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ИНДОЛ-АЛАНИН — ИНДОЛОГИЯ

423 .ной реакцией по красному окрашиванию, которое она дает в крепком солянокислом растворе с нитритом.

NH ИНДОЛ ИНЫ, продукты присоединения во2. Конденсация различных ортозамещенных анили

дорода к индолу (дигидропроизводные) и его нов, напр., из о-амино-хлор-стирола при действии этилата гомологам. Присоединение водорода (гидрирование) может быть произведено как оловом яат₽ия:, СН : СНС1 в соляной кислоте, так и электролитически.

CeH4< + NaOC2H5 — > XNII2 При перегонке И. с сульфатом серебра они — . Сен/ CIScH + NaCl + С2Н6ОН превращаются обратно в производные индола (дегидрогенизация). Простейший представиXNHZ 3. Конденсация ацилированных производных о-толу  — jCHa идина с выделением воды: тель И. — дигидроиндол = 2, 3 | | |, бессн NH.+ СН

О

(Л — „сн

+ Н2

свн/СНз — >свн1<'СН) с-сн3 + н2о ^NHCOCH, 4NHZ

4. Наиболее старый и общий способ это  — открытый Э. Фишером (1886) способ получения гомологов и производных И. из фенилгидразонов алифатических альдегидов и кетонов при нагревании их с ZnCl2 или СиС12 (Арбузов), напр.: сн ceH/H

С ) сн

^NH-N: СН-СНа-СНз

XNHZ 0-метилиндол

фенилгидразон пропионового альдегида

И. по многим реакциям напоминает пиррол.

Так, он очень чувствителен к кислотам, причем’получаются продукты полимеризации, но с пикриновой кислотой он дает прочные соли.

Легко окисляется воздухом и другими окислителями. Озон, перекись водорода, иод и др. окисляют его в индиго. Подобно пирролу дает ряд цветных реакций (окрашивает, напр., смоченную крепкой соляной кислотой сосновую лучинку в красный цвет). С щелочными металлами, натрий-амидом, крепкими едкими щелочами и магний-органическими соединениями И. дает металлические производные. С этими соединениями могут быть произведены все синтезы гомологов и производных, которые имеют место для металлических производных пиррола. Присоединение водорода к индолу и его производным ведет к образованию продуктов присоединения двух атомов водорода, называемых индолинами (см.). Индол находит применение в парфюмерии для приготовления духов.

Лит.: Фаворский А. Е., Курс органической химии, 2 изд., Л., 1931; Meyer V. u. Jacobson Р., Lehrbuch der organischen Chemie, 2 Aufl., Bd I — II, В., 1923—24. т

ИНДОЛ-АЛАНИН, см. Триптофан.

ИНДОЛ-АМИНО-ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА,

химическое обозначение триптофана (см.), одной из важнейших аминокислот (см.), входящих в состав белков.

ИНДОЛЕНИН, таутомерная форма индола (см.) гп: N

ИНДОЛИЛ-ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА,

птофан.

см. Три ИНДОЛИЛ-УКСУСНАЯ КИСЛОТА (скатол-сокарбоновая кислота), бесцветное кристаллич. вещество с темп, плавле./ч. — |. с — сн2  — соон ния 165°. При более силь| I у ном нагревании теряет дву\/\/GH окись углерода и превраNH щается в скатол. Впервые была найдена в продуктах гниения мяса. Находится в небольшом количестве в моче, особенно при некоторых болезнях обмена веществ, где может быть обнаружена качествен 4/4nh цветная жидкость с D4° = 1, 069 и темп. кип.

229—230°. Нитрозосоединения индолинов  — твердые тела, имеющие характерные температуры плавления.

ИНДОЛОГИЯ, как особая отрасль европейской филологии (см.) слагается в конце 18 и в начале 19 веков. Но за много столетий до этого в самой Индии упорядочение текстов вед и их комментирование, а также работы по нормализации языков классической индийской литературы — -санскрита, пали, пракритов (см.) — ведут к разработке основных вопросов индийской филологии местными учеными-пандитами, к созданию многочисленных и превосходных грамматик, словарей, трактатов по этимологии, метрике и фонетике (важнейшие труды: по грамматике — Панини, 4 в. до хр. э.; Патанджали, 2 в. до хр. э.; по этимологии  — Яска, 4 в. до хр. э.; по лексикографии — Амарусинха, 6 в. хр. э.; Хемачандра, 12 в. хр. э.; по метрике — Пингала, 2 в. до хр. э.). Индийские ученые и были первыми руководителями европейцев в И.

Свое начало европейская И. ведет с конца 15 в., т. е. с открытия морского пути в Индию (1498). Вначале И. носит чисто прикладной характер, ограничиваясь к тому же сведениями преимущественно из южной, дравидийской Индии. Только с утверждением англичан в Бенгалии в центре изучения становится Сев. Индия, изучение же юга Индии отходит на второй план, возрождаясь только в 20 в. До начала 19 в. главными деятелями в области И. были миссионеры и чиновники Ост-индской компании; в конце 18 и в начале 19 вв. они составляют первые европейские грамматики различных индийских языков и основывают индийские типографии (У. Кери, Джилькрайт, У. Джонс, Кольбрук и др.). Эти первые деятели И. весьма выгодно отличаются от последующих европейских, особенно германских, индологов тем, что они изучали не только санскрит, но были знакомы и с местными живыми языками.

Высокая художественная и историческая ценность памятников древне-индийской литературы вызывает живой интерес в Европе, к-рая познакомилась с ними по англ. переводам. В Париже — востоковедческом центре начала 19 в. — была организована первая кафедра по И. (Шези), где изучали санскрит Шлегель, Гумбольдт, Бопп. Открытие Фр. Боппом единства принципов морфологического строя древне-индийского языка и важнейших европ, языков привело к созданию сравнительной грамматики индо-европейских языков (см.). Этот момент (1816) был поворотным пунктом в развитии И.; в течение всего 19 в. внимание индианистов надолго переключилось на санскрит, и И. подменялась санскритологией, теснейшим образом сплетаясь с общим и сравнительным языковедением (см.). В связи с этим все более укреплялось скептическое отношение к данным индийской традиции; уже А. В. Шлегель требовал применения к индийским текстам методов критики и интерпретации, выработанных классической филологией (см. Филология классическая).

Этот отрыв от индийской традиции — наряду с положительными моментами проверки построений пандитов — включал возможность и необоснованных построений; история европ. И. дает несколько примеров того, как ряд ученых не сумел избежать этой опасности (история интерпретации вед, построения сравнительной мифологии и т. п.).

В разработке И. со второй четверти 19 в. принимают участие, наряду с Англией и Францией, Германия и Скандинавские страны (деятельность Шлегеля, В. Гумбольдта, Лассена, Бенфея и др.), а несколько позднее — Россия и США. Углубление интересов к истории Индии, ее языкам, литературе, религии и философии привело, с одной
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