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11<жидая здъшшй Университетъ, считаю нравственнымъ 
долгомъ выразить сердечную признательность всЛшъ моимъ 
бывшимъ академическимъ учителямъ вообще и глубокоува
жаемому профессору Р у д о л ь ф у К о б е р т у, у котораго я 
имт>лъ счаст1е работать въ течеше 11/2 лт>тъ, въ осо
бенности 

* * 

Тема для настоящей работы предложена мнъ глубоко-
уважаемымъ профессоромъ С т а н и с л а в о м ъ 1 о с и ф о -
в и ч е м ъ Ч и р в и н с к и м ъ , которому считаю своимъ нрав
ственнымъ долгомъ и нр1ятн'Ьйи1ею для себя обязанностью 
выразить мою сердечную признательность какъ за предо-
ставлеше мнъ темы, такъ и за неустанное руководство и 
чрезвычайно цъпные совъты, которыми я пользовался въ 
широкихъ разм-Ьрахъ при исполнены этой работы. 

Штатнаго ассистента Фармакологическаго Института — 
глубокоуважаема™ М а г н у с а Б о г д а н о в и ч а Б л а у б е р г а — 
я обязанъ сердечно поблагодарить не только за обучеше 
методикъ, но и за постоянное руководство словомъ и дт>ломъ 
какъ при выполненш экспериментальной части этой работы, 
такъ и при составление ея. 





Введете . 

Въ прежшя времена самой важной задачей аптекаря 
считалось умтяпе приготовлять и з ъ плрнхъ п р о д у к т о в ъ , 
преимущественно минеральнаго и растительнаго ц а р с т в ъ , 
химичесшя соединешя, пригодным для лечебпыхъ целой, 
каковая деятельность требовала довольно обширныхъ нознашй 
изъ области химш. Съ течешемъ времени положеше д е л а не
сколько изменилось: въ деятельности современнаго аптекаря 
уже более не преобладаетъ вышеуказанное наиравлеше, и 
те многочисленные препараты, которые некогда готовились 
исключительно въ аптекахъ, теперь гораздо лучше и де
шевле приготовляются на спещальныхъ химическихъ фабри-
кахъ. Но такое положеше д е л а обусловливаешь, что изеле-
доваше этихъ химическихъ нрепаратовъ, а также сырыхъ 
растительныхъ продуктовъ сделалось такимъ занят]'емъ 
аптекаря, которое въ настоящее время требуетъ отъ него 
обширныхъ познашй не только но химш и растительной 
гистолопи, но и по многимъ отраслямъ прикладной гипены, 
ибо фальсификация лекарственныхъ веществъ, въ силу 
конкурренщи и невыгоднаго положешя современной аптеки, 
теперь далеко не такъ редка, какъ это было еще л е т ъ 20 
тому назадъ. Въ ответъ на таше запросы практической 
фармащи касательно испытания медицинскихъ средствъ на 
ихъ доброкачественность и иригодностГ) для целей терапш. 
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научная фармащя должна была себт> поставить главной 
задачей выработку соответственных!) методовъ изслъдовашя, 
при помощи которыхъ можно было бы съ точностью конста
тировать не только фальсификацпо того или другаго лъкар-
ственнаго вещества, ту пли иную случайную примъсь къ 
нему, но и определить количество фармакологически 
дъйствующихъ началъ какъ въ сырыхъ лъкарствепныхъ 
прспаратахъ, такъ и въ т. назыв. „Галеповыхъ" препара-
тахъ. Такое, одинаково ращоналыгое и своевременное, 
стремление въ особенности сильно стало проявляться въ 
фармацш и фармакологии въ последнее время, и но отно
шен] ю къ нъкоторымъ лъкарствеппымъ препаратам']», пре
имущественно къ химическимъ соединешямъ, цгЬль эта уже 
въ значительной степени достигнута. Въ общемъ, однако, 
будетъ справедливо, если замътимъ, что зд гЬсь предстоитъ 
еще очень много трудной и серюзной работы.. Въ самомъ 
дт>лт>, для изс.тгьдовашя весьма значительна™ числа лъ-
карствъ и по настояний день известны лишь недостаточные 
методы; мало того, существуютъ далее тагая лекарственный 
вещества, для изелйдоватя которыхъ пока еще не выра
ботаны ращональные методы. Сюда, прежде всего, нринад-
лежатъ т. наз. „органо-препараты", которые въ последнее 
время пр1обръли столь широкое распространеше въ тераши. 
т1то касается атихъ препаратовъ, то для большинства изъ 
нихъ чувствуется полнейшее отсутствие рацюпальныхъ ме
тодовъ изслъдоваи)я, и аптекарь, въ большинстве случаевъ 
получающШ ихъ изъ химической фабрики, принужденъ при
знать таковые на въру хорошими и отпускать иащентамъ, 
ибо очень часто, если только не всегда, лишенъ возмож
ности наследовать ихъ всесторонне. Понятно, что при столь 
несовершепныхъ свъдъш'яхъ относительно этихъ продуктовъ 
химическаго производства могутъ -— даже вслгЬдств]С не
сознательных']) ошибокъ во время приготовлешя, — попадать 
въ торговлю совсъмъ недт)йствующ1е препараты, что оди
наково нежелательно какъ для врача, такъ и для больнаго. 
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Рассматривая столь распространенные въ настоящее 
время органо-препараты, мы впдимъ, что однимъ изъ нервыхъ 
и, пожалуй, самыхъ важныхъ нропаратовъ этой категорш 
лекарственпыхъ веществ!) должепъ быть призпапъ пепсин?>, 
столь часто назначаемый и въ настоящее время врачами. 
Казалось бы, что при такпхъ условшхъ пепсипъ мо1'гь быт1> 
изслЬдованъ всесторонне; но, останавливая свое внимаше 
на пепсине, мы, при бол'Ъе точиомъ озпакомлешн съ вонро-
сомъ, приходим']) къ заключение, что и здесь, не смотря 
на большое количество спещальпыхъ изсл'Ьдовашй, паши 
свъдълпя пока еще довольно отрывочны. Такъ до спхъ 
поръ химичесшй составъ чпстаго пепсина памъ нопзв'Ьстенъ. 
Несмотря на это, съ течешемъ времени было предложено 
очень много способовъ для его прпготовлешя, п некоторые 
способы, дающ]'с хороппе „выходы" и сравнительно чистый 
препаратъ (фабрикантами сохраняются втайне. — Уже изъ 
сказапиаго ясно, что различные препараты, встречаемые 
въ торговле, не могутъ быть во вс1>хт> отиошешях'ь сходными. 
Къ этому можно прибавить, что, для консервирован\л и по-
лучешя препарата съ более или менее постоянным'!) дгЬй-
стш'емъ, пепсины поступаютъ въ продажу вт> форме пла-
стипокъ, въ смеси съ молочнымъ п тростипковымъ сахарами, 
съ крахмаломъ, декстршюмъ, машгитомъ, а также и безъ 
примесей, ч'Ьмъ разница между отдельными препаратами 
еще более увеличивается. Сверхъ того предписания фарма
копеи различиыхъ странъ, по отношение къ пепсину, такъ 

/ разнообразны, какъ пи для одного другого препарата. После 

сказаннаго ясно, что необходимо пепсины, поступамнце въ 
торговлю, сравнивать не только по п.чъ шгЬпшпмъ качествам!), 
но и испытывать пхъ со стороны действ1я. чтобы такимъ 
образомъ установить ихгь действительную ценность и быть 
ВТ) . соетояши сравнивать нхъ между собой, в'ь смысле ожи-
даемаго отъ иихъ тераисвтичеекаго эффекта. Насколько 
необходимы подобный пзеледовашя, видно еще изъ того, 
что, благодаря широкому применении пепсина для терапев-



8 

тическихъ целей, въ продаже, появилось большое коли
чество иепсиновыхъ препаратовъ, нодчасъ не обладающихъ 
никакимъ пентическимъ д1эйств1емъ. 

Примт.неше такихъ препаратовъ привело къ тому, что пеп-
синТ) былъ временно вычеркнуть изъ арсенала лъкарствъ. — 
Ксли въ последнее время таюе препараты стали р'Ьже по
являться въ торговле, то нто результатъ более частыхъ на
следовали . Но, въ виду изменяющихся качествъ даже одной 
и той же торговой марки, перюдичесюя изследовашя продаж-
ныхъ пепсиновъ безусловно показаны, тем более, что пенсинъ 
— какъ известно — при долгомъ сохраненш теряетъ, нод
часъ даже очень значительно, въ своемъ дЪйствш. На осно
вание всего сказаннаго, намъ казалось интереснымъ и целе
сообразными) - - предпринять всестороннее изследоваше наи
более распространенныхъ сортовъ пепсина съ темъ, чтобы 
не только представить данным относительно большей или 
меньшей „рыночной" стоимости отдельныхъ сортовъ этого 
препарата, но и постараться подойти къ вопросу о томъ — 
какая комбинация пепсина должна считаться наиболее вы
годной съ фармакологической, а следовательно, и тера
певтической точекъ з р ъ т я . Поэтому мы въ нижесле-
дующемъ труде представляемъ также экспериментальный 
данныя относительно пепсинныхъ винъ, результаты нашихъ 
опытовъ надъ получешемъ возможно чистаго и дъятельнаго 
пепсина, указашя касательно вл1яшя наиболее важныхъ 
составныхъ частей пепсиннаго вина (алкоголь, глицеринъ, 
кислоты и т. д.) на переваривающую способность этого фар-
мацевтическаго препарата и т. д. Кроме различныхъ сор
товъ продажныхъ пепсиновъ нами изследованы также наи
более употребительные суррогаты пепсина, (а равно и 
Ыдног 8епрап)8, принятый нашей фармакопею). 

Наша ^работа распадается на две части: общую и 
экспериментальную. Въ общей части мы, прежде всего, 
знакомимъ читателя со всеми необходимыми данными каса
тельно пепсина и суррогатовъ его, приведя, но возможности 
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полно и относящуюся сюда литературу 1 ) . Экспериментальная 
часть, распадающаяся, какъ и общая, на целый рядъ от-
дт>лы1ыхъ главъ, даетъ преимущественно цифровыя данныя, 
а равно и комментарии къ ш ш ъ . 

Въ томъ и другомъ отд гЬлахъ нашего скромнаго труда, 
представляемаго ныне на благосклонное раземотрълпе Меди-
ципскаго Факультета Импсраторекаго Юрьевскаго Универ
ситета, спещалисты, несомненно, пайдутъ пробелы, но мы 
съ полнымъ правомъ можемъ сказать, что съ нашей сто
роны въ добромъ желаши — сделать все отъ наеъ зави
сящее — недостатка не было. вследств1е чего и надеемся 
на снисходительное отношеш'е. 

1) Сппсокъ литера т у р и (въ алфяшгптомъ порядки) п р и в е д е т , въ 
концТ. этой работы. 



Общая Часть (Литература). 

Глава I. 

В с т у п л е н 1 е . 

Пспсиномъ принято называть пищеварительный фер
ме нтъ, кока открытый только въ жслт>;$ахъ слизистой обо
лочки желудка и до сихъ поръ не добытый въ совершенно 
чистомъ виде . Отличительная черта этого фермента за
ключается въ томъ, что онъ въ приоутствш кислоты раство-
ряетъ и подве])гаетъ химическимъ измЛшс1пямъ бълковыя 
вещества и образующаяся изъ таковыхъ еоединешя. На 
этомъ свойстве, какъ известно, основывается, въ сущности, 
иеревариваше въ желудке т. наз. протеиновыхъ питатель-
пыхъ веществъ. — Слизистая оболочка желудка густо 
усеяна железками, между которыми различаютъ два типа 
секреторныхъ ж е л е з ъ : 1) пепсиновыя - - па дне желудка 
и 2) слизистый железы, которыя въ виде кольца распо
ложены въ сагсПа и въ сравнительно большомъ количестве 
въ гегпо ру1опса. Пепсиновыя железы, кроме дна желудка, 
покрываютъ еще всю остальную часть его. Много спорили 
относительно места образования пепсина, при чемъ главнымъ 
образомъ старались выяснить, вырабатывается ли псисинъ 
только железами, находящимся на дне желудка, или-же 
также и слизистыми — въ ру1оги8'е; далее , пытались устано
вить, к а т я именно клетки железъ, расположенныхъ па дне 
желудка, выделяютъ пенсинъ. 
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Пспсиповшг железы принадлежать къ группе труб-
чатыхъ железъ; ихъ выводные протоки, соединяясь по 3 и. 4, 
впадаютъ нъ покрытое цилиндрпческимъ :->пите.;пемь углу-
блеше. -'-)тотъ цилиндрически"! нпите.;пй распространяется и 
въ верхшл части отд/влыиахъ железъ, по вт> бо,т1>е глубоких!» 
частяхъ ветречаются двоякаго рода клетки, который впервые 
ста.ть различать К о Ш к е г ; зате.мъ ихъ более подробно 
изучили 11 е\ о! ев 1ии н и ПоПет. . Постьдшй иазвал'ь ихъ 
деломорфпыми и аделоморфными. Дедоморфпын клетки, лежа-
щ'ш более кнаружи, сравпптол1>но велики, круглы, съ зер-
пистымъ содержимым'ь; аделоморфпыя кл'Ьткн, лежания 
кнутри, по своей форме, похожи па цилпндричесш'я клетки, 
только несколько ниже таковыхъ. Аделоморфиыя кл'Ьтки, 
(по Н е Ы е п и а п г у „главныя кл'Ьткп" (Напр^еПеп)) пабу-
хаютъ недолго спустя постЬ нр|'ема шпцн; къ концу нерс-
варивашя онъ опять д'Ьлаются меньше, а загЬмъ снова уве
личиваются. Эти то железы именно и ныд-Ьляютъ иепсинъ. 

Деломорфпыя клетки (по II е 1 (1 е и )1 а 1 ну „ Ле1е^е11еп-) 
иепсиновыхъ железъ , задача которыхгь --- доставлять хло
ристоводородную кислоту желудочному соку, до приема пищи 
малы и достигаютъ самой большей величины на 0—9 часу 
процесса нереваривашя. - - Но и железы, расположенный 
въ ру1оп!8'е. выд'Ьляютъ иепсинъ, какъ это было безспорно 
доказанно Н е1 (1 еп 11 а 1 п'омъ, О г и \,УЛ\ е г'омъ, Е о П е й ' о м ъ , 
К 1 о т е и 8 1 е« т 1 с/ 'емъ ; правда, въ этихъ железахъ пепсина 
выделяется сравнительно мало. 

По мнешю 6 г й I / п о г ' а. Е Ь з Ь е 1 н ' а, Ь а п §' 1 е у ' а 
и др., въ „главпыхъ" клеткахъ дна желудка, а также въ 
железнстыхъ кле>ткахъ ]>у1оп не прямо образуется иепсинъ, 
а пепсипогенъ, названный З с Ы Г Г ' о м ъ ,,щюпепсиновон суб
станцией". Пепсиногеиъ, самъ по себе, не действует!» на 
белковый тела, но после прибавлелпя 1 % раствора хлори-
стаго натра пли 0 , 2 % раствора хлористоводородной кислоты 
легко переходить въ иепсинъ и тогда уже явно обнаружи
ваешь свое д е й с ш е на белковым вещества. Ь а п ^ . е у и 
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Е (1 к 1 н 8 указали на методъ для разделешя пепсина и пен-
синогена. 

Пепсинъ принадлежишь къ энзимамъ, т. е. къ неорга
низованным!) ферментамъ. Природа и составъ его, какъ и 
вообще всехъ прочихъ энзимъ, пока, ближе не определены. 
Пепсинъ содержитъ азотъ, повидимому, стоитъ довольно 
близко къ б гвлковымъ веществамъ, и , несмотря па все 
старашя, до сихъ поръ не добытъ въ вполне чистомъ виде. 
Многочисленныя попытки приготовить вполне чистый пеп
синъ привели къ тому, что различные изследователи, всякъ 
по своему модифицируя методы получешя пепсина, изоли
ровали совершенно разнородная вещества въ качестве пеп
сина, и эти вещества, понятно, относились различно къ 
однимъ и темъ-же реактивамъ. — Изъ слизистой оболочки 
желудка, можно извлечь пепсинъ при помощи воды, но'лучше 
пользоваться для этой цели сильно разбавленной хлористо
водородной кислотой ( 0 , 2 % ) или глицериномъ, при чемъ 
последшй даетъ очень стойте и сравнительно крепше 
растворы. — Пепсинъ не диффундируетъ черезъ пергаментъ 
и изъ растворовъ осаждается алкоголемъ въ виде хлопьевъ; 
точно также онъ легко осаждается изъ растворовъ и дру
гими веществами, выпадающими изъ даннаго раствора въ 
виде мельчайших!) частицъ, захватывающихъ при оседаши 
и пепсипъ, каковымъ свойствомъ пользуются для получешя 
пепсина въ более чистомъ виде. Если, напр., вытяжку 
пепсина, приготовленную при помощи разбавленной фосфор
ной кислоты, нейтрализовать известковой водой, то обра
зующимся при этомъ мелкимъ осадкомъ фосфорнокислаго 
кальщя лехангаески увлекается и пепсинъ; точно также 
можно выделить пепсинъ, насыщая растворы его неоргани
ческими солями, какъ то : хлористымъ натр1емъ, сернокис
лыми аммошемъ или натр^емъ и т. п. Высушенный пепсинъ, 
смотря по способу приготовлешя, представляетъ собою серо-
белый или серо-коричневый аморфный поронюкъ, безъ вкуса, 
но съ характернымъ запахомъ. Такой пренаратъ трудно 
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растворяется въ воде, но довольно легко въ разбавленных!, 
кислотахъ. Обычныхъ реакщй па бълокъ пепсинъ, при 
достаточной степени чистоты, не даетъ. Такъ нельзя вы
делить пепсинъ изъ растворовъ ни кипячешемъ съ уксусной 
кислотой, ни желтой кровяной солью, ни сулемой, ни серной 
кислотой, ни ]одомъ, ни танннномъ, по осадокъ получается, 
какъ было выше упомянуто, при действш на растворы пеп
сина алкоголя и свинцоваго уксуса и, въ зависимости отъ 
степени чистоты препарата, также отъ ирибавлешя ней-
тральнаго уксуснокислаго свинца и хлорной платины. 

Чистый, свободный отъ кислоты, пепсинъ не обладаешь 
способностью растворять свернувппйся бЪлокъ и не можетъ 
переводить последшй въ пептоны; такимъ свойствомъ пеп
синъ обладаетъ только въ присутствии свободной кислоты. 
Энергичнее всего дейсппе пепсина обнаруживается въ прн-
сутствш хлористоводородной кислоты, которая въ свободномъ 
состояши встречается въ естественномъ желудочномъ соке. 
Но и большинство другихъ кпслотъ, какъ напр. азотная, 
фосфорная, серная, щавелевая,, молочная, уксусная, въ со-
ответствениыхъ концентращяхъ и въ присутствие пепсина, 
въ состояши въ большей или меньшей степени переваривать 
свернувппйся бйлокъ. При этомъ важно знать, что какъ 
недостатокъ, такъ и избытокъ кислоты, а равно и черезчуръ 
большое количество полученныхъ при переваривание пеп-
тоновъ, действуютъ задерживавшщмъ образомъ на перева
ривающую силу пепсина. При „нормальной" концентрацш 
свободной кислоты (Ортлпшт для НС1 около 0.2 % ) и при уда
лены образующихся пептоновъ диффуз]'ей, незначительное 
количество пепсина въ состояши, въ сравнительно короткое 
время, при 3 5 — 4 0 ° С. переваривать очень большое коли
чество белковыхъ веществъ, при томъ, конечно, условие, 
чтобы свободная кислота, которая при образование пептоновъ 
связывается, всегда присутствовала въ достаточномъ коли
честве, что достигается пергодигескимъ прибавлешемъ но-
выхъ порщй кислоты. 
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При нагреваши раствор?) пепсина не мутнеет?,, по оиъ 
теряетъ свою переваривающую с и л у , а именно уже при 
55 - 0 0 ° Пепсин?) теряетъ свое дт>йств10 также при бо
лее продолжительном'!) еохраненш подъ алкоголем?, и при 
соирикосноиоши сь сильными кислотами или щелочами, со
лями металловт> и др. По Ь аи у 1 о у'»» и Е(1кп18'у, щелочи 
и щолочныя соли очень быстро разрушаютъ пепсинъ; даже 
при неПтрализац'ш кислаго раствора иененна уничтожается 
значительная часть последнего; такъ, раетворъ 0 ,Ш5 °, о 
соды !П) продолжешо I — 2 часовъ ])азрушастъ большую 
часть непсина. ИрпоутстгЛе белковых?) тт»лъ ослабляет?) 
также разрушительно»! д'Мстш'е щелочей и щелочпыхъ солей 
па пепеппъ. Пепснногенъ хотя медленнее, но также разру
шается. — Пепсинъ действует?) какт> ферментъ, ибо сравни
тельно ничтожных?) количеств?) е г о достаточно для того, 

ЧТОбЫ, I I? ) ИрИСуТСТВИ! КНСЛОТЪ, ПерСВарИТЬ ДОВОЛЬНО больипя 
количества яичпаго белка, фибрина, казеина и другнх-ь б'Ьл-
ковыхъ веществ?). Но пепсинъ выделяется только в?, пей-
синовыхъ железах?) и отнюдь не в?) состояши, как?) это 
раньше полагали и теперь еще некоторые думаютъ, самъ 
по себе, во время шпцеварешя, размножаться на подоб1е 
оргапизоваппыхъ ферментов?). 

По В г и с к е , не весь пепсин?) израсходуется во время 
шпцеварешя, а некоторая часть его нужна для того, чтобы 
пищеварительный процесс/!) шелъ сь надлежащей скоростью. 
В?) нормалышмъ желудке одна часть пепсина всасывается, 
другая, чисто механическим?) путсмъ вместе с?) пищей, по
падает?) в?) кишечник?) и здесь, благодаря щелочной реакцш 
и действий желчи, теряет?) свою силу. — При некоторых?) 
болезнях?) желудка, когда количество пепсина уменьшено, 
геяр. пепсин?) отсутствуешь вполне, стараются его ввести 
искусственным?) иутемт>, и следует?) сказать, что искусствен
ные препараты пепсина находятъ себе довольно широкое 
терапевтическое примепеше. 
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Глава II. 

Кратки, исторически очеркъ. 

Уже къ дпсвнъГшп'я времена желудокъ считали тЬмъ 
оргапом'ь, на долю котораго внпадастъ самая важная роль 
въ акт'Ь пищеварешя. Гинпократъ сравнивает!» нищевареше 
въ желудке съ процессом!» варешя и думалъ, что последнее 
вызывается температурой желудка. Подобнаго мнешя держа-
лись и мпопе друпе древше врачи, между ]грочими и Аекле-
ш а д ъ ; друпс опять сравнивали актъ пищеварешя съппетпемъ 
и, третьи, наконецт», пытались свести все къ чисто механи
ческим!» причинам!.. Все» эти взгляды долгое время нахо
дили сторонников!», которые съ большим!» или меньпш.мъ 
успе.хомъ пытались, всякъ по своему, объяснить акт!» пи
щеварения.— Въ 17 столетш Н е 1 т о п 1 : (ум. 1(544) сравни
вал!, нищевареше съ брожешемъ: благодаря жизненной 
силе въ желудке образуется фермептъ, который выделяет!, 
кислоту, растворяющую пищу. Но и онъ поиималъ, что одной 
кислоты во всяком!» случае недостаточно для объяснения всего 
процесса пищеварешя; и, кроме того о кислоте этой не 
им1»лъ никакаго яснаго представлешя. Подобные взгляды 
высказывались и выдающимися представителями медицин
ской науки того времени. Но все эти объяснешл впослед-
ствиг опять были оставлены. — Наблюдая толстую мышеч
ную ст-1'.нку желудка у птицъ, склонялись опять более къ 
тому взгляду, что нищевареше обусловливается только чисто 
механическими причинами; но и среди сторонников!» этого 
взгляда были изеледователи, которые нищевареше не объ
ясняли одними лишь механическими услошямн. Такъ, напр. 
В о г е Ш впервые указал!» на существовало желудочнаго 
сока и его отиошеше къ железамъ желудка. Все эти 
мнешя и взгляды разделялись до те»хъ иоръ, пока, благо
даря опытамъ К е а н т и г ' а (1752), не было доказано, что 
чисто механически! условш 1П> акте» пшцеварежя не играют). 

2 
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такой выдающейся роли, какъ это были склонны думать 
мнопе. • — Е е а и т н г давалъ хищнымъ птицамъ проглатывать 
наполненный мясомъ трубочки, открытый конецъ которыхт, 
былъ обвязанъ марлей. Когда эти трубочки были извер
жены, онъ нашелъ мясо въ значительной степени раство-
репымъ, хотя механическое д'Ьйств1е въ данном!» случав 
могло быть вполне исключено. 

Бг. 8 1 е у е п 8 (1777) производил'!, подобные же опыты 
со скоморохомъ, который ум'Ьлъ проглатывать и опять из
вергать камни. Онъ давалъ ему проглатывать закрытые 
серебряные шарики, которые были наполнены мясомъ и 
снабжены маленькими отверст!ями. После» извсржешя шаровъ 
получились тгЬ-же данпыя, что и у Е е а н т и г ' а , то есть 
растворешс мяса, хотя механическое дЬйств!е было исключено. 

Въ то же время МраЛап и а п 1 начал'!, свои опыты от
носительно пищеварешя и наглядно доказалъ, что желу
дочный сокъ и вив организма действуешь переваривающимъ 
образомъ, когда услов1я для этого также благоприятны, 
какъ и въ самомъ желудке. Онъ утверждалъ, что этотъ 
процессъ нельзя сравнивать съ кислымъ, спнртовымъ и 
гнилостнымъ брожешсмъ и что кислая реакция после окон-
чеинаго пищеварешя нсчезаетъ, хотя и не зналъ причииъ 
этой реакцш. Только къ концу первой четверти XIX сто-
лт/пя было установлено, что желудочный сокъ — действи
тельно кислая жидкость. Хотя и мнопе изсл'Ьдователи, какъ 
С а ш и н а ! , , В г и д- а I е 111, У , п ( 1 е 1 , "УУегпег, М о п -
1 е § т о уже раньше экспериментальным!» путемъ доказали, 
что желудочный сокъ иной разъ давалъ кислую реакщю, 
чего не подтвердил!, своими опытами N раЛ аи / а н ь заслуга 
открытая хлористоводородной кислоты въ желудке все же 
принадлежит!, РпнИ/у (1824). Независимо отъ него, ТЛене-
гаанп и П г а о Н п нашли эту кислоту, но не считали ее 
единственной, такъ какъ наряду съ ней открыли въ желу-
дочиомъ сокъ также уксусную и масляную кислоты. Дал'Ье 
^ е п г е к и Ьазв . 'И&пе наследовали кислую реакцш желу-
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дочнаго сока. Ъ е п т а п п открылъ вт, псмъ молочную 
кислоту и последнюю считал'ь „нормальной кислотой" же
лудка, а прнсутств.е хлористоводородной кислоты, полученной 
при перегонит, желудочнаго сока, сначала объясиялъ д'Ьй-
елтнемъ молочной кислоты па хлориды; впоследствш онъ, 
правда, признавал?, присутств1е свободной хлористоводородной 
кислоты, наряду съ молочной и лактатами. МнЗип'сЪоптапп'а 
разделяли мнопо ученые какъ: В е г п а г й , В а г е 8 \ \ П 1 . 
Р о 1 о и 8 о, В и п с1 а у, Т Ь о га 8 о п, пока, наконецъ, вт, 1852 году 
В н Ы е г и 8 с п п п и 1 не доказали приеутелчшг одной только 
хлористоводородной кислоты у животпаго, которое 18 часовъ 
голодало. 

Для выяснения вопроса о зиачепш желудочшаго сока 
для ироцессовъ, пронеходяпщхъ в?» желудке , имели боль
шое зпачеше класеичесюя наблюделпя В е а п га о и 1'а, произ
веденный съ 1825 -28 г. па человеке съ желудочной 
фистулой. Потомъ Е Ь о г 1 о въ 1834 г. впервые доказалъ, 
что густая слизь, которую можно спять сь поверхности 
слизистой оболочки желудка, растворяется подъ в.тшппемъ 
разбавленных?» кислотъ и приготовил?,, таким?, образом?,, 
искусственный желудочный сокъ, который обладал?, своП-
ством?, — при соответственной температуре -— пс])еваривать 
известпыя вещества, при чем?, образовались иные продукты, 
как?, при действш одиех?, кислот?,. Е Ъ о г 1 е нашел?, также, 
что кислота, въ которой переварилась слизистая оболочка 
желудка, обладала свойством?, переваривать белковыя тела, 
но он?, впал?, вт, ту большую ошибку, что считал?, дей
ствующим?, началом?, слизь и утверждал?,, что изъ слизи 
других?» органов?, также можно добывать жидкости, обла
дающая переваривающей силой. Опыты Е Ь е г 1 о были по
вторены М и л л е р о м ?> и 8 с Ь \у а п п'омъ, причем?) носледшй 
впервые доказал?», как?» ложны взгляды Е 1 ) е г 1 е , что то 
тело, которое кислой вытяжке из?» слизистой оболочки же
лудка якобы придаст?, способность растворять белок?, — 
муцшгь. Но затем?, уже 8 с К \у а п н доказал?,, что только 
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слизистая оболочка желудка даетъ искусственный желу
дочный сокъ и что это свойство не принадлежишь другпмъ сли-
зистымъ оболочкамъ. Онъ пытался открыть то действующее 
начало, которое разбавленнымъ кислотамъ сообщало спо
собность растворять известным пищевыя вещества. Для 
этой ц^ли 8сЬ.\"<Я1И1 настаивалъ слизистую оболочку же
лудка съ водою и прибавлялъ къ раствору желтой кровяной 
соли для осажден 1я находящихся тамъ протеидовъ. Жид
кость онъ фильтровалъ. а къ фильтрату, после> нейтрали
зации углекислымъ кал]'емъ, прибавлялъ сулемы. Полу
ченный осадокъ онъ суспендировалъ въ разбавленной хло
ристоводородной кислоте и разложилъ при !юмощи серо
водорода; образовавшаяся при этомъ сернистая ртуть была 
отфильтрована и полученная жидкость обладала сильнымъ 
протеолитическимъ д'ьйслъмемъ. Полученное такпмъ обра
зомъ переваривающее начало 8 с Ь \ у а п п назвалъ пепсиномъ 
не указывая при этомъ, что онъ его действительно изоли
ровать. Нъ 1837 г. У У а к т а п н , видоизмеиивъ этотъ 
методъ, получилъ иепсинъ, растворяюпцйся въ воде и 
весьма сильно действующей. Онъ иостунилъ следующимъ 
образомъ: тщательно отпрепарировал!, слизистую оболочку 
желудка свиньи, вымывалъ ее и настаивалъ съ водою при 
3 0 — 4 0 ° . Спустя част, онъ слилъ жидкость, опять вымывалъ 
слизистую оболочку и до тт,хъ поръ держалъ ее въ хо
лодной воде, пока не сталъ замечаться гнилой запахъ. 
Полученную такимъ образомъ жидкость о)1ъ осаждалъ уксусио-
кислымъ свннцомъ или сулемой; вымытый осадокъ онъ раз-
лагалъ сероводородомъ, фильтровалъ, а уже изъ фильтрата, 
при посредстве алкоголя, получался иепсинъ въ виде, белыхъ 
хлопьевъ. Поел'ь высушивашя получилась желтая, клейкая 
масса, а въ сыромъ виде она представлялась въ виде 
белой, волокнистой и растворимой въ воде массы, которая 
изъ растворовъ опять осаждалась алкоголемъ. Какъ по 
методу \У а в т а п п'а, такъ и по всемъ другимъ до сихъ 
поръ изложенным'!, способамъ пелг.зя получит!, чистаго пей-
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сина. Авторы, после \ У а 8 т а п п ' а изучивппе пшцевареше 
( Ъ е п т а п п , Ь1 г е г 1 с И 8 и др.), па первое время сравни
тельно мало интересовались получешемъ чистаго пепсина; 
нхъ больше всего занимали: дгЬйств1е пепсина какъ въ 
естественномъ, такъ и въ искусственно полученпомъ желу
дочном?) сок'-) и, какъ уже было упомянуто, кислоты, содер-
жашдяся въ желудочпом'ь соке. 

Какъ терапевтическое средство, пепсинъ сталъ употре
блять ])г. Согу\я!Ы'1 въ 1852 году; по его указашямъ 
В о н и а п И приготовилъ пепсинъ. Въ настоящее время 
применение пепсина нашло себе многихъ сторонниковъ и, 
кроме того, стали больше заниматься разработкой способовъ 
приготовлешя его. 

Глава III. 

О способахъ приготовлешя пепсина. 

Въ нижсслъдующихъ строкахъ я приведу кратшй обзоръ, 
способовъ приготовлешя пепсина. Какъ уже было упомянуто, 
способов?) приготовлешя пепсина очень много; если и детали 
различныхъ манипулящй необходимыхъ при добываши пеп
сина, составляютъ тайну фабрикантов?,, то, во всякомъ случае, 
въ основе всех?» методов?, лежатъ одни и те-же принципы. 

Что касается фармакопеи отделышхъ странъ, то только 
англШская, испанская и старая французская даютъ пред-
писашя для приготовлешя пепсина, все друпя фармакопеи 
ограничиваются лишь определешем?) общихъ свойствъ и 
действ!'я этого фермента. 

Для приготовлешя пепсина наиболее нригоденъ желу-
докъ свиньи, засимъ желудки теленка, быка и овцы, при-
чемъ, по указанию Р е Ш ' а , слизистая оболочка желудка 
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последней содержитъ только ' / ю ч . пепсина, сравнительно съ 
таковой желудка свиньи. •— Убитому животному вскрываютъ 
немедленно желудокъ, очищаюшь его отъ находящейся 
тамъ пищи тг остатковъ кала и обмываютъ холодной водой 
(Британская фармакопея предписываешь немного, испанская 
фармакопея — большое количество воды), ;затт»мъ слизистую 
оболочку отнрепаровываютъ иоягемъ или другими соответ
ственными инструментами, и со слизистой массой обра
щаются такъ, какъ будешь описано нияге. Хотя пило-
ритпческая часть желудка также содержитъ иепсинъ, для 
получешя последнего, однако, следуешь удалить эту часть, 
ибо она содержитъ большое количество слизи. Отъ теленка, 
вола, овцы для приготовленья пепсина берется одинъ рубецъ, 
такъ какъ только здъсь находятся пепсиновым железы. Что 
касается дальнъйшпхъ манипуляцШ для приготовлешя 
пепсина, то, но британской фармакопее, отделяютъ сли
зистую оболочку желудка, высушиваютъ на стеклянных'ь 
пластинкахъ при 100° Г. растираютъ потомъ въ иорошокъ, 
который, представляя собою, въ сущности, высушенную 
слизь и слизистую оболочку желудка, раньше встречался 
въ торговле подъ пазвашемъ пепсина; по теперь такой 
„иепсинъ" въ торговле, уже не встречается. 

Для получешя вытяжекъ пепсина обыкновенно употре-
бляютъ воду, иногда разбавленную 4—5°,'о-нымъ алкоголем'], 
пли незначительным-], количествомъ кислоты (чаще всего 
берутъ хлористоводородную), а по методу \ \ ' 1 Ш с 1 Г а упо
требляют'], также глпцерипъ. Смотря по выбранной жид
кости, для далыгьйшнхъ операцШ пользуются теми или 
другими методами. 

Предписашя старой французской фармакопеи, который 
похожи на предппсашя "УУаатапп'а , были выработаны ком-
мисс1ей иод,'], председательством-], (Л-о и 1Ь о иг 1'а п обнаро
дованы въ 1805 г. Они гласятъ такъ : Немедленно после, 
уб1ен1я овцы въ бойне берется 'рубецъ, вскрываютъ его, 
псвобождаютъ отъ содержимаго, обмываютъ и посте «того 
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твердой щеткой отделяют?, слизистую оболочку. Слизистую 
массу, полученную огь 600 желудковъ (приблизительно 
10 лнтровъ), настаиваютъ съ 20 литрами воды, при частомъ 
взбалтываши, а иотомъ нроцъживаютъ черезъ тонькШ холстъ. 
Полученную жидкость смешивают?, съ 750,0 кристалли-
ческаго уксуснокислаго свинца, раствореннаго въ достаточ-
номъ количестве воды. Образующемуся (.садку даютъ 
осесть, затемъ сливаютъ, промываютъ осадокъ раза два 
водой, потомъ смесь энергично взбалтываютъ и пропускаютъ 
сильную струю сероводорода. Какъ только сернистый 
спинецъ оселъ, возможно скорее отфильтровываютъ и по
лученный фильтратъ выиариваютъ въ плоской посуде при 
температуре, не превышающей 4 0 ° С. Такой обработкой 
получается твердая паста янтарнаго ц в е т а , непр)ятнаго 
запаха и кислаго вкуса, растворяющаяся въ воде медленно 
съ образовашемъ мути и оставлешемъ некотораго нераство
рима]^ остатка. Полученный такимъ образомъ пепсинъ 
уиотребляютъ для приготовлешя различныхъ смесей. 

По испанской фармакопее, хорошо разрезанную сли
зистую оболочку смешиваютъ съ четырехкратнымъ количе
ством?, воды, содержащей 4 % алкоголя, и подвергают?, 
мацерацш, при частом?, взбалтываши; затем?, эту жидкость 
быстро фильтруютъ, употребляя несколько фильтровъ. По
лученное количество фильтрата немедленно переносятъ на 
глпняныя или стекляшшя пластинки с?, большой поверх
ностью для более быстраго иснарешя при температуре, 
не превышающей 4 5 ° . Полученный сухой остаток?) сме
шивают?,, ради консервировашя, с?, достаточнымъ количе
ством?, молочнаго сахара. 

В 1 (1 (1 с г и 8 с п т 1 сИ нейтрализовали полученный 
желудочный сок?, известковой водой, фильтрировали, филь
тратъ несколько сгустили, и потомъ уже осаждали алко
голем?,. Полученный осадок?, растворяли, опять осаждали 
сулемой и затем?,, обычным?, путем?,, сероводородомъ, уда
ляли ртуть, фильтровали и фильтратъ осторожно выпаривали. 
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По Н о 11 о 1' у, мацерируютъ свиные ягелудки, жидкость 
фильтруют?,, фильтратъ осаждаютъ уксуснокислымъ свпи-
цомъ; съ этимъ осадкомъ поступаютъ какъ обыкновенно, 
по полученный загЬмъ растворъ пепсина осаждаютъ сгЬрно-
кислымъ патр1емъ, многократно промываютъ и высушиваютъ. 

А. Р е ! Н , в?> работе о пищеварительныхъ ферментахъ, 
разбираетъ методы приготовлешя пепсина и между прочими 
также методы V о ̂  е Г я , П е в с Ь а т р з ' а , А V а 11 о п ' а , 
Р а у е п ' а , М 1 а 1 п е , которые въ настоящее время уже не 
имъютъ никакого интереса, а потому мною здесь обойдены 
молчаш'емъ. Самъ Р е 1 й рекомендуетъ методъ, который 
вполнгЬ сходен?, къ предписаш'емъ испанской фармакопеи. 

Гораздо чаще воды съ примесью алкоголя употре
бляется разбавленная хлористоводородная кислота, которую 
предписывал?, уже 8 с Ь е Г г е г для своего метода пригото
влешя. Опт, въ продолжеше нескольких?, дней, настаиваетъ 
слизистую оболочку желудка съ водою, подкисленной хло
ристоводородной кислотой; процеженная жидкость остав
ляется въ покое в?, течеше однехъ сутокъ и, после уда-
лешя выделившейся слизи, смешивается съ одинаковымъ 
по объему количеством?, насыщеннаго раствора поваренной 
соли. Жидкость при этом?) сначала мутнеетъ а потом?, 
изъ нея постепенно выделяются хлопья, собирающшся на 
поверхности; ихъ снимают?, ложкою, собираютъ на бумаж-
помъ платке выжимают?, и высушивают?, при комнатной тем
пературе. Этотъ способъ былъ проверенъ Ы. 8 е 11 о!ёп'ом?,, 
причем?, иоследш'й вместо мацерацш при обыкновенной темпе
ратуре рекомендовалъ настаиваше при 37° , и полученный въ 
осадке пепсинъ растворял?, в?, глицерине; но и он?, не полу-
чилъ достаточно чистаго пепсина, такъ какъ полученный пре-
наратъ содержалъ следы слизи, фосфорнокислой извести, по
варенной соли, синтонинъ и, по всей вероятности, еще 
друпя белковыя вещества. Аналогичные методы при
готовлешя пепсина были предложены А ис1 о и а г <1 'омъ, 
Ко1;пег'омъ, В е а 1 а н другими авторами. 
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По "уУШЬ'пу , мелко разрезанная слизистая оболочка 
желудка, въ продолжение 8 дней, настаивается ст> глицериномъ, 
затЪмъ профильтрованный растворъ осаждается алкоголемъ 
и осадокъ растворяется въ воде, содержащей хлористо
водородную кислоту. Сиособъ \У 1 а \ с п'а впоследствш былъ 
всячески видоизме>ненъ, причемъ видоизмънешя, однако, 
въ сущности, не были существенными. 

В I - и с к е для получешя пепсина указалъ слъдующ]й 
методъ: слизистую оболочку свиньи или теленка нзмель-
чаютъ, обливаютъ водой, подкисляютъ фосфорной кислотой 
и предоставляютъ самопереваривашю. Первую полученную 
жидкость сливаютъ, такъ какъ она содержитъ сравнительно 
много продуктовъ переваривания, которые очень мешаютъ очи
щение пепсина. -Затемъ наливаютъ свежую воду и свежую 
фосфорную кислоту и настаиваютъ дальше. Полученную жид
кость фильтруютъ, зате.мъ прибавляютъ столько прозрачной 
известковой воды, что синяя лакмусовая бумажка еще по
казываешь слабо фиолетовую окраску. Получаемая въ осадке 
фосфорнокислая известь, оседая, увлекаетъ съ собой и иепсинъ. 
Не следуетъ прибавлять столько известковой воды, чтобы 
вся фосфорная кислота осаждалась въ виде фосфорнокис
лой извести, такъ какъ уже нервыя порщи увлекаютъ съ 
собой почти всю массу пепсина, и если затемъ вторично 
нриливаютъ известковой воды, то получается фосфорнокислая 
известь, которая содеряштъ очень мало непсина. Фосфор
нокислую известь собираютъ на цедилке , выжимаютъ и по-
гружаютъ ее въ воду, къ которой осторолшо, маленькими 
порщями, приливаютъ столько хлористоводородной кислоты, 
сколько требуется для того, чтобы известь опять раство
рилась. Тогда снова нриливаютъ прозрачно!! известковой 
воды, чтобы ее частями осаждать. Это дЪлаютъ съ той 
целью чтобы, белковыя вещества, который въ первый 
разъ были въ осадке, теперь удерясать въ растворе, иеп
синъ же все будетъ увлекаться фосфорнокислой известью. 
Опять собираютъ на цт>дилке, выжнмаютъ и осадокъ 
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растворяютъ въ сильно разбавленной хлористоводородной 
кислотъ. 

Жидкость полученную такимъ образомъ сливаютъ въ 
бутылку, въ которую вставляютъ достигающую до самаго 
дна воронку; черезъ последнюю влнваютъ растворъ холесте
рина въ четырехъ частяхъ алкоголя и одной части энира. При 
соприкосновенш съ водою, изъ этого раствора выдъляется 
весьма мельюй осадокъ, которымъ увлекается и пепсинъ. 
Осадокъ этотъ, хорошо взбалтываютъ, отфнльтровываютъ, 
промываютъ сначала водой, слабо подкисленной уксусной 
кислотой, а затъмъ уже чистой водой. На фильтръ тогда 
получается холестеринъ вмъст'Ь съ пеисиномъ; все это 
собираютъ въ рюмку и обливаютъ эоиромъ, не содержащимъ 
алкоголя (эеиръ взбалтывашемъ съ водой освобояадаютъ 
отъ алкоголя). Зеиръ нзвлекаетъ холестеринъ и впизу 
остается водный растворъ пепсина. Первую порщю энира 
сливаютъ, на мъсто ел наливаютъ другую порщю и т. д. 
Когда, наконецъ, весь холестеринъ такимъ образомъ уда-
ленъ, даютъ последней части энира испаряться и жидкость 
фильтруютъ. Фильтратъ обладаетъ въ сильной степени 
переваривающими свойствами, такъ что одна капля въ 
б ест . подкисленной воды, въ нродолжеше часа, растворяешь 
малепыпе хлопья фибрина. 

Впослъдствш К р а с и л ь н и к о в ъ , путемъ Д1алпза, 
болъе совершенно очищалъ этотъ растворъ. Мл1у комби-
пировалъ эти два метода, причемъ онъ известковый осадокъ, 
пость растворешя въ разбавленной хлористоводородной 
кислотъ, иодвергалъ д1ализу, очищая иепсинъ такимъ обра
зомъ отъ примъси извести. 

С а г 1 8ипс1Ьег§- слъдующимъ образомъ приготовплъ 
сравнительно чистый иепсинъ: отъ желудка теленка былъ 
отдъленъ ру1оги8; загьмъ съ поверхности хорошо очищен-
наго и промытаго желудка былъ осторояшо снятъ, при по
мощи часоваго стекльппка, поверхностный слой слизистой 
оболочки. Массу, полученную такимъ образомъ хорошо 
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растирали съ опредълешшмъ количествомъ хлористаго 
натра и аат'Ьмъ приливали къ ней столько воды, чтобы полу
чился насыщенный растворъ. Спустя 2—В сутокъ, растворъ 
этотъ фильтровали, а соль удаляли ддализом?». При этомъ 
было необходимо производить ддалнзъ въ подкисленной воде, 
такт> какъ въ нейтральной нснсннъ довольно скоро подвер
гается разложению. Но время диализа всегда происходило 
выдт>леше (в?> умеренном?» количестве) протеиновой суб
станции. Такимъ образомъ уже во время Д1ализа растворъ 
становился бт>днъе белком?», при чемъ, конечно, терялось 
и некоторое количество пепсина, увлекаемаго вместе съ 
осадком?, белка. Полученный д1ализомъ растворъ пере-
варивалъ очень энергично, по содержал?, такъ мало сно-
собнаго к?» свертывашю белка, что проба Н е П е г ' а только 
после 1—3 минут?, давала заметную реакцш. Кроме сл1>-
довъ белка этот?, раствор?, мог?, заключать въ себе еще 
сычужной ферментъ. Вышеуказанный кислый растворъ 
подвергали, по Н а ш т а г 8 т. еп ' у, продолжительному само-
переварпнашю при 4 0 ° (въ течеш'е 1—2 недель), причемъ 
разрушался сычужной ферментъ и белок?, нептонизировался. 
Для дальнейшей очистки, еще кислый раствор?, смешивали 
с?, хлористымъ кальщ'емъ и растворомъ фосфорной кислоты 
и затемъ, прибавлением?) сильно разбавленнаго амм1ака, 
нейтрализовали или делали растворъ слабо щелочнымъ. 
Осадокъ фосфатов?» увлекал?) с?> собой известную часть 
непсина, и лишь незначительная часть его оставалас?» в?> 
растворе. Эти машшуляцш следует?» повторять 2 — 3 раза. 
Осадок?», содержаний пепсин?», собирается на фильтре, 
тщательно промывается и затем?» растворяется въ возможно 
малом?) количестве» 5 % хлористоводородной кислоты. 
Этот?» раствор?» д.ализируют?» до возможно полнаго удалешя 
солей. Полученный, наконец?», вполне прозрачный и бес
цветный раствор?», доведенный до соответственной степени 
кислотности, перевариваешь очень сильно, если только не 
сильнее, чемъ первоначальный растворъ. 
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Д а л е е достоенъ внимашя патентованный сиособъ Ь о в 
н е г 'а нзъ Аугсбурга одновременнаго приготовлешя химозина 
и пепсина. Приготовляютъ вытяжку изъ сычуга по 
способу 8 о х Ь1 е 1; 'а, полученную вытяжку затъмъ про-
цъживаютъ и содержание хлористаго натр1я въ ней доводятъ 
до 1 0 % . Вытяжку насыщаютъ угольнымъ ангидридомъ при 
давлешн о атмосферъ, причемъ всъ слизистыя вещества 
выделяются, а химозинъ и иепсинъ остаются въ растворъ. {За
тъмъ яшдкость фильтруютъ, содерягаш'е хлористаго натр1я до-
водятъ до 20 % , причемъ осаждаетъ химозинъ; после 
фильтровашя и подкислешя получается, по известному ме
тоду, пепсинъ. 

«Г. I). \Уе1)Ьег приготовляетъ вытяжку изъ желудковъ 
животпыхъ при помощи подкисленной воды, просвътляет'ь 
яшдкость сернистой кислотой и сливаетъ ее съ осадка. 
Для отдълешя пепсина отъ пептоновъ, яшдкость насыщаютъ 
при болъе высокой температуре сернокислымъ натр1емъ, при 
чемъ иепсинъ выделяется. Осадокъ растворяютъ въ раз
бавленной хлористоводородной кислоте, а сернокислый натръ 
удаляютъ д^ализомъ; остающуюся жидкость потомъ сгу-
щаютъ и выпариваютъ. — К й Ь п е и С 1п М е п и е п получали 
сравнительно чистый, энергично действующШ пренаратъ 
следующимъ образомъ: они подвергали свиные желудки, 
съ большимъ количеством!) сильно разбавленной хлористо
водородной кислоты, самоперевариванпо въ термостате; обра
з о в а в ш а я растворъ фильтровали, фильтратъ насыщали 
сернокислымъ аммошемъ, который вместе съ альбумозами 
осаясдалъ и пепсин'ь. Выжатый осадокъ еще разъ пере
варивали разбавленной хлористоводородной кислотой. После 
многократныхъ осажденш фильтрата сернокислымъ аммошемъ 
и повторных!) настаивашй выжатаго осадка съ разбавленной 
хлористоводородной кислотою все, альбумозы переходили въ 
пептоны. Теперь серно-амм^ачной солью оеаяедается только 
иепсинъ, который отфильтровываютъ, растворяютъ въ воде 
и иутемъ д1ализа освобождаютъ отъ соли, засимъ растворъ 
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пепсина алкоголемъ осаждается, быстро отъ посльдняго 
отфильтровывается и осторожно на воздух'Б высушивается. 

Нъ высшей степени интересно указание проф. II о д в ы с о ц -
к а го м л а д ш . , что при приготовлении вытяжки из?» све
жей слизистой оболочки желудка съ глицориномъ въ экстракте, 
получается мало дг1»ятельнаго пепсина. Но если къ экстракту 
прибавить немного хлористоводородной кислоты, то коли
чество пепсина очень скоро ( 2 - 1 0 мииутъ при 15°) увели
чивается. Такимъ образом?» въ свежей слизистой оболочки» 
желудка и В1> чистомъ глицериновомъ экстракте вероятно 
содержится „Ргорерят", который хлористоводородной кисло
той превращается въ пепсинъ. Поэтому экстракт'ь съ хло
ристоводородной кислотой или глицериномъ, содержащими 
воду, даетъ большее содержание пепсина, чъмъ вытяжка сь 
однимъ глицериномъ. При сравнении количества пепсина въ 
двух?» экстрактах?», из?» которых?» один?» был?» получен?» изъ 
ев'Ьжей слизистой оболочки, а другой из?» оболочки, которая 
некоторое время стояла па воздух?», будучи, однако, защи
щена от?» гшешя, оказывается, что второй экстракт?, содер
жит?, больше пепсина и проиенсина, чъмъ первый. Точно 
также какъ воздух?, действуют?, водород?, и ангидрид?, 
угольной кислоты, а хранение желудковъ в?» кислороде еще 
больше увелпчиваетъ в?» них?, содержаше пепсина. — Теперь 
я опишу два метода, которые от?, предыдущих?, р'взко 
отличаются, но очень сходные между собой. 

Методъ Ь а т а 18 с Ь'а. Отпрепарированную слизистую 
оболочку желудка свиньи или жвачныхъ животныхъ см'Ь-
шивают?» съ песком?» и подвергаютъ сильному давлению. 
Стекающую жидкость пропускают?, через?» двойное полотно, 
испаряют?» на плоских?» тарелкахъ при 4 0 ° С. и получен
ный препаратъ размельчают?» въ порогаокъ. 

Метод?» К а р ъ е в а , по которому получается Рерзпшт 
ги881спт, указанный в?, русской фармакопеи, заключается в?» 
следующем?,: слтЬж.я слизистыя оболочки подвергают?» да
влении гндравлическаго пресса; полученную жидкость но-
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мъщаютъ въ аппаратъ К а р р е для вымораживашя и затъмъ 
д1ализомъ очшцаютъ; такъ какъ эта жидкость легко ппетъ, 
то ее испаряютъ въ струе очень сухого воздуха при 4 0 ° 0. 

Подъ конецъ я хочу изложит!! еще методъ, предложен
ный Реске1п<1Г1п§- ' омъ , въ последнее время. Слизистую 
оболочку отъ 10-ти свиныхъ я^елудковъ настаиваютъ съ 
шестью литрами, 5 % хлористоводородной кислоты при 
37 0 С. внродолжеши пяти дней, после чего фильтруютъ и 
фильтратъ подвергаютъ диализу въ течение одне.хъ сутокт.. 
Образовавппйся осадокъ настаиваютъ съ 3 0 - - - 4 0 с с я 0,2°/о-ой 
хлористоводородное! кислоты въ продолжение часа при 3 7 ° , 
растворъ фильтруютъ при 3 7 ° и фильтратъ дерягатъ въ 
д1ализатор'Ь впродолягенш 15 20 часовъ. Новый осадокъ 
опять растворяется въ 0,2 °/о НС1 и еще разъ подвергается 
Д1ализу въ течсше 15—20 часовъ. Собранный осадокъ про
мывается малымъ количеством!) воды и высушивается надъ 
серной кислотой. Но въ д1ализированной яшдкости остается! 
известная часть пепсина, которую можно получать слгЬ-
дующимъ образомъ. Къ жидкости нриливаютъ уксуспо-
кислаго свинца и амм1ака, причемъ образуется объемистый 
осадокъ. Послъдшй настаиваютъ съ насыщенпымъ раст-
воромъ тцавелевой кислоты, отфилг>тровываютъ, причемъ 
отделяется щавелевокислый свинецъ; фильтратъ дгализи-
руютъ вънродолжеше 24 -30 часовъ ; ел, получепнымъ осад-
комъ поступаютъ такъ, какъ было выше описано. Нъ по-
рошкообразномъ виде этотъ прспаратъ представляет!, суб-
етанцш слабо-желтаго цвета, легко растворяющуюся въ 
воде и несколько гигроскопическую по очень нергпчно 
переваривающую. 

Этимъ почти исчерпываются все, указашя приведенным 
въ литературе относительно способовъ прнготовленЬГненсипа; 
понятно, что комбинируя различные методы, мояшо выработать 
но выя способы, къ которымъ действительно въ производстве, и 
прибегают!.. Нъ каждом!, отде.иьпомъ случае, нельзя точно 
определить, какимъ именно методом!, пользовались при из-
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готовленш даннаго пепсина. Въ общсмъ, однако, можно 
сказать, что фабриканты, разумеется, обращаютъ внимаше 
па то, чтобы при приготовлении не слишкомъ часто ири-
ходилост> осаждать пепсинъ, и, коротко говоря, по возмож
ности щадятъ и матер1алъ, и работу, а также — и это 
самое главное — избъгаютъ но возможности, и, уменьшения 
переваривающей силы пепсина. 

Пмъя въ виду только-что сказанное, можно смело 
утверждать, что по методамъ 8 в п и Ь е г §''а, В г и с к е, 
Р о к е 1 Ь а г 1 п ^'а н некоторыми, другпмъ изъ вышеопи-
санныхъ способовъ ни одна химическая фабрика не будетъ 
работать. Уже изъ вышесказаннаго попятно, какими разно
образными свойствами, какъ по составу, такъ и но внешнему 
виду, могуть обладать продажные пепсины. Неудивительно 
поэтому, что требования, предявляемыя къ пепсину различ
ными фармакопеями далеко не одинаковы. 

Глава IV. 

Требования, предъявляемый къ пепсину фармакопеями. 

Вообще пепсинъ долженъ продаваться въ виде порошка, 
по, по бельгийской фармакопее, онъ можетъ представлять 
собой чешуйчатую, рассыпчатую, зернистую массу. Поро
шок'!, долженъ быть б е л ы м ъ (по греч. фарм.), почти 
бЬлымъ (по герм, фарм. 111), бЬло-желтымъ (но рпмск. ф.), 
желто-б'Ьлымъ (по ф. венгерок.), евро - б'Ьлымъ, слегка 
желто-коричневымъ. Порошокъ пепсина слегка слипается, 
не гигроскоииченъ (по фипл., герм. Ш, венгерок, ф.), почти 
б е з 'ь з а и а х а (фипл. ф.), сь запахомъ хлеба (по 1'ерм.), 
съ запахомъ очень слабымъ, но неир1ятнымъ, наноминаю-
1цнмъ заиахъ сычужной (но брит. ф.). Пепсинъ должен'ь 
быть почти безъ в к у с а (по фипл. и белын'йск. ф.), слабо 
соленаго вкуса (по брит, (р.), кисло - соленаго (но швей-
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царек, ф.), сладко -горьковатаго, немного горьковатый (по 
герм. III). Р е а к ц 1 я пепсина должна быть кислая (по 
венгерск.), преимущественно кислая (швейц. ф.), реже 
нейтральная (испанск. ф.), едва кислая (по германск. ф.). 
Иепсинъ р а с т в о р я е т с я вт> воде (по римск. ф.), очень 
легко (по брит, ф.) ; безъ .чамътнаго остатка, если не при-
м'Ьненъ крахмалъ. Растворъ пенрозрачеш:. (по герм, ф.), 
мутный (по бельпйск.), въ значительной степени мутный, 
отъ прибавлешя двухъ (по герм. 11 ф.) или н'псколь-
кихТ) капель (по финл. ф.) хлористоводородной кислоты обна
руживается большая прозрачность. Иепсинъ не растворяется 
вполне въ вод'Ь слабо подкисленной хлористоводородной 
кислотой и слегка нагретой. Изъ воднаго раствора пеп-
синъ о с а ж д а е т с я отъ прибавлешя концентрировап-
наго спирта, спустя некоторое время въ виде, хлоиьевъ 
(швейц. и венгерск. ф.). Таннипъ, азотнокислое серебро 
и сулема немедленно образуютт> обильный осадокъ въ вод-
ныхъ растворахъ пепсина (швейц. и венгерск. ф.). 

Предписангя русской IV издангя фармакопеи гласить 
такъ: „Изъ многихъ сортовъ пепсина предпоъитается Реряг-
пит гиазгеит ноЫЬ'йе, который и долженъ употребляться. Онъ 
импетъ видъ бкловатаго порошка, слабаго, своеобразнаго за
паха, сладковатаго вкуса и слабо-кислой реащги. Легко рас
творяется въ водп и въ виноградномъ вингь, образуя мутно
ватые растворы, которые отъ прибавленгя капли хлори
стоводородной кислоты становятся прозрагнпе. Изъ ра
створа, пепсина отъ прибавленгя 05 % спирта выдгъляются 
хлопья. Растворы таннина, азотносеребряной и уксусно-
свинцовой солей, прибавляемые порознь къ раствору пепсина, 
тотгасъ же образуютъ обильные осадки. Растворъ пепсина 
въ водгъ, подкисленной хлористоводородной кислотою, ра-
створяетъ свернувшгйся яигный бгълокъ." 

Что касается внешняго вида иродажныхъ пепсиновъ, 
то онъ находится въ зависимости отъ те>хъ средств, кото
рым иримтшмлись для консервирования его, и мы зд/Ьсь 
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не будем?, подробнее останавливаться на этом?,. Что лее 
касается указанных'], реакпдй, то, результаты, конечно, за
висят?, отъ степени чистоты препарата. Так?, пепсин?,, 
полученный по методу В г й с к е, дает?, осадокъ только сь 
хлорной платиной и съ уксуснокислым?, свинцомъ; пепсин?,, 
полученный но способу К р а с и л ь п и к о в а, не дает?, реакцш 
сь хлорной платиной, а пенсии?», полученный но способу 
8 и н (I о е г ^ ' а, не дает?, осадка после прибавления нейтраль-
паго уксуснокислаго свинца и только алкоголем?, выде
ляется из'ь раствора, па основании че1'о и пос.тЬд1Йй автор?, не 
приписывает?, непсину характера белковых?» ведцествъ. — 
Обнаружение той или другой реакцш в?» встречаемых?» в?» 
продаже пепсинах?» не имеет?» большого значения; здесь 
главным?» образомъ обращается внимаше на переваривающую 
силу, а равно и на хороший ыгЬшшя качества, а также па 
запах?» и вкует». Фирма 0 е 1) е и Со. того мп'Ьшя, что, 
требуя совершенную растворимость пепсина, значительно 
уменьшают?» пептическую силу последняго. \У И1е пола
гаешь, что требование германской фармакопеи (еаШо а Нега), 
что пепсинъ не долженъ давать ирозрачнаго раствора, должно 
сохранить свою силу, ибо, но м'Ьре увеличения растворимости, 
уменьшается переваривающая сила пепсина. Но, В'ьиптересахт, 
истины, нужно сознаться, чтовсе-же удалось, хотя очень трудно, 
приготовить препарат?», даюпцй вполне прозрачный раствор?, и 
сохранявший при этом?» свое действие. Такой вполне чистый, 
пепсинъ представляет?» некоторый отклопешя и въ физичее-
кихь свойствах?» своих?». 1л Е л ч е с П а н Л е г считаетъ вполне 
своевременным?» требоваше совсемъ растворимаго непсина. 

Само собой понятно, что необходимо требовать, гтобы 
въ пепсинп, вполтъ отсутствовали токсальбцлины и нахо
дящееся въ разложены бтълки. Но что подобные препараты 
1гь продаже встречаются, на это указываешь заметка В е I -
Пп^госИ 'а , который констатировал?», что продажные пеп
сины иногда сь разбавленной хлористоводородной кислотой 
давали запах?, сероводорода. 

:> 
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Глава V. 

Вл1яше температуры, различныхъ кислотъ, медикаментовъ 
и т. д. на переваривающую способность пепсина и пре

паратовъ его. 

Какъ вообще на всъ ферменты, такъ и на иепсинъ 
температура имъетъ сильное вл1*яше. По С а л к о в с к о м у, 
иепсинъ, будучи въ продо.тгжеше короткаго времени пагръ-
ваемъ до 100° или охлаждаемъ до 3 0 ° , не теряетъ своего 
пептнческаго дъйсты'я. По В \ {I т а г Б11 п к 1 е г'у, при на-
гръваши отъ 4 0 — 7 0 ° иепсинъ переходитъ въ модификацию, 
называемую авторомъ гшпепсиномъ, который обладаетъ осо-
бымъ переваривающимъ д гЬйств]ем'ь: изопепсинъ также 
быстро какт> и псисинъ растпоряетъ круто-сваренный бе.цокъ, 
причемъ бълокт. переходить въ парапептои'ь, который изо-
пепепномъ уже больше не изменяется, но обыкновеннымъ 
пепсипомъ оп'[>, конечно, переводится въ пептонъ. Эти ука
зания провт>рилп 8 п, 1 к о \\ 8 к у и П и р р е и оба нашли, что, 
нагретый иепсинъ даетъ тЬ-Яге продукты иереваривашя. 
что и обыкновенный пенсии'!). Дал1>е Н н р р е нашелъ. что, 
если иепсинъ, весьма тонкими слоями разсыпапный, подвер
гать д'Ьйствш высокихъ температур!), результат!) получится 
тотъ же, будемъ ли мы сразу или постепенно подвергать 
действии я;елаемыхъ т(!мнературъ. Иепсинъ, высушенный 
въ продоллачпе 48 часовт. подъ серной кислотой, можетъ 
быть н к ш т . въ течете 'Л часа. нагрЬтъ до 1(>0 170°, не 
теряя своего дт>йств!я. Въ водныхъ растворахъ иептическое 
де>йств]е пепсина теряется, по М а у е г ' у и другимъ, уже 
при 5 5 - 0 0 ° , хотя растворъ кажется неизменённым!). Въ 
этомл. отношошн указан!я различныхъ авторов!. тоже не 
согласуются между собою: очевидно толг.ко, что растворъ 
пепсина при определенной температуре не сразу, а посте
пенно теряетъ свое дт>йств1е, на что. конечно, имт.етъ 
в.!1ян]'е и продолжительность пагреватпя. •— Съ другой 
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стороны, утперждаютъ, будто бы присутств1о 0 , 2 0 о-он хло
ристоводородной кислоты, а въ особенности присутстш'е бт>л-
ковыхъ веществъ, какъ-б[,[ компенсирует?, вредное вл1яше 
высокихъ температур?». По П е р н а д к о м у , пепсинъ въ 
нейтралыюмъ растворе разлагается при 5 5 ° , в?, присутствш 
0 , 2 % хлористоводородной кислоты, -— при 0 5 ° и, нако
нец?), в?) присутствш пептонов?) только при 7 0 ° . Какъ 
оптимум?) температуры для дъйств1я пепсина многими авто
рами считается 4 0 ° С; Р е ЪН указывает?) что при 5 0 ° 
перевариваше в?> четыре раза сильнее, ч(>мт» при 4 0 ° . По 
Мауог 'у самая благоприятная температура 5 5 ° ; К1и& я*с 
говорит?)." „переваривание уже происходит?» и при 0 ° . На
чиная с?» итого момента, по мере увеличения температуры, 
возрастает?» и сила переваривания пепсином?», и т а х ш ш т 
получается при 50—'00° С; при дальнейшемъ же иагре-
ваши перевариваше падаетъ, а при 8 0 ° оно вполне пре
кращается". Но относительно того существуешь еднногласч'е, 
что орНпшт весьма близко къ температуре уничтожающей 
вполне депстш'е пепсина („ ТоШип#8*етрега1;пг"). По Б11 а и т 'у , 
при низких?» температурах?» получаются теже продукты 
переваренпя, что п при высоких?», только пепсин?», понятно, 
долженъ дольше действовать. 

Далее существует?» очень много работъ относительно 
действ1я пепсина въ присутствш различных?, кислот?»; но 
и здесь среди авторов?» нет?» единогласгя. Раньше всего 
я укажу на то, что каждая кислота имеешь свою степень 
концептращи, какъ орИтшп неревариваш'я (Та1ептлп). Рет,Н, 
в?» следующихъ числах?» выразилъ орНтпт концснтрацш 
различныхъ кислот?,: НС1 — 3 — 4 — 7 % о ; НВг 2 , 5 — 5 % о ; 
Н Ж ) 3 — 0 ,6—2,5 % о ; Н 2 8 0 4 — 2 ,5—5,0 % о ; Н 3 Р 0 4 — 
5 — 1 0 % о ; молочная к и с л о т а — 2 — 4 ^ ; винная кислота—• 
1—4 % ; лимонная кислота — 4 % ; яблочная кислота — 4 %; 
щавелевая — 1—4 & (смотря по количеству пепсина); муравыш-
ная кисл. — 1%. какъ орИтпш для отдельных?» кислот?,, 
приводишь следующая числа: для фосфорной и уксусной кпс-



лотл» — 6 % ; для азотной кислоты - 0,8 % ; для Н 2 8 0 4 

— 0 , 0 % ; наиболее выгодный счнтаотъ 0,5 —0,(1% Н01; 
желудочный сокъ съ менее ч е м ъ 0,1 % НС1, по ого мггЬшю, 
уже не действуешь на яичный бт.локъ. Ксть очень много 
данныхъ относительно орйтииГа концентрацш НС1, но боль
шинство самой выгодной концентращей считаешь 0,2%'. По 
П а \ ч ( 1 8 о п ' у и Г Н е ъ п с Ь ' у . разбавленныя до '/го-нор-
малыюй. кислоты: хлористоводородная, щавелевая и фосфор
ная дъйствуютъ одинаково сильно. Азотную кислоту надо 
применять болъе слабой, а винную, и въ особенности 
уксусную, въ большей концентрацш. 

М а у о г нашелъ для НС1 ор1ншпп - 0 ,2%, а за ней 
слг1>дуютъ : азотная, щавелевая и сърпая кислоты. Н П Ь в е г 
изучат» в.;пяше галоидныхт. кислотъ и нашелъ, что опт» 
въ равнонроцентныхъ растворахъ усиливаютъ переваривание 
въ обратно проиорщоналыюмъ отношении къ ихъ молеку
лярному в е с у ; противъ этого проф. ( т п И я п е г возразилъ, 
что взгляд!» Н П о п е т " Я ' , что галоидный кислоты съ вы-
сокимъ молекулярным!» въсомл» плохо перевариваютъ върент» 
лишь для тъхъ случаевъ, когда они употребляются въ 
равпо-молекулярныхъ растворах!». \ \ г г о Ы е .V К к у произвелъ 
опыты съ бычачьимъ и свииымъ пепсиномъ и нашелъ, 
что при ' / 2 0 крепости норм, кислоты лучше всего действуют!» 
(по нисходящей степени) въ слъдующемъ порядке: щавелевая 
кнсл., НС1, НТО 3 , Н 3 Р 0 4 , винная кислота, молочная, ли
монная, муравышная, парамолочная и сърная кислоты. 
Для бычачьяго пепсина онъ нашелъ другой р я д ъ ; здесь 
действовала молочная кислота лучше, чъмъ тамъ. При 
онытахъ съ собачьимъ пепсиномъ и 1 / ю норм, кислотами, 
^ г о Ы е т с я к у нашелъ, что щавелевая кислота лучше пе
реваривает!», чъмъ НС1 и ноказалъ, такимъ образомъ, что 
кислоты, в!» данномъ случае, не следуютъ согласно своей 
крепости, при чемъ степень набухатпя фибрина не всегда 
идешь рука объ руку со скоростью переваривашя. По Юдд^'у, 
абсолютно самое большое количество белка растворяет!» 



пепсинъ въ присутствш хлористоводородной и молочной 
кислотъ ; далее въ нисходящемъ порядке сл+.дуютъ: фос
форная, азотная, уксусная и сърная кислоты а подъ самый 
конецъ лимонная. Н о г Г т а п п изслт>довалъ силу кислотъ 
при пепсиновомъ иеревариваши, на основанш ихъ жадности, 
при концентрацш У\ь норм. 0н-]> нашелъ, что, при всъхъ 
прочихъ равных?) условиях?, и при шести часовомъ иере
вариваши вообще, лучше всего дъйствуетъ хлористоводо
родная кислота, за ней следуют?»: фосфорная, мышьяковая, 
серная, молочная и уксусная кислоты. Объ этом?, предмете 
трактует?) также работа 8,]о<| V I я I ' а , который определяет?) 
продукты иеревариваши в?) виде азота по методу К,| 'е1аапГя. 
Результаты, полученные им?), поэтому самые достоверные. Он?) 
установил!» следующШ ряд?»: хлористоводородная, фосфорная, 
молочная и серная кислоты, и утверждает?», что эти кислоты 
следуют?) одна за другой не согласно кислотности или жад
ности : серная кислота занимает?» в?» этомъ ряду самое 
последнее место. 

Р Г1 е 1 с! е г е г тоже пронзводилъ опыты в?» этомъ на-
правленш и нашелъ. что при концентрацш Уяь норм, кис
лоты относительно своего / Г Б Й С Т В Ш на пепсиновое пище
варение следуютъ въ таком?, порядке: хлористоводородная, 
азотная, фосфорная, молочная, уксусная и серная кислоты. 
Действ1е серной кислоты при пепсиновом?» пищеварении 
Р П е Н е г е г сводит?, къ действии яда, так?» какъ серная кис
лота действуешь задерживающим?» образом?» при переваренш 
фибрина, в?» присутствш 0 , 1 % соляной кислоты, каковым?, 
образомъ действуют?» и сульфаты. 

Более или менее обстоятелпыя работы по этому пред
мету произведены НаЬп 'омъ и др. 

Но Р е Ш , никакаго действ1я на переваривающую спо
собность пепсина не оказывают?» следуюпця кислоты: ук
сусная, масляная, валерьяновая, янтарная и метафосфорная. 
По Н е Ь п о г ' у , борная кислота не обнаруживаем вл1яшя 
на пепсинное перевариваше. 
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Итакь, мы видимь, гто результаты зтихь работь 
весьма разнообразны, гто объясняется какъ разлитой кон
центрацией употребленных?, авторами кислотъ, такъ и 
разлиггемъ испытанныхъ бп,лковыхъ тголъ и, вообще, раз
лиггемъ методовъ опредгъленгя. Что касается бгълковыхъ 
тгълъ, то извжтно, напр., гто при фибрингь крови орИтит 
даетъ хлористоводородная кислота въ 0,8—У%о; для 
мгозина, казеина и растительна го бплка — 1°/оо, для ва-
ренаго куринаго бгълка 2,о°/оо! 

Есть очень много работъ относительно влшня меди-
каментовъ на искусственное и естественное нищевареше какъ 
то : солей, алкалоидовъ, антисептических'!» веществъ и т. д. 
Изъ солей для насъ больше всего интереса представляетъ хло
ристый натръ, но какъ разъ относительно этой соли указашя 
очень сбивчивы: одни авторы утверяедаютъ, что КаС! уси
ливаешь, а друг1е — что- замедляешь нищевареше. Опыты 
относительно этого производили: А1. 8 с 11 га 1 и 1;, Сггй1,ипсг, 
\У о 1Ь е г §', Р е 1; Й, К 1 1 к о АУ 1 с ъ, Е г а % п е г и 8 с п г е 1Ь е г, 
С а 1 1 1 1 о п , М а п п , К 1 и §', С Ы й о п й е п и А 11 е п, 
8 ! и 1 2 е г , В х к Г а Н ч и друпе авторы. Такая ръзкая раз
ница во взгядахъ будешь понятна, когда прнбавимъ, что 
едва-ли два автора производили свои изелъдовашя при 
одинаковыхъ условшхъ. Начать съ того, что концентрация 
кислотъ была различная, количествъ испытуемой соли или 
другаго соединены а равно и жидкости также не были оди
наковыми, то же самое было съ количеством']» и качествомъ 
пепсина, и, накопецъ, для опыта употреблялись неодинаковыя 
бълковыя тъла, а равно и самые опыты производились но 
различнымъ методамъ. 

Изъ сказаннаго нами до сихъ поръ относительно дгЬй-
ств1я пепсина можно установить, что 1) при различныхъ 
бълковыхъ веществахъ одно и то же количество соли (или 
испытуемаго вещества) будетъ производить различное дъй-
ств1е ; 2) при одномъ и томъ же бълковомъ веществъ раз
личный количества соли (или испытуемыхъ веществъ) вы-
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зовутъ различное д1>йст]пе; 3) при томъ же белковомъ 
веществе, при томъ лее количестве соли (или испытуемаго 
вещества) имт.е'П» большое значеше и концентрация хло
ристоводородной кислоты. Уже .чти три пункта открываютъ 
собой условш для цт.лаго ряда различных?, результатов?», 
а в'Ьдь сверхъ того еще имеют?, значение, количество 
жидкости, белка , пепсина и , въ особенности, методъ 
изслт>дова1Ия. 

Что касается хлористаго патр1я то сл'Ьдуетъ принять, 
что при очень слабой концентрацш онъ действует?, благо-
ир1ятно, далее индифферентно и затъмъ ужо задерживаю-
щимъ образомъ, какъ это доказали С п 1 т. т. е п (1 е п и 
А 11 е в не только для хлористаго натр1я, но и для дру-
гихъ веществъ. Въ общемъ сл'Ьдуетъ иметь въ виду, что 
для вс гЬхъ веществъ, будутъ ли это соли, алкалоиды или 
друпя кагая нибудь соединешя, сохраняюсь вполне свое 
значение указанные нами три пункта. Относительно всЬхъ 
изел'ьдованныхъдосихъ поръ веществ'!», говоря вообще, мояшо 
сказать, что, смотря но количеству, они въ большей или 
меньшей степени задерживают?, пищеварение и только 
некоторый из?, них?., при очень слабой степени концентрацш 
могут?, повышать процесс?, пищеварения. Подробнее мы 
не будем?, касаться этого вопроса, а перечислим?, только 
изеледованныя вещества и авторов?,, которые этим?, 
занимались. 

А п п а т, 6 (чай, кофе, пиво). В о г I е 1 « (хлороформ?,), 
Е. В и с п п е г (тростниковый сахар?,), С п л И е п й е п и 
А11 е п (двухлорпстую, двубромнетую, двунодистую и 1ц'а-
нистую ртуть; сернокислая медь, уксуснокислый свинецъ, 
двухлористое олово, мышьяковистую и мышьяковую кислоты, 
сернокислый цинк?., хлорное железо, железный купорос?,, 
двухлорпстый марганецъ, сернокислый маппй, марганцово
кислое кали, двухромокислый кали"!, щанистый калШ. 
желтая кровяная соль, щавелевокислый аммошй, бура, 
борная кислота, бертоллетова соль, селитра, хлористые: 
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кал!й, натр]'й и аммошй, бромистый ка.тпй, юдистый кали'! 
- стрихшшъ. бруцинъ, атропипъ, хининъ, цннхопшгь 

морфинъинаркотпнъ), 1)иЬ8 (хлороформъ), Е г а ^ н е г и 8 с п п н -
Ьо г (щелочи, квасцы, соли ртути и свинца, таннинъ 
хлористый, бснзойнокислый и салициловокислый натрШ, 
салициловая кислота, фенолъ, мышьяковистая кислота, 
азотнокислый висмутъ, соли (закиспыя и окисныя) желт>за, 
бромистыя п юдистыя соли щелочей), В1 г а 8 о г (кофе), 
Сг г й I / п о г (сърнокислый аммошй), Н а 11 о р е а и (про
тивогнилостный средства), К о р р 1 е г (борная кислота и 
бура), К I 1 к о V ] с г (бромистый, юдистый и хлористый калп'1, 
хлористый натри"}, каломель, хлоралгидратъ, салицилово
кислый натрШ, сернокислый магшй. глауберова и англШ-
ская соли, мышьнковистокислый натрш и аитипирин'ь), 
К г о п (азотнокислый висмутъ). Ь а и г ё п (ноиръ, хлоро
формъ), М а п п (углекислота, табакъ и пряности), Г о 1,1 I 
(щелочи, алкалоиды, тростниковый сахаръ, глицерипъ, масло 
горьких'ь мпидалей, авиръ, бензолъ, хлороформъ, дву-
хлористую ртуть, рвотный камень, салициловокислый натрш, 
препараты желъча, фосфорнокислый натрш, салициловая 
кислота, хлоралгидратъ, юдъ, бромъ и фенолъ), 8 с Ы е г Ь е с к 
(углекислота), 8 с Ь о и Н 2-8 с Ь и Н ъ о п 8 1 о 1 и (кофе), А I. 
8 с н т 1 (11 (сърнокпелый аммошй), 8 с Ь и Ь ъ (щелочи, сали
циловая кислота), 8 1 и 1 и е г (сахарпнъ), V и 1 р 1 и 8 (тростни
ковый сахаръ), \\' о 1 Ь о г д (хлористые: калШ, натрШ и ам
мошй, азотнокислые: натрШ, кал!й и аммонШ, сернокислые: 
калш и аммошй, бура), \УгоЫо\У8ку (коффеинъ, вератринъ, 
морфинъ, нарцеинъ, роданистый калш). Очень обширна тоже 
работа Ь'егпп и Регпо881 наследовавшее 1шяше следующихъ 
веществъ: (съроводородъ, хромовая, пикриновая, фосфорио-мо-
лнбденовая, молибденовая, фосфорно-вольфрамовая, борная и 
галлусовая кислоты, двухлористые: ртуть и цинкъ, кобальтъ, 
кадмШ и кальцШ; уксуснокислые: свинецъ и медь ; сърнокис
лые: цинкъ, алюмишй; азотнокислый висмутъ; хромокислый 
ка.пй, желтая кровяная соль, марганцовокислый калШ, 



.'$9 

юдистый кади?, юдт», гидратъ бар1я; окись маппя, азептол'ь 
(спирты, раствор?)) Сгену.о], креолин?), фенол?), щелочи). 

А (1 о 1 г Сг о п г т а п п испытывалъ пепсшгь относительно 
его бактериологической чистоты, причемъ па агаръ-агаре 
нолучилъ богатую растительность, и такъ какъ не сущест
вует?) средств?) для полпаго обеззараживания пепсина, то 
продажный „асептический" пепсинъ не может?> быть тако
вым?); впрочем?), утверждают']), что присутств1е микроорга-
ннзмовъ не вл|'яот?) на действие пепсина. 

Е с с е з говорит?), что, если пепсшгь трудно растворим?) 
в?) воде, то надо опасаться, что в?) пем?> много микроорга
низмов?), причем?) онъ того мн'ьшя, что пепсшгь, оставляемый 
с?) водой В'ь теплом?) месте и обнаруживающШ после од-
нех?) суток?) гнилой запахъ, следует?) забраковать. - -

Дал'Ье, А1(1ог старался выяснит!,, имеет?) ли пепсин?, 
противогнилостное дейстине на брожеше в?, желудке и при
шел?, к?> отрицательному заключению. 

Что касается действ1я алкоголя на пепсин?), то не под
ложить еомпешю, что В'ь болыномъ количестве' алкоголь 
задерживает?) д'ьйств]е пепсина, и при более иродолжитель-
ном?) сопрнкосновешн сь алкоголем?) переваривающая сила 
пепсина совсем?) пропадает?). Мпопе авторы, однако, утверж
дают?), что въ слабых?) концентрациях?) (ниже 10%) алкоголь 
не задерживает?) дейспня пепсина, и так?, как?, в?> желудке 
происходить быстрое всасываше алкоголя, то на этом?, осно-
ванш они считают?, иеиспнпое вино полезным?) препара
том?,; но следует?» заметить, что в?> этом?) отношенш мн'Ьшя 
отдельных?, авторов?, далеко не согласуются между собою. 

По 8 с Ы Н " у , 1 0 % алкоголь значительно уменьшает?, 
образование пептоновъ. а при 1 5 % получаются только следы 
последнихъ; по К 1 1 к о V 1 с / ' у , 10 %-иый алкоголь задер
живаешь пищеварение, а 15 \ -шли — совсем?, останавли
вает?, его. По В1 к 1"а 1 V 1 , алкоголь уя«е в?, незначительном?» 
количестве задерживает?» нормальное пищевареше; по \У. 
Б и с Ь п о г ' у , незначительное содержаше алкоголя (до 10%) 
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въ переваривающей жидкости не имъетъ никакаго в . !1яшя, но 
при болъе сильномъ содержании алкоголя нищевареше идетъ 
медленнъе, а при 20 % алкоголя нищевареше совст>мъ 
прекращается. 

Ваг(1о1 утверждаетъ, что до 2 0 % алкоголь не про
изводить никакаго вл]'яшя на переваривающую силу пеп
сина, но загьмъ онъ, при большем'], содержащей, ослабляет1]) 
ее и при 80 % совсемъ уничтожаетъ переваривание. По
этому посдедшй авторъ считаетъ применеше пепсина въ 
вид'Ь вина ращональнымъ, но смешешя пепсина съ тинк
турами, по его мнение, следуетъ избегать. Далее , тотъ 
же авторъ утверждаетъ, что иепсинъ будто-бы хорошо 
растворяется въ алкоголе, который не крепче 50%, не утра
чивая своихъ свойствъ; при этомъ авторъ, однако, прибавляетъ, 
что онъ говорить о чистомъ спирте. Е г а ^ п е г и 8с1ггс1 Ьсг 
говорить, что алкоголь въ слабой концентрацш не вредеиъ. 
\ 4 § л е г , напротивъ, говорить, что при пепсинномъ вине 
настуиаетъ потеря около 50%" действия пепсина, что обусловли
вается алкоголемъ. Но Р о г о в а считаетъ это одной лшш> 
гипотезой и говорить, что иепсинъ въ 18 %' алкоголе рас-
творимъ. Гг1е(11аис1ег возражает!, Ро г 1 е 8 ' у и говорить, 
что незначительный количества алкоголя не вызываютъ ни-
какихъ уклонешй; но жидкости, содержания 10 % алкоголя 
или больше, а также алкогольный вытяжки пепсина, отчасти 
или совсемъ лишаютъ последней его дт»йств1я. Р е 1)11 го
ворить, что 20 % алкоголь ослабляетъ действие пепсина, 
но консервирует'], последней целыми годами; при умень
шении содержания алкоголя до 5 %, д'Ьйсты'е пепсина высту-
паетъ въ полной с и л е ; и д а ж е 2 0 & алкоголь, въ приеутствш 
НС1, будто бы не вреденъ. 

По З у ю е я ' у , алкоголь въ стеклянных'!, сосудахъ сильно 
задерживает!) пищеварительную силу пепсина, но когда онъ 
заменилт» стеклянные сосуды животными перепопками, онъ 
нашелъ, что алкоголь очень быстро диффундировалъ и что 
иепсинъ также сильно дЬйствоваль, какъ и при отсутстствш 
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алкоголя. Подобным?^ образомъ и действ.е алкогольныхъ 
растворов?, пепсина, напр. пенснннаго вина, в?, желудке 
будетъ вопреки господствующему до сихъ поръ мнт.шю, 
благопр1ятиымъ. — С1. В е г п а г ( 1 , К г с 1 8 с Ь у , В н с Ь -
Ь <н т , 8 с Ь о ] 1И а а к, Р 1и 11 р 8 , Ь а и г с п , Н е 1 п 1 я . С а -
Ш 1 о п , 0 & а 1 а , А пи а 16, У и ! р 1 а п и др. обнародовали 
свои замечания относительно д1,йст!шг алкоголя на пепсинъ. 
Ксли алкоголь изъ желудка удаляется даже такъ скоро, 
какъ въ опытЪ 8 у ш е 8 ' а , то это всетаки не говорить еще 
непременно въ пользу благопр1ятнаго пеитичсскаго дейслиня 
непсиннаго вина, такъ какъ въ вине содержатся еще 
друпя вещества, которыя не остаются безъ вл1яшя на про-
цессъ шпцеварешя. Относительно де»йств1я отдельныхъ со
ставных?) частей вина на пищевареше было очень много 
работ?) обнародовано, так?» между прочими работы Н п о с и 
п е л <|'а н Рет.егзпг. По изследовашямъ перваго, естествен
ное красящее вещество вина действует?» на пищевареше 
замедляющимъ образом?», подобно алкоголю и винному 
камню; содержащее кислоты в?> натуральных?) випахъ не 
въ снлахъ усиливать шпцеварешя; в?» третьихъ, красяпця 
вещества, употребляемыя при фальсификации вина, какъ 
Ме1Ьу1епЫаи, Аиопауш, В1еи-зоШе, а в?> особенности фуксинъ, 
задеришвають пищевареше; точно также действуют?» расти
тельный краски какъ Мак], красящее вещество сем. Ма1-
уасеао и, наконец?), в?» присутствш гипсованнаго вина пище
вареше идет?» скорее, так?» какъ изъ такихъ вин?» из
вестная часть винной кислоты, которая при искусствспномъ 
пищеварении вне желудка ослабляет?» действие пепсина, 
удалена. 

Работа Рет-егз 'а над?» вопросом?» „кашя составныя 
части вина аадержннаютъ пепсиновое пищевареше- дает?, 
следующая указашя : 1) алкоголь задерживает?». 2)двувшшо-
камонный калш и друпя соли органических?» кислот?» свя-
з]»1ваются свободной хлористоводородной кислотой; 3) при-
сутстипс винной кислоты не мешаетъ переварпващю, цо 
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винная кислота не можетъ замт,нитг> хлористоводородно!) 
кислоты. Поэтому слъдуетъ избегать смт.си ненсина съ 
алкоголемъ и солями органическихъ кислотъ; также не
благоприятно, но Ре1ег8*у, прописывайте вина при отсутствш 
хлористоводородной кислоты въ Яхслудкъ. 

Что касается предписан]!'! фармакопеи отдъльныхъ 
странъ касател!>но пепсиннаго вина, то они не только 
расходятся относительно количества отдъльныхъ составных-], 
частей , по и относительно составныхъ частей вообще. 
Вино, употребляемое, почти въ каждомт» случат, иное: не 
всъ предписываютъ прибавление воды, глицерина, хло
ристоводородной кислоты. Безъ хлористоводородной кислоты 
приготовляются вина по французской и испанской фарма
копея мт» ; прибавлеше воды предписывается германской и 
венгерской фармаконеями, глицерина - - русской и гер
манской фармакоиеями. - Испытание крепости пепсиннаго 
вина требуется только по русской и французской фарма-
конеямъ. Предписание относительно нриготовлешя пепсиннаго 
вина по русской фармакопее гласить т а к ъ : „12 ч. сухаго 
пепсина растираютъ съ 12 частями 1'лицерина, медленно 
нрибавляють 274 ч. бе,лаго русекаго вина; затЬмъ, нри-
бавивъ 2 ч. разведенной соляной кислоты, оставляютъ см гьсь 
на 6 сутокъ при частомъ взбалтываши. Пепсинное вино 
прозрачно, им-Ьетъ желтоватый цветъ и приятный вкусъ ; 
оно содержитъ 4 % ненсина (въ столовой ложке 0,6 грмм. 

Ю г р а н ъ ) . " Предппсаше немецкой фармакопеи гласитъ 
т а к ъ : „хорошо смешиваютъ 24 части пепсина съ 20 час. 
глицерина, 3 част. НС1 и 20 част, воды: эту смесь оставляютъ 
на 8 дней, при частомъ взбалтываши, затвмъ фильтруютъ. 
Къ фильтрату ирибавляютъ 92 части белаго сиропа и 
2 части Т т с ( ж . Аигашлог. 839 ч. хереса или столько, чтобы 
вся см-Ьсь, въ общемъ, равнялась 1000 частямъ. !-)то пред
ппсаше встретило критику со стороны Т Ь о т з ' а , ВасЛГа 
и другпхъ. Было предложено прибавлять вначале вино, 
и тогда только мацерировать, такъ какъ восмидневное со-
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прикосновение со всей массой хлористоводородной кислоты 
плохо действуешь па пепсинъ; то же самое указывается и въ 
комментар1яхъ къ немецкой фармакопее, состапленныхъ 
Н а д е г о м ъ , БЧзспег'омъ и Нагглу^ 'омъ. Въ четвертомъ 
нздаш'и германской фармакопеи предписывается мацеращя 
въ течение однехъ сутокъ. 

V ] ^ 1 е г относительно пепсиннаго вина и эликсировъ 
говорптъ, что они, будучи рацюналыю приготовлены, долгое 
время сохраняютъ свое шпцеварптельное действ1е. Не 
все пепсины даютъ хороипе препараты съ алкоголемъ. 
Такъ, молочно-сахарные пепсины даютъ слабые. англШсш'е — 
плох1е, крахмальные — превосходные препараты; некоторые 
хорошо растворимые препараты, получаемые вытяжкой, да
вали слабо действующее алкогольные растворы, поэтому при 
изготовлении этихъ пренаратовъ надо постоянно проверять 
ихъ дЬйстш'е. Прпбавлеше хлористоводородной кислоты, по 
мнешю этого автора, не приноситъ никакой пользы, а 
прибавлешя глицерина совсЬмъ следуетъ избегать. 

Во всякомъ случае установился взглядъ, что пенсинное 
вино въ сравнительно короткое время теряетъ свою пище
варительную силу и взглядъ V1 § 1 е г'а имеетъ мало сторон-
никовъ. Въ последнее время Аппат ,о опять высказался 
въ пользу пепсиннаго вина и утверждаетъ, что при правиль-
помъ приготовлеши продолжительное сохранение не влечетъ 
за собою ослабления действш ненсиинаго вина. Но что же не
обходимо для правильнаго приготовлешя пепсиннаго вина ? 

М. \Уег1пег въ своей работе о терапевтическомъ дей
ствш пепсиннаго вина приходишь къ заключению, что необ
ходимо разематривать вино и пепсинъ какъ протипоиолоя»:-
ности. Алкоголь больной получаешь какъ возбуждающее, 
но оиъ не можетъ быть средствомъ для усилен)я шпце
варешя, и сторонники пепсиннаго вина ничуть не доказали 
еще итого, что пенсинное вино въ желудке иначе действуешь, 
чемъ въ реактивной пробирке. 

Такъ какъ алкоголь, дубильныя и друпя вещества плохо 
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Глава VI. 

Способы испытан'ш и опредьлен'т рыночной стоимости 
пепсина и препаратовъ его. 

Если, съ одной стороны, было изобретено много методовъ 
приготовленья пепсина, то съ другой —• было педложено не 
менее способовъ — рацюнальныхъ и нерацюнальныхъ —• 
для испытания его пищеварительной силы. Но въ ниже 
сле.дующемъ мы не остановимся на описанш техъ методовъ 
изслт.дованья, неточность которыхъ очевидна. Почти все 
вновь иоявивппеея препараты непсина были подвергнуты из-
следовашю и сравнены съ преяшими препаратами, при чемъ 
вместе, съ результатами изследовашя указывался и методъ, 
который не всегда точно соглашался съ прежними методами, 
а почти всегда представлялъ то или другое видоизменеш'е 
его. Но, несмотря на это, всетаки нельзя все эти методы 
разсматривать какъ новые, а поэтому я не буду зде.сь 
останавливаться подробно на все.хъ комбинащяхъ. Я считаю 

вл!яютъ па пепсииъ, то, несмотря на целый рядъ противо-
полояшыхъ мн'шпй, нельзя разсматривать пепспнное вино, 
какъ препаратъ, благопр1'ятствуюш,1й пищеварении. 

Я хочу еще вкратце повторить нисколько строкъ изъ 
рекламы одной известной фабрики пепсина: „Непсинпое виио 
въ сравнительно короткое время теряетъ много своей перво
начальной силы дъйств!Я; поэтому желательно пли всегда 
приготовлять его свъжимъ, или но крайней мъръ пригото
влять незначительные количества его." Зти слова такъ 
много говорятъ и заслуяшваютъ самаго болт>шаго вии-
машя, такъ какъ они больше всего затрагивают!, интсресъ 
фабрики, которая безъ вт.скихъ п|)ичинъ не высказалась 
бы такимъ образомъ. 
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тоже лишнымъ указать или изложить вст> им'Ьюппяся въ 
литературе работы относительно большей или меньшей 
ценности пепсиновых?, препаратовъ различныхъ фирмъ; 
но я перечислю техъ авторовъ, где ннтересуюпйеся найдутъ 
более подробный указания. Таюя указашя относительно 
встречаемых!, въ торговле препаратовъ пепсина и ихъ 
действ1'я даютъ нам?, следуюпце авторы: А 8 р е г е п , 
В п. г <1 о 1, Б у к , Сага е г о н , С о о т 1 ) 8 , В а И т а п п , Д о х -
м а п ' ь , Е й е в . Е П е п Ь е г ^ е г , Е 1 8 п е г , Е \У а 1 и , В. 
К л з с н е г , 8. Р 1 « с Ь е г , Р г а § - п е г п. 8 с 1гге]'Ъег, О. и К 
Б1 г е г 1 с Ь 8 , 0 е Н г т а п п, 6 о 1 8 8 1 е г , Г о л о в а ч е в ъ , 
Н а § ' е г , Н а т т а г 8 ! е н . Н е п й я , НоГте18т . ег , Н о 8 к п 1 , 
-Т о 11 н , К11 н §• с 1 е . К о н о в а л о в ! . , Б е а г е (1, Ы е т, и е п -
т а ^ е г , Л и п с к Н ! , Е о п т а п п , М е г г й , Меуег , Моигп1, 
М ч г г е 1, Р а п и т , Р о 1а к , Р о г т, е 8 , К е и п а г (1, В. и Г П п , 
8 с Ь а (1 е , 8 с Б \\- е 1 я з 1 п §• е г, 8 И е г г а г и , 8 т, е Ы и и 8 , 
Т н о га 8 , Т11 о т р 8 о н , Т 8 с Ь о р р е, V е п 1 и г 1 п 1 и С о 11 а , 
V н 1 р 1 и 8 , \У е г IЪ е г, IV1 и е, I V 1 И я I. е 1 п , \У о 11 е г 1 н § 
и Я и пт./. — 

К о н о в а л о в ъ следующим?, образомъ выразился отно
сительно этихъ работъ: „Общп'г характер?, подобных!, работъ 
таковъ: авторъ изеледуетъ встречающееся въ его местности 
сорта, сравнивает?. нх?> между собой и рекомендует?, ока-
завппеея наиболее действительными. ОбщШ же недостаток?, 
почти всех?, таких?, работ?., что авторъ обращает?, внимаше 
только на растворяющее д'Ьйсттнс пепсинов?., редко на 
иептонизирующее и еще реже на изследонаше других?, 
свойств?, и качеств?, продажных?, сортов?,: растворимость, 
загрязнеше, загниваше и т. д., тогда какъ все это имеет?, 
практическое значеше. Если сравнить подобныя работы за 
все время, то замечаются два важных?, факта: 1) сорта, 
забракованные более ранними изсле.доватслямн, видимо псче-
заютъ из?, обращешя, так?, как?, уже не упоминаются в?, 
позднейших?, работахъ. 2) Постепенно повышаются требо-
вашя, предьявляемыя вообще к?, продажным?, пепсинам?.." 
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Такъ какъ мы не можемъ приготовить чистаго пепсина 
и, вслъдств1е этого, лишены возможности определять его 
количество, то мы иринуядены определять относительное 
содеря*аше пепсина въ препаратахъ на основанш ихъ де>й-
ств1я. При этомъ мы моя^емъ принимать во внимаше коли
чество бе.лковаго тела, перевариваемаго въ определенное 
время, или я*е определить время, необходимое для раство-
решя известнаго количества белка. Все методы, какъ бы 
они ни были совершенны, даютъ только сравнительным ука-
зашя, но ихъ всетаки мояшо разделить на две группы. Къ 
первой группе следуетъ отнести те методы, которые только 
эмпирическимъ путемъ констатируютъ наблюдаемую раство
римость белка или фибрина подъ вл!Я1Йемъ непсина, въ 
присутствии хлористоводородной кислоты, продоляштелыюсть 
этого процесса, или же на основанш нераствореннаго остатка 
заключаютъ о степешг переваривашя. 

Ко второй категории я причисляю вст. способы опре
деления, основанным на чисто химических гь началахъ, т. е. 
способы определешя химическимъ путемъ продуктовъ раз-
лоягешя белка. — Все методы изслт>довашя предписанные 
различными фармакопеями принадлеясатъ къ первой группе. 
Для изследованш употребляется фибршп, и яичный белокъ, 
последшй въ различныхъ видахъ, а именно въ растворен-
номъ, свернувшемся и высушенномъ; далее , для чисто науч-
ныхъ целей употребляется казеинъ. Проф. Сг е 18 81 е г съ осо
бенной тщательностью изучалъ свернувппйся белокъ и 
фибринъ и нашелъ (до него Б а VI изо п и I) 1 е е г 1 сЪ), что, 
ч е м ъ легче белокъ набухаетъ, темъ онъ скорее переварииъ. 
— Фибринъ въ свежемъ состоянии, правда, легче набухаетъ, 
ч е м ъ свернувшШся куриный белокъ, но после промывки 
фибрина въ немъ находятъ целое собрате комковъ, отчасти 
жирнаго характера, которое надо устранить, потому что 
иепсинъ ихъ не растворяетъ. Сверхъ того сведши фибринъ 
не постояненъ; высушенный же фибринт. уже при сопри
косновении сл. водой, особенно подкисленной, отдаетъ своп 
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составпыя части и по запаху можно судить о происхо-
дящемъ разложепш. Сохраняемый въ глицерине, фибринъ 
отчасти растворяется, а спустя несколько м'Ьсяцев'ь вполне. 
— Фибрннг]>, получаемый изъ крови вола, овцы, лошади, 
свиньи пли теленка разлпчепъ п, по всей вероятности, онъ на
ходится также в'ь зависимости отъ возраста и способа пнташ'я 
жпвотнаго (V 11̂  1 е г говорить, что фибринъ теленка, свиньи 
и овцы одинаков'!), по фибринъ изъ крови волов'ь нм'веп, 
более к])1'.пк!я волокна и труднее переваривается иепсином'ь). 
Содержаше сухнхъ ве]цеств'1> въ фибрине также колеблется 
мел;ду 2 0 — 3 0 % , и во время опытовъ очень трудно полу
чить фибршювые хлопья одинаковой поверхности. Коротко 
говоря, мы вндпмъ, какъ много остается желать, когда 
дело касается точныхъ изсле>довашй съ фибрпномъ. Когда 
употребляется однородный фибринъ, получаются! годные д.тя 
сравпешя результаты; когда-же прпмел!яется фибринъ, вы
сушенный пли сохраняемый вч, глпцершгЬ. то при одномъ 
и томъ же пепсине получается! до 3 0 % разницы! Но и 
ку])ииый бе>локъ не находится вне нтнхъ условп'): такъ 
содержание сухихт> веществъ въ пемъ колеблется отт> 
12, ! ) - -14 ,0%). Продоляштелыюсть кинячеш'я таюке очень 
валена; кипячение въ течеш'е 5 или 15 минуте даетъ разницу 
до 2 0 % ! Далее важно, чтобы бе>локгь былъ равномерно раз-
ре.занъ и для «того на практике лучше всего протереть его 
сквозь сито. По Р г а & н е г ' у и 8спгс10вг ' у , продолжительное 
сохранеше свериутаго белка на воздухе немного ослабляетъ 
способность последняго растворяться. Но, при исполнеш'н 
все.хъ условШ, белокч. все-таки лучше фибрина, такъ какъ 
даетъ более равномерные результаты. — Эти указаш'я 0 в 18 8-
1 е г ' а относительно бт.лка и (фибрина теперь признаются 
всеми авторами. Количество содержащейся хлористоводо
родной кислоты тоже варшруетъ вт. различныхъ методахъ 
изеледовашя и, какъ уяге было сказано, югьетъ большое 
значеш'е. Самымъ благопрёятнымъ считается содержаше въ 
0 , 2 % , при чемъ лучше всего въ продолжеше всего опыта 
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сохранять ту яге степень концентрацш; чорозчуръ большое со-
держаше кислоты вызываешь отчасти сморщивание б'Ьлка и 
этимъ задерживаетъ пищевареше. Очень важную роль, какъ 
мы уже говорили, нграетъ температура, при которой ведутся 
опыты. Конечно, и продолжительность опыта пм'Ьетъ в,;пяше 
на результаты пищеварения и можетъ часто служить мгЬрой 
для сравнения нескольких!» опытовъ. Дал'Ье, сл'Ьдуетъ при
нимать во внимаше количество жидкости, употребляемой при 
опыт'Ь и вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ накопление продуктовъ шпце
варешя, которые задерживаютт> д'Ьйсипие пепсина; наконецъ 
— что само собой понятно — обращается внимаше и на 
количество пепсина употреблепнаго для опытовъ, такт» какъ 
излишнее количество его не действуешь благоирштно. -•• 
Между методами опредЬлешя пепсина существуют'!, болышя 
раз.иич1'я касательно соблюдения веЬхъ необходимых!» прод-
осторожностей, ч'Ьмъ и об'ьясияется существонаше болыпаго 
количества работъ по атому вопросу. Къ этому присоеди
няется еще и то обстоятельство, что способы определения 
конечныхъ результатов!» очень различны, а это им'Ьетъ осо
бенное зпачеше для оц'Ьики качеств!» непсина. Въ боль
шинстве устаре.:п,1хъ работъ рекомендуется такт, дол1'о про
изводить пищевареше, пока весь взятый б'Ьлокъ не будет!» 
растворенъ, и соразмерно съ нужнымъ для этого временем!» 
определяют!, и пищеварительную силу непсина. Ташо ме
тоды отвергаются теми, которые пред.иагаютъ определять, 
сколько изъ дапнаи'о количества бе.нка растворяется въ те-
чеше онределенна1'о времени; эти авторы определяюсь оста-
токъ белка остаюшдйсл после д'Ьйств'ш непсина. Друпе опять 
утверя;даютъ, что необходимо определят!,, сколько б'Ьлка 
переводится въ пептоны. Е. Р а г к о г замечаешь, что для 
сравнения результатов!» при испытанш пепсина, необходимо 
чтобы : 1) яйца были сведший ; 2) они должны вариться 
определенное время; 3) б'Ьлокъ долягенъ быть равномерно 
измельчен!»; 4) количество яшдкости и 5) прибавляемое ко-
личество кислоты должны быть одинаковыми; <>) въ про-
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должеш'е опыта смесь должно держать въ равномерном!» 
двпжеш'и; 7) опыты должны производиться при одинаковыхъ 
температурахъ (для достгокешя посл'Ьднихъ двухъ условёй 
Р а г к е г ностроилъ специальный аппаратъ). 

Я сначала вкратце излоясу методы испыташя пепсина, 
предписанные различными фармаконеями, далее, методъ, 
указанный русской фармакопеи; засимъ критику этихт» 
методовъ и предлоягеппыя видоизмтшешя, указаиныя въ 
литератур!,, и, паконецъ, укажу на целый рядъ спещальныхт» 
методовъ, предложенпыхъ различными авторами. 

Бельпйская фармакопея, для испытания пепсина, поету-
паетъ следующнмъ образомъ: въпродолягеше шести часовъ 
нагревают!): 0,25 пепсина, 50 §\ воды, 0,0 §\ НС1 (1,18), и 
15,0 ц\ сырого, взбитаго ироцДшеннаго белка п])и 4 5 ° ; 
10,0 этого нрозрачнаго и тенлаго раствора не должны давать 
мути съ 2 0 — 4 0 каплями азотной кислоты. 

Венгерская фармакопея предписывает!» настаивать въ 
продолжсше 3-хт» дней, 0,5 пепсина, 10,0 воды, 10 капель 
разбавленной хлористоводородной кислоты (1,05) и 0,0 круто-
сваренаго, хорошо разрт»заппаго белка при 3 0 — 8 8 ° ; растворъ 
должен!» получиться безъ осадка. 

Фармакопея швейцарская : 0,2 непсина, 30,0 воды, 
5 капель разбавленной НС1 (1,00), 0,0 круто-сваренаго и 
на топгая пластинки разрезаинаго белка должны въ нродол-
жеше трехъ дней при 30-—40° вполне» раствориться!. 

Британская фармакопея: 2 §таш8 непсина, 1 у п ц ъ = 
437,5 8ТП1Н8 воды, 5 ппштз хлористоводородной кислоты 
(1,10) и 100 ^гап.8 круто сварепаго белка, протертаго сквоз!» 
сито, должны раствориться, въ течеше 30 минутъ, при 130° Ь1. 

Фармакопея Соединенных!» Штатовъ требуетъ, чтобы одна 
часть пепсина при 38°—40°, въ продолжение шести часовъ, 
растворила не меньше 3000 частей круто-сваренаго белка. 

Предписаше Германской фармакопеи (III) самое точное: 
въ продолжеше 10 минутъ держать яйцо въ кипящей воде»; 
охлажденный белокъ протирают!» через!» назначенное для 

4* 
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этого сито и 10,0 этого растсртаго ГгЬдка смешивают?» сь 
100,0 ест . теплой воды (при 50°) и сь 10 каплями хлористо
водородной кислоты (4-ое издание 0,6 хлористоводородной 
кислоты). Къ см'Ьси прибавляюсь 0,1 § пепсина. Эту смт>еь, 
по временам?) взбалгавая, держать в?) продолжение часа при 
45°, при чем?» бт»локъ должен?» раствориться, оставляя лишь 
незначительный пленки св'Ьтло-желтаго цв'Ьта. 

Французская фармакопея дает?) следующее; предпи
сание : сделать вытяжку изъ 0,5 (медиципскаго) пепсина 
„ше(Нс1па1е" или 0,2 пепсина ех1тас1п\ге сь 60,0 воды, 0,6 НС1 
(1,171) и 10,0 промытаго и в?» фильтровальной бумаг!» слегка 
высушениаго фибрина при 50° вт» продолжение 6 часов?,; 
10 ест . этой жидкости, после охлаждешя и фильтрования, 
при прибавлении 20 --ВО капель азотной кислоты (.1,130), 
не должны давать мути. 

Р у с с к а я ф а р м а к о п е я . Для испытания качества 
пепсина берут?» 0,1 поел'Ьдпяго, растворяют?, в?» 100,0 воды, 
прибавляют?» 1,0 чистой хлористоводородной кислоты уд. в. 
1,124; в?» эту жидкость кладут?, 10,0 круто сваренаго 
куринаго яичпаго б'Ьлка, предварительно нротертаго сквозь 
металлическое сито, предназначенное для круинаго порошка. 
Стакан?, или колба, содержащую чту жидкость с?» б'Ьлкомъ, 
ставятъ вт> воду, пагрЬтую до В8-- 40° и оставляют?» при 
этой температур'!» в?, продолжение 4-х?, часов?», при частом?» 
помешивании. Коли пепсин?, им'Ьстт, надлежащая качества, 
то весь б'Ьлокъ, именно 10,0 растворится, образуя мутно
ватую яшдкость. Ксли же взять вм'Ьсто 10,0 б'Ьлка 20,0, 
то через?, 4 часа не должно оставаться нерастворимым?» 
более 15 грам. Для пепсиннаго вина Российская фарма
копея указывает?» следующую пробу: 100 частей пепсиннаго 
вина должны растворять 200 частей свернувшагося яичпаго 
б'Ьлка. Для определения крепости пепсиннаго вина берутъ 
5,0 последпяго, 100,0 воды, 1,0 чистой хлористоводородной 
кислоты, уд. веса 1,124, и 10,0 круто-сварепаго б'Ьлка 
куринаго яйца, предварительно нротертаго сквозь металли-
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чсекое сито. Нес это оставляютъ иа 4 часа при 40°. поелт» 
чего весь белокъ долженъ раствориться. 

Такимъ образомъ и здесь нельзя найти единогласия; 
только бельпйская и французская фармакопеи требуютъ, 
чтобы послъ прибавления конц. азотной кислоты къ пище
варительной жидкости (спустя шесть часовъ) не появлялось 
мути, чтобы, такимъ образомъ, весь бълокъ нерешелъ въ 
пептопъ; но этому требованию не всъ пепсины отвъчаютъ. 
Слъдуетъ всегда различать тотъ промеягутокъ времени, 
когда бълокъ съ пепсиномъ и хлористоводородной кислотой 
растворяется и время, когда, этотъ растворъ съ азотной 
кислотой уже не даетъ мути. — Преднисашю французской 
фармакопеи отвъчаютъ фильтрованные растворы пепсиновъ. 
По РеиЧез 'у , вполне растворимые или не вполне раствори
мые пепсины обладаютъ гораздо большей пищеварительной 
силой, че>мъ фильтраты пепсиновъ. 

0. 8 с 1) Н е к и т , К т е т е 1 , 8 г е Ь Ы п з , К о н о в а л о в ъ 
и друече требуютъ дополнешя методовъ испытываете пепсина 
въ томт> наиравлеши, чтобы действ."е пепсина испытывалось 
также на основание перевода белка въ пептоны. По Б'га^нег'у 
и 8 с 11 г ее Ь е г ' у, пептонизирующая сила пепсина находится 
въ прямомь отношение къ скорости, съ которой белокъ 
растворяется. При маломъ количестве воды образовавшееся 
пептоны могутъ совсемъ или отчасти задержать дальнейшее 
раствореш'е. — К1 г 1 о (11 ап (1 ег не считает!» нужнымъ про
должать персвариваше более б—О часовъ, но не счи
таетъ достаточным!» ограничиться 30 минутами или однимъ 
часомъ; по его мнение, действёе пепсина въ стеклянной 
посуде и въ организме идентично и требуетъ одинаковых!» 
условШ. При испытывание действея пепсина важнее обра
щать внимаш'е па нептонизирующес, ч е м ъ на растворяющее 
действее. Есть пепсины, 0,1 которыхъ, при испытание 
по Германск. фармакопее Ш. растворяютъ почти 10,0 белка, 
но пеитонизируютъ только 5 - 0 , 0 . Такимь образомъ, пеее-
сиееъ доля^енъ въ определсеееюе время вполне нентонизи-
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ровать определенное количество белка въ подкисленной 
водЪ такъ, чтобы ягидкость съ азотной кислотой не давала 
бы больше реакцш. — Этотъ опытъ гораздо проще, чемъ 
методъ германской фармакопеи. Пеитопизагця наступаешь 
всегда после растворения белка и никогда не бываетъ одно
временно съ ш ш ъ . Далее , по Г г 1 е с! 1 а п (1 е г ' у , неточности 
въ методахъ испыташя обусловливаются темъ. что 1) упо
требление металлическаго сита даетъ неравномерное раз-
дроблеше и 2) не одинаковое число разъ взбалтывается 
яшдкость во время изеледовашя. То и другое очень важно. 
Вопреки выводамъ Е г 1 е (11 а п (1 е г ' а , АДМ х I о считаетъ ме
тодъ испытания, предписанный немецкой фармакопею, самымъ 
лучшим?) (а затем?, метод?. Ь еЬп'а и П п к'а), отделять лее 
пищевареше от?, пептонизацш, по его мнению, довольно 
рискованно, тем?) более, что полную пептонизацш нельзя съ 
с?) той же достоверностью установлять какъ коисцъ пере-
варешя. 

При иагреванш вт. продоллсеше часа следует?, повысить 
температуру съ 4 5 ° до 5 0 ° , но при этом?, легко моягетт. 
наступить перегревание а поэтому К л п и е ! считает?) 1 ] / 2 
часа более целесообразным?). - -

Н е 1 Ы п §• и Р а 8 т о г е и^ъ методов?) британской, 
французской, германской и итальянской фармакопеи счи-
таютъ самымъ лучшим?, метод?, германской (фармакопеи. 
По ихъ мнению, вполне достаточно одного часа пищева-
решя, по въ продолжение этого времени жидкость долясна 
быть часто взбалтываема; далее , белокъ следуетъ хорошо 
растереть. 

в е 18 81 е г, до выпуска III издания Германской фарма
копеи, предложилъ следуюнцй методъ: растворит?. 0,1 
пепсина въ 150,0 воды, которая содерлштъ 0 , 2 % НС1, 
въ продолягеше трехъ часовъ настаивать съ белкомъ при 
4 0 ° , при чемъ должно растворится столько, сколько соот
ветствуешь 1,0 сухого белка. — Б е л о к ъ надо варить 5 
минутъ и после охлаждешя протирать сквозь сито с?) 
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отверстиями въ 2 шт . Сухой остатокъ белка слъдуетъ 
определит!, отдельно и зат'Ьм'ь высчитать. 

Лрп пспыташи по Герм. Фармак., раствореше должно 
наступить вт> иродолжешс часа. По \У ? М е, нельзя Д'Ьлать 
достов'прпыхъ заключешй о недостаточной пищеварительной 
силе пепсина на основанш взвешпвашя остатка или опре-
д'Ьлешя времени до наступления полпаго раствора. Какъ 
единственное средство для определения, сколько надо взять 
пепсина болъе слабаго качества для удовлетворения требо-
нашй РЬлпп. (лепи III., онъ рекомендует!) при производ
стве опытовъ постепенно увеличивать дозу пепсина, пока 
взятая доза не растворить столько б'Ьлка, сколько фарма
копея требует'ь. — 1Тп 0(11 ап нет очень скептически от
носится къ од'Ьпк'Ь такъ называемыхъ „высокопроцентиыхъ" 
пепсиновъ, такъ какъ методы изсл'Ьдовашя таковыхъ въ 
точности еще не известны. 

По мн-еино Б1 г 1 е с! 1 а п (1 е г'а, действ!е пепсина есть только 
передаточное действ1е, при чемъ иепсинъ образуетъ пепешю-
хлористоводородную кислоту и является носителемъ НС1 при 
растворенш белка. 

Р. \ га и А 8 р е г е п считаетъ следующее испыташе целесо-
образпымъ. Яичный б'Ьлок'ь разбавляется водой и 12,0 раз
бавленной хлористоводородной кислоты (уд. в. 1,05), тща
тельно после фильтровашя доводятъ всю массу до 400,0. 
Спустя 5 часового прибавлешя 0,25 пепсина (при40° С), флуо
ресцирующая жидкость не должна давать никакого осадка аль
бумина, отъ прибавлешя (каплями) азотной кислоты. Достойно 
внимания, что растворъ, полученный при помощи пепсина 
и хлористоводородной кислоты (альбумозы) сохраняется 
целыми днями, въ то время, какъ обыкновенные растворы 
очень скоро разлагаются. 

Методъ О т й п Ь а д ' е п ' а , который теперь едва ли часто 
прим'ьняютъ, заключается въ следующемъ. Хорошо промы
тая водою взвешенный массы фибрина оставляютъ для на-
бухашя въ 0,2% Н01 и на одинаковыхъ воронкахъ раз-
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мъщаютъ одипаковыя количества. Посл'Ь того какъ излиш
няя хлористоводородная кислота стекла, пипеткой паливаютъ 
на фибринъ равныя количества нспытуемыхъ пищеваритель-
ныхъ жидкостей; приблизительно по прошествии 2 минутъ 
наступаетъ раствореше фибрина, и растворъ начинаетъ по 
каплямъ стекать. Скорость, съ какой стекаетъ растворъ, гезр. 
количество раствора, стекающаго въ единицу времени опре
деляюсь качество препарата. 

Методъ Р. б г г й г я п е г ' а раньше очень часто приме
нялся, да и теперь еще не совевмъ оставлепъ, ибо оиъ на 
практике легко выполнимъ и, кроме того, даетъ сравнимые 
между собою результаты. С г п й / п е г советуетъ фибринъ 
окрашивать растворомъ кармина и сохранять въ глицерине. 
Нередъ опытомъ, освободивъ отъ глицерина фибринъ, даютъ 
последнему набухать въ разбавленной 0,2 °/о хлористоводо
родной кислоте. Такимъ образомъ получается масса въ 
виде желе красиваго, красноватаго цвета ; она очень легко 
растворяется въ пищеварительныхъ смесяхъ, окрашивая 
таковыя, при растворенш, въ красный цветъ . Немъ больше 
содержание пепсина въ испытуемой яшдкости, темъ скорее 
наступаетъ растворение и красное окрашивание. Для сравнива
л и можно наполнить целый рядъ реактпвныхъ пробнрокъ 
растворомъ кармина различной степени концентрацш. 

Р е г й и Дч'^лег рекомендуютъ исследование произ
водить при 50° (Ре 1-й применяешь фибринъ изъ овечьей 
крови, сохраняемый въ глицерине). Количественный соот
ношения различны у иазванпыхъ авторовъ, но оба требуютъ, 
чтобы конечный продуктъ отъ прибавления азотной кислоты 
не давалъ никакой мути. V I у л е т указываешь, что азотную 
кислоту следуешь прибавлять по каплямъ, такъ какъ из-
лишекъ кислоты опять растворяетъ осадокъ. 

В г й с к е приготовляешь целый рядъ пробнрокъ съ 
фибриномъ пли белкомъ, разбавленной хлористоводородной 
кислотой и различными количествами пепсина. При сравнении 
двухъ иеисиновъ, опъ прпготовляст'ь съ каждымъ изъ пихт, 



такой рядъ аналогичных!) опытовъ н сравнивает!) только 
тъ пробирки, въ которых!) нищевареше па одинаковой высоте. 

Н а т т а г 81; е п производил!) опыты такимъ же образомъ, 
только, онъ, по СгП'Ц/пег 'у, приготовлялъ карминъ-фибрипъ. 

Т п о т р а о н указалъ способъ, вполне аналогичный 
способу В г и с к е , при чемъ только содержаше хлористоводо
родной кислоты было иное и вместо кубиковъ изъ бълка 
онъ бралъ бълокъ, протертый сквозь сито. Различный 
количества пепсина 1 : 250, 500, 750, 1000, 1500 и 2000 
частей б'ьлка, по прошеетвш шести часовъ, сравниваются 
и определяются по сравнение полнаго раствора и незначи
тельна™ остатка. 

Дал^е , Т 8 си ер р е указалъ сле>дуюпп'й способъ: Б е 
локъ изъ сырыхъ яицъ взбиваютъ до образовашя пг1>ны и 
смешиваютъ съ водою, затемъ въ сме)Си этой растворяютъ 
сернокислый магшй, фильтруютъ и нагреваютъ, прибавляя 
несколько капель уксусной кислоты. Полученная, такимъ 
образомъ, масса белка собирается на фильтръ, водой осво
бождается отъ апглШской соли и разбавляется опред'Ьлен-
нымъ количеством!) жидкости, которая содержитъ 0,5 °,'о 
хлористоводородной кислоты. 

Иотомъ растворъ изъ 0,1 пепсина смешиваютъ съ 
25 с(чп. белка, предварительно хорошо взбалтываемаго и 
нагретаго до 40° , при каковой температуре всё держать въ 
водяной бане. Какъ только получится растворъ, сейчасъ-
же опять прибавляютъ 25 ссш. или 10 ест. белка, пока 
раствора, больше не получится; по последнему прибавлении, 
которое вызываешь медленное раствореше, можно заключить, 
что больше не следуешь прибавлять белка. Взятые ест. 
белковой смеси выражают!» своими числами силу д,ейств1я. 
Чтобы эту силу перевести на белокъ, определяютъ коли
чество сухого остатка въ белковой смеси, или въ полу-
чениомъ растворе, а потомъ уже производят!) вычислеше. 
Белокъ , въ среднемъ, содержитъ 14,25 % сухого остатка. 

М с т т ъ погружает!) В!> испытуемый жидкости малень-



50 

К1я стеклянный трубочки, толщиной 1—2 т т . , паполпеппыя 
свернувшимся белком?», оставляетъ въ продолжеше 10 часовъ 
в?) термостате и измеряешь высоту столба раствореппаго 
бт.лка. Результаты, полученные различными авторами по 
этому способу, къ соя?алт1шю, несравнимы между собою. 

Существуетъ еще много другнхъ методовъ, аналогичныхъ 
указаппымъ нами, отъ кото[>ыхг]) они отличаются только въ 
деталяхъ и количестнеиныхъ отношен,ях?>. При точпомъ ис
полнены всЬхъ предписанных?» условШ, и при помотци этих?» 
методовъ мояшо получить сравнимые между собою резуль-
таты, по там?», где результаты опытов?» даютъ лишь псзна-
чителыпля уклонсшя, трудно будет?», на осиоваши таких?» 
опытовъ, прШттп къ определенному выводу. 

Въ пшкеследующем?» мы укажемъ на методы, которые, 
правда, тоже оставляюсь лгелать многого, но которые, как?» 
основанные на физическихъ, геар. химических?» данных?», 
всетаки, более точны. Для аптечной практики они, однако, 
слишком?) кропотливы. 

8 1 и 1 и е 1 ' следующимъ образомъ нроизводилъ опреде
ления рыночной стоимости различных?» сухих?» препаратов?» 
пепсина. Он?» действовалъ последними, при одинаковыхъ 
условияхъ и на одипаковыя количества белковаго азота 
(Е1\\'е188-8Иск8гогТ), определял?» количества раствореппаго 
белковаго азота и, такимъ образомъ, онределялъ качество 
различныхъ пепсиновых?, препаратов?». 

Для своих?, опытовъ 8 1 и 1; 2 о г употреблял?» куриный 
белокъ, высушенный при 4 0 ° , хорошо растертый, раство
ряющейся въ воде и содержаний 1 2 , 5 % азота. 5,0 испы
туем аго препарата, въ колбе (вместимостью с?» литръ) на-
греваютъ съ 1/ч литр, воды в?> продолягеше '/г часа до 4 0 ° , 
после охлаждешя дополняюсь до литра и фильтруютъ; 
зате.мъ 2,0 сухого белка въ химическом?» стаканчике облн-
ваютъ 100 ест. пепсиннаго раствора, прибавляют?» 2 ест. 1 0 % 
хлористоводородной кислоты и иагр'ьваютъ въ продолжеше С 
часов?» при 4 0 ° , при чем?» отъ времени до времени опять 



нриливаютъ хлористоводородную кислоту, пока къ смъсн 
не будстъ прибавлено всего 1 0 е с т . Послъ этого содержимое 
стакана осторожно (прополаскивал) вливаютъ въ измери
тельную колбочку, вместимостью въ 200 ссш, после охлаж
дения дополняя до черты перегнанной водою, засимъ яшд
кость фильтруютъ. 25 ест . полученной лшдкости, после 
прибавлешя надлежащаго количества прокаленпаго песка, 
выпарипаютъ на водяной бане до-суха въ чашкахъ, вы-
ложенныхъ сташ'олемъ, а после этого въ сухомъ остатке, 
обычнымъ образомъ, оиределяютъ количество азота; вы
читая изъ него то количество азота, которое находилось 
въ пепсинномъ растворе, получаютъ количество белковаго 
азота. Авторъ составила» ствдующую таблицу: а) сколько 
азота содержать 100 ест . пепсиннаго раствора ( 5 : 1 0 0 0 ) ? 
Ь) сколько содержать азота 2,0 белка ? с) сколько азота 
содержать 200 ссш. яшдкости после дейстыя непсина на 
белокъ? (1) какому количеству азота равняется с —а? е) сколько 
% белковаго азота растворены пепсиномъ ? Г) сколько бел
коваго азота было растворено 1 грм. испытуемаго препа
рата? ;»') сколько белка растворено нснытуемымъ препара-
томъ, если въ сухомъ белке принять среднее содерлшне 
азота равпымъ 10 °/о ? При методе 81; п Ь 2 е г'а, такимъ 
образомъ, пептоны не принимаются въ расчеть. 

\У 1111 е 1 га О г о п е г предложила» следуюпи'й методъ для 
определения пищеварительной силы пепсина: свернувшейся 
белокъ, полученный изъ разбавлениыхъ растворовт» после 
промывашя алкоголемъ и эвиромь, подвергается перевари
вание, затемъ, после выделегпя енптошша, определяется 
количество переваренныхъ продуктовь посредствомъ опре
деления азота по методу К ^ е Ы а Ь Г я . Белокъ , до свер-
тываш'я, растворяется въ воде, содеряаицей VIо ёЧ-^аОН 
(а именно 5 ест . на 1,о альбумина). При сравнительно 
большомъ содержании пепсина, объемъ пищеварительной 
смеси остается безъ в.;пяшя, но при незначителышмъ содер-
жан]"и пепсина способность пищеварешя падаетъ п])Опор-
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цкшалыго объему переваривающей жидкости. Въ связи съ 
этим?», и пищеварительная сила падаотъ, при равпыхъ объ-
емахъ, но мт>рт> уменьшения количества пепсина. 

А. К г е т е ! предлагаетъ следующий методъ для из-
слт>до!шпя пепсина: 1,0 высушепнаго (при 40° ) и растер
та го въ порошокъ белка и 0,1 пепсина кладутъ въ колбу, 
вмт»ст. въ 100 ест. , растворяютъ въ 50 ест. 0,2 °/о хло
ристоводородной кислоты и вт> продолжение 3 часовъ держатъ 
при 3 0 — 4 0 ° 0 ; затт.мъ осторожно нейтрализуюсь угле-
кислымъ натрием?», нагревают?» въ водяной бане до 9 0 ° 
и, после свертывания, охлаждаютъ. Эатг1>мъ колбу на
полняют!» водой до черты и фильтруют!»; 50 ест. филь
трата выпаривают?» на водяной бант». Осадокъ опять рас
творяют?» в?» воде, раствор?» фильтруют?» в?» платиновую 
чашку, черезъ смоченный фильтр!», после хорошаго про
мывания высушивают?» при 100° и взвешиваютъ. Оста
ток?», после прибавления пекотораи'о количества углекис-
лаго аммош'я, осторожно озоляют?» и количество золи»! вы-
считывают?». Удвоенное число укази»ивает?» количество обра-
зовавшагося пептона. —• Этот?» способ?», при соблюдении 
всех?» указанных?» деталей, дает?» сравнимый между собой 
данныя. 

А И г ей1 Н. А П е н предложил?» следующий методъ: 
он?» вливаетъ 1,0 норошкообразнапю яичппапю али»бумина и 
20 ест. теплой воды въ измерительную колбочку (въ 100 ест. ) 
и, после наступившаго растворения, кипячением?» свертывают?» 
белокъ, а потомъ жидкость охлаждают?, до 4 0 ° ; за сим?, 
прибавляюсь 0,1 пепсина, а потом?» 2 5 , 0 е с т г/\о N НС1. 
Жидкость въ продоллгеше 3 часов?, держатъ при 4 0 ° , при
бавляют?, столько 1 /ю N раствора уимиекипелаго натрии, сколько 
соответствует?» употребленной хлористоводородной кислоте; 
после этого яшдкость нагревается въ водяной бане в?» про
должение 10 минутъ, при 9 0 ° С , пиотомт» ее охлаяедаютъ, 
водой доводятъ до 100ест . и паливаютъ на сухой фильтр?». 
Осадок?» состоит?» из?» синтопииа ии незпачительнаго количести?а 
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неизменсннаго альбумина; фильтратъ содержитъ альбумозы 
и пептоньь 50 сень фильтрата насыщаютъ порошком!) сЬрно-
кислаго цинка (почти (50,0), оставляютъ все на полъ-часа, 
по временам!, взбалтывая, и потомъ (фильтруютъ. На фильтре 
остаются альбумозы, которыя тутъ же иромываютъ насыщен-
ным'ь распюром'ь сернокислаго цинка, а потомъ и въ нихъ 
опред'Ьляютъ азотъ по К]е]и;ш1'ю. Полученный раньше филь-
тратт> подкисляют!, хлористоводородной кислотой и при
бавляют!) къ нему пзбытокъ бромной воды. Осадокъ, со
бранный на асбестовом!) фильтре, высушивается при темпе
ратур!',, не превышающей 7 0 ° или въ пространств'!) разр'Ь-
женнаго воздуха, а содерясанийся въ немъ иептонъ опре
деляют!) по К,] е 1(1 а 11 Гю. Пз-ь полученнаго количества азота 
надо вычесть количество азота находящагося во взятомъ 
пепсине. Если желательно одновременно определить син-
топииъ, то следустъ раньше всего отфильтровать пищевари
тельную жидкость отъ нерастворепнаго белка, после чего, какъ 
раньше было описано, епптошшт, выделяется и определяется 
азотъ въ нем!). Если, сверхъ того раньше былъ опред -ьленъ 
азотъ въ белке, то легко вычислить, сколько осталось не-
растворепнымъ и сколько перешло въ синтонннъ альбумозы и 
пептоны. .]о,пп ЕГГгоп!: приводит!, метод!, для онределешя 
продуктов!, пищеварешя, который обиимаетъ следующая опре-
д'Ьлешя: 1) обще»; количество азота всЬхъ б'Ьлковыхъ веществъ; 
2 - 3 ) количество азота въ пепсине и въ сннтоншгЬ; 4—5) тоже 
въ нротеозахъ и въ пептонах!,. Для вс1>хъ оиределеш'й количе
ства азота можетъ быть упот])еблепъ способъ К^ ' еНаЫ'я 
Методъ ЕГГгон 1.'а очень кропотливъ и иродолжителенъ, 
всле,дств1е чего онъ для нашнхъ целей не годится; по
этому мы не будем!, останавливаться здесь на подробиомъ из
ложении его а интересующихся отсылаем!, къ оригиналу. 

Въ заключеше мы приведемъ еще два метода, которые, 
однако, резко отличаются отъ предыдущихъ и основываются 
на совсемъ другихъ началахъ. 

Метод!, Е н н 1 З с в п х я ' а : въ измерительную колбочку 
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вливаютъ соответствующее 1,0 сухого альбумина количество 
раствора его, прибавляютъ воды и хлористоводородной кис
лоты (0.25 % НС1), затЬмъ испытуемый пепсинъ, допол-
няютъ наконецъ до 100 ест. , колбочку ставятъ въ водяную 
баню при постоянной температуре 37° С. въ продолжение 
16 часовъ; после этого испытуемую .жидкость выливаютъ 
въ фарфоровую чашку, (500 ест.), колбочку прополаскиваюсь 
водой, и кислоту нейтрализуют?, 5 % натроновымъ щело-
ком'ь, уд'Ьльнаго веса 1,05!), титруя обычномъ образомъ. 
Для удаления всехъ белковых?» веществъ, за исключешемъ 
пептона, прибавляютъ къ яшдкости уксуснокислаго натрия 
и ] 5 ° / о раствора хлористаи'о ягел'Ьза, на холоду пригото-
вленнаго, вторично тщательно нейтрализуюсь вышеуномяну-
томъ щелокомъ, паполпяютъ чашку водой и кипятятъ ; при 
этомъ следуете обратить внимание ииа то , чтобы иие 
образовалось черезчуръ болыпихъ хлопьевъ. После кипя
чения, жидкость опять реагируете кисло и содержите еще 
растворенный б'Ьлокъ'; поэтому вышеописанную обработку 
следуете повторять до тЬхе поръ, пока исчезнете всякий 
с л е д е б'Ьлка и п р о б а п р о з р а ч н о й яг и д к о с т и с ъ 
н е з и и а ч н т е л ь н ы м ъ количеством?» с л а б а г о р а с т в о р а 
ж е л т о й к р о в я н о й с о л ии н а м 'Ь с т гЬ с о и р и к о с н о -
венп 'я н е будет?» д а в а т ь н и к а к о г о б ' Ь л а г о к о л ь ц а , 
д а яг с с п у с т я и "Ьк от о р о е в р е м я . Когда такиме 
путеме добились полнаго осаягденпя белка, то кипячением?» 
уменыпаюте объеме, оставшуюся жидкость переливаюсь в?» 
градуированный цилиндре, доводят?» до 250 ест., часто взбал
тывают?», оставляют?» на ночь, фильтруюсь; из?» фильтрата 
берут?» 200 ест. , осторояшо выпариваиот?» почти до-суха, так?» 
чтобы получилось 4 0 ссш. — Растворъ понятно имеет?» ту 
же концентрацию, как?» будто общее содержание 250 ест. 
было доведено до 50 ест. ;ЗасЬм?» определяют?, врапцеше 
плоскости поляризации и на основании полученныхъ данных?», 
вычисляют?, количество пептона. 

Р. К1и§ - производил?, опыт?, следующим?, образом?,: Желу-
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дочный сонсп, или пищеварительную жидкость опъ фильтро-
валъ. вскипятнлъ и нейтрализовал?, растворомъ едкаго 
ниатрйя. Если охлажденная и про фильтрованная жидкость не 
содеряштъ синтонпна и альбумина, то слъдующнмъ обра
зомъ пользуются ею для снсктрофотометрическихъ опреде
лений : 4 ест. данной яшдкости вливаютъ вт> градуирован
ный цилиндр-]., прибавляютъ туда 2 ест. патроноиаго щелока 
и 6 капечь 10°.'о раствора мЬдиаго купороса; все это вместе 
хорошо взбалтынаютъ, а потомъ фильтруюсь. Фильтро
вание необходимо для того, чтобы имеющийся излишний 
медный куноросъ не мутил?, яшдкости. — Иатемъ яшд-
кость въ стклянке 8 с п и 1 / ' а помещаютъ передъ спектро-
фотометромъ. Полученный, такимъ образомъ, соединения по
глощаюсь сильнее всего зеленую часть спектра. Въ виду 
этого, спсктрофотометръ ставят?, такъ, чтобы часть нахо
дящаяся, мея;ду I) 75 Е—1) 100 Е, т. е. последняя чет
верть полосы, находящейся между линиями Ф р а у э н г о ф е р а 
1) и Е, была пригодна для опыта. По нзвестнымъ физи
ческим?, методам?., которые описаны въ учебниках?, по 
физике, определяется коэффициенте поглощения, а на осно
вании этого уясс степени, бйуротовой реакции. Таким?, обра
зом?», при этом?» методе пепсин?, определяется на осиюваиии 
спектра поглощения для даиинаи'о количества пищеваритель-
пьнх?» продуктов?.. Наследования б'Ьлка, альбумозъ ии растворовъ 
нептониов?» изпестнаго содерлсаипя показывают?», что спеистрофо-
тометрически'й метод?, дает?» весьма точные результаты. При 
этом?» методе, имнавииым?» образомъ. определяются альбумозы; 
отдельное определение ииеиитонов?» в?» иииицеварннтелн.ииой смеси 
встречает?, трудности, которых?» можно избегпуть, если пище
варение продолжается короткое время. Незначителыиыя коли
чества инентоииов?» не имеют?, никакои'о значения на правильный 
ходъ изеледованйя, такъ как?, 1'лавни,им?, образом?» пресле
дуется, сравнительная опиДинка. Конечно, этот?» методъ только 
тогда моягетъ дать точную оценку, если дапныя шппцевари-
тельныя смеси одинаково иодиютовлянотся для изеледованйя. 
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Глава VII. 

Наиболее употребительные суррогаты пепсина. 
1) Суррогаты пепсина, достаиляемые ж и в о т н ы м ъ 

царствомъ. 
Какъ уже было упомянуто, иепсинъ приготовляется 

преимущественно и:п> желудковъ свиней, телятъ, воловъ и 
овецъ; но не вс!> опыты, приведенные въ литературе отно
сительно свойетвъ пепсина, произведены съ пепсиномъ, 
полученными, и;л> желудковъ только - что перечпсленныхъ 
яшвотныхт>; пепсшшыя вытяжки часто нриготовлялис1> изъ 
я^елудковъ собакъ, кошекъ, кролпковъ и др. Возникаешь 
естественный вопросъ, различаются ли чт,мъ либо пепсины 
различнаго происхождешя между собою или нг1>тт> ? — Мно
п е изслъдователи склонны думать, что пепсины различнаго 
происхождешя далеко не идентичны между собой, а также 
отличаются отъ пепсина, выдъляомаго слизистой оболочкой 
челов-Ьческаго желудка (\Уг 6 Ы е\\ '8ку, X1 и п друг.). 

Кроме ненсина, изъ слизистой оболочки желудка теленка 
добываютъ еще другой преиаратъ: сычужной фсрментъ, ко
торый представляетъ не только научный, но и практически! 
интересъ, ибо очень часто этотъ ферментъ нриготовляютъ 
въ чистомъ видг'Ь и еще чаще въ растворе для пригото
вления различнаго рода сыровъ. Этотъ преиаратъ также 
приводится въ русской, шведской и немецкой (I) фарма-
копеяхъ подъ назвашемъ „Ннплог зепрагпз". Въ виду этого 
я счелъ не безынтереснымъ нзседовать, на сколько этотъ 
преиаратъ въ состоянии функционировать, въ качестве, пище
варительной яшдкости, и, по ипищативе глубокоуважаемая 
Профессора С. I. Ч и р в и п с к а г о , изследовалъ Ь^иог 
зепрагиз подробнее. Здгьсь я рассмотрю этотъ преиа
ратъ какъ пищеварительную жидкость; болте подробное 
знагенге его, а также и сыгужного фермента будетъ из
ложено мною въ спецгальнои работп. 
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Русская фармакопея даетъ следующее предписание 
для приготовления этого препарата: „Разрезанный сычу-
ясекъ молодого теленка (молочника), очищенный оте содер-
жимаго, тщательно промывается водою, кладется на тарелку 
и слизистая оболочка его соскабливается ножеме. Изъ 
одного сычуягка молочника получается около 30 граммъ 
студенистаго вещества. На 12 частей этого вещества 
берутъ 104 ч. хорошаго, русскан-о белаго вина и 4 ч. хло
ристаго патрня. Смесь настаивается ве продолягенйе трехъ 
дней, при обыкновенной температуре и часто взбалты
вается ; затемъ жидкость фильтруется и взвешивается. 
На 100 частей получаемой жидкости берутъ о ч. 90 °/о 
спирта, съ которымъ вино взбалтывается. Эссенция для 
приготовления сыворотки прозрачна, яселтовата. Для створа-
ягиванпя 100 ч. свежаго коровьяго молока, нагретаго до 40° , 
достаточно около одной части эссенции. Она сохраняется 
ве хорошо закупоренной стклянке въ прохладпомъ месгЬ." 

Предписания ппведской и германской (I) фармакопеи 
почти т е же, съ той линии, разницей, что здесь, после 
мацерации, алкоголя не прибавляютъ. Разсматривая блияге 
эти предписания, мил видимъ, что они неблагоприятно 
действуютъ на свойства пепсина: если и незначительное 
содеряганипе алкоголя въ вине только слабо можете иповлпять на 
пепсине, то все-таки дубилишыя кислоты действуютъ сильно 
задерягиваюпцимъ образомъ; также действуютъ ии соли, на-
ходяпцйяся въ в и н е , далее , 4 % содерягаиийе хлористаго 
натрия препятствует!) растворению непсина, и дальнейшее 
прибавление 5 % алкоголя тояге вредно влияете. Вслед
ствие этой последней прибавки, все количество алкоголя 
въ жидкости достигаетъ более 10 °,'о, таись что первона
чальная пищеварительная сила при стоянии долягна умень
шаться. Въ подтверягдеиппе этихъ условий}, Н,] а 1 ив а г 
8еПс1ёп нашелъ (несмотря па то, что шведский препаратъ 
беднее алкоголемъ), что Ьйсшог вегирагиз ИЛИ крайне беденъ 
ииеиисиномъ, или яге совсемъ его не содержите. 

5 
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Если уже отдельный млекопитаюнцяся даютъ пепсины 
различной крепости, то еще болъе следуешь ожидать этого 
среди другихъ видовъ позвоночныхъ. — 

Вероятно въ виду свойствъ птицъ быстро переваривать, 
вт» продаже появились два сорта птичьяго пепсина: пеп
синъ страуса и инглювинъ. 

Страусовый иепсинъ — американски'! продуктъ и при
готовляется изъ зоба страусовъ, встръчаемыхъ въ пампа-
сахъ Виепок-Аугез; страусы эти: КЬеа атепсана и ВЛ.еа 
1)агл\'1пИ. 

«Г. К. ^ а т е з сообщаотъ, что этотъ иепсинъ не обладаешь 
никакими переваривающими свойствами (авторгь этотъ пола-
гаетъ, что только свиной пепсинъ д'Ьйствуетъ при усло-
В 1 я х ъ челор/Ьческаго организма). 

Во всякомъ случае страусовый пепсинъ попадаетъ въ 
продая^у только изъ за спекулятивныхъ целей, и каясется, 
въ Европт> совсемъ не употребляется или даже, съ полнымъ 
основашемъ, вполне отрицается. — 

Инглювинъ — тоже американски! преиаратъ, который 
въ конце 70 годовъ сталъ встречаться въ продаже 
(АЖ. К. АУагпег и Со. Филадельфия). Это ферментъ, добы
ваемы!! изъ зоба курицы ; применяется для техъ-яге целей, 
какъ и пепсинъ, но онъ, по отзывамъ фабрикантовъ, дей-
ствуетъ значительно сильнее. 

В а п п е с у производилъ опыты со слизистымъ эпидер-
мисомъ желудка (?) птицъ (вероятно курицъ) и нашелъ, что 
слизистая масса, высушенная и растертая въ порошекъ 
(чего легко добываться) имеетъ такую-же переваривающую 
силу, какъ пепсинъ жвачныхъ, смешанный съ крахмаломъ. 
Китайсюе (!) врачи при хроническихъ страдашяхъ желудка 
прописываютъ вареные съ водой куриные зобы и во время 
каждаго пр]'ема пищи даютъ по одной столовой ложке 
этой смеси. 

Инглювинъ, но М е е 8 е г'у и т и П и 8 Р а р р'у, должеиъ 
действовать какъ ЗреслЯсит противъ Уопптл18 ртлчйагит. 



Но произведенные съ инглювипомъ опыты давали отри
цательные результаты относительно ценности этого пре
парата. (Г. К. т а т е в нашеле, что инглювине не про
изводите никакаго ипереваривающаго действия. Б1 г а §• -
п е г и 8 с Ь г в ] ' Ь е г изеледовали инглювине фирмы УУ. К. 
УУанеег и Со. и оказалось, что онъ въ нейтральныхъ и слабо-
тцелочныхъ водныхъ растворахъ не обнаруживает?) никакаго 
действия, въ кнслом?)-же растворе он?» оказываетъ слабое 
действие на белок?». А. 6г а УУ а 1 о \У В к у изеледовале ин
глювине, который представлял?» собой грязный порошоке, 
желтоватаию цвета, соленаи-о вкуса и ипейтралыной реакции. 
Ве воде этоте препарат?» растворялся очень медленно и 
далее при 3 5 — 3 7 ° растворилась лини» незначительная часть 
его. Анализе далъ : 8 , 5 % воды, 2 , 9 2 5 % й\аС1, растворимой 
въ воде золы 1 , 7 2 5 % , общая сумма золы 4 , 6 5 % , пепсина 
2 7 % , крахмала, мясных?» волоконъ и экстрактивных?» ве
ществъ 5 9 , 8 6 % . Поэтому авторе разематриивает?» продаяг-
ный инглювине как?» смесь 3 частей ХаС! и 97 частей 
сырого пеиисиннаго ииродукта, смешаинаго, в?» свою очередь, 
се крахмаломе. Итаке, оказывается, что мы здесь имееме 
дело се препаратом?», который пускается ве продажу се 
целью обмаииуть публику. В?» терапии инглиовиии?» никогда 
не и м е л е зпачени'я, и едва-лии оне этого достигнете ве буду-
щеме ; вообще в е Европе этоте препарат?, мало пзвестене. — 

Протеолитическйе ферменты найдены и у других?» по-
звоппочныхъ животныхъ. Особешио часто изеледовали пеп-
сииие лягушиш ( Л а т е в , 8 АУ и е с 1 с к 1 и др.), затемъ рыбий 
пепсиииъ (Лаипев и др.). И здесь с?, полоялителыиостью 
установлено, что эти фермеииты не идентичны съ ферментами 
млекогштающихъ, а орилпинит температуры ихъ действия тоже 
различепъ. У безпозвоииочпыхъ (рака Лаптев) и нас/Ькомыхъ 
тоя№ найдены подобш»1е пепсину ферментх»и. ( В о в с Ь , Кгни-
к е п о е г ^ , Л а т е 8 , 8 л\г 1 о с 1 с к 1, Р1 а 1 е а и, Б1 г е п г е 1, 
Лоиив8е1 а е В е П е з т е , В о и с н а г и и ! , Н а у е г , В и е -
й е г т а п п и др. 



66 

2) Суррогаты пепсина, ироисходяпце и з ъ раститель-
наго царства. 

Не только у высшихъ и нпзпшхъ животныхъ иаходятъ 
протеолитичесюе ферменты, ихъ также иаходятъ и у насъ-
комоядпыхъ растеши; послъдгпя, какъ известно, обладаютъ 
свойствомъ переваривать насекомыхъ, которыхъ они словили, 
выдъляя секреть, который доляеень содержать протеолити-
ческШ ферментъ. Раньше процессъ этотъ объясняли дъй-
стъчемъ микроорганизмовъ ( Н о о к е г , Вапулн, Т1 8 с 1шIк 1 п, 
В и Ь о 1 8 ) , что, однако, опровергли Сг о е Ь е I и VI н е 8. 
В г о 8 е г а и ЭДерепйюз больше всего наследованы изъ 
этихъ растеши, Вюпаеа, Гт§'1Ш;и1а и друп'я гораздо меньше. 

В г о 8 е г а го!ипшГоИа наследована К о е з'омъ и ДЖ] 1 Гомъ. 
Эти авторы приготовили изъ листьевъ глицериновые эк
стракты, при чемъ получили слабо-кислую яшдкость, дей
ствующую съ хлористоводородной кислотой переваривающимъ 
образомъ. Н о р р е - 8 е у 1 е г , папротивъ того, ни глицери-
номъ, ни разбавленной хлористоводородной кислотой не по-
лучалъ протеолитически действующихъ вытяжекъ. М о г г е п 
тоже изследовалъ Вгозега. Глубокоуважаемый Профессоръ 
С. I. Ч и р в и н с к х й былъ столь любезенъ и предоставилъ 
въ мое распоряя^еше настойку В г о з е г а , которую я, по его 
совету, испытывалъ относительно переваривающаго депств]я, 
но съ отрицательными результатами. Невидимому, концен
трированный алкоголь, не былъ въ состоянш растворить 
этотъ ферментъ, или быть можетъ сделалъ его при долгомъ 
хранеепи недействителышмъ. О К е р е п Ы е з существуютъ 
работы Н о о к е г'а, Сг о г и р - В е 8 а п е и'а Ь а \у г о п - Т а Й а, 
V ^ п е 8 ' а и Н а п з е п ' а . С а г 1 у производилъ опыты съ Вю-
ваеа тизырЫа и ВагИп^оша СаНГогша; С о 1 т съ АИгоуапсИа 
уезгсиЛоза и Шпсикапа уи^апз , М о г г е п съ Рт^шсша. 

Но все опыты, произведенные съ насекомоядными рас-
тешями, оставляютъ еще многаго желать, и, во всякомъ 
случае, пока еще нельзя говорить о ириготовлеши этихъ 



энзимъ въ больишхъ размерахе, такъ что и въ практиче-
скомъ отношении они, пока, не имеюте почти никакого значения. 

Но не только у насекомоядныхе растений найдены про-
теолитичесше ферменты ; последние съ большей или меньшей 
достоверностью обнаруяеены также въ периоде произраста
ния во многихе семенахе. Далее , ве млечноме соке н е -
которыхе растений нашли иротеолитичесгае ферменты; по
следние пользовались бы значешемъ, если бы приготовление 
ихъ не было связано съ трудностями и если бы они обла
дали достаточно сильной переваривающей способностью и 
нсвреднымъ влйяшеме на организме. 

Таюе ферменты указаны ДУШтаск 'оме , Воиспшз'омъ, 
М и в з ] в е соке гДсиз Сапса и Бтсиз тасгосагра, ТЬ. Мо-
гоп§- 'оме ве Ьтсиз дпегпГоИа; Н а п з е н нашелъ также въ 
Ьтсиз Сапса (но не нашелъ в ъ : Ьтсиз екзтлс; СЬеИиоппш, и 
ЕирпогЫасеае), Сггееп — въ Сисигшз игШ88,ти8, М а г с а п о 
— въ агаве . 

Все ЭТИ ферменты, однако, не имеюте никакого прак
тическая значения. С Ы М е п а о п нашелъ въ соке Вго-
теиасеае (ананасе) ферменте который оне пазвале ВготеНп 
и который приготовляется фирмой Мояднега-ЛиПа Еоои и Со. 
въ 1Мго,1. Я не могъ его получить для своихъ опытовъ. 
Наконецъ, въ млечпомъ соке Сапса Рарауа заключается 
протеолитическШ ферментъ, который имеете известное 
практическое значение. Упомяну еще, что протеолитичесше 
ферменты встречаются и у тайнобрачныхе и тагоке выде
ляются микроорганизмами. Такиме образоме во в с е х е клас-
сахе животнаго и растительнаго царстве находятся протео-
литичесше ферменты. 

3) Препараты „ Р а р а у а " . 
Поде именами: Рараш, Рарауотлп, 8иссиз Сапсае Рарауае 

в е продаж* встречаются продукты, которые иногда употре
бляются, се терапевтической целью, вместо пепсина при раз-
нообразныхе растройствахе шпцеварешя. Все эти препараты 



_ 6 8 _ 

растительнаго происхождешя и все происходятъ отъ Сапса 
Рарауа Ь.., иапайа, такъ называемаго „Ме1овепЬаит", (англ. 
Рара«, франц. Рарауег, голландск. Рарауа, браз. Матоеко, Рара1 
Аг§. и Рагади. Матопа; мал. Рарауа, яван. Оккаг). Это 
дерево иринадлежитъ къ семейству Рарауасеае, которое по 
системе Е я Ы е г ' а , относится къ классу Вшотд/Пге, ряда 
МугИйогае. Родина его — жаркШ поясъ Америки. М а г с & г а Г 
сообщаетъ, что онъ нашелъ это дерево, въ дикомъ состоянш, 
въ дъвствешшхъ лесахъ Бразилш; далее , установлено, что 
уя*е ко времени открьтя Бразилш его нашли возле хижинъ 
ипдШцевъ. Въ виду того, что это дерево встречается во 
вс^хъ тропическихъ странахъ, сначала склонны были думать, 
что оно туда нересая«ено. Но потомъ выяснилось, что въ 
900 г. после Р. X. это дерево уже было известно въ 
Остъ-Индш и на острове Яве, поэтому и восточную Азш 
называютъ родиной Сапса Рарауа. Это дерево полигамично 
и поэтому его въ Бразилш называютъ „двухполое дерево" 
„Матао тасЬо", а плодъ носящее, женское д е р е в о — М а т а о 
Гетеа — и, наконецъ, более культивированный видъ 
п о с л е д н я я называютъ „Матао те1ао". Деревья достигаютъ 
высоты отъ 5—8 метровъ и въ поперечнике 4 0 — 6 0 с т . 
Стволъ м у ж с к а я растешя не гладокъ, вследствие рубцовъ 
отъ спавшнхъ листьевъ; стволъ же ж е н с к а я растения 
гладокъ и обнаженъ и только отъ нервовъ листьевъ шере-
ховатъ. Стволъ не изъ твердаго дерева, и внизу покрыть 
серой корой, которая къ верхушке становится зеленой. 
Внутри стволъ полый, и только на м е с т е узелковъ нахо
дится сердцевина. Листья со своими длинными въ одинъ 
метръ стебельками располоя^ены въ виде короны. Листъ, 
шириной въ 1/ъ—]/2 метра, семиперистолопастны, светло-
з е л е н а я , на нижней стороне б л е д н а я цвета. Мужсше и 
обоеполые цве>тки находятся другъ возле друга, они сидятъ 
въ гроздяхъ на стебелькахъ, длинною въ 0,2 метра. Вен-
чикъ бледно-желтый или белъ и пахучъ. Р е с к о И 
пишетъ, что первые цветки девятимесячная двуполая 
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дерева были сначала все мужские, спустя шесть мъсяцевъ 
были уже цветки съ развитымъ пестикомъ, которые все 
больше развивались, после чего дерево безпрерывно весь 
годъ приносило плоды до самой смерти, каковая наступаетъ 
на 4—5-ый годъ. Плоды двуполаго дерева значительно 
меньше, чъмъ плоды Машао Гешеа, величиной въ кулакъ, 
грушевидные, въ зръломъ состояши свътлояселтые, непра
вильно исчерчены на семь замътныхъ отделении и въ сред-
немъ въеятъ 3 0 0 гр. Это дерево даетъ мало ростковъ, 
которые вначале производятъ только муяссше цветки. Пло
доносный Матао Гетеа всегда безъ ростковъ, имеете боль
шие листья и нестебельчатые, большие, одиночно столице 
цветки. Плоде весите до одного кило, и более круглой 
формы, ве то время, каке улучшеиныя породы Машао те1ао 
даютъ плоды, весяшде до 2 — 3 кило. Плоде содеряште 
мнояеество мелкихъ, гладкихе, сморщенпыхе темно-корич-
неватыхе семяне , ] / г — 3 / 4 с т . ве поперечнике, бггаг и и 
8 о 1 т я различаете, ве ботаническоме отношении, по форме 
двуполыхе цветкове, три вида, изъ которыхъ одинъ встре
чается ве нидерландской Индии и восточной Азии, а другой 
— в е Бразилии, 3-ий яге — ве Венецуэле. Б е Бразилии 
это дерево культивируется небрежно, но всегда, однако, 
встречается возле хидаинъ туземцевъ; оно распостраняется 
само своими семенами, растете скоро и лшвотиыя его не 
ушичтолгапоте. Применение, которое это растение находите, 
весьма разнообразно. Плоде, муягекпе цветки, кора, стебли 
листьеве, стволе, листья (при стирке белья) все это на
ходите себе известное назначение, но здесь пасе интере
суете только медищшское применение. Мякоть плода упо
требляется, какъ косметическое средство для придавання 
белизны кояге. Семя и млечный соке будто бы обладаюте 
глистогонными свойствами и особенно пригодны для изгнания 
аскариде. Млечный соке употребляется тоже каке косме
тическое средство вообще и противе веснушеке ве частности. 

Б е Европе первый экземпляре этого дерева отме-
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чается въ 1651 г.; оно находилось въ саду неаполитан-
скаго врача 8 с Ы р а п и 8 ' а , загЬмъ въ 1690 г. находился 
экземпляръ этого дерева въ ботаническомъ саду Натроп 
Сошл. Первое опиеаш'е и рисунки этого дерева были из
даны въ Римъ 1738 г. Сг 1 Ш и. X и а г е я; далъе, въ 1750 году 
бпйтЧп Ни§-пе8 въ Кахига1 Влатюгу оГ ВагЬааоз и въ 1756 г. 
В г о и п въ СЬчЧе ап(1 ^агига! Влзтэту оС т апшка . Болъе 
подробный сообщения относительно этихъ растеши сдълали 
Н о о к е г , УуЧ^пъ, и У У Ш т а с к . 

Млечный сокъ находится во всъхъ частяхъ растения, 
но больше всего его въ незръломъ плодъ, гдъ онъ при со-
зръванш, однако, исчезаешь; изъ листьевъ и ствола можно 
его добыть надръзывашями. Въ холодные мъсяцы млеч
ный сокъ содеряштся въ очень незначительпомъ количе
стве, такъ что добыть его слъдуетъ только съ Августа по 
Апръль, хотя и тогда это сопряжено съ большими труд
ностями. Сокъ получаютъ, надръзывая еще висяни'е на 
деревъ плоды, изъ которыхъ онъ но каплямъ вытекаетъ. 
Если, ради удобства, срываютъ плоды съ дерева, то получаютъ 
меньше сока и онъ уяге часто свертывается на мъстъ над-
ръза. Вообще собирание сока съ высокихъ деревьевъ со
пряжено съ трудностями и не оплачивается. — Р е с к о й 
изъ илода, въсомъ въ 785 р\, нолучилъ 33 млечпаго сока. 
Хотя сокъ, получаемый съ неспълыхъ плодовъ, богаче фер-
ментомъ, всетаки изъ практическихъ соображении, добы-
ваютъ сокъ изъ листьевъ. Сокъ Рарауа очень быстро 
портится и поэтому его только послъ высушивания ИЛИ 
смъшивашя съ хлороформомъ, глицериномъ или эеиромъ, 
посылаютъ въ Европу, гдъ изъ него добываютъ паиайотинъ. 
Сокъ зеленыхъ плодовъ реагируетъ кисло, безъ запаха, 
горьковатаго вкуса, удъльнаго въса 1,023 (при 2 6 ° С.) 
и имъетъ видъ желе, дая^е будучи разбавленъ трехкрат-
нымъ количествомъ воды. — Р е с к о Н изслъдовалъ свъяий 
млечный сокъ и нашелъ слъдуюиця составныя части: каучу-
ковыхъ веществъ 4 ,525, воековиднаго ягелтаго вещества 2,424, 
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мягкой смолы 0 , 1 1 ; светло-коричневой смолы 2 ,776: бълко-
выхъ веществъ 0,006, а папайотина, въ среднемъ, 5 ,308; 
экстрактивныхъ веществъ 1,283; экстрактивныхъ веществъ, 
содеря^ащихъ сахаръ, 1,059; органическихъ кислотъ (яблоч-
ная)0 ,443; нективовыхъ веществъ и неограническихъ солей7,1, 
воды 74,971 процептовъ. Млечный сокъ ствола немного плот
нее. Р е с к о Н изслъдовалъ мясо плодовъ трехъ видовъ 
Мапюо, золу этого мяса и семя. 

Изъ сухого млечнаго сока, по КоЫег'в Меикшахрйапиеп, 
въ продая^ъ встречаются два сорта, а именно: Зиссив Сапсае 
Рарауае сгииив вксиз изъ плодовъ на Ямайке и: 8исси8 
Сапсае Рарауае соа§и1аъи8 81ссиз, получаемый отъ надрЬзы-
вашя стебля и собирашемъ свернувшейся массы. 

Что касается действия млечнаго сока, то уже Н и ^ Ь е з , 
В г о № П , Н о 1 а е в , Н и ш Ь о 1 (11, К а г 81 е п , Б г и г у и 
др. въ описании своихъ путешествий обращали внимаше на 
то, что туземцы пользуются свойствомъ этого сока, чтобы 
сделать мясо более мягкимъ и сообщаютъ, что то яге дейст
вие на мясо производить одно обертывание его этими листь
ями. Эти сообщения привели естественно къ тому, что 
стали интересоваться изследовашемъ этихъ растений, нолучен-
наго изъ нихъ млечнаго сока и заключающаяся въ нихъ 
фермента, ягелая изучить пищеварительную силу добываемыхъ 
изъ этого растения продуктовъ, стараясь выяснить, при 
какихъ условйяхъ они сильнее всего действуютъ. 

М а г Н и з , Е у е г 8 и К о у первые стали оценивать фер-
ментныя свойства этого млечнаго сока. \ \ Ч и т а с к про-
изводилъ опыты с ъ млечнымъ сокомъ, полученнымъ отъ 
неспелаго плода одного растения, растущаго въ Германии, и 
вполне иодверягдаетъ вышеуказанное действие млечнаго 
сока на мясо. У У Ш т а с к , завертывая въ листья мясо — 
заметилъ что последнее, спустя 24 часа , стало зна
чительно более мягкимъ и более дряблымъ, ч е м ъ другой 
кусокъ, взятый для контроля. Но, кроме этихъ опытовъ, 
млечный сокъ не нашелъ себе па практике применения, ибо не 
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ум'Ьли сохранять его; только позже, когда М О П С О Г У О 

открылъ действующее начало, и въ особенности послъ ра-
ботъ Р е с к о Й ' а , "уУиейг'а и В о и с п и л а ферментъ этотъ 
сделался известнымъ и сталъ распространяться по всей 
Европе. Приготовлешемъ чистого фермента особенно за
нимались М О П С О Г У О , В е с к о й , \УеегБ/, В о 8 8 Ь а с И и др. 
Очень иптересныя еообщешя относительно этого мы нахо-
димъ и въ „СгеЬе'8 Напаее^ЬегесМе". 

М о п с о г у о первый сделалъ сообщения относительно 
действующаго фермента и, осаяедая алкоголемъ млечный 
сокъ, онъ получилъ действующее начало, аморфное, зеле
новатое, которое назвалъ „ С а г ё с Й 1 " . УУигъя, который 
тоже работалъ по этому вопросу, считаетъ этотъ ферментъ 
аналогичнымъ ферменту, изолированному изъ МерепМеез и 
Вговега С г о г и р - В е я а п е / ' о м ъ и АУйГемъ. Авторъ выпи-
салъ изъ Юяшой Амершш млечный сокъ, полученный над-
резывашемъ коры; сокъ этотъ былъ высланъ въ смеси 
съ сахарнымъ сиропомъ или глицериномъ и въ такомъ со-
стояпеи прекрасно сохранялся. Свеяге вытекающей сокъ 
даетъ два слоя: одинъ — яшдкей, водянистый, а другой слой 
образуешь мягкую, мясистую массу. Въ водянистомъ слое 
абсолютный алкоголь даетъ белый, аморфный, въ воде 
легко растворимый осадокъ, который, будучи высушенъ, об
разуешь белый аморфный порошекъ, названный АУигхя'омъ 
Рарае 'п 'омъ. Этотъ ферментъ мояшо получить и изъ второго 
слоя, если его растворять въ воде и осаждать алкоголемъ. 
Дальнейшее очищение производится следующимъ образомъ. 
Полученный ферментъ раньше всего подвергается деализу, 
смешивается съ уксуснокислымъ свинцомъ для удалсееея 
нептоновъ; фильтратъ освобоягдаютъ отъ свинца, действуя 
сероводородомъ; такъ какъ сернистый свинецъ трудно 
осаждается, то, после сгущения въ чашке , прибавляютъ по 
каплямъ алкоголь, ч е м ъ вызывается лучшее осаждеше сер-
нистаго свинца; иотомъ фильтруютъ и новымъ прибавленёемъ 
алкоголя осаждаютъ ферментъ. Последней содержитъ 
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тогда еще около 2 ,5—4,3 °/о золы, состоящей, главнымъ 
образомъ, изъ фосфатовъ кальция ; за вычетомъ золил, фер
ментъ содержись 52 ,2—52,9 % углерода, 7 , 1 — 7 , 4 % во
дорода и 10,4—16,9 ° / 0 азота, такъ что но составу похоясь 
на альбумозы. 

П/Ьлымъ рядомъ опытовъ было доказано (УУ и г 12), что 
Р а р а т съ водой гидратизируется; такъ, препарате, который, 
за вычетомъ золы, содержитъ 52,19 углерода и 7,12 водо
рода, после 4 недъльнаго настаивания съ водой при 5 0 0 

содержитъ 50,5 % углерода и 7,88 водорода; послъ двухъ 
мъсяцевъ : 4 9 , 8 % углерода и 7 , 3 % водорода. При на
гревании съ водой до 100 0 гидратация идетъ еще дальше: 
поел* 10-дневнаго нагревания, ирепаратъ содеряштъ только 
47,66 % углерода и 8 , 1 4 % водорода. По \У и г 1 я'у, 0,05 
папаина въ состоянии растворить 100,0 влажнаго фибрина, 
при чемъ ферментъ этотъ, аналогично пепсину, соединяется 
съ фибрииомъ, что видно изъ с л е д у ю щ а я . После того, 
какъ фибринъ находился .10 минутъ въ растворе папаина, 
его промывали до т е х ъ поръ водой, пока промывная вода, 
въ продолягенпе 24 часовъ, не производила никакого действия 
на свеяли фибринъ, но и тогда промытый фибринъ обла-
далъ свойствомъ растворяться въ чистой воде при 40 0 С. 
въ нродоля«еше одигвхе сутокъ. 

Р е с к о Н , который назвалъ ферментъ, полученный изъ 
млечнаго сока, Р а р а у о н л п ' о м е , и^оворись о следующихъ 
свойствахъ его. Р а р а у отлип образуетъ аморфный, бело
снежный, негигроскопичный пороипекъ, не имеющий заииаха 
и почти безъ вкуса: вкусъ слегка сладковатый, слабосо
леный, вяжуиций. На платиновой пластинке онъ сгораетъ, 
развивая характерный запахъ и оставляя золу. Р а р а у о Н п 
нерастворимъ въ эеире, алкоголе, хлороформе, петролей-
номъ эеире, эеирныхе и жирныхъ маслахъ; въ воде и 
глицерине онъ легко растворяется. Водный растворъ очень 
ииенится при взбалтывании, реагируетъ кисло и при сто
янии даетъ муть. Рарауоплпп даетъ следующая реакцш: 



Алкоголь, уксуснокислый свинецъ, сулема, таннинъ и ра
створъ соды даютъ белые осадки. Азотнокислое серебро 
вызываетъ белое помутнеше, которое сейчасъ делается 
слегка желтымъ, но спустя 12 часовъ осадокъ становится 
ясно желтымъ, а жидкость — коричневатой. Хлорное яселъзо 
только послъ бол1>е продоляштельпаго времени даетъ слъды 
желтоватаго осадка ; растворъ года даетъ светло-коричневый 
осадокъ, фосфорная кислота, только спустя 24 часа, даетъ 
белый осадокъ. Хлористый натрШ, ёодиетый калёй, медный 
купоросъ, уксуснокислая медь, молочная и уксусная кислоты, 
не даютъ никакихъ видимыхъ измепешй; съ крахмаломъ — 
тоже самое; после варешя съ крахмаломъ реакцш на са
харъ не получаютъ. Съ яшрными маслами, даже при про-
доляштельномъ кипяченш не изменяется. Сухой Рарауотлп 
въ крепкой уксусной кислоте не растворяется, точно также 
онъ нерастворяется въ 50 % уксусной кислоте. Въ аммёаке, 
в ъ щелочахъ кал1я и натрёя — нерастворимъ, при чемъ 
первый даетъ желтое, последний — коричневое окрашиваше. 
Хлористоводородная и азотная кислоты даютъ прозрачные 
растворы, которые отъ прибавлешя алкоголя или воды не 
изменяются. Въ серной кислоте Рарауотлп не растворяется, 
а получается желтое окрашиваше. Въ фосфорной кислоте 
— растворяется только после прибавлешя воды. 

"IV и г I г установилъ еще следующая реакцш для своего 
препарата. Растворъ фермента при кипяченш даетъ муть, 
не свертываясь; съ хлористоводородЕюй и азотной кисло
тами получается осадокъ, который въ излишке кислоты 
опять растворяется. Далее , осадокъ получается отъ мета-
фосфорной кислоты, щанистаго кал1я, меднаго купороса (во
преки Р е с к о 1 т/у), хлорной платины, дубильной кислоты, 
пикриновой кислоты и реактива МШоп'а. 

Какъ уже было упомянуто, М о п с о г у о назвалъ фер
ментъ, полученный изъ сырого млечнаго сока „ С а п с м п " , 
\Уигт,я назвалъ тотъ же ферментъ Р а р а п ) ; назваше это 
К о з з Ь а с Ъ употреблялъ для фермента изъ лшдкихъ частей 



млечнаго сока, а свертывающуюся при отделении массу 
назвалъ — Р а р а у о 11 н, которая, по его взгляду, медленно 
растворяется въ воде, осаждается алкоголемъ и тогда даетъ 
Р а р а й п . Съ другой стороны, Р е с к о Н уже раньше его 
назвалъ самый ферментъ Р а р а у о т н н , который, такимъ 
образомъ, идентиченъ съ препаратомъ АЛ7 и г 1 я ' а ; и въ на-
учныхъ работахъ эти имена действительно употребляются 
какъ одпозначущйя ( Н и з е т а п п и Н П д е г , 8 с п т й с Н , 
К е а 1 е п с у с 1 о р а е (1 й е). 

В а 1 к е называете этоте ферменте Р а р а у а ей п. Ве 
„бейюз НапДе]зЬепс1и," 1894 по этому поводу сказало сле
дующее. „Ке сожалению, название Рараш все более и более 
стали употреблять для сыраго, 8исси8 Сапсае Рарауае; 
сверхе того Рараш и Рарауогт стали употребляться 
каке названия одного и того яге тела, получаемаго 
и очищаемаго различными способами изъ 8исси8. Эта 
путаница въ назвашяхе еще увеличилась, когда неко
торые фабриканты поде назвашеме „Рараш" стали при
готовлять продукты, оказавшиеся, по нашиме изследо-
ванйяме, смесью РарауоПпа или 8исси8 Сапсае Рарауае се 
пепсиноме . ." Обстоятельство это оспаривается фабри
кантами, но к е этому мы еще вернемся; всетаки смеши
вание названий этиме лишь увеличилось. Относительно 
этого А. 8 с 1 т е й й е г пишете следующее (ве обзоре фар
мации за 1893 г . ) : „Между Рарайн'оме и Рарауойлн'омъ 
старались находить разницу въ томъ, что Рарауотлп полу
чается изъ Рараш'а прибавленйемъ къ нему крахмала и 
обладаетъ известной переваривающей силой. Но такой спо-
собъ различать эти препараты не удержался и его нельзя 
более проводить, такъ какъ путаница въ назвашяхъ черезъ-
чуръ распространилось. Самое рациональное — считать въ 
настоящее время названия Рараш и Рарауойлп идентичными, 
но всегда присоединять известное объяснение относительно 
пищеварительныхъ свойствъ, какъ это, наприм., принято 
для пепсина. Во всякомъ случае, не следуетъ рекомен-



76 

довать нерациональный процентный способъ определенен, 
практикуемый при пепсипахъ; гораздо желательнее сохра
нить оценку пепсина, прямо по числовымъ отпошешямъ, и 
для продуктовъ Рарауогип'а." Въ добавление ко всему 
этому, предложено еще назваше Раро1(1 для высушеннаго 
млечнаго сока. 

Разсматривая теперь этотъ вонросъ, мы виднмъ, что 
последнее требоваше 8с11пе1 (1ег 'а въ действительности 
исполняется и большими фирмами (Мегск, СгеЬе); но назваше 
Р а р а т совсемъ оставлено и при требовании Раратп'а отпус
кается 8исси.8 Сапсае Рарауае, также поступаютъ въ апте
карской практике. Мы видимъ, такимъ образомъ, что 
употребляемое въ практике въ настоящее время назваше 
Р а р а т не совпадаетъ больше съ указашями научныхъ кпигъ, 
такъ какъ па практике названия Р а р а т и Рарауохш 
обозпачаютъ различпыя вещества, въ то время какъ въ на
учныхъ работахъ они разсматриваются какъ однозначуиця. 
После сказаннаго ясно, что въ настоящее время трудно 
избегать недоразумении по поводу номенклатуры препара
товъ „Рарауа" и это всегда следуетъ иметь въ виду. 

Очень интересны отдельный указашя относительно пи-
щеварительиаго действен Рарат 'а при различныхъ усло-
вёяхъ. и г \г находить, что Р а р а т хорошо переваривастъ 
и тогда, если яшдкость, отъ прибавлешя едкаго калёя, де
лается слегка щелочной или отъ хлористоводородной ки
слоты слегка кислой. У\^ее§' находить, что самое сильное 
дейсше Рара1п обнаруяшваетъ въ нейтральномъ растворе; 
СЫМепаеп получалъ одинаковые результаты въ нейтраль
номъ, слабо-кисломъ и щелочномъ растворахъ. 

Присутствёе хлористоводородной кислоты, по А1Ь г е с Ь 1'у, 
В л г з с Ы е г ' у , 8 й г т а п п ' у , А. ВПгвсЬ'у действуетъ уско-
ряющимъ, по УУее^'у и М а г й п ' у , наоборотъ, задержи-
вающимъ образомъ на процессы переваривашя; слабо-щелоч
ные растворы действуютъ, по УУ'ее '̂у и Н л г з с Ы е г ' у , за-
держивающимъ образомъ, по Маггпп'у , 8 й 1 т а п п ' у и 
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Ш г з с п ' у , они, наоборотъ, не ослабляютъ действия Рарат 'а . 
В г и п 1:он и IV у а 11 утверядаготъ, что кислая реакция по
вышаете действие Рараш'а. 

Фирма Севе и Со. въ своеме обзоре (1884) говорите, 
что Рарауотлп проявляете действие в е щелочномъ растворе; 
тоже мы иаходимъ у всехъ последователей, которые произво
дили опыты съ этимъ п])епаратомъ или препаратомъ Мегск ' а , 
и такое мнеше сильно распространено. Поэтому, когда въ 
1893 г. на выставке въ Нюрнберге былъ выетавленъ ире-
паратъ фирмы ВбЬпп^ег и Кензз въ Сатш81ааЧ"е, который 
лучше всего действовалъ въ слабо - кисломъ растворе, то 
какимъ то неизвестпым'ь авторомъ было высказано мнение, 
что этотъ препарат7> смешаие съ пепсгшомъ, вследствие 
чего действие его обнаруживается въ кисломъ растворе. 
Фирма Степе и Со., въ своемъ отчете за апрель 1894 г., 
затрагивая вопросъ о путанице названий, такъ выраягается: 
хлористоводородная кислота осаждаете Рарауотлп изъ его 
растворовъ и только большой излишек?, ея, чего никогда 
не бываете при пищеварении, опять его растворяете. Чистый 
Рарауотлп действуете только ве щелочномъ растворе; если 
врачъ хочетъ и въ кисломъ растворе иметь действующий 
Рарауотлп, то онъ всегда этого достнгнеть, смешивая его 
съ непсиномъ. Фирма указываете методъ для испытания 
пищеварительной силы и идентичности препарата. Методъ 
этотъ опубликоване'вышеуказанныме неизвестныме автороме. 

Итаке, Рараш фирмы Кеи88 не только перевариваете 
лучше всего ве кисломъ растворе, но и его физичесшя 
свойства не согласуются съ указаниями преяшихъ авторове. 
Рараш этоте представляете желто-белый порошоке се клеепо-
добнымъ гороковатыме вкусоме и особымъ запахоме. В е 
воде этоте препарате не растворяется, а только взмучи
вается. ' Фирма решительно отрицаете, что этотъ препарате 
смешане се пепсиноме.— Н о Ь е л п говорите, что в е про
д а ж е встречаютсяТдва сорта совсеме различныхе препа
ратовъ Рараш'а,'" изе которыхъ препараты фирмъ Мегск и 
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Степе дъйствуютъ только въ щелочномъ растворе, въ то 
время, какъ препараты фирмъ Ееи88 и Бтпск1ег иептони-
зируютъ въ кисломъ растворъ. Н о Ъ е ё п считаетъ вполне 
достаточнымъ, для испытания Рараша, пользоваться хлори
стоводородной кислотой въ 0,2 °/о, а въ щелочномъ растворъ 
перевариваше при 0,1 % ъдкаго натрёя идетъ наиболее 
успешно, но, при употребленш углекислаго натрёя въ оди
наковой концентрацш, дъйствёе Рарат 'а , по этому автору, 
очень слабое. Н о Ь е 1 п отрицаетъ методъ вышеупомянутаго 
неизвестная автора, введенный фирмой Оепе и Со. для 
опредълешя идентичности и чистоты Рарауойпа, такъ какъ 
пока вообще нельзя еще съ достоверностью определять 
пепсинъ, и получаемый при этомъ методе осадокъ состоитъ 
изъ пептоновъ. Н о Ъ е п 1 упоминаетъ по этому поводу о 
результатахъ другихъ изследователей, напр. УУит1я'а, М1Й-
паспГа, Напвеп 'а , которые констатировали действхе млечнаго 
сока въ кисломъ растворе. Поэтому следуетъ выяснить, 
действительно ли при действен Рарауойп'а въ кисломъ 
растворе имеется примесь пепсина или яге въ соке Рарауае 
содержится несколько ферментовъ, которые различно дей-
ствуютъ. — По всей вероятности въ сыромъ млечномъ соке 
Сапса Рарауа содержатся два различныхъ фермента, которые, 
смотря по способу приготовления и происхождешя сырого 
млечнаго сока (отъ плодовъ, листьевъ, стеблей, видовъ, 
географическая места произрастания дерева, времени года, 
приготовлешя млечнаго сока и консервированы его), нахо
дятся въ различномъ количестве въ иолученномь про
дукте, независимо отъ того, носитъ ли онъ назваше Ра
рат ' а или Рарауойп'а. 

Далее мы увидимъ, что не исключается возможность 
присутствёя и третьяго фермента, который, наподоб!е химо
зина, осаяадаетъ въ молоке казеинъ. Все это — лишь 
предполоя«ешя, которыхъ, пока, нельзя доказать съ убеди
тельностью, но которыхъ и нельзя вполне отрицать. 

Говоря о пепсине, мы видели что концентращ'я хло-



ристоводородной кислоты, смотря по употребленному белко
вому телу, должна быть различной, тоже будетъ. понятно, 
и съ препаратами Рарауа, у которыхъ только дъло обстоитъ 
сложнее, такъ какъ для к а ж д а я препарата будетъ другое 
ОргМтшп хлористоводородной кислоты, щелочи или яге сое
динений щелочей. Сверхъ того, одинъ и тотъ яге преиа
ратъ одной и той яге фирмы, т. е. приготовляемый по од
ному способу, будетъ обнаруживать различный свойства, 
въ зависимости отъ колебаний въ составе сырого млечнаго 
сока. Разница въ дъйствш на белокъ и фибринъ — здесь 
больше, чъмъ при пепсине. Препараты Рарауа действуют!, 
на куриный белокъ сравнительно слабо, гораздо энергичнее 
на фибринъ и мясо; далек; слгЬдуетъ помнить, что разница 
въ этомъ отношенш для различныхъ препаратов!, будетъ 
неодинаковой. Въ виду всего этого очевидно, что нельзя 
прямо сравнивать результатов!,, полученных!, до сихъ поръ 
различными авторами при изеледованш встречающихся въ 
торговле препаратовъ Сапса Рарауа. 

Поэтому нисколько не удивительно, если на ряду съ 
отзывами авторовъ, которые хулятъ препараты Рарауа изъ 
за слабаго дейстш'я ихъ, мы встречаемся съ такими отзы
вами, которые отдаютъ предпочтете препаратамъ Рарауа 
передъ пепсиномъ. Сторонники п о с л е д н я я взгляда ссы
лаются на то, что препараты Рарауа действуют!, и при 
отсутствш хлористоводородной кислоты въ желудке , и, 
да.тЬе, въ кишечнике при щелочной реакцш; по, въ сущ
ности, никто еще не доказал!, этого. Хотя по Н а г 1 а- у'ю 
Рарауотлп не разлагается панкреатином!, въ кпшкахъ, меягду 
темъ какъ въ нейтральном!, или слабокнеломъ растворе, 
пепсинъ отчасти разлагается нанапномъ, темъ не менее, 
всетаки, желчь и друпе (ферменты, быть можстъ, могутъ 
иметь задерживающее в.гпяш'е па папаппъ. 

После всего сказанпаго о папанпе,, едва ли иуягпо 
подробно останавливаться на всехъ работах!, о продажныхъ 
препаратах!, Рарауа. Надъ этимъ вонросомъ работали: 
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К г е т е ] , А г а ! а, Сг е 1 в в I е г, К1 п к 1 е г, Б е V I 8 , глпоЪоу, 
8 с Ь а (1 е, В а 11, Б о 1 1 , Н о Ь в 1 п, Р о 1 а к , Н е 1 Ы н %, 
Ш г п Ы е г , М а г И п, Е а з 1 е з , 0 зз IV а 1(1. 

Здесь также не место распространяться относительно 
терапевтическая применения и фармакологическаго действия 
этого препарата, но некоторый указания, быть моягетъ, будутъ 
уместными. Бъ тераши препараты Рарауа употребляли для 
растворения дифтеритичныхъ плёнокъ и при отсутствии хлори
стоводородной кислоты въ ягелудке, по все съ сомнитель-
пымъ успехомъ. -Чатеме употребляли иротпвъ всякаго рода 
кожныхъ сыпей, веснушекъ, д.тя устранения татуировки, для 
впрыскиваний въ зобную ягелезу, при онухоляхъ я;елезъ. 
Интересующихся подробностями отсылаю къ работамъ: Ковз-
ЬасЬ'а , А 1Б г е с ] 1 С г г е 11 е 1 у'а., В о н с Ь н Га, Ш г з с Ь ' а , 
811Ь111 а п'а, 0 8 з \у а 1 (Га, Сг г о г. о и дру гихъ. 

Б ъ общемъ мояшо сказать, что папаипъ не оправдалъ 
т е х ъ надеягдъ, который на пего возлагали при введении 
его въ тераппо. 



Экспериментальная часть. 

Глава VIII. 

О способахъ, прим ьнениыхъ авторомъ для получешя пеп
сина; о происхождении изслШванныхъ продажныхъ препа

ратовъ и внъшнихъ свойствахъ тъхъ и другихъ. 

При разсмотренш методовъ приготовления непсина, ука-
занных?» въ литературе, было сказано, что до настоящаго 
времени не удалось изолировать пепсшгь въ вполне чистомъ 
вндр1», и что это одва-ли возмояшо будетъ въ ближайшомъ 
будущемъ теми методами, кото!)ыми мы располагаем?» для 
этой цели. Комбинацией различных?» приемов?» повторной 
очистки мояшо, конечно, получить довольно чистый и хорошо 
действующи'! пепсинъ, но нельзя определить, насколько 
такой препарат?» подходит?» к?» чистому ферменту. Въ виду 
сказаипаго, мы не могли себе поставить задачей — найти 
метод?», но которому мояшо было бы приготовить вполне 
„чистый" пепсин?»; точно также мы не могли проверить все 
методы приготовления пепсина по отношению к?, его отно
сительной чистоте и действию, ибо это завело бы наст, 
далеко за преде»лы этой скромной работы. Насъ интересе 
вала преимущественно практиическая сторона вопроса : мы 
хотели убедиться, по какому из?» наиболее иршгьняемыхъ 
па практике методов?» можно скорее всего и сравнительно 
простым?» способом?» получить хорошо действующий пепсин?», 
обладающий в?» то яге время и всеми желательными внеш-
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ними достоинствами н сохраняющейся по возможности долго. 
Насъ, такимъ образомъ, заинмалъ прежде всего воирось о 
т'Ьхъ методах-!) приготовления пепсина, которые могли бы 
быть выполнены при обычной аптечной обстановке, такъ 
какъ мы того мпъш'я, что приготовление пепсина слъдовало-бы 
сделать обязательными, д л я аптекарей. Исходя изъ такихъ 
(чнбражошй методы 8 и и и I) е г §''а, В г и с к е и V е с к о 1 -
11 а г ]'в у'а а ртюп могли быть исключены, а методы П а ш а -
!. ос!Га, п К а р ц е в а , какъ представляющее много труд
ностей въ техпическомъ отношеши, памп по пыли приме
нены. Имея въ виду такую особую и/ьль, мы остановились, 
главпымъ образомъ, па трехъ методахъ, употребляя глгще-
риш,, слабый амкоголь и разбавленную хлористоводородную 
кислоту какъ матерёалъ д л я пзв.течепгя непсина. 

Иеходнымъ матер1'аломъ для получешя ненсина слу
жили телячьи и свиные желудки, каковые мы, вопреки пред
писании Подвысоцкаго, не оставляли лежать, такъ какъ въ 
теплое время года при болыпомъ количестве лселудковъ, 
несмотря па прибаплеше тимола и борной кислоты, следовало 
опасаться разложешя. По мер -], возмояшости, мы всячески 
старались предупредить разложеше б'ьлковыхъ веществъ, ибо 
разлолшвппйся белокъ оказываетъ особенно вредное влёяше 
па кач<!Ство пенспиа. 

Очень много хлопотъ было при полученш достаточная 
количеста сырого матерёала для приготовлешя пепсина, 
такъ какъ въ Юрьеве до н а с т о я щ а я времени н'Ьтъ бойни. 
Въ марте, 1900 года (въ .что время обыкновенно зар'Ьзы-
вают'ь очень много телятъ) удалось получить телячьи 
гкелудки въ достаточном-!) количестве, при чемъ они были 
собраны отъ всЬхъ мяспиковъ г. Юрьева въ одинъ день и 
ссйчасъ-л;е обработаны. Но мы не могли получить сви-
пых'ь желудковъ, т а к ъ какъ въ это время въ г. Юрьеве 
убпваютъ очень мало свиней, и, сверхъ того, на юрьевскШ 
рынок'ь крестьянами привозятся свиньи уя;е зарезанными. 
Поэтому нуяшо было достать необходимый матер!алъ по-
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мимо Юрьева. Для этой цели мы отправились въ Ригу, 
где, благодаря любезности директора рижской городской 
бойни, ветеринарнаго врача господина Р. Меу'а, (которому 
выраягаемъ пашу благодарность), намъ удалось въ однпъ день 
получить бол1,шое количество свиныхъ и телячьихъ лгелудковъ. 
Тщательно п])омытые желудки были надлоягащппмъ образомъ 
упакованы, помещены въ вагои'Ь-лсдппке и прибыли ночью въ 
Юрьевъ, иуи/Ь на следующий день съ раннягоутра приступили къ 
ихъ обработке. Первая манипнуляцпя съ лгелудками была всегда 
одна и та яге: ихъ вскрывали, холодной водой основательно про
мывали, освобождали отъ всякнхъ остатковъ нищи и осто
рожно соскабливали слизистую оболочку. Последнюю 
въ большинстве случаевъ легко было отделить; только 
въ некоторыхъ телячьихъ желудкахъ она сравнительно 
крепко была соединена съ мускульными, слоемъ ; но 
слизистую оболочку ру!оп, иапротивъ, трудно было от-
пренарировывать. Въ виду того, что последняя содер
житъ очень мало пепсина, мы ограничивались только 
той частью ея , которая легко снималась. Слизистая 
оболочка свиного ягелудка гораздо толще и крепче, а 
потому отпрепарировать ее и было гораздо труднее. Же
лудки, въ которыхъ были кровоизлияния, сильно окраши
вающий таковые въ красный цвети,, или яге излияния желчи, 
окрашивающий ихъ въ ягелтый ипгЬтъ, не применялись для 
опытовъ. Количество получаемой слизистой оболочки за
висело не только отъ величины ягелудка, ибо, при одина
ковой величине п о с л е д н я я , оно нередко бывало различ
ными,. Мы склонны думать что это разнообразие зависело 
отъ возраста ягивотиаго, рода питания ии иродолжнтслыюстп 
голодания до зарезьпванпя. Съ измельченной слизистой 
оболочкой въ отдельных!, случаяхъ поступали такъ, какъ 
описанию вииЬ. I—VIII. 

I. Слизистую оболочку отъ 25 телячьихъ ягелудковъ, 
весомъ въ 165,0, облии?али 300 сет . глпщерпнна ии смеши
вали!, иири чемъ вся смеси, давала студенистую массу, изъ 
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которой только съ трудомъ можно было брать для пробы 
отдельный порцш. Смъсь оставляли при комнатной темпе
ратуре на однъ сутки. На следующей день опять прили
вали 300 ест. глицерина и старательно емтяцивали, при чемъ 
смесь была везде одинаковой. Достигши этого, мы остав
ляли при обыкновенной температуре и по прошеетвш двухъ 
дней выжимали черезъ салфетку посредствомъ пресса. 
Получившейся остатокъ прополаскивали ООО ест. дестилли-
рованной воды и рукой опять выжимали черезъ салфетку; 
а количества, полученный отъ иерваго и второго выжпмашй, 
смешивали, при чемъ получался жидкШ студень. На сле
дующей день къ этому студню приливали ООО ест. воды, 
долго взбалтывали и многократно «фильтровали. Получен
ный продуктъ представлялъ желтоватую, легко опалеецп-
рующую, не водянистую жидкость, слегка непр1ятнаго вкуса. 

П. Слизистую оболочку отъ 30 телячьпхъ желудковъ, 
весомъ въ 1000,0 смешивали съ 4 литрами 5 % алко
голя и, при частомъ взбалтываши и температуре 3 — 1 2 ° , 
оставляли въ течеш'е 3 сутокъ; затемъ жидкость процежи
вали сквозь салфетку, а остатокъ выжимали; обе ягелтова-
тыя жидкости емтлпивали, взбалтывали и оставляли стоять 
для осаждешя. При стояши образовывались два слоя: верхшй — 
В0ДЯНИСТ0-ЖИДК1Й, пижшй — яшдко-студепистнй. Жидкость 
весьма осторожно сливали и быстро фильтровали панесколькихъ 
воронкахъ, при чемъ получалась желтоватая, немного мутная 
яшдкость, которую еще несколько разъ фильтровали и первона
чальную муть доводили такимъ образомъ до опалесценцш. Жид
кость эту (сильно пенящуюся при взбалтываши) выливали на 
плоск1я тарелки и высушивали при температуре, не превышаю
щей 40° С. Въ результате получилась желто-коричневая, твер
дая, крепко пристающая къ тарелке масса, которую съ тру
домъ мояшо было соскаблить съ тарелки. Эта масса гигро
скопична, пристаетъ къ бумаге и, при стояши па воздухе, 
съ поверхности становится липкой. Полученный пепсинъ 
образуетъ желтоватый пластинки, который имеютъ пенргят-



ный запахъ п въ воде вполне растворяются, образуя, однако, 
муть. 

Жидкость сл1>дуотт> испарять въ незпачительномъ ко
личестве, по возмояшости, съ большей поверхности и при 
хорошей тяге воздуха, такъ какъ при высушиванш нельзя 
пользоваться высокой температурой, чтобы этимъ не сделать 
пепсине педействительнымъ; помимо того, быстрое высуши
вание необходимо и потому, что при медленномъ высуши
ванш могутъ наступить явления гниения. При фабричномъ 
производстве легко исполнять и соблюдать эти условия, въ 
лаборатории же, где соответственпыя приспособления отсут
ствуют!), это связано съ большими трудностями. Жидкость, 
которую вылнваютъ на тарелку для испарения, нельзя брать 
въ очень маломъ количестве, такъ какъ въ такомъ случае 
трудно будетъ соскоблить съ тарелки пепсинъ. 

III. Слизистую оболочку отъ желудковъ об теляте, 
весоме в е 1590,0 §т., обливали 4 литрами 0,1 °/о хлористо
водородной кислоты и, при сильноме взбалтывании, дерягали 
при температуре 8 — 1 2 ° , затемъ жидкость процеяшвали 
черезъ толстый холсте и остатоке слизистой оболочки, но 
возмояшости, выжимали руками. Полученную жидкость не
сколько разе хорошо взбалтывали, после чего в е продол
жеше ночи оставляли ве покое. В е смеси при этоме об
разовывались два слоя, изе которыхе верхний фильтровали и 
фильтрате переносили въ д.ализаторъ. Дйализъ продолжался 
до техъ поръ, пока во внешней яшдкости и диализаторе 
нельзя было обнаруяшть больше присутствия хлора (помощью 
азотпокислаго серебра и азотной кислоты). Въ диализаторе 
выделялся тоший белый порошекъ, вследствие чего жид
кость фильтровали и высушивали, какъ прежде, на тарел-
кахъ при 4 0 ° . При этомъ получались светло-серыя, бле
стящая чешуйки, которыя сравнительно легко отставали 
отъ тарелки. Чешуйки эти почти безъ запаха и раство
ряются вполне въ воде, но образуютъ муть. 

Если бы мы, следуя 8е11(1еп'у, при приготовленш пен-
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сипа настаивали слизистую оболочку при 37° и повторяли бы 
вытяяску несколько разъ, то, по всей вероятности, полу
чили бы больше пепсина, по мы хотели избегнуть того, 
чтобы съ пепсиномъ не экстрагировать большое количество 
другихъ белковыхъ тълъ. 

Полученный д1ализомъ белый порошокъ, по химиче
скому составу, если п не вполне идентичен'!,, то все-таки 
очень похожъ на порошокъ, полученный Р е к е1 Ь а г 1 в §-'омт>. 
Кстати, несколько словъ объ этомъ „беломъ порошке". 
8 и п а о е г ^ тояге сообщает!,, что при д1ализрв всегда полу
чается въ незиачителыюмъ количестве б'Ьлый порошокъ, 
который онъ называетъ „протеиновой субстанцией" и по
этому думаетъ, что „улге во время Д1ализа растворъ 
делается бедпее белкомъ, при чемъ теряется и часть 
пепсина, которая увлекается белковымъ осадкомъ. Р е к е К 
Ь а г IГ1 напротивъ, растворяетъ не.сколько разъ этотъ бе
лый порошокъ и Д1ализируетъ, при чемъ порошокъ опять 
осаягдается, и полученный, паконецъ, сухой порошокъ онъ 
считаетъ истиннымъ пепсиномъ. Но самъ яге Р е к е 1 Ь а г п 1 { у 
указываетъ на то, что полученное имъ въ данномъ случае 
тело действительно альбумииоидъ, хотя оно въ растворе 
0 ,01 , который очень сильно д'Ьйствуетъ какъ ферментъ, не 
даетъ никакихъ реакцШ на белокъ. Его новый пепсинъ 
въ нейтральномъ растворе свертываетъ молоко, каковымъ 
свойствомъ таюке обладаютъ некоторые продаяшые пепсины. 
Какъ уже упомянуто, 8 и п с 1 Ь е г § многимъ раньше Р е к е 1-
п а г 1 п # ' а указалъ, что получающееся белое тело при д1а-
легзе составляетъ протеиновую субстанции (согласно, значитъ, 
съ Р е к е 1Ь а г 1 п^'омъ). Поэтому непонятно, какимъ обра
зомъ Р е к о 1 п а п п 2 ; можетъ эту субстанцию считать соб
ственно пепсиномъ, ибо, на основанш соврсмепиыхъ сведе-
нш о пепсине., всяюй придетъ къ тому заключешю, что 
пепсинъ Р е к е П т п п д ' а — белковое тело, которое увлекло 
съ собою часть пепсина, въ то время какъ другая — боль
шая часть пепсина, осталась въ растворе. — Пепсинъ Вгйске 
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не даетъ никакпхъ бълконыхъ реакций, но гЬло, указанное 
Р е к е 1Ь а г ]'п §''омъ, даешь и х ъ ; уясе одного этого достаточно 
было для заключения, что пепсинъ В г й с к е долженъ быть 
чище, и такъ какъ онъ д-Мствуетъ протеолитически, то, 
безъ сомнения, это пепсинъ. Что при диализе бълковыхъ 
тълъ увлекается большая часть пепсина — это понятно по 
указаннымъ уже причинами,, и белковое тело вообще 
всегда увлекаетъ больше пепсина, чъмъ неорганический 
вещества. То обстоятельство, что вышеупомянутое т ъ л о 
очень энергично нсреваривастъ (въ чемъ и мы могли убе
диться), вполне соответствуете свойствамъ пепсина. Р о -
к е й п а п п ^ - , какъ уже было упомянуто, указываешь, что 
его пепсинъ въ щелочномъ растворе свертываетъ молоко; 
это служитъ новымъ доказательством!» того, что указанное 
тело не чистый пепсинъ, а белковое вещество, которое вы
деляется при данныхъ условйяхе и вместе съ пепсиномъ 
увлекаетъ такяге сычужной ферментъ. Что некоторые про-
даяшые пепсины вызываютъ сычужное действие, само по 
себе понятно, такъ какъ при ихъ приготовлении получаются 
обе энзимы (при известныхъ методахъ производства), не
смотря на то, что пепсинъ, при соответственных'!) условйяхъ, 
т. е. при более продоляштелыюмъ действии, разрушаешь химо-
зинъ. На основании всего сказанная , мы можемъ только 
присоединиться къ мнению 8 нлс! Ь ог^'а, что при выделении 
этого порошка действительно теряется часть пепсина, но 
растворъ делается беднее б'Ьлкомъ и, такими» образомъ, 
способствуете только очищению пепсина. 8 и п с 1 Ь е г ^ ирн-
бавляетъ, что потеря пепсина при этихъ условйяхъ незначи
тельна, но, по нашему мнению, она довольно велика. Къ вели
чайшему соягалешю. мы принуждены были отказаться отъ 
более подробная изеледованйя этого порошка и отъ определе
ния, къ какимъ белковыми, шьламъ онъ относится, такъ 
какъ мы доляшы были обратить все внимание на возможно 
более совершенное приготовление пепсина; собирая яге этотъ 
порошокъ вт, значительномъ количестве, мы замедляли бы 
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этимъ фильтрации н не устранили бы тогда возможности 
разлолгешя раствора. Вотъ почему мы ограничились только 
пзсл'Ьдоваш'ем'ь пищеварительной силы этого порошка. 

IV. Такимъ же образомъ, какъ во II опытъ, было 
получено 1000,0 §т. слизистой оболочки изъ 37 тслячьпхт» 
желудковъ, облито 4 литрами 5°, о алкоголя и обработано 
такъ, какъ во II сл. Такимъ образомъ мы получили пепсинъ, 
вполне аналогичный пепсину, полученному но II способу. 

V. Слизистая оболочка отъ СО телячьихъ желудковъ 
настаивалась съ 5000,0 §т. 0 , 1 % хлористоводородной кислоты 
и но способу, описанному виЬ III, былъ нолученъ продуктъ, 
вполпгЬ аналогичный препарату 111-ьему. 

Опыты IV и V были предприняты для того, чтобы убе
диться, производить ли пепсины, получаемые одинаковыми 
методами, то яге д'Ьйспле и обладаютъ ли они теми яге 
качествами. Мы вполне, достигли этой пе.ш, такъ какъ 
приготовленные препараты обладали идентичными физи
ческими свойствами. 

VI. Вполне аналогичными, способом!», какъ во второмъ 
опыте, получена (при посредстве) пяти литров], 5% алко
голя) вытяигка пепсина изъ 1250 ут. слизистой оболочки 
отъ 35 свиных!, лгелудковъ; пепсинъ при этомъ получился 
въ виде светло -коричневыхъ пластипокъ, который при 
растираш'и дали желто - коричневатый порошокъ, иптеп-
сивпаго (непр1ятнаго) запаха; въ воде, порошокъ трудно 
растворимъ, давая лгелтовато-мутпый растворъ. 

ЛИ. Приготовление ненсина шло по III способу по
средством!) вытяжки съ 0 , 1 % хлористоводородной кислоты 
(изъ 1850 й т- слизистой оболочки евнныхъ лгелудковъ 
числомъ 48). При этомъ получился пепсинъ, весьма по-
хожШ на пепсинъ изъ телячьих!, желудковъ: пластинки 
только были значительно меньше. При д'тлиз'Ь здесь тоягс 
выделялся „белый порошокъ", по мы не могли его собрать 
въ достаточномъ для анализа количестве». 

VIII. Слизистую оболочку отъ 10 евнныхъ ягелудковъ, 
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весоме въ 350,0 обливали 300 г-сш. глицерина и разме
шивали; на следующШ день опять приливали 300 сет . глице
рина и, при частомъ взбалтывании, держали въ продолягеше 
6 дней при комнатной температур'],; з атеме приливали 
1200 ест . воды и все процелшвали через'], полотно, а оста
ток'], крепко вылшмали. Получсппую выяшмаш'емъ студе
нистую массу смешивали се процелгснной, хорошо взбал
тывали, еще разе процеяшпали, носл'Ь чего многократно 
фильтровали. Получилась желтоватая яшдкость, уд'ьльнаго 
веса 1,0703 при 15°. 

Все пепсины, полученные ве виде порошка, смеши
вали се молочнымъ еахаромъ въ отношенш 1 : 24, а пеп
сины, полученные изъ телячьихъ и свиныхъ ягелудковъ из-
влечешемъ помощш разведеннаго алкоголя, растирались 
съ Ату1нт 1п1еч, гезр. декстрипомъ, въ отношении 1 : 24. 

Такимъ образомъ, получились слг],дуюпц'е сорта пепсина: 
„V1 1. Пзъ телячьнхе ягелудкове, солянокислая вы-

тялжа (приготовление Ш). 
,7\2 2. ПредыдущШ, ве смеси се молочнымъ еаха

ромъ 1 : 24. 
№ 3. Пзъ телячьихъ желудков?», спиртная вытяяжа 

(прнгот. II). 
Л» 4. Предыдупцй, ве смеси съ молочнымъ еаха

ромъ 1 : 24. 
]\» 5. Изъ телячьихъ желудковъ, 2-ая солянокислая 

вытяжка (V снособъ). 
№ 0. Предыдущий, въ смеси се молочным?, саха

ром?, 1 : 24. 
;М» 7. Из?, свиныхъ лгелудков?,, солянокислая вытяжка 

(VII способъ). 
№ 8. Предыдупцй, в?> ом'вси сь молочным?, саха-

роме 1 : 24. 
Л? 9. Изе свиныхъ ягелудковъ, спиртная вытяягка 

(VI способ?»). 
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10. ПредыдущШ, въ смъси съ молочиымъ саха-
ромъ 1 : 24. 

№ 11 . Изъ телячьихъ желудковъ, 2-ая алкогольная 
вытяжка (IV снос). 

Л? 12. ПредыдущШ, въ смъси съ молочиымъ саха-
ромъ 1 : 24. 

Л? 13. Изъ телячьихъ желудковъ 1-ая спиртная вы
тяжка (№ 3), въ смъси съ декстриномъ 1 : 24. 

Л? 14. Пепсинъ № 3, смъшанъ съ крахмаломъ 1:24. 
Л» 15. Пепсинъ № 9, смъшанъ съ декстриномъ 1: 24. 
№ 10. Пепсинъ № 9, смъшанъ съ крахмаломъ 1:24, 
№ 17. Глицериновая вытяжка изъ телячьихъ желуд

ковъ (I способъ). 
№ 18. Глицериновая вытяжка изъ свиныхъ желуд

ковъ (VIII снособъ). 
Смъси съ молочиымъ сахаромъ, крахмаломъ и декстри

номъ приготовлялись для контроля: имъютъ ли эти суб
станции какое нибудь вл1яше на дъйств1е пепсина, какое 
изъ этихъ средствъ самое подходящее для разбавленш 
пепсина, и, наконецъ, что самое ваяшое, сохраняется 
ли иепсинъ въ смъси съ этими веществами дольше, т. е. 
теряетъ ли онъ съ течешемъ времени меньше въ своемъ 
протеолитическомъ дъйствш, благодаря присутствго этихъ 
веществъ? Разъ на этотъ вопросъ можно будетъ дать по
ложительный отвить, то мы будемъ интересоваться тъмъ, 
какое изъ этихъ средствъ болъе всего годится для ука
занной цъли. Далъе , мы хотъли изслъдовать, въ какой 
степени различные методы приготовления отраясаются на 
время сохранения пепсина. Къ соягалъшю, на этотъ важный 
вопросъ мы пока не можемъ отвътить, такъ какъ лишены 
были возможности заняться имъ достаточно подробно, но 
мы оставляемъ за собой право впослъдствш заняться все-
стороныимъ изучешемъ его. 

Кромъ указанныхъ нами методовъ, мы пытались при
готовить пепсинъ еще и такимъ способомъ, а именно: ели-
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зистая оболочка изъ 30 телячьихъ желудковъ, весоме въ 
820,0 , настаивалась съ 3280 сет 5 % алкоголя при 1 0 — 1 2 ° ; 
нолученныя вытяжки процеяшвали, остатокъ выяшмали; 
полученные продукты смешивали и фильтровали, какъ при
ведено 8иЬ. п. 

Полученный фильтратъ насыпали поваренной солью. 
Такъ какъ при этомъ яшдкость сильно мутилась, то ее 
оставили стоять при 1 2 ° . По прошествии 24 часовъ (и далге 
больше) ни па поверхности, ни на дне не получалось плот
ной субстанции, но была только сильная муть. Жидкость 
фильтровали, фильтръ обливали водой въ 3 0 ° , чтобы при
ставший къ фильтру пепсинъ опять растворить. Для уда
ления поваренной соли полученную яшдкость дуализировали 
до техъ поръ, пока внешняя яшдкость съ азотнокислымъ 
серебромъ и азотной кислотой более не давала опалесцен-
ц ш ; затеме опять фильтровали и испаряли при 4 0 ° . По
лучился такой незначительный остатоке, что нельзя было 
се пиме производить опытове, но мы все-таки растерли его 
съ молочныме сахароме. — Вторая попытка такимъ же 
образомъ приготовить пепсинъ, при чемъ на этотъ разъ было 
взято 1000,0 слизистой оболочки телятъ, дала тагае же 
результаты, такъ что мы вынуждены былъ пока оставить 
этотъ способе приготовлешя непсина; къ тому яге насту
пило яшркое время года, и более продолясительныя мани
пуляции могли лишь повредить продукту. 

Изе продажныхъ пепсиновъ были избраны следующие 
сорта для опытове: 

1. Рерзншт сит Вех1ппо Мегск, БагтзтдсК; — препарате, 
смешанный, для консервирования, се желтыме декстриноме. 
Желтокоричневый порошоке со слабыме, но все-яге ясно 
ощущаемыме запахоме и безе непрйятнаго вкуса. 

2. Рерзшшп сит Ату1о Мегск, Р1ч. Оа11. Препарате, 
смешанный се крахмаломе и образующий белый порошоке. 
При внимателыюме осмотре в е препарат* замечаются темно-
ватыя, светло-серыя точки; оне имеле виде крахмала. 
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Преиаратъ со слабымъ, своеобразным!, запахомъ, но безъ 
непр1ятнаго вкуса. 

3. Рерктшп Ьус1госЫопсит 8о1ит'1е 100 %\ Мегск. Содер-
лшшь прпмъсь тростпнковаго и молочнаго сахаровъ, а также 
хлористоводородной кислоты. Овътло-желтый, образуюпцй 
комки порошокъ, слегка гигроскопиченъ, сладкокислаго вкуса, 
безъ нсирштняго запаха, паоборотъ, какъ бы слабо аро-
матнченъ. 

4. Рерзпппп риппп ри1у. 8о1иЫ1с РЬ. Аивк. 7 Нип^. И. 
и !\"еа. III. Мегск. 100 % пепсинъ, т. е. 1 часть его раство
ряешь 100 частей свернувшаго бълка въ продолжении 
5 - 0 часовъ; сладковатый порошокъ, со слабымъ запахомъ, 
напоминающимъ запахъ сычуяшаго (фермента. 

6. Реркишш асЫШсагат РЬ. Рог!;. Мегск. Смъшанъ съ 
крахмаломъ и винной кислотой; порошокъ грязно-свътло-
желтаго цвъта, непрштнаго запаха и особаго, и при томъ 
псщмятнаго, вкуса. 

0. Рераишт нассЬагадшп РЬ. ^,роп. Мегск. Пепсинъ, 
смешанный съ молочиымъ сахаромъ; бълый порошокъ, въ 
которомъ невооруженному глазу видны маленышг темноватыя 
точки; онъ слабаго, сладковатаго, но не иещнятпаго вкуса, 
и обладаетъ слабымъ хлъбпымъ запахомъ. 

7. Пас1орер81П Мегск. Пепсинъ съ молочной кислотой. 
Почти совсъмъ бълый порошокъ, лишь отчасти растворимый 
въ вод'Ь. Обладаетъ нротеолитическими и амилолитическими 
свойствами. Употребляется при иоиосахъ и при диспепмяхъ, 
преимущественно въ дътской практик*. Доза 0 ,3—0,0 , по 
нескольку разъ въ день. —- Бълый порошокъ, похожей на 
декст])нн!>; кнсловатаго вкуса и весьма слабаго, но пршт-
наго запаха. 

8. Рератшп риппп т 1атеШз Мегск РЬ. Ве1§. Пре-
паратъ довольно быстро и почти совскмъ прозрачно раство
ряется въ водъ ; въ слабо-кисломъ раствор!; обпаруяшваетъ 
пищеварительное дъйспио. Онъ представляется въ видъ тон-
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ких'ь, неправпльннхе, св'Ьтло-желтыхъ, блестящпхе малеиь-
ких'1. чешуеке и не имеете нещяятпаго запаха и вкуса. 

9. Горевши ])11П1ш 1П ЬттеШз аЪзоЬплпп .1 : 4000. Мегск. 
Одна часть растворяете 4000 частей ен-Ьясс - сваренная 
яичпаго (Т[',лка. Изъ свиныхъ желудковъ; наиболее энер
гично действующи"! пепсшгь. Желтый чешуйки, больше 
и толще предыдущих?,, запахе сильнее и более неприятный, 
ч е м ъ ве предыдущем'!, препарате, вкусе каке будто слабо-
соленый. 

10. Рерзшшп рпппп ^таннЫшп зо1иЫ1е ( 1 : 5 0 ) , Мегск. 
Се водою легко даете прозрачный растворе и предста
вляете зернистую массу. 1 часть растворяете 50 частей 
сворнувшагоея яичпаго б'1'.лка. Густо-желтые, шнч'да коричне
ватый комки, очень похояле па дтпппп агаЫсшп; некоторые 
ее гладкой, блестящей поверхностью, друп'е — матовые; 
почти безе запаха, вкусе слизи. 

11 . Рерзшпш сопс. ИапуеЬск. Лопзеп и и§-еЬеск-Ре1ег-
зев ве КоренЬауен'е — малеиыая зерна, светло соломеппаго 
цвета, се матовой поверхностью, иногда се блеекоме воска; 
запахе несколько неприятный ; вкусе слабо горьковатый ; пре
парате получепе черезе Русское общество торговли аптек, 
товар, в'ь С. Петербурге. 

12. Рерзшшп Оегпшиспт р1апе зо1нЫ1о ЕттеипсЬ \\л'Не 
Козтюск. Белый, не вполне чистый порошок'!,, со слабыме 
запахом.!, хлеба, сладковатая вкуса. 

13. Рорзпшт гозз.о. р1апе зо1иЫ1е Ет. \УШо Коз1;оск. 
Порошоке, слегка желтоватая цвета, ел, маленькими тем
ными пятнышками; запахе немного сильнее, ч'Ьме вт, пре-
дыдущеме препарате; вкусе менее; сладоке, ч е м е ве 
предыдущеме препарате. Получепе, каке и Л»Л» .12, 14, 
черезе Русс. общ. торговли аптек, товарами. 

14. Рерзшшп П1Я8Ш1Ш, по способу др-а Кар-Ьева; изе 
Петербургской гигиенической лаборатории; слегка желтова-
тый порошоке, ве первый моменте имеете приятный аро-
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матичный запахъ, который потомъ слабъстъ; вкусъ не не-
ПР1ЯТНЫЙ, слабо сладкШ. 

15. Рер81пит тппаИсит. Русс. общ. торг. ант. товар. 
БЪЛЫЙ порошокъ сладковатаго вкуса, какъ будто щнятнаго 
запаха. 

16. Рервшит 1асИсит Русс. общ. торг. аптек, тов. —• 
желтоватый порошокъ, очень слабаго сычужнаго запаха, 
безъ непрштнаго вкуса. 

17. Р Е Р 8 П Ш Т ц-егташс. р1апе Гг. У У Ш е Коз1оск. По
рошокъ слабо-желтаго или свълло-съраго цвъта, съ неопре-
дълепнымъ запахомъ сыра; сладкаго вкуса. 

18. Рервшиш ригпшпшт вокшИе Ег. У У Ш о КозЪоск. — 
Съро-желтый порошокъ съ запахомъ, напоминающимъ сыръ, 
непр1ятиаго вкуса. 

19. Рер81ппт „ЕП1/е1Ьег§-". ЕтиеШеп^'я Маспш^ег Ап-
оегпасЬ а/КЬе]п. Бълый порошокъ, сладкаго вкуса, безъ 
негпяятпаго запаха, слегка наиоминающаго запахъ сыра. 

20. РЕР8Ш РЬ. Сгепп. 3. ЕтяеШегц-'в ШсЫЫ^ег. По 
внъшнимъ призпакамъ вполнъ похоягъ на предыдущей. 

2 1 . Рервт РЬ. Оегт. 3. р1апе 8о1иЫ1е Е)пхе1Ьег§'8 №асЬ-
Го1§ег. В н ъ ш т й видъ и запахъ какъ у 19 и 20. 

22. Рервпшт РЬ. КеегЬ РЬ. Аив1г. 7. Е]'пге1Ьег§-'8 КасЬГ. 
Внъпппй видъ и запахъ какъ 19 и 20, вкусъ — сладгай. 

23 . Рер81пит т 1атеШ'8 ЕтгеШег^'з ЖсМ. — Тоншя, 
свътло-желтовато-сърыя, блестяшдя, неправильныя стекловид
ный пластинки, красивыя на видъ, но почти безъ запаха и 
вкуса. 

24. Рервш РЬ. бегт . 3 . Вг. НетпсЬ Вук ВегНп, — 
слегка яселтоватаго цвъта, сладковатаго вкуса, съ особымъ, 
не непр1ятнымъ запахомъ. 

25. „Рервш ш СПусепп %е\о$Ь Мегск" — густоватая, 
слегка опалесцирующая яшдкость, нещнятнаго запаха и не-
ПР1ЯТНАГО, кисло-сладкаго вкуса. 

26. Рер81пит Ндш'иит Вук — густоватая, прозрачная, 
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Коричневато - красная жидкость, съ непрпятпыме, кисдо-
сладковатымъ вкусомъ. 

27. Пепсинъ изъ Московской гигиенической лабора
тории 10. Н. Мартинсена въ Москве. Белый поропгокъ, сь 
темными пятнышками, почти безе заппаха, слабаго, но срав
нительно пприятпаи'о запаха. 

28 . Рер81пшп аЬзокйпт дтаппипЫшп Гнп/еИзег^'в ШсЬго1§'ег. 
По внешнему виду похожъ на Л? 1 1 ; поверхность только 
болгЬе блестя1цая и зернышки тоньше; занахъ слабый, вкусъ 
— немного соленый. 

29. Рорзпппип аЬзоНплип, р1апо зо1иЪПе КпяеШег^'з МасЪт. 
Беловатый порошоке, безе пепрйятнаго запаха и вкуса. 

30. Рерзшшп ГИ881СШП, но способу д-])а Карцева; изе 
Московскаго отд/влешя СПБ. гигиенической лаборатории 
(черезе Феррейна ве Москве). Препарате вполне тожде
ственный се № 14. 

Изе пепсинныхе вине наследованы следующее 11 
сортовъ: 

№ 1. Пепспнная эссенция 8 с ] п е г п п § ' а („Уегааигии^з-
НиззидкеИ"), приготовленная по прописи профессора, О. Б и е Ь -
гейсЛга, въ 8сЬепп§-'8 Бгппе АроНиеке въ Берлине. При
нимать маленькую рюмку после обеда. 

№ 2. Уш с1е Рерзше ал&езтл'у. Рпаппаспе Бг. Р о е Ы . 
Бас. остр., 7 лип., 18, въ С.-Петербурге. 

№ 3. Пенсинное вино. Упп (1е Рерзше. Рерзтеззепи. 
Принимать после пищи; взрослымъ по одной маленькой 
рюмке ; детямъ половину. То яге самое па французском?, 
и немецкомъ языкахъ. Сергиевская аптека М. А. Вестбергъ. 

Л? 4. Уйм (1е Рер8ипе ш'̂ езтлу с!е ВогшаиМ. ГогпшЙе (1е 
Бг. Сопазагк Рапз ; Йасоп 5 Ггапсз. Запаковано вгь коробке 
съ рекламной брошюрой'!. 

№ 5. СНГ). Гигиеническая лаборатория питателыиыхъ 
веществъ. Пенсинное вино. Ушит Рерзпп Внззйсй. Одну 
столовую ложку на приеме. С.-Петербурге, Литейный пр. 58 . 
Москва, Воздвиженка, доме графа Комаровскаго. 

7 
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Л? 6. Пепсипное вино, Ушшп Рерзпп. Старая Николь
ская аптека В. К. Феррейна въ Москве. 

№ 7. ТЬ. КбЫег'з АроШеке, Юрьевъ. Пепсинное вино. 

№ 8. Товарищество Р. Кёлеръ и Ко. въ Москве. 
Пищеварительная пепсинная эссешця. Оссенщ'я эта употре
бляется по ликерной рюмке до или послъ пищи. Для 
возбуясдешя аппетита при елабомъ и трудномъ пищеварение, 
противъ отрьшки и пучешя, засорешя желудка, хрониче
с к а я желудочнаго катарра и прочихъ нарушошй правиль-
наго пищеварешя. 

№ 9. Пепсипное вино. Пищеварительная яшдкость. 
Принимать полную столовую ложку послъ обеда. ТЬ. ВпсЬагоЧ 
Ш§'а, КаШвьг. 16. Пепсипное вино доляшо быть хорошо 
закупорено, защищено отъ свъта. 

№ 10. Пепсипное вино, аналогичное № 5, по получен
ное изъ Москвы. 

№ 11 . Московская Гппеническал лабораторёя. Пеп
сипное вино. Уш <1е Рерзше (П^'ез!]V. Одна столовая лояша 
содержитъ 3 грана пепсина. Москва, Немецкая ул. домъ 
ГО. Ф. Мартинсена. 

Отъ Гл<щог 80прагп8 нами изслтздовано пять нробъ, 
происхояедеше которыхъ ясно изъ таблицы У, приведенной 
въ главе X. 

Изъ суррогатовъ пепсина были наследованы препараты 
Рарауа и инглювинъ, а именно следующей пробы: 

1) РарауоПп, полученный отт, Штоль и Шмитъ въ 
Петербурге, иршбретенный отъ фирмы Е. Мегск въ Б а г т -
81ааЧ'е. Онъ образуетъ вполне белый, мелкШ порошокъ, 
слабаго запаха, растворяется въ воде, давая белую муть, 
которая при фильтроваши вполне исчезаешь. 

2) РарауоГлп, полученный отъ К. И. Феррейна въ Москве, 
образуетъ светло - яселтоватый порошокъ, въ которомъ уже 
простымъ глазомъ можно заметить темпыя точки. Поро
шокъ въ воде не растворяется вполне, а именно на дне 



остаются эти темныя точки; но, впрочемъ, этотъ нераство
римый остатокъ очень ееезееачеетеленъ. Непреятный запахъ 
порошка гораздо силыгЬе, чемъ въ первомъ преиаратъ. 

3) вносив Сапсае Рарауае згссна, полученный отъ Штоль 
и Шмитдъ; но заявлению фирмы, выписывается отъ Е. М е г ск'а. 
Сероватый, не очень мелшй порошокъ, съ многочисленными 
ягелто-сЬрными пятнышками; запахъ сильный, непрёятееый. 

4) 8исси8 Сапсае Рарауае вессиз (Рарат ) , полученный отъ 
К. II. Феррейна въ Москве. Порошокъ, но внешнему виду 
и запаху, вполне похоягъ на предыдущей; оба растворяются 
въ воде лишь въ незначительной степени. 

5) Р а р а т Неп88, полученный отъ Т. Келера въ Юрьеве. 
Оригинальная упаковка, 25,0, въ бумаяшомъ мешечке , за-
крытомъ металлической задешяжой (какъ таковыя обыкно
венно употребляются для пересылки образцовъ). Порошокъ 
грязповато-ягелтаго цвета съ специфнческимъ запахомъ. 
Вт> воде только отчасти растворяется. 

По внешнему виду, только препараты 3 и 4, которые 
представляютъ собой высушенный млечный сокъ растенея, 
ееохояш другъ на друга, меясду темъ какъ препараты Рара-
уоШ'а 1 и 2 и преиаратъ Е е и 8 8'а (Л? 5), уяге въ виду 
свонхъ различныхъ внешнихъ качествъ, заставляютъ ду
мать и о различномъ действен ихъ. 

Пзследованный нами инглювинъ представляетъ светло-
зеленый порошокъ, который полученъ отъ фирмы К. И. Фер-
рейпъ въ Москве. Въ воде порошокъ нерастворимъ или яге 
растворяется лишь въ очень незначительной степени. После 
Уг-часовой мацерацш порошка съ водой при 40°, при филь
трование ееолучаеотъ слабо-зелеееоватую (почтее безцвете!уео) 
яшдкость, которая съ белкомъ и хлореестоводородееой кис
лотой обнаруяшваетъ очень слабое шещевареетельное действие. 
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Глава IX. 

Методы, которыми авторъ пользовался; мотивировка 
выбора методовъ. 

Прежде чъмъ приступить къ изложению тъхъ методовъ, 
которыми мы пользовались при изслъдовашн различныхъ 
сортовъ пепсина — какъ купленныхъ, такт, и приготовлен-
ныхъ нами лично —, а равно и препаратовъ и суррогатовъ 
его, мы считаемъ полезными, остановиться несколько на 
работе Коновалова, цитируемой въ общей части этого 
труда. Какъ видно изъ главы VI, стр. 45 , Коноваловъ на-
ходилъ продажные пепсины плохо действующими и частью 
разложившимися. Признавая взглядъ Коновалова въ об-
щемъ верными., мы, т е м е не менее, позволпме себе сделать 
некоторый возражения. Относительно 1-го и 2-го иунктове 
мы находиме, что Коноваловъ вполне правъ, утверждая, 
что почти все. пепсиновые препараты содерясатъ лишь въ 
малой степени действующий ферментт., что онъ заключаешь 
на основании сравнительно слабой пищеварительной силы 
этихъ препаратовъ, вт. сравнении съ желудочнымъ сокоме. 
Но такой взгляде получился у Коновалова потому, что оне 
изследовале только непсины, смешанные ст. молочныме 
сахароме или се другими какими-либо веществами, а со-
всеме не изследовале т. наз. „высокопроцентные" пепсины. 
Изъ способовъ приготовления понятно, что неразбавленные 
продаялше пепсины богаты белковыми веществами, ибо 
только при большой потере, фермента возмояшо удалить 
часть или все белковый вещества, по каковой причине 
фабрики избегаютъ такой „очистки" пепсина. Коноваловъ, 
далее , указываетъ, что белокъ въ непсиновыхъ пренаратахъ 
находится въ стадии гшешя, и съ этнмъ мы доляшы согла
ситься, ибо въ большей или меньшей степени это дей
ствительно такъ. Продукты гниения возникаютъ большею 
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частно уже во время д1ализа и еще чаще во время высу-
шиваш'я, въ особенности, когда последнее происходить не 
съ достаточной скоростью. Но мы находимъ некоторое 
преувеличеше во мненш Коновалова, что пепсинъ нельзя 
давать въ болыпихъ дозахъ, какъ -что еоветуютъ М и г е 11 
п друпе авторы, на томъ-же основанш, что белокъ, содер-
лгащШся въ фабрпчныхъ иепсинахъ, отчасти или вполпъ 
находящейся въ стадш гшешя, съ ферментомъ можетъ обра
зовать Рерьэшхт В г л е § е г ' а . По нашему мнъшю, раз
бавленные пепсины вполне безвредны, хотя мы въ прин
ципе и не отрицаемъ возможности возникновешя Рер1о1ох1п'а 
и въ нихъ. — Мнеше Коновалова мы находимъ преувели-
ченнымъ но следующнмъ сообраягешямъ. Во нервыхъ, 
пепсины, встречаемые теперь въ продаясе, поскольку дело 
касается разложившихся белковыхъ телъ , гораздо лучше, 
чемъ раньше, ибо намъ совсемъ не попадались препараты 
со свойствами, описанными Коноваловымъ. 

Далее , Коноваловъ заключаетъ о присутствен разло-
яшвшпхся бе>лковгь въ иродаяшыхъ иепсинахъ, меясду про-
чпмъ, и на основаши более быстро наступающая гшешя 
въ ихъ растворахъ, сравнительно съ желудочньшъ сокомъ 
собаки. Но, при этомъ растворы иродаяшыхъ пепсиновъ 
находились в е д ь въ значительно худпшхъ условёяхъ, ч е м ъ 
ягелуд очный сокъ. Въ самомъ деле, въ последпемъ на
ходилось 0,5 °/о хлористоводородной кислоты, которая въ 
значительной степени была свободной и, такимъ образомъ, 
обусловливала антибактерШное и противогнилостное действёе, 
вследствёе чего желудочный сокт, остался неизмененпымъ. 
По Коновалову только въ жидкихъ иродаяшыхъ препара-
тахъ пепсина не замечается гшешя, которая избегаютъ 
прибавлешемъ то вина, то глицерина; 2 % растворы су-
хнхъ препаратовъ пепсина почти на 2—В день уяге загни-
ваютъ. Коноваловъ указываетъ на то, что содержаше кис
лоты въ этихъ иепсинахъ больше таковой въ желудочномъ 
соке ; но разъ пепсинъ содержитъ белокъ и соли, то ясно, 



100 

что кислота здесь связана, на что и самъ Коноваловъ 
указываетъ въ другомъ м1>стгЬ; свободпой-яге кислоты со-
всъмъ нътъ, или-же она находится въ значительно мень-
шихъ количествахъ, чъмъ въ желудочномъ сокъ, въ кото-
ромъ гшешя, въ силу указанныхъ условий, не наступаетъ. 
Сверхъ того, продаяшые пепсины очень часто содерягатъ 
еще много углеводовъ и тому подобныхъ веществъ, являю
щихся благопрйятнымъ субстратомъ для всякаго рода гпи-
лостпыхъ грибковъ, бактерШ и. т. д., каковое обстоятель
ство тоже сильно способствуешь быстрому разлоягенпю: 
свободная кислота, конечно, задеряшвала бы вообще эти 
процессы. На основании сказанная , мы склонны объяснить 
свойства, констатированный Коноваловымъ у нпекоторыхъ 
иродаяшыхъ пенсииовт> выше указанными условиями, и, во 
всяком'ь случае, не всецело находящимся вт, пихт, въ стадии 
гнилостнаго разложения бълкомъ. Еще разъ иовторяемъ, 
что опасение Коновалова, давать больший дозы пепсина через-
чуръ преувеличено, и врачъ спокойно можешь прописывать 
пациенту дозу, которую оиъ сочтешь подходящей. Этимъ 
мы, конечно, ничуть не хотимъ отрицать возмояшости воз
никновения РерМохи'п'а; наоборотъ, мы утверждаемъ, что обя
занность аптекаря — всегда обращать внимание на ка
чества пепсина, бракуя не соответственные продукты и 
избегая большихъ запасовъ этихъ препаратовъ. Точно 
такяге мы вовсе не намерены отрицать ииреимуществъ реф-
лекториио выделеннаго лгелудочнаго сока. Последний, однако, 
несмотря на некоторыя несомненный преимущества, не въ 
состоянии заменить ииродаяшыхъ пепсиновъ, такъ кансь съ 
течениемъ времени и онъ теряетъ свою пппнщеварпнтелыную 
силу. Кроме того, не следуетъ забывать, что ц'Ьна желу-
дочнаго сока, получаемаго рефлекторно изъ ягелудка собакии, 
не можетъ быть низведена до ппеньп продалшыхъ пепсиновъ, 
что составляетъ такое условие, съ которымъ безусловно не
обходимо считаться на практике. 

После этихъ предварителыпыхъ замечаний мы теперь 
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нереходимъ къ оппсашю тъхъ методовъ, которыми пользо
вались для изслъдовашя пепсина, препаратовъ и суррога-
товъ с]'о. Для этой цъли следовало избрать такой методъ, 
который отвъчалъ бы нашимъ спещальнымъ требовантямъ, 
т. е. былъ-бы ирим'Ьнимъ на практик* вообще и въ обыден-
номъ аптечномъ д ъ л ъ въ частности. Послъ сказанная 
ясно, что мы не могли увлекаться черезчуръ кропотли
выми методами, требующими много времени и спещалышхъ 
приспособлен^, а должны были иметь въ виду прежде 
всего тагае способы, которые, отличаясь необходимой точ
ностью и не давая большого простора субъективпымъ воз-
зръшемъ, въ то же время отличаются должной точностью 
и сравнительно нетруднымъ выполнешемъ. Последнее не
обходимо потому, что для определенен рыночной стоимости 
препаратовъ пепсина приходится производить много изслъ-
довашй вообще и, кроме того, периодически повторять та-
ковыя въ аитечпой практик* въ частности. 

Руководствуясь этими соображешями, пришлось забра
ковать большое число методовъ и, по совету глубокоува-
жаемаго Д-ра Б л а у б е р г а , остановиться на методъ 81н12ег ,а, 
введя пъкоторыя видоизмънешя, облегчающш опредълешя. 
Опред*лен1е пищеварительной силы непсина производилось 
слъдующимъ образомъ. Какъ уясе было описано въ лите
ратурному обзоре, высушенный куриный бълокъ обливали 
фильтрованпымъ растворомъ пепсина, который приготовлялся 
иолучасовымъ настаивашемъ съ водой при 4 0 0 ; послъ 
прибавлешя 2 ест. 1 0 % хлористоводородной кислоты, все 
нагревали на водяной банЬ до 4 0 ° , а потомъ подвергали 
переваривание въ термостате при 8 8 — 4 0 ° . Согласно ука-
зашямъ 8 1 и 1 х ег'а, для возможно более постоянная со-
хранешя орИнишГа ( 0 , 2 % ) количества хлористоводородной 
кислоты, во время опыта каждый часъ приливали 2 ест. 
ея до гЬхъ поръ, пока въ общей сумме не было приба
влено 10 ест. При каягдомъ прибавленш хлористоводород
ной кислоты осторояшо и, по возможности равномерно, раз-
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мъшпвали жидкость стеклянной палочкой, находившейся въ 
сосуде. После, того какъ пищеварение ннродолясалось ука-
заннымъ образомъ О часовъ, все выливали въ измеритель
ную колбу, вместимостью въ 200 ест. , прополаскивали и, 
после охлаисдеипя, дополняли до черты. Чатеме фильтро
вали. Се фильтратоме уясе не поступали строго по методу 
$ тли 1й е г'а, а брали 25 ест. полученной пищеварительной 
яшдкости и по известному способу К , | о 1 и а и Г я определяли 
ве пей азоте. Способе КлокБиЛпГл, сущность котораго 
общеизвестна и преимущества котораго признаны всеми 
аналитиками, делаете возмолшымъ одновременно произвести 
гораздо большее число определений, ч е м ъ по методу, по 
которому работалъ 8тд1Т,2 0 Г ^ • При помощи соответствен-
ныхъ вычисленШ мы определяли содерягаипе азота во всей 
пищеварительной смеси, въ которой находился азотъ неп
сина и азотъ раствореппаго белка. Далее определялось 
содерясаше азота въ изеледуемыхъ пепсиновыхт> растворах?, 
и в?, белке . Па основании этихъ данныхъ, простым?, вы-
числешеме определяли не только сколько процентов?) азота 
взятаго белка вт, данное время при данныхе условиях?, 
растворялось, иио и все остали,пыя величины, иириведенныя 
в е графахе таблиц?). По этому способу ппепиытывались все 
пепсины, и на основании этих?, изслт,довапипй составлена 
первая таблица, приведенная в е X главе . 

Мы хотиме на одиоме примере показать, какъ произ
водили вычисление: а) определение азота в?> пепсиновом?) 
растворе. Было употреблено 50 ссш. фильтровапнаи'о рас
твора, съ которым?) поступали такъ, как?» уяге было выше 
указано. При перегонке ве приемнике, находилось 10 сс. 
полунормалыюй серной кислоты ('/г N—80;и), которая, при 
обратномъ титровании съ х1г нормальной едкой щелочью, 

И) Насколько это желатсльпо пусть явствует?» и з ъ того, что памп, 
иъ общей сложности, д л я настоящей работы п р о и з в е д е н о не мен'Ье ООО 
определений азота . 



103 
поглощала 0,1 ест. последней, такъ что 0,9 сс. 1/2 норм, 
еърпой кислоты нейтрализованы переведеннымъ въ амм1акъ 
азотомъ. 1000 ест. х1г норм. серной кислоты нейтралп-
зуютъ 1000 ест. х1г норм, щелочи, отвъчаютъ, согласно 
атомному весу, 7,02 у. азота. Если 1000 ест. х1ъ норм, 
щелочи содержать 7,02у. азота, т о 0 , 9 е с т сколько содержать*.' 
1 0 0 0 : 7,02 0 ,9 : х. • ™* 0 1 1 - - 0 ,000318, что и состав-

' ' | | > 0 И ' ' 

ляетъ количество азота, указанная въ рубрик* а). — Далъе, 
былъ опред'Ьленъ азотъ въ бълкъ, при чемъ брали 1,0 по
с л е д н я я . Въ пр]емнпк1', находилось 30 сс. '/а норм, сър-
ной кислоты, и при обратномъ титровашп съ '/г норм, ъд-
кнмъ натр1емъ израсходовалось п о с л е д н я я 13,5 ест ; такимъ 
образомъ амм'акъ пейтрализовалт> 10,5 ест 1,2 нор. серной 
кислоты. Вычислешс производилось какъ выше указано: 
1 0 0 0 : 7,02 = 1 0 , 5 : х ; х ^ = 0 ,11583, въ 1,0, а 
въ 2,0 белка, следовательно, 0,23100 ^ азота; или бълокъ, 
содеряштъ 11,583% азота; такъ получалась цыфрарубрикиЬ). 
НашЬмъ определяли азотъ въ фильтрате пищеварительной 
смеси. Для этого брали 25 ест. , т. е. 1/н часть всей жид
кости. Въ преемнике было 10 ест. 1/ч норм, серной кислоты; 
на обратное титроваще пошло 7 , 8 с с : 1 '/г нор. е.дкаго натрия. 
Такимъ образомъ израсходовано 2,2 ест. 4/а норм. ст>рной 
кислоты, что при вычислеши, подобному прелшимъ, дало 
следующее результаты: 1 0 0 0 : 7,02 -= 2,2 х ; х = — 
0,01544. Число это, умноженное въ 8 разъ (такъ какъ най
денное число указываешь азотъ в ъ 2 5 с с т ) , даетъ 0 ,123552^ . , 
каковая цыфра указываеть содержаше азота во всей пище
варительной смеси. Рубрика с. Теперь следуешь вычесть 
количество азота, которое было прибавлено къ яшдкости 
въ форме пепсина (рубрика а) 

0 ,123552 
0,012030 
0 ,110910 

Итакъ, мы получили количество азота, которое изъ употре-
бляемыхь нами 0,23100 азота белка, подъ вд'ящемъ ней-



104 
сина, было переведено въ растворъ. Переводя эти числа на 
проценты, мы находимъ, что пепсинъ растворилъ 47,9 % 
употребленная азота - бълка, т. е. величину, указанную въ 
рубрике е. Вычисление это следующее: 0 ,23166: 0 ,110916 ==. 
1 0 0 : х х = 0^' 0

0

0 1 1 1:/ о п = 47,9 %. — Желая вычислить количе-
0,2 31 ЬО 

ство раствореппаго азота-белка на 1,0 пепсина, мы должны 
удвоить цыфры рубрики (I, такъ какъ для нашихъ опы
товъ мы брали только 0,5 пепсина. Кслпн мы, наконецъ, 
найденное количество азота-белка иеречиелнме на белоке, 
то получиме следующее: 1 1 , 5 8 3 : 100 = 0 , 2 2 1 8 3 2 : х ; 
х - ^ з 1 0 0 = 1.916 Такимъ образоме, 1,0 пепсина 
растворите 1,915 белка. При этоме следуетъ заметить, 
что мы всегда производили два параллельныхе определения; 
ве т е х е случаяхе, когда разница меягду двумя опреде
лениями была больше ч е м е 0,1 ест 1/2 норм, серной кислоты, 
производились два дальнейшихе опыта. Все цыфры сначала 
были вычислены до нятаго десятичная знака, а потоме ве 
таблнцахе сокращены. 81и1гег требуете, чтобы 1,0 сухого 
нормальнаго непсина растворяло по крайней мере 0,25 
белковаго азота, что, согласно его указаниям?., отвечаете, 
1,56 сухого белка. Противе метода 81иикега мояшо кое-
что возразиить в е теоретическоме отношении; да и на ирак-
тике оказалиись некоторый неудобства. Во ииервыхе, мояшо 
возразить, что 81ии1иег определяете только количество 
белка, ииерешедшаго ве растворе, безразлично в е какие 
пнищеварительниые пиродунсгы оне не ииревращался бы. Син-
тониине, альбумозы, пептоны в е этоме случае принимаются 
каке однозначущие. Но при этоме возможно, что ииеисиине, 
превративший ве продолжение 6 часове белоке в е сииито-
иипиъ, будете считаться равнозииачуиициме се пепепномъ, 
ииревратившимъ в е альбумозы ии ииептоньи, хотя второй пре
парате долягеиие быть признаиие значительно лучшиме. 

После сказанная вполне иионятно требование мнопихе 
авторове — определять качество ииепешиа иио его ииептони-
зирующей силе, таке каке именно пептоне есть окон-
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нательный продукту действ 'я пепсина п хлористоводородной 
кислоты на бълокъ. Но если припомнить, что, согласно 
многимъ изслъдонашямъ, при ягелудочномъ иищеваренш 
д'Ьло не въ исключительном!) образоваши возможно боль-
шаго количества пептоиовъ, а также въ нревращенш пище
вой кашицы въ сЬутив и въ подготовлен'!! ея для кишечнаго 
пищеварешя, и, если, далее, имгЬтг> въ виду, что пока да
леко еще не выяснено, какую роль играютъ синтонппъ, 
разлпчныя альбумозы и пептоны для организма, то станетъ 
вполне ионятнымъ, что для определенен рыночной стоимости 
пепсина недостаточно одного определенен нептоновъ, обра
зующихся изъ белка при воздействш на нихъ пепсина. 
Мы нолагаемъ, что следуетъ предпочесть иепсинъ, кото
рый образуетъ шнгьстную, хотя и незначительную, часть 
нептоновъ, но одновременно много альбумозъ I! синто-
ннна, тому пепсину, который образуетъ больше нептоновъ, 
но значительно меньше остальных!) продуктов!,. При строго 
научныхъ нзеледовашяхъ пепсина, синтонннъ, альбумозы и 
пептоны доляшы быть определены отдельно, какъ это 
делаетъ Е Г г г о п ! , который, на основанш количествепныхъ 
соотношепШ этихъ субстапцШ, делаетъ оценку пепсина. 
Но, пока у насъ нетъ достаточно убедительных!) сведений 
относительно ценности этихъ нродуктовъ действен пепсина 
на белокъ, более подробное и точное онределеше всехъ 
этихъ нродуктовъ излишне, темъ более, что мы ничего не 
знаемъ о значеши ихъ для организма. Пока последнее не 
станетъ известными, будутъ правы и те, которые требуютъ, 
чтобы при определенен качества пепсина ограничивались 
только определешемъ количества раствореннаго белка. 

Для оправдашя нашего взгляда мы цитпруемъ здесь 
м н и т е авторитета по пищеварению — б а т ^ е е : „Раз-
сматрнвая неодинаковое перевариваше въ желудке, следуетъ, 
по отношешю къ белковымъ питательнымъ веществамъ, ко
торый собственно составляютъ предмету для действш я*е-
лудочнаго сока, различать, съ одной стороны, скорость, съ 
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которой белоке переводится въ альбумозы и пептоны, и 
скорость, съ которой пищевыя вещества переходятъ въ 
спупшй, или такнмъ образомъ перерабатываются, что они 
легко переходятъ въ кишечникъ. Въ ирактическомъ отно
шении это различие имеете значение. Когда, напр., вопросъ 
касается выбора подходящей пищи при ослабленной пище
варительной способности, важно выбирать именно тагая 
пищевыя вещества, которыя, несмотря на то, идетъ ли 
пептонизация трудно или легко, по возможности скоро по
кидали бы желудокъ, не отягощая, такимъ образомъ, его 
излишне. Выводятъ изъ этой точки зрения, что т е вещества 
самыя удобоваримый, которыя сами по себе жидки или въ 
желудке легко растворяются, но вещества эти не всегда 
самыя удобоваримый въ томъ смысле, что белоке ихе легче 
всего нептонизируется. Такъ, напр., круто свареный белоке 
при 1—2 р. т . хлористоводородной кислоты легче нептони
зируется, ч е м ъ лшдкпй ( \ У а \ у п п 8 к у ) ; т е м е не менее, 
однако, се известныме правоме белоке сырой пли ве 
смятку считаюте легче переваримыме, ч е м е круто сва
ренный. — Хотя сырое мясо, не будучи хорошо изрубленныме, 
медленнее нептонизируется поде влиянием?» ягслудочнаго 
сока, всетаки часто следуете его предпочитать вареному, 
если оно хорошо измельчено. Большая или меньшая лег
кость, с е которой различный белковыя вещества нептони-
зируются яселудочныме сокоме, очень мало изучена; резуль
таты, полученные на основании опытове се искусственным?» 
яселудочныме сокоме, в е виду гораздо болыпаго ослояшешя 
условий ве желудке , могуте только се большой осторож
ностью применяться во врачебной практике." 

Соображения эти и насе привели к е тому заключению, 
чтобы считать не иептонизацию мерилом?» качества пепсина. 
Иодтверяэденпе нашего взгляда мы нашли такяиз со стороны 
большинства фармакопеи, которыя, при испытании пепсина, 
но настоящее время удовлетворяются определешеме коли
чества раствореннаго белка. При производстве опытове. 
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результаты которыхъ приведены въ I таблице, мы встре
тили еще несколько неблагонрёятныхъ условШ въ методе 
8"1и"Ь2ег ' а . 1) Количество употребляемаго непсина очень 
велико. 8 "Ь и 1 и в г, применяя свой методъ, нашелъ, что са
мый лучппй пзъ изследованныхъ имъ пепсиновъ раство
ряешь только 5б,0°/о бтэлка, такъ что пептическая сила 
этихъ пепсиновъ была гораздо меньше, ч е м ъ таковая боль
шинства изследованныхъ мной иродаяшыхъ препаратовъ, 
что очевидно изъ таблицы 1. Рубрики Г. и ^. въ таблице, 
составленной но образцу 8 "Ьи 1 и ег 'а, можно было бы ИСКЛЮ

ЧИТЬ , такъ какъ оне немного говорятъ и легко могутъ по
вести къ опшбкамъ потому, что (какъ видно по сдт>ланнымъ 
въ первой части нашей работы указашямъ) 1,0 пепсина 
не въ состоянш растворить двойной дозы белка, разъ вст> 
условен, к а к ъ : количество жидкости, температура, при-
бавлеше хлористоводородной кислоты, продолжительность и 
т. д. остаются теми-яге. Какой яге смыслъ имеетъ рубрика 
въ таблице, которая иоказываешь только удвоенное число 
другой рубрики той яге таблицы ? Число, указанное въ 
рубрике {'. говоришь только, что 1,0 пепсина съ 200 ест. воды и 
20 ест хлористоводородной кислоты при 40°, въ иродолягеше 
6 часовъ действуя на 4,0 белка, растворяешь столько то бел
коваго азота, что само собой понятно. Но при поверхно-
стномъ обзоре возможно предполоягить, что 1,0 пепсина 
при техъ яге 100 ест. воды и 4,0 белка растворяетъ двой
ное количество белка противъ 0,5 у. пепсина, или при 
2,0 белка — въ ;3 часа, гто безусловно невщто. Рубрика 

указывающая сколько белка въ состоянш растворить 1,0 
пепсина, открываешь легко путь къ ошибкамъ, такъ какъ 
эти числа сохраняютъ свое з начете только при строгомъ 
соблюдены условШ и теряютъ его при малейшемъ наруше
ны. Такъ, если во время опытовъ взять больше белка или 
меньше пепсина, то меняются числовыя отношешя. Норму 
8 1 и ^ 'А е г'а, что одннъ граммъ пепсина долягенъ растворить 
по крайней мере 0,25 белковаго азота, следуетъ выразить, 
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конечно, такъ, что 0,5 пепсина растворяютъ 0,125 белко
ваго азота. 

Другое удобство метода ЗЪиДгег 'а , очень важное 
въ практическомъ отношении, состоитъ въ томъ, что белоке, 
при обливании пепсиновымъ раствороме, спекается въ ко
мочки, и, несмотря на то, что равномерныме подмгЬшива-
ниеме стеклянной палочкой стараются добиваться одинако
в а я распределения белка, все таки получаются комки раз
личной величины. Но время нагревания раствора до 40° 
теплота ии пеиисииие различно действуюте на комочки; во 
время пищеварения поверхности, белка бываете разлиичной, ии, 
такиме образоме, опыты се пепсииноме не производятся 
при совсеме одинаковыхе условияхе. Се другой стороны, 
таке каке белоке свертывается только при более высокой 
температуре, то возмояшо, что более или менее значитель
ная часть белка растворяется водой или кислотой безе 
действия пепсина, и при неравноме расииределении белка 
это количество будете ве различныхе опытахе ииеодинако-
выме. Понятно, что, в е виду всего этого, нельзя получить 
вполне одинаковыхе результатове относительно одного и 
того яге пепсина, что действительно и подтверягдается, ибо 
не исключается напр. возможность, что ииеиисине, которьпй 
растворяете 9 8 % белка, можете быть в е действитель
ности слабее пепсина, растворившаих» 9 3 % белка. Источ-
ишкоме ошибокъ слуяште еице и то обстоятельство, что 
разменииваипе стеклянной ииалочкой обусловливаете приста
вание белка к е стенкаме сосуда, куда во время стояния 
жидкость больше уяге не проникаете, и на каковыя частицы 
белка поэтому пепсине не действуете. Последний недо-
статоке, однако, свойствене и другиме методаме. 

Таке какъ большая часть неудобстве, присущихе 
методу 81и12ег'а, обусловливается ииримененнеме белка, то 
мы всячески старалиси, устранить этоте ииедостатокт» и, кроме 
того, сделать методе 81и1яег'а более приигоднымъ для срав-
ииительныхе изследованнй. 
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Съ этой целью 2,0 мелкаго порошка белка обливали 
50 гст . воды, размешивали стеклянной палочкой, все 
комки растирали такъ, что они болъе не замечались; смесь 
на внешней видъ была вполне однообразной, и если не 
весь белокъ растворился, то всетаки онъ одинаково пабухъ. 
Смесь эту оставляли на некоторое время, затемъ сосудъ 
ставили въ кипящую воду и нагревали до 7 5 ° для свер-
тывашя белка. Белокъ , хо]>ошо размешанный стеклянной 
палочкой, давалъ вполне равномерно распределенный въ 
воде белый рыхлый порошокъ, свернувшагося белка. Съ 
другой стороны, испытуемый пепсинъ растворяли въ 50 ест . 
воды и фильтровали. Охлаягденную смесь воды и бетка 
обливали 0,5 пепсина, раствореннаго въ 5 0 сень воды, 
прибавляли 2 ест. 10 % хлористоводородной кислоты, сме
шивали, нагревали на водяной бане до 4 0 ° и ставили въ 
термостатъ при 138° — 4 0 ° па 0 часовъ, при тт>хъ же усло-
шяхъ, что и раньше. Друпя подробности опыта были те 
же. Результаты, полученные такимъ образомъ. можно было 
сравнить съ предыдущими. Такъ получались цыфры, прп-
ведеиныя во II таблице (см. главу X). Другими, спещаль-
ными опытами, мы убедились, что эти результаты довольпо 
постоянны. 

Пепсины были наследованы не только но методу 
81и1яег'а; они также подвергались наследовать), указанному 
русской фармакопеей. Изследоваше это производилось 
следующимъ образомъ. Свелся курипыя яйца клали въ 
кипящую, стоящую на огне воду; здесь ихъ дерясали въ 
т е ч е т е ровно десяти минутъ, после чего ихъ клали въ 
холодную воду. После охлаждешя удаляли скорлупу, ко-
лшщу и желтокъ, а белокъ протирали сквозь металли
ческое сито, служащее для приготовлешя крупнаго порошка. 
На ряду съ этимъ, приготовляли смесь изъ 100,0 воды 
съ 1,0 концентрированной хлористоводородной кислотой и 
0,1 пепсина. Всю эту смесь перенесли въ водяную баню 
и, когда вся жидкость была нагрета до 4 0 ° , бросали въ 
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нее 10,0 у к а з а н н а я выше белка ; все это держали въ про
должении 4 часовъ при 4 0 ° , часто помешивая стеклянной 
палочкой, при чеме следили, растворится ли весь белоке 
ве указанное время. 

Пепсинныя вина пспытывались не только со стороны 
ихе пищеварительной силы, но вместе се т е м е произво
дились и определения самыхъ важныхъ составных?, частей 
вина, на основании каковыхъ данных?, до известной сте
пени мояшо определить качество и сорт?, употребленная 
вина. При обыкновенныхъ изследоваш'яхъ виноградная 
вина определяютъ: 1) У дельный в е с е ; 2) экстракте; 
3) алкоголь; 4) глицерин?,; 5) общую кислотность; 0) 
летучую кислотность; 7) золу (минеральный вещества); 
8) серную кислоту, вычисленную а) на ангидриде, Ь) на 
кислый и с) на нейтральный сернокислый калий; 9) фос
форный ангидрид?» и 10) азот?, 1). Полученный аналити
ческий данныя указаны в е таблице V. (Глава X). 

При испытании ненсишиыхъ вине относительно ихе 
пищеварительной силы, мы, иио возмояшости, старались при
держиваться тех?, условий, которыя нами билли соблюдены 
при исследованиях?, продажныхъ иепсиннов?», дабы мояшо 
было сравнивать результаты. Таким?» образоме, метод?, 
изеледованйя остался тот?» же, следовало только обратить 
вииимание ииа то, чтобы количество содержаицагося в е вииие 
пепсина отвечало таковому в?» сухихъ иирепаратахе. Мил 
не могли, конечно, знать количества раствореннаго пепсина 
во всех?» виинах?»; но таке как?» большинство изеледован-
ныхе вине было приобретено изе русскихъ аптек?,, то, ве
роятно, при приготовлении этихъ вине применялись пред
писания русской фармакопеи, — которая, как?» уже было 
сказано, принимаете 4 % содержание пепсина в?, виигЬ, т. е. 
1,0 в?» 25,0. В е виду топч>, что иири прежнихе изеледо-

И) ВсТ> эти изслТ,довашя п р о и з в о д и л и с ь по методам?, , описанным?, 
у М. Б л а у о с р г а . Р у с с к о е виноградное вино о<;с. стр. 112—204. Москва. 1Ш4. 
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вашяхъ 0,5 пепсина действовало на 2,0 белка, мы, соот
ветственно этому, употребляли 12,5 ест . вина, каковое ко
личество потомъ дополнялось до обыкновенная объема 
жидкости, т. е. 100 ест . В с е друпя условёя остались 
теми-же, что и при изеледоваши пепсиновъ. Съ пепсин-
ными винами тоже были произведены два ряда опытовъ, 
какъ но первому способу, такъ и по видоизмененному; по
лученный данныя собраны въ таблицахъ V, VI и VII, которыя 
приведены въ X главе . 

1л^иог зепраша подвергался точно такому яге изслт>до-
вашю, какъ и пепсипное вино. 

Объ опытахъ, произведенныхъ нами съ целью выяснешя 
того вл'яшя, которое оказываютъ на пищеварительную силу 
пепсина алкоголь, глицеринъ и виноградный сахаръ, подробно 
будетъ сказано въ XI главе этой работы. 

Такъ какъ препараты Рарауа сравниваются съ пепсиномъ, 
главнымъ образомъ, относительно ихъ пищеварительная 
действ]я, то, конечно, и услов1я опытовъ должны быть иден
тичными. Поэтому растворы препаратовъ и все другая 
усло1Йя были т е яге, что и при изеледоваши пепсина. 

Инглювинъ былъ испытапъ точно такъ яге, какъ и пепсинъ. 

Глава X. 

Аналитически данныя. 

Результаты апализовъ, произведенныхъ нами, приве. 
дены въ таблицахъ I—XII и касаются: 30 нробъ продаж
н а я пепсина, прёобретеннаго у различныхъ здеишихъ и 
заграничныхъ фнрмъ, 18 пробъ пепсина, приготовленная 
нами лично въ Фармакологическому Институте, 11 пробъ 1 ) 

1) П р о д о л ж с ш о текста на стр. 120. 

8 
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Таблица № I. Продажные пепсины. 

Торговый марки изелъдо-
ванныхъ препаратовъ *). 
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Ч Й 
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3 
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-̂ ~ о 
« К О 
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I О Й К 

|С И 

< Г. 
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о Н 
+ 4 5 со се га 

о;-
° 5 

3 р. 
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А 1 - ; О А и Я 
О (О 
Й Я 

° " Й 
Й 

Й 

О О 

го - н « 5 
= О . 

СО К 

а га 
А В 
& Й о р. 

въ миллиграммахъ: д 
К 

:' О I—| о 
1. Р е р я т с и т О е х М п о Е . М е г с к , В а г т -

81АСН 
2. Р е р я т СИТ А т у 1 о В. Мегск . . . 
3. Рерв'ш. ЬуЛгосЫопс. ЯО!иЬ. 1 0 0 % , 

Е. Мегек 
4. Реряш. риг.РИ1У.ЯО]иЪ.РЬ.АИ8Т.г.7— 

Нип^ II — N6(1. 3, Е. Мегск . . 
5. Рервш. АС1И1ЙСА4ИТ Е. Мегск . . 
6. Р е р я т . вассЬагакит Е. Мегск . . 
7. Ьаскорорят Е. Мегск 
8. Р е р я т . риг. т 1ате11. Мегск . . . 
9. Р е р я т . риг. т 1ате11.1:40(Х) Мегск 

10. Р е р я т . риг. #гапи1. 8О1ИЬ. Мегск . 
11. Рераш. сопс. Ьап^епЬек. Лепяоп 1Г 

ЕАП#епЬек-Рег.ЕГ8ЕП,КОРЕП11А§еи 
12. Р е р я т . # е г т а т с . р1апе всни.Ъ.'ШМе-

Ко8(юск 
13. Реря. Г 0 8 8 1 С . Р]апе яоН]Ъ. УЧ"Мв 
14. Реряш. ГИЯЯ1С. по с п о с о б у д-РА Ка

рцева , СПб. Г и п е н . лаборат . . . 
15. Реря. т ш м а Ц с и т Р у с с . Общ. Торг. 

АПТ. Товарами 
16. Рерв. 1ас(;. Р у с с . Общ.Торг. АПТ.ТОВ. 
17. Реря. ^ е п и а п . Р!апе 801. У\[Иьв . . 
18. Реряш. РИПЯ81Т. 8о1иЬ. 'ММо . . 
1!). Реря. „ЕтяеШег^" КшгеШог&'Я 

1\ас11Го1й'С1-, АлйегпасЬ . . . . 
20. Рср*. РЬ. в . 3, ЕшзеШег/т'з ШсЬт. . 
21. Реря. РЬ. 0 . 3 , рЬше яо1ио. Утя. N. 
22. Реря. Рп.КеоН-Аия(;г.7, Утя. ЫясЫ. 
23. Рерв. Ии 1ато11. РшяеШег^'Я ИасЬт. 
24. Рерв. Р Ь . О . Ш . В г . Н о т г . В у к - В о Н т 
25. Р е р я т 1п 6 ] у с е п п # е Ш я 1 , Мегск . 
26. Реря. НЦШЙИТ „Вук", Пг. Н. Вук . 
27. Пепс. М О С К . Г И Г . л а б . Мартинсепа 
28. Реря. аЬяо1. ^гапи1. ЬЧпге1Ь. ^ с Ы 
29. Реря. аЬко1. р1апе 8О1ИЬ. Ртие1Ь. N. 
30. Реря.гияысиш, ПО способуД-РА Ка

р ц е в а , СПб. Г И Г . лаб . Моск. ОТД. 

12.6 231 
2 ,8224 ,6 

11,21231,6 168,4 

1,4, 
3,1 
1,4 
1,5 

П , 2 
51,9 
78,6 

56,1 

1.8 
7.0 

,6 123,5 
95.4 

64.5 
224,6 

64,5 
151,6 
129,1 
275.2 
232,0 

110.947,9 
9 З Д 4 1 

221 ,81 ,915 
,24 185,21,649 

157,2167,87 314,4 2,715 

63,1 26,5з!126,2 1,09() 
221,5 95.80:443,03,824 

63,1 26,53|126.2,1,090 
150,0.64,77:300,0:2,591 
117,9 50,$>1;235,8'2,(87 
223.3 96,3б |446,62,854 
153.4 66,22,306,8 2,648 

247,1 ,190,9182,86 381,9 3,297 

219,0 '217,2193,63 434,4!з,750 
232,6 ,225,697,40 451,2)3,896 

10,1224,6. 222,9 

7,2) 
5,6 231,6 
5,б'224,б! 

40,7| „ 

1,8 
1,8 
1.8 
1,4 
4,9: 
1,8 
2,5, 
7,7 
4.6 

30,1 
20,0! 

!12,8:94,72 225,6 3,788 

230,4 1223.2 98,83:446.4 3,965 
227,4 ,221.8 95,75 443,6:3,830 
207.7 :2О2,1'89,19:404.2,3,600 
261,1 220,4198,12 440,8:3,925 

10,7 

67,4 
64,6 

140,4 
64,6 

157,2 
233,0 
202,1 
216,2 
237,5 
260,0 
249,9 

• 65,6 29,19 
62 .827 ,94 

138,6 61,69 
I 63,2,28.12, 

131,211,168 
125,611.109 
277,22 ,467 
126.411.125 

152.3!67,81:304,6|2,712 
231,2:99,22 462,4 3,993 
199.6)85,68 
208,5 89.88 
232,9 99,93 465,8 3,997 
229,9)98.61 
229,998,61 

226,3 215,6;92.34 431.2.3,691 

460,0'3,944 
459 ,83 ,944 

1ПК1ИУ1И ( и з ъ апт. маг. К . И . Ф е р р е й н ъ II : 1 1 1 1 
въ Москвъ) | 3,2 233,0, 170,9 1173,7,74,51,347,4)2,98 
*) № 1—10,17—26, 28 и 29 были выписаны о т ъ е о о т в в т е т в . фабрикаптовъ. 
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Таблица № II. Продажные пепсины. 

Торговый марки изслъдован-
ныхъ препаратовъ. 

1. Р е р в т . с и т И е х г т т о Б. Мегск . . 
2. Р е р з т . сига Агау1о Е. Мегск . . . • 
3. Р е р в т . пу<1госЫопс. зо1иЬ. 100'Уп К- Мегск 
4. Р е р з т . риг. ри1у. зо1иЬ. РЬ. АизП-. 7 — 

Нипе И — Кса. 3, Мегск 
5. Р е р з т . ас'сИпса(;ит Е. Могск . . . . 
6. Р е р з т . к а с с Ь а ш 1 и т Е. Мегск . . . . 
7. ЬасЪорервт Е Мегск 
8. Р е р з т . риг. т 1атс11. Е. Могск . . . 
9. Р е р з т . риг. т 1атс11. 1 : 4 0 0 0 , Е. Мегск 

10. Р е р а т . р и г и т . ргапи1а(. зо1иЬ. Е. Мегск 
11. Р е р з т . сопс. Ьап^епЬек. Лепзеп и. Ъаи-

Й'епЬек-Рейегзеп, КорепЬа^еп . . . . 
12. Р е р з т . д о г т а ш с . р!аие зо1иЬ. "МЦе-

Ео8*оск 
13. Р е р з т . гояв 'сит р1апе 8о1иЬ. \УН4о-Ко-

зЬск 
14 Рервш. гизв'с. по способу д - р а К а р ъ е в а , 

СПб. Г и п е п . лаборат 
15. Р е р з т ш и т ш м а Н с ш п Р у с с . Общ. Торг. 

АНТ. товар. СПб 
1С. Р е р з т . 1асИсит. Р у с с . Общ. Торг. Апт. 

товар. СПб 
17. Рерашшп ^егшашс . р1апо 8о1иЬ. \ У М е . 
18. Р е р з т . р и п з з т ъ зо1иЬ. УчШо . . . . 
10. Рер81п. я1<'тяс1псг&", РтхсШог^'з КасК-

Го!§:ог, АппегпасЬ 
20. Р е р з т . РЬ.. О 3, КтяеШег^'з ШсЬГо^ог 
21. Р е р з т . РЬ. (Э. 3 р1апо зо1иЬ., Кт/.с1Ь. N. 
22. Р е р з т . РЬ. АизП\ 7— N001'! . 3, Р т / е 1 Ь . N. 
23. Р е р з т . т 1ате1П8, Ктие1Ьег<*'8 ^'асНГ. . 
24. Р е р з т . РЬ. О. III, 1)г. Н о т г . Вук-ВогИп 
25. Р е р в т . т ОНусегт яо1о81, В. Мегск . . 
20. Р е р й п и т ГщиЫига „Вук*. I): -. Н. В у к . 
27. П е п с н и ъ Моск. Гигчеп. лаб . Мартипсена 
28. Р е р з т . аЬзо!. ^гаии1. Е т я е Ш . ШсЬг. 
29. Р е р з т . аЬзоГ р1апезо1иЬ. Е т г е Ш . ^ с Ь Г . 
30. Рерзп] . г и з з ' с и т по с п о с о б у д-ра Ка

р ц е в а , СПб. Гнг. лаб . Моск. отд. . . 

О . !Г 

И г 3 
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й| 2 о 

о. 
м- ГС 

О 1 

со 
й ! о с- I 

. я ; о а 

га Я 
га а-о о 
аз в 
о л 
К И 
1 ^ о» 

га 

о о ^ 

аз 
Р . 

« 
I 

о & 

въ миллиграммах!,: 

12,6,230,2 102,7 90.11 39,10 
2,8| 

11,2 

1,4 

Й 
1,5 

11,2 
51,9 
78,(5, 

5(',1( 

1,8 

7,0' 

10,1 

7,2! 

58,9 
97,1 

50.1' 24,39 
85.9| 37,30 

40,0 ; 45,2' 19,63 
168.4 1105.3: 71,79 

37.2 35,8. 15.54 
123.5 122,0 52,98 
102,8 151,61 65,85 
202.8 210,1! 91,58 
274,0 195,4| 84,87 

263.9 1207.8 90,25 

5,6 
5,6 

45,5 

1,8 
1,8 
1,8 
1.4 
4,9 
1,8' 
2,5' 
".7, 
4,(1' 
3,0' 

20,0 

10,7 

207.8 206.0 

! 223,5 '216,5 
I : 
; 223,0 222,9 

I 220,7 1213.5 
215,0 1210.0 
217.9 212.3 
275.2 229.7 

46,6 
46,6 

157,2 
44.9 
91,5 

230,2 
41,0 

235,8 
207,8 
240,7 
243.1 

44,8 
44.8 

155.4 
43.5 1 

80,0 
,228.4 

38,5' 
228.1 1 

203,2 
210.7' 
223,1 

89,45 

94,02 

96,79 

92,71 

91,21 
92,19 
99,8 

19,45 
19,45 
67,50 
18.90 
37,6 
99,21 
16.77 
99,08 
88,23 
94,03 
96,89 

219.0 208,3 90,40 
1п^1и\'1п ( и з ъ апт. маг. К. И. Форрейиъ въ ;| I 

Млсквъ) I; 3.2 ! „ { 42.1 
1 п § 1 и У 1 П (тотъ ж е въ порошкТ.) |! 3,2, „ | 134,8 

38,9' 16,89 
131,6; 57,13 

.4* 
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Таблица № ш. Продажпые пепсины. 

Торговый марки изслъдованныхъ 
препаратовъ. 

И О I О ГО 
ей 

^ 
о а 
ей 
в 

о 

с-3 
01 СИ 

о 2 

се 
н О

С н 

сС 1) сС 
Я" 

О О 
(-( О . 

ов
 

3 
и О) 

в 
ю 
ев 
О. 

9. Рерз. риг 1 П 1ате11. 1 : 4 0 0 0 , Е. Могск 
11. Рерз. сопс. 1,ап<?епЪек. <1сп80п и. Ьап^опЬск 

Ро^егееп, КорепЬаагеп 
12. Рерз. ^ е г т а ш с . р1амо зоШЬ. \У1ие-Ко81оск 
13. Рерз. г о з з к . р1апо зоШЬ. УУШе-КокСоек . . 
14. Рерз . гизз по спос .д -ра Кар'Ьева, СПб. Гиг. лаб 
15. Рерз. т и п а * . Р у с с . Общ. Торг. Апт. тов. . 
16. Рерз . 1асНс. Р у с с . Общ. Торг. Ант. тов. СПС 
17. Рерз . ^ е г ш а ш с . р]аие зоШЬ. УУШе . . . 
18. Рерз . р и п з з 1 т . зо1и1). УУПИо 
24. Рерз. РЬ. О. III. Вг. Н е т л с Ь Вук-ВогНп . 
26. Рерз . Нпшйига „Вук", Ьг. Н. В у к . . . . 
27. П е п с и н ъ Моск. Г и п е п . лаб . Мартинсона . 
28. Рерз . аЬзо1. $*гагш1. ЕтиеШог^'з КасЫ. . . 
29. Рерз . аЬ«о1. р1апе зо1иЬ. ПпгеПюгя'х N«011*. 
30. Р с р з . г и з з . п о е п о с . д - р а К а р ' в е в а , СПб. Г и г . л а б 

Московск. о т д 

г Н О» „ й • О ^ " 

в'ь миллиграммах! , : а к 

10.4 230,2 167,3 157,0 68,17 
11,2 

0,3 

1,а 
2,0 
1,2 
1,1 
1,1 
8.7, 
0,3 
1.5 
0,9; 
6,0 
4,0 

146.0 135,0 58,54 
120.7 120,4 52,28 
188.1 1 ,46 ,9 81.18 

189,8,187.8 81,50 
157.2 156.0 67,75 
126.3 125,2 54.39 
190.9,189,8 81,56 
216.2 207,5 90.12 
162.8 162,5 70,57 
185.3 183.8 79,82 
116,8 115,9 50.38 
209,5 203,5 88,35 
220.7 216,7 94.11 

Таблица IV. 

2,0 „ 185,3,183,3 79,67 
I 

Пепсины, приготовленные авторомъ. 
(первая вытяжк; 1. И з ъ т е л я ч ь и х ъ ж е л у д к о в ъ 

с ъ р а з б а в л е н н о й НС1) 
2. П р е д ы д у щ Ш (1 ч. на 24 ч. молочпаго с а х а р а ) 
3. Из'ь т е л я ч ь и х ъ жел . (I спиртовая вытяжка) 
4. П р е д ы д у щ Ш (1 ч. на 24 ч. молочпаго с а х а р а ) 
5. И з ъ т е л я ч ь и х ъ ж е л у д к о в ъ (вторая вытяжка 

с ъ р а з б а в л е н н о й НС1.) 
6. П р е д ы д у щ Ш (1 ч. на 24 ч. молочпаго с а х а р а ) 
7. И з ъ с в и н ы х ъ ж е л . (вытяжка с ъ разбавл.НС! . ) 
8. П р е д ы д у щ Ш (1 ч. па 24 ч. молочпаго с а х а р а ) 
9. И з ъ свипыхъ ж е л у д к о в ъ (спирт, вытяжка) . 

10. П р е д ы д у щ Ш (1 ч. на 24 ч. молочпаго с а х а р а ) 
11. И з ъ т е л я ч ь и х ъ жел . (вторая спирт, вытяжка) 
12. П р е д ы д у щ Ш (1 ч. на 24 ч. молочпаго с а х а р а ) 
13. № 3, с м е ш а н н ы й съ декстриномъ 1 : 24 . . 
14. № 3, с м е ш а н н ы й съ нрахмалоиъ „ . . . 
15. № 9, с м е ш а н н ы й с ъ д е к с т р и н о м ъ „ . . . 
16. № 9, с м - 1 > 1 Н А Н П Ы Й с ъ к р а х м а л о м ъ „ . . . 

57,3 224,6 213,4,156,1 67,80 
4,2' „ 5().5| 46,3 20,12 

64,3 „ 2(17,8143,5 62,31 
3,5, „ 67,5! 04,0; 28,49 

57,6 
3,5, 

•47.7, 
7.7 

44.2: 
4.2,-

62.5 ! 

2,8 
2 Д 
Щ 
2,11 
2,Г 

244,3 187,7 83,57 
81,4| 77,9 34,68 

182,5:134,860,0 
70,2 62,5)27,81 

244,3 200,1 89,06 
137,6 133,4 59,37 
185,3 122.8 54,68 
50,5' 47,7 21,25 
75,8' 73,0 31,70 
83,1 

139.3 
153,3! 

80,3134,87 
137,2 59,57 
151,2 65,67 

17. И з ъ телячьихъ ж е л у д к о в ъ (глицериновая 
вытяжка) 

18. И з ъ свиныхъ ж е л у д к о в ъ (глицериновая вы
тяжка) 

1 ССШ | 

"2,4 
7,0: 

: 84,2 
I 
1156,1 

81,8|36,4() 

149,1,60,37 



Т а б л и ц а № У. Продажныя пепсинныя вина. 

Химическое изелъдоваше. 
Цыфры о б о з н а з д ю т ъ 

граммы в ъ 100 куб . цент. 

« О 

П С -

С 2 Й 2 Я 
= И = = 0 

1. Р е р * 1 П Е 5 З Е П 2 наеп Ргог. 0 . ТлеЬгоИсЬ, 8епепп§'-
ВегИп |1,018 10,58 

2. У т Де Р е р з ш е й^езЦГ А. Роеп1, Йс.Ре^егзооиг^ !'1,02С7 10,55 
3. П е п с и н н о е вино, М. А. В е с т б е р г ъ , СПб. . . 1,0246 10,43 
4 У]п Й Е Р е р з ш е а^ееиГ йе ВоийаиК, Р а п е . ! 1,0911 30.23 
5. П е п с и н н о е вино, СПб. Г и п е н . лаб . и з ъ СПб. 1,0142 9,02 
6. Пепсинное вино, Ст. Никольская аптека Фер- ]; 

рейна, Москва 1,0249 10,91 
7. П е п с и н н о е вино, а п т е к а Кёлера , Юрьевъ . 1,0282 12,41 
8. П е п с и н п а я Э С С Е Н Ц 1 Я , Тов. Р. К ё л е р а и Ко. '•) 

Москва |.1,0823 22,21 
9. Р е р § ш \ г а п , П е п с и н н о е випо, АрогЬеке ТЬ.Виг-

спагйС Юка 11,01002 7.29 
10. Пепсинное вино, СПб. Гиг. лаб . и з ъ Москвы '1,0165 10,6 
11. П е п с и н н о е вино, Московск. Гиг. лаб . Мар- I: 

тинсенъ : 1,0163 10,09 

8,84 
14.29 

9,11 
16,64 
14,08 

7,28 
8,88 

7,59 0,1186 0.0189 
0,63 0.3696 0,0456 
4,3 0,3603 0,0416 
4,76 0,219 0.0393 
3,10 0,3422 0,0487 

4.75 0,4608 0,0523 
5,17 0,3376 0,0477 

~-Э с 

I - Т - у О — О - В -

= = 1 : 

о — о с^. ™ 

0,1875 0,048 0,0816 0,1044 0.0Ю5 0,0315 
0.2975 0,0929 0,1579 0,202 0,0184 0.0337 
0,27 0.1084 0.1843 0,2357 0.0287 0,0309 
0,275 0,0624 0,1061 0.1354 0.(1512 0,4914 
0,32 0,0761 0.1295 0,1656 0,0533 0,1123 

0,3375 0.0713 0.1213 0,1552 0.055 0.0786 
0,265 0.0556 0,0945 0,1209 0 0 1 9 2 0,0365 

8.43 6,89 0,2427 0,0279 0,1868 0,0745 0,1267 0,162 0.0282 0,0562 

9,03 3,98 0,3468 0,0371 0,3075 0,1084 0,184з! 0,2357 0.О1791 0,036 
10,25 3,81 0,3451 0,0489 (1 ,315 0.1027 0.1747 0.2235 0,051 0.1011 

15,34 1,25 0,230 0,0163 0,315 0,096 , 0,1633 0,2089 0,0269 0,0678 

Продажные препараты 
1. КавеЫЬ, Т. К ё л е р ъ ( Ф р е д е р к и н г ъ ) , Юрьевъ 1.148 25,41 и*™ 
2. Тлдиог вепрагиз I, Феррейнъ, Москва . . . ; 1,024 1 6,09 9,68 
3. Щ и о г в е п р а г ш , !Вестбергъ , С.-Петербургъ . !',1,0058 5.05 15,44 
4. 1лдиог зепрагив II, Ф е р р е й н ъ , Москва . . . 1.0107 6,189 13,96 
5. Мо1кеп1:ткг,иг, Мтега1\уа88егап8Ы1;-К]§а . . 14.0335 8,3 , 6,5 

„ Щ и о г з е п р а г и з " . 

0.073 ! — 22,465 0,0348 0,0593 0,0758 0 1044 0,4773 
г= 0.2792 0,08294 3.18 0,0803 0,1364 0.1746 ! 0.043 0.2303 
5 0,1697 0,0332 3,1185 0,0583 0,0991 0,1268 0,048 0.1264 
я 0,889 0,0427 ; 1,5235. 0,0578 0,0982 0.1257 0,0364 0.1123 

0,2993 0,0157 | 1,24 10.0841 0,143 , 0,1829 0 .0922 1 0,162 
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Таблица № VI. Пепсинныя вина. 

Торговый марки изслъдованныхъ 
препаратовъ. 

СВ ЕЙ И Н В О 

» § 
В > 

В а.' 
В Ч 
о о 
о 2 
А Ч 
О М 

о 
п 

й * к о о. ГО 
^ СЕ 

о о 
° 3 
ЕЙ П 

к г* +э «о 
о 

-А ЕЙ 

ЕЙ 

И # 1 О 

В о О. 
в 
я 

СО г-г 

о В 

I е й ! 1п> м и л л и г р а м м а х ! . : 

1. Рервшеззепг пасп РгоГ. 0 . ЫеЪгехеЦ, 8спепп°;-
ВегНп 

2. \ ' 1 П йе Р е р з ш е оЧ^езИГ, А. РоеЫ, 8с. РекегеЬоцгу 
3. Пеисипное вино, М. А. В е с т б е р г ъ , СПб. . . 
4. У1П йе Р е р з ш е й^езШ' ае ВоийаиЦ, Р а п к . . 
5. Пепсинное вино, СПб. Г и п е н . лаб . въ СПб. . 
6. Уш. рерв., Ст. Никольск. апт .Феррейпъ, Москва 
7. П е п с и н н о е вино, аптека Кёлера, Юрьевъ . . 
8. Пепсин, эссепц . , Тов. Р. К ё л е р ъ и Ко., Москва 
9. Р е р з ш ^ о ш , Пепс. вино, Арогп. Виспагйь-К^а 

10. Пеисиппое вино, СПб. Г и п е н . лаб. , Москоп. отд . 
11. Пепсинное вино, Моск. Г и п е н . лаб . Мартинсенъ 

Ыдиог 8ег1раги8. 
1. Ка8о1аЬ,аптекаКёлера(Фредеркнпгъ) ,Юрьевъ 
2. 1^ИО1 кепрагиз I, Феррейнъ, Москва , . . 
3 . Т ^ и о г кепрагив, аптека В е с т б е р г ъ , СПб. . . 
4. Г ^ и о г з е п р а г и з П, Ст. Никольск. апт .Феррейнъ 
5. Мо1кепгшк<;иг, МшегаКуакзегапзгаИ-Ш^а . . 

3,9 
2,1 
3,8 

(Я,4 
14,0 

9,8 
4,5 
7,0 
4,5 

12.0 
7,7 

233,01185 3 181. 
„ 484 .8 182, 
„ ,196,5 192. 
„ 283,6 222, 
„ 233,0 219, 
„ 235.8 226, 
„ 199,3 194. 
„ ^227,4 220. 
„ 179,7 175. 
" 223 ,5210 . 
„ 210,6,202, 

,477,84 
,7(78,40 
7 82,68 
,2195,33 
0 92,77 
0 96.98 
8 83,58 
4 94,57 
2 75.18 
9 90,48 
9 87,04 

59,6 
28.8 
15,8 
14,0, 
18,2 

223,2 163,6 70,18 
197,4 168,6 72,36 
125,2 109,4 46.95 
131,91117,9,50,60 
148,8,130,б!56,45 

Т а б л и ц а № VII. ПвПСИННЫЯ ВИНЯ. 
1. Рервшекзепг пасЬ РгоГ. О. ЫеЬгехсп, 8спепп!г-

ВегИп 
2. \ т ш йо Р е р з ш е «И^еаНГ А. РоеЫ, 8 1 РогегзЪоигк 
3. Пепсинное випо, М. А. В е с т б е р г ъ , СПб. . . 
4. V I I I й е р е р з ш е сП^езглГ й е В о и й а и И - Р а п з . . 
5. Пепсинное вино, СПб. Гиг. лаб . вт, СПб. . . 
6. У ш . р е р з . , Ст. Никольск.апт. Феррейнъ, Москва 
7. П е п с ш ш о е вино, аптека Кёлера , Юрьевъ . . 
8. Пепсин, эссепц . . Тов. Р. К ё л е р ъ и Ко., Москва 
9. Рер81п\уе 'ш, Пепс. вино, Арогп. Виспагйс К ^ а 

10. Пепсинное випо, СПб. Г и п е н . лаб. , Москов. отд . 
11. Пепсипное вино, Моск. Г и п е н . лаб . Мартинсенъ 

Ыдиог вехчрагиз. 
1. Казе1аЬ, апт. К ё л е р а ( Ф р е д е р к и п г ъ ) , Юрьевъ 
2. Ыдиог вепрагиз I, Ф е р р е й н ъ , Москва . . . 
3. Ь ^ и о г з е п р а г и з , М. А. В е с т б е р г ъ , СПб. . . 
4. Ы()иог з е п р а г и з II, Феррейнъ, Москва . . . 
5. МоШепйпкШг, Мшега1\УАЗ8Е1'АП8Ы[-Ш§;а . . 

3,9 
2Д: 
3.8 1 

61,4 
14,0, 

9,8: 
4.5 1 

7,0 
4,5' 

12,6 
7,7 

230,2 213,41209,5 
„ 157,2 155,1 
„ |185.3 181,5 
„ |268,3 206,9 
„ (234,7:220,7 
„ :216,2 !206,4 
„ 165,6161,1 

157,2| 150,2 
„ ,167,3,162,8 
„ 215,6 203,0 
„ : 165,6 157,9 

90,98 
67,37 
78,81 
89,86 
95,85 
89,63 
69,97 
65.24 
70,73 
88,13 
68,59 

59,6! 
28,81 
15,8: 
14,()| 
18.2! 

179,7 120,1 52,13 
179,6 150,8 65,50 

60,6 44 ,819 ,48 
83 ,1 : 69 ,129 ,99 

,129,11110,9,48,17 
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Таблица № VIII. 

Вл1яше различныхъ концентраций 
алкоголя на искусственное 

переваривание при помощи пепсина. 

Б е з ъ алкоголя 
1 о с т 

Съ алкоголемъ 

189,8 
1(51,7 
130,5 

[128.0 
119,6 
111,2 

94,3 
77,5 
57,8 
43,8 

; 38,2 
! 37,4 

43,8 
38.2 
24,1 

1 26,9 

81.46 
70.24 
59.26 
55,61 
51.95 
48,29 
40,97 
33,66 
25,12 
19,02 
16,58 
16.23 
19,02 
16.58 
4 0 , 4 8 
111,70 

Таблица № IX. 

Вл1яте различныхъ количеетвъ винограднаго с а х а р а на 
искусственное перевариваше при помощи пепсина. 

Б е з ъ в и н о г р а д н а г о с а х а р а Р 1,1 , 230,2Д90.9 189,8 , 81,46 
' 1 а " ! 179,2 178,1177,56 

174,1 173,0 75,12 
162,8 161,7.70,24 
151,6 150,5 65.40 
,146,0 144 9 62,92 

95.4 94,3^40,97 
88,7)38,53 
66,3,28,78 
63.4 27,56 

. . 57,8^25,12 
53,3, 52,2'22,68 
50.5 49,4 21.46 
38,5! 37 ,416 ,23 
33,7 32 ,614 ,14 
28,0| 26 ,911 ,70 

I ) 

I I 

Съ виноградпымъ с а х а р о м т 

89,8 
67,4, 
64,5, 
58,9: 
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Т а б л и ц а № X. 

Вл1яше различныхъ концентрацШ 
глицерина на искусственное 

перевариваше при помощи пепсина. 

-н СС 
о К 
И о . 

Л о 
о . го 
о; с; 

( в аЗ 

? ° 

о к . 
а з Ч 
И < 0 

И О-
Е- О 
О О 

| й 
* § 
о Я 

ГО И СЕ о 
о | 

О Ч« О. 

В 
И 
СЕ 
Р. 

иъ мнллнграммахъ: 

° Р . 

1й а 

1,1 230,2 190,9; 189,сЧ81,46 

„ ! „ '171,з!170,2!73.90 
171,3 170.2,73,90 
I I ! 171,3 170,2|73,90 
1С2,8;161,7|70,24 
162,8:101,7 70.24 

Таблица № XI. 

Вл1яше различныхъ концентращй хлористоводородной 

5 X 2 ЕСТ 10% НС1 

кислоты на искусственное перевариваше при помощи 
пепсина. 

. . . . ! 1,1 230,2 190,9,189,8 81,46 
! I ' I 

1 СОТ НС1 ; „ „ 174,1173,0 75,12 
2 „ „ 1 „ 171,3170,2,73,90 
3 „ » • » !168,б[ 167,472,72 
4 „ » ! » ,Н2,з|ш,2|43(55 
6 „ „ | „ : 95,4 94,3 40,97 
8 „ | „ I . | 61,7 60,б|26,25 

10 „ II „ I , I 30,91 29,8)12,93 
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Вл1яше различныхъ условШ на ис 
кусственное перевариваше при по

мощи препаратовъ Рарауа . 

я 
а . |, 
а н го 
«3 ее 
о . О г5 

ч -

от 

н й 

се к 
и ^ а ^ 
се о 

С5 Ч 
н о 

и ° 
С а 
•С Ч 
Ч Я 

р . 
и 

се а. 
Г» 

въ миллиграммах! . 

а) б X 2 е е т Ю"/, хлориетоводор. киел. 
1. Р а р а у о г т Могск, Штоль и Шмнтъ , СПб. . . 
2. Р а р а у о й п , <1>еррейцъ, Москва 
3. 8 и е с . С а п е . Р а р а у а е к1ес, Могск, Шт. и Шм., СПб. 
4. Висе, С а п е . Р а р а у а е *1се, ( Р а р а т ) , Феррейпъ 
5. Р а р а т Еоиаа, Келеръ , Юрьевъ 

Ъ) 2 е с т 1.0% хлориетоводор. киел. 
1. РарауоМп Мегск, Штоль и Шмитъ, СПб. . . 
2. РарауоНп, Ф е р р е й п ъ , Москва 
3. 8 и с с . Сапе . Р а р а у . зшс. Могск, Штоль и Шм. 
4. 8 и с с . С а п е . Р а р а у а е 81сс. ( Р а р а т ) , Феррейнъ 
6. Р а р а т Ееизз , К е л е р ъ , Юрьевъ 

57,5 224, 
28,5 „ 
50,5 „ 
4!»,8 
32,0 

57,5 
28.5 
4!М 
49.8 
32.0 

е) Безъ хлористоводородной киел. 
1. Р а р о у о П п Могск, Штоль и Шмитъ, СПб. . . \ 57,5 
2. Р а р а у о Н п , Ф е р р е й ш , , Москва ! 28,5 
3. 8 и с с . С а п е . Р а р а у . 81сс. Мегск, Штоль и Шм. ! 4!),1 
4. Висе. Сапе . Р а р а у . 8 1 о е . ( Р а р а т ) , Ф с р р е й и ъ . : 49,8. 
5. Р а р а ш Кеизв, Келеръ , Юрьевъ ! 32,0 

По видоизмененному способу 
д ) 2 е с т 10 % хлориетоводор. киел. 
1. Р а р а у о й п Мегск, Штоль и Шмнт'ь, СПб. . . 
2. Р а р а у о И п . Феррейнъ 
3. 8 и е с . С а п е . Р а р а у . 8 1 с с . Могск, Штоль и Шм. 
4. 8 и с с . Сапе . Р а р а у . 8 ш с . ( Р а р а т ) , Ф е р р е й ш , . 
5. Р а р а т ; К е и 8 8 , К е л е р ъ , Юрьевъ 

е) 2 е с т Ю% хлориетоводор. киел.*) 
1. Р а р а у о Г т Могск, Штоль и Шмитъ 
2. РарауоМп, Ф е р р е й н ъ 
3 . 8 и с с , С а п е . Р а р а у . 81сс. Могск, Штоль и Шм. 
4. 8 и с с . С а п е . Рара1ао 81сс. ( Р а р а т ) Феррейнъ . 
5. Р а р а т Е о и 8 8 , Келеръ , Юрьевъ 

1) 1 е е т '/» N N30*1. 
1. Р а р а у о Н п Мегск, Штоль и Ш м и т ъ 
2. Р а р а у о И п , Ф е р р е й н ъ 
3. 8 и с с . С а п е . Р а р а у . 81сс. Мегск, Штоль и Шм. 
4. 8 и с с . С а п е . Р а р а у а е $шс. ( Р а р а т ) , Феррейнъ 
5. Р а р а т Ееизз , К е л е р ъ , Юрьевъ 

0 200.7 209,2 93.12 
162.8 134.3 59,81 
258,3 207,8 92,5 
105.0 115,8 51.50 

77,5 45.5 20.25 

258.3 2(Ю,7 89,37 
249.9 221,4 98.50 
200.7 217,0 90,87 
252.7 202,9 90.31 
,238,0206,0 91,96 

235.8 178.3 79,37 
168.4 139.9 62,31 
241.5 192,3 85,62 
249.9 200,1 89,06 

! 217,9 185,9 82,75 

57,5 230, 2 154.8 1 97,3 42.24 
' 28.5 ,. 92,6 74,1 32,20 

49.1 „ 106,7 57,0 25,0 
49,8 „ 123,5 73,7 32,01 
32.0 „ 104 ,7 72 ,731 ,50 

1 ! 
57.5' „ 

: 1 
134,8 77 ,333 ,53 

28,5: „ 1 2 3 , 5 95.0 41.28 
49.1! .. 117,9 68,8 29,87 
49,8 „ 112,3 02 .527 ,13 
3 2 Д „ 195,4103,4 70,97 

: 57,8, „ 157,2' 99.7 43,33 
28,5: ,. 151,6 123,1|53.47 
49,1! „ 154,4 105,3 45,73 
49,81 „ ,140,0 90,2 41,70 
32,0, „ 154 8 1 2 2 , 8 53,33 

*) 0,5 с у х о г о п р е п а р а т а . 

Таблица № XII. 
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пепсиннаго вина, 5 пробъ Ысриог «епрагпя, 1 пробы ипглю-
вина и б пробъ Рарауотлп'а, при чемъ послъдшй изслъдо-
ванъ въ особенности всесторонне. Происхождение всЬхъ 
названныхъ препаратов?» явствуете из?» данныхъ, ириведен-
ныхъ въ отдельных?» таблицахъ. Но, кроме того, приведен?» 
еще целый рядъ апалитическихъ данных?,, касающихся 
ВЛ1ЯН1Я различных?, копцентращй алкоголя, випограднаго 
сахара, глицерина и хлористоводородной кислоты на искус
ственное перевариваше при помощи пепсина. Эти даиныя 
приведены въ таблицахъ VIII—XII. 

Глава XI. 

КомментарШ къ аналитическимъ даннымъ. 

Вт, таблице I собраны аналитическая данный, полу-
ченныя при изс.1ГЬДОВАН1И продажных?, пепсиновъ по методу 
8 ъ и т. % е г'а. Происхождение отдЪльныхъ препаратов?» ясно 
изъ указаний, приведенных?, в?» таблице, и не нуждается 
въ длиппыхъ комментар.яхе. Мы изследовали по преиму
ществу те препараты, которые пользуются наибольшим?» 
распространешеме па медицинском?» рынке и чаще всего 
применяются для терапевтическихе целей. 

Разсматривая таблицу I, мы находиме довольно сильныя 
разницы относительно действш различныхе продаяшыхъ 
пепсинов?», но это насе не доляшо удивлять, таке каке 
пепсины, сами по себе, и ве цене представляюте громад
ный разницы, ибо приготовляются сообразно се требовашями 
различныхе фармакопеи. Попытаемся сравнить некоторые 
изе нихе, а именно непсины РЬагт. Степи. 3 и некоторые 
друпе, таке называемые, 100 %-ные. Сравнивая пепсины, 
обозначенные 3, 4, 12, 17, 19, 20, 2 1 , 22, 24, мы на
ходиме разницу в?, раствореиш белка приблизительно оте 



121 

19—99 °/о! Иамтл'имъ зд'Ьсь-же, что эта разница только 
отчасти можетъ быть вызвана тгЬмъ обстоятельствомъ, что 
эти препараты различное время находились въ институт')), 
а именно: препараты фирмы Мегск — около 1 года 9 мт>-
еяцевъ, некоторые препараты 1?] 'п/е1Ьег^ '8 ^сЫЫдег и 
Л\г 111, е, полученные непосредственно, находились около 8 
М 'Ьсяцевъ, препараты В у к ' а — 5 м'Ьслцевъ, а все препа
раты, полученные черезъ Российское общество торговли 
аптек, товар., лежали 9 м'Ьсяцевъ. 

Въ глаза бросается слабое дт>йств1е препаратовъ 19—23 
Е 1 1пго1Ьег ^'к N.10 Ь 101 д о г а. Въ продаже эти препараты 
считаются столь же действительными, какъ препараты \ У Ш Р , 
но на дъчтК оказывается, что съ последними могутъ кон
курировать только „высокопроцентные" пепсины Б Ч п / е 1 -
оег^ 'я ШеЬГо^ег № 28 п 29, которые, какъ это видно изъ 
апалитическихъ даниыхъ, действительно производить хо
рошее; д1)йств1е. •— Такъ какъ, согласно указашямъ А. 
О а. и Н е г, Р о 111; н др., растворы пепсина теряютъ часть 
своего пентическаго дейстлня вследствие фильтровашя, то 
мы склонны думать, что разница въ действш отчасти могла 
быть вызвана и этимъ обстоятельствомъ, но слабое дт>йств1е 
этихъ препаратовъ во всякомъ случае не можетъ быть 
объяснено исключительно этимъ, въ чемъ мы будемъ иметь 
возможность убедиться. 

Какъ видно изъ второй таблицы, мнопе продажные 
пепсины растворяли весь белокъ, и разница въ ихъ действш 
была незначительна. Поэтому мы съ этими именно пепсинами 
производили новый рядъ опытовъ, употребляя только 0,1 
пепсина, при прочихъ равныхъ услов1яхъ. На основанш 
даниыхъ, получепиыхъ при этой серш опытовъ, составлена 
III таблица. По этой таблице пепсины 28, 18 и 29 д1>11-
ствуютъ силыгЬе всего, при чемъ мы заметили, что самое 
существенное д е и с т е они производили въ первый часъ, 
а потомъ уже более никакого действ1я не замечалось. 
Вследствие этого мы считаемъ вполне возможнымъ, при 
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испытанш пепсиновъ, сократить время дгЬиств1я съ шести 
часовъ до одного. Испытывая продажные непсины, согласно 
предписашю Российской фармакопеи, мы нашли, что большая 
часть продаяшыхъ пепсиновъ не отвъчаетъ требовашямъ 
ея. Скорее всего растворяли белокъ пепсины, отмеченные 
№.№ 18, 28 и 29, какъ этого и молено было ояендать а рпоп. 
Замечательно, однако, что въ этомъ случае препараты 
фирмы Ьтп2е1Ьегй,,8 Каспт. оказывали сравнительно лучшее 
дейст1не, чемъ раньше; такъ, препарате Л1» 19 раньше 4 
часовъ растворялъ весь белокъ, ЛгЛ» 20 и 21 вполне отве
чали предписание фармакопеи, а № 22 оставилъ незначи
тельное количество перастворенпаго остатка. Изъ другихъ 
препаратовъ отвечали предписан]») фармакопеи вполне: 
Д»Л° б, 9, 11 , 12, 1В, 14, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 2 1 , 24, 26, 
27, 28, 29 и 3 0 ; не вполне отвечали : ЛеД» 8 и 22, а слиш-
коме слабыми оказались №Д» 1, 2, 3, 4, 6, 7, 23 . Изе 
препаратове собственного приготовлешя вполне отвечали 
требование российской фармакопеи: Л5№ 9, б и 3, 1 и 7 не 
вполне, а все остальные оказались очень слабыми. 

Сравнивая между собою даппыя, приведенный в е та
блицахъ I и II, мы находимъ, что некоторый пробы пеп
сина, наследованные но видоизмененному методу, раство
ряли больше белка, ч е м ъ при испытанш по первоначаль
ному способу 81и1/ег'а. Мы склонны думать, что объяснеше 
этого факта следуетъ искать въ томъ обстоятельстве, что, 
при строгомъ исполненш метода 81и1яег'а, белоке сверты
вается ве болыше комки, вследств1е чего меньшая поверх
ность его подвергается действш непсина, что, конечно, не 
можете не действовать неблагопр.ятно на растворимость его. 

Пзъ таблицы IV, где приведены результаты опытове 
се пепсинами собственнаго приготовлешя, мы видиме, что 
неразбавленные препараты гораздо слабее, чемъ лучило 
продаяшые, въ то время, какъ разбавленные (1 : 24) съ 
молочнымъ сахаромъ производить сравнительно энергичное 
пищеварительное дейеттпо. Мнопе исследователи указывали 
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на то. что слишкомъ большое количество пепсина опять за-
держиваетъ пищеварительное дейс/пнс, и это въ н'Ькоторыхъ 
случаяхъ действительно можетъ иметь место. Но мы 
думаемъ, что это явлеше отчасти вызвано гЬмъ, что пеп
сины не вполне растворились, и при фпльтрованш, такимъ 
образомъ, известная часть нхъ силы опять пропадала. 
Растворъ пепсина 0,5 въ 50 ссш. воды для перазбавлен-
пыхъ пепсиновъ, по измененному методу, хуже чт>мъ по перво
начальному опыту, гдЪ те же количества пепсина раство
рялись въ двойпомъ количестве воды, въ то время какъ 
разбавлеипымъ пепсинамъ врядъ ли это вредить по существу. 
При растворенш разбавлепиыхъ пепсиновъ действуютъ зна
чительно больппя количества воды па ферментъ, вследствие 
чего поеледпШ можетъ лучше раствориться и онъ менее 
теряетъ при фильтрацш, благодаря именно разбавлешю; не
разбавленные яге пепсины имели для растворешя 25-крат-
паго количества пепсина тв же 50 ссш. воды, и поэтому 
ясно, что все не могло раствориться и при фильтроваши 
не могло переходит]» въ фильтратъ, ч е м ъ и объясняется, 
на нашъ взглядъ, относительно хорошее действ!с разба
влепиыхъ пепсиновъ. 

Замечательно и то (табл. IV), что пепсины, смешанные 
съ молочиымъ сахаромъ, слабее действуютъ, ч е м ъ непсины, 
смешанные съ декстриномъ, а те опять менее действи
тельны, ч е м ъ препараты, смешанные съ крахмаломъ. Это, 
какъ мы полагаемъ, вызвано темъ, что раньше всего раство
ряется молочный сахаръ, и тогда пепсинъ растворяется уже 
труднее, чемъ въ смеси декстрина, а въ последнсмъ опять 
труднее, чемъ въ смеси съ крахмаломъ. Значить, помимо 
примеиешя воды при 40° и получасового пастаивашя, раство
римость пепсина и при столь пезначителышхъ количсствахъ 
бываетъ заметно различной, смотря по веществамъ, съ кото
рыми онъ смешанъ. Мы намерены еще производить опыты от
носительно того, растворяются ли пепсины, смешанные съ мо
лочиымъ сахаромъ, декстриномъ или крахмаломъ лучше и 
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равномернее в е воде, содержащей хлористоводородную 
кислоту, и даюте ли они некоторый уклонешя ве действш. 
Обе этихъ опытахе мы сообщиме в е другоме месте. 

Каке уже было указано, мы не можеме сказать, какиме 
изе этихе средстве удобнее консервировать пепсинъ, таке 
каке прошло еще сравнительно мало времени для соответ-
ственныхе наблюдеш'й. Но, во всякоме случае, интересно 
время отъ времени производить изследовашя ве этоме от-
ношенш и ближе определить условия консервировашя пеп
сина, право на каковыя изследовагия мы оставляеме за собою. 

Опыты се инглювиноме производились вполне анало
гично изследоваш'ю пепсина. Полученный числа указаны 
в е таблицахе I и II и сами за себя говорите. Очень инте
ресно сделанное и здесь наблюдение, что фильтрованные 
растворы, каке и при пенсинахе, и это здесь особенно 
наглядно, производите более слабое пентическое действие, 
ч е м е употребленный нефильтрованный препарате ; числовым 
датшыя относительно этого приведены ве таблице Л? 11. 

Таке каке инглювине не оправдалъ надежде относительно 
благопр1ятпаго действш его при \тоггп(л.8 §тауи1агшп (иначе 
оне нашеле бы более широкое применеше на практике), 
то желательно, чтобы этоте препарате каке можно скорее 
быле устранепе. Инглювине не можете заменить хорошихъ 
сортовъ пепсина, а цена его очень высокая. Если этотъ 
преиаратъ действительно готовится изъ зобовъ голубей 
или куре, то его готовлешс связано съ такими рас
ходами, что уже по своей высокой цепгв опъ не можетъ 
расчитывать на распространение. Следовало бы изследо-
вать, не действуете ли инглювине сильнее на белоке 
семянъ, такъ какъ куры получаютъ у яге преимущественно 
растительный белокъ ; пища изъ пасекомыхе и дождевыхе 
червей только побочная; но мы этого не сделали, зная, что 
инглювине не имеете практическая значешя.-—Ве таблицахе 
V, VI и VII приведены результаты анализове различныхе 
пробе пепсиннаго вина, изследоваипаго не только па пище-
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варительпую силу (таблицы VI и VII), но и на наиболее 
важныя составныя части, для рт>ше1пя вопроса о томъ, какимъ 
виномъ пользовались для приготовления дапнаго препарата. 

Разсматривая указанный выше предписания относительно 
приготовлены пепсиннаго вина, мы видимъ, что, вследствие 
прибавлешя различныхъ субсташцй кт> вину, те именно 
результаты анализа вина, которые вообще даютъ самыя 
лучипя указашя относительно состава вина, въ данномъ 
случае остаются какъ бы безъ значешя. Если мы остано
вимся на удельпомъ весе, то увидимъ, что последнШ, въ 
виду различныхъ примесей, подвергается бблыпимъ или 
меньшниъ колебашямъ. Содержаше алкоголя въ пепспн-
номъ вине то иге, по всей вероятности, какъ во взятомъ 
вине, разве только известная часть улетучится во время 
мацерацш. Содерягаше глицерина увеличивается чаще отъ 
искусственнаго прибавлешя, а поэтому отношеше между ал
коголемъ и глпцернпомъ не можетъ привести ни къ какимъ 
заключешямъ. Количество экстракта увеличивается, какъ 
вследствие этого прибавления, такъ и вследствие прибавле
шя пепсина, сахарнаго сиропа и т. п. и, такимъ образомъ, 
тоже не допускаетъ никакихъ заключешй. Кислотность 
увеличивается вследелчне иепосредствепнаго прибавлешя 
хлористоводородной кислоты, а содержаше золы (минераль-
пыхъ частицъ) увеличивается вследствие содерягашя тако-
выхъ вч. золе пепсина. Находящаяся въ золе кислоты и 
основашя отчасти происходятъ отъ взятаго пепсина. Разъ 
мы прппомпимъ, что продажный пепсинъ, вследствие не
достаточной очистки, и, смотря по способу приготовления, 
можетъ, напр., содержать хлористый иатръ, то, определяя 
хлориды въ вине, мы не можемъ сказать, сколько было 
первоначально хлора въ вииЬ, сколько прибавилось отъ 
пепсина въ форме хлористаго натрия, сколько свободной 
кислоты и, накоиецъ, сколько непосредственно было при
лито въ пепсипное вино свободной хлористоводородной 
кислоты. То же самое мы видимъ при серной и фосфорной 
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кислотах?), так?» какъ весьма возможно, что часть ихъ 
проникает?» в?» вино вместе с?» пепсином?», потому что 
сульфаты употребляются часто для осаждешя пепсина и не 
вполне удаляются, а фосфорная кислота, употребляемая 
для вытяжки пепсина, тоже не вполне удаляется. Пеп
синъ может?» также изменять содерлгаше основан.й въ 
вине, и тогда мы не наблюдаем?» первоначальная количе
ства натрIя и калын'я в?, пепсинпомъ вине. Само собой 
понятно, что и содеряшне азота должно быть другое. Хотя, 
конечно, нельзя сказа??,, что всегда все составпыя части вина 
доляшы быть непременно изменены, но все-же никогда 
нельзя быть уверенным?, в?» томе, что ве данный моменте 
ве вине находятся г1> лее количества составныхъ частей, 
что и первоначально. Спрашивается, каким?» же образоме 
можно, на основаши столь шаткпхъ данныхъ определить 
качество употреб.теинаго вина? Габрилович?,, который тоже 
изеледовалъ пепсинпую эссепцло 8 с Ь е г 1 в 8' 'а и пепсинное 
вино В о и й а и И ' а , нрншел?» к?» заключешю, что вина, упо
требляемый для этих?» препаратовъ, очтгЬчаютъ установлен
ным?» нормамъ, но во всем?, осталыюмъ не обладают?, ни
какими высокими качествами. —- Сделанный в?> таблице 
оценки наследованных?» мною вннъ не соответствуют^ ре-
зультатамъ изелгьдовашй Г а б р и л о в и ч а обоихъ вннъ, — 
признаки, что для приготовлешя этихъ препаратовъ взято 
было аналогичное, но не идентичное вино (тот?» же год?» 
и т. д.). Из?» сказанная ясно, что о точномъ анализе 
пепсииныхъ вине нельзя говорить, и я прибавлю только, 
что вина большинства нрепаратове кажутся не высокаго 
качества. Разсматривая таблицы VI и VII, мы видим?», 
что пепсинныя вина, полученный из?» аптеке Россли, отно
сительно которыхе с?» большей или меньшей вероятностью 
можно предположить, что они приготовлены но предписание 
русской фармакопеи, в е общем?» слабее, ч е м ъ заграничный 
вина и полученный из?» гигиенических?» лабораторий. 

Только пепсинное вино № 6, приготовленное, вероятно, 
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но русской фармакопеи вызываетъ более сильное действ.е. 
Относительно итого вина мы, однако, зпаомъ, что его 
прислали намъ свежепрпготовленнымъ; еверхъ того, это 
именно то вино, въ которомъ содержаше алкоголя самое 
меньшее. Пзъ этого мы заключаем!), что или предппсаше 
нашей фармакопеи хуже тъхъ, по которымъ работаютъ фа
брики, или яге наследованный нами пепсипныя вина черезчуръ 
долго хранились въ аптекахъ и утратили известную степеш> 
своего ДЪЙСТВ1Я. Последнее предположеше, на первый 
взглядъ, кажется немного произвольными по въ аптекахъ. 
для которых!) пепсипное вино не представляетъ особаго 
интереса, меньше обращается внимашя на его сохрапеше, 
Ч'Ьмъ въ т'Ьхъ ЛАБОРАТОР1ЯХЪ, где его производством!» спе-
1П'алыю занимаются. 

Такъ какъ пепсипное вино при сохрапсши образует'!, 
осадокъ, то возмояшо, что въ некоторых!» аптекахъ, при
готовивши пепсипное вино, ягдутъ образоваш'я осадка, отъ 
котораго отфильтровывают!» преиаратъ и тогда только от
пускают!». Свежее вино Л; (3 после ит>котораго времени 
действительно стало мутиться, и на дн'Ь образовался осадокъ; 
такой же осадокъ получился тояге и въ вииахъ № 9 ; все 
же остал1>ныя оказались прозрачными. Возможно также, 
что содержаше пепсина въ других!» исисинныхъ вииахъ 
сначала уяге было больше, что я съ трудомъ, однако, до
пускаю, потому что, какъ уяге доказалъ I 1 а б р и л о в и ч ъ . 
свежее пепсипное вино, приготовленное по фармакопее, 
сильнее пепсиннаго вина 8 с н е г 1 1 1 ^ 1 и В о н а а н Н ' а . 

Препараты — 1л<шог 8епраги8, - подвергались насле
довать», какъ и пепсипное вино, по обоим!» методам!». 
Сравнимыми между собою являются препараты 2, 0 и 4, 
между т'Ьмъ какъ препараты 1 и 5, которые не приготовлены 
съ виномъ и но различным!» прописямъ, обнаруживают!» 
совсемъ друпя свойства. Результаты изсл'Ьдовашя при
ведены въ таблицахъ V, VI и VII. З д е с ь мы видимъ. 
что преиаратъ, содержаний больше всего спирта, вызываетъ 

у 
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самое слабое пищеварительное дъПст1пе. Самое лучшее 
дтшеттпе производите пренаратт., свьже приготовленный 
для меня; далее , следовали препараты, приготовленные 
не но фармакопее (свободные отъ спирта) и, наконеде, два 
последнихе. Мы видиме, что эти препараты, по пищева
рительной силе, ве значительной степени уступаюте пеп-
сшшыме вннаме. Вообще-жс пищеварительная сила этихъ 
препаратов'!, весьма незначительна. Уже эти соображенья, 
а затеме плохой вкусе и высокая цена оправдываюте 
встречавшиеся ве литературе взгляды, что эти препараты 
не могуте функционировать ве качестве нищеварительныхе 
средстве. 

Какъ мы уже видели ве литературноме очерке, взгляды 
относительно целесообразности пепсинннхе вине все еще 
поддерживаются Н'1'.которымп авторами, хотя большинство 
того мн'вшя, что безцельно применять в е тераши пепсине 
ве виде вине. Изе работе Н и^ 'оип е п ^ ' а н Р е г е г а ' а 
мы знаеме, каш'я именно составныя части вина действуют?, 
замедляющиме образоме на пищоварсЕне. Таке каке опыты 
вт, этоме направленна уже производились другими авторами, 
то я занялся, главныме образоме, тремя составными частями 
вина и ихе в.;няшеме на пепсиновое пищевареше. Каке 
уже неоднократно было упомянуто, много спорили о вред
ном'!, В.1ПЯШИ алкоголя, ссылаясь при этоме на то, что пеп
сине осаждается алкоголеме, изе какового факта а рпоп 
установлено, что больнпя количества его должны производить 
вредное в.шяше. Вообще очень распространено м1гЬ!пе, что 
алкоголь до 10% пепсшшому пищеварению, или совсем?, не 
мешаете , или только ве незначительной степени; меньшин
ство же того мн'ьлпя, что уже значительно меньппя коли
чества вредны. — Ве виду того, что опыты прежнихъ 
авторовъ производились но примитивнымъ методамъ, каза
лось уместнымъ проверит!, полученные ими результаты. 
Для этого мы приготовили пищеварительную жидкость 
(искусственный желудочный сокъ), которая всегда действо-
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Вала на одно и то же (2,0) количество белка, прнготовлен-
наго по измененному методу (см. стр. ). Количество 
пепсина составляло 0,1 растворъ былъ тоже фильтрованъ 
и приготовлепъ, какъ и при другпхъ опытахъ. Прибавлоше 
хлористоводородной кислоты, коротко говоря, вст> проч1я 
условия, оставались т е м и - ж е , что и при изслъдовашяхъ 
пепсина, только пищеварительная жидкость заключала раз
личный количества алкоголя. Серия опытовъ состояла изъ 
15 опродвлешй съ 1,2 и т. д. до 1 5 % чистаго алкоголя. 
Результаты этихъ опытовъ собраны въ табл. МП. Всматри
ваясь вт» последнюю, мы сейчасъ заметимъ, что постоянно, 
по мере увеличения количества алкоголя, иоследшй все 
более и более ослабляетъ пищеварительную силу, и при 
10%^ алкоголя таковая уже очень слаба. При 12% алкоголя 
замечается более энергичное перевариваше, ч е м ъ при 1 0 % ; 
то же наблюдается при концентрации алкоголя между 14% 
и 15%". Последнш фактъ мы готовы объяснить темъ, что 
взбалтываше смеси неравномерно (избегнуть этого не воз-
можно); вследствие этого сппртъ изъ сосуда моягетъ иной 
разъ скорее испаряться и этимъ уменьшается его вредное 
влияние. Неоспоримо, такимъ образомъ, что при пскусствен-
номъ пищеваренш аликоголиь оказываетъ п вт» малыхъ количе
ствах!, вредное влияние. 

Какъ мы уже видели, содержание сахара въ шшахъ, 
употребляемыхъ для прпготовлеш'я пепсиннаго вина, раз
лично; интересно поэтому выяснить влияние винограднаго 
сахара на искусственное пищеварение. Наши опыты произ
водились таким!» образомъ, что ко всЬмъ нробамъ, при 
прочих!» равных!» усиовчяхъ (0,1 пепсина, 100 сет. воды, 
2,0 белка, (по видоизмененному способу) одинаковое коли
чество ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ II Т. Д . II Т. Д . ) . 

виноградный сахаръ прибавлялся въ количествах!, отъ 
1,0, 2,0 . . . . до 15,|Ю. Результаты этого ряда опытовъ 
указаны въ таблице IX. Какъ видно изъ приведенныхъ 
даниыхъ, виноградный сахаръ задерживаетъ пищеварение 

у-* 
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въ прямой зависимости отъ концентрацш. Мы полагаемъ, 
что здесь , въ зависимости отъ болыпихъ количестве рас
твореппаго сахара, не могуте уже таке хорошо растворяться 
пептоны и растворимый альбумозы. Поэтому ве данноме 
случа'Ь нельзя говорить о т о к с и ч е с к о м е действш вино-
граднаго сахара па пепсине, каке это бываете при суль-
фатахе. Гели количество жидкости велико, то виноградный 
сахаре почти не вл.яете на денств]с пепсина. 

Относительно вл.яшя глицерина на пищеварительную 
силу препаратове пепсина мнешя тоже расходятся. Глице
рине, каке средство для приготовлешя непешшыхъ экстрак-
товъ, всеми рекомендуется: вытяжки -чти будто бы пре
красно консервируются, вследствие чего и къ пепсинному 
вину прибавляютъ глицерииъ. \л§'1е не рекомендуетъ ири-
бавлешя глицерина къ пепсипнымъ винаме, а СаШ1оп еще 
раньше указале на то, что глицерине повышаете деятель
ность пепсина. Относительно вл1ишя глицерина па искус
ственное перевариваше сделано мало опытове. Поэтому 
мы занялись вопросоме, какое вл.яше оказываете на силу 
пищеварешя прибавление глицерина оте 1—5 ест. к е 100 
сс. вина. ОПЫТЫ производились вполне аналогично, каке 
се алкоголеме, только вместо спирта здесь брали глице
рине. Результаты помещены ве таблице. 

Изе нриведенныхе аналитнческихе данныхе ясно, что 
глицерине оказываете вообще слабое вл1яше на пищеваре
ние, а в е указанныхе нами концентрация хе его почти не 
изменяете. Мы еще не произвели опытове относительно 
того, консервируете ли глицерине пепсинное випо, таке 
каке со дня приготовлешя прошло пока мало времени. 
Говоря вообще, на практике следуете предпочитать жидк.е 
экстракты пепсипе-глицерина другиме комбинащяме, таке 
каке всеми признано, что эти препараты хорошо сохраняются. 

Каке сохранялись препараты, приготовленные нами, 
мы впоследствш сообщаеме. 

Уже достаточно было обращено внимаше на то, что 
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концентрация хлористоводородной кислоты т г Ь е т ъ большое 
значение для пепсиннаго пищеварения. Но этому поводу 
произведено много опытовъ, и большинство авторовъ счи
таетъ концентрацш 0,2 % самой выгодной для пищеварешя. 
Поэтому 8 1 и 1 и е г при свонхъ оиытахъ время отъ времени 
прнбавляетъ хлористоводородной кислоты, чтобы, по воз
можности, сохранять во все время опыта орШпнт концен
трацш ея. Мы такимъ образомъ зд'Ьсь встречаемся съ 
прежнпмъ взглядомъ, что только въ присутствии свободной 
хлористоводородной кислоты происходить действие пепсина, 
и вышеуказанная степень концентрацш для этого самая 
подходящая. Если же мы остановимся на взглядахъ Науеш'а, 
\ \Ч п 1аг'а, къ которымъ присоединились М и г й и з и Ь п 1 к е , 
что только хлористоводородная кислота, связанная съ бъл-
комъ питательныхъ веществъ, действуете, то прндемъ къ 
следующимъ взглядами Если при пищеварении находится 
достаточно хлористоводородной кислоты для связывания всеию 
белка, то процессъ пищеварения можетъ совершиться, ии 
дальнейшее прибавление кислоты можетъ остаться или 
безъ влияния, ИЛИ же оказывать даже вредное влияние, вы
зывая сморпц1вание белка. 

ОрИтинп хлористоводородной кислоты для различныхъ 
белковъ различенъ, ибо различииые белки могутъ связывать 
различный количества хлористоводородной кислоты. По 
опытамъ \У. 8 с Ы е 1 е , пептонизация белка происходить, 
безснорно, и безъ присутствия свободной, излишней кислоты, 
разъ только образуется амиаШшшп, на который и действуетъ 
пепсинъ. Различныя бе.тковыя тЬла, такимъ образомъ, при 
образовании ацидальбумина связываютъ различныя количе
ства хлористоводородной кислоты; излишекъ ея остается 
индифферентным!) или можетъ действовать даже вредно 
на пищеварение. По Н а у о т ' у ии др., нзлпшекь хлориистоводо-
родной кислоты безиюлезенъ. 8с1ии о 1 е же говорить, что, хотя 
пз.шишекъ свободной хлористоводородной кислоты неииосред-
ственно не способствуетъ нснтоннзацш, ои!ъ всетакп об-
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легчаетъ этотъ процессъ, вызывая более быстрое разжшк-
жеше белка, что подтвердили его опыты. Только обра
зование ацидальбумина дълаетъ возможпымъ дъйелиие пе
псина па белокъ и является, такнмъ образомъ, необходимымъ 
иредварительнымъ услов1емъ пептонизацш бълковыхъ тълъ. 
Нъ виду этого, для пищеварешя нужно не только такое ко
личество хлористоводородной кислоты, котораго достаточно 
для образовашя ацидальбумина, по такое, которое возможно 
скорее образуетъ таковой, хотя излишекъ кислоты, какъ 
уже сказало, можетъ повредить. После сказанная позво
лительно предположить, что 8 г и I и с г при своихъ онытахъ 
бралъ очень много хлористоводородной кислоты. 

Для выяснения этого мы произвели опыты въ этомъ 
направлении, и результаты таковыхъ приведены въ табл. XI ; 
При этихъ онытахъ мы прибавляли хлористоводородную 
кислоту не отдельными порщями черезъ известные проме
жутки, какъ это имело место при нрежнихъ онытахъ, а 
сразу. Какъ видно пзъ данныхъ таблицы, орИпипп пище
варения наступилъ уже при 1 ест. 1 0 % хлористоводород
ной кислоты, т. е. при содержании 0 , 1 % Н01 получается 
орИпшт для пищеварительной смеси (при 2,0 сухого белка), 
и чемъ выше содержание хлористоводородной кислоты, темъ 
меньше количество переваренная белка. Нъ то время, 
какъ прпсутсв.е отъ 0,1—0,;3 % хлористоводородной кислоты 
въ пищеварительной жидкости вызываетъ небольипя разли-
ч1я, последний при 0 , 4 % НС1 возростаютъ, а при 1 % — 
действ.е пепсина совсемъ слабое. Г>лагопр1ятные резуль
таты нашего метода обменяются темъ, что въ первый часъ, 
когда пищеварение идетъ сильнее всего, взятой хлористоводо
родной кислоты достаточно; затемъ, когда пищевареше 
идетъ слабее, прибавляемая соляная кислота не можетъ 
оказать очень в р е д н а я действ1я темъ более, что послед
ние кубические центпметры кислоты действуютъ всего только 
два часа. 

Такъ какъ перюдичесшя прибавления хлорнстоводород-
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пои кислоты, иредиисываемыя методомъ 81и12 0 г ' а , на 
нищевареше, дтзйствуетъ скорее плохо, чъмъ хорошо, то 
ташя прибавлешя кислоты, конечно, не могутъ улучшить 
этого способа. Если промежутки времени между ОТДЕЛЬ

НЫМИ прибавлениями кислоты не везде абсолютно одинаковы, 
то въ однихъ случаяхъ вредное влияние прибавления хло
ристоводородной кислоты замечается раньше, чъмъ въ 
другихъ, что можетъ <5ыть причиной различныхъ резуль-
татовъ при опытахъ съ нищеварешсмъ. Какъ видоизме
нения метода 81и12 0 г ' а , мы предложили - бы въ начале 
01иыта только одинъ разъ прибавить хлористоводородную 
кислоту, и именно столько, чтобы она составляла 0,1—0,2%" 
пищеварительной смеси. Если при определении растворовъ 
белка, подъ влияшемъ пепсина желательно вычислить син-
тонинъ, то после 6-часового пищеварешя следуетъ отфиль
тровать нерастворенный белокъ, фильтратъ нагревать, 
тщательно нейтрализовать ии фпльтровашемъ отделить вы-
де.шивппйся синтонинъ, а въ полученной жидкости онредт)-
лпть азотъ по способу К ^ о Ы а и Гя. Придерживаясь такой 
методики, мы отчасти приближаемся къ методу С г о п е г ' а . 
Въ те.чъ случаяхъ, когда синтонинъ не осаждается, мы 
рекомендовали бы производить пищеварение въ течение одного 
часа только, такъ какъ за это время главное действие пеп
сина проявится, а более продолжительное действие часто 
въ состоянш уничтожить заметную въ начале разницу въ 
действш двухъ пищеварительныхъ препаратовъ. Резуль
таты ои1ытовъ падъ искусственной переваримостью пре
парата Рарауа приведены въ таблице XII. (стр. 119). 
Подъ а. указаны опыты, произведенные съ последователь-
нымъ прибавлешемъ: 5 X по 2 ест. 10 хлористоводород
ной кислоты. З д е с ь действие препаратовъ различно : пре
параты М е г с к ' а действуютъ очень хорошо, хуже дей-
ствуютъ и1ре1иараты, получение черезъ Ф е р р е й н а , и плохо 
препаратъ К е и в в'а. 

Приномшшъ, однако, что папайотинъ осаждается хло-



ристоводородпой кислотой (смотря, конечно, по количеству 
п потомъ опять растворяется), иначе говоря, что хлористо
водородная кислота можетъ задерживать пищевареше подъ 
ВЛ1Я1ПЕМЪ Рарауа, мы хотели иовымъ рядомъ опытовъ убе-
дптт>ся, будетъ ли при незначительноме содержанш кислоты 
д1шств1е вообще лучше, или-яге такое дъйств1е проявится 
только въ некоторых?, препаратахъ. Желая получить резуль
таты, которые можно было бы сравнивать съ предыдущими, 
мы соблюдали въ точности вес условия, им'ьвшш место въ 
предыдущихъ онытахъ. Вначале прибавляли 2 ест 1 0 % 
хлористоводородной кислоты, таке что смесь содержала 
0 , 2 % , е я ; дальнейшее прибавление избегалось. На таблице 
XII, ве рубрике Ь, мы находнме величины, соответствуюния 
результатаме этпхе опытове. Каке видно, дт»йств1е 4 про-
паратове, действительно, сильнее, ве то время каке пре
парате Л? 1, при т е х е же услов1яхе, обнаруяшле несколько 
худшее действие, в е сравнении се предыдущей серией опытове 
(80,137 протпве 93,12). Разницу эту мы склонны обеяеннть 
неуловимыми случайностями. Как?, уже было сказано ве 
литературноме очерке нашей работы, данный относительно 
самаго лучшаго дейелчия УТИХ?, препаратове в?» кпеломе, 
нейтральноме 1[ щелочиоме растворахе очень различны. 
Для выяснения вопроса мы произвели ряде опытове се ней-
тральныме раствором?», сохраняя все прежшя услов1я. Резуль
таты этпхе опытове указаны ве табл. XII «пЬ 0. и они 
показываюте, что при этих?» услов.яхе все препараты дают?» 
пищеварение более слабое, ч е м е при 0,27 кислоты. Желая 
избегнуть всЛ»хе неточностей и случайностей, зависящих?» от?» 
прнменешя белка но методу 8 1 и 1 / о г'а, мы приступили к е 
опытам?, по видоизмененному методу. З д е с ь мы опять 
брали 2 ест 1 0 % хлористоводородной кислоты, каке в?» 
ряду Ь, чтобы устранить вредное влшипс на перевариваше 
черезчуре болыннхе количестве этой кислоты; во всех?, 
же остальныхе отношешях?» норядоке опытове быле та 
киме же, каке и при исследование пепсина по видо-
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измененному опыту, Результаты этихъ опытовъ при
ведены въ таблице XII ((1). Какъ можно было ожидать 
а рпоп, нищевареше здесь шло значительно слабее 
ч е м ъ опытахъ, опнсанныхъ »иЬ Ь.; кроме того, разница 
между обоими рядами опытовъ здесь гораздо больше, 
ч е м ъ при испытании непсина по первоначальному и видо
измененному методу 81и1исг ' а . По видоизмененному ме
тоду пищеварительная сила препаратовъ Рарауа очень мала. 
• )то указываетъ, что способъ прпготовлешя белка при 
определении действия препаратовъ Рарауа очень важенъ, 
что ии вполне согласуется съ указаниями многихъ авторовъ. 
Такъ какъ растворимости; различныхъ препаратовъ Рарауа, 
особенно №Л5 3, 4, 5, очень незначительна, то мил хотели 
убедиться иъ томъ, переходить ли все действующий со-
ставииыя части въ растворъ при '/и-часовомъ настаиванш 
при 4 0 ° , или же остатокъ также еще въ состоянии обнару
жить пептическое действие. Вт» виду того, что по иракти-
ческимъ соображешямъ неудобно было иизслЬдовать одинъ 
только остатокъ, то мы старались решить этотъ вопросъ 
такимъ образомъ, что брали 0,5 ^. препаратовъ Рарауа, 
вт» виде порошка, и наблюдали, оказываютъ ли препараты 
теперь более энергичное пептическое действие, чемъ иихъ 
фильтрованные растворы. Опыты велись следующимъ обра
зомъ. Б е л о к ъ прш'отовлялся какъ всегда, яшдкость до-
полняласи» до 100 ест, добавляли преиаратъ Рарауа, все 
подмешивали стеклянной палочкой, прибавляя указанный 
количества хлористоводородной кислоты, нагревали до 4 0 ° 
и во всемъ остальномъ действовали какъ обыкновенно. При 
двухъ нренаратахъ оправдалось это опасение, какъ это видно 
изъ табл. ХШ. (1 и е, ибо 1 и 4 обнаружили более слабое 
действие, ч е м ъ раньше; относительно яге 3 остальныхъ мы 
нашли, что они въ носледнемъ случае действовали силь
нее, а преиаратъ П е н и "а обнаружплъ 1шщеварптел!»ное 
действие, которое превышало действие въ предыдущему 
опыте более, ч е м ъ вдвое. 
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Поэтому позволительно предположить, что и два дру-
гихе препарата, будучи смешаны съ водой и тогда только 
приведенные въ соприкосновение съ бълкомъ, вызовутъ 
иное дъйств1е. Результаты опытовъ относительно дей
ствия препаратовъ Рарауа ве щелочноме растворе собраны 
в е табл. XIII — г. При исполнеши этихе опытове, соблю
дались все вышеуказанный условия, только вместо кислоты 
прибавляли 1 ест. норм, едкаго натр.я. Содержание чне-
таго №аОН ве 100 ест. пищеварительной смеси, такпме 
образоме, составляло 0,02 вследств1е чего растворение 
белка — поде вл1яшеме натр.я — могло быть лишь 
самыме минималышме. Мы видиме такиме образоме 
изе этихе опытове, произведенпыхе по видоизмененному 
способу, что растворимость белка поде влгяшеме нрепара-
тове Рарауа ве щелочноме растворе больше, ч е м е при 
0,2 % хлористоводородной кислоты. Следовало бы решить 
еще вопросе о томе, представляете ли вышеупомянутое 
содержаше едкаго натр.я ОрИтшп концентрацш. Изе 
всехе шести рядове опытове, произведенпыхе се препара
тами Рарауа, очевидно, что эти препараты ве своеме дей
ствии сильно устунаюте иепсинаме. Нельзя указать ни
какой связи в е дейеппяхе этихе преиаратове: смотря 
но услов1яме, то одине, то другой оказываете лучшее дей
ствие. Вследств1е этого позволительно думать, что ве про-
дажныхе пренаратахе Рарауа, быть можете, находятся два 
различныхе фермента, притоме в е различной степени. 
Прописывать эти препараты лучше всего ве порошке, для 
принятая се водою. Если враче желаете прописывать ихе 
ве растворе, то следуете выбирать наиболее растворимый 
препарате и воздерживаться оте 8исси8, Сапсае, Рарауае 
и Рараша Кеивк. При приготовлении растворовь изе пре
иаратове Рарауа ве аптеке, влгяше воды едва-ли продол
жается больше получаса, вследств.е чего ве растворе 
перейдете лишь ничтожное количество. —- Рарауогш легче 
растворяется, ч е м е друпе препараты, и поэтому его еле-
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Глава XII. 

О6щ 1 е выводы. 

Изъ всего вышеизложеннаго позволительно сделать, 
между прочими, следующие, быть можетъ, не совсемъ без
ынтересные, выводы. 

При изготовлении пепсина вытяжки съ хлористоводо
родной кислотой, въ общемъ, даютъ болъе чистые препа
раты, нежели вытяжки съ разбавленнымъ алкоголемъ (5 % 
алкоголь но Р е Ш ' у ) . 

СопсШло 81П0 <риа поп получения хорошаго препарата — 
возможно быстрое высупшваше вытяжекъ, во избежаше 
легко наступающего разложения пепсина. 

При покупкъ пепсина, аптекарь всегда долженъ обра
щать должное внимаше на этотъ преиаратъ, приобретая 
лишь незначительные запасы его и подвергая таковые время 
отъ времени тщательному изелъдованпо на переваривающую 
способность. 

Целесообразнее всего прописывать нащентамъ пепсинъ 
въ виде порошка; при назначении же растворовъ пепсина, 
надлежитъ прибавлять к'ь таковымъ незначительное количе
ство хлористоводородной кислоты. 

Следуетъ избегать прибавлешя значительная коли
чества сахара къ препаратамъ пепсина, дабы не умень
шить переваривающую силу ихъ. 

дуетъ предпочитать другимъ препаратамъ Рарауа. Однако, 
принимая во внимаше сравнительно высокую цену этихъ 
препаратовъ, въ сравнении съ пепсиномъ, следуетъ всегда 
предпочитать нослъдтпй, тФ.мъ болъе, что и физюлоги-
чесюя условия въ желудке для непсина болъе благоприятны. 
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Прибавление глицерина къ нренаратамъ, содержащим?! 
пепсинъ въ обычных?» предълахъ концентрацш. вреднаго 
ВЛ1Я1ИЯ на переваривающее действ1е не оказываетъ. 

Алкоголь, уже въ примеси 1 % къ пищеварительной 
жидкости, препятствуетъ искусственному переваривашю, а при 
содержании 10% алкоголя в?» пищеварительной яшдкости 
переваривающее действ1е пепсина минимально. 

Поэтому сл'Ьдуетъ избегать назначения пепсина, раство
реппаго въ спиртныхъ иастойкахъ. Последними сообра-
женшми въ особенности надлежитъ руководствоваться при 
изготовлении пепсиннаго вина, отъ какового препарата не 
следует?» приготовлять болынихъ запасовъ. 

Наиболее целесообразным?» препаратомъ для консерви-
рован.я пепсина, иовидимому, является крахмалъ, за нимъ 
сл'ьдуютъ декстрине и молочный сахаре. 

Вполне нригодныхе суррогатове непсина пока не су
ществуете, а изе всехе предложенныхе для этой цели 
пренаратове Рпдиог «епрашв и инглювине являются наиме
нее целесообразными: последней по своей чрезмерной доро
говизне, первый — по слабому пищеварительному действ.ю. 

Продажные препараты Рарауа, не представляя химиче-
скихе индивидуумове, также не отличаются постоян-
ствоме действ1я: переваривающая сила ихе различна ве 
слабокислыхе, нейтральных?» и щелочных?» растворахе. 
Весьма вероятно, что в е иреиаратахе Рарауа два протеоли-
тическихе фермента сонутствуюте друге другу. 

Более или менее чистый пепсине сравнительно трудно 
переходит?» в е раствор?». Поэтому, при изготовлении ра-
створове пепсина в е аптекахе, следуете брать воду, на
гретую до 40° С, и предварительно мацерировать но край
ней мер-1» ве течете нолу-часа, а потомъ только фильтро
вать. Соблюдете этихе предосторожностей в е особенности 
неизбежно при не разбавленных?» (высокопроцентных?») пеп-
синахе и т гвхе препаратах?», которые содержате сахаре. 
Рерйпннп Ки881сшп, приготовленный но способу Кареева 
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(видоизмененному методу ЬатахзсЛГа) , безусловно хороипй 
преиаратъ, но, въ виду высокой цены его, применение дру-
гихъ, слабее действуиощнхъ препа])атовъ неизбежно. 

Способъ испытания переваривакицей силы пепсина, 
предписываемый Российской фармакопеей, следуетъ допол
нить более подробиымъ предппса1немъ для приготовленья 
белка, служащаго для опыта. 

Пропись, указанная Российской фармакопеей для при
готовления Гжриог яепрагпв, 1ге можетъ быти. признана вполне 
рациональной. 
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С . О р р е п Ь о ш ю г Л':е Р с г п ю п ( с . ЬЕ1Р21Ц 1 9 0 0 . 
1 2 3 М с у о г , К. 1 1 п 1 о г 8 и с Ь и п й о п У С Г . ч с Ы е Л с п е г РЕР81П80Г1СП. Р Ь а г т . 

2 с к 8 с Ь п П I. КивзЬ X X V I I I . 1 8 8 8 р . 3 1 . 
1 2 4 . М О г а с 2 с Л У 8 К у , \ У . у . 1 ]оЬсг Л ю Е н г у т с . Р П и ц с г з А г с Ы у 

6 9 , 1 8 9 8 р. 3 2 — 7 5 . 
1 2 5 . М о р о х о в с ц ъ . 8 1 . Ре(ЕГ8ЬИГ^ог той.. УУосЬепвсЬпи, 1 8 8 6 , 1 5 . 
1 2 6 . М о и г г и К е с Ь о г с Ь е в виг 1с8 аЛйевИопб а г Ш 1 с Ш о 8 Лоигп. Лс 

Р Ь а г т . С! Лс С Ы т л с Т. XIII р. 4 4 1 . 1 8 7 9 . 
1 2 7 . М и г г е 1 , \ У . Т Ь с ЬапсеЬ 1 8 8 6 , 2 0 / 1 1 . р . 3 9 4 . НО р е ф . М е д . 

О б о з р Ь Н . 1 8 8 6 , X X V с т р . 5 8 7 . 
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1 2 8 . М е г с к , Л . Т Ь е Р Ь а г т а с М а п Л С Ь п ш ч ! 1 8 8 0 , р . 2 7 5 . — А Г С Ы У 
Т. Р Ь а г т а с . 2 1 7 , 1 3 7 . 

1 2 9 . Х а # е 1 у о о г 1 . Р Ь а г т . \ У е с к Ы . 3 7 , № 4 . 1 9 0 0 . — Р Ь а г т . 
ХсПщ. 1 9 0 0 р . 5 1 2 . — А р о г . Ь е к е г / е к ц \ 1 9 0 0 , 4 8 5 . 

1 3 0 . 0 д а 1 а . 1 1 е Ь е г (1еп Е т Г . и в з Л е с О е п и в в т к к Л аиГ ( Н е Ма&оп-
у е с Л а и и п д Л г с Ь . Г. Н у д т е п е 3 , 2 0 4 — 5 . — М а 1 у в Л а Ь г е в Ь е с . 
X V , 1 8 8 5 . 

1 3 1 . О р р е п к о 1 т е г, С . Г Л е Р е г т е п 1 е . Ь . с ч р 2 1 # 1 9 0 0 . 
1 3 2 . Р а г к е г . Р Ь а г т . К и п Л в с Ь а и Х е \ у - У о с к 1 8 8 8 , 2 4 5 . — Р Ь а г т . 

2 е к д . 1 8 8 8 , 6 8 4 . — Р Ь а г т . С е п 1 г а 1 Ь . 1 8 8 8 , 5 5 6 . — ( Л ю т . 
С е г й г а Ж 1 8 8 8 , 1 5 7 5 . — Л а Ь г е в Ь е п с М 1. Р Ь а г т а с . 1 8 8 8 . 

1 3 3 . Р а н и т , Р . \ \ Л е п е г ( Ц Ц г и п ^ Ь с г . (1. А с а Л . 6 4 . 2 АН. 1 8 7 1 
О Л . — С е п Л г а И Л . Г. т е с Ь с . У у Л ч в е п в е Ь . 1 8 7 1 , № 5 1 . — С Ь е т . 
С е г к г а к Ы . 1 8 7 2 . 

1 3 4 . Р е к е 1 Ь а г , п , ц \ С . А . / о к . ч с Ь п й 1 . р Ь у . ч к Л . С Ь с г ш е 1 8 9 6 , 
X X I I . р . 2 3 3 . — Л о и г п . (1е Р Ь а с т . 1 8 9 7 , V. р . 3 4 0 . — Р Ь а г т . 
С е г к с а П т П е 1 8 9 7 , 6 6 8 . — Л а Ь г е ч Ь е г . 1. Р Ь а г т . 1 8 9 7 . 

1 3 5 . Р е е г о ! . В и 1 Ы д ё п ё г Л е Т Ь е г а р . Т . 4 7 I. 1 6 р. 2 6 4 . — 
Л а Ь г е в Ъ е г . г. Р Ь а г т а с . 1 8 7 8 , 5 0 7 . 

136. Р е I с г 8 , Н о г т . \ У е 1 е Ь е В е в 1 а п Л ( ; е Л е Л е в \ У е т е к Ь е т т е п Л1е 
Р е р в т у е г Л а и и п д . — В е п с М с Л . р Ь а г т . О е в е Н . ч с Ь . 1 8 9 4 , 2 5 8 . 
— Л а Ь г е ч Ь е г . 1'. Р Ь а г т . 1 8 9 4 , 5 5 2 . — С Ь е т . 2 е И # . К е р е г ! . 1 8 . 
3 2 9 . — С Ь е т . С о п Г г а И Л . 1 8 9 5 . I. 1 0 7 3 . 

1 3 7 . Р е 1 Н , А . Е 1 ш 1 е в в и г 1ев 1 е г т е п 1 , я с Н ц е в Ш ' в . Л о и г п Л е Р Ь а г т . 
с 1 Л е С Ы т . I. р . 8 3 — 8 9 . — В и Н е 1 д ё п ё г (1е Т Ь е г а р . 1 8 8 0 . — 
Л о и г п . Л е [ Ь е г а р . р. 1 3 6 , 1 7 3 , 2 0 1 , 2 8 8 , 4 5 3 . 4 8 8 . — Л а Ь г е . ч Ь . 
1. Р Ь а г т . 1 8 8 0 , 9 2 . — М а 1 у в Л а Ь г е в Ь е п с М IX, 1 3 4 . X , 3 0 8 . 

1 3 8 . Р П е т Л о г е г . ЬЛп В е к г а к г и г Р е р в т и п Л Ь а Ь л у к к и п д . — 
Р П и д е г в А г с Ь . 6 6 , 6 0 5 — 3 4 . " / , . — С Ь е т . С е п 1 г а 1 Ы . 1 8 9 7 . 

1 3 9 . Р Ь Ш р в . Т Ь е Р Ь а г п и и ч в ! 1 8 7 4 . Л и к А п п и а 1 К е р о г ! о!' 1 п е 
А к т т ш А 8 8 0 С о? 1Ье С о И е д е от Р Ь а г т а м е о ! 1Ье с к у о ! 
К е \ у - У о г к . - - А г с Ь . 1". Р Ь а г т . 2 0 7 , 4 6 7 . 

1 4 0 . II о д в ы с о д К 1 Й, м л а д т . Р Ш ' | Д . А г с Ь . 3 9 , 6 2 - - - 7 4 . — В о г . 
Л . Л . с Ь е т . С е в е Н в с Ь . В о г Н п ' XX. 1 8 8 7 . с. 7 3 . — Опсгшкег 

'ЛоМщ. 1 8 8 6 , X К е р е г ! № 3 7 р . 2 7 6 . Л а Ь г е в Ь е г . Г. Р Ь а г т . 
1 8 8 6 , р . 2 9 3 . 

1 4 1 . Р о г 1 е 8 . Л о и г п . Л е Р Ь а г т . (Л, Л е С Ы т . XXVII, 5 — 1 0 . XXX. 
4 4 6 . — Р Ь а г т . 2 е к д \ 1 8 9 3 , 4 6 . — Л а Ь г о к Ь е п с М 1'. Р Ь а г т . 
1 8 9 3 р . 5 6 0 . — С Ь е т . С е п к а И Л . 1 8 9 3 , I, 4 0 0 . 

1 4 2 . Р г о и I . Ц и т . п о ( т а т д е е . 
1 4 3 . Н е а и т . и г. Ц и т . п о О а т д е е . 
1 4 4 . Н е п п а г Л . Е 1 \ у а в иЬс-с Р е р в т . Р Ь а г т . Я е к в с Ь п к I'. Н и в в 1 . 

1 8 7 1 . X . 
1 4 5 . К о 11 е 1. Ц и т . н о Н е с т а п в Н а п Л Ь и с Ь Л е г Р Ь у в н Л о д ' ю и н о 

Ь а ш к и в . Т е Ь г Ь и с Ь Л е г Р Ь у в к Л о д ч е Л е в М е п в с Ь е п , 7 . Л и к . 
1 4 6 . К о 1 Ь е г . Т Ь е Р Ь а г т а с л в ! У о 1 . 1 4 . р . 6 5 Ц и т . п о А Г С Ы У 

1. Р Ь а с т . 2 0 5 , 4 5 9 . 
1 4 7 . К и Г П п . А п п а Ь С Ы т . а ш и . а р р 1 . 5 , 3 3 7 . — С Ь е т . С е п к а 1 Ы . 

1 9 0 0 . П . р . 8 7 7 . 
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148. 8 а 1 к о \\ ГК к у . 1) Уч'гкнаткск учи Е Г Ы Ы Е Т Р е р з т . МесНс. 
Сеп1га1М. 19, 280. — ЛаЬгонЬопеЬг. 1. РЬАГТАС. 1881/82. 
2) СеЬсг Лая УСГИАИЕП Лея СА.ЧО'тв ии РСР8И18А1Х8АИГО. 
РПидсгн АгсЬ. 63, 4 0 1 - - 2 2 . — УКСЬО \У8 АгсЬ. 124, 409 И. 
127, 5 0 1 . 

149. С а м о п л о в ъ. РЬагтас . / е Ь а с Ь п й {. КизвЬ XXXIII, 1894, 389 . 
150. 8 с Ь а (1 с. СеЬег ИиепвсЬс.ч И. рНангНсНек Р е р я т . Уог1га# 

1 Т ^йиглЛяяепясЬ. У е г с т Л. НОУ. ВСГ. Кгапкгиг! а. (1. ОЛсг. 
РЬагт . Ссп1га1Ьа11е 1885, 26, 2(58 — 70. — С Ь е т . Сеп1га)Ы. 
1885, 1 3 4 . — ЛаЬгеяЬег. 1'. РЬагт . 1885. — РЬагт . 2сН^. 
1885, 436 . 

151. 8 с Ь а с г . СеЪог сЬогшясЬе Е^епксЬаЙеп Лег Е и г у т е . 8СЬ\УО1Й. 
УУОСЬОИЯСЬП'П I РЬагт . 1891, 69. 1аЬгс8Ь. Г. РЬагт . 1891. 

152. Я С Ь Е П Е Г . Хоисв ВОРОГ:, I'. РЬАГТАЕ'ю Ь. ВисЬпсг. 1870. — 
РЬагт . /еквеЬгШ I. КияяК X. 1 8 7 1 р. 4 6 , 2 3 6 . XII. 1873. — 
РЬагт . Ссп(га]Ьа11с 1 8 7 0 . Л? 4 6 . — \1а1уя ЛАЬГЕЯЬ. III. 159. 

153 . Я с Ь с 11 Ь а а 8 . Ма.1у.ч ЛаЬгеяЬепсМ XV р. 2 7 1 . 
154. 8 с К 1С 1с. Е т Векга^ /иг В е Л е и К т д Лег 8а12яаиге ЪН Лег 

УегЛаиипц' Лея Е1\УС188С8 1Т Мадеп. ЛКЧЯСГ!, Лшуелу 1893. 
155. 8 с Ь 1 е г Ь о с к. Бег ЕтПияя <1ог ОС аиГ (Не сНакЬдЫвспеп и. 

рер(опЫ1ЛепЛсп Регтопго Лея НепнсЬеп Ограшятия. 8каш1. 
АгсЬ. 1. РЬувюЬ Ш. 357. — СеЫгаИЛ. I. РЬу8к)1. 6, 742. — 
С Ь е т . Соп!га1Ы. 1893 , I. 745. 

156. 8 с Ъ П с к и т . АГСЫУ 1. РЬагт . 223 . 270 . — РЬагт . 2еИр;. 
1 8 8 5 , М 16. — ЛаЬгсяЬ. Г. РЬагт . 1885, 338. 

157. 8 С Ь т 1 Л 1, ЬоЬгЬисЬ Лег ОГДАГПКСЬЕП СЬЕТПЕ 3 Аи.1'1. 1896. 
158. 8 с п и и . 7с118сЬг1й 1'. рЬу8ю1. СЬепио IX. 577. — ВСГ. Л. 

Л. с Ь о т . 0с8с11. ВогПп. 1 8 8 6 с. 402 . 2) ЕшПияя Лек А1ко-
Ьо18 и. Лег 8аПсу1наиго аиГ (Ис \ гсгЛаиии^. Ма1уя ЛаЬгеяЬ. 
XV, 1885. 

159. 8 с Ь \ у а п п . МиПогя АГСЫУ . 1836, 90. 
160. 8 с Ь \ У с 1 8 8 1 п д с г. РЬагт . Сеп1га1Ь. 1887, 28, 4 5 8 . — СЬот . 

Соп(га1Ы. 1887, 1 4 0 1 . 
161. 8 е 1 1 Л с п , Н. Еакагетогспткя КогЬапЛПп^аг VIII. 559. —-

ЛаЬгеяЬег. 1'. Р Ь а г т . 1 8 7 3 . —• Ма1уя ЛаЬгеяЬепсМ 111, 159. 
162. 8 Ь с г г а г Л . РГОСОЛТК8 оТ ТЬс Лпюпс. РЬагт . 1 8 9 7 . 
163. 8 , | (Ц 1 и м 1 . 8каиЛ. АгсЬ. I'. РЬуякЛ. 5. 1895, р. 277 и. 354. 

Ц И Т . но РГЫЛегег. 
164. ЯП 8 , Л. N0(1141 ТуЛясЬ. РЬагт . 1.2, 133 - 3 6 . — СЬет . Соп-

1га1Ы. 1900. I. р. 1300. — АроШеког '/мМ%. 1900, 351 . 
165. 8 р а. 11 а и 2 а и к УегаисЬе иЬсг Л. УсччНиш^кс.чсЬаП, ВоЫяеЬ 

уоп М1сЬас1|8. Глчрги;. 1785. Ц И Т . по Оат&ее СЬет. РЬуя. 
Л. УегЛаиипц. 

166. 8 ( с 1 . > Ы и я . Лоигп. а т о п с . СЬет . Яос. 1888, X, 51 . — Р Ь а г т . 
ЯеНвсЬпй т. КИ881. 1888. 651 . — СЬотиксг ЪоМтлщ 1888. 
XII Корой. № 29, 231 . — СЬот. СеМЫЫ. 1888. 

167. 8 1 и 1 г с г . СЬет1кег 2еИипк 1885. Корей. 8 9 — 9 1 . — РЬагт . 
2еНипк 1885, р. 222 . — СЬот. Сеп1га1Ы. 1885, 310. - -
ЛаЬгеяЬ. 1. РЬагт . 1885. 
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108. 8 и п (1 Ь е г д. Яек.чспми'. т. рЬуувкЛ. СЬет . XI, 529. —ЛаЬгевЬ. 
Г. Р Ь а г т . 1 8 8 5 . — ( Л ю т . Сеп1га1Ы. 1886, с. 1 1 3 . 

1 6 9 . 8 у т о 8. Пав \гог(1аиИП88УЕГТБ§сп т ОедегшаН. У О П А1ко1ю1. 
РЬагт. Лоигп. апЛ Тгапвас!. 1 8 9 7 , 398. — \Чег1еВ,АЬГ8СЬГ. 1 897. 

1 7 0 . Т Ь о т р в о п , Р. А. Пав УсгЬаИеп У О П Р е р в т Ье1т КгЬЛясп. 
Ви11е1 оГ РЬагтас . 1895. № 12 . — ЛроШекег Яекд. 1896, 
XI, 7 3 . — УкчЛеПаЬгеввсЬпЙ 1 8 9 6 . — Р Ь а г т . СепЛгаШаПо 
1 8 8 9 р. 1 4 8 . 

1 7 1 . Т Ь о т в . РЬагт. Сеа1га1Ьа11е 1 8 9 1 , р. 742. - ЛаЬгевЬег. С. 
РЬагтас . 1891. 

172. Т Ь о т в о п , Р. А. РЬагт . Ссп1га1Ьа11о 1897, 2 5 . 
173. Т ! е ( 1 е т а п и и. О т о И п. Ц И Т . п о О а т д е е РЬув. СЬегше 

Лег УегЛаиипд. 
174. Т о г 8 с 111 п 1. Аппа]. Л. С Ы т . с. Л| Р а г т а с о Ь д . 1886, 105. 

— АгсЬ. I. РЬагт . 1886, 2 2 4 . 
175. Т в с Ь е р р е . РЬагтас . КипЛвсЬаи 1889, VII. № 3. 7 0 . —-

\Лег1еПаЬгеввсЬпГ1 1 8 8 9 , IV. — ЛаЬгевЬ. Г. Р Ь а г т . 1 8 8 3 / 8 4 . 
р. 791'. — ПеикчсЬ-Атепе. АроИюкег ШУц. 1883, № 3 и. 4. 
— РЬагт . / е к д , № 8 4 . 

176. У е п 1 и г 1 п 1 ипЛ С о И а. Во11. С Ы т . Р а г т . 1900 5 — 9 . 
3 7 — 4 3 . 7 4 — 7 9 . — Р Ь а г т . 7,ек,ц\ 1 9 0 0 . ХЬУ № 1 5 , 1 4 4 . — 
С Ь е т . Сеп(,га1Ы. 1900 1 р. 018 . 

1 7 7 . \ г 1 д Ч е г . 8еЬ\УЕ12. \УосЬепвеЬгк"1 Т. РЬагт . 1 8 8 4 . — РЬагт . 
КипЛясЬ. Хе\у-Уогк. 1884 р. 2 0 0 . — РЬагт . / .екд. 1884 
р. 4 7 7 . — РЬагт . ЛаЬгевЬег. 1883'4 . 

178. У и Л р и а п . РапкгсаПп, 1Лав1аяе ипЛ А1коЬо1 аи!' Р е р в т . РЬагт . 
Ров!, XII. 372. — АгсЬ. 1. Р Ь а г т . 216 р. 218 . 

179. У и 1 р 1 И 8 . Р Ь а г т . (>1кга1Ь. 1893. — ЛаЬгевЬ. 1. РЬагт . 1893. 
1 8 0 . У у ' а в т а п п . Пе Л|'д-ен(юпе пошшПа Вого1. 1839. Ц И Т . п о 

Статнее. 
181. \У е а г п . 2сН8сЬпй Л. оя1ег. АроНюкегуоге'т 1892, 6 7 . 
182. У у ' е Ь Ь е г . /.екясЬНП I рЬувкЛ. СЬегше 1891. XV, 465. — 

Аро1Ь. 2 е к д \ 1891, 14 . — ЛаЬгевЬег. 1'. РЬагт , 1891 , 580. — 
Р Ь а г т . 2 е к § . 1891, 523 . 

183. \ У е г 1 Ь е г . ВегПп. кНп. \УосЬепвсЬпП 1892, 6 6 8 . — РЬагт . 
2 е к # . 1892, 435 . — Р Ь а г т . йеквсЬгШ 1'. КиввЬ 1892, 457. — 
ЛаЬгевЬег. 1. Р Ь а г т . 1892. 

184. \ \ Ч и е . РЬагтас , 2еИ#. 1891 , 246. — ЛаЬгевЬег. I. РЬагт . 
1 8 9 ] , 580. — В е п с Ы е Лег рЬагт. ОевеПвсЬаЛ 1893. 5 1 . 

185. \У 1 и 1 с Ь. РПид. АгсЬ. II, 193. Ш, 3 3 9 . V, 435 . VII, 1 8 . VIII, 4 4 . 
1 8 6 . \У 1 1 , 1 . 8 1 е 1 п. АгсЬ. I . РЬагт . 214 , 7 8 . — С Ь е т . СеШгаНЛ. 

1873 , 6 7 7 . 1 8 7 9 , 198. • - ЛаЬгевЬег. 1. РЬагт . 1873 , 1878. 
187. \У о 1 Ь е V щ. РПид. АгсЬ. XXII, 2 9 1 . 1880. — Ма]ув ЛаЬгевЬ. X. 
1 8 8 . \ У о 1 1 е г 1 П К . ЫееЛ. ТцвсЬ. РЬагт . 5, 2 9 2 . — С Ь е т . Сеп-

1га1Ы. 1893 . II. 1033. 
189. \ У о о Л Ь и г у . 1>еи1всЬе МеЛ1с. Яекип»; 1890. — СЬетлвспев 

Сеп1га1Ы. 1890. 3 1 . р . 250 . 
190. \ У г о Ы е \ У В К У . ЯеНвсЬпЙ 1". рЬувю!. СЬеппе XXI, 1. 1895. 
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2. Протеолитичеше ферменты изъ животнаго царства. 
1 . В а в с Ь. З Ь / А Ш ^ в Ь е г . \\'1ЕП. А о а Л е т . 3 3 ( 1 8 5 8 ) . М а 1 Ь . Х а ( . С 1 . 2 5 5 . 
2 . В 1 е Л е г т а п п . Р П и ^ е г з АГСЫУ 7 2 , 1 0 0 . 
3 . В и с Ь а г Л а С \ г к ) е В 1 е Л е г т а п п . 
4 . 1.1 а п п е с у . Л о и г п . Л с Р Ь а г т . е 1 Л с С Ы т . 4 8 е г . X I . 403. 
5 . Е г е п я е ] . У Ы е В 1 е Л о г т а п п . 
0 . Н а у с г . Х о 1 е а Л Л Ш о п е П е « и г 1. Л1$е.ч1. с Ь е г 1о.ч ш в е е . В г и х е Н е к 

1 8 7 7 , п о / е И . в с Ь . 1. р Ь у в н Л . О Ь е г т е П . р. 2 0 8 . 
7 . Л а т о 8 . Р Ь а г т а с е и И е а 1 Л о и г п . Ь о п Л о п 1 8 8 0 . — Л а Ь г е . ч Ь е г . 1'. 

Р Ь а г т . 1 8 8 0 р . 9 2 . 
8 . Л 0 11 8 8 0 1 (1 О В о 1 О 88111 о . У Ы с В ш Л с г ш а г ш . 
9 . К г и к е п Ь е г # . С М . е г в и с Ь . а . (1. р Ь у в ю Ь 1пв1. Л . С Н е н к Л Ь е г ц -

В Л . I I р. 1 , 3 7 , 201, 3 3 8 , 3 0 0 , 402. 
10. М с с 8 с г. I > е и г 8 с Ь - а п н т . А р о Н ю к е г - ^ е й ц - . 1 8 8 7 . — Р Ь . / е Н . ч с Ь п П . 

1'. К и « в 1 . 1 8 8 7 р . 1 5 7 . 
1 1 . Р а р р . Р о 8 ( . о г т е с К с . - с Ы г и г д . Р г о 8 8 с . 1 8 8 8 , Х г . 4 0 . • - Р Ь . 

/ е И в с Ь г . Т. Ки881. 1 8 8 8 , 0 0 4 . 
1 2 . 8 о П ( 1 о п . Ы ( ] и о г а Л . ч е г и т Ь г с И ч р а г а п Л и т . А г с Ь . I. Р Ь а г т . 

1 8 7 5 , р . 3 3 3 . — Л а Ь г о й Ъ о г . 1'. Р Ь а г т . 1 8 7 5 р . 3 0 0 . 
1 3 . 8 \ У 1 Е С 7 . у с е к 1. Р Н и к е г з АГСЫУ X I I I , 1 4 4 . 1 8 7 0 . 
1 4 . У \ г г б Ы с ' \ У 8 К У . / е И . 8 с Ь г 1 й I. р Ь у в т ! . С Ь е п и е X X I 1 8 9 5 р . 1 . 
1 5 . С а \\- а 1 о \ у н К у . С о Ь о г Ь ^ Ь т ' п . Р Ь а г т . Р о н ( 2 1 , 4 7 8 . — 

( Л ю т . С о п ( г а 1 Ы . 1 8 8 8 р . 1 1 0 3 . — Р Ь а г т . / е И я е Ь п ' и С. 
К и к в ] . 1 8 8 8 р . 0 0 4 . 

1 0 . К . Р г а # п е г и . О . 8 с Ь г е П ) о г . И о Ь о г 1 п ц 1 и \ ч п ( В о Ь т . Р Ь а г т . 
/ е И в с П п й . Р г а # V . 1 8 8 8 , 1 4 7 ) . С а з о р ' 1 8 с ё к Н ю 1 о к а г т е ( у а . - -
— С Ь о т . С е М г а Н Л . 1 8 8 8 . X I X . 1 1 0 3 . 

3. Протеолитичеше ферменты изъ растительнаго царства. 
1. А1ЬгесЫ. Сеп(,га1Ы. {. 8сЬ\УЕ12ЕГ Аегг1е X. 080. 712. 1880. 
2. А г г а ( а , РеЛго N. Апп. Иерай, Хосюп Ло Н У # 1 О \ У Виепов-
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С с п ( г а 1 Ы . 1 8 7 3 . 0 9 5 . 
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1887. — СЬопквеЬ. Сеп1га1Ы. XIX р, 121. 1 8 8 8 . 
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1894, 395. 
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25. О г е 1 о 1 у . Кгапсо теЛ. 1880, 8. Ма). 
20. О г о ! е . Пеи1всЬе теске . \УосЬепвсЬпк 1890, 474. 
2 7 . Н а п .чем. АгЬеЛ. а.. (I. Ьокт. 1пвШ, \УПГ2ЬИГД. III. 205. 
28. На. г I а,у. Лоигп. Ле РЬагт. е( СЫт. (0.) XI. 208 , 1900. — 

С Ь е т . СепкаПЛ. 1900. 
2 9 . Н I г в с Ь. Тегар. МошквЬеке 1894, (109. —- СЬет . Сепка1Ы. 

1895 I 104. 
3 0 . Ш г в с Ы е г . Ш д а г . АгсЬ. I. МеЛю. I, 341. 
3 1 . Н о Ь е 1 п . АроШекеггеЛд. 1894, 445. — ЛаЬгевЬег. 1'. РЬагт . 

1894, 5 5 2 . 

32. НоН'тапп. Ь'еЬег РПапгепрерзт . Хе\у-Уогкег КипЛвсЬаи 
1. Л, М е г . Л. РЬагтас . 1 8 8 8 . — ЛаЬгезЬ. 1. РЬагт . 1 8 8 8 . 

33. Н о Ы е п . РЬагт . Сепка)Ьа11е 30, 1889 р. 4 9 1 . 
34. Н о о к е г . В о к т . М а д а г т е Хе\у-8ег. Т. 2898 , 2899 (1828). — 

Вепклат и Ноокег, Оеп. 1 809 . — КбЫегв М е Л ю т а М Ъ т г е п . 
АЛге88. ВгШзЬ Азвомакоп геГ. Какн'е X, 300. 

35. Н о р р е - 8 е у 1 е г. ИеЬег СМегвсЫсЛе 1т сЬегшвсЬеп Ваи и. 
Лег УегЛаиипд ЬоЬегег ипЛ шеЛегег ТЫеге. (Пговега). 
Ркидег8 АгсЬ. XIV, р. 395. 

36. Н и д Ь е в . Хта1ига1Ы8кгу о! ВагЬаЛав 1750, VII р. 181. — РЬагт . 
Сепка1Ьа11е 30. 1889, р. 4 9 1 . 
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37. Н и т Ь о 1 (11. Кс180 ш Л1е .И^шЛойа^е^епЛеп. ЯЦМдаН. 1859. 
— (РЬагт. Сеп1га1Ы. 30. 1889, р. 491). 

3 8 . К а г в 1 е п . Ц И Т . П О РЬагт . Ссп1га1Ы. 30. 1889, р. 491 . 
39. К г о т о 1. РЬагтас . Рое! 1885 (р. 59) Хг. 27. 28. 29. 3 0 . 59. 

- - НагкЫвМ. 1885 Кг. 1 8 — 2 0 . -— ЛаЬгезЬ. I. РЬагт . 1885, 391 . 
40 . К П т е г . Ви11е1 01 Ьо1ап. 1)ер. Латр . IV, 68. — ЛаЬгеяЬег. I. 

Р Ь а г т . 1897, 58. 
41 . Ь а л у я о п - Т а П . Ка1иге 1875. XII. р. 2 7 1 . 
42 . М а г с я г а I. I 1,ИТ. по РескоН. 
43. М а г И и в. Вув!. Ма1. той 1 . Ьга.8. 2 3 . 
44. М а г й п . Лоигп. о!' РЬувЫ. V. 313 (1884) VI. 336. — Вей . Вег. 

18. КсГ. 576. - - ВИ1. тоЛ. Лоигп. 1 8 8 5 . 50 . — РЬагт . Лоигп. 
апЛ 1гапвас1 III. р, 1 2 9 . 1885. 

45. М о п с н г V о. Лоигп. Ле т ё Л . Ло ВогЛоаих 1 8 7 9 , 18. — Лоигп. 
Ле ТЬегар. VII. 6. 1880. 
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50. О н м у а Ы . МйпоЬ. тоЛ. АУосЬепясЬйГг, 1894, 665. — ЛаЬгеяЬ. 
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V. р. 361 . 
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• Ма1ун ЛаЬгеяЬег. XII. 

54. К о он Ш1(1 Вокш. /оЛк- 29. X. 1 8 7 5 . - НкяЬег. Л. 
Ейаш>'ег РЬув. тоЛ. 8ос. 1875. VIII р. 1 3 . 

56. К о 8 е п Ь о I т . КгапкЬеИ (I. 8ре1яегоЬге и. Л. Мадчтв 1891, 134. 
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I кПп. МеЛк. VI II. 0. ЛаЬгеяЬ. I РЬагт. 1881/82 . 
58. Н о у . 01ан,и;о\у тоЛ. Лоигп. 1 8 7 4 . 
59. Я с Ь а Л о . Тк>г. и. рПап/Л. Р е р я т . РЬагт. Сеп1га1Ь. 1 8 8 5 , 2 6 . 

р. 268. — ЛаЬгеяЬ. I'. РЬагт. 1885. — РЬагт. УлЩ. 1885, 
р. 436 . КипЛясЬ. I'. РЬагт . Хе\у-Уогк 1885. 

6 0 . 8 сЬ П 0 1 Л о г . ВискЬПск аиС Лк РпагтаЫе 1 Т ЛаЬге 1893. — 
РЬагт . Сеп1га1Ьа11е 1894 р. 32. 

6 1 . 8 Ш г а и п . МипсЬ. т е Л . УУосЬепясЬпП 1893 , 548 . 
02, 8 о 1 т я , Ога!'ги ЬаиЬасЬ. Некшк и. СТтцеЬип^ Лев Мектеп-

Ьаитея. Во1. / е к § . 1889. — Ц И Т . по КбЫегв МеЛ1ста1-
рПапгеп Оога. 

63 . Т ^ п с т , у. Сотр1оя гепЛия 58. 
10* 
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6 4 . Т I в с К и ! к I п. Реф. Во1ап. Сеп:га1Ы. 5 0 . 1892. 304. 
65. Т о 8 1, Саг1п. Ьа рервта \'е#е1о-ашта1е. МПапо. 
66. Ь ' т п е у . Ви11. Кс\у. 1897. 122, 123. 
67. V 1 п е 8 . Лоигп. о!' апа1. АПС! рЬувюк XI, 124. — Аппа1в о ! 
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РЬагтас. 1895. 
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ВепсЫе 1879 Ь. р. 2265. 



Положетя. 

1. Утверждение, что при испытанш непсина следуете ру
ководствоваться исключительно пептонизирующиме дей-
ств1еме его, допускаете весшя возражешя. 

2. Для испытания пепсина на его переваривающую способ
ность следуете применять куриный белоке, предпо
читая таковой фибрину. 

3. Несмотря на сравнительную нестойкость различныхе 
сортове пепсина — ве смысле ожидаемаго пищевари-
тельнаго эффекта — , эти препараты все же заслужи-
ваюте предпочтения переде препаратами „Рарауа" (8ис-
сп.8 Сапсае Рарауае, Рараш, Рарауоглп). 

4. 1иоииог яепрагиз не можете быть признане препаратоме, 
способствующиме, гевр. улучшающиме процессы пище-
варешя и, отчасти вследств1е этого, но, главнымъ обра
зоме, в е виду своего слабаго действ1я, каке сычужной 
препарате, оне должене быть исключене изе фар
макопеи. 

5. Настоящш желудочный с о к е , несмотря на мнопя 
преимущества, все-же не можете сделать излишниме 
препараты пепсина. 

6. Сравнительно слабая переваривающая сила П ^ н ш п а 
не отвечаете высокой ц е н е этого препарата. 
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7. До сихъ поръ еще не удалось получить въ совершенно 
чистомъ видь такъ называемый дубильныя вещества: 
полученные продукты большею частш представляютъ 
лишь смъси различныхъ (правда, иногда очень близ-
кихъ другъ и другу) химическихъ соединетй. 

8. Ввозъ въ Россию заграничныхъ патентованныхъ средствъ, 
подчасъ представляющихъ лишь простыл смйси уже 
извъстныхъ препаратовъ, долженъ подвергаться болъе 
строгому контролю. 

9. Современное положение аптечнаго дЬла въ России 
должно быть признано ненормальнымъ, и вследствие 
этого необходимы коренныя реформы. 

10. Реформы аптечнаго дъла должны быть направлены 
какъ къ поднятию общаго и спещальнаго образования 
фармацевтовъ, такъ равно и къ поднятию доходности! 
аптекъ, ибо отъ этихъ факторовъ, преянде всего, за-
виситъ жизнеспособность современной аптеки. 




