 3,9625 §тш. — 3,0 с(т 3. Н 280 4  нейтрализов. Г1Н 3  = 0,52^ N. 

2) 5,6427 „ = 4,1 „ „ ,, „ 0,52^ N. 

въ ереднемъ — 0,52^ N. 

Ж и р ъ. 

1) 6,9373 §гт = 0,1373 §гт. жира = 1,97^ жира. 

2) 5,6957 „ = 0,1139 „ ,, = 1,99^ 

въ ереднемъ = 1,98^ жира. 

Воды 88,97%. 

Молоко У. 

А з о т ъ. 

1) 15,847 §пп. — 11,2 сЬп 3. Н 280 ;, нейтрализовав, = 0,49^" N. 

2) 8,259 „ = 5,9 „ „ 0,49^ N. 

въ ереднемъ = 0,49^ N. 

Ж и р ъ. 

1) 8,9715 §пп. — 0,2152 дгт жира = 2,39^ жира 

2) 9,2035 „ = 0,2209 „ „ = 2,39^ 

въ ереднемъ — 2,39^ жира. 

Воды 89,09^. 
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Молоко VI. 

А з о т ъ. 

Взято для изслЪдовашя молока: 

1) 11,934 §гш. = 8,6 с1лп 3. Н 280 4  нейтрализов. КН 3  = 0,50$ N. 

2) 9,836 „ •= 6,9 „ „ „ „ = 0,49^" N. 

въ ереднемъ = 0,49^ N. 

Ж и р ъ. 

1) 5,4445 &гт. = 0,1465 й 1™. жира — 2,75^ жира. 

2) 8,9365 „ = 0,2458 „ „ = 2,75^ „ 

въ ереднемъ = 2,75^ жира. 

Воды 88,19^. 

Молоко VII. 

А з о т ъ. 

1) 6,383 дгт. = 4,4 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. N113 — 0,48^ N. 

2) 8,3885 „ — 5,8 „ Н,80 4  „ „ = 0,48^ N. 

въ ереднемъ — 0,48^ N. 

Ж и р ъ. 

1) 7,4735 §тт. = 0,2051 дгт. жира 2,74 $ жира. 

2) 6,385 „ = 0,1749 „ „ 2,73 % „ 

въ ереднемъ 2,74^ жира. 

Воды 88,74^ 

Мало ко VIII. 

А з о т ъ. 

1) 6,2735 дгт — 4,6 с!т 3. Н 280 4  нейтрализов. NН 3  — 0,51 ̂  N. 

2) 11,5595 „ ^-8,3 „ „ „ „ = 0,50# N 

въ ереднемъ = 0,50^ N. 

Ж и р ъ. 

1) 9,483 дгт. — 0,2552 <и'т жира = 2,69^ жира. 

2) 7,732 „ 0,208 „ „ = 2,69^ „ 

въ ереднемъ = 2,69^ жира. 

Воды 88,52% 
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Молоко IX. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл-Ьдоватя молока: 

1) 6,9505 §гт. = 4,8 с1ш 3. Н 280 4  нейтрализов. КН 3  = 0,48^ N. 

2) 7,495 „ - 5,3 в  „ — 0,49^ N. 

въ ереднемъ = 0,48^ N. 

Ж и р ъ. 

1) 5,8037 §гт. = 0,1490 §гт. жира = 2,56^ жира. 

2) 8,195 „ = 0,2127 „ „ = 2,1 

въ ереднемъ = = 2,56^ жира. 

Воды 87,98$ 

Молоко X. 

А з о т  Ъ .  

1) 3,7065 §гт. = 2,6 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. NНз — 0,49 % N. 

2) 7,034 „ = 5,0 „ „ „ „ = 0,49^ N. 

въ ереднемъ = 0,49^ N. 

Ж и р ъ. 

1) 6,7935 °тт. ~-= 0,1835 $гт. жира = 2,70 ̂  жира. 

2) 9,251 „ = 0,25 „ „ = 2,70^ „ 

въ ереонемъ = 2,70^ жира. 

Воды 89,13^ 

Молоко XI.1) 

А з о т ъ. 

1) 9,003 §гт. — 15,6 сЬт 3. Н 280 4  нейтрализов. N113 — 0,50^ N. 

2) 5,761 „ = 10,1 „ „ „ „ = 0,50^ N. 

въ ереднемъ = 0,50^ N. 

Ж и р  ъ .  

3,697 дгш. = 0,1203 дпп. жира = 3,25^" жира. 

7,359 „ = 0,2395 „ „ = 3,2*^ 

въ ереднемъ = 3,25^ жира. 

Воды 87,86% 

1) 1 с!т 3  Н 280 4  == 0,00290 §гт. N. 



Хл'Ьбъ I. 

А з о т ъ. 

Взято для изел^ооватя хл1;ба: 

1) 2,115 §гт. = 5,0 ейп 3. Н 230 4  нейтрализов. МН 3  — 1,65^ N. 

2) 1,711 „ = 4,3 „ „ = 1,75# N. 

въ ереднемъ = 1,70^ N. 

Ж и р ъ. 

1) 4,0917 §гш. = 0,0095 .^гт. жира = 0,23^ жира 

2) 4,8 „ - 0,01 „ „ = 0,1 

Воды 45,68^. 

въ ереднемъ = 0,22^ жира. 

Хл'Ьбъ II. 

А з о т ъ. 

1) 2,1338 §тт. = 5,0 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. N1^3 = 1,63^ N. 

2) 3,1782 „ = 7,3 „ „ - 1,60# N. 

въ ереднемъ = 1,62^ N. 

Ж и р ъ. 

1) 7,019 §гт. = 0,0165 дгт. жира — 0,23^ жира. 

2) 3,255 „ = 0,0075 „ „ = 0,23^ я 

въ ереднемъ = 0,23^ жира. 

Воды 45,42^. 

Хл'Ьбъ III. 

А з о т  Ъ .  

1) 3,4175 §гш. — 8,0 е(:т 3. Н 280 4  нейтрализов. N113 — 1,63^ N. 

2) 3,973о ^ — 9,3 „ „ „ „ — 1,63^ N. 

въ ереднемъ — 1,63^ N. 

Ж и р ъ. 

1) 4,1373 §гт. = 0,0097 ^гш жира — 0,23^ жира. 

2) 6,485 „ = 0,0152 „ „ = 0,23^ „ 

въ ереднемъ = 0,23^ жира. 
Воды 45,46^. 
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Хл'Ьбъ IV1). 

А з о т ъ. 

Бзято для излйдовашя хл^ба: 

1) 1,0848 §гт. = 13,7 сПп 3. Н,80 4  нейтрализов. N1^ = 1,70^ N. 

2) 1,9062 „ = 23,0 ,, „ „ „ = 1,62^ N. 

въ ереднемъ = 1,66^ N. 

Ж и р ъ. 

1) 3,7185 §гш. — 0,0086 &гт. жира = 0,23^" жира. 

2) 5,8335 „ = 0,0133 „ „ = 0,22^' „ 

въ ереднемъ 0,22^" жира. 

Воды 43,45^. 

Хл1>бъ V. 

А з о т ъ. 

1) 2,524 дгт. = 28,4 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. ̂ ТН 3  — 1,51^ N. 

2) 2,0743 ,, = 23,7 „ „ „ „ = 1,54^ N. 

въ ереднемъ = 1,53 

Ж и р ъ. 

1) 3,5792 дгт. = 0,0085 дгт. жира = 0,23^ жира. 

2) 4,2285 „ = 0,01 „ „ = 0,23^Г я  

въ ереднемъ = 0,23%" жира. 

Воды 48,67^. 

ХлЪбъ VI. 

А З О Т  Ъ .  

1) 2,1475 §гт. = 25,9 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. N113 =-- 1.62^ N. 

2) 1,4237 „ = 17,2 „ „ в  = 1,63# N. 

въ ереднемъ = 1,62^ N. 

1) При опредйленш N въ хл'ЪбЪ IV, У, и VI применена была с4рная 
кислота, 1 сЪт3 которой соотств4тствовала 0,00135 N. 
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Ж и р ъ. 

Взято для изл'Ьдовашя хл^ба: 

1) 3,8034 §гш. = 0,0082 §гт. жира = 0,21 ̂  жира. 

2) 4,579 „ = 0,0098 „ „ = 0,21 * 

въ ереднемъ = 0,21^ жира. 
Воды 45,92^". 

Мясо I. 
А З О Т  Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изсл-Ьдовашн мяеа: 

1) 1,516 ^гт. == 7,4 сЬт 3. Н 280 4  нейтрализов. КН 3  = 3,41^ N. 

2) 1,711 „ - 8,2 „ = 3,35^ N. 

въ ереднемъ = 3,38^ N. 

Ж и р ъ 

1) 4.5435 §гш. — 0,062 §гш жира = 1,37^ жира. 

2) 5,68 „ = 0,0791 „ „ = 1,39^ „ 

въ ереднемъ = 1,38^ жира. 
Воды 74,45^. 

Мясо II. 
А з о т ъ. 

1) 3,8045 §гт. = 18,6 с(;т 3. Н 280 4  нейтралиеов. N11.3 = 3,41^' N. 

2) 2,234 „ =10,8 •„ „ „ „ = 3,38^ N. 

въ ереднемъ = 3,39^ N. 

Ж и р ъ. 
1) 3,895 §гт. = 0,0587 §;гт. жира = 1,50^ жира 

2) 6,3944 „ — 0,096 „ „ = 1,50®: 

въ ереднемъ = 1,50^ жира. 
Воды 74,86^. 

Мясо III. 
А з о т ъ. 

1) 1,3685 §гш. = 6,8 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. N1^3 = 3,47^ N. 

2) 2,7765 „ = 13,8 „ „ „ „ = 3,47* N. 

въ ереднемъ = 3,47^" N. 
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Ж и р ъ. 

Взято для изел^доватя мяса: 

1) 3,53 §гш = 0,052 §гш. жира = 1,47* жира 

2) 6,315 „ = 0,0932 „ „ = 1,47* „ 

въ ереднемъ = 1,47* жира. 

Воды 76,14*. 

Мясо IV. 
А з о т ъ. 

1) 1,989 $гт. = 9,5 е1т 3. Н 280 4  нейтрализов. Л ТН 3  = 3,34* N. 

2) 2,091 „ - 9,8 „ „ „ „ = 3,35* N. 

въ ереднемъ = 3,34* N. 

Ж и р ъ. 

1) 3,902 §гт. =•= 0,061 §тт. жира = 1,56* жира. 

2) 4,445 „ = 0,0695 „ „ = 1,56* „ 

въ ереднемъ = 1,56* жира. 

Воды 75,98*. 

Вульонъ I. 
А з о т ъ. 

ВЗЯТО ДЛЯ изел^доватя бульона: 

1) 26,104 §гт.= 11,2 е!т 3. Н08О4 нейтрализов. N113 = 0,30* N. 

2) 8,7205 „ = 3,7 „ „ = 0,29* N. 

въ ереднемъ = 0,29* N. 

Ж и р ъ. 

1) 9,7072 дли. = 0,0195 §пп. жира = 0,20* жира 

2) 13,383 „ = 0,0259 „ „ = О,] 

въ ереднемъ = 0,19* жира. 

Вульонъ II. 

А з о т ъ. 

1) 10,0235 §гш. =- 3,4 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. №1 3  = 0,23* N. 

2) 10,0239 „ = 3,4 „ „ „ „ = 0,23* N. 

въ ереднемъ = 0,23* N. 
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Ж п р ъ. 

Взято для изсл гЬдовав1я бульона: 

1) 10,0241; §гш. = 0,00693 дгт. жира = 0,06* жира. 

2) 10,028 „ = 0,00701 „ „ = 0,06* „ 

въ ереднемъ = 0,06* жира. 

Вульонъ III. 

А з о т  ъ .  

1) 19,54 §гт. = 5,8 с!т 3. Н 280 4  нейтрализов. ^ ТН 3  = 0,20* N. 

2) 29,96 „ = 8,9 „ , , = 0,20# N. 

въ ереднемъ — 0,20* N. 

Ж и р ъ. 

1) 7,962 §гт = 0,006 <^гт жира = 0,07* жира. 

2) 14,718 „ = 0,0111 „ = 0,07* „ 

въ ереднемъ = 0,07* жира. 

Вульонъ IV. 

А З О Т  ъ. 

1) 30,326 §гт. = 4,5 с(;т 3. Н 280 4  нейтрализов. N113 = 0,10* N. 

2) 10,3625 „ = 1,5 „ „ „ „ = 0,10* N. 

въ ереднемъ = 0,10* N. 

Ж и р ъ. 

1) 6,532 §гт = 0,0045 §гпг жира — 0,06* жира. 

2) 9,989 „ = 0,0068 „ = 0,06* „ 

въ ереднемъ = 0,06* жира. 

Вульонъ У. 

А з о т ъ. 

1) 27,4715 §гт. = 7,8 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. N1^3 = 0,19* N. 

2) 26,635 „ = 7,0 „ „ ,, „ == 0,19* N. 

въ ереднемъ = 0,19* N. 
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Ж и р ъ. 

Взято для изследоваюя бульона: 

1) 9,4027 §гт. = 0,019 §гт. жнра = 0,20* жира. 

2) 7,326 „ = 0,0148 „ = 0,20* „ 

въ ереднемъ = 0,20* жира. 

Вульонъ У1. 

4 з о т ъ. 

1) 17,193 §гт. = 3,9 с!т 3. Н 280, нейтрализов. NН 3  = 0,15* N. 

2) 19,228 „ = 4,3 „ = 0,15* N. 

въ ереднемъ = 0,15* N. 

Ж п р ъ. 

1) 5,3935 §тт. = 0,01126 дгт. жира = 0,20* жира. 

2) 9,348 „ = 0,0196 ,, „ = 0,20* „ 

въ ереднемъ = 0,20* жира. 

Какао I. 

А З О Т  Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изел^доватя какао: 

1) 1,9625 §гт. = 8,9 с1т 3. Н 280, нейтрализов. N1^ = 3,17* N. 

2) 1,7758 „ = 8,1 „ „ „ „ = 3,18* N. 

въ ереднемъ = 3,18* N. 

Ж и р ъ. 

1) 2,147 §гш. = 0,5775 дгт. жира = 26,89* жира. 

2) 3,1115 „ = 0,8369 „ „ = 26. 

въ ереднемъ = 26,89* жира. 

Какао II. 

А з о т  ъ .  

1) 2,6945 §гш. = 12,7 с!т 3. Н 280 4  нейтрализов. N113 = 3,29* N. 

2) 1,242 „ = 5,9 „ „ = 3,32* N. 

въ ереднемъ = 3,30* N. 
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Ж и р ъ. 

Взято для изсл^доватя какао: 

1) 6,1137 §гт. = 1,6595 & г т- жира = 27,14^ жира. 

2) 5,1798 „ = 1,406 „ „ = 27,] 

въ ереднемъ — 27,14^ жира. 

РЙСЪ. 

А з о т ъ. 

Взято для изел^доватя рису: 

1) 2,9305 §гт. = 4,0 с!т 3 . Н 280 4  нейтрализов. М1 3  = 0,95^ N. 

2) 1,613 „ = 2,2 „ „ = 0,95^ N. 

въ ереднемъ = 0,95^ N. 

Ж и р ъ. 

1) 4,6735 §гт. = 0,0136 §гт. жира = 0,29^ жира. 

2) 4,6112 „ = 0,01347 „ „ = 0,^ 

въ ереднемъ = 0,29^ жира. 

Яйца. 

А з о т ъ. 

Взято для изел'Ьдован1я яйца: 

1) 4,982 §гт. = 14,5 с1т 3 . Н 280 4  нейтрализов. ;\Н 3  = 2,03^ N. 

2) 3,871 „ = 11,3 „ „ „ „ = 2,04^ N. 

3) 6,223 „ = 18,1 „ „ *= 2,03^ ^ 

въ ереднемъ = 2,03^ N. 

Ж и р ъ. 

1) 5,7685 §1Ш. = 0 3611 §гт. жира = 10,59^ жира. 

2) 5,8375 „ = 0,6125 „ „ = 10,4 

Воды 83,57^ 

въ ереднемъ = 10,54^ жира. 

Огурцы 

содержали 0,05^ К, 96,92^ воды и 3,08^ сухаго веществъ. 



Глава IV. 

Первый опытъ, 
произведенный надъ паралитикомъ Е. 39 л'Ьтъ. 

А н а м н е з  ъ .  

Е. происходить изъ здоровой семьи. Окончивъ курсъ 

уЬзднаго училища, онъ занимался въ мануфактурномъ мага

зине, принадлежащемъ его отцу. Алкоголемъ не злоупотре-

блялъ. Въ 1882 г. больной заразился сифилисомъ и получилъ 

всего 40 ртутныхъ втирашй по 4,0. После смерти отца онъ 

велъ торговлю самостоятельно и съ успехомъ. Въ 1885 г. больной 

женился. Жена югЬла 3 выкидыша и 2 детей, которыя въ 

живыхъ и здоровы. Съ женой, родственниками и знакомыми 

жилъ въ лучшихъ отношешяхъ Осенью 1895 года больной 

началъ выпивать и пересталъ интересоваться делами. Онъ 

сталъ расгочительнымъ и разражительнымъ до того, что даже 

билъ своихъ прикащиковъ. По совету м-Ьстнаго врача больной 

поступилъ въ январе 1895 г. сначала въ частную больницу 

въ г. Риге и несколько недель спустя въ такую-же въ Петер

бурге, откуда выписался въ начале апреля, значительно по

правившись. Съ мая по октябрь больной чувствовалъ себя 

на столько хорошо, что могъ руководить торговлею. Въ ноябре 

появился бредъ велич1я и преследован1я. 4 января 1897 г. 

больной былъ помещепъ въ нашу клинику. При поступленш 

въ клинику онъ въ повышенномъ настроенш и обнаруживаетъ 

бредъ велич1я, считая себя миллюнеромъ, недавно выигравшпмъ 
4 
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въ лотерею 200,000 рублей ; онъ присутствовалъ при крещеши 

великой княгини, гд'Ь бееЪдовалъ съ императоромъ. Онъ 

имеетъ сознаше болезни, считаетъ себя однако выздоравлива

ющими Цв'Ьтъ лица землистый. По бокамъ языка фибрил

лярная дрожь. При мимическихъ движешяхъ часто тоже заме

чается дрожь. Зрачки, чувствительность, рефлексы нормальны. 

Весь январь больной проводить въ эйфорическомъ состоянш, 

занимается разными проектами. Такъ напр., онъ хочетъ устро

ить во многихъ городахъ имперш магазины на 50,000 рублей, 

которые дадутъ ему въ годъ по 100,000 руб. дохода. Съ 

начала февраля до конца апреля больной находится въ без-

покойномъ состоянш, доходящемъ часто до неистовства. Ус

покоившись, больной проявляетъ явные признаки прогрессиру

ющего слабоум1я. Онъ вялъ, нич^мъ не интересуется, только 

изредка обнаруживаетъ остатки бреда велич1я. Внимаше 

сильно пострадало Онъ напр., часто разсказываетъ въ течете 

непродолжительнаго времени одну и ту-же исторш несколько 

разъ. — Лето и осень больной проводить въ эйфорическомъ, 

самодовольномъ состоянш. 22 декабря 1897 взятъ женою изъ 

клиники. 

Больной 19 августа 1898 снова помещаестя въ клинику. 

Дома у него повторно бывали эпилептоидные и апоплектоид-

ные припадки. Теперь у больного зрачки расширены почти 

ас1 шахтшт, не реагируютъ на светъ п аккомодащю; речь скан

дирующая ; коленные рефлексы повышены; онъ не ор1ентиро-

ванъ во времени; не помнитъ, что былъ въ прошломъ году въ 

клинике; сознашя болезни не имеетъ; настроеше эйфорическое. 

Въ 1898 и 1899 годахъ частые эпилептоидные и апоплектоид-

ные припадки съ последующими коматозными состоян1ями или 

скоропреходящими парезами. Съ каждымъ припадкомъ больной 

становится слабоумнее. Настроеше постоянно эйфорическое. — 

Въ октябре и ноябре 1899 г. непроизвольныя жевательныя 
движешя. 
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8 I а I и 8 р г а е § е и 8. 

БОЛЬНОЙ выше средняго роста, нЬжнаго т4лосложета, хоро-

шаго ниташя. Подкожный жировой слой хорошо развитъ, 

мышцы вялы. Весъ — 72,37 кгр. Походка нормальная. Зрачки 

одинаковой величины, очень расширены и не реагируютъ на 

св'Ьтъ и аккомодащю. Речь скандирующая. Въ двигательной 

сфере разстройствъ нЬтъ. Чувствительность по всему 

ткну понижена. Коленные рефлексы повышены. Органы 

дыхашя, кровообращен1я, пищеварительные и моче-половые 

не представляютъ замктныхъ отъ нормы уклонешй. Сонъ и 

аппетитъ хороппе. Больной въ пространстве и времени совер

шенно не ор1ентированъ. Онъ отвечаетъ только на простей-

ппе вопросы. На вопросъ, где онъ находится, онъ постоянно 

отвечаетъ: „Здесь, въ доме Ильи Т., городе В., Еигора Егс1-

1еП. а  На вопросъ, сколько Вамъ летъ, иногда отвечаетъ: г3а 

тридцать/ 1  иногда,: „Еще нЬтъ двадцати. с'* При этомъ счи-

таетъ себя холостымъ, еще ученикомъ уезднаго училища и 

вместе съ этимъ купцомъ, торгующимъ мануфактурными това

рами. Жены, навестившей его, онъ не узналъ. Настроеше 

равномерно веселое. Считаетъ себя совершенно здоровымъ. 

Когда онъ бодрствуетъ, онъ постоянно болтаетъ, произнося без-

связныя слова и фразы. Иногда онъ по цЬлымъ часамъ, вслухъ 

про себя, перечисляетъ дни, месяцы или таблицу умножения. 

Въ такомъ состоянш больной находится все время опыта, 

при чемъ онъ постоянно лежалъ въ постели. ТвхМпература 

тела измерялась ежедневно утромъ и вечеромъ. Она посто

янно бывала нормальной. Моча не содержала сахара и белка, 

на которые ежедневно делались пробы; реакщя всегда бывала 

кислою. 

Во все время опыта Е. получалъ пищу приблизитнльно 

въ 2658 болынихъ калорш съ содержашемъ около 100 грм. 

белка (16 §гт. К). Следовательно на кило тела приходилось 

около 36,7 болыпихъ калорш и около 1,3 грм. белка. Весь 

опытъ длился 16 сутокъ, первый перюдъ — 8 сутокъ, второй 

и третш — по 4 сутокъ. 

4* 
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Дгэта 18, 19, 20 декабря 1899 ( I. 11 и III сутки). 
Количество въ грм. N. ж. Углв. 

Хлеба (1> 300,0 5,11 0,66 129,69 

Мяса (I) 150,0 5,07 2,07 

Масла 100,0 0,08 88,52 

Яидъ 50,0 1,01 5,27 

Вульонъ (I) 500,0 1,49 0,98 

Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 

Какао (I) 10,0 0.31 2,68 

Огурцовъ 100,0 0,05 
Молока (I) 500,0 2,45 14,06 20,0 

Сахару 100,0 100,0 

Жидкости 2500,0 

Итого 16,09 114,41 288,58 

N. = 412,30 болыпихъ калорш. 
Ж. = 1064,01 Т) 7) 
У гл. — 1183.18 г* 

Всего 2659,49 болыпихъ калорш. 

Д1эта 21 декабря 1899 (IV сутки). 
Количество въ грм. N. ж. Углв. 

Хлеба (I) 300,0 5,11 0.66 129,69 
Мяса (I) 150.0 5,07 2,07 
Масла 100,0 0,08 88,52 
Яидъ 50,0 1,01 5,27 
Вульонъ (I) 500,0 1,49 0,98 
Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (I) Ю,0 0,31 2,68 
Огурцовъ 100,0 0,05 
Молока (II) 532,0 2,45 14,07 21,28 
Сахару 99,0 99,00 
Жидкости 2468,0 

Итого 16,09 114,42 288,86 

N. = 412,30 болыпихъ калорш. 
Ж. = 1064,11 

Г) У) 

Угл. = 1184,33 
п У) 

Всего 2660,74 болыпихъ калорш. 
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Дшта 22 декабря 1899 (У сутки). 
Количество въ грм. N. Ж. Углв. 

Хл^ба (II) 300,0 4,86 0,69 129,69 
Мяса (I) 150,0 5,07 2,07 
Масла 100,0 0,08 88,52 
Яицъ 50,0 1,01 5,27 
Бульона (II) 500,0 1,18 0,34 
Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (I) 10,0 0,31 2,68 
Огурцовъ 100,0 0,05 
Молока (11) 653,0 3,01 17,27 26,12 
Сахару 88,0 88,0 
Жидкости 2347,0 

Итого 16,10 117,02 282,70 

N. = 412,56 большихъ калорш. 
Ж. = 1088,29 7 )  Г> 

Угл. — 1159,07 Г  V )  

Всего 2659,92 большихъ калорш. 

Д1эта 23 декабря 1899 (VI сутки). 
Количество въ грм. N. ж. Углв. 

Хл^ба (II) 300,0 4,86 0,69 129,69 
Мясо (I) 150,0 5,07 2,07 
Масла 100,0 0,08 88,52 
Бульона (II) 500.0 1.18 0,84 
Яицъ 50,0 1,01 5.27 
Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (I) 10,0 0,31 2,68 
Огурцовъ 100,0 0,05 
Молоко (III) 610,0 3,02 16,15 24,4 
Сахару 92,0 92,0 
Жидкости 2390,0 

Итого 16 10 115,60 284,98 

N. = 412,56 большихъ калорш. 
Ж. = 1077,87 Т У  
Угл. = 1168,42 Т )  Г )  

Всего 2658,85 болыпихъ калорш. 
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Д1эта 24 и 25 декабря 1899 (VII и VIII сутки). 
Количество въ грм. N. ж. Углв. 

Хл1>ба (II) 300,0 4,86 0,69 129,69 
Мяса (П) 150,0 5,09 1,25 
Масла 100,0 0,08 88,52 
Яицъ 50,0 1,01 5,27 
Бульона (П) 500,0 1,18 0,34 
Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (I) 10,0 0,31 2,68 
Огурцовъ 100,0 0,05 
Молоко (Ш) 610,0 3,02 16,15 24,4 
Сахару 94,0 94,0 
Жидкости 2390,0 

Итого 16,13 115,08 286,98 

N. = 413,32 большихъ калорш. 
Ж. = 1070,24 У) 7) 
Угл. = 1176,62 И Т) 

Всего 2660,18 большихъ калорш. 

Дтэта 26, 27 и 28 декабря 1899 (IX—XI сутки). 
Количество въ грм. N. Ж. Углв. 

Хл4ба (Ш) 300,0 4,90 0,70 129,69 
Мяса (П) 150,0 5,09 1,25 
Масла 100,0 0,08 88,52 
Яицъ 50,0 1,01 5,27 
Бульона (Ш) 500,0 1,03 0,37 
Риоу 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (I) 10,0 0,31 2,68 
Огурцовъ 100,0 0,05 
Молока (IV) 591,0 3,09 11,75 23,64 
Сахару 105,0 105,0 
Жидкости 2409,0 

Итого 16,09 110,71 297,22 

N. — 412,30 большихъ калорш. 
Ж = 1029,60 п 11 
Угл. = 1218,60 11 Т) 

Всего 2660,50 большихъ калорш. 
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ДЬта 29, 30, 31 декабря 1899, 1 и 2 января 1900 
(ХП—XVI сутки). 

Количество въ грм. N. ж. Углв. 
Хл4ба (Ш) 300,0 4,90 0,70 129,69 
Мяса (П) 150,0 5,09 1,25 
Масла 100,0 0,08 88,52 
Яицъ 50,0 1,01 5,27 
Бульона (Ш) 500,0 1,03 0,37 
Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (I) 10,0 0,31 2,68 
Огурцовъ 100,0 0,05 
Молока (У) 623,0 3,09 14,94 24,92 
Сахару 96,0 96,00 
Жиокости 2377,0 

Итого 16,10 113,91 289,50 

N. = 412,56 большихъ калорш. 
Ж. = 1059,36 т> 
Угл. •=• Л86,95 т> Г) 

Всего 2658,87 большихъ калорпь 
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Моча Е. 
18. XII Суточное количество мочи: 900 с1т 3  уд. в. 1,022. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл4доватя : 

10 сЬт 3  мочи = 22,3 с1т 3  Н 280 4  нейтрализов. КН 3. 

Ю т  у, = 22.1 „ п у) 

въ ереднемъ 22,2 сГт 3  Н 280 4. 

За сутки 13,97 цгт. ^ 

М О Ч Е В И Н А .  

1*с1т 3  мочи = 9,4 с1т 3  N при 15° С. 759 ют Н§. 

1 — 9 4 - 1  «  —  Т >  V )  "  

За сутки 21,19 дгш. мочевины = 9,89 §гп». N или 70,80^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 сЬт 3  мочи = 21,2 с!т 3  А°Х0 3  | расходован, при обрат-

100,0 „ = 21,1 „ / номъ титроваши. 

въ ереднемъ 21,15 с1т 3  А°^0 3. 

За сутки 0,80 §гю. моч. кисл. = 0,26 §пп. N или 1,91 всего N. 

19. XII. Суточное количество мочи: 1600 с!т 3  уд. в. 1.020. 

А з о т ъ. 

Взято ДЛЯ изсЬдовашя: 

10 сип 3  мочи = 12,5 ейп 3  Н 280 4  нейтралилов. N1:1 3. 

Ю „ = 12,7 „ 

въ ереднемъ 12,6 с1ю 3  Н 28о 4. 

За сутки 14,09 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с1т 3  мочи = 6,6 сЬт 3  N при 15" С. 770 юга. Н§. 

1 ^ = 6> 6  * * 

За сутки 26,84 §гю. мочевины = 12,52 цгш. N или 88,87^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1ш 3  мочи = 14,1 с1т 3  А^Ж)^ расходованныхъ при 

100,0 „ = 13,9 „ I обрати, титроваши. 

въ ереднемъ 14,0 с1т 3  А^0 3. 

За сутки 0,94 §гт. мочев. кисл. = 0,31 §гю. N или 2,22^ всего N. 
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20. XII. Суточное количество мочи: 1740 с1лп 3  уд. в. 1,017 

А з о т ъ. 

Взято для изследовашя: 

10 с!ш 3  мочи = 12,1 сЬт 3  Н 280 4  нейтрализов. N113 

Ю „ = 12,1 

За сутки 14,72 §гт. N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 с1т 3  мочи = 6,0 с1т 3  N при 15° С. 771 тт. Нд. 

1 „ = 6,0 „ „ „ 

За сутки 26,57 {шп. мочевины = 12,40 §гт. N или 84,24* всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

10Э,0 с1;т 3  мочи = 12,3 с!т 3  А§ДО0 3  | расходованныхъ при 

100,0 „ =12,7 „ ] обрати, титроваши. 

въ ереднемъ 12,5 с!ш 3  А{;Ш 3. 

За сутки 0,91 §пн.мочев. кисл. = 0,30 §гт. N или 2,06* всего N. 

21. XII. Суточпое количество мочи: 1960 сЬт 3  уд. в. 1,015. 

4 .  з  о  т ъ .  

Взято для изс.тгЬдовашя: 

10 с1т 3  мочи = 10,6 сДт 3  Н 280 4  нейтрализов. ХН 3  

Ю в  = Ю,6 „ 

За сутки 14,52 <$гт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 сЪт 3  мочи = 5,4 сЬт 3  N при 15° С. 768 тт Н§. 

1 = = 5,4 я „ 

За сутки 26,83 §гт. мочевины = 12,52 §гт. N или 86,20* N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с 1т 3  мочи = 11,3 с1т 3  А^0 3  I расходованныхъ при 

100,0 „ = 11,3 „ I обрати, титроваши. 

За СУТКИ 0,93 §гт. мочев. кисл. = 0,31 §гт. N или 2,13* всего N. 
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22. XII. Суточное количество мочи: 2060 с1т 3  уд. в. 1,014. 

А З О Т  Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изсл ,Ьдован1я: 

10 сЬт 3  мочи = 10,1 с1т 3  Н 280 4  нейтралилов. КН 3  

Ю „ У) =10,1 „ „ ^ ^ 

За сутки 14,54 §гш. N. 

М О Ч Е В И Н А  

1 с1ш 3  мочи = 5,3 с1ш 3  N при 16° С. 768 шш Н§. 

1 » =  ^5^ „ •/] 

За сутки 27,34 дгш. мочевины = 12,75 ̂ гш. N или 87,69^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т 3  мочи = 11,2 с1т 3  А^0 3  ] расходован, при обрат-

100,0 „ = 11,5 „ \ номъ титроваши. 

въ ереднемъ 11,35 с1ш 3  А§^0 3  

За сутки 0,98 §гш. мочев. кисл. = 0,32 §гга. N или 2,24^ всего N. 

23. XII. Суточное количество мочи: 2140 с1т 3  уд. в. 1,013. 

А з о т ъ. 

Взято для изатЬдоватя: 

10 с1т 3  мочи = 9,7 с1т 3  Н 280 4  нейтрализов. N113 

Ю „ „ = 9,6 „ „ „ 

въ ереднемъ 9,65 с1т 3  Н 280 4. 

За сутки 14,44 §гт. N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 с1т 3  мочп = 5,0 сЬт 3  N при 15° С. 759 тт Н§. 

1  V )  5 1 =  5 , 0  „  У )  „  

За сутки 26,80 §гт. мочевины = 12,51 дгт. N или 86,63^ всего N. 

М О Ч Е В О Й  К И С Л О Т А .  

100,0 сЪт 3  мочп = 10,2 с!т 3  А^ Т0 3  ] расходован, при обрат-

100,0 „ = 10,0 „ / помъ титроваши. 

въ ереднемъ 10,1 сЪт 3  А<^0 3  

За сутки 0,90 дгш. мочев. кисл. = 0,30 §гш. N или 2,09^ всего N. 
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24. XII. Суточное количество мочи: 2050 с1т 3  уд. в. 1,015. 

А З О Т  Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изслЪдовашя: 

10 с1т 3  мочи = 10,4 с(лп 3  Н 2§0 4  нейтрализов. КН 3. 

10 „ „ = 10,3 „ „ ^ 

въ среднемъ 10,35 с(т 3  Н 280 4. 

За сутки 14,83 §гш N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 с1т 3  мочи = 5,2 сЪт 3  N при 16° С. 765 тт. Н§. 

1 Г) = 7) 1) П 

За сутки 26,28 §гт. мочевины = 12,50 §гт. N или 84,29^" всего N. 

М О Ч Е В А Я  К И С Л О Т А .  

100,0 с1т 3  мочи = 11,4 с1т 3  А^0 3  | расходованныхъ при 

100,0 „ = 11,4 „ ] обрати, титроваши. 

За сутки 0,98 §гт. мочев. кисл. = 0,32 §гт. N или 2,20^ всего N. 

25. XII. Суточное количество мочи: 2140 сйн 3  уд. в. 1,013. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл'Ьдовашя: 

10 с1т 3  мочи = 9,8 с(т 3  Н 280 4  нейтрализов. N113. 

Ю „ = 9,7 „ -п V) 

въ среднемъ 9,75 сЪт 3  Н 280 4. 

За сутки 14,59 &пп N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 с1т 3  мочи = 4,9 с!:т 3  N при 16° С. 768 тт. Н^. 

1 У) == 4,9 11 п 

За сутки 26,46 §гт. мочевины = 12,35 дгт. N или 84,66^ всего N. 

М О Ч Е В А Я  К И С Л О Т А .  

100,0 с1т 3  мочи = 10,7 с1т 3  А§Ж) 31 расходованныхъ при 

100,0 „ = 10,5 „ ] обрати, титроваши. 

въ среднемъ 10,6 с*т. А<^0 3. 

За сутки 0,95 &гт. мочев. кисл. = 0,31 ^гт. N или 2,17^ всего N. 
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26. XII. Суточное количество мочи: 2185 сПп 3  уд. в. 1,013. 

А з о т ъ  

Взято для излйдовашя : 

10 с1т 3  МОЧИ — 9,9 сГт 3  Н 2  80 4  нейтрализов. М1 3. 

Ю „ - Ю,0 * « 

въ среднемъ 9,95 с!т 3  Н 2  80 4  

За сутки 15,20 §гт. N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 с1т 3  мочи = 4,8 с1ш 3  N. при 16° С. 770 тш. Н§. 

1 1) ^5$ Я V) 

За сутки 26,54 §тт. мочевины =г 12,38 §гт. N. или 81,48^ всего N. 

М О Ч Е В А Я  К И С Л О Т А .  

100,0 с!т 3  мочи = 11,3 с!ш 3  А^> Ю 3  | расходованныхъ при об-

100,0 „ = 11,0 „ I ратномъ титроваши. 

въ среднемъ 11,15 сЬш 3  А<*Ж) 3  

За сутки 1,02 ^гт. мочев. кисл. = 0,34 §гт. N. пли 2,24 % всего N. 

27 XII. Суточное количество мочи: 1950 с1т 3  уд. в. 1,014. 

А З О Т Ъ .  

Бсято для излЬдовашя: 

10 с1т 3  мочи = 10,8 сЬт 3  Н 2  80 4  нейтрализов. ^ ТН 3. 

10 с!ш 3  „ = 10,8 „ „ 

За сутки 14,72 ^гт. N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 сЬт 3  мочи = 4,6 с1т 3  N. при 14" С. 771 тш. Н§. 

1 я = 4,6 „ 

За сутки 22,94 §гт. мочевины = 10,95 §гт N. или 72,69^ всего N. 

М О Ч Е В А Я  К И С Л О Т А .  

100,0 сЪт 3  мочи = 13,4 с1т 3  А^ Т0 3  /расходованныхъ при об-

100,0 „ = 13,0 „ (ратномъ титроваши. 

въ среднемъ 13,2 сЬт 3  Ад N03 

За сутки 1,08 §гт мочев. кисл. = 0,36 §гт. N или 2,44^ всего N. 



61 

28. XII. Суточное количество мочи: 2260 с!т 3  уд. в. 1,012. 

А з о т  ъ .  

Взято для излйдовашя: 

10 сГт 3  мочи = 9,0 сЪт 3  Н 280 4  нейтрализован. КН 3. 

Ю в = 9,0 . „ 

За сутки 14,22 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с1т 3  мочи = 3,9 с1т 3  N. при 15° С 768 тт. Н». 

1 — Я 9 х •)•) — °1° и 1) п 

За сутки 22,34 дгт. мочевины = 10,34 §гт N. или 73,33^ всего N. 

М О Ч Е В А Я  К И С Л О Т А .  

100,0 с!го 3  мочи = 10,4 с 1т 3  Ад N03 | расходованныхъ при об-

100,0 „ = 10,5 „ ,, (ратномъ титроваши. 

въ среднемъ 10,45 сШ1 3А^0 3  

За сутки 0,99 дгт. мочев. кисл. = 0,33 дгт. N. или 2,37^ всего N. 

29. XII. Суотчное количество мочи: 1780 с!т 3  уд. в. 1,015. 

А З О Т  Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изл'Ьдовашя: 

10 с!т 3  мочи = 11,7 с1т 3  Н 280 4  нейтрализовао N11 3. 

10 „ =  11,6 ^ Ч  Т) 

въ среднем^ 11,65 с1т 3  Н 280 4. 

За сутки 14,50 дгт. N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 с1т 3  мочи = 5,5 с!лп 3  N при 16° С 770 тт. Нд. 

1 , 1  =  V )  Т )  , ,  

За сутки 24,77 дгт мочевины = 11,56 дгт. N. или 79,73^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100 с1т 3  мочи = 13,0 с(:т 3  Ад N03 \ расходованныхъ при об-

100 „ = 13,0 „ { ратномъ титроваши. 

За сутки о,97 дгт. мочев. кисл. = 0,32 дгт. N. или 2,23^ всего N. 
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30. XII. Суточное количество мочи: 1680 с(;ш 3  уд. в. 1,018. 

А З О Т Ъ .  

Взято для изсл'Ьдовашя: 

10 сйп 3  мочи = 12,3 с^т 3  Н 280 +  нейтрализов. КН 3. 

Ю „ = 12,3 

За сутки 14,45 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с1т 3  м. = 4,9 с 1т 3  N при 14° С. 755 ттНд. 

1 п ' ̂  '1 и П 

въ среднемъ 5,0 с1т 3  N. 

За сутки 21.02 дгт. мочевины = 9,81 дгт. N. или 67,91^ всего N. 

М О Ч Е В И Н Ы .  

100,0 с1т 3  мочи = 12,8 с1т 3АдК0 3  ) расходованныхъ при 

100,0 „ — 12,6 „ ) обрати. титроваши. 

въ среднемъ 12,7 сПп 3  АдNОз. 

За сутки 0,89 дгга. мочев. кислот. — 0,29 дгт. N. пли 2,06^ всего N. 

31. XII. Суточное количество мочи: 2100 с1т 3  уд. в. 1,015. 

А З О Т Ъ .  

Взято для изслЪдовашя: 

10 с1т 3  мочи = 10,2 сЛт 3  Н 280 4  нейтрализов. Ш1 3. 

Ю „ - Ю ;1 * „ 

въ среднемъ 10,15 сйп 3  Н 280 4. 

За сутки 14,90 дгт. N. 

М о ч е в и н а. 

1 сЪт 3  мочи = 4,9 с1т 3  N при 14° С 762 ттНд. 

1  = 4 9  
Х  11 ^1° У) » 

За сутки 26,00 дгт. мочевины = 12,43 дгт. N или 79,56^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 сЪт 3  мочи = 11,3 с!т 3  АдК0 3  I расходованныхъ прп 

100,0 „ = 11,5 „ I обрати. титроваши. 

въ среднемъ = 11,4 с1т 3  Ад^ Т0 3. 

За сутки 1,0 дгт. мочев. кисл. = 0,33 дгга. N. или 2,24^ всего N. 
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1. I» 1900. Суточное количество мочи: 2250 с1т 3  уд. в. 1,014. 

А З О Т Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изслЪдоватя: 

10 с1т 3  мочи = 9,3 с1гп 9  Н 28 0 4  нейтрализов. КН 3. 
Ю ,, = 9,2 „ у 

въ среднемъ 9,15 с1т 3  Н 2  80 4. 

За сутки 14,55 дгт. N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 сип 3  мочи = 4,6 сПп 3  N при 15° С. 762 ттНд. 

1 я ~ 4,6 -л ^ 

За сутки 26,03 дгт. мочевины — 12,14 дгт. N. или 83,48^" всего N. 
I 

М о ч е в а я  к и с л о  т  а .  

100,0 с1т 3  мочи = 9,4 с1т 3  АдNОз. | расходованныхъ при 

100,0 „ = 9,4 „ ( обрати. титроваши. 

За сутки 0,88 @гт. Мочев. кисл. = 0,29 дгт. N или 2,03^ всего N. 

2. I. Суточное количество мочи: 1946 сПп. уд. в. 1,015. 

А З О Т Ъ .  

Взято для илслйдовашя: 

10 с1т 3  мочи 10,7 сип 3  Но80 4  нейтрализов. N113. 
Ю „ = Ю,7 „ „ 

За сутки 14,56 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с1т 3  мочи = 5,2 с1т : )  N при 14" С. 755 ттНд. 
1 — 5 о 
х У) » 11 

За сутки 25,33 дгт. мочевины — 11,82 дгт N или 81,19^" всего N. 

М О Ч Е В А Я  К И С Л О Т А .  

100,0 с!т'' мочи = 11,1 с1т 3Ад>^Оз ^ расходованныхъ при 

100,0 „ =11,1 „ (обрати, титроваши. 

За сутки 0,90 дгт. мочев. кисл. 0,30 дгт. N. или 2,07^" всего N. 
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Калъ Е. 
I  п е р 1 о д ъ  ( 8  с у т о к ъ ,  1 8 — 2 5  X I I ) .  

1660,0 сыраго кала 

210,65 сухаго кала 

1449,35 воды или 87,31^. 

А з о т  ъ .  

Взято для изсл ,Ьдовае1я : 

1,6 §гт. кала = 14,3 с1т 3  Н 2  80 4  нейтрализов. МН 3. = 6,25^ N. 

2,23 „ „ = 19,9 „ „ „ = 6,24^ N. 

въ среднемъ 6,24^ N. 

За церюдъ 13,15 §тт. N. 

Ж и р ъ. 

6,188 §гт. кала = 0,6547 дгт. ж. или 10,58^ жира. 

8,9625 „ „ = 0,9482 „ „ „ 10,58^ ^ 

въ среднемъ 10,58^" жира. 

За перюдъ 22,28 жира. 

I I  п е р 1 о д ъ  ( 4  с у т о к ъ ,  2 6 — 2 9  X I I ) .  

1001,0 сыраго кала 

120,589 сухаго кала 

880,411 воды или 87,96^. 

А З О Т Ъ .  

Ваято для изсл'Ьдовашя: 

2,2526 §гш. кала=17,6 сЬш 3Н 280 4  нейтрализов. Ш1 3. = 5,46^ N. 

1,3894 „ „ =11,0 „ „ „ = 5,53^К 

1,294 „ „ =10,0 „ = 5,41^" N. 

въ среднемъ 5,47^ N. 
За пертдъ 6,59 §гт. N. 

Ж и р ъ. 

10,2275 §гт. кала = 0,9865 дгт. ж. или 9,64^ жира. 

2,8215 „ „ = 0,2675 „ „ » 9,48^ „ 

въ среднемъ 9,56^ жира. 

За перюдъ 11,53 "гт. жира. 
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III перюдъ (4 сутокъ, 30, 31 XII 1899, 1 и 2 I 1900). 

741.0 сыраго кала 

105,9 сухаго кала 

635.1 воды или 85,70^. 

А З О Т Ъ .  

Взято для пзсл'Ьдовашя: 

2,5438 дгш. кала = 21,9 с1ш 3. Ы 280 4  нейтрализов = 6,02^ N. 

2,75 „ „ = 22,2 = 5,64^ N. 

въ среднемъ 5,83^ N. 

За перюдъ 6,17 §гт. N. 

Ж и р ъ. 

6,3212 §гга. кала = 0,6595 §гт. ж. или 10,43^ жира. 

3,518 „ „ ~ 0,3555 „ „ 10,10^ „ 

въ среднемъ 10,26 жира. 

За першдъ 10,86 §гт. жира. 

5 



Глава V. 

Второй опытъ, 
произведенный надъ паралитикомъ Л. 85 л. 

А н а м н е з  ъ .  

Больной происходить изъ здоровой семьи. Въ дЬтств'Ь 

онъ перенесъ корь п скарлатину. Во время студенчества, 

13 л'Ьтъ тому назадъ, онъ заразился сифилисомъ и лечился 

недостаточно; получилъ всего 20 ртутныхъ впрыскивашй. Ал-

коголемъ не злоупотреблялъ и былъ интолерантенъ къ нему. 

По окончаши курса онъ былъ учителемъ н^мецкаго языка при 

классической гимназш въ городЬ Р.; былъ дЬльнымъ челов'Ь-

комъ и пользовался уважешемъ своихъ товарищей. Весной 1899 г. 

больной началъ жаловаться на головныя боли, упорную без-

сонницу, легкую утомляемость и сделался раздражительнымъ. 

Съ наступлен1еиъ л'Ьтнихъ каникулъ ему стало лучше. Съ 

возобновлешемъ заняты состояше больного ухудшилось. Онъ 

сталъ крайне раздражительнымъ и мелочнымъ и часто неспра

ведливо наказывалъ учениковъ. Изъ за мелочности и придир

чивости онъ несколько разъ им'Ьлъ столкновеше въ магазинахъ. 

23 октября 1899 ст больнымъ случился апоплектоидный при-

падокъ, который оставилъ за собой легтй парезъ лЪвой руки 

и ноги. Черезъ недЬлю парезъ безсл-Ьдио прошелъ. Поел 1! 

этого больной началъ заниматься разными проектами, сильно 

надо'Ьлъ ими своимъ знакомымъ, часто являясь къ нимъ въ 

неурочное время. При поступлеши въ клинику, 18 ноября 

1899 года, больной въ повышенномъ настроеши и краснор'Ь-
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чиво излагаетъ свои проекты, между которыми главное место 

занимаетъ конструкщя автомобиля, на которомъ каждый им^лъ 

бы возмжоность объ-Ьхать за несколько копеекъ вокругъ земли. 

Память сохранена. Правый зрачекъ уже лйваго. Коленные 

рефлексы отсутствуютъ. Съ ноября 1899 г. по конецъ января 

1900 г. больной находится въ одинаковомъ состоянш. Онъ 

разрабатываетъ иланъ конструкцш своего автомобиля, отпра-

вляетъ безчисленное количество телеграммъ, изъ коихъ неко

торый занимаютъ несколько страницъ, и писемъ, нисколько 

не смущаясь т&мъ, что ниоткуда не получаетъ ответа. Шко-

торыя письма онъ адресуетъ па имя президента Крюгера. 

Въ нихъ онъ излагаетъ Крюгеру свои советы, какъ можно 

предохранить буровъ отъ ранешй и сохранить ихъ силы. На-

строеше у него крайне переменчивое. То больной злится, всЬмъ 

недоволенъ, то хвалитъ обстановку клиники и готовъ вс4хъ 

обнимать. 

8* а 1;и8 ргае8еп8. (Мартъ 1900). 

Больной средняго роста, кр гЬпкаго телосложешя, хорошаго 

питашя. Подкожный жировой слой и мышцы хорошо развиты. 

В4съ 58,1 кило. Цв-Ьтъ лица желтовато-блЪдный. Со стороны 

двигательной и чувствительной сферъ разстройствъ н^тъ. Пра

вый зрачекъ суженъ, коленные рефлексы отсутствуютъ. Органы 

кровообращетя, дыхатя, пищеваретя и мочеполовые нор

мальны. Частота пульса колеблется между 68 и 84. Темпе

ратура не повышена. Моча белка и сахара не содержитъ. 

Аппетитъ хороппй; ежедневно им-Ьетъ 1 — 2 стула. Больной 

въ пространств^ и времени вполне ор1ентированъ. Считаетъ 

себя выздоровевшимъ. Память и вниман1е хоронпя. Настрое-

ше повышенное. Онъ занимается филологическими вопросами, 

считаетъ себякрупнымъ филологомъ и родственникомъНаполеона1. 

Во время опыта опъ лежалъ въ постели и получалъ 

пищу приблизительно въ 2705 болыпихъ калоры съ содержа-

шемъ 110,6 дгт. белка - на кило веса около 46 болыпихъ 

калорш и 1,9 дгт. белка. Первый пертдъ длился 6, второй и 

трети! по 4 сутокъ. Моча постоянно имела кислую реакцш. 
5* 
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Д1эта 18, 19 и 20 марта 1900 (I—10 сутки). 

Количество въ грм. N Ж. Углв. 

Хл^ба (IV) 250,0 4,16 0,57 108,0 

Мяса (III) 200,0 6,95 2,94 

Яицъ 100,0 2,03 10,54 

Масла 100,0 0,08 88,52 

Бульона (IV) 500,0 0,51 0,34 

Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 

Какао (I) 10,0 0,31 2,68 
Молока (VI) 635,0 3,15 16,07 25,4 

Сахару 100,0 100,0 

Жидкости 2865,0 

Итого 17,71 121,82 272,36 

N. •= 453,82 болыпихъ калорш. 
Ж . = 1132,93 У) 99 
У гл. = 1116,68 п Т) 

Всего 2703,43 болыпихъ калорш. 

ДЬта 21 марта 1900 (IV сутки). 

Количество въ грм. N. Ж. Углв. 
Хлеба (IV) 250,0 4,16 0,57 108,0 
Мяса (III) 200,0 6,95 2,94 
Яицъ 100,0 2,03 10,54 
Масла 100,0 0,08 88,52 
Бульона (IV) 500,0 0,51 0,34 
Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (I) 10,0 0,31 2,68 
Молока 655,0 3,16 17,98 26,20 
Сахару 95,0 95,0 
Жидкости 2845,0 

* Итого 17,71 123,74 268,16 

N. = 453,82 болыпихъ калорш. 
Ж . = 1150,97 7) 99 

Угл. = 1099,46 
99 П 

Всего 2704,25 больпшхъ калорш. 
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Д1эта 22 и 23 марта 1900 (У и VI сутки). 

Количество въ грм. N. ж. Углв. 
Хл4ба (У) 250,0 3,82 0,59 108,0 
Мяса (III) 200,0 6,95 2,94 
Яицъ 100,0 2,03 10,54 
Масла 100,0 0,08 88,52 
Бульона (У) 500,0 0,99 1,01 
Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (II) 10,0 0,33 2,71 
Молока (VII) 623,0 3,00 17,10 25,0 
Сахару 98,0 97,0 
Жидкости 2877,0 

Итого 17,71 123,57 268,96 

N. — 453,82 болыпихъ калорш. 
Ж. = 1149,20 „ „ 
Угл. = 1102,74 „ „ 

Всего 2705,76 болыпихъ каюрш. 

Д1эта 24 и 25 марта 1900 (VII и УШ сутки). 

Количество въ грм. N Ж. Углв. 
Хлъба (У) 250,0 3,82 0,59 108,0 
Мяса (IV) 200,0 6,69 3,12 
Яицъ 100,0 2,03 10,54 
Масла 100,0 0,08 88,52-
Бульона (V) 500,0 0,99 1,01 
Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (II) 10,0 0,33 2,71 
Молока (VIII) 643,0 3,26 17,30 25,15 
Сахару 96,0 96,0 
Жидкости 2857,0 

Итого 17,71 123,95 268,11 

N. = 453,82 болыпихъ калорш. 
Ж. = 1152,74 1*5 
Угл. 1099,25 91 Г)" 

Всего 2705,81 болыппхъ калорш. 
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Ддэта 26 марта 1900 (IX сутки). 

Количество въ грм. N. Ж. Углв. 
Хл4ба (VI) 250,0 4,07 0,53 108,0 
Мяса (IV) 200,0 6,69 3,12 
Яицъ 100,0 2,03 10,54 
Масла 200,0 0,08 88,52 
Бульона (VI) 500,0 0,78 1,04 
Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао Ю'О 0,33 2,71 
Молока (УШ) 630,0 4,22 17,11 25,4 
Сахару 96,0 96,0 
Жидкости 2865,0 

Итого 17,71 123,74 268,36 

N = 453,82 большихъ калорш. 
Ж = 1150,78 У) я 
Угл. = 1100,28 Г) 99 

Всего 2704,88 большихъ калорш. 

Д1эта 24 28 и 29 марта 1900 (X, XI и XII сутки). 

Количество въ грм. N. ж. Углв. 
Хл^ба (VI) 250,0 4,07 0,53 108,0 
Мяса (IV) 200,0 6,69 3,12 
Яицъ 100,0 2,03 10,54 
Масла 100,0 0,08 88.52 
Бульона (VI) 500.0 0,78 1,04 
Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (II) 10,0 0,33 2,71 
^[олока (IX) 660,0 3,22 16,93 26,4 
Сахару 96,0 96,0 
Жидкости 2840,0 

Итого 17,71 123,57 269,36 

N. = 453,82 большихъ калорш. 
Ж. = 1149,20 V) 99 

Угл. = 1104,38 Я 99 

Всего 2707,40 большихъ калорш. 
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,Щэта сс
 

О
 

и 31 марта 1900 (ХШ и XIV сутки). 
Количество въ грм N. ж. Углв. 

Хл^ба (VI) 250,0 4,07 0,53 108,07 
Мясо (IV) 200,0 6,69 3,12 
Яицъ 100,0 2,03 10,54 
Масла 100,0 0,08 88,52 
Бульона (VI) 500,0 0,78 1,04 
Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (II) 10,0 0,33 2,71 
Молока (X) 653,0 3,22 17,64 26,1 
Сахару 95,0 95,0 
Жидкости 2847,0 

Итого 17,71 124,27 268,06 

N. = 453,82 большихъ калорш. 
Ж. = 1155,43 п 11 
Угл. = 1099,05 91 11 

Всего 2708,30 болыпихъ калорш. 

М о ч а  Л .  

18. III. Суточное количество мочи: 1880 с1ш 3. уд. в. 1,027. 

А З О Т Ъ .  

Взято для изслйдовашя: 

5 с!т 3  мочи = 6,3 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. N11 3. 

5 „ = 6,3 у, 7) У) У) 

За сутки 16,56 дгт. N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 с{,т. мочи = 6,3 с!т 3. N при 15° С. 755 тт. Нд. 

I г> п = 6,3 у, „ -л 

За суткп 29,51 дгт. мочевины = 13,77 дгт. N. или 83,15^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т 3. мочи = 17,7 с'т 3. АдХ0 3  | расходованныхъ при 

100,0 „ -п = 1^,9 „ „ | обрати. титрованш. 

въ среднемъ 17,3 сЪт 3. Ад^0 3. 

За сутки 1,36 дгт. мочев. кисл. = 0,45 дгт. N. или 2,749/ всего N. 
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19. III. Суточное количество мочи: 1800 сип 3, уд. в. 1,027. 

А З О Т Ъ .  

Взято для изсл^доватя: 

5 с1т 3. мочи = 6,3 сЬт 3. Н 280 4  нейтрализов. КН 3. 

5  у) у) =  6 , 0 „  ^  „  у) 

За сутки 15,86 дгт. N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 с1ш 3. мочи = 6,4 с!ш 3  N. при 15° С. 759 тш. Нд. 

1 — 6 4 
А Г) Г) — 99 99 Я 

За сутки 28,86 дгт. мочевины =• 13,46 дгт. N. или 84,93,%' всего N. 

М О Ч Е В А Я  К И С Л О Т А .  

100,0 с1т 3. мочи = 17,2 с!т 3. АдЖ) 3  | расходованныхъ при 

100,0 „ = 16,4 „ | обрати. титрованш. 

въ среднемъ 16,8 с^ш^. АдNОз. 

За сутки 1,27 дгт. мочев. кисл. = 0,42 дгт. N. или 2,66^ всего N. 

20. III. Суточное количество мочи: 2700 сип 3, уд. в. 1,019. 

А з о т ъ .  

Взято для изел^доватя: 

5 с!т 3. мочи = 4,2 сип 3. Н 280 +  нейтрализов. N11;,. 

5 — 4 9 ° Т> 11 — я « 7) 

За сутки 15,86 дпп. N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 с!т 3. мочи = 4,3 сип 3. N. при 14" С. 762 шт. Нд. 

1 — 4 Я 
Х 99 Т) V) 99 

За сутки 29,34 дгт. мочевины = 13,69 дгт. N. или 86,33^ всего N. 

М О Ч Е В А Я  К И С Л О Т А .  

100,0 с1ш 3. мочи = 9,7 с!т 3. АдNОз. [ расходованныхъ при 

100,0 „ = 9,7 „ | обрати, титрованш. 

За сутки 1,10 дпп. мочев. кисл. = 0,36 дгт. N. или 2,3^ веего N. 



21. III. Суточное количество мочи: 2035 с1т 3. уд. в. 1,020. 

А З О Т  Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изелйдавашя: 

5 скт 3. мочи = 5,5 сип- 1. Н,80 4  нейтрализов. Ш 3. 

0 Г) = У) Я У) 

За сутки 15,65 дгт. N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 сЪт 3. мочи = 5,7 с(;т 3. N. при 15° С. 762 тт. Нд. 

1 — 5 7 -1- Г) 9 Я 

За сутки 29,17 дгт. мочевины = 13,61 дгт. N. или 86,98^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а  

100,0 с!т 3. мочи = 11,5 с1т 3. АдNОз. | расходованныхъ прп 

100,0 „ =11,5 „ ( обрати, титроваши. 

За сутки 0,98 дгт. мочев. кисл. = 0,32 дгт. N. или 2,09^ всего N. 

22. III. Суточное количество мочи: 1930 с1т 3. уд. в. 1,025. 

А З О Т Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изследовашя: 

5 с1:т 3. мочи = 5,8 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. N^3. 

5 — 5 8 
° » У) — '"''0 11 11 У) 

За сутки 15,65 дгт. N. 

М о ч е в и н а  

1 с1т 3  моч и  =  6,1 сЬт 3  N при 15° С 759 тт. Нд. 

1 71 = 6,1 „ „ „ 

За 29,49 дгт. мочевины = 13,76 N или 87,92^" всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т 3  мочи = 11,1 с1т 3  АдNОз I расходованныхъ прп 

100,0 „ =11,4 „ | ооратн. титрованш 

въ среднемъ 11,25 с1т 3  АдNОз. 

За сутои 0,91 дгт мочев. кисл. = 0,38 дгт. N или 2,44^ всего N. 
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23. III. Суточное количество мочи: 2580 сЬт 3  уд. в. 1,019. 

А З О Т Ъ .  

ВЗЯТНО для изсл^доватя : 

5 с1т\ мочи = 4,4 с1т'. Н 280 4  нейтрализов. КН 3. 

' *  1 )  =  ^ ^  Т )  1 )  1 1  

въ срелнемъ 4,35 с!т 3. Н 2  80 4  

За сутки 15,69 дгт. N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 с(т 3. мочи = 4,5 с(лп 3. N. при 16° С. 768 тт. Нд. 

1 — 4 5 
А ^ ^9^ Т) 91 Г) 91 

За сутки 29,63 дгт. мочевины = 13,82 дгт. N. или 88,09,%' всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с!т 3. мочи = 9,2 с<;т 3. Ад N03 | расходованныхъ при 

100,0 „ =9,1 „ | обрати, титроваши. 

въ среднемъ 9,15 с1т 3  А^0 3  

За сутки 0,99 дгт. мочев кисл. = 0,33 дгт. N или 2,10^ всего N 

24. III. Суточное количество мочи: 2900 с1т 3. уд. в. 1,017. 

А З О Т Ъ .  

ВЗЯТО для изслйдовашя: 

5 с^т 3. мочи = 3,7 с1т 3. Н.,80 4  нейтрализов. NНз. 

VI = 3,7 ,„ „ у) 

За »тки 15,00 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  

1"с1т 3. мочи = 4,0 с*т 3. N. при 15° С. 768 тт. Нд. 

1  1 1  =  ^  „  " П  

За сутки 29.41 дгт. мочевины = 13,72 дгт. N или 91,47 % всего N. 

М О Ч Е В А Я  К И С Л О Т А .  

100,0 сШ) мочи = 7,1 с!т 3. Ад^0 3  | расходованныхъ при 

100,0 „ = 7,7 „ I обрати, тптровашй. 

въ среднемъ 7,4 сйп 3. Ад^0 3. 

За сутки 0,90 дпп. мотев. кисл. = 0,30 дгт. N или 2,00^ всего N. 



25. III. Суточное количество мочи: 2635 сЪт 3. уд. в. 1,018. 

А З О Т  Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изслйдовашя: 

5 с1т 3. мочи = 4,3 с^т 3. Н 280 4  нейтрализов. КН 3. 

» =  4,2 у) у) 

въ среднемъ 4,25 с1т'. Н 2  80 4. 

За сутки 15,66 дгт. N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 скт 3. мочи = 4,4 с1т 3. N. при 16° С. 765 тт. Нд. 

1 — 4- о 
Х У) «1 Л Я 91 V) 

въ среднемъ 4,45 с1тN. 

За сутки 29,48 дгт. мочевины = 13,76 дгт. N или 87,85^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с!т 3. мочи = 8,2 с1ш 3. Ад N03! расходованныхъ при 

100,0 „ = 8,2 „ | обрати, титроваши. 

За сутки 0,90 дгт. мочев. кисл. = 0.30 N или 1,93^" всего N. 

26. III. Суточное количество мочи: 2590 с1т 3. уд. в. 1,019. 

А З О Т Ъ .  

ВЗЯТО для изсл ,Ьдован1я: 

5 с!т 3. мочи = 4,3 с1т 3. Н 230 4  нейтрализов. N^3. 

5 — 4 3 ^  У) —  ̂ 1° Г )  »  V) 

За сутки 15,57 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с1т 3. мочи = 4,5 с1т 3. N. при 15° С. 758 тт. Нд. 

1 — 4 5 
1  1 1  —  Ч  "  1 1  1 1  

За сутки 29,16 дгт. мочевипы = 13,60 дгт. N или 87,37^ всего N. 

М О Ч Е В А Я  К И С Л О Т А .  

100,0 с1т 3  мочи = 8,2 с1т 3  Ад N0^1 расходованныхъ прп 

100,0 „ = 8,4 „ | обрати. титроваши. 

въ среднемъ 8,3 с1т 3  Ад К0 3  

За сутки 0,90 дгт. мочев. кисл. = 0,30 дгт. N или 1,93^ всего N. 
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27. III. Суточное количество мочи: 2725 сШ1 3. уд. в. 1,018. 

А З О Т Ъ .  

Взято для изсл ,Ьдован1я: 

5 с1т 3. мочи = 4,1 сЬт 3. Н 230 4  нейтрализов. N13,. 

" 11 = 4,1 Ц Ц 51 

За сутки 15,62 дгт. N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 с1т 3. мочи = 4,3 с1т 3. N при 16" С. 765 тт. Нд. 

1 — 4,3 ^ „ „ 

За сутки 29,46 дгт. мочевины = 13,74 дгт. N или 87,98^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с!т 3. моии = 7,9 с1т 3. Ад N03 ( расходованныхъ при 

100,0 „ = 7,9 „ ( обрати. титроваши. 

За сутки 0,90 дгт. мочев. кисл. = 0,30 дгт. N или 1,92 ̂  всего N. 

28. III. Суточное количество мочи: 2605 с1т 3. уд. в. 1,020. 

А З О Т Ъ .  

Взато для изсл ,Ьдован1я: 

5 с!т 3. мочи = 4,3 с*т 3  Н 280 4  нейтрализов. N113 

5 — 4 3 ° 11 11 Т) Г) П 11 

За сутки 15,66 дгш. N. 

М О Ч Е В И Н А .  

1 с!;т 3. мочи = 4.5 с!т 3. N. при 14° С. 762 тт Нд. 

1 11 11 =4,5 „ У! у, 

За 29,62 дгт мочевины = 13,82 дгт. N. или 88,24^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т 3. мочи = 8,6 с1т 3. АдNОз [ расходован при обрат-

100,0 „ „ = 8,5 „ „ | номъ титроваши. 

въ среднемъ 8,55 с1:т 3. 

За сутки 0,93 дгт мочев. кисл. = 0,31 дпп. N. или 1,99^ всего N. 
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29. III. Суточное количество мочи: 2435 с1т 3  уд. в. 1,020. 

А З О Т  Ъ .  

ВЗЯТО для изсл^доваша: 

5 с^т 3. мочи = 4,6 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. КН 3. 

11 11 = 4,6 ^ ^ „ 

За сутки 15,66 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  
, 1 с1т 3. мочи = 4,8 сЬт 3. N. при 15° С. 762 тш. Нд. 

1 — 4 8 ± 11 11 ^1^ 11 7) 11 

За сутки 29,4 дгт. мочевины = ] 3,72 дгт. N. или 87,58^/ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 сЬт 3. мочи = 9,0 с1т 3. АдК0 3  [ расходован, при обрат-

100,0 „ п = п г) I а о м ъ  титрораши. 

въ среднемъ 8,95 с1т 3. АдN0 3. 

За сутки 0,91 дгт. мочев. кислот. = 0,30 дгт. N. или 1,94^ всего N. 

30. III. Суточное количество мочи: 2560 с1т 3. уд. в 1,019. 

А З О Т Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изсл&довашя: 

5 с1т 3. мочи = 4,4 с1т 3. Н 280± нейтрализов. NН 3. 

5 — 4 3 ° П 11 V) У) 11 11 

въ среднемъ 4,35 с1ш 3. Н 280 4. 

За сутки 15,57 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 сЬт 3. мочи = 4,5 с1т 3. N при 16° С. 768 тт. Нд. 

1  —  4  5  
Х « У) 11 11 У) 

За сутки 29,21 дгт. мочевины = 13,63 дгт. N. или 87,52^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т 3. мочи = 7,7 сЬт 3. АдN0 3  ^ расходован, при обрат-

100,0 „ „ = 7,9 „ „ ( номъ титроваши. 

въ среднемъ 7,8 с1т 3. АдN03. 

За сутки 0,83 дгт. мочев. кисл. = 0,27 дгт. N. или 1,79^ всего N. 
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31. III. Суточное количество мочи: 2485 с1ш 3. уд. в 1,022. 

А з о т ъ .  
Взято для изслйдовашя: 

5 с1пГ. мочи = 4,5 с1т 3. Н 280 4  нейтралилов. N11 3. 

5 г) У) =  4,5 „ ^ „ 

За сутки 15,63 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с^т 3. мочи = 4,7 с1пг'. N. при 16° С. 765 тт. Нд. 

1 — 4 7 А п У) ' 7) 11 

За сутки 29,36 дгт. мочевины = 13,39 дгт. N. или 87,62^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  
100,0 с1пГ 5. мочи = 9,3 с1т 3. АдNОз [ расходован, при обрат-

100,0 „ „ = 9,3 „ „ | номъ титроваши. 

За сутки 0,97 дгт. моч. кисл. = 0,32 дгт. N. или 2,06^ всего N. 

К а л ъ Л. 

I  п е р 1 о д ъ  ( 6  с у т о к ъ ,  1 8 — 2 3  Ш . ) .  

1417,0 дпп. сыраго кала. 

165,0 „ сухаго кала. 

1252,0 дгпг воды или 88,53^ 

А З О Т Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изследовашя: 

1) 1,231 дгт. кала = 12,5 с1т м. Н 280 4  нейтрализов.N^3 = 7,10^ N. 

2) 1,672 „ „ =17,0 „ „  „  „  = 7 ,11^" N. 

въ среднемъ 7,10^ N. 

За перюдъ 11,72 дпп. N. 

Ж и р ъ. 

2,999 дгт. кала = 0,6701 дпп. жира или 22,34^" жира. 

2,0395 „ „ = 0,4555 „ „ „ 22,33^ „ 

въ среднемъ 22,33^ жира. 

Зи перюдъ 36,85 дпп. жира. 
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I I  п е р 1 о д ъ  ( 4  с у т о к ъ ,  2 4 — 2 7  И Г . ) .  

988,0 дгт. сыраго кала 

122,3 „ сухаго „ 

865,7 „ воды или 85,53^ 

А З О Т  Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изслйдоватя: 

2,164 дгт. кала = 20,1 с1т 3  Н 280 4  нейтрализов. КН 3  = 6,49% N. 

1,071 „ „ =10,7 „ „ „ =  6,98°/ 0  N. 

въ среднемъ 6,74% N. 

За нершдъ 8,24 дгт. N. 

/К и р а. 

3,065 дгт. кала = 0,6425 дгт. жира или 20,96% жира 

2,27 „ = 0,4739 „ ,, „ 20,87% жира 

въ среднемъ 20,91 % жира. 

За нерюдъ 25,58 дгт. жира. 

I I I  п е р 1 о д ъ  ( 4  с у т о к ъ ,  2 8 — 3 1  I I I . ) .  

679.0 дпп сыраго кала. 

119,9 „ сухаго кала. 

458.1 дпп. воды или 67,48% 

А з о т ъ 

Взято для изслйдовашя: 

3,026 дпп. кала = 30,1 сПп 1  Н,80 4  нейтрализов. N113. = 6,95% N. 

1,718 „ „ = 17,0 „ „ = 6,91% N. 

въ среднемъ 6,93% N. 

За пертдъ 8,31 дгт. N. 

Ж и р ъ. 

3,253 дгт. кала = 0,6852 дгт. жира или 21,06% жира 

2,419 „ „ = 0,4995 „ ,, „ 20,64% жира 

въ среднемъ 20,85% жира. 

За иерюдъ 25,0 дгт. жира. 



Глава VI. 

ТретШ опытъ,  
произведенный надъ паралитикомъ С. 86 Л'ЁТЪ. 

А н а м н е з ъ. 

Больной еврей, происходить изъ здоровой семьи. Л4тъ 

10 тому назадъ онъ заразился сифилисомъ, отъ котораго 

сначала совсЪмъ не лечился, а потомъ недостаточно. Онъ 

женатъ 1У 2  года. Беременность его жены окончилась выки-

дышемъ. Зимой 1897 — 98 г. началъ выпивать и вести дЪла 

плохо. Въ шне 1898 г. больной былъ въ угнетенномъ, 

мрачномъ настроении, дЬлалъ попытки самоубшства. Въ 1юле 

у него былъ апоплектоидный припадокъ съ последующим^ 

скоро прошедшимъ правосторопнпмъ парезомъ и съ полнымъ 

опущешемъ праваго верхняго века. После этого больной 

лечился 5 недель въ ОеуиЬаивеп'е, откуда вернулся въ улуч-

шенномъ, бодромъ состоянш. Въ август^ и сентябре онъ 

успешно руководилъ торговлей. Въ октябре онъ пересталъ 

работать, сталъ раздражительнымъ и расточительнымъ. Посто

янно ездилъ, курилъ дороия сигары, пилъ вина, елъ по буфе-

тамъ. Жену обвинялъ въ неверности. 10/Х1. 1898 г. при 

поступленш въ клинику, больной въ повыгаенномъ настроены. 

Память и внимаше хоропыя, все движешя живы и энергичны. 

Имеетъ сознаше болезни. Правое верхнее веко слегка опущено; 

правый зрачекъ суженъ. Зрачки очень медленно и незна

чительно реагируютъ на светъ. Коленные рефлексы отсут-
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ствуютъ. Чувствительность сохранена. Со дня поступлешя 

въ клинику по 22 мая 1899 г. больной въ одинаковомъ состо

янш. Настроеше его часто меняется; то оно веселое, то угне

тенное, то злобное. Главное заште составляетъ рисоваше 

цветными карандашами. Часто онъ рисуетъ свою жену, при 

чемъ главное внимаше обращаетъ на изображеше половыхъ 

органовъ, и охотно говоритъ о интимныхъ супружескихъ отно-

шешяхъ. Не смотря на то, что его рисунки примитивны и 

понятны только при его объясненш, онъ ув'Ьряетъ, что изучалъ 

рисоваше въ академш художествъ. Онъ изучаетъ древне

еврейски! языкъ по молитвеннику и приписываетъ себе зпаше 

14 языковъ. Дал^е онъ занимается разными проектами. Онъ 

намеревается откупить отъ казны все таможенные доходы, 

повысить пошлины и такимъ образомъ нажить громадные капи

талы. Чтобы уменьшить военные расходы, онъ предлагаетъ 

обвести крепости каменной стеной вышиною и шириною въ 

16 саженей и на такую стену поставить по 16 голодныхъ львовъ, 

медведей и волковъ. Своими делами онъ абсолютно не инте

ресуется и говоритъ относительно последнихъ такъ: „Своею 

торговлею я столько же интересуюсь, сколько интересуется 

мною имрератрица, т. е. ей мое существоваше совсемъ не 

известно." 

22 мая у больного аиоплектоидный припадокъ съ после-

дующимъ, скоропрошедшимъ, правостороннимъ парезомъ и угне-

теннымъ настроешемъ. Лето и первую половину осени больной 

проводитъ въ постоянно веселомъ настроенш. Онъ много 

гуляетъ въ саду, беседуетъ, шутитъ, переписывается съ род

ными, считаетъ себя выздоровевшимъ и' надеется выписаться. 

Въ начале ноября больной начинаетъ жаловаться на головныя 

боли и опасаться продолжительной неизлечимой болезни. Къ 

опасешямъ присоединяются ипохондричесюя идеи, подъ вл1я-

шемъ которыхъ больной перестаетъ есть. Съ 26/Х1 искусствен

ное кормлеше. Съ 29Д1 больной находится въ кататоническомъ 

состоянш. 29, 30 ноября и 1 декабря больной лежитъ непо

движно, съ закрытыми глазами, въ постели. Мышцы его на

6 
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столько напряжены, что прп ощупыванш ихъ получается ясное 

ощущеше дрожашя. Ротъ полуоткрытъ, губы воронкообразно 

втянуты. Лицо покрыто липкимъ потоыъ, который после сти-

рашя скоро вновь появляется. Произвольныхъ движешй боль

ной не совершаетъ и сопротивляется пассивнымъ (негативизмъ). 

Мочу больной задерживаетъ до крайности. 2 и 3 декабря 

описанное состоите и стереотипныя движешя сменяютъ другъ 

друга. 4 больной говоритъ, но онъ совершенно спутанъ. 

Съ 5/ХН по 28/1 1900 больной лежитъ безучастно въ постоли 

н не говоритъ. Время отъ времени у него бываетъ описанное 

выше состоите съ напряжешемъ мышцъ. 

81а1ив ргае$еп8. (Декабрь 1899). 

Больной ниже средняго роста, кр^пкаго ггЬлосложешя, 

умереннаго питашя. Подкожный жировой слой редуцированъ; 

мышцы хорошо развиты. Весъ 46,13 кило. Органы дыхашя, 

кровообращешя, пищеварешя и мочеполовые уклоненш отъ 

нормы не предсгавляютъ. П)мьсъ 66. Правый зрачекъ суженъ; 

оба зрачка реагируютъ едва заметно на св^тъ. Коленные 

рефлексы отсутствуютъ. Больной лежитъ постоянно и непод

вижно въ постели. На обращенные къ нему вопросы онъ не 

реагируетъ и не обращаетъ ни малейшаго внимашя на происходя

щее вокругъ него. При кормленш онъ отчаянно сопротивляется 

и произноситъ при этомъ фразы: „Что Вы хотите отъ меня; 

отпустите меня; уйдите." 

Больной получаетъ пищу приблизительно въ 2262 большихъ 

калорш съ содержашемъ 61,85 грм. белка. На кило веса 

приходится около 49 большихъ калорш и 1,34 грм. белка. 

Пища, состоящая изъ молока, яицъ и сахара вводилась черезъ 

зондъ. Посуда, воронка и зондъ вымывались водой въ желудокъ. 

Моча, не содержавшая во время опыта белка и сахара, 

имела кисл. реакц1ю и выпускалась ежедневно 3 раза катетромъ. 

Во время опыта температура была нормальна. 22/ХП 1899 

больной находится въ вышеописанномъ состоянш съ напряже

шемъ мышцъ. 
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Д1эта 18, 19 и 20 декабря 1899 (I, П И III сутки). 

Котичество въ грм. N. Ж. Углв. 
Молока (I) 1600,0 7,85 45,01 64,0 
Яицъ 100,0 2,03 10,54 
Сахару 300,0 300,0 
Жидкости 400,0 

Итого 9,89 55,55 364,0 

N. — 253,58 большихъ калорш. 
Ж. = 516,62 V) п 

Углв. = 1492,4 « 1 1 

Всего 2262,60 большихъ калорш. 

Дзэта 21 и 22 декабря 1899 (IV и У сутки). 

Количество въ грм. N. Ж. Углв. 
Молока (II) 1703,0 7,85 45,04 68,12 
Яицъ 100,0 2,03 10,54 
Сахару 296,0 296,9 
Жидкости 297,0 

Итого 9,89 55,58 364,12 

N. = 253,58 большихъ колорш. 
Ж. = 516,89 91 

Угл. = 1492,89 « •  91 

Всего 2263,36 большихъ калорш. 

Д1эта 2В, 24 и 25 декабря 1899 (VI, VII и VIII сутки). 

Количессво въ грм. N. Ж. Углв. 

Молока (III) 1585,0 7,85 41,97 63,4 

Яицъ 100,0 2,03 10,54 

Сахару 307,0 307,0 

Жидкости 415,0 

Итого 9,89 52,51 370,4 

N. = 253,48 большихъ калорш. 

Ж. = 488,34 19 19 

Углв. = 1518,64 19 11 

Всего 2260,46 большихъ калорш. 
6* 
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,Щэта 26, 27 и 28 декабря 189Я (IX, X и XI сутки). 

Количество въ грм. N. Ж. Углв. 

Молока (IV) 1500,0 7,85 29,84 60,0 

Яицъ 100,0 2,03 10,54 

Сахару 338,0 338,0 

Жидкости 500,0 

Итого 9,89 40,38 

N. = 253,48 большихъ калорш. 

Ж. = 375,52 ,, „ 

Углв. = 1631,80 „ „ 

Всего 2260,81 большихъ калорш. 

Д1этсЯ 29 декабря 1899 (XII сутки). 

398,0 

Количество въ грм. N Ж. Углв. 
Молока (У) 1581,0 7,85 37,93 63,24 
Яипъ 100,0 2,03 10,54 
Сахару 317,0 317,0 
Жидкости 416,0 

Итого 9,89 48,47 380,24 

N = 253,48 большихъ калорш. 
Ж = 450,86 Г> 
У гл. = 1558,98 7) 

Всего 2263,82 большихъ калорш. 
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Моча С. 
18. XII. 1899. Суточное количество мочи: 1000 с!ш 3. уд. в. 1,015. 

А з о т ъ. 

Взято для изшгЬдовагия: 

10 с(т 3. мочи = 13,8 с1т\ Н 280 4  нейтрализов. КН 3. 

Ю „ - 13,7 „ 

въ среднемъ 13,75 с(т 3. Н 280 4. 

За сутки 9,01 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с1т 3. мочи = 5,3 с1ш'. N ири 15° С 759 тт. Н§. 

1  —  5  3  
± Г> Г) Г) 7) » 

За сутки 13,28 §гт. мочевины = 6,19§гт. N. или 64,45^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  
20,0 с1т 3. мочи = 7,2 с!т 3. А<^0 3  | расходован, при обрат-

20,0 „ „ =7,1 „ „ ( номъ титрованш. 

въ среднемъ 7,15 с1ш 3. А^0 3. 

За сутки 1,50 §гт. мочев. кисл = 0,50 §гт. N. или 5,20^ всего N. 

19. XII. Суточное количество мочи: 1260 с1т 3  уд. в. 1,011. 

А з о т ъ. 

Взято для изслЪдованьч: 

10 с1т 3. мочи = 9,6 с!т 3. Н 230 4  нейтралилов. N113. 

Ю  ^  « = 9 , 6 , .  ^  „  • ) • )  

За сутки 8,45 у;гт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с1т 3. мочи = 4,1 сГт 3. N. при 15° С. 770 тт Н§. 

1  —  4  1  
1 п 11 — У) 1) " 

За сутки 13,13 дни. мочевины = 6,12 §гш. N. или 72,46^Г всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  
20,0 сШ 3. мочи = 4,6 с1т 3. А§Ь Т0 3  [ расходован, при обрат-

20,0 „ ,1 =- 4,4 „ „ ( номъ титрованш. 

въ среднемъ 4,5 с1т 3. А<^0 3  

За сутки 1,19 §гт. мочев. кисл. = 0,39 §гт. N. пли 4,69^ всего N. 
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20. XII. Суточное количество мочи: 1353 с1т 3. уд. в. 1,012. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл'Ьдовашя: 

10 с1ш 3. мочи = 9,6 с1ш 3. Н 280 4  нейтрализов. N11 3. 

10  —  9  7  -IV Я « — «Л1 11 11 п 11 

въ среднемъ 9.65 сЬт 3. Н 280 4. 

За сутки 9,13 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с(;т 3. мочи — 3,9 с1т 3. N. при 15° С. 771 тт. Нд. 

1 — 3 9 
1  ^ ЧЧ Г) 7) " 

За сутки 13,43 цгт. мочевины = 6,26 N. или 67,09^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

20,0 с1т 3. мочи = 4,9 с1т 3. АдЖ) 3  | расходован, при обрат-

20,0 „ „ = 4,9 „ | номъ тироваши. 

За сутки 1,39 §гт. мочев. кисл. = 0,47 дгт. N. или 5,20^ всего N. 

21. XII. Суточное колочество мочи: 1328 сЪт 3. уд. в. 1,012. 

А з о т  ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изсл'Ьдовашя : 

10 с1т 3. мочи = 9,6 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. N113. 

10 — 9 6 
1) " ' У) 11 У) 11 

За сутки 8,91 ,§гт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с1;т 3. мочи = 4,0 с1т 3. N. при 15° С. 768 тт. Н§. 

1 — 4 О 

За сутки 13,46 §гт. мочевины = 6,28 §гт. N. или 70,50^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

20,0 сЬш 3. мочи = 6,1 с1т 3. А^0 3  | расходован, нри обрат-

20,0 „ „ = 5,9 „ „ ( номъ титрованш. 

въ среднемъ 6,0 с1т 3. А^0 3. 

За сутки 1,67§гт мочев. кислоты = 0,55 утт. N. или 6,25^ всего N 
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22. XII. Суточное количество мочи: 1060 с1.т 3  уд. в. 1,012. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл'Ьдовашя : 

10 с1т 3  мочи — 12,0 с1т 3  Н 280 4  нейтрализов. КН 3  

10 — 12 О 1) Г) — у, „ „ 

За сутки = 9,89 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с1т 3  мочи = 4,9 с1:т 3  N. при 16 С. 0  768 тт Н§. 

1 — 4 9 
Х  V) V) — ° « V) Т> 

За сутки 13,11 дгт. мочевины = 6,11 §гт. N. или 68,78% всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  
20,0 сЬт 3  м. = 7,9 с1т 3  АдЖ) 3  I расходованныхъ при 

20,0 „ = 8,1 „ ( обрати, титрованш. 

въ среднемъ = 8,0 с1т 3  Ад N03. 

За сутки 1,78 §гт. мочев. кисл. = 0,59 §гт. N. или 6,67 % всего N. 

23. XII. Суточное количество мочи: 820 с1т : |  уд. в. 1,020. 

А з о т ъ. 

Взято для изслйдовашя: 

10 с(т 3  мочи = 18,1 с1т 3  Н 280 3  нейтрализован. N11 3. 

Ю у) у) =18,1 „ „ „ „ 

За сутки = 10,37 ^гт. N. 

М о ч е в и н ы .  
1 с!т 3  мочи = 73 с1т 3  N. при 15" С. 759 тт Нд. 

1 — 7 я 
1  V; И — < V) V) " 

За сутки 14,99 §пп. мочевины = 6,99 §гт. N. = 67,43% всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

20,0 с1т 2  мочи = 12,2 с!т 3  А§Ж) 3  ( расходованныхъ при 

20,0 „ ,, =11,8 „ „ I обрати. титрованш. 

въ среднемъ 12,0 с1т. А^ЬЮ 3. 

За сутки 2,06 §тт. мочев. кисл. = 0,68 §гт N или 6,63% всего N. 
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24. XII. Суточное количество мочи: 796 с1т 3  уд. в 1,022. 

А З О Т  Ъ .  

ВЗЯТО для изсл'Ьдовашя: 

10 сЬп) 3  мочи = 23,5 сЬт 3  Н 280 4  нейтрализов КН 3. 

10 „ = 23,4 п «•) 

въ среднемъ 23,45 сЬт 3  Н 280 4  

За сутки 13,05 N. 

М о ч е в и н а .  
1 с1ш 3  мочи = 6,8 с1т 3  N. при 16 С 0  765 тт 

1 у] == 6,8 „ „ 

За сутки 13,60 дпп. мочевины = 5,251 N. или 48,55% всего N. 

М  о  ч  е  в  ы  я  к и с л о т а .  

20,0 с1т 3  мочи = 17,1 с1т 3  АдЖЬ ^ расходованныхъ при 

20,0 „ = 17,2 „ „ [ обрати. титрованш. 

въ среднемъ 17,15 сГт 3  А§^ Т0 3. 

За сутки 2,86 $гт. мочев кисл. = 0,95 дпп. N. пли 7,32% всего N. 

25 XII. Суточное количество мочи: 580 с1т 3  уд. в. 1,022. 

А З О Т  Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изсл'Ьдовашя: 

10 с1т 3  мочи = 24,0 с1т 3  Н 280 4  нейтрализов. N113. 

Ю . - 24,0 „ 

За сутки 9,73 $*пп. N. 

М о ч е в и н а .  
I с(т 3  мочи = 9,1 с!т 3  N. 16 й  С. 768 тт Н<*. 

1 — 9 1 -1 14 п — ° 9 1 " V» 

За сутки 13,32 дгт. мочевины = 6,21 ?гт. N. = 63,87 % всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т  а .  

20,0 е1т 3  мочи = 21,3 с(т 3  А<^0 3. ( расходованныхъ при 

20,0 ,, = 21,0 „ I обрати. титрованш. 

въ вредеемъ = 21,15 с(т 3  АуЖ) 3. 

За сутки 2,77 мочев. кисл. = 0,85 §гт. N. или 8,81 % всего N. 
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26. XII. Суточное количество мочи: 1400 с1ш 3. уд. в. 1,010. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл4дован!я: 

10 с*.т 3. мочи = 9,4 сЪт 3. Н 2 80 4  нейтрализов. КН 3. 

10 — 9 4 
11 V) — 7) 11 11 Г 

За сутки 9,20 §гш. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с1т 3. мочи = 3,1 с1т 3. N при 16° С. 770 тт. Н§. 

1  —  3  1  
Х 91 7) ^1Х 59 9Ч 7) 

10,98 §гт мочевины = 5,12 §гт. N. или 55,70^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

20,0 с1т 3. мочи = 9,1 с(лп 3. А^0 3  [ расходованн. при обрат-

20,0 „ „ = 9,2 „ „ ( номъ титрованш. 

въ среднемъ = 9,15 с1т 3. А^0 3  

За сутки 2,69 §гт. мочев. кисл. = 0,89 дгт.К или 9,74^' всего N. 

27. XII. Суточное количество мочи: 1270 с1т 3. уд. в. 1,012. 

А з о т ъ. 

Взято ДЛЯ изслЪдовашн: 

10 с1т 3. мочи = 10,2 сЬт 3. Н 280 4  нейтрализов. N115. 

Ю „ = 10,1 у, и у) „ 

въ среднемъ 10,15 с1т. Н 280 4. 

За сутки 9,01 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с1т 3. мочи = 4,0 с1т 3. N. при 14° С. 771 тт. Н§. 

1 — 4 О 
А 7) 7) 9 7) " 99 

За сутки 12,99 дгт. мочевины = 6,06 <*гт. N или 67,25^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

20,0 с!т 3. мочи = 9,0 с1т 3. А§^ Т0 3  расходованн. при обрат-

20,0 „ „ = 8,9 „ „ | номъ титрованш. 

въ среднемъ = 8,95 с1т 3. А^0 3. 

За сутки 2,38 §пн. мочев. кисл = 0,79 §пп. N. или 8,82^" всего N. 



90 

28. XII. Суточное количество мочи: 942 сЬт 3. уд. в. 1,015. 

А з о т ъ. 

Взято для изслйдовашя: 

10 с1т 3. мочи = 13,5 с!т 3. Н 280 4  нейтрализов. N11 3. 

1 0  1  я  5  
55 55 У) Г) Г) 55 

За сутки 8,89 §пп. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с1т 3. мочи = 5,4 сип 3. N. при 15° 768 тт. Нд. 

1 И Г) — V, п Г) 

За сутки 12,89 дгт. мочевины = 6,01 §гт. N. или 67,68^> всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

20,0 сШ13. мочи = 9,1 с1т 3. А^0 3  [ расходованн. при обрат-

20,0 ,, „ = 9,2 „ „ | номъ титрованш. 

въ среднемъ 9,15 сЪт 3. А^0 3. 

За сутки 1,81 §гт. мочев. кисл. = 0,60 §гт. N. пли 6,78^ всего N. 

29. XII. Суточное количество мочи: 1050 с1т 3. уд. в. 1,013. 

А з о т  Ъ .  
ВЗЯТО ДЛЯ изсл'Ьдовашя : 

10 с(т 3. мочи = 11,5 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. N113. 

10 ^  - л  = =  ^  „  

въ среднемъ 11 у45 с1т. Н 280 4. 

За сутки 8,40 §гт. N. 

М о ч е в и н ы .  
1 с1т 3. мочи = 4,9 с1т 3. N. при 16° С. 770 тт. Нд. 

1  , — 4 9  
х 11 Т) ' — 11 " « 

За сутки 13,02 - гт мочевины = 6,07 §гт. N. или 72,27% всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

20,0 сЪт 3. мочи = 5,2 с1т 3. А^0 3  ( расходованн. при обрат-

20,0 „ „ == 5,3 „ „ | номъ титрованш. 

въ среднемъ 5,25 сЪт 3. А§Щ) 3. 

За сутки 1,15 §гт. мочев. кисл. = 0,38 §гт. N или 4,58% всего N. 
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Калъ С. 

I  н е р г о д ъ  ( 4  с у т о к ъ ,  1 8 — 2 1  X I I ) .  

230,0 »тт. сыраго кала. 

81,209 „ сухаго кала. 

148,791 дгт. йоды или 64,69^. 

А З О Т  Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изсл'Ьдовашя: 

1,1365 дгт. кала = 7,5с1т 3. Н 2§0 нейтрализов. N113. =4,61^ N. 

2 , 5 5  „  =  1 6 , 4  г  „  =  4 , 4 9 N .  

въ среднемъ 4,55^ N. 

За перюдъ 3,70 цпн. N. 

Ж и ръ. 

4,4886 §тш. кала = 0,98 §гт. жира или 21,83^ жира. 

5,15 „ „ = 1,1006 ,, „ 21,37^ „ 

въ среднемъ 21,60^ жира. 

За першдъ 17,54 угт. жира. 

I I  п е р 1 о д ъ  ( 4  с у т о к ъ ,  2 2 - - 2 5  X I I ) .  

232,0 <рш. сыраго кала 

69,9532 „ сухаго кала 

162,0468 <?гт. воды или 69,84^. 

А З О Т  Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ нзсл гЬдовашя: 

1,8803 угт. кала = 12,4 сип 3. Н 2  80 нейтрализов. N113. = 4,61 ̂  N. 

2,007 „ „ =13,3 „ „ „ = 4,62^ N. 

въ среднемъ 4,62^ N. 

За нершдъ 3,23 §пп. N. 

Ж и р ъ. 

3,75 ргт. кала = 0,7509 §гт. жира или 20,03^© жира 

2,3183 „ „ = 0,463 „ „ „ 19,97^ „ 

въ среднемъ 19,99% жира. 

За перюдъ 13,98 §гт. жира 
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III пер1одъ (4 сутокъ, 26—29 XII). 

243,0 §гт сыраго кала 

75,3298 „ сухаго кала 

167,6702 воды или 68,99%. 

А з о т ъ .  

Взято для изсл ,Ьдован1я: 

2,1706 §гт. кала = 14,5 с1т 3  .Н, 80 нейтрализов. КН 3. = 4,67% N. 

3,3875 „ „ =7,5 „ = 4,61 % N. 

въ среднемъ 4,64% N. 

За першдъ 3,49 дпн. N. 

Ж и р ъ. 

7,0515 §гш. кала = 1,503 §гт. жира или 21,31% жира 

3,3875 „ „ = 0,7485 „ „ „ 22,09 % „ 

въ среднемъ 21,70% жира. 

За нертдъ 16,35 жира. 



Глава VII. 

Четвертый опытъ,  
произведенный вторично надъ паралитикомъ Л. 37 л. 

А н а м н е з  ъ .  

Съ марта по шнь 1900 г. больной постоянно въ повы-

шенномъ настроены духа и обнаруживаетъ бредъ велич1я. Въ 

18^4 онъ начннаетъ жаловаться на нредсердечную тоску, вну

треннее безпокойство п безсонняцу. Къ упомянутымъ жало-

бамъ присоединяется ипохондрически! бредъ, который перехо

дить въ бредъ самообвинешя. Онъ считаетъ т4ло свое разру-

шеннымъ сифилисомъ, самого себя величайшимъ преступникомъ 

и негодяемъ, который уничтожилъ счастье человечества и съ^лъ 

всю его пищу, такъ что весь свйтъ изъ за него голодаетъ. Подъ 

вл1ятемъ меланхолпческаго аффекта больной повторно дЬлаетъ 

попытки самоубийства и отказывается отъ нищи. При пскус-

ственномъ кормлеши онъ сильно сопротивляется. Недержаше 

мочи. Къ концу 1900 г. меланхолическое соствяше мало по 

малу проходитъ. Съ января ио конецъ апреля 1901 г. больной 

гримасничаетъ, чмокаетъ губами и производить жевательныя и 

глотательный движешя. Недержате мочи продолжается. Больной 

въ добродушномъ, отупЬломъ состоянш, никакихъ интересовъ 

или желанш не обнаруживаетъ. На вопросъ — какъ Вы пожи

ваете, онъ обыкновенно отвйчаетъ, тупо улыбаясь : „Благодарю, 

плохо/ 1 .  Память пострадала. Во времени онъ не ор1ентированъ; 

не понимаетъ, что теперь 1901 г., не знаетъ, сколько времени 
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находится въ клинике. Знаетъ окружающихъ лицъ и узнаетъ 

радственниковъ. Въ сентябре 1901 г. больной начинаетъ самъ 

4сть. Интересно проследить колебаше его веса. При посту-

плеши въ клинику, въ ноябре 1899 г., онъ весилъ 155 ф. Съ 

колебашями весъ постоянно падаетъ и достигаетъ своего мини

мума, 114 ф., около средины 1юля 1900 г., на высоте меланхо-

лическаго состояшя. Съ того времени весъ постоянно поды

мается. Въ октябре 1901 г. больной веситъ столько-же, какъ 

и при поступлеши, а именно отъ 152—158 фунтовъ, въ январе 

1902 г. 174 ф. и въ марте около 185 ф. 

8 Ъ а 1 и з  р г а е з е п з  ( 1 9 0 2 ) .  

Подкожный жировой слой сильно развитъ. Весъ 72,34 кило. 

Органы дыхашя, пищеварешя и мочеполовые нормальны. Ча

стота пульса колеблется между 70 и 90. Походка атактическая. 

Черепные нервы и зрачки нормальны. Коленные рефлексы 

отсутствуютъ. Болевая чувствительность понижена. Стопы 

ногъ постоянно щанотичиы. Больной лежитъ постоянно въ 

постели, никакихъ интересовъ не проявляетъ; знаетъ окружа

ющихъ лицъ и где находится; имеетъ созпаше болезни. Память 

о недавнемъ прошедшемъ крайне недостаточна. Онъ не знаетъ 

года, месяца, числа, не знаетъ, сколько времени находится въ 

клинике, между темъ какъ память о давно прошедшемъ лучше 

сохранена. Если его не будятъ, то онъ ио невниманш мочится 

подъ еебя и днемъ. 

Онъ получалъ пищу въ 2606,49 кило-калор1й съ содер-

жашемъ 82,25 грм. белка. Следовательно, приходилось на кило 

веса 36 большихъ калорш и 1,137 грм. белка. Во время опыта 

моча не содержала белка и сахара; реакщя мочи бывала ней

тральной. Температура тела постоянно нормальная. 

4 



Д1эта съ 31 января до 11 февраля 1902. г. 

Количество въ грм. N. Ж. Углв. 

Молока (XI) 2000,0 10,11 65,08 80,0 

Яйцъ 150,0 3.05 15,81 

Сахару 290,0 290,0 

Жидкости 500,0 

Итого 13,16 80,89 

N. = 337,22 большихъ калорай. 

Ж. = 752,27 „ „ 

У гл. =1517,0 _ 

370,0 

Всего 2606,49 большихъ калорп!. 

Моча Л. 
31. I. Суточное количество мочи: 1385 с1т 3  уд. в. 1,016. 

А З О Т  Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изсл&довашя : 

5 с!т 3  мочи = 15,9 с1т г' Н 230 4  нейтрализов. N113. 

У 11 1) = 1^,7 .л .л у, „ 

въ среднемъ 15,8 с1ш 3  Н 280 4  

За сутки 12,69 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с1ш 3  мочи = 7,0 с1т 3  N. при 18° С. 761 тт Н^. 

1  п  —  ' 0  „  п  

За суткн 24,18 §гш. мочев. = 11.26 <>тш. N. или 88,68% всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о  т  а .  

100 сЬш 3  мочи = 4,9 с1т 3  А<^0 3. ( расходованныхъ при 

100 Т  = 4,6 „ „ [ обрати. титрованш. 

въ среднемъ = 4,75 еЪт 3  А^^ Т0 3. 

За сутки 0,27 §пп. мочев. кисл. = 0,09 дпп. N. или 0,72 °/ 0  всего N. 
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1. II. Суточное количество мочи: 1535 с1т 3  уд. в. 1,014. 

А з от ъ 

ВЗЯТО дли изслЪдоватя: 

5 с1т 3  мочи = 14,3 с1т 3  Н 280 4  нейтрализов. КН 3. 

5 1*1 = 14,3 у, „ т) п 

За сутки 12,73 §гш. N. 

М о ч е в и н а .  

I с1;ш 3. мочи = 6,5 с!ш 3. N при 17° С. 763 шт. Н§. 

1  я  = 6 , 5  „  „  „  

За сутки 24,90 §гт. мочев. = 11,62 ^гт. N. или 91,22% всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100 сии 3, мочи = 4,3 с1ш 3. А^0 3. ( раекодовалныхъ при 

100 „ = 4,6 „ ,, ( обрати. титрованш. 

въ среднемъ 4,45 с1т 3  А^Ж) 3. 

За сутки 0,28 §гт. мочев. кисл. = 0,09 §гт. N. или 0,75%, всего N. 

2. II. Суточное количество мочи: 1735 с*т 3. уд. в. 1,012. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл'Ьдовашя: 

5 с1ш 3. мочи = 12,9 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. ^ ТН 3. 

Э 11 п = 12,5 т, „ „ „ 

въ среднемъ 12,7 с(т 3. Н 280 4. 

За сутки 12,78 ртп. N. 

М о ч'е в и н а. 

1 с1т 3. мочи = 5,6 сЬт 3. N. при 18° С. 764 шт. Н^. 

1 V) Т) ~ ^,6 и 11 П 

За сутки 24,16 §пп. мочев. = 11,27 §гш. N. или 88,20% всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  
100 с1ш 3. мочи = 4,4 с1ш 3. Ад N03. | расходованныхъ при 

100 ,, = 4,8 „ | обрати, титрованш. 

въ среднемъ 4,6 с1ш 3. А§Ж) 2. 

За сутки 0,33 §гш. моч. кисл. = 0,11 §гш. N. или 0,87% всего N. 
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3. II. Суточное количество мочп: 1403 с(т 3. уд. в. 1,015. 

А з о т ъ. 

Взято для изслйдовашя: 

5 сЬт 3. мочи = 15,7 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. N11 3. 

» п == 15,7 „ „ „ 

За сутки 12,78 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  
1 сйп 3. мочи = 7,0 с1т 3. N. при 18° С. 764 тт. Н§. 

1 г = 7,° -п г> » 

За сутки 24,43 §гт. мочев. = 11,40 §гт. N. или 89,19% всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100 с1т 3. мочп = 6,7 с1т 3  А§^0 3. I расходованныхъ при 

100 „ „ = 6,8 „ „ ) обрати. титроваши. 

въ среднемъ 6,75 сГт 3. Ад^ т0 3. 

За сутки 0,39 §гт. мочев. кисл. =.0,13 §гт. N. или 1,03% всего N. 

4. II. Суточное количество мочи: 1643 с1т 3. уд. в. 1,014. 

А з о т ъ. 

Взято для пзслйдоватя: 

5 сШ13. мочи = 13.2 с1лп 3. Н 280 4  нейтрализов. N113. 

5 „ = 13,2 „ „ „ 

За сутки 12,87 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  
1 сЪт 3. мочи = 5,8 с(т 3. N. при 16°. 769 тт. Нд. 

1 « = =  5,8 „ „ „ 

За сутки 24,30 §гт. мочевины = 11,34 дгт. N. или 88,08% всего N. 

М о ч е в а я  к и  с л о т а .  

100 с1т 3. мочи = 3,9 с1т 3. А^0 3. ) расходованныхъ при 

100 „ = 3,8 „ ) обрати. титрованш. 

въ среднемъ 3,85 с1т 3. А^0 3. 

За сутки 0,21 §гт. моч. кисл. = 0,07 §гт. N. или 0,54°/о всего N. 
7 
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5. II Суточное количество мочи: 1478 с1т 3. уд. в. 1,015. 

А з о т ъ .  

Взято для изел'Ьдовашя: 

5 сЬгп 3. мочи = 15,0 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. КН 3. 

5  „  = 1 4 , 6  „  „  „  

въ среднемъ 14,8 с1т 3. Н 280 4. 

За сутки 12,70 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с1т 3. мочи = 6,4 с1т 3. N при 15° С. 769 шт. Н§. 

1 51 V) =  ^,4 „ „ V) 

За сутки 24,01 §гш. мочевины = 11,20 дгт. N. или 88,25% всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100 с1т 3. мочи = 6,1 с1ш 3. А<»Ж) 3. ( расходованныыъ при 

100 „ =- 5,9 „ 1 обрати, титровашо. 

въ среднемъ 6,0 с1ш 3. А^0 3. 

За сутки 0,37 §гш. мочев. кисл. = 0,11 §гш. N. или 0,87% всего N. 

6. II. Суточное количество мочи: 1457 с1ш 3. уд. в. 1,015. 

А з о т ъ .  

Взято для изел'Ьдовашя: 

5 сйн 3. мочи = 15,0 с1ш 3. Н 280 4  нейтрализов. N113 

5 ,, = 15,0 „ „ ,, 

За сутки 12,68 §гш. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с1ш 3. мочи = 6,6 с1ш 3. N. при 18° С. 764 шш. Н§. 

1  V )  = 6 , 6  , ,  „  „  

За сутки 23,92 §гт. мочевины = 11,16 §гт. N. или 88,01% всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100 с1т 3. мочи = 5,3 е1т 3. А<^0 3. I расходованныхъ при 

100 „ = 4,9 „ [ обрати. титрованш. 

въ среднемъ 5,1 с1ш 3. А§Ж) 3. 
За сутки 0,31 §гт. мочев. кислот. = 0,10 §гш. N. или 0,82% всего N. 
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7. II. Суточное количество мочи: 1902 с1ш 3. уд. в. 1,011. 

А з о т ъ .  
Влято для изел'Ьдовашя: 

5 сЬт 3. мочи = 11,5 с(:т 3. Н 280 4  нейтрализов. М1 3. 

= 1 1 , 5  „  „  „  

За сутки 12,69 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с*,т 3. мочп = 5,1 скт". N. при 18° С. 762 тт. Н§. 
1  = 5 1  
Х Г) 55 « « 

За сутки 24,06 §гт. мочевины = 11,23 §гт. N. или 88,47% всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100 с1т 3. мочи = 5,2 с1т 3. А§Ж) Л  ) расходованныхъ при 

100 „ = 5,5 „ ) обрати, титрованш. 

въ среднемъ 5,35 с!;т 3. А^0 3. 

За сутки 0,42 дгт. мочевая кисл. = 0,14 §гт. N. или 1,14% всего N. 

8. II. Суточное количество мочи; 1217 с(:т 3. уд. в. 1,017. 

А З О Т Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изел'Ьдовашя: 

5 сЪт 3. мочи = 17,9 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. N113. 

5 „ 17,9 „ « 55 

За сутки 12,70 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с1т 3. мочи = 7,9 сЬт 3. N. при 16° С. 765 тт. Н§. 

1 55 7,9 „ „ „ 

За сутки 24,17 дгт. мочевины = 11,28 §гт. N. или 89,24% всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100 с1т 3. мочи = 5,0 с1т 3. А^О й. I расхвдованныхъ при 

100 „ = 5,1 „ [ обрати. титрованш. 

въ среднемъ 5,05 с1т 3. А^0 3. 

За сутки 0,25 §гт. мочев. кисл. = 0,08 дгт. N. или 0,68% всего N. 
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9. II. Суточное количество мочи: 1242 с1т 3. уд. в. 1,017. 

А З О Т Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изслЪдовашя : 

5 с1т 3. мочи = 17,7 сйп 3. Н 280 4  нейтрализов. N113-

5 т) п = 17,7 Г) „ у) у) 

За сутки 12,81 §гш. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с1т 3. мочи = 7,8 с^т 3. N. при 17° С. 764 тт. Н§. 

1 Ц 11 =7,8 У) „ ц 

За сутки 24,21 §гт. мочевины = 11,29 §гт. N. или 88,16^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100 с1т 3. мочи = 5,6 с(т 3. А§Ж) 3. 1 расходован, при обрат-

100 „ „ = 5,6 „ „ [ номъ титрованш. 

За сутки 0,29 §гт. мочев. кисл. = 0,09 §гт. N. пли 0,75^ всего N. 

10. II. Суточное количество мочи: 1460 с1т 3. уд. в. 1,015. 

А З О Т Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изслйдовашя: 

5 с1ш 3. мочи = 13,9 сЪт 3. Н 280 4  нейтрализов. N113. 

5  — 14 1 
° Г )  11 —  1 1  1 1  Ц  1 1  

въ среднемъ 14,0 с1т 3. Н 280 4. 

За сутки 12,79 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с(лп 3. мочи = 6,6 с*.т 3. N. при 16° С. 765 тт. Н§. 

1 Т) » — ^7^ Г) V) П 

За сутки 24,22 °;гт. мочевппы = 11,30 §гт. N. или 88,37^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100 с{;т 3. мочи = 6,5 с1т 3. А§"Ж) 3  | расходованн. при обрат-

100 „ „ = 6,7 „ „ ( номъ титрованш. 

въ среднемъ 6,6 с!;т 3. А^0 3. 

За сутки 0,40 §гт. мочев. кислот. = 0,13 N. или 1,05^ всего N. 



101 

11. И. Суточное количество мочи: 1842 с1т 3. уд. в. 1,012. 

А З О Т Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изел'Ьдовашя: 
5 с1т 3. мочи = 11,9 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. КН 3. 
^  п  п  = 1 1 , 7  „  „  „  

въ среднемъ 11,8 с(лп 3. Н 280 4. 
За сутки 12,61 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с1т 3. мочи = 5,2 с1т 3. N при 17° С. 766 тт. Н§. 
1  —  ̂  2  
х 11 V) 11 11 11 

За сутки 24,00 §гт. мочевины = 11,20 дгт. N. или 88,36^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100 с1т 3. МОЧИ = 4,9 с1т 3. А<^№0 3  ) расходован, при обрат-
100 „ п — 5,1 „ у> ) номъ титрованш. 

въ среднемъ 5,0 с1т 3. А§Ж) 3. 
За сутки 0,38 »гт. мочев. кисл. = 0,12 §гт. N. или 1,01^" всего N. 

К а л ъ Л. 
(31. I. —11. II. 1902). 

463,0 §гт. сыраго кала 
135,79 §гт. сухаго кала 

327,21 8 г т  В°ДЫ  и л и  70,67^. 

А З О Т Ъ .  

ВЗЯТО для изел'Ьдовашя: 
1) 0,698 §гт. кала= 7,5 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. N113 = 3,11^ N. 
2) 0,552 „ „ = 6,0 „ „ „ „ = 3,15^ N. 
3) 1,2625 „ „ =13,6 „ „ „ „ = 3,12^ N. 

въ среднемъ 3,1 З^Г N. 
Всего 4,25 §гт. N. 

Ж и р ъ. 

1,095 ёгт. кала — 0,1115 §гт. ж. илн 10,18^" жира. 
1,5625 „ „ = 0,1591 „ „ „ 10,18^ „ 

въ среднемъ 10,18^ жира. 
Всего 13,82 §гш. жира. 
П р и ы 4 ч а н 1 е. Въ IV опыгЬ 1 с!т3. Н2804 = 0,0029015 ^гт. N. 



Глава VIII. 

Первый контрольный опытъ,  
произведенный надъ служителемъ Т. 28 л. 

Т. физически здоровъ Мышцы хорошо развиты. В4съ 

83 килогрм. Во время опыта онъ получалъ пищу приблизи

тельно въ 3739 большихъ калорш съ содержашемъ около 139,9 

грм. б^лка (22,39 грм. К). На кило вЪса приходилось около 

45 большихъ калорш и около 1,69 грм. б4лка. Реакщя мочи 

бывала постоянно кислою. 

Д1эта 18, 19 и 20 марта 1900 (I. II и III сутки). 
Количество въ грм. N. Ж. Углв. 

ХлЪба (IV) 500,0 8,33 1,14 216,15 
Мяса (III) 200,0 6,95 2,94 
Масла 100,0 0,08 88,52 
Яицъ 100,0 2,03 10,54 
Бульона (IV) 500,0 0,51 0,34 
Рису 50.0 0,47 0,14 38,89 
Какао (I) 10,0 0,31 2,68 
Молока (VI) 740,0 3,68 20,36 29,6 
Сахару 200,0 200,0 
Жидкости 2300,0 

Итого 22,39 126,69 484,64 

N. = 573,74 большихъ калорш. 
Ж. = 1178,50 Г) 55 

У гл. = 1987,02 У) Г) 
Всего 3739,26 большихъ калорш. 
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Д1эта 21 марта 1900 (IV сутки). 
Количество въ грм. N. Ж. Углв. 

Хлйба (IV) 500,0 8,33 1,14 216,15 
Мяса (III) 200,0 6,95 2,94 
Масла 100,0 0,08 88,52 
Яицъ 100,0 2,03 10,54 
Бульона (IV) 500,0 0,51 0,34 
Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (I) 10,0 0,31 2,68 
Молока (VII) 762,0 3,67 20,92 30,48 
Сахару 198,0 198,0 
Жидкости 2278,0 

Итого 22,39 127,25 483,52 

N. = 573,74 большихъ калорш. 
Ж. = 1183,61 Г) 
Угл. = 1982,43 Я 99 

Всего 3739,78 большихъ калорш. 

Д1эта 28 и 24 марта 
Количество въ грм. 

Хл'Ьба (V) 500,0 
Мяса (III) 200,0 
Масла 100,0 
Яицъ 100,0 
Бульона (V) 500,0 
Рису 50,0 
Какао (И) 10,0 
Молока (VII) 800,0 
Сахару 192,0 
Жидкости 2240,0 

Итого 

1900 (У и VI сутки) 
N. лх. Углв. 

7,65 1,18 216,15 
6,95 2,94 
0,89 88,52 
2,03 10,54 
0,99 1,01 
0,47 0,14 38,89 
0,33 2,71 
3,86 21,96 32,0 

192,0 

22,39 129,02 479,04 

N = 573,74 большихъ калорш. 
Ж. = 1199,89 „ „ 
Угл. = 1964,06 „ „ 

Всего 3737,69 большихъ калорш. 
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Дшта 24 и 25 марта 1900 (VII и VIII сутки). 
Количество въ грм. N. ж. Углв. 

Хл'Ьба (V) 500,0 7,65 1,18 216,15 
Мяса (IV) 200,0 6,69 3,12 
Масла 100,0 0,08 88,52 
Яицъ 100,0 2,03 10,54 
Бульона (V) 500,0 0,99 1,01 
Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (И) 10,0 0,33 2,71 

38,89 

Молока (УШ) 811,0 4,11 21,82 32,44 
Сахару 191,0 191,0 
Жидкости 2229,0 

Итого 22,39 129.06 478,48 

N. = 573,74 большихъ калорш. 
Ж. = 1200,26 Я я 
Угл. = 1961,77 я я 

Всего 3735,77 большихъ калорш 

Д1эта 26 марта 1900 (IX сутки). 

Количество въ грм. N. Ж. Углв. 
Хл'Ьба (VI) 500,0 8,14 1,07 216,15 
Мяса (IV) 200,0 6,69 3,12 
Масла 100,0 0,08 88,52 
Яицъ 100,0 2,03 10,54 
Бульона (VI) 500,0 0,78 1,04 
Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (П) 10,0 0,33 2,71 
Молоко (VIII) 756,0 3,83 20,44 30,24 
Сахару 197,0 197,0 
Жидкости 2284,0 

Итого 22,39 127,62 482,28 

N. = 573,74 большихъ калорш. 
Ж. = 1187.47 „ „ 
Угл. = 1977,35 „ „ 

Всего 3738,56 большихъ калорш. 
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Д1эта 27, 28 и 29 марта 1902 (X, XI и XII сутки). 
Количеттво въ грм. N. Ж. Углв. 

Хл'Ьба (VI) 500,0 8,14 1,07 216.15 
Мяса (IV) 200,0 6,69 3,12 
Масла 100,0 0,08 88,52 
Лицъ 100,0 2,03 10,54 
Бульона (VI) 500,0 0,78 1,04 
Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (II) 10,0 0,33 2,71 
Молока (IX) 785,0 3,83 20,14 31,4 
Сахару 197 0 197,0 
Жидкости : 2255,0 

Итого 22,39 127,32 483,44 

N. = 573,74 большихъ калорш. 
Ж. = 1184,08 
Угл. = 1982,10 „ „ 

Всего 3739,92 большихъ калорш. 

Моча Т. 
18. III. Суточное количество мочи: 2500 с1т 3. уд. в. 1,013. 

А З О Т Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изел'Ьдовашя: 

5 с!;т 3. мочи = 6,4 сЬт*. Н 280 4  нейтрализов. N113. 

5 — 6 5 °  Я  Г )  я  я  1 1  1 1  

въ среднемъ 6,45 сЬт 3. Н 280 4. 

За сутки 22,55 §гш. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с1т 3. мочи = 6,5 с1тп 3. N. при 15° С', 755 тт Н§. 

1 „ ц == 6,5 л „ „ 

За сутки 40,49 §тт. мочев. = 18,89 §гт. N. или 83,79^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100 с(;т*. мочи — 6,8 с!т 3. А^Оз- | расходованныхъ при 

100 „ „ = 6,7 „ „ } обрати, титрованш. 

въ среднемъ 6,75 сЪт 3. А^0 3. 

За сутки 0,70 мочев. кисл. = 0,23 N. или 1,04^" всего N. 
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19. III. Суточное количество мочи: 2440 с1т 3. уд. в. 1,013. 

А з о т ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изел'Ьдовашя: 

5 с!:т 3. мочи = 6,3 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. КН 3. 

о г) ~ 6,3 „ Я 7) 

За сутки 21,49 §гш. N. 

М о ч е в и н а .  
1 сип 3. мочп = 6,5 сип 3. N. при 15° С., 759 тт. Н§. 

1 Я ^ ^ 51 Я Я 

въ среднемъ 6,55 с1т 3. N. 

За сутки 40,04 §гт. мочевины = 18,68 §гт. N. или 86,91% всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 сип 3. мочп — 6,1 с1т 3. А^0 3. / расходованныхъ при 

100,0 „ = 6,1 „ „ ( обрати, титрованш. 

За сутки 0,62 §гт. моч. кисл. — 0,20 §гт. N. илп 0,96% всего N. 

20. III. Суточное количество мочи: 2130 сип 3, уд. в. 1,014. 

А з о т ъ .  

Взято для пзслЬдовашя: 

5 с1т 3. мочп = 7,2 с!т ?. Н 280 4  нейтрализов. NН 3. 

»  " 7 , 2  „  „  „  

За сутки 21,44 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с1т 3. мочи = 7,5 с1т 3. N при 14° С. 762 тт. Нд. 

п 7)5 „ „ „ 

За сутки 40,37 §гт. мочевины — 18,84 §гт. N. или 87,83% всего N. 

М о ч е с а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т 3. мочи —- 6,8 сип 3. АдЖ> 3  | расходова н! ыхъ при 

100,0 „ = 7,0 „ ( обрати. трованш. 

въ среднемъ 6,9 сип 3  А^0 3. 

За сутки 0,61 §гт. мочев. кисл. — 0>20 §гт. N. пли 0,95% всего № 
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21. III. Суточное количество мочи: 1830 с(:т 3. уд. в* 1,015. 

А З О Т Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изсл'Ьдован1я : 

5 с1т 3. мочп = 8,4 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. N113. 

»  = 8 , 4  „  „  „  

За сутки 21,49 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с1т 3. мочи = 8,7 с1т 3. N. при 15° С. 762 тт. Н§. 
"1 О 7 
Х П °5 1 11 V) 11 

За сутки 40,04 §гт. мочевины — 18,68 §гт. N. или 86,93% всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  
100,0 сЬт 3. мочи = 8,3 с!т 3. А§Ж) 3  I расходованныхъ при 

100,0 „ = 8,2 „ ( обрати. титрованш. 

въ среднемъ 8,25 с!т 3. А&Й0 3. 

За сутки 0,63 §гт. мочев. кисл. = 0,21 §гт. N. или 0,98^ всего N. 

22. III. Суточное количество мочп: 1740 сЬт 3. уд. в. 1,015. 

А З О Т Ъ .  

ВЗЯТО ДЛЯ изслйдовашя : 

5 с1т 3. мочи = 8,8 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. N113. 

5 И " Г) и 

За сутки 21,41 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с1т*. мочи = 9,2 с1т 3. N. при 15° С 759 тт. Н§. 

1 « — 9,2 п  » » 

За сутки 40,10 §тт. мочевины = 18,71 §гт. N. или 87,40% всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т 3. мочи = 7,7 с1т 3. А§Ж)з I расходованныхъ при 

100,0 „ = 7,7 „ | обрати, титрованш. 

За сутки 0,56 §гт. мочев. кисл. = 0,18 §гт. N. или 0,87% всего N. 
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23. III. Суточное количество мочи: 1790 с1ш 3. уд. в. 1,015. 

А з о т ъ .  

Взято для изел'Ьдовашя: 

5 с1ш 3. мочи = 8,6 сЬш 3. Н 280 4  нейтрализов. КН 3. 

5  1 ,  у ,  = 8 , 6  „  „  у ,  „  

За сутки 21,53 §гпь N. 

М о ч е в и н"а. 

1 с1ш 3. мочи = 9,0 с1ш 3. N. при 16° С. 768 шт. Н§. 

I Г) И 9,0 „ П Г) 

За сутки 40,66 §гт. мочевины = 18,97 §гт. N. или 88,14^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1ш 3  мочи = 7,8 сйп 3. А§К0 3  ( расходованн. при обрат-

100,0 „ „ = 7,7 „ „ ( номъ титрованш. 

въ среднемъ = 7,75 с!ш 3. А§К0 3. 

За сутки 0,58 §гт. мочев. кисл. = 0,19 §пп. N. или 0,90^ всего N. 

24. III. Суточное количество мочи: 1750 с1ш 3. уд. в. 1,015. 

А з о т ъ .  

Взято для изел'Ьдовашя: 

5 с1т 3. мочи — 8,6 с1т 3. Н 230 4  нейтрализов. КН 3. 

5 „ 14 ^,6 ,, 11 „ « 

За сутки 21,04 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с1ш 3. мочи = 9,1 с1т 3. N. при 15° С. 768 тт. Н§. 
1  = - 9  1  

11 11 11 11 " 

За сутки 40,38 §гт. мочевины = 18,85 дгт. N. = 89,52^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т 3. мочи = 7,2 с1т 3. А§^0 3  ( расходованн. при обрат-

100,0 „ „ = 7,6 „ „ ( номъ титрованш. 

въ среднемъ = 7,4 с!т 3. А<^0 3. 

За сутки 0,54 §гт. мочев. кисл. = 0,18 §гт. N. или 0,86^ всего N. 
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25. Ш. Суточное количество мочи: 1760 е1т 3. уд. в. 1,015. 

А з о т ъ. 

Взято для изслЪдовашя: 

5 с(:т 3. мочи = 8,7 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. ХН 3. 

^ Т) И 8,7 1) » « я 

За сутки 21,41 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с1т' }. мочи = 9,2 с!:т 3. N. при 16° С. 765 тт. Н§. 
1 — до 

У) V и V) 7) 

За сутки 40,71 §гт. мочевины = 18,99 §гт. N. или 88,71 ̂  всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т 3. мочи = 7,9 с1т 3. А^0 3  | расходованн. при обрат-

100,0 „ „ = 7,9 „ „ I номъ титроваши. 

За сутки 0,58 §гт. мочев. кисл. =0,19 §гт. N. или 0,90^ всего N. 

26. Ш. Суточное количество мочи: 1900 с<лп 3. уд. в. 1,014. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл'Ьдоватя: 

5 с1т 3. мочи = 8,1 с!;т 3. Н 280 4  нейтрализов. NНз. 
„ = 8,1 „ 

За сутки 21,52 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 сЪт 3. мочи = 8,5 с1т 3. N. при 15° С. 758 тт. Н§. 

1 я » =  8,5 ^ 

За сутки 40,41 §гт. мочевины = 18,85 §гт. N. или 87,61^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т 3. мочи = 7,4 с1т 3. А^0 3  ] расходованн. при обрат-

100,0 „ г> — » п / номъ титроваши. 

въ среднемъ 7,35 с1т э. А{^0 3. 

За сутки 0,58 §тт. мочев. кисл. = 0,19 §гт. N. или 0,90^" всего N. 
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27. III. Суточное количество мочи: 1890 с1ш 3. уд. в. 1,014. 

А  з о т ъ .  
Взято для изсл'Ьдовашя: 

5 с1ш 3. мочи = 8,1 сЪт 3. Н 280 4  нейтрализов. КН 3. 

5 Ъ ~ 8,2 7) ,1 ц 

въ среднемъ 8,15 еЬт 3. Н 280 4. 

За сутки 21,54 §пп. N. 

М о ч е в и н а .  
1 сЬт 3. моча = 8 35 с1т 3. N. при 16° С. 765 шт. Н§. 
1  = 8 5  
± 7) » Г) Г) 

За сутки 40,39 дпп. мочевины = 18,84 дгт. N. = 87,43^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т 3. мочи = 7,8 с1т 3. А^Т0 3  | расходованныхъ при 

100,0 „ = 7,6 „ | обрати. титроваши. 

въ среднемъ 7,7 с(:т 3. АеХ0 3. 

За сутки 0,61 &гт. мочев. кисл. = 0,20 дгт. N. или 0,94^ всего N. 

28. III. Суточное количество мочи: 1810 с1т 3. уд. в. 1,013. 

А з о т ъ .  

Взято для изсл'Ьдоватя: 

5 с1т 3. мочи = 8,5 с1т 3. Н 280 4  нейтрализов. N113. 

0  7) =  8,5 п ц „ 

За сутки 21,51 &гт. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с1т 3. мочи — 8,9 с1т 3. N. при 14° С. 762 тт. Н&. 
1  = 8 9  

За сутки 40,71 §гт мочевины = 18,99 дгт. N. или 88,29^ всего N. 

М о  ч  е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т 3. мочи = 8,6 с1т 3. А^0 3  | расходованныхъ при 

100,0 „ = 8,6 „ [ обрати. титроваши. 

За сутки 0,65 §гт. мочев. кисл. = 0,21 дгт. N. или 1,01^ всего N. 
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29. III. Суточное количество мочи: 1780 с!ш 3  уд. в. 1,014. 

А з о т ъ. 

Взято для изл'Ьдовашя: 

5 с1т 3  мочи = 8,7 с!т 3  Н 280 4  нейтрализован. N11-. 

'' У) ~ 8,6 „ 1« Г) 

въ среднемъ 8,65 с1ш 3  Н 280 4 . 

За сутки 21,53 «тш. N. 

М о ч е в и н а .  
1 сЬт 3  мочи = 9,1 с1т 3  N. при 15° С 762 шш. Нд. 

1 — 9 1 -1- Г) — ° 5х м У) Т) 

За сутки 40,74 §гш. мочевины = 19,01 дгт. N. или 88,29^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  
100,0 с1т 3  мочи = 8,0 с1т 3  А"^Оз /расходованныхъ при об-

100,0 „ — 8,0 „ ,, (ратномъ титроваши. 

За сутки 0,59 дгт. мочев. кисл. = 0,19 <тгт. N. или 0,92^" всего N. 

Калъ Т. 
I  п е р 1 о д ъ  ( 4  с у т о к ъ ,  1 8 — 2 1  I I I ) .  

187,0 сыраго кала 

60,96 сухаго кала 

126,04 воды или 67,4^. 

А з о т ъ .  

Взято для изсл'Ьдовашя: 

2,312 §гш. кала = 19,0 с1ш 3Н 280 4  нейтрализов. N113. = 5,74^ N. 

1,8737 у) ,, = 15,4 ^ ^ ^ = 5,<4_% N. 

въ среднемъ 5,74^ N. 

За перюдъ 3,50 §гш. N. 

Ж и р ъ. 

3,1925 §гш. кала = 0,2597 дпп. ж. или 8,13^ жира. 

2,803 „ „ = 0,2285 „ „ „ 8.15# „ 

въ среднемъ 8,14^" жира. 

За перходъ 4,96 §гт. жира. 
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I I  п е р 1 о д ъ  ( 4  с у т о к ъ ,  2 2  —  2 5  I I I ) .  

182,0 §гт. сыраго кала 

61,75 дгт. сухаго кала 

120,25 §гт. воды или 66,1^. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл^доватя: 

1,0625 §гш. кала = 8,8 с1т3. Н2804 нейтрализ. ^ТНП. = 5,79^ N. 

1,569 „ „ = 12,9 „ „ = 5,74^ N. 

въ среднемъ = 5,77^ N. 

За перюдъ, = 3,56 §пп. N. 

Ж и р ъ. 

3,0923 8гт- кала = 0,2545 §гт. жира или 8,23^ жира. 

5,3877 „ \, = 0,4426 „ „ „ 8,21^ „ 

въ среднемъ 8,22^© 

За иергодъ 5,07 §гт. жира. 

III пер10дъ (4 сутокъ, 26—29 III). 

198,0 §гш. сыраго кала 

56,08 „ сухаго „ 

141,92 дпп. воды или 71,66^. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл'Ьдовашя: 

2,03 §гш. кала = 17,7 с1;ш3. Н2804 нейтрализ. ЬТН3 = 6,09^ N. 

1,7611 „ „ = 15,3 „ „ „ „ =• 6,07^ N. 

въ среднемъ = 6,08^ N. 

За нершдъ 3,41 §гт. N. 

Ж и р ъ. 

5,366 §гт. кала = 0,4335 §гт. жира или 8,07^ жира. 

3,6194 „ „ = 0,2929 „ 

въ среднемъ 8,08^" жира. 

За першдъ 4,53 §гт. жира. 



Глава IX 

Второй контрольный опытъ, 
произведенный надъ хроническимъ машакомъ Д. 43 л. 

Д. физически здоровъ и вЪситъ 79 кгрм. Онъ получалъ 

пищу приблизительно въ 3082 большихъ калорш съ содержа-

шемъ б'Ьлка около 115 грм. (18,38 §гт. К) — на кило в'Ьса 

около 39 большихъ калорш и около 1,45 грм. бйлка. 

ДЬта 18, 19 и 20 декабря 1899 (I, П и III сутки). 

Количество въ грм. N. Ж. Углв. 

ХлЪба (I) 300,0 5,11 0,66 129,69 

Мяса (I) 150,0 5,07 2,07 

Масла 100,0 0,08 88,52 

Япцъ 100,0 2,03 10,54 

Бульона (I) 500,0 1,49 0,98 

Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 

Какао (I) 10,0 0,31 2,68 

Огурцовъ 100,0 0,05 

Молока (I) 758,0 3,72 21,32 30,32 

Сахару 150,0 150,0 

Жидкости 1742,0 

Итого 18,38 126,94 348,90 

N. = 470,90 большихъ калорш. 

Ж. = 1180,54 Г )  Я  

Угл. = 1430,49 V )  7) 

Всего 3081,93 большихъ калорш. 
8 
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Д1эта 21 декабря (ГУ сутки). 
Количество въ грм. N. ж. Угл в. 

Хл4ба (I) 300,0 5,11 0.66 129,69 

Мяса (I) 150,0 5,07 2,07 

Масла 100,0 0,08 88,52 

Яицъ 100,0 2,03 10,54 

Бульона (I) 500,0 1,49 0,98 

Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 

Какао (I) Ю,0 0,31 2,68 

Огурцовъ 100,0 0,05 

Молока (II) 806,0 3,71 21,31 32,24 

Сахару 148,0 148,0 

Жидкости 1700,0 

Итого 18,37 126,93 348,82 

N. = 470,73 большихъ калорш. 

Ж. = 1180,54 я п 
Угл. = 1430,43 Т) 

Всего 3081,70 большихъ калорш. 

Дюта 22 декабря (У сутки). 
Количество въ грм. N. Ж. Угл в. 

Хлйба (II) 300,0 4,86 0,69 129,69 

Мяса (I) 150,0 5,07 2,07 

Масла 100,0 0,08 88,52 

Яицъ 100,0 2,03 10,54 

Бульона < :Щ 500,0 1,18 0,34 

Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 

Какао (I) 10,0 0,31 2,68 

Огурцовъ 100,0 0,05 

Молока (11) 927,0 4,27 24,51 37,18 

Сахару 138,0 138,0 

Жидкости 1573,0 

Итого 18,37 129,53 343,76 

N. = 470,73 большихъ калорш. 

Ж. = 1203,29 У) 

Угл. — 1409,42 V Г) 

Всего 3083,78 большихъ калорш. 
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Д1эта 23 декабря (VI сутки). 
Количество въ грм. N. Ж. Угл в. 

Хлйба (II) 300,0 4,86 0,69 129,69 

Мяса (I) 150,0 5,07 2,07 

Масла 100,0 0,08 88,52 

Яицъ 100,0 2,03 10,54 

Бульона (II) 500,0 1,18 0,34 

Рису 50,0 0,47 0,14 38,89 
Какао (I) 10,0 0,31 2,68 

38,89 

Огурцовъ 100,0 0,05 

Молоко (III) 863,0 4,27 22,85 34,52 
Сахару 144,0 144,0 
Жидкости 1637,0 

Итого 18 38 127,87 347,10 

N. = 470,90 большихъ калорш. 

Ж, = 1189,19 г> г< 

Угл. = 1423,11 7) т 
Всего 3083,20 большихъ калорш. 

Д1эта 24 и 25 декабря (VII и VIII сутки). 
Количество въ грм. N. Ж. Угл в. 

Хлйба (II) 300,0 4,86 0,69 129,69 

Мяса (И) 150,0 5,09 1,25 

Масла 100,0 0,08 88,52 

Яицъ 100,0 2,03 10,54 

Бульона (П) 500,0 1,18 0,34 

Рису 50,0 0.47 0,14 38,89 

Какао (I) 10,0 0,31 2,68 

Огурцовъ 100,0 0,05 

Молоко (Ш) 858,0 4,25 22,72 34,32 

Сахару 146,0 146,0 

Жидкости 1642,0 

Итого 18,38 126,91 348,90 

А. = 470,90 большихъ калорш. 

Ж. = 1180,26 У) Т) 
Угл. = 1430,49 п 

Всего 3081,65 большихъ калорш. 
8* 
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Дтэта 26, 27 и 28 декабря (IX—XI сутки). 
Количество въ грм. N. Ж. 

ХлЪба (Ш) 300,0 4,90 0,70 

Мяса (П) 150,0 5,09 1,25 

Масла 100,0 0,08 88,52 

Яицъ 100,0 2,03 10,54 

Бульона (Ш) 500,0 1,03 0,37 

Рису 50,0 0,47 0,14 

Какао (I) 10,0 0,31 2,68 

Огурцовъ 100,0 0,05 

Молока (IV) 832,0 4,35 16,55 

Сахару 161,0 

Жидкости 1668,0 

Итого 18,38 120,78 

N. — 470,90 большихъ калорш. 

Ж. = 1123,25 „ 

Угл. =• 1487,72 „ „ 

Всего 3081,87 большихъ калорш. 

Угл в. 

129,69 

38,89 

33,28 

161,0 

362,86 

Дтэта 29 декабря (XII сутки). 
Количество въ грм. N. Ж. 

ХлЪба (III) 300,0 4,90 0,70 

Мяса (II) 150,0 5,09 1,25 

Масла 100,0 0,08 88,52 

Яицъ 100,0 2,03 10,54 

Бульона (III) 500,0 1,03 0,37 

Рису 50,0 0,47 0,14 

Какао (I) 10,0 0,31 2,68 

Огурцовъ 100,0 0,05 

Молока (У) 877,0 4,35 21,04 

Сахару 149,0 

Жид кости 1623,0 

Итого 18,38 125,27 

N. = 470,90 большихъ калорш. 

Ж. = 1165,01 „ „ 

Угл. == 1447.14 

Всего 3083,05 большихъ калорш. 

Углв 

129,69 

38,89 

35,38 

149,0 

352,96 
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Моча Д. 
18. XII. Суточное количество мочи: 1900 с1т3 уд. в. 1,016 

А з о т ъ. 

Взято для изсл'Ьдовашя: 

1 0  с ^ т 3  м о ч и  =  1 1 , 7  Ы т 3  Н 2 8 0 4  н е й т р а л и з о в .  N 1 ^ .  

Ю Г П = ИД У) 7) Г) 

За сутки 15,54 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  
1 с(;т3 мочи = 6,2 с1т3 N при 15° С. 759 тт Н§. 

1 — 6 2 ••• И — 11 11 и 

За сутки 29,51 §гт. мочевины = 13,77 §гш. N или 88,60^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т3 мочи = 8,7 с1т3 А^03 | расходован, при обрат-

100,0 „ =8,3 „ ] номъ титроваши. 

въ среднемъ 8,5 с1ш3 А^03. 

За сутки 0,67 §гш. моч. кисл. = 0,22 дгт. N или 1,38^ всего N. 

19. XII. Суточное количество мочи: 1850 с!т3 уд. в. 1,017. 

А з  о т ъ .  

Взято для изсЪдовашя: 

10 с1ш3 мочи = 12,7 с*т3 Н2804 нептралилов. N1:13. 

1 0  = 1 2 , 7  „  „  „  

За сутки 16,42 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  
1  с ^ т 3  м о ч и  =  6 , 7  с 1 т 3  N  п р и  1 5 °  С .  7 7 0  т ш .  Н § .  

1 11 =  ^,7 « 11 11 

За сутки 31,51 §гш. мочевины = 14,70 дгт. N или 89,51^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т3 мочи = 9,3 с1т3 А§Ж)3 расходованныхъ при 

100,0 „ = 9,5 „ I обрати. титроваши. 

въ среднемъ 9,4 с1т3 А§ЬТ03. 

За сутки 0,73 §гт. мочев. кисл. = 0,24 §гт. N или 1,48# всего N. 
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20. XII. Суточное количество мочи: 2020 сЪт 3  уд. в. 1,014. 

А з о т ъ. 

Взято для изслйдовашя: 

10 с1ш3 мочи = 11,9 с1т3 Н2804 нейтрализов. N113 

Ю  „  = 1 1 , 9  „  „  у ,  

За сутки 16,80 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с^ш3 мочи = 6,1 с1т3 N при 15° С. 771 тт. Нд. 

1 — 6 1 
А И — У) Г) п 

За сутки 31,36 §гт. мочевины = 14,63 §гт N. пли 87,08^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т3 мочи = 10,7 с1т3 А§Ж)3 ( расходованныхъ при 

100,0 „ = 10,2 „ ( обрати, титроваши. 

въ среднемъ 10,45 с1ш3 А§Ю3. 

За сутки 0,88 §гш. мочев. кисл. = 0,29 §гт. N или 1,75^ всего N. 

21. XII. Суточпое количество мочи: 1950 с1ш3 уд. в. 1,016. 

4 з о т ъ, 

Взято для изслйдовашя: 

10 с1т3 мочи = 12,3 с1т3 Н2804 нейтрализов. N113 

Ю  - я  = 1 2 , 3  „  „  „  

За сутки 16,77 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с1т3 мочи = 6,4 с1т3 N при 15° С. 768 тт Н§. 

1  =  = 6 , 4  „  

За сутки 31,64 §гт. мочевины = 14,76 §гт. N или 88,04^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т3 мочи = 10,5 с1т3 А^03 | расходованныхъ при 

100,0 „ = 10,6 „ / обрати, титроваши. 

въ среднемъ 10,55 с{,т3А{^03 

За сутки 0,86 §гт. мочев. кисл. = 0,28 §пп. N или 1,71^ всего N. 
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22. XII. Суточное количество мочи: 1740 с1т 3  уд. в. 1,018. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл-Ьдоватя: 

10 с1т3 мочи = 13,8 сШ13 Н2804 нейтралилов. КН3 

Ю „ V) = 13,8 „ „ „ ^ 

За сутки 16,79 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с1т3 мочи = 7,3 с1т3 N при 16° С. 768 тт Н§. 

1 „ = 7,3 „ „ 

За сутки 31,80 §гт. мочевины = 14,84 §гш. N. или 88,40^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1ш3 мочи = 11,9 с(;т3 А^03 | расходован, при обрат-

100,0 „ = 11,9 „ ] номъ титроваши. 

За сутки 0,86 §гш. мочев. кисл. = 0,28 §гт. N или 1,72^ всего N. 

23. XII. Суточное количество мочи: 2000 с1т3 уд. в. 1,015. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл'Ьдовашя: 

10 с(;ш3 мочи = 12,0 с1т3 Н2804 нейтрализов. N113 

10 „ т) = 12,0 у) „ •/) 

За сутки 16,78 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с(;т3 мочи = 6,3 с(:т3 N при 15° С. 759 тт Н§. 

I  У )  »  = 6 , 3  У !  П  

За сутки 31,57 §гт. мочевины = 14,73 §гт. N или 87,78^ всего N. 

М о ч е в о й  к и с л о т а .  

100,0 с1т3 мочи = 10,3 с!т3 А^03 ) расходован, при обрат-

100,0 „ = 10,1 „ / номъ титроваши. 

въ среднемъ 10,2 с<лп3 А^О3 

За сутки 0,85 §гт. мочев. кисл. = 0,29 §гт. N или 1,74^ всего N. 
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24. ХП. Суточное количество мочи ; 1950 с1га3 уд. в. 1,016. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл$довашя: 

10 с1ш3 мочи = 12,3 с1т3 Н2804 нейтрализов. N113. 

Ю 1) и = 12,4 „ „ „ 

въ среднемъ 12,35 с1ш3 Н2804. 

За сутки 16,83 §гт. N. 

М о ч е в и н а .  

1  с ! т 3  м о ч и  =  6 , 4  с Ъ т 3  N  п р и  1 6 °  С .  7 6 5  г а г а .  Н § .  

1 1) = 6,4 „ у) у, 

За сутки 31,37 §гт. мочевины = 14,64 §гт. N пли 86,95^ всего N 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  
100,0 с1т3 мочи = 11,2 с<:га3 А^03 | расходованныхъ при 

100,0 „ =10,2 „ / обрати, титроваши. 

въ среднемъ 11,0 с^ш3 А^03. 

За сутки 0,90 §гт. мочев. кисл. = 0,30 §гга. N или 1,78^ 

25. XII. Суточное количество мочи: 1900 с1т3 уд. в. 1,017. 

А  з  о т ъ .  

Взято для изсл'Ьдовашя: 

10 с!га3 мочи = 12,6 с1га3 Н,804 нейтрализов. N110, 

Ю „ - 12,6 г  

За сутки 16,74 §гга N. 

М о ч е в и н а .  
1 с(;га3 мочи = 6,6 с1га3 N при 16" С. 768 тга. Н§. 

1 -п = 6>6 -п » 

За сутки 31,65 §гга. мочевины = 14,77 §гт. N или 88,23^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1га3 мочи = 8,4 сЬга3 АдЖ)3 | расходованныхъ при 

100,0 „ = 8,8 „ ] обрати. титроваши. 

въ среднемъ 8,6 с1га. А§Ж)3. 

За сутки 0,68 дгга. мочев. кисл. = 0,22 §гт. N или 1,36^ всего N. 
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26. XII. Суточное количество мочи: 1905 сйп 3  уд. в. 1,017. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл'Ьдовашя: 

10 с(;т3 мочи = 12,7 сЬт3 Н2 804 нейтрализов. N113. 

Ю „ - 12,5 „ ^ 

въ среднемъ 12,6 с1ш3 Н2 804 

За сутки 16,78 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  
1 сЬга3 мочи = 6,7 с!ш3 N. при 16° С. 770 шт. Нд. 

1 Т) 6, / „ ^ 

За сутки 32,30 §гт. мочевины = 15,07 дгт. N. или 89,81^" всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1га3 мочи = 8,9 с1т3 Ад N03 ) расходованныхъ при об-

100,0 „ = 8,9 „ I ратномъ титроваши. 

За сутки 0,71 дгт. мочев. кисл. = 0,23 дгт. N. или 1,41 % всего N. 

27 XII. Суточное количество мочи: 1895 с1т3 уд. в. 1,017. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл'Ьдовашя: 

10 с1т3 мочи = 12,4 сЬт3 Н2804 нейтрализов. N113. 

10 с1го3 „ = 12,4 „ „ 

За сутки 16,43 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с1т3 мочи = 6,4 с1т3 N. при 14" С. 771 тт. Нд. 

1 " = 6,4 „ „ „ 

За сутки 31,01 дпп. мочевины = 14,47 дгт. N. или 88,08^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 сЪт3 мочи = 8,5 с!т 3 Ад N03 /расходованныхъ при об-

100,0 „ = 8,6 „ | ратномъ титровашй. 

въ среднемъ 8,55 с1т3 Ад N03 

За сутки 0,68 дгт мочев. кисл. = 0,22 дгт. N или 1,38у^ всего N. 
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28. XII. Суточное количество мочи: 1910 с!ш 3  уд. в. 1,016. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл'Ьдовашя: 

10 с1:т3 мочи = 12,6 сЪт3 Н2804 нейтрализов. КН3. 

Ю „ = 12,7 

въ среднемъ 12,65 с!т3 Н2804. 

За сутки 16,89 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  

1 с1т3 м. = 6,3 с1т3 N при 15° С. 768 тт. Нд. 

1 „ = 6,3 „ „ 

За сутки 30.51 дгт. мочевины = 14,23 дгт. N. или 84,27^ всего N. 

М о ч е в и н ы .  
100,0 сйп3 мочи = 10,3 с^т3АдN0з 1 расходованныхъ при 

100,0 „ — 10,1 „ / обрати, титроваши. 

въ среднемъ 10,2 оЛт3 АдNОз. 

За сутки 0,81 дгт. мочев. кислот. — 0,27 дгт. N. или 1,61^ всего N. 

29. XII. Суточное количество мочи: 1530 с!т3 уд. в. 1,021. 

А з о т ъ. 

Взято для изслЪдовашя: 

10 с1т3 мочп — 15,6 с1;т 3 Н2804 нейтрализов. N113. 

Ю ,, 15,6 „ ^ „ 

За сутки 16,69 дгт. N. 

М о ч е в и н а .  
1  с ^ т 3  м о ч п  =  8 , 5  с Ъ т 3  N  п р и  1 6 °  С  7 7 0  т т Н д .  

1 г) 8,5 у) ,, 

За сутки 32,91 дгт. мочевины = 15,01 дгт. N или 89,93^ всего N. 

М о ч е в а я  к и с л о т а .  

100,0 с1т 3 мочи = 12,6 сЬп3 АдNОз I расходованныхъ при 

100,0 „ = 12,6 „ I обрати, титроваши. 

За сутки 0,80 дгт. мочев. кисл. = 0,26 дгт. N. пли 1,61^ всего N. 
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Калъ Д. 
I  п е р 1 о д ъ  ( 4  с у т о к ъ ,  1 8 - 2 1  X I I ) .  

574,0 дгт. сыраго кала 

116,065 „ сухаго кала 

457,935 дгт. веды или 79,78^. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл'Ьдовашя: 

2,784 дгт. кала = 21,1 с1т3. Н2804 нейтрализов. ЫН3 = 5,29^ N. 

2,5445 у, » = 18,8 „ „ „ „ = 5,16#К 

въ среднемъ 5,23% N. 

За першдъ 6,07 дгт. N. 

Ж и р ъ. 

6,5085 дгт. кала = 0,8825 дгт. жира или 13,55^ жира. 

3,82 „ у) — 0,5505 „ „ „ 14,41^" „ 

въ среднемъ 13,98^" жира. 

За першдъ 16,23 дгт. жира. 

I I  п е р г о д ъ  ( 4  с у т о к ъ ' ,  2 2 — 2 5  X I I ) .  

563,0 дгт. сыраго кала 

108,3272 дгт. сухаго кала 

454,6728 дгт. воды или 80,75^. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл'Ьдовашя: 

1,6035 дгт. кала=12,5 с1т 3 Н 2 80 4 нейтрализов. N113- = 5,45^ N. 

1,1676 „ •» = 9,5 ,, „ = 5,69^ N. 

въ среднемъ 5,57^ N. 

За першдъ 6,03 дгт. N. 

Ж и р ъ. 

7,1045 дгт. кала = 1,023 дгт. ж. или 14,4^ жира. 

4,371 „ „ = 0,6285 „ „ „ 14,37^ „ 

въ среднемъ 14,38^ жира. 

За першдъ 15,58 дгт. жира. 
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III пер!одъ (4 сутокъ, 26 — 29 XII). 

492,0 дгт. сыраго кала. 

91,98 „ сухаго „ 

400,02 дгт. воды или 81,30^. 

А з о т ъ. 

Взято для изсл'Ьдовашя : 

2,351 дгт. кала = 21,4 с(;т3. Н2804 нейтрализов. Ш13 = 6,36^" N. 

1,95 „ — 17,8 „ „ . „ = 6,38^ N. 

въ среднемъ = 6,37^ N. 

За першдъ 5,86 дгт. N. 

Ж и р ъ. 

4,7965 дгт. кала = 0,7465 дгт. ж. или 15,56^ жира. 

7,1025 „ „ = 0,991 ,, „ „ 13,95^ „ 

въ среднемъ 14,75^ жира. 

За першдъ 13,57 дгт. жира. 



сШаблицы и эпикризъ. 
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Первый опытъ, произв. 

Годъ, 

м'Ьсяцъ 

и 

число. 

Я 
к 
о 

Рн 
03 

ЕЗ 

Введено въ грм. въ сутки. В ы в е д е н о  
Годъ, 

м'Ьсяцъ 

и 

число. 

Я 
к 
о 

Рн 
03 

ЕЗ 

сЗ 
Н 
О 
со 

1 

сЗ 
Л 
К 
Й 

ьЯ 
и 
о 
К 
о 
к 
о 
ч и* 

к"* 

зд 

а 
о 
ч 
оЗ 

К а л о м ъ 
Годъ, 

м'Ьсяцъ 

и 

число. 

Я 
к 
о 

Рн 
03 

ЕЗ 

сЗ 
Н 
О 
со 

1 

сЗ 
Л 
К 
Й 

ьЯ 
и 
о 
К 
о 
к 
о 
ч и* 

к"* 

зд 

а 
о 
ч 
оЗ 

Азота. Жира. 

Годъ, 

м'Ьсяцъ 

и 

число. 

Я 
к 
о 

Рн 
03 

ЕЗ 

сЗ 
Н 
О 
со 

1 

сЗ 
Л 
К 
Й 

ьЯ 
и 
о 
К 
о 
к 
о 
ч и* 

к"* 

зд 

а 
о 
ч 
оЗ 

грм. въ 
сутки. 

за пе-
р!одъ. 

грм. въ 
сутки. 

за пе
ршдъ. 

18 декабр. 1899. 
19 „ 
20 „ 
21 „ 
22 „ 
23 „ 
24 „ 
25 

26 „ 
27 ,, 
28 „ 
29 „ 

30 „ 
31 „ 
1 января 1900. 
2 „ 

> I 

П 

ш 

16,09 
16,09 
16,09 
16.09 
16.10 
16,10 
16,13 
16,13 

16,09 
16,09 
16.09 
16.10 

16,10 
16,10 
16,10 
16,10 

114,41 
114,41 
114.41 
114.42 
117,02 
115,60 
115,08 
115,08 

110,71 
110,71 
110,71 
113,91 

113,91 
113,91 
113,91 
113,91 

288,58 
288,58 
288,58 
288,86 
282,70 
284,98 
286,98 
286,98 

297,22 
297,22 
297.22 
289,50 

289,50 
289,50 
289,50 
289,50 

12659,5 

2660.7 
2659,9 
2658.8 

12660,2 

12660,5 

2658.9 

| 2658,9 

Вторе 

1,64 
1,64 
1,64 
1,64 
1,64 
1,64 
1,64 
1,64 

1,64 
1,64 
1,64 
1,64 

1,54 
1,54 
1,54 
1,54 

)Й ОП 

я 
я 
аХ Я о 
Л  о хО т-Ч т-Н 

со г-Н 

я 
о С^> Г—1 и 

я С5 
ао ~ С5 Ь— 1—1 Я 
сгГ Ч я 

ытъ, 

2,78 
2,78 
2,78 
2,78 
2,78 
2,78 
2,78 

2,78 

2,88 
2,88 
2,88 
2,88 

2.71 
2,71 
2,71 
2,71 

прои 

я 4 я 
5 X 5-, I-Ьсео 
СО « <м 
с<Г см 

Я ̂  
1- 00 ЬЮО 
со <м~ ю - я I—' 1  Ч ^ а 
я^ С 00 ьсео 

<*1 Я ° 5 г-Н Й 

зв. 

18 марта 1900. 
19 „ 
20 „ 
21 „ 
22 „ 
23 „ 

24 „ 
25 „ 
26 „ 
27 „ 

28 „ 
29 „ 
30 „ 
31 „ 

) 
1 
Я 
1 
I 

I" 

|. 

17,71 
17,71 
17,71 
17,71 
17,71 
17,71 

17,71 
17,71 
17,71 
17,71 

17,71 
17,71 
17,71 
17.71 

121,82 
121,82 
121,82 
123,76 
123,57 
123,57 

123,95 
123,95 
123,74 
123,57 

123,57 
123,57 
124,27 
124,27 

272,36 
272,36 
272,36 
268,16 
268,96 
268,96 

268,11 
268,11 
268,36 
269,36 

269,36 
269,36 
268,06 

| 268,06 

12703,4 

2704,2 

12705.7 

12705.8 

2704,8 

12707,4 

12708,3 

1,95 
1,95 
1,95 
1,95 
1,95 
1,95 

2,06 
2,06 
2,06 
2,06 

2,07 
2,07 
2,07 
2,07 

а 
ч я 
я* Я со 
м>© г—1 СМ ,-н 

г-Н г-Н 

Р-Х Я со 
г-Н ^ 1—1 СМ 8 

<*3 

я^ я О 
ьс 1—1 г-Н •-Н СО Ы 
00~  ̂«•> к 

6,14 
6,14 
6,14 
6,14 
6,14 
6,14 

6,39 
6,39 
6,39 
6,39 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

я 
ч 
я 

яХ й оо 

00. 
со 

еж 5- о ОС,_1 
оо ^ 

— к 1С |=н см 3 

ЁД 
о 
Л* Э <=* е 
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надъ парал. Е. 89 л. 72, 37 кгрм. 

в ъ  г р а м м а х ъ  

о м 03 ЕН аз о 
я 2 хЗ 5 О н  О 1=5 

О М 

М о ч е  

Мочевины. 

Количе
ство въ 

грм. 
N. N. °|0 

Мочев. кислоты. 

Коли-1 
чество 
въгрм.! 

N. N. °|0 

+ 

ьЯ о Я ей Ч св \о 
ОИ 
3 
Я Ен 
О 

Б а Н 

13,97 21,19 9,89 70,80 0,80 0,26 1,91 15,61 -+-0,48 
14,09 26,84 12,52 88,87 0,94 0,31 2,22 15,74 + 0,35 
14,72 26,57 12,40 84,24 0,91 0,30 2,06 16,36 —0,27 
14,52 26,83 12,52 86,20 0,93 0,31 2,13 16,17 — 0,07 
14,54 27,34 12,75 87,69 0,98 0,32 2,24 16,19 —0,09 
14,44 26,80 12,51 86,63 0,90 0,30 2,06 16,08 + 0,02 
14,83 26,80 12,50 84,29 0,98 0,32 2,20 16,48 -0,34 
14,59 26,46 12,35 84,66 0,95 0,31 2,17 16,23 -0,09 

15,20 26,54 12,38 81,48 1,02 0,34 2,24 16,85 -0,75 
14,72 22,94 10,95 72,69 1,08 0,36 2,44 16,37 —0,27 
14,22 22,34 10,34 73,33 0,99 0,33 2,37 15,87 4-0,12 
14,50 24,77 11,56 79,73 0,97 0,32 2,23 16,14 -0,04 

14,45 21,02 9,81 67,91 0,89 0,29 2,06 15,99 + 0,10 | 
14,90 26,00 12,44 79,54 1,00 0,33 2,24 16,44 —0,34 ( 
14,55 26,03 12,14 83,48 0,88 0,29 2,03 16.09 4-0,002 
14,56 25,33 11,82 81,19 0,90 0,30 2,07 16,10 -0,004 1 

—0,01 

-0.94 

— 0,24 

надъ парал. Л. 35 л., 58,1 кгрм. 1900. 

16,56 29,51 13,77 83,15 1,36 0,45 2,74 18,51 — 0,80 
15,86 28,86 13,46 84,93 1,27 0,42 2,66 17,81 —0,10 
15,86 29,34 13,69 86,33 1,10 0,36 2,31 17,81 -0,10 
15,65 29,17 13,61 86,98 0,98 0,32 2,09 17,60 4-0,10 
15,65 29,49 13,76 87,92 0,91 0,30 2,44 17,61 4-0,10 
15,69 29,63 13,82 88,09 0,99 0,33 2,10 17,65 4-0,06 

15,00 29,41 13,72 91,47 0,90 0,30 2,00 17,06 4 0,64 
15,66 29,48 13,76 87,85 0,90 0,30 1,93 17,72 —0,01 
15,57 29,16 13,60 87,37 0,90 0,30 1,93 17,63 4-0,07 
15,62 29,46 13.74 87,98 0,90 0,30 1,92 17,68 4-0,12 

15,66 29,62 13,82 88,24 0,93 0,31 1,99 17,74 -0,03 
15,66 29,40 13,72 87,58 0,91 0,30 1,94 17,74 —0,03 
15,57 29,21 13,62 87,52 0,83 0,27 1,79 17,65 —(—0,05 
15,63 29,36 13,39 87,62 0,97 0,32 2,06 17,71 —0,00 

; —0,74 

I 

'+0,82 

•0,01 
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Третш опытъ, произв. 

Годъ, 

м4сяцъ 

Введено въ гр. въ сутки. В ы в е д е н о  
Годъ, 

м4сяцъ 
Й 
к о сЗ 

Н 
О со 

кЯ 
« 
о 

К а л о м ъ. 

п ей 
о 
Д 

сЗ 
Н 
О со 

сЗ 
& 
К 

к 
о 
РЗ 

Рн 
О 
ч 

Азота. Жира. 

число. < 
Рч 

«2 
Й грм. въ 

сутки. 
за пе-
раодъ. 

грм. въ 
сутки. 

за пе-
рходъ. 

18 декабря 1899. 

19 „ 

20 „ 
I 

9,89 

9,89 

9,89 

55,55 

55,55 

55,55 

364,0 

364,0 

364,0 

| 2262,6 

0,92 

0,92 

0,92 

а* Й ю ьссо_ 
О 
1~ к 

4,38 

4,38 

4,38 

ах 
^°о 

ь— ю . к 
21 „ 9,89 55,58 364,12 

^263,3 

0,92 СО Ч к 4,38 ^ к 

22 „ 

23 „ 

24 „ 
25 

II 

9,89 

9,89 

9,89 

9,89 

55,58 

52,51 

52,51 

52,51 

364,12 

370,4 

370,4 

370,4 
12260,4 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

а ̂  2 оо ЬСгН 
со°°~ 

в СО 1=5 (3 

3,49 

3,49 

3,49 

3,49 

а X 5-н СО 
00 «о 
со ^ 
г Н  я 

26 „ 

27 „ 
28 „ 

29 

III 

9,89 

9,89 

9,89 

9,89 

40,38 

40,38 

40,38 

48,47 

398,0 

398,0 

398,0 

380,2 

12260,8 

2263,3 

0,87 

0,87 

0,87 

0,87 

а ̂  
ьЬ^ О °° 

СО 1=5 
К 

4,08 

4,08 

4,08 

4,08 

аХ 2 со ьвсо 
со 0 5  

СО а <—1 ч 
(5 

31 Января 1902. 

1 Февраля 1902. 

2 я 

со 

55 

4 Я 

5 
а 

55 

V 
7 

7) 

55 

00 

55 

9 Я 

10 У) 
П 

Четвертый опытъ, произв. въ 1902 г. 

о 
г-Н 

СО 

о 
оо 
©~ 
оо 

<о 
о" ь-со 

о 
со" 
о о 
<м 

ю со 

со  ̂
см" 
к ч к 

ю 
см 

«я 
см 

ьс 
<м 
00 

надъ парал. С., 36 л., 46,13 кгрм. 

в ъ г р а м м а х ъ. 
В 

еЧ о а 
Со . 

ч а 
\© ЕН 

еЧ 
о 

М о ч е й .  ч ® 
И 

еЧ о а 
Со . 

ч а 
\© ЕН 

§ я 
о .2 

о И 
Щ  Ен : щита 
а -  2 Й 

Мочевины. Мочев. кислоты. 
н н о о СО го сЗ 

-ч 

за о* 
§ * ™ И 

за си 
3 в 
а г-1 Й Я рн о 

О ч 03 

о м 

Коли
чество въ 

грам. 
N. N. % 

Коли
чество 
въ грм. 

N. N. $ 

н н о о СО го сЗ 
-ч о те "<5 

о м  со •<! 

9,61 13,28 6,19 64,45 1,50 0,50 5,20 10,54 —0,71 \ 

8,45 

9,13 

13,13 

13,43 

6,12 

6,26 

72,46 

67,09 

1,19 

1,39 

0,39 

0,47 

4,69 

5,20 

9,38 

10,05 

+ 0,51 

-0,14 
[ — 0 , 2 9  

8,91 13,46 6,28 70,50 1,67 0,55 6,25 9,84 +0,05 ' 
8,89 13,11 6,11 68,78 1,78 0,59 6,67 9,70 +0,19 

10,37 

13,05 

14,99 

13,60 

6,99 

6,35 

67,43 

48,65 

2,06 

2,86 

0,68 

0,95 

6,63 

7,32 

11,18 

13,86 

-1,29 

— 3,96 
1—5,71 

9,73 13,32 6,21 63,87 2,57 0,85 8,82 10,54 —0,65 ' 
9,20 10,98 5,12 55,70 2,69 0,89 9,74 10,07 —0,18 

9,01 

8,89 

12,99 

12,89 

6,06 

6,01 

67,25 

67,68 

2,38 

1,81 

0,79 

0,60 

8,82 

6,78 

9,88 

9,76 

+0,00 

+0,12 
+0,55 

8,40 13,02 6,07 72,27 1,15 0,38 4,58 9,28 +0,61 ) 

надъ парал. Л., 37 л., 72,34 кгрм. 

12,69 24,18 11,26 88,68 0.27 0,09 0,72 12,76 +0,40 

12,73 24,90 11,62 91,22 0,28 0,09 0,75 13,08 +0,08 

12,78 24,16 11,27 88,20 0,33 0,11 0,87 13;13 + 0,03 

12,78 24,43 11,40 89,19 0,39 0,13 1,03 13,13 +0,03 

12,87 24,30 11,34 88,08 0,21 0,07 0,54 13,22 —0,05 

12,70 24,01 11,20 88,25 0,37 0,11 0,87 13,05 + 0,11 

12,68 23,92 11,16 88,01 0,31 0,10 0,82 13,03 + 0,13 

12,69 24,06 11,23 88,47 0,42 0,14 1,14 13,04 + 0,12 

12,70 24,17 11,28 89,24 0,25 0,08 0,68 13,05 +0,11 

12,81 24,21 11,29 88,16 0,29 0,09 0,75 13,16 +0,01 

12,79 24,22 11,30 88,37 0,40 0,13 1,05 13,14 + 0,02 

12,61 24,00 11,20 88,36 0.38 0,12 1,01 12,96 +0,20 

9 
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Первый контрольный опытъ, произведенный 

Годъ, 

м'Ьсяцъ 

и 

число. 

3 
и: о 

• гН Л 
К 

Введено въ грм. въ сутки. 

с5 Н 
О 

а 

ьа ее о к о 
РЗ о 

ОЯ 
• г-Н Рч О ч ей 
Й 

В ы в е д е н о  

К а л о м ъ. 

Азота. 

грм. въ 
сутки. 

за пе
ршдъ. 

Жира 

грм. въ 
сутки. 

за пе
ршдъ. 

18 марта 1900 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

II 

III 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

126,69 

126,69 

126,69 

127,25 

129,02 

129,02 

129,06 

129,06 

127,62 

127,32 

127,32 

127,32 

484,64 

484,64 

484,64 

483,52 

479,04 

479,04 

478,48 

478,48 

482,28 

483,44 

483,44 

483,44 

3739,2 

3739,7 

3737,7 

3735,7 

3738,5 

[з739,9 

0,87 

0,87 

0,87 

0,87 

0,89 

0,89 

0,89 

0,89 

0,85 

0,85 

0,85 

0,85 

О со ю 
со-

я 
ч к • 
. • X  

О СО 

1,24 

1,24 

1,24 

1,24 

1,26 

1,26 

1,16 

1,26 

1,13 

1,13 

1,13 

1,13 

О о о 

я ч я • 
• X 

I- О 

1гГ 
я 
Я • 

ьр оо 00  ̂
со сГ ю 

Второй контрольный опытъ, произведенный 

18 декабря 1899 18,38 126,94 348,90 
1 

1,51 я 4,05 я 

29 „ 

20 „ 
I 

18,38 

18,38 

126,94 

126,94 

348,90 

348,60 

13081,9 1,51 

1,51 

В 

с* 

СО 
со" 

4,05 

4,05 
СЕ ©1 

СО "~1 
ОТ СО 

21 „ 18,37 126,93 348,82 3081,4 1,51 

В 

с* 

СО 
со" 

4,05 о" 
г-Н 

22 „ 18,37 129,53 343,76 3083,8 1,50 Я 
ч 
я • 

со се 
со" 

3,89 

23 „ 

24 

25 

II 
18,38 

18,38 

18,38 

127,87 

126,91 

126,91 

347,10 

348,90 

348,90 

3083,2 

13081,7 

1,50 

1,50 

1,50 

Я 
ч 
я • 

со се 
со" 

3,89 

3,89 

3,89 

ех о 

оо ®. 

Ю СО 

ю 
Г-Н 

26 „ 18,38 120,78 362,86 | 1.46 
я 
ч 
я • 
. • X  

СО 1г— 

3,39 
К . 

27 

28 „ 
III 

18,38 

18,38 

120,78 

120,78 

362,86 

362,86 

| 3081,9 1,46 

1,46 

я 
ч 
я • 
. • X  

СО 1г— 

3,39 

3,39 

- X 
оо оо 

1-

29 „ 18,38 125,27 352,96 3083,0 1,46 
оо^ 

о" 3,39 со~ 
1-Н 

надъ служ. Т. 28 л., 83 кгрм. 

в ъ г р а м м а х ъ. 
я 

ьЯ о ьЯ о 

М о ч е й. 

сЗ р 
Ч О оЗ *р 
Н 
* е 

Я сЗ 
ч я оз а \о н 

И сЗ й 
сЗ о \о 

о 

сЗ р 
Ч О оЗ *р 
Н 
* е лЬ—н ? 

И сЗ й 
сЗ о \о 

о г- . щ о й 
и" ® ^ 

Мочевины. Мочев. кислоты. § « 

+ 
м ^ 
н й  

я н 
н 0 3  

м м 
О ч «в 

О 
Количе
ство въ 

грм. 
N. N. % 

Коли
чество 
въ грм 

N. N. % 

§ « 

+ о со 
-<! 

Н СО о со 

22,55 40,49 18,89 83,79 0,70 0,23 1,04 23,42 -1,02 
21,49 40,04 18,68 86,91 0,62 0,20 0,96 22,37 4-0,02 

-0,37 21,44 40,37 18,84 87,83 0,61 0,20 0,95 22,32 4-0,07 
-0,37 

21,49 40,04 18,68 86,93 0,63 0,21 0,98 22,37 4-0,02 

21,41 40,10 18,71 87,40 0,56 0,18 0,87 22,30 4-0,09 
21,53 40,66 18,97 88,14 0,58 0,19 0,90 22,42 -0,02 

4-о,бо 
21,04 40,38 18,85 89,52 0,54 0,18 0,86 21,93 4-0,45 

4-о,бо 

21,41 40,71 18,99 88,71 0,58 0,19 0,90 22,30 4-0,08 

21,52 40,41 18,85 87,61 0,58 0,19 0,90 22,37 +0,01 
21,54 40,39 18,84 87,43 0,61 0,20 0,94 22,39 4-0,00 +0,04 
21,51 40,71 18,99 88,29 0,65 0,21 1,01 22,37 +0,02 

+0,04 

21,53 40,74 19,01 88,29 0,59 0,19 0,92 22,38 + 0,01 

надъ хрон. ман. Д. 48 л ., 79 кгрм. 

15,54 29,51 13,77 88,60 0,67 0,22 1,38 17,06 + 1,31 
16,42 

16,80 

31,51 

31,36 

14,70 

14,63 

89,51 

87,08 

0,73 

0,88 

0,24 

0,29 

1,48 

1,75 

17,94 

18,31 

+0,43 

+0.05 
+ 1,87 

16,77 31,64 14,76 88,04 0,86 0,28 1,71 18,29 +0,08 

16,79 31,80 14,84 88,40 0,86 0,28 1,72 18,29 +0,07 
16,78 31,57 14,73 87,78 0,85 0,29 1,74 18,29 +0,09 

+0,32 
16,83 31,37 14,64 86,95 0,90 0,30 1,78 18,34 + 0,03 

+0,32 

16,74 31,65 14,77 88,23 0,68 0.22 1,36 18,24 +0,13 , 
16,78 32,30 15,07 89,81 0,71 0.23 1,41 18,25 + 0,12 
16,43 31,01 14,47 88,08 0,68 0,22 1,38 17,89 +0,48 +0,83 
16,89 30,51 14,23 84,27 0,81 0,27 1,61 18,36 +0,01 
16,69 32,91 15,01 89,93 0,80 0,26 1,61 18,15 + 0,22 

9* 
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Разсматривая таблицы, мы находимъ, что больной Е., 

изслЪдованный въ состоянш высокой степени слабоум1я, въ 

послЪднемъ перюдЪ болезни, больной С., изсл-Ьдованный 

въ необычномъ для прогрессивнаго паралича состоянш, 

именно въ кататоническомъ, и больной Л., изслЪдованный 

во второмъ перюдЪ болезни, въ гипомашакальномъ состо

янш, не находятся въ азотномъ равнов-Ьсш. Двое изъ нихъ 
выводятъ азота больше, ч'Ьмъ его вводится съ пищею. У Е. 

за послЪдше два перюда количество выведеннаго азота пре-

вышаетъ количество введеннаго на 1,18 грм. Мах1тит пре-

вышешя равняется 0,75 грм. У С. за гЬ-же перюды и за 
тотъ-же промсжутокъ времени азота выводится больше, 

ч^мъ вводится на 5,16 грм., причемъ тах1тит равняется 

3,96 грм. Что же касается больного Л., хотя за посл-Ъдше 
два перюда онъ и выводитъ меньше азота, ч'Ьмъ полу-

чаетъ съ пищею (+ 0,81 грм.), то онъ медленно достигаетъ 
азотнаго равновЪс1Я и по достиженш не удерживается на 

немъ, а постоянно колеблется въ ту и другую сторону. 
Тотъ-же больной Л., изслЪдованный два года спустя, въ 
состоянш ясно выраженнаго слабоум1Я, въ течеше 12 сутокъ 
опыта постоянно выводитъ азота меньше, чЪмъ получаетъ 
въ пищЪ, и въ общемъ за все время удерживаетъ 1,19 грм. 

Что же касается выведешя азота мочею въ видЪ мо

чевины и мочевой кислоты, то зд-Ьсь мы находимъ значи-
тельныя уклонешя отъ нормы, особенно въ случай С. 

У больного Е. количество азота, выведеннаго въ вид"Ь 
мочевины и выраженнаго въ процентахъ по отношешю къ 

общему количеству азота въ мочЪ, въ первомъ перюдЪ 
опыта держится въ предЪлахъ нормы 1) за исюпочешемъ 

перваго дня, гдЪ оно падаетъ до 70,8^, во второмъ и 
третьемъ перюдахъ ниже нормы и колеблется въ предЪлахъ 

1) По Е. РПй^ег'у и К. ВоЫапсГу, РМ^егз АГСЫУ 38. 575. 
1886. азота въ вид'Ь мочевины выводится 84,0—90,3"| 0  общаго количества 
азота въ моч'Ь. Цитирую по КеиЬаиег и. Уо§-е1, Апа1уве <1ез Нагпз 1898. 
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72,69—81,48^ и 67,91—83,48^. Количество же азота, вы

веденнаго въ видЪ мочевой кислоты, выраженнаго въ такихъ-

же процентахъ, все время стоитъ выше нормы 1), именно 
отъ 1,91—2,44.^. 

У больного С. процентныя отношешя составныхъ ча
стей азота, выведеннаго съ мочею, слЪдуюшДя: азотъ моче
вины все время опыта ниже нормы, колеблется въ предЪ-
лахъ 48,65—72,46^", азотъ же мочевой кислоты все время 
превышаетъ норму и колеблется между 4,69 и 9,74^. 

У больного Л. въ 1900 г. азотъ мочевины все время 
опыта въ предЪлахъ нормы, именно отъ 83,15—91,47^, 

азотъ-же мочевой кислоты держится выше нормы — отъ 
1,92—2,74^. 

У того-же больного Л. въ 1902 г., при той-же пищЪ, 
какую получалъ больной С., мы находимъ цифры весьма 

отличныя отъ соотвЪтственныхъ у С. Азотъ мочевины все 
время даетъ числа, близюя къ верхней границЬ нормы 
(88—91^), а азотъ мочевой кислоты — числа близюя къ 
нижней границЬ нормы (0,54—1,14^). Абсолютное коли

чество его мочевой кислоты колеблется тоже около нижней 
границы нормы. 

Дал"Ье бросается въ глаза то обстоятельство, что числа 
азота, мочевины и мочевой кислоты, выраженныя въ про
центахъ по отношешю къ общему количеству азота, выве

деннаго съ мочею, имЪютъ тенденщю къ большимъ коле-
башямъ, особенно въ случаяхъ Е. и С. Въ то время, какъ 

въ контрольныхъ опытахъ наибольшая амплитуда колебанш 
для азота мочевины у Д. равняется 3 и у Т. — 6, она у 

паралитика Е. доходитъ до 21 и у С. — до 23. Такой-же 

1) По Е. В о <11 к е г, ВеШ-а^ гиг Кеппйшз йез ЕшегззаЪЪаиз, Вег-
о ' е п  1 8 9 6 ,  в ъ  в и д г Ь  м о ч е в о й  к и с л о т ы  в ы в о д и т с я  1 , 5 3 ° | 0 п о  Е .  й с Ь и Н г е ,  
РЙидегз АГСЫУ 45. 401. 1889. — 1,48°|0; по \У. Сатегег, ЯейзсЪг. ?. 
В1о1о§'1е 28. 72, 1891 — 1,5 °|0 общаго количества азота въ мочЪ. Цитирую 
по N е и Ъ а и е г и. Уо §• е 1 ор. с. р. 290, 291. 
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большой размахъ колебанш мы находимъ и въ азотЬ моче

вой кислоты у паралитика С. (5,16); контрольные опыты 
даютъ гораздо менышя числа (0,18 и 0,42). 

Что же касается усвояемости пищевыхъ веществъ, 
то жиры усваиваются всЬми больными въ общемъ хорошо, 
менЪе хорошо бЪлки. С. теряетъ каломъ около 8,7^ 

Е. — около 10^ N. Л. въ 1900 г. — около 11^ N. Кон

трольные субъекты теряютъ отъ 3—N. Нормальныя 
потери азота при приблизительно такой-же пищЪ по 

Н о о р д е н у 1 )  о т ъ  3 — .  
Не безъинтересно отм-Ьтить, что больной Л. въ опыгЬ 

1902 г., изсл-Ьдованный въ состоянш слабоум1я, въ отношенш 
потерь б-Ьлковъ и жировъ каломъ и выдЪлешя азота въ 
вид-Ь мочевины и мочевой кислоты даетъ цифры совершенно 

въ предЪлахъ нормы. 
Резюмируя все выше изложенное, мы приходимъ къ 

слЪдующимъ заключешямъ: 
1) У изслЪдованныхъ больныхъ, кромЪ одного, наблю

даются количественныя и качественныя разстройства веще-
ственнаго обмана. 

2) Больные не находятся въ азотномъ равнов-Ьсш — 
выводятъ азота больше, чЪмъ получаютъ съ пищею. 

3) Съ мочевиной выводится азота меньше, съ мочевой 

кислотой — больше нормы. 
4) Суточное выд'Ълеше азота съ мочевиной и мочевой 

кислотой подвержено значительно большимъ колебашямъ, 

чЪмъ въ контрольныхъ опытахъ. 
5) Усвояемость бЪлковъ въ трехъ изъ четырехъ изслЪ-

дованныхъ случаевъ отчасти понижена. 

1 )  К .  ф о н ъ  Н о о р д е н ъ ,  У ч е б н и к ъ  п а т о л о г ш  в е щ е с т в е н н а г о  о б м & н а .  
Перев. Сеченова 1898. р.  22. 



Положешя. 

Повышеше азотнаго обмана не есть патогно-

мичный признакъ прогрессивнаго паралича по-

мЪшанныхъ. 

Нужно полагать, что при многихъ душевныхъ бо-

лЪзняхъ имеется разстройство обмана веществъ. 

Эпилептическаго блеска глазъ нельзя объяснить 

только чрезмЪрнымъ расширешемъ зрачковъ. 

Есть основаше отнести кататонш къ числу ин-

фекщонныхъ болезней. 

Наличность или отсутств1е сознашя болезни 

можетъ служить признакомъ для дифференщаль-

наго д1агноза между органическими и такъ на

зываемыми функщональными душевными бо

лезнями. 

Нужно предполагать, что опш въ кишечникЪ 

обладаетъ бактер1ецидными свойствами. 



Опечатки. 

Стр. строка напечатано должно быть. 

8 10 снизу пом'Ьщанныхъ помешан ныхъ. 
15 4 У> проподало пропадало. 
21 8 сверху калбочкахъ колбочкахъ. 
27 12 „ взсятаго взятаго. 
31 3 снизу вЬчислешй вычислешй. 
42 1 сверху изслЬооватя изсл'Ьдовашя. 
43 1 Бзято Взято. 
44 1 „ изл'Ьдовашя изсл'Ьдовашя. 

те 12 нейтралисов нейтрализов. 
40 13 14,718 14,719. 
„ 17 30,326 30,26. 
48 1 снизу веществъ вещества. 
49 11 те разражительнымъ раздражительны мъ 
51 11 те находится находился. 
52 бульонъ бульона. 
53 молоко молока. 
54 молоко молока. 
55 жиокости жидкости. 

56 13 снизу нейтралилов. нейтрализов. „ 14 те изсЬдовашя изсл'Ьдовашя 

58 4 сверху нейтралилов. нейтрализов. 
59 11 „ 26,28 26,80 

60 19 те Бсято Взято 
63 18 те илслЬдовашя изсл'Ьдовашя 
64 22 „ Ваято Взято 
65 15 те 10,86 10,87 
72 3 те Бзято Взято 
72 12 снизу изел'Ьдовашя изсл'Ьдовашя 
73 3 сверху изслЬдавашя изсл'Ьдовашя 
73 1 снизу сутои сутки 

1 0,38 0,30 
74 1 те мотев. мочев. 



Стр. строка напечатано должно быть. 

„ 3 сверху Взятно Взято 
76 17 те Взато Взято 

55 24 чч За За сутки 
77 3 изсл'Ьдовата изсл±доватя 

» 13 титроранш титрованш 
78 4 5? нейтралилов. нейтрализов. 

55 1 снизу Зи За 
82 9 сверху ПОСТОЛИ постели 
85 21 

я 
нейтралилов. нейтрализов. 

86 4 снизу нри при 

55 16 ?? колочество количество 

55 18 5, тированш - титрованш 
88 11 сверху 5,25 N или 48,55 6,35 N или 48,65 

55 12 Мочевыя Мочевая 

55 1 снизу 2,77 8,81°|о 2,57 8,82°|0 

55 2 вредеемъ среднемъ 
89 22 У) 10,98 За сутки 10,98 
91 6 V нерюдъ перЬдъ 
93 9 5? соствяте состоите 
94 2 сверху радственниковъ родственниковъ 

55 6 снизу еебя себя 

55 13 5? шанотичиы щанотичны 
96 20 Я раскодовалныхъ расходованныхъ 
98 13 сверху расходованныыъ расходованныхъ 

Г) 14 титрованш титровании 
99 3 Влято Взято 

У) 4 снизу расхвдованныхъ расходован н ыхъ 
101 5 или или 
106 3 трованш титрованш 
115 5? ?? молоко молока 
117 12 57 нейтралилов. нейтрализов. 

г> 13 изеЬдовашя изсл'Ьдоватя 
119 5 Мочевой Мочевая 

75 4 сверху нейтралилов. нейтрализов. 
121 3 снизу титровашй титрованш 

13 5? Взято Взято 
128 2606,69 калорШ 2606,49 калор1й 

у 
в 


