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Предиеловю.

Это небольшое сочннеше содержитъ вкратцЪ изло- 
женю главшййшихъ способовъ употребляемыхъ при су- 
дебно-химическомъ анализ^ и назначено какъпервоначаль
ное руководство для изучешя этого предмета. Все что не 
прямо касается анализу мною выпущено, такъ на пр. 
фармаколииеское значеше ядовъ. Я старался главнымъ 
образомъ дать только самое существенное и необходимое 
при первыхъ занятшхъ въ лаборатории Понятно, что 
при этомъ вкрались пробелы, выполнить которые — 
въ неболыпомъ руководств^ — довольно трудно. На
деясь на благосклонное снисхождеше, читателей прошу 
отнестись къ моему труду не слишкомъ критически; за 
добрые советы буду весьма благодаренъ. При составленш 
этого учебника мн'й служили руководствомъ сл'йдуюпне 
источники:

Оеог^ Вашпег^, ЬеЬгЬисЬ бег ^епсЬЙ1сЬеп СЬегше. 
На11е 1889, 1893.

А1ех. С1аззеп, НапбЪисЬ бег апа1уй СЬеппе. 5ши- 
§-аг1: 1896.
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ВгаипзсЬ\уе1§- 1896.
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Ядами называются такш неорганичесшя или орга- 
ническш вещества, которыя при употребленш нарушаютъ 
здоровье живого организма, или же прекращаютъ его 
жизненность. Открьтемъ такихъ веществъ во внутрен- 
ностяхъ, въ пиний, воздух^, рвогй и. т. и. занимается 
судебная химш: При этомъ изсл'йдованш пользуются
почти гйми же способами, какими пользуются въ ана
литической ХИМ1Н, разумея, при этомъ, что яды въ 
организм^ находятся въ небольшомъ количеств^ и 
включены въ болыиихъ органическихъ массахъ. От- 
крьгпе ядовъ основано на ихъ химическихъ и физи- 
ческихъ свойствахъ. Такъ для полученш ядовитыхъ ме- 
талловъ и метталлоидовъ мы, смотря по ихъ свойствамъ, 
разрушаемъ органичесшя вещества, гймъ или другимъ 
способомъ. Летучш ядовитыя вещества, какъ органи- 
чесшя, такъ и неорганичесюя мы отд-йляемъ перегонкою, 
гликозиды же, алколоиды и т. п. мы извлекаемъ изъ 
прнм'йсей спиртомъ, водою и т. и. и очищаемъ ихъ, при- 
слгЬдуя при этомъ ц'йль нашей задачи. — Тамъ гдгЬ при
ходится искать не одно только ядовитое вещество, а ни
сколько, притомъ часто различнаго химическаго свойства, 
мы /тЬлимъ испытуемый нами объектъ на пять частей:

а) Часть для открытш ядовитыхъ металловъ и ме
талл оидовъ



b) часть для открыты летучпхъ, какъ органиче- 
скихъ такъ и неорганпческихъ веществъ

c) часть для открыты глюкозидовъ, горькихъ ве
ществъ и алколоидовъ

с!) часть для дшлиза и
е) часть для контрольнаго опыта.

Методы разрушены органическихъ 
веществъ.

Смотря по хпмическимъ свойствамъ искомаго ми- 
неральнаго вещества, м'Ьшающы открытию органическы 
тЪла можно разрушить сухимъ или мокрымъ путемъ. 
Тамъ, где подозреваются летучю неорганичесше яды, 
мышьякъ или ртуть, разрушить сухимъ путемъ почти 
совсЪмъ не возможно, такъ-какъ они обладаютъ способ
ностью улетучиваться при сильномъ нагревании Откры
ваются они исключительно мокрымъ путемъ.

Разрушеше органическихъ веществъ сухимъ путемъ.

Разрушеше сухимъ путемъ, какъ уже выше сказано, 
применимо только тамъ, где нетъ летучпхъ ядовитыхъ 
веществъ: мышьяка, ртути и т. п. Въ присутствш 
того или другого яда убеждаются предварительною 
пробою. Часть размельченныхъ веществъ смешиваютъ во
дою въ жидкую кашицу, подкисляютъ серной кислотой и 
погружаютъ медную пластинку. Чрезъ некоторое время 
пластинку вынимаютъ и обмываютъ водою, если она по
крылась серымъ налетомъ, то можно полагать, что испы
туемый объектъ содержитъ ртуть или мышьякъ. Затемъ 
изследуется налетъ, не содержитъ ли онъ этихъ метал- 
ловъ. Предварительная проба применима лишь тамъ,



где названные яды содержатся въ значительномъ количе
ств^. Если объектъ изследованы содержалъ медь, то 
железная проволока въ смеси подкисленной с'крной 
кислотой покрывается тонкимъ слоемъ красной меди. 
Предварительно испытавъ, данный объектъ, присту- 
паютъ къ разрушенш сухимъ путемъ, сл'йдующемъ 
образомъ:

1. Испытуемое вещество выпариваютъ до суха на 
водяной бане и вносить небольшими порцыми въ тигель, 
въ которомъ находится достаточное количество расплав
ленной селитры. Новое количество вещества вносится 
только после полнаго сгораны перваго. Если сплавъ 
им'йетъ с^Ьрую окраску, то прибавляютъ еще немного 
селитры и снова сплавляютъ. После охлаждены сплавъ 
растворяютъ сначала въ горячей воде, затФ»мъ прибав
ляютъ серную кислоту. Смйсь выпариваютъ до появ- 
лены б'йлыхъ паровъ ангидрида серной кислоты 80:* и 
разбавляютъ, после охлаждены, осторожно водою. Въ 
растворе, мы находимъ металлы, въ осадке же — серно
кислый барш и сернокислый свинецъ.

2. Сухое органическое вещество медленно сжигаютъ 
въ закрытомъ тигле, а полученную золу накаливаютъ, 
мешая некоторое время; затемъ извлекаютъ остатокъ 
водой подкисленной соляной или азотной кислотой.

3. Изследуемое вещество смешиваютъ съ равнымъ 
количествомъ по весу, азотной кислотой, уд. вес. 1,185, 
п нагреваютъ на водяной бане, до получены равномер
ной кашицеобразной массы ; последнюю насыщаютъ 
крепкимъ растворомъ едкаго калы или натры, прибав
ляютъ еще небольшое количество азотонокнслаго калы и 
вносятъ, после полнаго высушивашя, малыми порцыми 
въ накаленный тигель. Остатокъ извлекаютъ подкис
ленной горячей водою. Полученные сплацы, после

(



разрушены органическихъ веществъ, въ н^которыхъ 
случаяхъ могутъ быть окрашены, окисями кадмы, въ 
б}трый, свинца въ красножелтый, цинка въ желтоватый, 
м'Ьди въ черный цв'Ьтъ.

Разрушеше органическихъ веществъ мокрымъ путемъ.

Способъ Фрезешуса и Бабо.
Если размельченыя вещества, весьма густы, ихъ 

разбавляютъ водою, вливаютъ въ объемистую колбу и 
прибавляютъ достаточное количество крепкой соляной 
кислоты (приблизительно равный объем'ь). Къ смеси 
прибавляютъ около 3-хъ граммовъ на юо гр. бертоле
товой соли и нагрЕваютъ на водяной бане. Когда вы- 
д'клеше хлора прекратится, прибавляютъ отъ времени 
до времени еще некоторое количество раствора крис
таллической или бертолетовой соли большими пор- 
щами въ промежуткахъ отъ ю—15 минутъ, пока не по
лучится желтая прозрачная или мутная жидкость. Если 
отъ прибавлены бертолетовой соли хлоръ не выделяется, 
то сл'Ьдуетъ прибавить новое количество соляной кис
лоты. После разрушены хлоръ вытесняется посред- 
ствомъ воздушнаго насоса или угольной кислотой или 
же подогревашемъ на водяной бане. Къ желтой жид
кости прибавляютъ горячую воду и фнльтруютъ, чрезъ 
мокрый фильтръ. На фильтре могутъ оставаться кроме 
трудно разрушаемаго жира и клетчатки, еще некоторый 
соединены металловъ, какъ хлорное серебро, сернокислый 
свинецъ и барш, которые, будучи не растворимы въ 
соляной кислоте не перешли въ фильтратъ. Хорошо 
промытый горячей водой остатокъ высушпваютъ вместе 
съ фильтромъ и сжигаютъ въ тигле. Золу смешиваютъ 
съ смесью селитры и углекислой соды, въ равныхъ коли- 
чествахъ, и сплавляютъ. Сплава, растворяютъ въ воде,



насыщаютъ, для полнаго осаждешя барш и свинца угле
кислотой, и фильтруютъ. Остатокъ иромываютъ водой 
до гйхъ поръ, пока протекающей растворъ не пере- 
станетъ давать реакцш на серную и соляную кислоту. 
Остатокъ — металлическое серебро, углекислый барш и 
свинецъ — растворяютъ въ разбавленной нагретой азот
ной кислогк Азотнокислый растворъ выпариваютъ почти 
до с)7ха и изслТдуютъ на серебро, свинецъ и барш. Въ 
фильтрат^ находятся вс!'» металлы въ вид!з хлорнстыхъ 
соединенЙ! и мышьякъ въ вид!! мышьяковой кислоты или 
соли. Если разрушаемое вещество содержит» спиртъ, 
эфпръ, хлороформъ или другш летучшщещества, то сл!ъ 
дуетъ во избТжаше сильной реакцш удалить летучш 
вещества. Достигаютъ это посредствомъ выпариванш 
или перегонки. Также слТдуетъ убедиться не им!»етъ 
ли пспыт}7емое вещество сильно кислую реакцш, если 
она кисла, то кислоту усредняютъ углекислымъ натромъ.

0бщ1й ходъ анализа.
Полученные послТ разрушены мокрымъ или сухимъ 

путемъ растворы изслТдуются слТдующимъ образомъ: 
Жидкость, если она слишкомъ кисла, усредняютъ углекис
лой содой до слабокислой реакцш, нагрТваютъ до 70° 
н насыщаютъ химически чистымъ водородомъ. Закупо
ренную колбу или стлянку оставляютъ на 24 часа. ПослТ 
стоян1Я жидкость должна пахнуть сТрнистымъ водоро
домъ, если же этого запаха не ощущается, то она насы
щается еще разъ этимъ газомъ. Осадокъ собираютъ 
въ маленькш фильтръ, иромываютъ сначало водою, на
сыщенной сТрнистымъ водородомъ, а потомъ чистой пере
гнанной водой, пока протекающая вода не будетъ имТть



среднюю реакщю. Фильтратъ и промывныя воды сливаются 
вм’ЬсгЬ. Въ осадк'Ь могутъ находиться сЬрнистыя соеди
нены мышьяка, сурьмы, олова, ртути, м'йди, свинца, кад- 
М1Я и серебра. Въ фильтратЬ могутъ находится соеди
нены цинка, хрома и бары (б). Сернистый промытый оса- 
докъ обрабатывается въ фильтрй>, нагр'Ьтымъ желтымъ 
с'Ьрнистымъ аммошемъ, до гЬхъ поръ, пока онъ не про- 
течетъ прозрачнымъ (а). Въ растворгЬ находится въ 
видр сульфосолей, мышьякъ, сурьма и олово. Остатокъ 
посл'Ь обработки съ сЬрнистымъ аммошемъ промываютъ 
водою, и обливаютъ теплой разбавленной азотной кис
лотой. Последняя растворяетъ свинецъ, м^Ьдь, кадмш и 
серебро, исключая ртути (Ь).

Фильтръ вмгйстгЬ съ чернымъ осадкомъ сернистой 
ртути кладутъ въ маленькую фарфоровую чашечку, 
обливаютъ кр'Ьпкой соляной кислотой, прибавляютъ 
нисколько кристалликовъ бертолетовой соли и нагр'й- 
ваютъ до исчезновены чернаго окрашиваны. См'йсь 
разбавляютъ водою, фильтруютъ, а фильтратъ изсл'й- 
дуютъ на ртути (с).

Растворъ (а) сЪрнистаго аммошя.

Растворъ выпарпваютъ на водяной батй до суха. 
Къ сухому остатку прибавляютъ крепкую азотную ки
слоту и выпариваютъ снова на водяной башк При
бавка азотной кислоты и выпариваше продолжается 
пока не получится желтый остатокъ. Остатокъ см'й- 
шиваютъ со смесью одной части соды и двухъ частей 
азотнокислаго натра и сплавляютъ. (Сплавъ Мейера). 
Сплавъ посл'й остываны, растворяютъ въ теплой водф, 
и насыщаютъ его углекислотой, не подвергнувъ фильт
рации Растворъ от<[)ильтровываютъ отъ осадкд. Въ 
раствор^ находятся мышьяковистыя соединены натра,



въ остаткЕ-же, нерастворимомъ въ вод+>, окиси олова и 
пирос}фьмянокислый натръ. Окись олова и пиросурьмяно- 
кислый натръ смйжшваютъ тройнымъ количествомъ сине- 
родистаго калы и сплавляюгь подъ тягой. Сплавъ 
послчЬ охлаждены извлекаютъ осторожно теплой водой, 
сурьма и олово находятся въ тигл'Ь въ вид^й губчатой 
массы или же въ вид'й металлическихъ зернышекъ. Ме
таллы при нагргйванш обрабатываютъ крЕпкой соляной 
кислотой, въ которой растворяется только олово. Рас- 
творъ олова загймъ сливаютъ, прибавляютъ царскую 
водку и нагр'йваютъ; при этомъ растворяется сурьма.

Растворъ (Ь) въ азотной кислотй.

Азотнокислый растворъ выпариваютъ на водяной 
банЕ до суха. Если растворъ содержалъ мЕдь, то оста- 
токъ будетъ окрашенъ въ синш пвйтъ. Остатокъ ра- 
створяютъ въ водр и изатйдуютъ, одну часть аммткомъ 
— на мйдь, сйрной кислотой — на свинецъ, соляной ки
слотой— на серебро, сйрнистымъ водородомъ—.на кад
мии Опредгйливъ такимъ образомъ предварительно ме- 
таллъ, производятъ съ остальнымъ растворомъ частныя 
реакции

Растворъ (с)

въ соляной кослогй съ бертолетовой солью изс.тйдуютъ 
на ртути.

Изслйдовата (с!) на цинкй, хромй? бары.

Фильтратъ и промывныя воды, полученные посл'й 
отделены с'йрнистыхъ металловъ, сгущаютъ выпарива- 
шемъ, усредняютъ аммткомъ и прибавляютъ уксусную 
кислоту или (нагр'йваютъ кислый растворъ уксуснокпс-



лымъ натромъ). Кислый растворъ насыщаютъ с'Ьрни- 
стымъ водородомъ при чемъ осаждается только сернистый 
цинкъ, а хромъ и барш остается въ растворяй. Барш 
осаждаютъ разбавленной серной кислотой и отфильтро- 
вываютъ. Фильтратъ сгущаютъ выпаривашемъ, усред- 
няютъ содой, прпбавляютъ селитру и сплавляютъ. Если 
въ растворяй находимъ хромъ, то сплавъ будетъ окра- 
шенъ въ желтый цв'йтъ, отъ образовавшейся хромо
кислой соли.

Мышьякъ Аз.

Въ судебной хим1и самую важную роль играетъ 
мышьяковистая кислота и различный ея соединены.

Для первоначальнаго определены мышьяка можно 
пользоваться предварительной пробой. Объектъ изсл1> 
ДОВИНЫ подкисляютъ соляной или сфрной кислотой и 
погружаютъ туда медную пластинку. Черезъ некоторое 
время пластинка покрывается се.рымъ налетомъ метал- 
лическаго мышьяка. Этотъ налетъ при нагреванш въ 
стекляной трубочке при доступе воздуха улетучивается 
и отлагается на холодныхъ стенкахъ трубочки въ виде 
белыхъ кристалликовъ мышьяковистой кислоты.

Органическы вещества разрушаются хлоромъ по 
способу Фрезешуса и Бабо. После выделены хлора про
пускают химически чистый сернистый водородъ и даютъ 
стоять 24 ч. Если жидкость не пахнетъ сернистымъ водо
родомъ, то насыщяютъ опять этимъ газомъ. Полученный 
осадокъ промываютъ сначало водой насыщенной сер- 
пистымъ водоромъ, а гютомъ чистой водой.

Промытый осадокъ растворяютъ или въ крепкомъ 
аммыжй или въ сернистомъ аммонш. Растворъ выпари- 
ваютъ до суха въ маленькой чашечке и прпбавляютъ 
несколько капель чистой крепкой азотной кислоты. При-



бавлеше кислоты повторяется нисколько разъ, пока 
остатокъ окрасится въ желтый цв1зтъ, а отъ прибав
ленной капли азотной кислоты перестанутъ выделяться 
б}фые пары.

Къ желтому остатку прибавляютъ несколько капель 
раствора едкаго натра и смесь приготовленную изъ I ч. 
соды и 2 ч. азотнокислаго натра. Всю смесь нагреваютъ до 
сплавлены въ фарфоровомъ тигле. Этимъ же способомъ 
отделяютъ мышьякъ отъ сурьмы и олова. Сплавъ раство- 
ряютъ въ теплой воде насыщаютъ углекислотой и филь- 
труютъчерезъ небольшой фильтръ.Фильтръ промываютъ 
водою. Промывныя воды соединяютъ съ фильтратомъ.— Къ 
жидкости прибавляютъ крепкую чистую серную кислоту 
и нагреваютъ до техъ поръ, пока бурые пары пе
рестанутъ выделяьтся и появятся густые белые пары 
ангидрида серной кислоты. По охлажденш къ сплаву 
прибавляютъ осторожно холодную воду и изследуютъ 
па мышьякъ.

Методъ Мгрша — Берцел1уса.

Приборъ Марша состоитъ изъ колбы, емкостью въ 
200 гр,. въ горлышке которой плотно вставлено пробка 
съ тремя отверстыми. Въ одномъ отверстш вставлено 
согнутая трубочка, доходящая почти до дна колбы и слу- 
житъ для отсасываны излишней жидкости, во второмъ 
вставлено воронка, шейка которой доходить также почти 
до дна, а въ третьемъ отверстш вставлена трубочка согну
тая въ прямой уголъ. Къ этой трубочке прикреплена 
каучуковой смычкой сушильная, трубочка, въ передней 
части которой вложены кусочки едкаго калы для насы
щены серной кислоты унесенной вместе съ газами, а 
остальная часть трубки наполнена хлорнстымъ каль- 
щемъ. Къ хлоркальцевой трубке передъ реакшей при-
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кр’Ьпляютъ вытянз^тую на н'Ьсколькихъ м'Ьстахъ тугопла
вкую стекля ну ю трубку.

Реакщя Марша основывается на томъ, что различ
ный соединены мышьяка, какъ то мышьяковистая ки
слота, мышьяковая кислота и ихъ соли съ водородомъ 
1п з!:а1и пазсепсй образуютъ мышьяковистый водородъ, 
а посл-йднШ при сильномъ нагреванш распадается на 
металлически! мышьякъ и водородъ:

Аз203 4~ 12Н = 2А3Н3 + зН20.
АзН3 = Аз 4- 3Н.

сф Ъ к

К.Асш А*

Въ^ колбочку кладутъ ю гр. химически чпстаго ме- 
таллическаго цинка и 50 ссш. разбавленой чистой серной 
кислоты. (1:5). Такъ какъ водородъ при чистыхъ реакти- 
вахъ выделяется медлено, то вливаютъ несколько капель 
заведомо чистаго раствора сернокислой .меди или хлор
ной платины. Когда чрезъ приблизительно 15 минутъ 
весь воздухъ въ приборе вытесненъ водородомъ, то 
нагреваютъ вытянутую возстановительную трубочку до 
краснаго калешя и вливаютъ въ приборъ испытуемый 
сернокислый растворъ. Въ востановнтельной трубочке, 
на томъ месте где находится сужеше выделяется, смотря 
по количеству мышьяка, серый пли буро-черный на- 
летъ металлическаго мышьяка«"■“Ч.ХЧ—

АзН3 — Аз 3Н.

Металлически! налетъ мышьяка легко улетучи
вается, не разплавляясь при нагреванш.

Мышьяковистый водородъ сгораетъ при сжиганш 
синимъ пламенемъ въ мышьяковистую кислоту. Если 
внести въ пламя холодную форфоровую пластинку, то 
последняя вследствю неполнаго сгоранш, покрывается 
налетомъ металлическаго мышьяка.

2АзН3 ■+ 60 = Аз203 4- зН20.
2А3Н3 4- 3О = 2А3 + зН20.



Металличесше налеты, полученные въ возстанови- 
тельныхъ трубочкахъ, или на форфоровыхъ пластинкахъ 
растворимы въ нагретой азотной кислотй и раствор'й 
хлорноватистаго натрш.

Мышьяковистый водородъ при пропусками чрезъ 
растворъ азотнокислаго (1:19) серебра возстанавляетъ 
металлическое серебро и окисляется въ мышьяковистую 
кислоту, которая остается въ раствор^.

12Ао-]М03 4- зН20 4- 2АзН3 = Аз203 + 12А§ + 12Н1М03.

Мышьяковистый водородъ окрашиваетъ фильтро
вальную бумажку смоченную въ крйшкомъ раствор^ 
азотнокислаго серебра (1:1), въ желтый цв'йтъ (края пятна 
бурйютъ). Въ этомъ случай мышьяковистый водородъ 
образуетъ двойное соединеше мышьяковистаго серебра 
съ азотнокислымъ серебромъ. Отъ прибавленной капли 
воды желтое пятно чершйетъ, при чемъ соединеше раз
лагается, выделяя металлическое серебро.

АзН3 + 6А§БЮ3 = (А^3Аз 4- зА^БЮ'^зНБЮ3.
А§3Аз + зА§;К03 + зН20 = 6А§ 4- Н3Аз03 4- зЬШ03.

При смйшенш раствора мышьяковистой кислоты, 
или раствора соли этой кислоты съ двойнымъ объемомъ 
реактива Бетендорфа, получается бурое окрашиваше, 
всл'йдствю выд'йл'йнш металлическаго мышьяка.

Аз203 4- з5пС12 + 6НС1 = 2А3 + з5пС14 +НаО.

Мышьяковистая кислота, нагретая съ углемъ въ 
вытянутой стекляной трубочшй, возстанавляется въ ме- 
талличесшй мышьякъ который въ вщгй сйраго налета от
лагается на холодныхъ сгйнкахъ трубочки.



Методъ Фрезениуса и Бабо.

Сернистый мышьякъ растворяютъ въ аммшке и 
выпариваютъ съ небольшимъ количествомъ соды до суха. 
Къ сухому остатку прибавляютъ 8 частей смеси, I ч. 
синеродистаго калш и 3 ч. безводной углекислой соды. 
См'Ьсь высыпятъ въ фарфоровую лодочку и ставятъ въ 
тугоплавкую стекляную трубочку вытянутую въ тонкш 
конецъ. Къ широкому концу трубки прикрйпляютъ вуль- 
фовую стклянку съ серной кислотой и аппаратъ Киппа, 
наполненный мраморомъ и соляной кислотой. Место 
где находится лодочка сильно нагр'йваютъ и во время 
нагр'Ьвашя пропускаютъ медлено струю углекислоты. 
Востановленный металлически! мышьякъ отлагается въ 
виде налета въ суженномъ кошгЬ трубки.

Аз253 4- ЗКСЫ = Аз2 + зКСИЗ.

Сурьма востановляется при той-же обработке, но 
не даетгь налета.

Для предварительной пробы можно пользоваться 
способомъ иредложеннымъ КешзсЬ’омъ : измельченое ве
щество подкисляютъ чистой соляной кислотой вставляютъ

вшшвтшт— -ттг.'1 ,|*"|*М1|ДКл

медную пластинку и нагр^ваютъ. Мфдная пластинка, 
покрытая сйрьшъ налетомъ мышьяка, хорошо вытирается 
фильтрофальной бумагой и нагревается въ тонкой тру
бочке, ; въ холодной половший трубочки получается бе
лый кристаллически! налетъ мышьяковистой кислоты.

Сурьма 8Ъ.

Какъ ужъ раньше сказано въ сплаве Мейера полу
чается сурьма въ виде нерастворяемаго въ воде пиросурь- 
мяно кислаго натрш, а при сплавленш съ синеродистымъ 
калшмъ получается металлическая сурьма. После раство
рены сурьмы въ крепкой соляной кислоте и бертолето-



вой соли, растворъ выпариваютъ почти до суха и из- 
сл-йдуютъ на сурьму. Сернистая сурьма въ отличю отъ 
сйрнистаго мышьяка окрашена въ красножелтый цв'йтъ.

Растворима она въ сгйрнистомъ аммонш, но нерас
творима въ аммшк'й и въ растворяй углекислаго аммонш.

Трехлорнстая сурьма даетъ съ водой б'йлый осадокъ, 
состоящш изъ окиси и хлорокиси сурьмы. Сначало обра
зуется только хлорокись сурьмы, которая ВПОСЛЕДСТВИИ 

разлагается дальше

5ЪС13 + Н20 = 5ЬОС1 + 2НС1.
35ЬОС1 + Н20 = 5ЬОС1 + ЗЪ203 + гНС1.

Металлически! цинкъ возстановляетъ на платиновой 
пластиной въ прпсутствш разбавленной соляной кислоты 
металлическую сурьму. На пластинкй образуется черно- 
бурый налетъ нерастворимый въ чистой крепкой соляной 
кислогй, но растворимый въ спиртномъ раствор-й юда.

Сурьма даетъ почти таше же реакцш какъ и мышь- 
якъ. Въ возостановительной трубк^й прибора Марша 
какъ и при мышьяк'й получается налетъ.

5Ъ203 4- 12Н = 23ЬН3 + 3Н20.
ЗЬН3 = 5Ь -ь зН.

Горящш сурьмянистый водородъ даетъ на холодной 
фарфоровой пластинк'й черный налетъ металлической 
сурьмы.

23ЬН3 + зО = 2ЗЬ + зН2о.

Сурьмянистый водородъ горитъ зеленымъ пла- 
менемъ

2ЗЬН3 + 60 = ЗЪ203 4- зН20.

Сурьмянистый водородъ даетъ съ растворомъ азотно- 
кислаго серебра осадокъ сурьмянистаго серебра

ЗЪН3 4- 3А&Ш3 = А^35Ь + 3НШ3.
2



Различге мышьяка отъ сурьмы.

Металлическое зеркало мышьяка находится за м'Ъ- 
стомъ нагрг1шашя,въ виде темно-бураго блестящаго налета. 
Онъ весьма летучъ и при наг реванш распространяетъ 
запахъ чеснока.

Зеркало сурьмы трудно улетучивается. Оно чернаго 
цвета и состоитъ изъ шариковъ металлической сурьмы. 
При нагр'йванш запахъ ченоска не замечается.

При нагреваши металлическаго зеркала мышьяка, 
въ трубочке при доступе воздуха, получаются белый, 
кристаллически* налетъ мышьяковистой кислоты. По
лученный такимъ - же нутемъ белый налетъ сурьмы 
аморфный.

Металлическое зеркало мышьяка легко растворяется 
въ растворе хлорноватистаго натрш и азотной кислоте.

Азотнокислый растворъ мышьяка даетъ съ аммшч- 
нымъ растворомъ азотнокислаго серебра желтый осадокъ.

Выпареной растворъ мышьяка въ азотной кислоте 
азотнокисломъ серебромъ окрашивается въ краснобурый 
цветъ.

Азотнокислый растворъ сурьмы при такихъ-же об- 
стоятельствахъ на холоду не изменяется, а при нагрф.- 
ванш выделяетъ металлическое серебро.

Если чрезъ нагретую трубочку съ налетомъ мышьяка 
пропускать сухой сернистый водородъ, то получается 
желтый сернистый мышьякъ.

Сурьмяный металлический налетъ окрашивается въ 
красножелтый или черный цветъ отъ сернистой сурьмы.

Металлический налетъ мышьяка окрашивается отъ 
паровъ юда въ желтобурый цветъ, образуя юдистый 
мышьякъ. Налетъ сурьмы окрашивается въ краснобурый 
цветъ отъ юдиетой сурьмы. Отъ сернистаго водорода 
юдистый мышьякъ превращается въ сернистый мышьякъ, 
а юдистая сурьма въ сернистую сурьму.



Олово 8п.
Олово въ сплаве Мейера остается въ осадке въ 

виде нерастворимой въ воде окиси. После сплавлены 
съ синеродистымъ калюмъ получаются или зернышки 
или тонк1Й слойчикъ металла, покрывающий стйнки и 
дно тигля. Металлъ растворяютъ въ крепкой соляной 
кислоте и разбавивъ водою изсл'йдуютъ на олово. Тамъ 
где предполагается только одно олово удобнее всего 
разрушить сухимъ путемъ. После разрушены сухимъ 
путемъ растворяютъ окись олова въ неболыномъ ко
личеств^ соляной кислоты и осаждаютъ с'йрнистымъ 
водородомъ. Сернистое олово сжнгаютъ съ небольшимъ 
количествомъ азотнокислаго аммонш. Къ остатку при- 
бавляютъ синеродистый калш и сплавляютъ; после сплав
ленш и отмываны остается какъ ужъ сказано раньше, 
металлическое олово, которое растворяютъ въ крЪкой 
соляной кислоте.

Солянокислый растворъ олова изсл'йдуется сл^дую- 
щимъ образомъ.

Растворъ олова даетъ съ сулемой осадокъ каломеля, 
скоро черн^ющаго отъ выделяющейся металлической 
ртути:

5пС12 + 2Н^С12 = Н&2С12 + 5пС14 
8пС12 + Н§2С12 = 5пС14

Сернистый водородъ осаждаетъ изъ раствора бурое 
сернистое олово.

5пС12 + Н28 = 8п8 +■ гНС1.

Если растворъ олова въ соляной кислоте нагреть 
съ несколькими каплями азотной кислоты, то закисное 
соединеше переходить въ окисное, а окисное соедине- 
ше олова даетъ съ сернистымъ водородомъ желтый 
осадокъ.

8пС14 + 2Н28 = 8п82 + 4НС1.
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Хлористое олово даетъ съ среднимъ слабымъ рас- 
творомъ хлорнаго золота красное окрашиваше или красно- 
бурый осадокъ.

Ртуть Н^.

Для открыты ртути можно только пользоваться 
разрушешемъ мокрымъ путемъ. Полученную сернистую 
ртуть смгйшиваютъ вместе съ фильтромъ соляняной ки
слотой, нагр^ваютъ и ирибавляютъ по немного нисколько 
кристалликовъ бертолетовой соли, пока черное окраши
вайте не изчезнетъ и разбавляютъ водою.

Растворъ нагр'йваютъ на водяной бане для удале
ны хлора и фильтруютъ, остатокъ на фильтре промы- 
ваютъ водою.

Промывную воду см'Ьшиваютъ съ фильтратомъ и 
д'Ьлаютъ сл'йдующы реакции

Къ небольшой части фильтрата ирибавляютъ кап
лями св'йже-приготовленный растворъ двухлористаго 
олова при чемъ сначала образуется белый осадокъ, ко
торый понемногу черн'йетъ отъ выделяющейся ртути.

2Н§С12 + 5пС12 - Н§2С12 4- 5пС14 
Н§2С12 + ЗпС12 = Н§; + 5пС14.

Медная пластинка покрывается се>рымъ налетомъ 
металлической ртути. После трены пластинка делается 
блестящей. Такъ какъ металлическая ртуть улетучи
вается при нагреванш, то пользуются этимъ свойствомъ 
для определены ея. Пластинку покрытую металлической 
ртутью кладутъ въ узенкую трубочку и нагреваютъ, 
металлическая ртуть улетучивается и отлагается на хо- 
лодныхъ стенкахъ трубочки въ виде весьма маленькихъ 
серыхъ шариковъ, изъ трубочки ВЫНИМЮТЪ медную



пластинку и кладутъ туда небольшой кристалликъ юда и 
нагр'Ьваютъ. Возгоняющшся юдъ соединяется съ ртутью 
и отлагается въ вид'Ь краснаго налета двуюдистой ртути.

Если ртуть находится въ большомъ количеств^ то 
съ растворомъ можно произвести тЬ реакщи которыя 
употребляются въ аналитической химш для определены 
окисныхъ солей ртути.

М^дь Си.

Для открыты м’йди можно пользоваться разрушешемъ 
мокрымъ и сухимъ путемъ. Въ первомъ случай она на
ходится въ вид-Ь хлористаго соединены а во второмъ 
въ вид'Ь черной окиси. Изъ полученныхъ растворовъ 
однимъ или другимъ путемъ, осаждаютъ м'Ьдь с'Ьрнистымъ 
водородомъ. Сернистую м^дь отфильтровываютъ, промы- 
ваютъ водою насыщенной сЬрнистаго водорода и высуши- 
ваютъ вм'Ьст'Ь съ фильтромъ. Фильтръ съ сернистой 
м'Ьдью сжигаютъ въ маленькомъ тигл'Ь. Золу растворяютъ 
въ азотной кислогЬ разбавляютъ водою и фильтруютъ.

Фильтратъ выпариваютъ, прибавляютъ серную 
кислоту и нагр'Ьваютъ до исчезновены бурыхъ паровъ.

Растворъ сернокислой м'Ьди окрашенъ въ синш 
цв'Ьтъ.

Аммткъ даетъ голубой осадокъ основной соли, 
растворяющейся въ избытк'Ь аммшка образуя двойное 
соединеше

2С11ЗО4 + 2КН4ОН - СиЗО4 + Си(ОН)2 + (ШДЗО4 
СиЗО4 + Си(ОН)2 + (МЕ14)2504 + 6Ш4(Ж = 

2(Си304 + 4МН3 -Е Н20) + 6Н20.
Фдкш калш и натрш даютъ голубой осадокъ гид

рата окиси м'Ьди, черн'Ьющш при нагр-Ьванш отъ образо
вавшейся окиси м'Ьди

СиЗО4 + 2КОН = Си(ОН)2 Е К2304 
3Си(ОН)2 = 3(СиО -Е Н20) + 2НгО.



Растворъ желтой кровяной соли даетъ красный 
осадокъ или красное окрашиваше. Си2Ге(С1Ч)6. Осадокъ 
нерастворимъ въ соляной кислоте, но растворимъ въ 
амм1акгк Железная проволока или цинкъ покрываются 
красной металлической м'Ьдью.

Свинецъ РЪ.

При разрушены сухимъ путемъ получается после 
обработки остатка съ серной кислотой сернокислый 
свинецъ, нерастворимый въ воде. При разрушенш мок- 
рымъ путемъ получается хлористый свинецъ трудно
растворимый въ холодной, легко однако въ горячей водк 
Горячш растворъ насыщаютъ сернистымъ водородомъ. 
Если насыщены не полное, то сначало образуется желто
красный осадокъ который отъ сгйрнистаго водорода 
переходить въ черный. Отфильтрованный сернистый 
свинецъ сжигаютъ въ тигле вместе съ фильтромъ. Золу 
растворяютъ въ азотной кислоте и прибавляютъ серную 
кислоту. Сернокислый свинецъ после осаждены промы- 
ваютъ водою и настаиваютъ смесью крепкихъ раство- 
ровъ двууглекислой содой и углекислаго аммонш. Рас
творъ отъ времени до времени сливаютъ и прибав
ляютъ новое количество. Чрезъ несколько часовъ весь 
сернокислый свинецъ превратится въ углекислый.

Сернистый или сернокислый свинецъ можно спла
вить со смесью азотнокислаго калы и соды, при чемъ 
образуется также углекислый свинецъ. Сплавъ раство
ряютъ въ воде, углекислый свинецъ промываютъ не
сколько разъ теплой водою.

Углекислый свинецъ растворяютъ въ теплой уксус
ной кислоте и изследуютъ следующими реактивами.

Серная кислота даетъ белый кристаллически! оса
докъ сернокислаго свинца, нерастворимый въ кислотахъ,



но растворимый въ растворахъ гйдкаго калы и натры, 
впннокислаго и уксуснокислаго аммоны.

Двухромокислый калш осаждаетъ желтый хромо
кислый свпнецъ нерастворимый въ уксусной кислоте, 
но растворимый въ избытке раствора е>дкаго натра.

РЬСгО4 + ЫаОН = РЪ((Жа)2 + ПаСг042Н20.

Соляная кислота даетъ белый осадокъ хлорпстаго 
свинца, растворимый въ горячей воде, после охлаждены 
онъ осаждается опять въ виде мелкихъ кристалликовъ.

1одистый калш даетъ желтый осадокъ, который при 
нагрйванш растворяется, а после охлаждены осаждается 
въ виде блестящихъ золотистыхъ кристалликовъ. Сер
нистый водородъ образуетъ въ растворе чернобурый 
осадокъ сйрнистаго свинца, нерастворимаго въ сйрни- 
стомъ аммонш. После сплавлены нерастворимыхъ солей 
свинца съ синеродистымъ калюмъ получаются зернышки 
металлическаго свинца.

Кадмш Сй.

После разрушены сухимъ путемъ кадмш находится 
въ сплаве въ виде бурой окиси а после разрушены 
мокрымъ путемъ въ виде хлорпстаго соединены. По
лученные растворы кадмы осаждаются сРрнистымъ водо- 
родомъ, желтымъ цветомъ, образуя сернистый кадмш 
нерастворимый въ сернистомъ аммонш но растворимый 
при нагреванш въ крепкихъ кислотахъ. Кадмш харак
теризуется своимъ желтымъ серннстымъ осадкомъ отъ 
сернистаго водорода. Изъ растворовъ кадмш осаждается 
следующими реактивами: 1эдкш калш и натрш даютъ 
белый осадокъ нерастворимый въ избытке щелочей.

Сб504 + 2КОН = Сб(ОН)2 + К2504.



Аммткъ осаждаетъ гидратъ окиси кадмш раство
римый въ избытке аммшка.

Сй304 4 2Ш4ОН = Сб(ОН)2 + (Ш4)2504 
С40Н)2 4 2Ш4 ОН = СсКСЖН,)2 -I- 2Н2 о.

Синеродистый калш даетъ въ срединпхъ или ам- 
мтчныхъ растворахъ кадмш, белый осадокъ, растворимый 
въ избытке реактива, образуя при растворенш соеди
нен^ СсфСН)2 + 2КСИ. Изъ этого раствора сернистый 
водородъ осаждаетъ сернистый кадмш.

Сб304 4 4КСИ = СсКСИ)2 4 2КСИ + К2304.
(Сб(СК)2 + КСГЧ) 4 Н23 = саз + КСИ + 2НСК

Серебро А§-.

Серебро остается на фильтре после раз}фешенш 
съ хлоромъ въ виде хлористаго соединешя и получается 
прежде описаннымъ путемъ. Въ сплаве после разру- 
шешя сухимъ путемъ находится металлическое серебро 
которое соляной кислотой превращаютъ въ хлористое 
серебро.

Хлористое серебро легко растворяется въ аммтк'й 
и растворе синеродистаго калш и с4фноватистоки- 
слаго натрш. Пзъ аммтчнаго раствора азотная кислота 
осаждаетъ снова хлористое серебро.

А§С1 + МН:! = ХН3А§С1 
КН.,А§-С1 + НШ3 = А^С1 + Ш4Ш3.

При сплавленш хлористаго серебра съ содой или 
съ синеродистымъ калюмъ получается металлическое 
серебро.

Изъ аммшчнаго раствора хлористаго серебра при 
нагрф.ванш съ альдегидами выделяется металлическое 
серебро въ виде зеркала.



Цинкъ. Ъп.

Сух1я органическш вещества сжигаютъ въ тигле 
со смесью соды и азотнокислаго калш, или же разру
шаюсь хлоромъ. Полученный желтоватый сплавъ раз- 
бавивъ водою нагреваюсь съ крепкой серной кислотой 
до удалены б}фыхъ паровъ и разбавляютъ осторожно 
водою, въ растворе находится сернокислый цинкъ. После 
разрушены органическихъ веществъ съ бертолетовой 
соли въ растворе находится хлористый цинкъ. Кислые 
цинксодержаице растворы усредняютъ аммткомъ до сла
бощелочной реакцш затемъ прибавляютъ крепкую ук
сусную кислоту и нагреваюсь. Чрезъ теплый растворъ 
пропускаютъ сернистый водородъ, белый осадокъ сйр- 
нистаго цинка собираютъ на маленкш фильтръ, промы- 
ваютъ водою насыщенной се>рнистымъ водородомъ и 
высушиваюсь. Сухой остатокъ снимаютъ съ фильтра и 
прокаливаюсь въ маленкомъ тигле. После прокаливанш 
остатокъ состояний изъ окиси цинка растворяютъ въ 
разбавленной серной кислоте.

Въ растворе сернокислаго цинка:
Сернистый аммонш даесь белый осадокъ сернистаго 

не растворнмаго въ уксусной кислоте цинка, растворн- 
маго однако въ разбавленыхъ минеральныхъ кислотахъ.

Углекислый калш и натрш даюсь белый осадокъ 
основной углекислой соли [22шС0я2п(0Н)24Н20], раство
римый въ избытке раствора уклекислаго аммоны.

Ъдшй калш и натрш даютъ белый студенистый 
осадокъ гидрата окиси цинка растворимый въ избытке 
реактивовъ образуя двойное соединеше

2п(ОН)2 + 2КаОН = 2лйМа202 + 2Н20.

Желтая кровяная соль даетъ белый осадокъ, желе- 
зисто-синеродистаго цинка, нерастворимаго въ соляной



кислоте и амлиак'Ь но растворимаго въ горячемъ растворе 
едкаго калш или натрш.

22п504 + К4Ке(С^6 - 2п2Ге(СХ)6 + 2К2504, 
2.щГе(СЩ + 8КОН = 22п(ОК)2 + К4Ге(С^ + 4НгО.

Растворъ с'Ьрнокислаго цинка осаждаютъ содой- 
Основной углекислый цинкъ промываютъ водою высуши- 
ваютъ, и превращаютъ накаливашемъ въ тигле въ 
окись. Последняя, смоченная съ растворомъ азотно- 
кислаго кобальта окрашивается при накаливанш въ зе. 
леный цв'Ьтъ.

Хромъ. Сг.

Органически! вещества содержания хромъ разру- 
шаютъ сухимъ путемъ, сжигая высушенный вещества 
въ тигл'Ь съ сплавленой смесью селитры и уклекислой 
содой. Желтый охлажденный сплавъ растворяютъ въ 
воде и нснытываютъ следующими реактивами.

Въ этомъ растворе азотнокислое серебро даетъ 
красный осадокъ хромокислаго серебра А§2Сг04, рас
творимый въ аммтке и нагретой азотной кислоте.

Уксуснокислый свинецъ даетъ желтый осадокъ хро
мокислаго свинца РЬСгО4 растворимаго въ азотной кис
лоте и растворе едкаго натрш нерастворимаго въ ук
сусной кислоте.

Хлористый барш даетъ желтый осадокъ хромоки
слаго барш растворимаго въ соляной и азотной кислоте, 
нерастворимаго въ уксусной кислоте и щелочахъ.

Къ раствору прибавляютъ сначало серную кислоту 
до кислой реакщи а потомъ перекись водорода. Растворъ 
окрашивается въ ярко синш цветъ ; при взбалтыванш 
съ эфиромъ послецнш окрашивается въ синш цветъ.



Растворъ хрон'Ъ ПОДКИСЛЯЮТЪ С'ЬрНОЙ кислотой и 
нагр'йваютъ спиртомъ. Жидкость окрашивается въ зе
леный цв'йтъ. Зеленое окрашиваше зависитъ отъ образо- 
вавшагося окиснаго соединены хрома.

Барш Ва.

Для открыты бары сжигаютъ органическы вещества 
съ селитрой и сплавъ обрабатывают разбавленой сРр- 
ной кислотой. Весь барш при этомъ переходить въ сер
нокислое соединеше. Сернокислый барш сплавляютъ 
съ углекислымъ калшмъ и содой и после охлаждены ра- 
створяютъ въ теплой воде. После промываны углеки- 
слый барш растворяютъ въ уксусной кислоте и изсле- 
дуютъ.

Серная кислота въ растворе бары даетъ белый 
кристаллически! осадокъ.

Хромокислый или двухромокислый кали! даютъ 
желтый осадокъ хромокислаго бары, нерастворимаго въ 
уксусной кислоте, растворимаго въ соляной и азотной 
кислотахъ.

Углекислыя соли даютъ белый осадокъ углекислаго 
бары.

Безцветное пламя бунзенской горелки окрашива
ется барювыми солями въ зеленой цветъ.

Перегонка.
Вещества ядовитыя, летучы съ водными парами 

отделяютъ отъ остальныхъ веществъ, перегонкою. 
Колбу или реторту, въ которой совершаютъ перегонку 
наполняютъ до одной трети объема и соединяютъ съ 
холодильникомъ, а перегонъ собираютъ въ колбочку,



служащей прюмникомъ. Перегонка производится на 
песчаной или хлоркальщевой бане, чтобы не приго
рала не должна совершаться до суха. Испытуемый ве
щества, если они находятся въ болыпихъ, твердыхъ 
массахъ размельчаютъ, и прибавляютъ столько воды, 
чтобы получилась жидкость. Загймъ подкисляютъ вин
ной или серной кислотой и перегоняютъ. Почти вей 
сильнодействующш летучш вещества отличаются свойст- 
веннымъ имъ запахомъ. Сгшртъ, амиловый егшртъ, хло- 
роформъ, карболовая кислота, синильная кислота, нитро- 
бензолъ и фосфоръ им'йютъ характерный для нихъ за- 
пахъ. Кроме того въ перегоне, если вещества не были 
въ весьма малыхъ количествахъ будутъ плавать на по
верхности амиловый спиртъ, или находится на дне 
прюмника капли перегнаннаго вещества напр. нитробен
зола, хлороформа, карболовой кислоты, или же перегонъ 
будетъ мутный, отъ не вполне растворенныхъ въ пере
гон^ веществъ. Судя по полученнымъ даннымъ, мы 
можемъ предполагать присутствю одного или другого 
вещества и приступить къ изеледовашю соответству
ющими реактивами.

Фосфоръ. Р.
Чистый фосфоръ почти безцветенъ, но при про- 

должительномъ стоянш онъ окрашивается въ слабо жел
тый вцй>тъ. При низкой температуре онъ хрупокъ, а 
при обыкновенной мягокъ, какъ воскъ, плавится при 
+ 44,3 °С и имеетъ удельный весь 183. Желтый фос
форъ весьма ядовитъ, и имеетъ свойственно ему непрь 
ятный запахъ (красная модефикащя, если не содержитъ 
желтаго фосфора не ядовита.) На влажномъ воздухе 
фосфоръ светится, выделяя ядовитые пары съ чесноч- 
нымъ запахомъ. Светъ этотъ хорошо замеченъ даже 
при весьма маломъ количестве фосфора въ темноте.



Св'Ьчеше фосфора зависитъ отъ улетучиваны и медлен- 
наго окислены фосфора въ фосфористую и фосфорную 
кислоту. На этомъ свойстве основано открыпе фосфора 
въ судебной химш. Фосфоръ, благодаря своему силь
ному сродству съ кислородомъ скоро окисляется въ жи- 
вотномъ организме, а т. к. некоторый соединены фос
фора являются нормальными въ животномъ организме, 
то въ такихъ случаяхъ, где подозревается фосфоръ, 
сл^дуетъ немедленно приступить къ анализу, пока онъ еще 
не вполне окислился. №жоторыя вещества, какъ спиртъ, 
скигшдаръ, эфиръ, карболовая кислота, хлороформъ, 
эфирная масса и т. п. вредятъ свечешю.

Открытие фосфора по Мичерлиху.

Измельченыя вещества смешиваютъ съ водою до 
получены жидкой смеси и подкисляютъ винной кисло
той, вливаютъ въ колбочку, которую соединяютъ длин
ной согнутой стеклянной трубочкой съ холодильникомъ. 
Мичерлиха или Либиха и перегоняютъ въ а^леньшй 
прюмникъ (колбочку) на слабомъ огне. Перегонка 
должна производиться въ темной комнате. Во время 
перегонки замечается свеченю въ стеклянной трубочке. 
Оно усиливается въ первой половине холодильника въ 
которомъ образуетъ прыгающы кольца. На дне прюм- 
ника собирается перегоняющийся фосфоръ въ виде ма- 
ленькихъ шариковъ. Вместе съ фосфоромъ въ пере
гонке находится и фосфористая кислота. Водную жид
кость сливаютъ съ фосфора и выпариваютъ избыткомъ 
хлорной воды, причемъ фосфористая кислота окисляется 
въ фосфорную, которую открываютъ после прибавлены 
ам1ака, магнезшльной смесью или после прибавлены 
излишка азотной кислоты растворомъ молебденокислаго
аммоны



Способъ БизаИ: и В1опс11оС

Способъ Бизаг!: и В1опс11о1 основывается 1) на обра
зована! фосфорнаго серебра парами фосфора въ сред- 
немъ растворе азотнокислаго серебра, и 2) на горюши 
фосфористаго водорода зеленымъ пламенемъ. Фосфоръ 
отгоняютъ изъ разбавленной жидкости, подкисленной 
винной кислотой, какъ при способ^ Мичерлиха. Чтобы 
уменьшить, окисленш фосфора вытйсняютъ сначало воз- 
духъ угольной кислоты. Подвергнутый перегоняй фос- 
({юръ собираютъ въ колбочке съ среднимъ растворомъ 
азотнокислаго серебра, изъ посл'йдняго по мере пере- 
гоняющагося фосфора осаждается черное фосфорное 
серебро. Черный осадокъ отфильтровываютъ на не 
болыиомъ фильтре, промываютъ водою и перегоняютъ 
въ аппарате, предложеннымъ БизаЧ и В1опс11о1;. Этотъ 
приборъ состоитъ изъ вульфовой стклянки съ тремя 
отверстшми. Одно закупорено пробкою и служитъ для 
приливанш фосфорнаго серебра, въ другое вставлена 
чрезъ пробуравленную пробку делительная воронка съ 
краномъ и притертой отскляной пробкой въ третьемъ 
вставлена газоотводная стеклянная трубка, согнутая подъ 
прямымъ угломъ. Къ газоотводной трубке прикреп
лена Б образная трубка, наполненная кусочками пемзы, 
смоченной крепкимъ растворомъ едкаго калш для погло- 
гцешя могущаго выделиться сернистаго водорода и фос
фористаго водорода. Другой конецъ Б образной трубки 
соединенъ съ тугоплавной стеклянной согнутой въ прямой 
уголъ трубкой, къ конце трубочки припаянъ платиновый 
наконечникъ. Все части прибора соединены каучуковыми 
трубками, а на каучоковой трубки, соединяющей стеклян
ную трубочку съ Б образной, находится зажимъ съ винти-



комъ. Въ вульфовую стклянку кладутъ нисколько кусоч- 
ковъ раздробленнаго химически-чистаго цинка и прибавля- 
ютъ, чрезъ делительную воронку, по немногу разбавлен
ную серную кислоту (1 часть кислоты 5 ч. воды). Когда 
весь воздухъ вытфсненъ изъ прибора, зажигаютъ, вы- 
ходящш;изъ платпноваго наконечника водородъ и пламя 
регулнруютъ завинчивашемъ и отвинчивашемъ зажима. 
Чрезъ закупоренное, третье отверспе приливаютъ фос
форное серебро и закрываютъ опять пробкой, безцвет- 
ное пламя окрашивается въ зеленый цветъ, отъ горя- 
щаго фосфористаго водорода.

Синильная кислота НС]М.

Чтобы открыть синильную кислоту измельченный 
вещества разбавляютъ водою и подкисляютъ винной 
кислотой. Въ перегоне получается водный растворъ 
этой кислоты съ запахомъ горькихъ миндалей. Въ сомни- 
тельныхъ случаяхъ, где подозреваются желтыя и крас- 
ныя кровяныя соли, вместо винной кислоты къ испы
туемом}7 веществ}7 ирибавляютъ двууглекислую соду и 
перегоняютъ при слабомъ нагревании Выделяющаяся 
углекислота вытесняетъ лишь синильную кислоту, а не 
железо синильной или железисто - синильной кислоты. 
Синильная кислота въ перегоне доказываетъ, что въ 
испытуемомъ объекте находились синеродистая соеди
нены, а не желтыя или кровяныя соли.

Бумажка, смоченная свежей настойкой бакауто- 
вой смолы и растворомъ сернокислой меди окрашивается, 
если держать надъ перегономъ, въ синий цветъ.

Перегонъ съ растворомъ азотнокислаго серебра 
даетъ белый осадокъ, растворимый въ аммшке и въ 
растворе синеродистаго калш.

Къ перегону прнбавляютъ растворъ едкаго натра



до щелочной реакцш, нисколько капель раствора 
сернокислой закиси железа, и полуторахлористаго. 
После прибавлены къ этой смеси несколькихъ капель 
разбавленой соляной кислоты получаемъ синш осадокъ 
берлинской лазури. Если въ перегоне находилось очень 
мало синильной кислоты, то получается зеленовато окра
шенная ЖИДКОСТЬ, ВЪ которой при некоторомъ СТОЯН1И 

образуется синш осадокъ.
Къ небольшой части перегона прибавляютъ рас- 

творъ аммшка или е>дкаго натра и затемъ сернистый 
аммонш выпариваютъ на водяной бане. Сухой остатокъ 
растворяютъ въ воде фильтруютъ и подкисляютъ соля
ной кислотой. Этотъ растворъ о раствора полуторо- 
хлорпстаго железа окрашивается въ красный цветъ. 
Реакцш основывается на образованш роданистаго аммо- 
Н1Я или натр1я.

Спиртъ, алкоголь С2Н ОН.

Крепкш спиртъ имеетъ удельный весъ о,8о6 при 
о0 и 0,794 ПРИ 15°> кипитъ при 78,4°. При смешенш съ 
водою смесь разогревается.

Для открыты спирта въ перегоне пользуются, 
реакщей ЕюЬегуа. Къ перегону прибавляютъ растворъ 
юда въ едкомъ калш или натрш, нагреваютъ приблизи
тельно до 6о° С. После остываны выделяются желтые 
шестигранные кристаллики юдоформа. 1оду въ растворъ 
едкаго кал1я следуетъ прибавить столько, сколько тре
буется последнему для окраски въ темножелтый цветъ.

С2Н5ОН + 8 ] + 6 ИаОН = СН31 + 5 Иа] + ИаСНО2 + 5 Н2.

При нагреванш жидкости, содержащ1я спиртъ, 
съ серной кислотой и растворомъ двухромокислаго калш 
получается зеленое окрашиваше и запахъ альдегида. 
Эту реакщю даютъ и другш органичесшя вещества.



Реакцш У11а11: Къ перегону, содержащему спиртъ, 
прибавляютъ кусочекъ едкаго калш, нисколько капель 
сРрнистаго углерода и даютъ стоять некоторое время. 
Когда часть сРрнистаго углерода улетучилась, прибав
ляютъ каплю молебденокислаго аммонш, и подкисляютъ 
разбавленной серной кислотой. Если жидкость содер
жала спиртъ, то получается красное окрашиваше.

Жидкости, содержащш значительное количество 
спирта, при нагр-йванш съ крепкой серной кислотой и 
уксусно-кислымъ натромъ, даютъ запахъ уксуснаго эфира.

Ацетонъ СН3—Со—СН3.

Жидкость съ прштнымъ своеобразнымъ мятнокам- 
форнымъ запахомъ. Растеряется въ воде, спиргЬ 
и эфире. Кипитъ при 560 С, удельный втЬсъ при 
150 С — 0,8008. Въ водныхъ растворахъ открывается 
ацетонъ следующими реакщями: 1) Водный ацетонъ
даетъ съ юдомъ и щелочью желтый осадокъ не- 
кристаллическаго юдоформа. 2) Слабый растворъ нитро- 
прусидъ — натрш въ воде и небольшое количество 
щелочи даютъ съ ацетономъ темнокрасное окраши- 
ваше. Оно отъ уксусной кислоты переходить въ 
пурпурокрасное. 3) Къ раствору сулемы прибавляютъ 
спиртный растворъ едкаго калш, чтобы вся дву
хлористая ртуть выделилась въ виде окиси ртути и 
жидкость имела-бы ясно щелочную реакцш. Къ свеже- 
осажденной окиси ртути съ щелочной жидкостью при
бавляютъ перегонъ, сильно взбалтываютъ и фильтруютъ. 
Если перегонъ содержалъ ацетонъ, то въ фильтрате 
находится растворенная ртуть, которую можно обнару
жить хлористымъ оловомъ.
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Хлороформъ. СНС13.

БезцвИгная подвижная жидкость съ сильнымъ 
сладковатымъ запахомъ и жгуче-сладковатымъ вкусомъ. 
Кипитъ при 62° С, удельный В'ЙСЪ при 15° С =1,497. 
Мало растворяется въ водгй, легко въ спиртЪ, эфир'й, 
жирныхъ и эфирныхъ маслахъ.

При слабомъ нагр^йванш жидкости, содержащей 
хлороформъ съ 30 % спиртнымъ растворомъ 4>дкаго калы, 
съ анилиномъ получается противный запахъ изонитрила.

СНС13 + зИаОН + СеН6ПН2 = СЙНЙСИ + 3ХаС1 + 3Н20.

0,1 гр. раствореннаго резорцина въ 2 ссш. воды, 
нагретый до кипячены съ растворомъ й.дкаго натра и 
хлороформа, дастъ красножелтое окрашивате.

Растворъ § нафтола въ 'йдкомъ натрш даетъ, послгй 
нагр4званы до 50° С, съ хлороформомъ синее’окрашиваше

Водный растворъ хлороформа возсТановляетъ при 
нагр^йваши фелинновую жидкость.

Хлоралъ-гидратъ — СС13СН(ОН)2. Прозрачные кри
сталлы плавяпцеся при 58° С, легко растворяются въ вод^з, 
спиртй, эфир'й, эфирныхъ маслахъ, труднее въ бензол1з, 
петролейномъ эфир'й и хлороформН Съ водными парами 
хлоралгидратъ летучъ. Изъ перегона хлоралгидратъ 
можно извлечь эфиромъ. Пощгй испарены эфира, при 
комнатной температур'й, остаются кристаллики. Для 
полнаго выделены хлоралъ-гидрата, перегоняютъ испы
туемое вещество со щелочью. Въ перегони получается 
хлороформъ. Такъ какъ при нагр4званш хлоралъ гидрата 
съ 'йдкимъ калюмъ или натрщхмъ получается хлороформъ 
и муравьинокислыя соли, то перегонъ даетъ вей част
ный реакщи хлороформа:

СС13СН(ОН)2 + ИаОН = СНС13 + ИаСНО2 + Н20.
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Амиловый спиртъ. С5НиОН.

Амиловый спиртъ обладаетъ непрштнымъ запахомъ, 
и вызываетъ при вдыханш кашель, одышку и головную 
боль. Онъ КИПИТЪ ОТЪ 120—1320 С., Въ вод^ трудно 
растворяется, но легко въ спиртЬ и эфир’к

Къ водному раствору метилъ-фюлета (1:100) осто
рожно прпбавляютъ сильно разбавленную соляную 
кислоту, до полученш зеленаго окрашиванш. Зат1жъ 
смКшиваютъ съ перегономъ и взбалтываютъ. Посл'й 
отдктешя жидкостей, амиловый спиртъ плаваетъ надъ 
водою въ вид'й синихъ капель.

Перегонъ, содержаний амиловый спиртъ см'йши- 
ваютъ съ крепкой серной кислотой и кристалликомъ 
двухромокислаго калш. При нагр'Ьванш получается 
запахъ валерНновой кислоты (Амиловый спиртъ окис
лился въ валергановую кислоту).

Фенолъ. С,.Н5ОН.

Фенолъ въ чистомъ вид'Ь представляетъ собою б'й- 
лую или красноватую кристаллическую масс}ь Кристаллы 
плавятся при 37,5 и перегоняются при 182° С. Они 
им'йютъ свойственный имъ запахъ и жгучш вкусъ. На 
кож'й они производятъ ожоги, окрашивая при этомъ 
м'йсто ожога въ б'йлый цв'йтъ. Фенолъ притягиваетъ 
изъ воздуха влагу. Онъ растворяется около 10% въ вод1з, 
легко въ сгшрт'Ь, эфиргй хлороформ!^, петролейномъ 
эфиргЬ, жирныхъ и эфирныхъ маслахъ и. т. д. Съ ме
таллами онъ образуетъ соли. Въ неболынихъ количест- 
вахъ фенолъ находится въ моч-й животныхъ, въ особен
ности травоядныхъ. КромгЬ того онъ образуется при
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гшенш н'Ькоторыхъ б'Ьлковыхъ веществъ. Изъ изсл'Ь- 
дуемаго объекта фенолъ выделяется посредствомъ пе
регонки. Если размельченыя вещества очень густы они 
смешиваются водою, и подкисляются или серной или вин
нокаменной кислотой, до ясно кислой реакции Зате.мъ под
вергаются перегонке. Въ перегоне фенолъ открывается 
ниже описанными реакщами. При открыли алкалоидовъ 
по способу Отто или Драгендорфа изъ вытяжекъ. 
можно извлечь фенолъ эфиромъ, или петролейнымъ эфи- 
ромъ. Эфирнымъ вытяжкамъ даютъ испаряться въ ком
натной температуре, остатокъ испытуютъ на фенолъ. 
Для определены фенола въ перегоне последит извле
кается эфиромъ, или же изследуется водная жидкость, 
такъ какъ фенолъ еще будучи въ разбавленномъ раст
воре даетъ точныя реакции

Бромовая вода съ весьма слабымъ растворомъ. 
фенола, даетъ желтоватый кристаллически! осадокъ три- 
бромфенола.

Средни! растворъ полуторохлористаго железа 
даетъ съ перегономъ, содержащимъ фенолъ, синефюле- 
товое окраншваше.

Реактивъ Ми л л он а окрашиваетъ растворъ фе
нола въ розовый или красный цветъ, смотря по кре
пости раствора.

Реакщя Бех. Къ раствору фенола прибавляютъ 
74 по объему аммшка. Если къ слабо нагретой смеси 
прибавить растворъ хлориновой извести, то она окрасится 
въ сини! цветъ. РШск^ег предлагалъ смесь раствора 
фенола и аммшка подвергать парамъ брома, тогда полу
чится такое-же окрашиваше,какъ съ хлориновой известью.

5) Реактивъ Фрэде окрашиваетъ фенолъ въ зелено- 
вато-синш цветъ.



Креозотъ.

Чистый креозотъ полученный изъ буковаго дерева, 
иредставляетъ собою см'Ьсь гваякола и креозола. Онъ 
перегоняется отъ 200—220° С., удельный весь его отъ 
1,04—1,08 при 15° С. Одна часть креозота растворяется 

. въ 120 частяхъ воды. Креозотъ растворяется въ спирте, 
хлороформе, эфире н т. и. Въ раствор^ едкаго калш и 
натрш онъ растворяется легко, труднее въ аммтк'Ь. 
Щелочные растворы креозота, при стоянш гусъЬютъ 
и окрашиваются въ бурый цв'Ьтъ.

Водный растворъ креозота окрашивается каплей 
разбавленнаго раствора полуторохлористаго железа въ 
син1Й цв'Ьтъ, скоро переходящш въ серый.

Спиртный растворъ креозота окрашивается ни
сколькими каплями раствора полуторохлористаго же
леза въ зеленый цв'йтъ. Карболовая кислота, въ томъ 
же растворе, даетъ фюлетовое окрашиваше.

Нитробензолъ С,.Н5—N0^.

Нитробензолъ или мирбановая эссенцы желтая, 
густая жидкость съ сильнымъ запахомъ горькоминдаль- 
наго масла. Удельный весь 1,2 застываетъ при + 30 С 
и перегоняется при 213° С. Для определены нитробен
зола возстановляютъ его водородомъ (т з<:а1:и пазсепсИ), въ 
спиртномъ или водномъ растворе, въ аннлинъ (ДН-ИН,.

Перегонъ въ колбочке смешиваютъ съ разбав
ленной серн011 кислотой, прибавляютъ кусочекъ цинка 
и даютъ стоять приблизительно полъ часа. Выделяющшся 
водородъ возстановляетъ нитробензолъ въ аннлинъ по 
следующему уравненш

С6Н5Ш2 + 6Н = СйНл\Н2 + 2Н20.
После окончаны реакгпи цинкъ вынимаютъ изъ смеси



и извлекаютъ эфиромъ. Эфиру даютъ испариться при 
обыкновенной температуре, а остатокъ испытуется на 
анилинъ. Можно также къ водяной жидкости, после 
отд*йлен1я ея отъ цинка, прибавить, до щелочной реакцш, 
едкш натрш и изсл'Ьдовать на анилинъ.

Водный растворъ анилина даетъ съ бромовой во
дою красноватый осадокъ триброманилина.

Водный растворъ анилина отъ н'Ьсколькихъ ка
пель раствора хлорнновой извести окрашивается въ синш
ЦВ'ЙТЪ.

Крепкой серной кислотой см'Ьсь воднаго раствора 
анилина отъ кристаллика двухромокислаго калш окра
шивается въ фюлетовый ЦВ'ЙТЪ.

Растворъ хромовой кислоты, образуя съ анилиномъ 
соль, даетъ черный осадокъ.

Если къ раствор}^ анилина, подкисленному серной 
кислотой, прибавить перекись свинца, получится зе
леная жидкость. Образовавшееся при стоянш красное 
окрашиваше указываетъ на примись толуидина.

После испаренш анилина съ избыткомъ азотной 
кислоты получается красноватый остатокъ.

Открыта глюкозидовъ, горькихъ веществъ 
и алкалоидовъ.

Глюкозиды и горьшя вещества растворяются въ 
спирте, менее растворимы въ эфире и воде. Они разла
гаются отъ минеральныхъ и отчасти отъ органическихъ 
кислотъ; поэтому, тамъ где наследуются эти вещества 
нужно избегать действш кислоты. Они разлагаясь, воста- 
новляютъ фелинговую жидкость, осаждая красную закись



меди) и аммтчный растворъ азотнонослаго серебра, выде
ляя зеркало металлическаго серебра.

Почти все алкалоиды трудно растворимы въ воде, 
легче въ спирей, эфире, хлороформе, амиловымъ спирей, 
бензоле и петролейномъ эфире. Съ кислотами они обра- 
зуютъ соли легко растворимый въ спирей, труднее въ 
воде. Въ эфире, хлороформе, амиловымъ спирей, бен
золе и петролейнымъ эфире они нерастворимы. Соли 
алкалоидовъ разлагаются отъ щелочей, выделяя сво
бодный алкалоидъ. На этихъ свойствахъ основываются 
все методы открыты глюкозидовъ, горькихъ веществъ 
и алкалоидовъ.

Методъ Отто-Стаса.
Методъ Отто-Стаса основывается на растворимости 

глюкозидовъ, горькихъ веществъ и алкалоидовъ въ 
кр^пкомъ спирей въ присутствие винной кислоты. Ис- 
пытуемыя вещества, если они твердый и образуютъ боль- 
пня массы, какъ наир, внутренности, размельчаются и раз
бавляются н'йкоторымъ количествомъ воды, до получены 
кашицы. Къ ней прибавляютъ тройной объемъ спирта и 
растворъ виннокаменной кислоты, до яснокислой реакции 
Смесь оставляютъ на тепломъ м'йстк Спиртъ после сто- 
яны отфильтровываютъ чрезъ фильтръ, смоченный спир- 
томъ,а остатокъ обрабатываюсь еще нисколько разъ(2—3) 
спиртомъ, подкисленной винной кислотой, пока посл'йднш 
при фильтрованы не протечетъ безцв'йтно. Соединен
ный кислыя спиртныя жидкости выпариваюсь въ фарфо
ровой чашке на водяной бане, до полученш сиропообраз- 
наго остатка. Остатокъ смешиваюсь теплой водою и 
даютъ охладиться. Холодную вытяжку фильтруюсь и, 
для очистки, смешиваюсь вторично со спиртомъ, спиртъ 
опять выпарпваютъ, а остатокъ растворяютъ въ теплой 
во;гй. После охлаждены кислую водную жидкость филь-



труютъ, чрезъ фильтръ смоченный водою, и взбалтываютъ 
74 часа этиловымъ эфиромъ. См'йсь вливаютъ въ дели
тельную воронку и даютъ отстояться: образуются два 
слоя, верхнш эфирный и нижнш водный. Въ эфиръ, кроме 
некотораго количества оставшагося въ воде жира и 
некоторыхъ красящихъ веществъ, переходитъ кольхи- 
цинъ, дигиталинъ, пикротоксинъ, кантаридинъ, кроме 
того еще часть пикриновой кислоты и часть кофеина.

Эфирную, профильтрованную чрезъ маленькш 
фильтръ, жидкость выпариваютъ на часовыхъ стеклыш- 
кахъ или въ маленькихъ чашечкахъ на водяной бане 
при температуре отъ 30—400 С. Остатки изследуются 
соответствующими реактивами.

Къ отделенной водной жидкости прибавляютъ из- 
бытокъ раствора едкаго натрш до щелочной реакнди при 
чемъ выделяются все алкалоиды, исключая апоморфина, 
морфш, нарцеина. Последню растворяются въ избытке 
щелочи, кураринъ же щелочами не осаждается.

Щелочной растворъ взбалтываютъ этиловымъ эфи
ромъ. Эфиръ отделяютъ отъ водной жидкости, про- 
фильтровываютъ чрезъ небольшой фильтръ, и посту- 
паютъ выше сказаннымъ образомъ.

Въ Эфире растворились жидше алкалоиды нико- 
тинъ и коншнъ; твердые атропинъ, гюсщаминъ, гома- 
тропинъ, скополаминъ ; стрихнинъ, бруцшгь ; вератринъ; 
пилокарпинъ; аконитинъ; кокаинъ; кофеинъ; кодеинъ, 
наркотинъ, тебаинъ, папаверинъ; эметинъ, физостиг- 
минъ; хининъ цинхонинъ и остатки кольхицина диги- 
талина и т. д.

Водную жидкость смешиваютъ съ растворомъ хлори- 
сатго аммонш, до получены запаха аммшка и взбалтываютъ 
эфиромъ. Въ эфиръ переходитъ апоморфинъ. Водная 
жидкость продуктами разложены апоморфина окрашена 
въ зеленой цветъ.



Эфирную жидкость фильтруютъ, выпариваютъ на 
водяной бажй и изслйдуютъ.

После отделены эфира, водную аммиачную жидкость 
взбалтываютъ амиловымъ спиртомъ, въ который пере- 
ходитъ морфш и нарцеинъ. Амиловый спиртъ, после от
делены и фильтращи, выпариваютъ въ воздушной бане 
при 120° С, а остатокъ изсл'йдуется на морфш и нарцеинъ.

Щелочную жидкость насыщаютъ углекислотой, вы
париваютъ съ пескомъ до суха, и извлекаютъ теплымъ 
спиртомъ для получены курарина.

Методъ Драгендорфа.

Размельченыя вещества смРшиваютъ, до получены 
жидкой каши, водою, и подкисляютъ разбавленной сер
ной кислотой. См'Ьси даютъ стоять, при температуре 
50° С, въ продолжены сутокъ; потомъ выжимаютъ, а жид- 
кость фильтруютъ. Остатокъ извлекаютъ, такимъ обра- 
зомъ, еще нисколько разъ водой, подкисленной серной 
кислотой. Соединенны водныя жидкости, если они 
очень кислыя, усредняютъ аммыкомъ, сгущаютъ до по
лучены сиропообразной консистенции Экстрактъ см'й- 
шиваютъ тройнымъ объемомъ кргйпкаго спирта и даютъ, 
раствореннымъ б'йлковымъ веществамъ, осаждаться.

Спиртную вытяжку отфильтровываютъ отъ остатка. 
Сгшртъ отгоняютъ, а остатокъ растворяютъ въ воде и 
прибавляютъ, если нужно, еще немного серной кислоты. 
Водную кислую жидкость последовательно взбалтываютъ 
иетролейнымъ эфиромъ, бензоломъ и хлороформомъ.

Въ петролейный эфиръ переходить лшръ, крася- 
щы вещества, эфирныя масла, камфора, пиперинъ, пи
криновая кислота, салициловая кислота, бензойная ки
слота, капсицинъ, кардолъ и т. д.
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Въ бензоле растворяются: кофеинъ, алоетинъ,
анемонинъ, дигиталинъ, кантаридинъ, каскарилинъ, ко- 
лоцинтинъ, кольхицеинъ и т. д.

Въ хлороформе растворяется: цпнхонпнъ, теобро- 
минъ, папаверинъ, нарцеинъ, дигиталинъ, сенегинъ, 
кольхицинъ, пикротоксинъ и т. д.

Водный кислый растворъ д'Ьлаютъ аммткомъ ще- 
лочнымъ и выбалтываютъ последовательно петролей- 
нымъ эфиромъ, бензоломъ, хлороформомъ и амиловымъ 
спиртомъ.

Въ петролейный эфиръ переходить : коншнъ, нико- 
тинъ, эметинъ, вератринъ, хининъ, стрихнинъ и т. д.

Въ бензоле переходить: аконитинъ, атропинъ,
бруцинъ, гюсщаминъ, кодеинъ, наркотинъ, пилокир- 
пинъ, ([^изостигминъ, стрихнинъ, хининъ, ципхонинъ 
и т. д. Хлороформомъ извлекаются хинные алкалоиды 
нарцеинъ следы морфш и папаверина.

Амиловымъ спиртомъ извлекаются морф1й, нарцеинъ, 
соланинъ, салицинъ и сапонинъ.

Реактивы.

Остатки, после выпаривашя эфпрныхъ вытяжекъ на 
часовыхъ стеклышахъ, или въ маленькихъ фарфоровыхъ 
чашечкахъ, на водяной бане, изследуются различными 
реактивами: они или осаждаются общими, или же из
следуются частными реактивами, даюице цветным окра- 
шиванш, свойственным определеннымъ алкалоидамъ, 
глюкозидамъ и горькимъ веществамъ.

Къ остатку на стеклышкахъ прибавляютъ немного 
воды и каплю разбавленной серной или соляной кислоты. 
Отъ прибавлены одной капли того или другаго общаго 
реактива получается, или помутненю, или характерный 
кристаллическш осадокъ. После испарен!Я эфирной,



хлороформенной и т. п. вытяжекъ, къ сухому остатку 
прибавляютъ, стеклянной палочкой, каплю, того или 
другого, частнаго реактива, пока не получаютъ характер
ное окрашиваше, свойственное алкалоидамъ глюкозидамъ 
и горькимъ веществамъ.

Обхще реактивы.

Растворъ брома въ бромистомъ калш даетъ съ 
многими алколоидами желтые, а растворъ юда въ юди- 
стомъ калш бурые осадки.

Отъ воднаго раствора хлорнаго золота (1:20) осадки 
въ солянокислыхъ растворахъ алколоидовъ прюбргЬта- 
ютъ желтоватую окраску.

Въ бол'йе кргйпкихъ растворахъ алкалоидовъ отъ 
раствора хлорной платины (г : 20) образуются б^йлые или 
желтые осадки.

Растворъ сулемы образуетъ съ алкалоидами б'йлые 
или желтоватые осадки.

Фосфорвольфрамовая кислота образуетъ съ алка
лоидами аморфные осадки.

Фосформолебденовая кислота даетъ съ алкало
идами бурые осадки, растворимые въ растворй углекис- 
лаго аммонш.

Реактивъ Майера даетъ бгйлые или желтоватые осадки.
Растворъ юдистаго висмута въ юдиетомъ калш 

даетъ красножелтые аморфные осадки.
1одистый кадмш, растворенный въ юдистомъ кал1и, 

даетъ желтоватые осадки.
Растворъ таннина даетъ желтоватые осадки, а раст

воръ пикриновой кислоты желтые.

Частные реактивы.

Частными реакцшми называются реакцш, дающш, при 
смг1ш1ен1и съ глюкозидами, горькими веществами и ал
калоидами, цв'йтныя окрашиванш.



Таган реактивы суть: Крепкая с'Ьрная кислота, 
крепкая соляная кислота, крепкая азотная кислота, креп
кая фосфорная кислота, реактивъ Фрэде, реактпвъ Эрд
мана, ванадювос'Ьрная кислота, хлорная вода, и т. д.

Предварительные опыты.

По способу Отто выбалтаашемъ эфнромъ получа
ются изъ кислаго раствора: Кольхицинъ, дигиталинъ,
гшкротоксннъ, кантаридинъ.

С-Ьрная кислота окрашнваетъ кольхицинъ въ жел
тый, пикротоксинъ въ оранжевый, дигиталинъ въ крас- 
нобурый цв'йтъ.

С-Ьрная кислота съ неболыпимъ количествомъ азот 

ной кислоты окрашнваетъ кольхицинъ въ синш, пере- 
ходящш въ фюлетовый и, наконецъ, въ желтый цв'Ьтъ; 
окрашиваше переходитъ, отъ раствора 'Ьдкихъ щелочей, 
въ кирпично-красное.

С'Ьрная кислота и двухромокислый кал!й окрашн
ваетъ пикротоксинъ въ бурый, переходящш въ зеленый 
ЦВ'ЬТЪ.

С'Ьрная кислота съ бромовой водою окрашиваютъ 
дигиталинъ въ фюлетовый или красный цв'Ьтъ.

Ванад1ево - сЬрная кислота окрашнваетъ кольхи
цинъ въ синш или зеленобурый цв'Ьтъ; пикротоксинъ 
въ оранжевый; дигиталинъ въ темнобурый съ крас
ными полосами.

Кр-Ьнкая фосфорная кислота при выпариванш съ 
дигиталиномъ окрашивается сначало въ красноватый, а 
потомъ и фюлетовый цв'Ьтъ.

Кантариндинъ съ перечислеными реактивами не 
даетъ цв'Ьтныхъ реакции

Изъ щелочнаго раствора получаются взбалтывашемъ 
эфнромъ: Жидше алкалоиды, коншнъ, никотинъ, твердые



пилокарпинъ, атропинъ, гюсщаминъ, гюсцинъ, гома- 
троппнъ, стрнхнинъ, бруцинъ, кофеинъ, хининъ, цинхо- 
нинъ, вератринъ, дельфининъ, физостигминъ, кодеинъ, 
наркотинъ, тебаинъ, папаверинъ, эметинъ, аконитинъ.

Серная кислота окрашиваетъ : вератринъ въ желтый, 
переходяшдй въ красножелтый и, наконецъ, красный 
цв4>тъ, физостигминъ, сначало безцв1зтенъ, апотомъ пере- 
ходитъ въ красножелтый, дельфининъ въ краснобурый, 
наркотинъ въ зеленоватый, а потомъ желтый, тебаинъ въ 
красный, къ концу реакщи, въ желтоватый, эметинъ въ 
бурозеленый, аконитинъ въ желтый, переходяшдй въ 
фюлетовый цв'йта.

С'йрная кислота растворяетъ сл'йдуюпце алкалоиды 
сначало безцв'йтно, послФ» же нагр^ванш, безцв'йтный 
растворъ окрашивается :

Кодеинъ въ СИН1Й, папаверннъ въ фюлетовый цв'Ьтъ.
Стрнхнинъ растворяется въ сЬрной кислотЬ без- 

цв'Ьтно, но посл'Ь прибавлены кристаллика дв)гхромо- 
кислаго калш, появляются фюлетовые полосы.

Азотная кислота растворяетъ бруцинъ въ желтокра
сный ЦВ'ЬТЪ.

Посл'Ь испарены раствора атронина и кофеина въ 
кр'Ьпкой азотной кислотЬ получаются желтые остатки. 
Остатокъ атропина окрашивается, кр'Ьпкимъ спиртнымъ 
растворомъ 'Ьдкаго калы, въ краснофюлетовый цв'Ьтъ, а 
остатокъ кофеина, каплей воднаго раствора аммшка, въ 
пурпуровый.

Посл'Ь прибавлены къ щелочному раствору хлори- 
стаго аммоны, эфиромъ извлекается апоморфинъ, 
характеризующийся своими зелеными остатками, амило- 
вымъ спиртомъ; морфш и нарцеинъ, характеризующиеся 
своими отношеными къ реактиву Фрэде и къ крепкой 
сЬрной кислотЬ.



Колхицинъ С22Н25Ж)4*

Кольхицинъ, алкалоидъ безвременника. Легко 
растворяется въ вод'Ь и спирт!;, трудно въ эфир-Ь, 
вращаетъ плоскость поляризацш вл'Ьво.и расплавляется, 
не разлагаясь, при 1450 С., при бол^е высокой тем
ператур'!; онъ разлагается. Бензолъ, амиловый сгшртъ и 
хлороформъ легко растворяютъ кольхицинъ. Кольхи
цинъ горькаго вкуса и д4;йствуетъ на животный орга- 
низмъ почти такъ-же, какъ и вератринъ; онъ обла- 
даетъ стойкостью.

Изъ воднаго раствора, подкисленнаго винной кис
лотой, выбалтывается кольхицинъ эфиромъ или хлоро- 
формомъ, въ вид1; желтаго аморфнаго осадка. Бензолъ 
и петролевый эфиръ не извлекаютъ кольхицина.

Реакщи кольхицина: Водный растворъ кольхицина 
окрашивается въ желтый цв'йтъ; интензивность окра- 
шиванш зависитъ, конечно, отъ количества растворен- 
наго кольхицина.

Въ водномъ раствор'!; кольхицина, растворъ юда 
въ юдистомъ калш, растворъ юдистаго калш и 1одистаго 
висмута, растворъ танина и растворъ хлорнаго золота, 
производить осадки.

Сулема производить въ растворахъ кольхицина по- 
мутнеше, а съ прибавлешемъ соляной кислоты получается 
лимонно-желтый осадокъ.

Хлорная вода въ водномъ раствор'!; кольхицина 
даетъ желтый осадокъ, растворяемый въ аммтк'1; желто- 
краснымъ цв'йтохмъ.

Крепкая сг1;рная кислота растворяетъ кольхицинъ, 
окрашиваясь при этомъ, въ ярко-желтый цв'йтъ. Если 
прибавить къ этому раствору каплю азотной кислоты, 
онъ даетъ синефюлетовое окрашиваше, переходящее въ
желтое.



Растворъ кольхицина въ крепкой азотной кис
лоте, уд. веса 1,4, окрашивается въ синефюлетовый 
цв'Ьгь, который скоро изменяется въ бурожелтый. Раз
бавленный водою растворъ окрашивается растворомъ 
едкаго натра въ кирпичный цв'йтъ.

З) При кипяченш хлористаго кольхицина съ полу- 
торохлористымъ желгйзомъ жидкость окрашивается въ 
темно-зеленый цв^тъ. Хлороформъ, при взбалтыванш 
съ этимъ растворомъ, окрашивается въ красно-бурый
ЦВ'ЙТЪ.

Дигиталинъ.

Дигиталиномъ называется действующее начало 
растенш П^йаНз ригригеа (Красная наперстянка). При
готовляется изъ дико растущаго растенш и предста- 
вляетъ собою смесь одного недействующаго и четырехъ 
действующихъ веществъ. Недействующий кристалли
чески* дигитинъ, какъ можно полагать, есть не что 
иное, какъ продуктъ разложенш одного изъ действую
щихъ началъ. Въ продаже различаюсь немецки! и 
французскш дигиталинъ. Какъ одинъ, такъ и другой 
вместе съ находящимся тамъ дигиталиномъ содержись 
и другая вещества. Такъ наир., немецкий глюкозидъ 
содержись В1^11;аКп, Пф^йотп, Б^йакт а французскш 
— Б1§йохт и Б1§йа1т. Изъ названныхъ началъ самый 
ядовитый Б1§йохт. Гликозидъ дигиталинъ С5Н802, при 
нагреванш съ разбавленными кислотами, распадается на 
сахаръ и дигиталрезинъ. Немецки! дигиталинъ пред- 
ставляетъ собою аморфную желтоватую массу, фран
цузскш дигиталинъ — шелковистые игольчатые не пла- 
вяюшдеся кристалкики.

При 180" С они окрашиваются въ бурый цветъ, а 
при приблизительно 2000 С они вполне разлагаются. 
Продажный немецкш дигиталинъ горькаго вкуса, легко



растворимъ въ водй, этиловомъ и амиловомъ спиргк 
Францускш дигиталинъ легко растворимъ въ хлоро- 
формй и спирта, трудно растворимъ въ эфирй, нераст- 
воримъ въ бензолй, и почти нерастворимъ въ водй.

Пзъ водныхъ растворовъ фосформолебденовая кис
лота осаждаетъ дигиталинъ въ видй желтаго соединены. 
Смйсь при нагрйванш окрашивается въ ярко-зеленый 
пвйтъ; по прибавлена! къ этой смйси аммгака зеленое 
окрашивание переходитъ въ голубое.

Дигиталинъ растворяютъ въ крйпкой сйрной кис- 
лотй и прибавляютъ незначительное количество бромо
вой воды; растворъ окрашивается въ характерный красно- 
ватофюлетовый цвйтъ. Отъ прибавлены воды это окра- 
шиваше переходитъ въ зеленое.

Для этой реакщи вместо бромовой воды Драген- 
дорфъ сов'йтуетъ брать растворъ брома въ 20 % растворй 
'йдкаго калы.

Дигиталинъ смйшиваютъ съ водою и незначитель- 
нымъ количествомъ желчи; къ этой см'йси прибавляютъ 
крепкую серную кислоту. При нагр^ванш отъ 6о°—8о° С 
см'йсь окрашивается въ красный цвйтъ.

ПоЬаГоп'у дигиталинъ растворяютъ въ крепкой сйр- 
ной кислогй, разбавленной виннымъ спиртомъ (1 объемъ 
сЬрной кислоты и I объемъ спирта 96 %), нагр'йваютъ, 
до тйхъ поръ, пока растворъ не окрасится въ желтый 
цв’Ьтъ. Если къ такому раствору прибавить каплю 
раствора полуторохлористаго желйза, онъ окрасится въ 
синезеленый цвйтъ.

Пикротоксинъ С30Н34О13.

Пикротоксинъ находится до 5 % въ плодахъ (ко
стянка) кукольвана. Пикротоксинъ весьма ядовитое»



очень горькое не имеющее запаха, не содержащее азота 
вещество, им-Ъетъ нейтральную реакщю. По своимъ 
химическимъ реакцшмъ, пикротоксинъ слабая кислота, 
кристаллизуется въ безцв'йтныя иглы или столбики, съ 
точкой плавленш 199—200°. Въ горячемъ и тепломъ 
спирте, хлороформе, амиловомъ спирте пикротоксинъ 
легко растворяется, но трудно растворимъ въ эфире и 
холодной, легче въ горячей, воде; въ бензоле и петро- 
левомъ эфире не растворяется. Въ аммшке, едкомъ 
калш и едкомъ натрш пикротоксинъ растворяется безъ 
цвета; кислотами онъ снова выделяется изъ этихъ 
растворовъ.

Обшде реактивы, какъ хлорная платина, хлорное 
золото, сулема, железо-синеродистый калш, пикриновая 
и фосфорвольфрамовыя кислоты и танинъ не осаждаютъ 
пикротоксинъ изъ растворовъ.

Изъ кислыхъ растворовъ выбалтываютъ пикроток- 
синъ эфиромъ, хлороформомъ или амиловымъ спиртомъ.

Холодная крепкая «Парная кислота растворяетъ 
пикротоксинъ окрашивая въ желтый цветъ. Отъ при- 
бавленш двухромокислаго калш растворъ окрашивается 
въ фюлетовый цветъ, переходяш1Й въ зеленый; отъ 
избытка серной кислоты зеленое окрашиваше пере
ходи тъ въ бурое.

Пикротоксинъ смешиваютъ съ тройнымъ по весу 
количествомъ селитры, прибавляютъ несколько капель 
крепкой серной кислоты и нзбытокъ едкаго натра; 
жидкость окрашивается въ непостоянный кирпично
красный цветъ.

При нагреванш щелочнаго раствора пикротоксина 
съ фелинговой жидкостью выделяется красная закись 
меди.

Для открытш пикротоксина въ пиве поступаютъ 
такъ: къ пиву прибавляютъ аммткъ, до щелочной реак-
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щи; жидкость отфильтровываютъ отъ осадка и къ ней 
прибавляютъ растворъ уксуснокислаго свинца; при этомъ 
осаждается декстринъ, сахаръ и пр.; но пикротоксинъ 
остается въ растворе.

Осадокъ отфильтровывается; избытокъ свинца изъ 
полученнаго фильтрата осаждается с^рнистымъ водоро- 
домъ и отделяется фильтращею.

Наконецъ, этотъ фильтратъ выпаривается, до гус
тоты сиропа и извлекается эфиромъ или амиловымъ 
спиртомъ.

Съ полученнымъ осадкомъ, после выпариванш ра
створителя, проделываютъ частныя реакцш.

Кантаридинъ С10Н12О4.

Кантаридинъ представляетъ собою сильнодействую
щее начало шпанскихъ мушекъ, ЬуЦа уезшайэпа. Канта
ридинъ не содержитъ азота и обладаетъ характеромъ 
ангидрида кислоты. Кантаридинъ кристаллизуется въ 
блестящихъ ромбическихъ чешуйкахъ, плавящихся при 
2Ю° С.; при более сильномъ нагреванш онъ возгоняетя, 
при чемъ на холодныя места осаждается въ виде 
тонкихъ иголочекъ. Въ воде кантаридинъ почти нераст- 
ворнмъ. Спиртъ мало растворяетъ кантаридинъ, более 
онъ растворимъ въ эфире и бензоле, легко въ хлоро
форме, ацетоне, въ уксусномъ эфире, въ жирныхъ и 
эфирныхъ маслахъ. Въ щелочахъ кантаридинъ раство
ряется, образуя соли. Изъ этихъ соединенш кантари
динъ выделяется, неразлагаясь кислотами. Онъ весьма 
постояненъ и медленно разлагается при гшенш.

Интересно, что куры безъ особо заметнаго 
для себя вреда переносятъ болышя количества шпан
скихъ мушекъ. Изъ щелочныхъ растворовъ кантари-



дина, если они не слишкомъ разбавлены, осаждаются въ 
вшгй б'клыхъ осадковъ, хлористый кальщй, хлористый 
барш, азотнокислое серебро и сулема. Осадокъ серно
кислой М'йди окрашенъ въ сйрый цв'йтъ.

Для кантаридина не имеются характерныя цвтЬт- 
ныя реакцш. Для его определены пользуются физю- 
логическимъ свойствомъ образовать на гктй пузыри. 
Остатокъ, полученный после испарены эфира, раство- 
ряютъ въ прованскомъ масле и пропитываютъ имъ 
холстъ; посл'Ьднш прилепляютъ къ телу. Въ при- 
сутствш кантаридина кожа красн-йетъ, зат'ймъ полу
чаются нарывы.

Даже 0,00014 §г. производитъ такое действю.

Никотинъ С10Ни]Ч2.

Никотинъ представляетъ собою маслянистую без
детную жидкость, скоро буреющую на воздухе, окис
ляясь при этомъ. Никотинъ тяжелее воды, вращаетъ 
плоскость поляризацш влево, легко растворяется въ воде, 
спирте и эфире, амиловомъ спирте, бензоле и петроле- 
вомъ эфире. Водный и спиртный растворъ окрашиваютъ 
куркумовую бумажку въ бурый цветъ.

Соли никотина растворимы въ воде и спирте, но 
нерастворимы въ эфире, бензоле, хлороформе, петроле- 
вомъ эфире и амиловомъ спирте.

Никотинъ обладаетъ жгучимъ вкусомъ и сильно 
противнымъ запахомъ, напоминающимъ немного коншнъ.

Въ струе водорода никотинъ перегоняется, нераз- 
лагаясь при 246,7 °, но испаряется и при обыкновенной 
температуре; съ водными парами и съ парами амило- 
ваго спирта онъ легко улетучивается. Никотинъ при- 
соединяетъ къ себе воду, образуя гидратъ, застывающий 
въ охладительной смеси.



Благодаря своему сильному основному характеру 
никотинъ выгЬсняетъ металлы изъ своихъ соединении 
Изъ щелочнаго воднаго раствора никотинъ выбалты
вается эфиромъ. (Эфирную никотиновую жидкость слР>- 
дуетъ выпаривать на слабо нагретой водяной бане, 
причемъ въ остатке получаются маслянистыя капли.) 
Для очистки никотина отъ жира остатокъ растворяютъ 
въ воде, отфильтровываютъ отъ жира чрезъ мокрый 
фильтръ и щелочной растворъ выбалтывается эфиромъ, 
петролевымъ эфиромъ, бензоломъ, хлороформомъ или 
амиловымъ спиртомъ.

Изъ общихъ реактивовъ осаждаютъ никотинъ, фос- 
форомолебденовая кислота, реактивъ Майера, растворъ 
юдистаго калш съ юдистымъ внсмитомъ, хлорная пла
тина. При см'Ьшенш равныхъ объемовъ растворовъ 
никотина въ эфире съ эфирнымъ растворомъ юда, вы
деляется сначала буроватое смолистое масло, въ кото- 
ромъ медленно образуются кристаллики, а эфирная жид
кость окрашивается въ красный цвгйтъ. Эти игольча
тые кристаллики прозрачны, но при преломляющемъ 
св^те они иризируютъ темносинимъ цветомъ.

a) Никотинъ съ соляной кислотой даетъ желтовато
красный растворъ хлористоводороднаго никотина; при 
осторожномъ выпариванш, остается желтая аморфная 
масса, въ которой при стоянш замечаются микроскопиче
ски квадратные или крестообразные кристаллики.

b) Водный растворъ никотина не мутнеетъ отъ 
хлорной воды (Реакцш а) и Ь) служить для отличш отъ 
коншна.

c) Растворъ никотина въ крепкомъ спирте не окра
шивается отъ спиртнаго раствора феноль-фталеина.



Коншнъ С8Н17М.

Коншнъ представляетъ собою безцв-Ьтную масля
нистую жидкость, съ противнымъ мышачнымъ запахомъ 
и отвратительнымъ вкусомъ, кипитъ при 168—1690. Вод
ный растворъ коншна изъ растворовъ металловъ выд'Ь- 
ляетъ металлы въ виде гидратовъ. При обыкновенной 
температуре коншнъ испаряется и, окрашиваясь въ бурый 
цв'йтъ, гусгйетъ. Въ воде коншнъ труднее раство- 
римъ, ч!>мъ никотинъ.

Насыщенный водный растворъ конпша при нагр'й- 
ванш отъ выдгЬляющагося кошина мутн^етъ, такъ какъ 
онъ труднее растворяется въ теплой воде, ч'ймъ въ 
холодной.

Въ спирте, эфире, петролевомъ эфире онъ легко 
растворяется, труднее въ хлороформе.

Изъ общихъ реактивовъ фосфоро - молебденовая 
кислота даетъ желтый аморфный осадокъ, реактивъ 
Майера — беловатый, а растворъ юдистаго калш съ юди- 
стымъ кадмюмъ — оранжевый осадокъ. Водный растворъ 
коншна свертываетъ б'йлокъ.

При осторожномъ выпариванш кошина съ крепкой 
соляной кислотой, образуется остатокъ солянокислаго 
коншна. Подъ микроскопомъ замечаются игольчатые, 
или столбчатые кристаллики, образуюшде звездочки. 
Кристаллики переломляютъ светъ.

Водный растворъ коншна мутнеетъ отъ хлорной 
воды.

Растворъ коншна въ крепкомъ спирте не окра
шивается спиртнымъ растворомъ фенолфталеина въ крас
ный цветъ.



Пилокарпинъ СиН1в^02.

Пилокарпинъ - алкалоидъ растенш тборанда (РПо- 
сагриз реппа!йо1шз). Въ медицин^ употребляются соля- 
нокислыя и азотнокислыя соединены.

Пилокарпинъ представляетъ собою полужидкую 
липкую массу, мало растворимую въ водЪ, легко въ 
эфир'й, спиртЬ и хлороформ'^, трудно растворимую въ 
бензол'!». Изъ кислыхъ растворовъ пилокарпинъ не 
переходитъ въ эфиръ или хлороформъ. Съ кислотами 
пилокарпинъ даетъ кристаллически* соли.

Изъ щелочнаго воднаго раствора пилокарпинъ вы
тряхивается эфиромъ.

Фосфоровольфрамовая, фосфоромолебденовая кис
лоты цаютъ, въ весьма слабомъ раствор'!» пилокарпина, 
(г : 1500) заметные осадки.

Растворъ юда бурый, а реактивъ Майера б'клый, 
растворъ юдистаго калш съ юдистымъ висмутомъ даютъ 
красные осадоки.

Кр'йпкая С'Ьрная кислота растворяетъ пилокарпинъ 
и его соли безцв'йтно. Если же къ этому раствору 
прибавить двухромокислаго калш, то получается бурое 
окрашиваше, переходящее въ зеленое.

Атропинъ С17Н23>Юз

Атропинъ кристаллизуется въ вид'й иголочекъ или 
столбиковъ им'Ьетъ непрштный горьки! вкусъ, при 115 
расплывается, при 140° С возгоняется; съ вод
ными парами онъ летучъ. Чистый атропинъ трудно 
растворимъ въ холодной вод'й, легче въ горячей, легко 
въ спирт'й, хлороформ^ и амиловомъ спиргй, труднее 
въ эфир-й и бензол'й, въ незначительномъ количеств'!» 
въ петролевомъ эфир'й.



Изъ шелочнаго раствора атропинъ легко извле
кается эфиромъ и бензоломъ; после выпариванш раст
ворителя получается кристаллически! остатокъ.

Атропинъ обладаетъ сильными основными свойст
вами, онъ окрашиваетъ растворъ фенолъ - фталенна въ 
красный цв'йтъ и выдгйляетъ при нагр'Ьванш изъ спирт- 
наго раствора сулемы окись ртути. Съ кислотами ат
ропинъ даетъ кристаллически, легко растворимый въ 
воде соли. Изъ водныхъ растворовъ этихъ солей 
Ф>дк1я щелочи, углекислым соли и аммткъ осаждаютъ 
атропинъ. Избытокъ аммтка опять растворяетъ атро
пинъ, а углекислый аммонш совсймъ не осаждаетъ его. 
Атропинъ осаждается изъ своихъ водныхъ растворахъ 
хлорной платиной въ вице моноклиническихъ кристал- 
ловъ; пикриновой кислотой — въ виде листочковъ; 
хлорное золото осаждаетъ атропинъ въ виде медленно 
кристаллизующагося двойнаго соединены. Кристаллики 
плавятся при 135—1370 С. Растворъ юда въ юдистомъ 
калш и фосфоромолебденовая кислота, осаждаютъ атро- 
нинъ даже изъ раствора I:10000.

Атропинъ растворяется въ крепкой серной кис
лот^ безцв'йтно, но при нагр'йванш, этотъ растворъ бу- 
ргйетъ и отъ прибавлены н'йсколькихъ капель воды вы
деляется запахъ цветовъ. Такой запахъ получается еще 
съ большей интенсивностью, если атропинъ нагреть съ 
серной кислотой при 150° С и прибавить туда кристал- 
ликъ двухромокислаго калы.

При выпариванш атропина на водяной бане съ крепкой 
азотной кислотой получается желтый остатокъ, который 
отъ спиртнаго раствора едкаго калы окрашивается въ ин
тенсивно фюлетовыйцветъ, переходящш скоро въ красный.

Эта реакцы (реакцы УйаН) весьма характерна; она 
получается даже еще отъ 1/1000 атропина.



Кроме химическихъ реакцш можно возпользоватся 
физюлогическимъ — т. е. расширешемъ зрачка глаза отъ 
капли воднаго раствора атропина. Опытъ надъ кош
кой : капля полученнаго раствора атропина вводится въ 
глазъ, отчего зрачокъ долженъ расшириться.

Гтсщаминъ

кристаллизуется въ виде шелковистыхъ иголочекъ. 
Точка плавлены 108,5; труднее кристаллизуется, чТмъ 
атропинъ и легче растворимъ въ воде и въ водномъ 
спирте; изъ этихъ растворовъ онъ иногда выделяется 
въ видТ студени.

Эфиръ и хлороформъ легко растворяютъ гюсща- 
минъ, который, какъ и атропинъ, имеетъ те-же физю- 
логическы химическы реакцш.

Для различы можетъ служить двойное соединете 
хлорнаго золота и хлорной платины.

Изъ воднаго раствора двойное соединете хлорнаго 
золота выделяется сначала въ виде масла, которое по
степенно застываетъ въ виде кристалловъ. Кристаллики 
этого соединены представляютъ собою листочки, плавя
щиеся при 1590 С.

Кристаллы двойнаго соединены гюсщамина и хлор
ной платины принадлежать къ триклинической форме, 
а — атропина къ моноклинической.

Посцинъ (Скополаминъ)

представляетъ собою безцветный сиропъ, трудно раство
римый въ воде, легко въ спирте, эфире и хлороформе; 
съ кислотами гюсцинъ даетъ хорошо кристаллизующаяся 
соли. Изъ раствора хлороформа после выпариваны онъ



остается въ виде тягучаго сиропа, а изъ эфира въ виде 
кристалликовъ плавящихся при 590 С.

Въ растворе, подкисленномъ соляной кислотой, 
фосфоровольфрамовая кислота и сулема даютъ белые 
осадки, растворъ года — бурый, а реактивъ Майера — 
желтовато-белый осадокъ.

Двойное соединеню хлорнаго золота поедина кри
сталлизуется въ виде широкихъ желтыхъ призмъ, пла
вящихся при 19З0 С.

По своимъ (физическимъ) химическимъ и физюло- 
гическимъ свойствамъ посцинъ тождественъ со своими 
изомерами, атропиномъ и посщаминомъ.

Гоматропинъ (Окситолупотропинъ).

Гоматропинъ въ готовомъ виде въ природе не 
встречается, а получается только синтетически и кри
сталлизуется въ виде безцветныхъ призмъ, плавящихся 
при 93—960 С. Они трудно растворимы въ воде, легко 
въ спирте, эфире и хлороформе; остатокъ, полученный 
после выпариванш хлороформа, маслянистый, трудно 
кристаллизующиеся; кристаллы весьма гигроскопичны и 
расплавляются при 93,5—98° С. Такъ какъ атропинъ, 
посщаминъ, посцинъ, гоматропинъ по своимъ физюло- 
гическимъ и химическимъ свойствамъ весьма сходны, то 
при судебномъ химическомъ изследованш при малыхъ 
количествахъ едва-ли удается отличить ихъ другъ отъ 
друга.

Стрихнинъ С21]Ч22]М^02.

Стрининъ кристаллизуется изъ хлороформа, бен
зола или амиловаго спирта въ виде белыхъ, блестящихъ, 
ромбическихъ столбиковъ. Въ воде, въ безводномъ 
эфире и спирте стрихнинъ почти нерастворимъ. Соли



стрихнина растворимы въ подкисленной воде и спирте, 
нерастворимы въ эфире, бензоле, хлороформе и амило- 
вомъ спирте. 'Ьдк1я щелочи выд'йляютъ стрихнинъ въ 
видр> кристаллическаго порошка, углекислыя и двуугле- 
кислыя соли калш и натрш выд1>ляютт, стрихнинъ изъ 
кислыхъ растворовъ только при нагревании Пере
кись водорода, или марганцевокислый калш, въ кислой 
среде разлагаютъ стрихнинъ, образуя одноосновную 
стрихниновую кислоту. При нагреванш съ крепкими 
растворами едкихъ щелочей стрихнинъ разлагается на 
водородъ, углекислоту и хинолинъ. Стрихнинъ весьма 
стойкш алкалоидъ, онъ, какъ известно, иногда не раз
лагается въ трупахъ даже въ продолженш I—3 летъ, 
самое большое количество стрихнина отлагается въ 
печени.

При отравленш челебухой, кроме стрихнина и бр}^- 
цина следуетъ еще обратить внимаше на микроскопи- 
чесше, буросероватые шелковистые волоски этого плода. 
Волоски въ такихъ случаяхъ находятся въ рвотномъ и 
содержимомъ желудка.

Растворъ юда съ юдистымъ калюмъ, пикриновая 
кислота, реактивъ Майера юдистый висмутъ съ 10дистымъ 
кал1емъ, хлорное золото и хлорная платина даютъ осадки, 
даже въ сильноразбавленныхъ растворахъ солей стрихнина.

Стрихнинъ растворяютъ въ крепкой серной кислоте 
(е 5 ч. Н2504 и I ч. Н20) и прибавляютъ кристалликъ 
двухромокислаго калш при наклонен1И чашечки, или часо- 
ваго стеклышка образуются въ жидкости синефюлетовыя 
полоски. Это окрашиваше переходитъ въ красное, а 
потомъ изчезаетъ. Такую-же реакшю можно получить и 
другими окислителями какъ напр., марганцевокислымъ 
кал1емъ, красно!! кровяной солью и перекисью свинца. 
Морфинъ вредитъ этой реакщи. По этому предъ взбал- 
тыван!емъ съ эфпромъ нужно прибавить избытокъ ще-



лочи въ которомъ растворяется морфн, а стрихнинъ 
выделяется и переходить въ эфиръ.

Растворъ стрихнина въ крепкой серной кислоте 
окрашивается закись-окисью церш въ интенсивный синш 
цветъ, который медлено переходитъ въ фюлетовый и 
наконецъ въ довольно постоянный вишневокрасный.

Ванадшвая серная кислота растворяетъ стрихнинъ 
голубымъ цветомъ, переходящимъ въ фюлетовый и крас
ный, если затймъ прибавить воды, то получится еще 
довольно продолжительное розовое окрашеше.

Крепкая азотная кислота, растворяя стрихнинъ 
даетъ желтоватое окрашиваше, которое при стоянш 
темнеетъ.

Сулема даетъ въ растворе стрихнина, разбавленой 
серной кислотой, белый кристаллически осадокъ. Ни- 
тропрусиднатрш даетъ светлобурый кристаллически! 
осадокъ, красная кровяная соль зеленовато кристалли
чески, хлорная вода даетъ, даже и въ весьма слабыхъ 
растворахъ стрихинина, белый осадокъ, растворимый 
въ аммшке.

Растворъ двухромокисхаго калш (1:200) даетъ жел
тые игольчатые кристаллики хромокисловаго стрихнина. 
Последнш, съ крепкой серной кислотой, даетъ реакщю I.

Бруцинъ С23Н26Х204 К 4Н20.

Бруцинъ смотря по условшмъ кристаллизуется, или 
въ четырехъ угольныхъ столбикахъ, или въ распадаю- 
щихъ на воздухе моноклиническихъ табличкахъ, или 
въ виде перышекъ, или наконецъ, въ кристаллическихъ 
листочкахъ похожихъ на борную кислоту. Безводные 
кристаллы плавятся при 178°. Бруцинъ мало ра- 
створимъ въ воде, въ чистомъ эфире и петроле- 
вомъ эфире, легче растворимъ въ бензоле и въ



спиртй, амиловомъ спиргЬ и хлороформе. Изъ бен
зола, этиловаго и амиловаго спиртовъ бруцинъ вы
деляется аморфно. Бруцинъ какъ и стрихнинъ весьма 
СТОЙК1Й алколоидъ.

Изъ общихъ реактивовъ самыми чувствительными на 
бруцинъ: растворъ юда съ юдистымъ калюмъ, реактивъ 
Майера, хлорное золото, юдистый висмутъ съ юдистымъ 
калюмъ, фосформолебденовая кислота, юдистый кадмш 
съ юдистымъ калюмъ, хлорная платина и танинъ.

Щелочи выделяютъ изъ раствора солей бруцина, 
бруцинъ.

Крепкая серная кислота растворяетъ бруцинъ без- 
цветно, но если прибавить кристалликъ селитры, то ра
створъ окрашивается въ желтокрасный, скоро желтЬю- 
щш цветъ.

Къ раствору бруцина, въ разбавленой серной ки
слоте, прибавляютъ перекись марганца, оставляютъ на 
несколько часовъ, часто смешивая, а потомъ фильтруютъ. 
Фильтратъ окрашенъ, Схмотря по количеству бруцина, въ 
красножелты, или кровавый цветъ.

Крепкая азотная кислота (уд. весь 1,3—1,4) ра
створяетъ бруцинъ въ кроваво красный цветъ. Окра
шивайте раствора скоро переходить въ оранжовый и 
наконецъ, въ желтый цветъ. Если къ жидкости приба
вить несколько капель воды и растворъ двухлористаго 
олова, или безцветнаго сернистаго аммонш, она окра
сится въ красно-фюлетовый цветъ.

Растворъ азотнокислой закиси ртути (содержащей 
мало свободной кислоты) растворяетъ бруцинъ въ без
детную жидкость, которая при нагреванш въ чашечке 
на водяной бане, съ края окрашивается въ красный цветъ, 
а подвергнувъ его выпараванш, образуется красный оста- 
токъ. Растворъ двухромокислаго калш съ растворомъ бру
цина въ слабой серной кислоте дастъ малинокрасную жид-



кость, которая при нагр'Ьванш окрашивается, сначало, 
въ оранжевый, и наконецъ, въ буро-оранжевый цвгЬтъ.

Насыщенная хлорная вода растворяетъ бруцинъ, 
смотря по количеству, въ розовый, или кровянокрасный 
нв'йтъ. Отъ аммшка окрашиваше переходить въ жел
тый, или желтобурый пв'йтъ.

Красная кровяная соль осаждаетъ изъ раствора 
бруцина желтые кристаллики.

Открытие стрихнина и бруцина.

Остатокъ на часовомъ стеклышке растворяютъ въ 
крепкой серной кислоте и прибавляютъ маленкш кусо- 
чекъ селитры, растворъ окрашивается въ красный, по- 
томъ въ оранжевый и наконецъ въ желтый цв'йтъ; къ 
этому желтому раствору для полученш реакщи на стрих- 
нинъ прибавляютъ кристалликъ двухромокислаго калш.

Для отделены стрихнина отъ бруцина пользуются 
чистымъ безводнымъ сгшртомъ въ которымъ бруцинъ 
растворяется, а стрихнинъ остается нераствореннымъ.

Изъ растворовъ стрихнина и бруцина въ эфире, 
илн бензоле, сначало выделяется кристаллический стрих- 
нннъ, а потомъ уже аморфный бруцинъ.

Для более точнаго отделены стрихнина и бруцина 
прибавляютъ къ уксусно-кислому раствору стрихнина и 
бруцина, двухромокислый калш, при чемъ хромовокислый 
стрихнинъ осаждается, а хромовокислый бруцинъ оста
ется въ растворе.

Кофеинъ. С5Н(СН3)Х402 + Н20.

Кофеинъ или теинъ находится въ чае, кофее, вместе 
съ теоброминомъ въ какао, кроме того онъ еще встре
чается въ семенахъ кола и въ парагуайскомъ чае. Ко-



феинъ кристаллизуется въ виде длинныхъ красивыхъ 
шелковистыхъ иглъ ; иглы возгоняются приблизительно 
при 180° С. При д'Ьйствш хлора кофейнъ разпадается на 
диметинъ, аллоксанъ и мономотилъ-мочевину. Кофейнъ 
переходитъ ужъ изъ кислаго воднаго раствора въ эфиръ, 
хлороформъ и бензолъ. Онъ легко растворяется въ го
рячей воде, спирте, амиловымъ спирте, эфире хлоро
форм^ и бензоле.

Танинъ, растворъ юда съ юдистомъ калюмъ, раст- 
воръ юда съ юдпстымъ висмутомъ, фосфоръ-вольфра- 
мовая и фосформолебденовая кислоты даютъ осадки 
только съ кр'Ьпкимъ растворомъ кофеина.

Азотнокислое серебро въ кр'Ькихъ растворахъ ко
феина даетъ белый кристаллически! осадокъ, а растворъ 
сулемы образуетъ при стоянш длинныя иглы, раство
римым въ холодной соляной кислоте.

Кр'Ькая серная и азотная кислота растворяютъ 
кофейнъ безцв’йтно.

После выпаривашя кофеина при юо° С съ неболь- 
шимъ избыткомъ хлорной воды получается краснобурый 
остатокъ, который отъ паровъ аммшка окрашивается въ 
пурпурофюлетовый цвтЬтъ. Стеклышкомъ съ бурымъ ос- 
таткомъ накрываютъ стеклянную пластинку, смоченную 
каплею аммшка.

Хининъ С20Н241Ч2О2 + ЗН20.

Безводный хининъ плавится при 171,8°, а водный 
при 57°. Хининъ не возгоняется. Водный растворъ 
вращаетъ плоскость поляризацш влево, онъ им^етъ ще
лочную реакщю, горькш вкусъ, жаропонижающш и ан- 
тисептическш свойства. Хининъ трудно растворимъ въ 
воде, легко въ спирте, амиловомъ спирте, эфире, хло
роформ^, бензоле. Изъ вс^хъ ихъ, хининъ выделяется



аморфно, а изъ петролева эфира кристаллически. Т>дк1е 
щелочи выдТляютъ, изъ водныхъ растворовъ солей, 
бТлый аморфный порошокъ хинина, нерастворимаго въ 
избытк'й щелочи.

Обнце реактивы съ хининомъ не даютъ характер
ные осадки. Вода, подкисленная серной кислотой, раство- 
ряетъ хининъ въ флуоресцирующую жидкость. Танинъ 
даетъ въ раствор^ солей осадокъ, который при нагрТ- 
ванш свертывается въ комки.

При прибавлены къ спиртному, подкисленному 
серной кислотой, раствору хинина, спиртный растворъ 
юда, получаютъ кристаллики герапатита, переломляюшдя 
лучи свТга.

Остатокъ хинина на часовомъ стеклышкТ раство- 
ряютъ въ хлорной водЪ и прибавляютъ по кашгй аммшка, 
до интенсивнаго окрашиванш, последнее, по прибавлены 
кислотъ, переходитъ въ фюлотовое, при дальнТйшемъ 
прибавлены, въ голубое окрашиваше.

Отъ прибавлены аммшка и красной и кровяной соли 
къ раствору хинина, въ хлорной водТ получается кро
вяное окрашиваше.

Такое же окрашиваше получается, если къ смТси 
хинина и бромовой водТ прибавить синеродистую ртуть 
и углекислый кальщй.

Цинхонинъ С19Н22М20.

Цинхонинъ кристаллизуется въ прозрачныхъ ром- 
бическихъ призмахъ или бТлыхъ иглахъ. Водный рас
творъ вращаетъ плоскость поляризацы вправо. Кри
сталлы цинхонина почти не разлагаясь возгоняются 
При 220° С.

Цинхонинъ легко растворяется въ спирт'й, трудно 
въ эфирТ; послТднимъ свойствомъ пользуются при от-



д'Ьленш цинхонина отъ другихъ хинныхъ алкалоидовъ, 
Въ воде цинхонинъ весьма мало растворяется, а изъ 
горячаго бензола онъ выделяется кристаллически. Съ 
кислотами цинхонинъ образуетъ кристалличесшя соли, 
легко растворимыя въ воде и спирте, но нераство
римый въ эфире.

Изъ воднаго раствора едшя щелочи выделяютъ 
белый порошокъ нерастворимый въ избытке щелочей. 
Изъ общихъ реактивовъ на цинхонинъ более чувстви
тельные, фосфорлебденовая кислота, реактивъ Майера 
и растворъ юда съ юдистымъ калюмъ.

Цинхонинъ не даетъ реакщи съ хлорной водою, 
аммткомъ и красной кровяной солью .

Отъ аммшка въ растворе цинкохина въ хлорной 
воде получается белый осадокъ, нерастворимый въ из
бытке аммшка.

Если къ среднему раствору цинхонина прибавить 
красную кровяную соль, то получается хлопчатый оса
докъ, который при нагреванш растворяется, а при осты- 
ванш выделяется въ виде микроскопическихъ золоти- 
стыхъ чешуекъ, или иголочекъ.

Кокаинъ С17Н21М04.

Этотъ алкалоидъ находится въ листьяхъ растенш 
Егу1:Ьгоху1оп соса.

Кокаинъ кристаллизуется въ болыпихъ моноклинн- 
ческнхъ призмахъ; кристаллы безъ запаха и вкуса, пла
вятся при 980; кокаинъ легко растворяется въ спирте 
и эфире, трудно въ воде; растворы его вращаютъ пло
скость поляризацш влево. Хлористоводородный кокаинъ 
кристаллизуется въ виде табличекъ или призмъ, плавя
щихся при 181,5°, легко растворимыхъ въ воде, труднее 
въ абсолютномъ спирте, ацетоне и хлороформе. Въ



эфире, бензоле и въ петролевомъ эфире онъ не- 
рзстворимъ.

При судебнохимическомъ изсл'Ьдованш кокаинъ 
получается выбалтывашемъ щелочныхъ растворовъ эти- 
ловымъ эфиромъ. Изъ реакцш характерны сл'йдующш:

Настойка юда даетъ бурокрасный осадокъ.
Пикриновая кислота даетъ желтый осадокъ. Хлорное 

золото и хлорная платина даютъ крнсталличесте осадки.
Въ растворе кокаина, подкисленнаго соляной кисло

той, 5 % растворъ хромовой кислоты даетъ осадокъ въ 
виде желтыхъ кристалликовъ.

Если къ крепкому раствору кокаина прибавить 
0,3 % раствора марганцево-кнслаго калш, то получается 
светло-фюлетовый осадокъ, иногда въ виде кристалли
ковъ ; но это вещество весьма непостоянное, скоро раз
лагается, выделяя перекись марганца.

Хлористое олово образуетъ белый осадокъ, раство
римый въ соляной кислоте.

После разбавленш водою растворъ кокаина, нагре
тый съ крепкой серной кислотой, выде.тяетъ кристал
лическую бензойную кислоту.

Вератринъ С32Н49М09.

Вератринъ находится въ семенахъ ЗаЬабШа оШсь 
пагшп. Продажный вератринъ представляетъ собою 
смесь двухъ изомерныхъ алкалоидовъ, одинъ кристал
лически! и почти нерастворимъ въ воде, а другой аморф
ный, растворяющейся въ воде. Чистый вератринъ белый, 
микроскопически! кристаллически! порошокъ, безъ за
паха, но вызываетъ сильное чихаше. Кристаллики пла
вятся при 150—1550. Въ воде онъ растворяется весьма 
трудно, легко въ хлороформе и спирте, труднее въ 
эфире и бензоле.



г,о

Реактивъ Майера, растворъ танина, растворъ юда въ 
юдистомъ калш и фосфорномолебденовая кислота бсаж- 
лаютъ вератринъ.

Крепкая серная кислота даетъ растворъ сначала 
желтаго, а потомъ кровавокраснаго и наконецъ кар- 
минокраснаго цв'йта; если къ желтому раствору до
бавить немного бромовой воды, то тотчасъ получается 
пурнурокрасное окрашиваше.

Кровавокрасное окрашиваше производятъ также 
реактивъ Эрдмана и реактивъ Фрэде.

Вератринъ см'йшиваютъ на часовомъ стеклыипгй съ 
сахаромъ (приблизительно I часть вератрпна и б ч. са
хара) съ неболыиимъ количествомъ с'Ьрной кислоты; см'Ьсь 
окрашивается сначала въ желтоватый, а потомъ въ зе
леный цв'Ьтъ, зеленое-же окрашиваше переходитъ въ 
синее; если къ желтоватой см'йси прибавить немного 
воды, эта реакщя произойдетъ быстрее.

Послгй выпариванш вератрина съ крепкой азотной 
кислотой, получается желтый остатокъ, который, будучи, 
смоченъ съ спиртовымъ Ддкимъ калюмъ, даетъ красно- 
фюлетовое окрашиваше, переходящее въ красножелтое 
(реакщя УйаН).

При нагр'Ьванш вератрина съ крепкой соляной ки
слотой получается довольно постоянное вишневокрасное 
окрашиваше.

При см'Ьшенш вератрина съ крепкой серной кисло
той, содержащей водный’растворъ фурфурола, получается 
сначала темнозеленое, потомъ синее, и, наконецъ, фю- 
летовое окрашиваше.

Дельфенинъ С22Н36]УО(;.

Въ с'ймянахъ живокости (БефЫпшт 8ЩрЫза§;пае) 
находится см^сь еще неизученныхъ алкалоидовъ: Дель-



фенинъ, дельфизинъ, дельфиноидинъ и стафисагринъ. 
Продажный дельфинъ и представляетъ именно смЕсь 
названныхъ веществъ. Дельфенинъ и дельфиноидинъ 
растворимы въ эфире, первый-кристаллическш, а второй 
аморфный. Продажный дельфенинъ мало растворимъ въ 
воде, но весьма легко въ эфире, спирте, хлороформе и 
бензоле; дельфенинъ изъ слабокислыхъ и нейтральныхъ 
растворовъ переходитъ въ бензолъ. Дельфенинъ горь- 
каго вкуса. Продажный дельфенинъ плавится при 
120° С, а чистый кристаллизуется въ ромбическихъ 
пластинкахъ при 191—1920. Чистый дельфенинъ не 
вращаетъ плоскости поляризацщ и не им'Ьетъ харак- 
терныхъ цвгйтовыхъ реакщй. Реакцш продажнаго дель- 
фенина зависятъ отъ примеси аморфнаго дельфино
идина. Такъ какъ алкалоиды живокости разлагаются 
отъ кр'йпкихъ кислотъ и отъ щелочей, то Отто совИ 
туетъ виннокислый ростворъ, въ которомъ ихъ подозре- 
ваютъ, передъ взбалтыванюмъ насытить углекислой содой.

Крепкая серная кислота растворяетъ въ темнобурый 
цв^зтъ, постепенно переходящш въ краснобурый. Если 
къ этому раствору прибавить незначительное количество 
бромовой воды, получается фюлетовое окрашиваше, пере
ходящее въ кровавокрасное (см. дигиталинъ).

Реактивъ Фрэде растворяетъ въ темнобурый, скоро 
переходящш въ кровавокрасый, а потомъ въ грязнокрас
ный цв'Ьтъ.

Если къ смЕси сахара и дельфенина прибавить 
крепкую серную кислоту, получается бурое, скоро зе
ленеющее окрашиваше.

Физостигминъ С15Н21Х302.

Физостигминъ находится въ смеси съ другими ал- 
колоидами въ калабарскихъ бобахъ; въ чистомъ виде

5*



представляетъ собою кристаллики безъ вкуса и цвРта, 
плавяшдеся при 105°; физостигминъ трудно растворяется 
въ вод'Ь, легко въ спиргй, эфирК и хлороформ^.

Подъ влшшемъ свРта его кислые и щелочные раст
воры окрашиваютея въ красный пвгйтъ; нагр'йваше 
ускоряетъ это явленю. Самой характерной реакщею физо- 
стигмина служитъ свойство его, съузить зрачекъ. Пзъ 
химическихъ реактивовъ бол'йе характерны растворъ 
юдистаго калш и юдистаго висмута, растворъ юда въ 
юдистомъ калш и фосфоромолебденовая кислота. Бро
мовая вода даетъ желтый, а въ присутсвш крепкой сер
ной кислоты, краснобурый осадокъ.

При выпариванш раствора фнзостигмина съ амадь 
акомъ, на водной бан'й получается синеокрашенный ос- 
татокъ, растворимый въ спиргй въ такой-же цщйтъ. 
Пос.тгй прибавлены крепкой уксусной кислоты получается 
краснофюлетовое флюоресцирующее окрашиваше.

Крепкая азотная кислота растворяетъ въ желтый 
цв'йтъ, а при нагрРванш въ оранжевый.

Реактивъ Фрэде растворяетъ въ зеленый цв1зтъ, 
который постепенно переходить въ синш.

Кодеинъ. С,7Н19СН3М03 + Н20.

Кодеинъ или монометилъ-морфинъ кристаллизуется 
въ призмахъ или октаэдрахъ ромбической системы. Кри
сталлы расплавляются при 153й С. и вращаютъ въ раст- 
вор-й плоскость поляризацш вл'йво. Кодеинъ горькаго 
вкуса, весьма ядовитъ, трудно растворимъ въ водгй, легко 
въ спиртй, амиловомъ спиргй, эфирф, бензол1з и хлоро- 
формй. Щелочи выдтЬляютъ изъ солей кодеинъ. Въ 
избытк'й аммшка кодеинъ растворяется.

Растроръ юда въ юдистомъ калш, реактивъ Май
ера, растворъ юда въ юдистомъ висмутй, фосфоро-



вольфрамовая и фосформолебденовая кислота, осаж- 
даютъ кодеинъ.

Крепкая сЕрная кислота растворяетъ безцвЕтно, 
но при нагрЕванш растворъ окрашивается въ сишй 
цвЕтъ. Если къ раствору послЕ охлаждены добавить 
каплю-азотной кислоты, онъ окрашивается въ красный 
цвЕтъ.

Растворъ полуторохлористаго желЕза окрашиваетъ 
холодный растворъ кодеина въ сЕрной кислотЕ въ голу
бой цвЕтъ.

Растворъ кодеина въ сЕрной кислотЕ окрашивается, 
отъ прибавленаго сахара въ красный цвЕтъ.

Реактива. Фрэде растворяетъ кодеинъ въ желтоватый 
цвЕтъ, окрашиваше переходитъ въ зеленое, и наконецъ, 
въ синее. Реакщя ускоряется нагрЕвашемъ.

При нагрЕванш безцвЕтнаго раствора кодеина въ 
реактивЕ Эрдмана получается синее окрашиваше.

КрЕпкая азотная кислота растворяетъ кодеинъ въ 
бурый цвЕтъ.

Ванадюво-сЕрная кислота окрашиваетъ кодеинъ сна- 
чало въ зеленый, а потомъ въ голубой цвЕтъ.

БезцвЕтный растворъ кодеина въ хлорной водЕ 
окрашивается аммтакомъ въ красный цвЕтъ.

Наркотинъ С22Н231Ч[07.

Наркотинъ кристаллизуется въ блестящихъ приз- 
махъ, или въ иголочкахъ, соединеныхъ въ пучки. Онъ 
плавается при 1700 С. и застываетъ, потомъ, въ кри
сталлическую масс}ч Е1аркотинъ нерастворимъ въ водЕ, 
трудно растворяется въ холодномъ эфирЕ, спиртЕ и 
амнловомъ спиртЕ, легко же растворяется въ бензолЕ, 
особенно легко въ хлороформЕ. Съ кислотами нарко
тинъ образуетъ непрочный соли, трудно растворимый въ



воде, легко въ сппртЬ и эфире. Растворы солей тгЬютъ 
кислую реакщю.

Фосформолебденовая кислота, реактивъ Майера и 
растворъ юдистаго калгя съ юдистымъ висмутомъ даютъ 
въ водныхъ растворовъ осадки.

Щелочи какъ едкий калий и натрш осаждаютъ нар- 
котинъ въ виде б'йлаго порошка, нерастворимаго въ 
избытка щелочей.

Крепкая серная кислота растворяетъ наркотинъ, 
сначало безцв'йтно, затймъ при шЬкоторомъ стоянш 
растворъ окрашивается въ желтый, потомъ въ красно
ватый, а при бол'йе продолжительномъ стоянш въ крас
ный ЦВ’ЙТЪ.

Реактивъ Фрэде растворяетъ наркотинъ въ зеленый 
цвЪтъ; это окрашиваше скоро переходитъ въ бурое 
и наконецъ въ красновато-желтое.

Реактивъ Эрдмана растворяетъ наркотинъ въ крас
ный ЦВ'ЙТЪ.

При нагр'йваши наркотинъ съ крепкой серной 
кислотой, содержащей небольшое количество азотнойг 
кислоты, замечается оранжевое окрашиваше, переходя
щее, при дальнейшемъ нагреванш съ края, въ фюлето- 
красное.

Тебаинъ С1УН211ЧТ03.

Тебаинъ кристаллизуется въ квадратныхъ листо- 
чкахъ нерастворимыхъ въ воде, мало растворимыхъ въ 
хлороформе, амиловомъ спирте и бензоле, легко въ эти- 
ловомъ спирте и эфире; съ кислотами онъ даетъ соли. 
Спиртный растворъ тебаина имеетъ щелочную реакщю. 
Изъ растворовъ солей едкий калий и натрш осаждаютъ 
тебаинъ. Тебаинъ разлагается весьма скоро въ гшю- 
щихъ веществахъ. Минеральным кислоты также дей-



ствуютъ разлагающимъ образомъ на тебаинъ. Изъ об- 
щихъ реактивовъ осаждаютъ тебаинъ хлорная платина, 
хлорное золото, фосформолебденовая кислота, пикрино
вая кислота, раствора юда въ юдистомъ калш, и рас- 
творъ Манера.

Крепкая серная кислота растворяетъ тебаинъ въ 
кровянокрасный, который медленно переходить въ 
желтокрасный цвРтъ.

Реактивъ Фрэде растворяетъ тебаинъ въ такое-же 
окрашиваше.

КрРпкая азотная кислота растворяетъ въ желтый 
цвРтъ.

Хлорное желРзо не окрашиваетъ тебаинъ.
Реактивъ Эрдмана окрашиваетъ тебаинъ въ желто

красный ЦВрТЪ.

Растворъ тебаина въ хлорной водР окрашивается 
аммккомъ въ корично бурый цвРтъ.

Папаверинъ С2иН241ЧЮ4.

Папаверинъ кристаллизуется изъ спирта или бен
зола въ видр иголочекъ или листочковъ, въ ВОДр онъ 
почти нерастворимъ, трудно онъ растворяется въ хо- 
лодномъ спиртР, эфирР и амиловомъ спиртР. Въ ки- 
пящемъ спиртР, бензолР и крРпкой уксусной кислотР 
растворяется легко. Съ кислотами даетъ соли мало 
растворимыя въ водР. Изъ солей папаверинъ осаждается 
щелочами, и переходить, при взбалтыванш, въ эфиръ, 
или амиловый спиртъ.

Растворъ юдистаго кал1я съ тодистымъ кадм1емъ 
даетъ бРлый, блистяшдй осадокъ, кристаллики имРютъ 
форму чешуекъ.

КрРгшая сРрная кислота растворяетъ папаверинъ 
безцвРтно.



Реактивъ Фрэде въ краснофюлетовый, скоро иере- 
ходяшш въ голубой потомъ въ желтый цв^тъ, а, нако- 
нецъ, растворъ делается безцв"йтнымъ.

Растворъ папаверина въ хлорной вод'й окраши
вается амйпакомъ, въ краснобурый, а потомъ желто
бурый ЦВ'ЙТЪ.

1одная вода растворяетъ папаверинъ въ темно
красный, который переходить въ кирпичнокрасный, и 
потомъ въ желто-красный цв'Ьтъ.

Эметинъ С30Н,^2О5.

Корневище ипекакуаны содержитъ, приблизительно, 
до 1,5 % эметина. Продажной эметииъ представляетъ 
собою светло желтый порошокъ, который выкристалли
зовывается изъ спирта, при медленомъ испаренш въ 
вид'й иголочекъ или листочковъ. Эметинъ легко раство
ряется въ спиртй, эфир-е и хлороформ^, труднее въ 
петролейномъ эфир^ и бензол^; вкусъ эметина горько
ватый, царапающий, кристаллики отъ солнечнаго свй;та 
окрашиваются въ желтый цв'йтъ. Съ кислотами эме
тинъ образуетъ соли.

При судебно-химическомъ изслйщованш получается 
эметинъ (по способу Отто-Стасса) выбалтывашемъ ще- 
лочнаго раствора эфиромъ или хлороформомъ.

Соли и чистый эметинъ осаждаются растворомъ 
юда съ юдистымъ калюмъ, юдистаго висмута съ ю- 
дистымъ калшмъ и пикриновой кислотой, образуя съ 
названными реактивами соединены.

Продажный эметинъ окрашивается отъ крйшкой 
соляной кислоты въ шоколадный цв'йтъ, окрашиваше пе- 
реходитъ, сначало въ синее, а потомъ зеленое.

Чистый эметинъ растворяется въ крепкой серной



кислотй безцв1тгно, но продажный окрашивается въ буро
зеленый цв'Ьтъ.

Реактивомъ Фрэде окрашивается въ красный, скоро- 
бурРюшш ЦВ'ЙТЪ.

Реактивъ Эрдмана растворяетъ эметинъ въ зеленый, 
скоро желтйюнпи цв'Ьтъ.

Аконитинъ С83Н13]\Г012.

Чистый аконитинъ кристаллизуется въ видР ром- 
бическихъ или гексагональныхъ табличекъ. Спиртный 
раствор'ь аконитина вращаетъ плоскость поляризащи 
вправо, а бромистая соль влРво; аконитинъ очень ядо- 
витъ и разшираетъ зрачекъ глаза, по н'йкоторымъ физю- 
логическимъ и химическимъ свойствамъ можно полагать, 
что аконитинъ стоить въ близкой связи съ атропиномъ.

Продажный аконитинъ (нРмецкш, французски! и 
англшскш) представляетъ собою аморфное горькое ве
щество съ основнымъ характеромъ, растворимъ въ вод'й, 
спиртй, эфир'Ь, хлороформ^» и бензолР ; водный растворъ 
востановляетъ фелинговую жидкость и аммЁачный 
растворъ окиси серебра.

Вс'й три препарата осаждаются тЬми же общими 
реактивами. Реактивъ Майера фосфорвольфрамовой, 
фосформолибденовой и дубильной кислотами, растворомъ 
юдистаго кадмш въ юдистомъ калш, растворомъ юди- 
стаго висмута въ юдистомъ калш.

Продажный францускш и н'Ьмецкш аконитинъ при- 
готовливается изъ клубни. Асопйшп КареПиз, а англш
скш чаще изъ клубни Асопйшп !егох, первые два 
препарата отличаются отъ послгйдняго своими цвРт- 
ными реакцшми; чистый кристаллически! аконитинъ со- 
вс'ймъ не даетъ двгЬтнаго окрашиванш, а только харак- 
терное для оконитина, юдистоводородную соль.



Цветные реакцш н^мепкаго и Франиускаго ако
нитина (АсопШп).

Крепкая серная кислота растворяетъ аконитинъ 
въ желтый цв'йтъ. Это окрашиваше переходитъ посте- 
нено въ красножелтое, краснобурое и фюлетовое, по
следнее исчезаетъ.

После выпарнвашя аконитина съ 2 сст. 20 °/0 фос
форной кислоты получается розовое окрашиваше, пере
ходящее въ фюлетовое.

Аконитинъ растворяютъ водою, подкисленной ук
сусной кислотой и прибавляютъ несколько капель кр'1'.п- 
каго раствора юдистаго калш, при чемъ получаются ром- 
бичесше кристаллики характерные своими тупыми углами, 
кристаллики складываются очень часто крестообразно.

Англшскш акопитинъ — Рзеисйнсопйт не окраши
вается ни отъ серной и отъ фосфорной кислоты. Съ 
ванадюво серной кислотой получается краснофюлетовое 
окрашиваше.

После испарены аконитина съ крепкой азотной 
кислотой получается желтый остатокъ, окрашивающийся 
спиртнымъ растворомъ едкаго калш въ ярко красный 
цветъ.

1одисто водородная соль псевдаконитина кристалли
зуется въ тонкихъ иголочкахъ.

Апоморфинъ С17Н17Х02.

Апоморфинъ получается при нагреванш морфина 
или кодеина съ крепкой соляной кислотой, или при на
греванш морфина съ крепкой серной кислотой. Онъ 
имеетъ основной характеръ и иредставляетъ собою бе
лую аморфную массу, трудно растворимую въ воде, легко 
въ спирте, эфире и хлороформе. На воздухе апомор
финъ зеленеетъ, въ особенности въ водномъ растворе,



по всей вероятности, онъ окисляется. Продуктъ, полу
ченный при стоян1И апоморфина на воздухе, растворяется 
въ водгЬ, спирт], в'ь зеленый, въ эфире и бензоле, въ пур
пуровый, въ хлороформе въ фюлетовый цве,тъ. Щелочи 
растворяютъ апоморфинъ въ пурпуровый, скоро чер-. 
неющ1Й, цветъ. Известковая вода окрашивается отъ апо
морфина въ зеленый, а потомъ черный цветъ.

Изъ щелочныхъ растворовъ эфиръ и бензолъ не 
извлекаютъ апоморфинъ, для этого следуетъ прибавить 
растворъ хлористаго аммонит, до появлентя запаха аммт- 
ака. Такой растворъ извлекаютъ эфпромъ или бензо- 
ломъ, полученные остатки, по испаренш эфирныхъ вытя- 
жекъ, окрашены въ зеленый цветъ.

Осадки получаемые при смешенш съ общими реак
тивами различно окрашены.

Растворъ юда въ тодистомъ калш даетъ съ апомор- 
финомъ ярко красный осадокъ. Прнкриновая кислота 
даетъ желтый, хлорное золото пурпуровый, а потомъ 
зеленожелтый осадки. Осадки, полученые отъ раствора 
тодистаго калш и сулемы, окрашены въ белый цветъ.

Безцветный растворъ апоморфина въ крепкой 
серной кислоте, окрашивается отъ капли азотной 
кислоты, или отъ кристаллика селитры въ яркокрасный 
цветъ.

Крепкая азотная кислота растворяетъ апоморфинъ 
въ фюлетовый цветъ, окрашивайте скоро переходитъ 
въ бурокрасное.

Реактивъ Фрэде растворяетъ въ зеленый цветъ.
Полуторохлористое железо окрашиваетъ апомор

финъ въ красный, переходящш въ зеленый и, наконецъ, 
черный цветъ.

Если къ водному раствору апоморфина добавить 
спиртный растворъ юда, то получается яркозеленое окра
шивайте. Эфиръ при взбалтыванш съ этимъ растворомъ



окрашивается въ красный цв'Ьтъ, а водный растворъ 
остается окрашенъ въ зеленый цв'йтъ.

Морфш С17НИ(Ш3-ЬН20.

Морфш кристаллизуется или, въ клиноромбическихъ 
столбикахъ, или въ шелковистыхъ иголочкахъ. Онъ 
плавится, при 230°. Водный растворъ вращаетъ плос
кость поляризацш вл'йво. Морфш им'Ьетъ, основной 
и фенольный характеръ, онъ даетъ, растворяясь съ ще
лочами, соединение Таше окислители, какъ красная кро
вяная соль, марганцевокислый калш, азотнистая кислота и 
т. д., окисляютъ морфш. Въ щелочныхъ растворахъ онъ 
окисляется уже, кислородомъ воздуха. При всЬхъ 
этихъ реакщяхъ образуется растворимое въ щелочахъ 
не ядовитое вещество оксидиморфинъ (оксиморфинъ, 
дегидроморфинъ). Подъ дгЬйств!емъ кислотъ или щело
чей при изв'йстныхъ условшхъ, отщепляется вода и 
ползшенный апоморфинъ, имгЬетъ совсймъ друпя физю- 
логическш д'Ьйствш.

с,7н19шз=н2о = С17Н12Ш3.

Морфш возстановляетъ серебряныя и золотыя соли.
Онъ мало растворимъ въ водБ немного болтЬе въ 

холодномъ спиртй. Бензолъ и петролевый эфиръ нераст- 
воряетъ кристалличесшй морфинъ. Этиловый эфиръ и 
хлороформъ мало растворяютъ морфш. Лучшими раст
ворителями являются горячш и холодный амиловый 
спиртъ, (посл'Ьднш растворяетъ 0,3 °/0) уксуснокислый 
амилъ и уксусный эфиръ. Изъ растворовъ солей аммъ 
акъ и углекислые щелочи выжйляютъ сначало аморфный, 
скоро кристаллизующш, морфш. 'Ёдк1Я щелочи также 
осаждаютъ морфш, но онъ растворяется въ избытк’Ь ще
лочей, образуя соединения изъ которыхъ онъ снова вы-



д'Ьляется хлористымъ аммошемъ. Морфш растворяется 
также въ кр'Ьпкомъ водномъ аммтаке. Изъ водныхъ 
аммтчныхъ растворовъ эфиръ, петролевый эфиръ и бен- 
золъ не извлекаютъ морфш ; извлекается онъ только хло- 
роформомъ, уксуснымъ эфиромъ, амиловымъ спиртомъ, 
или же уксуснымъ амиломъ.

Реактивъ Майера, фосфорвольфрамовая кислота, 
растворъ юдъ въ юдистомъ калш, растворъ юдистаго 
висмута въ юдистомъ калш, даютъ съ растворомъ солей 
морфш, осадки. Хлорная платина осаждаетъ морфш, 
толко при стоянш.

Растворъ юдистаго кадмш и калш даютъ съ раст
ворами солей морфш, белый аморфный осадокъ, кото
рый скоро кристаллизуется въ шелковистые иглы.

Реактивъ Фрэде растворяетъ морфш въ фюлетовый 
цв'Ьтъ, который постепено изменяется въ синш, зеле
ный, желтый и наконецъ бледнорозовый.

Крепкая серная кислота растворяетъ морфш без- 
цветно, после нагреван1я до юо° С. растворъ окра
шивается отъ разбавленной азотной кислоты, или отъ 
небольшаго кристаллика селитры, въ синефюлетовый 
цветъ, окрашиваше переходитъ скоро въ кроваво- 
красное.

Безцветный растворъ морфш, въ крепкой серной 
кислоте, окрашивается тростниковымъ сахаромъ въ 
красный цветъ. Окрашиваше делается еще сильнее отъ 
прибавлены капли бромовой воды.

Крепкая азотная кислота растворяетъ морфш въ 
красножелтый скорожелтеющш цветъ, который отъ хло- 
ристаго олова, или отъ безцветнаго сернистаго аммонш 
не переходитъ въ фюлетовый.

Реакцш РеПа^п: После выпарыванш морфш съ
крепкой соляной кислотой и каплей крепкой сер
ной кислотой на водяной бане, получается красный



остатокъ, который после усредненш съ двууглекис
лой содой окрашивается отъ настойки юда, въ зеле- 
ный цв'Ьтъ. Эфиръ изъ этой см'Ьси извлекаетъ красное 
красящее вещество.

Полуторохлористое железо въ среднихъ раство- 
драхъ морфш даетъ темно голубое окрашиваше. Растворы 
железа и морфш должны быть средними, иначе реакцш 
не получается.

1одная кислота возстановляется морфшмъ съ выд!> 
лешемъ юда.

При взбалтыванш раствора съ хлороформомъ, по
следит окрашивается въ красный дв'Ьтъ.

Къ раствору морфш прибавляютъ аммткъ, до слабо 
щелочной реакцш, и нисколько капель растворъ 
сернокислой мРди въ аммшке, пока смесь окрасится 
въ светлоголубой цветь. После нагреванш, окрашиваше 
переходитъ въ интенсивно синезеленое.

При смешенш горячихъ ростворовъ морфш (луше 
уксуснокислаго) и азотнокислаго серебра, выделяется 
металлическое серебро. После фильтрацш растворъ 
окрашивается отъ азотной кислоты въ кровавокрасный 
цветъ.

Нарцеинъ С,3Н29>Ю9 + 2На0.

Нарцеинъ находится въ огни до од процента, онъ 
кристаллизуется въ тонкихъ продолговатыхъ шелко- 
вистыхъ иглахъ, которые при 145 С плавятся и засты- 
ваютъ въ кристаллическую массу. Нарцеинъ растворяется 
легче въ водныхъ растворахъ щелочей, чемъ въ чистой 
воде. Эфиръ, петролевый эфиръ и бензолъ совсемъ не- 
растворяютъ нарцеинъ и не извлекаюсь его, даже изъ ихъ 
щелочной среды. Въ спирте, амиловомъ спирте и хлоро
форме нарцеинъ при обыкновенной температуре раство
ряется весьма’трудно. Изъ щелочныхъ, равно, какъ и изъ
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кислыхъ растворовъ, нарцеинъ извлекается амиловымъ 
спиртомъ и хлорофмомъ небольшими количествами.

Нарцеинъ, осаждаетъ въ юдистомъ калш растворъ 
юдистаго цинка, въ виде б'Ьлыхъ волосообразныхъ кри- 
сталловъ, которые при стоянш син'кютъ. Реактивъ Майера, 
растворъ юда въ юдистомъ калш, растворъ юдистаго 
висмута въ юдистомъ калш, фосфоровольфрамовая кис
лота, осаждаютъ нарцеинъ.

Крепкая серная кислота растворяетъ нарцеинъ 
п даетъ бурое окришиваше.

При выпариванш нарцеина съ разбавленой серной 
кислотой получается красное окрашиваше, которое по 
остыванш окрашивается азотной кислотой и азотновато- 
кислымъ натрюмъ, въ фюлетовый цв'Ьтъ.

Реактивъ Фрэде растворяетъ нарцеинъ и даетъ 
буро-зеленое окрашиваше, которое постепенно перехо
дить въ зеленое, а наконецъ въ красное. При нагр'й- 
ванш получается вишневокрасное. При болыпихъ ко- 
личествахъ нарцеина замечается на краю стеклышка, 
синее окрашиваше.

Азотная кислота растворяетъ нарцеинъ и даетъ 
желтую, скоро буреющую окраску.

Растворъ нарцеина въ хлорной воде окрашивается 
аммшкомъ въ кроваво-красный! цветъ, который не ис- 
чезаетъ, ни отъ избытка аммшка, ни отъ нагревания; 
такое же окрашиваше получается и отъ танина.

1одная вода окрашиваетъ нарцеинъ въ синий цветъ, 
морфш вредить этой реакции

Курарииъ.

Куграраре смотря по своему происхожденш имеетъ 
различное действю на животный организмъ. Химиче
ская формула курарина точно еще не уостановлена



С10Н15Х и С18Н360). Кромок курарина въ н'йкоторыхъ сор- 
тахъ кураре находится еще и ядовитый куринъ. Кураринъ 
образуетъ четырехъ угольные, расплываюнпе на воздух'!;, 
безцв!зтные призмы. Легко растворимъ въ вод!; не 
растворимъ въ чистомъ эфир!; и бензол!;, мало раство
римъ въ хлороформ^, и амиловомъ спирт!;. Съ кисло
тами кураринъ даетъ кристаллическая соли изъ которыхъ 
кровавокислая соль трудно растворяется въ во;гк РСар- 
боловая кислота растворяетъ кураринъ. Эфиръ, петро- 
левый эфиръ, блнзолъ, хлороформъ, амиловой спиртъ 
не извлекаютъ курарина, ни изъ кислаго, ни изъ ще- 
лочнаго воднаго раствора. Потому для его полученш по- 
ступаютъ такъ: Слабокислый водный или спиртный
растворъ сгущаютъ на водяной бан'й; къ густой жид
кости прибавляютъ аммткъ, до щелочной реакцш, 
чистый песокъ или толченое стекло. СмТ.съ вьтпариваютъ 
до суха, сухую массу толкутъ и извлекаютъ въ аппа
рат!; Сокслета кр!;пкимъ спнртомъ. Спиртный экстрактъ 
вьтпариваютъ и извлекаютъ холодной водою. Водную 
вытяжку фильтруютъ выпарываютъ, и обрабатываютъ 
снова сгшртомъ, эту операщю повторяютъ нисколько 
разъ, пока не получается достаточно чистый кураринъ.

Для очистки слНдуетъ полученный кураринъ обра
ботать хлороформомъ. Хлороформовыя вытяжки выпари- 
ваютъ, первыя вытяжки не такъ чисты, какъ посл!;днш. 
Изъ общихъ реактивовъ самый чувствительный хлор
ная платина.

Крепкая сйрная кислота дае ъ съ курариномъ сла- 
бофюлетовое окрашиваше, которое постепенно перехо
дить въ грязнокрасное. Эти реакцш лучше удаются 
при выпариванш раствора курарина въ слабой сйрной 
кислот!;.

Двухъромокислый кал1Й даетъ съ растворомъ курарн- 
на, въ кр!;пкой с!;рной кислот!;, интенсивно синш полосы.



Реактивъ Фрэде даетъ фюлетовое окрашиваше. 
Реактивъ Эрдмана окрашиваетъ сначало въ буро- 

фюлетовый, а потомъ въ фюлетовый цв^тъ.
Крепкая азотная кислота даетъ пурпурокрасное 

окрашиваше.

Оп1й.

Опш сухой сокъ незр^Ьлыхъ коробокъ мака, Рара- 
уег зотпНегит. Алкалоиды, МогрЫп, Иагсойп, Собет, 
Иагсет, Рарауепп, ТЬеЬат и пр. находятся въ соеди
нены, или съ серной или меконовой кислотой. При от- 
равленш ошемъ, или отваромъ маковыхъ головокъ за
мечаются те - же самыя явлен1я, какш при отравленш 
морф1емъ.

При Р1зследованш веществъ въ которомъ подозре- 
ваютъ ОП1Й, следуетъ обратить вниман1е, помимо алкало- 
идовъ морф1Я, наркотина, кодеина и. т. д. еще на ха
рактерные опш, меконинъ и меконовую кислоту.

Открыпе меконовой кислоты по Отто.

Испытуемое вещество извлекаютъ водою, подкис
ленной соляной кислотой, до слабокислой реакцш и вы- 
париваютъ на водяной бане, остатокъ опять извлекаютъ 
водою фильтруютъ и кипятатъ съ избыткомъ жженной 
магнезш. Къ горячо отфильтрованной жидкости прили- 
ваютъ несколько капель соляной кислоты и полуторо- 
хлористаго железа. Если въ жидкости находилась меко- 
новая кислота, она окрасится въ ярко красный цветъ 
не изчезающш даже при кипяченш съ соляной кислотой. 
Отъ хлористаго олова окрашиван1е бледнеетъ, отъ азо- 
тистаго кал1я или натр1я снова появляется.

Меконовая кислота и ея соли трудно растворимы 
въ холодной, легко, въ кипящей воде.



Окрытче ошя по НП^ег и Кй8*ег.

Испытуемое вещество извлекаютъ нисколько разъ 
водою, подкисленной виннокаменной кислотой. Соединен
ные фильтраты выпариваютъ до густоты экстракта, 
см'Ьшиваютъ приблизительно съ 25,0 гр. жженаго гипса, 
и выпариваютъ, до суха на водяной бан'к Растертую 
въ порошокъ массу извлекаютъ эфиромъ въ Соксле- 
товскомъ прибор’Ь.

Въ полученномъ, остатк'Ь посл'Ь испарены эфира, 
можно открыть наркотинъ.

Къ извлеченной эфиромъ кислой масс'Ь прибавляютъ 
кр'йпкш растворъ углекислой соды, до сильно щелочной 
реакции, выпариваютъ на водяной банР до суха и извле
каютъ снова эфиромъ въ Сокслетовскомъ прибор'к 
Эфирная вытяжка содержитъ часть морфы, наркотина и 
кодеинъ. Остатокъ посл'й испарены эфирной вытяжки 
растворяютъ въ вод^Ь подкисленой соляной кислотой и 
извлекаютъ хлороформомъ. Въ хлороформъ нереходитъ 
весь наркотинъ. Водную кислую жидкость жЬлаютъ 
щелочной и извлекают'ь эфиромъ. Въ эфиръ пере
ходить кодеинъ.

Щелочный остатокъ гипса извлекаютъ теплымъ 
амиловымъ спиртомъ, или подкисляютъ и извлекаютъ 
спиртомъ. Остатки послФ> испарены амиловаго или 
этиловаго спирта испытываютъ на морфщ.

Изсл-Ьдоваше ошя но Драгендорфу.

Вещество обрабатывается какъ при изслкхованш 
алкалоидовъ по методу Драгендорфа.

Кислую жидкость извлекаютъ два раза бензоломъ, 
посл-й испарены бензола остается кристаллически'! меко- 
нинъ. Меконинъ растворяется серной кислотой въ 
зеленый цвгктъ. Окрашиванш носл'й 24 часовъ делается 
красными, при нагр'йванш зеленой или красной жидкости



цв'йтъ переходить въ ярко-красный, синш, фюлетовый 
и наконецъ красный.

Водную кислую жидкость отделенную отъ бензола, 
извлекаютъ амиловымъ спиртомъ, остатокъ после испа- 
решя спирта, изследуютъ на меконовую кислоту.

Кислую жидкость выбалтываютъ для очищенш отъ 
амиловаго спирта, петролевымъ эфиромъ.

Послг1з отделены отъ петролеваго эфира, кислую 
жидкость делаютъ съ аммшкомъ щелочной, и выбалты
ваютъ опять бензоломъ, въ который переходить кодеинъ, 
наркотинъ и тебаинъ.

Аммтчную жидкость обрабатывают хлороформомъ, 
въ последних переходить морфга и нарцеинъ.

Оставнйе въ водной аммтчной жидкости морфш 
и нарцеинъ можно извлечь аммиловымъ спиртомъ.

Спорыня.

Судебнохимическое открьгпе при отравленш съ 
спорыней весьма трудно и потому, лучше всего выде
лить подозрительное вещество механически изъ рвотнаго 
и содержимаго желудка и определить тождественность съ 
спорынею. Химическое открьгпе спорыни основывается 
на открыли красящаго вещества спорышйсклерерптринъ.

ЗсЬаг советуетъ, для определены спорыни обрабо
тать отделенное подозрительное вещество съ крепкимъ 
растворомъ хлоралгидрата, несколько минутъ при 300 С. 
Жидкость отфильтровываютъ отъ осадка. Если вещество 
было спорыня, она окрашена въ красный цве>тъ и 
оставляетъ после испарены на чистой фильтровальной 
бумаге светлокрасное по краямъ бурое пятно. При 
смоченш такой бумажки со спиртным']» растворомъ аммь 
ака, первая окрашивается въ грязно-фюлетовый цветъ.

Гофманъ для определен!я спорыни въ муке выра-



боталъ следующий методъ: ю грм. муки см'Ьшиваютъ 
съ 20 грм. эфира и ю каплями разбавленной серной 
кислоты. Пос.тЬ 6-ти часовъ отфильтровываютъ эфиръ 
и промываютъ небольшимъ количествомъ эфира, чтобы 
получались обратно 20 гр. эфира. Эфиръ взбалтываютъ 
ю-ью или 15-ю каплями насыщеннаго раствора двуугле- 
кислаго натра. Если мука содержала спорыни эфиръ 
окрашивается въ фюлетовой цв'йтъ.

Для открыты спорыни въ хлебе пользуются видо- 
измененымъ способомъ Гофмана.

30 грм. размельченнаго хлеба обрабатывають теп- 
лымъ спиртомъ, подкисленнымъ серной кислотой. Вы
тяжку фильтруютъ, вииариваютъ на водяной бане и 
извлекаютъ ю сст. эфира. Присутствю красящаго ве
щества доказывается кр'йпкимъ растворомъ соды, выше 
изложеннымъ способомъ.

Птомаины.

При гшенш животныхъ бГлковъ образуются д+шст- 
вюмъ организованныхъ и неорганизованныхъ фер- 
ментовъ вещества алкалоиднаго характера. (Нейринъ, 
кадаверинъ, гуанинъ, аденинъ и т. гь) Они подобно 
алкалоидамъ имГютъ основой характеръ, даютъ съ ки
слотами соли, осаждаются общими реактивами. Неко
торые изъ нихъ кромГ того даютъ съ частными реак
тивами алкалоидовъ цветныя реакцш и весьма ядовиты. 
Химическое иследоваше более изученныхъ птомаи- 
новъ показало, что они не производные пиридина и хи
нолина, следовательно назваше „трупные-алкалоиды“ не
правильно. Птомаины растворяются въ спирте, эфире, 
хлороформе, бензоле и весьма болыпихъ количествахъ 
въ амиловомъ спирте. Чистые птомаины растворяются



труднее въ названныхъ растворителяхъ, ч'Ьмъ нечистые. 
Кроме того дають нечистые птомаины бол'Ье интенсивный 
цв^тныя реакщи ч'Ьмъ чистые. Мнопе птомаины им1> 
юнце съ известными алкалоидами некоторый общш цвет
ным реакцш не обладаютъ теми-же физюлогическнми 
свойствами этихъ алкалоидовъ.

Смотря по реакцшмъ, которым птомаины имеютъ 
общими съ алколоидами, различаются: трупный морфш, 
кошинъ, никотинъ, кольхицинъ, стрихнинъ, дельфининъ 
и т. д.

Дтлизъ.

Все тела обладающш свойствомъ кристаллизоваться
— кристаллоиды — способны въ растворахъ проходить
— дифундировать — чрезъ животную перепонку или 
чрезъ пергаментную бумагу. Тела не кристаллизую
щаяся — коллоиды — проходятъ весьма медлено.

Приборъ служашдй для дтлизацш состоитъ изъ 
цилиндрической стеклянки безъ дна, и изъ соответст- 
вующаго стакана или чашки. Широкое отверствш ци
линдра покрываютъ хорошей пергаментной бумагой и 
обвязываютъ чистымъ шнуркомъ. Измельченыя вещества 
подкисляютъ разбавленной азотной кислотой, разбавля- 
ютъ, если нужно водою и вставляютъ въ стаканъ, въ 
последний вливають столько дестилированой воды, чтобы 
уровень жидкостей въ обоихъ посудахъ была бы оди
наковая. После 12 часовъ жидкость изъ стакана выли- 
ваютъ прибавляютъ новое количество воды, дають стоять 
12 ч. и повторяютъ эту операщю несколько разъ. По
лученный жидкости сливаютъ вместе, выпариваютъ на 
водяной бани, до одной трети и испытываютъ обычнымъ 
образомъ на металлы, общими реактивами на алкало
иды, на щавелевую, пикриновую и меконовую кислоты. 
Для боле,е удобнаго открыты названныхъ кислотъ сперва



удаляютъ соотв'ктсвующими реактивами металлы, если 
таковые имеются въ объект']» изсл'Ьдованш.

Щавелевая кислота СООН — СООН.+ 2Н.О.

Щавелевая кислота въ чистомъ видф» представляетъ 
б'йлые моноклиничесше кристаллы. При юо0 С. она 
плавится выделяя воду, при бол1»е высокой температур^ 
возгоняется съ разложешемъ, выделяя 'йдше пары, 
а при сильномъ нагр'йванш она разпадается на окись 
углерода, углекислоту, мураввиную кислоту и воду. Ща
велевая кислота растворяется въ го ч. холодной воды и 
2У2 ч. кр'йпкаго спирта. На последнее свойство кислоты 
основывается ея открьгпе. Испытуемое вещество из- 
мелчаютъ, если нужно и высушиваютъ на водяной банВ». 
Сухой остатокъ извлекаютъ нисколько разъ, нагревая 
на водяной бан'й кр'йпкимъ спиртомъ къ которому при
бавлено нисколько капель соляной кислоты. Охлажде- 
ныя вытяжки фильтруютъ чрезъ маленкш филтьръ вы- 
париваютъ до удаленш спирта, растворяютъ въ вод'й и 
изсл'йдують на щавелевую кислоту.

Водный растворъ нейтрализуют!» аммткомъ и при- 
бавляютъ растворъ хлористаго кальщя, при чемъ полу
чается б'Ьлый, мелкш кристаллическш осадокъ щавелево 
кислаго кальщя нерастворимаго въ уксусной, легко раст- 
ворнмаго въ азотной и соляной кислотахъ.

Щавелевокислый кальщй при кипяченш съ раство- 
ромъ соды разлагается на углекислый кальщй и щаве
левокислый натрш, носл'й отфильтровывашя въ филь
трат}» съ хлористммъ кальщемъ получается опять осадокъ 
щавелевокислаго кальщя нерастворимаго въ уксусной, 
раствор]имаго въ азотной и соляной кислотахъ.

Изъ раствора щавелевокислаго кальщя въ соляной 
кислот']'» растворомъ уксуснокислаго натрш получается



опять осадокъ щавелевокислаго калыця; нагрйшаше 
ускоряетъ реакпдю.

Щавелевую кислоту можно также и открыть въ 
дтлиз'Ь.

Пикриновая кислота С6Н2(М02)30Н.

Пикриновая кислота (тринитрофеноль) получается 
при нитрированы фенола, также при окислены три- 
нитро-бензола желйзносинеродистымъ кал1емъ; кром'Ь 
того она образуется при дйзйствы крепкой азотной кис
лоты на разнообразн'ййшш органическш вещества: шелкъ, 
кожу, шерсть, смолы, анилинъ и. т. д. Пикриновая кис
лота кристаллизуется въ видйз желтыхъ призмъ или 
листочковъ, интенсивно горькаго вкуса. Въ холодной 
вод'й она трудно растворима, въ горячей вод^й, въ 
кр'йпкомъ спиртй, эфир'й легко растворяется, трудно въ 
бензолгй и хлороформ^.

Пикриновая кислота плавится при 122,5° 5 при осто- 
рожномъ нагрЕваны она возгоняется, не разлагаясь; 
при быстромъ нагргйваны она взрываетъ. Сама кислота, 
какъ и ея соли, отъ удара и отъ сильнаго нагр'йванш 
взрываютъ.

Калюва соль пикриновой кислоты трудно раство
рима въ ВОД'Й.

При выбалтыванш эфиромъ кислыхъ растворовъ и 
выпарываны вытяжекъ получается на часовыхъ стеклыш- 
кахъ кристаллический остатокъ.

Въ амм!ачномъ раствор'й мйздной соли, растворъ 
пикриновой кислоты образуетъ зеленый осадокъ, кото
рый получается и въ веема слабыхъ растворахъ.

Если къ раствору винограднаго сахара прибавить 
сначала 1>дкш натръ и нагревать приблизительно, до 
90°, а потомъ растворъ пикриновой кислоты, полу-



чается кровянокрасная жидкость. Такое-же окрашива- 
ше получается и съ щелочнымъ растворомъ хлористаго 
олова (5пС12).

Подобную реакщю можно получить и такимъ об- 
разомъ.

Къ раствору жел'Ьзистосинеродистаго калы при- 
бавляютъ раствор пикриновой кислоты и нагрйваютъ; 
при этомъ выделяется пикриновокислый калш; къ смеси 
прибавляютъ аммыкъ, до растворены осадка и нагре- 
ваютч>; жидкость окрашивается въ краснобурый цвтЬтъ.

При нагр'кваши пикриновой кислоты съ крйпким'ь 
растворомъ синеродистаго калы, получается интенсивно 
красное окращиваше, въ зависимости отъ изопурпуро- 
кислаго калы.

Спиртовый растворъ пикриновой кислоты окраши- 
ваетъ шелковыя или шерстяныя нити въ желтый цветъ, 
но не бумазейный. Нити должны лежать приблизительно 
сутки или более, смотря по крепости раствора.

Окись углерода. СО.

Гемоглобинъ (красящее вещество) соединяясь съ 
кислородомъ воздуха, образуетч> оксигемоглобинъ. Окси- 
гемоглобинч. окрашиваетъ кровь въ красный, характер
ный цветъ. Окись углерода, вытесняя изъ оксигемо- 
глобина кислородъ и становясь на мгЬстЬ его, образуетъ 
новое соединены, отличающееся отч, оксигемоглобина 
некоторыми физическими и химическими свойствами. 
Оксигемоглобинъ въ спектроскопе показываетъ две 
характерный, резко очерченный полосы поглощены у 
0_ II Ег Фрауенгоферской лиши.

Спекторъ окиси углерода въ соединены съ гемо- 
глобиномъ обладаетъ, почти теми-же полосами поглоще
ны, какими оксигемоглобинъ, съ тою разницею, что



первая полоса нисколько шире, причемъ обе линш не 
отличаются р'Ьзкимъ очерташемъ.

Выбалтывая растворъ нормальной крови съ без- 
цв'Ьтнымъ .сЬршщтьщъ, аммон 1 емъ, замЪчаемъ возстанов- 
леше оксигемоглобнна въ гемоглобинъ, причемъ вместо 
двухъ только одну широкую полосу.

Взбалтывая же крововозстановляющими средствами; 
какъ напр., с'йрнпстымъ аммошемъ, мы замгЬчаемъ 
изм'Ьнеше полосъ спектра. Нагревая кровь, содержа
щую окись углерода, въ колбе съ газоотводной трубкой, 
пропускаютъ выдаливающуюся окись углерода чрезъ 
растворъ уксуснаго свинца (для поглощенш сг{фнистаго 
водорода) заткмъ, чрезъ водный растворъ хлористаго 
палладш.

Если въ крови находилась окись углерода, то изъ 
раствора палладш выделяется черный металлъ.

Кровь, содержащая окись углерода, при нагреванш 
съ растворомъ гйдкаго натра (уде ль наго веса 1,115), окра
шивается въ красный цветъ, чистая кровь въ темнобурый.

Растворъ шдистаго кадм!я въ шдистомъ калш.

Определенное количество юдистаго кадмш раст- 
воряють въ насыщенномъ растворе юдистаго калш. Къ 
раствору прибавляютъ такое оличество юдистаго калш, 
сколько необходимо было для полученш раствора юди- 
стаго кадмш.

Реактивъ Майера.

Растворъ 13,53 ГР- сулемы и 49,67 гр. юдистаго
калш смешиваютъ и разбавляютъ водою.

\

Фосфоръ вольфрамовая кислота.

ю гр. вольфрамоваго натра и 8 гр. фосфорно- 
кнслаго натра растворяютъ въ 50 ссш. воды, подкислен- 
ной азотной кислотой.



Фосформолибденовая кислота.

Растворъ фосфорнокислаго натра подкисляюгь азот
ной кислотой и прибавляютъ растворъ молибденокислаго 
аммоны, къ которому прибавлена азотная кислота. Жел
тый осадокъ промываютъ водою и растворяютъ въ не- 
болыномъ количеств^ соды. Растворъ выпариваютъ до 
суха и прокаливаютъ до полнаго удалены аммкка. Ос- 
татокъ растворяютъ въ ю частяхъ воды и прибавляютъ 
азотную кислоту, до растворены образовавшагося осадка.

Растворъ хлориновой извести.

I часть хлориновой извести растворяютъ съ д ча
стями гюрегнаной воды, даютъ осаждаться н фильтруютъ.

Ваиадхевос'Ърная кислота.

1 ч. ванадтвокислаго аммоны растворяютъ 200 ча
стями крепкой скрной кислотой.

Реактивъ Фрэде.

0,1 §г. молебденокислаго натра растворяютъ въ ю 
сст. крепкой серной кислоты.

Реактивъ Эрдмана,

Шесть капель крепкой сЬрной кислоты смФншва- 
ютъ съ 100 сст. дестнллированной воды. Десять капель 
этой см'Ьсп см'Ьшиваютъ съ 20 граммами крепкой с'1>р- 
ной кислоты.
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