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запаха и вкуса вит. 

Углеродъ, заключающейся во ВСБХЪ частяхъ 
растенш и чрезъ нихъ вводимый въ роставъ 
организма животныхъ, происходить изъ углеки
слоты ; водородъ безъазотныхъ веществъ про¬
исходить изъ воды ; азотъ ВСЁХЪ азотистыхъ 
веществъ изъ амм1яка. 

Одна частичка углекислоты состоитъ изъ од
ного атома углерода и двухъ кислорода. Нътъ 
ни одного органическаго, животнаго или расти
тельного, вещества, которое бы заключало въ 
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себе на одинъ атомъ углерода более двухъ ато-
мовъ другаго какого нибудь элемента; даже боль
шая часть органическихъ веществъ заключаете 
въ себе менее двухъ атомовъ. 

Все части организма составлены изъ частицъ 
или частичыыхъ группъ углекислоты, более или 
менее водоизмененной; оне образуются въ жи~ 
выхъ растешяхъ изъ углекислоты, всасываемой-
листьями или корнями и разлагаемой солнеч
ными лучами. Солнечный светъ разлагаете угле
кислоту, т. е. отделяете отъ нея кислородъ, ко
торый заменяется соответствующим^ количе-

ствомъ водорода, или азота и водорода. 
Виноградный сахаръ, напримеръ, разсматри-

ваемый^въ самомъ иростомъ виде, представляете 
частичку углекислоты, въ которой одинъ атомъ 

* 

кислорода замененъ однимъ водорода. Тростни

ковый сахаръ , камедь, крахмалъ, клетчатая 

ткань (химическое начало древесины) могутъ 

быть разсматриваемы какъ продукты соединешя 

несколькихъ частицъ винограднаго сахара, изъ 

котораго выделился одинъ или несколько ато

мовъ воды. 

Хинннъ , коФеинъ и органичешя щелочи 



вообще заключаюсь въ себе углеродъ и состав-

ныя части воды, соединеыиыя съ известиымъ 
а 

количествомъ азота. Самыя сложныя органичес-

шя вещества, какъ белковина находящаяся въ 

раствор* въ растительныхъ сокахъ и казеинъ 

свменъ растенш, содержатъ въ себ*, кром-в че-

тырехъ началъ заключающихся въ органическихъ 

щелочахъ, еще свру. 

Opгaничecкiя кислоты, столь обыкновенныя 

въ pacтeнiяxъ, щавелевая кислота въ щавел-в, 
яблочная и лимонная въ кислыхъ плодахъ, на

ходятся- въ такихъ же oтнoшeнiяxъ къ углеки-

слотв, какъ и виноградный сахаръ.—Въ самомъ 

Д'вл'Ь, дв'Б частички углекислоты, теряя одинъ 

атомъ кислорода, составляютъ щавелевую кисло

ту; двЪ частички щавелевой кислоты, ггоглощая 

два атома водорода и отделяя вм'вст'Б съ тъчмъ 

два кислорода, образуютъ яблочную кислоту. 

Изъ этихъ то безъ СОМН'БШЯ кислотъ образуются 

сахаръ, камедь, клътчатка; он-в служатъ посред-

ними составами при превращены углекислоты 

въ сахаръ и друпя бол-ве сложныя органичес-

юя соединешя. Сахаръ, въ самомъ Д'БЛ'Б, заклю-

чаетъ въ себгВ кислородъ и водородъ совершенно 



въ такой же пропорцш, въ какой заключаегь 
ихъ вода, а вышепоименованныя кислоты содер
жать въ себе, кромъ1 элементовъ воды, еще из-
вчзстный избытокъ кислорода. Следовательно но
вое присоединеше водорода къ этимъ кислотамъ, 
съ выд'блешемъ или безъ выд,&лешя кислорода, 
можетъ всв ихъ превратить въ сахаръ. Про
дукты этихъ превращены ТБМЪ более свой
ствами своими отличаются отъ углекислоты, 
чемъ бол'Ье удаляются отъ нея составомъ: ор-
ганичесшя кислоты еще имъчотъ химичесшя 
свойства углекислоты, но эти свойства совер
шенно уже исчезаютъ въ крахмале и клетчатке. 
Частицы щавелевой, винокаменной, яблочной, 
лимонной кислоты, сахара, кристаллизуясь груп
пируются по направленно, определяемому не
органической силой; при образованы же крах- -
мала и клетчатки посторонняя причина дей-
ствуетъ вместе съ силою сцеплешя и видоизме-
няетъ направлеше, по которому притягиваются 
частицы; въ самомъ деле, здесь уже не прямыя 
лиши или плоскости, а кривыя линш очерчиваютъ 
границы сложныхъ органическихъ частичекъ. 

Въ последнее «время химики разъяснили спо^ 



собъ образовашя этихъ сложныхъ органичес

кихъ частичекъ. 
Открыть целый рядъ соединены, происхо* 

дящихъ отъ сочетат я двухъ нростейшихъ 
телъ и сохраняющихъ химичесшя свойства од
ного изъ составныхъ телъ, противоположно за-
конамъ неорганической химы, где вообще при 
соединены свойства обоихъ составныхъ телъ 
нейтрализуются. 

Всемъ известны, напримеръ, муравьиная ки
слота и масло горькихъ миндалей. Эти два те 
ла, соединяясь, составляютъ муравьино-бензоило-
вую кислоту, свойствами совершенно похожую на 
муравьиную кислоту и неимеющую ничего об-
щаго. съ масломъ горькихъ миндалей. Въ этомъ 

соединены муравьиная кислота сохранила,- а 
масло горькихъ миндалей потеряло свои хими-

чесмя свойства. 

Хотя подобные составы происходятъ чрезъ 

соединеше двухъ телъ, самихъ по себе уже 
сложныхъ, но они однако вполне играютъ роль 
простыхъ органическихъ соединены, т. е. т а -
кихъ, которыя бывъ однажды разложены, не 
дюгутъ уже быть «новь составлены изъ п р о -



дуктовъ происшедшихъ отъ ихъ разлоясешя. 
Ташя тела называются сочетанными телами (corps 

* 

copules), а связью (copule) называется та изъ 
составныхъ частей, которой свойства при сое
динены совершенно исчезаютъ. И такъ масло 
горькихъ миндалей есть связь въ муравьино-
бензоиловой кислоте. 

Вероятно, что большая часть сложныхъ ор
ганическихъ соединенш составляетъ подобныя 
сочетанныя тела, и справедливо причисляютъ 
белковину, казеинъ, растительныя щелочи къ 
этому классу, хотя не всегда связь съ точ
ностью известна. Сочетавая азотистыя соеди
нен! я, какъ напримеръ синильную кислоту или 
амппякъ, съ безъазотными, или даже съ азоти
стыми же телами, химикъ производитъ соедине-
шя, имеюнця все свойства азотныхъ кислотъ. 
или азотистыхъ красящихъ веществъ, встре
чающихся въ природе. Въ спарже, напримеръ, 
въ молодыхъ отпрыскахъ бобовыхъ растенш и 
во многихъ другихъ растешяхъ, находится не
посредственное начало, известное подъ назва-
шемъ аспарагина. Тело это представляетъ яблоч-
нокислый амлиякъ, отъ котораго отделились эле-



менты воды; и между ТБМЪ изъ яблочной ки
слоты и амм1яка искуственнымъ образомъ мож
но приготовить аспарагиновую кислоту, кото
рая происходить изъ аспарагина. 

Безцветная и окристаллизованная орцына, по
глощая амм1якъ въ присутствш кислорода, про
изводить прекрасное красящее вещество — ор-
цеинъ. 

Можно наконецъ, какъ показали прекрасные 
опыты Гг. Вуртца и Гофмана, отнять последо
вательно у амм1яка три атома водорода и за
местить ихъ сложными органическими группа
ми и такимъ образомъ произвести соединешя 
имеющдя все химичеешя свойства амм1яка. 
Амм1якъ нейтрализуетъ кислоты и составляетъ 
съ ними соли; произведешя же происшедння 
отъ замещения амм!яка суть органичесшя ще
лочи, совершенно похож1я на хининъ и морФинъ, 

Известно всемъ, что органичесюя тела, по 

прекращении жизненной ихъ деятельности, под¬
* 

вергаются переменамъ, которыхъ конечнымъ 

следств]емъ служить исчезаше веществъ, изъ ко

торыхъ они составлены, изъ почвы земли. Са

мое крепкое дерево, бывъ. срублено и подверже-



но Д*БЙСТВИО воздуха, по иетечеши 36 или 4-0 
лъть оставляетъ после себя лишь следы своей 
коры. Листья, молодые отростки, вкусные пло
ды, солома раскиданная по полямъ какъ навозъ, 
исчезаютъ еще скорее. Но еще более скорымъ 
и значительнымъ переменамъ подвергаются жи-
вотныя части: оне распространяются въ возду
х е въ виде газовъ и наконецъ оставляютъ только 
минеральныя части, происшедтшя изъ земли. 

Это великое явлеьне разрушешя начинается 
въ телахъ органическихъ тотчасъ же, какъ ско
ро смерть прекращаетъ действ1е различныхъ 
причину подъ вл1яшемъ которыхъ образова
лись соединешя составляются эти тела. Про-
изведешя животныхъ и растительныхъ организ-
мовъ, подверженныя действда воздуха и воды, 
претерпеваютъ целый рядъ переменъ, изъ кото
рыхъ самая последняя состоитъ въ превращены 
ихъ углерода въ углекислоту, водорода въ воду, 
азота въ амяпякъ и серы въ серную кислоту. 

Такимъ образомъ, въ следств1е химическихъ 
реакцш, происходящихъ после смерти, элементы 
органическихъ телъ воспринимаютъ первоначаль
ный свой видъ, подъ. которымъ могутъ служить 



пищею для новаго поколешя. Начала происшед-
1шя изъ воздуха возвращаются въ атмосферу, 
начала доставленныя землею опятъ входятъ въ 
составъ почвы. Такимъ образомъ смерть, р а з -
рушеше целаго поколешя, становится источни-
комъ жизни для новаго поколешя. 

Тотъ же атомъ углерода, какъ элементъ мы-
шечнаго волокна въ сердце человека, приводя
щей въ движете кровь въ его жилахъ, быть можетъ 
составлялъ элементъ сердца одного изъ его пред-
ковъ. Атомъ азота нашего мозга можетъ быть 
входилъ въ составъ мозга какаго нибудь Негра 
или Египтянина. 

Какъ нынешнее поколете почерпаетъ нуж
ную пищу для умственнаго своего образовашя 
изъ умственныхъ же произведены своихъ пред-
ковъ, такъ и нашъ организмъ находитъ мате-
р1альную пищу, необходимую для Физическаго 
его питашя, въ трупахъ прежнихъ поколенш. 

Ближайшею причиною химическихъ преобразо
в а н ы , которымъ поел* смерти подвергаются орга-
ничестягЬла, служитъ действ1е кислорода воздуха 
на составныя ихъ части. Действ1е это совер
шается только при извЪстномъ состоянш тем-
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пературы и въ присутствш воды; сильный хо-
лодъ, равно какъ и теплота кипящей воды оста-
навливаютъ его; оно очень хорошо заметно на 
плодахъ и намягкихъ частяхъ растенш, когда, 
въ следств1е повреждения ихъ поверхности, сокъ 
въ нихъ заключающейся приходить въ соприко-
сновеше съ воздухомъ. 

На сдавленномъ яблоке эта химическая реак-
щя начинается на поврежденной части; де
лается здесь темнаго цвета пятно, окружность 
котораго концентрически и правильно разши-
ряется, пока все яблоко не сгшетъ и не обра
тится въ бурую, мягкую, тестоватую массу. 
Сокъ виноградной ягоды не подвергается чув
ствительной перемене, если кожица предохра-
няетъ его отъ непосредственнаго соприкосновешя 
съ воздухомъ ; тогда виноградная ягода просто 
высыхаетъ; но легчайшее повреждеше кожицы 
достаточно для того, чтобы изменить все каче
ства сока. Если разрезать картоФель или свек
лу, то белая поверхность каждаго отрезка въ 
несколько минутъ делается темно-бурою. 

Животныя отделешя подвержены подобнымъ 
же изменешямъ. Молоко въ вымени коровы, моча 



въ мочевомъ пузыре, въ здоровомъ состоянш ие 
подвержены ни какому изменение въ свойствахъ; 
но въ соприкосновенш съ воздухомъ молоко 
свертывается и, не освобождая газовъ, осаж-
даетъ сыръ въ виде студенистой массы; моча, 
изъ кислой, какою она была сначала, делается 
щелочною и отъ прибавлешя къ ней кислоты 
съ шипешемъ выделяетъ углекислоту. 

Подобное разложение происходить, после смер
ти, въ телахъ людей и животныхъ; оно начи
нается сперва во внутреинихъ частяхъ, кото-
рыя, какъ напр. легая , находятся въ непосред-
ственномъ соприкосновенш съ воздухомъ; у ра-
неныхъ оно преимущественно развивается въ 
раиахъ, у больныхъ вообще на частяхъ повреж-
денныхъ болезнпо. И такъ смерть, во мно-
гихъ случаяхъ, есть не что иное какъ следств1е 
подобной химической реакщи во внутреннихъ ча
стяхъ тела. Эта реакщя начинается вместе съ 
болезнью, для которой она служить ближайшею 
причиною, и продолжается после смерти. 

Замечательно, что въ большей части этихъ 
явлеиш , химическое разложеше веществъ , 
после перваго соприкосновешя ихъ съ возду-



хомъ не прекращается, хотя бы они и были 
удалены изъ подъ вл1яшя на нихъ кислорода. 
Въ самомъ дел*, виноградный сокъ продолжаетъ 
киснуть въ бочкахъ герметически закупоренныхъ; 
шампанское вино разрываетъ часто самыя креп-
юя бутылки, молоко свертывается и окисаетъ 
даже въ хорошо запечатанныхъ сосудахъ. 

Очевидно, прикосновеше кислорода произво
дить химическую реакцию совершенно изменяю
щую свойства органическихъ телъ. Это изме-. 
неше свойствъ есть следств1е измeнeнiя соста
ва. До прикосновешя съ кислородомъ, состав-
ныя части этихъ веществъ находятся въ такомъ 
частичномърасположения, которое препятствуетъ 
ихъ взаимному противудействш; доступъ же 
кислорода къ одной частичке достаточенъ для 
того, чтобы нарушить равновеие целой систе
мы и побудить къ новому группирование, пото
му что состояше разлоясешя этой одной части
цы сообщается мало по малу всемъ осталь-
нымъ , какъ это доказывается продолжешемъ 
реакцш даже въ отсутствш кислорода. 

Химическая реакция, появляющаяся въ орга
нической частице въ следств1е действия на-
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ружной причины и распространяющаяся на 
друпя частицы того же вещества, при дейетвш 
или по прекращеши действ1я этой причины, на
зывается гнгенгемъ. Такимъ образомъ вещества 
наклонныя къ гшешю отличаются отъ несклон-
ныхъ къ нему твмъ, что, при посредстве воды и 
надлежащей температуры, могутъ разлагаться 
на рядъ новыхъ соединены, тогда какъ веще-
ще^тва несклонныя къ- гшешю- при техъ же 
обстоятельствахъ остаются безъ перемены. 

Въ природе не много веществъ склонныхъ 
къ гшешю въ этомъ смысле, но они распро
странены везде и входятъ въ составъ всехъ 
органическихъ телъ. Къ нимъ принадлежать въ 
особенности сложныя растительныя и животныя 
вещества, заключающая въ себе азотъ и серу. 

Мочевина, сахаръ, лактинъ , аспарагинъ, 
амигдалинъ, различныя органичесшя кислоты, 
находясь въ подобныхъ обстоятельствахъ, не 
подвергаются чувствительнымъ переменамъ, если 
они въ чистомъ виде. Растворъ тростниковаго или 
молочнаго сахара, оставленный на воздухе, при 
дейетвш легкой теплоты просто высыхаете или 
осаждаетъ кристаллы, не теряя свойствъ сахара, 
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Растительные соки и животный отделены ; 

какъ напримйръ виноградный сокъ , молоко, 
желчь, моча содержать въ себе два рода ве-
ществъ, различающихся между собою и соста-
вомъ и свойствами : одни' изъ этихъ веществъ 
легко гшютъ, друия же сами по себе не под
вергаются этой перемене. Въ разложенш ор-
ганическихъ жидкостей предоставленныхъ са -
мимъ-себе замечательно-то особенное явлеше, что 
эти два рода веществъ исчезаютъ одновремен
но, такъ что вместе изменяются части склон-
ныя и не склонныя къ гшенш, которыя безъ 
присутств1я первыхъ остались бы неизменными. 
Когда гшетъ сыръ, Фибринъ, кровь или слизь, 
то прибавленный къ нимъ растворъ сахара въ 
воде, молочный сахаръ, мочевина и т. п. при-
ходятъ тоже въ брожеше, т. е. разлагаются. 

Изъ этого видно, что вещества склонныя къ 
гшешю вызываютъ метаморФозъ въ большомъ 
числе азотистыхъ и безъазотныхъ телъ, которыя 
сами по себе не способны къ гшешю, когда эти 
последуя приходятъ въ соприкосновеше съ пер
выми въ продолжеше ихъ гшешя. Отсюда легко 
понять разницу между брожетемъ и тгетемъ. 
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Все вещества несклонный къ гшенио назы
ваются способными къ брожснгю, если имеютъ 
свойство разлагаться отъ соприкосновения съ 
гндащимъ теломъ ; разложеше, которому они 
подвергаются, называется броженгемь; гнпощее 
же тело, вызывающее это разложеше, называется 
закваскою или ферментомъ. 

Все тела склонныя къ гнieнiю, согнивая, 
становятся заквасками или Ферментами , т. е. 
прюбретаютъ въ этомъ состоянии силу возбуж
дать брожеше въ телахъ способныхъ къ бро-
женш; и эти Ферменты сохраняютъ свою силу 

во все время, пока не окончится ихъ гшеше. 

Перемены, которымъ подвергаются вещества 
ириведеиныя въ брожеше, заключаются вътомъ, 
что частицы более .сложныя распадаются на 
две или более простейшихъ частицъ. Такъна-
примеръ тридцать шесть простыхъ атомовъ са
хара распадаются на четыре частички углеки
слоты, заключающая двенадцать, и на две ча 
стички алкоголя, содержания двадцать четыре 
простыхъ атома. При окисаши молока, каж
дая частичка молочнаго сахара распадается 
на две частички молочной кислоты , содер-



— 16 — 

жаищя въ совокупности то же самое число 
элементовъ. Но такъ какъ молочный сахаръ, 
превращаясь въ молочную кислоту не погло-
щаетъ никакого посторонняго элемента и не 
отделяетъ ни одного изъ сводехъ собственныхъ 
элементовъ, то, очевидно, перемена евойствъ, 
которой подвергается частичка его въ следств1е 
этого превращешя, происходитъ отъ перемены 
въ размещенш атомовъ. Следовательно атомы въ 
молочной кислоте расположены иначе, нежели 
въ молочномъ сахаре, и для того чтобы раз
меститься въ новомъ порядке, атомы молочна-
го сахара очевидно должны были придти въ 
движеше. 

Такъ какъ гншшчя вещества оказываютъ вл}я-
т е на сложныя органическая вещества, КОТОрыя 
с а м и п о себ'Ь не. с п о с о б н ы -вть т т е ш ю и такъ 

КШЪ ЭТО БЛ1ЯНЮ есть следств1е частичнаго дви
жения, сообщающегося отъ иервыхъ вторымъ, 
то и з ъ этого заключаемъ, что атомы веществт> 

способныхъ къ брожешю, во время соприкосно-
вешя ихъ съ гншщимъ веществомъ, находятся 
въ такомъ къ нему отнотенш, какъ будто бы 
элементы д х ъ составляли часть гшющаго тела-. 
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Следовательно движете, происходящее между 
атомами Фермента, сообщается атомамъ вещества 
склоннаго къ брожешю; следовательно изменеше 
положешя атомовъ Фермента влечетъ за собой 
подобное же изменеше въ атомахъ углерода, во
дорода и кислорода тела не склоннаго къ гшешю. 

Этимъ объясняюсь, почему эти реакцш име-
ютъ начало, известную продолжительность и ко-
нецъ, что такъ отличаетъ ихъ отъ обыкдовеи-
ныхъ химическихъ реакцш. Если къ баритовой 
соли прилить серной кислоты, то разложешс 
происходить тотчасъ во всехъ точкахъ, где 
баритъ встречаетъ серную кислоту; лишь толь
ко начавшись рбакщя сейчасъ же и кончается, 

и происшедшие такимъ образомъ элементы с*р-
иошшго барита не производить более ника
кого д1»йотв\я. Соъерщеш&о вд&ое \\ред,ст^вляет гь 

гниощее тело. Оно претерп гЬваетъ цг6лый рядъ 
первмЪнъ и лредставляетъ известную деятель

ность въ каждый п е р ю д ъ своего разложеши. 

Какъ скоро элементы сахара заключающегося въ 
виноградномъ соке, или въ пивномъ сусле, пре
терпели раздвоеше или частичное изменеше, то 
они перестаютъ более разлагаться, между темь 
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какъ превращеше веществъ осаждающихся въ 
виде дрозжей и заключающихъ въ себе азотъ и 
серу не прекращается. Если отнять дрозжи отъ 
бродящей жидкости и смешать ихъ съ новымъ 
количествомъ раствора сахара въ воде, то и этотъ 
растворъ подвергается той же перемене, какъ и 
частицы сахара заключавшшся въ виноград-
номъ соке или въ пивномъ сусле. Дрозжи, въ 
самомъ деле, сохраняютъ свою деятельность до 
техъ поръ, пока не кончится ихъ собственный 
метаморфозъ и элементы ихъ составляющее сно
ва не пршдутъ въ равновес1е притяжешя. Если 
въ этотъ моментъ жидкость еще заключаетъ въ 
себе частицы сахара, то они уже останутся не 
разложенными. 

Время нужное для метаморфоза вещества 
склоннаго къ брожешю зависитъ отъ количе
ства Фермента, приводимаго въ соприкосновеше 
съ этимъ веществомъ: двойное или тройное ко
личество Фермента сокращаетъ это время, или 
разлагаетъ большее количество тела подвержен-
наго брожешю. Если въ сосуде, наполненномъ 
растворомъ сахара, сделать перегородку изъ 
пропускной бумаги, проницаемой только частич-
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нами сахара, но не пропускающей сквозь себя 
дрозжевыхъ шариковъ, то спиртное брожеше 
происходитъ въ томъ только отдъменш, где са-
ха ръ соприкасается съ дрозжами. 

Д,БЙств1е Ферментовъ на твла склонныя къ бро-
жешю сходно съ дъ,йств1емъ теплоты на ор-
ганичесшя вещества. Составъ происшедшш отъ 
Д'ЁЙСТВ1Я теплоты всегда есть сл,вдств1е частич-
наго изм,внен1я. Теплота производитъ разшире-
ше, увели чеше объема; она начинаетъ д1;йств1е 
свое нарушешемъ размъчцешя атомовъ въ ча -
стичныхъ группахъ. Если нагревать кристал
лы сахара, то сперва частички его начинаютъ 
удаляться одна отъ другой; а потомъ при воз-
вышенш температуры самые элементы этихъ 
частичекъ тоже стремятся разъединиться. И 
такъ теплота уничтожаетъ сперва равнов'вЫе 
притяжешя между частицами; состояте газо
образное и жидкое суть новыяотношешя равно-
в-вЫя между стгБплешемъ и теплородомъ. Возвы
шенная температура разлагаётъ органичееюя ве
щества ; продукты разложешя не изменяются 
при температур-в образовав я ихъ, но при боль-
шемъ возвышенш температуры они опять раз-
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лагаются. Каждому градусу температуры со
ответствуешь особенное отношеше равновее1я 
между теплородомъ и химическою силою, удер
живающею въ соединенш органичесше атомы. 

Какъ бы мы мелко ни истолкли сахаръ, ни
когда не обратимъ его въ жидкое состояше; еще 
меньше можемъ мы разложить частичку его, 
чтобъ отделить отъ него атомъ углерода или во
дорода. Взбалтывая растворъ сахара въ воде, 
будемъ перебрасывать его частички и двигать 
ихъ одне возле другихъ, равно какъ и частич
ки воды, но темъ не менее элементы его ча-
стичекъ отъ этого действ1я не расположатся въ 
другомъ порядке. 

При гшенш и броженш не группы части-
чекъ, а атомы заключакящеся въ этихъ частич-
кахъ принимаютъ другое расположеше. Это-то 
внутреннее движеше- въ гшющемъ теле вызы
ваешь новое частичное расположеше въ телахъ 
склонныхъ къ броженш, когда сила удерживаю
щая ихъ элементы *въ соединены слабее дей-
ств!я старающагося разъединить ихъ. 

Достойно виимашя вл1яш'е температуры на 
продукты брожешя. Соки выжатые йзъ мор -
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кови, свекловицы и лука, изобилуюнце саха-
ромъ, приходя въ брожеше при обыкновенной 
температуре, доставляютъ ташя же произведения, 
какъ и виноградный сокъ;. но при более возвы
шенной температур* реакщя совершенно изме
няется: въ этомъ посл'вднемъ случае освобож
дается значительно менее газовъ и не получается 
алкоголя. Разсматривая жидкость по окончанш 
брожешя, не найдемъ въ ней уже сахара, но на 
его месте обильное количество молочной кислоты 
и при ней тело подобное аравшской камеди и 
удобокристаллизуемое вещество, по своему со
ставу и свойствамъ однородное съ главною со
ставною частью манны. 

Алкоголь и углекислота суть продукты ме¬
ч 

таморФоза сахарныхъ атомовъ при обыкно
венной температуре ; углекислота , водородъ, 
маннитъ, молочная кислота и камедь суть про
дукты брожешя сахара при высокой темпера
туре. 

Молочный сахаръ превращается въ молочную 
кислоту когда брожеше происходитъ при обык 
иовенной температуре. Между 24° и 36° сыр

ное вещество, заключающееся въ молоке, прю-
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бретаетъ свойство обыкновенныхъ дрозжей, и 
тогда с а х а р ъ подвергается при этой температуре 
двумъ последовательнымъ изменешямъ: сперва 
онъ превращается въ виноградный сахаръ, а по-
томъ полученный продуктъ въ ирикосновеши съ 
сырнымъ веществомъ распадается на алкоголь и 
углекислоту. Следовательно молоко, приходя въ 
брожеше при обыкновенной температуре, не от
деляешь газовъ и переходить въ молочную ки
слоту , при более же возвышенной температуре 
даетъ жидкость изобилующую алкоголемъ, изъ 
которой при перегонке получается настоящая 
водка. 

Очевидно, только т а т я вещества способны къ 
брожешю, которыхъ элементы очень подвижны и 
находятся въ слабомъ между собою соединенш. 
Если правда, съ одной стороны, что Ферментъ 

вызываешь метаморфозъ въ телахъ способныхъ 
къ брожешю чрезъ частичное движеше своихъ 
собственныхъ элементовъ, то не подлежишь так
же сомненпо, что атомы способныхъ къ броже-
нио телъ противупоставляютъ известное сопро-
тивлеше действ1ю Фермента и что это сопро-
тивлеше должно быть преодолено, если атомы 



тела способнаго къ брожешю должны придти 
въ движете. Какъ ни слабо это сопротивлеше, 
все-таки оно представляешь некоторую силу 
обратно действующую на атомы самаго Фермен
та и стремящуюся видоизменить новое располо-
жеше ихъ въ моментъ самаго образовашя его. 
Но этому гнпощее тело должно непременно да
вать друпя соединешя, когда оно одно само по 
себе разлагается, # чемъ катя происходятъ отъ 
метаморфоза его въ соприкосновение съ • веще-
ствомъ приводимымъ имъ въ брожеше. 

Въ самомъ деле, приливая растворъ сахара 
къ гннощему сыру или къ гипощей крови, 
сейчасъ заметимъ уменыпеше вонючаго запа
ха ; следовательно продукты , которымъ этотъ 
запах^ свойственъ, исчезаютъ во время броже-
шя прибавленнаго сахара. 

Легко тоже понять, что тело способное къ 
броженпо можетъ потерять эту способность, если 
сопротивлеше противупоставляемое его части
цами действш Фермента, или если сила удер
живающая въ соединены элементы Фермента зна
чительно увеличатся. Въ самомъ деле, есть мно-

« 

го ТБЛЪ сопротивляющихся или останавливаю-



щихъ гшеше и брожеше; сила этихъ противо-
гиилостныхъ деятелей очень часто происходить 
отъ ихъ свойства образовать * съ Ферментомъ 
химическое соединеше. Въ присутствие подоб-
иаго тела, имеющего сродство къ Ферменту, эле

менты его остаются въ первоначалЬиомъ своемъ 
расположены, потому что къ силе удерживаю
щей ихъ въ соединены прибавляется въ этомъ 
случае новая сила притягательная, которую нужно 
былобытоже преодолеть, для того чтобы элементы 
Фермента могли переменить свое положеше. 

Къ этимъ противогнилостнымъ деятелямъ при 
надлежать все тела, оказывающая химическое 
действ1е на Ферментъ, каковы щелочи, мине-
ральныя кислоты, концентрированныя раститель-
ныя кислоты, алкоголь, эФирныя масла, морская 
соль и друпя. Самыя сильныя изъ нихъ суть: 
сернистая кислота и некоторыя металличесшя 
соли, въ особенности ртутныя, способныя сое
диняться химически съ веществами способными 
къ гшешю. Мышьяковистая кислота не препят-
ствуетъ пиешю крови, ни обыкновенному бро
жение сахара, но совершенно останавливает!* 
гшеше кожи и тканей дающихъ студень. 
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Мнопя изъ органическихъ кислотъ, сами по 
себе неспособныя къ брожешю, въ соединенш 
съ известью прюбретаютъ эту способность. Такъ 
напримеръ : яблочнокислая известь отъ приба-
влешя къ ней дрозже& приходитъ въ броже-
те также легко, какъ растворъ сахара въ во
де; именно при низкой температуре отделяется 
чистая углекислота и яблочнокислая известь пре
вращается въ янтарнокислую, уксуснокислую, 
углекислую известь, при высокой же температуре 
освобождается чистый водородный газъ и иолу-
чается большое количество масляной кислоты. 
Равнымъ образомъ молочнокислая известь въ со-
прикосновеши съ гнилымъ сыромъ даетъ углеки
слоту, водородный газъ, масляную кислоту и 
маннитъ, вииокаменнокислая известь образуетъ 
углекислоту, прошонную ( т ё 1 а с ё ^ и е ) и уксус
ную кислоту. 

Кислоты нейтрализованныя известью уже не 
оказываютъ химическаго действ1я на Ферментъ 
и жидкость остается нейтральною въ продолже
н а всего разложешя, потому что известь, ста
новясь свободною въ следствю образовашя ор
ганической кислоты -более сложной, или менее 
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требующей для своего насыщешя, осаждается 
. въ виде нерастворимой углекислой извести. 

Ферменты заключаЕОгщеся въ виноградномъ 
и другихъ растительныхъ сокахъ составляютъ 
вещества , имеюгфя рдинакш составъ съ 
кровью ил и съ сырнымъ веществомъ молока. 
Количество этихъ действующихъ веществъ, на-
иримеръ въ виноградникахъ, можетъ быть уве
личиваемо посредствомъ животнаго навоза. Ко
ровин навозъ изобилуетъ углекислыми щелоч
ными солями, имеющими вл1яше на увеличеше 
количества сахара; человеческш пометъ напро-
тивъ того заключаетъ въ себе только ФОСФорно-

кислыя щелочиыя соли, существенно содей
ствующая произведешю составныхъ частей кро
ви и следовательно произведешю веществъ, ко-
торыя по составу своему сходны съ раститель
ными Ферментами. Изъ этого легко усмотреть, 
что посредствомъ хорошо разсчитанной обра
ботки полей и надлежащаго выбора навоза, мы 
можемъ производить определенное вл1яше на ка
чество винограднаго сока. Когда онъ изоби
луетъ азотистыми веществами подобными со-
ставнымъ частямъ крови, то мы можемъ улуч-
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шить его черезъ прибавление къ нему сахара, 
полученнаго изъ какого нибудь другаго расте-
шя, или еще лучше, что одно и тоже, чрезъ 
прибавлеше къ нашему туземному винограду, 
когда оиъ еще не созрелъ, сухаго винограда, 
достигшаго зрелости и полученнаго изъ южныхъ 
странъ. Съ научной точки зрешя это суть дей-
ствительныя улучшешя, не заключавшая въ се
бе никакого обмана. 

Во всехъ родахъ брожен!я сущность иродук-
товъ бываетъ различна , смотря по вл1янио 
изменены температуры, 'или же по присутствио 
другихъ веществъ участвующихъ въ этомъ м е -
метаморФозе. Вотъ почему изъ одного и того же 
винограднаго сока, когда мы приводимъ его въ 
брожеше при различныхъ температурахъ, по
лучаются вина различныхъ качествъ и свойствъ, 
смотря по высокой или низкой температуре 
воздуха во время собиран?я винограда; каче
ство, запахъ и вкусъ винъ изменяются по мере 
глубины и температуры погреба во время бро-
жешя винъ. 

Неизменяемость температуры въ томъ месте, 
где бродитъ вино, медленное и правильное его 
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брожеше, безъ всякихъ иомехъ, суть главныя 
услов1я, находящаяся въ зависимости отъ челове
ка, для получешя хорошаго вина. Для брожешя 
вина надобно бы предпочитать глубоюе погреба, 
которые такъ удобны для брожешя хорошихъ 
сортовъ пива. Все достоинство этихъ погребовъ 
основано на постоянстве ихъ температуры, и я 
уверенъ, что они также годились бы и для 
брожешя винъ. 

Вл1яше постороннихъ веществъ на брожеше 
особенно очевидно при броженш картофельной 
мякоти. Известно, что* она посредствомъ пере
гонки доставляетъ, кроме алкоголя, еще масля
ную, ядовитую жидкость, которой заиахъ и вкусъ 
чрезвычайно противны. Это масло, называемое 
картоФельнымъ (сивушное масло) не все обра
зуется въ картоФеле: это продуктъ превращешя 
сахара. Этотъ продуктъ образуется также при 
броженш сыроповъ, *происходящихъ при изго
товлены свекловичнаго сахара. По своимъ х и -
мическимъ свойствамъ онъ принадлежитъ къодно-
му разряду ТБЛЪ съ алкоголемъ и представляетъ 
элементы алкоголя , отъ котораго отделились 
элементы воды. Два атома картоФельнаго масла 
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образуются чрезъ соединеше пяти атбмовъ ал
коголя, выделяющихъ шесть атомовъ воды. 

Образоваше картоФельнаго масла, которое по
лучается ныне въ болышмъ количестве какъ при
даточное вещество на винокуренныхъ заводахъ 
и употребляется иногда для освещешя этихъ 
иоследнихъ, никогда не происходитъ въ техъ 
бродящихъ жидкостяхъ, которыя содержатъ въ 
себе Молочную кислоту, винный камень, лимон
ную кислоту или некоторыя горыпя вещества, 
какъ напримеръ хмель. Масло это преимуще
ственно образуется въ щелочныхъ или ней-
тральныхъ жидкостяхъ, или же въ техъ, кото
рыя заключаюсь въ себе молочную или уксус
ную кислоту, и большею частью можно предъ-
упредить его образоваше чрезъ прибавку вин-
наго камня. 

Запахъ и вкусъ винъ всегда происходитъ 
отъ особенныхъ соединены, возникающихъ во 
время брожешя.4 Старыя рейнсшя вина содер
жатъ въ себе уксусный ЭФиръ; иногда въ нихъ 
заключаются неболышя количества маслянаго 
эФира, который сообщаетъ имъ ир1ятный вкусъ 
и ароматъ, напоминающее старый ямайскш ромъ, 



Все вообще вина заключаюсь въ себе энанто-
вый ЭФиръ, сообщающий имъ винный запахъ. 
Эти соединешя образуются частш во время са-
маго брожешя, а частно во время хранешя ви
на, то есть когда оно отстаивается и содержа-
ццяся въ немъ кислоты действуютъ на алкоголь. 
Энантовая кислота образуется по видимому во 
время самаго брожешя; по крайней мере, по 
настоящее время ея не находили въ в и н о 
граде. 

Свободныя кислоты, содержащаяся въ бродя-
щемъ виноградномъ соке, принимаюсь по этому 
важное участ!е въ образованы ароматическихъ 
веществъ. Вина южныхъ странъ, добываемыя 
изъ очень зрелаго винограда, заключаютъ въ 
себе винный камень, но не содержатъ ни ка-
кихъ свободныхъ органическихъ кислотъ. Они 
едва имеюсь запахъ , свойственный другимъ 
винамъ, а касательно букета едва ли могутъ 
выдержать сравнеше съ тонкими винами Фран
ции и Рейна. 



ПИСЬМО Д В А Д Ц А Т Ь - О С Ь М О Е . 

Явленгя въ оюивотномъ организмгъ, имгьющ1я сходство сь 
броженгемъ и гнгенгемъ. — Передача этихъ состоянгй 
разложенгя въ веществахъ составляющих^ оргапизмъ.— 
Мгазмы, заразительныя начала. — Растенгя и микро-
скопическгя животных, появляющгяся во время броо/сенгя 
и гнгенгя.—Микроскопическое и химическое изслгьдованге 
пивныхъ дрозжей и виннаго отстоя. — Теоргя чуэюеяд-
ныхъ организмовъ. — Чесотка^ мускардина (*) шелко-

вичныхп червей. — Прилипчивыя болтьзни. 

При разематриванш явленш животнаго орга
низма кажется, что мнопя изъ нихъ, припи-
сываемыя по привычке особеннымъ жизнен-
нымъ силамъ, происходятъ отъ техъ же при-
чинъ, отъ какихъ происходятъ брожеше и пие-
ше. Отношены между этими двумя родами 
явленш, уже несколько столетш тому назадъ, 
были указываемы учеными и мнопе медики еще 

(*3 Болезнь, отъ которой шелковичные червисохнутъ 
и бЬлЪютъ. — Письмо это есть дополнение XVI письма, 
г д * изложены первыя нонят1я о томъ же предмет*. См. 
Письма о химш Юстуеа Либиха, изданпыя въ руеекомъ 
нерев. г. Дьшчевичемъ. Спб, 1847 г., стр. 199. 
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ныне смотрятъ на известный жизненный проя-
влешя, какъ на причины брожешя и гшешя. 

Въ предъидущихъ письмахъ я доказалъ, что 
вещества составляющая существенную часть 
тела животныхъ, белковина, Фибринъ, перепон
ки, кожа, сыръ, при гшеши оказываютъ особенное 
химическое вл1яше на тела приходящая въ со
прикосновение съ ними. Я указалъ также на не
одинаковую сущность иродуктовъ этого мета
морфоза смотря по состояшю разложешя Фер
мента. 

Но такъ какъ частичныя измеиешя живот-
ныхъ веществъ, могутъ, вптъттъла, иметь вл\н-

те на множество органическихъ веществъ при-
ходящихъ въ соприкосновеше съ ними, до того 
значительное, что способны произвести въ иихъ 
известные метаморфозы, и такъ какъ, съ дру
гой стороны, все вегщества входящая вь со

ставь пищи человтька и животпыхь, прина
длежать къ веществамъ сиособнымъ къ ч броже-
шю, то нельзя сомневаться, что причина, в ы 
зывающая эти метаморфозы занимаетъ не по
следнее место въ жизненныхъ отправлешяхъ и 
очень содъ'йетвуетъ превращение нищи въ жиръ, 
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или'лъ части органовъ., или образованно отде
лены , молока, мочи. Въ самомъ деле, во 
всехъ частяхъ организма постоянно происходитъ 

•органическая мена; белковина, Фибринъ, пе
репонки, наконецъ все вещества составлявшая 
органы,, превращаются йъ новыя ироизведешя 
и принимаютъ новое частичное расположеше. 
По аналопи можно заключить, что где бы ни 
происходили эти превращешя, и смотря по ихъ 

направленш и напряжешю, они вызываютъ соот
ветствующая изменешя въ частяхъ крови и 

пищи, находящихся въ соприкосновенш съ в е 

ществами претерпевшими первые метаморфозы. 

И такъ постоянныя изменешя органовъ с о -

ставляютъ одну изъ главныхъ причинъ метамор-
ФОЗОВЪ, которымъ подвергается пища въ орга

низме. Изъ иредъидущихъ Фактовъ проистекаетъ 

еще другое важное следстше, именно что В С Ё 

перемены, производимыя какою нибудь болез

ненною причиною въ образе изменешя органа, 

железы, влекутъ за собою видоизменеше вл1яшя 
этого органа или железы на кровь къ нимъ при

текающую и следовательно на сущность про

исходящего* въ нихъ отделешя; что действитель-

3 
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ность множества лекарствъ должно приписывать 
участш, принимаемому ими въ органической 
мен* и что вл1яше этихъ лекарствъ на каче
ство крови состоитъ въ томъ, что они видо-* 
изменяютъ, ускоряютъ, замедляютъ или оста-
навливаютъ особенную деятельность органовъ. 

Съ того времени какъ узнали настоящую при
чину происхождешя и передачи гшешя въ слож-
ныхъ органическихъ частичкахъ, вопросъ отно
сительно сущности м1азмъ и заразительныхъ на-
чалъ сделался очень легкимъ для разрешешя. 
Этотъ вопросъ состоитъ въ следующемъ: есть ли 
Факты, доказываюнце, что известныя состояшя 
разложешя и гшешя вещества могутъ сооб¬
щаться въ организме составнымъ частямъ жи-
ваго тела , и что чрезъ соприкосновеше съ 
гнпощимъ веществомъ эти части приводятся 
въ состояще, подобное тому, какое имеетъ 
гннощее тело? На этотъ вопросъ следуетъ от
ветить утвердительно. 

И въ самомъ деле, не известно ли, что въ 

диссекцюнныхъ залахъ мертвыя тела часто 

подвергаются разложение, которое сообщается 

крови живаго тела, что легкая ра'на причи-



ненная скальпелемъ бываетъ причиною смер -
тельиыхъ случаевъ. Г. Magendie приводить 

несколько случаевъ (и они не были оспари

ваемы), где приложеше къ свежей ране гнио-
щихъ веществъ , какъ крови , мозга , жел

чи, гноя, были причиною рвоты, изнеможетя 

и после некотораго времени смерти. 

Не доказано ли также, что употреблен!е въ 

пищу мяса, окорока, колбасы и другихъ разла
гающихся уже яствъ, причиняетъ иногда тяжкгя 

и даже смертельныя болезни. Все эти Факты, по 
моему мнешю, доказываютъ, что животное ве¬

щество въ состоянии разложешя можетъ поро
дить болезни у совершенно здороваго челове

ка. А такъ какъ болезненныя призведешя суть 
части организма , находяпцяея въ ненормаль-

номъ состояния разложешя, то ясно, что оне 

могутъ но все *продолжеше разложен1я сооб-
* 

щать болезнь другой, третьей особе. 

Если кроме того пршмемъ въ соображеше, 
что все вещества, сопротивляющаяся передаче 
заразъ и диазмъ, равнымъ- образомъ остана-
вливаютъ брожеше и гшеше; что напримеръ 
пригорелыя вещества, какъ древесный уксусъ, 
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сильно противудействуюипя гшенпо, вместе съ 
темъ очень полезны при излеченш гнойныхъ 
ранъ; что во многихъ прилипчивыхъ болезняхъ, 
въ особенности въ тиФе, воздухъ, которымъ 
дышутъ больные, содержитъ въ себе известное 
количество свободнаго амдпяка, между темъкакъ 
ихъ моча и осадокъ ея заключаютъ въ себе 
ФОСФОРНОКИСЛЫЙ амм!якъ съ ФОСФОрНОКИСЛОЮ 

магнез1ею: то, при всехъ этихъ Фактахъ, нель
зя сомневаться въ образе происхождения и 
распространешя множества прилипчивыхъ бо^-

лезней. 
Не нужно забывать тоже, какъ опытъ это 

вполне доказалъ, что эпидемичесюя болезни 
очень часто вызываются гшешемъ большихъ ко
личеству животныхъ и растительныхъ веществъ, 
что болезни причиняемыя плазмами становятся 
эпидемическими тамъ, где постоянно .разлага¬

ются органичесше остатки, въ странахъ влаж-
ныхъ и болотистыхъ или подверженныхъ наво-
днешямъ, равно какъ и въ местахъ мало пррветри-
вабмыхъ, наполненныхъ болынимъ числомъ лк>-
дей, на корабляхъ, въ тюрьмахъ, въ осажденныхъ 
крепостяхъ(Неп1е). Можновсегдасъуверенностью 
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предсказать вторжеше эпидемическихъ болезней 

въ болотистыхъ равнинахъ или въ странахъ 

долгое время наводняемыхъ и после высушае-

мыхъ сильными жарами. 

Сейчасъ изложенные нами Факты уполномо-

чиваютъ насъ принять за ближайшую причи

ну болезни особенное состояше разлагаю

щихся органическихъ веществъ во всехъ техъ 

случаяхъ , где явлеше гшешя предшествуетъ 

болезни, или же где болезнь можетъ распро

страняться чрезъ продукты его—твердые, жид-

юе или газообразные — между темъ какъ д р у 

гой более • непосредственной причины указать 

нельзя. 

Ученые и наблюдательные медики издавна 

знаютъ, что разница между здоровою и вредною 

пищею, ведущею къ болезнямъ, зависитъ не 

отъ сущности, а отъ качества или изв*стнаго 

состояшя питательнаго вещества; что дурное 

качество мяса, напримеръ, можетъ происходить 

отъ болезненнаго состояшя животнаго, изъ кото-

раго оно получено. Знаютъ они также, какое часто 

спасительное действ1е можетъ произвести надле

жащее проветриваше комнатъ, въ которыхъ по-
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метаются больные, или испареше небольшаго 
количества азотной кислоты въ этихъ комна-
тахъ(ноне хлора, который всего чаще оказываетъ 
вредное действ1е), или ж е сожигаше серы и 
вообще веществъ уничтожающихъ вредные га-
сы или останавливающихъ ихъ разложен 1е. 

Мноие ФИЗЮЛОГИ и медики держатся особен-
ныхъ мненш относительно замечательныхъ явле-
нш, произходящихъ после смерти животныхъ 
и растетй и имеющихъ своимъ последств^емъ 
приведете ихъ составныхъ частей въ мине-
ральныя соединешя, чтобы потомъ заставить 
ихъ мало по Тиалу исчезнуть съ поверхности 
почвы. Не стоило бы д а ж е упоминать объ этомъ 
мненш, если бъ оно не слуяшло основашемъ 
совершенно ложной теорш о 'жизненныхъ дей-
ств1яхъ, а въ особенности объ известныхъ па-
тологическихъ состояшяхъ. 

Эти ученые разсматриваютъ брожеше или 
разложеше сложныхъ органическихъ частичекъ 
на простейнпя соединешя какъ действ1е жиз-
ненныхъ проявления въ некоторыхъ особеиныхъ 
растешяхъ, а ииеше, которое есть тоже явлеше 
относительно животныхъ веществъ, какъ след» 



— 39 — 

стьче развитая или ирисутсгшя известныхъ МИ-
кроскопическихъ животныхъ. Что касается до 
эпидемическихъ или дназматическихъ болезней, 
насколько оне ̂ связаны съ явлешями гшешя,* то 
они приписываюсь ихъ темъ же или подобньшъ 
причинамъ. 

Непосредственныя и важнейппя доказатель
ства, приводимыя ими для подверждешя этой 
тeopiи, почерпнуты изъ наблюденш деланныхъ 
надъ алкоголическимъ брожешемъ и надъ свой
ствами виннаго отстоя и пивныхъ дрозжей. Въ 
самомъ дел*, изъ микрос.копическаго анализа из
вестно, что винный отстой и дрозжи состоятъ изъ 
маленькихъ шариковъ, часто соединенныхъ въ 
виде четокъ, имеющихъ все свойства живыхъ 
растительныхъ ячеекъ и очень похожихъ на 
известныя растешя низшаго разряда, на грибы 
или водоросли. Въ растительныхъ сокахъ, при-
веденныхъ въ брожеше, после несколькихъ дней 
можно заметить мелтя крупинки, которыя уве-
веЛичиваются изнутри кнаружи и состоятъ изъ 
внутренней зернистой части, окруженной проз
рачною оболочкой. 

Химическое изследоваше согласуется съ предъ-
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идущими.наблюдешями и показываетъ, что клет

чатая стенка дрозжевыхъ шариковъ состоитъ 

изъ безъазотнаго вещества, имеющаго одинаковый 

составъ съ клетчаткою и остающегося не ра -

створимымъ, если действовать слабою едкою 

щелочью на дрозжи напередъ промытые водою. 

Щелочная жидкость поглощаетъ тогда веще

ство, заключающее въ себе весь азотъ шари

ковъ, имеющее почти ташя же свойства какъ и 

клейковина зерновыхъ хлебовъ и отличающееся 

отъ нея только пропорщею кислорода. Если 

сжечь это вещество, то оно даетъ пепелъ со 

вершенно похожш на пепелъ клейковины. 

Въ бродящемъ солоде образование и отделе-

ше шариковъ происходить одновременно съ 

отделешемъ углекислоты и алкоголя. Когда са-

харъ совершенно разложился, то дрозжи более 

не образуются. Дрозжи заключаютъ въ себе 

азотистую часть солода или ячменя, и если въ 

жидкости находится известное количество саха-. 

ра, то после окончашя брожешя въ раств6*ре 

остается лишь слабый следъ азотистаго ве--

щества. 

Одновременное образоваше дрозжевыхъ ячеекъ 
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и продуктовъ разложешя сахара служить глав-
нымъ доказательствомъ, на которомъ основано 
иредположеше , будто брожеше сахара есть 
произведете жизненной деятельности, с л е д и т е 
развитая, возрасташя и размножешя этихъ произ-
растенш низшаго разряда. 

Если жизненною деятельностью называть спо
собность, какую имеетъ зародыше или семя къ 
приниманш извне и къ уподоблешю известныхъ 
веществъ, силою особенныхъ внутреннихъ при-
чинъ, то образоваше шариковъ въ солоде приве-
денномъ въ брожеше безъ сохмнешя указываетъ 
на присутств1е жизненной деятельности. Очень 
вероятно, что изъ известнаго количества сахара 
образуется клетчатая стенка, состоящая изъ не
способна™ кристаллизоваться и более сложнаго 
соединешя, нежели сахаръ; точно также, изъ 
клейковины солода происходить внутренняя часть 
шариковъ, заключающая между прочимъ кру¬
пинки или зародыши, которые даютъ поводе 
къ образованно и развитш новыхъ шариковъ въ 
свежемъ солоде. 

Но если развит1е и размножеше этихъ произ-

раетенш составляетъ причину брожешя , то 



— 42 — 

должно допустить, что услов1я ихъ образоватя 
совпадаютъ везде, где мы видимъ те же по -
следств1я, т. е. что везде-есть сахаръ для обра
зоватя клетчатой части, и клейковина для произ-
ведешя внутренней части. 

ч 

Между темъ всего замечательнее при броже-
нш и въагобенности требуете объяснешя то, 
что вполне развившееся шарики вызываютъ 
превращеню трсстниковаго сахара въ виноград
ный, равно какъ и распадеше сего последняго 
на одинъ объеме уклекислоты и одинъ объеме 
алкоголя, и что элементы сахара опять нахо
дятся безъ всякой потери въ этихъ произведе-
шяхъ, потому что три килограмма дрозжей (по
лагая ихъ сухими) разлагаютъ 200 килограм-
мовъ сахара; такимъ образомъ совершается очень 
сильное действ]е безъ чувствительной траты 
матерш для жизненнаго отправлешя, которое 
должны выполнить шарики. Если бы брожешебы-
ло следств!емъ развштя и размножешя шариковъ, 
то они не возбуждали бы его въ чистой сахарной 
воде, въ которой нетъ другихъ необходимыхъ 
условш для проявлешя этой жизненной деятель¬
ности и которая не заключаетъ въ себе азо-



тистаго вещества, нужнаго для произведена 
внутренней части шариковъ. 

Опытъ доказываете что въ этомъ послед
нему случае шарики вызывают^ брожеше*не 
потому что они продолжаютъ развиваться, но 
въ следств1е превращешя внутренней ихъ ча 
сти, которая разлагается на амм1якъ и .друпе 
продукты, т. е. въ следств1е химическаго р а з -
ложешя, которое совершенно противупололшб 
органическому акту. Дрозжи, несколько разъ 
приведенный въ соприкосновение съ новымъ ко-
личествомъ раствора сахара въ воде, теряютъ 
мало по малу способность возбуждать брожете , 
и наконецъ въ жидкости остаются только безъ-
азотные покровы ихъ или клетчатыя стенки. 

_ * 

Изъ вышесказаннаго следуетъ, что причину 
распадешя сахарныхъ частичекъ нельзя припи¬
сывать некоторому роду произрастешя, потому 
что образоваше шариковъ не происходить п о 
добно тому, какъ появляются организованныя 
вещества, но напротивъ того при услов1яхъ 
уничтожающихъ въ- нихъ способность размно
жаться. Очевидно что причина эта зависитъ 
отъ деятельности, которая существуетъ даже и 
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тогда, когда нътъ условш необходимыхъ для 
образовашя шариковъ. 

Если разсудить, кроме того, что действ1е 
дрозжей не ограничивается сахаромъ, но р а 
спространяется также и на друпя вещества, 
которыя въ еоприкосновенш съ ними подвер
гаются такому же превращешю какъ и сахаръ; 
что въ растворе сахара въ воде приведенномъ 
въ брожете таннинъ превращается въ чер 
ни льноореховую кислоту, яблочная кислота яб -
лочнокислой извести -— въ янтарную, уксусную 
и угольную кислоты; что вешества, отличныя 
отъ клейковины по составу > какъ перепонки 
животныхъ или белокъ сладкихъ миндалей; сог-
кивая, производятъ т а т е же метаморфозы какъ 
и дрозжи, то зто естественно ведетъ насъ 
къ заключенно, что деятельность дрозжей 
зависитъ отъ причины более общей, что она 
не зависитъ отъ сахара, и что распадеше са
хара на алкоголь и углекислоту не зависитъ 
отъ постоянно одинаковой сущности дрозжей. 

Известно впрочемъ изъ опыта, что дрозжи 
предоставленный самимъ - себе скоро теряютъ 
свойство возбуждать алкоголическое брожете. 



Тоже самое происходить, если дрозжи расте
реть въ ступке, уничтожая этимъ всю орга
низованную ткань ихъ; но въ следств!е это
го однако они не'теряютъ совершенно вл!яшя 
своего на .органичесюя вещества; потому что 
въ этомъ новомъ состоянии имеютъ свойство 
превращать сахаръ въ молочную кислоту, и 
молочную кислоту молочнокислой извести въ 
масляную кислоту, маннитъ, водородъ и угле
кислоту. Вотъ действ1я происходящая безъ ма-
лейшаго признака произрастешя. 

Изъ совокупности всехъ этихъ Фактовъ вид
но, что причину разложешя сахара въ алкого-
лическомъ брожеши нельзя приписывать ни 
организованной Форме, ни химическому составу 
азотистаго вещества заключающагося въ шари-
кахъ, но что она единственно зависитъ отъ 
особеннаго состояшя этаго вещества. 

Брожеше вина й пивнаго сусла не есть отдель
ное или безпримерное явлеше; оно есть только 
особенный частный случай изъ болыпаго ряда 
подобныхъ явленш. Но такъ какъ алкоголичес¬
кое брожеше сопровождается oбpaзoвaнieмъ или 
разложешемъ грибовъ, то и различается отъ 



другихъ родовъ. брожешя, въ которыхъ не за 
мечается произрастешя, по тому обстоятельству, 
что продукты происходяпуе отъ превращешя 
клейковины, при свойствахъ химичеекихъ, обла-
даютъ еще известными жизненными свойствами. 

Клейковина, * белковина, растительный казе-
инъ и растительные соки возбуждаютъ брожеше 
потому, что сами разлагаются; д е ж у т е ихъ за-
виситъ отъ состояшя метаморфоза, которому 

.подвергаются ихъ составныя части; переменяясь 
и осаждаясь, при содействш другихъ второ-
степенныхъ причинъ, они принимаютъ Форму 
растешя низшаго разряда, котораго жизненныя 
свойства основываются на состояши перехода 
и исчезаютъ вместе съ прекращешемъ этаго 
состояшя. Дрозжевые шарики не имеютъ са-
мостоятельнаго существовашя какъ грибы и во
доросли, 

Брожеше сахара, какъ частный случай, не 

требуетъ, кроме выказаннаго нами о броженш 

въ предъидущихъ письмахъ, особенного объяс-

нешя. Сахаръ распадается на алкоголь и на 

углекислоту, въ следств1е прекращешя равно-

реЫя притяжешя между его элементами, и это 
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производится .веществомъ , котораго частички 
находятся въ движеши. 

Внрочемъ, между различными родами броже-
шй, до сихъ поръ одно только алкоголическое бро-
жеше съ точностью изеледовано. Гг. Дбппингъ, 
Карстенъ и Струве приводятъ случаи, где р а 
стительные соки приходили въ брожеше безъ 
доступа воздуха, а также где сахаръ распа
дался на углекислоту и амюголъ безъ явнаго 
образовашя въ тоже время грибовъ. Притомъ 
во многихъ другихъ брожешяхъ незамечено 
ничего постояннаго карательно образовашя про-
исходящихъ при этомъ произрастенш. 

Такимъ образомъ еще не доказано положи
тельное отношеше между жизненными отпра-
влешями этихъ организоваиныхъ веществъ и 
образовашемъ продуктовъ брожешя. Никто да
же не пытался связать между собою эти два 
разряда Фактовъ, ни объяснить какимъ обра
зомъ растете можетъ разложить сахаръ на ал
коголь и углекислоту. При ближайшемъ раз-
смотр-вши доказательству съ помощью которыхъ 
виталисты стараются защитить свое мненю, 
точно переносишься въ младенческое время 
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науки. Было время, когда нельзя было дать се
бе отчета о происхождеши извести въ костяхъ, 
ФОСФОРНОЙ кислоты въ мозге, в железа въ крови, 
щелочей въ растешяхъ,- и когда — вещь непо
нятная—приписывали Даже животному организ
му СПОСОбНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ЖелеЗО, ФОСФОрЪ, 

известь, ,поташъ изъ пищи не заключающей въ 
себе этихъ веществъ. 

.Понятно, что довольствуясь этимъ легкимъ 
объяснешемъ считали уже излишшшъ изыски
вать происхождеше этихъ веществъ и такимъ 
образомъ все дальнейлия Ъерьозныя изследовашя 
должны были сами-собою остановиться. 

Последователи теорш, которая приписываешь 
ииеше микроскопическимъ животнымъ и ма-
лымъ растешямъ, разсматриваютъ гшющее те¬
ло какъ гнездо наливочныхъ животныхъ или 
грибовъ; а где органичестя тела гшютъ въ боль-
шомъ размере, тамъ, по ихъ мненш, атмосфе
ра должна быть наполнена зародышами этихъ 
существъ; эти зародыши, развиваясь въ теле 
человека и животныхъ, становятся зародышами 
болезней; отъ нихъ же рождаются также м!аз-
мы и заразы. 
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Основание этой теорги чужеядныхъ живот-
ныхъ сводится на два Факта : передачу чесот

ки и болезнь шелковичныхъ червей известную 

подъ назвашемъ мускардины. 

Чесотка есть воспалеше кожи, происходящее 

отъ раздражешя ея известнаго рода клещомъ, 

чесоточнымъ клещомъ (acarus scabiei, sarcop

tes humanus), живущимъ въ бороздкахъ кожи 

человека. Чтобы чесотка могла сообщаться дру

гому, необходимо довольно продолжительное со-

прикосновеше, въ особенности ночью, потому 

что деятельность этого чесоточнаго насекомаго 

более проявляется ночью. Для доказательства 

того, что чесоточный клещъ представляетъ за

разительное начало чесотки, приводятъ следую

щее Факты : прививка гноя чесоточныхъ п р ы 

щей не производите ея; равнымъ образомъ при-

ложеше къ руке струпьевъ чесоточной сыпи не 

оказываетъ никакого действ1я; можно избавить 

себя отъ чесотки, удаляя чесоточное насеко

мое натиг^ан4еш^~4сишидшямтэ порошкомъ; че¬

сотка не передается посредствомъ чесоточныхъ 

клещей самцовъ, но только посредствомъ опло-

дотворенныхъ самокъ; она въ следств1е при-
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липчивости делшгея общею болезнью, хрони

ческою и сама собою не излечивается (Неп1е). 

Й такъ прилипчивое начало чесотки есть 
животное, которое можетъ принимать пищу и 
класть яйца; следовательно оно представляете 
собою contagium н х и т , потому что это живот¬
ное не имеетъ крыльевъ, и его яйца не могутъ 
быть разносимы воздухомъ. 

Мускардина есть болезнь шелковичныхъ чер

вей, причиняемая маленькимъ грибкомъ. Заро

дыши этого произрастешя, войдя въ тело на-

секомаго, развиваются на его счетъ; после 

смерти насекомаго они продыравливаютъ его 

кожу, и тогда появляется на поверхности мно

жество грибковъ, которые мало по малу высы-

хаютъ и наконецъ превращаются въ мельчай-

шш порошокъ, который отъ малейшаго движе-

тя разсеевается въ воздухе. Вотъ типъ лету-

чихъ заразительныхъ начале. Хорошая пища, 

совершенное здоровье, увеличиваютъ предраспо-

ложеше существъ заразиться, если на нихъ по-

падаютъ зародыши заразъ. 

Между темъ замечено, что множество насе-



комыхъ развивается и размножается только въ 

твл* и гюдъ кожею животныхъ высшаго разря

да и такимъ образомъ производить въ нихъ 

болезни, а часто даже смерть. Если разсматри-

вать чесоточное насекомое какъ прилипчивое 

начало, то надобно считать прилипчивыми бо

лезнями все те, которыя подобнымъ образомъ 

причиняются чужеядными животными, потому 

что при объяснеши ихъ нельзя брать во вни-

маше разницы зависящей отъ величины или ма

лости животнаго. 

Чужеядныя растешя, подобный мускардине, 

замечены у рыбъ, наливочныхъ животныхъ и 

въ куриныхъ яйцахъ; и эти явлешя, довольно 

притомъ частыя въ органическомъ царстве, безъ 

сомнешя доказываютъ , что болезнь и даже 

смерть, могутъ быть производимы известными 

паразитами , живущими только на счетъ со-

ставныхъ частей другихъ растенш или другихъ 

животныхъ. Но, называя грибъ заразительным* 
пачаломъ, нужно согласиться, что ростъ произ-

раетешя не можетъ изменить сущности этихъ 

словъ и следовательно есть заразительныя на¬

чала длиною отъ 6 до 7 дюймовъ, какъ грибъ 



врпаепа КоЬетШ, развивающшся въ теле гусе

ницы Новой Зеландш. 

Такъ какъ известно, что чесотка сообщается 

чесоточными клещами, а друпя болезни пере

даются плодовыми крупинками грибовъ, то, оче

видно, нетъ надобности въ особенной теорш 

для объяснешя прилипчивости, и следовательно 

въ одну и туже категорда надобно поместить 

все болезни, которыя передаются, по наблюде-

шямъ, нодобнымъ же обрядамъ. 

Но если спросить, къ какимъ результатамъ 

привели насъ изыскашя этихъ причинъ въ дру

гихъ заразительныхъ болезняхъ, то на это от-

вечаютъ, что самыя добросовестныя изследова-

шя не могли открыть ни животныхъ, ни дру

гихъ какихъ либо организованныхъ существе, 

которымъ бы можно приписать причину при

липчивости оспы, чумы, венерической болезни, 

скарлатины, кори, ТИФЭ , желтой лихорадки, вос-

палеьйя селезенки, водобоязни. 

Следовательно есть болезни, причиняемыя ми

кроскопическими животными, паразитами, раз

вивающимися въ теле другихъ животныхъ и 

живущими на счетъ ихъ составныхъ частей. 
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Нельзя смешивать этихъ болезней съ такими, въ 

которыхъ этихъ причинъ вовсе не бываетъ, 

какъ бы оне притомъ ни были сходны между 

собою по наружнымъ признакамъ. Можетъ быть 

дальнейшая изследовашя докажутъ, что та или 

другая прилипчивая болезнь принадлежитъ къ 

числу причиняемыхъ паразитами; но пока нетъ 

еще доказательствъ этого, правила учен aro из

следовашя не позволяютъ причислять ихъ сюда. 

Дело науки изследовать особенныя причины, 

производятся эти друпя болезни; задача пред

ложена и конечно современемъ будетъ разрешена. 

При розыскашяхъ этого рода самое главное 

затруднеше состоитъ очевидно въ томъ, что дойдя 

до известнаго предела, мы не умеемъ уже от

личить произведения живыхъ силъ отъ действш 

производимыхъ Физическими силами. Безуспеш

но отъискивали линiю разграничешя между ра-

стешями и животными, положительный признакъ, 

по которому бы можно было различить ихъ; 

могли открыть только переходы, но не нашли 

абсолютныхъ границъ. 

Есть действ!я вызываемыя Физическими сила

ми и проявляющаяся съ отлич1ями свойствен-
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ными жизненнымъ явлешямъ. Гeнiaльнoe распо-

л о ж е ш е снярядовъ и органовъ въ животномъ 

теле и удивительныя отправлешя ими выпол

няемый такъ резко отличаютъ высшихъ живот-

ныхъ отъ неодушевленной природы, что мнопе 

приписываютъ деятельность организма силамъ 

совершенно отличнымъ отъ силъ Физическихъ. 

Ученые долго приписывали столь большой п е 

ревесе жизненнымъ явлешямъ и неизвестнымъ 

причинамъ ихъ вызывающимъ, что наконецъ 

совершенно забыли содейств1е Физическихъ и 

химическихъ силъ, и дошли даже до того, что 

стали оспоривать и отвергать ихъ. Въ произве-

дешяхъ же растительныхъ низшаго разряда , 

наоборотъ, такъ преобладаютъ действ1я Физи

ческихъ и химическихъ силъ, что нужны осо-

бенныя доказательства, чтобы убедиться въ су-

ществованш жизненной деятельности. Въ са-

момъ деле, - есть живыя существа, которыя по 

наружности представляются подъ видомъ осад-

ковъ. Не известно ли также, что весьма опыт¬* 
ные наблюдатели принимали нЪкоторыя кри-

сталличесшя Формами за водоросли или гри

бы и описывали ихъ таковыми. 
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Очевидно, мы не умеемъ еще положить точ-
наго различ1я между произведешями силъ хи-
мическихъ и проявлешями жизненной силы (*). 

(*) Въ ньш1шшемъ состоянии науки, слово жизненная 

сила не означаетъ особенной силы определенна™ ха

рактера, каковы можетъ-быть электричество или магне-

тизмъ, но это слово собирательное, подъ которымъ ра

зумеются всЬ причины, отъ которыхъ зависятъ жизнен

ный явлешя. Следовательно, въ этомъ смысл* выраже-

аде жизненная сила оправдывается подобно слову срод

ство, подъ которымъ понимаютъ причины химическихъ 

явлешй, столь же мало намъ извЪстпыя, какъ и при

чины жизненныхъ явлешй. 



ПИСЬМО Д В А Д Ц А Т Ь - Д Е В Я Т О Е . 

Соотношетя химги сь фпзъолоуъею. — Разница между 
химическими и физгологическимъ языкомъ. — Моча> 
желчь, кровь. — Силы дн>йствующгя въ животномъ 
организлт. — Проявленгя еще неизъясненныя- — Кри-
сталлизацгя сгьрнокислаго натра ; сгуиценге паровъ 

{ода на гравюрахъ. 

Природа есть одно целое и отъ того есте

ственный науки такъ тесно связаны между со

бою, что ни одна безъ содейств1я другой обой

тись не можетъ. По мере разширешя области 

изследовашя настуцаетъ наконецъ эпоха, когда 

границы ихъ соприкасаются. Обыкновенно ког

да две науки подобньшъ образомъ сливаются, 

происходитъ новая наука, соединяющая въ се

бе обе области и такимъ образомъ овладеваю¬

щая какъ предметомъ ихъ, такъ и системою. 

Для того, чтобы две науки могли слиться п о 

добньшъ образомъ въ одну, каждая изъ нихъ 

непременно должна сперва достигнуть извест

ной степени р а з в и т ; сперва должна быть обез-

печена независимость каждой области, потому 
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что прежде этого, у сил I я изследователей враща
ются только въ определенныхъ границахъ. 

Подобное сли^е ФИЗЮЛОГШ СЪ хим1ею есть 
одно изъ самыхъ замечательныхъ прюбретенш, 
ожидаемыхъ отъ новейшей науки. Физюлопя 
дошла уже до того, что не можетъ обойтись 
безъ познашй химш для достижешя своей це
ли, т. е. для объяснешя жизненныхъ явлeнiй 
во всей ихъ полноте. Хидпя же, отъ которой 
она ожидаете объяснен! я отношенш, въ какихъ 
находятся жизненныя свойства къ химическимъ 
силамъ, дошла до той степени развипя, что 
можетъ уже захватывать друия области наукъ 
и такимъ образомъ выработывать новую науку. 

Явлешя, представляемыя животными во вре

мя ихъ жизни, принадлежатъ къ самымъ мно-

госложнымъ. Указаше сущности различныхъ 

причинъ и участ1я какое оне принимаютъ въ 

этихъ явлешяхъ сопряжено съ совершенно осо

бенными затруднешями. 

При изследоватяхъ естественныхъ наукъ по
ложено правиломъ каждую трудность разделять 
на столько частей, сколько возможно, и после 
изучать каждую йзъ этихъ частей отдельно. 
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Основываясь на этомъ правиле, можно разде

лить все Физюлогичесшя явлешя на два класса, 

изъ которыхъ каждый можете быть изучаемъ 

до известной степени независимо отъ другаго. 

Само собою разумеется, что въ природе по

добное разделеше не существуете, потому что 

здесь, напротивъ того, оба разряда явленш на

ходятся въ тесномъ и прямомъ соотношенш. 

Оплодотвореше, развшче и возрасташе жи-

вотныхъ, различныя отношешя и отправлешя 

органовъ, законы движешя, значеше жидкостей, 

мышицъ, нервнаго вещества, все эти явлешя, 

такъ резко обозначаемый, могутъ быть изучае

мы безъ обращешя внимашя на вещество, т. е. 

на матер1альный субстрате всехъ этихъ дея-

тельностей. 

Но ФИЗЮЛОПЯ имеетъ дело еще съ другими 

явлешями, не менее важными : пищевареше, 

образоваше крови, питаше, дыхаше, произве

д е т е отделенш зависятъ отъ преобразования 

претерпеваемыхъ плотными или жидкими ве- -

ществами, почерпаемыми организмомъ извне, 

или составляющими часть самыхъ органовъ; и 

именно въ изследованш метаморфозове этихъ 
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веществъ, разсматриваемыхъ независимо отъ 

Формы ихъ, хишя помогаетъ ФИЗЮЛОГШ. 

Очевидно, основашемъ ФИЗЮЛОГШ служатъ две 

науки: Физюлогическая Физика, которая сама ос

новывается на анатомш, и Физюлогическая химгя, 

происходящая изъ животной химш. Отъ слипя 

этихъ двухъ наукъ должна возникнуть новая 

наука, истинная ФИЗЮЛОПЯ, которая будетъ от

носиться къ науке носящей НЫН-Б ЭТО назва-

ше, какъ новейшая хишя относится къ химш 

прошлаго столе™. 

Чтобы понять всю важность этого слтт 
ФИЗЮЛОГШ съ хим1ею, стоитъ только припомнить 

подобное же положеше, въ которомъ находи

лась сама эта последняя наука. Въ самомъ де

ле, отличительнымъ признакомъ новейшей х и 

мш служитъ то, что она образовалась въ осо

бенности чрезъ поглощеше целыхъ отраслей 

ФИЗИКИ. Сороке лете тому назадъ плотность 

телъ въ газообразномъ состояши была еще раз-

сматриваема какъ чисто Физическое свойство, 

но съ того времени, когда узнали, какъ это 

свойство связано съ составомъ телъ , хим1Я 

стала преимущественно заниматься плотностью 
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газовъ. Подобный же отношешя были замече
ны между составомъ телъ и ихъ теплоёмкостью, 
разширешемъ отъ теплоты, точкою кипешя и 
ихъ кристаллическою Формою, а потому и здесь 
тоже хим1я приняла на себя изследоваше этихъ 
отношенш. Наконецъ таже наука почти совер
шенно присвоила себе электричество, по край
ней мере во всемъ, что касается до измененш 
Формы и свойствъ, производимыхъ въ телахъ 
посредствомъ электричества. 

Когда явлешя жизни будутъ лучше изследо-
ваны, тогда узнаютъ, что множество ФИЗЮЛОГИ-

ческихъ свойствъ зависитъ отъ химическаго 
состава. Физюлопя чрезъ свое слстие съ жи-
вотною хим1ею въ состоянш будетъ основатель
но вникнуть въ это отношение и такимъ обра-
зомъ составить себе более точное понятие о 
жизненныхъ явлешяхъ. 

Несколько столетий уже назадъ пытались 

объяснять исключительно только помощью хи-

мш жизненныя явлешя и такимъ образомъ изъ 

ФИЗЮЛОГШ образовать особенную главу этой 

науки. Въ самомъ деле, тогда химичесшя реак

ции въ телахъ были лучше известны, нежели 



самые органы. Въ послед ствш, когда успехи 
анатомш открыли удивительное строеше, Фор
му, свойства и отправлешя органовъ, стали 
полагать, что известный начала механики мо-
гутъ дать ключь къ объясненш этихъ явленш. 
Все эти попытки не удались, но самыя эти не
удачи способствовали развитш ФИЗЮЛОПИ, какъ 

самостоятельной науки. 
Сорокъ летъ назадъ минералопя находилась 

въ подобномъ же отношенш къ химш: въ гла-

захъ многихъ людей она считалась отдельною 

главою этой последней, сложные минералы по

мещались въ классе солей. Минералопя прюбре-

ла свою независимость не потохму, что отвергла 

советы химш, но потому что въ свою собствен

ную область приняла химическш анализъ, какъ 

средство къ определешю вида минераловъ; и 

съ этого времени сами минералоги доставляютъ 

химш самыя драгоценныя сведешя о соотноше-
* 

Н1яхъ существующихъ между химическимъ со-
ставомъ, Формою и другими свойствами мине
раловъ. 

Есть еще препятств1е, которое легко впро-

чеМъ устранить, къ подобному соглаЫю хими-



ковъ съ Физюлогами ; оно состоитъ въ томъ, 

что въ ФИЗЮЛОГШ не всегда однимъ и темъ же 

нменемъ называются одни и те же предметы, 

одни и те же соединешя, и что при употреб-

ленш назвашй обращаютъ не столько внимашя 

на сущность и свойства веществъ, сколько на 

ихъ. значеше въ жизненномъ акте или на ихъ 

присутств1е въ известныхъ органахъ. 

Такъ напримеръ въ ФИЗЮЛОГШ именемъ мочи, 

желчи, означаютъ жидкости, содержанцяся въ 

пузыряхъ известныхъ снарядовъ, жидкости, ко-

торыхъ сущность можетъ чрезвычайно разнить

ся, не переставая считаться мочею или желчью; 

точно также кровь, которой определеше осно

вано не на известныхъ особенныхъ свойствахъ, 

но на отправлешяхъ, выполняемыхъ ею въ пи-

т а т и , не обращая никакого внимашя ни на 

цветъ, ни на друпя свойства. 

Въ химш же, которая напротивъ изучаетъ 

тела по ихъ свойствамъ, слова моча, желчь, 

молоко, .кровь и проч1я включаютъ въ себе со

вокупность точно определенныхъ свойствъ, такъ 

что ихъ нельзя уже приложить къ веществу или 

жидкости неимеющей этихъ свойствъ; и такъ 



какъ моча, желчь, кровь, представляютъ смеси 

многихъ началъ, то химш различаете въ нихъ 

постоянныя, существенныя или характеристи-

чесшя начала отъ изменчивыхъ, которыя не 

определяюсь главныхъ свойствъ этихъ ж и д 

костей . 

Въ химш съ п о ш т е м ъ о моче соединяется 

присутств!е въ этой жидкости известныхъ сое

динений, какъ мочевины, мочевой кислоты, и съ 

химической точки зрешя назваше мочи не мо-

жетъ быть дано жидкости, которая не заключа

ла бы въ себе этихъ телъ 

Кровь, молоко и проч. суть простыя смеше-

шя, то есть т а т я , въ которыхъ составные эле

менты содержатся не въ постоянныхъ, а въ 

изменчивыхъ пропорщяхъ. Это состояше сме-

шешя въ крови можетъ быть распознано уже 

микроскопомъ ; въ самомъ деле, она состоитъ 

изъ красноватыхъ шариковъ или кружковъ, 

плавающихъ въ желтоватой или едва окрашен

ной жидкости, въ сыворотке. 

ЛимФа или пасока содержите въ себе два 
безцветныя тела, изъ которыхъ одно отделяет
ся при обыкновенной температуре (какъ ФИ-
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бринъ), а другое створаживается при действии 

возвышенной температуры. Капельки жирнаго 

вещества делаютъ ее мутною и беловатою. 

Когда взбалтываютъ лимФу съ эФиромъ, то она 

осветляется и становится прозрачною, отъ то 

го что ЭФиръ растворяетъ жирное вещество. 

Не такъ легко доказать состояше смешешя 

другихъ органическихъ жидкостей, напримеръ 

желчи. Это однакожъ возможно и здесь при по

мощи известныхъ химическихъ реактивовъ, не 

изменяющихъ телъ, съ которыми приводятъ ихъ 

въ соприкосновеше. 

Желчь животныхъ есть желто - золотистая, 

зеленоватая или желтовато - бурая жидкость. 

Только что добытая изъ желчнаго пузырька, 

она заключаетъ въ себе примесь слизистаго 

вещества, не растворимаго въ воде, безъ-за

паха и которое легко отделить осаждая желчь 

алкоголемъ. Получаемый такимъ образомъ про

дукта имеетъ цвета желчи; если процедить 

его сквозь порошокъ угля, то последнш удер-

живаетъ окрашивающее вещество, между темъ 

какъ все друпя части желчи содержатся въ 

процеженной безцветной жидкости. 
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И такъ желчь въ отношеши цвета пред-

ставляетъ тамя же особенности, какъ и кровь, 

съ тою только разницею, что красящее веще

ство въ желчи находится въ растворе, а не въ 
соединены съ какимъ нибудь другимъ органи-

ческимъ началомъ. Въ самомъ деле, если бы 

красящее вещество заключалось въ ней въ сое

динены, то уголь задерживалъ бы вместе другое 

органическое вещество , между теме какъ на 

опыте этого не замечается. При взбалтыванш 

желчи съ эФиромъ, или прибавлены достаточнаго 

количества эфира къ алкоголическому раствору 

обезцвеченной желчи, смесь разделяется на 

два слоя, изъ коихъ одинъ сыропообразный и 

густой оседаете на дно, а другой, более лег-

кш, плаваетъ на поверхности. Последшй заклю

чаете въ себе весь прибавленный эФиръ и ис

паряясь оставляете большое количество жирнаго 

вещества. Это жирное вещество содержится въ 
желчи не распущеннымъ въ виде капелекъ, 

какъ въ лимФе, но раствореннымъ. Произведен-

ныя до настоящаго времени изследовашя по

казываюсь, что желчь птицъ, млекопитающихъ, 

рыбъ, земноводныхъ, находится въ такомъ же 
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отношении къ алкоголю, эФиру и углю, и что 

она не составляетъ однороднаго соединешя, но 

есть емешеше многихъ соединены. Если бы 

желчь была однородньшъ соединешемъ, то нельзя 

было бы лишить ее одного какого либо свойства, 

не уничтоживъ въ тоже время всвхъ осталь-

ныхъ. А между гвмъ можно лишить еенапри-

меръ густоты, нисколько не изменяя другихъ 

ея свойстве, равнымъ образомъ цвета и мыль-

ныхъ свойстве. Что касается до соединешя, 

остающагося после этихъ двухъ обработокъ, то 

не разрушивъ его, нельзя более отнять у него 

никакихъ свойстве. Соединение это представ

ляете соль натра съ особенной кислотою, обра¬

зующейся отъ соединешя азотной и желчной 

(ас. сЬо1аНдие) кислотъ съ гликоколлемъ (сахаръ 

студени) или тавриномъ; оно отличается горь-

кимъ вкусомъ и способностью принимать пур

пуровый цветъ, если его смешать съ сахаромъ 

и небольшимъ количествомъ серной кислоты (*). 

(*) Замечательно, что желчь свиньи заключаешь въ себ1> 

особенную органическую кислоту, которой до настояще

го времени не находи«Ги въ желчи другихъ ншвотаыхъ. 
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Такъ какъ опытъ доказалъ, что нервное и 

мозговое вещества, калъ и почти ВСЁ части ор

ганизма, подобно желчи, содержась въ себе та

кое же жирное вещество; что жидкость, отде

ляющаяся оте крови створаживашемъ имеете 

цветъ подобный цвету желчи; что кишечная 

слизь не отличается отъ слизи заключающейся 

въ желчномъ пузыре: то изъ этого всего можно 

заключать, что жирное, красящее вещества и 

слизь не составляютъ существенныхъ началъ 

желчи. Нельзя тогоже сказать объ ея горькомъ 

начале, нерастворимомъ въ эфире, но раство

ряющемся ве алкоголе и воде ; это начало 

встречается у здоровыхъ особъ только въ желчи. 

По этому то химикъ и считаетъ его существен

но принадлежащимъ желчи, и говоря объ этой 

последней именно его всегда имеетъ въ виду. 

По той же причине онъ считаетъ существенно 

принадлежащими моче всехъ животныхъ моче

вую кислоту, мочевину и алантоинъ, потому что 

эти начала, изъ которыхъ одно или другое встре

чаются во всехъ родахъ мочи, суть тесныя и 

постоянныя еоединешя, таке какъ мочевая ки

слота можетъ быть превращена въ мочевину и 



алантоинъ. Съ другой стороны гиппуровая и 

бензойная кислоты , заключавшаяся въ моче 

человека, лошади и коровы, равно какъ креа-

тинъ и креатининъ, найденные въ моче чело

века, не составляютъ существенныхъ начале, 

потому что ихъ нетъ, или по крайней мере не 

найдено, въ моче птицъ и змей. 

Всеме известно, что свеже выпущенная кровь 

чрезъ несколько времени сгущается въ студе

нистую массу. Это створаживаше происходитъ 

въ следств1е отделешя Фибрина отъ сыворотки, 

въ виде студени или ткани составленной изъ 

чрезвычайно тонкихъ и ирозрачныхъ волоконъ, 

окружающихъ красные кровяные шарики (сгу-

стокъ или печенка крови). Если взбивать кровь, 

прежде чемъ она свернется, то не образуется 

сгустка, потому что чрезъ это препятствуется 

аггрегащя нитей Фибрина; эти нити тогда склеи

ваются только отчасти, образуя мяпоя и упру-

и я массы, которыя можно вполне обезцветить 

и выбелить промывашемъ водою. Этотъ Фибринъ, 

положенный въ воду окисленную неболыпимъ 

количествомъ (одну каплю на ушлю воды) хло

ристоводородной кислоты, вспучивается и не 



растворяясь даетъ густую студень (*). Если 

количество воды не слишкомъ значительно, то 

вспученный такимъ образомъ Фибринъ погло-

щаетъ ее подобно губке; если потомъ къ этой 

массе прибавить соляной кислоты, то она сжи

мается и опять принимаете первоначальный 

объеме свой. Если опять опустить этотъ сжав-

ипйся Фибрине ве чистую воду, то онъ снова 

вспучивается, а новое прибавлеше соляной ки

слоты опять сжимаетъ его. Если, повторивъ эти 

попеременные пр1емы до десяти разъ, высуши-

ваютъ и сожигаютъ Фибрине, то онъ оставляете 

около 2 ° / 0 пепла, заключающего въ себе окись 

железа, известь и ФосФорную кислоту. Очевидно 

эти начала содержатся въ Фибрине не приме

шанными, потому что удерживаются въ немъ 

другими элементами съ силою значительно пре

восходящею то большое сродство, которое имеете 

(*) Это свойство вполвъ отличаетъ Фибринъ крови отъ 
Фибрина составляющего существенную часть мяса жи-
вотныхъ. Мясной Фибринъ растворяется при подобныхъ 
обстоятельствах^ и даетъ жидкость, которая кажет

ся мутною только отъ ирисутств1я частичекъ жирнаго 

вещества. 
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соляная кислота къ ФОСФОРНОКИСЛОЙ извести и 
окиси железа. По этому нужно считать эти на
чала существенно принадлежащими Фибрину 
крови. 

Союзу химш съ Физюлоиею, кроме несогла-

шя въ значенш слове и выражешй, много пре
пятствовала еще разница въ методе изследова-

шя. Когда нужно разъяснить многосложный во-
< 

просе, химики и ФИЗИКИ имеютъ правиломъ 

прежде всего привести его, посредствомъ опы

та, къ более простымъ вопросамъ. Отъ проста-

го они переходятъ къ сложному, отъ известна-

го къ неизвестному, начинаютъ они всегда съ 

ближайшихъ причинъ явлешя. Не такъ посту-

ютъ въ ФИЗЮЛОИИ и патолопи. 

Тамъ принимаются за разрешеше самыхъ 

сложныхъ задачъ, не решивъ напередъ са

мыхъ простыхъ, начинаютъ объяснять лихорад

ку, не зная явлешй дыхашя, животную тепло

ту—не зная роли атмосферы, участ]'е желчи въ 

пищеваренш—не зная сущности самой желчи. 

Отсюда те безпрестанные споры о причинахъ 

жизни, споры совершенно безполезные и пу

стые, потому что мы едва имееме какое либо 
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поня-ие о ближайшихъ причинахъ самыхъ про-

стыхъ жизненныхъ явленш. Безъ сомнешя 

множество явленш въ организм* происходите 

отъ действ1я известныхе Физическихъ и х и -

мическихъ причинъ: но допускать тождество 

между всеми деятельными силами организма и 

теми которыя действуютъ въ мертвой матерш 

значило бы заходить слишкоме далеко. Привер

женцы этого тождества забываюте первое пра

вило всякаго изследовашя, именно забываюте 

доказать, что действ1е приписываемое причи

не, въ самомъ деле принадлежитъ этой п р и 

чине. 

Прежде чемъ считать электричество, магне-

тизмъ или химическое сродство причиною жиз

ненныхъ явленш, нужно доказать, что органы, 

cpeдoтoчie деятельности известныхъ силъ, пред-

ставляютъ явлешя похож!я на те, к а т я бы про

изошли отъ действ1я техе же силъ въ неорга-

ническихъ телахе. Сперва необходимо показать, 

какъ эти соединенныя силы производятъ ту гар-

мошю въ отправлешяхъ, отъ перваго развипя 

организованнаго существа до того момента когда 

составлявшие его элементы возвращаются въ 
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неорганическую природу. Потому что допуская 

тождество органическихъ и неорганическихъ 

силъ, мы очевидно должны предположить зна-

ше всвхъ силъ природы вообще, предположить 

что ихъ действ1я наследованы и что мы имееме 

все необходимыя данныя для заключешя отъ 

действШ къ причинамъ и для определешя уча-

ст\я принимаемаго каждою изъ нихъ въ жизнен-

ныхъ отправлешяхъ. 

Достаточно бросить краткш взглядъ на сочи-

нешя авторовъ защищающихъ это м н е т е , что

бы показать всю несостоятельность подобныхъ 

обобщенш. Это мнеше въ особенности поддер

живается теми, впрочемъ искусными и совест

ливыми наблюдателями, которые занимаются из-

следовашеме движенш ве животномъ организме. 

Видя что эти движешя выполняются правиль-

ныме механизмомъ, эти ученые тотчасъ припи

сывают ихъ причинамъ производящимъ подоб-

ныя же движешя вне организма: но они ни

когда не пробовали показать на опыте соот-

ношешя существуюнпя между органическими 

движешями и теплотою, электричествомъ, маг-

нетизмомъ, равно каке определить степень за-
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висимости органичеекихъ движенш отъ этихъ 

силъ. Знаютъ только, что Физичесшя силы при

нимаюсь некоторое участ1е въ этихъ явлешяхъ 

и больше ничего. 

Не возможно, съ другой стороны, допустить 

мнешя виталистовъ, которые хотятъ объяснить 

тайны жизни помощью одной или несколькихъ 

жизненныхъ силъ. Эти ученые даютъ свое 

м н е т е объ явленш, не изследовавъ напередъ, 

простое оно или сложное ; они задаютъ себе 

вопросъ, можно ли объяснить его химическимъ 

сродствомъ, электричествомъ или магнетизмомъ, 

и такъ какъ при нынешнеме состоянш науки 

нельзя представить на это положительныхе до

казательстве, то и говоряте, что это явлеше не 

можетъ быть приписано ни одной изъ выше-

упомянутыхъ силъ, но зависитъ отъ особен-

ныхъ, только организованнымъ существамъ свой-

ственныхъ, силъ. 

Нужно также помнить, что при изследованш 

причине явленш, метода выключешя можетъ 

быть позволена въ техъ только случаяхъ, когда 

мы уверены, что знаеме все причины, кото-

рыме могутъ быть приписаны действ1я, и мо-



жемъ доказать, что д1зйстьчя относятся именно 

только къ одной изъ этихъ причинъ. 

Весьма неполныя имеемъ мы понят1я о сущ

ности Физическихъ силъ и не въ соетоянш 

утверждать, что одна или другая сила остается 

безъ действ1я, или не принимаете участ1я въ 

какомъ нибудь жизненномъ явлеши. Между 

электрическими силами и химическимъ срод-

ствомъ найдено очень замечательное соотноше-

ше, котораго съ точностью определить далеко 

еще не возможно; то яче надобно сказать о со-

отношешяхъ существующихъ между силою сцеп-

лешя и химическимъ сродствомъ и которыя да

же еще менее объяснены. 

Въ настоящемъ соетоянш науки, сродствомъ 

называюсь причину, которой приписываюсь сое-

динеше разнородныхъ атомовъ; но взаимное 

притяжеше этихъ атомовъ въ следств1е различ-

ныхе обстоятельствъ не всегда одинаково; сле

довательно чтобы надлежащимъ образомъ оценить 

действ1я сродства, которое не всегда действуете 

исключительно одно, необходимо иметь ве ви

ду эти обстоятельства, то есть температуру, 
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еостояше сцепления, электрическое напряжнее 

въ которомъ находятся данныя тела. 

Въ последнее время открыто большое число 

явленш, между темъ каке едва знаютъ, какими 

известными намъ причинами они производятся. 

Прежде поторопились бы приписать эти явле-

шя особеннымъ, неизвестнымъ причинаме; но 

въ наше время этого не позволено сделать и 

мы воздерживаемся отъ опрометчиваго решешя, 

потому что поыимаемъ слабость своихъ знанш 

относительно свойствъ силъ, въ особенности 

частичныхъ (молекулярныхъ) силъ, сцеплешя 

и сродства. 

Если налить въ бокалъ насыщеннаго въ тепле 

раствора глауберовой соли въ воде (часть во

ды на 2 части соли), то при охлажденш соль 

кристаллизуется и жидкость превращается въ 

густую кристальную студенистую массу, подоб

ную льду. Если же наполнить тоть же бокалъ 

до половины темъ же теплымъ растворомъ, 

прикрыть его часовымъ стекломъ или игральною 

картою и потомъ оставить эту жидкость охла

диться, то пресыщенный растворъ после деся

ти и даже более часове не отлагаете кристал-
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ловъ, даже и по снятш стеклышка или карты. 

Но если погрузить въ этотъ растворъ стеклян

ную палочку, то начиная съ поверхности его 

образуются игольчатые или пластинчатые п р е 

красные кристаллы глауберовой соли и вся жид

кость въ скоромъ времени твердость. И такъ 

вотъ жидкость заключающаяся въ стеклянномъ 

сосуд*, но не кристаллизующаяся отъ соприко-

сновешя съ этимъ стекломъ, между теме какъ 

другой кусокъ стекла, который не охлаждался 

вместе съ жидкостью, тотчасъ же производитъ 

кристаллизацш ея. Это явлеше конечно доволь

но странно, но еще более удивительно, что если 

въ продолженш несколькихъ минутъ нагревать 

одинъ изъ концовъ палочки на спиртовой лам

пе и потомъ дать ему охладиться, то этотъ ко-

нецъ уже не оказываетъ вл1яшя на кристалли

зацш глауберовой соли: можно погрузить этотъ ко-

нецъ и мешать имъ жидкость, не производя въ ней 

ни малейшей перемены. Но каке скоро перевер

тывается палочка другимъ концомъ, который не 

былъ нагреваемъ, то вся жидкость тотчасъ пре

вращается въ кристаллическую массу. Казалось 

бы съ перваго взгляда, что стеклянная палоч-
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ка, подобно магниту, имеете два полюса : на 

одномъ конце удерживаетъ свойство, которое 

теряете оте теплоты на другомъ. Оставленная 

на свободномъ воздухе палочка мало по малу 

опять получаетъ это свойство; но если ее по

ложить въ закупоренномъ сосуде, то она остается 

не деятельною ве продолженш 10 — 15 дней. 

Даже после погружешя въ воду и высушешя 

на воздухе она не тотчасе получаете опять 

это свойство. 

В.няте движешя на кристаллизации можно 

объяснить удовлетворительнымъ образомъ; но 

вл1яше теплоты на свойство палочки препят

ствовать кристаллизацш совершенно непонятно. 

Вотъ еще Факты также довольно странные. 

Если положить гравюру надъ плоскимъ и от-

крытымъ ящикомъ, на дне котораго находится 

небольшое количество юда и подвергнуть ее 

въ продолжеше несколькихъ минутъ действш 

юдистыхъ наровъ при обыкновенной температу

ре, и если после придавить эту гравюру къ 

листу бумаги напитанному крахмаломъ (какъ 

въ безконечномъ листе машинной бумаги) и 

смоченному напередъ слабою серною кислотою, 
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то на этомъ лист* получится очень точный и 

прекрасный оттискъ гравюры небесно-голубаго 

цвета. Если этотъ оттискъ положить на медную 

пластинку, то сишя лиши изчезаютъ мало по 

малу на бумаге, а на меди является очень яс

ное изображеше. 

Эстампе, рисунокъ, или даже картина пи-

санныя масляными красками, подверженныя въ 

продолжеши несколькихъ мгновенш действие 

юдистыхъ паровъ, отпечатываются на серебря

ной пластинке; если потомъ эту последнюю под-
ч 

вергнуть действш ртутныхъ паровъ и обрабо-

тывать обыкновенными способами, то получается 

изображеше не уступающее лучшимъ дагеро-

типнымъ оттискамъ. Изъ этихъ опытовъ видно, 

что темныя части гравюры, или лучше сказать 

черный цвете, притягиваюсь пары юда и сгуща

юсь ихъ съ большею'силою, нежели белая бумага. 

Влажный слой крахмала отнимаете юдъ у 

черныхе частей и такимъ образомъ на бумаге 

образуется синее соединеше юда, синш отпе-

чатокъ гравюры; медная пластинка отнимаете 

юдъ у синяго соединешя и на ней образуется 

рисунокъ изъ юдистой меди. 



— 79 — 

Очевидно, что белая бумага, черный цвете, 

крахмале и медь притягиваюте юде ве весьма 

различной степени и что его сгущеше проис

ходите отъ той же причины, отъ которой про

исходите вообще сгущеше газовъ на поверхно

сти телъ. Черный цветъ притягиваете юде, но 

при этоме не происходите настоящаго хими-

ческаго соединен!я; потому что черный цвете 

не изменяется, а изъ всехъ свойстве юда, 

только летучесть теряется или ослабляется; на 

крахмале оне и туте еще действуете каке сво

бодный юде. 

Предеиду цця явлешя напоминаюте наме столь 

замечательную роль плотныхе элементове кро

ви при дыханш. Цвете крови зависите оте 

кровяныхе шарикове. Известно, что эти ша

рики ве легкихе переменяютъ тёмнокрасный 

цвете ве ярко-красный. Изменеше оттенка ихе 

происходите ве тоже время каке и поглощеше 

кислорода. Между теме Физюлогичестя наблю-

дешя, равно каке опыты произведенные се 

целью узнать, ве какоме отношенш находится 

кровь лишенная шарикове ке воздуху и кисло

роду, показываюте, что большая часть кислоро-



— 80 — 

да, приходя въ соприкосновение съ кровью, 

поглощается кровяными шариками; следователь

но эти послъдше находятся въ такомъ же от-

ношенш къ кислороду, какъ окрашенный или 

шероховатый тела къ юду ; кислородный газъ 

притягивается шариками подъ особенною Фор

мою и при этомъ сохраняете свой химическш 

характеръ и способность соединяться, во время 

кровеобращешя, съ другими веществами, къ 

которымъ имеете сродство. 

Притяжеше существующее между черными 

частями гравюры и юдомъ (и хлоромъ и даже 

множествомъ другихъ телъ въ парообразномъ 

вид*, какъ это показалъ Ньепсъ), равно какъ 

и притяжеше между кровяными шариками и 

кислородомъ, по всей вероятности есть след-

ств1е химическаго сродства; но мы имееме до 

того неполныя понят1я о сущности этой силы, 

что еще не знаемъ даже, какимъ особеннымъ 

именемъ назвать этотъ родъ притяжешя. 

И такъ есть много явленш, которыхъ нельзя 

объяснить обыкновенными теор1ями. Эти явле-

шя доказываютъ, чта мы далеко еще не знаемъ 

законовъ известныхъ уже силъ. 



Однимъ и темъ же количествомъ серной 

кислоты, можно превратить неопределенное 

количество алкоголя въ ЭФиръ и воду или 

крахмала ве виноградный сахаръ. Эти д е й -

стъчя совершенно отличаются отъ техъ, ко-

торыя мы замечаемъ приводя серную кислоту 

ве соприкосновеше съ металлами или металли

ческими окисями ; но было бы нелепо припи

сывать ихъ особенной причине, отличной оте 

химическаго сродства. То что мы обыкновенно 

называемъ химическимъ действ1емъ есть только 

проявлеше химической силы, только Факте, до

казывающей, что въ известныхе случаяхе хи 

мическое притяжеше значительно сильнее встре

чающихся ему сопротивления. Химическое сое

динен [е представляете только одно, но наверно 

не единственное, действ1е химическаго сродства. 

Эта недостаточность познанш о сущности и 

действ1яхъ силъ природы объясняетъ, почему 

въ настоящее время невозможно, поступая по 

методе выключешя, решить вопроса о суще

ствовали въ организме особенной причины, 

управляющей жизненными явлешями. 



ПИСЬМО Т Р И Д Ц А Т О Е . 

Способе, которому надобно слпдоватъ при опредплепги 
законовъ природы. — Соотношенгя между точкою ки~ 
птьнгя и атмосферными давлетемь, между точкою ки-
птьтя и составом^ жидкостей. — Отношенгя между 
тепло емкостями и втьсами паевъ. — Физгологическге 
вопросы, ртьшенге которыхе зависите отъ анатомы и 

XUMÍU.  — Значенге химическихь формуле. 

HcTopin наукъ даетъ намъ утешительную ве 
роятность , что путемъ опыта и наблюденш 

удастся когда нибудь раскрыть тайны органи

ческой жизни и разъяснить причины жизнен-

ныхе отправленш. Собственныя свойства теле 

определяются одновременнымъ действ!емъ мно-

гихъ причинъ, и дело наблюдателя — указать 

степень вл1яшя, оказываемаго въ этомъ отноше-

нш каждою изъ нихъ; для этого онъ долженъ 

прежде всего изучить эти причины и точно 

определить случаи, ве которыхе оне разнятся. 

Въ явлешяхъ природы существуете законъ, по 

которому всякое изменеше какого либо свойсвта 

влечете за собою изменете ве другомъ свой

стве; следовательно знаше законовъ этихъ из-
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мененш позволяетъ наблюдателю по одному свой
ству, безъ непосредственнаго опыта, судить и 
о другихъ. 

Определить законе природы значить указать 
это отношеше зависимости между различными 
свойствами; это отношеше, однажды найденное, 
объясняете явлеше и раскрываете сущность 
силъ, производящихъ его. 

Известно напримере, что все жидкости кипяте 
при неизменной температуре, когда оне нахо
дятся въ одинаковыхъуслов1яхъ; и такъ этапосто-
янная одинаковость точки кипешя представляете 
одно изъ отличительныхъ свойствъ жидкостей. 

Однимъ изъ условш необходимыхъ для того, 
чтобы пузырьки паровъ образовались внутри ка
кой нибудь жидкости при одной и той же тем
пературе, служите постоянство внешняго дав-
лешя. Во всехе жидкостяхъ точка кипешя из
меняется съ этимъ давлешемъ, по известному 
закону ; она повышается или понижается, по 
мере увеличешя или уменынешя давлешя. Каж
дой температуре кипешя соответствуете опре
деленное давлеше, равно каке и каждому дав
лению — определенный градусе кипешя. 
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Знаше закона, по которому точка кипятя 

воды зависите такимъ образомъ отъ давлешя 

атмосФернаго воздуха, привело къ употреблешю 

термометра, какъ средства для определешя вы

соты надъ уровнемъ моря; следовательно на

блюдая изменешя одного свойства, измеряемъ 

этимъ другое. 

Менее можетъ-быть известны намъ подобныя 

отношешя между точкою кипешя жидкостей и 

ихе составоме. Древесный спиртъ, винный 

спиртъ, картофельное масло суть три жидкости, 

которыхе точка кипешя весьма различна: дре

весный спирте кипитъ при 59°, винный спирте 

при 78°, картофельное масло при 135°. Если 

сравниме между собою эти три точки кипешя, 

то заметимъ, что винный спиртъ кипитъ при 

температуре 19-ю (59° - ( -19° = 78°), а карто

фельное масло при температуре четырежды 19-ю 

градусами (59° + 4. 1 9 ° = 135°) выше точки 

кипешя древеснаго спирта. 

Каждая изе этихе трехъ жидкостей при од-

нихъ и техе же услов]яхъ, окисляясь, даете 

особенную кислоту, древесный спиртъ превра

щается въ муравьиную, винный спиртъ въ ук-
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су сную, а картофельное масло въ валерганную 

кислоту. Эти три кислоты, въ свою очередь, 

имеютъ каждая постоянную точку кипъчня: му

равьиная кислота кипитъ при 99°, уксусная при 

118°, а валер1анная кислота при 175°. Сравни

вая между собою эти три величины градусовъ 

КШГБШЯ сейчасъ замътимъ, что они находятся 

въ твхъ же отношешяхъ, въ какихъ и точки ки-

пешя жидкостей, изъ которыхъ произошли эти 

кислоты: въ самомъ дел*, точка кипъчпя уксус

ной кислоты 19-ю, а валер1анной кислоты ч е 

тырежды 19-ю градусами выше точки кштбшя 

муравьиной кислоты. 

Изъ предъидущаго примера видно, что каж

дое изменеше въ свойстве, въ составе, соот

ветствуете подобному же изменешю въ другомъ 

свойстве, въ точке кипешя. 

Въ самомъ деле, отношешя замечаемыя меж

ду составами этихъ трехъ кислотъ и трехъ жид

костей, изъ которыхъ въ следств!е окислешя 

образовались оне, представляюте следующее : 

Составе древеснаго спирта выражается С 2 Н 4 0 2 

— виннаго — — С 4 Н 6 0 2 

— картоФельнаго масла — С 1 0 Н 1 0 0 2 . 
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Если весе углерода и водорода, соответствую

щей химическому знаку СН (при равныхъ хи-

мическихъ паяхъ), обозначимъ черезъ 11, то за-

метиме, что Формула виннаго спирта можете быть 

заменена Формулою древеснаго спирта 211: 

с й н 4 0 2 -\- С 2 Н 2 = С 4 Н 6 0 2 . 

древесный спиртъ алкоголь 

Точно также Формула картоФельнаго масла мо

жете быть выражена Формулою древеснаго спир

та + 4 раза 2, или 8Л: 

С 2 ^4 ^2 Н~ Щ — ^ ю Н 1 2 Од 

древесный спирте картофельное масло 

Что касается до Формуле кислоте, то оне сле
дующая : 

Формула муравьиной кислоты: С 2 'Н 2 0 4 

— уксусной — С 4 Н 4 0 4 

— валер1анной — С 1 0 Н 1 0 0 4 

Легко заметить, что уксусная кислота можете 

быть выражена посредствоме Формулы муравьи

ной кислоты - | - 2К; равныме образомъ вале-

р1анная кислота можете быть выражена Фор

мулою тоже муравьиной кислоты 4 раза 2, 
или 8Н. 



Эти Факты приводяте къ тому заключенно, что 

излишку 211 (2 паевъ углерода и 2 паевъ 

водорода) соответствуете повышете темпера

туры кшгьчпя на 19 градусовъ. Въ самомъ де

ле, опыте показываете постоянную неизменность 

этого отношешя въ телахе принадлежащихъ къ 

одной и той же группе и, каке следств1е этого, 

возможность заключать о составе тела по точке 

его кипешя. Таке напримере муравейнокислый 

меФиле кипите при 36°, а муравейнокислый 

ЭФиле при 55°. Разность между этими обеими 

точками кипешя равняется 19°. Это показы

ваешь, что составъ перваго тела долженъ р а з 

ниться отъ состава втораго на С 2 Н 2 или 2 В. 

Это въ самомъ деле и подтверждается опытоме: 

муравейнокислый меФиле выражается Формулою 

С 4 Н 4 0 4 , муравейнокислый же ЭФиле Фор

мулою С 6 Н 6 0 4 : вторая Формула разнится оте 

первой ровно на С 2 Н 2 . 

Вотъ еще примеры. Масляная кислота кипите 

при 156°; эта точка кипешя ровно трижды 19 

градусами выше точки кипешя муравьиной ки
слоты. И сравнивая Формулы масляной и му

равьиной кислоте, находимъ, что первую мож-
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но разсматривать какъ муравьиную кислоту-у-З 

раза 2И или 611. 

Толюидинъ и анилинъ суть две органичестя 

щелочи такого состава, что первая отличается 

отъ второй излишкомъ С 2 Н 2 или 2В; по это

му точка кипешя первой 19 градусами выше 

точки кипешя второй. 

Нельзя не признать въ этихъ соотношешяхе 

существовала закона природы. Не подлежите 

сомненш, что свойства тела находятся въ опре-

деленноме соотношенш съ его составомъ и что 

съ изменешеме свойстве всегда изменяется со

ответственно и составе тела. Притоме нужно 

заметить, что знаше этого соотношешя, этого 

закона природы, нисколько не зависите оте при

чины явлешя или оте условш, которыхе сово

купность определяете постоянную одинаковость 

точки кипешя. Мы не лучше знаеме, что та 

кое точка кипешя сама по себе, каке и то, что 

составляете причину жизни. 

Въ предеидущихе примерахе мы выставили 

известныя отношешя замечаемыя между соста-

воме теле и одниме изе свойстве и х е ; но 
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этихъ отношенш существуетъ столько же, сколь

ко тела имеготъ особенныхъ свойствъ. 

Такъ, въ весьма болыиомъ числе органичес-

кихъ соединений открытъ законъ, по которому 

можно, при помощи точки кипешя и состава, 

определить сколько килограммовъ весить куби-

чесшй метръ даннаго тела. Удельный весъ, или 

давлеше производимое телами равнаго объема 

на данную подставу, находится въ определен-

номъ соотношенш съ обоими другими свойства

ми и изменяется съ изменешемъ этихъ п о -

следнихъ. 

, Подобныя соотношешя найдены < между про-

порщями въ которыхъ тела соединяются и ко-

личествомъ теплоты, требуемымъ ими для до

стижения одинаковой температуры. 

Известно, что различныя тела при одной и 

той же температуре заключаютъ въ себе р а з -

личныя количества теплоты. Равныя по весу 

количества серы, железа, свинца, будучи н а 

греты до температуры кипешя воды, разстап-

ливаюте весьма различныд количества льда. 

Если бы количество теплоты, заключающееся 

- въ этихе трехе телахе, было одинаково, то они 
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растапливали бы одно и тоже количество льда. 

Разница производимыхъ действш очевидно до

казываете разницу действующихе причине. Се

ра растапливаете льда ве 6*/=, разе, железо ве 

4 раза больше, чеме свинеце. Легко понять, 

что если бы мы хотели нагреть до одинаковой 

температуры, напримере оте 15° до 200°, серу, 

железо и свинеце помощью одной и той же 

спиртовой лампы, то для свинца нужно бы было 

сжечь 1 литре виннаго спирта, тогда каке та

кое же количество серы потребовало бы 6%, а 

железа около 4 литрове. 

Эти различныя количества теплоты, требуе-

мыя одинаковыми по весу количествами теле 

для того чтобы быть нагретыми до одной и 

той же температуры, составляюте то, что на

зывается ихе удтълъною теплотою. Каждое те

ло имеете свою собственную удельную тепло

ту. Зная различныя количества теплоты, содер

жащаяся ве одинаковоме по весу количестве раз-

личныхъ теле, при одной и той же температу

ре , помощью простаго тройнаго правила мож

но определить различные весы серы, железа и 

свинца , заключавшие одинаковое количество 



теплоты: это вычислеше показываете, что, на-
примере, 16 частей серы растапливаюте столь
ко же льда, сколько растапливаете его 28 ча-

* 

стей железа и 104 свинца при одной и той же 
температуре. И между теме эти числа суть 
пропорцюнальныя ихе числа или химичесше 
паи. 

Отсюда видно, что паи предеидущихе теле 
(и многихе другихъ) заключаюте ве себе, или 
поглощаюте, одинаковое количество теплоты, для 
того что бы быть нагретыми до одной и той же 
температуры. Если паи выражаюте собою удель
ные весы атомове, то очевидно, что количество 
теплоты, которое атоме принимаете или осво
бождаете, при однихе и техе же услов1яхе, 
должно быть для каждаго атома одинаково и 
обратно пропорцюнально весу этого атома. 

И ве самомъ деле замечательно, что количество 
льда, растапливаемаго данныме теломе, можете 
служить ве некоторыхе случаяхе для опредеметя 
или поверки пропорцш, въ которыхъ это тело 
соединяется се другими. Но воте что покажет
ся еще более удивительнымъ. Свойство газо-
образныхе теле поглотать или освобождать 



теплоту находится въ определенномъ отноше

нии къ звуку, производимому на свистке или 

Флейте, при вдувати въ нихъ газа. Это такъ 

справедливо, что знаменитый Дюлонгъ могъ по 

различш тона определять относительныя ко
личества теплоты, которые одинаковые объемы 

газа освобождали сжимаясь или поглощали раз-

ширяясь. 

Чтобы объяснить себе эти любопытныя со-

отношешя, припомнимъ одну изъ прекрасней-

шихе идей Лапласа касательно отношенш с у -

ществующихъ меяаду удельною теплотою газовъ 

и ихъ способностью распространять звукъ. Из

вестно, что Ньютонъ и мнопе математики после 

него тщетно старались найти Формулу для ско

рости звука, согласную се опытоме. Вычисле-

ше почти согласовалось се результатами опытове, 

но все таки выходила непонятная разница. Но 

такъ каке звуке распространяется ве следств1е 

сотрясешя упругихъ частицъ воздуха, а сле

довательно ве следств1е сжимашя и последую

щая) за теме разширешя; таке каке се дру

гой стороны воздухе сжимаясь освобождаетъ 

теплоту и разширяясь снова поглощаете ее, то 
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Лапласъ предполоягалъ, что эти теплородныя 

действ1я имеютъ вл1яше на распространеше зву

ка, ввелъ въ вычислеше удельный теплороде 

воздуха и се того времени математическая Фор

мула была освобождена отъ всехъ погрешностей 

и сделалась точныме выражешемъ наблюдаемой 

скорости звука. 

Если вычислить скорость звука по Формуле 
Ньютона и сравнить съ результатоме получен-

нымъ по Формуле Лапласа, то найдеме разни

цу въ длине пространства проходимаго звучною 

волною въ одну секунду. Эта разница зависитъ 

отъ удельнаго теплорода, оте количества тепло

ты, освобождаемой во время распроетранешя 

звука частицами воздуха, приведенными ве 
движеше. 

Ясно, что эта разница скорости, звука ве 
другихе газахе, которые при равноме объеме 

заключаютъ въ себе более или менее теплоты, 

чеме воздухе, или же при сжимаши освобож-

даюте ея больше или меньше, чемъ воздухъ, 

должна быть также больше или меньше, не

жели въ воздухе. Отсюда понятно, почему чи

сла, выражаюпня эти неровныя скорости звука 
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въ различныхъ газахъ, представляютъ въ тоже 

время меру ихъ удельнаго теплорода. 

Но такъ какъ высокш или низшй звукъ за-

виситъ отъ числа сотрясешй производимыхъ 

звучною волною въ секунду, то есть отъ ско

рости, съ которою распространяется дрожа

тельное движете; такъ какъ, съ другой сторо

ны, для всвхъ газовъ, скорость звучной волны 

находится въ прямомъ отношенш къ числу со-

трясенш произведенныхъ тоновъ, то легко себе 

объяснить, какимъ образомъ по ВЫСОТЕ тона, 

прозводимаго различными газами въ трубке, 

можно определить удельные теплороды этихъ 

газовъ, т. е. разницу между количествами теп

лоты въ нихе заключающейся. 

Гармошя ве музыке, каждый звуке пленяю-

щ ш сердце и наполняющш его энтуз1азмоме, 

бываете указателеме определеннаго числа со-

трясенш частице среды , распространяющей 

звуке. Это-то прекрасное открьгпе поставило 

акустику на ту высокую степень совершенства, 

которую она занимаете ныне; она почерпнула 

много истине изе теорш колебанш и съ помощью 

опыта съ своей стороны обогатила наши поз-
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наша касательно свойствъ теле способныхъ при

ходите въ дрожательное движете вообще. 

ЕСТЬ предаше, что одинъ знаменитый вен-

скш" инструментальный мастере самъ отъиски-

валъ въ лесу дерево для своихъ скрипокъ и 

отдавалъ преимущество темъ деревьямъ, которыя 

отъ удара молоткомъ издавали звукъ ему одному 

знакомый. Это безъ сомнешя сказка; мастере 

очевидно знале, что корпусе хорошей скрипки 

долженъ сделать известное число сотрясенш 

въ секунду, то есть издать известный тонъ, и 

соображаясь съ этимъ давалъ известную толщину 

дощечкамъ. 

Все свойства теле тесно связаны между со

бою; жизненныя свойства, подобно всякимъ дру-

гиме, подчиняются этому же закону зависимости. 

ЭлектрическШ токе, проходящш по метал

лической проволоке, тесно связане се магнит

ными свойствами, которыя оте него получаете 

проволока; колебашя магнитной стрелки^ изме-

ряютъ самыя незначительныя изменешя лучи-

стаго теплорода и даюте возможность выра

зить ве числахе количество электричества при-

веденнаго ве движете ; это количество можно 
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тоже выразить въ кубическихъ центиметрахъ 

водорода, или въ граммахъ металла. Разсматри-

вая вс* эти соотношешя и эту тесную связь 

между причинами или силами, въ сл*дств1е ко-

торыхъ т*ла производятъ известное д*йств1е на 

наши чувства, нельзя сомневаться, чтобъ ФИЗИ-

ч е с т я и химическ1я свойства элементовъ, ихъ 

Форма и образъ соединешя не принимали опре-

деленнаго учас^я въ жизненныхъ явлешяхъ. 

Безъ сомнешя, для оценки этого участ1я не 

достаточно знать химичестя Формулы; нужно 

еще изследовать законы соотношешй между со-

ставомъ и Формою питательныхъ матер1аловъ и 

отиравлешями питашя, равно какъ и между 

составомъ лекарствъ и действ1ями оказываемы

ми ими на организмъ. 

Неоспоримо, что одни только успехи анато-

мш, отъ Аристотеля до нашихъ временъ, сде

лали возможными развит!е ФИЗЮЛОИИ растенш 

и животныхъ. Въ самомъ деле, прежде нужно 

было узнать аппаратъ, а потомъ уже его отправ-

лешя. Тотъ, кто во время перегонки виделъ 

только смесь, огонь и кранъ откуда вытекаетъ 

спиртъ, конечно не составить себе поня^я объ 
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этой операщи. Тоже надобно сказать объ еще 

более сложныхъ отправлешяхе животнаго орга

низма: прежде чеме объяснять ихъ себе, надоб

но основательно познакомиться съ строешемъ 

различныхъ частей, выполняющихъ ихъ. 

Надобно впрочемъ сказать правду, что успе

хи анатомш , отъ Аристотеля до Левенгука, 

только отчасти разъяснили явлешя жизни. Мож

но очень хорошо знать устройство перегоноч-

наго снаряда не понимая все-таки въ чемъ со-

стоитъ его отправлеше; но кто знаетъ природу 

огня, законы распространешя теплоты, законы 

испарешя, составъ сусла и продуктъ перегонки, 

тотъ знаетъ несравненно больше, чеме изучив-

шш со всею подробностш устройство прибора, 

и даже больше самаго медника, устроившаго 

этотъ приборъ. Тоже надобно сказать и о мно

жестве органическихе явленш. Анатом1я неос

поримо достигла замечательной точности; ея 

описашя отличаются большою верностью и об-

нимаютъ малейния подробности до последнихъ 

ячееке. Но достигши этой степени развиты, 

она уже не можете идти далее и потому нуж

ны изеледовашя другаго рода. 

7 
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Для р е ш е т я Физюлогическаго вопроса не дос

таточно простыхъ анатомическихъ понятш о 

строенш органа, нужно еще собрать сведешя о 

веществе, изъ котораго составленъ органъ, о 

свойствахъ этого вещества , кроме жизненныхе 

свойстве, о его происхожденш и переменахъ, 

которыме оно подвергается для того чтобы 

прюбресть жизненныя свойства, нужно нако-

нецъ изучить отношешя между различными со

ставными частями организма, каке плотными, 

таке и жидкими, независимо оте ихъ Формы. 

Мнопе ФИЗЮЛОГИ считаюте результаты полу

ченные хим1ею при р е ш е т и этихъ важныхъ 

вопросовъ полезными одной только этой науке; 

между темъ какъ они занимаютъ въ ней толь

ко второстепенное место, на ряду съ анализа

ми минераловъ и минеральныхъ водъ. 

Вообще составляюте себе ложное понят1е о 

значенш химш, при объясненш жизненныхе 

явлешй; одни не достаточно ценятъ ея содей-

ств1е, друп'е же ожидаютъ отъ нея слишкоме 

многаго и преувеличиваютъ ея вл1яте. Если 

между двумя Фактами существуете известное 

отношеше, то показать это отношеше не есть 
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дело химш: она только выражаетъ это отноше

ние количествами, числами. Числа сами по се

бе не указываютъ на отношешя между двумя 

Фактами, если эти последше не были напередъ 

указаны. 

Масло горькихъ миндалей и бензойная ки

слота суть два органичестя соединешя совер

шенно различныя, какъ по свойстваме, такъ 

и по растительнымъ частямъ ихъ заключающиме. 

Несколько мете назадъ неизвестно было между 

ними никакого отношешя, но недавно найде

но, что масло горькихе миндалей на воздухе 

мало по малу твердеете и кристаллизуется и 

что этотъ новый продукте совершенно тож-

дественъ съ бензойною кислотою. Это открьгие 

показало отношеше между обоими телами; ве 

последствш опытъ подтвердилъ, что при этомъ 

превращеши масло поглощаете кислороде возду

ха; тогда анализе выразилъ числами это п р е -

вращеше и, сколько это было возможно, обеяс-

нилъ его. 

Изучеше преобразованш, которыме подвер
гается картофельное масло поде вл1яшеме ки
слорода, привело подобныме же образомъ ке 
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открытие оиределеннаго отношешя между этимъ 

масломъ и валер1ановою кислотою; выраженное 

въ числахъ, оно оказалось такимъ же, какое су

ществуете между виннымъ спиртомъ и уксусною 

кислотою. 

Моча людей заключаете въ себе мочевину, 

часто мочевую кислоту ; ве моче известнаго 

класса животныхе нете мочевой кислоты, а ве 

моче другихе нете мочевины. По мере увели-

чешя количества мочевой кислоты ве моче, 

количество мочевины ве ней уменьшается. Моча 

коровьяго зародыша содержите въ себе алан-

тоине, ве моче человека нахрдяте почти всег

да щавелевую кислоту. Всякая перемена про

исходящая ве органической деятельности со

провождается соответственною переменою ве 

сущности, пропорщяхе и свойствахе соедине-

нш, отделяемыхе почками. Дело химика выра

зить количественно отношешя, представляемыя 

этими соединешями другъ къ другу и къ раз -

личнымъ актамъ организма. И такъ онъ начи

наешь анализомъ мочевины, мочевой кислоты, 

алантоина и щавелевой кислоты; аналитичесше 

результаты не ноказываютъ ему еще отношенш 
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существующихъ между этими телами въ орга

низме; но онъ достигаете этого изучешеме ихъ 

реакщй подъ вл1яшемъ кислорода и воды, то 

есть деятелей, которые способствуюте ихе обра

зованно или метаморфозаме ве организме. Такъ, 

мочевая кислота, поглощая кислороде, разла

гается на три продукта: на аллантоине, мочеви

ну и щавелевую кислоту; отъ содейств!я еще 

большаго количества кислорода мочевая кисло

та превращается ве мочевину и углекислоту; 

алантоине можете быть представлене какъ мо-

чевокислая мочевина. Сравнивая после этого 

химичесюя услов1я (ве упомянутоме случае 

притоке кислорода), нужныя для превращешя 

мочевой кислоты ве мочевину, се явлешями ор

ганизма, химике удостоверяется, одинаковы лй 

эти услов1я или различны ; изучеше различш 

доставляете тогда новыя указаны и ведете ке 

окончательному объясненда явленш. 

Мочевина и мочевая кислота суть продукты 

преобразованы, претерпеваемыхе азотистыми 

элементами крови поде вл1яшеме воды и ки

слорода. Хим1я выражаете Формулами количе-

ственныя отношетя существукящя между эти-
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ми началами, то есть мочевою кислотою, моче

виною, кислородомъ воздуха и элементами во

ды, и иосредствомъ подобныхъ Формуле объяс

няете наконецъ образоваше этихъ продуктовъ. 

Не нужно быть ученымъ чтобы понять, что 

разница въ свойствахъ двухъ гвлъ зависите 

либо отъ различ1я въ образе соединешя ихъ эле-

ментовъ, либо отъ количественнаго различ!я въ 

ихъ составе. Химичестя Формулы выражаютъ 

разоме эти различ1я группировки и состава. 

Новейшая хим1я, даже помощью самаго точ-

наго анализа, не въ состоянш съ уверенностью 

определить составе органическаго тела, если 

не известны его количественныя отношешя къ 

другому телу, котораго Формула совершенно уже 

определена. Съ помощью подобныхъ только от

ношений она могла определить, напримеръ, Фор
мулу масла горькихъ миндалей и картоФельна-

го масла. Если случится, что она прямымъ на-

блюдeнieмъ не можетъ найдти подобныхъ отно-

шешй, то она должна придумать опыты, кото

рые бы ей ихъ выказали. Въ этомъ последнемъ 

случае, химикъ старается разсечь тело, кото

раго Формулу требуется определить, на два 
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или более продукта; разоматриваетъ продукты 

д е й с ш я кислорода, хлора, кислотъ, щелочей 

на это тело, и, переходя отъ, одного опыта къ 

другому, наконеце получаете одинъ или более 

продуктовъ совершенно знакомаго состава. Тог-

гда оне придаете Формулу этихъ продуктовъ 

къ искомой Формуле и посредствоме частей ея 

находите полную сумму. Таке, напримере, ана-

лизоме нельзя определить числа паеве углеро

да, водорода и кислорода, заключающихся ве 

частичке сахара. Точно таке же, какое бы ни 

было искусство химика, оно не можете ручать

ся за точность его анализа салицина и амигда-

лина. Но сахаре соединяется се свинцового 

окисью; оне распадается при броженш на ал

коголь и углекислоту, два тела, которыхе Фор
мулы совершенно известны; амигдалине разла

гается на синильную кислоту, масло горькихе 

миндалей и сахаре; салицине превращается ве 

сахаре и салигенине. Зная весе неизвестнаго 

тела, весе известныхе наме продуктове изе не

го произшедшихе и Формулу этихе продуктове, 

очевидно можно вывести число и отношешя 

элементове, заключающихся ве неизвестномъ 
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тел* и такимъ об{5азомъ найдти Формулу, кото

рая можетъ уже слуяшть для поверки или по

правки результатове анализа. 

Изъ всего этого легко понять истинное зна-

чеше химическихъ Формуле. Точная Формула 

выражаете количественныя отношешя какого ни

будь тела ке одному или несколькиме другиме 

теламъ. Формула сахара показываете сумму эле-

ментовъ ве неме заключающихся и снособныхъ 

соединяться се одниме паеме свинцовой окиси, 

или количество углекислоты и алкоголя, на ко

торое оне можетъ разложиться во время бро-

жешя. И такъ понятно, почему химикъ часто 

бываете принужденъ разсекать тело, котораго 

составе нужно отыскать, на большое число про-

дуктове, и почему изучаете соединешя этого 

тела. Все эти изследовашя служатъ ему для по
верки его анализове. Ни одна Формула не з а 

служиваешь довер1я до техе поре, пока тело, 

котораго составе она выражаете, не будешь 

подвергнуто этимъ операщямъ. 

Некоторые новейние ФИЗЮЛОГИ составили се

бе ложное понятие обе употребленш химичес

кихъ Формуле, именно потому что забыли, что 



— 105 — 

прежде чемъ выражать два явлешя числами, 

нужно узнать отношены существующая между 

этими явлешями. Вместо того чтобы стараться 

выразить числами предварительно найденныя ис-

тинныя отношешя, они придумываютъ ташя, ка

т я не существуютъ, или к а т я никогда не бы

ли наблюдаемы. Поступать такимъ образомъ 

значитъ вполне не знать значетя и цели чиселъ. 
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Изменешя, которымъ подвергается атмосфер

ный воздухъ при дыханш, въ последнее время 

были изследованы съ болынимъ старашемъ. 

Знаше полученныхъ въ этомъ отношенш резуль-

татовъ весьмз важно для гипены. 

Легшя, органы дыхашя, суть мешки, обра

зуемые запутанными, все более и более съужи-

вающимися трубочками , которыхъ последшя 

разветвлешя, оканчивающаяся маленькими пу

зырьками, такъ называемыми лёгочными кле

точками, сообщаются посредствомъ дыхательна-

го горла съ гортанью, заднею частью зева и 
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носовыми полостями, и такимъ образомъ съ на-
ружнымъ воздухомъ. По ствнкамъ лёгочныхъ 
клътокъ проходитъ частая СЕТЬ волосныхъ СО-

судовъ, такъ что заключающийся въ клъткахъ 
воздухъ отделяется отъ крови только весьма тон
кою перепонкою и находится въ непосредствен-
номъ еоприкосновеши съ нею, посредствомъ 
яшдкости, которою кровь напитываетъ стенки 
сосудовъ. 

Волосные сосуды соединяются мало но малу 
въ более толстыя ветви и наконецъ въ толстые 
стволы, которые въ свою очередь также соеди
няются и въ виде толстыхъ трубокъ входятъ 
наконецъ въ сердце. 

Сердце разделено перегородкою на две поло

вины, изъ которыхъ каждая имеетъ две поло

сти, лежащдя одна надъ другою, желудочекъ и 

ушко, сообщающаяся между собою широкимъ 

отверст1емъ, снабженнымъ заслонками. Сокра-

щешя сердца составляютъ первую причину дви-

ж е т я крови. Сжайе праваго желудочка толкаетъ 

притекшую въ него изъ праваго ушка кровь въ 

легтя, черезъ легочную артерш ; изъ легкихъ 

кровь проходитъ, черезъ стволы лёгочныхъ венъ, 
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въ левое ушко и левый желудочекъ; отсюда, въ 

следств1е сжат1я этихъ последнихъ полостей, она 

выгоняется въ одиночный большой артер!альиый 

стволъ, аорту, которая разноситъ ее разветвле-

шями артерш по всему телу. Кровь возвра

щается потомъ черезъ вены, въ венозномъ со

стояли, въ правое ушко и въ правый желудо

чекъ, чтобы совершить снова подобное же кру-

гообращеше, которое повторяется во все про-

должеше'жизни. 

Сжайя сердечныхъ полостей производятъ 6ie-

шя сердца и пульса въ apтepiaльиыxъ сосудахъ. 

У взрослаго человека каждое 6ieHÍe  сердца 

толкаетъ отъ сердца черезъ кровеносные сосу

ды легкихъ количество крови полагаемое ФИ-
зюлогами, смотря по емкости праваго желудоч

ка, въ 150 или 180 граммъ (въ 5—6 унщй) 

(Volkmann); следовательно въ минуту, считая 

среднимъ числомъ 72 удара пульса, проходитъ 

черезъ легшя огромное количество отъ 11 до 

13,6 килогр. (отъ 22 до 27 Фунтовъ) крови. 

Въ то время, когда кровь протекаетъ со столь 

значительною скоростью черезъ кровеносные 

сосуды, воздухъ безпрестанно возобновляется 
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въ лёгочныхъ клъткахъ дыхательными движе-

шями. Въ здоровомъ и спокойномъ состоянш 

считается 15 или 16, а при умеренномъ дви-

жеши 20 вдыханш въ минуту. При более ско-

ромъ двия?енш увеличивается сила и глубина, 

равно какъ и скорость вдыханш. Количество вы-

дыхаемаго воздуха разнится, смотря по росту 

человека и емкости его грудной полости; мож

но впрочемъ принять, что взрослый человеке 

выдыхаетъ за разъ среднимъ числомъ поллит-

тра воздуха, а при вдыхашяхъ сильныхъ и 

глубокихъ это количество можетъ удвоиться. 

При обыкновенныхъ выдыхательныхъ движе-

шяхъ легочныя клетки человека удерживаютъ 

въ 6—8 разъ больше воздуха, нежели сколь

ко его меняется се каждымъ вдыхашемъ. Вхо

дящей воздухъ смешивается съ воздухомъ ле -

гочныхъ клетокъ и при каждомъ выдыхатель-

номъ движеши часть этого последняго выгоняется 

и заменяется новыме воздухоме. 

Оте безчисленнаго множества волосныхе со

су довъ, содержащихся въ легкихъ, происходишь 

то, что огромная поверхность венозной крови 

приходишь въ соприкосновеше се вдыхаемыме 
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воздухомъ, черезъ стенки клетокъ. Такимт> обра-
зомъ кровь подвергается глубокому видоизмене-
ино: сначала кровь, почти черно-красная, пре
вращается въ артер1альную, ярко-краснаго цве
та, и прюбретаетъ новыя свойства, съ кото
рыми тесно связано сохранеше жизненныхъ от
правлений 

Одновременно съ изменешемъ цвета крови, 

воздухъ подвергается существенному измене

ний въ своемъ составе, которое сейчасъ раз-

смотримъ. 

Существенныя составныя части атмосФернаго 

воздуха суть: кислородъ, азотъ, небольшое ко

личество углекислоты и амм1яка, равно какъ 

едва заметные следы горючихъ газовъ; кроме 

того воздухъ всегда содержитъ въ себе влаж

ность, въ очень изменчивыхъ пропорщяхъ. 

Средства употребляемыя химиками для ана

лиза воздуха весьма просты. Такъ какъ объемъ 

едкаго кали поглощаетъ более 100 объемовъ 

углекислоты, то легко определить, сколько на -

примеръ кубическш метръ воздуха заключаетъ 

въ себе углекислоты, наполнивъ трубку раство-

ромъ кали и осторожно пропуская чрезъ него 
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этотъ объемъ воздуха, предварительно высушен-

наго. Подобное же отношеше существуетъ меж

ду кислородомъ воздуха и раскаленною до крас

на металлическою медью: если пропускать к у -

бическш метръ сухаго и не заключающаго въ 

себе углекислоты воздуха черезъ накаленную 

до бела трубку, наполненную медными опилка

ми, то весь кислородъ поглощается этимъ ме -

талломъ и увеличеше веса трубки, после опе

рации, покажетъ количество кислорода заключаю

щегося въ данномъ для анализа воздухе. 

Подобными способами найдено, что въ 1000 

частяхъ, по весу, сухаго, не содержащаго въ 

себе углекислоты воздуха, заключается 231 

часть кислорода, остальное же составляетъ азотъ. 

Такъ какъ кислородный газъ, при одинаковыхъ 

объемахъ, тяжелее азота, то изъ этихъ чиселъ 

выходить, что во 100 частяхъ воздуха по объе

му заключается 21 часть кислорода (или точ

нее 20,9, по Дюма, Бруннеру, Бунзену и 

Реньб). Что касается до углекислоты, то на 

2000 объемовъ воздуха приходится среднимъ 

числомъ не много более 1 обеема этого газа, 

или 3 Д объема на 1000 объемовъ воздуха. 
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Воздухъ выдыхаемый при дыханш имеетъ 

составъ очень отличный отъ состава атмосФер-

наго воздуха. 

Если въ стеклянную трубку, съ одного кон

ца закрытую, разделенную на равныя части и 

наполненную сухимъ выдыхаемымъ воздухомъ, 

влить насыщеннаго раствора кали (около у 4 0 

объема воздуха), то объемъ воздуха тотчасъ 

уменьшается въ следствю того, что кали пр -

глощаетъ углекислоту. Если, въ следе за теме, 

прибавить къ тому же щелоку крепкаго ра

створа пригорело - чернильнореховой кислоты 

(около половины объема щелока), то смесь по

глощаете кислородъ воздуха также скоро, какъ 

это делаетъ металлическая медь накаленная до 

красна; такимъ образомъ происходитъ новое 

уменыпеше объема, точно соответствующее ко

личеству кислорода заключающагося ве воздухе; 

остающийся за теме газе есть азотъ. 

Такимъ образомъ находятъ, что 100 частей 

выдыхаемаго воздуха, по объему, при нормаль-

номъ дыханш содержатъ въ себе отъ' З у 2 до 5 

частей углекислоты и отъ 16*/2 до 15 частей 

кислорода. Въ начале опыта выдыхаемый воз-



— 113 — 

духъ заключаешь въ себе менее углекислоты; 

при вдыхашяхъ очень глубокихъ находятъ ея 

больше, иногда до 8 у а и 9°/ 0 . 

По этому, количество кислорода въ воздухе, 

въ следетае соприкосновешя его съ кровью въ 

легкихъ, уменьшается отъ х / ь до */ 4 , меясду 

темъ какъ количество углекислоты увеличи¬

вается более чемъ во 100 разъ. 

И такъ превращеше венозной крови въ ар-

тер1яльную и происходящее въ тоже время из-

менеше ея цвета зависятъ отъ выделешя и з 

вестного количества углекислоты, которая выды

хается, и отъ поглощешя определеннаго коли

чества кислорода, который соединяется съ эле

ментами крови. Следовательно часть кислорода 

воздуха остается ве крови, а на его место 

воздухъ принимаетъ обыкновенно несколько мень-

шш объемъ углекислоты. 

По опытамъ Проута, количество выдыхаемой 

углекислоты увеличивается при совершеннно 

спокойномъ соетояши или умеренноме движе-

нш, равно какъ и при низкомъ атмосФерномъ 
> 

давленш; напротивъ того оно уменьшается при 

ускоренномъ и частомъ дыханш; однакожъ пол-
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ное количество выдыхаемой углекислоты въ 

последнемъ случае все-таки больше. Произве

денные на этотъ счетъ опыты показываютъ, что 

при 6 вдыхашяхъ въ минуту выдыхаемый воздухъ 

содержитъ 5,7%, при 12 вдыхашяхъ 4,1%, 

при 24 вдыхашяхъ 3 ,3% и при 48 вдыха

шяхъ 2, 9 % углекислоты. При 6 вдыхашяхъ 

въ минуту количество выдыхаемой углекислоты 

доходитъ до 171 (11 кубическихъ дюймовъ), при 

12 вдыхашяхъ до 396 (25у а к, д.) и при 48 
вдыхашяхъ до 696 (444/2 к. д.) кубическихъ 

центиметровъ ("Уюгогск). 

Эти числа доказываютъ вл1яше сильныхъ и 

частыхъ вдыханш на самый актъ дыхашя; 

цель ихъ очевидно—значительно увеличить вы-

делеше углекислоты, то еств!)эазъуглеше крови. 

Можно полагать, что количество кислорода про-

ходящаго въ кровь, безъ сомнешя, находится 

въ прямомъ отношенш съ увеличешемъ или 

уменыпешемъ количества выдыхаемой углекисло

ты, и что следовательно кровь темъ более при

нимаешь кислорода, чемъ более въ продолжеше 

того же времени выделяетъ на воздухъ угле

кислоты. 



Кровь взбалтываемая съ воздухомъ отнимаетъ 

у него более А / 1 0 своего объема кислорода; но 

поглощенный таки.мъ образомъ газъ почти со

вершенно опять отделяется, если взбалтывать 

кровь съ избыткомъ углекислоты. Если кровь 

насыщенную углекислотою взбалтывать съ воз

духомъ, то углекислота отделяется и ея место 

занимаетъ кислородъ, который такимъ же обра

зомъ можетъ быть въ свою очередь замененъ 

углекислотою (*). 

(*) Существуютъ два противныя мнЪшя относительно 

Формы, подъ которою вдыхаемый кислородъ содержится 

въ крови. По одному изъ нихъ, выделение кислороднаго 

газа избыткомъ углекислоты служитъ очевиднымъ дока

зательством^ что этотъ кислородъ не соединенъ хими

чески съ кровью, но только есосань ею. Но смыслъ при

даваемый этому выраженпо не кажется мн* точнымъ. 

Въ самомъ д-Ьл-Ь, между гЪмъ какъ 1000 частей воды по 

объему, взбалтываемыя съ воздухомъ и совершенно имъ 

насыщенный, поглощаютъ только 9!Д частей кислорода 

и 18 !/ 2 азота (бау-Ьиээас), 1000 частей крови, по п р е -

краснымъ опытамъ Магнуса, поглощаютъ отъ 100 до 130 

объемовъкислорода и только отъ 17 до 33 азота. Эти резуль

таты очевидно показываютъ, что кислородъ поглощаемый 

кровью, какъ жидкостью, только отчасти можетъ содер-
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По опытамъ Магнуса, артер1альная кровь, 
не взбалтываемая съ воздухомъ, но насыщаемая 

жаться въ ней въ вид* примЪси (à l'état absorbé),  пото

му что вода, жидкая часть крови, сама по себЪ всасы-

ваетъ, при равныхъ пропорщяхъ, отъ 11 до 14 разъ ме-

н-Ье кислороднаго газа, ч*мъ кровь. Наибольшая всасы

вательная способность крови необходимо зависитъ отъ 

извЪстныхъ составныхъ частей ея, им'Ьющихъ большее 

сродство къ кислороду, нежели вода. Степень притяже-

Hifl, которымъ удерживается кислородъ въ крови, безъ 

сомнЪшя очень незначительна; но изъ этого еще не сл'Ь-

дуетъ, что этотъ кислородъ не находится въ химическомъ 

съ ней соединении. Можно увеличить способность воды 

поглощать большое количество газа, прибавляя къ ней 

вещества имЬюиия къ данному газу химическое сродство, 

хотя бы оно даже было очень незначительное. Такъ, при

бавляя къ водЬ ФОСФорнокислаго натра увеличиваютъ ея 

способность поглощать углекислоту; присутств1е 1°/ 0 этой 

соли д*Ьлаетъ жидкость способною поглощать вдвое боль

ше углекислоты, нежели сколько поглотила бы ея чистая 

вода , при обыкновенномъ давлеши. Водный растворъ 

сЬрнокислаго жел&за поглощаетъ до 40 разъ больше азот

ной окиси, нежели чистая вода ; изъ обЬихъ жидкостей 

поглошенные газы въ пустот* освобождаются; можно да

же ихъ выгнать оттуда, взбалтывая первую жидкость съ 

воздухомъ, а вторую съ углекислотою. 

Никто не думаетъ считать зти явлешя, столь похожая 

на явления представляемыл кровью, доказательствомъ то-



углекислотою при выходе изъ сосудовъ, достав
ляешь кислорода более 10° / о своего объема. 

го, что углекислота въ раствор* ФОСФОрнокислаго нат

ра, или азотная окись въ раствор* с*рнокислаго жел*за, 

только всосаны ими, а не соединены химически; въ с а -

момъ д * л * известно, что способность воды растворять 

газы въ этихъ случаяхъ завйситъ отъ количества солей 

содержащихся въ ней въ раствор*; и такъ какъ количество 

поглощаемаго газа до изв*стнаго предала увеличивается 

съ увеличешемъ пропорши растворенной соли, то изъ 

этого необходимо заключаюсь, что поглошеше газа за

вйситъ не отъ воды, а отъ соли. 

Поглощеше газа какою нибудь жидкостью завйситъ 

отъ двухъ причинъ : одну изъ нихъ, наружную, состав» 

ляетъ давлеше, производимое на газъ соприкасающейся 

съ жидкостью; другую же, химическую, составляетъ при-

тяжеше оказываемое составными частями жидкости. 

Во вс*хъ т*хъ случаяхъ, г д * заключающшся въ жид

кости газъ находится только прим*шаннымъ, а не хими

чески соединеннымъ, количество поглощеннаго газа не

пременно завйситъ только отъ наружнаго давлешл ; оно 

увеличивается или уменьшается по м*р* увеличешя или 

уменыпешя этого давлешя. Если взбалтывать растворъ 

ФОСФОрнокислаго натра съ углекислотою, насыщая его та-

кимъ образомъ при обыкновенномъ давлеши, то онъ по-

глощаетъ вдвое больше углекислоты, нежели вода при 

этихъ обстоятельствахъ; производя потомъ этотъ же опытъ 

при двойномъ давлеши увидимъ, что способность раство-
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При этой обработке, кровь попеременно д е 
лается то яркокрасиою, подобно артер1альной, 

ра поглощать увеличивается не въ томъ лее, но въ зна

чительно менынемъ противъ прежняго отношенш. Въ 

самомъ д * л * насыщенный соляной растворъ, при этомъ 

двойномъ давленш, такъ относится къ углекислот*, какъ 

вода насыщенная углекислотою при обыкновенномъ дав

ленш ; и такъ способность поглощать углекислоту въ 

раствор* ФОСФОрнокислаго натра не бол*е увеличивается, 

ч*мъ въ чистой вод*, потому что химическое притяже-

ше, которое сначало увеличивало способность воды п о 

глощать газъ, перестало д*йствовать. Тоже самое пред-

ставляетъ растворъ с*рнокислаго ясел*за, насыщенный 

азотною окисью при сильномъ давленш. Если 100 ча

стей подобнаго раствора, по объему, насыщаются при 

обыкновенномъ давленш наприм*ръ 100 частями азотной 

окиси, то при двойномъ давленш тотъ же растворъ не 

поглощаетъ уже 100 частями бол*е, а только 10, то есть 

столько же, сколько поглотила бы вода при т*хъ же 

обстоятельствахъ. 

Съ кровью происходитъ совершенно тоже, что и съ 

этими жидкостями. Если бы кислородъ былъ только всо-

санъ кровью, то она, растворяя кислородъ воздуха состав-

дяющш только */в всего его состава, должна бы погло

тить 12 процентовъ кислорода при обыкновенномъ давле

нш и вдвое больше при двойномъ давлеши, а взбалты

ваемая съ чистымъ кислородомъ поглотила бы его около 

пятернаго количества. 



то черновато-красною, подобно венозной. Эти 
Факты доказываютъ, что углекислота и кисло-

Пока пе будетъ доказано, что способность крови по

глощать кислородъ изменяется такимъ образомъ вм*ст* 

съ изм*нешемъ давлешя, пужпо предположить, что эта 

способность завйситъ отъ химическаго притяжешя, по-

средствомъ котораго въ крови происходитъ химическое 

соедипеше. Притомъ если принять въ разсуясдеше ре

зультаты опытовъ Реньо и Рейзе, при которыхъ застав

ляли животпыхъ дышать въ атмосфер* заключающей въ 

себ* кислорода бол*е обыкновепнаго, равно какъ и то 

обстоятельство, что процессъ дыхашя совершенно та

кой я;е на нагорныхъ равнинахъ средней Америки, какъ 

и на берегахъ моря, то надобно допустить, что кровь 

поглощаетъ постоянно одинаковое количество кислоро

да, не зависящее до изв*стнаго предала отъ наружнаго 

давлешя. Въ окрестностяхъ озера Титикака, въ город* 

Пуно, на высот* 4000 метровъ (12000 Футовъ) надъ уров-

немъ моря, считаютъ до 12000 жителей; городъ Потози въ 

Боливш, па высот* 4150 метровъ (12600 Футовъ), им*етъ 

30000 жителей. Въ этихъ странахъ люди, при каждомъ 

вдыхаши принимаютъ въ легкая не многимъ бол*е 2 / 3 то

го количества кислорода, какое принимаютъ жители на 

морскихъ берегахъ. Понятно, что если бы количество 

всасываемого кислорода изменялось въ томъ же отно

шений, то это изм*неше им*ло бы такое вл1яше на жиз-

ненныя отправлешя, которое не могло бы ускользнуть 

отъ внимашя ученыхъ. 
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родъ действуютъ на кровь совершенно проти-

вуположнымъ образомъ. Если наружный воз-

духъ содержитъ въ себе известное количество 

кислорода, то кровь выделяетъ изъ себя угле

кислоту, замещаемую кислородомъ; если же 

въ воздух* заключается избытокъ углекислоты, 

тогда на оборотъ, кислородъ замещается угле

кислотою. Если эти оба газа содержатся въ воз

дух* въ известной пропорцш, то они взаимно 

уравновешиваются: тогда кровь не изменяется, 

и венозная кровь не можетъ превращаться въ 

артер!альную. 

Ежели правда, что количество кислорода, 

вообще могущее раствориться въ крови, зави

сит* въ известныхъ отношешяхъ отъ количе

ства могущей выделиться углекислоты, то оче

видно, что увеличеше пропорцш кислорода въ 

воздухе не можетъ иметь вмяяш на процессъ 

дыхашя. Реньо и Рейзе подтвердили этотъ 
Фактъ своими прекрасными опытами. Ихъ на-

блюдешя показали, что животныя, долго (отъ 22 

до 24 часовъ) дышавпия въ атмосфере содер-
• 

жавшей въ 2 или 3 раза более кислорода, неже

ли сколько его содержится въ воздухе, не 
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чувствовали никакой тягости и продукты ихъ 

дыхашя были те же , каюе получаются при 

дыханш животныхъ въ обыкновенномъ воз

дух*. 

Эти опыты, равно какъ и результаты опытовъ 

Магнуса доказывают*, что легшя не служат* 

местом* или центромъ образовашя углекислоты 

и не составляют* источника теплоты, подобна-

го очагу печи. Справедливо только то, что 

струя кислорода, протекая вместе съ артер1аль-

ною кровью по всемъ даже самымъ тонкимъ 

сосудам* тела,^ дает* повод* къ образовать© 

продуктов* окислешя или гррешя, между кото

рыми находится то же углекислота, и въ сл*д-

cтвie этого производит* освобождеше теплоты. 

Отношешя зависимости между всасывашемъ 

кислорода и выделешемъ углекислоты, кажется, 

доказываюсь также, что оба эти газа разносят

ся въ крови посредствомъ одной и той же со 

ставной ея части, именно посредствомъ кровя-

ныхъ шариковъ, которые въ легкихъ принима-

ютъ кислородъ, а проходя по телу вбираютъ 

въ себя образовавшуюся углекислоту: следова

тельно они не могутъ всасывать больше кисло-



рода, нежели сколько выделили углекислоты, 

потому что одинъ изъ газовъ просто занимаетъ 

только место другого, и оба газа не могутъ въ 

одно время находиться въ одномъ и томъ же 

месте. 

Вотъ другой столь же очевидный Фактъ. При-

сутств1е углекислоты въ воздухе составляетъ 

главную причину останавливающую выделете 

углекислоты изъ крови, а следовательно и по-

глощете кислорода этою жидкостью. Когда про-

порщя углекислоты въ воздухе увеличивается, 

то, даже при неизменившемся содержаши ки

слорода, поглощеше сего последияго затруд

няется, и только соответственно увеличивая про-

порщю кислорода можно нейтрализовать вред

ное действ1е углекислоты. Подобное увеличеше 

кислорода никогда не представляется при обык-

новенныхъ обстоятельствахъ; но при опытахъ 

Реньб и Рейзе животныя могли дышать въ ат

мосфере заключавшей въ себе отъ до 2 

разъ больше кислорода, нежели въ обыкновен-

номъ воздухе, и при 17 до 2 3 % углекислоты, 

причемъ въ продолженш 22 до 26 часовъ осо¬

бенно вреднаго действ1я не замечено. Такая 
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большая пропорщя углекислоты въ обыкновен-

номъ воздухе была бы неминуемо смерто

носна. 

Известно, что человекъ и животныя быстро 

умираютъ дыша чистою углекислотою , между 

темъ какъ живутъ значительно дольше въ азо¬

те и водороде. Это обстоятельство объясняется 

темъ, что въ атмосфере углекислоты кровь не 

выделяетъ углекислоты, но напротивъпоглощаетъ 

ея еще более, такъ что небольшое количество ки

слорода заключающееся въ венозной крови выде

ляется, и въ с лед ств!е этого жизненный отирав-

лешя крови останавливаются и даже совершен

но прекращаются. 

Изъ предъидущаго видно, что самое благо-

пр1ятное услов1е для скораго и полнаго образо-

вашя артер1альной крови, равно какъ и посте-

пеннаго выделешя углекислоты, есть быстрое во

зобновлено воздуха въ легочныхъ клеточкахъ. 

Какъ скоро вдыхаемый воздухъ имеетъ такой 

же составъ, какъ и выдыхаемый, услов1я дыха-

шя не выполняются более. Выдыхаемый воздухъ 

есть употребленный уже воздухъ, который не 

можетъ служить вторично для техъ же отправ-



— 124 — 

л е н т въ легкихъ ; онъ не превращает* более 

венозную кровь въ apтepiaльнyю, напротивъ то

го затрудняетъ дыхаше и производитъ т а т я же 

действ1я удушешя, к а т я происходятъ въ след-

ств1е закрыла рта и носа. 

Смерть въ этомъ случае зависитъ отъ двухъ 

причинъ: отъ недостатка кислорода въ воздухе 

и отъ присутств1я углекислоты, препятствующей 

дальнейшему поглощенш кислорода. Въ одномъ 

изъ опытовъ Реньо и Рейзе, трехлетняя с о 

бака чуть-чуть не околела въ атмосфере ко¬

торой кислородъ уменьшился до 4 у 2 процен

тов*, при содержаши 9 3 / 4 ° / 0 углекислоты; но 

она скоро поправилась на свежемъ воздухе и 

черезъ часъ была такъ же жива, какъ и преж

де. Въ этихъ опытахъ выдыхаемая углекислота 

была большею частш поглощаема щелокомъ 

кали, поставленнымъ въ томъ пространстве, 

где дышало животное. 

Если считать въ спокойномъ состоянш 15 
вдыханш въ.минуту и на каждое вдыхаше ! / 2 

литра воздуха, а въ выдыхаемомъ воздухе 5 ° / 0 

углекислоты и 15°/ 0 кислорода, то найдемъ, что 

человекъ въ поодолженш 24 часов* производитъ 
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540 литровъ углекислоты и потребляет* 10800 

литровъ воздуха (*). 

Человек* не въ состоянш былъ бы безъ за-

труднешя дышать въ продолжеше 24 часовъ 

въ ограниченномъ пространств*, им*ющемъ 8 

Футовъ высоты, 9 длины и 8 ширины. Къ концу 

этого времени запертый воздухъ имелъ бы со-

ставъ выдыхаемаго воздуха и дальнейшее пре-

бываше въ подобномъ пространств* причинило 

бы болезнь и наконецъ смерть. 

Lavoisier и Seguin нашли, что пропорщя 

углекислоты въ выдыхаемомъ воздухе, при вто-

ричномъ его вдыханш, можетъ увеличиться до 

10%; но перейдя эту ц и Ф р у , она больше 

не возрастаетъ, хотя бы даже продолжали ды

шать этимъ воздухомъ, что притом* не долго 

после этого и возможно. Эта цифра углекислоты 

можетъ быть считаема пределомъ, далее кото-

раго жизнь человека уже подвергается опа

сности. 

(*) По прозведеннымъ опытамъ, эти числа могутъ быть 

разсматриваемы какъ minimum производимой углекисло

ты. При 18 сдыхашяхъ потреблеше кислорода уже уве * 

личивается на '/„. 
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Не редки случаи, въ которыхъ смертъ бы-
ваетъ следств1емъ недостатка воздуха въ про
странстве занятомъ большимъ числомъ людей. 
Недавно еще (въ 1851 году) случилось несча
стное приключение въ этомъ роде у береговъ 
Англш, на корабле занятомъ переселенцами, 
которые во время грозы были заперты въ трю
ме 4, въ продолжеши менее 6 часовъ погибло 
слишкомъ 60 человекъ. 

Если много людей дышатъ въ пространстве, 
котораго воздухъ недостаточно возобновляется 
черезъ отверст1я въ дверяхъ и окнахъ, то пор
чу его замечаюсь по удлинешю и тусклому 

пламени свечей. 
Одна мысль, что дышемъ воздухомъ побывав-

шимъ въ легкихъ другаго лица, хотя бы даже 

здороваго, производитъ непр1ятное впечатлеше. 

Присутств1е въ воздухе одного только центимет-

ра углекислоты заметно разстроиваетъ здоровье; 

отсюда очевидна необходимость надлежащаго 

проветривашя пространствъ, въ которыхъ по

мещается большое число людей. 

Въ подобномъ месте взрослому человеку не

обходимо въ часъ покрайней мере 6 кубическ. 
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метровъ чистаго воздуха. Изследуя составъ воз

духа въ палате депутатовъ въ Париже, имею

щей 5000 кубическихъ метровъ вместимости, 

Лебланъ нашелъ, что при 600 присутствующихъ 

и вентиляцш дающей въ секунду 11000 кубич. 

метровъ чистаго воздуха, онъ содержалъ еще 

въ себе на 400 частей одну часть углекисло

ты, то есть въ 2Уз раза больше, нежели сколь¬

ко ея заключается въ атмосоерномъ .воздухе. 

Въ закрытыхъ пространствахъ, какъ напри-

меръ въ корабляхъ, въ больничныхъ комнатахъ, 

спальняхъ, можно бы въ продолженш некото-

раго времени удобно заменять проветриваше 

очищешемъ воздуха гашеной известью. Действ1е 

гашеной извести основывается на большой ея 

способности поглощать углекислоту; положенная 

тонкимъ слоемъ на доску, въ пространсте на-

полненномъ этимъ газомъ, она скоро его по-

глощаетъ. 

Кубическш Футъ гашеной извести (весящщ 

въ влажномъ состояши отъ 18 до 20 Фунтовъ 

и содержащш 66° / 0 извести), превращаясь въ 

углекислотую известь, поглощаетъ более 1100 

литровъ углекислоты. И такъ несколышхъ Фунтовъ 
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гашеной извести достаточно было бы для того, 

чтобы бы нейтрализовать вредное действ1е угле

кислоты въ маломъ ограниченномъ простран

стве, и позволяли человеку жить въ немъ въ 

три или четыре раза дольше. Такъ какъ подоб

ное пространство не можетъ быть герметически 

заперто, то место поглощенной углекислоты 

сейчасъ же наполняется равнымъ объемомъ 

свежаго воздуха, входящаго снаружи. Един

ственное неудобство при употреблеши гаше

ной извести состоитъ въ томъ, что по мере по-

глощешя углекислоты и соединешя ея съ из

вестью , гидрацюнная вода последней освобож

дается и частью превращается въ пары, такъ 

что въ скоромъ времени приходится дышать въ 

атмосфере насыщенной водяными парами. Лица 

живуппя во вновь выстроенныхъ домахъ знаютъ 

очень хорошо эту непр1ятность; покои въ нихъ 

до того сыры въ продолжены первыхъ меся-

цевъ, въ особенности зимою, что капельки во

ды сгущаются на окнахъ и холодныхъ стенахъ. 

Въ домахъ остававшихся открытыми въ про

должены несколькихъ летъ осушающему дей-

ствш воздуха это явлеше замечается тогда 
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только, когда въ нихъ живутъ, и зависитъ не 

отъ сырости стенъ, но отъ гашеной извести 

содержащейся въ цементе или даже штукатур

ке, притомъ совершенно сухой, но заключаю

щей въ химическомъ соединены 2 4 % воды, ко

торые только тогда отделяются въ виде настоя

щей сырости, когда гашеная известь встре

чаете углекислоту въ изобилш, что можетъ слу

читься въ жилыхъ только покояхъ. 

Поддержаше жизни и здоровья, равно какъ 

и постоянство температуры тела находятся въ 

тесной связи съ процессомъ дыхашя, котора-

го правильное отправлеше совершенно зависитъ 

отъ состава атмосФернаго воздуха. Въ следств1е 

временнаго или окончательнаго изменешя этого 

состава , тотчасъ прои сходитъ временное же 

или постоянно остающееся разстройство всехъ 

жизненныхъ отправлены. 

Жизнь въ низкихъ долинахъ, въ которыхъ 

воздухъ не возобновляется, въ местахъ сырыхъ, 

где органичесЕия вещества гшютъ и произво

д я т углекислоту, или наконецъ въ атмосфере 

очень жаркой и вместе насыщенной сыростью, 

служитъ ближайшею причиною многихъ болез-
о 
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ней, какъ это очень хорошо знаютъ медики. 

Въ спальняхъ, где содержатся растешя, кото-

рыя ночью поглощаютъ кислородъ и отделяют* 

углекислоту, въ запертыхъ пространствахъ, въ 

которыхъ горитъ много свечей (*), атмосферный 

воздухъ принимаетъ мало по малу свойства и 

составъ выдыхаемаго воздуха и такимъ обра-

зомъ становится вреднымъ для дыхашя. 

Мы уже сказали, что объемъ углекислоты вы

дыхаемой при дыханш не равенъ, но меньше 

объема кислорода поглощаемаго кровью. Между 

темъ если сожигать углеродъ въ известномъ 

объеме кислорода, то образуется такой же объ

емъ углекислоты: одинъ объемъ углекислоты 

содержитъ въ себе одинъ объемъ кислорода, 

й такъ, если бы поглощаемый кровью кисло

родъ служилъ только для образовашя углеки

слоты въ организме, то мы бы получили объ

емъ углекислоты равный объему потребленнаго 

(*) КубическШ метръ каменваго угля при горюши по-
гдощаетъ отъ 2 до 2 у а кубическихъ метровъ кислорода 
ж производить отъ 1 до 2 кубич. метровъ углекислаго 
газа. 
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кислорода, что противно опыту, какъ мы это 

напомнили. 

Отношешя между количествомъ кислорода за

ключающимся въ выдыхаемой углекислот* и 
суммою поглощаемаго кислорода бываетъ очень 

изменчиво и до известной степени зависитъ 

отъ сущности пищи. При растительной пище 

выдыхается значительно больше углекислоты, 

нежели при животной. У травоядныхъ живот -

ныхъ кислородъ заключающейся въ выдыхаемой 

углекислоте составляетъ отъ 8 / 1 0 до 9 / 1 0 , а у 

плотоядныхъ около 3 / 4 всего количества вдыхае-

маго воздуха. У голодныхъ животныхъ, какъ 

плотоядныхъ такъ и травоядныхъ, это отноше-

ше бываетъ такое же, какъ у животныхъ пи-

таемыхъ мясомъ; это очевидно доказываете, что 

кислородъ поглощаемый кровью, въ голодномъ 

состоянш, соединяется съ теми же веществами, 

то есть что дыхаше поддерживается на счетъ 

составныхъ частей тела. 

Легко объяснить, чтсГпроисходитъ съ 10—25 

процентами кислорода, которые по видимому 

исчезаютъ при дыханш, если подумать, что тело 

животныхъ, кроме углерода и водорода, заклю-
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чаетъ въ себе только не большое количество 

серы, какъ вещества способнаго сгарать, то есть 

соединяться съ кислородомъ. Значительная часть 

этого кислорода служить безъ сомнешя для 

образован)я воды. Чтобы иметь доказательство 

этого, стоить припомнить исчезаше жира , 

столь изобилующаго водородомъ, у животныхъ 

изнуряемыхъ голодомъ, или исчезаше алкоголя 

принимаемыхъ въ организмъ крепкихъ напит-

ковъ. Это образоваше воды объясняете тотъ 

Факте, что сурки въ продолжеше ихъ зимней 

спячки увеличиваются въ весе чрезъ дыхаше; 

въ этомъ состоянш эти животныя не пьютъ во

ды, однакоже по временамъ выделяютъ во

ду въ виде мочи, после чего, разумеется, весъ 

ихъ уменьшается соответственно количеству по-

глощеннаго кислорода и превращеннаго въ угле

кислоту и воду. 

Очень хорошо известно количество освобож-

дающагося теплорода во время превращешя ки

слорода въ углекислоту и воду. Если поставимъ 

взвешенную напередъ спиртовую лампу подъ 

чайникъ наполненный водою, то погасивъ ее 

въ то мгновеше когда вода въ чайнике начи-
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наетъ кипеть , помощью новаго взвешиван'ш 

этой лампы узнаемъ, сколько нужно было сжечь 

алкоголя для того чтобы нагреть воду до тем

пературы кипешя. Зная при этомъ весе упо

требленной воды, посредствомъ простаго вычи-

слешя легко определить, сколько градусовъ те

плоты производить одинъ граммъ алкоголя сое

диняясь съ кислородомъ. Помощью прибора 

приспособленная) такъ, чтобы можно было со

бирать въ воде всю освободившуюся во время 

горешя теплоту, найдено, что одинъ граммъ 

чистаго алкоголя можетъ нагреть 69 граммъ 

воды отъ 0° до 100°, т. е. до кипешя. И такъ 

каждый изъ этихъ 69 граммъ воды получаетъ 

100° теплоты, следовательно все вместе полу-

чаютъ въ 69 разъ больше, то есть 6900 граду 

совъ теплоты. Эта циФра 6900 выражаетъ ко

личество теплорода, произведеннаго или сделав

шегося свободнымъ, въ градусахъ теплоты, по

лу ченныхъ известнымъ весомъ воды. 

Подобнымъ образомъ определена теплота про

исходящая при сгараши углерода и водорода, 

«аменнаго угля, дерева, торфа и т. п. Тепло

та образующаяся при сожиганш каменнаго угля 
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равна 5,625. Одинъ килограммъ каменнаго угля 

можетъ нагреть 56% килограммовъ воды отъ 

точки замерзашя* до кипешя, или 5 6 2 у 2 кило

грамма до 10 градусовъ, или 5625 килограм

мовъ до 1 градуса тепла. Очевидно единица 

теплоты не есть обыкновенный термометричес-

кш градусъ, но есть количество теплоты п р и 

нимаемое вееомъ воды, равнымъ весу сожигае-

маго вещества, для того чтобы возвысить тем

пературу ея на 1 градусъ стоградуснаго тер

мометра. 

Теплота отъ сгарашя чистаго углерода выше 

той, которая получается при егаранш каменна

го угля : по Андрьюсу она доходитъ до 7881 
единицъ; теплота отъ сгарашя водорода равна 

33,808 единицамъ. При егаранш водорода обра

зуется вода, при егаранш углерода углекисло

та, и такъ какъ вода содержитъ въ себе по ве

су 8 разъ больше кислорода, нежели водорода, 

а углекислота заключаете въ себе въ 3 3/ 4 раза 

больше кислорода, нежели углерода, то на каж

дую часть веса кислорода превращающегося въ 

углекислоту приходится 2950, а при превра

щены его въ воду 4226 единицъ теплоты. 
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И такъ, зная количество кислорода потребляема-

го животнымъ въ 24 часа, равно какъ и количество 

выдыхаемой углекислоты и образовавшейся во-

ны (разсчитанныхъ по потребленному кислоро

ду), легко вычислить количество теплоты осво-

бождаевюй животнымъ при дыханш. Понятно 

также, что заставляя животное дышать въ при-

личномъ прибор* окруженномъ холодною водою, 

можно, чрезъ возвышеше температуры воды, 

определить число единицъ теплоты освобождае

мой животнымъ въ данное время въ окружаю

щую среду. 

Поступая подобнымъ образомъ удостовери

лись, что число единицъ теплоты, освобождае

мой въ теле животнаго, почти такое же, какое 

бы получилось помощью прибора въ которомъ 

бы посредствомъ сожигашя водорода и углеро

да можно было превратить въ углекислоту и во

ду количество кислорода соответствующее вы

дыхаемой углекислоте и изчезающему кислоро

ду. Такимъ образомъ вопросъ касательно про-

исхождешя животной теплоты разрешается удо

влетворите льнымъ образомъ. 

Множество хроническихъ болезней, а можетъ 
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быть большая ихъ часть происходятъ отъ раз-

стройства отношешй между отправлешями ор-

гановъ пищеварешя и отделешя и отправлешями 

легкихъ. Это можетъ быть объяснено грубымъ 

простымъ сравнешемъ: въ печке, которой тру

ба засорена сажей, или слишкомъ наполненной 

топливомъ, огонь не можетъ хорошо гореть, 

равно какъ и тогда, когда закрыта печная за

слонка и прекращенъ доступе воздуха къ топке. 

Въ столь совершенной машине какъ орга-

низмъ, очевидно существуетъ подобная же за

висимость между легкими, кишечнымъ кана-

ломъ и почками. 

Опытные медики довно уже знаютъ, что поч

ки и кишечный каналъ суть уравнители (регу

ляторы) дыхашя. Кишечный каналъ есть отде

лительный органъ; онъ, если угодно, есть ка-

минъ (труба) организма; зловонныя части кала 

представляютъ сажу, которую кишечный каналъ 

отделяетъ отъ крови; моча пред став ляетъ собою 

дымъ, т. е. щелочныя или кислыя растворимыя 

части. 

Совершенно ложно мнеше техъ, которые ду-

маютъ, что калъ состоите изъ гншщихъ в е -
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ществъ и непр1ятный запахъ его есть следств!е 

гшешя этихъ веществъ. Произведенные опыты 

доказываютъ, что пометъ коровы, лошади, ов 

цы и здороваго человека не находится въ со-

стоянш гшешя; ни одно гшющее вещество 

не имеете запаха свойственнаго этимъ испраж-

нешямъ, а все пахуч1я части въ нихъ заклю

чающаяся могутъ быть произведены искуствен-

ньшъ образомъ со всеми ихъ отвратительными 

признаками, посредствомъ окислешя белковины, 

Фибрина и т . п. Моча лошади и коровы заклю

чаете также въ себе, въ большой пропорция, 

вещество, которое чрезъ действ1е кислорода пре

вращается въ смолистый продукте, совершенно 

похожш на деготь; въ немъ находится между 

прочимъ водное соединеше Фенил я (карболеино-

вая кислота), это существенное начало обыкно-

веннаго древеснаго дегтя и креозота. 

Въ следств1е гармонш отделительныхъ орга-

новъ кровь сохраняете составъ необходимый для 

питашя. Объедаться, что везде делается очень 

охотно, значите то же самое, что слишкомъ на

гружать очагъ топливомъ; не значительное из

лишество веществъ перехолящихъ изъ желудка 



— 138 — 

въ кровеобращеше не разстроиваетъ жизнен-
ныхъ отправленш у особъ совершенно здоро-
выхъ, потому что излишекъ, не израсходован
ный дыхашемъ въ продолжение известнаго вре
мени, выходитъ черезъ кишки или почки, въ 
состоянш более или менее измененномъ. Въ 
этомъ отношенш кишечный каналъ и почки 
взаимно помогаютъ другъ другу. Если, въ след-
ств1е подобнаго обременешя крови или недостат
ка кислорода, моча содержитъ въ себе изли
шекъ несгоревшихъ органическихъ веществъ, 

если она темна, и мутна отъ мочевой кислош.^ 

то это часто указываетъ на недостатокъ-. деятелк-

ности кишекъ ; въ этомъ случае простое про

носное лекарство обыкновенно возстановляетъ 

равновеЫе и возвращаетъ моче ея прозрачность 

и обыкновенный цветъ, выделяя изъ крови не 

вполне окисленныя вещества (Ргои1). 

Л е т я ггредставляютъ сами по себе страда

тельные органы; главная ихъ деятельность не 

зависитъ, подобно тому какъ въ железахъ и 

отделительныхъ органахъ, отъ внутренней, но 

отъ внешней причины. Л е т я не имеютъ той 

могущественной деятельности, которая въ дру-
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гихъ органахъ сопротивляется внешнимъ вред-

нымъ вл1яшемъ и уничтожаетъ ихъ. Пыль, 

твердыя части, минеральныя или органичестя, 

введенныя посредствомъ дыхашя въ легшя, про-

изводятъ въ нихъ органичесме осадки, подобные 

т^мъ, каше образуются въ нихъ отъ дт>йств1я 

внутреннихъ причинъ. И такъ въ легкихъ или 

въ тканяхъ собирается дымъ и сажа, то есть 

въ нихъ развиваются не нормальныя вещества 

всяшй разъ, какъ отправлешя кишекъ и почекъ 

разстроиваются или останавливаются въ пра-

вильномъ ходе своемъ въ следств1е болезнетвор-

ныхъ причинъ. 

Подобныя отношешя зависимости существуютъ 

между легкими и печенью. У животныхъ низ-

шаго разряда, равно какъ и у зародыша, в е 

личина печени обратно пропорцюнальна не со

вершенно развившимся органамъ дыхашя ; у 

животныхъ высшаго разряда, въ здоровомъ со-

стоянш, обыкновенно при малыхъ легкихъ встре

чается большая печень (Тюс1етапп). 

Печень можно охарактеризовать, сказавъ, что 

она служитъ кладовою для веществъ назначен-

ныхъ для дыхашя, и мастерскою, въ которой 



эти вещества получаютъ видъ и ' свойства год-
ныя для произведения теплоты. Печень бываетъ 
мала при сильно развитыхъ легкихъ; чемъ ско
рее и совершеннее потребляется топливо. темъ 
менее загромождается имъ кладовая. И такъ 
вместимость кладовой должна быть въ опреде-
ленномъ отношенш къ скорости^этого потребления. 



ПИСЬМО Т Р И Д Ц А Т Ь - В Т О Р О Е . 

Питательиыя вечцества. — Бгълоке, основанье пита-
тельныхе веществе; фибрине мяса, казеине. — Сходство 
нтькоторыхе растительныхе начале се этими животны
ми веществами.—Клейковина, легумине, растительный 
бгълоке, ихе составе и свойства. — Тождество продук-
тове разлооюеигя ихе. — Пластичесмя питательныя 

вещества. 

Въ последнемъ письме своемъ я старался дать 

вамъ несколько объяснешй касательно столь про-

стыхъ и вместе столь удивительныхъ отправле

ния, выполняемыхъ кислородомъ атмосФернаго 

воздуха въ организме. Позвольте мне теперь 

прибавить къ нимъ несколько замечания отно

сительно веществъ назначенныхъ для поддер-

жашя гармоши этихъ отправления, то есть отно

сительно питателъныхъ веществъ (les aliments). 

Если ростъ животнаго тела, развитее его орга-

новъ, воспроизведете вида производятся элемен

тами крови, то, очевидно, только вещества содер

жания элементы крови подъ Формою свойствен

ною кроветворешю могутъ быть разсматриваемы 

какъ питательныя вещества. 
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Кровь заключаете въ себе отъ 79 до 80% 
воды и отъ 20 до 21°/ 0 плотныхъ частей, изъ 
которыхъ отъ 1*/4 до у а

0 / о суть не горкгая 
вещества и после сожигашя остаются въ виде 
пепла. Сгустокъ крови содержите въ себе кро
вяные шарики, окруженные Фибриномъ, кото
рый составляете не более 3 / 1 0 проц. всего ко
личества крови. Кровяные шарики заключаютъ 
въ себе красящее вещество крови, которое за
мечательно темъ, что всегда содержите много 
железа; кроме того въ составъ ихъ входите су
щественная составная часть кровяной сыворот
ки, бплковина, которой сыворотка обязана свой
ствами яичнаго белка. Отъ действ1я теплоты 
кровь свертывается подобно яичному белку; свер
тывающаяся часть крови есть белковина. 

Половину несгарающихъ началъ крови со
ставляете поваренная соль. Кроме этой соли, 
кровь содержите, либо въ растворе въ сыворот
ке, либо въ химическомъ соединеши съ сгараю-
щими началами: известь, магнезш, кали, натръ, 
Фосфорную и угольную кислоты. Вычитая пова
ренную соль, найдемъ, что въ пепле крови на
ходится отъ 47 до 20% окиси железа. Кроме 
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вышеупомянутыхъ твлъ, кровь заключаете еще 

въ себе несколько жирныхъ веществъ, между 

которыми мнопя отличаются известными свой

ствами отъ обьишовенныхъ жировъ. 

Помня развит1в цыпленка въ куриномъ яйце, 

легко поймемъ всю важность значешя белкови

ны въ животномъ организме. Альбуминъ белка 

и желтка яичнаго, подобно белковине крови, со

держите въ себе серу и азоте; оба они содержать 

на 1 пай азота 8 паевъ углерода и, кроме этихъ 

простыхъ телъ, элементы воды въ твхъ же про-

порщяхъ; исключая неболыпаго количества с е 

ры, которой больше находится въ яичномъ бел

ке, обе эти белковины тождественны въ отно-

шеши состава и свойствъ. 

Между темъ, въ оплодотворенномъ яйце, подъ 

вл1яшемъ теплоты и кислорода, проникающихъ 

сквозь поры скорлупы, то есть подъ вл1яшемъ 

твхъ же условш подъ какими происходите ды-

хаше, изъ белковины образуются все части ор

ганизма: перья, когти, мышечныя волокна, пе

репонки, клетки, кровяные шарики, кровенос

ные и лимФатичесте сосуды, кости и проч. 

Следовательно белковина есть основаше, исхо 
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дная точка целаго этого ряда особенныхъ тка

ней, служащихъ потомъ органами и центрами 

ограническихъ деятельностей. Элементы орга-

новъ, имеющее известную Форму и жизнь, преж

де были элементами белковины; эти органы суть 

продукты известныхъ метаморФозовъ, претер-

певаемыхъ белковиною въ живомъ организме, 

подъ вл1яшемъ теплоты и кислорода. 

Белковина крови, подобно яичному белку, за

нимаешь первое место при развитш зародыша, 

который получаетъ ее извне. Составныя части 

белковины крови принимаютъ участ1е во всехъ 

отправлешяхъ оргзнизма; отъ нихъ зависитъ 

возрасташе тела, произведете и воспроизведе

т е всехъ органовъ, какъ въ зародыше, такъ 

и во взросломъ животномъ. Кроме того белковина 

входитъ въ составъ мозга, нервовъ, печени, по-

чекъ, селезенки и всехъ железъ. 

Во всемъ организованномъ царстве, везде где 

развивается животная жизнь, жизненныя отправ-

лешя зависятъ отъ ирисутств1я белковины кро

ви. Сохранеше жизни тесно связано съ суще-

ствовашемъ этого начала въ крови или обще

питательной жидкости. 



И такъ белковина соединяетъ въ себе все 
y^oBia существенно иитательнаго тела, и вы-
ражеше пища, собственно говоря, свойственно 

только веществамъ содержащимъ белковину или 

матер1алы способные превращаться въ нее. 

Разсматривая питательныя вещества съ этой 

точки зрешя, очевидно доходимъ до общаго за

кона, удивительнаго по простоте своей. 

Ежедневный опытъ показываетъ, что мясо пи

тательнее всехъ другихъ питательныхъ MaTepia-

ловъ. Существенная часть его есть мышечное 

волокно или фибринъ, который составляетъ око

ло 70° / о веса сух aro мяса, не заключающа-

го въ себе жира. Мышечное вещество окруже

но въ мясе тонкими оболочками; въ нихъ раз
ветвляется значительное количество нервовъ, 

равно какъ и множество мелкихъ сосудовъ, на-

полненныхъ окрашенными или безцветными жид

костями. 

Химическш анализе вполне объясняетъ п и 

тательныя свойства мяса, указывая, что Фибринъ 
мяса и Фибринъ крови содержатъ одни и те же 
элементы и въ одинаковыхъ пропорщяхъ; оба 

эти Фибрина находятся въ такомъ же между со-
10 
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бою отношенш, какое существуетъ между жид-

кимъ яичнымъ белкомъ или белковиною крови и 

белковиною свернувшеюся отъ д*йств1я тепло

ты; въ отношенш состава мясной Фибринъ есть 

нечто иное, какъ оплотневшая и получившая 

известную Форму белковина крови. Если суще

ствуетъ разница между ними, то она до того 

незначительна, что два анализа белковины кро

ви отличаются между собою не более того, на 

сколько отличается анэлизъ мышечнаго Ф и б р и 

на отъ анализа белковины крови (*). Однимъ 

словомъ, кровь представляетъ такой же составъ, 

какъ и мясо. 

По этому мясо, заключая въ себе Фибринъ , 

представляетъ одно изъ существенныхъ условш 

кроветворешя ; подобный свареному яичному 

белку, этотъ Фибринъ при пищеваренш раство

ряется, делается жидкимъ и такимъ образомъ 

можетъ превращаться въ кровь. 

При нашихъ познашяхъ о питанш плотояд-

ныхъ животныхъ, было бы странно требовать 
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доказательства тому, что действительно мышеч

ное волокно, переварившись въ желудке, мо-

жетъ снова въ живомъ организме прюбресть 

свойства белковины крови. Притомъ предста

вить это доказательство вовсе не трудно, по

тому что мышечное волокно и вне организма 

можетъ быть превращено въ белковину посред-

ствомъ реакщи подобной той, какая въ яадлуд-

ке разжижаете питательныя вещества. Въ са -

момъ деле, если Фибринъ прикрытый водою оста

вить въ соприкосновения съ воздухомъ, то не боль

шая его часть разлагается и это разложеше де

лаете остальное его количество жидкимъ и ра-

створимымъ въ воде; растворе представляется 

со всеми свойствами кровяной сыворотки и при 

нагреванш свертывается въ плотный белый 

сгустокъ, котораго свойства тождественны съ 

свойствами белковины крови. 

Изследуя молоко, эту превосходную пищу, 

приготовленную природою въ теле матери для 

развшчя молодаго животнаго, находимъ въ немъ 

казеинъ, вещество заключающее въ себе, подоб

но белковине, серу и азоте ; и такъ какъ мо

локо не содержите другаго азотистаго вещества, 
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то ясно, что только изъ одного казеина образу

ются у груднаго младенца, въ первый перюдъ 

его жизни, существенныя составныя части кро

ви, мышечное волокно, перепонки, ячейки. 

Казеинъ свойствами своими отличается отъ 

белковины и мяснаго Фибрина ; въ молоке онъ 

содержится въ растворе при посредстве щело

чи и можетъ быть доведенъ въ немъ до кипе-

шя не свертываясь подобно белковине. Напро-

тивъ того разведенныя кислоты, неосаждаюпня 

белковины, легко отделяютъ казеинъ отъ молока. 

Молоко свертывается уже на холоде разведен

ной уксусной кислотою, осаждая казеинъ въ 

виде студени, или густыхъ хлопьевъ, которые, 

даже после кипячешя съ водою, очень легко 

растворяются въ слабыхъ щелочныхъ жидкостяхъ. 

Это свойство существенно отличаетъ казеинъ 

отъ свареной белковины и мяснаго Фибрина. 

Химическш анализъ показываетъ, что казеинъ, 

кроме меныпаго содержашя серы, заключаете 

те же начала и въ такихъ же пропорщяхъ, 

какъ белковина и мясной Фибринъ; и такъ мо

лодое животное находите въ казеине молока 

существенныя составная части своей крови, 
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правда въ другомъ вид*, но безъ сомнешя бо
лее свойственномъ для р а з в и т его органовъ. 

Изъ предъидущихъ Фактовъ легко понять 

питаше плотоядныхъ животныхъ и груднаго 

младенца. Плотоядныя животныя живутъ кровью 

и мясомъ травоядныхъ и зерноядныхъ живот

ныхъ; эта кровь и это мясо совершенно тожде

ственны съ ихъ собственною кровью и ихъ соб-

ственнымъ мясомъ ; грудной младенецъ полу-

чаетъ свою кровь изъ крови своей матери : съ 
химической точки зрешя, можно сказать, что 

плотоядное животное для поддёржашя своей 

жизни снтэдаетъ самого себя, а грудной младе

нецъ для своего развштя снедаетъ свою мать, 

ибо все, что служитъ для питашя плотояднаго 

животнаго и груднаго младенца по существен-

нымъ составнымъ частямъ тождественно съ су
щественными частями ихъ крови, изъ которой 

образуются ихъ органы. 

Съ перваго взгляда кажется, что ниташе тра

воядныхъ животныхъ несколько отлично отъ вы-

шесказаннаго. Ихъ пищеварительные органы 

более сложны, и ихъ пища состоитъ изъ р а -

стешй, которыя ни по Форме, ни по свойствамъ 
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не представляютъ ни малейшаго сходства съ 

питательными матер1алами молока или мяса. Отъ 

этого еще десять летъ назадъ задача о питанш 

травоядныхъ казалась не разрешимою и по

нятно, почему самые знаменитые медики мог

ли разсматривать желудокъ какъ средоточ]*е ка

кой-то особенной силы, которая, при добромъ 

здоровьи и уменьи распологать ею, умеетъ пре

вращать волчецъ, сено, корни, плоды и зерна, 

въ кровь и мясо, между темъ какъ при проти-

воположныхъ обстоятельствахъ не принимаетъ 

и иортитъ самыя лучппя блюда. 

Хим1я объяснила все эти таинства самымъ 

очевиднымъ образомъ. Она открыла во всехъ 

частяхъ растешй, служащихъ на пищу живот -

нымъ, известныя' начала, отличающаяся темъ, 

что оне при нагреванш издаютъ запахъ подобный 

запаху сгарающей шерсти. Она узнала, что жи-

вотныя для своей поддержки и возрасташя темъ 

менее требуютъ растительной пищи, чемъ бо

лее она заключаете въ себе этихъ особенныхъ 

началъ, и что растительныя части не содержа

щая этихъ началъ вовсе не питательны. 

Растительныя начала, о которыхъ здесь гово-
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рится, преимущественно встречаются въ зна-

чительномъ количестве въ семянахъ зерновыхъ 

хлебовъ, горохе, чечевице, Фасоли, въ корень-

яхъ и сокахъ огородныхъ овощей; впрочемъ они 

находятся во всехъ растешяхъ. 

Эти начала составляютъ три отдельныя в е 

щества, по наружному виду едва похож!я другъ 

на друга. 

Свеже выжатый растительный сокъ, предо

ставленный самому себе, по прошествия н е с -

колькихъ минутъ даетъ студенистый осадокъ 

обыкновенно зеленаго цвета, и если этотъ осадокъ 

обработывать жидкостями отнимающими отъ не

го окрашивающее вещество, то онъ оставляетъ 

наконецъ серовато-белое вещество. 

Сокъ злаковыхъ растенш въ особенности изо-

билуетъ этимъ началомъ ; оно находится то же 

въ большомъ количестве въ пшеничномъ зерне 

и вообще во всехъ зерновыхъ хлебахъ. Несколь

кими очень простыми операщями можно его из

влечь изъ пшеничной муки въ довольно чистомъ 

виде. Полученное такимъ образомъ вещество 

называется клейковиною, по причине своей клей

кости, зависящей отчасти отъ примеси неболь-
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шаго количества жирнаго вещества. Клейковина 

въ томъ виде, въ какомъ находимъ ее въ зер

новыхъ хлебахъ, нерастворима въ воде. 

Другое начало, которому растешя обязаны 

питательными своими свойствами, находится то 

же въ растительныхъ сокахъ въ растворе, но 

не отделяется отъ нихъ при обыкновенной тем

пературе; оно осаждается только при кипяченш 

этихъ соковъ. Такъ если кипятить осветленный 

сокъ какого нибудь овоща, напримеръ цветной 

капусты, спаржи, репы и т. п . , то образуется 

въ немъ сгустокъ, не отличающшся ни по на

ружному виду, ни по другимъ свойствамъ отъ 

того, который получается при кипяченш кровя

ной сыворотки разведенной водою. Наконецъ 

третье питательное вещество растенш находит

ся въ семянодоляхъ, бобовыхъ растенш, а имен

но въ горохе, чечевице, бобахъ, и можетъ быть 

извлечено изъ муки этихъ семянъ холодною во

дою ; растворенное такимъ образомъ это третье 

вещество похоже на нредъидущее, но отли

чается темъ, что не свертывается отъ дей-

ств1я теплоты. При испаренш этотъ растворъ 

покрывается пленкою и отъ прибавлешя ела-
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быхъ кислотъ свертывается подобно животному 

молоку. 

Химическш анализъ этихъ трехъ началъ по-

казалъ, что они заключаюсь серу и азотъ, и 

друг1е элементы въ гвхъ же пропорщяхъ. Но 

еще замечательнее то, что эти три начала име-

ютъ составъ тождественный съ белковиною; ихъ 

элементы соединены въ техъ же пропорщяхъ, 

въ какихъ соединены элементы этой главной 

составной части крови. 

Это близкое сходство между составными ча 

стями растенш и животныхъ доказываете, съ ка

кою удивительною простотою происходите р а з -

витю организма. Вещества употребляемыя ж и 

вотными для произведешя крови заключаюсь 

въ себе уже готовыя существенныя начала этой 

жидкости. Питательность растительныхъ пита-

тельиыхъ веществъ темъ значительнее, чемъ они 

больше содержатъ въ себе трехъ предъиудущихъ 

началъ; питаясь ими, травоядное животное вно

сите въ свой организмъ вещества тождествен-

ныя съ теми, которыя поддерживаютъ жизнь 

плотояднаго животнаго. 

Растешя выработываютъ кровь животныхъ изъ 
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углекислоты и амппяка, изъ элементовъ атмо

сферы, изъ серы и некоторыхъ другихъ частей 

земной коры; потому что плотоядныя животныя, 

питаясь кровью и мясомъ травоядныхъ, потреб-

ляютъ, собственно говоря, только растительныя 

вещества, которыми кормились травоядныя; эти 

азотистыя и сернистыя вещества прюбретаютъ 

въ желудке травояднаго животнаго ту же Фор
му и те же свойства, каия им*ютъ мясной ФИ-
бринъ и животная белковина въ желудке пло

тов днаго животнаго. И именно въ животной пи

щ е содержится выработанною и сосредоточен

ною питательная часть растенш. 

Развьте организма и возрасташе животнаго 

подчиняется выбору на пищу его известныхъ 

веществъ, тождественныхъ съ существенными 

началами его крови. Животный организмъ соз

даете кровь только относительно Формы ея, но 

онъ не могъ бы образовать ея изъ веществъ 

не содержащихъ уже въ себе составныхъ ея 

элементовъ. Тело животнаго представляете выс

ший организмъ, начинающш свое развште при 
* 

помощи веществъ, съ образовашемъ которыхъ 

прекращается жизнь въ растешяхъ служащихъ 
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ему пищею; въ самомъ деле, зерновые хлеба 

и кормовыя травы, давши семяна, сейчасъ же 
умираютъ, а у многолътнихъ растеши созреваше 

плода обозначаете конецъ перваго перюда ихъ 

жизни. Въ этомъ безконечыомъ ряду органичес-

кихъ составовъ, который начинается неоргани

ческими веществами, служащими пищею р а -

стешямъ, и доходитъ до самыхъ сложныхъ со-

ставныхъ частей мозга, нетъ нигде промежутка 

или перерыва. Самое питательное вещество, изъ 

котораго составляется существенная часть кро

ви животныхъ, есть продуктъ творческой дея

тельности растенш. 

Сравнивая, относительно Физическихъ свойствъ, 

вышеупомянутая три растительныя, азотистыя 

и сернистыя, начала съ Фибриномъ мяса, бел

ковиною крови и казеиномъ молока, находимъ, 

что клейковина пшеничной муки имеетъ самое 

большое сходство съ животнымъ Фибриномъ; 

свертывающуюся отъ теплоты часть раститель-

ныхъ соковъ трудно отличить отъ белковины 

крови; наконецъ главная составная часть семянъ 

бобовыхъ растенш во всехъ своихъ свойствахъ 

уподобляется казеину молока животныхъ. По 
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этому тождеству свойствъ, три растительный на

чала называются: растительнымъ фибриномъ, 
растительною бтьлковиною и растительнымъ 

казеиномь (*). 

Эти начала никогда или по крайней мере очень 

редко встречаются отдельно въ семянахъ и со-

кахъ растешй. Картофельный сокъ заключаете 

въ себе казеинъ, свертывающшся отъ действ1я 

кислоте; зерна бобовыхъ растешй и зерновыхъ 

хлебовъ всегда содержатъ известное количество 

(*) Въ донесеши Итье представлена любопытная черта, 

очевидно характеризующая сущность казеина, независимо 

отъ всякихъ химическихъ наблюдешй. Онъ разсказы-

ваетъ, что Китайцы приготовляютъ настоящш сыръ изъ 

гороха. Съ этою ц4лью они варятъ горохъ до гЬхъ поръ, 

пока не превратятъ его въ кашу, которую протираютъ и 

квасятъ помощью гипсовой воды. Съ полученною такимъ 

образомъ ссЬвшеюся массою поступаютъ подобно тому, 

какъ съ сыромъ осажденнымъ изъ молока помощью сычуга. 

Давятъ плотную массу, чтобы отделить отъ нея жидкость, 

присоединяютъ къ ней соль и кладутъ въ Формы. Полу

ченный такимъ образомъ сыръ им'Ьетъ запахъ и вкусъ 

обыкновеннаго сыра, приготовленнаго изъ молока; онъ 

продается на улицахъ Кантона' подъ именемъ тао-фооп 

въ свЪжемъ состояния его очень любятъ. 



белковины свертывающейся отъ теплоты. Клей

ковина ржаной муки состоитъ почти исключи

тельно изъ растительнаго казеина и раститель

ной белковины. Въ пшеничной муке все три 

тела находятся вместе. 

Нужно тоже заметить, что животный и р а 

стительный Фибринъ, животная и растительная 

белковина и животный и растительный казеинъ 

не только содержатъ въ себе одни и те же эле

менты и въ техъ же пропорщяхъ, но кроме то

го имеютъ и одинаковыя свойства. Пшеничная 

клейковина почти совершенно растворяется въ 

воде окисленной несколькими каплями хлористо

водородной кислоты, образуя мутную жидкость, 

въ которой растворъ поваренной соли даетъ 

сгустокъ, подобно какъ въ растворе приготов-

ленномъ такимъ же образомъ изъ мышечнаго мя

са. Эта клейковина, разведенная водою и предо

ставленная гшенпо, большею частью растворяется 

совершенно также, какъ мышечный Фибринъ при 

техъ же обстоятельствахъ, и образуетъ про

зрачную жидкость, содержащую въ себе боль

шое количество белковины свертывающейся отъ 

теплоты. 
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Наконецъ эти три различныя вещества окис

ляясь даютъ совершенно таюе же продукты, въ 

следств1е чего химикъ заключаете, что ихъ эле

менты сгруппированы одииакимъ образомъ. Съ 

этими продуктами стоите познакомиться. Если 

еказанныя вещества обработывать крепкими ще

лочами, то часть ихъ серы соединяется съ ка-

л\емъ; при этомъ образуется сернистый калш, 

который отъ прибавлешя капли уксуснокислаго 

свинца даете жидкость чернаго цвета, окрашен

ную сернистымъ свинцомъ. Продолжая действ]*е 

щелочами получимъ два кристаллизующаяся ве

щества, тирозинъ и левцинъ (*), близтя къ 

органическимъ щелочамъ. Левцинъ былъ най-

денъ сперва Проутомъ въ ппющемъ сыре, а въ 

последствш Вальтеромъ Крумомъ въ плющей 

клейковине. Кроме этихъ двухъ продуктовъ, по

мощью щелочей получается еще масляная и 

валер1ановая кислоты. 

(*) Такое образована девцина прюбр-Ьтаетъ особенный 

иптересъ BcrMcTBie не давно сд-Ьланнаго открыли его въ 

самомъ организм^, наприм. въ жидкостякъ печени те 

ленка. 
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Если окислять три предъидунця начала въ 

кислыхъ жидкостяхъ, то образуется большое чи

сло весьма замечательныхъ телъ, между кото

рыми заслуживаютъ внимашя: синильная кисло

та, масло горькихъ миндалей, две вышеупомя

нутая кислоты, муравьиная кислота, уксусная 

кислота и много альдегидовъ. Никакое другое 

органическое вещество, въ отношенш этихъ про-

дуктовъ окислешя, не можетъ быть сравниваемо 

съ началами о которыхъ мы говоримъ здесь. 

Растительную белковину, растительный Фи
бринъ и растительный казеинъ, равно какъ и 

животный казеинъ и животный Фибринъ, назвали 

образовательными или пластическими пита

тельными веществами, потому что изъ веществъ 

доставляемыхъ растительнымъ и животнымъ цар

ствами, только эти одни могутъ производить въ 

питательномъ процессе существенныя части 

крови и органовъ животныхъ, Къ пластическимъ 

питательнымъ веществамъ причисляютъ тоже и 

белковину крови, потому что она составляетъ 

часть тела животныхъ и способствуетъ ихъ пи-

ташю. Въ самомъ деле, иетъ ни одной орга

низованной части, которой элементы не проис-
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ходили бы изъ белковины крови и которая бы 

не заключала въ себе известнаго количества 

азота. 

Мнопя Физичесшя свойства органовъ зависятъ 

отъ безъазотныхъ началъ, каковы вода и жиръ; 
это суть вещества посредствующая при образо

вали органическихъ тканей. Жиръ принимаете 

участ1е въ образованш клетокъ; отъ воды зави

сите жидкое состояше крови и соковъ. Отъ 

известнаго также количества воды зависите мо

лочная белизна хрящей, прозрачность роговой 

оболочки глаза, мягкость, гибкость, податливость 

и упругость мышечнаго волокна и тканей, шел 

ковистый блескъ сухожилш и связокъ. Нако-

нецъ жиръ постоянно находится въ мозговомъ 

и нервномъ веществе; волосы, рогъ, когти, зу

бы и кости всегда содержатъ въ себе въ из-

вестныхъ пропорщяхъ воду и жиръ. Но во 

всехъ. этихъ частяхъ вода и жиръ всасываются 

только механически, какъ въ губке, или заклю

чены въ виде капелекъ, какъ въ ячейкахъ, такъ 

что можно ихъ отделить помощью механическа-

го давлешя или растворяющаго средства, не 

нарушая при этомъ строешя организованныхъ 
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частей. Вода и жиръ никогда не имеюсь соб
ственной Формы, но всегда принимаюсь Форму 
СБХЪ органовъ, которыхъ поры наполняются ими; 
поэтому они не считаются ни между пласти
ческими или образовательными частями организ
ма, ни между питательными матер1алами. 

И 
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Неспособность ихе кь поддероюангю дыхангя. — Зна-
ченге безеазотныхе частей пищи. — Дтьятели дыха
нгя. — Влгянге кислорода на эти ттьла. — Образованге 
жира. — Значенге различныхе веществь какь дтьятелей 

дыхангя. 

Кроме образовательныхъ или пластическихъ 

частей, изъ которыхъ происходятъ кровь и ор

ганы, пища ВСЁХЪ животныхъ всегда содержитъ, 

въ известной пропорцш, вещества не имеюхщя 

въ себе ни азота, ни серы. 

Мясо, которымъ питаются плотоядныя живот-

ныя, содержитъ известное количество жира; въ 

молоке находится жиръ (масло), равно какъ и 

легко кристаллизующееся вещество, молочный 
сахаръ, который получается изъ сыворотки че-

резъ выпариваше. Пища травоядныхъ животг 
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иыхъ всегда заключаетъ вещество похожее на 

молочный сахаръ или близкое къ этому т*лу. 

До настоящего времени молочный сахаръ на-

ходимъ былъ только въ молок*; новейнпя же 

изследовашя показываютъ, что онъ находится въ 

маломъ количестве въ куриныхъ яйцахъ. Необ

ходимо познакомиться съ его свойствами. 

Молочный сахаръ встречается въ торговле въ 

виде кристалличсскихъ корокъ, часто около дюй

ма толщиною, обыкновенно желтоватыхъ или 

буроватыхъ, грязныхъ на видъ, въ следств1е 

недостаточнаго наблюдешя опрятности при его 

приготовленш. Новое кристаллизоваше, а въ осо

бенности употреблеше животнаго угля, делаетъ 

его совершенно белымъ, въ виде четыресторон-

нихъ призмъ, съ четырьмя остроконечными плос

костями, и хрустящимъ на зубахъ. 

Кристаллизованный молочный сахаръ раство

ряется въ 5 или 6 частяхъ холодной воды, не 

образуя при этомъ сыропа; кристаллы, положен

ные на языкъ, имеютъ слабый сахарный вкусъ, 

которьр заметнее въ растворе. 

Этотъ именно сахаръ сообщаетъ молоку способ-

тнось приходить въ брожеше, когда оно предо-
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стэвляется самому-себе при легкой теплот*. П е 
ребродившее молоко при перегонке даетъ на
стоящую водку, имеющую весьма непр!ятный 
запахъ масляной кислоты и гнилаго сыра; этотъ 
продуктъ (кумысъ) въ болыпомъ употреблеши 
у Татаръ, Киргизовъ и Калмыковъ, которые при
готовляюсь его изъ лошадинаго молока. Всемъ 
известно, какъ легко и скоро молоко заки-
саетъ ; это отъ того, что сахаръ его превра
щается въ молочную кислоту (*). 

Молочный сахаръ отличается своею способ
ностью поглощать кислородъ въ присутствш ще
лочей. Если растворъ молочнаго сахара сделать 
щелочнымъ прибавляя къ нему амм1яка и если 
прилить туда какую нибудь соль серебра, то при 
слабомъ нагреваши серебро возстановляется и 
осаждается на стекле въ виде блестящего зер
кала или серыхъ клочьевъ. Растворъ молочнаго 
сахара, смешанный со щелокомъ кали, раство-
ряетъ окись меди и бразуетъ жидкость прекрас-
наго синяго цвета; при нагреваши эта смесь де-

(*) Смотр, письмо 27 
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• лается красною, потому что вся медь отделяется 
въ виде закиси меди. Въ оббихъ этихъ случа-
яхъ молочный сахаре поглощаетъ весь кисло-
родъ окиси серебра и половину кислорода оки
си меди. 

Щелочной растворъ молочнаго сахара раство
ряете полуторную окись железа и друп'е метал-
личесше окислы, обезцвечиваете синее индиго 
и растворяете его въ индиговый варъ (1пс^-
кире). 

Мнопе Ферменты, въ особенности въ присут-
ств1и извести , превращаюсь образовавшуюся 
изъ молочнаго сахара молочную кислоту въ ма
сляную кислоту, которая принадлежите къ груп
пе жирныхъ кислоте; азотная кислота также 
окисляете молочный сахаръ и образуете изъ 
него углекислоту, щавелевую кислоту и сли
зистую кислоту. Наконецъ если къ водному ра
створу молочнаго сахара прибавить немного сер
ной кислоты, то быстро образуется виноградный 
сахаръ. 

Окристаллизованный молочный сахаръ содер

жите углеродъ и элементы воды, т . е. кисло-

родъ и водородъ; последше находятся въ немъ 
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въ такой пропорщи, что если бы мы заменили 
весь водородъ соответствующимъ количествомъ 
кислорода, то образовалась бы углекислота. 

Вкусъ сладкихъ плодовъ и растительныхъ со-
ковъ зависитъ отъ трехъ родовъ сахара, изъ 
которыхъ два могутъ кристаллизоваться, между 
ТЁМЪ какъ третш липкш и сыроповидный. Этотъ 
последнш входить въ составь большей части 
плодовъ (Мичерлихъ). 

Свекла и морковь содержать тотъ же родъ 
сахара, какой находится въ соке сахарнаго трост
ника; медъ заключаетъ въ себе такой же са -
харъ, какъ и виноградъ. 

Изъ всехъ этихъ родовъ сахара, виноград
ный сахаръ, по своему составу и свойствамъ, 
имеетъ самое большое сходство съ молочнымъ 
сахаромъ. Въ сухомъ состоянш онъ содержитъ 
теже элементы и въ техъ же пропорщяхъ; что 
же касается до превращена его въ молочную 
и масляную кислоты и до действш его на оки
си серебра, меди, железа, равно какъ и на 
индиго, то онъ представляетъ совершенно т о 
же, что и молочный сахаръ. 

Тростниковый сахаръ, въ отношенш состава, 
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отличается отъ мрлочнаго и винограднаго темъ, 
что эти последнее заключаютъ въ себе од-
нимъ атомомъ больше воды; но въ прикосно-
веши съ Ферментами или кислотами трост
никовый сахаръ весьма легко поглощаетъ этотъ 
недостающи! ему атомъ воды и превращается 
въ виноградный сахаръ. 

Наиболее распространенное вещество въ жи-
вотномъ царстве и въ пище травоядныхъ ж и -
вотныхъ и выполняющее роль молочнаго саха
ра въ ииташи есть мучной или плодовый крах
малъ, котораго свойства однако же нисколько не 
похожи на свойства этаго сахара. 

Крахмалъ содержится въ виде округленныхъ 
зеренъ въ семянахъ хлебныхъ и бобовыхъ р а 
стений, въ известныхъ кореньяхъ или клубняхъ 
и некоторыхъ деревьяхъ; его легко можно и з 
влечь, промывая водою напередъ разорванныя 
клетки, въ которыхъ онъ заключается. Если ра
стирать картофель, незрелыя яблоки и груши, 
каштаны, желуди, редьку, сердцевину саговой 
пальмы, и полученную кашу выщелачивать во
дою на тонкомъ сите, то мутная молочнаго цве
та стекающая жидкость осаждаетъ крахмалъ, въ 
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вид* совершенно белаго, весьма тонкаго порош
ка. Въ торговле крахмалъ встречается въ р а з -
личныхъ видахъ: пшеничный крахмалъ, извест
ный подъ назвашемъ пудры, есть самый тонкш; 
саго есть зерненый и скученный при сушенш 
крахмалъ саговой пальмы; аррорутъ есть крах
малъ корня растешя Maranta arimdinacea; ма-
нюкъ есть крахмалъ растешя Iatropha manihot. 
Три последше рода крахмала подделываются въ 
Европе картоФельнымъ крахмаломъ. 

Все эти разности крахмала имеютъ одинако
вый составъ и представляюсь одни и теже хи-
мичестя реакцш. Все крахмалы, кроме особен-
наго крахмала изъ корня девясила (Inula ^ е ^ е " 
nium), изъ корневыхъ клубней георгины и изъ 
болынаго числа ягелей, образуютъ съ теплою во
дою более или менее жидкш, студенистый клей-
стеръ, который отъ прибавлешя къ нему раствора 
юда получаетъ прекрасный индигово-синш цветъ. 

Въ одномъ изъ писемъ (*) я сказалъ уже, что 

(*) Въ XIV письм*; см. Письма о XUMÍU  и ея прило-
жтхяхъ и проч., Юстуса Либиха, перев. г. Дымчевича, 
Спб., 1847» стр. 171. 
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крахмалъ можетъ быть превращенъ въ виноград

ный сахаръ, подъ вл1яшемъ клейковины, при 

прозябанш ржи, или подъ в.ши1емъ слабой сер

ной кислоты. 

Крахмальный клейстеръ въ экстракте ячменя 

пустившаго ростки тотчасъ жидеетъ въ тепло

те; сперва образуется декстринъ, вещество по

добное камеди и, въ следств1е продолжительнаго 

соприкосновешя съ солодомъ, совершенно пре

вращающееся въ виноградный сахаръ. Точно 

также действуетъ на крахмалъ слюна смешан

ная съ воздухомъ. Смешеше изъ слюны и крах-

мальнаго клейстера , подверженное темпера

туре человеческаго тела, жидеетъ еще более и 
делается сладкимъ, и если при этомъ слюна на

ходится въ достаточномъ количестве, то весь 

крахмалъ можетъ такимъ 'образомъ превратить

ся въ виноградный сахаръ. 

Легко понять, что разница между Физически
ми свойствами крахмала и молочнаго сахара 

почти совершенно исчезаетъ во время нищева-

решя. Природа такъ распорядилась, что вовре

мя жевашя питательныхъ крахмальныхъ в е -

ществъ, къ нимъ примешивается вещество, подъ 
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вл1яшемъ котораго крахмалъ превращается въ 
желудке въ вещество тождественное съ молоч-
нымъ сахаромъ по составу и главнымъ свой-
ствамъ. 

Количество крахмала, заключающагося въ муке 
хлебныхъ растенш, гороховъ, Фасолей, чечеви
цы и картофеля, очень значительно. Пшеничная 
мука и ржаная содержать отъ 60 до 66, я ч 
мень и чечевица отъ 4-0 до 50, маисовая му
ка до 78, рисъ до 86 и картофель (въ с у -
хомъ соетоянш) слишкомъ 70 процентовъ крах
мала. 

Жирное вещество масла и мяса содержитъ 
углеродъ и водородъ почти въ такомъ же коли
честв*, въ какомъ они находятся въ крахмал* 
и различныхъ родахъ сахара. Эти последшя ве
щества отличаются отъ жира только большимъ 
количествомъ содержащагося въ нихъ кислоро
да: на тоже количество углерода, жиръ содер
житъ почти въ 10 разъ менее кислорода. Та -
кимъ образомъ, по вычисленвд, легко п р е 
вратить данное количество жира въ крахмалъ, 
прибавляя къ нему известное количество кисло
рода: поступая -такъ найдемъ, что 10 частей 



жира соответствуют 24 частямъ крахмала. Мож
но тоже, посредствомъ вычислешя, вычитая во
ду превратить молочный сахаръ въ крахмалъ. 
Приводя такимъ образомъ ВСЁ безъазотныя в е 
щества къ одной и той же единице сравнешя, 
можемъ оценить относительное значеше питатель-
ныхъ веществъ, сравнивая между собою коли
чества содержащихся въ нихъ образовательныхъ 
и безъазотныхъ началъ. 

Таблица показывающая отношенгя между обра-

зователъными и безъазотными началами въ пи-

тательныхь веществахъ. 

Образовател. Безъазотныя 
начала. начала. 

Коровье молоко. 10 30=1 ? ' 8 , ж и р а ' г , (104, молоч. сах. 
Женское молоко. 10 4-0 

Чечевица . . . . 10 21 

Бобы 10 22 

Горохъ 10 23 

Мясо барана (от-

кормленнаго) . 10 27=11,25 жира. 

Мясо свиньи (от

кормленной) . 10 30=12 ,5 жира. 
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Образовател. Безъазотиыя 
начала. начала. 

Мясо быка . . . 10 17=7,08 жира. 

» зайца. . . 10 2=0 ,83 » 

» теленка. . 10 1=0,41 » 

Мука пшеничная. 10 46 

» овсяная . . 10 50 

» ржаная . . 10 57 

» ячменная . 10 57 

Белый картофель . 1 0 86 

Синш » 10 115 

Рисъ 10 123 

Гречневая мука . 1 0 130 

Незамечено постояннаго отношешя между обра

зовательными началами молока, мяса, хлебныхъ 

растенш, картофеля, бобовыхъ растенш и безъ-

азонтыми началами этихъ питательныхъ в е -

ществъ, каковы масла, молочный сахаръ, жиръ, 

крахмалъ. Въ молок* эти отношешя изменяют

ся съ изменен 1емъ пищи; жирное мясо соб

ственно такъ называемое содержитъ въ себе 

более жира, нежели не жирное, такъ называе

мое тощее; что же касается до картофеля, то 

разница отношешя между двумя видоизменешя-

мионаго, поименованными въпредъидущейтабли-
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ц е , достаточно показываете, сколько разности 

одного и тогоже - растешя вообще могутъ пред -

ставлять несходства между собою. 

Поэтому-то числа показанныя въ этой табли

це можно разсматривать какъ средшя между 

двумя крайними пределами. Можно принять за 

довольно постоянное отношеше, что горохе, Фа

соль, чечевица содержатъ на 1 часть образова-

тельнаго вещества отъ 2 до 3 частей безъазот-

ныхъ веществъ; хлебныя растешя, пшеница, 

рожь, ячмень, овесъ—отъ 5 до 6; картофель-— 

отъ 8 до 11; рисъ и гречиха отъ 12 до 13 частей. 

Изъ всехъ питательныхъ веществъ, нежир

ное мясо (любовина) содержитъ относительно 

наибольшее количество образовательныхъ в е 

ществъ. Независимо отъ другихъ неорганичес-

кихъ веществъ, 17 частей говядины (въ сухомъ 

состояния) содержатъ столько же образователь

ныхъ веществъ, сколько ихъ находится въ 56 

частяхъ пшеничной муки, или 67 частяхъ ржа

ной муки, или 96 частяхъ картофеля, или нако-

нецъ въ 133 частяхъ риса. 

Сравнивая между собою эти питательныя ве

щества, мы должны принять въ соображеше и 
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то обстоятельттво, что въ естественномъ со

стоянии они содержать известное количество во

ды, которой тоже не слЪдуетъ упускать изъ ви

ду. 17 частей сухой говядины, содержа 7,08 

частей жира, заключают въ себЪ въ естествен
ное состолн'ш 32 части воды; при этомъ с о 

д е р ж а т ь вод,ъл, 49 частей, свтэжаго мяса соот-

ВТУГСТВ̂ ТОТЪ частямъ пшеничной муки (им'&ю-

"Изгь этого виддго, что смешивая эти питатель -

ныя вещества можно получить составъ подоб

ный составу молока или пшеничнаго хлеба. 

Чрезъ прибавлеше свинаго жира или жирной 

свинины къ гороху, чечевице или Фасоли, кар¬

тоФеля къ говядине, жирной ветчины къ т е л я 

тине, риса къ баранине, увеличивается пропор-

щ я безъазотныхъ веществъ. Тоже самое пред-

ставляютъ алкоголичесте напитки, въ отноше

нии пропоршй безъазотныхъ и образовательныхъ 

частей*, будучи употребляемы вместе съ не-

жирнымъ мясомъ и небольшимъ количествомъ 

хлеба, они даютъ смесь похожую на молоко; а 

съ жирнымъ мясомъ даютъ смесь похожую на 

рисъ или картофель. 



Изъ указашя этихъ отношенш нельзя не убе
диться, что человекъ, въ выборе иитательныхъ 
веществъ (разумеется если обстоятельства поз-

воляютъ ему делать этотъ выборъ) и въ ихъ 

перемШиванш между собою, руководствуется не-
погръшительнымъ инотинктомъ, основавнымъ на 
законЪ природы. 

Этотъ законъ природы предписываетъ какъ 
человеку такъ и животньшъ вносить въ орга-

тэлтагъгь, вт> ттщЪ тахт», ПОСТОЯННЫЙ т\ропорллдп 

образовательныхъ и безъазотныхъ веществъ, ме
няя пищу сообразно роду жизни и расположе-

шямъ тела; бедность и нужда могутъ заставить 

изменить эти пропорцш, но небезъ вреда для здо

ровья человека и не безъ опасности для телес

ной и душевной его деятельности. 

Одна изъ самыхъ возвышенныхъ целей н а у 

ки состоитъ въ томъ, чтобы указать намъ этотъ 

законъ природы, объяснить намъ, почему ч е -

ловекъ и животныя требуютъ для поддержашя 

своей жизни такого, а не другаго смешешя пи-

тельныхъ веществъ, и указать те вл1яшя, кото-

рыя изменяютъ пропорцш этого смешешя. 

Знаше этого закона возвышаетъ человека 
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надъ существами лишенными разума, въ отно-

шеши существеннаго отправлешя, которое у 

него обще съ животными. Оно даетъ ему из-

вестныя правила касательно гвлесныхъ потреб

ностей, отъ удовлетворена которымъ зависитъ 

его жизнь, правила не нужныя и безполезныя 

животному, потому что инстинкта этого послед-

няго не преодолевается и не извращается ни 

прихотью чувствъ, ни превратною волею. 

На чемъ основывается этотъ законъ инстинк

та, заставляющш человека и животныхъ при

нимать въ ихъ пище, кроме образовательныхъ 

веществъ, изъ которыхъ происходятъ ихъ орга

ны, еще известныя безъазотныя вещества, к о 

торыхъ элементы не принимаютъ никакого уча-

ст1я въ образованы этихъ органовъ? Какую 
роль играютъ эти вещствва въ жизненномъ ак

т е ? На эти вопросы легко ответить, сравнивая 

составныя части тела съ составными частями 

питательныхъ веществъ и разсматривая дей-

ств1я производимыя этими последними въ орга

низме. 

Рабочая лошадь потребляетъ въ годъ 2737 
килограммовъ (5475 Фунтовъ) сена и 821 кило-
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граммъ овса (*). Совершенно развитая свинья, 
в-бсящая 60 килограмме (420 фунт.), потребляете 
въ иродолжеше того же времени 2555 килогр. 
(5110 Фунт.) картоФеля (**). Не смотря на это 
огромное количество пищи (которое у свиньи 
более чемъ въ 4-0 разъ превышаетъ ея соб
ственный весъ), весъ этихъ животныхъ по ис-
теченш года не увеличивается, или, въ случае 
увеличешя его, возрасташе все таки состав-
ляетъ только незначительную часть веса п о -
требленныхъ животными питательныхъвеществъ. 

Тоже самое происходитъ съ пищею человека. 
У взрослой особы, которой весъ по прошествш 
года чувствительно не изменяется, отношеше и 
составъ частей, изъ которыхъ слагается его те
ло, остаются такими же какъ и въ начале. Все 
количество пищи и питья, потребленное чело-
векомъ въ продолжены 365 дней, служить не къ 
увеличешю массы тела, но къ произведенш це-
лаго ряда действш. 

(*) Annales de chim. et de phys., t. LXXI, p. 136. 
(**) Annales de chim. et de phys.% nouvelle série,  t. 

XIV, p. 443. 

12 
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Семь килограммовъ картофеля, ежедневно съе

даемые свиньею, производятъ въ ея теле и з 

вестное количество механической силы, опреде

ляющей движете крови, соковъ и членовъ; сле

довательно эта пища служитъ для поддержашл 

жизненнаго механизма. 

•Подобное же действ1е производятъ 7 килло-

граммовъ сена и ' 2 у 4 килограм. овса, потреб

ляемые ежедневно лошадью; съ тою однакожъ 

разницею, что это количество пищи делаетъ ло

шадь <способною издерживать во внешней дея

тельности известное количество механической 

силы. Эта пища рождаетъ въ ея организме из-

бытокъ силы, въ следств1е котораго члены ло

шади делаются способными преодолевать и з -

вестныя сопротивлешя, то есть производить из

вестную сумму труда, безъ всякой опасности 

для здоровья. 

• Хлебъ, мясо, овощи производятъ въ челове-

ческомъ теле такое же действ1е; но кроме ме 

ханической силы, приводящей въ движете ор 

ганы и члены, эти питательныя вещества рож-

даютъ въ немъ известную сумму действш, про

являющихся въ виде деятельности чувствъ и ума. 
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При воздержаны отъ пищи, весе тела чело
века и животныхъ уменьшается съ каждымъ 
мгнoвeнieмъ; уменьшеше собственнаго вещества 
самыхъ важныхъ органовъ находится въ п р я -
момъ отношенш къ силе издерживаемой этими 
органами въ продолженш того же времени. Пи-
тательныя вещества возстановляютъ равновес1е 
и даютъ возможность телу издерживать новыя 
силы. Известно также, что въ состоянш покоя 
человекъ и животныя требуютъ меньше пищи, 
нежели при движенш и работе; что сущность 
ежедневно потребляемыхъ ими питательныхъ ве-
ществъ имеетъ большое вл1яше на сохранеше 
способности къ выполнен[ю той же работы на 
завтра или къ произведению посредствомъ нер-
вовъ техъ же действш, какъ и накануне. 

Опыты всехъ временъ показываютъ, что пи-
тательныя вещества значительно разнятся отно
сительно къ произведенио или возстановленш 
этихъ деятельностей. Пшеничный хлебъ насчетъ 
этого лучше ржанаго, ржаной предпочитается 
рисовому и картофелю, а мясо животныхъ пре-
восходитъ все друпе роды пищи. Всемъ изве
стно, что лошадь кормимая картоФелемъ далеко 
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не въ состоянш выносить такого труда, къ ка

кому она способна получая сено и овесъ. Тру

довая сила ежедневно издерживаемая человекомъ 

можетъ быть измеряема количествомъ образова-

тельныхъ частей, какое онъ потребляете въ хле

бе и мясе (*). 

Образовательныя или пластичесмя части оче

видно служатъ первыми услов1ями къ произве

дение- Физической силы въ организме, равно 

какъ и всехъ чувственныхъ и умственныхъ дея-

тельностей. 

Вл1яше ихъ станетъ понятно, если обратимъ 

внимаше на то, что вся деятельность мозга и 

членовъ, все движешя организма находятся въ 

зависимости отъ частей организма имеющихъ из-

(*) Дневная порщя хлйба, даваемая солдату, доходить 

во Францш до 750 граммъ (пшеничн.). 

— Бельгш — 775 — — 

— Сардинш — 737 — — 

— Йспанш — 670 — — 

— Южной Германш до 900 граммъ ( !/ 6 пшеничн. 4 / 6 

ржан. и ' / в ячмен.). 

— Северной Гермаиш и России до 100 граммъ (ржа-

наго). 
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вестную Форму, и что части лишенный собствен

ной Формы, какъ вода и жиръ, не обладаютъ жиз

ненными свойствами и не могутъ переменять ме

ста или положешя по побуждение) особенной вну
тренней причины, действующей въ нихъ самихъ. 

Но если отправлешя чувствъ, мозга, если все 

произвольная и непроизвольныя движешя орга

низма зависятъ ртъ числа или массы организо

в а н н ы е частей заключающихся въ теле, то 
ясно, что сила и продолжительность действш, 

которыя это тело можетъ произвести, находятся 

въ прямомъ отношенш къ массе различныхъ ча

стей составляющихъ его органы, что действ!я 

мозга находятся въ пря?ломъ отношенш къ мас
се мозга, а механичесюя движешя къ массе 

мышечнаго вещества. 

По мере уменьшен\я механическаго прибора 

раждающаго силу, по мере убавлешя мышеч

наго и нервнаго веществъ, тело теряетъ спо

собность производить силу; напротивъ того съ 

возстановлешемъ и возобновлешемъ организован-

ныхъ частей питашемъ тело опять получаетъ 

и даже увеличиваетъ въ себе эту способность. 

Все эти действующая организованныя части 
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образуются изъ кровяной белковины. Вся бел
ковина крови происходить изъ образователь-
ныхъ частей животной и растительной пищи. 
И такъ, образовательныя части питательныхъ 
веществъ, производимыя окончательно растешя-
ми, служатъ услов!ями всякой деятельности, 
всякаго произведешя силы въ животномъ орга
низме со стороны чувствъ и членовъ. 

Эта зависимость между животнымъ и расте-
шемъ открываетъ человеческому уму удивитель-
ныя отношешя. 

Растен1я, служания пищею яштотнымъ, суть 
производители образовательныхъ питательныхъ 
веществъ и следовательно собиратели всякой си
лы; во время отдыха и сна животное возвра
щается къ состоянш растешя ; неорганизован-
ныя части крови его обделываются и организу
ются въ новыя ткани, а эти последшя, разла
гаясь въ свою очередь на тела не имеюпня соб
ственной Формы, или на тела неорганичесюя, 
приводятъ въ действ]е сосредоточенную въ нихъ 
силу, для произведешя самыхъ разнообразныхъ 
отправлены. Въ этомъ отношенш животное по
ходить на вольтовъ столбъ, который обязанъ 



своими свойствами известному расположенно 
элементовъ его составляющихъ и который п о -
требляетъ самъ себя, производя магнитныя, элек-
тричесшя и химичесмя действ1я. 

Такъ объясняется значение образовательныхъ 
началъ питательныхъ веществъ въ организме,-
Они поддерживаютъ жизненныя отправлешя, воз-
становляя потребленныя и выведенныя изъ тела 

организованныя части. 
Лошадь, которую заставляютъ работать/кор

мя при этомъ картофелемъ, теряетъ въ весе; 
безъ работы весъ ея тела остался бы неизмен-
нымъ. И такъ отъ работы издерживаются и з -
вестныя части тела, а пластическихъ веществъ 
всего съеденнаго животнымъ картофеля не до¬
статочно для вознаграждешя этихъ потерь. Жи
вотное тратитъ больше, нежели сколько нища 
можетъ воспроизвести; отъ этого оно худеетъ и 

ч 

слабеетъ. 

Напротивъ когда лошадь вдоволь получаетъ 

сена и овса, тогда она можетъ выполнять извест

ную сумму работы, не убавляясь въ весе. Еслй 

она получаетъ тоже количество корма вовсе' ббзъ 

работы, то весе ея до известнаго предела уве-
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личивается. И такъ потребляемый кормъ произ • 
водитъ въ т*ле лошади известное количество 
силы, которая можетъ быть употреблена для 
преодолъчпя различныхъ противодействш, какъ 
извне, такъ и внутри организма. Если эта си
ла тратится на работу, то весе тела остается 
неизменнымъ; если же она употребляется въ ор
ганизме для совершешя известныхъ отправлены, 
то масса тела увеличивается во всехъ его частяхъ. 

Изъ этого можно заключить, что рабочая си
ла животнаго находится въ опредгъленномъ 

отношенги къ избытку пищи, увеличивающему 

втъсъ ттьла его при отсутствги работы. 

Если я хорошо понялъ неизменный и веч 
ный законе природы, то пропорция образователь-
ныхъ питательныхъ веществъ, въ которой еже
дневно нуждается трудящшся человекъ, не мо
жетъ быть меньше пропорцш приготовляемой са
мою природою для развит]я человеческаго тела 
и возрасташя всехъ частей его, то есть про
порцш представляемой въ молоке женщины. По 
этому пища трудящагося человека должна з а 
ключать въ себе одну часть образовательныхъ 
веществъ на 4- части безъазотныхъ. 
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Этотъ ФЭКТЪ сообразенъ притомъ съ опытами 
всехъ временъ. Со времени существовашя Mipa 
известно, что человекъ, которому предназначено 
выполнить известную работу, сообразную съ его 
силами, долженъ прибавить известное количество 
мяса къ хлебу; что если онъ тратитъ более 
средней цифры своей рабочей силы, то въ пи
щ е его должна быть увеличиваема пропорщя 
пластическихъ веществъ, и что наконецъ въ 
нерабочее время онъ нуждается въ меньшей 
пропорцш этихъ веществъ. 

Изъ этого начала вытекаетъ множество важ-
ныхъ примененш. Если дитя лишась молока ма
тери питается коровьимъ, которое содержитъ 
большую пропорцпо пластическихъ веществъ, 
то нужно прибавлять сахара къ этому молоку 
или коровьяго молока къ детской кашке; подоб
ная пища, какъ показалъ опытъ, такъ же до-
етигаетъ цели, какъ и матернее молоко (*). 

Всемъ также известно гибельное вл1яше н е -

(*) По вычисление г. Кноппа, солдатъ потребляешь въ 

своей порщи 47 частей без ьазотныхъ веществъ (стр.180) 

на 10 частей пластическихъ веществъ. 



достаточнаго питашя на развитю и ростъ моло-
дыхъ людей, обременяемыхъ чрезмерною рабо¬
тою: принуждаемые издерживать вовт^е развиваю
щуюся въ ихъ организме силу, эти несчастные 
не находятъ средствъ къ ея возстановленда или 
не могутъ возстановить ея потому что орга-
низмъ ихъ перевариваетъ определенное 
количество питательныхъ вещ. ~~гь. 

Прекрасные, опыты (*) г, Б ^ с е н г о доказыва
юсь, что увеличеше веса откармливаемыхъ жи-
вотныхъ находится, подобно удою молока у ко-
ровъ, въ нрямомъ отношенш къ количеству ио-
требляемыхъ ими въ продолжеши дня пласти
ческихъ питательныхъ веществъ. Эти опыты 
много месяцовъ продолжаемы были надъ свинья
ми, которыя обладаютъ большою способностью 
уподоблять себе питательныя вещества. Одинъ 
боровъ былъ исключительно кормимъ картоФе-
лемъ й эта пища не сделала его тяжеловес
нее; но увеличеше веса сейчасъ уже было за-

(*) Annales de chim. et de phys.y uouv. série,  t» XIV, 

p. 419. 
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мечено, когда начали кормить это животное 

смесью изъ картоФеля, сыворотки, пахтанья и 

кухонныхъ остатковъ. Самое значительное при-

ращеше последовало при ежедневной порцш 

изъ 4,87 килограммъ картофеля (9,74* Фунтовъ), 

0,45 килограммъ молотаго зерна (0,90 Фунт.), 

0,32 килограм. ржаной муки (0,64 Фунт.), 0,34 

килограм. гороха (0,68 Фунт.) и 0,46 килограм. 

(0,92 Фунт.) пахтанья, сыворотки и кухонныхъ 

остатковъ. 

Вычислеше даетъ следующей составъ для раз-

личныхъ порцш, которыя даваемы были борову: 

Отношенге между пластическими и безъа-

зотными веществами, выражая послгъднгя крах-

маломь: 
Пластическ. Безъазотн. Боровъ получилъ: частей: частей: 

При кормлеши картоФелемъ на 10 87 ~ 

» обыкновенномъ кормленш на 10 71 

» откармливанш 10 55 

Легко заметить, что последнее смешеше пред

ставляешь такое же отношеше между безъазот-

ными и пластическими частями, какое суще

ствуем въ зернахъ хлебныхъ растешй. 
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Опытъ научилъ немецкихъ агрономовъ весь
ма простому способу употреблешя картооеля 
для откармливашя домашнихъ животныхъ, пре
вращая его' въ смесь, въ которой оба рода пи-
тательныхъ частей содержатся въ такой же про-
порцш, какъ и въ зернахъ хлебныхъ растенш. 
Этотъ способъ, служащш въ Гермаши основань 
емъ всего земледельческаго производства, со-
стоитъ въ отнятш у картофеля, посредствомъ 
химическаго способа, всехъ или покрайней ме
ре большей части безъазотныхъ веществъ и въ 
употребленш на кормъ остатка, содержащаго въ 
себе все пластичесшя части. Для этого варятъ 
картоФель и, цревративши его въ жидкую кашу, 
ириводятъ въ соприкосновеше съ солодомъ, подъ 
вл1яшемъ которато картофельный крахмалъ пре
вращается въ сахаръ. Затемъ приводятъ сусло 
въ брожеше съ пивными дрозжами и такимъ 
образомъ уничтожаютъ весь сахаръ, превращаю
щиеся въ спиртъ, отделяемый перегонкою. По-
лучаемымъ после этого производства остаткомъ 
кормятъ откармливаемыхъ животныхъ; и такая 
пища считается лучшею для этой цели. 

За границею вообще полагаютъ, что немец-
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те земледельцы гонятъ водку единственно за 
тбмъ, чтобъ приготовлять спиртъ; но это ошиб
ка : они занимаются перегонкой только для то
го, чтобы съ большею эконом1ею откармливать 
своихъ животныхъ. 

Этотъ способъ концентрировашя пластичес-
кихъ началъ въ питательныхъ веществахъ, на-

4 

значенныхъ для образовашя крови и мяса, слу-

житъ однимъ изъ многочисленныхъ примеровъ, 

въ которыхъ опытъ опередилъ теорио. Вероят

но сначала думали только о приготовленш спир

та, после хотели употребить съ пользою остат

ки, чего наконецъ и достигли, когда узнали вы

годное вл1яше этого производства на качество 

пищи назначаемой для откармливашя. Такимъ 

образомъ нужда научаетъ и распространяетъ 

истины, которыхъ вл1яше и убедительная сила 

бываютъ могущественнее всякой науки. 

Изъ предъидущаго видно уже значеше пла-

стическихъ веществъ. Отождествляясь съ орга

низованными частями тела, они делаются хра 

нителями жизненныхъ отправленш. 

Если принять въ соображеше, что животная 

экошшя служить не только источникомъ жиз-
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ненныхъ силъ и действш, но еще и приборомъ 
производящимъ теплоту; что теплота ежедневно 
освобождаемая въ теле взрослаго человека бы
ла бы достаточна, въ иродолженш года, для то
го чтобы нагреть 10,000—12,500 килограммъ 
воды отъ нуля до 100 градусовъ; что животная 

теплота происходитъ отъ соединешя кислорода, » 
вводимаго дыхашемъ, съ известными частями 

пищи и органовъ, и что количество ежедневно 

производимой теплоты находится въ определен-

номъ отношенш къ количеству потребляемаго 

кислорода, то естественно должно допустить, что 

элементы иластическихъ веществъ принимаютъ 

только весьма ограниченное учасйе въ произве

дены животной теплоты. 

Въ самомъ деле, если сравнимъ количество 

ежедневно расходуемыхъ пластическихъ пита-

тельныхъ веществъ съ количествомъ потребляе

маго въ тоже время кислорода, то найдемъ, что 

горючихъ элементовъ этой пищи далеко недо

статочно для превращения кислорода, поглощае-

маго кровью, въ углекислоту и воду. Организмъ 

поглощаетъ гораздо больше кислорода, лошадь 

въ пять разъ, свинья въ шесть разъ больше, 
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нежели сколько бы его нужно было для совер-

шеннаго сгарашя пластическихъ питательныхъ 

веществъ. 

Если бы горюч1е элементы пластической пи

щи служили для нроизведешя теплоты, то все

го количества этой пищи, которое ежедневно 

потребляетъ лошадь кормимая сеномъ и овсомъ, 

или свинья кормимая картоФелемъ, достаточно 

было бы только для поддержашя дыхашя, т. е, 

для развиия теплоты у лошади въ продолжеши 

4>!/2 часовъ, а у свиньи въ продолжены 4> ча-

совъ, исключая разве случаи, где эти животныя 

потребляли бы этихъ питательныхъ веществъ 

въ пять—шесть разъ больше. 

Взявъ во внимаше свойства пластическихъ 

питательныхъ веществъ, кажется очень сомни-

тельнымъ, допуская даже этотъ последнш слу

чай, что бы они могли, при техъ уелов1яхъ въ 

какихъ находятся къ кислороду, произвести на

длежащую температуру и вознаградить претер-

певаемыя организмомъ потери теплоты; потому 

что, изъ всехъ органическихъ веществъ, пла-

стичесшя питательныя вещества имеютъ самую 
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незначительную способностъ сгарать и освобож
дать теплоту. 

Между элементами составляющими организмъ, 
азотъ имЪетъ самое слабое сродство къ кисло
роду, и — что еще более замечательно—сое¬
диняясь съ другими горючими элементами, бо
лее или менее лишаетъ ихъ способности сое
диняться съ кислородомъ, то есть сгарать. 

Всемъ известна чрезмерная удобовосплэмени-
мость ФОСФора и водорода, соединяясь съ азотомъ 
оба эти элемента образуютъ тела совершенно 
лишенный свойства гореть при обыкновенныхъ 
обстоятельствахъ. Свободный ФосФоръ воспламе
няется уже при температуре человеческаго те-

• ка; онъ легко тоже окисляется разведенною азот
ного кислотою; но ФОСФОРИСТЫЙ азотъ, белый и 
похож ш на мелъ, делается горючимъ въ кисло¬
роде только при температуре краснаго калешя 
и даже не продолжаетъ сгарать; на него не 
действуешь разведенная азотная кислота. Амш-
якъ или азотистый водородъ содержите на две 
части азота три части водороднаго газа и, не 
смотря на столь значительную пропорщю такъ 
легко загорающагося элемента, амм1якъ не вое-
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пламеняется более въ соприкосновенш съ рас
каленными телами и не продолжаетъ гореть да4 

же въ чистомъ кислороде. Большая часть азо-
тистыхъ соединены горитъ труднее другихъ; они 
трудно воспламеняются и не принадлежать къ 
числу горючихъ, потому что отделяютъ при го-
ренш только небольшое количество теплоты, 
котораго недостаточно для воепламенешя со-
седнихъ частицъ. Только синеродъ или соеди-
неню азота съ углеродомъ и синеродисто-водо-
родная кислота удобовоспламенимы въ виде га-
зовъ и, однажды воспламенившись, продолжаютъ 
гореть. 

Подобны я отношешя представляете белкови
на, содержащаяся въ щелочной крови. Способ
ность белковины соединяться съ кислородомъ 
сравнительно съ такою же способностью безъазот-
ныхъ соединены, молочнаго сахара, виноград-
наго сахара и жира, не сильнее окисляемости, 
напримеръ, серебра сравнительно съ окисляе-
мостью железа. Можно бы, съ точки зр-вшя 
этой горючести, разделить химичесмя начала, 
входяппя въ составь организма, на метал
лы благородные и неблагородные. и тогда мы 

13 
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увидели бы, что органы составлены изъ самыхъ 

благородныхъ металловъ. 

Премудрость Творца видна во всвхъ Его тво-

решяхъ. Более всего насъ удивляетъ въ тай-

нахъ творешя эта простота средстве, содей-

ствующйхъ поддержашю гармонш въ сотворен-

ныхъ предметахъ, сохраненш жизни въ орга-

низованныхъ существахъ. Органическая жизнь 

была бы невозможна, безъ этого сильнаго с о 

противления, которое азотистыя вещества бо

лее всехъ другихъ частей организма проти-

•вупоетавляютъ действш атмосферы. 

Если бы белковина крови, рождающаяся изъ 

пластическихъ частей пищи, имела более спо

собности къ поддержашю дыхашя , то она 

была бы 'совершенно неспособна къ питан!ю. 

Если бы белковина изменялась и совершенно 

уничтожалась въ кровеобращенш, отъ действгя 

вдыхаемаго кислорода, то небольшое ея коли-

ство, вводимое ежедневно пищеварительными ор

ганами въ кровеносные сосуды, исчезало бы очень 

скоро и малейшее разстройство пищеваритель-

ныхъ отправлешй скоро прекращало бы жизнь. 

Цока кровь содержитъ кроме белковины ве~ 



195 

щества имеюипя большое сродство къ кислоро

ду, до гвхъ поръ этотъ деятель не можетъ ока

зывать разрушительнаго действ1я на это суще

ственное начало крови. Такимъ образомъ объяс

няется значеню безъазотныхъ питательныхъ ве-

ществъ въ организме. 

Крахмалъ, сахаръ, жиръ служатъ къ_сохра-;,. 

нешю органовъ и къ поддержашю температуры 

тела, чрезъ соединеше элементовъ ихъ съ к и -

слородомъ. 

Сернистыя и азотныя начала пищи сохраня-

ютъ органы и тгоддерживаютъ такимъ образомъ 

произведете силы; безъазотныя начала поддер-

живаютъ дыхаше, а следовательно и теплоту. И 

такъ эти последшя суть дтъятели дыханья. 
Йзъ вышесказаннаго очевидна необходимость 

cмeшeнiя въ пище, въ надлежащихъ пропорщ-

яхъ, веществъ пластическихъ съ деятелями ды-

хашя. Количества ихъ, требуемыя ежедневно жи-

вотною эконом1ею, зависятъ отъ вдыхаемаго 

кислорода, т. е. отъ тратимой силы и теряемой 

теплоты. 

При одинаковой трате силы, трудящшся чело

век ъ требуетъ летомъ менее дыхательныхъ пи-
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тательныхъ веществъ, нежели зимою, и на Юге 
менее, нежели на Севере. Если человеке потреб-
ляетъ равныя количества ихъ по весу, въ раз
личима времена года или въ различныхъ кли-
матахъ, то эти питательныя вещества быва-
ютъ или более окислены, какъ органичесшя ки
слоты и сахаръ, или заключаютъ въ себе бо
лее горючихъ элементовъ, какъ свиное сало и 
ворвань, употребляемыя обитателями полярныхъ 
странъ. 

Безъ содейств]я безъазотныхъ веществъ нель
зя было бы понять ни образовашя органовъ изъ 
составныхъ частей крови, ни произведения ди-

' намическихъ действш этими органами. Куриное 
яйцо заключаетъ въ себе, на 10 частей белко
вины, 15 частей безъазотнаго вещества (жир-
наго вещества, переводимаго на крахмалъ), ко¬

> 
тораго большая часть изчезаетъ во время наси-
живашя. Соединеше элементовъ жирнаго веще
ства съ кислородомъ воздуха освобождаетъ из
вестное количество теплоты, которая прибавля
ясь къ теплоте насиживатя содействуютъ это
му последнему ; при этомъ образуется углеки
слота и вода, которая отчасти заменяете ис-
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паряющуюся воду; присутств1е жирнаго веще
ства уравновешиваетъ это действ1е кислорода и 
удерживаетъ его въ нужныхъ къ произведешю 
тканей предъмахъ. Но дышащее животное по-
требляетъ несравненно большее количество ки
слорода, нежели яйцо во время насиживашя; по 
этому оно должно найдти въ своей пищ* такое 
количество безъазотныхъ веществъ, которое бы 
находилось въ известномъ отношенш къ избыт
ку потребленнаго кислорода. Вероятно, что про
порция безъазотныхъ веществъ, содержащихся 
въ куриномъ яйце, по отношенш къ пластичес-
кимъ веществамъ пищи, представляеть minimum 
количества необходимая) для теплокровныхъ жи-
вотныхъ. 

Молочный сахаръ и виноградный сахаръ (обра-
зyющiйcя во время пищеварешя изъ крахмала 
и тростниковаго сахара) исчезаютъ изъ крови 
съ чрезвычайною быстротою и только весьма 
редко удавалось открыть ихъ присутств1е въ этой 
жидкости. Тоже самое представляеть жиръ, ко
торый быстро исчезаетъ у человека и живот-
ныхъ, хотя весъ тела не изменяется. 

Когда пища заключаете въ себе более жира, 
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нежели сколько его соответствуете вдыхаемому 

кислороду, то этотъ избытокъ собирается въ 

клеткахъ, которыхъ оболочка состоитъ изъ тако

го же вещества, изъ какого составлена суще

ственная часть перепонокъ и костей. Когда эле-

ментовъ крови или питательныхъ веществъ н е 

достаточно для образовашя этихъ клЪтокъ, то 

недостаточность ихъ дополняется насчетъ мы-

шечнаго вещества: животное становится очень 

жирно, но теряетъ мясо; за этимъ пределомъ 

жиръ накопляется даже въ крови, следуетъ бо

лезнь и наконецъ смерть (*). 

Въ томъ случае, когда животныя потребляютъ 

большее количество пластическихъ и безъазот-

ныхъ веществъ (но не жирныхъ), нежели сколь

ко нужно для поддержашя дыхания и жизни, 

пластическая вещества накопляются въ виде 

мяса и клетчатой ткани, а вещества безъазот-

ныя (сахаръ , молочный сахаръ и пр.) пре

вращаются въ жиръ. 

Опыты Бусеенго и Церсоца ясно доказыва-

(*) Persoz, Annal, de chim. et de phys., nouvelle série, 
t. XIV, >. 417. 
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юте, что сахаръ, происходящей при рищеваре-

нш изъ крахмала хлебныхе растешй, картофеля 

и СЁМЯНЪ бобовыхъ растенш, превращается въ 

ж и р ъ , когда организме получаетъ въ тоже 

время нужные матер1алы для образовашя кле-

токъ. 

Мы уже указали отношешя существующая 

между составомъ молочнаго или винограднаго 

сахара и углекислоты. Эта последняя содер

жать на одинъ пай углерода два пая кисло

рода; на тоже самое количество углерода м о 

лочный сахаръ и виноградный сахаръ содер

жать тоже два пая, но только одинъ пай ки
слорода , а место другаго занимаетъ одинъ 

пай водорода. И такъ превращеше сахара въ 
углекислоту состоитъ въ последнемъ слу

чае въ образованы воды : кислородъ погло

щенный при дыхаши соединяется съ водоро-

домъ сахара образуя воду, и если выделенный 

водородъ заменяется^ соответствующимъ ему па-

емъ кислорода, то образуется углекислота. По 

этому не совершалось бы въ организме сгараше 

углерода, но это сгараше относилось бы къ во
дороду; это была бы замена, въ которой водо-
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родъ, унесенный кислородомъ, заменялся бы 
однимъ или несколькими паями кислорода. 

Первое услов1е для образовашя жира, для то
го чтобы горюч1е элементы дыхательной пищи 
отлагались въ клетчатой ткани, есть недоста

ток кислорода. Когда, напротивъ того, коли
чества кислорода достаточно для превращешя 
углерода и водорода этой пищи въ углекислоту 
и воду, то они выделяются въ этомъ новомъ 
виде и не могутъ накопляться въ теле подъ ви-
домъ жира. 

Для того чтобы въ животномъ организме по
нять это превращеше, изобилующего кислоро
домъ сахара въ жирное вещество, содержащее 
въ себе очень не много кислорода, стоите толь
ко припомнить, что происходить при явлешяхъ 
брожешя. 

Действ1е брожешя всегда состоитъ въ раз-
двоенш сложнаго атома на весьма окисленное 
еоединеше и на соединеше мало окисленное. 
Въ алкоголя ческомъ броженш часть кислорода 
сахара отделяется въ виде углекислоты, между 
твмъ какъ остающееся элементы производятъ 
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воспламенимое и малоокис ленное вещество, алко
голь; чрезъ подобное же выдъмеше углекислоты 
и воды изъ сахара получается картофельное 
масло (сивушное масло), такъ близко подходя
щее по своимъ Физическимъ свойствамъ къ 
жирнымъ тьмам!). Когда это выделеше углеки
слоты сопровождается отделешеме водорода, то 
изъ сахара получается масляная кислота, на
стоящая жирная кислота. 

Образоваше жира въ животной экономш про
исходить при твхъ же услов1яхъ. Оно есть 
следств1е двухъ одновременно происходящихъ 
химическихъ действш: неполнаго окислешя или 
медленнаго сгарашя, отделяющаго изъ сахара 
известное количество водорода, и раздвоешя или 
брожешя, въ следств!е котораго выделяется ки
слороде подъ видомъ углекислоты. 

Это превращеше сахара въ жире быть мо-
жетъ объусловливается Ферментомъ, заключаю
щимся въ печени и действующимъ подобно 
слюне на крахмале или слизистой оболочке при 
пищеваренш; и такъ печень должна бы считать¬* 
ся органомъ образовашя жира. Это мнете, хо-
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тя правдоподобное, должно быть однакоже п о 

верено опытомъ (*). 

Все питательныя вещества человека и живот-

ныхъ содержатъ известное количество жирныхъ 

веществъ или похожихъ на жиръ; однако мясо 

дикихъ животныхъ обыкновенно не содержитъ 

жира. 

И такъ во всехъ техъ случаяхъ, когда весъ 

тела и пропорцш жира остаются безъ измене

ния, можно предположить, что жиръ, сахаръ и 

крахмалъ служатъ исключительно для дыхашя и 

что сахаръ и крахмалъ не употребляются для 

образовашя жира. Образоваше жира, вне и р е -

(*) Если разрезанную на куски свежую телячью п е 

чень облить водою и подвергнуть дЪйствш температуры 

въ 37—40 градусовъ, то по прошествш 4—5 часовъ о б 

наруживается заметное брожеше. Печень покрывается 

множествомъ пузырьковъ газа, состоящаго большою частью 

изъ водорода: каждый пузырекъ на поверхности воды 

можетъ быть воспламененъ. Бели это дгЬйств1е произво

дится въ открытомъ сосуд* , то въ продолжеши первыгъ 

часовъ брожен1я не заметно вонючаго газа. Изъ этого 

видно, что печень содержитъ вещество, которое при из-

вЪстномъ измЪненш даетъ достаточно сильный Ферментъ 

для разложешя воды, которой кислородъ въ слЪдъ за т*мъ 

выделяется. 
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деловъ въ которыхъ организмъ нуждается въ 

немъ для осуществлешя пластическихъ целей, 

всегда бываетъ, какъ у откармливаемыхъ ж и -

вотныхъ, следств!емъ недостатка гармонш меж

ду отправлениями дыхашя и отправлешями пи-^ 

ташя; оно скорее бываетъ признакомъ болез¬

ни, нежели приметою здоровья. Природа назна

чила безъазотныя вещества для поддержашя жи

вотной теплоты; отъ того они и находятся му

дро, для этой цели, примешанными ко всемъ 

питательныме веществаме. Организмъ обладаете 

способностью устранять всякое разстройство, при

чиняемое жизненныме отправлешямъ накопле-

шемъ въ крови горючихъ веществъ: эти веще

ства, превращаясь въ жиръ, отделяются изе 

крови и отлагаются вне кровеносныхъ сосу-

довъ, ожидая будущаго назначешя, такъ что 

кровь сохраняетъ свой нормальный составъ. Это 

отделеше горючихъ элементовъ отвращаетъ не-

достатокъ кислорода, необходимаго для другихъ 

жизненныхъ отправленш и возстановляетъ та-

кимъ образомъ равновеше въ животной экономш. 

Въ известныхъ реакщяхе, какъ напр, при пле

ши, пластичесшя вещества почти совершенно 
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раздвояются на амлпякъ и жирныя кислоты (ма
сляную кислоту, валер1ановую кислоту); отсюда 
вероятно, что они могутъ также содействовать, 
въ известныхъ обстоятельствахъ, образованш 
жира животныхъ. Во всехъ этихъ случаяхъ лю
бопытно видеть, что образованш жирныхе ки-
слотъ, напримеръ масляной кислоты, посред-
ствомъ этихъ безъазотныхъ веществъ, вне ор
ганизма совершается только подъ вл1яшемъ Фер-
ментовъ, которыхъ элементы сами находятся въ 
маслянокисломъ броженш; и довольно вероятно, 
что подобное отношеше существуетъ также, при 
образованш жира, между пластическими и безъ-
азотными веществами. 

Следующая таблица показываетъ, что равныя 

по весу количества различныхъ деятелей дыха

шя содержать весьма различныя количества го

рючихъ элементовъ: 

Внвоградн. Тростник. Крахмалъ. Алкоголь, 
сахаръ сахаръ 

Углерода 40,00 4-2,10 44,44- 52,18. 

Водорода 6,66 6,43 6,17 13,04. 

Кислорода 53,34 51,47 49,39 34,58. 

100,00 100,00 100,00 100,00. 
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Пропорщя углерода и водорода въ жирныхъ 
телахъ еще значительнее: оливковое масло на-
примеръ содержитъ 77°/ 0, топленое свиное 
сало и баранш жиръ 79°/ 0 углерода и 
отъ 11 до 12% водорода. Друпя жирныя 
вещества имеютъ составъ среднш между 
этими. 

Такъ какъ способность теле освобождать те
плоту въ сл*вдств1е соединешя ихъ съ кислоро-
домъ зависитъ отъ пропорцш горючихъ ве-
ществъ, которыя они содержать въ равныхъ 
по весу количествахъ, и такъ какъ количе
ство кислорода, необходимое для сгарашя ихъ, 
увеличивается въ томъ же отношенш, то легко 
приблизительно вычислить значеше этихъ твлъ, 
какъ производителей теплоты или какъ деятелей 
дыхашя. Въ следующей таблице расположены 
рядомъ различные роды дыхательной пищи; по
став ленныя при нихъ цифры показываютъ, сколь
ко, относительно, нужно каждаго изъ нихъ для 
превращешя определеннаго количества кислоро
да въ воду и углекислоту ; оне приблизительно 
указываютъ, сколько надобно употребить пи
щи для поддержашя тела въ одинаковой тем-
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пературе въ продолжены одного и того же 

времени и при одинаковой издержке кисло

рода: 

100 жира. 

240 крахмала. 

249 тростниковаго сахара. 

263 винограднаго и молочнаго сахара. 

266 виннаго спирта въ 50°/ о . 
770 свежего мышечнаго нежирнаго мяса. 

Изъ этихъ чиселъ видно, что одинъ килограммъ 

жира при дыханш тоже значитъ, что 2 2/ 5 ки 

лограмма крахмала, 2 у з килограм. тростникова

го сахара или 7 г/ 1 0 килограм. мышечныхъ во-

локонъ. 

И такъ изъ всехъ деятелей дыхашя жиръ есть 

самый лучцлй, а мышечное волокно самый худ • 

ш ш . При исчисленш значешя мышечнаго во 

локна предполагалось, что мясо превращается 

въ организме въ мочевину, углекислоту и воду. 

Это предположеше отчасти только справедливо, 

потому что мочею и каломъ извергаются друия 

азотистыя вещества, заключающая въ себе го

раздо больше углерода, нежели мочевина. Во 

всякомъ случае углеродъ, выделяемый въ виде 
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азотистаго соединешя, принимаете только весь

ма малое участие въ произведенш теплоты 

тела. 
* 

Пластичестя питательныя вещества содержатъ 

азотъ и углеродъ въ отношенш 1: 8 паямъ. 

Если бы моча заключала въ себе только моче

вину, то она при анализе давала бы на одинъ 

пай азота только одинъ пай углерода. Но Бус-

сенго (*) нашелъ въ лошадиной моче азотъ и 

углеродъ въ отношенш 1: 6,6 и въ коровьей 

моче 1: 46 (**). Испражнешя (моча и калъ вме

сте) свиньи кормленной картоФелемъ содержали, 

после вычета картофельной древесины, азотъ и 
углеродъ въ отношенш 1: 10. Эти Факты кажется 

показываютъ, что у многихъ животныхъ горкгае 

элементы пластическихъ веществъ только въ 

малой части или вовсе не извергаются черезъ 

(*) Annales de chimie et de physique^ t. XXI , p. 122. 

(**) Въ особенныхъ изслЪдовашяхъ, дЪланныхъ съ этою 

цЪлыо въ Гиссен*, найдено въ лошадиной мочЪ на одинъ 

пай азота 5 паевъ, въ коровьей моч* 8 паевъ, а въ моя* 
/ • 

челов-Ька 1, 8 пая углерода. 
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легтя и что едва ли можно приписывать имъ 
заметное участ1е въ произведены животной те
плоты . 



ПИСЬМО Т Р И Д Ц А Т Ь - Ч Е Т В Е Р Т О Е . 

Влгянге солей на питанге. — Состаепыя части кровя
ной золы въ сравнены съ золою пищи. — Влглнге щелоч
ности крови. — Значенге фосфорной кислоты въ жи
вотной экономги. — Тождество дгьйствгя фосфорнокис-
лыхъ и углекислыхъ щелочей. — Отпошемя зависимо
сти меоюду минеральными началами крови и минераль
ными началами пищи.—Переходъ минеральныхъ началъ 
крови въ мочу и калъ. — Кислая и щелочная моча. — 
Сгаранге органическихъ кислотъ производимое щелочью 
крови. — Присутствге мочевой кислоты въ мочть. — 
Фосфорная кислота въ мочть и калть.—Поваренная соль 
заключающаяся въ крови. — Дтьйствге поваренной со
ли на растворенныя азотистый вещества, на мочевину 
и на сахаръ. — Польза отъ прибавленгя соли къ кор
му. — Отношете животныхъ перепонокъ къ соленой 

водгь. 

Въ двухъ предъидущихъ иисьмахъ я при-

писалъ способность поддерживать дыхаше и 

питаше извести ымъ веществамъ содержащимся 

въ зернахъ, кореньяхъ, клубняхъ, травахъ, пло-

дахъ и въ мясе. По этому очень кажется про-

тивуречивымъ, что ни сыръ, ни мышечное во

локно, ни белковина яицъ или крови, ни соот

ветствующая растительныя вещества, ни какое 

нибудь другое изъ этихъ веществъ взятое от-
14 
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дельно не поддерживаютъ пластическихъ от 

правлены ; что крахмалъ, сахаръ, жиръ, у п о 

требленные въ пищу отдельно, тоже не поддер

живаютъ дыхашя; но еще страннее кажется то, 

что эти вещества могутъ быть смешаны въ ка

кой угодно пропорции и все-таки не перевари

ваться въ я*елудке безъ содейств1я известныхъ 

другихъ телъ, и даже, безъ участ1я этихъ по-

следнихъ, вовсе не способны бываютъкъпитанпо. 

Въ многочисленныхъ опытахъ, произведенныхъ 

химиками и Физюлогами, все животныя, которыя 

были кормимы этими веществами, взятыми о т 

дельно или вместе, после более или менее про-

должительнаго времени умирали со всеми приз 

наками голодной смерти. По истеченш несколь-

кихъ дней такого корма, животныя переставали 

есть его и не смотря на самый мучительный го-

лодъ отказывались отъ него, чувствуя по и н 

стинкту, что эта пища столько же принесетъ 

пользы въ ихъ желудке, какъ и проглоченные 

камни. 

Съ другой стороны известно изъ вековыхъ 

опытовъ, что мясо и хлебъ, отдельно или вме

сте, равно какъ и молоко животныхъ поддер-
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живаютъ жизнь превосходно, безъ содейств1Я 

другаго какого либо вещества; стало быть эти 

питательныя вещества, равно какъ и раститель-

ныя части съедаемыя травоядными и зернояд

ными животными, представляютъ въ соотвът-

ствующихъ пропорщяхъ друпя услов1я, необхо

дим ыя для выполнешя питательныхъ отправ

лены. 

Посредниками органическихъ отправлены, по 

которымъ пластичесшя и дыхательныя питатель

ныя вещества делаются способными къ поддер-

жанш жизни, служатъ негорючгя части или 

соли крови. 

Негорюч1я части крови всвхъ животныхъ 

тождественны и по сущности своей и по свой-

ствамъ. Кроме случайныхъ и переменныхъ ве-

ществъ, кровь всегда содержитъ известныя ко

личества фосфорной кислоты, щелочей (кали и 

натра), щелочпыхъ земель (извести, магнезш), 

окиси желта и поваренной соли (хлористаго 

натр1я). 

Все эти тела, прежде нежели сделались с о 
ставными частями крови, входили въ составъ 
пищи. Если правда, что ихъ содейCTBie необ-
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ходимо для уподоблешя питательныхъ веществъ 
организму, то ясно, что ни одно вещество, въ 
которомъ нетъ ихъ, не можетъ поддерживать 
жизни. И такъ все вещества въ высшей степени 
питательныя должны ихъ содержать въ пропор-
щяхъ необходимыхъ для произведешя крови, и 
отнимая у пищи этихъ посредниковъ уподоблешя 
неизбежно лишаемъ ее питательныхъ свойствъ. 

(*) Зола овечьей крови 
содержитъ (Уег(1еИ). 

Фосфорной кислоты . . . . . 14,80 

Щелочей . . . . . . . 55,79 

Щелочныхъ земель . . . . 4,87 
Углекислоты . 19,47 

Составъ этихъ пепловъ исчислеиъ на сто, послЪ вы-

100 состав ляютъ случайныя части, какъ то сЪрная кисло-

Зола Собачьей кро- Воловьяго мя
содержитъ ви (»). са (2). 

(Уег<1еП). (81ое1:ге1). 
Фосфорной кислоты 36,82 42,03 
Щелочей . 55,24 43,95 

Щелочныхъ земель 2,07 6,17 
Кремнезема. 1 

5,87 7,85 
Серной кислоты. ) 

7,85 

* 

(') Собака кормима была мясомъ. 
(2) Волъ кормимъ былъ горохомъ и картоФелемъ. 
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Аналитическая хилия доставляетъ самыя убе 

дительныя доказательства для подтверждена 

этихъ предложенш ; въ самомъ деле, она до

казываем, что картофель, репа и вообще рас-

тешя съедаемыя травоядными .животными, со

держать теже нeгopючie элементы и почти въ 

такихъ же пропорщ'яхъ, въ какихъ содержитъ 

ихъ въ себе кровь этихъ животныхъ О - П е -

бычачьей бЬлой капусты б'Ьлой рЪпы картофеля 
крови 

(Stoelzel). (Stammer). (Stammer). (Griepenkert). 
14,043 13,7 14,18 16,83 

59,97 49,45 52,00 55,44 

3,64 14,08 13,58 6,74 

18,85 12,42 8,03 12,00 

чета поваренной соли и желЪза; недостающее число до 

та, кремнеземъ и т. п. 

Крови свиньи. Гороха. 
(Strecker). (Vill et 

Fresenius). 

Крови курицы. 
(Henneberg). 

Ржи. 
(Vill et 

Fresenius). 

36,5 34,01 47,26 47,29. 

49,8 45,52 48,41 37,21. 

3,8 9,61 2,22 11,60. 

9,9 10,86 2,11 3,90. 
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пелъ крови з ерноядныхъ яшвотныхъ имеете та
кой же составъ , какъ и п е п е л ъ з е р е н ъ и о т р е б -

ляемыхъ этими животными; не горюч1е элементы 
крови человека и животныхъ у п о т р е б л я ю щ и х ъ 

смешанную пищу равнымъ образоме содержат
ся въ пепле хлеба, мяса и о в о щ е й . Въ крови 

плотояднаго животнаго заключаются составныя 

части золы мяса имъ съедаемаго. 

Кровь всехъ животныхъ представляетъ неиз

менно щ е л о ч н у ю р е а к щ ю , п р о и с х о д я щ у ю отъ 

присутств1я свободной негорючей щелочи . 

Все питательныя вещества, которыя сами по 
себе, какъ х л е б ъ и мясо, или въ смешенш съ 

растешями, способны поддерживать жизнь , со 
держать угольную или Фосфорную кислоту и ще
лочи; ФОСФорная кислота и щелочи находятся въ 

нихъ въ такой пропорцш, что если ихъ раство

рить, то получилась бы жидкость, въ которой 

щелочи, все-таки остались бы преобладающими. 

Необходимое п о с р е д с т в о э т и х ъ свободныхъ 

щелочей въ образованш и о т п р а в л е ш я х ъ к р о 

ви доказывается вышеупомянутыми опытами 

Французскихъ академиковъ : животныя корми-
мыя животнымъ Фибриномъ и сырнымъ в е -
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ществомъ (*) умирали оть истощешя, потому 

что даваемая имъ пища не содержала столько 

щелочей, сколько необходимо для образоватя 

крови. Выжатое мышечное мясо содержитъ ФОС¬

Форную кислоту и щелочи въ такой пропорцш, 

что если растворить эти тела, то получится 

жидкость съ избыткомъ Фосфорной кислоты, а 

не щелочи; если бы эти два начала могли од

новременно сделаться составными частями кро

ви, то эта последняя представляла бы не щ е 

лочную, а кислую реакщю. 

Между темъ внимательное изследоваше по-.-

казываетъ, что кислая реакщя крови совершен

но несовместна съ отправленшми выполняемыми 

ею при питанш и дыхаши. Свободная щелочь 

сообщаетъ • крови множество замечательныхъ 

свойстве. Именно свободная щелочь удерживаете 

существенныя части крови въ жидкомъ состоя-

нш; чрезвычайная легкость, съ которою кровь 

(*) Осажденный иосредствомъ сычуга сыръ (швейцар-

скш сыръ) содержитъ по анализу Джопстона, на 45 ча

стей ФОСФОРНОЙ кислоты, только 13,48 частей щелочей и 

41 часть извести и магнезш. 



— 216 — 

движется по мельчайшимъ сосудамъ, зависите 

отъ того, что стенки этихъ сосудовъ весьма ма

ло проницаемы для щелочной жидкости. 

Свободная щелочь крови противупоставляетъ 

сопротивлеше многимъ причинамъ, которыя бы 

въ отсутствш щелочи вызывали свертываше бел

ковины; чемъ более кровь содержитъ щелочи, 

теме высшая нужна температура для того что

бы свернуть белковину, и даже при известной 

пропорцш щелочи она вовсе уже не сверты

вается отъ действ1я теплоты. Наконецъ отъ при-

сутств1я щелочей зависитъ свойство крови р а 

створять окислы железа, составляйте часть кра-

сящаго вещества ея, равно какъ и друпе ме -

талличесше окислы, такъ что она даетъ съ ни

ми совершенно прозрачныя жидкости. 

Свободная щелочь имеетъ особенно важное 

значеше въ отправлешяхъ дыхашя и отделений; 

мы скоро обратимся къ этому предмету, при 

разсматриванш мочи. 

Можно объяснить себе роль Фосфорной кисло

ты въ животной экономш, если взять во вни-

маше, что эта кислота входитъ въ составъ всехъ 

организованныхъ частей тела. Вещество м ы -
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шечнаго волокна, Фибринъ крови, ткани легкихъ, 
печени и почекъ содержать въ химическомъ сое-
диненш известное количество ФОСФОРНОЙ кислоты. 

Heгopючiя части жидкостей, которыми напи
тано мясо, одинаковы у ВСЁХЪ животныхъ; оне 
состоятъ изъ ФосФорнокислыхъ щелочей, ФОС

ФОРНОКИСЛОЙ извести и ФОСФОРНОКИСЛОЙ маг-
незш. Кости позвоночныхъ животныхъ с о 
держать, какъ негоркшя составныя части, бо
лее половины своего веса ФОСФОРНОКИСЛОЙ и з 
вести и магнезш. Мозгъ и нервное вещество 
заключаютъ въ себе ФОСФорную кислоту въ 
сочетанш съ жирнымъ веществомъ или жир
ною кислотою, и отчасти въ соединены съ 
щелочью (*). 

(*) Зола Свободной ФосФорно- ФосФорно-
ФОСФОрНОЙ кислыхъ • кислыхъ 

кислоты. щелочей, земель. 
Лошадинаго мяса содержитъ 

(Weber) 2,62 80,96 16,42. 

Воловьяго вышел оченнаго 

мяса (Keller) 17,23 48,06 26,26. 

Воловьяго мозга .(Breed). . 16,57 74,41 9,02. 

Яичнаго желтка (Poleck) . 36,74 27,25 34,70. 

ФосФорнокислыя соли вычислены по Формул* PO s , 2МО. 
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Фосфорная кислота, заключающаяся въ этихъ 

различныхъ частяхъ, происходить изъ крови. Въ 

самомъ деле, кровь всегда содержитъ известное 

количество ФОСФОРНОЙ кислоты. 

При настоящемъ состоянш науки нельзя поло

жительно указать роль ФОСФОРНОЙ кислоты въ 

органическихъ отправлешяхъ и должно органи-

читься только указашемъ необходимости участия 

ея въ животной экономш, основываясь на по-

стоянномъ ея присутствш во всехъ ЖИВОТНЫХЪ 

жидкостяхъ и во ВСЁХЪ организованныхъ ча
стяхъ (*). 

Отправлешя организма можно разделить на 
два разряда : одне происходятъ при содействш 
избытка щелочей , а друпя при сод-вйствш 
свободной кислоты. 

Все плотныя и организованныя части содер

жать щелочныя основашя и ФОСФорную кислоту 

Лошадиное мясо было взято изъ предплеч1я тощей ло

шади ; оно было совершенно лишено крови, вытекшей 

чрезъ плечевую артергю. 

(*)^Мнопе Факты кажется показывают!», что Фосфорная 

кислота и кислыя ФОСФорнокислыя земли могу гь образо-
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въ такой пропорцш, что, предполагая ихъ сое¬
диненными, ФосФорная кислота преобладаетъ 
(см. прнмечаше на с т р . 218). 

Кровь заключаешь въ себе, въ иреобладаю-
щемъ количестве, негорючую щелочь; но лим-

вать настояния химичестя соединешя съ белковиною и 

веществомъ перепоиокъ, и что это последнее ФОСФОРНОЙ 

кислоте и этимъ ФосФОрнокислымъ солямъ обязано и з 

вестными особенностями, а именно своею нераствори

мостью въ воде и щелочныхъ жидкостяхъ. Если напри* 

м%ръ осторожно прибавлять къ молоку разведенной кисло

ты до уничтожешя щелочиой реакции и вскипятить бго, 
# 

то оно свертывается какъ яичный бЪлокъ. Но осажден

ное такимъ образомъ сырное вещество существенно от

личается отъ чистаго сырнаго вещества своею нераство

римостью въ щелочныхъ жидкостяхъ. Тоже самое бы-

ваетъ съ сырнымъ веществомъ осажденнымъ нзъ молока 

посредствомъ сычуга. Это суть соединения казеина съ 

ФОСФОРНОКИСЛЫМИ землями (известью и магнезию); или 

если разсматривать чистый казеинъ какъ кислоту с о ч е -

танную съ ФосФорною кислотою, то нерастворимое сыр

ное вещество есть сверпувшаяся соль изъ этой кислоты 

съ основатемъ извести или магнезш. Когда обыкновен

ный клей сгущается въ студень, то заключающаяся въ 

немъ Фосфорнокислая известь принимаетъ въ этомъ явле-

Н1и некоторое участие. Известно, что при продолжитель-

иомъ кипяченш костей и кожи животныхъ съ водою по-
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Фа и желудочный сокъ (сЬу1из) представляютъ 
также щелочную реакцш и это кажется пока
зывает^ что отъ щелочи зависятъ не только 
свойства, но и происхождеше крови. 

Нельзя себе представить образовашя органи-

лучается студень (gélatine),  сгущаемая при охлажденш 

въ крепкую студень; но если кипячеше этого раствора 

продолжать несколько времени, отдельно или прибавивши 

къ нему щелочи, то онъ теряетъ свойство крепнуть при 

охлажденш, отъ того что отдЪлястъ изъ себя Фосфорно

кислую известь. 

Мы уже упомянули въ XXIX письме (стр. 68) объ особен-

номъ измйнеши кровянаго Фибрина въ соприкосновеши съ 

соляной кислотою. Если кипятить разбухшШ и сгущенный 

въ желе Фибринъ съ этою кислотою, то онъ растворяется 

въ жидкость, которую можно процедить и въ которой 

можно помощью реактивовъ открыть присутств1е ФОСФОР. 

ной кислоты и извести. По отдЪленш этихъ двухъ ве-

ществъ отъ органичесной части Фибрина, сей послЪдшй 

делается растворимымъ въ холодной водё , какъ студень. 

Свертываше яичнаго белка и кровяной сыворотки отъ 

дЪйств1я теплоты, вероятно, происходитъ въ слЪдств1е 

отделешя щелочи и образования новаго соединешя белко¬

вины съ ФОСФорною кислотою и известью, нераствори

ма го на холоде въ воде , разведенныхъ кислотахъ и ще-

лочахъ. 
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зованныхъ частей твла безъ СОДБЙСТВ1Я избыт
ка Фосфорной кислоты. 

Подобное противоръ^е встречается также въ 
яйц'в: яичный бт>локъ, между своими минераль
ными началами, содеряштъ избытокъ щелочнаго 
основашя, между гвмъ какъ желтокъ яичный за
ключаете въ себт> свободную Фосфорную кисло
ту (см. примЪчаше на стр. 218). 

Сравнивая мея«ду собою негорюч1е элементы 
крови травоядныхъ, зерноядныхъ и плотоядныхъ 
животныхъ, найдемъ весьма странную разницу 
между пропорциями щелочей и ФОСФОРНОЙ кислоты. 

Кровь свиньи и собаки заключаете въ себт> 
36° / 0 , курицы бол-ве 4.0%, между т*мъ какъ 
кровь вола и овцы содержите не бол'Ёе 14^-
16° / 0 Фосфорной кислоты (см. прим^чаше на 

стр. 212). 

Какъ согласить столь значительную разницу 

съ одинаковостью отправленш крови? Если не-

горюч1е элементы бычачьей крови необходимы 

въ означенныхъ пропорщяхъ для жизненныхъ 

отправленш вола, тотъ какъ объяснить, что кровь 

свиньи и собаки, при столь отличающемся со-

ставтэ, можетъ служить для гвхъ же ц-влей, какъ 
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и кровь травоядныхъ животныхъ ? Въ самомъ 
дъ-лЪ, анализъ не показываетъ никакой разницы 
относительно пропорцш, въ какихъ эти него-
р к т е элементы содержатся въ органахъ или ча-
стяхъ организма расноложенныхъ вне кровенос-
ныхъ сосудовъ. Не смотря на то, что зола кро
ви травояднаго животнаго на столько отличается 
отъ золы крови плотояднаго животнаго, что мо
жно совершенно различить ихъ по пропорцш 
Фосфорной кислоты получаемой при анализ*, мы 
совершенно не въ состоянш различить, чрезъ 
изел-вдоваше негорючихъ элементовъ, мясо бы
ка отъ мяса собаки или свиньи; и такъ зола 
изъ мяса травоядныхъ животныхъ тождественна 
съ золою мяса плотоядныхъ животныхъ. 

Минеральныя части, содержащаяся въ яшд-
кости которою пропитано мясо вола, овцы, те
ленка, свиньи, собаки, курицы, лисицы, рыбы, 
всегда содержать Фосфорную кислоту и щелочи, 
въ пропорцш ругорпоярпаШт. Плотное и нера
створимое въ холодной вод* вещество мышицъ, 
связокъ, перепонокъ, тканей легкаго и печени, 
всегда заключаете въ себ* избытокъ Фосфорной 
кислоты, такъ что при сожиганш этого веще-
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ства постоянно образуется известное количество 

п^арповрпаШт. 

Но если у травоядныхъ животныхъ органы и 

ткани, но отношенш къ негорючимъ элементамъ, 

представляютъ такой же составъ, какой суще

ствуете у плотоядныхъ; если измтшеше, увели-

чеше или уменыиеше, пропорцш ФОСФОРНОЙ ки

слоты въ крови не увеличиваете ни умень

шаете пропорцш этой кислоты въ жидкостяхъ 

мышицъ и тканей, то изъ этого мояшо заклю

чить, что избытокъ ФОСФОРНОЙ кислоты въ крови 

не имт>етъ вл1яшя на пластичесия отправлешя. 

Кровь, снабжая ВСЕ части гвла необходимою 

для нихъ ФОСФорною кислотою, всегда должна 

содержать въ себт> известное количество этой 

кислоты; но Фосфорная кислота, какъ кислота, 

не имеете никакого значешя въ образован1'и 

крови, ни въ отправлешяхъ ея, потому что ея 

свойства, какъ кислоты, нейтрализуются въ кро

ви избыткомъ щелочи. 

Въ составт» крови различныхъ классовъ жи

вотныхъ замътна неодинаковость двухъ началъ, 

ФОСФОРНОЙ кислоты и углекислоты; но эти раз-

лич1я не имФютъ никакого вл1яшя на свойства 
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крови, постоянно остающейся щелочною. Въ 

крови травоядныхъ животныхъ щелочь отчасти 

соединепа съ углекислотою; въ крови плотояд-

ныхъ животныхъ эта кислота заменена ФосФор-

ною кислотою, хотя отъ этого не происходить 

изменешя ни въ свойствахъ, ни въ отправле-

т я х ъ крови (*). 

ФосФорнокислыя щелочи имеютъ между ТЁМЪ 

таюя же свойства, какъ углекислыя щелочи, и 

это одинъ изъ многочисленныхъ Фактовъ, изум-

ляющихъ наблюдателя. Въ самомъ деле, удиви-

(*) Анализъ золы изъ крови, сделанный г. Верделемъ: 

Кровь Кровь Кровь 
человека, теленка овцы. 

Фосфорной кислоты . . . . 31,787 20,145 14,806 

Щелочей и щелочныхъ земель, 58,993 66,578 60,576 

Углекислоты 3.783 9,848 19,474 

Изъ этихъ анализовъ видно, что пропорщя углекисло

ты увеличивается по мере уменьшешя ФосФорпой ки

слоты. Разности между количествами щелочи суть отча

сти только кажунияся, потому что подъ ними разум'Ьютъ 

кали и натръ, взаимно заменяющаяся, какъ известно, въ 

весьма яеровныхъ количествахъ. Поваренная соль и же-

л-Ьзо вычтены; дополнен1е до 100 частей с о с т а в л я ю т 

случайный вещества. 
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тельно, что две кислоты, одна газообразная, а 
другая нелетучая, одна изъ самыхъ слабыхъ, 
а другая изъ сильнейшихъ, что две кислоты 
нисколько не похояая другъ на друга по соста
ву, могутъ образовать съ составными частями 
крови, съ щелочами, соединешя съ одинаковыми 
химическими свойствами. Фосфорнокислый натръ 
имеетъ такой же вкусъ и такую же щелочную 
реакцш, какъ и углекислый натръ; растворъ 
его въ соприкосновенш съ свободною углеки
слотою поглощаетъ такое же ея количество, 
какъ и растворъ углекислаго натра, и подобно 
сему последнему, только съ большею легкостью, 
онъ теряетъ поглощенную углекислоту , при 
взбалтыванш его съ воздухомъ или въ безвоз-
душномъ пространств*, или при испаренш, со
храняя впрочемъ способность поглощать угле
кислоту при другихъ обстоятельствахъ. 

Если правда, что извъхтныя отправлешя кро
ви основываются на химическихъ свойствахъ, 
именно на щелочности этой жидкости, то изъ 
иредъидущаго следу етъ, что замещеше углеки
слой ФОСФОРНОКИСЛОГО щелочью и обратно не 
должно иметь ни какого вл1ятя, потому что 

15 
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замещете кислоты соединенной съ щелочью ни

сколько не ведетъ къ нарушешю химическихъ 

свойствъ крови. 

Кровь есть почва, изъ которой развиваются 

вс* органы одинаковымъ образомъ и постоянно 

одинаковаго состава; но вместе съ темъ она есть 

источникъ животной теплоты, а сосуды, въ ко-

торыхъ течетъ она, суть пути, по которымъ про

дукты преобразовашя тканей, то есть тела сде-

лавиляся негодными для жизненныхъ отправле-

нш, выводятся въ отделительные сосуды и на-

конецъ выделяются изъ тела. По этому въ кро

ви должны соединяться все необходимыя услов!я: 

въ ней должны заключаться г о р к ^ я части, ко-

торыя служатъ агентами повсюду разносящими 

и передающими жизненную деятельность и про-

изводятъ теплоту, равно какъ и негорюч1я ча

сти, служапия посредниками этихъ отправленш. 

Между этими негорючими частями только ФОС¬

Форная кислота, одна изъ минеральныхъ кислотъ, 

играетъ определенную роль въ пластическихъ 

отправлешяхъ, между темъ какъ образоваше 

крови, произведете теплоты и отделенш под

чинены химическому вл1янш избытка щелочей. 
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Основываясь на томъ, что ФОСФорная кисло
та и углекислота могутъ заменять одна другую 
въ крови, не изменяя ея свойствъ, объясняютъ, 

почему попеременное употреблеше раститель

ной пищи и животной у человека не произво

дить заметнаго разстройства въ нормальныхъ 

отправлешяхъ организма, не смотря на то, что 

изменяете составъ крови въ отношеши къ не-

горючимъ началамъ. 

Зная составъ золы питательныхъ веществъ, 
легко определить сущность негорючихъ элемен-

товъ заключающихся въ крови, потому что эти 

последше суть твже, что и въ питательныхъ ве-

ществахъ, и происходятъ прямо изъ нихъ. 

Когда пища состоитъ изъ хлеба и мяса, ко-

торыхъ зола содержитъ только ФОСФорнокислыя 

соли, безъ углекислыхъ, то и кровь заключаете 
въ себе только ФОСФорнокислыя соли. Если къ 
вышеупомянутой пище прибавляется картофель 

или зеленые огородные овощи, то кровь полу
чаете известное количество углекислыхъ солей. 
Наконецъ если хлебъ и мясо совершенно заме
нить плодами, кореньями или зелеными огород

ными овощами, то человеческая кровь п р ю -
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бръ*таетъ составъ и свойства крови вола или 
овцы. 

Даже и тогда, когда бы этотъ заменъ ФОС¬

Форной кислоты и углекислоты въ крови, про
исходящей въ слъдатие изменешя рода пищи, 
не оказывалъ по видимому никакого дЪйств1я на 
образоваше крови, на питаше и произведете 
теплоты, онъ не могъ бы остаться безъ суще-
ственнаго вл1яшя на отделительный отправлешя 
организма. 

Въ самомъ деле, очевидно, что въ нормаль-
номъ состоянш здоровья, при неизменности ве
са животнаго, щелочи, щелочныя земли, ФОС

Форнокислыя соли и окись железа, будучи вне
сены въ организмъ съ пищею, не могутъ нако
пляться въ теле, но ежедневно выделяются въ 
такихъ же количествахъ, въ какихъ были по
треблены. Два снаряда производятъ это вы дел е-
ше: почки и кишечный канале. При обыкновен-
ныхъ обстоятельствахъ, пепелъ мочи и кала 
представляетъ одинаковую пропорщю съ мине
ральными веществами пищи; только при увели
чены веса тела животнаго, при возрастали его 
органовъ, организмъ удерживаетъ известныя 
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минеральный вещества пищи, какъ напримеръ 
Фосфорнокислую известь. 

Если известны минеральный начала содержа
щаяся въ пище, потребляемой человекомъ и жи
вотными, въ здоровомъ состоянш, то по этой 
пище можно съ математическою точностью опре
делить составъ мочи и кала, впередъ предска
зать какая будетъ реакщя мочи и указать въ 
какихъ пропорщяхъ будутъ содержаться мине-
ральныя начала въ моче и кале. 

Минеральныя начала одни и теже въ хлебе, 
мясе, зернахъ, кореньяхъ, клубняхъ, травахъ и 
плодахъ, но ихъ пропорцш чрезвычайно различ
ны въ этихъ питательныхъ веществахъ. Они 
весьма легко различаются по свойствамъ своимъ. 

Щелочи (кали и натръ), какъ сами по себе, 
такъ и въ соединенш съ ФОСФорною, серною и 
угольною кислотами, легко растворимы въ вод*. 

Щелочныя земли (известь и магнез1я), сое-
диненныя въ виде среднихъ солей съ углеки
слотою или ФОСФорною кислотою, не растворимы 
въ воде. 

Напротивъ того, углекислыя щелочныя земли 
съ избыткомъ углекислоты растворяются въ во-
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д* заключающей въ себе свободную углекисло

ту; Фосфорнокислый земли съ избыткомъ Фос
форной кислоты растворяются въ воде содержащей 

свободную ФОСФорную кислоту, либо какую нибудь 

другую минеральную или органическую кислоту. 

Вышеупомянутыя твла всегда содержатся въ 

зол* пищи человека и животныхъ. Фосфорная 
кислота, щелочи и щелочныя земли (равно какъ 

окись железа и кремнеземъ въ корме живот
ныхъ) находятся въ нихъ еще до сожигашя; 

серная кислота и углекислота суть продукты 

горешя серы и углерода. Если эта зола п р и 

ходить въ соприкосновеше съ водою, то эта по
следняя растворяетъ растворимыя части, мея^ду 

ТЁМЪ какъ нерастворимыя остаются въ осадке. 
Если зола содержите Фосфорную и серную ки

слоты (равно какъ и кремнеземъ) въ такомъ 

количестве, что этихъ кислотъ достаточно для 

нейтрализовашя щелочей и щелочныхъ земель, 

заключающихся въ той же золе, то обработывая 
эту последнюю водою получимъ: 

Въ раствортъ: 

Фосфорную, кислоту | кали. 
(Серную кислоту) ( натръ. 



Въ осюаткгь: 

Фосфорную кислоту 1 и з в е с т ь 

* ! магнезно 
(Кремнеземъ) 

окись железа. 
Если щелочныхъ земель заключающихся въ 

золе достаточно для насыщешя всей ФОСФОРНОЙ 

кислоты, и следовательно если нетъ достаточна-
го количества ФОСФОРНОЙ кислоты для того, что
бы соединиться съ щелочами, то вся Фосфорная 

кислота содержится въ остатке и тогда получимъ: 
Въ растворть: 

Углекислоту 1 кали. 
(Серную кислоту) . ) натръ. 
Въ ошаткть: 

известь 
магнезш 

(Углекислоту, кремнеземъ)) о к и с ь ж е л < Ё з а 

Пища подвергается въ организме такому же 
измененш, какому бы подверглась при сожиганш 
въ печи, и въ отношенш къ несгараемымъ эле-
ментамъ происходить совершенно такое разде-
лете, какое сейчасъ указано. Пищевареше де-
лаетъ растворимыми, чтобы потомъ внести въ 
кровеобращеше, горючая и негорючая части пи-

ФосФорную кислоту | 
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щи, способныя растворяться въ воде, щелоч-
ныхъ жидкостяхъ или въ яшдкостяхъ слегка ки-
слыхъ. Кислородъ, вносимый въ животную эко-
номш дыхашемъ, сожигаетъ горюч1я части: онъ 
превращаетъ безъазотныя части въ воду и у г 
лекислоту, пластичесюя вещества въ мочевую 
кислоту, гиппуровую кислоту и мочевину, а ихъ 
серу въ серную кислоту. 

Какъ скоро эти органичесше и минеральные 
продукты горешя сделались неспособными бо
лее къ дальнейшему употреблешю въ экономш, 
то они выделяются чрезъ отделительные аппа
раты, именно черезъ почки кишечный канале. 
При этомъ моча принимаетъ въ себя раствори-
мыя, а калъ нерастворимыя части золы пита-
тельныхъ веществъ. 

Щелочи, равно какъ и продукты обмена тка
ней, образующее съ ними растворимыя сое
динена, заключаются въ моче; друия мине-
ральныя вещества входятъ въ составъ кала. 

Когда пищу составляютъ хлебъ и мясо, ко-

торыхъ зола состоитъ только ИЗЪ ФОСФОрНОКИС-

лыхъ солей> то моча содержитъ щелочи въ ви-
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Д-Б ФОСФорнокислыхъ щ е л о ч е й . Въ .случае когда 

животное п и т а е т с я кореньями, овощами,плодами, 
к о т о р ы х ъ п е п е л ъ с о д е р ж и т ъ к а к ъ р а с т в о р и м ы я 

ч а с т и л и ш ь у г л е к и с л ы я щелочи, моча заклю
ч а е т е в ъ себе у г л е к и с л ы я щ е л о ч и . 

Продукты горешя, р а ж д а к и щ е с я в ъ организме, 
серная к и с л о т а , м о ч е в а я и г и п п у р о в а я к и с л о т ы , 

имеютъ б о л ь ш о е сродство к ъ щ е л о ч а м ъ . Если 
п р и б а в л я т ь э т и х ъ к и с л о т е к ъ р а с т в о р у ФосФор-

н о к и с л а г о н а т р а ( Р 0 5 , 2МО) или у г л е к и с л о й ще

лочи, то оне отделяютъ себе щ е л о ч ь о т ъ Фос
форной к и с л о т ы или у г л е к и с л о т ы ; о т н и м а я б ы в 

ш у ю уже въ соединенш ч а с т ь основатя, оне 
о с в о б о ж д а ю т е и з в е с т н о е количество Фосфорной 

кислоты или у г л е к и с л о т ы . 

Совершенно т о ж е п р о и с х о д и т е п р и отделенш 
мочи изъ к р о в и . Щелочи у д е р ж и в а ю т ъ въ хи-
м и ч е с к о м ъ с о е д и н е н ш все к и с л о т ы с у щ е с т в у ю 

щая в ъ к р о в и или въ ней образующаяся. 

Моча человека и ж и в о т н ы х ъ всегда содер

ж и т ъ свободную кислоту или к и с л у ю с о л ь . 

При отделенш мочи, Фосфорнокислая щелочь, 
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встречая серную, мочевую или гиппуровую ки
слоты, теряете известное количество своей ще
лочи; соответствующее количество Фосфорной ки

слоты становится свободнымъ и Фосфорнокислая 

соль, имевшая сперва щелочную реакцш, д е 
лается среднею или обнаруживаете кислую ре
акцш. Въ случае когда растворимыя части зо

лы питательныхъ веществъ состоять изъ угле-

кислыхъ щелочей, эти последшя соединяются съ 

свободною углекислотою крови и выделяются 

мочею въ виде кислыхъ углекислыхъ щ е 

лочей. 

Такъ какъ жидкости сделавнляся кислыми отъ 
ФОСФОРНОЙ или какой нибудь другой нелетучей 
кислоты имеюте свойство растворять Фосфорно
кислую известь или Фосфорнокислую магнезш, и 

такъ какъ жидкость заключающая въ себе въ 

избытке углекислоту также способна растворять 
подобнымъ образомъ углекислую известь и уг

лекислую мaгнeзiю, то окисленная ФОСФорною 

кислотою моча всегда доляша содержать въ ра

створе ФосФорнокислыя земли, а моча окисленная 

углекислотою—углекислыя земли. 
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Составь мочи при жи
вотной пищ!ь (когда по
следняя состоите изъ 
мяса, гороха, Фасолей, 

чечевицы). 
Свободная Фосфорная ки

слота . 
ФосФорно- | известь 

кислыя |магнез1я 
Сернокислыя 
Мочекислыя 

Гиппурокис- щелочи. 

лыя 

Эта моча представ
ляете постоянно кислую 
реакцпо. 

Кислая моча содер
жите обыкновенно мо
чевую кислоту. 

Составь мочи при ра 
стительнои пищть (ког
да она состоите изъ се 
на, дятлины, репы, кар

тофеля и пр . ) . 
Свободная углекислота 

Углекислыя 

Углекислыя 

Гиппурокис

лыя 

известь 
магнезш 

щелоч и. 

Сернокислыя 

Эта моча представ

ляете по временамъ ки

слую, но постоянно ще

лочную реакцпо. 

Щелочная моча не со

держите ни Фосфорной, 
ни мочевой кислоты. 

Предъидуппя отношешя показываютъ, что ки

слыя, щелочныя или нейтральныя свойства мо

чи человека и животныхъ, находящихся въ здо-

ровомъ состоянш, равно какъ и присутств1е въ 

моче ФОСФОРНОЙ кислоты, мочевой кислоты, ФОС-
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Форнокислыхъ и углекислыхъ щелочей, совер
шенно зависать отъ состава золы питательныхъ 
веществъ. 

Моча свиньи кормимой картоФелемъ бываетъ 
щелочною; но коль скоро животное получаетъ 
на пищу зерна хлебныхъ растенш или го-
рохъ, то моча его делается кислою. Тоже са
мое представляетъ моча человека : обыкно
венно кислая, она делается нейтральною или 
щелочною, когда человекъ прибавить къ своей 
пище, въ известной пропорции, сочные плоды, 
вишни, яблоки, картофель, коренья или зеленые 
огородные овощи. 

. Соли, содержащаяся въ моче, отделяются изъ 
крови черезъ почки; следовательно оне были 
сперва составными частями крови. Въ самомъ 
деле, если сравнимъ минеральныя вещества мо
чи съ таковыми же веществами крови, то, въ 

(*) Анализъ мочи,, послЪ вычета поваренной соли. 

Фосфорная кислота 
Анализъ сделанный г. Портеромъ въ Гиссен*. 34,24 

Анализъ сделанный г. Флейтманомъ въ БерлинЬ. 34,03 

(') Въ этомъ числЬ, 4,06 соды разсчитаны какъ 



— 237 — 

отношенш къ количеству растворимыхъ въ во
де солей съ щелочнымъ основашемъ, не най-
демъ почти никакой разницы между этими дву
мя жидкостями (*). 

Если превратимъ кровь и мочу одной и той 
же особы въ цепелъ и выщелочимъ его водою, 
то не найдемъ разницы между растворимыми со
лями крови и таковыми же солями мочи, и очень 
вероятно, что это тождество распространяется 
также и на относительныя пропорцш этихъ 
солей. 

Это позволяетъ надеяться, что современемъ, 
посредствомъ простаго химическаго действ1я, 
можно будете узнатъ составъ крови по составу 
мочи. Несколько сравнительныхъ опытовъ надъ 
кровью и мочею въ различныхъ болезняхъ да-
дутъ медику весьма драгоценныя дтгностичестя 
средства къ определена изменешй крови и къ 

Щелочи. Щелочныя земли. СЬрная кисл., кремиеземъ. 
47,76 (•) 7,62 12,38 

48,03 9,02 8,92 

поташъ. 
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оценке влiянiя, оказываемаго этими изменешями 
на самыя важныя жизненныя отправлешя. 

Не нужно иметь очень болыдихъ сведенш въ 
химш, чтобы понять, что разъяснеше отноше-
нш зависимости, существующихъ между отправ-
лешями крови и минеральными началами, со 
ставляете первое основаше врачебнаго искусства 
и ФИЗЮЛОПИ. Следовательно было бы нелепо 
думать о рацюнальной медицине не положив
ши сначала этихъ основанш, обнимающихъ все 
проблемы животной экономш. Притомъ химике 
считаете доказаннымъ, что щелочность крови 
составляете одно изъ первыхъ и самыхъ важ-
ныхъ условш горешя, произведешя теплоты и 
обмена органическихъ тканей. 

Множество органическихъ соединенш, кото-
рыя сами по себе при обыкновенной темпера
туре или при температуре животнаго организ
ма совершенно неспособны соединяться се ки-
слородомъ, то есть сгарать, нрюбретаютъ это 
свойство когда приходятъ въ соприкосновеше съ 
свободною щелочью (СЬеууеш). Это вл1яше ще
лочей въ особенности разительно выказываютъ 
красянп'я вещества, обезцвечиваюиняся въ этихъ 
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обстоятельствахъ, или известныя безцвътныя ве

щества, которыя тогда окрашиваются и разру^-

шаются. Карминъ, одно изъ самыхъ прочныхъ 

красящихъ веществъ, красящее вещество кам-

пешскаго и бразильскаго дерева, красящее в е 

щество крови растворяются въ едкомъ кали и 

сохраняются такимъ образомъ безъ перемены, 

въ продолжения целыхъ месяцовъ; но какъ ско

ро этотъ растворъ приходитъ въ соприкоснове-

ше съ воздухомъ или кислородомъ, то газъ этотъ 

поглощается весьма быстро и красящш вещества 

разрушаются (Спеугеш). 

Безцветный растворъ чернильноореховой ки

слоты и аЫш руп^аШы въ присутствш поташа 

и въ соприкосновенш съ воздухомъ окрашивается 

въ тёмнокрасный цвете и разрушается въ про

должены нЪсколькихъ минутъ. Даже алкоголь 

окисляется и темнеете при обыкновенной тем

пературе, если содержите въ себе свободную 

щелочь. 

Молочный и виноградный сахаръ, въ присут

ствш щелочей, отнимаютъ кислородъ даже у 

металлическихъ окисловъ, при обыкновенной тем

пературе. 



— 240 — 

Тоже самое производить щелочи и въ крови: 
оне содействують горешю и увеличиваютъ го
рючесть деятелей дыхашя. 

Это вл1яше щелочей очень приметно въ со-
ляхъ органическихъ кислоть, . введенныхъ въ 
кровеобращете. Давно уже замечено, что при 
потреблены сочныхъ плодовъ, вишенъ, земля
ники, картоФеля и т. п. , моча делается щелоч
ною. Все эти плоды, равно какъ и соки вино
града, клубней и травъ, содержать щелочи въ 
виде солей съ растительными кислотами, обыкно
венно въ виде яблочнокислыхъ (плоды съ ко
сточками, ананасъ), лимоннокислыхъ (плоды съ 
зернышками, смородина, картофель) или вино-
каменнокислыхъ (виноградъ) солей. Между темь 
изследовашя Жильбера Бляна и Вёлера пока
зали, что съ предъидущими солями, взятыми 
отдельно, происходить тоже, что и съ солями 
заключающимися въ растительныхъ частяхъ: вне-
сенныя въ тело черезъ ротъ или помощью кли-

. стира, лимоннокислое, яблочнокислое, винокамен-
нокислое и уксуснокислое кали появляется въ 
моче въ виде углекислой соли. 

Кислоты этихъ солей, введенныя въ кровь въ 
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вид* среднихъ или кислыхъ соединен1и, сгара-
ютъ также совершенно, какъ въ самомъ лучшемъ 
сожигательномъ приборе. Углекислый щелочи, 
заключающаяся въ моче травоядныхъ живот-
ныхъ вед уть свое начало изъ того же источ
ника: оне происходятъ изъ органическихъ со
лей съ щелочнымъ основашемъ, находящихся 
въ пище. 

Точно такимъ же образомъ мочевая кислота 
сгараетъ въ организме чрезъ соприкосновеше 
съ щелочью. Моча кроликовъ, которымъ давали 
довольно болыше п р 1 е м ы мочевой кислоты въ 
виде мочевокислаго кали ( 2 — 2 у 2 грамма), не 
содержала более мочевой кислоты; эта кислота 
превращалась въ щавелевую кислоту и мочеви
ну, которой количество по крайней мере въ 
пять разъ превышало обыкновенное количество 
мочевины въ здоровой моче (Ггеп'сЬв). А мо
чевина, какъ известно, есть нечто иное какъ 
углекислота, въ которой половина кислорода за
мещена соответствующимъ количествомъ ами-
догена (N112). 

Причина чрезвычайной горючести этихъ в е -

ществъ въ экономш очевидно зависите отъ щ е -
16 
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лочности крови, какъ это доказываютъ самые 

простые Факты. 

Травоядныя животныя потребляют^ въ пище 

своей значительное количество свободныхъ ки-

слотъ, которыя уничтожаются въ кровеобраще-

нш и исчезаютъ, подобно кислотамъ соединен -

нымъ съ щелочами; въ ихъ организме, равно 

какъ и въ организме плотоядныхъ животныхъ, 

безъ сомнешя образуется мочевая кислота, какъ 

продуктъ несовершеннаго сгаратя пластичес-

кихъ веществъ; но въ здоровомъ состоянш эта 

мочевая кислота никогда не является въ моче 

этихъ животныхъ, изобилующей свободною ще

лочью. 

Это явлеше удовлетворительно объясняется 

присутств1емъ углекислыхъ щелочей въ крови. 

Растительныя кислоты введенныя въ кровь, или 
мочевая кислота происходящая чрезъ обменъ 

тканей, разлагаютъ углекислыя щелочи и обра-

зуютъ средшя соли, которыя тотчасъ же разла

гаются кислородомъ обращающимся въ организ

ме; освободившаяся углекислота выделяется че-

резъ легшя. 

Те же органичесшя кислоты , которыя въ 
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вид* солей, то есть сопровождаемыя щелоч
ными основаньями, исчезаютъ такъ скоро въ 
крови человека, теже самыя кислоты являются 
неизмененными въ моче, если были внесены 
безъ этихь щелочей; даже самыя горюч1я изъ 
нихъ, какъ винокаменная кислота и чернильно-
ореховая кислота, въ этомъ виде не сгараютъ 
въ организме. Чернильноореховую кислоту лег
ко открыть въ моче, помощью солей железа, съ 
которыми она даетъ черную жидкость, подобную 
чернил амъ. 

И такъ причиною этой негорючести служить 
недостатокъ свободной щелочи, этого посред

ника окислотворенгя. 

Кровь человека и собаки, надъ которою сде
лано много опытовъ, не содержитъ углекислой, 
но заключаетъ въ себе Фосфорнокислую щелочь. 

Между темъ известно, что внесете нейтраль-
ныхъ растительныхъ солей не изменяетъ щ е 
лочности крови, тогда какъ внесете свободныхъ 
кислотъ, отнимающихъ отъ нея часть щелочи, 
должно освобождать известное количество Фос

форной кислоты соединенной съ щелочью. Эта 
фосфорная кислота, не будучи газообразною, какъ 
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углекислота, не можетъ быть выделена дыхашемъ 
и по этому остается въ крови до гвхъ поръ, 
пока какая нибудь причина не удалитъ ея от
туда. Вероятно, что часть крови, до которой до-
ходятъ органичесшя кислоты, сперва теряете 
свою щелочность, на некоторое время прини
маете даже кислую реакщю (реакщю, которую 
почки опять нейтрализуютъ) и что, въ следств1е 
этого состояшя крови, органичесшя кислоты, о 
которыхъ говорю, не сгараютъ более въ крове-
обращенш. Въ самомъ деле, если бы кровь ра
створивши чернильноорехоувю киолоту остава
лась щелочною, то эта кислота неминуемо была 
бы уничтожена, потому что она не можетъ су
ществовать въ присутствш кислорода и щелочи. 

Особенныя свойства крови человека и пло-
тоядныхъ животныхъ, зависания отъ болыпаго 
содержашя въ ней ФОСФОРНОЙ кислоты, заметнымъ 
образомъ выказываются въ отделешяхъ. Фос
форная кислота соединенная съ щелочью проти-
вупоставляетъ известное сопротивлеше хими
ческому действ1ю этой щелочи; этого сопротив-
лешя не бываете въ крови травоядныхъ ж и 
вотныхъ. . 
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Присутств1е ФОСФОРНОЙ кислоты въ крови 
плотоядныхъ животныхъ находится въ ТЕСНОЙ 

связи съ постоянною кислотностью мочи и съ 
отдвлешемъ мочевой кислоты, между теме какъ 
исчезаше этой мочевой кислоты прямо зависитъ 
отъ преобладающей щелочности крови у траво-
ядныхъ животныхъ. 

Присутстше свободной углекислоты въ моче 
травоядныхъ животныхъ большею частью зави
ситъ отъ сродства углекислой щелочи къ угле
кислоте; присутств!е другихъ кислотъ въ моч* 
твхъ же животныхъ служить очевидно однимъ 
изъ необходимыхъ условш къ поддержашю ще
лочности крови. 

Предположимъ, что разстройство почечныхъ 
отправлены останавливаетъ отделеше этихъ ки
слотъ, или что быстрый и ненормальный об-
менъ тканей (воспалеше, горячка) освобождаетъ 
заключающуюся въ органахъ Фосфорную кисло
ту и примешиваете ее къ крови : въ следств!е 
этого изменешя щелочности крови, тотчасъ же 
должно произойти увеличеше отделешя мочевой 
кислоты и изменеше дыхашя. 

Вышесказанный зaмeчaнiя объясняютъ часто 
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удивительный удачи медиковъ, получаемыя ими 

при излеченш многихъ болезней, предписашемъ 

хорошо разсчитанной д1еты, благоразумнымъ вы-

боромъ пищи, употреблешемъминеральныхъводъ, 

сыворотки и т. и. 

Когда, въ обыкновенной д1эте, МЯСО и хлебъ 

заменяются растительною пищею, сочными пло 

дами, то въ следств1е этого безъ сомнешя из

меняется химическш составъ крови, но это из-

менеше не распространяется на ея органичес-

юя или горюч1я составныя части. Въ самомъ 

деле, Фибрине и белковина воловьей крови ни

сколько не разнятся отъ Фибрина крови траво-

ядныхъ и зерноядныхъ животныхъ. Но эта п е 

ремена дiэты изменяетъ нeгopючiя части крови; 

она нейтрализуетъ вредное вл1яше ФОСФОРНОЙ 

кислоты или ФОСФОРНОКИСЛОЙ щелочи (какъ въ 

болезняхъ ТИФОИДЭЛЬНЫХЪ и воспалительныхъ), 

заменяя ихъ углекислого щелочью. 

Безъ сомнешя, нетъ Факта более убеягдаю-

щаго въ томъ, что кишечный каналъ служитъ 

отделительнымъ органомъ, какъ отсутств1е ж е 

леза вообще въ моче и ФосФорнокислыхъ солей 

въ моче травоядныхъ животныхъ. 
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Понятно, что моча не можетъ содержать в е 
щества нерастворимаго въ этой жидкости; и 
такъ ФОСФОРНОКИСЛОЙ извести и ФОСФОРНОКИСЛОЙ 

магнезш Н'ЁТЪ ВЪ МОЧЪ коровы и лошади, пото
му что жидкость, содержащая такое большое ко
личество углекислыхъ щелочей и углекислыхъ 
земель, не можетъ растворять ФОСФорнокислыхъ 
земель (*). 

Въ мочъ лошади и коровы не находимъ ФОС¬

Форной кислоты, не смотря на то, что эти жи-
вотныя ежедневно потребляютъ большое ея ко
личество, въ ВИД'Ё растворимыхъ ФОСФОрНОКИС-
лыхъ щелочей, которыя потомъ усвояются кровью. 
Составъ мочи (*) и кала ТЁХЪ же животныхъ, 

(*) Растворъ углекислой извести въ водЪ, насыщенный 

углекислотою и разведенный колодезною водою на столь

ко, что углекислое кали или натръ бол1ге не производятъ 

въ немъ осадка, отъ прибавлена къ нему самаго мадаго 

количества ФОСФорнокислаго натра тотчасъ же даетъ н е -

изчезающую мутность ФОСФОРНОКИСЛОЙ извести. 

(*) Составъ мочи (за вычетомъ повар, соли) и кала. 

Моча (АггЬаесЬег). Калъ (ВисЬпег). 

Кали 
Натръ 

Лошади Коровы Лошади Коровы* 
. 28,97 56,74 £ ,33 17,1« 
. — 1,31 0,61 6,30 
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которыхъ кормъ тоже подвергали химическому 
анализу (*), показываете, что вся Фосфорная ки
слота пищи находится въ помете, въ виде Фос
форнокислой извести и ФОСФОРНОКИСЛОЙ магне-
зш (РО 5 , 2МО). И такъ вся Фосфорная кисло
та, сделавшаяся свободною въ следств!е орга-
ническаго обмена и по причине химическихъ 
свойствъ мочи не могущая выделиться черезъ 
почки, переходить изъ крови въ кишечный ка -
налъ; следовательно кишечный каналъ прини
маете на себя отчасти отправлешя почекъ, какъ 

Моча (АгхЬаесЬег). Пометь (ВисЬпег)* 

Лошади Коровы Лошади КорОВ! 
Углекислота . . . 27,28 31,04 — — 

. 27,75 1,74 5,22 7,31 

. 4,22 4,09 2,03 4,30 

Окись железа . , 0,79 0,31 2,03 3,34 

ОЬрная кислота. . 6,48 4,63 3,92 3,23 
Кремнеземъ . . — 89,96 41,00 

Фосфорная кислота • — 7,92 17,05 
100,00 100,00 100,00 100,00 

(*) Лошадь получала ежедневно 1,75 килогр. овса, 2 

килогр. ржанаго хлЪба, 5 килог. с*Ьна, 2*/й килогр. ржа

ной соломы; корова около 26 килогр. выжимокъ изъ кар¬

тоФеля лишен наго посредствомъ брожения крахмалистыхъ 
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отд'Влительнаго органа. Трудно себ-Б ясно пред

ставить, съ химической или анатомической точки 

зрЪшя, эту замену отправленш; гбмъ не мен^е 

она существуетъ, какъ это доказываютъ и з -

вЪстныя бол^зненныя состояшя (напр. поносъ). 

Однакоже невозможность объяснить это не уни-

чтожаетъ истины Факта. 
Кромъ исчисленныхъ нами минеральныхъ ве-

веществъ (см. стр. 188), 6 кидогр. ржаной соломы, 1 ки-

логр. овса, 0,5 килогр. гороховой соломы, 0,5 овсяной 

соломы, 0,5 килогр. ячменной соломы, 6 килогр. свекло

вицы. Г. Портеръ, при анализ^ золы изъ овса, сЬна и 

этихъ выжимокъ, получилъ сл-Ьдуняще результаты: 

Ctiio. Овесъ. Остатки Части ра
бродившего створимы] 
картофеля. въ вод* 

20,08 12,94 38,52 54,18 

10,84 2,02 4,47 6,17 
Фосфорная кислота. 17,33 15,43 16,78 11,99 

Известь . . . . 8,24 3,00 5,19 

Магнез1я . . 4,00 7,08 7,33 

Окись желЪза 1,82 0.60 1,50 

С-Ьрная кислота. . 2,10 0,49 6,10 8,72 
Поваренная соль . 3,09 4,00 5,91 
Кремнеземъ . . . 30,00 53,97 2,84 12,12 

Углекислота. . . 0,67 — 12,27 — 

100,00 100,00 100,00 100,00 
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ществъ, кровь человека и животныхъ содержите 
известное количество поваренной соли и желтьза. 

Количество поваренной соли обыкновенно п р е 
вышаете половину веса другихъ вместе взя -
тыхъ минеральныхе начале. 

Разнообраз1е пищи не имеете заметнаго вл1я-
шя не содержание поваренной соли въ крови. 
Кровь собаки, кормимой ве продолжен!и восем
надцати дней мясомъ, содержала такое же ко
личество поваренной соли, какое содержала при 
кормленш собаки въ продолжены двадцати дней 
хлебоме. Количество поваренной соли заклю
чающейся ве крови человека, овцы, свиньи, 
вола, теленка доходитъ до 50° /°—60°/ о полна-
го веса золы. Разница замечаемая въ этомъ 
отношеши въ указашяхъ анализовъ происходить 
или отъ известной потери поваренной соли, ко
торой трудно избегнуть при превращеши крови 
въ золу, или отъ вл1яшя оказываемаго на про
порции поваренной соли разностями другихъ ми-
неральныхъ началъ крови, ФОСФОРНОЙ кислоты 
или углекислоты. 

Столь значительное количество поваренной 

соли въ крови заставляетъ попытаться ойреде-
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лить роль ея въ ней. Нете надобности напоми
нать, что вся поваренная соль происходите изъ 
пищи. Но ежели сравнимъ золу растешй, кото
рыми питаются лошадь и корова, съ золою кро
ви этихъ животныхъ, то найдемъ очень пора
зительную разницу: пропорщя поваренной соли 
заключающейся въ крови значительно больше, 
часто въ 10 разъ больше, нежели сколько со
держится ея въ корм*. Равнымъ образомъ срав
нивая золу мочи заметиме, что она всегда со
держись менее поваренной соли, нежели зола 
крови; пропорщя поваренной соли въ моче со
ответствуете пропорцш ея въ корме. Эти Фак
ты кажется указываютъ на особенное действ1е 
въ кровеносныхъ сосудахъ, сопротивляющееся 
въ одно время и уменьшешю и увеличешю по
варенной соли (потому что пропорщя поварен
ной соли въ крови не превосходить известнаго 
предела); и такъ поваренная соль въ крови со
ставляете не случайное, но постоянное начало, 
и количество ея до известныхе пределове остается 
неизменнымъ. 

Изъ растительныхъ питательныхъ веществъ 

семяна заключаютъ наименьшее количество по-
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варенной соли; изъ растешй европейскаго ма
терика овощи и луговая трава (въ особенности 
Lolium perenne) содержать ея наиболее. 

Не легко определить значеше поваренной со
ли въ организме съ такою же точностью, какъ 
значеше Фосфорной кислоты или извести, пото
му что поваренная соль не входитъ, подобно 
последниме, въ составъ органическихъ тканей. 
Поваренная соль служитъ посредницею изве-
стныхъ общихъ отправлены и элементами свои
ми не участвуете въ образованы органовъ; 
въ самомъ деле, ни одинъ органъ не содержите 
хлора въ химическомъ соединены, между теме 
какъ все жидкости животной экономш заключаютъ 
его въ себе. 

У европейскихъ животныхъ, которыя потреб
ляюсь въ пище своей только соли кали и кро
ме поваренной соли не принимаюсь никакого 
другаго хлористаго соединешя или соли натра, 
оба элемента поваренной соли находятся въ 
известныхъ частяхъ организма, но отдельно. 

Жидкость, которою пропитана вся мышечная 
система, содержите много хлора соедияеннаго 
не съ натр1емъ, но съ кал1емъ; этотъ хлоръ 
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происходить изъ поваренной соли. Желчь ж и -
вотныхъ, живущихъ на суше, заключаете зна
чительное количество натра, котораго металле, 
натрш, имеете то же происхождеше. Ве крови 
лошади, коровы и вообще травоядныхъ живот-
ныхъ, количество углекислаго натра превышаетъ 
вдвое, даже втрое пропорцйо углекислаго кали, 
хотя зола ихъ пищи содержитъ лишь следы уг
лекислаго натра. Постоянство этихъ отношешй 
доказываете, что натрш или натре выполняете 
определенную роль ве отправлешяхъ крови, ка-
лш или кали въ отправлешяхе мышечной с и 
стемы, хотя эти тела, какъ они ни сходны между 
собою, не всегда могутъ заменять другъ друга. 

Въ крови человека и зерноядныхъ животныхъ 
Фосфорнокислое кали всегда сопровождается по
варенною солью; между темъ обе эти соли не мо
гутъ существовать вместе не разлагаясь взаим
но на хлористый калш и ФОСФОРНОКИСЛЫЙ натре, 
котораго химичесмя свойства весьма близко под-
ходяте ке свойстваме углекислаго натра (*). 

(*) Бели смЪшать умеренно насыщенный растворъ *ос-
фориокислаго кали съ растворомъ поваренной соли и ос-
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Если притомъ взять во внимаше то обстоятель
ство, что кислота, которой желудочный сокъ ча
сто обязанъ своею деятельностью, есть хлористо
водородная кислота, происходящая изъ поварен
ной соли, то нельзя сомневаться ве важности 
этой соли въ жизненныхъ отправлешяхъ и н е 
обходимости ея присутств1я ве пище человека 
и животныхъ. 

Действ1е оказываемое хлористоводородною ки
слотою на пластическая части питательныхъ ве-
ществъ весьма замечательно. Клейковина хлеб-
ныхъ растенш и животный Фибрине, напримеръ, 
растворяются легко и скоро, при температуре 
тела, ве воде едва окисленной неболынимъ ко-
личествомъ хлористоводородной кислоты; эта ра
створимость не увеличивается, но уменьшается 
съ увеличешеме пропорции кислоты, такъ что 
все растворенное вещество осаждается концен
трированною хлористоводородною кислотою. Ра-
створъ поваренной соли действуете подобно кон
центрированной хлористоводородной кислоте. 

тавить на холод* въ поко*, то скоро начинаютъ осаж

даться прекрасные кристаллы «осФорнокислаго натра. 
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Та же вода, которая отъ прибавлешя къ ней 
'Лооо с о л я н о й кислоты совершенно растворяетъ 
вышеупомянутыя пластичесшя вещества, теряетъ 
свою растворяющую способность, если содер
жись несколько более 3 ° / 0 поваренной соли; въ 
самомъ деле, можно помощью раствора этой со
ли совершенно осадить все растворенное изе 
кислаго раствора клейковины или мяснаго Фи
брина (*). 

Сейчасе описанныя отношешя не суть безе 
сомнешя единственныя, которыя доказываютъ 
вездесущность и распространеше поваренной со
ли въ животноме организме; весьма вероятно, 
что эта соль бываетъ посредницею и даже дви-
гателемъ известныхъ органическихъ действш. 
Свойства ея делаютъ ее именно способною ке 
подобному назначешю. 

Въ самомъ деле, поваренная соль имеетъ 
странное свойство образовать съ мочевиною пре
красное соединеше, кристаллизующееся боль-

(*) Прежше опыты Проута и Л. Гиелина были вповь 

подверждены, въ большей части случаевъ, докторомъ 

Шмидтомъ вг ДерпгЬ. 
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шими прозрачными ромбоидальными призмами; 
это соединеше всегда встречается въ моче, за
ключающей поваренную соль (*). Находятъ да
же мочевину вместе съ поваренною солью въ 
стекловидной влажности глаза Отъ соединешя 
своего съ поваренною солью, мочевина теряетъ 
извеетныя свойства, принадлежащ1я ей какъ ор
ганическому веществу. Дальнейшие более точ
ные опыты можетъ быть выкажутъ более тесныя 
отношешя, нежели какъ думаютъ, между от-
сутств1емъ въ мышечной системе поваренной 
соли и мочевины, этого последняго продукта ор-
ганическихъ обменовъ, и одновременнымъ появ-
лешемъ обоихъ этихъ тЪлъ въ крови и моче. 

Припомнимъ также, что по инстинкту мы при-

(*) Изъ другихъ солей, только азотнокислый образуютъ 

съ мочевиною подобныя соединешя. Именно это соеди-

неше мочевины и поваренной соли часто бываетъ при

чиною того, что чрезъ прибавление азотной, кислоты не 

осаждается азотнокислая мочевина изъ мочи умеренно 

концентрированной, и что въ бол'Ье концентрированной 

мочЪ всегда остается въ раствор1> болЪе мочевины, не

жели сколько ея соотв*Ьтствуетъ растворимости азотнокис

лой мочевины. 
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бавляемъ более соли къ крахмальной, нежели 
къ другой пище; что почти никто не находить 
картофеля вкуснымъ безъ соли. Не имеете ли 
это какого нибудь отношешя къ замечательному 
соединенно, которое поваренная соль образуете 
съ винограднымъ сахаромъ, этимъ продуктомъ 
пищеварешя ? Покрайней мере известно, что 
моча д1абетиковъ содержитъ обыкновенно это сое-
динеше; присутств1е поваренной соли вероятно 
также оказываете влiянie на отделеше сахара 
почками. 

Здесь место приступить къ вопросу, который 
агрономы старались решить по своему, именно 
о вл1янш соли на откармливаше животныхе. Ре 
зультаты прекрасныхъ опытовъ г. Буссенго мне 
кажутся въ этомъ отношенш весьма ясными и 
убедительными. Прибавлеше соли ке корму не 
оказывало вл1яшя на произведете мяса, жира или 
молока: но, по словаме г. Буссенго, оно повиди-
мому имело благопр1ятное действ1е на наружный 
видъ и на качество животныхъ. После первыхъ 15 
дней, две партш (каждая изе 3-хе быковъ) не 
представляли еще заметной разницы въ своей 
наруншости, но въ теченш следующего месяца 

17 
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эта разница становилась более явною, даже для 
не очень опытнаго глаза. У животныхъ обеихъ 
партш кожа сделалась мягкою и нежною на 
ощупь, но шерсть быковъ которыме давали 
соль сделалась гладкою и блестящею, между темъ 
каке шерсть другихъ оставалась тусклою и стоя
чею. По мере продолжешя опыта, эта разница 
делалась более резкою: таке, быки второй пар
тш, въ продолженш целаго года не получавпле 
соли, имели шерсть растрепанную и таме и 
сямъ можно было заметить кожу лишенную во
лосе ; напротиве, животныя первой нартш со¬
храняли наружность животныхъ хорошо содер-
жимыхъ: ихъ живость и частые признаки п о 
требности случки составляли противуположность 
съ медленностью движенш и холодностью тем
перамента которыя замечаемы были у животныхе 
второй партш. Нетъ сомнешя, говорить г. Бус-
еенгб, что на рынке можно бы получить более 
выгодную цену за быковъ выкормленныхъ подъ 
вл1яшемъ соли. 

Эти опыты весьма поучительны. У быковъ, 

которые получали только соль заключающуюся 

обыкновенно въ корме, этого количества ея бы-
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ло недостаточно для отделительныхъ отправле
н ы ; такимъ образомъ недоставало переноснаго 
средства (agent de transport) для известныхъ ве* 
ществъ, возбуждающихъ вне тела отвращёше и 
которыми кровь, мясо и ВСЁ соки были напол
нены; потому что кожа есть отражеше внутрен-
няго состояшя тела. Друпе быки, чрезъ п р и -
бавлеше соли къ ихъ корму, получали средство 
необходимое въ обстоятельствахъ, въ которыхъ 
находились они, къ против у действа ВСЁМЪ вред-
нымъ вл1яшямъ, причиняемымъ организму внеш
ними деятелями. Тело первыхъ быковъ, въ от
ношены воспрымчивости ихъ къ болезнямъ, 
можно сравнить съ очагомъ наполненнымъ весь
ма горючимъ матер1аломъ, которому недостаетъ 
только искры чтобы воспламениться и сгореть. 

Действ1е соли состоите не въ произведены 
мяса, но въ нейтрализованы условш неблаго-
пр1ятствующихъ этому произведена, которыя 
необходимо проистекаютъ отъ ненатуральнаго 
состояшя, въ которомъ находится откормливае-
мое животное. И такъ нельзя достаточно нахва
лить употреблешя соли въ этихъ обстоятель
ствахъ. 
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Некоторые агрономы совершенно иначе объ
ясняюсь предъидущ1*е опыты. Такъ какъ упо-
треблеше соли не приносить имъ прямой выго
ды, увеличешя количества мяса, въ заменъ из
держиваемой соли, то они заключаютъ изъ это
го, что соль совершенно безполезна и даже ссы
лаются на эти самые опыты противъ отмены 
пошлины на соль. 

Кроме химическихъ свойствъ, соль имеете еще 
Физическое свойство, отъ котораго получаетъ осо
бенную важность въ жизненныхъ отправлешяхъ, 
потому что друия соли имеюшдя тоже свойство 
не входяте въ составь обыкновенной пищи че
ловека и животныхъ. 

Это свойство можетъ быть выказано помощью 
весьма простаго прибора. 

Если навязать на отверсйе стеклянной труб
ки, имеющей отъ 4 до 6 дюймовъ длины и % 
дюйма въ диаметре, размягченную въ воде пе
репонку (напримеръ кусокъ кишки или пузыря), 
затемъ налить въ трубку до половины коло
дезной воды и вставить ее въ стаканъ напол
ненный тою же водою, такъ чтобы оба уровня 
находились на одной и той же плоскости, то по 
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прошествш многихъ часовъ и дней не заметимъ 
ни малейшаго изменешя въ высоте обеихъ жид
костей. Но если прибавимъ несколько гранъ по
варенной соли къ воде въ трубке закрытой пе
репонкою, то по прошествш несколькихе м и 
нуте увидиме, что жидкость въ ней поднимает
ся и будетъ выше внешняго уровня воды въ 
стакане. 

, Если равнымъ образомъ прибавимъ поварен
ной соли къ сей последней въ количестве рав-
номъ тому, какое мы прибавили къ воде въ 
трубке, то между обоими уровнями не окажет
ся никакой разницы; но если количество соли 
прибавленной къ воде ве стакане больше того 
количества, которое мы прибавили ке воде въ 
трубке, то произойдете обратное: вода въ труб
ке понизится, между теме какъ въ стакане под
нимется. 

Такимъ образомъ колодезная вода переходить 

къ соленой воде, вода содержащая не много со

ли къ воде заключающей большее ея количество, 

каке будто бы толкаемая внешнимъ давлешемъ 

сквозь перепонку, противно законамъ тяжести. 

И такъ простое ирибавлеше соли къ вод* со-
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общаетъ трубке снабженной перепонкою свой¬
. ства насоса. Въ известныхе случаяхъ послед

няя всасываете воду се силою равною давле-
шю ртутнаго столба вь 2 или 3 дюйма высотою. 

Если закрыть трубку весьма тонкою перепон
кой и наполнивъ ее до половины воловьей кровью, 
лишенною Фибрина , поставить подобно нредъ-
идущему въ стакане съ теплою водою (отъ 3 7° 
до 38° стоград. термрметра), то чрезъ несколь
ко минуте увидимъ, что кровь точно т а к ж е , какъ 
соленая вода, поднимается, отъ того что вода 
изъ стакана переходить къ крови. 

Можно убедиться, что соли кровяной сыво
ротки принимаютъ большое участье въ этомъ 
всаеыванш, вводя въ трубку жидкость отделен
ную посредствомъ выжимашя отъ крови ссев
шейся въ теплоте и заключающую въ себе по
варенную соль и друпя соли крови. Тогда про-
исходятъ теже явлешя. 

Следовательно способность перепонки застав
лять воду переходить на ту сторону, где на
ходится соль, зависите отъ соли; когда жидко
сти содержать съ обеихъ сторонъ перепонки 
одинаковое количество соли, то не происходитъ 
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просачивашя; жидкость всегда просачивается въ 
ту сторону, где находится соль и теме скорее, 
чемъ больше разница между количествами соли 
ве обеихе жидкостяхе. 

Если ке раствору поваренной соли прибавить 
свободной щелочи, углекислой и ФОСФОРНОКИСЛОЙ• 

щелочи, то способность всасывашя значительно 
увеличится въ ней ; если наружная жидкость 
слегка окислена, а соленая вода въ трубке ще
лочная, то просачиваше происходите весьма 
скоро по направленно оте кислой жидкости къ 
щелочной. 

Эти любопытные опыты дадутъ всякому, кто 
захочетъ повторить ихъ, весьма ясное п о ш т е 
о всасыванш въ животной экономш. 

Въ самомъ деле, организме соединяетъ все 
услов1я для образовашя изъ сосудовъ, помощью 
крови, самаго совершеннаго всасывающаго н а 
соса, действующаго безе кранове и поршней, 
безе механическаго давлешя, безъ особенныхъ 
каналовъ для стока жидкостей. Растворъ пище-
выхъ веществъ, образуемый въ желудке пище-
варешемъ, есть кислый, между теме какъ кровь 
есть соленая и вместе съ теме щелочная жид-
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кость. Весь пищеварительный каналъ окруженъ 
до безконечности разветвленными сосудами, въ 
которыхъ кровь движется съ необыкновенною 
скоростью. Просасывающаяся въ нихъ вода тот-
часъ же отделяется мочевыми органами, и т а -
кимъ образомъ кровь всегда сохраняетъ одну и 
туже степень концентрации. 

После этого легко понять действ1е произво
димое ве животной экономш более или менее 
насыщенною солью. 

Если натощаке, черезе каждыя 10 минуте, 
пить по стакану обыкновенной колодезной воды, 
въ которой находится значительно менее соли, 
нежели въ крови, то уже после втораго стака
на (считая его въ & унцш или 120 граммъ) вы
деляется известное количество окрашенной мо
чи, почти равное по обеему количеству перва-
го стакана выпитой воды. Если выпить такимъ 
образомъ двадцать стакэновъ, то получится 19 
испущетй мочи, изъ которыхъ последнее бу
дете почти безцветное и будетъ содержать не 
много более соли, нежели колодезная вода. 

Если сделаеме тотъ же опытъ съ колодезного 
водою, къ которой прибавлено количество пова-
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ренной соли почти равное тому, какое содер
жите въ себе кровь (оте 3 / 4 до 1 процента), 
то не произойдетъ необыкновеннаго отделешя 
мочи. 

Но подобной воды почти невозможно выпить 
более трехъ стакановъ, не почувствовавъ пол
ноты, давлешя и тяжести въ желудке, указы-
вающихъ, что вода, содержащая такое же ко
личество соли какъ и кровь, требуете значи
тельно больше времени для того, чтобы всосать
ся кровеносными сосудами. 

Наконеце если пить воду, содержащую н е 
сколько более соли, нежели кровь, то происхо
дите действ1е противное всасывашю, то есть по-
слаблеше низоме. 

И такъ, способность кровеносныхъ сосудове 
всасывать воду изменяется, смотря по тому, бо
лее или менее она солена (*). Если вода со -

(*) Поваренная соль сделалась предметомъ первой не

обходимости, даже для наимен-Ье образованных^ народовъ, 

и во многихъ странахъ составляетъ одинъ изъ самыхъ 

важвыхъ и ц-Ьпиыхъ жизненныхъ припасовъ. Во многихъ 

а*риканскихъ странахъ она заступаетъ мЪсто денегъ, г д * 
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держитъ менее соли нежели кровь, то она вса
сывается весьма скоро; если она заключаетъ ея 
столько же, то происходитъ равновШе; если же 

людей пропгЬниваютъ за соль, въ особенности у Галла-

говъ и на берегу Cieppa-Леоне. Въ окрестностяхъ Акры, 

на Золотомъ Берегу, даютъ одного или двухъ неволь-

никовъ за горсть с о л и , которая посл"Ь золота счи

тается самою ценною вещью. Весьма не мнопе народы во

все не употребляютъ соли или стараются заменять ее 

суррогатами. (Г. Карстенъ л у котораго я заимствовалъ 

зти Факты, не приводить однакожъ ни одного примера 

совершеннаго неупотребления соли). Въ гористыхъ стра

нахъ внутренней Африки соль обходится такъ дорого, по 

причин^ трудностей перевозки, что только богатые мо-

гутъ употреблять ёе . Мунго-Паркъ разсказываетъ, что у 

Мандинговъ и у другихъ эешпскихъ племенъ выражеше 

«онъ приправляетъ свои кушанья солью» значитъ тоже 

что «онъ богатый челов'Ькъ)). Онъ самъ принужденъ былъ 

долго оставаться безъ соли и разсказываетъ о необыкно. 

венномъ желанш получить ее , бывъ вынужденъ притомъ 

оставаться не растительной д1ЭгЬ. Калье ув'Ьряетъ также, 

что жители Ранкана весьма р1>дко солятъ свою пищу, по

тому что соль составляетъ у нихъ предметъ роскоши; 

негры Мандинго и Бамборосы употребляютъ ее только въ 

некоторые болыше праздники (Karsten, Lehrbuch der Sa

linenkunde). 

Есть страны, въ которыхъ необходимо давать соль жм-
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она содержитъ ея более нежели кровь, то выде
ляется не черезъ почки, какъ мало соленая во
да, но черезъ кишечный каналъ. 

вотнымъ чтобы сохранить жизнь ихъ. Такъ, по словамъ 

г. Вардена, домашшя животныя окол*ваютъ въ сЬвер-

ныхъ странахъ Бразилии, если не даютъ имъ извЪстнаго 

количества соли или солена! о песку. Г. Руленъ упоми-

наетъ о подобномъ Факт* въ Колумбш : когда животныя 

не находятъ соли въ корм*, въ вод*Ь или въ землЪ, то 

самки делаются мен-fee плодливыми и стада уменьшаются 

весьма скоро. (Moglin'sche Annalen, II, 1847, pag. 29). 

Въ трактат* увЬичаиномъ Брюссельскою Медицинскою 

Академ1ею, докторъ Севъ утверждаетъ, что поваренная 

соль увеличиваетъ плодовитость самцовъ и самок ь и 

удвояетъ средства пропитания зародыша. Во время кор-

млен1я грудью, говоритъ онъ, соль потребляемая матерью 

дЬлаетъ питомца бол be кр'Ьпкимъ, увеличиваетъ количе

ство молока и д-Ьлаетъ его болЪе питательнымъ; сольус-

коряетъ ростъ овецъ и дЪлаетъ руно ихъ болЪе нЪжнымъ; 

мясо животныхъ потребляющихъ много соли вкуснее, пи

тательнее и удобоваримее, нежели мясо плотоядныхъ жи

вотныхъ не получающихъ соли въ своей пищ* (Journal 

de chimie médicale,  1849, p. 127). 



ИИСЬИО ТРИДЦАТЬ-ПЯТОЕ. 

Составе мяса/—Фибрине, бгьлковина, мясная вытяж
ка. — Приготовленге мяса, варенге, жарете. — Составе 
бульона. — Креатине, креатинине, инозите, молочная 
кислота. — Большая цтънность бульона. — Приготовле
нге мясной вытяжки. — Зола мяса и бульона. — Соле
ное мясо. — Разница между минеральными частями 
мясе. — Желтьзо заключающееся ее мясть и крови. — 
Рыбное мясо. — Сравненге азотистыхе вегцестве ее жи
вотной экономги, ее отношснги состава. — Зерновые 
хлтьба, мука и хлтьбе. — Замтьна хлтьба во время голо
да. — Клейковина, закваска, отруби. — Влгянге пита-
тельныхе веществе на матергальныя и умственныя от-
правлетя человгька. — Вино, водка, чай, кофе. — За-
мтьненге животной пищи растительною.—Потребности 
человгька. — Сравненге животной экономги человгька се 

политическою экономгею. 

ХлЪбъ и "мясо, пища растительная и живот

ная, д^йствуютъ одинаковымъ образомъ на ор

ганически отправлешя обшдя человеку съ ж и 

вотными; въ живомъ организм^ они производятъ 

одни и тЬже продукты. 

Хл*бъ содержитъ въ клейковинЪ Фибринъ и 

б'Ёлуовину, два существенныя начала мяса, а 

въ своихъ мйнеральныхъ частяхъ—соли, необхо-
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димыя для образовашя крови, теже самыя и въ 
той же пропорцш, какъ и въ мясе. Но мясо 
заключаетъ въ себе кроме того известное коли
чество веществе, которыхъ вовсе нетъ въ р а 
стительной пище, и отъ этихе то веществе за-
висяте известныя действ!я мяса, отличаюпця 
его отъ прочихъ питательныхъ веществъ. 

Если выщелачивать холодною водою и выжи
мать мелко изрубленное мышечное мясо, то по
лучается белый, волокнистый остатокъ, состоя
нии изъ собственно такъ называемаго мышеч-
наго волокна, связокъ, сосудовъ и нервовъ. 

Если выщелачиваше совершенно, то холодная 
вода растворяетъ отъ 16 до 2 4 ° / 0 мяса, пред
полагая его сухимъ. Фибринъ, существенная 
часть мышечнаго волокна, составляетъ по весу 
около 3 / 4 выщелоченнаго остатка. Если сей по
следит выжать и нагреть до 70° или 80°, то 
волокна сжимаются, твердеютъ и делаются по
хожими на роге; въ нихъ происходитъ видоиз
менение, роде сседатя , въ следств1е котораго 
мясное волокно теряете способность всасывать 
и удерживать въ себе воду подобно губке; вода 
вытекаете изъ него и осадоке при нагреваши пла-
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ваетъ въ ней, какъ будто бы къ нему приба
вили эту жидкость. Выщелоченное и свареное 
мясо не имеете, подобно жидкости въ которой 
оно было сварено, никакого вкуса или весьма 
слабый, тошнящш; оно трудно разжевывается и 
даже собаки не едяте его. 

Это отъ того, что вкусныя части мяса заклю

чаются въ мясномъ соке и могутъ быть изъ не

го извлечены холодною водою. 

Если нагревать до кипешя водную мясную 

вытяжку, обыкновенно окрашенную кровью въ 

красный цвете, то увидимъ, что при темпера

туре жидкости въ 56° отделяется белковина, 

бывшая сперва растворенною, ве виде почти 

белыхе ссевшихся хлопьевъ; красящее вещество 

крови свертывается только при 70°? жидкость 

делается слабо желтоватою, прозрачною и окра

шиваете лакмусовую бумажку, что доказываетъ 

присутств1е въ ней свободной кислоты. 

Отделяющееся такимъ образомъ изъ мясной 

вытяжки отъ действ1я теплоты количество бел¬

ковины, въ виде сгустка, весьма изменяется, 

смотря по возрасту животныхъ. Мясо ста-

рыхъ я«ивотныхъ доставляетъ часто только 
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\ — 2 ° / 0 , мясо же молодыхъ животныхъ даетъ 

ея до 14%. 

Мясная вытяжка, лишенная кипячешемъ кра-

сящаго вещества крови и белковины, имеете 

ароматный вкусъ и все свойства мяснаго бульо

на. Выпаренная, даже ве незначительной теп

лоте, она темнеетъ, наконецъ становится корич

невою и иолучаетъ вкусе жаркаго. Высушенная 

оставляетъ отъ 12 до 13 частей (на 100 суха-

го мяса) бурой несколько мягкой массы, очень 

растворимой въ холодной воде; этотъ остатокъ, 

разбавленный 32 частями теплой воды, къ кото

рой прибавлено не много соли, имеете вкусе и 

все свойства превосходнаго бульона. Высушен

ная мясная вытяжка имеете весьма сильный 

вкусъ, такъ что никакая кухонная приправа не 

можетъ въ этомъ отношенш съ нею сравниться. 

Выщелоченный холодною водою мясной оста

токъ имеетъ одинаковую сущность у различ-

ныхъ животныхъ, такъ что въ этомъ состоят и 

нельзя ОТЛИЧИТЬ говяжьяго мяса отъ птичьяго, 

отъ мяса серны, дичи, свиньи и т. п. 

Но бульонъ приготовленный изъ мясъ различ-

ныхъ животныхъ имеете, кроме общаго, всемъ 
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бульонамъ свойственна™ вкуса, свой особенный 
вкусъ, ясно наиоминающш запахъ и вкусъ жа-
ренаго мяса этихъ животныхъ, такъ что прибав
ляя къ вареной козлятине сгущенную вытяжку 
говяжьяго мяса или курицы, не въ состоянш 
будемъ по вкусу отличить ее отъ жареной го
вядины или курицы. 

Эти Факты показываютъ, что мясное волокно, 
въ естественномъ состоя нш, бываетъ окружено 
и пропитано белковинною жидкостью. И такъ 
большая или меньшая нежность варенаго или 
жаренаго мяса зависитъ отъ количества белко
вины находящейся въ волокне, которая сседаясь 
не позволяетъ мясу твердеть и сжиматься. Мя
со бываетъ хорошо сварено, хотя и красно, если 
нагреть его до 56°, температуры при которой 
сседается белковина; а совершенно доваривается, 
если нагреть до 70°—74°, т. е. температуры 
сседашя красящаго вещества крови. 

Изе предъидущихъ замечэнш можно вывести 
несколько любопытныхъ наставленш касательно 
приготовлешя мяса. Лучпия услов1я, которыя 
нужно выполнить, чтобы получить мясо надле
жащего качества, состоять въ томъ, чтобы по-



ложить его въ горшокъ въ ту пору, когда въ 
немъ сильно кипите, оставить его въ этой тем-< 
пературе въ продолжеши несколькихе минуть и ; 
после поддерживать температуру воды въ 70° \ 
или 74°. Непосредственное погружеше сыраго 
мяса въ кипя чую воду имеетъ следств!емъ ство-
рожеше белковины отъ поверхности кнутри и 
такимъ образомъ образоваше оболочки, препят
ствующей соку вытекать, а воде проникать да
лее въ мясо. Такимъ образомъ мясо остается 
сочнымъ и возможно вкуснымъ, потому что удер-
живаетъ большую часть вкусныхъ веществъ. 

Если напротивъ того полояшть сырое мясо въ 
холодную воду и нагревать ее постепенно до 
кипешя, поддерживая после эту температуру, 
то мясо теряете все растворимыя и вкусныя ча
сти, которыя переходятъ въ бульонъ; белковина 
растворяется мало по малу снаружи внутрь и 
волокно становится такимъ образомъ твердымъ 
и жесткимъ. Чемъ тоньше куски мяса, теме 
значительнее потеря вкусныхе частей. 

Этимъ объясняется известное явлеше, что спо-
собъ варки достарляющш лучшш бульонъ даетъ 
мясо более сухое и не вкусное, и что желая ио-

18 
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лучить сочную говядину, нужно отказаться отъ 
хорошаго бульона. 

Самый вкусный и крепкш бульонъ получается 
чрезъ медленное нагреваше мелкоизрубленнаго 
мяса до кйптлпя, съ равнымъ по объему коли-
чествомъ холодной воды, и поддерживаше тем
пературы КИНБШЯ въ продолженш несколькихе 
минуть, потомъ процеживаше и выжиман1е со
ка изъ варенаго мяса. Продолжительное кипя
чение имеетъ слт>дств1емъ раствореше несколь
кихе процентовъ органическихъ частей более, 
но этимъ вообще не улучшаются вкусъ и свой
ства бульона. Действ1е теплоты на мышечное 
еолокно производить истечете изъ него изве-
стнаго количества воды или сока, такъ что мя
со при варенш даже въ воде теряетъ почти 
15° / 0 веса сыраго мяса; при большихъ кускахъ 
эта потеря меньше. 

жаренш мяса теплота должна быть сна
чала также весьма сильная, а после умеренная; 
Если жареше хорошо произведено, то сокъ вы
текая испаряется на поверхности мяса и сооб
щаете ему темный оттенокъ, блеске и запахе 
свЮйствённый жаркому. 
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Вещества, составляюнп'я мясной сокъ или буль-

онъ, весьма многочисленны, но не совершенно 

известны. Нътъ части тела более сложной, каке 

мышечная ткань; она вся проникнута безчислен-

нымъ множествомъ разветвленныхе нервове и 

тонкихъ сосудовъ, наполненныхе окрашенными 

или безцветными жидкостями. Обработывая ее 

водою, можно извлечь все растворимыя части. 

Бульонъ самъ по себе весьма многоеложене; боль

шая часть веществъ его составляющихъ заклю

чаете въ себе очень много азота. Два изе этихъ 

веществъ, креатинъ и креатининъ, могутъ быть 

получены въ прекрасныхъ, безцветныхъ и весь

ма прозрачныхъ кристаллахъ. Въ особенности 

бульонъ содержитъ много минеральныхъ частей, 

которыя составляютъ около четверти веса сухой 

мясной вытяжки. 

Свободная кислота, кажется, образуется въ 

бульоне только въ следств!е особеннаго разло-

жен]'я, происходящего весьма скоро после смер

ти животнаго, или въ cлeдcтвie кипячешя. Ве 

самомъ деле, мышцы недавно убитыхъ живот-

ныхъ не окрашиваютъ синей лакмусовой бумаж

ки прежде чеме не наступите трупное окоченей 1е. 
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Креатинъ представляетъ, какъ говорятъ, х и 
мически индифферентное вещество, то есть не 
имеете ни кислотныхъ, ни щелочныхъ свойстве. 

Но креатининъ, котораго значительно менее 
въ бульоне, нежели креатина, составляете весь
ма сильное органическое основаше; онъ причи
сляется къ растительныме щелочамъ, между 
которыми встречаются самые страшные яды и 
самыя действительныя лекарства. Креатининъ 
представляетъ щелочную реакцпо и образуете 
се кислотами кристаллизующаяся соли. Его нашли 
еще только въ животномъ организме. 

Креатинъ и креатининъ суть продукты жиз-
неннаго действ1я и находятся въ мясе всехъ 
до сихъ поръ изследованныхъ позвоночныхъ жи-
вотныхъ. Человеческое мясо содержите въ осо
бенности много креатина. 
. Оба эти вещества находятся въ весьма т е с -
ныхъ между собою отношешяхъ; они содержать 
теже элементы, соединенные въ техъ же про-
пopцiяxъ, только креатинъ заключаетъ въ себе 
воды четырьмя атомами больше. Они могутъ 
быть превращаемы одно въ другое. Креатинъ 
въ прикосновении съ сильною кислотою выде-
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ляетъ 4 атома воды и превращается въ креа-
тининъ, который нейтрализуетъ часть кислоты. 
Креатининъ (*) въ свою очередь, при отделенш 
его изъ соединения съ хлористымъ цинкомъ, при-
нимаетъ элементы воды и превращается въ 
креатинъ (Ненйг). 

Одновременное существоваше обоихъ этихъ 
гьлъ въ организм* и легкость съ которою они 
могутъ превращаться одно въ другое, кажется, 
показываетъ, что они имЪютъ значеше въ жиз-
ненныхъ явлeнiяxъ; въ особенности переходъ 
креатина въ креатининъ по всей вероятности 
им*етъ известный особенныя последств!я. 

Чрезъ перегонку съ серною кислотою мясна-

го сока (изъ воловьяго сердца) получены были 

также неболышя количества летучихъ кислотъ, 

какъ то: масляной, уксусной и муравьиной, а 

въ остатка содержался инозпюъ, безъазотное ве-

(*) Въ раствор* не совершенно чистаго креатинина, 

оставленномъ на несколько м*сяцовъ въ шкапу, почти 

весь креатипинъ превратился въ креатинъ, который оса-

дился въ вид* большаго кристалла; при этомъ образова

лось не много плесени. 
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щество, имеющее такой же составь какъ мо
лочный сахаръ, но весьма отличное отъ этого 
тела другими свойствами (Яспегег). Наконеце 
въ мясномъ соке нашли еще безъазотную ки
слоту, похожую на молочную кислоту, но ко
торая отличается отъ этой последней своими 
солями, и кислоту заключающую въ себе азотъ, 
инозитовую кислоту. Последняя встречается въ 
особенности въ мясномъ соке цыпленка. 

Впрочемъ все эти вещества въ совокупности 
представляютъ только весьма незначительную 
часть мясной вытяжки; наибольшая часть ея 
состоитъ изъ некристаллизующихся веществъ, 
которыхъ свойства еще не такъ хорошо и зеле-
дованы, чтобы можно было ихъ отделить. Къ 
этимъ веществамъ принадлея^атъ въ особен
ности вкусныя части сока, равно какъ и те , 
которыя ве незначительной теплоте такъ легко 
буреютъ; между ними есть еще вещество, ко
торое, подобно студени, имеетъ свойство осаж
даться въ виде густыхе, клейкихъ хлопьеве отъ 
прибавлен\я таннина или экстракта чернильныхъ 
орешкове. 

Ве остатке выщелоченнаго мяса нельзя най-
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ти мочевой кислоты; равнымъ, образомъ въ вод

ной МЯСНОЙ ВЫТЯЖКЕ нътъ ни этой кислоты, ни 

мочевины; изъ чего можно бы заключить, что 

эти продукты органическихъ обменовъ, назна^ 

ченные для выд-влетя, уносятся по мере ихъ 

образоватя. 

Мясной сокъ, какъ мы уже заметили,, содер-

житъ хлористое соединение, но не поваренную 

соль или хлористый натрш, а въ особенности хло¬

ристый калш. Это обстоятельство темъ более за

мечательно, что кровь кругообращающаяся въ 

мышцахъ заключаетъ въ себе относительно весь

ма много поваренной соли. (*). 

Очевидно, мясной сокъ содержать, въ эеще-

ствахъ его составляющихъ, все услов1я необхо

димый для образовашя мускуловъ и отправденш 

(*) Въ анатомическомъ м у з е * въ Гиссен* было изсл*-

довано мясо аллигатора, умершаго отъ неизвестной б о 

лезни. Оно было страинымъ образомъ запятнана, въ осо

бенности въ шейныхъ мускулахъ, и эти пятна происхо

дили, какъ въ этомъ можно было увериться, отъ безчи-

сленнаго множества малыхъ кристалловъ мочевой кисло

ты, отложившихся между пучками мышечныхъ волоконъ 

и связочною тканью. 
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ихъ; онъ заключаетъ белковину, которая п р е 
вращаясь въ Фибринъ образуете мясное волок
но и друпя вещества, служаппя для произве-
дешя связоке и нервовъ. Онъ питаете муску
лы, таке точно каке самъ питается кровью, а 
такъ какъ мускулы служатъ источникомъ всехъ 
динамическихъ действш, то мясной сокъ можно 
считать первымъ услов1емъ къ произведена вся
кой СИЛЫ ВЪ ЖИВОТНОЙ ЭКОНОМ1И. 

Такъ объясняется значеше бульона, этой па

нацеи выздоравливающихъ больныхъ. Никто не 

способенъ такъ оценить благодетельное его дей-

ств1е, какъ госпитальные медики; онъ лучше 

всехъ лекарствъ возвращаетъ истощенныя силы, 

оживляетъ аппетитъ, укрепляете пищевареше, 

какъ это до очевидности подтверждаютъ цвете 

лица и наружность больныхе. 

Очевидно, что вещества составляюипя кровь, 

прежде нежели ве состоят и буду те образовать 

мускулы, прежде нежели сделаются составными 

частями мяснаго сока, должны подвергнуться 

целому ряду метаморФозовъ. Мы потребляемъ 

въ мясе продукты этихъ преобразованш, при

готовленные впрочемъ не въ нашемъ собствен-
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номъ организме, но въ организм* другаго ж и -

вотнаго, и весьма вероятно, что они сохраняютъ, 

покрайней мере отчасти, способность произво

дить въ новомъ организме действ1я подобныя 

темъ, кашя произвели бы въ томъ организме, 

въ которомъ образовались. 

Очевидно, въ этомъ и состоитъ важное зна-

чеше мяса, какъ питательнаго вещества: сено, 

овесъ, картофель, репа, хлебе и т. п. произво

д я т въ живомъ организме кровь и мясо, но ни 

одно изъ этихъ питательныхъ веществе не дей

ствуете такъ скоро, какъ само мясо, при вос-

произведенш мяса и при вознагражденш, п о -

средствомъ столь незначительной траты органи-

ческихъ силе, мышечнаго вещества, израсходо-

ваннаго работою. 

Мноие опытные и сведуюшде медики и химики, 

въ особенности Пармантьё и Проутъ, давно уже 

пытались ввести мясную вытяжку въ более об

ширное употреблеше. Пармантьё предлагале упо

треблять ее ве походныхъ госпиталяхъ для •тя

жело раненыхъ солдатъ; по его мненш, мясная 

вытяжка, приправленная неболыпиме количе-

ствоме вина, должна тотъчасъ же подкрепить 
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раненаго, ослабленнаго потерею крови и дать 

ему столько силы, чтобы онъ могъ выдержать 

транспортировку въ постоянный госпиталь. По 

словамъ Пруста, нельзя было выдумать более 

счастливаго употреблены. Какое лекарство мо

гущественнее , говорить о н ъ , какая панацея 

действительнее куска настоящей мясной вы

тяжки , раствореннаго въ стакане винограднаго 

вина? 

Въ странахъ где волъ или овца ценятся не 

очень дорого, какъ напримеръ въ Буэносъ-Ай-

ресе, въ Мексике, Австралш (*), можно бы съ 

•(*) Вотъ что аишетъ мн!> г. Джемсъ Кингъ, одинъ 

изъ самыхъ умныхъ колонистовъ Австралш, обративши* 

на себя общее внимаше разведешемъ виноградниковъ въ 

этой части св-Ьта. 

« 1 п ^ а п £ , близь Раймондовой Террасы, въ Новомъ С1>-

верномъ ВаллисЪ, 26 октября 1850. Здешняя страна пред-

ставляетъ прекрасныя и весьма обширный пастбища. Ро

гатый скотъ и овцы находятся здйсь въ большомъ и з о -

билш и дешевы. Ежемесячно убиваютъ ихъ тысячами и 

мясо варятъ для извлечешя жира, бросая, какъ беспо

лезную вещь, самую питательную часть его. Фунтъ луч-

щей говядины стоитъ не больше полу-пенни (1*/а коп. 

сер . , 5 сантимовъ)». 
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весьма малыми издержками заготовлять огром-

ныя количества мясной вытяжки и привозить въ 

те страны Европы, которыхъ народонаселеше 

кормится картоФелемъ. Этотъ родъ промышлен

ности былъ бы важенъ также для госпиталей, 

потому что мясная вытяжка могла бы заменять 

приготовляемый въ этихъ заведешяхъ бульонъ 

и медикъ могъ бы такимъ образомъ во всехе 

обстоятельствахъ предписывать больнымъ буль

онъ одинаковаго качества и желаемой крепости. 

Во многихъ местностяхъ, где мясо обходится 

дешево, пробовали приготовлять въ бОльшомъ 

количестве мясную вытяжку и поде именеме 

бульонныхъ плитокъ хотели сделать ее предме-

томъ торговли; но этотъ продуктъ промышлен

ности не вошелъ въ общее употреблеше и не 

былъ введенъ въ употреблеше въ госпиталяхъ, 

какъ и следовало ожидать. Въ самомъ деле, оне 

обходится очень дорого и притомъ не имеетъ 

благодетельныхъ свойстве бульона. Дурное ка

чество этихъ плитокъ было следств1еме совер

шенно ложнаго понят1я, которое составили с е 

бе о сущности действительныхъ частей бульо

на. Зная, что бульонъ и все вкусные соки мя-
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са, при известной степени концентрации, п р е 
вращаются въ студень, предположили, безъ даль-
нейшаго изследовашя, что это студенистое ве
щество составляетъ именно главную и суще
ственную часть бульона ; замътивъ съ другой 
стороны, что наилучшее мясо даетъ не самыя 

* 

лучнпя плитки бульона, что изъ белаго мяса 

получаются оне тверясе и более удобными для 

сохранешя, что сух1я жилы, ноги, хрящи, ко

сти, слоновая кость, оленш роге даютъ самыя 

красивыя и прозрачныя плитки, которыя стоютъ 

дешевле, а между теме могуте быть проданы 

за более выгодную цену, Фабриканты, частш 

по неведешю, а частш изъ корысти, превраща

ли драгоценнейпня части мяса въ студень, ко

торая только по своей высокой цене отличается 

отъ обыкновеннаго столярнаго клея. После это

го не чего удивляться, если этотъ продуктъ не 

вошелъ во всеобщее употреблеше. 

И именно это ложное м н е т е , будто бы сту 

день есть действительное начало бульона, было 

причиною несчастной попытки, ве. госпиталяхъ 

Святаго Людовика въ Париже, отчасти заменить 

наетоящш бульоне студенью, извлеченною изъ 



— 285 — 

костей. По этому случаю о действительности 

студени было несколько замечательныхъ споровъ, 

въ которыхъ принимали участ1е мнопе ученые 

люди (г. Донне) и въ cлeдcтвie которыхъ нача

лись изследовашя достойныя внимашя; между 

ними въ особенности нужно упомянуть о трудахъ 

коммиссш назначенной Пар. Академ1ею Наукъ, 

подъ председательствоме г. Мажанди. Эти пре

т я разъяснили много вопросовъ касательно раз-

ныхъ родовъ пищи: старыя заблужденш были 

исправлены и собрано много новыхъ ФЭКТОВЪ, ДО-

казывающихъ питательную силу большаго числа 

растительныхъ и животныхъ веществъ. Ныне 

доказано убедительными опытами, что студень 

сама по себе не имеетъ никакого вкуса, воз-

буждаетъ отвращеше и вовсе не имеетъ ника

кой питательности, что она даже вместе съ вкус

ными частями мяса не способна поддерживать 

жизнь и, будучи прибавляема къ другимъ п и -

тательнымъ веществамъ, не только не увеличи

ваешь ихъ питательности, но скорее уменьшаете 

ее въ нихъ. 

И такъ употреблеше студени на пищу скорее 

вредно, нежели полезно, потому что она вместо 
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того чтобъ изчезнуть изъ крови, не оставляя 
остатка, какъ безъэзотиыя вещества, назначен-
ныя природою для дыхашя, обрелтеняетъ кровь 
азотистыми продуктами, которыхъ присутств1е 
разстроиваетъ органичесюя отправлетя. 

Деятельные части бульона находятся ^совер
шенно готовыми въ водной мясной вытяжке, а 
не образуются въ следстше кухонныхъ операщй; 
если бульонъ содержитъ въ себе студень, то эта 
последняя есть нечто иное какъ продуктъ про-
должительнаго варешя связочной ткани муску-
ловъ. Вотъ что въ настоящее время известно; 
отъ того студень и не считается уже питатель-
нымъ веществомъ: ее можно только встретить 
въ клейкихъ, мало вкусныхъ супахъ, приготов-
ляемыхъ въ Англш и Китае изъ рыбьихъ пла-
вательныхъ перьевъ и изъ мяса черепахи, где 
она составляетъ одинъ изъ трудноваримейшихъ 
предметовъ, мало еще обсуженный (*). 

(*) Понятно, что лица, который бы желали приготовить 

для торговли мяспую вытяжку, не достигли бы своей 

ц'Ьли, если бы не старались совестливо избегать заблуж-

дешй своихъ лредшествепниковъ. Для извлечения всЪхъ 
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Известно изъ опыта, что питательность ва -
ренаго мяса бываетъ меньше, если оно употреб
ляется безъ бульона; равнымъ образомъ непо
средственные опыты показали, что совершенно 
выщелоченное и вываренное мясо почти не пи
тательно. ,йзъ опытовъ Французскихъ академи-
ковъ, о которыхъ мы упомянули выше, оказа
лось, что собака весившая 6,3 килогр., кото
рая ежедневно получала 0,25 килогр. варенаго 
мяса, вымоченнаго въ воде, предварительно вы-

дЬятельиыхъ началъ достаточно варить мясо въ продол

жении получаса съ 8 или 10 частями воды. Предъ выпа-

решемъ бульона, нужно старательно снять весь жиръ, 

потому что иначе онъ прогоркнетъ; выпаривайте должно 

быть производимо въ водяной баит>. Мясная вытяжка ни

когда не бываетъ ни твердою, ни крупкою, но она мягка 

и сильно притягиваетъ изъ воздуха сырость. Вареше мя

са можетъ быть производимо въ чистыхъ м-Ьдиыхъ кот-

лахъ; для выпаривашя же необходимо имтзть чистые оло

вянные или лучше Фарфоровые сосуды. Если бы дошли 

до того, что */ 2 килогр. мясной вытяжки стоилъ бы не 

бол^е Прусскаго талера (3 Франка 75 сантимовъ), то этотъ 

продуктъ сделался бы въ торговлЬ весьма прибыльными 

Въ ГиссенЪ онъ обходится не мен£е 2 или 2*Д талеровъ, 

не считая издержекъ приготовления. 
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жатаго и по возможности лишеннаго жира, но 
прошествие 42 дней потеряла четверть своего 
веса; по прошествш 55 дней худоба ея была 
чрезмерная и совершенно истощенное животное 
на силу могло еще употреблять четверть своей 
порцш; при этомъ она сохраняла свою живость, 
шерсть ея блестела и, нисколько не представ
ляясь чахоточною, она была похожа на животное 
получающее ежедневно хорошую пищу, но въ 
весьма маломъ количестве, не удовлетворяющемъ 
ея иотребностямъ. Совершенно иное представ
ляли собаки получавппя ежедневно такое же 
количество сыраго мяса (содержавшаго более во
ды и менее плотныхъ вешествъ, нежели вареное 
мясо); хотя это мясо было самаго худаго каче
ства (изъ овечьихъ головъ), однако же по про
шествш 120 дней не было замечено никакого 
признака болезни у этихъ животныхъ и весъ ихъ 
оставался неизменнымъ. Не подлежитъ сомненпо, 
что и первая собака оставалась бы здоровою, 
если бы получала совершенно свареное, но не 
выщелоченное мясо ; лишенное сока, оно оче
видно должно было иметь менее питательности. 

Сколько намъ до настоящаго времени известно, 
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ни одно изъ органическихъ началъ бульона не 

встречается въ крови. Эти начала могутъ спо

собствовать воспроизведен^ мускуловъ въ ж и 

вотной экономш, но они не способны превра

щаться въ Фибринъ или белковину крови; нель

зя ихъ также считать существенными услов1я-

ми пищеварешя и питашя, потому что мо

локо и мнопя растительныя вещества весьма 

питательны, хотя и не заключаютъ вещества по-

добнаго этимъ началамъ. 

После этого позволено предполагать, что 

уменьшеше питательности мяса происходите не 

отъ удалены органическихъ веществъ мяснаго 

сока, но это действ!е можно скорее приписать 

минеральнымъ частямъ бульона. 

Одного взгляда на анализъ золы изъ мяса и 

бульона достаточно для того, чтобы показать, 

что при варенш и выщелачиваши мяса наи

большая часть солей содержащихся въ немъ пе

реходить въ бульонъ. 

Если сравнимъ золу мяса съ золою крови 

плотоядныхъ животныхъ, то найдемъ, что какъ 

одна, такъ и другая содержатъ одни и те же 

элементы и видимо въ техе же пронорщяхе 
19 
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(исключая поваренной соли, которой больше въ 
крови). И такъ мясо содеряштъ соли крови и, 
какъ это доказываете опыте, въ отношенш впол
не свойственномъ образована новой крови и 
нисколько не препятствующемъ жизненнымъ от-
правлешямъ. 

Но если выварить мясо, то эти соли разде
ляются и плотный остатокъ удерживаетъ значи
тельно менее солей, нежели сколько ихъ содер
жится въ крови. 

Все мясо при превращены его въ пепелъ 
даетъ 3 % % солей (веса сухаго мяса), выще
лоченное же варешемъ даетъ только неспол
на 1 ° / 0 . 5 килограммъ свежаго мяса въ сум
ме даютъ 42,92 грамма золы; чрезъ вареше и 
выщелачиваше этихъ 5 килограммовъ мяса 35,28 
этой золы переходятъ въ бульонъ; затеме въ 
свареномъ мясе остается 7,64 грамма. Все мя
со содержите въ своей золе 4 0 % кали, а ва¬
реное мясо заключаетъ только 4 , 7 8 ° / 0 (*). 

(*) Составъ золы изъ мяса по анализу г. Келлера. 

Фосфорной кислоты , . . . 36,60 

Кали . • ' . , 40,20 
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Все количество солей заключающихся въ мясе 
необходимо для воспроизведешя крови съ ея 
Фибриномъ и белковиною; очевидно, что по от
няли 4 / 5 (82°/ 0 ) этихъ солей, нужныхъ для кро-
ветворешя, на столько же уменьшится пита
тельность мяса. Недостатокъ солей не мешаетъ 
конечно преобразование составныхъ частей мя
са въ животной экономш, но препятствуетъ п р е 
вращению въ кровь двухъ существенныхъ ч а с 
тей мяса, то есть Фибрина и белковины, п р е 
вращение, въ которомъ соли служатъ необхо-

Земелъ и окиси желЬза . . . . 5,69 

Серной кислоты . . . . . . 2,95 

Хлористаго кал1я . . . . . . 14,81¬

100,25 

Изъ этой золы при вареши мяса пере- Остается въ сва-
ходитъ въ бульонъ реномъ мясЬ. 

ФОСФОРНОЙ кислоты . . 26,24 10,36 
• 

Кали 35,42 4,78 

Земель и окиси железа . 3,15 2,54 

Серной кислоты . . . 2,95 » 

Хлористаго калЬх . 14,81 » 
82^57" 17,68 

Бульонъ содержитъ 0,46, свареиое мясо 1,42 ФОСФОР-

нокислаго желЬза. 
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димыми посредниками; и такъ мясо делается 
простою дыхательною пищею (весьма не совер
шенною безъ сомнешя) и такимъ образомъ те
ряете свою питательность. Эта потеря бы
ваете теме больше, чеме количество отнятыхъ 
солей значительнее; она можетъ быть бываетъ 
также следств1емъ несоразмерности, происходя
щей отъ разделешя солей и вредной для обра
зовала-крови. 

Въ самомъ деле, вываренное мясо даетъ золу 
содержащую слишкомъ 17° / 0 ФОСФОРНОЙ кислоты 
более, нежели сколько ея нужно для произведе-
шя щелочныхъ солей, какъ этого требуетъ кровь; 
и такъ выщелачиваше мяса уменьшаете пита
тельность его солей, разделяя эти последшя на 
кислую соль, которую можно считать выделяе
мою черезъ почки, и на щелочную соль, кото
рая можетъ слуяшть для образовашя крови (*). 

(*) Питательное вещество, содержащее, подобно яичному 

желтку курицы, кали и Фосфорную кислоту въ вид-Ь кис

лой соли (РО в , МО), не можетъ уже служить для обра

зовашя крови, потому что подобное разделе 1пе болЪе н е 

возможно. 
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Изъ предъидущаго легко понять уменынеше 

питательности солеиаго мяса и влхяте оказы

ваемое исключительнымъ употреблешемъ этого 

питательнаго вещества на сущность соковъ и 

крови. Нетъ хозяйки которая бы не знала, что 

если посыпать поваренною солью свежее мясо, 

не прибавляя при этомъ ни одной капли воды, 

то оно спустя несколько дней начинаетъ нако-

нецъ плавать въ разсоле; известно также, что 

весъ мяса значительно уменьшается въ соленой 

воде, между темъ какъ весъ воды увеличивается. 

Это явлеше легко объясняется: свежее мясо 

Г. Мажанди разсказываетъ въ своихъ опытахъ, что онъ 

им1>я въ своемъ распоряжеши много яичныхъ желтковъ, 

хот-Ьлъ убедиться, можно ли ими кормить собакъ. Съ 

этою цгЬлью онъ давалъ отъ 12 до 15 крепко сваренныхъ 

яичныхъ желтковъ молодымъ здоровымъ собакамъ, имЪв-

шимъ хорошш аппетитъ. Въ первый день желтки были 

съЬдены съ нЪкоторымъ отвращешемъ; на другой день 

зто отвращевде было сильнее, а на четвертый день ж и -

вотныя не дотронулись до желтковъ, не смотря на то что 

были очень голодны. 

Желтокъ составляетъ 40%, а б'Ьлокъ 60° / 0 куринаго яй

ца; первый содержитъ до 1,5% (см. ирим-Ьч. на стр. 217), 

а второй только 0,65% минеральныхъ частей. 
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содержите воду, которою оно пропитано какъ 

губка, въ количестве равномъ почти 3 / 4 своего 

веса; но оно можете удержать только значи

тельно меньшее количество соленой воды; при-

томе при одинаковыхъ обстоятельствахъ мясо 

можетъ всосать въ свои поры вдвое меньше на

сыщенной солью, чемъ чистой воды. Вотъ по

чему свежее мясо въ ирикосновенш съ солью 

выпускаетъ половину своей воды, сделавшейся 

соленою; но этотъ разсолъ не есть просто со

леная вода, а содержитъ еще мясной сокъ, 

бульонъ, со всеми действительными его частя

ми, органическими и минеральными. И такъ со-

л е т е производитъ тоже, что и выщелачиваше 

варешемъ: оно уменьшаешь питательность, уно

ся вещества необходимыя для образовала крови. 

Изъ трехъ квинталовъ мяса, два могутъ чрезъ 

полное действ!е соли сделаться неспособными 

для поддержашя жизненныхъ отправлешй и пре

вратиться въ деятеля вреднаго для дыхашя. 

Можно избегнуть этой потери, чему служите до-

казательствомъ несколько удачныхъ попытокъ, 

выпаривая разсолъ пока не отделится соль въ 

кристаллическомъ виде и прибавляя ке солено-
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му мясу, напередъ сваренному, сыроповиднаго 

маточнаго разсола, который представляетъ весь

ма крепкш растворъ мяснаго сока. Разумеется 

гораздо удобнее, но также и дороже, возвра

щать соленому мясу отнятыя начала, прибавляя 

къ нему известное количество чистаго мяснаго 

сока. 

Мясо содержите, въ веществахъ его соетав-

ляющихъ, известныя обпн'я услов1я питательно

сти и удобоваримости, въ отношенш къ кото-

рымъ оно похоже на друпя питательныя веще

ства изъ царства животнаго или растительнаго. 

Фибринъ его и белковина даюте ему опреде

ленное значеше для произведешя Фибрина и 

белковины крови; его жире служите для п р о -

изведетя теплоты; его соли принимаюте участ1е 

ве произведены крови, отделенш и теплоты. 

Кроме этого, мясо обладаете, ве столь замеча-

тельныхъ элементахъ сока, особенною ценностью 

для отправленш более возвышенныхъ, и это от-

личаетъ его отъ всехе другихе животныхъ пи-

тательныхъ веществе. 

Въ отношенш питательности не все мяса 

сходны между собою. Телятина, напримеръ, зна-
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чительно разнится отъ говядины въ отношенш 
количества заключающихся въ ней солей; оба 
рода мяса даютъ почти одинаковое количество 
золы, но говядина содержитъ въ себе более ще
лочей. Минеральныя части телятины (*) содер
жать Фосфорной кислоты слишкомъ 15° / 0 более, 
нежели сколько ея нужно для произведешя ней
тральной соли; это же мясо содержите от 
носительно мало легковаримаго Фибрина; наи
большая часть мяснаго Фибрина въ теляти
не состоитъ изъ вещества подобнаго кровяному 
Фибрину, вздувающагося не растворяясь въ 
воде слегка окисленной хлористоводородною ки-

Р0 8 2МО 73,71 

(*) Зола телятины. Анализъ г. ШтаФФеля 
(съ вычетомъ поваренной соли). 

ФосФорнокислаго кали . . 68,05 
— натра . . 3 , 6 6 

Фосфорнокислой извести. . 3,72 1 
[ 9,97 

— магнезш . 6,24 ? 
Свободной ФОСФОРНОЙ кислоты . . . . 15,10 
Окиси железа 0,30 
Кремнезема 0,92 

100,99 
По анализамъ г. ШтаФФеля» зола говядины содержитъ 

1,06 окиси железа. 
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слотою; она изобилуетъ растворимою связочною 

тканью и обыкновенно содержите незначитель

ное количестяо жира. 

Другое свойство существенно отличающее те

лятину отъ краснаго мяса, напримере говяжья-

го, есть меньшее содержаше окиси железа. 

Окисленное железо составляете одну изе су-

щественныхъ частей минеральныхъ веществе 

крови: за вычетоме поваренной соли, количе

ство его доходитъ слишкомъ до 2 0 ° / о всей з о 

лы (крови человека, вола, барана и т. п . ) ; по

стоянное присутеше железа въ крови и значи

тельное его количество достаточно указываютъ 

на важную роль выполняемую име въ жизнен-

ныхе отправлешяхе. 

Железо есть одно изе существенныхъ началъ 

красящаго вещества крови и следовательно кро-

вяныхъ шариковъ. Кровяные шарики суть п о 

средники всехе действш крови; они произво-

дятъ обмене газовъ при дыханш, весь о б -

менъ тканей, произведете теплоты и силы. 

Степень этихъ отправленш находится въ опре-

деленномъ отношенш къ числу шариковъ, и 

чрезъ эти последше ке количеству железа со-
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держащегося въ крови. Есть болезни, какъ на-

примеръ известные случаи хлороза, въ которыхъ 

число шариковъ уменьшается на четверть все 

го ихъ количества, а следовательно и содержа

щ е железа ве томъ же отношенш. Опытъ до

казываешь, что соли железа даваемыя ве ма-

лыхъ пр1емахъ совершенно поправляютъ здо

ровье, уничтожая чрезмерное изнеможеше чле-

новъ, слабость, бледность, низкую температуру, 

отличительные признаки этого рода болезней. 

Это доказываете действительность железа и 

необходимость его присутств1я въ питательныхъ 

веществахъ. Нельзя себе представить образова-

шя кровяныхъ шариковъ безъ железа. Сытная 

пища должна всегда содержать известное коли

чество железа, соответствующее тому, которое 

ежедневно перестаешь быть деятельныме и вы

деляется черезъ кишечный каналъ; если бы же

лезо было исключено изе питательныхъ веществе, 

то очевидно органическая жизнь сделалась бы 

невозможною. 

Растительныя питательныя вещества, именно 

семяна хлебныхъ растенш, а следовательно и 

хлебе, содержать столько же железа, сколько 
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его находится въ говядине и вообще въ крас-
номъ мясе; телятина заключаете въ себе на х / й 

менее железа, нежели говядина. Сыръ (*), яйца, 
а въ особенности рыба заключаютъ его еще ме
нее, нежели телятина. 

Молоко (0 ,47° / о ) , сыръ, яйца и рыба п р и 
надлежать къ такъ называемой у католиковъ 
постной пище. Незначительное количество же-

(*) Составъ золы изъ сыра, но анализу г. Джоистопа 

(съ вычетомъ поваренной соли). 

Швейцарскш сыръ, Сыръ изъ кислаго 

Щелочей 

приготовленный по
мощью закваски. 

13,48 

молока (н-Ьмецкш 
НапсШаэе). 

42,69 (')• 
Извести. 39,22 8,92 

Магнезш 1,77 0,00 

Окиси железа 0,35 0;40 

ФосФорной кислоты 45,00 47>8 

Кремнезема . 0,18 0,11 
100,00 100,00 

(*) Между этими щелочами находится 25,68% на

тра, по всей] вероятности въ,сл'Ьдств1е разложения пова

ренной соли попавшаго въ пепелъ, потому что въ моло

ка н-Ьтъ солей натра, или по крайней ийр-Ъ находятся 

только сл'Ьды оиыхъ. 
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леза въ нихъ заключающагося объясняете до 

некоторой степени ц е л ь , предпочтительна-

го въ известное время употреблешя постной 

пищи. 

Друия минеральныя части рыбьяго мяса суть 

теже, каке и въ говядине. При варенш рыбы 

часть растворимыхе веществе мяса переходите въ 

бульонъ, котораго обыкновенно не употребляютъ 

(въ Россш употребляютъ уху изъ рыбы), что 

и уменьшаете ценность рыбы какъ питатель-

наго вещества годнаго для кроветворешя. Ве 

этомъ отношеши питательность особенно мала 

въ сушеныхъ (треска) и соленыхъ рыбахъ, ко-

торыя передъ употреблешеме на пищу должны 

быть выщелочены водою (*). 

(*) Составъ золы изъ трески, вымоченной и выщелочен

ной въ известковой вод*, по анализу г. Зеделера. 

Фосфорной кислоты . . . . . 16,775 

Натра 4,259 

Извести 40,218 

Кали . • 3,700 

Магнезш. . . . . . . . 3,272 

Окиси железа. . . . . . . 0,537 
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Во многихъ местностяхъ Германии треску вы-
щелачиваютъ известкового водою. Здесь и н -
стинктъ заставилъ найдти средство, предпи
сываемое наукою, удерживать въ пище боль
шую часть Фосфорной кислоты подъ видомъ 
ФОСФОРНОКИСЛОЙ соли костей; тотъ же н е -
погрешительный советнике человека и живот-
ныхе научиле вознаграждать недостатоке пита
тельности телятины, рыбы, яицъ, прибавлешемъ 
зеленыхъ овощей, картофеля, салата. Въ этомъ 
отношенш кухонная зелень восполняётъ много 
пробелове. Количество солей, щелочныхе з е 
мель и щелочей, заключающихся ве известныхе 
кухонныхе растешяхъ, по истине удивительно: 
селлерей содержите оте 16 до 20° / о , обыкно
венный салате отъ 23 до 24°^ 0 , брюссельская 
капуста до 1 0 % золы относительно къ весу су-
хаго растешя. 

С'Ьрной кислоты 1,643 

Углекислоты . . . . . . . 13,335 

Поваренной соли . . . . . 15,112 
99,072 

100 частей сухой трески дали 7,25 частей золы. 
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Чтобы иметь ясное понят1е о питательности 
сырнаго вещества, Фибрина крови и тканей даю-
щихъ студенистое вещество, необходимо р а з -
сматривать ихъ составъ съ более возвышенной 
точки зрешя. 

Если расположить существенныя начала жи-
вотнаго организма, равно какъ и сырное веще
ство и окончательные продукты органическихъ 
обменовъ, по содержашю въ нихъ азота и 
отношенш этого азота къ углероду, начиная съ 
веществъ заключающихъ въ себе наименее азо
та, то получиме следующш ряде: 

1. Белковина крови содер. 1 пай аз. на8паевъ у гл. 
2. Белковина мяса » 1 » 8 >"> » 

3. Белковина яицъ » 1 » >"> >•> 8 * 
4. Фибринъ мяса 1 » 8 » » 

5. Сырное вещество 1 » » 8 » 
6. Хондринъ » 1 » » 8 » » 

7.Фибринъ крови » 1 » » 7 3 / г » 

8. Роговыя ткани и 

волосы . I » » 7 » » 

9. Ткани даюпия сту

денистое веще

ство, перепонки » 4 » » 6 Уз » 
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10. Инозитовая ки
слота содер. 1 пай аз. набпаевъугл. 

11. Гликоколь . » 1 » » » 4 » » 

12. Креатинъикреа-
тинииъ . » 1 » » » 2 2 / 3 » » 

13. Мочевая кислота » 1 » » » 2*/ 2 » » 

14. Аллантоинъ. . » 1 » » » 2 » » 

15. Мочевина (*) . » 1 » >•> » 1 » » 

Рядъ азотистыхъ продуктовъ, образующихся 

въ живомъ организме, начинается белковиною и 

кончается мочевиною. 

Белковина представляетъ самое сложное, а 

мочевина самое простое соединеше. Организмъ 

(*) Между веществами исчислепнмми въ этой таблиц!*, 

белковина крови, яицъ и мяса и сырное вещество моло

ка часто были упоминаемы въ этихъ письмахъ. Хондрипъ 

есть органическое вещество заключающееся въ костяхъ 

животныхъ до окостен'Ьшя ихъ; онъ во многихъ отношевд-

яхъ похоягь на вещество дающее студень, по совершен

но отличается отъ него составомъ. Гликоколь представ

ляетъ весьма замечательный свойства. Не будучи ни ки

слотою, ни щелочью, это тЪло играотъ роль и кислоты 

и основания влгЬстЬ, Его можно получить съ студенью, 
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растешй переделываетъ заключавшаяся въ немъ 
самыя простыя соединешя въ более сложный; 
въ животной же экономш эти последшя снова 
упрощаются. Мнопя тела следуюгщя после бел
ковины содержатъ такое же количество азота; 
они происходятъ изъ белковины подъ вл1яшемъ 
кислорода, чрезъ последовательное выдфлеше 
углерода или углеродистыхъ соединенш. По от
ношению къ этимъ теламъ живой организмъ пред-
ставляетъ систему операцш служащихъ для раз-
ложетя ихъ на более простыя или минераль-
ныя соединешя. Начиная съ инозитовой кисло
ты ни одинъ изъ продуктовъ не представляетъ 

желчной кислотою или гиппуровой кислотою и разсматри-

вать какъ связь (copule) этихъ соединенш. Желчная кисло

та составляетъ существенную часть желчи; гиппуровая 

кислота, мочевая кислота, аллантоинъ и мочевина суть 

начала мочи. 

Роговое вещество не есть простое соединение. Если 

оставить въ тепломъ мЪстЪ стружки рога, покрывъ водою, 

то они гшютъ и распадаются на два продукта, изъ кото-

рыхъ одинъ похожъ на сырное вещество, а другой на 

белковину ; т*Ьмъ не мен1>е они разнятся отъ этихъ тЬлъ 

составомъ. 
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уже организованной Формы; гликоколь, мочевая 
кислота, аллантоинъ и мочевина способны кри
сталлизоваться, то есть Форма ихъ определяется 
неорганическою силою. 

Изъ предъидущаго понятно, какъ изъ мясна 
го Фибрина можетъ образоваться Фибринъ крови 
и какъ изъ Фибрина крови можетъ произойдти 
вещество перепонокъ и связокъ. Но изъ студе-
ни или Фибрина крови не моя«етъ уже образо
ваться белковины: изъ сложнаго соединены мо
жетъ произойдти более простое вещество, но си
лы действуюппя въ организме противятся обра-
зовашю слояшаго вещества изъ простаго сое
динена. 

Подражая услов1ямъ действующиме въ орга

низме, мы въ состояши сделать алантоине изъ 

мочевой кислоты, мочевину изъ креатина и мо

чевой кислоты; весьма вероятно также, что мы 

нолучиме мочевую кислоту и мочевину изъ тка

ней дающихъ студень или вещество перепонокъ 

изъ Фибрина крови, потому что эти метаморфо

зы происходятъ также нисходящимъ порядкомъ 

въ органическомъ ряду. И такъ мы всегда на-

ходимъ сперва законы разрушешя; оотается уз-

2 0 
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нать, удастся ли намъ когда нибудь открыть за

коны созидашя. 

Часто утверждаютъ, и мы сами говорили въ 
предъидущимъ письмахъ, что белковина и ка-
зеинъ тождественны. Въ строгомъ смысле это 
не правда; только Фибрине мяса и белковина 
крови действительно тождественны; но белкови
на яицъ не тождественна се этими телами, по
тому что при техе же элементахъ заключаете 
въ себе серы ве половину больше. Очевидно, 
эта сера должна выделяться, когда белковина 
яйце превращается въ белковину крови. Подоб
ное, только обратное отношеше представляется 
для казеина: ,на тоже количество серы онъ со-
держитъ более углерода, водорода и азота, не
жели белковина крови, и не подлежите сомне-
шю, что когда это начало молока преобразуется 

(*) Анализъ белковины крови, казеина, Фибрина крови, 

Формулами: 
Белковина крови. Казеинъ. 

Формула. Анализъ. Формула. Анализъ. 
. . 1,3 1,30 0,9 0,9 

Углерода. . . 53,5 53,50 53,7 53,6 

Азота . . . . . 15,6 15,50 15,7 15,8 
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въ белковину крови, въ организме молодаго жи
вот на го, въ то время доляшо выделяться соеди-
неше содержащее углеродъ, водородъ и азоте, 
потому что только такиме образоме изе него 
можетъ образоваться вещество содержащее бо
лее серы. 

Изъ двухъ кислоте входящихе въ составе 
желчи, одна, холеиновая, содержитъ тоже серу. 
Это сернистое соединеше очевидно происходите 
изе Фибрина или белковины крови, заключаю-
чающихъ въ себе серу, а не изъ вещества не-
содержащаго серы, которое составляетъ пере 
понки и связки. 

Среднш изъ лучшихъ анализовъ (*) даетъ 
следующдя отношешя для состава существен-
ныхе частей организма: 

хондрина и студени, сравнительно съ предъидущими 

Фибринъ крови. Хопдринъ. Студень. 
Формула. Апализъ. Формула. Апализъ. Формула. Апализъ. 

0,98 1,0 — — — — 

33,4 53,2 49,4 49,2 49,3 49,4 
16,8 17,2 14,4 14,6 18,3 18,5 
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Белковина крови ) 
Фибринъ мяса [ содержатъ на 2 пая 

Белковина мяса ; 
Белковина яицъ . » » 3 

Казеинъ . . . . » » 2 » 

Фибринъ крови » » » 

Хондринъ . . . . » » 
Ткани изъ студени . » » 

Холеиновая кислота . 

Желчная кислота » 

Мочевая » » » 

Мочевина . . . . » » » 

Отношешя паевъ, показанныя въ этой табли-
наго. Это есть нечто иное какъ численное вы-
томъ, и настолько верное, сколько то позво-
Числа выражаюиня эти отношешя приносятъ ту 
составъ этихъ различныхъ ГБЛЪ. 

БЪлковипа крови. Казеинъ. 
Формула. Апализъ. Формула. Анализъ. 

Водорода. . . . 7,0 7,16 7,1 7,1 

Кислорода . . . 22,6 22,54 22,6 22,6 
100,0 100,00 100,0 100,0 

В Ьр и ость Формулъ холеиновой кислоты и жёлчной ки-

химики установили Формулы мочевой кислоты, аллантои-
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Азота Углерода. Водорода. Кислорода. 

27 паевъ, 216 паевъ, 169 паевъ, 68 

27 » 216 » 169 » 68 
36 » 288 » 228 » 90 
40 » 298 » 228 » 92 

9 » 72 » 59 » 32 

13 » 82 » 67 » 32 
1 » 52 » 45 » 14 
1 » 52 » 43 » 10 
4 » 10 » 4 » 6 
2 » 4 » 4 » 2 

1ГБ, не представляютъ ничего предположитель-

ражеше ФЭКТОВЪ совершенно утвержденныхъ опы-

ляетъ нынешнее состояше химическаго анализа, 

пользу, что съ перваго взгляда указываютъ на 

Фибринъ крови. Хондринъ. Студень. 
Формула. Анализа. Формула. Апализъ. Формула. Анализъ. 

6,8 6,9 6,7 6,9 6,7 6,9 

_ 22,2 21,7 29,5 29,3 25,7 25,2 
юо,о Tbo,ó ТооТо 100,0 100,0 100,0 

слоты была доказана г. Штреккеромъ. Проутъ и д р у п е 

на и мочевины. 
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Но можетъ быть они говорить еще что ни-
зываютъ не только на относительный пропорции 
брине крови, казеин-в, хондрине и тканяхъ изъ 
щихся въ ихъ частичке, въ ихъ атоме; и если 
наме дать более точное понят1е о иитанш и объ 

Несколько примеровъ объяснять мою мысль, 
ты белковины, которая, какъ намъ известно, 

СЪры-
Формула казеина 2 пая 
Безъ Формулы белковины крови . 2 » 

Останется — » 

й з ъ этихъ чиселъ видно, что казеинъ для 

долженъ выделить известныя количества угле-

но, что, за исключешемъ кислорода, это суть 

хондринъ, такъ что, прибавляя 10 иаевъ кисло-

лучимъ сумму элементовъ белковины крови и 
С-Ьры. 

Формула хондрина — пая 

Формула белковины крови . . . 2 » 
Вместе 2 » 

Формула казеина 2 » 

Плюсе 10 паеве кислорода . — » 

Изъ предъидущихъ отношенш можетъ-быть 

лодому животному совершенно готовыми въ MO
HO и элементы необходимые для произведен! я 
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будь более. Можете быть, говорю я, они ука-

элементовъ заключающихся въ'белковине, ФИ-

студени, но еще и на число паевъ содержа-

это такъ, то гЁже числа, гЬже Формулы могутъ 

органическихъ обменахъ. 

Если изъ Формулы казеина вычесть элемен-

происходитъ изъ этого тела, то иолучимъ: 
Азота. Углерода. Водорода. Кислотода. 

36 паевъ '288 паевъ 228 паевъ 90 паевъ 

27 » 216 » 169 » 68 » 
9 » 72 » 59 » 22 » 

того чтобъ превратиться въ белковину крови 

рода, водорода, азота и кислорода. Замечатель-

гйже количества , кашя содержите ве себе 

рода къ эламентамъ казеина, мы аккуратно по-

хондрина. 
Азота. Углерода. Водорода. Кислорода. 
9 паевъ 72 пая 59 паевъ 32 пая 

27 » 216 » 169 » 68 » 
~36 » 288 » 228 » 100 » 

36 » 288 » 228 » 90 » 

позволительно заключить, что природа даетъ мо

локе не только существенную часть его крови, 

его костей. 
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Не менее замечательны следуюшш отношения: 

Формула белковины! 3 ^ 2 студени 

с е 10 паями воды! н )1 холеиновой кислоты 

Формула Фибрина кро-1 щ /1 белковины крови 

ви се 8 паями во- ( со ¡1 студени 

ды 

о / 1 желчной кислоты 

Формула хондрина [ { 2 мочевой кислоты 

8 воды 

Формула студени се \ ^ / 1 желчной кислоты 

10 паями кислоро-| ^ | 3 мочевой кислоты 

да / ^ 112 воды 

Формула белковины се , с ь , 1 холеиновой кислоты 

10 паями воды и/ 0 \ 2 желчной кислоты 

56 паями кислоро-^ 0 И 2 мочевины 

да. ' ° '36 углекислоты. 

Я принимаю за истину не требующую ни

какого особеннаго доказательства, что изъ бел

ковины происходите студень и холеиновая ки

слота, равно какъ и Ф и б р и н ъ крови, и что изъ 

студени и хондрина образуются мочевая кисло

та и мочевина. Но, при настоящемъ еостоянш 

науки, химическ1я Формулы указываюсь только, 

въ какихъ отношешяхъ эти метаморфозы могутъ 
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происходить, а не въ какихъ они происходятъ 

на самомъ дел*. Въ этомъ-то и заключается 

предположительность нашихъ Формулъ: оне толь

ко правдоподобны. 

Однакожъ эти Формулы положительно указы

ваюсь, что белковина съ 10 паями воды точно 

содержитъ элементы вещества перепонокъ и хо

леиновой кислоты; что Фибринъ крови представ-

ляетъ можетъ быть белковину на половину пре

вращенную въ студень; что студень подъ вл\я-
шемъ дыхашя можетъ разложиться именно на 

желчную кислоту, мочевую кислоту или моче

вину, углекислоту и воду; что ежели изъ сту

дени образуется мочевая кислота, въ обменахе 

животной экономш, то остаются элементы желч

ной кислоты; что произведете начале мочи 

должно быть въ тесномъ отношенш съ произве

ден шме началъ желчи. 

Изъ иредъидущихъ же Формулъ мы заклю-

чаемъ , что казеине молока более питате-

лене для ребенка и менее для взрослаго ч е 

ловека, нежели белковина; потому что при

рода должна употребить или издержать съ 

пользою избытокъ элементовъ содерягащихся въ 
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казеине противъ количества ихъ въ белковине, 
для целей не важныхъ уя«е у взрослаго живот-
наго. Изъ этого яш мы заключаеме наконецъ, 
что студень потребляемая въ пищу не годится 
для кроветворетя и что она увеличиваете про
изведете начале желчи и мочи (*). Сверхе того 
это последнее заключеше уже давно подтвержде
но опытоме, по крайней мере относительно мочи. 

Клейковина хлебныхъ растенш, равно какъ и 
белковина растительныхе сокове имеюте такой 
же составъ, какъ белковина крови. Раститель
ный казеинъ не отличается по составу отъ жи-
вотнаго казеина. 

(*) Известно, что действуя окисляющими тЪлами на 

холестеринъ можно образовать особенную кислоту, холе

стериновую (В.еаЧепЪаспег). Ее можно приготовить при 

подобныхъ же обстоятельствахъ изъ холеиновой и желч

ной кислотъ (ЗспНерег). Но нельзя ея получить ни изъ ка

кого другаго животнаго вещества. Эта реакция установляетъ 

связь между кислотами желчи и холестериномъ, началомъ 

столь часто встречающимся въ мочевыхъ камняхъ. Весьма 

правдоподобно, что холестеринъ происходитъ въ организ

ма въ слъдств!е метаморфоза желчныхъ кислотъ. Притомъ 

не известно, во что обращаются эти кислоты. 
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Что касается до пропорцш солей или негорю-
чихъ частей, то разныя хлебныя растешя въэтомъ 

отношенш весьма разнятся между собою. Въ пше
ниц* пропорщя Фосфорной кислоты (*) изменяется 
отъ 4-0 — 48 (Fr.. Way и Огстонъ) до 6 0 ° / о 

(Эрдманъ). Есть пшеница, которой зола имеете 
такой же составъ, какъ мясо выщелоченное вар
кою, и поэтому едва ли вероятно, чтобъ исклю
чительное употреблеше пшеничнаго хлеба мог
ло долго поддерживать яшзнь (**). 

Пшеничная крупичатая мука содержитъ бо
лее крахмала, нежели обыкновенная мука; пше-
ничныя отруби относительно заключаюте боль
шее количество клейковины. 

(") Анализъ пепла пшеницы, г. Эрдмана (послъ- выче

та 1,33% кремнезема и 3,37% песку). 

ФосФорнокислыхъ щелочей (POB 2МО) . . . 49,18 

ФосФорнокислыхъ земель (РО ц , 2МО) . . . 23,13 

Свободной ФОСФОРНОЙ кислоты 27*69 

100,00 

Можно также сличить прекрасные анализы Th. Way и 

Огстона. 

(**) Представляетъ ли крупичатая пшеничная мука столь 

совершенное питательное вещество, какъ несЬянная мука? 
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Американская пшеничная крупичатая мука 
содержитъ клейковины более всехъ другихъ и 
следовательно есть одна изъ самыхъ питатель-
ныхъ. 

Ржаная мука и ржаной хлебъ содержатъ ве
щество похожее на декстринъ и весьма легко 
превращающееся въ сахаръ. Крахмалъ я ч 
меня во многихъ отношешяхъ близко подходитъ 
къ клетчатке и менее легковаримъ. Овесъ з а -
ключаетъ въ себе много пластическихъ началъ; 
Шотландскш овесъ содержитъ ихъ более, н е 
жели возделываемый въ Германш и Англш (Р. Т. 
Томсонъ); это хлебное растете даетъ золу, ко
торая после вычета кремнезема находящегося 
въ мякине, представляетъ составъ весьма похо-
жш на составъ мяснаго сока. 

Не думаю, и касательно этого припоминаю опытъ г. Ma-

gendie, въ которомъ собака., кормимая вдоволь исключи

тельно б*Ьлымъ пшепичиымъ хлЪбомъ, чрезъ S0 дней око-

лЬла; между тЬмъ какъ другая собака, кормимая исклю

чительно чернымъ хл^бомъ (мука и отруби), жила очень 

хорошо безъ малЬйщаго разстроЁства здоровья (Millon, 

Comptes rendus des séances de VAcadémie, XXVIII,  40). 
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Чтобы облегчить отдвлеше муки отъ отрубей 

мнопе мельники передъ помоломъ слегка сма-

чиваютъ хлебное зерно. Если эта влажность не 

будете заботливо удалена помощью искуствен-

ной теплоты, то она въ последствш бываетъ 

причиною порчи муки. Эта последняя получаетъ 

гнилой вкусъ, сбивается въ комки и становится 

жесткою на ощупь. Тесто изе подобной муки 

липко и жирно и даете хлебъ тяжелый, плот

ный и нескважистый. Эта порча происходитъ 

отъ реакщи клейковины на крахмалъ, вызывае

мой влажностью, реакщи, въ следств1е которой 

образуются уксусная и молочная кислоты, к о -

торыя делаюте клейковину растворимою ве во

де и даютъ ей такимъ образомъ свойство, ко-

тораго она не имеетъ при другихъ услов1яхъ. 

Мнопя соли делаюте клейковину опять нера

створимою, образуя съ нею химическое соеди-

неше. Около двадцати лете назадъ бельпйсше 

хлебопеки открыли, что, прибавляя меднаго ку

пороса къ тесту изъ испорченной муки, можно 

получить хлебе столь же хорошш на виде, каке 

хлебе изе лучшей пшеничной муки. Но мед

ный купоросе ядовите и поправляя такиме обра-
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зоме Физичесшя свойства муки портятъ ее въ 
отношеши химическихъ свойстве. 

Квасцы действуюте подобно медному купоро
су- будучи прибавлены ке тесту, они делаюте 
его весьма белымъ, упругиме, плотнымъ и су-
химе. Кажется, что Лондонсше хлебопеки, же
лая получить хлебе белее того, какой можетъ 
доставить лучшая англшская и американская 
пшеничная мука, принуждены были постоянно 
употреблять квасцы при хлебопечеши. Явиделъ 
ве Шотландш, на Фабрике квасцове, кучи этой 
соли ве виде тонкаго порошка, назначенныя для 
Лондонскихъ хлебопекарень. Вообще иностран
цы утверждаюте, что Лондонскш хлебе очень 
трудноваримъ. Это легко себе обеяснить, при¬
нимая во внимаше то обстоятельство, что сое-
динеше ФОСФОРНОЙ кислоты ее глиноземоме весь
ма трудно разлагается кислотами и щелочами. 

Небольшое количество известковой воды, при
бавленное къ испорченной муке, оказываете та
кое же действ1е, каке квасцы и медный купо
росе, но безе дурныхъ последствш этихъ п о -
следнихе. 

Тесное смешеше хлеба со слюною при ж е -
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ваши служить благопр1ятныме услсшемъ для 

скораго пищеварешя крахмала. Равнымъ обра-

зомъ ноздреватосгь и рыхлость хлеба ускоряете 

перевариваше его. 

Ноздреватость хлебнаго теста происходите оте 

броя^ешя. Къ хлебу прибавляюте пивныхе дроз-

жей, которыя приводятъ въ брожеше сахаръ 

происходящш оте действ1я клейковины на крах-

малъ, а освобождающаяся при этомъ углекисло

та образуетъ пузырьки во всехъ частяхъ теста. 

Для ржанаго хлеба употребляюте закваску, 
(levain): ке свежему тесту прибавляютъ изве

стное количество бродящаго теста прежняго при-

готовлешя. Эта закваска превращаетъ известное 

количество сахара въ уксусную и молочную ки

слоты и такимъ образоме сообщаете хлебу сла

бую кислую реакцио. 

Мнопе химики полагаютъ, что при броженш 

теста мука теряете некоторое количество п и -

тательныхе веществе, ве следств!е разложешя 

клейковины. По этому предлагали делать тесто 

ноздреватыме не приводя его въ брожеше, но 

посредствомъ веществъ, отъ примеси которыхе 

освобождается углекислота. 
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Это мнвше не можетъ быть подтверждено ис-
пыташемъ. Если муку превращенную съ водою 
въ тт>сто оставить въ легкой теплоте, то клей
ковина претерпеваетъ изменеше подобное то 
му, какому подвергается намоченный ячмень во 
время образовашя солода при начале прозяба-
шя. Въ следств1е этого изменешя крахмале прев
ращается въ сахаръ. При образованы солода 
изъ ячменя такимъ рбразомъ превращается наи
большая часть крахмала; въ тесте же только 
несколько сотыхе претерпеваютъ это превраще-
те. Небольшое количество клейковины пере
ходите тогда въ растворимое состояше, получая 
свойства белковины ; но она оте этого не д е 
лается менее питательною или более трудно-
варимою. 

Нельзя смешать муки съ водою безъ того, 
чтобы при этомъ изъ крахмала не образовался 
сахаръ; этотъ-то сахаре, а не клейковина, от
части приходить въ брожеше и разлагается 
на алкоголь и углекислоту. 

Питательность солода нисколько не меньше 
питательности ячменя, изъ котораго приготовля-
ютъ его, не смотря на то, что при соложенш 
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клейковина подвергается большему измененио, 

нежели при хлебопеченш. 

Известно тоже изъ опыта, что пластичесшя 

вещества, содержащаяся въ картофеле, равно 

какъ и въ солоде, который прибавляютъ къ не

му при перегонке водки, не теряюте чувстви

тельно своей питательности, хотя присущи бы-

ваюте всемъ Фазамъ образовашя сахара и бро-

жешя этого продукта. 

И такъ, не можетъ быть речи о потере клей

ковины во время хлебопечешя. При этой опе

рации только весьма незначительное количество 

крахмала потребляется на образоваше сахара, 

и брожеше служитъ не только лучшимъ и про-

стейшимъ, но еще самымъ зкономическимъ изъ 

всехъ способовъ употребляемыхъ для придашя 

хлебу ноздреватости. Притомъ химики не долж

ны бы вообще никогда предлагать употребле-

шя химическихъ продуктовъ для кухонныхъ опе

раций, потому что этихъ продуктовъ почти ни

когда не встречается въ торговле въ чистомъ 

виде. Таке, напримеръ, продажная соляная ки

слота, которую предлагали съ углекислымъ на-

тромъ примешивать кг хлебу, всегда очень не-
21 
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чиста и часто содер7китъ мышьякъ; химикъ ни

когда не употребляете этой кислоты, даже для 

производстве менее важныхъ, не очистивши ея 

предварительно. 

Предложешя деланны я до настоя щаго време

ни для замены муки и понижешя цене на хлебе 

ве случае неурожая доказываюте, до какой сте

пени мало обращаютъ при этоме внимашя на 

ращональныя начала гипены и какъ мало намъ 

известны еще законы цитата . 

Цена питательныхъ веществъ представляетъ 

тоже, что цена топлива. Если сравнивать мея«-

ду собою цены различныхе сортовъ камеинаго 

угля, дровъ, лигнита и торфз, то найдеме что 

цена известнаго объема или веса этихе горю-

чихе матер1аловъ находится почти въ прямомъ 

отношенш къ ихъ ценности какъ топлива, то 

есть къ числу градусовъ теплоты освобождаемой 

ими при горенш. Ве местностяхе где жгуте 

березу, дубе и ель, выборе дрове основывается 

не на цене ихе или стоимости каке топлива, 

но на различныхе целяхъ которыхъ хотятъ до

стигнуть. Для топки обширной, широкой или 

очень длинной печи самое выгодное дерево бу-
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деть, ель, потому что пламя его занимаетъ наи

большее пространство; напротивъ того, при ма-

ломъ и узкомъ очаге нужно отдавать преиму

щество березовымъ дровамъ, дающимъ большое 

количество угля. При оценке ЭТИХЪ преиму-

ществъ одно лицо легко можетъ ошибиться, но 

ежедневный опытъ многихъ тысячъ людей по

правляете эти ошибки. 

Средняя цена питательныхъ веществъ въ боль-

шомъ государстве обыкновенно бываетъ мерою 

ихе питательности; разности цены въ различ-

ныхъ странахъ происходятъ отъ местныхъ об -

стоятельствъ, отъ трудности или удобства п е 

ревозки, хорошаго или дурнаго состояшя путей 

сообщешя, каиаловъ, рекъ и т. п. 

Для целей пропиташя рожь не дешевле пше

ницы, рисъ и картофель не дешевле зерноваго 

хлеба; равнымъ образомъ въ отношенш пита

тельности пшеничная мука не можетъ быть за

менена другою мукою. Эти отношешя изменя

ются только во времена голода: картофель и рисе 

быстро прюбретаютъ тогда высокую ценность, 

потому что къ ихъ питательности присоединяется 

другая ценность, которою, правда, они обладаютъ 
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всегда какъ дыхательная пища, но которая не 

ставится высоко во времена изобьшя. 

Для понижешя цены на хлебъ предлагали 

прибавлять къ тесту картофельный крахмалъ, 

декстрине, р и с е , репную мякоть , выжатый 

сырой или вареный картофель: но все эти при-

бавлешя уменьшаютъ питательность хлеба. 

Отъ прибавлешя къ муке картоФельнаго крах¬

мала, декстрина или репной мякоти образуется 

смесь, которой питательность равняется или да

же еще менее питательности картоФеля; и ко

нечно нельзя назвать улучшешемъ этого прев-

ращешя зерновой муки ве пищу имеющую та

кую я^е питательность какъ рисъ или картофель. 

Полная задача состоитъ въ томъ, чтобы сооб

щить рису или картофелю питательность зерно

вой муки или сделать подобными ей, а не въ 

томъ чтобы произвести обратное. Во всякомъ 

случае всегда лучше варить картофель и потоме 

есть его се хлебомъ; правительство доляшо бы 

даже запретить прибавлеше его къ хлебу, по при

чине неизбежности при этомъ обмановъ. 

Примесь гороховой или бобовой муки къ ржа¬

ной муке, либо белаго сыра, каке это делается 
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въ Баварш (Д-ръ Фогель), скорее соответствуем 

цели: но при этомъ въ цене нетъ выигрыша. 

Въ самомъ деле, действительная ЭКОНОАИЯ 

соблюдается тогда только, когда для этой цели 

употребляютъ матер1я*гы, которые при обыкно-

венномъ ходе вещей не имеютъ ни какой ц е 

ны какъ питательныя вещества. 

Такъ, напримеръ, въ Англш тысячи центне-

ровъ лучшей пшеничной муки употребляются для 

извлечешя крахмала необходимаго при пригото

влены каленкора, а клейковина, получаемая при 

этомъ какъ побочный продуктъ (отъ 10 до 2 0 ° / о 

сухой муки), въ большой части теряется для 

продовольств1я. 

Въ опытахъ Французскихъ академиковъ, соба

ки были кормимы въ продолжены 90 дней п ш е -

ничною клейковиною, которую они т>ли сырую 

безъ отвращен1*я и безпрерывно, и при этомъ 

вовсе не произошло разстройства въ ихъ здо-
ровьи (*). 

Кроме органическихъ веществъ мяснаго сока, 

(*) Клейковина съ храхмальной Фабрики дала отъ 1 до 
, % % > 3 0 л ы » содержавшей 7,87 кали, 2,14 натра, 17,31 из

вести, 12,08 магпезш, 7,13 окиси железа: всего 47,13% 
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нъ"гъ вещества более похожего на Фибринъ мя

са по свойствамъ и питательности, какъ хлеб

ная клейковина. Свареная въ небольшомь ко

личестве соленой воды, высушенная и превра¬

щенная въ тонкш порошокъ, клейковина легко 

сохраняется и ее небольшимъ количествомъ мяс

ной вытяжки и обыкновенной хухонной зелени 

даетъ весьма вкусный питательный супъ. Какъ 

съестной припасъ для кораблей и крепостей, 

сухая клейковина (съ мясной вытяжкой) могла 

бы заменить большое количество мяса. 

При приготовленш пива, каке известно, про¬

исходить отделеше пластическихъ началъ ячме

ня изъ соединешя съ крахмаломъ. Те изъ нихъ, 

которыя бывъ растворены въ пивномъ сусле, 

осаждаются во время брожешя въ виде дроз-

жей, совершенно пропадаютъ для питашя. . 

Эти дрозжи отчасти употребляются въ неко-

торыхъ местностяхе Германш и очень ценятся 

каке пища для скота, въ особенности для дой-

ныхъ коровъ. 

При приготовленш пивнаго сусла, на поверх-

осиованШ, соединенныхъ съ 52,08% ФОСФОРНОЙ кислоты, 
0,69 сЬрной кислоты и 0,09 хлора (Кекуле). 
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ности заторниковъ осаждается гвстоватая масса, 

состоящая изъ тонкихъ мучныхъ частичекъ со

лода, механически смешанныхъ съ жидкостью. 

Баварсше пивовары называютъ эту массу верх-

нимъ твстомъ (оЬегЬагд). Она содержитъ до 

2 6 % пластическимъ частей и отъ 4- до 8% 

крахмала. Если прибавить ея въ равномъ ко

личеств* къ муке (не упуская изъ виду боль

шего содержашя воды), то образуется весьма 

хорошш хлебъ. Виртембергсшя пивоварни про-

изводятъ 30,000 квинталовъ этого теста, изъ 

котораго можно бы приготовить 17,000 квин-

таловъ хлеба (ЯсЫовзЬе^ег). 

Все эти средства уменьшить бедность низше

го класса людей во времена голода имеюте толь

ко местное значеше и недостаточны для удо

влетворена потребностей большаго государства. 

Для более обширныхе округовъ существуетъ од

но только облегчительное (палл1ативное) сред

ство, состоящее въ томъ, чтобы делать хлебъ 

изъ непросеянной муки, то есть оставлять въ 

ней отруби и такимъ образомъ употреблять въ 

пользу все питательныя вещества, заключающая

ся въ хлебныхе зернахе. 
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Въ 4 658 году, укэзомъ Людовика X I V запре
щено было подъ страхомъ тяжкихъ штрафовъ 
перемалывать отруби. Этотъ перемолъ, какъ его 
делали мельники того времени, велъ за собою 
потерю 4 0 ° / о . 

Въ ХУИ столетш Вобанъ полагалъ ежегодный 
расходъ пшеницы на солдата около 356 кило-
граммъ—количество, котораго ныне достаточно 
почти на двоихъ. Въ настоящее время, въ след-
ств1е усовершенствовала мельницъ, ежегодно 
сберегается огромное количество питательныхъ 
веществъ, на цену многихъ сотенъ миллюновъ, 
которыя прежде давались только животнымъ, а 
ныне заменяются съ большею выгодою другими 
питательными веществами, вовсе не годными 
для человека. 

Значеше пшеничныхъ отрубей, какъ пита-
тельнаго вещества, уже давно указано, ве осо
бенности г. Мильономъ (*). 

(*) Составъ пшеничныхъ отрубей. 
Мильонъ. Кекуле. 

Крахмала 52,0 \ 

Клейковины . . . . . 14,9) 67,3 

Сахара 1,0' 
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Пшеница еодержитъ не более 2 ° / 0 древеси

ны, неспособной свариваться въ желудке, и самая 

совершенная мельница, въ полномъ значенш 

этого олова, не должна бы давать более это

го количества отрубей. Между темъ лучппя на

ши мельницы всегда даютъ ихъ еще' отъ 12 до 

2 0 % (40 частей крупныхъ, 7 частей мелкихъ 

отрубей и 3 части выбойки); обыкновенныямель-

ницы даютъ до 25°/° отрубей, содержащихъ отъ 

60 до 70° / о самыхъ питательныхъ началъ муки. 

Очевидно, что употребляя на хлебопечеше не 

просеянную муку, увеличиваемъ массу хлеба 

покрайней мере */ 5 или */ 6 . Цена хлеба мо-

жетъ быть такимъ образомъ уменьшена на раз

ность между ценою отрубей (употребляемыхъ 

для животныхъ) и ценою муки. И такъ во вре

мена голода отруби прюбретаютъ еще большую 

важность, темъ более, что не могутъ быть з а -

Жирнаго вещества 
Мильонъ. Кекуле. 

Жирнаго вещества 3,6 4,1 
Древесины 9,7 9,2 

5,0 5,6 
13,8 13,8 

100,0 100,0 
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лишены никакимъ другимъ питательнымъ в е -

ществомъ. 

Отделеше отрубей отъ муки есть дело рос

коши и скорее вредно, нежели полезно для пи-

ташя. Въ древности до эпохи римской имперш, 

вовсе не знали просеянной муки. Во многихе 

местностяхъ Германш, ве особенности въ Вест 

ФЭЛШ, изе муки ее отрубями пекуте хлебе на

зываемый пумперникель, и нетъ народонаселе-

шя, у котораго бы пищеварительные органы 

были лучше чеме у ВестФальцове. Границы 

Нижне-Рейнской провинцш и ВестФалш можно 

узнать по чрезмерному количеству остатковъ 

отъ потребленной пищи, оставляемыхъ прохо-

яшми за кустарниками и заборами, и можете 

быть эти-то замечательныя доказательства пита

тельности пищи внушили англшекиме медикамъ 

мысль советовать своиме вельможамъ употребле-

ше въ пищу хлеба изе непросеянной муки, ко

торый во многихе домахъ входите въ составъ 

завтрака. 

Ни одно изъ искусствъ, которыми занимаются 

люди, не подлежите более общей оценке, каке 

искусство приготовления пищи. Руководимый 
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верныме и почти разумнымъ инстинктомъ и 

вкусомъ, опытный поваре, этотъ стражъ здо

ровья, прюбрътаетъ относительно выбора, при-

готовлешя, образа соединешя и распределена 

къ обеду питательныхъ веществъ, понят1Я пре-

вышаюпп'я все, чему съумела научить хим!я и 

ФИЗЮЛОПЯ насчетъ питашя. Супомъ и мяснымъ 

сокомъ онъ подражаете желудочному соку, а по

мощью сыра, которымъ кончаетъ обеде, поддер-

живаетъ растворяющее действ!е желудочнаго 

эпител1я. Столъ уставленный хорошо приготов

ленными кушаньями похожъ на машину, кото

рой части соединяются гармонически и таке рас

полагаются, что ве состоянш произвести maxi

mum действ1я, когда будутъ приведены въ дви

ж е т е . Искусный поваръ соединяешь ве надле

жащей пропорцш пластичесмя вещества, спо -

собныя къ кроветворен1ю, съ веществами слу

жащими для посредства при растворенш пищи 

и произведенш крови; онъ избегаете всякаго 

безполезнаго возбуждешя, которое не можете 

быть вознаграждено; оне заботится о дитяти, о 

старике и умеете угодить лицаме обоего пола. 

Благоразумная мать или кормилица также вы-
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бираетъ для детей своихъ пищу сообразную съ 
законами природы; она даетъ имъ молоко и муч-
ныя кушанья, къ которымъ всегда прибавляетъ 
овощей; она нредпочитаетъ для нихъ мясо взрос-
лыхъ животныхъ, заключающее въ себе мно
го костяной земли (ФОСФОРНОКИСЛОЙ извести), мя
су молодыхъ животныхъ и всегда заставляетъ 
есть его съ огородной зеленью; она охотно даетъ 
имъ грызть кости (*), между темъ какъ исклю
чаешь изъ пищи детей телятину, рыбы и кар
тофель. Для раздражительнаго детяти,-имеюще
го слабые пищеварительные органы, она п р и 
бавляетъ къ гречневой каше настой солода, тро
стниковый сахаръ заменяетъ молочнымъ, этой 
отличною дыхательною пищею, приготовленною 
самою природою (**), наконецъ она позволяетъ 

(*) Въ провинши Обергессеи-Ь, въ окрестностяхъ Гис-

сена, мужики употребляютъ чистую известковую воду, 

какъ действительное средство противъ болей зубопрор*-

зывашя; д*Ьти съ жадностью пыотъ эту воду кофейными 

ложечками. 

(**) Въ АнглШскихъ сырвяхъ ежегодно теряются съ сы

вороткою ц£лыя тысячи квинталовъ этой драгоценной 

дыхательной пищи. 
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ему употреблять въ неограниченномъ количестве 

поваренную соль. 

Нельзя отрицать разницы существующей ме ж 

ду питательными веществами въ отношенш 

вмнтя ихъ на Физичесшя и умственныя о т 

правления, равно какъ и на химичесте и ФИ-

зюлогичесюе акты человеческаго организма; но 

до настоящаго времени почти не пробовали 

объяснять эту разницу по правиламъ умозри-

тельныхъ изследовашй. 

Некоторые писатели утверждаютъ, что хлебе 

и мясо содержатъ ФосФоръ, что молоко и яйца за-

ключаютъ въ себе Фосфористое жирное вещество, 

подобное тому какое содержится въмозге, и что съ 

этимъ ФосФористымъ веществомъ тесно связано 

образоваше, а следовательно и деятельность мозга, 

По этому то они говорятъ, что у глубокомыслен-

ныхъ людей нельзя допустить избытка ФОСФора, 

потому что тате люди много тратятъ его, и что 

всегда следовательно справедливо, что «мысль 

невозможна безь фосфора» (*). 

(*) Смотри Moleschott, Lehre der Nahrungsmittel für das 
Volk, Erlangen, 1830, стр. 116. 
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Наука не знаетъ ни одного Факта, который бы 

позволялъ допустить въ животномъ организм* 

или въ пище человека и животныхъ существо-

в а т е Фосфора въ свойственномъ ему виде или 

ве виде подобномъ тому, ве какомъ мы нахо-

димъ въ нихъ серу. Уже давно доказано, что 

уменыпеше количества Фосфорной кислоты, п о 

лучаемой при превращенш ве пепелъ животныхъ 

или питательныхъ веществъ, противъ получа'е-

маго мокрымъ путемъ, происходитъ отъ потери 

причиняемой теплотою, которая разлагаетъ ФОС¬

Форную кислоту въ присутствш угля и такимъ 

образомъ улетучиваетъ ее; известно также, что 

можно избегнуть этой потери чрезъ прибавлеше 

щелочей или щелочныхъ земель, остающихся въ 

соединении съ ФосФорною кислотою. До настоя-

щаго времени не доказано еще присутств1е ФОС¬

Фора (не говорю ФОСФОРНОЙ кислоты) ни въ моз

ге, ни ве питательныхъ веществахъ, ни въ 

какомъ нибудь жирномъ веществе тела. 

Существоваше подобныхъ ФОСФористыхъ сое

динены и ихъ вл1яше на произведете мысли 

составляютъ мнеше н.екоторыхе аматёровъ е с -

тественныхъ науке, утверждающееся только на 
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поверхностныхъ понятчяхъ, безъ малейгпаго уче-

наго основашя. 

Известно, что изъ трехъ людей, изъ которыхъ 
одинъ насытился говядиною и хлебомъ, другой 
хлебоме и сыромъ или трескою, третш картоФе-
лемъ, каждый разсматриваетъ съ весьма различ
ной точки зрешя встречающуюся ему трудность. 
Действ1е различныхъ питательныхъ веществъ на 
мозгъ и нервы очевидно разнится, смотря по 
известныме особеннымъ началаме, ве нихъ за
ключающимся. 

Медведь, содержимый ве анатомическомъ му

зее въ Гиссене, казался весьма смирнымъ, по

ка его кормили исключительно хлебоме; но не

сколько дней мясной пищи сделали его злыме, 

кусакой и даже оиасныме для своего сторожа. 

Известно, что гневливость свиней можете быть 

усиливаема мясною пищею до того, что оне ки

даются на людей. 

Вообще плотоядныя животныя бываюте силь

нее, отважнее, воинственнее травоядныхе, ста

новящихся ихе добычею. Подобная же разница 

замечается между народами питающимися р а -
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стешями и теми, которыхъ главную пищу со

став л яетъ мясо. 

Ежели сила человека зависить отъ суммы ди-

намическихъ действш, которыя онъ можетъ про

извести, безъ вреда своему здоровью, для про-

долЪшя сопротивлешй, то эта сила очевидно на

ходится въ прямомъ отношенш къ пластичес-

кимъ частямъ его пищи. Народы питавшиеся 

пшеницею и рожью, въ этомъ отношенш, бы-

| ваютъ сильнее техе, которыхъ пищу составля-

ютъ рисъ и картофель, а эти послвдше силь

нее негровъ, питающихся кускусу, манюкомъ, 

кассавою или таро. 

Касательно дыхательныхъ питательныхъ в е -

ществъ, которыя въ особенности отличаются бы

стротою и продолжительностью своего действ1я, 

представляются друпя отношешя. Нужно н е 

сколько часовъ, чтобы крахмале хлеба, раство

р яющей с я въ желудке и кишкахъ, перешелъ въ 

кровь и достигъ въ ней своего назначешя. Мо

лочный и виноградный сахаръ не требуютъ это

го предварительнаго растворешя въ пищевари-

тельныхъ органахъ и скорее переходяте въ кровь. 

Самое медленное действ1е оказываете жире, но 
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за то оно продолжается значительно дольше. 

Изъ всвхъ дыхательныхъ питательныхъ веществе 

скорее всего действуетъ алкоголь. 

Вино и вообще растительные перебродившее 

соки отличаются отъ водки ГБМЪ, что заклю-

чаютъ въ себе щелочи, органичесшя кислоты и 

некоторыя друпя вещества, которыхъ хим1я еще 

не определила. Пиво есть подражаше вину ; Вод

ка состоитъ изъ воды и спирта. 

По своимъ особеннымъ началамъ вино пред

ставляете известныя услов1я, отъ соединешя 

которыхъ, спустя несколько времени, более или 

менее уравновешиваются въ организме след-

ств'ш мозговаго и нервнаго возбуждения, причи-

неныаго алкоголемъ; отъ этого употреблеше ви

на несравненно менее вредно, нежели упо

треблен 1е водки. 

Торговая ценность вина находится въ пря-

момъ отношенш къ его непосредственнымъ и 

въ обратномъ къ его последственныме действ1яме. 

При равныхъ впрочемъ обстоятельствахъ, цена 

вина бываете теме выше, чеме лучше нейтра

лизуются его действ1я соответствующиме уве-

личешеме деятельности выделительныхъ отправ-
22 
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лешй легкихъ и иочекъ. При определены цен 
ности винъ всегда принимаютъ въ соображе-
ше количество содержащагося въ нихъ алкого
ля; однакоже цена тонкихъ винъ находится не 
въ прямомъ отношенш къ содеряганш въ нихъ 
алкоголя, а скорее зависитъ отъ количества за 
ключающихся въ нихъ нелетучихе началъ (*). 

Букете вина тогда только имеетъ вл1яше на 
цену его, когда служить указатеме всехъ его 
действш ве совокупности. 

Каке укрепляющее средство при истощенш 
жизненныхе силе, вино не можетъ быть заме
нено ни какиме естественнымъ пpoизвeдeнieмъ; 
оно одушевляетъ и оживляетъ упадшш духъвъ 
дни печали, исправляетъ и вознаграждастъ след-

(*) Рейнсшя вина, расположенная въ порядкЬ ихъ тор

говой ценности, содержать: 

Алкоголя, Плотнаго остатка. 
Штейнбергекое вино (1846). 10,87 10,35 \ 

Маркобруннское . . . . 11,14 3 > 1 8 [ ф р е з е н 1 у с у 
Гаттенгеймское . . . . 10,71 4,21 ] 
Штейабергское вино (1822). 10,87 9,94 
Рюдесгеймское . . . . 12,61 5,39 [ по 
Маркобруннское . . . . 11,60 5,10 [ Гейгеру 

Гейзевгеймское 12,60 3,06/ 
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ств1Я разстройствъ животной экономш, для ко

торой служитъ даже предохранительнымъ сред-

ствомъ противъ мимоходныхъ разстройствъ, при-

чиняемыхъ неорганическою природою. 

Нежныя рейнсюя вина и нтжоторыя бордос-

сшя замечательны темъ, что не оставляютъ ни-

какихъ последствш, которыя бы чувствовались 

на другой день после ихъ употреблешя. Почти 

невозможно поверить, катя количества рейнска-

го вина потребляюте на Рейне лица различнаго 

возраста, нисколько не повреждая этиме своего 

здоровья или умственныхе способностей. 

Нигде артритизме и каменная болезнь не встре

чаются таке редко, каке въ окрестностяхъ Р е й 

на, столь щедро наделенныхъ природою; ни въ 

одной части Германш аптеки такъ не дешевы, 

какъ въ богатыхъ прирейнскихъ городахъ, п о 

тому что вино служитъ тамъ всеобщимъ лекар-

ствомъ, какъ для больныхъ, такъ и для здоро-

выхъ, и молокомъ для стариковъ. 

Какъ дыхательное питательное вещество, ал

коголь занимаетъ важное место. Потреблеше 

алкоголя устраняете необходимость употребле-

шя крахмальныхе и сахаристыхе питатель-
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ныхъ веществъ ; но онъ несовместимъ съ ж и -
ромъ (*). 

Во многихъ странахъ нищету и бедность при-
писываютъ увеличивающемуся и чрезмерному 
употреблешю водки: это ошибочно. Употреб-
леше водки не причина, но следств1е бедно
сти. Если хорошо кормимый человекъ д е 
лается пьяницей, то это исключеше изъ прави
ла. Но ежели работникъ заработываетъ менее, 
нежели сколько ему нужно для прюбрътешя не-

(*) Особы привыкшая къ употреблению вина теряютъ 

охоту къ нему и вкусъ его, когда принимаютъ тресковый 

жиръ (печеночную ворвань). Со времени учреждены о б -

ществъ трезвости, во многихъ англШскихъ хозяйствахъ 

сочли справедливьшъ вознаграждать служителей деньга

ми за пиво, которое они прежде получали ежедневно и 

отъ котораго должны были отказаться, сделавшись чле

нами зтихъ обществъ. Но скоро замечено, что потребле-

ше хлеба увеличилось въ огромной пропорцш, такъ что 

приходилось два раза платить за пиво: разъ деньгами и 

другой разъ равноцЪннымъ количествомъ хлеба. 

Владелецъ гостинницы «Росс1я» въ Франкфурте на Майн* 

сдЬладъ замечательное наблюден1е, по случаю собрашя въ 

этомъ городе членовъ мирнаго конгресса. Къ его чрезмер

ному удивленно, въгостинницеоказался совершенный недо-

статокъ въ известныхъ кушаньяхъ, именно въ мучныхъ ку~ 
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обходимой для своего прокормлешя пищи, то 

крайняя и неумолимая нужда заставляетъ его 

прибегать къ употреблешю водки. Какъможетъ 

онъ работать, если недостатокъ пищи отнимаетъ 

у него ежедневно известное количество силы? 

Водка, действ1емъ своимъ на нервы, даетъ 

ему возможность возстановить насчетъ своего 

собственнаго тела недостающую ему силу и из

держать сегодня силу, которую при обыкновен-

номъ порядке вещей онъ долженъ бы былъ упо-

шапьяхъ, пуддингахъ и т. п.—вещь неслыханная въ додгЬ,въ 

которомъ количества кушашй необходимыхъ для стола на 

определенное число лицъ издавна установлены и известны. 

Это потому, что гостинница была наполнена друзьями 

мира, которые все принадлежали къ обществамъ трезво

сти и не пили вина. 

Г. Саргъ заметилъ, что лица воздерживаюнцяся отъ в и 

на едятъ относительно больше. Оттого въ виноградныхъ 

земляхъ цена вина всегда включается въ цену обеда и 

тамъ не считается несправедливымъ требовать въ трак-

тирахъ платы за вино у лицъ, которыя его даже вовсе 

не ныотъ* 

Щенспиръ, Король Генрихъ IV, актъ II, действие 

IV. — Принцъ Генрихъ: это чудовищно! только на пол

пенни хлеба при таномъ огромномъ количестве вина. 
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требить только завтра. Это какъ будто вексель 
трасированный на свое собственное здоровье, ко
торый постоянно должене быть возобновляемъ, 
потому что не можетъ быть уплоченъ по недо
статку средстве. Работнике потребляете свой ка
питале вместо процентове ; оттуда неизбежное 
банкрутство его тела. 

Чай, коФе и шоколаде не действуютъ на жиз-

ненныя отправлешя подобно вину. 

Въ Европе и Америке потребляется ежегодно 

более 40 миллюновъ килограммове чаю, а въ 

земляхъ Германскаго таможеннаго союза более 

30 миллюновъ килограммове кофе. Въ Англш и 

Америке чай составляете часть ежедневной пи

щи последняго работника, равно каке и сама-

го богатаго землевладельца. Ве Германш н а -

родонаселеше городовъ и деревень темъ более 

придерживается употреблетя коФе, чеме более 

нужда ограничиваетъ для нихъ количество и 

выборъ пищи, и тамъ самый скудный зарабо-

токъ всегда подразделяется на две части: одна 

на кофе, а другая на хлебе и картофель. Эти 

Факты, конечно, далеко не оправдываюте мнешя, 
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будто бы употреблеше кофе и чая есть только 

дело привычки (*). 

Правда, миллюны людей яшли не зная ни 

чая ни кофе, и ежедневный опыте доказываете, 

что въ известныхъ услов1яхъ можно обойтись 

безе нихе безе вреда для чисто животныхе от-

правленш организма; но было бы, конечно, оши

бочно не признавать поэтому всего полезнаго 

действа этихъ напиткове, и притоме вопросе 

еще, что если бы ни было ни чаю ни коФе, то 

народный инстинктъ не искале ли бы и не на-

шелъ ли бы средстве заменить ихъ. Наука, ко

торая ве этоме отношенш еще много должна 

объяснить, скажетъ намъ, въ самомъ ли деле отъ 

порочной наклонности каждый народе не земле 

присвоиле себе подобное средство для возбуж-

дешя нервныхъ отправления, отъ береговъ Ти-

хаго Океана , где Индеецъ на целые дни уда

ляется ве уединеше для того, чтобы предаться 

упоешю посредствоме кока, до полярныхъ 

стране , где Камчадалы и Коряки приготовля-

(*) Кнапиъ, О питательных^ веществах^ и пр. Браун-
швейгъ, 1847. 
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ютъ опьяняющш нанитокъ изъ ядовитыхъ гри-

бовъ называемыхъ мухоморами. 
Для меня, напротивъ, кажется весьма прав-

доподобнымъ, если не совсвмъ вернымъ, что 

человеке, перенося въ бурной жизни нашего 

времени известныя лишешя, которыхъ не мо-

жетъ пополнить или удовлетворить количествомъ, 

съумелъ найти по инстинкту въ этихъ расти-

тельныхъ произведешяхъ верное средство да

вать своей ежедневной пище недостающая ей 

качества. Въ самомъ деле, каждое вещество, 

участвующее ве жизненныхе отправлешяхъ, дей

ствуете известнымъ образомъ на нервную с и 

стему, на чувства или на волю человека. 

Макоулей, этотъ отличный наблюдатель въ 

области исторш, въ своемъ классическомъ сочи-

ненш обращаетъ совершенно заслуженное вни-

маше на вл1яше кофе на политическое состоя-

ше Англш въ X V I I столетш; но оне оставляете 

неразрешеннымъ еще вопросъ касательно эле-

ментовъ коФе, вл1яшю которыхъ должно было 

бы приписать тогдашнее направлеше умовъ. 

Немногое, что мы знаемъ относительно ФИЗЮЛО-

гическихъ действш этихе напитковъ, не стоите 
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и упоминашя. Эти действ! я обыкновенно п р и 

писываются, можетъ быть и справедливо, при

сутствие теина (тождественнаго съ коФеиномъ 

коФе) низкихъ сортовъ китайскаго и парагвай-

скаго чая. Притомъ нетъ напитка, который бы, 

въ отношенш сущности и сложности составныхъ 

частей, былъ более чеме чай и кофе похожъ на 

мясной бульонъ; весьма вероятно, что употребле-

ше чаю и коФе основывается на возбуждающихе 

и оживляющихе дeйcтвiяxe, которыя этиме на-

питкамъ общи съ бульономъ. 

Если полояшть чайные листья на часовое 

стеклышко и слегка прикрывши бумагою мало 

по малу нагревать на теплой металлической 

пластинке, пока не побуреютъ, то увидимъ, 

что на бумаге и листьяхе осаждаются блестя

щее кресталлы тейпа. 

По свойстваме своимъ теинъ принадлежитъ 

къ классу органическихъ щелочей, которыя все 

безе исключент действуюте на нервную систе

му. Если расположить ихе ве порядке, начи

ная теиномъ, то заметимъ, что въ конце этого 

ряда стрихнине и бруцине действуюте каке са

мые сильные яды; что хининъ, лежащш ближе 
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къ средин*, представляетъ драгоценнейшее ле
карство; что составныя части ошума въ изве-
стныхъ пр1емахъ оказываютъ лекарственны я дей-
ств1я, между теме какъ въ более сильныхъ 
пр1*емахъ действуютъ какъ яды. Органичесмя 
щелочи, ядовитыя или лекарственныя, содер-
жатъ на 1 пай азота более 2 паеве углерода, 

между теме какъ теинъ или кооеинъ и одно-

родныя съ ними вещества, которыя могутъ быть 

употребляемы безъ вреда, содержатъ на тоже 

самое количество азота менее углерода, нежели 

начала крови. 

Нетъ органической щелочи более похожей по 

составу на теине, каке креатине, заключаю-

щшся въ мышечной системе животныхе, равно 

каке гликоколь (сахаръ студени), который по 

некоторыме причинамъ можно считать связью 

(copule) студени. Следующая Формулы показы

ваете эти отношешя: 

Гликоколь (безводный) . . . С 8 N 2 Н 8 О е 

Теобромине (въ какао). . . С 7 N 2 Н 4 0 2 

Теинъ 

Креатининъ 
С 8 N 2 Н 5 0 2 

С 8 N 3 Н 7 0 2 

Креати нъ С 8 N 3 Н и 0 6 



— 347 — 

Эти Формулы показываютъ, что креатинъ со-

держитъ въ себе элементы теина и амидогена 

(ОТ 2 ) , а гликоколь отличается отъ креатина 

только элементами одного пая амм1яка, которыхъ 

креатинъ содержитъ больше. 

Теинъ въ известныхъ реашцяхъ даетъ весьма 

любопытные продукты, имеющш большое сход

ство съ продуктами доставляемыми мочевою ки

слотою при техъ же обстоятельствахъ (11о-

сЫеЛег). 

Чай и коФе, какъ напитки, замечатель

ны теме, что заключаюте ве себе железо и 

марганецъ. Если выпарить до суха прозрачный 

настой чаю пекао или сушонгъ и остатокъ 

сжечь, то получимъ золу, часто окрашенную въ 

зеленый цветъ марганцовокислымъ кали и сле

довательно освобождающую хлоръ въ соприкосно

вен!^ съ соляною кислотою. Присутств1*е желе

за и марганца ве чае теме более интересно, 

что самые чувствительные реактивы невыказы-

ваютъ существовашя железа ве чае. Если при-

бавиме ке настою чая какой нибудь соли ж е 

леза, то оне делается черныме каке чернила, 

потому что содержите таннинъ; и такъ настой 
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чая заключаете в ъ ' себе особенное железистое 
соединеше, на которое не действуетъ таннинъ. 

Чай, по крайней мере некоторыхе сортове, 
есть напитокъ содержащий действительное н а 
чало самыхе сильныхъ минеральныхе воде, и 
какъ бы незначительно ни было количество еже
дневно потребляемаго железа въ чае, оно все 
таки должно оказывать известное вл1яше на жиз-
ненныя отправлешя (*). 

Пригорелыя вещества, содержащаяся ве коФе, 
даютъ этому напитку свойства останавливать 

(*) Настой 70 граммъ чаю пекао содержать 0,104 грам. 

закиси железа и 0,20 грам. закиси марганца (Флейтманъ). 

Составъ золы. 
Настоя чая Отвара кофе Бобовъ какао 

(чай сушонгъ), (коФеизъЯвы), (изъГуяквиля), 
по Леману 

Кали . . . з . 47,45 
по Деману 

51,45 
по Зеделеру 

37,14 

1,24 3,58 2,88 

Магпезш . . . . 6,84 8,67 15,97 

Окиси железа. . 3,29 0,25 0,10 

Фосфорной кислоты. - 9,88 10,02 39,65 

СЬрной кислоты . . 8,72 4,01 1,53 

Кремнезема . 2,31 0,73 0,17 

Углекислоты . 10,09 20,50 0,00 

Окиси марганца . 0,71 0,00 0,00 
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раствореше и разложеше, вызываемый и поддер-
живаемыя въ животной экономш Ферментами. 

Известно, что ВСЁ пригор^лыя вещества препят-
ствуютъ брожешю и гшенио: копченое мясо, 
наприм^ръ, переваривается въ желудкЬ труднее, 
нежели просто соленое мясо. Лица съ слабыми 
или чувствительными пищеварительными орга
нами легко зам'Ьчаютъ, при нЪкоторомъ внима-
нш, что чашка кр-Ёпкаго КОФО послъ обЪда тот-
часъ же останавливаетъ пищевареше; новое об-
легчеше чувствуютъ они только поел* удалешя 

Составъ золы 
Настоя чая Отвара коФе Бобовъ какао 

(чай сушонгъ), (коФеизъЯвы), (изъГуяквиля), 
по Леману по Леману по Зеделеру. 

Хлористаго натр!я . 3,62 С1КТ,98 С1К1,66 

Натра 3,03 0,00 0,00 
Угля и песку. . . 1,09 0,49 0,00 

100,77 1007б8 100,33 

100 частей чайныкъ листьевъ (сушонгъ) въ кипячей во 

дЪ даютъ экстрактъ, вЪсящш въ сухомъсостояши 15,536 

частей. Этотъ экстрактъ даетъ 3,06 частей золы (16> 69° / 0 

экстракта). 100 частей жареныхъ бобовъ какао, выва-

ренны&ъ въ кипячей водЬ, дали 21,54 частей экстракта, 

доставившего 3.41 частей золы (16,6% экстракта). Бобы 

какао были очищены и дали 3 ,62° / 0 золы. 
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кофе изъ желудка и всасывашя его. Напротивъ 

для сильныхъ органовъ, на которые этого рода 

действ1я не оказываютъ вл1яшя, коФе служить 

поел* обеда, по той же самой причине, къ уме-

р е н ш пищеварительной деятельности, возбуж

денной далее известнаго предела виноме и пря

ностями. 

- Чай не останавливаете пищеварешя подобно 

коФе, но ускоряетъ червеобразныя двия«еши ки-

шеке; это действ1е обнаруживается тошнотою 

после употреблешя крепкаго чая, ве особенно

сти натощаке. 

Мы имели уже случай заметить, что е ж е 

дневная трата дыхательной пищи превышаете 

ве 5 и даже 6 разе взятый весе пластической 

пищи. Оттого во времена голода, во всехе со-

слов1яхе народонаселетя, въ особенности ощу-

тителене недостатоке первыхе; ве то время 

какъ возвышается цена жира и масла, равно 

какъ и зерноваго хлеба, а картофель становит

ся, относительно, дороже хлеба, цена мяса 

остается обыкновенно такою а*е, каке и ве годы 

изобил1я. Одною изъ причине содействующихъ 

этому обстоятельству служите то, что хлебе 
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можетъ заменять мясо, но самъ не можетъ быть 

совершенно замененъ мясомъ на столько, на 
* 

сколько это необходимо для потребностей чело
века ('). Другою причиною низкой цены мяса 
служить то обстоятельство, что въ годы неуро
жая отъ чрезмерной влажности, когда обык-
новенныя питательный растения не удаются, 

(*) Г. Дервинъ въ своемъ безподобномъ сочиненш з а -

ключающемъ столько прекрасныхъ наблюдешй, по случаю 

своего пребывания въ Пампасахъ, разсказываетъ с л е д у ю 

щее: «мы могли купить здесь (Тапальгенъ, 17 Сентября) 

несколько сухарей. Въ продолженш многихъ дней, я не 

елъ ничего кроме мяса; при этой пище я чувствовалъ 

себя совершенно здоровымъ, но мне показалось пригод

ною только при весьма дЪятельномъ образе жизни. Я 

слышалъ, что некоторые больные въ Англам, которымъ 

предписана исключительно мясная пища, не могутъ т е р 

петь ея на видъ, даже въ надежд* выздороветь. Одна-

коже Gauchos въ Пампасахъ въ продолженш цЪлыхъмЪ-

сяцевъ не едятъ ничего другвго кроме вололовьяго м я 

са; но нужно заметить что они потреб л яютъ много ж и 

ра и въ особенности пренебрегаютъ сухихъ мясомъ, какъ 

агути». 

Гомеръ, описывая пиршества своихъ героевъ, никогда 
н е упускаетъ случая отдать справедливую день похвалъ 

«цветущему» жиромъ хребту свиьи. 
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все таки получаются въ изобилш зеленый Фу-
ражъ, трилистникъ, трава и корни. Мясо о с 
тается въ своей низкой цене потому, что з а 
просе на него не возвышается столько, какъ за-
просъ на хлебъ. Въ сух1е годы агрономъ не 
имеете корма для скота и обязане отдавать на 
убой скотину свою и сбывать ее за какую бы 
ни было цену, и тогда обил1е скота на рынке 
еще более понияшетъ цену мяса, нежели ве 
обыкновенные годы. 

Человеке, какъ плотоядное яшвотное, требуетъ 
для своего содержашя огромнаго пространства, 
значительно большаго нежели левъ и тигръ, 
потому что при удобномъ случае убиваетъ не 
съедая. Охотничш народъ не могъ бы размно
жаться, бывъ заключенъ на ограниченномъ про
странстве. 

Кислороде необходимый для дыхатя должене 
быть отнимаеме у животныхъ, которыхъ только 
ограниченное число можете жить на данноме 
пространстве. Эти животныя добываютъ изъ 
растенш начала своей крови и своихъ органовъ 
и отдаютъ эти начала индшскимъ охотникамъ, 
которые потребляютъ ихъ безъ веществъ под-
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держивающихъ дыхаше этихъ животныхъ во 
время ихъ жизни. Оттого между теме какъ ин-
деецъ, съ однимъ животнымъ и съ равнымъ по 
весу количествомъкрахмальныхъ веществъ, могъ 
бы поддерживать свое здоровье и жизнь въ про-
долженш известнаго числа дней, онъ должене 
употребить пять животныхъ въ продолжены того 
же времени для произведетя и поддержатя необ
ходимой теплоты. Пища его содеряште избытокъ 
пластическихъ веществъ, но въ ней почти всег
да недостаетъ необходимыхъ дыхательныхъ ве 
ществъ; отъ этого у людей питающихся мясомъ 
происходить особенная склонность къ водке. 

Нельзя ничего яснее и основательнее сказать 
о пользе хлобопашества, каке словами амери
канская вождя ве речи его ке своему племе
ни, Миссисагамъ. Вотъ оне ве томъ виде, ве 
какоме ихъ пересказываетъ Кручина (Сгеуесоеиг): 
«Не видите ли вы, что белые живутъ зернами, 
между теме каке мы яшвеме мясоме? что мясо 
требуете более 30 месяцове для своего выро-
сташ'я и часто бываетъ редкостью? что каждое 
изе этихе удивительныхе зерене, бросаемыхъ 
ими въ землю, вознращается имъ сторично? что 

23 
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мясо имеете четыре ноги для того чтобы у б е 
жать, между темъ какъ мы имееме только две, 
чтобы поймать его? что зерна остаются и в ы -
ростаюте тамъ, где белые люди ихъ сеютъ? что 
зима, составляющая для насъ время трудной 
охоты, для нихе служите временеме отдыха. 
По этому то они имеютъ столько детей и ж и -
вуте дольше нежели мы. И такъ, говорю я всеме, 
которые меня слушаютъ, прежде нея«ели деревья 
возвышающаяся иадъ наиаими хижинами погиб
нуть отъ старости, прежде нежели клены ве 
долине перестануте давать камъ сахаре, племя 
белыхъ сеятелей хлебныхъ зеренъ истребите 
племя питающихся мясоме, если эти охотники 
не решатся сеять!» 

Индеецъ издерживаетъ въ своей тягостной 
охоте значительную сумму силы, между темъ 
какъ получаемая отъ охоты прибыль весьма не
значительна и вовсе не пропорцюнальна этой 
издержке. 

Отличительное свойство просвещешя состоите 

въ сбереженш силъ и способовъ.. Наука изла-

гаетъ самыя простыя средства для получешя 

наибольшего действ1я при возможно меньшей 
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издержке органической силы, для лреодолешя 
наибольшаго сопротивлешя съ данными сред
ствами. 

Всякая безполезная трата, всякое расточеше 
силъ въ земледелш, въ промышленности, равно 
какъ въ науке, и ве особенности ве государ
стве, выказываетъ неполноту просвещешя, с о 
стояние варварства. Если что именно отличаете 
нашу эпоху отъ преяшихъ временъ, такъ это 
необыкновенное приращеше силы, зависящее 
отъ успеховъ Физическихъ и механических^ 
наукъ. Причины всякаго дейетв1я, всякаго дви-
жешя были глубоко наследованы; благодаря 
этимъ изследовашямъ человекъ дошелъ до бо¬
лее глубокаго познашя законове природы и ве 
настоящее время находитъ послушныхъ слуге 
въ Физическихъ силахъ, которыя прежде в н у 
шали ему страхъ и ужасъ. Воодушевленный 
священнымъ огнемъ, услов1емъ всякаго умствен-
наго успеха, человеке, какъ новый Прометей, 
далъ жизнь земнымъ элементамъ. 

Паровая машина, подобно животному, полу-
чаетъ пищу и питье; она дышетъ, она заклю
чаешь въ себе источникъ теплоты и источникъ 



силы, производящей внутрешия и виешшя дви-
ж е т я . Лучшимъ образомъ выезженная лошадь 
не терпеливее повинуется воле человека, какъ 
локомотивъ нашихъ железиыхъ дорогъ ; онъ 
идетъ скоро или медленно, останавливается, 
послушенъ самому легкому давлению пальцомъ. 

Наука, возлож-ивъ на машины рабскую службу, 
возетановша более справедливое отношеше меж
ду Физическими силами и органическою силою (*). 
Сумма света и теплоты, которую земля полу-
%аетъ отъ солнца, есть неизменное количество; 
но оно неравномерно распространяется по ея 
поверхности, въ следств1е причинъ, которыя 
следуетъ назвать предвечными. Отъ того, въ 

•(*) Скромная и благонравная царица Итаки, въ отсут-

cтвie супруга своего Улисса, говоритъ Гомерь, застави

ла двенадцать невольницъ день и ночь молоть хлебныя 

зерна, необходимый для ея дома. Это былъ весьма про

сто содержимый домъ и я бы преувеличилъ, если бы 

допустилъ, что Пенелопа должна была ежедневно про¬

кормить такимъ образомъ 300 челов-Ькъ. И такъ, въ этомъ 

обществе, где все делалось трудовымъ пбтомъ человека, 

необходимо было лицо для того чтобы молоть зерно по

требляемое двадцатью пятью человекъ, и можетъ быть 

половиною того. Въ наше время помолъ занимаеть не -
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одгтомъ мест* избытокъ, умножающш жизненный 
услов1я, а въ другомъ, напротивъ, недоста
ток^ уменьшающш ихъ. Естественно, что рав-
новес1е возстановляется тамъ, где есть каналы 
для прибыли и убыли; въ такомъ случае нигде 
не можетъ быть ни изобил1я, ни недостатка. 

Тоже самое представляетъ богатство на земле 
и тень его—бедность. Во все времена отноше
ше между богатствомъ и бедностью оставалось 
неизменно однимъ и темъ же. Известныя про-
исшеств1я огрлничиваютъ обладаше и препят-
ствуетъ безпрерывному его приращешю. П о 
добно тому какъ кровь движется изъ большихъ 
сосудовъ въ волосные, такъ точно и наиболь-

сравненно менее рукъ. Сен-Мдрская мельница, близь Пари

жа, съ двадцатью работниками въ состоянш ежедневно 

смолоть хлебнаго зерна на сто тысячъ солдатскихъ п о р -

Ц1й; значитъ одного работпика на мельниц* достаточно 

на пять тысячъ потребителей. Пенелопа могла давать толь

ко весьма ограниченное содержание своимъ двенадцати 

невольницамъ на мельнице, хотя и обременяла ихъ ра

ботою, потому что трудъ этихъ несчастныхъ давалъ весь

ма пезпачительпый результатъ. (M. Chevalier, Lettres sur 

l'organisation du travail. Paris, Capelle, 1848, p. 29, 
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пне доходы потребляются и утекаютъ къ п е р 
воначальному своему источнику множествомъ 
маленькихъ каналовъ. 

Тамъ где светъ сйленъ, тени кажутся более 
темными; но природа хочетъ чтобы при всехъ 
степеняхъ света процветали сильныя и сочныя 
растешя: безъ высокихъ деревьеве не было бы 
ни кустарниковъ, ни зерновыхъ хлебовъ, ни 
другихъ земледельческихе произведения, потому 
что высошя деревья притягиваютъ плодотвор
ный дождь и содействуюте постоянному тече-
шю источниковъ, распространяющихъ довольство 
и благоденств1е. Некоторымъ новейшиме тео-
ретикамъ хотелось бы вовсе уничтожить тень: 
но какъ скоро истреблена будетъ последняя 
травка бросающая тень, безъ сомнешя повею-
ду будетъ светло, но также повсюду и мертво, 
каке ве степи Сахаре. 

Человекъ, помощью силъ развивающихся въ 

его организме, противу поставляете сопротивлеше 

силаме Физнческимъ, которыя постоянно стре

мятся разрушить его, сопротивлеше, которое 

ежедневно нуждается въ возобновлен^, если су-
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ществоваше человека должно быть на некоторое 
время обезпечено. 

Въ каяедую секунду умираетъ часть тела и 
по прошествш 70—80 летъ машина, даже при 
совершенномъ здоровьи, переходитъ во власть 
земныхъ силъ; тогда всякое сопротивлеше съ 
его стороны прекращается и элементы его воз
вращаются въ атмосферу и въ почву. 

Вся жизнь наша есть безпрерывная борьба 
съ Физическими силами, постоянная поперемен-
ность нарушеннаго и возстановленнаго равно-
вес1я. 

Человекъ нуждается въ пищгъ и питыъ, какъ 
средствахъ къ произведешютеплотыисилы;чрезъ 
нихъ рождается въ его теле сопротивлеше дей-
ствш атмосферы, которая ежеминутно завладе
ваете частью его тела и поглощаете ее. 

Для сохранешя своей теплоты, для обезпе-
чешя себя оте переменчивости погоды, оне 
нуяедается ве помгъщенги, одеждп и топливтъ; 

для сохранешя своего здоровья и возстановле-
Н1Я его ве случае болезни ему нужны средства 
для соблюдетя опрятности и лекарства. 

Пища и питье могутъ до некоторой степени 
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заменить одежду, топливо и лекарства; но са 
ми они не могутъ быть заменены ни одниме изъ 
другихе элементовъ жизни: они абсолютно не
обходимы и составляютъ безусловную потреб
ность. 

Ве случае недостаточности внутреиняго с о -
противлешя, въ случае голода, теже Физйчесшя 
силы, которыя поддерживаютъ жизненныя дея
тельности, мало по малу проникаюте до самаго 
средоточ!я жизни и подобно мечу разсекаютъ 
узы ея. 

Человекъ требуетъ также, для сохранен!я, раз-
випя , воспиташя чувстве своихе, некоторыхъ 
элементове, которые удовлетворяютъ его по-
требностямъ удоволъствгя и пользы. 

Наконецъ человекъ требуете, сверхъ того, удо-
влетворешя известныхе нуждъ, происходящихъ 

. изъ его умственной природы и которыя не мо
гутъ быть удовлетворены Физическими силами; 
онъ хочетъ образовать и развить свой умъ. 
Притомъ этоте именно уме управляете п р а -
вильнымъ употреблешемъ телесныхъ силъ его, 
направляетъ Физичесшя силы и заставляете ихе 
служить къ удовлетворешю всехе его потребно-
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стей, какъ совершенно необходимыхъ, такъ и 
полезныхъ и пр1ятны:л>. 

Какъ въ организм* одного лица, такъ и въ 
собирательномъ организме людей составляю-
щихъ общество, происходить матер1альный 
обмене, то есть потреблеше всехъ элементовъ 
индивидуальной собирательной яшзни. 

Золото и серебро выполняютъ въ организме 
общества туже роль, какую въ животной эко-
кономш играютъ кровяные шарики. Подобно 
какъ эти маленьте кружечки, не принимая пря-
маго участ1я въ питанш, суть посредники орга-
ническихъ обменовъ, произведетя теплоты и 
всехъ движешй крови и отдел енш, точно также 
деньги служате посредниками всехъ обществен-
ныхъ отправления. 

Въ средше века подати и повинности уплачи
вались зерновымъ хлебомъ, виномъ, яйцами, ку
рами, барщиною и всякш плательщике самъ про-
изводилъ предметы первой своей необходимости. 
Онъ не зйалъ колотальныхъ товаровъ; за пол
фунта динарш онъ добывалъ себе самые не
обходимые инструменты. Общины .имели свои 
пивоварни; во многихъ городахъ власти сами 
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покупали вино и раздавали его гражданамъ. Зо
лото и серебро были большей частш товарами, 
которые выставлялись на платьяхъ или въ до-
махъ. Но съ гвхъ поръ какъ деньги сделались, 
подобно кровянымъ шарикамъ, органомъ разно-
сящимъ кислородъ въ общественномъ организ
ме, богачи уже не употребляютъ массивной по
суды изъ цельнаго золота или серебра, но до
вольствуются медною или латунного, просто по
крытою серебромъ или золотомъ. 

Материальный обменъ въ государстве, какъ и 
въ теле человека, служить источникомъ всехъ 
силъ. Сохранеше общественнаго тела основы
вается на возобновлены истраченныхе жиз-
ненныхе веществе , то есть' на возобновлены 
и возстановленш всехъ элементовъ индивиду
альной и собирательной жизни. Подобно.какъ 
въ животной экономш этотъ обмене можетъ 
быть измеряеме числомъ кровяныхъ ш а р и -
ковъ, которые въ данное время циркулируютъ 
отъ сердца къ волоснымъ сосудамъ и возвра
щаются отъ последнихе ке сердцу, таке точно 
и въ общественномъ теле обмене можете быть 
измерене скоростью, се которою монета пере-
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ходитъ изъ однехъ рукъ въ друпя. Все при
чины затрудняющая это движете или действую-
пня на потреблеше ихъ или на возобновлеше, 
подобно Физическимъ силаме при органическихе 
обменахъ, все эти причины нарушаютъ равно-
Becie и вызываютъ особенныя состояшя, похо-
тя на болезни людей. 

Абсолютное количество денегъ почти ничтож
но въ сравнеши съ дейстЫеме производимыме 
скоростью ихъ обращешя. Въ самомъ деле, съ 
общественнымъ теломъ, при совершенномъ его 
здоровьи, происходить тоже самое, что и съ те
ломъ человека, черезе сердце и волосные с о 
суды котораго движутся въ продолженш сутокъ 
отъ 45 до 19000 килограммъ крови, между теме 
какъ абсолютное количество крови, содержащей
ся во всемъ теле, въ тысячу разъ меньше. 

Суммы всехе противудействш, противупостав-

ляемыхъ природою сохраненго жизни и npio-

бретешю жизненныхъ условш (въ обществен-

номъ организме—прюбретенш денегъ), этой сум

мы совершенно достаточно для того, чтобы дея

тельности, которыя организме способенъ р а з 

вить, могли быть въ равновесш се нею. Ч е -
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лов1жъ не можетъ, не подвергая своего суще-
ствовашя-опасности, нисколько издерживать си 
лы для преодолешя сопротивлешй, если не прю-
бретаете, чрезъ нейтрализацию этихъ сопро
тивления , средства возобновить истраченную 
силу. 

Совершенно подобное отношеше существуетъ 
въ экономш обществедшаго тела. Онаразстрои-
вается всякою тратою силъ, не дающею обрат
но обществу жизненнаго элемента, или недостат-
комъ улотреблешя силъ, которыми можно до
быть жизненные элементы. 

Какъ каждый мускуле, каждый нервъ, каж

дая частица ткани въ животной экономш при-

нимаетъ участ1е въ происходящихъ въ нихъ 

обменахъ вещества и оказываетъ свою долю 

вл1яшя на правильное продолжеше главныхъ от

правлены, на пшцеварете , кроветвореше, обра-

зоваше отделены, равно какъ и на движете 

членовъ, на деятельность чувствъ и мозга, такъ 

каждый человекъ въ обществе долженъ съ своей 

стороны способствовать, по мере силы своихъ 

членовъ, своихъ чувствъ и ума, къ возобно-
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влешю и сохранение жизненныхъ элементовъ 
общественна™ тела. Дейотв1е этихъ силъ есть 
работа или трудъ. 

Все части организма естественно имеютъ пра
во на полную свободу своихъ отправлешй, на 
полное развит1е рабочей своей силы, такъ одна-
коже, чтобъ не затрудняли и не останавливали 
другъ друга. Maximum действш рабочей силы 
находится въ обратномъ отношенш къ сумме 
сопротивленш, которыя нужно преодолеть. Чемъ 
больше сопротивлешя, темъ производимое дей 
cTBie слабее. 

Незнаше условш благосостояшя, преуспеяшя 
и силы государства произвело во многихъ етра-
нахъ эти несоразмерности, источники столышхъ 
золъ. Вместо стройнаго целаго, видимъвънихъ 
чудовища, большую голову на маломъ тулови
ще, огромныя руки при тонкихъ и слабыхъ ио-
гахъ, большой желудокъ съ малыми легкими. 
Если своенравие и случай, вместо предусмо
трительности и обдуманности, если рутина, при
вычки противныя законэмъ природы управляютъ 
движешями и издержками силъ государства, то 
естественно отъ этого ироисходитъ слабость и 
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истощеше, за которыми скоро сл*Вдуетъ бедность 
и нищета. Это и существуете въ варварскихъ 
странахъ, где несправедливо и неравномер
но распределенные налоги ведутъ къ истоще
нно целыхъ населения во все продолжеше ихъ 
жизни, потому что они обязаны постоянно' и з 
держивать избытокъ силъ для простаго сохра-
нешя себя или для произведения такихъ дей
ствий, за которыми не следуетъ совершенное 
вознаграждеше истраченныхъ силъ. 

Однако все, что по видимому кажется след-
ств1емъ свободной воли, страстей или боль
шей или меньшей разсудительиости челове
ка, въ сущности зависитъ отъ законовъ столь-
же постоянныхъ, вечныхъ и неизменныхъ, 
какъ законы матер1альныхъ явлешй. Никто 
не знаетъ дня и часа своей смерти, и ничто 
не кажется более случайнымъ , какъ рождеше 
мальчика или девочки; но известно также х о 
рошо или даже лучше нежели всякая другая 
человеческая истина, сколько людей умираетъ 
на миллюнъ, въ продолжёши 10, 20, 40 или 
60 летъ, сколько изъ милюна родившихся бы-
ваетъ девочекъ и мальчиковъ. 
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Статистика судебныхъ местъ показываете пра
вильный возвратъ однихъ и техъ же престу-
пленш; отсюда происходитъ тотъ непонятный 
для насъ ФЭКТЪ, потому что очевидная зависи
мость следствш ускользаете отъ насъ, что во 
всякомъ большомъ государстве можно предска
зать число преступлены и ихъ разностей на 
каждый последующей годъ съ тою же верностью, 
какъ число родящихся и умирающихъ есте
ственною смертью. Изъ ста обвиненныхъ, пред-
ставляемыхъ передъ верховнымъ судомъ, во 
Францш бываетъ 61, а въ Англш 71 осужден
ный. Разница не превышаетъ среднимъ чи-
сломъ у 1 0 0 всего числа. Подобно этому, можно 
съ вероятностью предсказать, на 15 летнш пе-
рюдъ времени, число самоубшствъ вообще ог-
нестрельнымъ оруж1емъ, или повешешеме. 
" Все явлешя одного и тогоже рода, оказываю
щаяся перюдически ве большоме числе, ведутъ 
къ неизменному отношешю. Этому то закону 
большихъ чиселъ повинуются все вещи и под
чиняются все безе исключешя происшеств1я. 
Этотъ законъ относится только къ наружнымъ 
действ1ямъ, производимымъ на общество, и не 
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имеете ничего общого съ самой сущностью до
бродетели и порока. 

Никто не оспариваете вл1яшя воспиташя, при-
вычекъ къ порядку и къ труду на нравствен
ность людей, не считая однашшъ нравствен¬
ности следств1емъ этихъ иривычекъ; таблицы 
смертности весьма хорошо доказываютъ, что 
воспиташе и умственное развнпе уменьшаютъ 
число преступлеши и годовую смертность (*). 

Очевидно, мы не иначе дойдемъ до иознашя* 
средствъ къ действительному улучшение- состоя-
нш общества и до прочнаго утверждешя сча-
ст'ш народове, какъ определяя, путемъ чиселъ, 
степень вл1яни1 оказываемаго нашими постанов-
лешями, обычаями и привычками на нравствен
ность людей. Вотъ какая должна быть цель на-
шихъ изследованш. 

(*) Quétclet,  Sur l'homme et le développement de ses 
facultés-



ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ-ШЕСТОЕ. 

Шсторгя химш. — Происхожденге новтьйшей химги. — 
Главная цгьль первыхъ химических^ изслпдовангй. — 
Первый пергоде: Алхимгя. — ФилософскШ камень. — 
Причины втьровангя въ превращенге металлов*,. — Слу
чаи гдгь оно удавалось. — Польза алхимги, состоявшая 
въ томе, что она побудила къ изслгьдовангямъ. — Со-
времепныя мнтьнгя касательно возможности извпстныхъ 
важныхъ открытгй. — Второй пергодьФлогистичес-
кал химгя. — Размгьщенге фактовъ, по ихе сход
ствами. — Третгй пергодь: Антифлогистическая хи
мгя. — Употребленге втьсовъ и мгьръ при оцгьнкгь явленгй. 

Чтобы оценить всю обширность знашй на
стоящей химш, необходимо бросить взгляде на 
прошлыя столется: Истор1я науки есть страница 
изе исторш человеческаго ума; нетъ столь 
занимательной и поучительной исторш, какъ ис-
тор1я начала и постепеннаго развштя химш. 
Случайныя обстоятельства заставили смотреть 
на нее каке на совершенно новую науку, меж
ду теме каке хим1я принадлежить къ числу са-
мыхъ древнихъ наукъ. 

Въ конце прошлаго столе™ духе безраз-
Н 
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судства овладеле весьма образованнымъ наро-
домъ и заставилъ его разрушить памятники своей 
славы, построить алтари богине разума и соз
дать новый календарь. Тотъ же духе породилъ 
одинъ изъ самыхъ странныхъ праздниковъ, на, 
которомъ г-жа Лавуазье, въ одежде жрицы, пре
дала пламени на алтаре Флогистическую с и 
стему, между теме какъ музыка играла торже
ственное requiem. Тогда Французсше химики 
согласились переменить все техничесшя выра-
жешя, все слова, означающая химичесшя сое-
динешя и разложешя; они придумали новую 
номенклатуру, которая, будучи выражешеме но
вой и полной системы, была принята учеными 
всехе странъ. Такимъ образоме можно объяс
нить пропасть, повидимому разделяющую н ы 
нешнюю науку оте древней химш. Въ самомъ 
деле, новыя назвашя и новыя теорш разорвали 
связи прошедшаго и изгладили начало всехе 
важныхъ открытш, всехъ частныхъ наблюденш, 
сделанныхъ до временъ Лавоазье въ другихе 
государствахе Европы. Мнопе видятъ въ н а -
шихъ настоящихъ познашяхъ только наследство 
исключительно завещанное тогдашнею. Француз-
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кою школою и воображаютъ, что истор1я химш 

не заходить дальше: но это ошибка. 

Въ преуспеянш Физическихъ наукъ, какъ и 

въ исторш народове, всякое происшеств1е бы

ваете всегда следств1еме предшествовавшихъ 

ему обстоятельствъ или событш. Какъ в с я 

кое явлеше въ одушевленной или неодушевлен¬

ной природе всегда предполагаете известныя 

услов1я его вызывающая, таке успехе въ есте-

ственныхъ наукахъ определяется предваритель-

нымъ пpioбpeтeнieмe известныхе Фактове, и зве -

стныхъ истинъ или знанш, обязанныхъ своимъ 

существовашемъ уже давно замеченнымъ Фактамъ. 
Новая истема, новая теор1я всегда бываете ре-

зультатомъ более или менее обширныхъ наблю-

денш, противныхъ господствующимъ учешямъ. 

Во времена Лавуазье были известны все тела, 

все явлешя, которыми онъ занимался. Лавуазье 

не открылъ ни одного новаго тела, ни одного 

новаго свойства, ни одного новаго явлешя: 

все введенныя имъ истины были необходимымъ 

следств1еме прежнихъ трудовъ. Безсмертная за

слуга этого человека состоите не томе, что онъ 

одариле химш новыме смысломъ, собралъ раз-
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бросанные члены тела науки и нашелъ точки 

соединешя ихъ. Силы, дейетв1я которыхъ изу

чаете хим1я, весьма скрытны: оне не обнаружи

ваются, какъ мноия Физичесшя силы, какъ свете 

или тяжесть, явлешями ежедневно обращающи

ми на себя внимаше человека. Химичесмя си

лы не действуютъ на разстоянш; действ!я ихъ 

становятся заметными только при непосредствен-

номъ соприкосновенш разнородныхъ веществе. 

Нужно было много вековъ чтобы создать этотъ 

м!ръ явленш, изъ которыхъ состояла хим1я во 

времена Лавуазье. Нужно было безконечное чи

сло наблюдения, прежде чемъ можно было объ

яснить самое очевидное химическое явлеше, го-

реше свечи, прежде чеме можно было понять, 

что образоваше |ржавчины на железе, белеше 

органическихе Цветове, дыхаше животныхъ за-

висятъ ОТТР-ОДНОЙ и той же причины. 

. Сколько нужно было у си лш чтобы прюбрестъ 

те химичестя познатня, к а т я мы имееме ныне! 

Тысячи людей, вооруженныхе всей наукою своего 

времени, одушевленныхе непобедимою страстью, 

доходившею почти до безум1я, посвящали свою 

яшзнь, имущество, истощали всю свою энерию, 
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разрывая землю по всеме направлешямъ; соби

рая по одиночке все известныя органичестя и 

неорганичесшя тела, приводя ихе 'ве соприко-

сновеше тысячью различныхе способовъ; и этоте 

трудъ продолжался целыхе пятнадцать столетш! 

Сильное, непреодолимое ж е л а т е давало людямъ 

это безпримерное въ исторш т е р п е т е , эту на

стойчивость при изследовашяхъ, которыя неудо

влетворяли ни одной потребности времени. Это 

было желаше получить земное благоденств1е. 

Странная мысль занимала умы самыхе уче-

ныхе и опытныхъ людей: по ихъ мнение-, зем

ля укрывала ве себе таинственную вещь, откры-

т'ю которой должно было удовлетворить все же-

лашя чувстве, доставляя золото, здоровье и дол

гую жизнь. 

Полагали, что эти три верховныя услов1я ч е -

ловеческаго счасйя соединены въ ФИЛОСОФСКОМЪ 

камне. Въ продолженш многихъ столетш, тру

ды веехъ химиковъ имели единственною целью 

открыть девственную землю, таинственное в е 

щество, которое ве рукахъ умнаго или ученаго 

, должно было превращать малоценный металле 
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въ золото. Поел* это золото, употребленное какъ 

лекарство въ высшей степени своего совершен

ства, слыло способнымъ излечивать все болез

ни, молодить тело и продлять жизнь. 

Чтобы хорошо определить характеръ алхимш, 

надобно себе припомнить, что до X Y I столет!я 

землю считали центромъ вселенной. Тогда в е 

рили тесному соотношенш между жизнью, судь

бою людей и движешеме звезде. Mipe представ-

ляле большое целое, организме, коего члены 

безпрерывно действовали друге на друга. «Твор-

чесшя силы лучами струятся изъ всехъ точекъ 

неба на землю и определяйте земныя вещи» 

(Roger Bacon). «Когда едятъ хлебе, говорите 

Парацельсе, то не вкушаютъ ли въ одно и тоже 

время небо, землю и звезды, потому что небо 

плодоносныме дождемъ, земля почвою, а солнце 

своими теплыми и светлыми лучами содейству-

ютъ произведенш хлеба, и что целое присут

ствуете ве части?» Полагали, что все происхо

дящее на земле можно прочесть въ звездахе; 

а что было написано на небе, должно было сбыть

ся земле. Марсе, Венера и всякая другая пла

нета управляли происшеств1ями жизни каждаго 
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человека со времени его рождения. Кометы, ко-

торыхъ появлеше бываете столь неправильно, 

служили угрожающими знаками, предвещавши

ми народамъ нищету и несчаст1е. 

Мапя имела предметомъ изучеше силъ при

роды; ве соединены се врачебнымъ искусствоме 

она считалаеь целой таинственной наукою. Про-

явлешя органической жизни и величественныя 

явлешя природы, каке громе, молнно, бурю, 

граде, приписывали действш невидимыхъ д у -

хове. То, что мыслитель прюбрелъ наблюдешеме, 

было недоступно длятолпы; по мнение- этойпослед-

ней оне быле ве сношеши се сверхъественными 

существами, его наука была силою, посредствоме 

которой оне управляле духами. «Демоны, гово

рите Цезальпине, понимаюте внутреннимъ чув-

ствоме, не нуждаясь ве теле; но они не могутъ 

безе естественныхе средстве оказывать ника

кого вл1яшя на людей и животныхе. Духи злые 

производяте обморочеше и всякаго рода н а 

пасти». 

Ве продолжеше четырехе столетш, эти мни-

мыя связи человека се злыме духомъ были при

чиною того, что судилища пытали и казнили ты-
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сячи жертвъ. Договоры съ злымъ духомъ, к о -

торымъ тогда верили, были страннаго рода, по

тому что ни одна изъ договаривающихся сто--

ронъ не извлекала изъ нихъ пользы: въ самомъ 

деле, несчастные, обязавпнеся отдать свою душу 

дьяволу, обыкновенно ЖИЛИ ВЪ глубокой нище

те , не участвовали ве земныхъ наслаягдешяхъ 

и ихъ часть неба, доставшаяся дьяволу, не име

ла для нихе никакой цены. 

Принимая ве соображеше это состояше чело-

веческаго ума, можно сказать, что aлxимiя i ка

сательно познашя природы, опередила друпя 

науки; и ве самомъ деле тогдашняя хшия, до 

Х У столет1я, не отставала оте астрономш и на

ходилась на одной съ нею степени развитля. 

Арабами, изъ Египта, распространена была 

мысль, будто ФИЛОСОФСКШ камень можетъ слу

жить средствомъ для превращешя неблагород-

ныхъ металловъ въ золото. Завоеваше Египта 

отдало Арабамъ Физичесшя познашя, которыя въ 

начале вероятно были плодоме трудове касты 

завистливыхе жрецовъ; излагаемыя въ храмахъ 

поде видомъ таинствъ, они были доступны толь-

для посвященныхъ. Геродоте и Платонъ у ч и -
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лись въ этой замечательной стране. За девять-

сотъ летъ до завоевэтя, Александршская Ака-

дем!я была уже центроме ученой деятельности 

и еще ве эпоху, когда арабы сожгли з н а 

менитую библютеку, Aлeкcaндpiя была самыме 

знаменитыме убежищемъ и средоточ1еме гре 

ческой науки. Ве этомъ народе, еще се чисты

ми п о ш т я м и , ни Фатализме Магомета, столь 

противный развитш медицины, ни правила Ко

рана, Формально запрещающаго мечтательность, 

не могли- помешать развитш науке, медицины, 

астрономш и математики; оте того у ч е т е алек-

сандршскихе ученыхъ касательно превращешя 

металловъ должно были найдти у этого народа 

благопр1ятную почву, напередъ подготовленную 

и плодородную. 

Въ то время, когда Багдаде, Бассора и Да 

маске были центрами всем1рной. торговли, не 

было народа более способнаго, деятельнаго, бо

лее жаднаго ке прибыли и къ золоту, каке Арабы. 

Ихе сказки сохранили намъ любимыя ихъ же-

лашя, поводы ихе деятельности. Между теме 

какъ ЭЛЬФЫ и никсы, карлы и ундины гер-

манскихъ сказокъ были раздавателями мечей, 



противъ которыхъ не могъ устоять ни какой 

врагъ, или хмази исцелявгшя всевозмояшыя р а 

ны, или чаши никогда неопораяшиваюпвяея, 

или СТОЛЫ всегда накрытые и покрытые яства

ми? духи Тысячи и одной ночи служили всег

да хранителями несчетныхъ сокровищъ или сто

рожами садовъ, наполненныхъ цветами и пло
дами изъ золота или драгоценныхъ камней. Чу

десная лампа арабскихъ разскащиковъ , п о -

средствоме которой человекъ могъ прюбресть 

всв эти неисчерпаемыя богатства, была разсма-

триваема какъ нечто столь же действительно 

существующее и доступное, какъ спустя н е 

сколько столетш метлы, на которыхъ разъезжали 

Блоксбергстя ведьмы и танцовали свой изступ-

ленный шабаше ве ночь Святаго Сильвестра. 

Въ Египте чудесная лампа приняла Форму 

ФилосоФСкаго камня. 

Арабстя школы, отыскивашемъ ФилосоФСка-

гб камня, дали первый ученый толчокъ всей 

западной Европе и такиме образоме ввели ве 

нее химичестя познашя. По образцу универси-

тетове ве Кордове, Севилье и Толедо, посещае-

мыхъ съ X столей я любознательными людьми всехъ 
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странъ, вскоре образовались новые центры уче

ной деятельности ве Париже, Саламанке, П а 

дуе и, каке требовало впрочеме состояше тог

дашней цивилизащи, христ1анск1е священники 

сделались единственными хранителями и распро

странителями учешя арабскихъ ученыхе. С п у 

стя много столетш, алхим1я все еще сохраняла 

оте египетскихъ жрецовъ эти толковашя, кото-

рыхе темнота вошла ве пословицу, этотъ ми-

стическш стиль, наполненный образами и пе

ремешанный се религюзными идеями. 

Сочинешя Гебера, этого Плишя YIII столе-

ш, указываютъ на истинно удивительное для 

этого времени разнообраз1е химическихе знанш. 

Теорш знаменитыхе ученыхе ХШ етолейя, Ро-

жера Бэкона и Альберта Больштадтскаго (Albertus 

Magnus, епископе Регенсбургскш), въ отноше-

ши богатства идей и обширности понятш, без-

спорно могуте равняться се теор1ями нашихе 

современныхе ФИЛОСОФСКИХЪ школе. 

Уже во времена Гебера, точно таке каке те

перь, тела распределяемы были по группамъ, 

смотря по ихъ аналог!яме и известному r-s*uu_ 

ству свойстве ихе. Все металлы облад г 
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вестньши коренными свойствами, общими всеме 
имъ, в ев они имеюте такъ называемый метал-
лическш блескъ; некоторые изъ нихъ не изме-
ляются въ огне и называемы были благородны
ми металлами; • большая часть другихъ теряетъ 
въ огне свой блеске или свою тягучесть, и это 
были несовершенные металлы или полуметаллы. 

До причине своего металлическаго блеска 
глете и колчедане не могли быть отделяемы отъ 
металловъ: въ самомъ деле свинцовый глете 
имеете почти такой же цвете какъ свинеце, а 
колче дант» какт^ золото. И з ъ сви*щоъаго блеска 

и колчедана можно извлечь серу, изе перваго 
можно не изменяя цвета получить свинецъ, тя-

гучш, плавкш и съ металлическимъ блескомъ. 

Что же после этого могло быть естественнее, какъ 

полагать, что все металлы содержате серу, ко

торая изменяете ихъ свойства, смотря по боль

шему или меньшему своему количеству? Такъ 

, какъ выделяя серу изе свинцоваго блеска прев
ращали его въ металлическш' свинецъ, то не 
тлравдотго^обио ли было, Ч.ТО ОТД.'ЪЛТЛВ'Ъ нЪсколъкс 

больше серы, могли сделать его еще более бла-
городньшъ и наконецъ превратить въ серебро' 
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Известно было свойство ртути превращаться 
въ пары. Что же поэтому могло быть естествен
нее, каке полагать что образоваше ржавчины и 
потеря металлическихъ свойстве, претерпевае
мая металлами при обжиганш, происходите отъ 
освобождешя летучей ртути. 

Еще въ настоящее время опытъ ззставляете 
насе предполагать особенное красящее начало 
во всехъ веществахъ имеющихе цветъ. Крас 
ный цвете рубина, зеленый изумруда, синш 
сапФира зависятъ отъ такихъ же причине, отъ 
какихъ и и,вт>тть м а т е р ш . 

Мягкое железо можно сделать твердымъ ч е -
резъ прибавлеше незначительная) количества по-
сторонняго тела; посредствомъ известныхъ дей-

ствш можно смягчить и сделать тягучиме с ы 

рой чугуне; можно сообщить меди цвете золо

та помощью галмейнаго камня и дать той же 

красной меди серебристобелый цвете примеши

вая мышьяка. Золото нагреваемое съ аммоша-

|кальною солью делается красножелтымъ, меж

ду тЬмъ какгь б-^ра дфлаеть его б-Ьлъшгь. Обътано-

\вещвша чернилами (содержащими с и т и купо-
|росъ) дети еще теперь преврашаютъ железо въ 
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медь. Золото извлекаюсь изъ песку некоторыхе 

реке; прокаливая красную глину съ деревян-

нымъ масломъ получаютъ железо. 

Что могло быть естественнее для неопытнаго 

ума, каке приписать свойства металловъ изве-

стнымъ особениымъ веществамъ; предположить 

возможность сообщешя свойстве золота или се

ребра свинцу или меди, чрезе прибавлеше или 

отделеше известныхъ частей? Если неполное 

окрашеше сообщаете известный цвете, то почему 

было не предположить, что более совершенное 

окрашеше не способно придать друпя свойства. 

Нечему удивляться, что древше алхимики при

нимали известныя сернистыЯ соединешя за ме

таллы, когда припомниме, что нoвeйшie химики 

сами ве продолженш двадцати шести лете счи

тали окись, закись урана и азотистое соедине-

те, азотистый титане, простыми металлами. 

. Есть средства, говорите Гебере, производить 

и превращать металлы, каке это доказываюте 

известные Факты, по его мнешю неоспоримые. 

Эти средства вытекаюте изе трехе особенныхъ 

состоянш, ве которыхе получаются тела. Въ 

первоме состоянш они составляюте сырые мате-
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|лялы, какими намъ представляете ихъ природа. 
Во второмъ состоянш это суть руды, очищенныя 
уже помощью химическихъ операщй. Наконецъ 
тела получаются въ третьемъ состоянш, черезъ 
новое очищеше, которое даете велиюй магисте-
р1умъ, красную тинктуру, велиюй эликсире, 

* 

ФИЛОСОФСКШ камень. 
Алхимики предполагали въ металлахъ присут-

ств1е особеннаго начала, сообщающаго име от
личительный признаке металличности, именно 

1 

меркурщ или ртуть мудрецове. Неблагородный 
г' г 

металле облагороживался отъ прибав л е т я боль

шего количества этого начала. Извлекая изъ како

го нибудь вещества металлическое начало, увели

чивая его силу очищешемъ, приготовляя такимъ 

образомъ квинтэнсенцш металличности, полу

чали камень, который отъ прикосновен!я къ не-
г 

благородньшъ металламъ превращалъ ихъ въ бла • 

городные. Этотъ ФИЛОСОФСКШ камень действовале, 

по мненш известныхе алхимиковъ, подобно Фер
менту. «Не превращаюсь ли дрозжи, измене-

шемъ частей, растительныхъ соковъ и сахар

ной воды въ укрепляющую и молодящую водку 



(aqua vitae)? не выделяюте ли они всякую не
чистоту! » (Georges Rippel, ХУ столтлче). 

Въ высшей степени своего совершества, ФИ-
ЛОСОФСКШ камень былъ всеобщею панацеею: по 

мнинш Рожера Бэкона, достаточно было одной 

части его для иревращешя въ золото миллюна 

частей, или даже, по Раймонду Люллио, тыся

чи миллюновъ частей иеблагороднаго металла. 

Однако же, по Василш Валентину, превращаю

щая сила ФилосоФскаго камня ограничивается 

только 70 частями иеблагороднаго металла и да

же, по Джону Прейсу, последнему добывателю 

золота въ X Y I I I веке, только 30—60 частями. 

V Для приготовлешя ФИЛОСОФСКЭГО камня нужно 

было прежде всего первичное вещество, адами-

ческая земля, девственная земля: эта земля, хотя 

везде существующая, могла быть открыта*толь

ко при известныхе услов]'яхъ, известныхе лишь 

посвященныме. «Когда есть эта земля, говорите 

Исааке Голландусе, то приготовленю ФилосоФска-

го камня становится деломе нетруднымъ, пустяка

ми, детскою игрою. Изъ materia cruda или remota' 
ФИЛОСОФЪ извлекаетъ ртуть мудрецовъ, которая 

отличается отъ обыкновенной ртути и составляете 
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квинтессенщ'ю металличности, услов1е произве-
дешя ВСЁМЪ металловъ. Къ этой ртути приба
вляюсь ФилосоФскаго золота и оставляюсь смесь 
въ продолженш некотораго времени въ нагре
той печи, которая должна иметь видъ яйца. 
Тогда получается черное тело, голова ворона, 
caput corvi, которая ве продолжеше некотора-
го времени быве предоставлена действш огня 
превращается въ белое тело, въ белаго лебедя. 
При более продолжительноме и сильноме н а -

V. 

греваши, вещество делается желтымъ и нако-
нецъ блестяще-краснымъ : тогда великое дело 
кончено». 

Друпя описашя способа ириготовлетя ФИЛО-
• 

софскаго камня еще темнее и перемешаны съ 

мистическими объяснешями. 

Обычай считать время по продолжительности 

молитвъ перешелъ, около X или XII столейя, 

ве лабораторш, и легко обеяснить, какиме обра-

зоме начали мало по малу приписывать успехе 

операцш молитве, которая ве начале должна 

была просто указывать продолжительность ея. 

Въ X Y I столетш алхимичесшя идеи были до 
такой степени перемешаны се религюзными, 

25 
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что часто употребляли алхимичесмя слова для 

означен! я этихъ послед нихъ. Такимъ образомъ, 

въ сочинешяхъ мистиковъ (напримеръ Якова 

Бёме, умершаго въ 1624 году) ФИЛОСОФСШЙ ка

мень не означаетъ более вещества производя-

щаго золото, но подразумеваете обращете; зем

ляной горнъ это тело человека; зеленый левъ, 

это левъ Давида и т. д, 

До изобретен!я книгопечаташя алхимикаме 

легко было скрывать свои изследовашя; они об

менивались своими опытами только на опыты 

другихъ посвященныхъ. Химичесшя операцш, 

ими онисанныя, ясны и понятны, когла не ве-

дутъ къ какому нибудь результату имеющему 

прямое отношеше къ главной цели ихъ изсле-

дованш. Но это суть образы и символы, когда 

дело идетъ о работахъ относящихся къ велико

му делу: тогда они выражаютъ непонятнымъ 

языкомъ то, что сами понимали весьма темно 

и неопределительно. 

Всего удивительнее то, что существоваше ФИ-
лософскаго камня могло почитаться въ продол-

жен!и столькихе столетш неоспоримою исти¬

ною, хотя никто не обладале име и каждый 
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утверждалъ , что у другаго онъ непременно 

есть. 

Какъ же, притомъ, и возможно было сомне

т е , когда Фане-Гельмонтъ (1618) разсказы-

валъ, что онъ получилъ отъ незнакомой руки 

четверть грана драгоценнаго тела, посредствоме 

котораго превратилъ восемь унщй ртути въ чи

стое золото ! А Гельвецш, знаменитый медикъ 

принца Оранскаго, отъявленный противникъ ал-

химш, не представилъ ли также самыхъ убе-

дительныхе доказательстве въ пользу существо-

вашя ФилосоФскаго камня, въ своемъ Vüulus 
aureus quem mundus adorat et orat (1667)? Въ 

самомъ деле, онъ, скептикъ, получилъ отъ одно

го незнакомаго человека маленькш кусоке ве¬

личиною въ ползерна мака и, въ присутствие 

своей жены и сына, превратилъ шесть драхмъ 

свинца въ золото, совершенно удостоверенное 

монетныме дворомъ въ Гаге (*). 

Нужны ли друия доказательства? ГраФъ Руссъ, 

директоръ рудниковъ, превратилъ два съ поло

виною Фунта ртути въ чистое золото, и это въ 

(*) Histoire de la chimie par M . Hermann KODD. t. IV. 471. 
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присутствш императора Фердинанда III, въ 

Праге, помощью одного грана краснаго порош

ка, полученнаго имъ отъ известнаго Рихтгаузе-

на, который самъ получилъ его отъ незнакома-

го человека. Изъ этого золота была отчеканена 

большая медаль, на которой былъ представленъ 

богъ солнца (золото), держаний кадуцей мерку-

pifl (для означешя произведен!я изъ ртути) и 

съ надписью: Divina metamorphosis exhibita 

Pragae, X V Jan. an. MD С XL VIII, in praesentia 

Sac. Caes. Maj, Ferdinandi¿ Tertii, etc. По 

словамъ I. Ф. Гмелина, эту медаль мояшо 

было еще видеть въ 1797 году, въ Венскоме 

казнохранилище. 

Алхимики разсказываюте также, что ланд-

граФъ Гессенъ-Дармштадтсшй Эрнестъ Людвигъ 

получилъ отъ незнакомой руки маленькш ~па-

кетъ съ красною и белою тинктурою и се ука-

зашеме ея употреблешя. Изъ золота, получен

наго имъ такимъ образомъ изъ свинца, отчека

нены червонцы, а изъ серебра Гессенсюе тале

ры съ 1717 годомъ и съ надписью: Sic Deo 
placuit in tribulationibus. 

Съ этими любителями алхимш вероятно слу-
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чилось тоже, что и съ знаменитымъ I. С. З е -

млеромъ, проФеесоромъ богословш въ Галле 

(1791) (*),занимавшимся въ 1786 году изследова-

т е м е славнаго всеобщаго лекарства, которымъ 

торговалъ известный баронъГиршъ, подъ именемъ 

воздушной соли (Ьи$1шЫ). Ему казалось, что 

онъ открылъ происхояэдеше золота въ этой со

ли, смоченной и содержимой въ тепле. Въ 1787 

году онъ послалъ въ Берлинскую Академда 

часть этой соли съ золотомъ изъ нея извлечен-

нымъ. 'Клапроте, разсматривавшш эту соль, 

нашелъ въ ней Глауберову соль, горькую соль, 

окруженную осадкомъ мочи и листовымъ золо

томъ довольно большихъ размерове. Землере 

также послале соль Клапроту, въ которой з о 

лото еще не выросло, равно какъ и жидкость, 

которая «содержала семяна золота и оплодотво

ряла воздушную соль въ теплоте». Но оказа

лось, что эта соль была уже перемешана се зо

лотомъ. Землеръ действительно вериле ве про

изведете золота; оне писале ве 1788 году: 

«Две стклянки содержате золото; чрезъ каждые 

(*) Histoire de la chimie par M. Hermann Kopp, t. H , 172. 
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пять или шесть дней я вынимаю его и нахожу 

всегда отъ 12 до 15 гранъ; две или три друпя 

стоянки уже близки къ произведешю его и за

метны уже цветы золота, пробиваюшдеся снизу». 

Но новая пересылка къ Клапроту, въ листахъ 

отъ 4- до 9 квадратныхъ дюймовъ, показала, что 

качество растешя изменилось, потому что оно 

приносило уже Фальшивое золото, томпаке. Тог

да дело обеяснилось. Слуга Землера, обязанный 

смотреть за оранжереею, вкладывале золото ве 

стклянки, для того чтобы доставить удовольств1е 

своему господину ; когда слуге нельзя было 

этого делать, жена его взяла на себя это дело: 

но она думала, что фальшивое золото дешевле и 
можете достигать той же цели. 

Ве X I V , X V и ХУ1 столе^яхе не были еще 

такъ знакомы со способами отличать настоящее 

золото или серебро отъ смесей на нихе похо-

жихъ и великолепные обманы, производив

шееся делателями золота, не въ состоянш были 

ослабить веры въ превращеше металловъ. Ген-

рихъ V I , англшскш король (1423), обна-

родовалъ воззваше, сряду въ четырехъ декре-

тахъ, ко всемъ дворянамъ, докторамъ, проФессо-
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рамъ и священникамъ, чтобы они предались, 
по м-вр-в своихъ силъ, изучешю искусства, 
дабы найдти средства уплатить государствен
ные долги. Можно судить о дийствш этихъ 
декретовъ, принявъ въ соображеше, что Шот-
ландскш парламента назначилъ стропй над-
зоръ во всвхъ портахт,, а въ особенности 
по границамъ, чтобы воспрепятствовать ввозу 
Фальшивой монеты. Говорятъ, что въ Бир-
мингамъ- можно еще найдти иотомковъ этихъ 
делателей золота. 

Въ XVI столътш алхимики находились при 
дворахъ всвхъ государей : императоръ Ру-
ДОЛЬФЪ II и палатинъ Фридрихъ въ особен
ности покровительствовали имъ. Занимались 
алхим1ей во всвхъ классахъ общества и жер
твовали значительными суммами для открытая 
ФилосоФскаго камня, почти также какъ въ на
стоящее время принцы, частныя лица и ак-
цюнерныя компанш дълаютъ огромныя из
держки для разработки угольныхъ и соля-
ныхъ копей. Тогда появилось множество ис
кателей приключенш, старавшихся прослыть 
У вельмоя«ъ за адептовъ, то есть за обла-
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дателей великой тайны; но это была опас*-

ная игра, потому что те , которые успевали 

где нибудь оправдать свое качество адептовъ 

ловкиме превращешеме металловъ и ве след-

CTßie  этого прюбретали почести и богатства, 

терпели неудачи ве другоме месте и обыкно¬

венно кончали свою жизнь на вызолоченной 

виселице, ве платье покрытоме мишурою. 

Друие, которыхе обмане не моге быть до-

казане, принуждаемы были платить корысто-

любивыме патронаме тюремныме заключешеме 

и пыткою за честь быть обладателями ФИЛО-

софскаго камня. Жестокое обхождеше се этими 

несчастными почиталось наибольшиме дока-

зательствоме истинности ихе искусства (Н. 

Kopp). Бэконе Веруламскш, Лютере, Спиноза, 

Лейбнице верили ве ФИЛОСОФСКШ камень и~ ве 

превращете металлове. Мнопя постановлешя, 

изданныя юридическими Факультетами того вре

мени, показываюте, каше глубоше корни име

ли тогда эти идеи. Лейпцигскш юридическш 

Факультете (1580), ве приговоре противе Да

вида Бётера, обеявиле его убежденныме ве 

томе, что оне считале себя обладателеме 
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Философскаго камня. Тотъ же Факультете п о д -
писалъ свое м н е т е въ деле графини Анны-
СОФШ Эрбахе противе ея мужа, граФа Ф р и 
дриха Карла: ГраФй%я дала убежище, въ сво-
емъ замке Франкенштейне, лицу преследуе
мому за браконьерство; этотъ последнш, бу
дучи адептомъ, для засвидетельствоватя сво
ей признательности, превратиле ве золото се
ребряную столовую посуду графини. Графе 
потребовалъ для себя половины ея, основы
ваясь на томъ, что прибыль цены получена 
ве его владеши и ему следовала по браку. 
Факультетъ решиле противе графа, потому, 
что оспориваемый предмете былъ до прев-
р а щ е т я собственностью графини и что эта 
последняя не можете , въ следств1е этого 
превращешя, терять своего права собствен
ности. 

Ве настоящее время, мы весьма склонны 
считать мнешя учениковъ арабской школы, 
касательно превращешя металловъ, горестнымъ 
заблуждешеме человеческаго ума; однако эта 
идея обе изменчивой сущности вещей с о 
вершенно соответствуете обыкновенному опыту 
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и всегда предшествуете идее неизменной ихъ 
сущности. Только се техъ поре, каке Даль
тоне ввелъ ве науку учете объ опреде-
ленныхе неделимыхе част#цахе (объ атомахъ), 
допускаютъ существоваше простыхъ теле; но 
идея съ этимъ соединенная кажется такъ мало 
естественною, что нете ни одного изе но-
вейшихъ химиковъ, который бы смотреле на 
металлы, какъ на тела неразлагаемыя. Еще 
недавно Берцел1усе твердо вериле ве раз-
лагаемость азота, хлора, брома и юда. Тела 
называемыя нами простыми, не потому счи
таются такими, что кажутся неразлагаемыми, 
но потому что при настоящеме состоянш 
нашихе знанш мы не можемъ ученыме об-
разоме доказать разлагаемость ихе, и наме 
не кажется невозможныме когда нибудь ус
петь ве этомъ разложеши ихе. Въ 1807 го
ду щелочи и земли считались тоже про
стыми телами, пока Г. Деви не разложилъ 
ихъ. 

Въ последнюю четверть прошлаго столейя 
мноие изъ самыхъ знаменитыхъ ученыхъ вери
ли въ возможность превращать воду въ землю 
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и это м н е т е было такъ распространено, что 
Лавоазье, величайшш химике своего времени, 
счелъ необходимыме сделать нарочно изследо-
вашя, для того чтобы узнать цену этого мнешя 
и доказать его заблуждеше. Не видело ли впро-
чемъ наше время ученыхъ, съ жароме и проница
тельностью защищав шихе произхождете извести, 
во время насиживашя куриныхъ яицъ, равно какъ 
й происхождеше железа и металлическихе окис-
лове въ животноме и растительноме организме. 

Не нужно понимать химш, не нужно знать 
исторш ея для того, чтобы смотреть съ теме вы-
сокомернымъ и смешныме презрешемъ на эпо
ху алхимш, съ какими мнопе смотрятъ на нее. 
Возможно ли, въ самомъ деле, чтобы въ про-
долженш столетш, люди самые ученые, самые 
глубоше мыслители, каке Бэконе, Спиноза, Лейб-
ницъ, могли поддерживать и распространять 
мнеше не имеющее никакого основатя и ни 
малейшаго смысла? Не показываете ли это, на-
противъ, что превращеше металловъ было со
вершенно согласно со всеми наблюдетями того 
времени и не противоречило ни одному изве
стному тогда Факту? 
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Стоя въ первоме ряду ученаго развитая, ал
химики не могли иметь другаго мнешя о сущ
ности металловъ: въ естественномъ порядке 
вещей для нихъ только и было возмоишо одно 
то м н е т е , какое имели они. Безъ этой идеи о 
превращенш, хтм\я не достигла бы нынешня-
го высокаго своего совершенства и непременно 
нужны были эти полторы или две тысячи летъ 
приготовительныхъ работъ, чтобы довести ее до 
той степени, на которой она теперь находится. 
Говорятъ, что ФИЛОСОФСКИ! камень былъ заблуж-
дешемъ; но»пусть же подумаютъ, что все наши 
истины произошли изе заблужденш. То, что мы 
сегодня считаемъ истиннымъ, завтра быть мо-
жетъ будетъ уя?е заблуждешемъ. 

Каждая теорш, побуждающая къ труду, упраж
няющая проницательность и поддерживающая 
настойчивость, служитъ благодеяшемъ для нау
ки, потому что именно трудъ ведетъ къ откры-
таямъ. Мы обязаны тремя законами Кеплера, 
этимъ основашемъ современой астроном!и, не 
точнымъ идеямъ о сущности силы удерживаю
щей планеты въ ихъ орбитахъ, но опытному 
изследованш, то есть труду. 
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Самое живое воображеше, самый тонкш умъ 

не въ состоя нш ничего найдти, что бы действо

вало на духъ и деятельность людей съ боль

шею силою и настойчивостью, какъ идея ФИЛО-

СОФСКЭГО камня. Она-то именно, все таже тол

кающая сила, заставила направиться въ н о 

вый светъ, съ ХристоФоромъ Коломбомъ и после 

него, тысячи искателей приключенш съ р и с -

комъ пожертвовать свсимъ состояшемъ и яшзныо; 

она же еще въ наши дни побуждаетъ такъ мно-

гихъ переправляться за скалистые хребты Аме

рики и распространять тамъ цивилизацию ста-

раго света 

Чтобы наконеце убедиться, что ФИЛОСОФСКШ 

камень не существуете, нуяшо было изследо-

вать и наблюдать, при помощи всехъ современ-

ныхъ пособш и средствъ, все что было доступ

но изследовашямъ, и въ этомъ то именно со -

стоитъ почти чудесное влште этой идеи. Ея 

могущество тогда только уничтожилось, когда 

наука достигла известной степени совершен

ства. Ве продолженш целыхъ столетш, когда 

возникали сомнешя, когда труженики начинали 

уставать, всегда вб-время являлся таинствен-
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ный незнакомецъ и убеждалъ человека достойна-
го веры, пользовавшегося высокимъ положешемъ 
ве обществе, ве действительности великаго дела. 

Лицо чуждое науке, которое взяло бы на се
бя трудъ прочесть одну страницу химическаго 
учебника, удивилось бы массе отдельныхъ оак-
тове, которые ве немъ собраны; каждое слово, 
такъ сказать, выражаетъ тамъ опытъ, явлеше. 
Все эти опыты не сами собою представились 
наблюдателю; нужно было искать ихъ и съ тру-
доме ихъ открывать. Что было бы съ нынеш
ней XHMieft безъ серной кислоты, открытой ал
химиками более тысячи летъ назадъ, или безъ 
соляной кислоты, азотной кислоты, нашатыря, 
безъ щелочей, многочисленныхъ металлическихъ 
соединений, алкоголя, эФира, Фосфора и берлин
ской лазури? Нельзя себе представить трудно
стей, которыя должны были преодолевать алхи
мики ве своихъ работахъ; они сами придумы
вали себе лабораторную посуду, свои химичес-
юя производства и должны были приготовлять 
собственными руками все что употребляли. 

Алхимгя всегда была не что иное, каке с а 
ма хим1я. Очень мы были бы несправедливы къ 



алхимикамъ, смешивая ихъ съ делателями зо

лота X V I и X V I I столетш. .Между алхимиками 

всегда находилось ядро истинныхе эксперимен-

таторовъ, которые часто, правда, жили въ меч-

тахе, между теме какъ делатели золота обма

нывались сами и обманывали другихъ. Алхим1я 

была наукою, искусство делать золото обнимало 

все роды химической промышленности. Можно 

смело поставить въ параллель се самыми пре

красными открыпями нашего времени то, что 

въ этомъ отношенш сделали Глауберъ, Бетгеръ 

и Кункель. 

Кто не знаетъ услугъ уже оказанныхъ нау

кою, тотъ найдетъ известныя теорш, которыми 

руководствуются въ своихъ работахъ современ

ные химики, также странными и безумными, 

какъ идеи алхимиковъ. Мы не веримъ уже въ 

превращеше металловъ, казавшееся древнимъ 

столь иравдоподобнымъ, но допускаемъ возмож

ность оеуществлетя вещей гораздо более стран-

ныхе. Мы таке привыкли къ чудесамъ, что ни

чему уже не удивляемся. Въ самомъ деле, мы 

удерживаемъ на бумаге солнечные лучи и з а -

ставляеме мысль нашу пообегать самыя огоом-
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ныя пространства съ быстротою молши. Мы 

плавимъ медь въ воде и на холоде отливаеме 

изе нея статуи. Мы замораяшваемъ воду и да-

ж;е ртуть ве раскаленныхъ до красна тигляхе 

и получаемъ такимъ образоме настояний ледъ, 

твердую или ковкую ртуть. Мы считаеме воз-

можнымъ освещать самыме блистательныме обра-

зомъ целые города посредствомъ лампъ безъ 

пламени, безъ огня и безъ доступа воздуха. Мы 

приготовляемъ на нашихъ Фабрикахъ ультрама-

ринъ, самое драгоценное изъ минеральныхъ ве-

ществъ и веримъ, что завтра или после завтра 

кто нибудь найдете средство делать великолеп

ные алмазы изе древеснаго угля, саФиры или 

рубины изе квасцове, прекрасное красящее ве

щество изе марены, благодетельный хинине или 

морфш изе каменноугольной смолы. Все это ве

щи стольже драгоценныя и даже более полез-

ныя, нежели золото. 

Каждый занимается открьтеме этихе вещей 

и однако никто не занимается этимъ исключи

тельно: оне суть предметъ изследованш всехъ 

химиковъ, въ томъ смысле, что химики изуча-

юте законы превращенш и метаморфозове теле, 
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но никто изъ нихъ не беретъ за единственную 
задачу своей жизни произведете алмаза или 
хинина. Безъ сомнъшя, еслибы нашелся чело
веке вооруженный необходимыми познашями, ко
торый бы хотеле взять на себя этотъ трудъ, 
будучи одушевленъ отвагою и настойчивостью 
алхимиковъ, то у него была бы вероятность раз
решить задачу; последшя открытая, сделанныя 
относительно органическихъ основашй, позволя
юсь наме верить этому, и никто не имелъ бы 
права смеяться надъ нимъ, каке надъ делате-
лемъ золота. 

» 

Наука доказала, что человеке совершающей все 
эти чудеса, состоите изе сгущеннаго воздуха; что 
онъ живете сгущенныме и не сгущеннымъ воз-
духомъ; что онъ одевается сгущеннымъ воз-
духоме, приготовляете свою пищу помощью 
сгущеннаго воздуха и посредствомъ того же 
сгущеннаго воздуха приводите въ движете, съ 
быстротою ветра, самыя больиня тяжести, Но 
еще страннее, что тысячи подобныхе двуногихъ 
ящйковъ сгущеннаго воздуха взаимно уничтожа
ются сгущеннымъ воздухомъ въ большихъ сра-
жешяхъ, съ целью завладеть этимъ изо<йшемъ 

26 
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сгущеннаго воздуха, необходимаго для ихъ со-
держашя. Мнопе считаютъ свойства невеще-
ственнаго, сознательнаго, мыслящаго и чувствую-
щаго существа, живущаго въ этихъ ящикахъ, 
простымъ слвдств1емъ ихъ устройства и ихъ 
внутренняго расположена; но хим1я доставляетъ 
неопровержимое доказательство, что если бы было 
такъ, то человеке долженъ бы быть тождественъ 
съ быкомъ или даже еще съ гораздо низшимъ 
животнымъ, потому что въ отношенш этого окон-
чательнаго и неосязаемо-нъжнаго состава, усколь
зающего отъ нашихъ чувстве, онъ не разнится 
отъ этихъ животныхъ. 

Но возвратимся къ алхимш. Осуждая ее, со
вершенно забываютъ, что наука представляетъ 
умственный организмъ, въ которомъ самосозна-
ше, какъ у человека, происходитъ только тог
да, когда онъ находится на известной степени 
развитая. Не подвержено сомнешю, что особен-
ныя цели, которыхе старались достигнуть ал
химики, стекались все кг одной более возвы
шенной цели: дорога, которая вела ихе ке ней, 
очевидно была самая лучшая. Для постройки 
дворца нужно много камней и нужно добывать ихъ 
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изъ каменноломни; нужно также много деревь-

евъ, которыя следуете срубить и обтесать: 

плане приходите свыше и только архитекторе 

его знаете. 

ФИЛОСОФСКШ камень, искать котораго застав

ляло древнихъ неопределенное и смутное стрем-

леше, есть нечто иное ве совершенстве своемъ 

каке самая химическая наука. Ве самомъ д е 

ле, хим1я есть не что иное каке ФИЛОСОФСКШ ка

мень, обещающш увеличить плодород1е нашихе 

полей и обезпечить благоденств!е миллюнаме лю

дей ? Не хим1я ли считаете себя ве состоянш 

произвести на томе же поле, вместо семи з е -

ренъ, восемь и более? Не она ли выработываете 

изе всехе частей земнаго шара полезные про

дукты, которые торговля превращаете въ золо

то? Не она ли наконеце берется изследовать за

коны жизненныхе явленш и дать средства и з 

лечивать болезни и продлять жизнь? 

Каждое открытие указываете нэшиме изсле-

доватяме новыя поля, более обширныя и бо

лее плодородны я. Мы еще ищеме именно дев

ственной земли ве законахъ природы, и никогда 

не перестанеме ея искать, будеме всегда искать. 
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Въ следств1е незнашя исторш обыкновенно 

пренебрегаютъ и даже презираютъ второй п е -

рюдъ химш, называемый флогистическимъ пе-
ргодомъ. Мы не понимаемъ въ своей гордо

сти, что опыты Ивана Рея надъ увеличешемъ 

веса металловъ при накаливанш ихъ остались 

незамеченными, между теме какъ въ туже эпо

ху идея Флогистона съумъла развиться и 

найдти приверженцовъ. Это отъ того, что тогда 

усил1я всвхъ химиковъ были обращены на при

в е д е т е въ порядокъ прюбрътенныхъ ФЯКТОВЪ. 

Наблюдения Ивана Рея остались безъ вл1яшя, 

потому что не имели, казалось, никакого отно-

шешя къ горенш вообще, и что мноия притоме 

тела при техъ же обстоятельствахъ становились, 

повидимому, легче или даже совершенно исче

зали. Целью всехъ трудовъ Бехера, Сталя" и 

ихъ последователей было именно отыскивате 

явленш принадлежащихе ке одной и той же кате

гория и зависящихъ отъ одной и той же причины. 

Сталь оказалъ большую услугу открьгпемъ и 

приведешемъ въ ясность отношенш существую-

щихъ между сожигашемъ металловъ и явлен1емъ 

горешя. До него не знали, что железо еще со-



держится въ ржавчин*, что сера еще заклю

чается ве серной кислоте и что изъ нихъ мож
но опять извлечь железо и серу. И потому от-

крьте аналогш существующей между сожига-

шемъ металловъ и произведешемъ серной кисло

ты изъ серы, между возстановлешемъ металловъ 

изъ метал ли ческихъ пепловъ и извлечешемъ се

ры изъ серной кислоты, составляете великое 

открьше. Оно послужило началомъ успеха, иро-

должающагося до нашего времени; оно заклю

чаете истину еще до сихъ поръ неоспоримую 

и независящую отъ веса. Переде взвешивашеме 

нужно было знать, что следовало весить; п е 

реде измерешемъ нужно было знать отношешя 

существуюния между измеряемыми вещами. 

Мы ценимъ Факты соответственно ихъ н е 

изменности и потому что они служатъ почвою, 

изъ которой возникаютъ идеи; но Фактъ п р ю -

бретаетъ действительную цену только чрезъ са

мую идею, изъ него вытекающую. Сталю недо

ставало ФЭКТОВЪ, но идея принадлежите ему. 

Кевендишъ и Уаттъ оба открыли составе воды: 

Кевендишъ определиле ФЭКТЪ, Уатту принадле

жала идея. Кевендипгъ сказалъ, вода рождается 
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изъ воспламенимаго воздуха и изъ безФлоги-

стоннаго воздуха; Уаттъ сказалъ, вода состав
ляется изъ воспламенимаго воздуха и безФло-

гистоннаго воздуха. Между этими двумя выра-

жетями большая разница. Притомъ было 

бы несправедливо приписывать преувеличен

ное значеше простымъ Фактамъ , и чаще все

го это служитъ только для того, чтобы скрыть 

бедность идей. 

Есть идеи до того велишя и глубошя, что 

какъ бы он* ни были стары и разработаны, въ 

нихъ остается еще довольно матер1ала чтобы за

нять въ продолжены целаго столъчтя умы мно-

гихъ поколенш. Флогистонъ представляете т а 

кого рода идею. Сперва оне былъ только от-

влеченнымъ понятаемъ и не много стоило л и 

шить его действительности, при томъ употреб

ления, какое и з ъ него делали * но идея была 

хороша, потому что служила къ группировке 

Фактовъ и къ отысканш новыхъ обобщешй. ГГо-

нятае о весе заставило безе сомнешя открыть 
* 

отношешя представляемыя горетеме ке изве
стной части воздуха, но оно ничего не приба
вило къ объясненш явлешя. Сталь не зналъ от-
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ношенш, по которымъ воздухъ или горящее 
тело увеличивается въ весе, и даже въ настоя
щее время мы не более знаеме, кашя отноше-
тя существуютъ между освобождешемъ света 
и теплоты и увеличешемъ или уменьшешемъ 
веса при горенш. То, что Сталь считалъ су-
щественнымъ, мы теперь пренебрегаемъ: вотъ и 
вся разница/ 

Нужно предоставить вещи ихъ естественно
му ходу. Химики, прежде ч-вмъ занялись неви
димыми телами, должны были познакомиться съ 
осязаемыми предметами. Идея, которую мы со-
ставляемъ себе теперь о химическоме соедине-
нш, произошла изъ пневматической химш: въ 
эпоху Сталя, не имели никакого понятая о хи
мической сущности газове и воздуха. Хими
ческое притянете газове сделалось очевиднымъ 
только тогда, когда замечено было исчезайте йхъ 
и уме^ыиеше ихъ объема. 

Галесъ (1727) виделъ, что оте действ1я ог
ня освобождался воздухъ изъ большаго числа 
теле,; все что было упруго и газообразно, было 
для него воздухомъ; - онъ не умелъ отличить 
обыкновеннаго воздуха отъ углекислоты и горю-
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чихъ газовъ. Онъ считать уменьшеше объема 
газовъ въ соприкосновенш съ водою или при 
гор-вши не растворешемъ или соединетемъ, но 
потерею способности расширения. 

Превосходныя изслъдовашя Блекка (Black) сде
лались первымъ основашеме антиФлогистичес-

кой хим!и. Его опытамъ надъ известью и ще
лочами въ послъдствш подражалъ Лавуазье 
въ своемъ основномъ опыте надъ соединешемъ 
и освобождешемъ одной изъ составныхъ частей 
воздуха, чрезъ прокаливаше и возстановлеше 
красной ртутной окиси. 

Эпоха количественныхъ изследованш начи¬
нается для химщ Блеккомъ, когда этотъ химикъ 
доказале, что едкая известь теряете свою ед
кость оставаясь на воздухе и при этоме уве
личивается также ве весе; когда убедилъ, что 
это увеличеше веса происходить отъ погНоще-
ш* газа (углекислоты)» содержащегося въ воз
духе^ газа, который можно опять выделить по
мощью теплоты; когда наконецъ очевидно по
казать, что это увеличеше веса соответствуете 
«количеству поглощеннаго газа. Тогда ФЛОГИ-
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стоне потерялъ свое значен 1е и на место идеи 
* 

явился целый рядъ тесно связанныхъ* Фактовъ. 

Еще ве настоящее время мнопе химики нуж

даются ве известныхе собирательныхъ словахе, 

подобныхе слову Флогистоне, ДЛЯ означешя яв-

лешй, нринадлежащихе, по ихъ предположение, 

ке той же категорш или определяемыхе тою 

же причиною; но вместо употреблешя для это

го слове выражающихе вещественные предме

ты, каке это было ве обыкновенш до конца 

ХУИ етолетая, они употребляютъ слово сила, 
» 

придуманное нарочно для этого обстоятельства, 

со времени Вертолета. 

Нете ничего более противнаго правиламъ ра-

щональнаго изследовашя, каке, напримере, упо-

треблбше слове катализь или каталитическая 
сила. Всякш знаете, что эти слова не выра-

жаюте никакой истины; но большинство людей, 

за недостаткоме правильныхъ понятш, доволь

ствуется словами, и есть таше, которые, по не

обходимости связать между собою и сгруппи

ровать явлешя, принуждены принять эти слова, 

пока наконецъ обозначаемыя ими явлешя не 

найдутъ своего настоящаго научнаго места. 
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Говорить, что всв науки развиваются въ три 

перюда: первый есть перюдъ простаго понима-

тя, принятая истины или веры въ нее; второй— 

перюдъ СОФИЗМОВЪ итретай—пер1одъ рацюналь-

наго наблюдешя. Алхимш считаютъ релипоз-

нымъ перюдоме науки, получившей въ послед-

ствш назвате химт. 
Это раздвлеше совершенно ложно относитель

но индуктивныхъ наукъ. Разеяснеше явлешя 

требуетъ трехъ условш: сперва нужно изучить 

явлеше со всехе его сторонъ, потомъ опреде¬

лить, въ какихъ отношешяхъ оно находится къ 

другимъ явлешямъ и наконецъ, когда эти отно-

ш е т я определены, измерить эти отношешя и 

выразить ихъ числами (*). Химическая наука 

обнимаетъ все явлешя вещественнаго м1ра, опре-

деляемыя однеми и теми же причинами ; она 

(*) Съ самыхъ древнихъ временъ известно вскипаше 

известковой земли и поташа отъ дЪйствш кислотъ; но 

только въ XVII стохЬтш заметили, что это явлеше за-

виситъ отъ освобождения изв'Ьстнаго рода воздуха, от -

личнаго отъ обыкновеннаго воздуха ; что этотъ особен

ный воздухъ встречается въ минеральныхъ водахъ, обра-
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развилась въ три перюда, соответствующее тремъ 

услов1ямъ необходимымъ для познашя каждаго 

явленш отдельно. 

Въ первый перюдъ все способности наблю

дателя сосредоточены была на познанш свойстве 

теле. Это перюдъ алхимш. 

Во второй пер1одъ, определены были отно

шен! я существующая между этими различными 

свойствами и связаны одне съ другими. Это пе

рюдъ, Флогистической хим)и. 

Наконецъ третш перюдъ есть тотъ, въ кото-

зуется при броженш и при горЬиш угля; что животныя 

въ немъ задыхаются и пламя тухветъ. Прошли столЗшя, 

пока узнали явленге вскипашя со всЬхъ его сторонъ. 

Узнавши это, открыли, что "Ьдкость или не'Ьдкость и з 

вести и щелочей зависишь отъ отсутств1я или присут-

ств1я углекислоты; что отверд'Ьте цемента на в о з д у х * 

зависитъ отъ погдощешя углекислоты; что освобождение 

углекислоты при броженш вина и пива зависишь отъ раз-

ложешя сахара и проч. Наконецъ разложили углекисло

ту, определили ея составъ, ея удельную теплоту, ея 

скрытную теплоту и установили пропорши, въ которыхъ 

она соединяется съ известью и металлическими окисла

ми, равно какъ и отношения зависимости ея газообраз-

наго с о с т о я т я отъ теплоты и давлешя. 
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ромъ мы находимся; мы точно опредъляемъ ве-
сомъ и мерою отношешя зависимости, суще
ствующая между свойствами теле. 

Индуктивныя науки начинаются веществомъ, 
потомъ приходятъ правильныя идеи и наконецъ 
математика съ своими числами, окончивающими 
дело. 



ПИСЬМО Т Р Щ А Т Ь - Щ Ь М О Е . 

Лродолженге исторги химги.—Ложное направле-
те ученыхъ въ среднихъ втькахъ; влгяни Церкви. — 
Усптъхъ вызванный важными открытыми на эемлтъ и 
на нвб/Ьу книгойечатангемъ и болтъе ращональною мето
дою изслгъдоватя.—Мнгьпге Аристотеля о происхожде-
ти и свойствах^ ттьлъ. Четыре элемента.—Медицин* 
екая система Галена. Его мнтъшя о действительности 
лекарствъ. Отношенге между его мнгьтемь и философ
скими камнемъ. — Принятге трехъ новыхъ элементов^: 
стьры, ртути и соли. Измтьненге первоначальнаго смысла 
этихь словъ.—Лекарственная сила философскйго камня. 
ВеедеШе химическихъ продуктовъ въ терапевтику. — 
Парацелъсъ. — Сходство между мнтьнгями нынтьшнихь 

мёдшовъ и мшьпгями Галена и Парацельса. 

Неисчислимые зародыши умственной жизни 

наполняютъ вселенную; но они находятъ бла-

гопр1ятную почву только въ р'Ьдкихъ умахъ, ко

торые оживляютъ идею и ум*ютъ проникнуть 

въ тайны природы и сделать ихъ понятными для 

ВСЁХЪ. 
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Победы человеческаго ума, успехи науки 

идутъ рядомъ се безсмертными именами Хри¬

стоФора Колумба, Коперника, Кеплера, Гали

лея, Ньютона. Схоластическая ФИЛОСО<МЯ по

давила всякое изыскаше истины системою обра

зовала ч довольно похожею на систему ки-

тайскихъ ученыхъ, находящихъ величайшее 

наслаяедеше въ чтенш целыхъ страницъ со

вершенно не имеющихъ никакого смысла. Са-

мыя благородный способности, подобно дере

ву , воспрепятствовэнному въ росте кверху 

и отъ того искривляющемуся и странно изво

рачивающемуся, оскудели тогда и измельчились 

въ усилшхъ тонкой, но безплодной, д!алектики. 

Люди съ самою неопровержимою репутащею и 

знашемъ писали целые томы о буряхе и кровя-

ныхъ дождяхъ, где говорилось обо всеме, и с 

ключая только этихъ самыхъ явленш. Самые от

личные умы занимались такими вопросамии изыс-

кашями, которые въ наше время непременно соч

тены бы были за верные признаки умопомешатель

ства. Такъ, писали целые трактаты о даре Фран-
цузскихъ и англшскихъ королей излечивать зобъ 

простымъ прикосновешемъ и старались разъяс-
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нить, принадлежите ли этотъ дивный даръ тро

ну или семейству, потому что причисляли его 

къ тайнымъ силамъ, существоваше которыхъ 

достаточно подтверждено опытомъ. 

Итакъ, въ эпоху схоластической ФИЛОСОФШ, че

ловечеству вполне недоставало опытнаго руко

водства чтобъ идти по истинному пути науки. 

Оно слишкомъ мало оценило и даже совсемъ 

пренебрегло - сокровище знанш завещанныхъ 

древностью, ставшее такимъ образомъ для него 

потер яннымъ. Все вопросы ФИЗИКИ были разре

шаемы тогда д1алектическими тонкостями. 

Отказавшись такимъ образомъ отъ опыта, кото

рый одинъ только даетъ знаше, изгнали истинную 

науку. За недостаткомъ упражнешя мысли, разу¬

чились точно излагать вопросы относящееся къ 

причинамъ явленш и разучились наблюдать ихъ 

и схватывать связь ихъ опытомъ. При такомъ 

состоян1И умовъ очень понятно тогдашнее вл1я-

ше астролоии, сношенш съ дьяволомъ, хироман-

тш, веры въ колдуновъ, оборотней, магиковъ, 

на идеи, и неудивительно, что еще много в е -

ковъ спустя болезни считались наказашемъ не-

беснымъ.или деломе сатаны, а амулеты, ладон-
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ки—самыми действительными средствами изле-
чешя отъ нихъ. Эти странныя зaблyждeнiя встр-в-
чались даже въ грамотныхъ классахъ общества, 
доказательствомъ чему служитъ между прочимъ 
истор1я золотаго зуба (*), наделавшего столько 
шума въ Германш въ конце ХУ1 века. 

Когда ХристоФоръ Колумбъ защищалъ п е -
редъ Саламанкскою коллепею, состоявшею изъ 
самыхъ ученыхъ проФессоровъ астрономш, гео-

(*) Этотъ чудесный зубъ развился въ челюсти Ю-лЪт-

няго ребенка, родившагося въ окрестностяхъ Швейдпи-

ца въ Силезш. Яковъ Горстъ, городской медикъ, услы-

шавъ анекдотъ о немъ въ Гедьмстедте, г д е былъ п р о -

Фессоромъ (1595), написалъ объ немъ очень странную кни

гу , въ которой, ни минуты не сомневаясь въ истинности 

Факта, ставитъ появлеше зуба въ число сверхъесте-

ственныхъ явдешй и увЪряетъ, что оно зависитъ отъ с о -

звездШ, подъ которыми дитя родилось. Въ самомъ деде, 
22 декабря 1586 года, въ эпоху рождения этого ребенка, 

солнце находилось въ сближеши съ Сатурнонъ, въ зна

ке Овна. Эта сверхъественная сила, вызывая увеличеше 

теплоты, удивительно увеличила питательную силу, такъ 

что вместо костянаго вещества отделялось чистое золото. 

Дал^е Горстъ переходитъ къ разсмотрешю предсказаний, 

которыя можно извлечь изъ этого явдешя. Какъ соднеч-



— 417 — 

гра<ми, математики и самыхъ высшихъ санов-

никовъ церкви, свое м н е т е о Форм* земли и 

о возможности объехать ее , то большинство 

присутствующихъ приняло его за смешнаго су-

ныл затмешя и землетрясения возвышаются особенными 

нризнаками, такъ же точно и этотъ зубъ должно считать 

предвозв'Ьстникомъ наступдешя золотаго века. 

' Два д р у п е практика, Мартинъ Руландъ младшей, изъ 

Лавингена, въ то время медикъ въ РегенсбургЬ, откуда 

перешелъ потомъ въ Прагу, и Иванъ Ингольштеттеръ, изъ 

Нюренберга, заспорили не о Факт*Ь, потому чтообапови-

димому были убеждены въ немъ, но о теорш и объясне-

нш, какое можно бы дать ему. Первый пробовалъ п р и 

писать его естественнымъ причинамъ, но Ингольштеттеръ, 

сколько можно заключить по заглавш его сочинешя, х о -

телъ доказать, что это было настоящее чудо, сверхъ

естественное nponcuxecTBie. 

Дунканъ Сиддель, шотландецъ по рождешю, обнародо-

валъ хорошее опровержеше распространенныхъ Горстомъ 

бредней. Бальтазаръ Каммеусъ заметилъ, около исхода 

1595 года, что съ некотораго времени чудесный р е б е -

нокъ не давалъ разсматривать своего рта ученымъ и прн-

ходилъ почти въ бешенство, когда решались принуждать 

его къ этому; это породило нодозреше, что знаменитый 

зубъ былъ просто покрытъ золотомъ, между темъ какъ 

корни его образованы были вовсе не изъ тогоже метал

ла Шпренгель, Hcmopia медицины, т. III). 

27 
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масброда и за достойнаго презрешя искателя 
приключения. 

Никакой ученый споръ не оказывалъ уже 
вл1яшя на умственное развитое человечества. 

Онъ былъ зарею новаго дня, предвестникоме 

победы, которую должна была одержать истина 

надъ слепыме современныме веровашемъ. Ве 

эту эпоху математичесшт доказательства поте

ряли свое значеше. Не говорилъ ли Лактанцш 

противе существовала антиподовъ? «Найдется 

ли хоть одине сумасшедшш, который бы пове-

риле, что есть люди, которыхе ноги помещают

ся напротиве нашихе ногъ, которые ходятъ 

ногами на воздухе, а головами книзу; кото

рый поверилъ бы, что есть страна, где все 

предметы вверхе ногами, ветви дереве растуте 

сверху внизъ, градъ, снегъ и дождь идутъ 

снизу вверхе». 

Каке можно простому человеку думать о 

столь высокоме открыли, когда Фигура земли 

была предметомъ размышленш столькихъ ФИЛО-

СОФОВЪ и ученыхе, когда столько смелыхъ мо-

реходовъ плавали туда ве течеше тысячи летъ! 

Такъ говорили противники великаго человека. 
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Спустя два года ХристоФоръ Колумбъ возвра 
тился изъ Инд|'и. Земля была кругла и мала, 
она была шаромъ и на ней действительно были 
страны обитаемыя съ другой стороны полу-
шар]*я. 

Не земля только, но и небо противоречило 

также ученйо самыхе высшихъ церковныхе зна

менитостей. Ве самоме деле, со времени Ко

перника земля перестала быть центроме все 

ленной; она не только мала, узка и кругла, 

но стала не более какъ простою точкою въ 

неизмеримоме пространстве, небольшою плане

тою, движущеюся вокругъ солнца. 

Каке изумленный землетрясешеме, тогдаш-

щй М1'ре охвачене былъ невыразимыме стра-

хоме; оне почувствовале, каке колеблется поде 

ниме то, что привычка и размышлеше научили 

считать самымъ твердымъ и незыблемымъ; от

крытая науки внушили ему боязнь и сомнете . 

Земля перестала быть центроме вселенной, не 

осталось больше ни верху ни низу, все здаше 

ше веры рухнуло, уничтожилось, истина сдела

лась ошибкою. Ве первой половине ХУ1 века 

многочисленныя пророчества указывали на от -
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крыле новаго света, какъ на признаке близка-
го разрушешя стараго света;они свидетель
ству юте о глубокомъ волненш, произведенномъ 
ве умахъ новыми открьшями. 

После каке Христофоре Колумбъ отнялъ у 
окена его ужасы и Копернике внушиле дове-
р!е къ могуществу наблюдешя, недопускающа-
го другаго авторитета, кроме авторитета разум
ности, друпе превосходные умы вооружились 
мужествомъ и начали разработывать новыя ум-
ственныя области. Во всехъ отрасляхъ науки 
дане былъ сильный толчокъ и, подобно сердцу 
сообщающему крови все движешя въ человечес-
коме теле, изобретете книгопечаташя Гутенбер-
гомъ (*) распространило благотворную жизнь въ 
новомъ умственномъ организме. 

Въ ХУ веке, после открьгпя въ Европе мно-
гихе университетове (**), после завоевания Кон-

(*) Гутенбергъ изобр'Ьлъ книгопечатание въ тотъ са

мый годъ, въ который родился ХристоФоръ Колумбъ (1436). 

(**) Въ ОксФордъ въ 1300, въ Прагъ 1347, въВънъ 1384, 
въ Гейдельбергв 1385, въ Кельн* 1388, въ Эрфуртъ- 1392, 
въ Краков-в 1401, въ Вюрцбургв 1406, въ Лейпциг* 1409. 
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стантинополя турками (14-53) и распростране
н а греческой науки на Западе, внимаше ученыхъ 
обратилось наконецъ на умственныя сокровища, 
оставленныя Греками и Римлянами. Они вдох
новились этими неподражаемыми образцами, 
осветились ихе живительнымъ светомъ и вско
ре разорвали цепи схоластики, оковывавпня уме 
ихъ. Тогда увидели ве природе неистощимый 
источникъ чистыхе познанш, показавшшся име 
новою Атлантидою, утонувшею въ море не-
знашя. 

Современнике этого умственнаго движешя, Лю
тере, очень хорошо описываете это пристрастоекъ 
Физическиме наукаме, овладевшее умами во время 
реФормацш. «Мы теперь, говорите онъ,възаребу-
дущей жизни, потому что снова начинаеме прю-
бретать познаше сотворенныхъ вещей. Но Эразме 
объ этомъ не заботится; ему мало дела до того, 
каке плоде приготовляется и образуется ве чреве 
матери. Благодаря Бога, мы также начинаеме 
понимать ве простоме цветке чудеса Создателя, 
когда помышляеме объ Его всемогуществе, объ 
Его всеблагости». 

Природа пустила въ ходъ необыкновенныя 
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силы для борьбы истины се суевер1*емъ и н е -
знашемъ. Множество величейшихъ людей без-
прерывно сменяли другъ друга до гвхъ поръ, 
пока великое дело было окончено и успехе его 
обезпеченъ. Кеплеръ родился сто летъ спустя 
после Коперника, Ньютоне ве тотъ же годе, въ 
который умеръ Галилей. 

Ве средше века всякая ошибка, противная 
существовавшей тогда науке, считалась поро-
коме; пытка и костеръ ожидали всякаго человека, 
решавшагося опровергать общепринятое у ч е т е . 

СТО лете после Лютера, Галилей принуж-
дене былъ отказаться оте мысли о движенш 
земли. Въ инквизищонной тюрьме, на коле-
няхе и ве одной рубашке, оне отрекся оте 
своей ереси. Знаменитыя е pur si muove, ко -
торыя онъ прошепталъ вставая, показываютъ 
однакожъ, какъ непреодолима была сила непре
ложно установившегося Факта. Нельзя безъ вол-
нешя читать написанное имъ по этому случаю 
письмо къ вдовствовавшей великой герцогине 
Христине; оно не убедило однакожъ его п р о -
тивниковъ. Притомъ все эти помехи не могли 
остановить хода науке, точно какъ въ следую-
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щемъ столътш тридцатилетняя война не поме

шала успехамъ новыхъ идей, потому что з а -

блуждеше мимоходно, а истина вечна. Заблуж-

деше есть только тень бросаемая истиною, ког

да течете лучей ея останавливается въ своемъ 

ходе сквозь необработанный и темный уме ч е 

ловека. 

Въ это замечательное время произошло так

же преобразоваше и химш; она слилась съ ме

дициною и такимъ образомъ приняла новое на-

правлеше, совершенно отличное отъ прежняго. 

Алхимш выковала оруж1е, съ которымъ х и -

м\я могла завоевать себе новую почву въ м е 

дицине и положить конецъ вековому господству 

Галеновой системы. 

Медицина претерпела великое и спасительное 

преобразоваше, ' когда, отказавшись наконеце 

оте веры ве авторигетъ, признала недостаточ

ность и ошибочность господствовавшихъ до то

го времени теорш насчетъ сущности и свойства 

теле. Алхим1Я осветила ее новыме светомъ и 

она-то вполне преобразовала у ч е т е древнихъ 

ФилосоФове о причинахе явленш. 

Во все времене человека постоянно стремил-



— 424 — 

ся объяснить себе проиехождеше и свойства 

вещей. Самый короткш повидимому способъ для 

этого представляетъ математика, изучающая за

коны математическихъ Фигуръ безъ внъшнихъ 

пособш и средствъ. Это именно былъ путь, из

бранный греческими Философами для того, чтобъ 

дойдти до познашя законовъ природы. Считая 

столь разнообразныя свойства теле вещами въ 

себе самихъ, они старались связать свои на-

блюдешя разсуждешеме и такимъ образомъ опре

делить свойства общдя всемъ теламъ. 

Проиехождеше и свойства всехъ вещей пред-

полагаютъ, по Аристотелю, три вида основныхъ 

деятелей. Первый* производить материо безъ 

свойствъ {У!?}), второй сообщаетъ матерш отли-

чiя Формы (г1до<;) и третш обнимаетъ причины 

(или силы, въ смысле слове: лекарственная си

ла, питательная сила), разстроиваюппя матер1ю 

и лишаюнп'я ее свойстве ея (атерузстц, лише-

ше) . То, что предшествуете изменешю свойствъ 

матерш, есть причина (хЬ 7ГО£О0У, агентъ); что 

следуетъ за этимъ изменешемъ есть следств1е 

или действ1е (те'Ао?, цель). 

И такъ, по этому, свойства матер1альныхъ 
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вещей подобны краскамъ, которыя живописецъ 

кладетъ на полотно, составляя картину, или 

платью, дающему Форму человеку и которое мож

но надеть и опять снять. Эта идея была о с -

новэшеме алхимия и первой медицинской с и 

стемы . 

Не имея другихъ средствъ для воспр1ятоя по

нятой, кроме чувстве, трудно различить более 

четырехъ свойстве, принадлежащихъ всемъ 

теламъ. 

Тела представляютъ безконечное разнообраз1е 

на взглядъ и на вкусе: есть безцветныя и цвет-

ныя, вкусныя и безвкусныя, пахуч!я инепахуч1я. 

Но все тела влажны или сухи, теплы или холод

ны. Все осязаемое обладаете двумя изе этихе 

свойстве. Будетъ ли тело плотно или жидко, оно 

обладаетъ известноютемпературою. Очевидно, эти 

свойства противуположны, говорите Аристотель, 

потому что холодъ можете быть нейтрализоване 

теплотою, сухость можете быть уничтожена влаж

ностью. Тела становятся плотными чрезъ одно

временное действ1е двухъ непротивуположныхе 

свойстве, каке напр. сухости и холода, а жид

кими или газообразными оте влажности или теп-
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ла. Такиме образомъ понятны отношешя суще-

ствукнщя между этими различными свойствами; 

эти основныя свойства определяюсь не только 

холодную или теплую сущность, но и плотность 

или легкость: холодъ есть причина плотности, 

потому что онъ сближаетъ матер1альныя части

цы; легкость производится теплотою. В С Ё дру

пя свойства находятся въ определенныхе отно-

шешяхъ къ четыремъ основнымъ свойствамъ, 

потому что цветъ, запэхъ, вкусъ, блескъ, твер

дость телъ и проч. претерпъваютъ изменешя 

чрезъ придаше или удалеше влажности, тепло-

сы, сухости или холода. 

Ясно, говоритъ Аристотель, что ВСЁ замет-

ныя свойства матер1альныхъ теле находятся въ 

зависимости отъ этихъ четырехъ основныхъ 

свойствъ; потому что, въ той мере, въ какой 

разнятся эти пос.:едшя, изменяются ве тоже 

время и все друпя свойства: и таке очевидно, 

что эти друпя свойства определяются четырь

мя основными или элементарными свойствами. 

Нельзя опровергать справедливости этого силло

гизма, на сколько онъ прилагается къ свойствамъ 

наблюдаемымъ въ телахе при простоме взгляде 
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на нихъ. Разница между этимъ мнишемъ и на

шими теперешними идеями состоитъ въ томъ, 

что, вместо четырехъ, мы приписываемъ двумъ 

противуположнымъ причинамъ жидкость, плот¬

ность и гасообразность, равно какъ и темпера

туру телъ. Въ наше время допускается еще, 

что все Физичесмя свойства телъ зависятъ, въ 

известной мере, оте силы сцеплешя и тепло

рода. 

Между четырьмя свойствами, говорите Ари

стотель, возможны шесть соединены два-по-два, 

шесть сочетанш. Но когда сочетаются два про-

тивуиолояшыя свойства, какъ холодъ и тепло, 

влажность и сухость, то они взаимно уничто

жаются и сочетанное тело не можетъ быть ощу

щаемо чувствами. Следовательно остается толь

ко четыре сочетая\я, соответствующая четыремъ 

теламъ, изе которыхъ составленъ шаръ земной. 

Земля, какъ представительница плотности, хо

лодна и суха; вода холодна и влажна; воздухъ 

влаженъ и тепелъ ; огонь тепелъ и сухъ. И 
• 

такъ этими четырьмя сочеташями производятся 

четыре матер!альные элемента: эти четыре эле

мента порождаютъ все друпя тела, они содер-
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жатся во всвхъ нихъ. Разница между свойства
ми другихъ теле зависитъ единственно отъ сле
дующего отношешя, по которому соединены че
тыре элемента: преобладающей элементъ сооб-
щаетъ телу свои свойства. 

Каке видно изъ следующей Фигуры, два эле-
ментарныя тела всегда принимаюте равноеучастое 
въ произведены одного изъ основныхъ свойствъ: 

* 

Сухость и теплота. 

Огонь. 

и о о 

ш Земля 
и 
о 
о 
о* 

Воздухъ. 

Л о о и 
ее 

Н 

н о 
Ч 
Б Ф н 

Вода. 
Влажность и холодъ. 

Изъ этого очевидно, что когда изъ воздухо-
образнаго тела отнимается, посредствоме холо
да, основное свойство теплоты, то воздухе мо-
жетъ быть превращенъ въ воду; такимъ же 
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образоме вода можетъ быть превращена въ воз

духе посредствоме теплоты, и въ землю п о -

средствомъ сухости. 

Но Аристотелю, огонь предполагаетъ идею 

ясности и о щ у щ е т я , вода и воздухъ — идею 

прозрачности, земля — идею непрозрачности. 

Цвета (краски) производятся смешешемъ ог 

ня и земли. Прозрачность горнаго хрусталя 

зависитъ отъ воды. (Еще и теперь говорятъ: 

брилл1антъ прекрасной воды). Но вода слу

жить также существенною составною частью 

глазъ, какъ воздухъ есть основаше слуха, воз

духъ и вода — обоняшя, земля •— осязашя. 

Вкусъ определяется влажностью- чеме более ча

стицы имеющдя вкусе прилипаютъ къ языку, 

теме тело горче, чеме более оне растворяются, 

темъ оно солонее. Но когда вкусныя частицы 

нагреты и поэтому нагреваютъ части рта, тогда 

вкусъ тела бываете острый; когда оне прихо-

дяте ве брожеше и развиваюте пузырьки, то 

вкусъ бываетъ кислый. 

Во всякомъ случае, Физичесия свойства, точ

но воспринимаемыя чувствами оте вещей дей-

ствующихе на эти последшя, считаются п р и -
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чинами или услов1ями явлешй. Следовательно 

замечаемое дейЧгше разсматривается какъ при

чина этого самаго действ1я. Следовательно явле

ние объясняется простымъ описашемъ его отли-

чительныхъ свойствъ. 

Эти начала греческой ФИЛОСОФШ послужили 

Галену основашемъ при созиданш первой теоре

тической медицинской системы. 

По Галену, все части организованнаго тела 

родятся изъ смешешя, въ различныхъ пропор-

щяхе , четырехъ элементарныхъ свойствъ. Въ 

крови оне смешаны однообразно; ве слизи пре

обладаете вода, въ желтой желчи — огонь, въ 

черной желчи — земля. Четыре темперамента 

зависятъ отъ преобладашя этихъ четырехъ глав-

ныхъ соковъ. 

Здоровье есть состояше равновеЫя, опреде

ляемое соответственныме количествоме однород-

ныхъ частей (органовъ) и правильнымъ смеше-

щеме элементовъ. Эти отношешя разстроивагот-

ся въ болезненномъ состоянш: болезнь есть 

состояше противуестественное по Форме или по 

смешенш. 

Въ следств!е несоразмерности элементарныхе 
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свойствъ, жидкости тела находятся въ состоянш 

разгорячен!я или охлажден!я, влажности или 

сухости. Когда движете жидкостей останавли

вается и транспиращя нарушается, то жидкости 

портятся и происходятъ различима лихорадки 

(горячки). Противуестественный жаръ, спут-

никъ лихорадки, есть слъдств!е этого г т е н ш 

или порчи ихъ. Ежедневная лихорадка, трех

дневная или непрерывная, происходить отъ 

п л е т я слизи, желтой желчи или черной желчи. 

Что касается силы лекарствъ, то Галенъ'при-

писываетъ ее основнымъ свойствамъ ихъ: по 

его мнешю, они теплы или холодны, влажны 

или сухи. Лекарство, смотря по пропорщямъ 

основнаго свойства тепла, можетъ согревать за

метно или незаметно, мало или много: каждое 

качество обладаетъ четырьмя подобными степе

нями действ1я. Вещества жгучаго вкуса суть 

теплыя лекарства, а вещества вкуса освежаю-

щаго—холодны я. 

Излечеше, возстановлеше здоровья основы

вается, по Галену, на возстановленш недостаю

щего качества и на устранения господствующе

го качества. 
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Въ этой логической системе все болезни и 

действительность всехъ лекарствъ сосредоточены 

около очень малаго числа причинъ. Болезни, 

какъ и лекарства, расположены въ известномъ 

числе рад1усове; когда узнано место занимае

мое болезнью, то въ противуположномъ рад1у-

се медикъ находитъ средства способный произ

вести излечеше. Онъ знаетъ, откуда происходить 

болезнь, знаетъ также, почему и лекарство из

лечиваете. 

Опытная метода, доставившая Иппократу бога

тую жатву наблюденш и удивительную д1этетику, 

была такимъ образомъ замещена теор1ею, свя 

завшею Факты, приведшею въ порядокъ и объ

яснившею ихъ. Искусство Косскаго врача мог

ло быть перенимаемо по подражанш; новая си

стема безконечно лучше подчинялась препода-

вашю и облегчала изучеше. 

Гречесие ФИЛОСОФЫ, какъ Галенъ, не имели 

никакого понятоя объ особенныхъ свойствахъ, 

обнаруживающихся при соприкосновенш разно-

родныхъ теле. 

Основная идея Галеновой системы, какъ вид 

но, таже самая, которая руководила алхимиковъ; 
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это идея удобоизменяемости элементарныхе теле 

чрезъ прибавлеше или убавлеше элементарныхъ 

качеетвъ. Въ самомъ деле, ПО мнешю алхими-

ковъ, блескъ, цвете, огнепостоянство, летучесть 

могутъ быть отнимаемы или заменяемы, увели

чиваемы или уменьшаемы. Золото есть самый 

совершенный металлъ и ему нельзя придать ни

какого свойства: оно обладаетъ ВСЕМИ ИМИ; меж

ду металлами оно представляетъ тоже, что че

ловеке въ здоровомъ состоянш. «Приведите ко 

мне, говорить Геберъ, шесть прокаженныхъ 

(серебро, ртуть, медь, железо, свинецъ и оло

во) и я вылечу ихъ». Фольга есть больное зо

лото, ртуть — больное серебро; посредствомъ 

третьяго вида (стр. 383) можно превратить ихъ 

въ золото, т. е. вылечить. 

Рождеше золота уподоблялось рождешю ж и -

вотныхъ или растешй. Раймондъ Люллш срав-

ниваетъ приготовлеше ФИЛ6СОФСКЭГО камня съ 

пищеварешемъ, произведешеме крови и отде-

лешемъ соковъ. 

Алхимики умели различать известныя осо

бенности въ свойствахъ теле, которыя неизве

стны были греческимъ ФИЛОСОФЭМЪ, ИЛИ не могли 
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быть объяснены ими. Такимъ образомъ къ Ари-

етотелевыме элементамъ присоединились три но

вые, существовате которыхъ не могло уже быть 

сомните л ьнымъ* Къ четыремъ цричинамъ ФИ-
зическихъ свойствъ прибавились три основныя 

причины самыхъ обыкновенныхъ химическихъ 

свойствъ: ртуть, сера и соль. 

И такъ обыкновенныя сера и ртуть стали 

считаться составными частями всвхъ металловъ, 

и въ этомъ было не что иное, какъ необходи

мость сообразоваться съ духомъ самыхъ древ-

нихъ временъ, когда приписывались невидимымъ 

духамъ так1я деятельности, которыхъ нельзя бы

ло воспринимать чувствами, а существаме ося-

заемымъ—свойства воспринимаемыя чувствами. 

Такимъ образомъ сере и ртути приписывались 

извъстныя свойства, какъ позднее едкость и з 

вести и щелочей приписывалась особому едко

му началу, особенный запахе известныхе теле— 

8ри*н.ш гес1юп, кислотность кислоте—первород

ной кислоте. 

Не надобно упускать изе виду, что обыкно

венный языке избегаете отвлеченныхъ понятой 

и следовательно очень естественно, что, при на-
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чале научныхъ изследованш, свойства теле за

имствовали отъ известныхе матер1альныхъ с у -

ществъ. Самъ Лавоазье не могъ отказаться отъ 

мысли о первородной КИСЛОТЕ: ОНЪ принялъ ки-

слородъ за производителя этой первичной ки

слоты и долго спустя после него мнопе хими

ки считали водородъ определяющею причиною 

особенныхъ свойствъ въ кислотахъ. 

Мало по малу, однакожъ, действительныя се

ра и ртуть заменились, ве уме алхимиковъ, 

идеальною серою и идеальною ртутью, совме

щавшими въ себе, по ихе мненно, целую общ

ность свойстве. Въ последствш эти идеаль-

ныя вещества сами сделались элементарными 

качествами. 

И таке стали различать несколько родовъ 

ртути, серы и солей. Классе ртутей обнимале 

тела могу шля улетучиваться на огне безе п о 

тери другихе своихъ отличш, возгоняться, какъ 

мышьякъ, или перегоняться, какъ ртуть. Классъ 

сере улетучивался на огне и изменялся, каке 

сера. Наконеце третш классе, изменяющейся 

и нелетучш, обнимале собою, соли пеплове. 

Какъ мы сказали, слова сера, ртуть (мышьяке) 
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и соль сделались наконеце отвлеченными п о -

шгпями, простыми элементами, въ смысле ч е -

тырехъ элементовъ Аристотеля. Подобно каке 

мы говоримъ о Форме мысли не представляя 

этиме матер!альной Формы, такъ выражались не

когда понятоя посредствомъ матер1альныхъ пред-

метовъ, означая этиме нечто* иное каке свойства. 

Имена этихе предметовъ сделались для н е -

которыхе свойстве назвашями собирательными, 

которыя мы и теперь еще употребляемъ, съ 

тою однакоже разницею, что мы прибавляеме 

къ ниме слово сила (напримере, каталитическая 

сила), для обозначешя нематер1альной. сущно

сти веществе, кои хотимъ такъ обозначить. 

Такъ, Василш Валентинъ, говоря объ алко

голе, вырая{ается следующиме образоме: «Когда 

воспламеняютъ перегнанную водку, то меркурш 

и сера отделяются, сера горите очень сильно, 

потому что она вся огонь, а тонкая ртуть раз-

сеевается ве воздухе и возвращается въ свой 

хаосъ». Алкоголь считался растительною ртутью 

содержащею серу, что означало, что оне вос-

пламениме и летуче. 

Смысле первоначальной идеи потерялся, когда 
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въ последствия перемешались понятая воепламе-

нимости (сера), огнепостоянства (соль) или ле

тучести (ртуть) се известными свойствами вос-

пламенимыхе, постоянныхъ или летучихътелъ, 

подвергавшихся опытамъ. Оттуда выраягешя: 

маслистая ртуть, жирная, землистая ртуть; ма

слистая, жирная, землистая сера, очень или труд

но воспламенимая; землистая соль, плавкая, сте¬

кловатая; горючая земля, жирная, маслистая, 

ртутная и т. п. И такъ оте чрезмернаго р а 

сширения своего идея перестала выражать н а 

блюдаемую вещь, и когда Бойль стале искать 

серы, ртути и соли алхимиковъ, то эти элементы 

не существовали уже: идея ихъ совершенно из

гладилась. Долго спустя именемъ аърнжтый 
стали обозначать удушаюгщя свойства газа, сло-

вомъ обжиганге {саЫпаЫо, превращеше въ из

весть)—сожигате огнепостояннаго вещества: но 

эти слова обозначали тогда известныя свойства 

горящей серы или извести. 

Тоже можно сказать и о нашемъ теперешнемъ 

языке. Невозможно уже давать кислоте или со

ли такого определешя, которое бы обнимало все 

тела обозначаемыя этими именами. Таке, мы 
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имеемъ кислоты не имеюипя вкуса, не окра-

шиваюшдя подсолнечниковой бумаги и не ней-

трализуюпп'я щелочей; мы имееме ташя, кото-

рыя содержать кислородъ безъ водорода, равно 

какъ и т а т я , въ которыхъ есть водородъ, но 

нете кислорода. Столько же изменился смыслъ 

слова соль, потому что морская (поваренная) 

соль, эта соль изъ солей, давшая свое имя 

всемъ другимъ, наконецъ исключена изъ класса 

собственно такъ называемыхъ солей. 

Изъ этого видно, какъ простое и определен

ное понятое теряетъ свою точность, когда сме

шивается съ другими понятоями. Когда нужно 

точное различ!е, мы находимъ вместо устаре-

лаго известное число новыхе и лучше опреде-

ленныхъ лонятой. Первоначальное понятое мо

жете до того потеряться, что исчезаетъ даже 

имя его, и очень возможно, что когда нибудь 

нельзя будетъ найдти ни кислотъ, ни солей, точ

но такъ какъ не было ни серы, ни меркур1я, 

когда не стало ве нихе более надобности: с н а 

чала все допускали ихъ существоваше, но дей

ствительно начали искать ихъ тогда только, ког

да они стали безполезны. 
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Химичесше элементы, понятно, не могли быть 
изолированы, потому что обозначали только 
свойства. Поэтому никто и не думалъ получить 
ихъ въ отдельности ; ихъ считали составными 
частями всвхъ телъ. 

Органичесшя тела не отличались отъ мине-
ральныхъ веществъ; различную сущность ихъ 
приписывали различнымъ пропорщямъ элемен-
товъ. Уксусъ ставили въ одинъ классъ съ ми
неральными кислотами, алкоголь или водку въ 
одинъ классъ съ двухлористымъ оловомъ или 
спиртомъ Либав1я, хлористую сурьму (сурьмя¬

* 

ное масло) въ одинъ классъ съ коровьимъ 
масломъ. 

Во время Гебера химическое действ1е упо
добляемо было органическому действш; въХШ 
веке возникла идея, что явлеше жизни сходно 
се химическимъ действ1еме. Во все первыя 
времена верили, что металлы развиваются изъ 
семяне, какъ растешя; въ последствш допуска
ли, что семя происходить отъ химическихъ 
действш. 

Древте считали брожеше и гн1ен1е причиною 
происхождешя растен]'й и животныхъ, между 
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какъ теперь некоторые ФИЗЮЛОГИ И патологи 

ечитаютъ, на оборотъ, происхождеше и разви

тое известныхъ растенш и мелкихъ животныхъ 

причиною брожешя и гшеш-я. 

Физичестя явлетя могутъ сделаться осяза

тельными только посредствоме ббразовъ или по

нятой, заимствуемыхъ у самой науки природы. 

Легко объяснить введете алхимическихъ т е р -

миновъ въ обыкновенный языке, для обозначе 

т я обыкновенныхъ вещей жизни, если поду-

маемъ, что с е XIII до ХУ века все что мы 

знаемъ о природе и ея силахе принадлежало 

алхимш, мапи и астролопи. 

Только ве XIII веке родилась мысль о ц е 

лебной и молодящей силе ФИЛОСОФСКЭГО камня. 

Она была следств!емъ тогдашняго м н е т я о хи

мической сущности явленая жизни. Съ помощью 

ФИлосоФскаго камня можно, каке полагали, и з 

лечивать металлы, возвращать име здоровье, 

т. е. превращать ихъ въ золото. После этого 

необходимо должны были предположить въ немъ 

подобное же действ1е на человеческое тело. 

Арнольде Вильневъ, Раймондъ ЛюллШ, йсаакъ 

Голдандусъ наперерывъ доказывали целебную си-
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лу ФилосоФскаго камня. Голландусъ говорить 

въ ъвоемъ Орт ЗаШгпг: «Положите кусокъ его 

съ пшеничное зерно въ вино и дайте выпить 

больному, лШстте его проникнетъ въ сердце 

и распространится по всеме сокамъ. Больной 

вспотеете, но безъ оелаблешя; напротивъ сде

лается бодрее и веселее. Повторяйте этотъ пр1емъ 

чрезъ каждые девять дней и патенту покажет

ся, что онъ уже не человеке, а духъ. Девять 

дней онъ будеть считать себя въ раю и питать

ся тамъ плодами его». Саломонъ Трисмозинъ 

уверяеть, что онъ помолоделъ, въ очень уже по-

жиломъ возрасте, оте одного грана Философска-

го камня; желтая и морщинистая кожа сдела

лась гладка и бела, щеки получили прекрас

ный румянецъ, седые волосы сделались черны

ми, сгорбившаяся спина выпрямилась. Такимъ 

же образомъ, посредствомъ ФилосоФскаго камня, 

онъ возвращалъ полную молодость 90-летнимъ 

женщинамъ. 

Разъ допустивъ эту целебную силу, е сте 

ственно должны были пршдти къ употребленш 

химическихъ препаратовъ въ медицине и тогда-

то настала новая эра для химш. 
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Въ самомъ деле, если ФИЛОСОФСКШ камень 

имелъ одинаковую силу облагороживать обыкно

венные металлы и вылечивать больныхъ, то 

больное твло было гораздо удобнее для изсле-

довашя условий, при которыхъ выработывается 

и облагороживается materia prima; потому что 

качество химическихъ препаратовъ могло быть 

испытано, въ этомъ отношенш, числоме болез

ней, доступныхъ излечешю. Чеме более п р е 

парате излечивалъ болезней, теме свойства его 

более приблия*ались къ ФИЛОСОФСКОМУ камню. 

Настоящш камень долженъ былъ излечивать все 

болезни. 

Терапевтика Галена не довольствовалась х и 

мическими лекарствами, но заключала въ себе 

и органичестя вещества; главными лекарства

ми служили мускусе, ревень, бобровая струя, 

камфора, тамаринды, имбирь, корень зедоарш 

и друпя подобныя вещества. Все аптечное ис

кусство состояло въ приготовлены изъ нихъ сы-

роповъ и кашекъ; травы, кора и корни назна

чались въ виде порошкове и отваровъ. 

На основания Галенова авторитета, все упо— 

треблявпйяся до того времени металличесшя ле-
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карства исключены были изъ терапевтики. Ртут

ные препараты считаемы были абсолютными 

ядами. Правда, Авиценна прииисывалъ золоту и 

серебру свойство очищать кровь; однакожъ эти 

металлы обыкновенно были употребляемы толь

ко для обвертывашя пилюль, и еще въ начале 

X V века наружное употреблеше ртутной мази 

было весьма сильно осуждаемо. 

Если подумать, что мнешя Галена о причи-

нахъ болезней и действительности лекарстве 

считались ве течеше тринадцати векове за нео-

провержимыя истины, прюбретпня почти свя 

щенный авторитете, то понятно впечатлеше, 

которое должно было произвести на врачей, въ 

X V I столетш, открытое удивительныхъ действШ 

разныхе препаратовъ съ ртутнымъ, сурьмянымъ 

и другими металлическими основашями. Идеи ал-

химиковъ и употреблеше химическихъ лекарствъ 

открыли целое новое поле изследовашямъ. 

Въ крови замечено было щелочное свойство, 

ве желудочномъ соке кислотное. Эта противу-

положность свойстве повидимому соответство

вала противуположностямъ качествъ Галена. 

Приводя кислоты въ соприкосновеше съ ще-
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лочами получили новыя тела, ни кислыя, ни 

щелочныя, но одаренныя совершенно новыми 

свойствами. Въ иеедкихъ щелочахъ заметили 

свойство вскипать къ кислотами и такимъ обра-

зомъ сочли возможнымъ объяснить все роды 

брожешя. При смешенш кислоте со щелочами 

наблюдали освобождеше теплоты, не видя въ 

тоже время настоящаго горешя: такиме обра-

зоме найдено объяснеше освобождешя теплоты 

при дыхаши. 

После всехе этихе наблюдения какъ можно 

было верить Галеновой теорш? какъ можно бы

ло верить ей, когда доказательство ложности 

мненш его насчете металлове и металлическихе 

препаратове было переде глазами, когда откры

лось, что органичесшя явлетя и действ1я л е 

карстве основываются на основныхе причинахе, 

которыя вовсе не были известны Галену? Убе¬

дились, что при изеясненш Физюлогическихе 

отправленш должно иметь ве виду не только 

основныя причины, которыми определяются ФИ-

зичесшя свойства, но еще и известные элементы, 

отъ которыхъ зависятъ химичестя свойства. 

Жизненныя явления и действ1я лекарстве зави-
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сятъ не только отъ пропорцш влажности и су
хости, холода и тепла, но и отъ пропорцш со
ли, ртути, щелочи и кислоты. Эти новыя п о -
нятоя должны были вполне преобразовать ме
дицину. 

По новой теорш, здоровье есть следств!е нор¬* 
мальнаго соетояшя химическихе качестве жид

костей тела; при противуположномъ этому нор

мальному состояния, химичешия качества стано¬

вятся ближайшими причинами болезней; следо

вательно можно останавливать и излечивать бо-

болезни преобладающими химическими каче

ствами лекарствъ. По этому въ выборе врачеб-

ныхе средстве должно главныме образоме иметь 

въ виду химическую сущность желчи, слюны, 

пота, мочи. Это былъ уже огромный шагъ впе-

редъ.. Сделали важное открытое, что натура 

мочи зависите ве известныхе отношеншхе отъ 

болезней, и такъ какъ въ этомъ перюде науки 

все следств1я. принимаемы были за самыя при

чины, то осадки мочи (винный камень) счита

лись причинами множества болезней. 

Парацельсъ былъ въ особенности защитни-

комъ идей этого времени. Несколько летъ спу-
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стя после того, какъ Лютеръ ся*еге папскую 

буллу, Парацельсъ последовалъ его примеру й 
предале пламени, ве Базеле, сочинешя Гале-

на и Авиценны. Это было концомъ древнихъ 

ученш. 

Парацельсъ, уверялъ, будто до его времени 

удалялись отъ природы, гоняясь за пустыми меч

тами; поэтому онъ приглашалъ заняться откры

тою книгою природы, написанной рукою сама-

го Бога. Истинный св*ть, говорилъ онз>, про¬

исходить отъ солнца, а не отъ кабинетной лам

пы; настоящими профессорами служатъ глаза, 

услаждаемьш производствомъ опытовъ; груда 

книгъ и тяжелыхъ насильственныхъ напряже-

шй человеческаго ума произвели только з а м е 

шательство и шарлатанизмъ. Вотъ какъ онъ на-

чинаетъ въ своемъ Рагадгапит: «Следуйте за 

мною Авиценна, Разесъ, Галенъ, Мезуръ, а я 

не пойду къ вамъ! Следуйте за мною вы все, изъ 

Парижа, Монпелье, Мейсена, Кельна и Вены, 

вы, яштели береговъ Дуная, Рейна или мор-

скихъ острововъ, вы, Итальянцы, Греки, Ара 

бы, Израильтяне, следуйте за мною, потому что 

владычество на свете принадлежите мне одному ». 
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Въ сочинешяхе Парацельса отражаются все 

идеи, ВСЁ заблуждешя его времени. Въ нихъ 

видна гигантская сила въ борьбе съ внешними 

препятсшями. У Парацельса видене инстинктъ, 

но не сознаше хорошаго новаго направлешя; 

напрасно онъ ищетъ его въ окружающей его 

пустоте; оттуда его противореч1е самому себе 

и его непоследовательность и безсвязность. Но 

слово его даете толчоке целому веку: «настоя

щая цель химш. говорите онъ, состоитъ не 
с 

въ томъ чтобъ делать золото, а въ томъ, чтобы 

приготовлять лекарства». Парацельсъ вырвалъ 

химш изъ рукъ делателей золота и отдале ее 

къ услугамъ врачей, которые были гораздо 

образованнее. Оне и его последователи свои

ми руками приготовляли лекарства и се техе 

поре знаше химическихе начале и операцш 

стало считаться существенно необходимыме для 

врача. Еще въ продолжеше ХУ1 и ХУП в е -

ковъ спорили о действительноме существованш 

известныхъ таинственныхъ качествъ, пока н а -

конецъ более обширные опыты не привели къ 

той важной истине, что матер1я нераздельна се 

своими свойствами. 
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Еще и после Парацельса долго верили, что 

химичесшя операцш производятъ се лекарства

ми тоясе самое, что пищевареше ее пищею, 

изе которой зарождается кровь. Три возгонки 

сулемы съ металлическою ртутью давали слад

кую ртуть (каломель); девять возгонокъ давали 

меркур1альную панацею. 

Представителемъ духотворящихъ основныхъ 

причинъ, которыми, по мненно Платона, опре-

делаются жизненныя деятельности, у Парацель-

совыхъ учениковъ служите архей, пребывающш 

ве желудке и оттуда, обладая всеми страстями 

человека, руководящей пищеваретемъ, явлешя-

ми движетя и душевными проявлешями. 

Н ы н е ш т е врачи отзываются се глубокимъ 

презрешеме о теор1яхе Парацельса и его п о 

следователей; они жалеюте обе нихе, каке о 

заблуждешяме ума, стольже ничтожныхе, каке 

идеи алхимиковъ насчете превращешя металлове. 

Но идеи Галена и Парацельса еще и теперь 

господствуютъ надъ умами большей части врачей: 

за исключешемъ слове и выраженш, сохранились 

теже самыя мнешя. Архей ХУ1 века сделался ве 

X V I I I и ве начале X I X века жизненною силою 
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натуръ-ФилосоФОвъ и еще до настоящаго времени 
продолжаете играть туже самую роль въ медицин-
скихъ теор1яхъ, подъ именемъ нервной силы, 
въ роде универсальнаго деятеля. Невозможно 
обманываться на счетъ нынешней медицинской 
теорш, если подумаемъ, что въ наше время, 
когда истинныя начала научнаго изследовашя 
распространили повидимому столь яркш свете 
вокругъ, могли появиться известныя доктрины, 
которыя потомками нашими наверно сочтены 
будутъ невероятными. 

Какъ допустить, что большая часть ученыхъ 
людей нашего времени гораздо больше знакомы 

. съ явлешями и силами природы, чемъ врачи-
химики X V I века, когда столько врачей, выхо-
дящихъ изъ школъ иашихъ, проповедуюте начала 
противныя всякому опыту; когда они приписыва-
юте дешуше лекарстве известныме силамъ или 

4 качествамъ, приводимымъвъ движете , усиливае-

мымъ или даже возраждающимся отъ трешя или 

взбалтывашя; когда наконецъ этиже самые вра

чи отрицаютъ универсальность законовъ п р и 

роды, приписывая имъ исключительность въ 

пользу лекарствъ, такъ что действ1е этихъ по-
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следнихе считается темъ значительнее, чеме 

больше они разделены и чеме меньше осталось 

ве нихъ деятельной матерш? По истине, при 

виде такихе теорш нельзя не подумать, что 

медицина далеко отстала отъ всехе другихе 

естественныхъ наукъ. 

Подобно, тому каке некоторые агрономы ожи-

даюте всего спасешя отъ новаго плуга, новаго 

удобрешя и новой методы обработки почве, 

хотя эти средства способны гораздо скорее ра

зорить ихе, если они не присоединяюте ке ниме 

ве тоже время знашя истинныхъ началъ зем-

ледел1я, такъ и большая часть врачей видятъ 

успехи науки только ве усовершенствованш тех

нической части медицины. Для нихе новое ле

карство, новое лечете служате не простыми 

средствами устранить данное препятств1е, но 

толчками, подобными ударамебича, заставляю

щими лошадь перескочить черезе барьере, и 

таке какъ природа помогаете иногда сама-себе, 

то они и хотяте убедить насъ, что именно этотъ 

бичъ послужилъ средствомъ излечешя. Все эти 

изобретен! я полезны, можете-быть даже необхоч 

лимы. но они на то только и годны, чтобъустра-
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нять временное препятств1е. Это хрупкш мостъ, 

на который бросаются въ минуту опасности и 

которому даютъ обрушиться когда опасность 

прошла, вместо того чтобы поддержать его креп

кими подпорками, для того чтобы по немъ мож

но было ходить и после насъ. 

Наука изобилуете матер1алами, таке что едва 

можно дорыться до основания, на которыхъ долж

но держаться здаше; но архитекторы не соглас

ны между собою: одинъ хотелъ бы построить 

его изе дерева, другой изе дерева и камня, а 

третш изе камня и железа. Можете быть ког

да нибудь и согласились бы между собою, 

еслибе не работники, которымъ хотелось бы 

строить на воздухе и только изе соломы. И 

вотъ почему прошло уже две тысячи лете, а въ 

зданш не кончене еще и Фундаменте. 

конЕце 
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пермдъ : Алхшмя. — ФИЛОСОФСКШ камень. — 
Причины в*рован1явъпревращешеметалловъ.— 
Случай где оно удавалось. — Польза алхимш, 
состоявшая въ томъ, что она побудила къ изслб-
доватямъ. — Современныя мнешя касательно 
возможности извЬстныхъ важныхъ открытий.— 
Второй перюдъ: Флогистическая хтия. — Раз -
м * щ е т е Фактовъ, по ихъ сходствамъ. — Третш 
першдъ: АнтиФлогистическая хим1я.— Употреб-
леше в*совъ и м*ръ при оц*нке явлешй . . 369. 

Письмо тридцать-седьмое. ПРОДОЛЖЕШЕ ИСТОРШ 
хим1И. — Ложное направлеше ученыхъ въ сред-
ше вЬка; вл1яше Церкви. — Усп-Ьхъ вызван
ный важными открьтями на землЬ и на неб*, 
книгопечаташемъ и бол*е ращональною мето
дою изследовашя.— М н е т е Аристотеля о проис-
хождеши и свойствахътЬлъ. Четыре элемента — 
Медицинская система Галена. Его мнешя о дей
ствительности лекарствъ. Отношешя между его 
мн*шями и ФИЛОСОФСКИМЪ камнемъ.— Приня-
т1е трехъ новыхъ элементовъ : с Ьры, ртути и 
соли. Изменеше первоначальнаго смысла этихъ 
словъ.—Лекарственная сила ФилосоФскаго кам
ня. — Введен1е химическихъ продуктовъ въ те
рапевтику. — Парацельсъ. — Сходство между 
мн*шями нын*шнихъ медиковъ и мнешями Га
лена и Парацельса. , . , . 413 . 



НЪКОТОРЫЯ к н и г и 
издлнныя 

К В И Г О П Р О Д А В Ц Е М Ъ М. 0 . В О Л Ь Ф О М Ъ , 
вь. Гостинномь ДвортЬу JW 49. 

П1САРЕВСК1Й. Общепонятная механика, 2 ч. Ц. 3 р. 
50 к., съ перес, 4 р. 

ПРОСКУРЯКОВ!» Руководство къ познашю русекихъ 
законовъ, 3 ч. Ц. 2 р. 50 к., съ перес. 3 р. 

ВИКЯЕРЪ. Медицинская Флора. 1 Томъ, съ 270-ю 
раскраш. картинами. Ц. 14 р. , съ перес. 15 р. 

ПАВ1НЦК11. Сельскш домашнШ лечебникъ, 2 ч. 3 р. , 
съ перес. 3 р. 50 к. 

ВЯАДПСЯАВЛЕВЪ. Продолжение къ памятной книж
ке военныхъ узаконена. Ц. В^ Й^съ пер. 75 к. 

ИДОРОВИЧЪ. Самоучитель, \или ЯшшЬмшшьна-
го и скораго чистописаИя. * Щ Щ | ^ ^ Я к Р е с ' 

ЧЕРНИШШК1Й. Эстетическ1>^ отношешя^Мусства 
къ действительности. 1Трмъ, въ 8 д. л. Ц* 75 к., 
съ перес. 1 р* \ 

AHHHHGKlii Пословицы въ карикатурахъ. 6 листовъ 
картинъ. Ц. 1 р. 25 к., <кь перес. / р . 50 к. 

ПР1ЯТН0Е препровождеше времени, ^ци собрате 
употребительнейшихъ Фантрвъ. i1 Томъ, въ 
12 ю д. л. Ц. 75 к., съ перес* I р. 

Д$ТСК1Я вечера. Новая игра в*$ ящике. Ц. 3 р. 
50 к., съ перес. 4 р. 50 к* J 

ГЕ0ГРА#ИЧЕСК1Я игры. Красивый ящикъ. Ц. 3 р. 
50 % ч съ пер. 4 р. 50 к. 

ПОЛЕЗНЫЕ советы хозяйкамъ, или способъ печь 
куличи, бабы и пр. Ц. 30 к., съ пер. 50 к . : 

ЯАК1ЕРЪ. Геральдика, 2 ч. Цена на веленевой бу
маге 6 р . , на простой 5 р. , за перес. 1 р . . 

ИУИНЪ, А. М. Шитика, съ предварительными 
психологическими и эстетическими понятыми, 
3 ч. Ц. \ р. , съ перес. 1 р. 25 к. 
Гг. Иногородние благоволить адресовать непо-

ь средстввнно свои требоваМя: Книгопродавцу М. О. 
i^ß^kpy,  въ Гостинномь ^Щворгьь № 49, вь С. Не-

jrteptfypijbj не только на книги здгъсь означенных, но 
ithh e$^i ктьмь и гдгъ бы не были изданы и публи¬
кованы. 


