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(Ч*гано въ зас'Ьдаши Томскаго Общества Естествоиспытателей и Врачей 15 апреля 1892 г.).

"лнпмъ изъ самыхъ распространенныхъ сибирскихъ мелининскихъ ра- 
*т>Ч:й. принадлежащих'!, къ категорш, такъ называемыхъ, народныхъ лекар .̂ 
гтжиыхъ средствъ, считается черемша или колба (Allium Victoriale— L). 

’умтребляемая при часто зд’Ьсь господствующей цинготной болезни (Scorbutus). 
Вы1знь эта. отъ которой, по заявление врачей, особенно много страдаютъ 
■рисковые pa6o4ie, живупце въ самыхъ неблашцпятныхъ гипеническихъ 
jfcjoeiixb, иногда является повальною и увлекаетъ мнопя жертвы. Самое 
Шдгхное средство противъ постигшаго недуга туземные жители находятъ 
гг вышеупомянутой Tpaist, которая, кром4 того, употребляется многими изъ 
■ж\ъ и какъ вкусная овощь наравне съ лукомъ или чеснокомъ.

Помимо народной молвы и единогласных’!, устныхъ, самыхъ благопр!ят- 
1 ы\ъ отзывовъ сибирскихъ практическихъ врачей, существуютъ и въ лите- 
••Tjpt н4которыя весьма интересныя данныя, подтверждающая то мн^ше, 
Вагторое сложилось о ц’Ьлебномъ д'Ьйствш разсматриваемаго нами растешя 

HHHrt. Такъ напр., известный путешественникъ по Сибири, нрофессоръ 
нинниковъ *), еще въ ирошломъ столйтш сказалъ следующее:

«Я слышалъ удивительное ириключеше о казакахъ, которые въ первую 
чатекую экспедицш подъ командою господина Шианберга были при 
нш бота Гавршла. Помянутые казаки отъ всегдашней мокроты такъ 

яхали, что съ нуждою въ работу могли быть употребляемы, по тЬхъ 
по*;а сн'Ьгъ стаялъ. Но какъ на высокихъ поляхъ появились про-

' )  О п саш е земли Камчатки—проф. Крашенинникова, I томъ 1786 г., стр. 201.
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Тычинокъ числомъ шесть, шидовидныя при основанш, ц’Ьльныя, почти 
вдвое длиннее околоцветника; пыльники прямостояч1е, двугнездные, прикре
пленные подъ завязью у основашя листочковъ и супротивные имъ.

Завязь верхняя, трехсторонняя, вверху расширенпо-трехгн'Ьздная; стол- 
бикъ шиловидный, короче тычинокъ; рыльце маленькое, острое и точечное.

Листьевъ, большею частью, два, реже три, лишь у основашя голой 
цветочной стрелки охваченные вместе съ последнею несколькими перепон
чатыми, прозрачными, блестящими влагалищами; сами листья влагалищные, 
острые, яйцевидно-ланцетовидно-овальной формы, съуженные у основашя въ 
черешокъ, ярко-зеленые, цельнокрайные, гладше, какъ и все растете, дуго- 
нервпые; листовые нервы, расходясь у основашя листа, пробегаютъ пара
ллельными между собою дугами, снова соединяясь у верхушки его.

Плодъ— трехгнездная и трехстворчатая коробочка, трехсемянная (т. е. 
зак,"к/4аетъ по одному семени въ гнезде). Форма ея обратно-сердцевидная.

Очерташе семени более или менЬе сферическое; при основанш семена 
вытянуты въ коническш, короткш сосочекъ (утолщеше области рубчика); 
цветъ ихъ черный, блестящш; поверхность морщинистая, не ровная; д1аметръ 
равняется двумъ миллиметрамъ; консистенц]'я твердая; безъ запаха и вкуса. 
Главная масса семени состоитъ изъ плотно-твердаго, серовато-белаго, рого- I  
вого белка, съ пристающею къ нему тонкою, черною семянною оболочкою. I  
Внутри белка заключенъ, почти на границе семянной оболочки, маленьшй, I 
прямой цилиндрическш зародышъ, противолежащш утолщент семянного I 
рубчика.

Строете листа. Въ гистологическомъ отношенш следуетъ отметить, I 
что кожица листа построена изъ четырехугольныхъ удлиненныхъ въ продоль- 
номъ направленш клетокъ; наружныя и внутренмя стенки этихъ клетокъ | 
равномерно утолщены (Fig. 2 ep-sp.), тогда какъ боковыя стенки кожицы | 
остаются тонкостенными и незначительно утолщенными. Кутикула развита 
сильнее на верхней стороне листа (Fig. 2 ct). Устьицъ мало на верхней, но | 
обильно на нижней стороне листа и распределены оне более или менее I 
правильно продольными и отчасти поперечными рядами, при чемъ и щели 
устьицъ повернуты параллельно длине органа (Fig. 1 st).

Съ лицевой стороны устьица иг&ютъ эллиптическую форму и слагаются, | 
какъ обыкновенно, изъ двухъ смыкающихся полулунныхъ клетокъ; прилежа- I 
щихъ непосредственно къ нимъ типическихъ клетокъ эпидермы, такъ назы- J 
ваемыхъ, „опоясывающихъ клетокъ" или „придаточпыхъ клетокъ" здесь 
нетъ. Въ поперочномъ разрезе (Fig. 3 st) на верхней и нижней оконечно- 
стяхъ замыкающихъ клеточекъ замечаются по два ребрышка. Ребрышки эти 
на своихъ внутреннихъ сторонахъ вогнуты, на другой— выпуклы и имЬютъ 
видъ острыхъ зубчиковъ. Отверспе устьица, расположенное въ наиболее
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?ыхъ месгахъ замыкающихъ клеточекъ, соединяете наружное и внут- 
шреддвер!е между собою. Преддвер1я внутреннее и наружное— равной 

м .  Замыкающая клеточки нисколько меньше въ вышину клеточекъ 
•; ч ы и лежатъ съ последними приблизительно въ одной плоскости. Ку- 

■ Bfja. покрывающая клетки кожицы, тянется, постепенно исчезая, до на- 
ШМ ••reepcTifl устьица.

Мезофиллъ листа построенъ изъ однородной губчатой паренхимы (Fig. 2 
•-q - i. клетки которой расположены подъ кожицею большею частш нро- 

i • ыми п поперечными рядами, между которыми замечаются воздухоносныя 
^■'•транства (Fig-. 2 ае), по большей части уз!пя. Форма клетокъ округлопо- 
J B 1 рвческая или вытянутая параллельно поверхности. Клетки, прилегающая 
«* верхней сторон  ̂ кожицы листа, наиболее богаты хлорофилломъ.

Сосудистые пучки расположены ближе къ нижней стороне листа (Fig. 
t- fT .) и построены по обыкновенному для листьевъ вообще коллятераль- 
М у ,  замкнутому типу, съ флоэмою, обращенною къ нижней, и ксилемою— 
«  верхней стороне листа. Вокругъ сосудистыхъ пучковъ отсутствуете ясно 
»«етное влагалище, такъ что къ нимъ не плотно прилегаютъ клетки ме- 
»филла.

Строете стебля. На поперечномъ разрезе (Fig. 4) заметно следую- 
ш*>е: однослойный эпидермисъ состоитъ изъ четырехугольныхъ, слегка удли- 
венныхъ въ рад1альномъ направлеши клетокъ (Fig. 4— е); наружная стенка 
:«тпхъ клетокъ сильно, а внутренняя— менее утолщена. Кутикула— тянется 
Т"нкимъ слоемъ по всей поверхности надъ наружными оболочками эпидер- 
«иса и повсюду приблизительно одинаковой толщины (Fig. 4— ct). при этомъ 
••ама клетковинная оболочка не пропитана кутиномъ. Между клетками эпи- 
1еряиса довольно часто встречаются устьица такого же строемя, какъ было 
лано при описанш листа. Къ кожной ткани прилегаетъ ассимиляторная ткань 
(Fig. 4. par— as), состоящая изъ крупныхъ, тонкостенныхъ округлошшэдри- 
ческпхъ клетокъ; во всей ткани встречаются сильно развития воздушный 
полости (Fig. 4—ае). На продольныхъ разрезахъ (Fig. 5— ае) видно, что 
иоздушныл полости эти располагаются другъ подъ другомъ вертикальными 
л косыми рядами. Содержимое этихъ клетокъ богато хлорофилломъ и мелко- 
зернистымъ крахмаломъ. Далее на томъ-же поперечномъ разрезе, следуя 
"тъ периферш къ центру, заметно механическое кольцо (Fig. 4 —ster), заслу
живающее внимашя, какъ д!агностическая особенность для отлич1я стебля 
Allii Yictorialis отъ стебля Allii ursini; въ последнемъ оно отсутствуете !). 
Въ поперечномъ разрезе кольцо (Fig. 4—ster) построено изъ 4— 6 рядовъ 
круглыхъ или многоугольныхъ элементовъ, образуя по своей группировке

' I A. Engler и. К. Prantl, Die naturlichen Pflanzenfamilien, II Th. Leipzig. 1889.
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правильное замкнутое влагалище; стенки этихъ клетокъ, по мере удалемя 
отъ центра къ нериферш, более утолщены. Въ продольномъ разр'Ьз'Ь (Fig. 
5—ster) клетки стэрэида имеютъ удлиненно-четырехугольную форму и сгЬнки 
ихъ снабжены узкими косыми щелевидными порами.

Сосудистоволокнистые пучки или, вернее, местомные пучки (такъ какъ 
эти пучки совершенно лишены механическихъ элементовъ) расположены въ 
основной и ассимиляторной ткани, т. е. находятся какъ внутри, такъ и вне 
влагалища. Флоэма здесь слагается изъ тонкосгЬнныхъ и удлиненныхъ эле
ментовъ лубяной паренхимы (Fig. 4 и 5—Phi); ксилема является состоя
щею изъ спиральныхъ сосудовъ (Fig. 5-x l). Въ основной ткани флоэма 
сосудистаго пучка своей наружною областью непосредственно прикасается къ 
механическому кольцу, а въ ассимиляторной ткани съ элементами стэрэида 
граничитъ наружная область ксилемы.

Основная ткань выполняетъ всю центральную часть стебля и построена 
изъ округлоиол1эдрическихъ клетокъ паренхимы (Fig. 4 и 5— par). И въ 
этой ткани встречаются воздушный полости, местами очень крупныя (Fig. 
4 и 5— ае).

Отроете сгъмени. Ткань сЬмяиного белка состоитъ изъ толстостенной 
иаренхимы, округло-многогранныя клетки которой имеютъ более или менее ясно 
выраженное лучистое расположеше. Ткань плотна и совершенно лишена 
межкл4точныхъ пространствъ; кл'Ьточныя станки этой иаренхимы снабжены 
довольно широкими и короткими симметричными у сосЬднихъ элементовъ 
простыми норовыми каналами (Fig. 6— рг). Содержимое же этихъ кл’Ьтокъ 
состоитъ (въ безводномъ глицерине и масле) изъ сферическихъ зеренъ але- 
урона, быстро разрушаемыхъ водою и едкимъ кали, при чемъ выступаютъ 
многочисленныя капли жирнаго масла (Fig. 6, где содержимое является 
частью уже разрушеннымъ). Для того, чтобы ясно видеть структуру обо
лочки клетокъ семянного белка, ирепаратъ былъ обработанъ кипящимъ 
растворомъ едкаго кал1я, затЬмъ погруженъ на нисколько минутъ въ хлоръ- 
цинкъ-шдъ; тогда оболочка окрасилась въ фшлетовыи цветъ, оставляя свет
лую, неокрашенную линш—границу прикосновешя клетокъ.

Оболочка семени состоитъ изъ 6— 7 рядовъ черныхъ толстостенныхъ 
клетокъ (Fig. 7— tst—Testa); элементы наружнаго ряда (въ поперечномъ 
разрезе), судя по молодому семени, почти изод1аметричны (Fig. 7 ер— ext); 
у старыхъ же семянъ, хотя и видно такое же очерташе клетокъ, но далеко 
не ясно. Этому обстоятельству мешаетъ черное вещество, которое отложилось 
во всей клетке и не поддается удаленш при помощи эфира, горячаго алко
голя и едкаго кал1я. Элементы внутренняго ряда оболочки (Fig. 7 ер.— int.) 
тангенщально вытянуты и сдавлены, среди которыхъ и замечаются много
численные межклетники (Fig. 7—in).
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Гттрафическое распространете. Allium Victoriale встречается во всей 
•>гъ Урала до береговъ Великаго Океана: на Урале—укапывается 

Златоуста (Lessing) ‘) и у подошвы горы Таганая (Meinshausen) 2); 
■Urat но ptirb Сектелеку и Белой Убе, около Уймона ('Ledebour') s) и * 

жащихъ равнинахъ: Томскъ (собственный наблюдешя), Кузнецкъ (П.
*Ы *) и друпя местности; На Гингашскомъ Белогорш (Прейнь) въ 
"■ тяхъ Енисейской губернш, ио реке Енисею (Scheutz 5) и Марть- 

•# *  ': въ Иркутской губернш; Забайкальской области (Турчаниновъ, в);
•* Амурской области (Максимовичъ) 7) по реке Амгуни и Бурее (Schmidt)8); 
••«ль порта Аяна (Regel) 9); на острове Сахалине (Schmidt) 10), въ 
Кмчатке (Stevart, Кузмичевъ, Rieder) u), въ западноиъ и югозападномъ 
K r ra t  u ).

Въ Сибири Allium Victoriale обыкновенно обитаетъ но сырымъ лесамъ, или 
чвгтычъ хвойнымъ, или же смешаннымъ съ осиной и березой; также по гор- 
■игь лугамъ въ субъальшйеной области.

Въ Европе Allium Victoriale встречается на Кавказе 13), въ Трансиль- 
» H in , Кроацш, Венгрш, Галицш, на Судетахъ, Альпахъ, Эльзасе, въ 
Швейцарш, на Вогезахъ, Севеннахъ, Пиринеяхъ, въ Аррагонш, Кастилш
■ Португалш н). ЗдЬсь Allium Victoriale является растешемъ уже исклю
чительно горнымъ.

Заканчивая этимъ ботаническую часть, я перейду къ химической части.

Химическая часть.

Со свеже-собранными растешями, во избежаше потери летучихъ веществъ 
при высушиванш, я тотчасъ после сбора предпринялъ рядъ предваритель- 
■ыхъ опытовъ, поставденныхъ следующимъ образомъ.

Св4же-выжатый сокъ растенья наливался въ колбу, соединенную съ хо
лодильников, и подогревался до кипешя. Перегнанная жидкость нредставля-

11 Ьунге, Центральная Asifl.
1 Meinshausen, Siid-Ural.

Ledebour, Flora rossic. Vol. IV § 184.
*) Kp ыловъ, Липа Кузнедкаго Алатау.—Иsirlicriя Импер. Томск. Университета 1891 г.
*) Scheutz, Plantae Jeniseensis.
*) Гурчаниновъ, Каталоге. Байкало-Даурской флоры.
т| Максимовичъ, Амуръ.
*) Schmidt, Flora amguno-burgensis.
*} Regel, Flora Aganensis.
Mi Schmidt, Flora Sachalin.
" )  l!*‘eel, Petropoli 1887 Allii species Asiae centralis.
•’ )  Ibid.
“ ) I.edebour, Flora rossic. Vol. IV § 184.
**) C. F . Nyman, Conspectus Florae Europaeae. 1878. I. § 738.



8

лась въ вид* белесоватой мути, имела сильно проницательный запахъ, весьма 
жгучаго и остра го вкуса; пары перегнанной жидкости вызывали сильное слезо 
течете; реакщя перегона средняя. При стоянш жидкости въ прохладном! 
месте на дне npienHHKa выделялись желтая маслянистая капли; выделен» 
этихъ капель увеличилось после прибавлешя хлористаго натр1я. При помопц 
отделительной воронки я удалилъ маслянистая капли изъ перегона и, затем! 
повторннмъ взбалтыватемъ еще мутной жидкости съ нетролейнымъ эфиромъ 
я окончательно освободилъ нерегонъ отъ эфирнаго вещества, которое и оставил! 
для дальнейгааго изследовашя.

Съ одной частью оставшейся въ колбе отъ перегона жидкости бьш 
предприняты изследовангя на летучгя органическгя кислоты, а съ друш 
частью я производилъ изследовашя на летучгс и нелетучге алкалоиды 
Для этой цели профильтрованная жидкость изъ колбы, после подкислешя фос
форною кислотою до сильно кислой реакцш, подвергалась перегонке. Полу̂  
ченный перегонъ нейтральной реакцш, что свидетельствуетъ объ отсутстви 
летучихъ кислотъ.

ИзследоваHie на летуч!е алкалоиды производилось такъ: къ оставшейа 
жидкости отъ первоначальной перегонки сока растенья, после профильтровашя 
былъ прибявленъ растворъ углекислаго натрiя до щелочной реакцш, которые 
не давалъ осадка съ растворами хлорнаго золота, таннина, 1ода въ шдистом! 
кал1е, двойной соли юдистаго кал1я и i о диетой ртути и хлорной платины, чег( 
бы следовало ожидать, если бы ирисутствовалъ какой-нибудь алкалоидъ.

Опыты на нелетуче алкалоиды были поставлены следующимъ образомъ 
содержимое колбы отъ только что приведеннаго опыта на летучие алкалоидь 
взбалтывалось последовательно съ эфиромъ, хлороформомъ. Но, но отделена 
и иснаренш растворителей, здесь также получились отрицательные результаты

Подозревая, не содержится ли въ растенш Allium Yictoriale такой ал
калоидъ, который бы трудно растворялся въ воде, но легко въ спирте, л 
свежее растете вываривалъ несколько разъ водою до т/Ьхъ поръ, пока вод? 
не переставала извлекать чтобы то ни было: но и после этого высушенная 
трава, при надлежащей обработке 90°/о спиртомъ, а также спиртомъ, под- 
кисленнымъ виннокаменною кислотою, не давала и следовъ алкалоида.

После этихъ манипуляцш я нерешелъ къ изеледовашю на июкозиды 
Для этой цели новое количество свежихъ растенш подвергалось перегонк1 
для удалешя эфирнаго вещества; остатокъ отъ перегонки выжимался под! 
нрессомъ и снова вываривался въ воде; получепныя жидкости были профильт
рованы, а затемъ выпарены на водяной бане до консистенцш сиропа. Эта 
жидкость была подвергнута изеледовашю на глюкозиды следующимъ спосо- 
бомъ: по разведенш сиропо-образнаго экстракта неболыппмъ объемом!, воды, 
прибавлялся уксуснокислый свинецъ до техъ поръ, пока не переставалъ обра-
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ti гя осадокъ, который и удалялся фильтровашемъ. Изъ фильтрата избы- 
свинца удалялся сЁроводородомъ и. после отфильтровашя с4рнистаго 
. жидкость снова концентрировалась на водяной бане до густоты сирона. 

гтоян]'и этой жидкости въ продолженш нееколькихъ дней въ прохлад- 
vtcTe кристалловъ или даже осадка не получалось; при высушиваши 

■одъ экссикаторомъ до совершеннаго исчезновешя растворителя получилась 
я то вязкая масса. По растворен!и этой массы въ воде и прпбавленш 

4-и объемовъ абсолютнаго алкоголя, для осаждения растительнаго белка и 
■гггиновыхъ веществъ, фильтратъ вновь былъ выпаренъ до густоты сирона
• «хтавденъ при обыкновенной температуре для улетучивашя растворителя, 
•• ■ при этомъ осадка и кристалловъ не получалось.

Полученный осадокъ отъ уксуснокислаго свинца я промывалъ водою и 
«■f во влажномъ состоянin смешивалъ съ водою и пронускалъ сероводородъ 
JH насыщешя; затемъ, удаливъ излишекъ сернистаго водорода нагреван1'емъ 
п  водяной бане п огфильтровавъ сернистый свинецъ, концентрировалъ жид
кость до густоты сиропа. Изъ этой жидкости, после долгаго стоямя въ 
■рохладномъ месте и даже после высушиван]'я подъ экссикаторомъ, также 
■** выделялось кристалловъ. Предполагая, что, можетъ быть, въ растенш на
ходятся TaKi'e глюкозиды, которые разлагаются отъ действ!я теплоты, я об- 
работалъ новое количество растешя только что описанннмъ снособомъ при 
температуре, не превышающей 30° Ц., но также не пришелъ ни къ какому 
результату.

Къ новому количеству такой же водной вытяжки прибавлялся растворъ 
основного уксуснокислаго свинца до техъ поръ, пока еще образовывался оса
докъ, который отфильтровывался. Избытокъ свинца изъ фильтрата удалялся 
прибавлешенъ углекислаго натра до слабощелочной реакцш. Отъ прибавле
ния къ вновь профильтрованной жидкости дубильной кислоты получался 
осадокъ, который промывался водою, высушивался при умеренной температуре
■ обработывался спиртомъ. Полученный настой я кипятилъ съ едкой известью 
для разложении дубильной кислоты; полученный осадокъ я отдФлилъ отъ 
жидкости фильтровашемъ и, сгустивъ ее выпариван]’емъ до '/з первоначаль- 
шаго объема, нропускалъ угольную кислоту для отделешя кальщя, оставша
яся въ растворе, и оставилъ при обыкновенной температуре до улетучивашя 
растворителя. При этомъ не получилось ни кристалловъ, ни осадка.

Затемъ новое количество уже сухой травы вываривалось водою и потомъ 
высушенная при умеренной температуре настаивалась 8 S%  спиртомъ. Спиртная 
■втяжка травы осаждалась растворомъ основного уксуснокислаго свинца до 
т!\ъ поръ, пока еще образовывался осадокъ, который отфильтровывался. Изъ 
ркствора удалялся избытокъ свинца иропускашемъ сероводорода. По отфильтро
вали жидкости и после улетучивашя спирта при комнатной температуре,
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получались не кристаллы, а какая-то вязкая масса, не дающая реакцш на 
глюказиды.

Всл'Ьдстме вышеизложеннаго, я иришелъ къ заключенш, что въ расте
ши „Allium Victoriale" нгьтъ ни алкалоидовъ, ни гяюкозидовъ, ни лету-1 
чихъ органических?, кислотъ.

После сего я приступилъ къ добываш’ю эфирного вещества.
Для этой цели 60 килограммъ свежаго растешя толклись въ ступке до 

кашицеобразной массы, затемъ помещались въ реторту съ водою и подвер
гались перегонке на масляной бане при повтоянномъ иоддерживанш темпера
туры 180° Ц. до техъ поръ, пока прекратилось выдЬлеше эфирнаго вещества, 
осаждавшагося въ пр]'емнике въ виде маслянистой жидкости. По окончаши 
перегона, было выдгьлено эфирное вещество путемъ такихъ же манипуллцШ, 
каю я делались при предварительныхъ онытахъ.

Резко-ароматическш и крайне непр1ятный занахъ эфирнаго вещества, 
сильная преломляемость света, легкая растворимость въ холодномъ алкоголе, 
бензине, хлороформе, летучесть, при чемъ, по исчезновепш капли, на бумаге 
не остается пятна,—все это, взятое вместе, позволяете сказанное вещество 
назвать эфирнымъ масломъ. Изъ 60 килограммъ мне удалось получить 5,2 
граммъ эфирнаго масла, что составляете приблизительно 0,087%.

Вследствн* такого малаго количества матер1ала, я не могъ вполне из
учить въ физико-химическомъ отногаенш эфирное масло, а потому и ограни
чусь лишь описашемъ некоторыхъ свойствъ.

Эфирное масло представляется въ виде желтоватой жидкости, проница- 
тельнаго запаха, крайне остраго и жгучаго вкуса, удельный весъ его при 
17‘/2°  Ц. =  1,022, кипите при 142° Ц.

Качественный анализъ эфирнаго масла показалъ, что опо состоитъ изъ 
трехъ э шентовъ: углерода, водорода и серы, — следовательно, относится къ 
классу серосодержащихъ, лишенныхъ азота, маселъ.

Произведя элементарные анализы съ эфирнымъ масломъ, я нашелъ, что 
входящие въ составъ его элементы пмеютъ следующее процентное отношеше.

Углеродъ..............................................................................  43,25°/о
Водородъ..............................................................  6,05%
с е р а ...............................................................................  50,75°/о

100,05%

Изъ этого анализа получается неопровержимое доказательство, что эфир
ное масло не заключаешь въ себн, кислорода.

Полученныя процентныя цифры не нозволяютъ установить простой фор
мулы для однороднаго химическаго соединешя, почему такому анализу должно
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вать разложеше эфирнаго масла на простМиля соединешя, что 
ся, какъ известно, дробною перегонкой, и для производства такихъ 

ляцШ потребовалось бы матер1ала не менее 100,0 граммъ или 200,0 
эфирнаго масла.

Нзь ц'Ьлаго ряда произведенныхъ реакцш съ эфирныгь масломъ я на- 
ь характерными следующая:

I Концентрированная аьрныя кислота растворяетъ эфирное масло, при 
ь одновременно распространяется отвратительный, почти невыносимый за

е л .  и растворъ такой постепенно окрашивается въ интенсивно-коричне- 
шж цвЬтъ.

Дымящаяся азотная кислота окисляетъ эфирное масло, при чемъ мо- 
•мтъ ирикосновешя кислоты съ масломъ сопровождается взрывомъ.

Металлические калгй дМствуетъ на эфирное масло такимъ образомъ: 
чала выделяются энергично газы, отчасти воспламеняющееся, и въ конце 
кцш получается плотная, липкая масса.
Ъдк1я щелочи не изменяютъ эфирнаго масла.
Опыты для выделешя изъ эфирнаго масла твердыхъ веществъ путемъ 

•хлаждетя остались безъ успеха.
Заканчивая этимъ описаше эфирнаго масла, я перейду къ системати

ческому изелгьдоватю сухого растенгя.
Высушивая свеж!'я растешя при обыкновенныхъ услов!яхъ, т. е. нри 

комнатной температуре и хорошемъ доступе воздуха, я убедился, что оне 
теряютъ 57,5°/о воды, при температуре же 110° Д. высушенная до постоян- 
злго веса трава лишается еще 8,304% воды. Такой бозводный матер1алъ 
■ршсЬнялся для процентнаго определешя золы. Изъ двухъ приведенныхъ 
пытовъ видно, что среднее число золы въ растеши составляетъ 12,22%.

I  опытъ— 2,9505 граммъ травы дали. . . . 0,3535 граммъ золы
или. . . . 11,98%

I I  „ — 1,4375 „ „ дали. . . . 0,181
или. . . . 12,46% „

Качественное изеледоваше золы показало, что она заключаетъ въ себе 
ta.iiii, магнш, кальцш, хлоръ, серную кислоту, фосфорную кислоту и угле- 
ислоту. Для отыскашя другихъ веществъ, содержащихся въ растеши, вы
сушенный при обыкновенныхъ услов!яхъ матер1алъ подвергался следующимъ 
•шытамъ: одно и тоже определенное количество порошка растешя обработа
л о с ь  последовательно нефтянымъ эфиромъ, обыкновеннымъ эфиромъ, абсо- 
лютнымъ алкоголемъ и перегнанною водою. Результаты такихъ манииуляцш 
я изложу отдельно для каждаго растворителя.
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Нефтяной эфиръ.

31,88 граммъ тщательно расгертаго порошка растешя „Allium Victoriale* 
настаивались съ 318,8 к. ц. нефтяного эфира въ цилиндрическомъ сосудЬ. 
съ плотно-пришлифованною пробкою, въ продолжеши 9-ти дней, при ком
натной температурь и частомъ взбалтыванш.

Отъ прозрачнаго, слегка окрашеннаго въ желто-зеленый цвете настоя 
было взято 25 к. д. и подвергнуто испаренш въ стеклянной чашечке, съ 
параллельными станками. Иснареше совершалось въ аппарат!;, составленномъ 
по предложешю Оссе !). Главную часть этого прибора составляете аппарате] 
который соединенъ со стекляннымъ колоколомъ, герметически прилегающимъ 
къ матовой, шлифованной, стеклянной пластинке.

Съ помощью аспиратора черезъ стеклянный колоколъ, снабженный ту- 
булусомъ, пропускается равномерный токъ воздуха, высушеннаго при помощи 
сЬрной кислоты и хлоркальщевой трубки. При помощи такого аппарата, по
мимо бЫстраго испарешя растворителя, достигается еще и другая главней
шая цель, а именно возможность точно определить количество- эфирнаго 
масла въ нефтяномъ настое. Манипуляцш при этомъ следующая: по испареши 
растворителя, въ чемъ убеждаются исчезновешемъ свойственнаго ему запаха, 
а также повторнымъ взвешивашемъ остатка въ закрытомъ сосуде, до носто- 
яннаго веса, сосудъ на минуту оставляется на воздухе; нотомъ снова его 
взвешиваютъ, повторяя это до тЬхъ пэръ, пока коэффищентъ испарешя для дан
ной единицы времени не будете оставаться постояннымъ. После сего коэффи
щентъ помножаютъ на число минуте, въ продолжен in которыхъ сосудъ по испа
реши находился на воздухе; такимъ образомъ полученное число ирисчитываютъ 
къ числу, найденному при первоначальномъ взвешиванш остатка.

Оссе 2) изъ целаго ряда опытовъ сделалъ тотъ выводъ, что это, отно
сительно говоря, наиболее верный способъ и съ выгодой можетъ быть при- 
меняемъ тогда, когда эфирное масло не очень летуче и когда определеше 
ведется съ болынимъ количествомъ жидкости. Мне же не приходилось делать 
этой поправки, такъ какъ потери въ остатке, после стояшя въ продолжеши 
часа на воздухе, не замечалось.

Изъ 25 к. ц. настоя полученъ осгатокъ 0,0438 граммъ или 1,712%.
Остатокъ твердый, белаго цвета, подъ микроскопомъ аморфнаго строешя; 

при нагреванш его при 110° Д. до постояннаго веса, я не заметилъ по
тери вещества.

Остатокъ трудно растворяется въ холодномъ алкоголе, но легко въ 
обыкновенномъ эфире и горячемъ алкоголе; последнш ио охлажденш выдЬ-

') Dragendorff, Analyse der Pflanzen. 1882. Gottingen. Seite 114.
2)  Ibid.
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Илый аморфный осадокъ. Остатокъ, по стояпш на воздух* въ продол- 
* t  :ца. не обнаружилъ прибавлешя веса; повидимому, не произошло 
'•:> химичеекаго изменешя, т. е. поглощешя кислорода. Поэтому я 
. что зд*сь им^ю дело съ растительнымъ воскомъ или же со смесью 

г» везначительнымъ количествомь жирныхъ веществъ. Воскъ этотъ пла- 
пря температур* 63° Ц. и легко омыливается едкими щелочами.

Обыкновенный эфиръ.

Но удаленш нефтяного эфира *зъ изследуемаго объэкта, последнш снова 
■■Вавался эфиромъ (въ такомъ же отношенш, т. е., чтобы на каждый 
г|м яь вещества приходилось 10 к. ц. обыкновеннаго эфира), въ продолжеши 

дней, при комнатной температуре и частомъ взбалтыванш. Полученный 
ШШ*ъ образомъ настой окрашенъ въ зеленый цветъ и нейтральной реакцш;

-•*» к. ц. настоя дали 0,015 граммъ остатка или 0,60°/о.
' 'статокъ этотъ нерастворимъ въ воде, трудно— въ холодномъ алкоголе, 

ЯГче—при кипяченш и, по охлажденш такого раствора, снова выделяется 
МВрфн&я масса, бело-зеленаго цвета; по удаленш жидкости отъ осадка и 
■сшаренш спирта, я получилъ остатокъ смолисгаго характера весомъ 0,005 
гранъ или 0,33%; нерастворимая часть остатка въ спирте составляете по 
• icy 0,00S граммъ или 0,6%, не изменяется на воздухе и имеетъ температуру 
s ’.авлешя 58° Ц., что и позволяетъ думать, что и этотъ остатокъ есть также 
растительный воскъ.

Абсолютный алкоголь.

Настой приготовлялся точно такъ-же, какъ и въ предъидущихъ случаяхъ,
* Оылъ темно-зеленаго цвета и нейтральной реакцш.

20 к. ц. настоя дали 0,027 граммъ остатка или 1,35%.
При сжиганш 0,027 граммъ остатка дали 0,0032 граммъ золы или ОД 15%. 

•V-ли содержитъ углекислоту, калш и кальцш.
После этихъ предварительныхъ онытовъ настой вместе съ промыватель- 

**»ъ спиртомъ концентрировался въ колбе, при помощи перегонки въ раз- 
; 1 1 '-нномъ пространстве, до густоты сиропа, и затемъ высушивался подъ 
*«снкаторомъ. Сухой остатокъ— темно-зеленаго цвета и резко ароматическаго 
Шаха; 2,574% остатка растворимы въ воде итакой растворъ выделяетъ изъ 
жадкости Feliling’a при кипяченш красную закись меди.

Часть нерастворимая въ воде остатка, при нагреванш въ тигле, сначала 
■Жм ется , затемъ воспламеняется яркимъ коптящимъ пламенемъ, не оставляя 
*иы : остатокъ вообще легко растворяется въ хлороформе и сероуглероде. 
В? U  по этимъ свойствамъ и способности давать съ алканной тинктурой 
Паевое окрашивате, этотъ остатокъ есть смолистое вещество.
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Перегонная вода.

После удалетя абсолютнаго алкоголя изъ изслЬдуемаго объекта и поел* 
высушивашя при температуре, не превышающей 40° Ц., онъ снова настаивало 
перегонною водою (въ такомъ же отношенш, какъ' въ предъидущихъ слу* 
чаяхъ) въ продолжены 48 часовъ. Получался настой, окрашенный въ буры! 
цвета и кислой реакщи.

Изъ 15 к. ц. я получилъ 0,2325 граммъ или 14,7% остатка.
При сжиганш 0,2325 граммъ остатка получилось 0,0885 или 3,8°/« 

золы. Зола содержишь обилге фосфорной кислоты, меньше сгьрноА 
кислоты и лишь сл1ьды углекислоты, запиъмъ калъцт и калгй.

200 к. д. воднаго настоя разбавлялись двумя объемами абсолютна™ ал
коголя и смесь оставлялась на 24 часа въ нрохладномъ месте, после чего 
полученный аморфный осадокъ собирался на взв'Ьшенномъ фильтре и про
мывался 6б°/о спиртомъ. Такимъ образомъ, я выд-Ьлилъ изъ растворителя 
растительную слизь, которая, нослЬ высушивашя изъ 200 к. д. настоя, со
ставляете по весу 0,575 граммъ или 2,875%. После сожжешя получено
0,1575 граммъ или 2,74% золы. Золя слизи содержишь кальщй и калы, 
углекислоты же не найдено.

Доказательствомъ того, что осадокъ въ действительности относится къ 
растительной слизи, мне послужило то обстоятельство, что онъ въ двухъ объ- 
емахъ воды легко растворимъ и, при кипяченш такого раствора съ щелоч- 
нымъ растворомъ меди, не возстановляетъ последней; но реакщя на сахаръ 
получается тогда, если слизь прокипятить съ нисколькими каплями соляной 
кислоты. Процентное содержаме золы въ слизи, какъ и отсутствие угле
кислоты въ золе, свидЬтельствуютъ объ отсутствги виннокаменной кислоты.

Фильтрата и употребляемый на промываше осадка спирта я выпаривалъ 
при температуре, не превышающей 70° Ц., до густоты сиропа и снова осаж- 
далъ 4-мя объемами абсолютнаго алкоголя; при этомъ получался незначи
тельный осадокъ, который былъ отд'Ьленъ фильтровашемъ, а полученный 
фильтрата выпаривался при умеренной температуре до совершеннаго улету- 
чивашя спирта.

Къ полученной жидкости я нрибавлялъ раствора нейтральной уксусной 
соли свинца до т"Ьхъ поръ, пока еще образовывался осадокъ, избегая при 
этомъ прибавлять избытка этой соли и оставлялъ на 48 часовъ въ прохлад- 
номъ м^сте. Черезъ двое сутокъ въ осадке не было криеталловъ, что и 
указывало отчасти на отсутствие яблочной и фумаровой кислотъ.

Отделивъ осадокъ отъ жидкости жильтровашемъ и промывъ его на фильтре 
несколько разъ водою, не высушивая, я взбалтывалъ его съ дестиллированной 
водою и черезъ эту смесь пропускалъ сернистый водородъ до насыщешя.
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иная отъ сЬрнистаго свинца жидкость была поставлена въ теплое 
до полнаго улетучивашя сероводорода, обезцвечена свеясе-прокален- 
«ивотнымъ углемъ и подвергнута следующимъ манипуляш'ямъ: отъ 

влешя известковой воды до щелочной реакцш образовалась легкая муть, 
рнмая вполне въ уксусной кислоте, но нерастворимая въ хлористомъ 
in. Но отделенш мути фильтровашемъ, растворенш въ азотной кислоте 

ю^ыщенш полученнаго раствора углекислымъ натр1емъ до нейтральной 
цш, азотнокислое серебро дало желтый осадокъ, а магнез1альная микстура, 
ящая изъ 1 ч. MgSOi, 1 ч. NHiCl, 4 ч. ЛТН41)Н, 8 ч. НаО, дала 
окъ фосфорнокислой амм1ачной магнезш, что и доказываетъ npucymcmeie 

форной кислоты.
Полученный, по отделенш мути, фильтратъ отъ известковой воды далъ 

*ри кипяченш обильный осадокъ, который по охлажденш жидкости почти 
•гчезалъ, что прямо говорить за npucymcmeie, лимонной кислоты.

Для дальнейшего изследовашя лимонной кислоты расгворъ былъ под- 
■гргнутъ кипяченш и профи.шрованъ еще горячимъ; полученный осадокъ 
*р»иытъ горячею дестиллированною водою, растворенъ въ достаточномъ ко
личестве холодной воды и снова осажденъ нейтральнымъ уксуснокислымъ 
«инцомъ. При этомъ я получилъ осадокъ совершенно белаго цвета, который 
а и разлагалъ сероводородомъ; изъ раствора, отфильтрованнаго отъ PbS, 

выпариванш сначала на водяной бане, а потомъ подъ экссикаторомъ, 
•ыкристаллизировались безцветные кристаллы кислаго вкуса и безъ запаха. 
Кристаллы легко растворялись въ воде и въ слабомъ спирте, а въ эфире— 
трудно; при сожженш не издавали запаха жженаго сахара. Свинцовая соль 
>Т"й кислоты, предварительно высушенная при 120° Ц. до постояннаго веса, 
Ила по сожженш среднимъ числомъ 67% окиси свинца, что и соответствуете 
формуле: РЬз(СбН507)2.

ОН

ОН

Изъ трехъ опытовъ получены следующая числа:

I. 1,285 граммъ свинцовой соли дали после прокаливашя 0,82 граммъ 
РЬО или 0,76 граммъ РЬ, что равняется 62.42%.
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I I .  0,751 граммъ свинцовой соли дали после прокаливашя 0,5039 граммъ 
РЬО или 0,4676 граммъ РЬ, что равняется 62,31%.

I I I .  0,545 граммъ свинцовой соли дали после прокаливашя 0,365 РЬО, 
что равняется 0,3387 граммъ РЬ или 62,15%.

Вычислено для Найдено: Среднее.
РЬз(СбН507)2 I. I I.  I I I .  62,29%.

РЬ 62,16%. 62,42% 62,31%. 62,15%

Баритовая соль полученной кислоты, предварительно высушенная при 
190° Ц. до постояннаго веса, дала после трехъ сожжен iii среднимъ числомъ 
74,87% углекислаго бар1я, что и соответствуете формуле Ваз(СбШ07)2 или

СзШ

СзШ

ОН
СОО
СОО
СОО
СОО
СОО
СОО
о н

Ва.

Ва.

Ва.

При сожжен i и получены следуютдя числа:

I. 1,112 граммъ соли дали 0,8321 граммъ ВаСОз, что соответствуете 
0,5782 Ва или 51,996%.

II.  1,314 граммъ соли дали 0,9837 граммъ ВаСОз, что соответствуете 
0,6809 граммъ Ва или 51,825%.

Вычислено для Найдено: Среднее.
Ваз(СбН507)2. I. И. 51,91%.

Ва 52,09%. 51,996%. 51,825%.

Этими анализами я вполне доказалъ, что найденная мною кислота была 
лимонная.

Фильтрате, полученный после удалешя лимоннокислаго кальфя, и промыв
ную воду я сгустилъ выпаривашемъ и, но охлаждеши ея, прибавилъ алко
голя, но осадка при этомъ не нолучилъ; образовалась только легкая муть 
отъ следовъ « лимоннокислаго кальщя, какъ это показывало изеледоваше; 
яблочной же Кислоты такимъ образомъ не найдено.

По отделенш мути фильтровашемъ, жидкость освобождалась отъ алкоголя 
выпаривашемъ и, по охлаждешя ея, я прибавилъ полуторохлористаго железа,
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при этомъ не получалъ, что указываете также на omcymcmeie 
и бензойной кислот*.
сего жидкость выпаривалась до суха и такой остатокъ, по разбав- 

•й с'Ьрной кислотой, подвергался перегонке; полученный перегонъ 
1ль умеренно съ окисью серебра, но ни возстановлешя, ни разви- 

t не лоты при этомъ не происходило, что и доказываете omcymcmeie 
Iной кислоты.
ейду къ изследованш кислоте въ фильтрате отъ осадка, выдЬлен- 

и ъ  воднаго настоя нейтральной уксусносвинцовой солью. По прибав- 
къ фильтрату основной уксусносвинцовой соли, осадка не получалось; 
иенш свинца сЬрнистымъ водородомъ и по исиаренш жидкости при 
iT y p t , не превышающей 30° Д., до густоты сиропа, кристалловъ не полу- 

гь н остатокъ им'Ьлъ нейтральную реакцт, что и говорить за отсутсше 
въ данной жидкости.

Такимь образомъ, я убедился, что въ растенш находится только ли- 
*нпя кислота.
Резюмируя выше изложенное, могу сказать, что въ травянистой части 
ен1я содержится:

эфирнаго масла.........................................................................  0,087°/о
растительнаго в о с к а ................................................................1,7%
растительной слизи.................................................................... 2,8%
сахара........................................................................................0,3%
лимонной кислоты.....................................................................0,05%

♦
Подозревая, не находятся ли въ сЬменахъ колбы глюкозиды и алкалоиды, 

1 ■ съ ними предпринялъ такой-же рядъ опытовъ. но и здесь получились 
•тринательные результаты.

При систематическомъ анализе семянъ я убедился, что главными состав- 
ш мн началами сгьмянъ являются жирное масло и смолистое вещество. 
Пернаго— около 12%, а второго—около 3%.

Жирное масло семянъ колбы жидкое, невысыхающее, темно-желтаго 
*Нта, удЬльнаго веса при 17‘/2°  Д. 0,917. Вкусъ его мягкш и непр1ят- 
Ш й. запаха почти не имеете.

Кь несущественнымъ составнымъ началамъ семднъ принадлежать белко- 
■м вещества и минеральныя соли (общш проценте золы—5,2.а8/б£

1>ь заключеше замечу, что высушенное растете совершен̂ от Лишено запаха, 
стоить только сухую траву облить водою, какъ, спи^Ь'не^оторое время, 

■мвляется запахъ эфирнаго масла; это обстоятельство бозволяетъ думать, 
часть эфирнаго масла не находится^в^’̂ ^ м ъ  cWOflHiH въ растеши,
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а является продуктомъ распадения одного или несколькихъ телъ, аналогично 
тому, какъ это происходите въ сЬменахъ черной горчицы.

Я  не могу закончить свою работу, не высказавъ искренней моей призна
тельности профессорамъ С. И. Коржинскому, С. I. Залесскому и Э. А. Ле
ману за ихъ советы и указашя при изученш методовъ изследовашя.

О Б Ъ Я С Н Е Н О  Р И С У Н К О В Ъ .

Fig. 1. Надкожица верхней стороны листа; st— устьица.
Fig. 2. Поперечный разрезъ листа; ep-sp— надкожица верхней стороны листа, ct— cu- 

ticula ея; m. spg.— губчатый мезофиллъ; ае— воздушныя полости; fv.— сосуди
стый пучекъ; ер. inf.— надкожица нижней стороны листа. Увеличете 200 разъ, 
препаратъ въ воде.

Fig. 3. Часть поперечнаго разреза нижней стороны листа; st— клетки устьица; ае — 
дыхательная полость, ep-sp.— клетки надкожицы, ш.— клетки мезофилла. 
Увеличете 200 разъ, препаратъ обработанъ едкимъ кали въ глицерине.

Fig. 4. Поперечный разрезъ стебля; е— эпидермисъ, ct— кутикула его; par. as— асси- 
миляторная ткань; ster— элементы стэрэида; phi. — флоэма; х!— ксилема; par.— 
основная ткань; ае— воздушный полости. Увеличеше 300 разъ.

Fig. 5. Продольной разрезъ того же стебля въ направленш г— г. Буквы означаютъ 
тоже, что тамъ. Увеличеше 350 разъ.

Fig. 6. Часть поперечнаго разреза семянного белка, посл$ обработки слабымъ вод- 
нымъ растворомъ едкаго кали; о1— капли жирнаго масла; рг— поровые ка
налы. Увеличете 350 разъ.

Fig. 7 .  Поперечный разрезъ всей наружной c t I jt k ii  семянной оболочки и прилежащаго 
эндосперма; tst— Testa ер. ext.— элементы наружнаго ряда оболочки, ер. int — 
элементы внутренняго ряда оболочки, in— межклетники ея; endsp.— паренхима 
семянного белка, рг,— поровые каналы ея. Препаратъ обработанъ эфиромъ, 
горячимъ алкоголемъ и КОН, въ глицирин1!. Увеличение 200 разъ.
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