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С О Д Е Р Ж А Н І Е О Д И Н 

ПРЕОВРАЗОВАНІЕ ВЕЩЕСТВА ВЪ ЖИВОЙ ПРИ-
РОДѢ. Безсмертіе вещества. Произрастаміе жи-
вотныхъ и растеній. Зпаченіе земли какъ орудія 
созданія растеній и животныхъ. Обращеніе ве-
щества. Вліяніе гіочвы ма растенія. Рвстенія и 

А Д Д А Т А Г О В Ы П У С К А : 

( жпвотныя. ІІитаніе и дыханіе. Развитіе пмщи въ 
( животномъ тѣ.іѣ. ІІемелъ людей и животных-ь. 
) Обратиое развитіе вещества въ животныхъ. 0 6 -
) ратиое развмтіе вещества в ь растеніяхъ. 
> (Изъ Мо.іешота. Вращѳніе жизпи въ Природѣ). 



Книгопродавцемъ-Типографомъ M. 0. В О Л Ь Ф О М Ъ , В Ъ Г О С Т И І І О М Ъ Дворѣ N s 18 и 19, 
будетъ изданъ въ иенродолжителыіомъ времѳни иервый выпускъ содиненія: 

КАРТИННЫЙ АТ/ІАСЪ 

ВСЕМІРНОЙ ИСТОРІИ 
с о с т А в Л Е Н В Л. В Е Й С С Е Р О М Ъ . 

СЪ О І Г Ь Я С Н И Т Е Л Ь Н Ь І М Ъ ТЕІССТОМЪ Д - Р Л Г . М Е І * Ш ( А . 

2 тома, к а ж д ы й изъ 7 5 г р а в и р о в а н н ы х ъ н а мѣди т а б л и ц ъ в ъ болыхіой л и с т ъ с ъ 2 томами объясни-
т е л ь н а г о т е к с т а . В с е раздѣлено н а 1 2 в ы п у с к о в ъ . 

Дѣиа важдому выпуску состоящему отъ 1 2 — 1 5 таблицъ рисунковъ и G — 7 лмстовъ 
текста 3 р. съ пересылкою на палкѣ 4 р. Пріобрѣтаіощіе 1-й выпускъ обязываются къ 

полученію всего сочидеиія по жѣрѣ выхода. 
Д л я в н о с я щ и х ъ п о д и и с н у ю ц ѣ н у за полный а т л а с ъ ц ѣ н а у м е н ы і і е н а — в м ѣ с т о 3 6 р. с ъ иер. 4 8 р. н а -

з н а ч е н а 3 0 р. с ъ п е р е с ы л к о ю 3 6 р. 

И з в ѣ с т н о , ч т о г о с п о д с т в у ю і ц а я ч е р т а н а ш е г о времени, в ъ его н а у ч н ы х ъ и у ч е б н ы х ъ стре.ч-
л е н і я х ъ , вообще з а к л ю ч а е т с я в ъ лредпочтеніи п р а к т и ч е с к а г о з н а к о м с т в а с ъ Фактами — т е о р і я м ъ и 
умозрѣніямъ в с я к а г о рода. О т с ю д а п о н я т е н ъ почетъ , в е з д ѣ о к а з ы в а е м ы й н ы н ѣ нагляднымъ методамъ 
при усвоеніи и иередачѣ знаній не только э л е м е н т а р н ы х ъ , но и р а з с ч и т а н н ы х ъ на воспріймчивость 
у ж е з р ѣ л у ю . 

М ы н е беремся ни прословлять , ни норицать т а к у ю н а с т р о е н н о с т ь в ъ с о в р е м е н п ы х ъ у-махъ; 
она, к а к ъ и в с я к о е историческое я в л е н і е , и м ѣ я за собою р я д ъ н е о б х о д и м ы х ъ причинъ, a и е р е д ъ собою 
д ѣ л у ю б у д у щ н о с т ь , в е с ь м а б о г а т о ю надеждами, ые н у ж д а е т с я , конечно , в ъ п о х в а л а х ъ и н е б о и т ь с я 
пориданій. 

И y н а с ъ , в ъ Р о с с і и , у с т а и о в л и в а ю т с я , если е щ е н е у с т а и о в и л и с ь к а к ъ в ъ д р у г и х ъ образован-
н ы х ъ с т р а н а х ъ Е в р о п ы , п у т и к ъ наглядному и з у ч е н і ю п р е д м е т о в ъ н а у к и , ис ісусства и жизни. И с к р е н -
но ж е л а я и у с е р д н о с т а р а я с ь содѣйствовать , в ъ л р е д ѣ л а х ъ книгопродавческой снсціалыіости , этому 
д ѣ л у , м ы у ж е издали н е мало сочинеиій, о р и г и н а л ь н ы х ъ и п е р е в о д н ы х ъ , н а п р а в л е н н ы х ъ к ъ с г о 
у с п ѣ х у . І І о предполооісснное нами теперь изданіе, мы мооюемъ смѣло сказатъ, — припадлгжитъ къ 
самымъ болышмъ литературнымъ изданіямъ въ Россіи, к а к ъ no внутреннимъ свогшъ достоинстоамъ, 
т а к ъ и по зпачительности затраченпаго на него капитала. Словомъ: н а м ъ посчастливилось одѣлать 
в о з м о ж н ы м ъ изданіе, для русслсой иублики, д о с т а т о ч н о у ж е прославгівшагося в ъ Е в р о п ѣ „ К а | )ТИН-
наго атласа всемірной исторіи, составл. Л. Всйсссромъ, съ пояснительныиъ тскстомъ доктора 
Мсрца". 1Н самамъ дѣлѣ , только в ъ у ч е н о й Г е р м а н і и , при настойчивой в ы д е р ж а н н о с т и герман-
скаго трудолхобія и хіри б л а г о п р і я т н ы х ъ у с л о в і я х ъ тамоихней к н и ж н о й торговли, могъ с о с т о я т ь с я 
э т о т ъ т р у д ъ , столько ж е р а з н о с т о р о н н і й и у ч е н ы й no с о д е р ж а н і ю , сколько п о и у л я р н ы й по вьхиол-
н е н і ю , и многимъ д о с т у п н ы й ио ц ѣ и ѣ . М ы с ъ своей с т о р о н ы , г о в о р я по с о в ѣ с т и , предприняли и 
п р е д у с м о т р ѣ л и в с е н у ж н о е для того , ч т о б ы оиъ м о г ъ я в л я т ь с я руссхшй публикѣ , вполнѣ и о х о д и т ъ 
н а свой з а г р а н и ч н ы й первообразъ по рясуніхамъ, и ч т о б ы с м ы с л ъ п ѣ м е д к а г о и о я с н и т е л ь н а г о т е к с т а 
б ы л ъ п е р е д а н ъ по руссхси съ б е з у к о р и з н е н н о ю в ѣ р н о с т ь ю . 

В ъ с о с т а в ъ издаваемаго нами „Атласа" и ііоясняющаі^о его т е к с т а в х о д я т ъ многочисленнхля и 
р а з н о о б р а з н ы я ч е р т ы ж и з н и важнѣйтихъ историческихъ народовъ, и з о б р а ж е н і я наруоюности вели-
кихъ людей, о ч е р т а н і я зпаменитыхъ зданій, рисухікхг с ъ п е р в о к л а с с н ы х ъ нроизведеній оюивописи, 
скульптуры, "глиптики, нумизматики, очерки р а з н ы х ъ предметовъ археологіи, сценическаго искус-
ства и т . д. „Атласъ", в м ѣ с т ѣ с ъ іюясх іяющимъ его т е к с т о м ъ , ісраткимъ но о б с т о я т е л ь н ы м ъ , пред-
н а з н а ч е н ъ служитх, н е толысо н а г л я д н ь х м ъ дособіемъ при систематическомъ изученіи всемірной ис-
торіи, хіо и р у к о в о д с т в о м ъ для з а п и м а ю щ и х о я и с т о р и ч е с к и м и науками, и з я щ н ы м и и с к у е с т в а м и , ми-
еолохчею и арх е ол ог іею , при помощи домашняго чтенгя, для ісотораго н ы н ѣ с у і д е с т в у ю т ъ п е и с ч е р -
п а е м ы я с р е д с т в а . 



совъ и таэлей болѣе нѣтъ . Ихъ столько поддѣ-
лывали, что правительство взяло обратно всю 
серебряную и мѣдную монету и постепенно при-
дало деньгамъ такой дурной составъ, что ихъ 
цѣна понизилась на 5 0 % цротивъ настоящаго. 
I le смотря на то, даже и эти плохія деньги под-
дѣлываютъ. Кто изъ европейцевъ мѣняетъ на 
таэль мелочи, тотъ навѣрное получаетъ no край-
ней мѣрѣ 2 0 0 желѣзныхъ и свинцовыхъ монетъ 
въ числѣ 1 , 5 0 0 нанизашіыхъ иа шнурокъ, если 
онъ не осмотригь ихъ рачительно тіри пріемѣ. 

Очевидно, что при плохихъ путяхъ сообіце-
нія въ огродшомъ государствѣ и его значитель-
ной внутренией и щюстранной торговлѣ, монета 
въ родѣ тѳнговъ вовсе не годится, гютому что 
сумма въ 1 0 0 рублей вѣситъ болѣе пуда. От-
того необходимо білло замѣнить деньги благород-
ными металлами, чгобы ne произошелъ совер-
шенный застой торговыхъ спошеній. Такъ какъ 
въ Китаѣ монеты не чекамилй, то вскорѣ день-
гами сдѣлались иностранныя серебряныя моне-
ты. Изъ другихъ частей свѣта Китай покупаетъ 
почти только одшіъ опій. За половину 5 0 0 мил-
ліоновъ Фуігговъ чаю и 2 0 0 , 0 0 0 тюковъ шелку, 
вывозимыхъ ежегодпо изъ Китая, должно пла-
тить серебромъ, которое все остается въ госу-
даретвѣ и поренлаяляется въ сайзисы, которые 
ходятъ какъ деньги. Это обстоятельство объяс-
няетъ уменьшеніе серебра въ Европѣ , которое 
уже обратпло иа себя всеобщее вниманіе и воз-
будило опасенія. 

Сайзисы, о которыхъ я упомянулъ, говоря о 
празднованіи поваго года, соетоятъ изъ башма-
ковидных'1, или лодкообразпыхъ полосъ, цѣною 
въ 1 0 до 5 0 таэлей ( 2 0 до 1 0 0 рублей), кото-
рые каисдый купецч» даетъ отливать самі> и для 
обезпечеиія ихгь вѣрности выбиваетъ на нихъ 
свой штемпель. Содержаніе серебра косвеппо 
опредѣляется правительствомъ, потому что оно 
иаказываеть за выдѣлку таэлей, которые не со-
держатъ на 2 8 частей серебра болѣе одной час-
ти мѣди. IIa морскихъ берегахъ унотребительны 
ічексиканскія серебряныя деньги, хотя счетъ 
ведется на сѣверѣ таэлями, a на югѣ доллара-
ми. Замѣчательно, что такой номинальный счетъ 
перешелъ и въ дѣйствительность. Если по болѣе 
значительному разстояиію Шапгхаи о т ъ Е в р о п ы , 
платятъ таэлі> за то, что въ Гонгконгѣ стоиіъ 
О Д И І І Ъ долларъ, то все -таки пепостижимо, отчсго, 
напр. , за нроѣздъ изъ Гонгконга въ Шангхаи 
іючтою, платятъ 6 0 долларовъ, a за обратный 
путь изъ ПІангхаи въ Гопгконгъ 6 0 таэлей, слѣ-
дователыю цѣлою четвертыо больше. Такія веіци, 
однако, возмоашы только въ Китаѣ и ихъ въ 
состояніи переносить публика, для которой 3 0 
рублей разницы, ничего ие значигь . 

П Р И Р О Д Л . I I . 

IIa югѣ всякій купецъ, въ руки котораго no-
ua даютъ доллары, выбиваетъ на нихъ свой штем-
пель, почеыу ые рѣдко вст[)ѣчаются монеты съ 2 0 
или 5 0 штемпелей на обѣихъ сторонахъ, отчего 
чеканка совершенно исчезаетъ. Первоначально 
эти штемпели употреблялись для предохраненія 
поддѣлки, но теперь ихъ часто дѣлаючъ для 
обманэ. Штемпелями отсѣкоютъ часть края или 
выбиваютъ ими иемного металла изъ середи-
ны монеты. Также замѣщаютъ вынутое сереб-
ро кусочкомъ свинца, который забиваютъ клей-
момъ. Кигайцевъ такою хитростью обмануть 
трудпо, потому что всякій молодой человѣкъ 
умѣетъ отличнть настоящій долларъ по вѣсу 
или звуку , ио европейцы часто терпятъ о т ъ т а -
гсого обмаиа. Кромѣ мексиканскихъ денегъ, в г 
Китаѣ иринимаютъ всякую другую монету, лишь 
бы опа была серебряная. Такимъ образомъ, мы 
получили за прусскіе талеры полную ихъ цѣ-
ну. На сѣверѣ не принимаютъ клеймеиыхъ дол-
ла|)овъ безъ лажа. При всѣхъ сдѣлкахъ тре-
буютъ c l e a r m e x i c a n d o l l a r s (чистые мекси-
канскіе доллэры). ІІпрочемъ, этимъ ne предот-
вращаютъ поддѣлки, и должно рачительно осма-
тривать каждую монету, пршшмаемую отъ ки-
тайца. Каггь я уже замѣтилъ, въ Китаѣ вовее 
ne считается предосудительнымъ обмануть Ф р а н к -
веи (европейца), почему мозкпо совѣтовать вся-
кому пріѣзжему ne довѣрять китайцу, кто бы 
опъ ни былъ. Во время нашего пребыванія въ 
Кигаѣ , мы вполнѣ испытали какъ это необхо-
димо. Безъ всякаго опасенія могкно открыто вы-
казывать китайцу недовѣріе. Если васъ обма-
н у г ъ , то считаютъ глупымъ, и уваженіе китайца 
къ европейцу, только увеличивается, если по-
слѣдпій не дастъ себя провести. 

Мнѣ кажется, что я коснулся всего характе-
ристическаго въ Китаѣ , что могло запять евро-
пейскаго читателя. Я , однако, отшодь не утверж-
даю, что мое мнѣніе безусловно вѣрно. Чтобы 
вѣрно судить о Китаѣ и китайцахъ, и предсі;а-
вить ихъ въ настоящемъ с в ѣ т ѣ , необходимо ічпо-
голѣтнее пребываніе въ странѣ и особенно зна-
ніе языка. Я пробылъ почти годъ въ Китаѣ , 
no рѣшителыю пичего не понималъ no китайеки. 
Оттого я, можетъ быть, многое обсудилъ одио-
сторонне и невѣрно, no безъ всякаго предна-
мѣренія. Мнѣ хотѣлось только передать мои 
впечатлѣнія, a не писать критичеекія статьи. 
Чего я не видалъ самъ, я узналъ отъ людей, 
долго живуіцихъ въ Китаѣ и заслузкивающихъ 
довѣрія. Что же касается харакгера китайцевъ, 
то и эти лица не въ состояніи составить себѣ 
о иемъ ясиаго понятія, какъ почти всѣ евро-
пейцы. Въ сношеніяхъ съ чужеземцами, ки-
таецъ не такой, каковъ онъ на самомъ дѣлѣ, и 

; этимъ объяеняются непостижимыя для насъ про-
4 1 



тивоположности. Историческія, статистическія 
и политическія замѣтки, я заимствовалъ y Де-
виса, который считается въ Китаѣ не только 
лучшимъ знатокомъ китайскаго языка, но и на-

рода. При долголѣтнемт. пребываніи въ Китаѣ , 
въ званіи государственнаго переводчика и гу-
бернатора Гонгконга, онъ имѣлъ случай собрать 
самыя надежныя свѣдѣнія. 

ПРЕ0БРА30ВАШЕ ВЕЩЕСТВА ВЪ ЖИВОЙ ПРИРОДѢ.*) 

БЕЗСМЕРТІЕ ВЕЩЕСТВА. 

Осьмаго мая 1 7 9 0 года, въ ІІарижѣ , по пред-
ложенію Талейрана, были начаты работы, ко-
торыхъ вліяніе будетъ болѣе и болѣе цѣнимы 
каждымъ изъ градущихъ поколѣній. Конецъ 
прошедшаго вѣка одарилъ міръ единицею вѣса , 
основанною ыа столь незыблемыхъ началахъ, 
что ее можно будетъ виолнѣ возстановить, еще 
существующія теиерь вѣсы и мѣры если бы 
они исчезли. Для полученія этой единицы вѣса , 
вымѣрили десятимилліонную часть четвертн ме-
ридіана, и назвали эту часть метромъ. За вѣр-
ыость измѣренія ручаются имена Куломба, Лаг-
ранжа, Лапласа и Лавуазье. При незыблемой 
единицѣ длины получили и неизмѣнную еди-
ницу в ѣ с а . Взяли кубъ чистой воды, кото-
раго края равны десятой части метра и нри-
няли вѣсъ этого количества воды за единицу, 
названную килограммомъ. Надежность и не-
измѣнчивость мѣры важна для точныхъ наукъ, 
для развитія химіи и ФИЗИКИ, потому что безъ 
нихъ невозможны вообще ирочныя начала 
науки. Только в ѣ с ъ и мѣра строго ручаются 
за вѣрность мнѣній, a если вѣсъ и мѣра сами 
не надежны, то ихъ и невозможно приложить 
кь провѣркѣ вѣрности научныхъ соображеній 
и выводовъ. 

ІІрежде нежели Лавуазье принялся пользо-
ваться такими ыадежными руководителями при 
изслѣдованіяхъ сгаранія, полагали, что въ го-
рючихъ тѣлахъ заключается огненное начало, из-
гнаніе котораго составляетъ горѣніе. Лавуазье 
доказалъ, что гіроизведенія горѣнія во в с ѣ х ъ 
случаяхъ тяжелѣе сгорѣвшаго тѣла. Если горятъ 
дрова, то образуются вода, углекислота, аммі-
акъ и зола, которые въ сложности тягкелѣе со-
жженныхъ дровъ на столько, сколько дрова по-
глотили при горѣніи другаго вещества , кисло-

рода, входящаго въ составъ воздуха. Каждое 
сгараніе не что иное, какъ поглощеніе кислоро-
да, при которомъ этотъ газъ увеличиваетъ в ѣ с ъ 
горящаго тѣла. 

Только посредствомъ вѣсовъ, Лавуазье доказалъ 
эту истину и навсегда свергнулъ съ престола 
науки, мнѣніе Шталя , что будто бы тѣло при го-
рѣніи легче. Воззрѣніе Шталя отнюдь не было 
ошибкою мышленія, но только результатомъ не-
достаточныхъ наблюденій. 

Помощыо вѣсовъ узнаютъ количество какъ 
летучихъ веіцествъ, такъ и золы. Посредствомъ 
вѣсовъ такгке огіредѣлили, что углекислота, глав-
ное произведеніе сожженныхъ тѣлъ, дѣлаетъ 
растенія болѣе тяжелыми и обращаетъ въ дерево 
прутикъ посаженный с ъ нѣсколькими листами. 
Произведенія деревьевъ въ лѣсу солиігаются и 
новые потоки углекислоты доставляются поле-
вымъ илодамъ. Эти плоды гштаютъ человѣка, a 
его изверженія удобряютъ пашни. И на всемъ 
этомъ сложномъ гіути странствованія вещества 
за нимъ слѣдуютъ вѣсы. 

Лѣсъ накоиляетъ углекислоты не болѣе какъ 
ея доставляетъ воздухъ и земля. Опредѣленное 
количество кислорода воздуха полагаетъ границы 
горѣнію. Сколько сгараетъ, ровно столько обра-
зуется углекислоты, съ присоединеніемъ кисло-
рода, вызвавшаго горѣніе. Извѣстное количество 
углекислоты увеличиваетъ на такое же количе-
ство в ѣ с ъ травы, которою питается корова, 
возвраидая почвѣ нринятое въ видѣ изверже-
ыій.—Словомъ въ природѣ не теряется ни ма-
лѣйшая частица вещества . 

To, что отдѣляется отъ человѣка, питаетъ рас-
теніе, которое придаетъ частицамъ воздуха илот-
ную Форму и служитъ тогда для прокормленія 
яшвотныхъ. Хиіцные звѣри ѣдятъ мясо живот-
ныхъ питающихся растеніями и, иаконецъ, сами 
становятся добычею смерти и новымъ источ-
никомъ жизни растеній. 

*) В і »тоіі статьѣ яи порѳдаомъ читателямъ заиѣчательноо сочпненіе Моіешота: D e r Kreis lauf des L e b e n s . 



Повсюду въ природѣ происходитъ обмѣнъ ве-
щества, и это выраженіе произносятъ съ не-
вольнымъ благоговѣніемъ тѣ , которые понима-
ютъ его. Какъ торговля составляетъ дуиіу спо-
шеній людей, точно токъ и вѣчное вращаніе 
веіцества составляетъ дуиіу ыіра, 

« В ъ системѣ» говоритъ Георгъ Форстеръ 
«гдѣ все взаимно мривлекается и привлекается, 
ничто не можетт> ироііасть, количество веще-
ства постоянно остается однимъ и тѣмъ же.» 
Оттого и качества вещества остаются вѣчно не-
измѣниыми. Также непоколебимо вѣсы доказали, 
что пи какое вещество живаго тѣла ие обладаетъ 
кэчествами, которыя не были бы свойственны 
веіцеству въ оргаиизмѣ извнѣ . Растенія и живот-
ныя пріобрѣтаютчі вещества только посредствомъ 
веществъ. Вся дѣятельность растущаго дерева 
и борющагося льва, зависигь только отъ соеди-
ненія и разложенія в е щ е с т в ъ , предлагаемыхъ 
имъ внѣшнею природою. 

Движеніе первоначальныхъ простыхъ ве-
іцествъ, ихъ соединеніе и разложеніе, воспри-
нятіе и выдѣленіе, составляетъ всякую дѣятель-
ность на землѣ. Эта дѣятелыюсть называется 
жизнію, если нри безирерывныхъ перемѣнахъ 
ыалѣйшихъ частицъ общая Форма тѣла не измѣ-
няется. Оттого, говорятъ, что y живыхъ с у -
ществъ происходитъ обмѣнъ вещества . Ті>ла не-
ояшвлениыя, с к а л ы — в ы в ѣ т р и в а ю т с я , лишаются 
вещества , ио при этомъ измѣняютъ Форму. 0 6 -
мѣнъ вещества и вывѣтриваніе составляютъ от-
личительное различіе между живыми и безжиз-
ненными тѣлами. 

ІІодвергаясь безпрерывноіиу дѣйствію углекис-
лоты, кислорода и воды, каменныя породы вы-
вѣтриваются. Закись желѣза, есть соединеніе 
кислорода съ желѣзомъ, которое содержитч> 
кислорода менѣе чѣмъ окись. Если закись отъ 
поглощенія кислорода обращается въ окись, при-
чемъ она краснѣетъ, то происходитъ вывѣтри-
ваніе, которое мы наблюдаемъ на почвѣ , прини-
мающей послѣ всиахиванія красный оттѣнокъ. 
Вода растворяетъ гипсъ, горячая вода при вы-
сокомъ давленіи полевой шпатъ, a вода съ угле-
кислотою известь. 

Вывѣтриваніе происходитъ очень ыедленно, 
но такая медленность вознаграждается продол-
жительностью дѣйствія. Если окна тускнѣютъ 
въ конюшняхъ и парникахъ, a гранитъ теряетъ 
блескъ, то въ обоихъ случаяхъ одинаково про-
исходитъ вывѣтриваніе. 

Количество кислорода, которое обращаетъ за-
кись желѣза въ окись, количество воды, извле-
кающей изъ полеваго шпата кремнекислую из-
весть, и углекислога, необходимая для поглоще-
нія части извести въ пескѣ , извѣстны по в ѣ с у , 
химикъ опредѣлилъ ихъ посредствомъ вѣсовъ. • 

Углекислота, вода и кислородъ суть могучіе 
дѣятели, разлагающіе самыя твердыя каменныя 
породы и вводящія ихъ въ токъ жизни. Когда 
полевой шиатъ вывѣтривается, то растеніе по-
лучаетъ частицы кремнекислаго кали, дѣлающа-
го произрастаніе возможнымъ. Отъ разложенія 
апатита, столь богатаго фосфорнокислою из-
вестью, и сверхъ того аключающаго въ себѣ 
значительное количество Флуора, получается яч-
мень, a отъ этого кровь и кости содержащія 
Флуоръ И ФОСФОрнуіО кислоту. 

ГІостроеніе обусловливается въ природѣ раз-
рушеніемъ, и оттого движеніе безпрерывно и 
жизнь обезпечена. Неизмѣнность вещества , т. е . 
его количество и его свойство и взаимное срод-
ство началъ, наклонность соединяться одно с ъ 
другимъ, упрочиваетъ'вѣчность обращенія ве-
щ е с г в а . Безсмертіе вещества выказывается въ 
вывѣтриваиіи скалы. Слѣдовательно дѣйствіе вре-
мени на камни отнюдь не разрушительная сила. 
Пусть же художникъ не жалуется съ отчаяніемъ, 
если въ теченіе времени распадаются мраморныя 
глыбы, посвященныя въ видѣ художествениаго 
произведенія, храму. Вещество мрамора не иро-
падаетъ, но уноситъ съ собою творческую нскру, 
создающую новыя прекрасныя ироизведенія. В е -
щество остается безсмертнымъ. 

П Р О И З Р А С Т А Ш Е ж н в о т н ы х ъ И РАСТЕНІЙ. 

Горные обитатели Гвинеи становятъ въ боль-
итихъ горіикахъ съ водою растеніе p i s t i a s p a -
t io tcs , которое плаваетъ на водѣ и между про-
чимъ въ огромномъ количествѣ нокрываетъ воды 
на Кубѣ , Сенъ-Доминго и близлежащей части 
американскаго материка. Посредствомъ этого рас-
тепія, воздухъ охлаждаютъ точно такъ же, какъ 
въ Индіи поливая поля. Листья этого водянаго 
растенія испаряютъ чрезвычайно быстро. Дат-
скій граФЪ Изертъ, нашелъ, что сосудъ воды, 
содержащій упомянутое растеніе, выдѣляетъ въ 
шесть разъ больніе воды, нежели влага испаря-
емая в ь сосудѣ безъ растенія. Испареніе рас-
теній составлязтъ одно изъ ыогущественнѣй-
шихъ причинъ воспринятія растворенныхъ ве-
ществъ корнями. Незнакомый ближе съ строе-
ніеыъ растеній, гіредставляетъ себѣ , что коріш 
всасываютъ влэгу подобнымъ же образомъ, какъ 
губка, между тѣмъ какъ y топчайшихъ корне-
выхъ мочекъ не замѣтно и слѣда губчатости. 
Переходъ растворенныхъ веществъ въ кпрни 
происходитъ болѣе иосредствомъ всеобщаго свой-
ства пленокъ организмовъ, допускающихъ вза-
имное дѣйствіе двухъ жидкоотей, даже если 
онѣ раздѣлены такою пленкою. 

Если взять стекляиую трубку, закрыть одинъ 
ея конецъ переионкою, снятою с ъ к а к т у с а , алоэ 



или другаго растенія, крѣпко привязавъ шнур-
комъ, a черезъ другой коиецъ влить растворъ 
новаренной соли, то черезъ перепонку не про-
никнетъ ни сколько раствора, если трубка ви-
ситъ свободио. Если же трубку погружають за-
вязаннымъ концемъ въ сосудъ съ водою, то въ 
трубкѣ столбъ жидкости повышается. Увеличе-
ніе количества в.іаги въ трубкѣ , происходитъ 
ири атомъ быстрѣе, чѣмъ иереходь соли въ во-
ду. Слѣдовательно жидкость у с т р е ш я е т с я вверхъ, 
no направленію противоположному тяжести. ГІо-
ередствомъ воды, внѣ трубки, можно въ срав-
нптельно короткое время поднять часть соли 
выше края трубки. Если ііЬслѣдняя наклонеиа, 
то на одной сторонѣ стекаетъ капля соленой 
ьоды черезъ край. Вода испаряется изъ капли 
и оставляетъ еоляную корку. Черезъ край сно-
ва иеретекаетъ еще новая капля, которая так-
же засыхаетъ. В ъ нѣсколько дией одинъ бокъ 
трубки покрывается отложеніемъ соли. 

Положимъ, что верхній конецъ трубки об-
вязаігь кожицею листа, a самая трубка со-
держитъ чистую воду. Если конецъ такого при-
бора погрузить в ь растворъ поваренной соли, 
то послѣдняя проникаетъ сквозь перепонку въ 
воду. На наружномъ концѣ можетъ испаряться 
вода, но не выступаеть растворъ соли. Велѣд-
ствіе испаренія, въ трубкѣ возиикло бы нро-
странсгво, нанолненное паромъ, если бы воздуш-
ное давленіе не втѣснило воды въ трубку. Ис-
иареніе и давлеыіе дѣйствуютъ въ этомъ случаѣ 
напсдобіе насоса. 

Стебель растенія очень легко нредставить себѣ 
трубкою, закрытою внизу и вверху нереионка-
ыи въ видѣ пленогь корней и листьевъ, и имѣю-
щею сверхъ того еще боковыя перенонки. Ко-
рень есть конецъ, ногружениый въ растворъ. 
СОЛІІ, A стебель свободпо паходится иа воздухѣ . 
IIa его поверхности испаряется вода. Проника-
ііпо влаги снизу вверхъ, содѣйствуетъ не только 
сродство сока корня къ влагамъ ночвы, по и 
самое воздушное давленіс. Погющеніе жидкости 
происходитъ не только одними кончиками корня, 
иотому что и болѣе толстыя части корня по-
крытьі кожицсю, допускающею обмѣнъ разъе-
диненныхъ влагъ. Оттого понятно какимъ обра-
зомъ раетеніе испаряетъ 6 2 5 граммовъ воды, 
между тѣмъ какъ изь сосуда безъ растепія ис-
паряется только 1 2 5 граммовъ. 

Часто въ горшечныхъ растеніяхъ замѣчаюті,  
что нижніе листья вянутъ, если землю не по-
ливаютъ или еели прилитая вода быстро сте-
каетъ черезъ нижнее отверзтіѳ. Либихъ обра-
тилъ вниманіе на поучитльный Ф Э К Т Ъ , ЧТО ВЪ 

ІШЖНИХЪ частяхъ нѣтъ солей. Вслѣдствіе исиа-
рсчіія въ ве[)хнихъ частяхъ растенія, влага съ 
солями подымается все выше. Оттого этм ве-

щества питаютъ только верхніе листья, между 
тѣмъ какъ нижніе должпы умереть. Завядшіе 
листья содержатъ только слѣды растворимыхъ 
солей, между тѣмъ, какъ почки и отпрііски очень 
богаты ими. Оо этимъ наблюденіямъ должно за-
ключить, что ростъ вообіце обусловливается 
взаимнымъ обмѣномъ яшдкостей, раздѣленныхъ 
растительными и животными перепонками. 

Растеиія и животныя состоятъ изъ соб|)анія 
органичеекихъ ячеекъ или клѣточекъ. Соляной 
растворъ, поглощенный поверхностною клѣточ-
кою корня и ночвы, немедлённо дѣйствуетъ на 
содержаніе смежныхъ клѣточекъ, которыя со-
единены непрерывнымъ рядомъ клѣточекъ сосу-
довъ съ крайними кончиками листьевъ и вѣн-
чиками цвѣтовъ. 

В ъ человѣческомъ тѣлѣ трубочки сосудовъ 
становятся до того тонкими, что ихъ называ-
ЮТ'[) волосными. В ь послѣдннхъ находится кровь. 
To, что гіросачивастся черезъ стѣнки этихъ со-
судовъ, становйтся образователыюю влагою для 
нлотныхъ частеЙ, для тканей нашихъ органовъ. 
Ткань гштается кровыо, a ростъ не болѣе какъ 
роскошное питаніе тканей. 

Кровь представляетъ смѣсь бѣлка и жира, 
сахара и солей. Изъ этихъ в е щ е с т в ъ , жиръ и 
часть солей заключается нреимуіцественно вгь ма-
ленькихъ чешуеобразныхъ кружечкахъ съ вну-
треннимъ вдавлеміемъ. Содержимое такихъ ну-
зырьковъ, безчисленныхъ клѣточекъ, движимыхъ 
сердцемъ по всему тѣлу, ностоянно дѣйствуетъ 
на сокъ, въ которомъ онѣ плаваютъ. 

Изъ всѣхъ солей крови, всего болыие поварен-
ной, почему она и составляетъ иеобходимую ІІИ-
щу. Но не смотря на обмѣиъ, іі|)оисходящій 
между веществами клѣточекъ и влаги, въ кото-
|)ой онѣ плаваютъ, кровяные пузырьки содер-
жатъ мало новарснной соли. ІІзъ этого ясно, 
что самый обмѣнъ не одинаковъ при различныхъ 
веществахъ. Сродство оболочки пузырьковъ и ихъ 
содержимаго къ поварениой соли незначителыю 
и потому въ иихъ ітроникаетъ этого вещества 
ыало. Уже въ самой крови вея жизнь основана 
на притяженіи и отталкиваніи вещества . Если 
бы кровь не содержала органическихъ вещеетвт., 
которыя въ сравиеніи съ другими составиыми 
частями этой жидкости очень мало имѣютъ срод-
ства къ поварешюй соли, кровяныя тѣльца во-
все не могли бы образоваться. 

Отношеніе волосныхъ сосудовъ къ гканямъ 
такое же какъ и крови къ кровеноснымъ тѣль-
цамъ. Тонкія кровеносныя трубочки въ пере-
понкѣ покрывающей легкія, пропускаютъ бѣлокъ 
крови быстрѣе волосныхъ сосудовъ въ брюшинѣ , 

• a послѣдніе быстрѣе сосудовъ въ мозговой обо-
лочкѣ. По среднимъ выводомъ извѣстныхъ поньшѣ 

! изысканій, влага между суставами заключаетъ 



BCP.ro больше бѣлка. Затѣмъ слѣдуютъ жидкости 
околосердечной сумки, водяная жидкость глаза, 
a влага въ мозговыхъ желудочкахъ всего бѣднѣе 
этимъ веществомъ. Суставная влага y человѣка 
содержитъ въ 2 5 разъ больше бѣлкэ, чѣмъ въ 
мозговыхъ желудочкахъ и подъ паутиипою обо-
лочкою черепиаго и спишіаго мозга. 

Бѣлокъ, жиръ и соли крови растворены въ водѣ 
и лсе это проникаетъ сквозь стѣнки волоспыхъ 
сосудовъ. Изъ главныхъ частей крови всего бы-
стрѣе іюкидаетъ тѣло вода, затѣмъ соли, мед-
леннИе жиръ и всего медленнѣе бѣлокъ. По-
этому то ткани бѣднѣе водою, нежели кровь, 
такъ какъ легкія и кожа, почки и иотовыя 
желѣзы іюстояино извлекаютъ изъ тѣла воду. 
Сокъ, выступающій изъ волосныхъ сосудовъ с г у -
іцается въ видѣ мяса и костей, о г ь испаренія 
и выпотѣванія, дыханія и жидкихъ изверженій. 
Впрочемъ образованіе тканей зависитъ не отъ 
одного сгущенія литательнаго сока. Растворъ 
бѣлка, жира и разныхъ солей представляетъ 
всѣ условія для произведенія разныхъ Формъ. Въ 
емѣси бѣлка, жира и солей скоро отдѣляются 
мелкія зернышки, которыя скоиляются кучками. 
Послѣднія превращаются въ маленькіе пузырьки, 
которыхъ сближеніе обусловливаетъ образованіе 
слоя въ видѣ оболочки вокругъ пузырька. Этимъ 
путемъ пузырекь включается въ клѣточку и 
обращается въ ядрышко. 

Такое образованіе клѣточекъ въ обіцихъ чер-
тахъ представляетъ обращеніе органическаго ве-
щества въ опредѣленныя оргаыическія Формы. 
Клѣточки слагаются трубками и волокнами, со-
четаніе которыхъ составляетъ разиообразныя ор-
ганическія ткани. 

Клѣточки нечто ииое, какъ пузырьки, за-
крытые со всѣхъ сторопъ и отчасти заключаю-
щіе жидкость, которая постояішо обмѣнивается 
съ окружающими ее влагами и газами. При на-
блюдеиіи такого обмѣна въ клѣточкахъ и ихъ 
рядахъ, мы подсматриваемъ самую тайную и 
нервоначальную дѣятельносгь обмѣда вещества , 
котораго изученіе естествоиспытатели только что 
начали. 

Пока еще вещсство ые приияло опредѣлен-
ной Формы, опо можетъ быть органическимъ; 
оыо можетъ осложиять свой составъ и виказы-
вать болѣе стремленія къ распадепію нежели 
селитра и поварсшіая соль, но организованнымъ 
оно становится, когда его растворъ иостояипо 
обнаруживаетъ стремленіе, образовать клѣточки. 
Ио различію вещества измѣняется и Форма клѣ-
точекъ, отъ которыхг зависитъ строеыіе тру-
бокъ и волоконъ. Должно однако замѣтить, что 
для образованія опредѣленныхъ организованиыхъ 
Формъ неоргапическія вещества столь же важны, 
какъ бѣлокъ и жиръ. Такимъ образомъ кровя-

ные пузырьки развиваются только ири содѣйствіи 
желѣза. Оттого же листья вянутъ, если въ нихт> 
нс нроникаютъ растворимыя соли, "a y куръ 
кости становятся ломкими, если онѣ не полу-
чаютъ извести. 

Болыпсй частыо безъ солей не образуются 
клѣточки. Полагали что нѣкоторые грибки напр. 
въ уксуспой маткѣ, по изысканіямъ Мульдера, 
развиваются безъ неорганическихъ веществъ. 
Но зто неправда. 

Клѣточки умираютъ, если онѣ отдѣлены отъ мѣ-
ста, гдѣ ихъ окружала влага, с ъ которою содер-
жимое пузырька имѣло взаимный обмѣнъ. Бсзъ 
обмѣна вещества клѣточки не живутъ, и безъ 
живыхъ клѣточекъ и окружающей и х ь об|іазо-
вательной влаги пельзя представить разраіцепія 
организмовъ. Пспареніе, которое облегчаетъ вос-
гіринятіе новыхъ питательныхъ веіцествъ изъ 
ночвы, всасывапіс принятой пищи посредствомъ 
тончайшихъ сосудовъ, и опредѣлеішое сродство 
веществъ, проиикающихъ сквозь стѣнки клѣ-
токъ, составляютъ главвыхъ дѣятелей роста. 
Но послѣдній обусловливается веіцествами, до-
ставляемыми внѣшнею природою. Условія жизни 
[іастеній и животныхъ в е вездѣ одииаковы, ибо 
почва и климатъ весьма разиообразны. Оттого 
и суіцествуетъ географія растеній, животныхъ 
и людей. 

ЗНЛЧЕНІЕ ЗЕМЛИ КАКЪ ОРУДІЯ С03ДАНІЯ ГАСТЕНІН 
11 ЖИВОТНЬІХЪ. 

При осторожномъ сожиганіи растенія нерѣд-
ко удается получить остатокъ, похожій на пер-
воначальный стебель. Такой остовъ состоитъ 
изъ неорганическихъ веществъ , находивиіихся 
прежде въ земной корѣ. Сожженный хвощъ 
оставляегъ зоду, содержацую мочти толвко кре-
мнезеыъ, главную составную часть песка. 

Свойства солей составляютъ главное условіе 
для благосостоянія и первоначальнаго распро-
страненія растеиій оиредѣленнаго рода. Вино-
градная лоза отличается ио содержанію извести, 
пшеііица содержитъ ФосФорнокислыя соли, a 
рѣпа горькозе.мъ, похожій на известь. Въ цвѣт-
ной капустѣ и чайныхъ листьяхъ заключается 
марганецъ, металлъ, похожій на желѣзо, и ко-
тораго находятся въ желѣзной рудѣ по крайней 
мѣрѣ слѣды. Въ листьяхътабака, орѣшины и сель-
дерея есть селитра. Въ табакѣ селитра до того 
обилыіа, что, по словамъ ШеііФа, въ нрошед-
шемъ вѣкѣ , въ Виргиніи, въ военное время 
добывали селитру изъ породы табака, растуща-
го въ самыхъ низменныхъ мѣстиостяхъ. Гово-
рятъ, что сто частей с у х и х ъ , грубыхъ, ни къ 
чему иегодныхъ стеблей доставляли 4 части 



селитры, a въ другихъ сортахъ количество этой 
соли доходитъ въ стебляхъ до 1 1 % . 

Горькоземъ паходитея не только въ рѣпѣ , ио 
и въ картоФелѣ и гішеницѣ; известь заключа-
ютъ тдавель и горохъ, также какъ и виноградъ. 
По этому с ъ перваго взгляда можно было бы по-
лагать, что упомянутыя минеральныя вещества 
вовсе не имѣютъ опредѣленнаго сродства къ 
растеніямъ, a болѣе общее къ нимъ отношеиіе. 
В ъ т ѣ в р е м е н а , когда человѣкъ считалъ себя столь 
мудрымъ, что повсюду угадывалъ цѣли при-
роды, утверждали, что кремнеземъ поступаетъ 
въ хвощъ и еоломины, для того, чтобы придать 
стеблю крѣпость, нужную для поддержанія рас-
качивающагося стебля. При стремленіи нахо-" 
дить во всемъ цѣлесообразность, необходимо прй-
держивались и того мнѣнія, что природа изби-
раетъ для достиженія цѣлей кратчайшій путь, 
ночему и думали, что растеніе поглощаетъ из-
весть , если находитъ ее , a ири ся отсутствіи 
также горькоземъ, окись желѣза, или какое-либо 
другое вещество. 

Нри дальнѣйшихъ изысканіяхъ оказалось од-
нако, что плаунъ, доставляющій извѣстное гілауи-
ное сѣмя или дѣтскую присыпку, которою за-
сыпаютъ дѣтямъ прѣющія складки кожи, содер-
житъ много глинозема; между тѣмъ какъ это 
вообще рѣдкое вещество въ растеніяхъ, вовсе 
не заключается въ дубѣ и ели, растущихъ на 
одной почвѣ съ плауномъ. Углекислая известь, 
столь распространенная въ природѣ, находится 
въ поверхностныхъ клѣточкахъ пѣкоторыхъ іто-
родъ лучица (c l iara) , a въ другихъ видахъ то-
го же семейства этого вещества нѣтъ . Желтый 
видъ ФІЯЛКИ (v io la l u t e a c a l a m i n a r i a ) , расту-
щая на гипсовыхъ холмахъ около Ахена, воз-
никаетъ лишь на иочвѣ , содержащей цинкъ. LI о 
новѣйишмъ изысканіямъ, извѣстно, что ячмень 
при всѣхъ условіяхъ, сколько бы почва ни со-
держала соединеній натра, всегда заключаетъ въ 
себѣ кали втрое больше чѣмъ натра. Верес-
ковое растеніе, прозябающее въ долинахъ Леха 
( e r i c a c a r n e a ) поразительно богато известыо, 
между тѣмъ какъ близко сродственная ей по-
рода обыкновеннаго вереска ( c a l l u n a v u l g a r i s ) 
въ лѣсахъ на холмахъ Леха и Вертаха отли-
чается богатствомъ кремнезема. Если бы расте-
нію нужно было только какое-пибудь иеоргани-
ческое соединеыіе, a не опредѣленное вещество, 
то многія растенія, карто.Фель, бобы, шпинатъ, 
ячмень, овесъ и кресъ не страдали бы отъ из-
бытка натра, не развивались бы особенпо хо-
рошо подъ вліяніемъ кали. 

Подобные ФЭКТЫ составляютъ очевидное до-
казательство, что растенія поглоіцаютъ неорга-
ническія вещества по опредѣленнымъ законамъ 
сродствэ, и на это вагкное свойство, Либихъ 

первый обратилъ особое вниманіе. Замѣна одно-
го вещества другимъ, происходитъ только въ 
очень тѣсныхъ границахъ. Такимъ образомъ въ 
цвѣтной капустѣ два довольно схожія тѣла, из-
весть и горькоземъ, могутъ находиться почти 
въ равиомъ количествѣ, a въ другихъ елучаяхъ, 
это растеніе заключаетъ миого извести и очень 
мэло горькозема. Слѣдовательно тутъ значитель-
ная часть горькозема дѣйствительно замѣщена 
известыо. В ъ очень рѣдкихъ случаяхъ извѣст-
иая составная часть растенія замѣняется подъ 
вліяиіемъ почвы разительно непохожимъ тѣ-
ломъ. В ъ дубровкѣ ( a j u g a r e p t a n s ) , растущей 
на известковой почвѣ, иаходятъ много извести, 
a въ расгеніи съ глиностной земли, значитель-
ная часть извести замѣнена кремиоземомъ. На 
известковой почвѣ въ хвощЬ ( e q u i s e t u m liie-
m a l e ) значительная часть кремнезема можегъ 
замѣниться углекислою известыо. 

Съ другой же стороны кали и натръ столь 
похожіе одно на другое, не замѣняются въ рас-
теніяхъ взаимно. Букъ и дубъ содержитъ очень 
мало натра въ сравненіи съ кали, даже и въ 
томъ случаѣ , когда растетъ на почвѣ , заклю-
чающей въ 5 разъ больше натра, нежели кали. 
Точно также существуютъ водяныя растенія, 
въ которыхъ больше горькозема, нея5ели изве-
сти, хотя почва ручья, въ которомъ они рас-
тутъ , содержитъ извести вдесятеро болѣе нежели 
горькозема. 

Какъ эти, такъ и многіе другіе примѣры не-
оспоримо доказываютъ, что между различными 
породами растеній и почвою установились огіре-
дѣлеиные законы сродства, которые недопуска-
ютъ игры случая. Отношеніе органической массы 
растеній къ солямъ доставляемымъ землею, до 
того твердо, что если иочва заключаетъ веще-
ства, проыикающія въ растеніе въ исключитель-
ныхъ случаяхъ, то ихъ удерживаютъ лишь опре-
дѣленныя органическія тѣла. В ь новѣйшее время 
нѣсколько разъ находили въ раетеніяхъ мышьякъ. 
Клубіш картоФеля, рѣпа, наружные листья бѣ -
лой капусты, ря!аыая солома, могутъ содержать 
слѣды мышьяка, который находится во всякой 
почвѣ богатой жслѣзомъ; но во всѣхъ упомяну-
тыхъ растеніяхъ, мышьякъ соединенъ съ клѣт-
чаткою, веществомъ чрезвычайно трудно рас-
творимымъ, и составляющимъ въ растеніяхъ мо-
лодую оболочку клѣточекъ. 

Чѣмъ больше обращаютъ вниманія на орга-
ническія составныя части оргаішческихъ тѣлъ, 
тѣмъ больше открываютъ отношенія природы 
растеній къ составу почвы или воды. Шульцъ-
Флетъ нашелъ, что многія водяныя растеыія ео-
держали гораздо больше кали, нежели натра, 
меладу тѣмъ какъ въ томъ же ручьѣ другія за-
ключали сравнительно больше натра. При этомъ 



очень замѣчательно (хотя это и ие даетъ права 
по отдѣльному Факту дѣлать общіе выводы), что 
растенія, богатыя калемъ, имѣли свѣжій зеле-
ный цвѣтъ, a содержащіе натръ, отличались 
темнымъ, буроватымъ оттѣнкомъ. 

Какъ растеніе относится къ почвѣ, такъ ча-
сти его относятся одна къ другой. Если сѣмя 
содержитъ кали, горькоземъ и ФосФорную кисло-
ту, въ стебляхъ преобладаетъ хлоръ и кремне-
земъ, a въ листьяхъ кремневая кислота, сѣрно-
кислое кали и углекислая известь и, если такое 
отношеиіе находятъ во веякомъ растеніи одиого 
и того же вида, то изъ этого необходимо слѣ-
дуетъ вывесги, что для образованія сѣмени не-
обходима фосфорная кислота, a для стебля из-
весть и хлоръ, для листьевъ сѣрнокислое кали. 

Слѣдователыю почти всякое точное опредѣ-
леніе количества солей въ различныхъ частяхъ 
растеній, имѣетъ значеніе какого еще очень не-
давно не предполагали. Такое опредѣленіе ука-
зываетъ на связь плодородія съ почвою и удоб-
реніемъ въ огородахъ и на поляхъ. В ъ с а м о м ъ 
дѣлѣ результаты этихъ изслѣдованій должны 
чрезвычайно поразить и самаго неопытнаго, ес-
ли онъ узнаетъ, что углекислая известь, кото-
рую онъ, можетъ быть, съ большимъ трудомъ 
старался удалить y себя изъ огорода, достав-
ляетъ растенію существеішыя составныя части, 
такч> какъ для молодыхъ органовъ пеобходимо 
соединеніе извести съ ФосФорною кислотою. 
Чѣмъ богаче часть растенія бѣлкомъ, тѣмъ боль-
ше въ ией Фосфорио-кислой извести, которою 
она и отличается отъ частей бѣдныхъ бѣл-
комъ. Точныя химическія изслѣдованія поясня-
ютъ отчего сѣмя накопляющее запась бѣлка 
растенія> лишаетъ стебель ФОСФОРНОЙ кислоты. 
Когда сѣмя тяжелѣетъ, стебель лишается боль-
шой части ФОСФОРНОЙ кислоты. 

Главная масса жизни растенія доставляется 
углекислотою воздуха. Часть кислорода этого 
соединенія, состоящаго только изъ углерода и 
кислорода, выдѣляется, между тѣмъ какъ угле-
родъ, вмѣстѣ съ осталыіымъ кислородомъ, всту-
паетъ въ составъ важнѣйшихъ веществъ расте-
ній. До нѣкоторой степени жизненную дѣятель-
ность растеній мояшо изыѣрять количествомъ 
кислорода, выдѣляющагося при этомъ процессѣ . 
ЬІо въ водяныхъ растеиіяхъ выдѣленіе кпслоро-
да и разложеніе углекислоты въ зеленыхъ час-
тяхъ нрекращается, когда нѣтъ солей, обыкно-
венно существующихъ въ естествениыхъ во-
дахъ. Эти соли составныя неорганическія соеди-
ненія І ІОЧВЫ . Слѣдовательно безъ неорганиче-
скихъ основапій развитіе стеблей и листьевъ не-
возможны. 

Животныя въ этомъ отношеніи совершенно 
походятъ ма растеиія. Кровь человѣка и по-

звомочныхъ животныхъ не могла бы образо-
ваться, если бы въ землѣ не находилось желѣза, 
извлекаемаго изъ нея растеніями. Безъ ФОСФОРНО-

кислой извести бѣлковыя части въ животныхъ 
также не могутъ существовать, какъ и въ расте-
ніяхъ. ФосФорнокислая известь составляетъ по-
чти половину нашихъ костей, и оттого это ве-
щество извѣстно подъ именемь постоянной зем-
ли. Мѣдь играегь въ крови виноградиой улитки 
такую же роль, какъ желѣзо въ крови человѣка. 
У ирудовой раковины углекиелая известь замѣ-
няетъ ФосФорно-кислое соединеніе. Въ твердыхъ 
часгяхг , иглахъ и скорлупѣ иглокожахъ, ІІОЛИ-

новъ и моллюсковъ ыы находимъ углекислую 
известь, между тѣмъ, какъ y человѣка и по-
звоночныхъ животныхъ твердость костей и з у -
бовч>обусловливается ФосФорно-кислою известыо. 
Кости рыбъ и земноводпыхъ отличаются содер-
жаніемъ сѣрно-кислаго натра, a въ зубахъ тол-
стокожихъ заключается много ФосФорно-кислаго 
горькозема. Какъ y животпыхъ, такъ и y рас-
теній въ извѣстныхъ видахъ опредѣленныя тка-
ни непремѣнно воспринимаютъ опредѣленныя 
соли. 

В ъ земной корѣ заключаются условія для 
разнообразія обитателей нашей иланеты. Зем-
ная кора содержитъ много неорганическихъ ве-
ществъ, которыя составляютъ главную и суи\е-
ственную часть гіочвы. Всего обильнѣе эти ве-
іцества въ горахъ и скалахъ, гдѣ они или 
мягки и безФорменны, или представляютъ твер-
дые кристаллы. Горы доставляютъ не только 
молоты и щинцы, мраморъ и золото для работ-
никовъ и ремесленниковъ, но также матеріалъ 
и орѵдія, соединяющія органическія вещества 
въ видѣ растеній м животныхъ оживляющихъ 
земной шаръ. 

Скала лопаетъ отъ иеремѣны жара и холода, 
a также отъ давленія вѣчнаго снѣжнаго іюкро-
ва. Движущіеся ледники, быстротечные ручьи 
и водопады, такъ сказать, молоты, раздробла-
ющіе скалы, и сбивающіе ихъ края. Въ нри-
родѣ нигдѣ нѣтъ покоя. Могучія разрушитель-
ныл силы иревосходятъ дѣйствіе капли, которая, 
падая безіірерывно на песчаникъ, дѣлаетъ въ 
иеыъ углубленіе, гготому что шумящая клокочу-
щая вода, трескающіяся громады льда и грохо-
чущія лавииы разрушаютъ даже гранитъ, и ска-
лы не иротивостоятъ вѣчности. 

Го])а распадается, a разрушенныя части пре-
вращаются въ пыль. Потоки уносятъ размель-
ченное вещество на равнины, и удобряютъ гіо-
ля, иотому что доставляютъ растеніямъ необхо-
димую для нихъ ішщу. 

В ъ Веттерау, въ Догрозанѣ , въ Эстремадурѣ , 
y Редвица близъ Сосновыхъ горъ иаходятся 
пласты ФосФорнокислой извести, или такъ назы-



ваемаго костянаго камня. Рудокопъ, который 
въ Веттерау или Эстремадурѣ со временемъ 
будетъ добывать ФОСФорнокиелую известь, ста-
нетъ извлекать больше чѣмъ золото, онъ будетъ 
добывать изъ горъ пшеницу, слѣдовательно и 
людей. Мы разрываемъ внутреиности земли, 
чтобы увеличить могучій сонмъ средствъ наб-
люденія и умножить мысли, подкрѣпляющія чув-
ства. Изъ этихъ внутренностей работникъ из-
влечетъ сокровищницу мыслей, которую призо-
дитъ въ обращеніе земледѣлецъ. Горыый работ-
никъ, снискивающій себѣ возможность жить, 
подвергая жизнь опасности, не знаетъ, что мо-
жетъ быть черезъ его руки прошло вещество, 
которое будетъ находиться въ головѣ умнѣйша-
го человѣка. Сокровенный трудъ нростаго ра-
ботника, можетъ быть, приведетъ въ движеиіе 
столѣтія. 

О Е Р А Щ Е Н І Е В Е Щ Е С Т В А . 

Человѣческому мозгу весьма свойственно изъ | 
ограниченнаго ряда наблюденій дѣлать общій 
выводъ. Этимъ свойствомъ мышленія мы стра-
даемъ всѣ , и каждый изъ иасъ лишь болѣе 
или менѣе умѣетъ освободиться отъ ошибки. 
Такимъ недостаткомъ объясияются рѣзкія раздѣ-
ленія, иосредствомъ которыхъ мы стараемся 
усилить пониманіе. Хотя раздѣленія и не имѣ-
ютъ никакого права граждаиства въ наукѣ , 
тѣмъ не менѣе попытки модвести подъ отдѣлы 
сливающіяся явленія жизни природы, иробужда-
ютъ новыя мысли и заставляютъ дѣлать новыя 
наблюденія. 

Тоже самое произоіпло и вслѣдствіе ноявле-
нія правила, высказаннаго въ первый разъ ІІи-
геигоузомъ, что растеніе питается только иеор-
ганическими веществами. 

Особенно изысканія Сеиебіе доказали, что 
на солнечномі. свѣтѣ растенія раэлагають угле-
кислоту, ностоянно вовлекаемую листьями въ 
растеніе изъ воздуха, a позднѣе опредѣлили 
увеличепіе вѣса растеній отъ оставшагося въ 
ннхъ углерода. Тогда сдѣлали важный выводъ, 
что растенія живутъ на счетъ воздуха пе от-
части, но что воздѵхъ составляетъ главпый ис-
точникъ ихъ пищи. Конечно растенія содер-
жатъ кромѣ клѣтчатки и сахара, крахмала, «r i - 
pa и воска, которыя еостоятъ только изъ кис-
лорода, водорода и углерода, еще бѣлокъ, за-
ключающій кромѣ этихъ составныхъ частей еще 
азотъ. Впрочемъ въ воздухѣ есть и азотъ не 
только свободный, но и соединеіиіый съ водо-
родомъ въ видѣ амміака. Послѣдній поступаетъ 
въ иочву посредствомъ росы и дождя, a за-
тѣмъ его всасываютъ корни. ІІаконрцъ соли и 
воду, растенія находятъ въ почвѣ . 

В с ѣ эти ФЭКТЫ доказываютъ, что растеніямъ 
возможно суиіествовать бозъ органическихъ ве-
іцествъ. Лишай безпрерывно растущій на стѣ -
нѣ , живетз^ единственно неорганическиыи ве-
ществами, воздухомъ и солями. Иаоборотъ, из-
вѣстно положительно, что человѣкъ и какое 
либо высшее животное, по можетъ жить только 
воздухоігь и солями. 

Вслѣдствіе этого и высказано важное основ-
ное иравило, что растенія обращаютъ воздухгь 
и земдю въ органическія Формы. При стремленіи 
къ общимъ выводамъ, вскорѣ любители гіредіюло-
женія о цѣлесообразности въ гіриродѣ, — нровоз-
рласилп далѣе, что единственная задача расте-
ній заключается въ поглощеніи неорганическихъ 
веществъ, чтобы обратить нхъ въ органическую 
пищу для животныхъ. 

Однако горѣніе, свойственное живымъ и мер-
твымъ растеніямъ и животнымъ, при дѣйствіи 
кислорода воздуха, пе доставляетъ пепосред-
ственно углекислоты и воды. Спавшіе листья, 
кочки сжатаго поля оставлепнаго на парѣ , удо-
бреніе, вывезенное изъ конюшни, и трупы со-
дѣйствуютъ образовапію чериозема, и насьшда-
ютъ землю органическими веществами. Гуми-
новая, источшшовая и источнияоосадочная кис-
лоты состоятъ также изъ ѵглерода, водорода и 
кислорода и суіцествуютъ во всякой хорошей 
землѣ . Въ почвѣ эти нислоты соединены с ъ ам-
міакомъ. Слѣдовательно источпиковокислый ам-
міакъ содержитъ водородъ, углеродъ, кислородъ 
и азотъ. Источникоосадочнокислый амміакъ имѣ-
етд> приблизительно тотт. же составъ какъ и 
бѣлокъ. 

Этимъ объясняется, ночему лншай, бѣдный 
азотомъ, растеть на і-оломъ камнѣ , a пшеница, 
богатая азотомъ трсбуетъ хорошаго удобренія. 
Ингенгоузъ и Либихъ приписываютъ оплодотво-
ряющую снособпость только минеральнымъ ча-
стицамъ почвы. Гуминовая и источииковая ки-
слоты паходятся въ землѣ вт. смѣси съ другими 
веществаяи, и оттого слѣдовало доказать ихъ 
вліяніе на плодородіе. Это вынолнилъ Соолоръ. 
Онъ огіредѣлилъ взвішиваніемъ количество гу-
мииокислаго кали, іюстунающаго въ здоровое 
растеніе. Молешотъ наблюдалъ переходъ этой 
оргаиической соли въ луковицу и почки пасто-
ящаго шафрана. Малагутн взвѣсилъ сколько 
торфянокнслаго амміака переходигь изъ почвы 
въ полевую горчицу ( c a r d a m i n e p r a t e n s i s ) , a 
также опредѣлилъ,, на сколько увеличился в ѣ с ъ 
растеній ири благонріятныхъ условіяхч> погло-
щенія торФянокислаго амміака въ сравненіи съ тѣ-
ми, которіыя не получили этого питательнаго ве-
щества. Мульдеръ и Суберанъ нрямыми опы-
тами дознались благонріятнаго вліянія раство-

I ровъ органическихъ веіцествъ на растительность. 



Очень естествеино, что мелкія растенія, из-
вѣстныя подъ именемъ плѣсени, и, которыхъ 
сродственники богаты азотомъ, любятъ органи-
ческую почву. Цри сухомъ гніеніи дерева, ор-
гаиическое вещество, составлявшееіірежде дре-
весную клѣточку, превраіцается въ клѣточки 
гриба, котораго нити ностоянно вытѣсняютъ 
дерево. Въ болѣзни шелковичныхъ червей, столь 
оііасной, какъ мускарднтъ, изі. кровяныхъ т ѣ -
лецъ ждаотныхъ выростаютъ грибки. Развив-
шіеся грибки могутъ уничтожить сахаръ. Крас-
ная пленка, встрѣчаемая иногда па испорченномъ 
сахарѣ , состоитъ изъ особой породы такихъ ту-
неядныхъ растеній. 

Чѣмъ больше растеніе образуетъ бѣлка, тѣмъ 
необходимѣе для него органическія кислоты чер-
нозема, и мы знаемъ, что эти кислоты очепь 
хороши для этого, по большему сходству съ ам-
міакомъ, доставляющимъ растенію матеріялъ для 
бѣлка. На эти обстоятельства слѣдуетъ обратить 
большое внимаше, потому что важиый автори-
тетъ Либиха, не смотря на такіе удивительные 
Фактш, все еще утверждаегь, будто бы для пита-
нія раотеній черпоземъ вовсе не нужеігь. Меж-
ду прочимъ оыь говоритъ: «Мы знаемъ, что y 
морскихъ растеній о доставленіи пищи чериозе-
момъ черезъ корни, не можетъ быть и рѣчи.» 
Спрашивается : ночему же? развѣ въ морѣ нѣтъ 
условій пііеиія, превращающаго растенія въ гу-
миповую, источниковую и источникоосадочиую 
кислоты! Но если бы этихъ веществъ въ морѣ 
дѣйетвительно и не было, то это значило бы 
только, что водоросли и другія ыорскія расте-
нія, прозябаютъ, какъ лишаи, безъ чѳрнозема, 
a изъ того еще отнюдь нельзя дѣлать выводы, 
будто бы и для другихъ растеній не нужно было 
чернозема. Въ противномъ случаѣ можно было 
утверждать, что мы не ѣдимъ мяса оттого что 
гренландцы иитаются рыбою, a обитатели нѣ-
которыхъ острововъ южнаго моря одними пло-
даыи хлѣбнаго дерева! Одинъ изъ главныхъ до-
водовъ Либиха противъ иользы гуминовой кис-
лоты заключается въ томъ, что, ио его словамъ, 
это вещество находится въ ночвѣ преимуще-
ственно въ видѣ известковой со.іи, которая до 
того нерастворима, что воды далеко не доста-
іочно, чтобы растворить столько гуминокислой 
пзвести, сколько нужно для доставленія въ рас-
теніи значительнаго количества углерода. Но на 
самомъ дѣлѣ , въ ночвѣ находится гуминокислаго 
амміака гораздо больше, чѣмъ извеспювой соли 
той же кислоты, и амміачное соединеніе до того 
нрочно, что' не разлагается даже одною изъ могу-
щественнѣйшихъ кислотъ — сѣрною. Прй этомъ 
соль амміака очеиь легко растворяется въ водѣ 
т. е. послѣдняя растворяетъ въ 2 0 0 0 разъ боль-
ше амміачной соли, пежели известковой. 

І І Р И Р О Д А . I I . 

Между вѣроятными доводами Либиха, противъ 
пользы гуминовой кислоты, онъ приводитъ ФЭКТЪ, 

что до нѣкоторой степени растенія пріобрѣта-
ютъ больше углерода подъ вліяніемъ веществъ , 
вовсе не содержаіцихъ этого начала. Ф а к т ъ 
этотъ неоспоримъ особенно послѣ поучитель-
ныхъ опьгговъ Клоэ и Грассіоле, которые дока-
залн, что растенія не въ состояніи удерживать 
углеродъ воздуха, если почва не содержитъ 
надлежащихъ солей. Но польза нослѣднихъ не 
исключаетъ пользы гуминовой кислоты. При по-
добныхъ умозаключеніяхъ можно также заклю-
чить, что для растеній безполезны углекислота, 
вода и самыя соли, за исключеніемъ, можетъ 
быть, одной изъ нихъ — какой угодно. По этому 
примѣру видпо, какъ опасно предаваться вѣро-
ятностямъ, вмѣсто того, чтобы строить ВЬІВОДЫ 

на однихъ только Фактахъ. Убѣжденіе, постро-
енное на вѣроятносгяхъ, особенно удобио, по-
тому что самыя вѣроятности являются легко и 
въ чрезвычайномъ обиліи. 

./Іибихъ говоритъ, что на полѣ или въ лѣсу , 
занимающемъ такое же простраыство, прираще-
ніе углерода не зависитъ отъ удобренія со-
держащаго углеродъ. ІІротивъ этого мы возра-
зи-иъ, что съ иомощыо гуминокислаго амміака, 
ыы болѣе заботимся о доставленіи почвѣ благо-
пріятной смѣси азота, углерода, водорода и ки-
слорода, нежели объ увеличеніи количества у г -
лерода, которое посредственно также возраста-
етъ. Наши полевыя растенія нуждаются въ 
удобреніи не только для вознагражденія утраты 
неорганическихъ солей, но также и для возбу-
жденія образованія бѣлка богатаго азотоыъ, и воз-
никновеніе этого веідества значителыю сиособ-
ствуетея амміачными соединеніями органичѳ-
скихъ кислотъ ночвы. Когда вопросъ этотъ не 
сдѣлалея мредметомъ научныхъ изысканій, никто 
пе сомнѣвался, что растенія получаютъ значи-
тельную и даже большую часть углерода не 
мзъ аочвы. Даже ревноотпый защитникъ орга-
иическаго питанія растеній, Соссюръ, допускалъ 
что изъ плодородной садовой почвы растенія 
извлекаютъ пе болѣе * / 2 0 находяіцагося въ нихъ 
углерода. Малость количества углерода достав-
ляемаго ночвою отшодь ne доказываетъ еще, 
чтобъ растенія вовсе ne иолучали этого начала 
изъ кислотъ земли. Вліяніе чернозема иа ско-
[іость вступленія углерода въ растенія-, не от-
рицаетъ даже и самъ Либихъ. 

Если гуминовая, источниковая и источнико-
воосадочпая кислоты, соединенныя съ амміа-
комъ, переходятъ въ корни раетеній, a кромѣ 
того источникоосадочнокислый амміакъ содер-
житъ азотъ, углеродъ, водородъ и кислородъ 
приблизительно въ такомъ же количествѣ , какъ 
бѣлокъ, . то слѣдуетъ иолагать, что амміакъ 
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почві.і столь же важенъ для полевыхъ нлодовъ, 
какъ и уиомянутыя кислоты. На самомъ же 
дѣлѣ амміакъ еще важнѣе. Нельзя соммѣваться, 
что растенія получаютъ главпую часть азота 
изъ амміака, также какъ большее количество 
углерода изъ углекислоты. Оттого Либихъ ока-
залъ большую у с л у г у , обративъ внимаиіе на 
содержаніе амміака въ воздухѣ и дождевой во-
дѣ. В ъ воздухѣ количество амміака очень из-
мѣнчиво ѵже потому, что соедииеніе азота съ 
водородомъ очень жадно погдощается водою, гіо-
чему изъ воздуха удаляется ІІОЧТИ весь возник-
шій амміакъ. Значигъ, гіри каждомъ дождѣ въ 
ночву постуішотъ самыя плодоносныя азотныя 
вещества , гштающія растенія, всего же больше 
ихгь извергается ири ливняхъ, во время грозы. 
Благодѣтельное дѣйствіе дождя не ограничивает-
ся однимъ раствореніемъ веществъ земли, но 
вмѣстѣ съ водою изъ воздуха вступаетъ въ 
иочву еіце важнѣ і ішее иитательное начало для 
раотеній. Гораздо важнѣе однако другой источ-
никъ амміака, находящійся въ самой землѣ. 
Е г о открылъ своими изслѣдованінми Мульдеръ, 
и Либихъ напрасно старался опровергнуть 
его еуществованіе . Водородъ имѣетъ важное 
свойство соедиияться съ уплотнешіымъ азо-
томъ въ мгновеніе своего отдѣленія, и это со-
единеніе не что иное, какъ амміакъ. Желѣзо есть 
начало, a вода, соединеніе водорода съ кисло-
родомъ. Если вода смѣшана съ аселѣзомъ, то 
послѣднее соединяется съ кислородомъ, образуя 
ржавчину, и водородъ освобождается. Во всякой 
рыхлой, удобопроникаемой смѣси, сгущаются 
газы, значитъ и азотъ. Желѣзныя опилки состав-
ляютъ такое вещество: съ водою оно не только 
ржавѣетъ, ио освободившійся водородъ соеди-
няется съ сгущеннымъ азотомъ въ видѣ амміа-
ка. В ъ почвѣ рыхлая земля принимаетъ на се-
бя роль желѣзныхъ опилокъ. Она с г у щ а е г ь въ 
своихъ промежуткахъ азотъ, и гніющія веще-
ства чернозема составляи тъ источникъ водоро-
да, соединяющагося съ азотомъ въ мгновеніе 
освобождеиія. Въ хорошей землѣ оттого всегда 
иаходится гуминокислый амміакъ. 

В ь этомъ тѣлѣ соединяются воздухъ, земля 
и гніющіе остагки растеній и животныхъ, до-
ставляя главныя питательныя вещества для бла-
госостоянія плодовъ. В ъ воздухѣ заключается 
кислородг, причиняющій гніеиіе или медлеііное 
горѣніе, и тотъ же воздухъ доставляетъ азотъ, 
соединяющійся съ водородомъ, возникшимъ при 
гніеніи. Земля с г у щ а е т ъ азотъ вокругъ малѣй-
шихъ частицъ, a гпіющія животныя и растенія 
составляютъ источникъ гуминовой кислоты. 

Гуминокислый амміакъ важпѣйшее питатель-
ное вещество пшеницы и сахара, самыхг пи-
тательныхъ для человѣка растительныхъ произ-

веденій, потому что эта соль легко обраіцается 
въ чрезвычайно слояшое соединеиіе азота, уг -
лерода, водорода и кислорода, соединеніе, даю-
щее первый толчекъ жіізни въ растеніи. 

Растворимый бѣлокъ, нли вещество очень ио-
xoaîee ыа него, дѣлаетъ при прозябаніи кра-
хмалъ растворимымъ, слѣдовательно вызываеуъ 
движеніе. Изъ зеыли выступаютъ уя;е первые 
зеленые листочки, и начинается поі-лоіценіе у г -
лекислоты воздуха, которзя, вмѣстѣ съ амміа-
комъ, водою и солями, постеііенно иревраща-
етъ ничтожное растеніе въ кустъ и лѣсъ. Раз-
лоя;еніе углетшслоты, обуеловлизающее роскош-
ное развитіе растенія, ироисходитъ во всѣхъ 
частяхъ , подверя!енныхъ вліянію воздуха. Раз-
ложеніе углекислоты ограничивается зелеными 
частями. Углекислота происходитъ отъ дыша-
щихъ людей и животныхъ, и отъ дерева и уг -
лей, когорые мы еожигаемъ. Растенія возвра-
щаютъ свою углекислоту ОІІЯТЬ ВЪ круговраще-
ніе жизни. 

Углеродъ ирисоединяется однако къ растенію 
только въ томъ случаѣ , когда въ почвѣ нахо-
дятся соли, a въ воздухѣ кислородъ. Если ио-
слѣдняго н ѣ т г , то зеленые листья не въ состо-
яніи разложить углекнслоту даже иа солнцѣ. 
Одновременное дѣйствіе воздуха и земли дѣла-
етъ углекислоту іілодородною, з безъ растеній 
этогъ газъ накопнлея бы, затруднялъ бы жизнь 
людей и животныхъ, или подвергалъ бы ее врай-
ней опасностя. 

IIa пол'В аерно собираетъ амміакъ и углекис-
лоту, въ вид.ѣ бѣлка въ Формѣ всего болѣе год-
ной для питанія человѣка. To ,ке самое дѣлаетъ 
и скотина, пасущаяся на полѣ. ІІроизведеніе 
бѣлковыхъ яеіцествъ, жира и солей составляетъ 
главную цѣль земаедѣлія и скотоводства. Точно 
такъ углеродъ и азотъ, которые растенія из-
влекаютъ нзъ углокислоты и амміака, посте-
пенно нринимаютъ Форму травы, пшеницы, жй-
вотнаго и чоловѣка, a затѣмъ опять распадают-
ся ыа углекислоту и воду, гумииовую кислоту 
и амміакъ. Бт> этомъ замѣчается чудесность кру-
говращенія вещестиа. Чудо замѣчается въ вѣч-
ности вещества, въ измѣненіи его Формъ и об-
мЬнѣ , составляющемъ оенову земной жизни. 

В с ѣ труды человѣка паправляются по пути, 
окружающемь е г о в ъ такомъ круговраіценіи. Еже-
дневно, мы участвуемъ въ томъ процессѣ творче-
ства, который не даетъ ничему устарѣть или ис-
тлѣть, a доставляетъ воздуху, растеніямъ, людямъ 
и яшвотиымъ возможность иовсюду сближаться, 
безпрерывно очищаться, возрождаться, разви-
ваться и совсршенствоваться, причемъ отдѣльныя 
вещества становятся жертвами своей природы и 
иодвергаются смертн, которая не что иное, какъ 
проявленіе безсмертія въ круговращеніи матеріи. 



ВліЯНІЕ П0ЧВЫ HA РАСТЕШЯ. 

По сожженіи сушеиыхъ лнстьевъ чая, мож-
но по золѣ отличить китайское растеніе отъ 
яванскаго. ІІо обильному содержанію окиси же-
лѣза въ яванскомъ чаѣ опъ краснѣе. По этой же 
самой причинѣ настой чая съ Явы гораздо тем-
нѣе : окись желѣза образуетъ с ъ дубильною кис-
лотою синеваточериое соединеніе (чернила). Оче-
видно, что обмліе желѣза завиеитъ отъ почвы 
плодороднаіо острова. Неодинавовость почвы со-
ставляетъ нричину, отчего чай, разводимый на 
Явѣ , въ Алабамѣ , Георгіи, Южной КаролинЬ и 
даже Бразиліи, далеко уступаетъ китайскому. 
Такое же явленіе наблюдаютъ въ табакѣ , вино-
граднй лозѣ. Гаванскій табакъ ностепенно иере-
рождается на Явѣ , и вч> Америкѣ ; напрасно ста-
рались посредствомъ другихъ сортовъ винограда 
получить вино, иохожее на рейнское. 

Такіе ФЭКТЫ очсвидно доказываюгъ правильное 
отношеніе органической основы растенія к ъ с о -
лямъ земли. Доставляетж ли дерево горькій или 
сладкій ыиндаль, зависитъ единственно отъ мѣ -
ста гіроизрастанія. Либихъ упоминаетъ о при-
мѣрахъ, въ которыхъ, отъ одной пересадки, горь-
коминдальное дерево стало давать сладкій мин-
даль. В ъ иослѣдномъ нѣтъ особаго вещества 
миндаля: амигдалина, который отъ бродила, су -
іцествующаго во всякомъ миндалѣ, превраіцает-
ся въ горькомпндалыюе масло и сиііилыіую кис-
лоту. Отъ измѣненнаго питанія въ миндалѣ, 
превращеніе веществъ получаетъ другое направ-
леніе, почему амигдалинъ при однихъ условіяхъ 
образуется, a нри другихъ пѣтъ. 

К а р т о Ф е л ь , прорастающій во всякомъ ногре-
бѣ , содержитъ ядовитое вещество, которое от-
личается большиыъ сродстпомъ с ъ кислотами. 
Выѣсто іцелочей, извлекаемыхъ изъ земли, въ 
клубнѣ образуется органическая іделочь. Та-
кимъ же образомъ въ хиняомъ деревѣ тѣмъ 
больше іцелочнаго хинина, чѣмъ меныне почва 
содержитъ извести. Точно такъ же въ сокѣ ыака 
маковая кпслота замѣнлется сѣриою. 

Очень замѣчательно, что no новѣйшимъ пз-
слѣдовапіямъ, въ винѣ находится іодъ. Изъ Фран-
цузскихъ винъ атимъ мачаломъ богаче в с ѣ х ъ 
получаемое съ гранитныхъ холмовъ Боя?оле и 
Маконе, a всего бѣднѣе приготовляемое изъ 
винограда, растущаго па бѣлой мѣловой почвѣ 
Шамиани. Бордоское вино съ тротичныхъ пла-
стовъ Жиронды бѣдиѣе іодомъ, нежели съ зе-
леной мѣловой почвы между Кагоро.мъ и Ла-
рошелью. 

Если жеруха (nas tur t ium of f ic inale ) растетъ 
въ проточной водѣ, то ее очеиь охотпо берутъ 
для лекарства. Цѣлебная сила ея зависитъ от-
части отъ іода, постояино доставляемаго ей те-

кучею водою. Въ стоячей я»е «одѣ лгеруха не 
можетъ нолучить большаго количества этого на-
чала. 

Выгоды оставленія земли на парѣ, плодопере-
мѣннаго хозяйства, минеральнаго удобренія, гші-
са, мергеля и костей, суть также доказательства 
матеріялыюй зависимости растеній отъ иочвы. 
Эго было извѣстно въ дѣйствительной жизни 
уже очень давно, и гораздо ранѣе, нежели но-
вѣйшая наука указала па причиньі такого Факта. 

Даже самая илодородная почва наконецъ ис-
тощается. [Іо опыгу извѣстно, что для вино-
градниковті нуя;но кали. Бертіе оиредѣлилъ, что 
только очеиь немиого этого вещества носту-
гіаетъ въ вииоградпыя ягоды, a болыная часть 
остается въ деревѣ и листьяхъ. Но чтобы по-
лучить виноградъ, необходима лоза. Для этого 
растенія кали необходимъ не только оттого, что 
ОІІЪ заключается въ лозѣ, но также и ііотому, 
что углекислая іцелочь увеличиваетъ количество 
сахара въ виноградѣ. 

КартоФель, пшеница и свекловица поглоіца-
ютъ солей кали, больше, чѣмъ виноградъ; слѣ-
довательно эти растенія испортили бы виноградъ, 
лишая зе.млю источника, необходимаго для лозы. 

IIa одинаковой тюверхіюсти земли, ишеиицею 
въ одно и то же время извлекается впятеро боль-
ш е ФосФормой кислоты, иежели бѵковымъ лѣ-
сомъ, a сосны довольствуются и половиною ко-
личества этихъ веществъ, нужныхъ для бука. 
Оттого иолеводство представляегь замѣчатель-
ную противоположность лѣсоводству. Поля ли-
шають почву иреимущественно кали и ФОСФОР-

ной кислоты, a лВса но преимуществу извести. 
Сальмъ-Горстмаръ доказалъ, что овесъ, при не-
достаткѣ желѣза, лишается зеленаго цвѣта и 
сгюсобности цвѣсти и приносить плоды. Фто-
ристый известковій вреденъ для овса, и поле-
зенъ для ячменя. ІІоваренная соль дѣйствуетъ 
вредно на гречиху, но вмѣстѣ съ черноземомъ 
очень полезна для пшеницы и овса. По изы-
сканіямъ Исидора Піера гипсъ, азотнокислый 
амміакъ и сѣрнокислый натръ самыя могучія 
минеральныя удобренія ночвы для трилистника, 
и не смотря на дороговизну азотнокислой соли, 
самыя деіиевыя при сравненіи съ количествомъ 
иолучаемой травы. Углекислое кали превосход-
ное удобреніе для свекловицы, потому что уве-
личиваетъ количество сахара, между тѣмъ какъ 
удобреніе изъ животныхъ уменьшаетъ количе-
ство этого веіцества, увеличивая азотнокислыя 
соли. 

Хлѣбныя зерна чрезвычайно богаты азотистою 
клейковиною, ФосФорною кислотою и горькозе-
момъ. Это гіодало Піеру поводъ испыгать, не 
увеличитъ ли жатвы двойная соль, содержащая 
ФосФорную кислоту, горькоземъ и азотъ въ видѣ 
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амміака. Оказалось, что двойная соль ФОСФорно-
кислаго амміака и горькозема, прибавлеиная, въ 
количествѣ 1 0 0 до 5 0 0 килограммовъ, на гек-
таръ (отъ 5 % до 2 7 пудовъ на десятину), имѣла 
чрезвычайыо благопріятное вліяніе. Пдіеничныя 
зерыа сдѣлались на 3 0 % тяжелѣе, a еборъ гре-
чихи болѣе чѣмъ ушестерился. 

Слѣдовательно для разыыхъ нородъ растеній, 
нужны опредѣленныя минеральныя частицы, ко-
торыя необходимо разсыпать на полѣ, если зем-
ля не содержитъ ихъ отъ природы. По этому 
земледѣлецъ можетъ рѣшить свою задачу двоя-
кимъ образомъ: или можетъ считать свое поле 
готовымъ, и выбирать соотвѣтствующее расте-
ніе, или соотвѣтствующимъ удобреніемъ подго-
товлять почву для опредѣленнаго растеиія. 

По изыскаиіяыъ Буссенго, картоФель и свек-
ловица лишаютъ почву значительнаго количества 
кали. По этому было бы очень пеумѣстно засѣ-
вать поле свекловицею послѣ картоФеля. В ъ 
этомъ случаѣ необходимо избрать растеніе, со-
отвѣтствующее свойствамъ почвы, и не требую-
щее много кали, или улучшить почву паровыми 
растеніями, которыя слѣдуетъ скашивать до цвѣ-
тенія. Эти растенія сообщаютъ верхнимъ слоямъ 
земли соли, привлеченныя корнями изъ глубины. 
Кромѣ того, во время оставленія поля на пару, 
дѣйствуетъ вывѣтриваніе, и для будѵщей жатвы 
подготовляется новое количество кремнекислаго 
кали. На познаніи потребностей отдѣльныхъ рас-
теній, основаиа всл тайиа плодоперемѣннаго хо-
зяйства и оставленія поля на парѣ , и заслуга 
Либиха пеизыѣримо вслика тѣмъ, что онъ разъяе-
нилъ на научныхъ осыованіяхъ очень темные ре-
зультаты. огіыта, и замѣнилъ тайну, простымъ 
закономъ природы. 

В ъ виноградникѣ слѣдуетъ получать вино-
градъ ежегодно. Слѣдовательно въ этомъ слу-
чаѣ выборъ растенія дѣлается пс ио почвѣ, и 
должно удобрять землю, согласно съ потребно-
стями лозы, Оттого свозятъ въ виноградники 
углекислыя щелочи вч> видѣ изверженій коровъ. 
Если пѣтъ щелочныхъ солей для развитія пуж-
наго количества листьевъ и стеблей, то ни ка-
кое солнце не въ состояніи обусловить хороша-
го сбора. Безъ лозы, безъ листьевч>, не будетъ 
ивинограда. Віірочемъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
важно зиать, что одни вещества усиливаютъ 
растеніе стеблей, a другія плодовъ. ГІо изслѣдо-
ваніяыъ ВОЛЬФЭ, углекислое кали споспѣшест-
в у е т ъ разрастанію частей, богатыхъ клѣтчат-
кою; слѣдовательно листьевъ и стеблей, между 
тѣмъ какъ ФОСФорнокиелыя обусловливаютъ раз-
витіе плодовъ (т. е. сѣмени). Извѣстно, что 
плоды отличаются обиліемъ ФОСФорной кислоты 
и бѣлка. ФосФорнокислыя еоли и бѣлковинныя 
тѣла причиною тому, что ни какія зерна не 

могутъ сравііиться сь пшеницею и зернами 
стручковыхъ растеній. Земледѣліе, заии.маю-
щееся непосредственнымъ удовлетвореніемъ че-
ловѣческихъ потребностей, доставленіемъ пищи, 
не имѣетъ высшей задачи какъ произведеніе 
бѣлка и собираиія ФосФорнокислыхъ соедине-
ній кали, извести и горькозема. Ііо этому весь-
ма понятно, отчего въ новѣйшее время всѣ съ 
болышшъ сознаніемъ стремятся опредѣлить въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ , какое именно нуж-
но минеральное удобреніе. При безпрерывно воз-
растающемъ увеличеніи населенія восьыа можетъ 
появиться недостатокъ въ фосфорнокислой из-
вести, и тогда открытіе слосвъ ФосФорнокиелой 
извести въ Веттерау и Эстремадурѣ сдѣлается 
крайне важнымъ. Впрочемъ, минералыіыя удо-
бренія иолезны не только no содержанію твер-
дыхъ солей. Углекислая известь u вообще угле-
кислыя соли, цри содѣйствіи теплоты, выдѣля-
ютъ углекислоту. Гіодъ вліяніемъ солиечыаго 
свѣта, утлекислая известь теряетъ сначала воду, 
a затѣмъ и углекислоту, которая увлекается 
вмѣстѣ съ парами воды. Этимъ гіутемъ посте 
пенно возникаѳтъ соединеніе болѣе и болѣе за 
ключающее известь, слѣдовательно соль, въ ко-
торой известь преобладаетъ надъ кислотою или 
такъ называемая щелочная соль, зимою погло-
щаетъ больше углекислоты, и доотавляетъ лѣ-
томъ новый источникъ углекислоты. Такое влія-
піе мергеля и другихъ тѣлъ съ углекислыми со-
лями увеличивается при повышеніи темпсрату-
ры и особепно важио между поворотными кру-
гами, гдѣ растительность очень роскошна. Тѣми 
же свойствами объясняется дѣйствіе удобреніл 
извѣстнаго въ сѣверной Германіи подъ имеиемъ 
поста. Такой ностъ приготовляютъ изъ породы 
лучицы, очепь богатой углекислою известыо. 
Осеныо растеніе свозятъ на поле, гдѣ опо 
остается всю зиму. Въ почвѣ пашень однако 
нѣтъ недостатка въ углекислой извести: значитъ 
постъ дѣйствуетъ не известью. Онъ точно, какъ 
мергель, есть источникъ углекислоты, которая 
споспѣшествуетъ развитію растеній. 

Точно такъ же или болѣе важенъ для земли 
амміакъ, которымъ иочва обогащается отъвсякаго 
животнаго удобренія. Самыя важныя земледѣль-
ческія растенія, зериовыя, хлѣбныя, горохъ, бобы 
и чечевица, до того богаты азотомъ, что намъ 
пеобходимо дос.тавлять имъ это начало въ видѣ 
амміака, чтобы удовлетворить иашу потребность 
въ этихЧ) растепіяхъ. КартоФель, и при самомъ 
обильномъ удобреніи, недоставляетъ много азота, 
но это отшодь не опровергаетъ вліянія удобре-
иія, a только доказываетъ способиость картоФеля 
сосредоточить въ клубняхъ много бѣлка. Безъ 
падлежащаго удобренія, дшеница поло/кительно 
не доставляетъ избытка, получаемаго въ хорошіе 



годы. Оттого весьшД важмо всякое средство, удер-
живающее въ землѣ летучій амміакъ. В ъ этомъ 
отношеніи, какъ замѣтилъ Либихъ, важенъ гипсъ, 
состоящій изъ соединснія сѣрной кислоты съ из-
вестыо. Это веіцество обращается съ угле-
кислымъ амміакомъ въ углекислую известь, 
и не въ летучій сѣрнокислый амміакъ. Гипсъ 
можетъ быть также замѣненъ и другими сѣр-
нокислыми солями и кислотами. Важнѣе гипса 
въ почвѣ гуминовая и источниковая кислоты. 
Гумипокислый амміакъ до того проченъ, что не 
разлагэется даже сѣрною кислотою..Сверхъ того, 
гуминокислый амміакъ, доставляетъ растеніямъ 
не только азотъ, но соединеиіе ззота углерода, 
водорода и кислорода въ отиошеніяхъ, соотвѣт-
ствующихъ бѣлку. Оттого лукъ доставляетъ бо-
лѣе значительный сборъ, если его орошають 
источники, содержэщіе источникокислый и ис-
точиикоосадочнокислый амміакъ, межели вода, 
бодѣе бѣдная этими солями. ГІочва нервое изъ 
земныхъ условій, по которымъ онредѣляется 
населеніе растеніями, животными и людьми. 
На возвышенныхт. равнинахъ Андовъ находятся 
ІІОЛЯ, которыя уже два вѣка постоянно до-
ставляютъ зерно, при благоразумномъ плодо-
гіеремѣнномъ хозяйствѣ . I Ia истощенной почвѣ 
Виргиніи уже не можетъ расти ни пшеница, 
ни табакъ. 

По разнообразію смѣси неорганическихъ час-
тицъ, участвующихъ въ построеніи растеній, 
всякая почва представляетъ особую Флору. Р а с -
тительность непосредственно удерживаетъ иасъ 
въ извѣстиой мѣстиости. Растенія, такъ ска-
зать, иаши корни, которыми мы извлекаемъ изъ 
почвы бѣлокъ для крови, и фосфорнокислую из-
весть для костей. 

Г А С Т Е І І І Я И Ж И В О Т И Ы Я . 

«Травоядныя животныя употребляюгь такую 
же пищу, какъ и плотоядныя. Они ѣдятъ бѣл-
ковыя вещества , одни изъ растительнаго царства, 
a другія изъ животнаго. аУгтотребляемый обо-
ими бѣлокъ одинаковъ - » Этими простыми сло-
вами, Мульдеръ возвѣстилъ въ 1 8 3 8 году одинъ 
изъ важнѣйшихъ законовъ, открытыхъ въ иы-
нѣшнемъ вѣкѣ . Co времеии обнародованія Муль-
дерова закона, ученіе о питаніи совершенно пре-
образовалось. 

Посредствомъ снособности растеній обращать, 
при содѣйствіи нѣкоторыхъ солей и амміакъ, воду 
и углекислоту въ бѣлокъ, т. е . самое сложное 
органическое вещество, атмосФера зсмли без-
нрррывно вовлекается въ кругъ земной жизни. 
Изъ углерода, амміака и воды растенія образу-
ютъ бѣлокъ, изъ углекислоты и воды, сахаръ и 
крахмал-ь, изч> крахмала жиръ. Бѣлокъ, сахаръ 

и жиръ самыя важныя органическія питатель-
І ІЫЯ веіцества животныхъ. Жнвотныя И люди 
могутъ образоваться посредствомъ растеній изъ 
углекислоты и амшіака, вмѣстѣ сгь нѣсколькими 
солями ночвы. Столько воздухъ нрипиыаетъ су-
гцественнаго участія въ создаиіи земнаго паселе-
нія. Растенія, обраіцая углекислоту и воду и 
хлоръ и жиръ, представляютъ посредника воз-
ро/кденія животиой жизни. Растеиія же создаютъ 
и воздухъ. Углекйслота, которая вполнѣ заслужи-
ваетъ названія матери растеній ио возможному 
участію въ ихъ постросніи, раз.іагается вгь рас-
теніяхъ подъ вліяніемъ свѣтэ, отчсго часть кис-
лорода выдѣляется. Такимъ же образомъ рас-
тенія извергаютъ и азотъ. Водяныя растепія, 
гюгруженныя въ воду, не содержащую азота, 
все-таки выдѣляютъ много этого газа на счетъ 
азотистыхъ своихъ составныхъ частей. 

Кислородъ и азотъ главпыя вещества в г ьсмѣ -
си газовъ, составляюіцихъ нашу атмосФеру. 
Безпрерывно дѣятелыіый кислородъ обусловли-
ваетъ сгараніе растеній и животныхъ. Либихъ 
напрасно утверждаетъ, будто кислородъ не 
имѣетъ ни какого вліяпія на жизнь растеній. 
Вполнѣ доказано, что во время усиленной жиз-
ни растенія, т . е . при прорастаніи и цвѣтеніи, 
и растительные организмы усиленно поглоіца-
ютъ кнслородъ. Фогель въ Мюнхеиѣ , доказалъ, 
что при прорастаніи образуется углекиелота, 
окись углерода и вода. Многіе грибы постоянно 
поглощаютъ кислородъ, и- выдѣляютъ углекис-
лоту, какъ говоритъ самъ Либихъ. Конечно, иа 
животныхъ кислородъ дѣйствуетъ несравненно 
сильнѣе чѣмъ на растенія; дыхаіііе людей и жи-
вотныхъ ие болѣе какъ постоянное горѣніе. 
Вдыхаемый кислородъ сожигаетъ кровь, обра-
щая ее въ ткапи, a ткани сожигаетъ въ угле-
кислоту и воду, извергаемыя органическія ве-
щеетва. Такому горѣнію содѣйствуетъ y жи-
вотпыхъ свѣтъ , который обусловливаетъ въ рас-
теніяхъ разложеніе углекислоты. Посредствомъ 
множества опытовъ надъ лягушками, Молешотъ 
убѣдилея, что при равномъ вѣсѣ животныхъ, 
они въ первое время выдѣляли на солнечномъ 
свѣтѣ больше углекислоты, чѣмъ въ темнотѣ . 
Вообще животныя выдыхаютъ углекислоту и 
воду. Изъ зтого нравила дѣлаютъ исключенія 
нѣсколько породъ наливочныхъ животныхъ, так-
же, какъ упомянутые грибы между растеніями. 
Эти животныя поглощаютъ углекислоту, и вы-
дѣляютъ кислородъ. 

Какъ бы то ии было, кислородъ дѣйствуетъ на 
животпыхъ и ліа растенія, сожигая ихъ. Этимъ 
уничтожается раздѣленіе, которое, въ новѣйшее 
время, кажется, очень полюбили. В ъ самомъ 
дѣлѣ очень охотно противополагаютъ растенія 
яшвотньшъ, пазывая первыя приготовителями 



вещества , a нослѣднихь ихъ истребителями. 
Разрушительное дѣйствіе кислорода обнаружи-
вается и въ растеніяхъ и въ животныхч ъ иоче-
му и пельзя признавать разруніителыіаго дѣй-
ствія кислорода только вч> Ж И В О Т І І Ы Х Ъ . 

При обращеніи бѣлковыхъ в е щ е с т в ъ крови 
в ъ ткани, кости, хрящи и мышцы, поглощеніе 
кислорода такъ же необходимо, какъ и при обра-
іценіи мышцъ въ воду, углекислоту и извергае-
мыя в е щ е с т в а . Человѣческое тѣло находится въ 
благосостояніи только на свѣтѣ , по той причи-
н ѣ , цочему освѣ іценная лягушка выдѣляетъ боль-
ше углекислоты, нежели сидящая во мракѣ . 
В ъ темнотѣ накопляется только жиръ, который, 
ІІОДЪ вліяніемъ с в ѣ т а , быстро превращается въ уг -
лекислоту иводу. Этимътакжеобъясияется , поче-
му гусей успѣшнѣе откармливаютъ въ темнотѣ . 
Во мракѣ можно нолучить матеріялъ для жир-
наго жаркаго, но ие сильныхъ людей. 

Развитіе частицъ живаго тѣла и ихъ разру-
шеніе находятся въ тѣснѣйшей связи, и иред-
ставляютъ одинаковое отношеніе къ кислороду. 
Оттого было бы очень односторонпе дѣлать рѣз-
кое различіе между растеніями и животными, 
считая одни приготовйтелями вещества , погло-
щаемаго другими. Такія рѣзкія дѣленія обыкио-
венно только выродки ограииченнаго понятія о 
законахъ природы. Если разсматривать живую 
гірироду вообще, то мы видимъ между расте-
иіями и животными только большую разницу 
въ степени дѣятельности. Сущность жизни рас-
теній заключается въ организованіи воздуха и 
земли. Тѣло растенія состоитъ большею частыо 
изъ клѣтчатки, соединенія, заключающаго угле-
родъ, водородъ и кислородъ, въ томъ же каче-
ствеиномъ отношеніи, какъ и крахмалъ. В с ѣ 
стѣнки молодыхъ клѣточекъ растенія, состоятъ 
изъ клѣтчатки. Пе подлежитъ никакому сомнѣ-
нію, что клѣтчатка образуется изъ углекислоты 
и воды, которыя въ сложности, однако, гораздо 
богаче кислородомъ, нежели саха]>ъ, крахмалъ и 
клѣтчатка. Слѣдовательно, если клѣтчатка обра-
зуется изъуглекислоты и воды, то послѣднія дол-
жны утратить часть кислорода. Уже этимъ до-
казывается, отчего растснія должны обмѣнивать 
кислородъ на углекислоту, которую оии поглоща-
ютъ. Выдѣленіе кислорода едииственное условіе 
Я!изни и произрастамія растеній. Характеристи-
ческое соединеніе углекислоты, воды и амміака 
въ клѣтчатку, жиръ и бѣлокъ, изъ которыхъ 
растеніе строитъ органическія Формы, нераз-
рывно съ знзчительною потерею кислорода. По 
этому мояшо сказать, что высшее развитіе ве-
щества въ органическую Форму и уменьшеніе 
кислорода, имѣютъ равное значеніе. 

Совершеино ые то видимъ мы y животнаго. 
У ж е въ крови бѣлокъ сгараетъ в ъ волокнину, 

имѣющую свойство свертываться внѣ тѣла. На 
такой же ступени сгаранія находится главная 
масса мышцъ, которыя мало огличаются отъ во-
ЛОКНИІІЫ крови. Другое соединеыіе бѣлка съ 
кислородомъ есть в'і> кожѣ новорожденныхъ. Оно 
постепенно обращается въ волокиа, состоящія изъ 
той же клееобразовательной основы, какая вхо-
дитъ въ составъ костей. Если разваривать такія 
волокна или*кости въ водѣ, то получаютъ клей. 
Развитіе крови, ея превращеніе въ ткани нахо-
дится въ связи съ поглощеніемь кислорода или 
горѣніемъ. Вслѣдствіе этого медленнаго горѣнія 
только и развиваются ыозгъ и мышцы, a затѣмъ 
и выдѣляемыя в е щ е с т в а , углекислота, вода и 
мочевина. Мы видимъ, что составныя части жи-
вотнаго тѣла достигнѵвъ степени органическаго 
соединеиія, пріобрѣтеннаго во вреыя раститель-
ной жизни, опять обращаются въ безФорменный 
воздухъ и землю. 

Только въ этомъ смыслѣ можно сказать , что 
растенія подготовляютъ то , что уничтожаютъ 
животныя. Ничтожное измѣненіе, которое вызы-
ваетч» животное въ растительныхъ веіцествахъ 
для построенія своего тѣла, иридаетъ имъ дру-
г і я к а ч е с т в а , которыя выступаютъ на видъ. Чѣмъ 
болѣе растеніе занято одною организаціею ве-
щ е с т в а , тѣмъ ыенѣс значителыіа дѣятельность, 
вызываемэя движеніемъ въ другихъ отношеніяхъ. 
Растеаіе гго этому не размышляетъ. 

И такъ въ жизни растеній и животныхъ за-
ключается та существенная разница, ибо первыя 
лишаюта вещество кислорода, a послѣднія под-
вергаютъ его горѣнію. Это противоположное 
стремленіе сильнѣе самыхъ могучихъ средствъ, 
которыми владѣютъ химики. Растенія , могучѣе 
в с ѣ х ъ этихъ средствъ, выдѣляетъ кислородч>, a 
животныя сожигаютъ вещества . В ъ растеніяхъ 
азотнокислыя соли серебра и ртути лишаютея 
кислорода, и превращаются въ металлы. Про-
тивное видимъ въ животныхъ. Селитра, состоя-
іцая изъ азотной кислоты и калія, образует-
ся в ъ природѣ при сгаравіи амміака. В ъ этомъ 
случаѣ возникаютъ азотная кислота и вода, осо-
бенно легко въ присутствіи свободной щелочи, 
кали или натра. Если вводятъ въ щелочную 
кровь соединеніе хлора с ъ амміакомъ, то віі че-
ловѣческомъ тѣлѣ образуется азотная кислота, 
которая появляется въ жидкихъ выдѣлеиіяхъ. 
Пока мы употребляемъ внутрь виннокаменно-
кислое кали, послѣднія остаются щелочными, при 
замѣненіи ;ке этой соли винио-камешю-кислымъ 
или углекислымъ амміакомъ, становятся кислыми. 
Словомъ, амміакъ быстро окисляется въ тѣлѣ . 

ГІринявъ въ соображеніе выдѣленіе кислорода 
изъ растеній и сгараніе животныхъ силу жизни 

! можно опредѣлить y растеній количествомъ выдѣ-



леннаго кислорода, a y животныхъ количествомъ 
выдѣлениой углекислоты. Животныя дышатъ ки-
слородомъ, выдыхаемымъ растеніями, a растенія 
поглощаютъ углекислоту, изверженную животны-
ми. Очищеніе воздуха растеніями состоигь только 
въ выдѣленіи кислорода. Ио этому иногда выка-
зывали опасенія, что, можетъ быть, черезъ нѣ-
сколько вѣковъ или тысячелѣтій настанетъ пора, 
когда растительности не будетъ достаточно для 
поддержанія животной жизіш no недостатку де-
ревъ, очищающихъ листьями воздухъ. Полага-
ютъ, что тогда кислородъ, выдѣленный изъ 
углекислоты, будеть слишкомъ недостаточенъ для 
иоддержанія дыхапія лю,т,ей. Слѣдовательно, ду-
маютъ, что травоядныя животныя иостепеішо 
уничтожатъ растительность, a мясоядныя тра-
воядныхъ. ІІо такое сужденіе оказывается со-
вершенно ложмымъ, если обдумать его сиокой-
нѣе. Изъ взвѣшиваиій химиковъ сдѣланъ важный 
выводъ, что не теряется ни одна частичка, ко-
торая находится въ иредѣлахъ притяженія зем-
ли. Количество азота, углерода, водорода и кие-
лорода, сѣры и Фосчюра, входящихъ въ составъ 
живыхъ тѣлъ ирироды, не измѣняется, но проис-
ходитъ только колебавіе въ распредѣленіи этихъ 
веіцествъ. Жизнь поворожденнаго животнаго или 
человѣка нельзя себѣ представить безъ источ-
ника пиіци для растеній, потому что явившее-
ся существо выдыхаетъ углекислоту. 

Различные виды животныхъ и растеній отли-
чаются не количествомъ, находящагося въ нихъ 
азота, углерода, водорода, кислорода, ФосФора и 
сѣры, a только различными отношеніями, въ 
которыхъ эти основныя вещества соединены 
ыежду собою. ГІричняа такихъ разностей заклю-
чается въ присутствіи извѣстныхъ неоргани-
ческихъ веществъ, соли, гориаго хрусталя, ко-
стяной земли, которыя, no своему присутствію 
или количеству, обусловливаютъ разныя соедине-
пія. Поваренная соль, горный хрусталь, костя-
пая земля и прочія неорганическія вещества, 
поступаюіція въ растенія и животпыхъ, обуслов-
ливая разницу породъ не только накоплены, въ 
огромныхъ пластахъ земной коры, но и лежатъ 
въ несмѣтномъ количествѣ па землѣ , именно въ 
видѣ растеній и животныхъ. Этотъ запасъ не-
истощимъ, потому что Формы организмовъ из-
мѣнчивы. 

Мы сожигаемъ еловый лѣсъ, и видимъ, что на 
томъ же мѣстѣ онъ возникаетъ позже съ хлѣб-
ными растеніями. Поередствомъ пепла сояпкен-
наго вереска, мы обращаемъ вересковую рав-
нину въ пашню; кали и известь, горькоземъ и 
ФосФорная кислота сожжснныхъ елей и вереска, 
такіке каігь и амміакъ, спадающій съ дождемъ, 
производятъ аовыя соединенія, и образуютъ 
основу тѣла питательпыхъ растеній. 

Минеральныя вещества, иодающія иоводъ къ 
развитію полезныхъ растеній, накоплены въ гро-
мадномъ количествѣ въ дремучихъ лѣсахъ Аые-
рини. Уничтожая такіе лѣса, развѣвая пхъ из-
весть, кали, Ф0СФ0рную кислоту ио землѣ, да-
ютъ иитательнымъ растеніямъ и домашнимъ жи-
вотнымъ новыя орудія для превращеиія азота, 
кислорода, водорода и углерода въ органическія 
вещества . Этимъ путемъ, дремучіе лѣса Амери-
ки превращаются въ полевые ІІЛОДЫ, домашиихъ 
животныхъ и новыхъ людей. Каждый день при-
вѣтствуетъ новый міръ съ новымъ распредѣле-
ніемъ вещества . ГІодъ солнцемъ, с у щ е с т в у е г ь 
только новое и вѣчно новое. 

ІІикогда человѣкъ не можетъ поглотить жи-
вотныхъ, a животныя—растительность до такой 
степени, чтобы не хватило болѣе листьевъ для 
очищенія воздуха. Во время жизни и иослѣ 
смерти, люди и животныя обращаются въ ве-
щества , которыя питаютъ только растенія. Толь-
ко растенія въ состояиіи изъ этихъ веществъ 
произвесть соединенія, изъ которыхъ ностроено 
тѣло людей и животиыхъ. 

Посредствомъ точныхъ изысканій, опредѣлено 
въ ІІовой Граыадѣ колебаніе состава воздуха, 
велѣдствіе ежегодныхъ большихъ лѣсныхъ по-
жаровъ. Нри этомъ оказалось, что количество 
углекислоты въ воздухѣ можетъ увеличиться въ 
десять разъ противъ нормальнаго, a кислородъ 
уменьшится соотвѣтственно этому умноженію . 
углекислоты. В ъ этомъ случаѣ клѣтчатка идре-
вясина обратили свой углеродъ въ углекислоту 
па счетъ кислорода воздуха, но эта углекисло-
та будетъ питать также хлѣбпыя растенія и го-
рохъ. Безъ углекислоты роскошная раститель-
ность невозможна, a для дыханія животныхъ 
необходиыъ кислородъ. Количество же кислорода 
въ воздухѣ можетъ измѣииться, азотъ замѣнится 
водородомъ, a углекислота умножится, пе под-
вергая животныхъ задушенію, если только оста-
лось еще довольно кислорода. Точио такъ же рас-
тенія ие портятся, если нѣсколько недѣль оста-
ются въ водородѣ или азотѣ . Слѣдовательно смѣ-
шеніе газовъ въ воздухѣ можетъ нретерпѣть 
значительныя измѣненія, не подвергая огіаепо-
ети жизни растеній и животыыхъ. Но противо-
положпость между послѣдними, полагаетъ доволь-
но тѣсные предѣлы, въ которыхъ только и воз-
можны колебанія. 

Какъ однако ни велика противоположность рас-
теній и животиыхъ, въ отношеніи выдѣленія и 
поглощенія газовъ, опа однако, ые даегь права 
на раздѣленіе. Растеиіе также ыеукрывается отъ 
горѣнія. Ночыо оно поглощаетъ киелородъ и 
выдѣляетъ углекислоту. Прорастаніе и цвѣте-
ніе также сопровояідается горѣиіемъ. Перевора-
чивапіе обновленнаго процесса, признакъ ноч-



ной жизни растенія ітроявляется в ъ т ѣ н и , въ су-
мерки и пасмурные дни, a также при затмѣніи 
солнца. 

У животныхъ наблюдаютъ такжесоотвѣтствую-
щія явленія. Одинъ пзъ еамыхъ блистательиыхъ 
трудовъ Либиха состоитъ въ томъ, что оиъ озна-
комилъ наеь съ образоваиіеыъ жира въ живот-
номъ. Корова, доставляющая масло и молоко, 
нолучаетъ въ иищѣ лишь столько жира, сколько 
она извергаетъ черезъ кишечный каналъ. Жиръ 
въ ея маслѣ образуется изъ клѣтчатки и крах-
мала корма. В ъ тѣлѣ изъ клѣтчатки можетъ 
образоваться крахмалъ, a изъ крахмала сахаръ. 
У человѣка крахмалъ также иревращается яъ 
сахаръ, послѣдиій въ молочную кислоту, a эта 
кислота в ь бутировую. Это составляетъ начало 
пути образованія жира, ночему сахаръ и крах-
малъ ио всей справедливости заслуживаютъ иа-
званіе жирообразователышхъ веществъ. 

Мульдеровъ закоиъ о приготовленіи бѣлка въ 
растеніяхъ, и Либиховъ объ образовапіи жира въ 
животномъ тѣлѣ , одии могутъ придать нашему 
вѣку уже почетное мѣсто въ исторіи естество-
знанія. Мульдеръ и Либихъ ііервые основатели 
зтого учеиія, которое и слѣдитъ за измѣнеиіемъ 
вещсства на всѣхъ стуітеыяхъ развитія и во 
всѣхъ путяхъ величественнаго круговращенія 
матеріи. 

ІІедоляшо однако полагать, чтобъ растёпія не 
обладали способностыо образовать жиръ. Во вся-
комъ случаѣ въ маслистыхъ сѣменахъ, крах-
малъ превращается въ жиръ, и весьма можетъ 
быть, что ]гь растеиіи жиръ образуется также 
изъ углекислоты и воды. 

Образовапіе жира в'ь тѣлѣ животныхъ, соот-
вѣтствуетъ сгаранію въ рас іеніяхъ . Жиръ иа-
вѣрное образуется вслѣдствіе выдѣлемія кисло-
рода. В ъ крахмалѣ и сахарѣ , состояіцих'і> изъ 
углерода, водорода п кислорода, оба послѣднія 
вещества существуютъ въ томъ ;ке отношеніи 
какъ м въ водѣ. Во всѣхъ ?ке жирэхъ кислорода 
гораздо меііьше. ІІо образованію жировъ, жизнь 
растеній составляетъ нерехолж къ жизпи я«ивот-
паго, H иаоборотъ, если въ тѣлѣ животнаго или 
человѣка преобладавтъ образованіе яшра, это 
с у щ е с і в о оиускается до схепени расгеиія. У 
дѣтей, которыя оть рожденія іюдверяіены ожи-
рѣнііо, ностоянно замѣчаютъ недостатокъ раз-
витія разсудка. 

ІІрозябаніе состоитъ въ нреобразованіи ма-
чалъ въ тѣла, оиособныя орраішзоваться. Это 
происходйтъ больиіею частью уменьшеніемъ ко-
личества кислорода. В ъ процессѣ прозябанія об-
разованіе жира составляетъ послѣдній членъ. 
Быть животпьшъ, значитъ носредствомъ орга-
низованиыхъ соединеній и ихъ горѣнія выказы-
вать ощущепіе, двизкепіе и мысли въ различ-

иыхъ степеннхъ, до совершеннаго исчезнове-
нія намяти. ЛІы мыслимъ вслѣдствіе лрозябанія 
растеній. 

І І И Т А Н І Е И ДЫХАШЕ. 

Либих-ь раздѣлилъ вещссгва , уиотребляемыя 
въ пиіцу па питательныя и дыхательныя. Іѵъ 
иервымъ относятся бѣлковинныя тѣла. Они не-
иосредствешю участвуютъ въ построеніи тка-
ней. Соііершемно другая роль приписываетсл 
зкирамъ и зкирообразовательнымъ тѣламъ, т . е . 
крахмалу и сахару. Эти вещества соединяются 
въ крови съ кислородомъ, поглощеннылгь нри 
дыханіи, и составляютъ горючій матеріялъ тѣла. 
Ио свойству іюглощать вислородъ гіри сгараніи, 
такія вещества составляютъ дыхателыіую иии^у. 
Либихъ считаетъ кислородъ враждебною силого, 
иротивъ которой оргаиизмъ борется, предла-
гая ему яіиръ, который вмѣстѣ съ крахмаломъ 
защитники животнаго. Сущность этого понятія 
заключается въ томъ, что бѣлковинныя веще-
ства служатъ для построенія тѣла, a жиры и 
жирообразовательныя вещества [іазрушаются. 

Эта мысль и выводы изъ нея, совершешю 
ложны. Раздѣленіе ншци на питательную и ды-
хательную основано на односторбннемъ воззрѣніи 
на дыханіе, и проистекаетъ отъ етремленія искать 
во всемъ цѣлесообразность, нротивъ котораго 
уже возставалъ Спиноза, и которое очснь ясио 
опровергнулъ Георгъ Форстеръ. ГІе смотря на 
то, еще и иынѣшніе естествоисгіытатели часто 
ые могутъ освободиться отъ такого стремленія, 
котораго оии даже сами не замѣчаютъ. П|іед-
нолозкеніе цѣли всегда дѣлаетъ кзслѣдователя 
одностороннимъ, потому что онъ гонится за 
цѣлью, оставляя безъ вниманія все, что но со-
отвѣтствуетъ тому, чего ищетъ. 

Кислородъ только сожигаетъ, при горѣніи же 
развивается теилота. ІТо этому полагали, что го-
рѣніе происходитъ въ тѣлѣ , только съ цѣлыо 
пронзвести теилоту. Либихъ выражаетъ это слѣ -
дуюгцими с л о в а м и : «Природа пазначила безазот-
ныя ниіцевыя вещества для поддержанія источ-
пииа теплоты въ тѣлѣ животнаго, и всякая шпца 
чрезвычайно мудро смѣшана для этой цѣли. » 

ГІо этому Либихъ считаетъ образованіе тепло-
ты особою цѣлыо и все , что служитъ къ до-
стижемію этой цѣли,' есть срѳдство дыхаиія: 
ворвань, и сниртъ, масло и крахмалъ. В с ѣ со-
ѳдиненія, которыя заключаютъ вгь себѣ углс-
родъ, водородъ и кислородъ, и притоміь должны 
поглощать много кислорода, чтобъ превратиться 
въ углекислоту и воду, суть горючіе матеріалы 
для поддержаиія дыханія? 

Повторяемъ, что такое предиоложеніе цѣли, 
слишкомъ односторонне. 



ІІоглощеніе кислорода составляетъ причину 
измѣненій, на значеніе которыхъ обращеио еіце 
слишкомъ мало вниманія, хотя только они и объ-
ясниютъ намъ матеріяльную сторону процесса 
питанія. 

Развитіе веществъ самыхъ важныхъ для пи-
танія обусловливается медленнымъ горѣніемъ. 
У ж е въ крови бѣлокъ поглощаетъ кислородъ, и 
превращаетъ въ волокнину, которая с гущается 
въ выпущенной крови или, какъ говорится, свер-
тывается. Такой измѣненный бѣлокъ называютъ 
волокниною или Фибриномъ, иотому что онъ ири 
сбиваніи крови ирутомъ, остается на прутѣ въ 
видѣ волоконъ. Изъ бѣлка крови образуются 
волокна мяса. Веіцество этихъ волоконъ, какъ 
и Фибринъ отличается отъ бѣлка содержаніемъ 
болѣе значительнаго количества кислорода. Слѣ-
довательно существованіе мяса обусловливается 
иоглощеніемъ кислорода — т. е . медленнымъ сга-
раніемъ бѣлка крову. Поэтому развитіе мы-
шечныхъ волоконъ есть слѣдствіе дыханія. 

Сырное веіцество, входитъ въ составъ крови, 
стѣнокъ сосудовъ, соединительной ткани подъ 
кожею и затылочной связки. Сырное начало на-
ходится въ крови и y неупотребляющихъ въ 
пищу молока. Сырное начало или творожина 
принадлежитъ къбѣлковымъ тѣламъ, и отличает-
ся отъ бѣлка недостаткомъ ФосФора и малымъ 
количествомъ сѣры. Если творожина образуется 
изъ бѣлка, то послѣдній долженъ лишиться ФОС-
Фора и части сѣры. Такую утрату можетъ про-
извести только кислородъ, соединяющійся съ 
ФОСФОРОМЪ и сѣрою въ кислоты, которыя пре-
вращаются съ натромъ и двууглекислымъ нат-
ромъ крови въ фосфорнокислую и сѣрнокислую 
соли. Значитъ превращеніе бѣлка въ сырное 
начало также не что иное, какъ медленное сга-
раніе, и развитіе стѣнокъ сосудовъ, подкожной 
соединительной ткани и затылочной связки обу-
словливается дыханіемъ. 

Основа костей и волокна ткани, которая со-
единяетъ между собою всѣ части тѣла даютъ 
при вареніи клей. Они также возникаютъ о г ь 
обильнаго нрисоединенія кислорода къ крови. 
Клей и клееобразовательная ткань, представля-
ютъ довольно высокую степень сгорѣвшаго бѣлка. 

Мышцы и связки, кости и сосуды, волосы и 
хрящи, всѣ они возникаютъ только вслѣдствіе 
сгаранія и дыханія. Мозгъ перестаетъ размыш-
лять, если до него не проникаетъ кислородъ. 

Значитъ крахмалъ, жиры и сахаръ отнюдь не 
предохраняютъ органовъ животныхъ отъ влія-
нія кислорода, который составляетъ необходи-
мѣйшее вещество для иоддержанія отправленій 
этихъ органовъ. В ъ буквальномъ смыслѣ , мышцы 
и кости, сердце и кожа, развиваются изъ крови 
отъ дыханія. Образованіе кожи, костей, мяса 

Г І Р И Р О Д А . I I . 

и связокъ, — словомъ в с ѣ х ъ нлотныхъ тканей 
естествоиспытатели называютъ нитаніемъ. Слѣ-
довательно, между дыханіемъ и иитаніемъ нѣтъ 
противоиоложности, но питаніе возможно только 
при содѣйствіи дыханія. Поэтому нельзя гово-
рить о пищѣ , задача которой заключается въ от-
клоненіи отъ бѣлка дѣйствія кислорода, и въ то же 
время говорить о дыхательныхъ веществахъ , 
защищающихъ органы отъ разрушительнаго влія-
нія кислорода. 

Раздѣленія веществъ на питательныя и дыха-
тельныя рѣшительно нельзя допустить, потому 
что ни одно изъ нихъ не имѣетъ такого исклю-
чительнаго назначенія. Высшая ткань въ тѣлѣ , 
отъ которой существенно и зависятъ свойства 
организма, ткань мозга и нервовъ, неможетъ су-
ществовать безъ жира. He одинъ бѣлокъ или 
жиръ, или клеевое и уиругое веіцество и ФОС-
форнокислыя соли придаютъ нервному волокну его 
форму, н о в с ѣ э т и т ѣ л а вмѣстѣ и одновременно. 

Безцвѣтныя тѣльца крови возникаютъ также 
подъ вліяніемъ жира, вступающаго изъ пищи 
въ кругъ кровообрахценія. Образованіе клѣточки 
нельзя себѣ представить въ тѣлѣ безъ доста-
точнаго количества жира. Шарики въ желткѣ 
яйца, молочныя тѣльца, хкирныя клѣтки, со-
стоятъ преимущественно изъ жира. ІІервыя 
плотныя крупинки, отдѣляющіяся въ образова-
тельной влагѣ , соединяющіяся зернышками, и 
дающія первый поводъ къ образованію клѣточ-
ки, состоятъ изъ жира, окруженнаго нѣжною 
пленкою бѣлка. Впрочемъ и самъ Либихъ гово-
ритъ, что жиръ нринимаетъ участіе въ образо-
ваніи клѣточекъ. Почему же онъ не называетъ 
жира образовательнымъ веществомъ подобно 
бѣлку? Жиръ, при развитіи клѣточекъ, такъ не-
обходимъ, что трудно рѣшить, онъ ли состав-
ляетъ первую ихъ основу или же бѣлокъ. 

Точно такъ же и соли заслуживаютъ названіе 
образовательныхъ веществъ. Могутъ ли с у щ е -
ствовать кости безъ ФосФорнокислой извести, и 
хрящъ безъ иоваренной соли? Ііаждый органъ 
животнаго тѣла находится вь зависимости отъ 
минеральныхъ частицъ столько же, сколько отъ 
бѣлка и жира. 

Жиръ дѣлаетъ костяной мозгъ легкимъ, вода 
придаетъ крови подвижность, ФосФорнокислая из-
весть обусловливаетъ тяжесть и илотность кос-
тей и твердость зубной эмали, волокнина при-
даетъ мышечнымъ волокнамъ сократимость, a 
азотистое вещество затылочной связкѣ упру-
гость. Всякое вещество въ тѣлѣ , всякая состав-
ная часть, каждый органъ отличается особыми 
Физическими признаками. Можно ли поэтому раз-
дѣлять вещества по предложенію Либиха? 

Этотъ ученый замѣчаетъ, что азотиетыя ве-
щества отличаютсяжизненнымисвойствами. Если 
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же они должны имѣть какое-либо значеніе, то ихъ 
слѣдуетъ понимать, такъ, что отдѣльные органы 
пріобрѣтаютъ свойства, характеризующія жизнь, 
отъ бѣлковыхъ тѣлъ или азотистыхъ веществъ , 
происшедшихъ черезъ ихъ преобразовапіе. Глав-
ный признакъ жизни, конечно, сиособность ощу-
щеыія нервовъ. Но иервное волокно не можетъ 
существовать безъ жира. IIa такомъ же основа-
ніи можно но этому утверждать, что жизненность 
мозга и нервовъ зависитъ не только отъ бѣлка, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ жира. 

Факты заставляютъ нризнавать, что вполиѣ съ 
одинаковымъ правомъ всѣ органическія веще-
ства жира и жирообразователышя вещеетва пи-
таютъ и служатъ для построенія оргаповъ. Точ-
но такъ жс для дыханія служатъ пс одни жиры и 
жирообразовательпыя вещества. Желая выказать 
противоноложность между бѣлковииными веще-
ствами и жирообразователышми, Либихъ гово-
ритъ: «если бы бѣлокъ былъ самъ по себѣ раз-
рушимъ или измѣнимъ отъ вдыхаемого кисло-
рода въ кругообращеніо крови, то сравнителыю 
малое количество, вступающее ежеднеішо въ 
кровеносные сосуды нри пищевареніи, исчезало 
бы очень быстро, и малѣйшій безпорядокъ это-
го отправленія положилъ бы предѣлъ жизни;» 
замѣтимъ, что гіредполагаемыя тутъ явленія, 
дѣйствительно происходятъ. Во всякомъ случаѣ 
колйчество бѣлка, доставляемаго тѣлу ежеднев-
но, все -таки достаточио велико, чтобы возна-
градить потерю, претернѣваемую въ видѣ уда-
лепія изъ организма мочевины. Вдыхаемый кис-
лородъ постепеішо превращаетъ бѣлокъ все въ 
болѣе сйльно-сгорѣвшее вещество. Уже въ кро-
вй образутотся волокнина и мульдерова высшая 
окись бѣлка. ІІо кислородъ проникаетъ сквозь 
стѣнки волосныхъ сосѵдовчэ in, самыя тканй, и 
превращаетъ тамъ бѣлокъ въ клееобразователь-
ное вещество, креатинъ, въ мочсвую кислоту, мо-
чевиііу и ігь углскислоту. Диухъ иедѣль достаточ-
но, чтобы истощить тѣло до-смерти, если ему 
не доставляютъ замѣны сгорѣвшаго бѣлка. От-
того и самъ Либихъ замѣчаетъ, что во время 
голодапія исчезаетъ не толысо жиръ, но также 
и всѣ веіцества способныя растворяться, и въ 
тѣлѣ , совершёшю исхудавшемъ отъ голода мыш-
цы тонки, вялы и лишены сократительности. 

Очевидио по этому, что дыхательное веще-
ство не одинъ жиръ, a таюке и бѣлокъ, сгараю-
щій въ волоішину, и сѣра бѣлка, сгараюіцая въ 
сѣрную киолоту — когда бѣлокъ превращается 
въ творожину или клееобразователыюе вещество. 
Далѣе, клей дыхательное вещество , потому что 
сгараетъ въ мочевую кислоту, a послѣдняя так-
же дыхательное вещество когда сгараетъ въ мо-
чевину и углекислоту. Словомъ, азотистыя ве-

щества также заслуяшваютъ названія дыхатель-
ныхъ средствъ, какі> и безазотныя. 

Впрочемъ выраженіе: дыхательное средство, 
неудачно. Человѣкъ ѣ с т ъ не для того чтобы го-
рѣть. Сущность дыханія дѣйствительно заклю-
чается въ поглощеніи кислорода, но это нзчало 
возбуяѵдаетъ не уничтоя?еніе, a безпіюрывное 
развитіе вещества, и гіри далыіѣйшемъ ходѣ 
этого процесса становится иричиною разруше-
нія. Всякое развитіе оканчивается расиаденіемъ: 
это характеризуетъ кругообращеніе вещества. 
Иодъ вліяпіемъ такого развитія, образуются 
ткани при нитаніи. Если ate всѣ принимаемыя 
вещества доставляютъ матеріялъ для построенія 
организма, и всякое органическое вещество без-
прерывно горитъ въ тѣлѣ , то нѣтъ ни какой 
возмояшости дѣлать различія меягду дыхатель-
ными и иитательными веніествами. 

Р А З В И Т І Е ПИЩИ В Ъ животномъ Т Ѣ Л Ѣ . 

Пища стаповится кровыо, a кровь дѣлается 
тканями, мышцами, костями, хрящами, моз-
гомъ, иервами, словомъ, плотными частями тѣ -
ла. Слѣдовательно развитіе пищн заключается 
въ образопаніи крови, которая еостоитъ изъ 
бѣлка и сахара, яшра и солей. Изъ нихъ са-
харъ превращается іп, жиръ — яшрообразо-
вателыюе тѣло. По этому раздѣлепіе пищевыхъ 
ведцествъ сдѣлать легко: они сами раснадаются 
на бѣлковыя, япірообразовательпыя вещества, 
жнры и соли, которыя нужны всѣ для полнаго 
питанія. Каяадое изъ отихъ веществъ по себѣ 
ваашо для построенія животиаго тѣла, кааадое 
изъ нихъ питаетъ. Бѣлокъ соединяется въ кро-
ви съ кислородомт, точно такъ же, какъ сахаръ и 
яшръ. Вдыхаемый кислородъ также можно было 
бы отнести къ питательнымъ веіцествамъ, по-
тому что при его содѣйствіи, тѣла принятыя 
въ яіелудокъ, соедиияются, образуютъ кровь и 
развиваются въ ткани. Образованіе крови и тка-
ней не болѣе, какъ результатъ соединеннаго дѣй-
ствія пищеваренія и дыханія. 

Для облегченія обзора, лучше разсмотрѣть 
сперва кровь, составляющую .жидкость, изъ ко-
торой развиваются всѣ плотныя части тѣла. 
Пищевареніе растворяетъ или мелко раздробля-
етъ пищевыя вещества , нридавая имъ тѣмъ 
легкоподвижность, a если они не тождественны 
съ составными частями крови, то придаетъ имі> 
это тождество. Когда мы ѣдимъ карточ>ель или 
хлѣбъ, то вводимъ въ желудокъ крахмалъ, ве-
щеетво, нерастворимое въ водѣ , котораго вовсе 
нѣтъ въ крови. Слюнэ и отдѣленія поджелу-
дочной желѣзы нревращаютъ крахмалъ въ рас-
творимый сахаръ, a наконецъ сокъ поджелудоч-
ной желѣзы и желудка, превращаетъ сахаръ въ 



жиръ. Пищевареніе превращаетъ нераствори-
мое вещество въ растворимую составную часть 
крови. Слѣдовательно крахмалъ служитъ для 
образованія крови также какъ и бѣлокъ. 

Встариыу вся мудрость науки и жизни за-
ключалась въ словахъ: пищевая кащица, ми-
щевой сокъ и отдѣленіе. Тогда указывали только 
на одни наружныя измѣненія пищевыхъ ве-
щ е с т в ъ въ желудкѣ и кишкахъ; видѣли, что въ 
желудкѣ вещества, смѣшиваясь съ слюною и же-
лудрчыымъ сокомъ, становятся кашицею и посте-
пенно разжижаются пищевымъ сокомъ и затѣмъ 
постепенно переходятъ въ кровь. Во всемъ этомъ 
процессѣ предполагали таинственную силу безъ 
вещества . 

Успѣхъ пашего вѣка заключается въ томъ, 
что подобныя понятія не имѣютъ уже ни ка-
кого значенія. Мы узнали, что пищевареніе 
не болѣе, какъ отчасти химическое, a отчасти 
механическое измѣненіе вещества , которое мы 
стараемси гірослѣдить шагъ за шагомъ. Дѣло 
заключается гхри этомъ не только въ расшире-
ніи учеиости и при познаніи химическихъ из-
мѣненій пищи и наиитков-ь, мы стараемся не 
только сдѣлать учепое описаіііе отдѣльныхъ ка-
чествъ и явленій, a стремимся убѣдиться въ 
важыѣйшемъ законѣ , что кровь процсходитъ 
только изъ вещества. Мы болѣе не благоговѣ-
емъ передъ красыою жидкостыо, нолагая въ ней 
какихъ то жизненныхъ духовъ или волшебныя 
силы, поддерживающія дѣятелыюсть тѣла; для 
насъ уже кровь есть только высшая степень раз-
витія пищевыхъ веіцествъ, когорыя, въ свою оче-
редь, обмѣномъ обращаются далѣе в ъ т к а н ь . В н и -
кая въ такое превращеніе, мы поняли почему мла-
денецъ можетъ жить однимъ молокомъ, которое 
заключаетъ вѣ себѣ только одно бѣлковое веще-
ство, творожину, содержащуюся въ крови въ 
меньшемъ количествѣ , чѣмъ бѣлоіп> и волокнина. 
Отъ пищеварепія творожина превращается въ 
бѣлокъ, поглощая ФОСФОРЪ, котораго в ъ . с ы р -
номъ началѣ нѣтъ. Затѣмъ отъ поглощенія 
кисло])ода изъ бѣлка образуется волокнина кро-
ви. Вещественное измѣненіе бѣлковыхъ тѣлъ 
даетъ намъ возыожность питаться растеніями. 
В ъ самомъ дѣлѣ, ири довольно близкомъ сход-
ствѣ главнѣйшихъ свойствъ бѣлковыхъ соеди-
неній растеній, они всё-таки не тождественны 
съ бѣлкомъ крови. Въ горохѣ существуетъ мо-
лочное вещество въ столь значительномъ коли-
чествѣ , что ero no сііраведливости можио па-
звать левумипомъ, т . е. гороховипого. Это jie-
іцество походитъ иа творожину молока, потому 
что опо, какъ и сырпое начало, осаждается изъ 
растворовъ уксусной кислотою. Должно однако 
замѣтить, что гороховииа растворяется въ из-
быткѣ кислоты, a сверъ того содержитъ ФОС-

Форъ, котораго въ творожинѣ вовсе нѣтъ. От-
того никакъ нсльзя пазвать гороховину расти-
телыіымъ сырпыыъ началомъ, по примѣру Ли-
биха, который приводитъ довольно странмое до-
казательство вѣрноети такого названія. Онъ со-
общаетъ; что китайцы дѣлаютъ изъ гороха на-
стоящім сыръ. Этотъ самъ no себѣ очень замѣ-
чательиый ФЭКТЪ, однако ни мало не зависитъ 
отъ химіи, и вовсе не можетъ быть принйтъ 
въ соображеніе при чистыхъ химическихъ раз-
личіяхъ. Если я;е гороховина дѣйствптельно по-
ходитъ нa сг.ірное начало, такъ что китайцы, по 
словамъ Итіе дѣлаютъ изъ гороха нѣчто въ роДѢ 
сыра, или даже положимъ еыръ настоящгй, то 
съ такою же точно основательностыо мы въ пра-
вѣ назвать яйца и рист>, хлѣбъ и картоФель пуд-
динговыми началами. 

Сверхъ того, Либихъ ириводитъ другое дока-
зательство вѣриости перенесепія имеии подоб-
ныхъ бѣлковыхъ жшютныхъ веіцествъ на рас-
тительйыя. Онъ утверждаетъ, что «эти различ-
йыя вещества , иаконецъ, даютъ при разложе-
піи одинакіе продукты, что считается въ химіи 
уже доказательствомъ одинаковаго расположепія 
частицъ въ вегцествѣ .» Нротивъ этого должно 
возразить, что такое доказательство справедливо 
только гогда, когда ироцессъ химическій при 
равныхъ условіяхъ доставляетъ продукты раз-
ложенія въ совершеішо равпыхъ количсствахъ, 
чего на самомъ дѣлѣ не паблюдали, a сверхъ 
того, гіо изыскапіямъ Стенгоуза, извѣстно, что 
продукты разложеиія животмыхъ и раститель-
пыхъ бѣлковыхъ веществъ отшодь ые одипако-
вы. Это возраженіе тѣмъ важнѣе, что Либихъ 
изъ своего воззрѣиія на предыетъ дѣлаетъ лож-
ный выводъ:•«что животная водокнина и рас-
тителыіая волокпщіа (перастворимый растптель-
пый бѣлокъ), животный бѣлокъ и растителыіый 
бѣлокъ, животная творожина и растительыая 
творожина (гороховина) ие только состоятъ изъ 
однихъ и т ѣ х ъ же элементовъ въ тождествен-
ныхъ отяошеніяхъ, но и обладаютъ вполнѣ оди-
ыаковыми качествами.» Растворимый раститель-
мыйбѣлокъ содержитъ меньше сѣры, чѣмъ бѣлокъ 
крови, 'Волоішина жйвотныхъ при извѣстныхъ 
условіяхъ растворима, a перастворимый рас-
тительный бѣлокъ всегда свернутъ. ІІо той же 
самой причинѣ нельзя считать бѣлка крови 
тождсственнымъ съ волокниною мяса. 0 раз-
ницѣ болѣе зпачителыюй между гороховииою и 
творожиною, сказано выше. 

Изъ этого слѣдуетъ, что слова Мулъдера, ко-
торыя мы привели, гово{)я о растепіяхъ и жи-
вотныхъ, не слѣдуетъ пршшмать въ букваль-
иомъ смыслѣ , что травоядпыя и мясоядныя кор-
мятся одинаковымъ бѣлкомъ. Законъ Мульдера 
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вовсе не имѣетъ такого значенія, но указываетъ 
только на сродство между бѣлковыми вещесгва-
ми растеній и животныхъ. Вслѣдствіе такого 
сродства, жизнь растеній есть подготовительная 
дѣятельность для пиіцеваренія живогныхъ оттого, 
что въ кишечномъ каналѣ гуминокислый или 
углекислый амміакъ не можетъ обрагиться въ бѣ -
локъ. Напротивъ того измѣненіе одного бѣл-
коваго тѣла въ другое, происходитъ гораздо 
легче подъ вліяніеыъ пищеварительныхъ жид-
костей, нежели превращеніе жирообразователь-
ныхъ веществъ въ жиры. Оттого иаше тѣло въ 
состояніи изготовить изъ гороха и бобовъ, ржи 
и пшеницы бѣлокъ, точно такъ же какъ младенецъ 
можетъ превратить творожину молока въ бѣлокъ 
и волокнину крови. Животное тѣло способно со-
вершить, своею преобразовательною дѣятельно-
стью, гораздо болѣе. Собака въ состояніи по 
недѣлямъ жить одними сырыми костями, кото-
рыя почти вовсе не содержатъ бѣлка, a только 
клееобразователыюе веіцество, которое, по со-
с т а в у , и свойствамъ отличается отъ бѣлка болѣе 
в с ѣ х ъ другихъ бѣлковыхъ веществъ. Между 
тѣмъ безъ возобновленія запаса бѣлка въ крови, 
собакѣ жить нельзя. Изъ жира жекостянаго мозга 
бѣлокъ образоваться не можетъ. Ясно, что клееоб-
разовательное вещество въ животномъ тѣлѣ есть 
бѣлокъ, или что клей питательное вещество. 

ІІо этому Либихъ не вѣрно говоритъ: «что без-
вкусный клей, возбуждаюіцій тошноту, не имѣетъ 
нитательнаго свойства ;» онъ старается доказать 
эти слова ФЯКТОМЪ, что собаки не могутъ кор-
миться однимъ клеемъ или даже смѣсью клея 
с ъ вкусными составными частями супа. ІІодоб-
ныя наблюденія однако доказываютъ только, что 
клей не полное питательное вещество и клей 
съ отваромъ мяса не въ состояніи долго питать 
организмъ безъ прибавленія другихъ веіцествъ, 
но отнюдь не убѣждаютъ въ совершенной не-
питателыюсти клея. В ъ противномъ случаѣ бѣ -
локъ не питаетъ, потому что ми животное, ни 
человѣкъ не можетъ остаться живымъ, если 
употребляетъ въ пищу только бѣлокъ или жиръ. 
Къ сожалѣнію, подобные выводы Либихъ дѣ-
лаетъ при многихъ вопросахъ, касающихся пи-
танія, и находитъ не мало подражателей. По-
добнымъ же образомъ можно утверждать, что 
желѣзо одно не движетъ паровоза и оттого же-
лѣзо вообще не имѣетъ ни какого значенія для 
движенія. 

«Изъ числа питательныхъ веществъ будутъ 
исключать клей только т ѣ » , говоритъ Мульдеръ, 
«кто производитъ опыты надъ собаками, кото-
рыя, по словамъ желатинной коммисіи * ) охот-

*) Во Франціи въ большиіъ размѣраіъ принялись извлѳкать 
клей взъ костей въ видѣ чввтаго бѣлаго продукта, и предложи-
лв его для замѣна супа. Возниклв споры относителыю пвіатель-

нѣе издыхали оть голода возлѣ студени, не-
жели принимались ѣсть ее; и только тѣ , которые 
отрицаютъ результаты многихъ сотъ наблюде-
ній. Но кто, подобно мнѣ , много лѣтъ занимался 
врачебною практикою, и имѣлъ случай наблю-
дать, какъ очень часто выздоравливающіе, отъ 
арорута (крахмала) и студени оленьяго рога 
(клея) подкрѣплялись, или видѣть какъ разслаб-
ленные становились отъ студени оленьяго рога 
сильнѣе, тотъ долженъ пожалѣть, что вопро-
сы рѣилаютъ опытами тамъ, гдѣ они не -го-
дятся илй излишни, и гдѣ дѣло могутъ рѣшить 
только одни наблюденія. » 

Совершенно другой вопросъ, легко ли клее-
образовательныя вещества перевариваются. На 
этотъ вопросъ м о ж н о отвѣчать р ѣ ш и т е л ь н о от-
рицательно. Такой отвѣтъ составляетъ необхо-
димый выводъ изъ яснаго воззрѣнія на пищева-
реніе: если это отправленіе заключается въ пре-
вращеніи растворимыхъ веществъ въ Форму тож-
дественную съ составными частями крови, то 
очевидно, что легко растворимое питательное 
вещество переваривается тѣмъ легче, чѣмъ бо-
лѣе оно похоже на вендество крови. Клееобра-
зователыіая ткань гораздо менѣе в с ѣ х ъ осталь-
ныхъ бѣлковыхъ веществъ походитъ на бѣлокъ 
крови, и оттого иереваривается всего труднѣе. 
Этимъ оправдывается справедливость и необхо-
димость борьбы противъ замѣны мяса клеемъ, 
которую предприняли Либихъ и другіе. 

Многія общеупотребительныя питателыіыя ве-
щества , заключаютъ части, не обращаемыя пи-
щеварительными жидкостями человѣка, слюною, 
сокомъ поджелудочной желѣзы, желчыо, желу-
дочнымъ и кишечнымъ сокомъ, въ растворимыя 
тѣла, ііоступэюіція въ кровь. Оттого оии вы-
дѣляются изъ тѣла непереваренными. Къ та-
кимъ тѣламъ относятся напр. шелуха гороха и 
бобовъ, косточки вишень и т . д. Кт> нимъ же 
относится растительная клѣтчатка, главная со-
ставная часть шелухи стручковыхъ плодовъ, 
пробковое и древееное веіцества. Изъ живот-
ныхъ веществъ не перевариваются упругія во-
локна, рогъ, волосы, ногти, верхняя оболочка 
кожи и перепонокъ. Всѣ эти вещества извер-
гаются изъ оргаиизма. 

В ъ крови заключается матеріялъ для образо-
ванія тканей, жидкія веіцества, изъ которыхъ 
развиваются илотныя части тѣла. Оттого кровь 
занимаетъ первое мѣсто гіри развитіи вещества 
во время питанія. Отъ безпрерывнэго дыханія 
кровь и ткань распадаются и постепенно обра-
щаются въ мочевину, углекислоту и воду. Слѣ-
довательно, нреобразованіе веіцества переходитъ 

ности клея, и академія снаряднла коимисію для юзслѣдованія во-
проса. Комиисіа отвергла на основанін гіропзведенныхъ опытовъ, 
иитательноеть клея. 



въ обратное развитіе. Во взросломъ тѣлѣ рас-
падаюіціяся частицы уступаютъ мѣсто новооб-
разовавшимся. Чѣмъ дѣятельнѣе органъ, тѣмъ 
легче въ немъ замѣтить такой процессъ. От-
того мы всего легче находимъ въ сердцѣ ве-
щества, въ которыя обращаются истраченныя 
составныя части, a съ тѣмъ вмѣстѣ , самыя но-
вообразованныя части, т . е . молодыя мышеч-
ныя волокна, соединяющіяся очень узкими пуч-
ками. 

Всякій знаетъ, что если кто сильно ударитъ 
no ногтю, то подъ нимъ является темное пят-
но отъ крови, выступившей вслѣдствіе разрыва 
нѣсколькихъ сосудовъ подноготной ткани. В ъ мѣ-
стѣ разрыва выдѣляется новое веіцество, обра-
зующее ыолодой нижній слой ногтя. Оттого вы-
стунившая кровь постепенно окружается HO-
BO» тканью и вмѣстѣ съ тѣмъ выдвигается впе-
редъ отъ роста ногтя. Черезъ нѣсколько не-
дѣль коричневое пятно доходитъ до кончика 
палыда, и тогда видна засохшая кровь, между 
слоями ногтя. В ъ это время образовался со-
вершенно новый ноготь, a старый мы понемно-
г у срѣзываемъ. Точно такъ же возобновляются 
волосы и верхняя кожица, покрывающая все 
тѣло и внутреннія его полости. 

Точно такъ же расиадающіяся нервныя волокна 
и хрящевыя клѣточки, мышечные пучки и ко-
стяныя пластинки принимаютъ новую Форму изъ 
новаго вещества . Выдыхаемый воздухъ, какъ 
и прочія жидкія и плотныя изверженія, выдѣ-
ляетъ изъ тѣла нотраченныя вещества. 

Всего быстрѣе происходятъ преобразованія въ 
крови. Черезъ два или три часа послѣ ѣды, 
въ крови уже умножается число безцвѣтныхъ 
клѣточекъ залитыхъ жиромъ и нревращающих-
ся въ красныя. В ъ 7 или 8 часовъ такое пре-
образованіе оканчивается y животныхъ и лю-
дей. У холоднокровныхъ животныхъ такой про-
ц е с с ъ происходитъ медленнѣе, особенно же тихо 
y лягушекъ, лишенныхъ печени. 

Кровяныя клѣточки, сначала безцвѣтныя, a 
за тѣмъ красныя, составляютъ первыя Формы 
развивающіяся въ готовомъ тѣлѣ . Это развитіе 
обусловлено особымъ смѣшеніемъ крови. Жид-
кость, заключающая бѣлокъ, жиръ, сахаръ и 
соли въ видѣ воднаго раствора, нредставляетъ 
условія, необходимыя длл образованія ядеръ и 
клѣточекъ. Кровь вполнѣ зачаточная жидкооть, 
въ которой можно наблюдать клѣточки разныхъ 
возрастовъ. Картина образованія крови пред-
ставляетъ намъ важнѣйшее развитіе гіищи въ 
опредѣленную Форму. 

П Е П Е Л Ъ ЛІОДЕЙ И Ж И В О Т Н Ы Х Ъ . 

Древніе собирали и сохраняли въ урнахъ дра-
гоцѣнное вещество, потому что въ пеплѣ за-

ключаются тѣла, помощью которыхъ растенія 
объусловливаютъ развитіе животныхъ и людей 
изъ составныхъ частей воздуха. За исключе-
ніемъ веществъ пепла, всѣ остальныя состав-
ныя части растеній, животныхъ и человѣка со-
держатся въ воздухѣ . Азотъ, углеродъ, водо-
родъ и кислородъ находятся въ немъ отчасти 
свободные, a отчасти въ видѣ соединеній: угле-
кислоты, воды и амміака, въ окружающей насъ 
атмосФврѣ. 

Изъ углекислоты и воды образуется во льну 
клѣтчатка, a въ сахарномъ тростникѣ сахаръ. 
Безъ неорганическихъ веществъ почвы, однако 
же не можетъ образоваться въ сахарномъ трост-
никѣ сахаръ, a во льну клѣтчатка. Мейеръ и 
Бразіе сдѣлали въ этомъ отноіиеніи очень удач-
ное сравненіе: «возрастаніе льна и сахарнаго 
тростника сходственно въ томъ отношеніи, что 
при ихъ разведеніи мы ожидаемъ продукта, со-
стояіцаго единственно изъ составныхъ частей 
воздуха. Ыеорганическія частицы, поглощае-
мыя растеніемъ, не болѣе, какъ инструменты 
для приготовленія сахара и лыіа, и оттого ихъ 
слѣдовалобы сохранять т а к ъ ж е тщательно, какъ 
инструменты на Фабрикахъ, чтобъ они слуяніли 
для доставленія будущихъ сборовъ. » 

Подобнымъ же образомъ и неоргаиическія со-
ставныя части крови также орудія, производя-
щія изъ органическихъ веществъ разныя ткани 
тѣла. Уже въ кроіпі развитіе первыхъ Формъ 
кровяныхъ тѣлецъ, основывается на отдѣленіи 
солей калія отъ солей натрія, которыя всту-
паютъ въ кровь изъ пищи. Кровяныя тѣлыда, 
или клѣточки, заключаютъ соли калія, a кровя-
ная влага соли, натрія. Соединеніе натрія съ 
хлоромъ, т , е . , поваренная соль находится только 
въ кровяной влагѣ , a соединеніе калія съ х л о -
ромъ преимущественно въ тѣльцахъ. У ж е въ 
этомъ мы видимъ доказательство словъ Либиха, 
который говоритъ, что не смотря на большое 
химическое сходство калія и натрія, они не мо-
г у г ъ замѣнить въ яшвотномъ тѣлѣ одинъ дру-
гаго. Точно также найдено въ тѣльцахъ пре-
обладаніе фосфорной кислоты, a въ жидкости, 
горькозема, углекислоты и сѣрной кислоты. 

Особегшо замѣчательно сродство группы ор-
ганическихъ началъ съ неорганическимъ крася-
щимъ началомъ крови, заключающимся въ кро-
вяныхъ клѣточкахъ. Это красящее начало со-
стоитъ изъ азота, углерода, водорода и азота, 
къ которымъ присоединяется желѣзо, въ родѣ 
того, какъ сѣра и ФОСФОРЪ къ бѣлку. 

Кровь въ отношеніи къ тканямъ можно срав-
нить с ъ растворомъ всществъ почвы, встунаю-
щихъ въ корни растеній. І Ірисутствіе неорга-
ническихъ веществъ зависитъ отъ пищи. Угле-
кислыя соли всегда су іцествуютъ въ крови, но 



ихъ количество увеличивается значительно при 
употребленіи въ пищу травъ, между тѣмъ какъ 
при мясной и хлѣбной пищѣ преобладаетъ ФОС-
Форная к и с л о т а , — в ы т ѣ с н я я углекислоту совер-
шенно. Оттого въ крови ыясоядной собаки го-
раздо больше ФОСФОРНОЙ кислоты, нежели въ 
крови травоядныхъ быковъ и овецъ. 

I le все равно, содержитъ ли кровь преимуще-
ственно ФосФорнокислый или углекислый натръ, 
потому что съ одной стороны обѣ кислоты раз-
личны, a съ другой углекислая щелочь не ока-
залась важною ни для одной ткани, a Фосоор-
нокислая для всѣхъ . Вотъ почему мы ие можемъ 
согласиться съ Либихомъ, который утверждаетъ, 
будто преобладаніе одной или другой кислоты 
въ крови не имѣетъ ни какого значенія, или 
что свойства фосфорнокислыхъ и углекислыхъ 
щелочей въ крови одинаковы. 

Если составъ крови нѣсколько измѣняется, 
то вліяніе этого измѣненія должно обнаружиться 
и въ ткамяхъ, которыя возникаютъ изъ крови. 
Однако нѣтъ ничего особенно удивительнаго 
въ томъ, что при различіи состава крови y 
двухъ породъ животныхъ, эта влага все -таки і 
исполняетъ свое назначепіе. В ъ этомъ случаѣ 
ФЭКТЪ не удивительнѣе того, что двѣ разныя 
почвы обѣ даютъ жатву. Ткани и жатвы дѣй-
ствительно производятся двумя различными ви-
дами крови и ночвы, no всякой существенной 
разницѣ смѣси крови и почвы соотвѣтствуетъ 
разница ткани и жатвы. 

Вообще y одного и того же существа кровь 
одинакова и распространяется по всему тѣлу 
посредствомъ сокращеній сердца. Достигнувъ 
мельчайшихъ развѣтвленій жилъ, называемыхъ 
по тонкости волосными сосудами, составныя 
части крови выпотѣваютъ въ ткани. ІІри та-
кихъ обстоятельствахъ разница тканей можетъ 
обусловливаться только неодинаковою быстротою 
просачиванія. Это и происходитъ дѣйствитель-
но. Ло изслѣдованіямъ строенія яшвотныхчз и 
человѣка давно уже извѣстно, что волосные 
сосуды иыѣютъ разную толщину, и не одинако-
во распредѣлспы въ различныхъ частяхъ и ор-
ганахъ. В ъ мозгѣ они очень тонки, a въ кос-
тяхъ толсты, въ нервахъ представляютъ длин-
ныя неправилыіыя петли, въ легкихъ тѣсную 
сѣть петель, болѣе или менѣе ромбическихъ, 
въ мышечврй оболочкѣ кишекъ совершенно ира-
вильныя четыреугольныя петли, a въ мышцахъ 
развѣтвлены очень тѣсно. Удквительно ли, что 
такая особенность волосныхъ сосудовъ отпе-
чатлѣвается и въ скорости, съ какою прони-
каютъ составныя части крови въ ткани. Осо-
бенно поразителыю послѣдствіе скорости выгю-
тѣнія, въ отношеніи отдѣльныхъ неорганиче-
скихъ составныхъ частей крови. Одно изъ пре-

восходнѣйшихъ и основательнѣйшихъ изысканій 
Либиха доказало преобладаніе въ кровяной вла-
гѣ хлористаго натрія и, наоборотъ, обиліе хло-
ристаго калія въ мышцахъ. Если въ крови мно-
го натрія и мало калія, a въ мышцахъ много 
калія и мало натрія, и если извѣстно, что мыш-
цы получаютъ калій только изъ крови, то во-
лосные сосуды мышцъ доляшы выдѣлять соли 
калія, быстрѣе солей натрія. Совершенно гіро-
тивное наблюдаютъ въ хрящахъ, содеря<ащихъ 
почти только хлористый натрій и чрезпычайно 
ыало солей калія. Слѣдовательно послѣднія выпо-
тѣваютъ изъ волосныхъ сосудовъ гораздо мед-
леннѣе чѣмъ въ мышцахъ. Образованіе мышеч-
ной или хрящевой ткани въ онредѣленномъ 
мѣстѣ , зависитъ отъ преобладанія тамъ калія 
или натрія въ жидкости, выпотѣвающей сквозь 
стѣнки волосныхъ сосудовъ. 

Вещества пепла, остаюіцагося послѣ созки-
ганія тканей, очеиь ваяшы для ихъ развитія. 
Мышцы образуются только съ помощью хло-
ристаго калія, значитъ послѣдній ееть мышечная 
соль. Поваренная соль обусловливаетъ развитіе 
хрящей, значитъ — она хрящевая соль. 

Точно такъ же фосфорнокислую известь слѣду-
етъ считать важнѣйшимъ образователемъ костей. 
ФосФорнокислая известь соединяется химически 
съ клееобразовательными веществами. ФосФор-
нокислую известь зовутъ костяною землею. Съ 
тѣмъ зке нравомч^ можно назвать ФосФорнокис-
лую ыагпезію мышечною землею. Флуористый 
известковій, въ которомъ иислородъ извести за-
ыѣщенъ Флуоромъ, оказывается также костяною 
солыо. Для образованія волосъ необходимо же-
лѣзо, слѣдовательно этотъ металлъ не только 
кровяной, но и волосяной, и заключается так-
же въ мозгѣ и глазномъ хрусталикѣ . ГІо изыс-
каніямъ Эренберга, въ кремневыхъ оболочкахъ 
инфузорій, фосфорнокислая известь находится 
столь же постоянно, какъ и въ костяхъ иозво-
ночныхъ животныхъ. Изъ иеорганическихъ ве-
ществъ въ -гѣлѣ распространена всего болѣе 
ФсЛФорная кислота. Въ костяхъ она соединена 
съ известью, въ мышцахъ съ кали и натромъ, 
желѣзоічъ, магнезіею и известыо. В с ѣ бѣлковыя 
веіцества заключаютъ нѣкоторое количество ФОС-
Форнокислой извести. Въ нѣкоторыхъ частяхъ 
тѣла, въ мозгѣ, яйцахъ и даже въ крови ФОС-
Форъ, какъ кажется, въ видѣ ФОСФОРИОЙ кисло-
ты соединенъ съ органическою группою, та-
к и м ъ образомъ ч т о образуегь ФосФористый 
жиръ; почему Бридъ и нашелъ въ золѣ мозга 
значителыюе количество свободной ФосФорной 
кислоты, Если мозгъ обугливаютъ, то онъ 
получаетъ кислыя свойства; послѣ смачиваиія 
незначительнымъ количсствомъ воды, отъ него 
синяя пробная лакмусовая бумажка краснѣетъ. 



Оргаиическое вещество, заключающее въ мозгѣ 
аюсФоръ, по видимому очень важно. Хотя о 
немъ извѣстно лишь недавно, однако уже замѣ-
чеиа значителыіая разница въ количествѣ ФОС-
Форіюкислаго жира въ мозгѣ разныхъ породъ 
животныхъ. По изысканіямъ Ласеия, черепной 
и продолгбватый мозгъ кошекъ и козъ, послѣ 
обугливаыія, не имѣетъ такого ясиаго киелато 
свойства, какъ тѣ же самыя обугленныя части 
лошади. 

Разнообразіе породъ животныхъ зависитъ так-
же, какъ и разнообразіе тканей въ одномъ и 
томъ же существѣ , отъ неодииаковой сиособно-
сти пропускать сквозь стѣнки сосудовъ ОДІІИ и 
тѣ же вещества. Разумѣется, что тутъ перво-
начальная иричиііа заключаетея въ нищѣ . У?ке 
замѣтили, что мясиая иища вызываетъ пре-
обладаніе фосфорной кислоты, a т р а в а — у г л е -
кислоты. Желѣзо крови человѣка и иозвоноч-
І І Ы Х Ъ животныхъ, замѣнено y випоградниковой 
улитки — мѣдыо, a фосфорнокислая известь чело-
вѣческой крови — углекислою известыо y прудо-
вой раковиыы. Гіо изысканіямъ Шмидта извѣ-
стио, что кровь черепокожныхъ до того богата 
утлекислою известыо, что при испареніи кро-
ви эта соль кристаллизуется съ небольшою ііри-
мѣсью углекислаго иатра. Оттого не удивитель-
но, что череііа (раковины) нодобныхъ живот-
ныхъ уиотребляются для выжиганія известн. Это 
вещество раковинъ нроисходитъ отъ крови, въ 
которую ОНО ІІОСТуіІИЛО изъ иищи. 

Кости рыбъ и земповодныхъ легко узиать по 
содержанію сѣрнокислаго натра, зубы толсто-
кожихъ по ФосФорнокислой магнезіи. В ъ костяхъ 
травоядныхъ накопляется больше фосфорнокислой 
магиезіи, иежели y людей и ыясоядныхъ живот-
ныхъ. Кремнеземъ заключается во всѣхъ рого-
в ы х ъ частяхъ, волосахъ, шерсти и слизи. Осо-
бенно же отличаются содержаніемъ крсмнезема 
самые развитые роговые оргаиы, перья. В ъ этоыъ 
отношеніи птицы, питающіяся зернами прево-
сходятъ т ѣ х ъ , которыя кормятся рыбами и дру-
гими водяньши животными. Куры отличаются 
особымъ обиліемъ кремнезема въ перьяхъ. 

При очевидной нравильностм содержанія не-
органическихъ веществъ въ животныхъ и лю-
дяхъ, наблюдали также и исключителыюе по-
явленіе тѣлъ подъ вліяиіемъ иищи или иитья. 
В ъ этомъ отношеніи очеиь иоучителыю наблю-
деніе присутствія разиыхъ металловъ. У мно-
гихъ животныхъ совершеино нормально печень 
заключаетъ мѣдь. У вииограднмковой улитки 
этотъ металлъ всегда заключается въ крови. 
Гентъ пашелъ мѣдь въ синей крови особой по-
роды молукскаго рака ( l imulus c y c l o p s ) , a Би-
бра въ печени крабовъ, Форелей, акулъ и сол-
нечника (zeus) . 

Зерновой хлѣбъ заключаетъ иногда ыѣдь, про-
исходящую изъ почвы, напр. изъ глинистаго 
сланца или жолтой глины. Оттого и въ крови 
можегь содержаться мѣдь, которая пакопляется 
y свиней и быковъ въ печени. Присутствіе 
отого металла y упомянутыхъ ;кивотныхъ по 
атому зависитъ отъ ішщи. 

Въ правильномъ состояміи печень y позво-
ІЮЧІІЫХЪ животныхъ обладаетъ сиособностыо 
привлекать металлы. Желѣзо заключается въ 
этомъ органѣ вгь значителыюыъ количествѣ , и 
выдѣляемая имъ желчь также содержитъ этотъ 
металлъ. Это явленіе тѣмъ ваяшѣе, что печень 
хотя и не исключителыюе, но главное мѣсто 
образованія цвѣтныхъ кровяныхъ клѣточекъ, 
которыя не ыогутъ развиться безъ яіелѣзистаго 
начала. Если извлечь y лягушки печень, то 
мояшо убѣдиться нрямымъ еосчитываніемъ, что 
кровь содержитъ гораздо меньше цвѣтиыхъ 
клѣточекъ въ срашіеиіи съ безцвѣтными. Уди-
вительно ли при такомъ сродствѣ печени къ 
металламъ, если въ ией находятъ ртуть или 
свинецъ нри внутреннемъ употребленіи соедн-
неній того или другаго ыеталла? Въ одномъ слу-
чаѣ отравленія ртутыо Горуиъ Безанецъ изслѣ-
довалъ многія ткани, и нашелъ ясные иризнаки 
ртути только въ печени. Ея не было въ сердцѣ , 
a въ ткани мозга были только слѣды. Ш а т е н ъ 
и Бувіе открыли y одыого человѣка умершаго 
отъ свинцоваго порошка, — свинецъ въ' мозгѣ 
и иечени. 

Чѣмъ плотнѣе твердая часть жииотнаго тѣ-
ла, тѣмъ она богаче ФосФорнокислою известыо. 
Такимъ образимъ зубы содерясатъ этой соли 
больше чѣмъ самыя кости. Бибра нашелъ за-
м ѣ ч а т е л ы і у ю с в я з ь между обиліемъ ФосФорио-
кислой извести и напряжеиіемъ, которому иод-
вергается кость. По его изысканіямъ, всего 
больше этой соли находилось въ голенной кости 
голенастыхъ нтицъ, въ бедренной кости рою-
щихся и въ верхнеплечевой y птицъ могучаго 
полета. 

Если въ пищѣ мало фосфорнокислой извести, 
то кости становятся гибкими, какъ y дѣтей, y 
которыхъ хрящи лишь ностеиенно превраща-
ются въ кости отъ воспринятія костяной земли. 
Размягченіе костей появляется y куръ, лишае-
мыхъ пиіци, содеряхащой известковыя соли. ІІа-
оборотъ избытокъ ФосФорнокислой извести при-
даетъ костямъ хрупкость, которую наблюдаютъ 
особенно y престарѣлыхъ людей. 

По этимъ Фактамъ видно существованіе закоиа 
незыблемаго и необходимаго сродства меяхду орга-
ническими тканями и неорганическими тканеобра-
зовательными веществами. IIa основаніи этого за-
кона, можно назвать Флуористый известковій ко-
стяною или зубною солыо, ФосФорнокислую соль 



и фосфорнокислую магнезію, мышечною солыо; 
хлористый натрій, — хрящевою солыо, a желѣ-
зо — волоснымъ металломъ. 

Правилыюе отношеніе уничтожающее всякос 
предположеніе случайности существованія мате-
ріяльныхъ частицъ въ ткаияхъ, набдюдаѳтся и 
въ жйдкоетяхъ, выдѣляемыхъ изъ крови посред-
ствомъ особыхъ выдѣлителышхъ органовъ, иа-
зываемыхъ желѣзами. Подобныя желѣзы: иечень, 
выдѣляющая желчь, почйй, выдѣляющія ненуж-
ныя жидкія вещества, и грудиая желѣза, выдѣ-
ляющая молоко. ФосФорнокислая извссть и со-
единеыія кали для ыолока столь же необходимы, 
какъ первая для костей, a іюслѣднія для мышцъ. 
Если сообразить, что главная часть тѣла со-
стоитъ изъ мяса и костей, то весьма ионятно, 
что молоко лучшая ішіца для новорожденнаго. 
Эта жидкость заключаетъ не только бѣлковыя 
тѣла, сахаръ и жиръ, представляющія три глав-
ные класса органическихъ веществъ , но так-
же неорганическія частицы, которыя мы дол-
жны считать главными основами тканей. Нйца, 
іюдобно молоку, отличаются обиліемъ солей, 
кали и фосфорнокислыхъ земель. В ъ слюнѣ пре-
обладаетъ хлористый калій, a въ жслудочномъ 
сокѣ хлористый ыатрій, котораго всего болѣе 
вт> жидкихъ изверженіяхъ. 

Наоборотъ бываетъ, что въ извѣстныхъ жидко-
стяхъ нѣтъ ни сколько извѣстной соли, распрост-
раненной впрочемъ ио всему тѣлу, напр. въ 
молокѣ нѣтъ ни сколько сѣрнокислыхъ солей, 
между тѣмъ какъ въ желчи и жидкихъ извер-
женіяхъ онѣ находятся постоянно. 

Соли выдѣляются изъ крови быстрѣе бѣлка 
и жировъ; оттого ясно, что въ крови меныле 
неорганическихъ частицъ нежели въ пищѣ . 
Изъ нихъ однако нѣкоторыя соединенія преоб-
ладаютъ въ крови, такъ что пепелъ послѣдней 
богаче иыи нежели принимаемая пища напр. 
пепелъ крови заключаетъ больше иоваренной 
соли нежели непелъ иищи. Изъ всѣхъ состав-
н ы х ъ частей кровянаго пепла, поваренная соль 
всего необходимѣе для крови и въ количествѣ 
она превосходитъ всѣ неорганическія вещества 
за исключеніемъ воды. 

Хотя пища и можетъ обусловливать умень-
шеніе или увеличеніе количества опредѣленныхъ 
неорганическихъ веществъ въ организмѣ , тѣмъ 
не менѣе существуютъ также извѣстныя не-
измѣнныя отношенія, которыя не колеблются 
отъ измѣненія пищи. Къ подобнымъ постоян-
нымъ отношеніямъ должно причислить количе-
ство поваренной соли въ крови. У собаки, ко-
торую 1 8 дней кормили однимъ мясомъ, нашли 
въ крови столько же поваренной соли, какъ и 
послѣ 2 0 - т и дневнаго кормленія хлѣбомъ. От-
носительно количества хлористаго калія и по-

варенной соли въ крови, Шмидъ не иашелъ ни 
какой разницы y разыыхъ илеменъ и при раз-
личной пищѣ . Ясный примѣръ самостоятельно-
сти такихъ отношеній органическихъ веществъ 
къ неорганическимъ въ животномъ тѣлѣ , иред-
ставляютъ превосходныя изслѣдованія Штрек-
кера о желчи. Х о т я въ иищѣ пережевывающихъ 
гквачку кали больше чѣмъ натра въ желчи, однако 
органическая желчная кислота соединена иочти 
только с ь однимъ натромъ. Рыбья желчь со-
держитъ аочти только слѣды кали. Напротивъ 
того y морскихъ рыбъ, которыя изъ окружаю-
щей среды могутъ поглотить безграничное ко-
личество натра, въ желчи сравнителыю больше 
кали чѣмъ y прѣсноводныхъ рыбъ. ІІодобныя 
же явленія замѣчены Форшгамеромъ y нѣкото-
рыхъ морскихъ растеній, содержащихъ болыпе 
кали чѣмъ натра. В ъ такихъ случаяхъ сродство 
къ веществу одерживаетъ верхъ надъ удобнымъ 
случаемъ поглотить извѣстное тѣло. 

Само собою разумѣется, что важность мине-
[»альныхъ частицъ при образованіи тканей, ни 
сколько не уменьшаетъ большаго значеыія ор-
ганическихъ веществъ . Напротивъ того, тѣмъ 
яснѣе опредѣлено отношеніе неорганическихъ 
веществъ къ органическимъ, и наоборотъ, тѣмъ 
іюлоікителыіѣе мы знаемъ, что извѣстное коли-
чсство неорганическихъ веществъ необходимо 
для крови, и что безъ него тѣло неизбѣжно по-
терпитъ вредъ. 

Важностью неорганическихъ составныхъ час-
тей организма объясняется, отчего улитки за-
ключающія въ своей твердой оболочкѣ много 
извести, рѣдко встрѣчаются на гнейсѣ , слюди-
стомъ сланцѣ и друвихъ каменныхъ породахъ, 
бѣдныхъ известыо, особенно когда почва не 
отличается роекошною растительностью. Также 
иоучительно наблюденіе, что жемчужная рако-
вииа, содержащая въ толстомъ черепѣ столь 
много извести, не встрѣчается въ водѣ , богатой 
известью, a если ее помѣщаютъ въ такую воду, 
то она умираетъ. Это наблюденіе доказываетъ, 
что пресыщеніе минеральными частицами столь 
же вредно, какъ и ихъ недостатокъ. Для жем-
чужной раковины достаточно если 1 0 0 0 частей 
воды содержатъ одну часть извести. Изъ жид-
кости, столь бѣдной известью, животное извле-
каетъ больше извести, нежели сродственныя ей 
раковины изъ водъ, болѣе богатыхъ этимъ ми-
неральнымъ веществомъ. 

Мы уже видѣли, что твердость костей куръ 
уменьшается если въ пищѣ н ѣ т ъ известковыхъ 
солей. Мульдеръ зналъ одно бѣдное семейство, 
страдавшее ломкостью костей, вслѣдствіе не-
достатка въ пищѣ , доставляющей крови не-
обходимое количество ФосФорнокислой извести. 
Всего же извѣстнѣе неблагопріятное дѣйствіе 



недоетатка желѣза въ кровн. Такой нёдостатокъ 
составляетъ одно изъ самыхъ грустныхъ яв-
леній нашего вѣка и является не только y од-
нѣхъ развивающихся дѣвушекъ, но и y жен-
щинъ и мужчинъ, которые въ новѣйшее вре-
мя столь многочисленны, что можно даже го-
ворить о существованіи блѣднокровнаго поколѣ-
нія. Къ сожалѣнію болѣзнь кроется гораздо 
глубже нежели въ крови: она заключается въ 
самой ткани. Мы уже замѣтили выше могучее 
дѣйствіе печени при обращеніи безцвѣтиыхъ 
клѣточекъ крови въ красныя. Врачамъ извѣстно, 
какъ часто приходится нробудить дѣятельность 
органовъ пищеваренія и особешю печени, прежде 
нежели приступишь къ вознаг|)ажденію въ крови 
недостающаго желѣза. Къ этимъ примѣрамъ 
присоединимъ еще слѣдующій. Съ незагіамят-
ныхъ временъ стараются открыть причину зоба 
и недостаточное развитіе всего тѣла, извѣстное 
подъ именемъ кретинизма. Самые свѣдущіе 
въ этомъ отношеніи людн полагаютъ главнѵю 
причину въ пищѣ , a именно въ изобиліи горь-
козема. Впрочемъ вода можетъ заключать много 
горькозема, не дѣйствуя на организмъ неблаго-
пріятно. Колодезиая пода вч> Родезѣ содержитъ 
въ пять разъ больше горькозема, нежели въ до-
линѣ Изеры и Шамуни, извѣстныхъ іго множе-
ству жителей съ зобами, тѣмъ не менѣе въ Ро-
дезѣ не страдаютъ ни зобомъ, ни кретинизмомъ. 
Кажется, что І І Іатенъ указалъ на болѣе вѣрную 
причину страданія при изысканіяхъ содержанія 

'іода въ природѣ. Ш а т е и ъ нашелъ іодъ въ поч-
вѣ , воздухѣ и водѣ, въ животныхъ и растені-
яхъ, молокѣ, яйцахъ и винѣ . Многіе недовѣряли 
выводамъ ІПатена, и высказывали подозрѣніе, 
что найденный имъ іодъ находился только въ хи-
мическихъ веществахъ, которыя онъ употреб-
лялъ для открытія присутствія этого вещества 
въ изслѣдываемыхъ тѣлахъ. ІІо Маршанъ также 
нашелъ іодъ во всѣхъ минеральныхъ водахъ, a 
Барраль и Мейракъ открывали его иногда въ 
дождевой водѣ. В с е г о рѣшительнѣе подтвердилъ 
вѣрность изысканій Ш а т е н а , ФЭНЪ Анкумъ, ко-
торый изслѣдовалъ колодезную воду различныхъ 
мѣстностей Голландіи, и вч> 8 3 случаяхъ только 
одинъ разъ не открылъ іода. Ф а н ъ Анкумъ 
нашелъ іодъ въ водѣ Рейна, Мааса, Ф е х т а и 
Эйселя, въ воздухѣ и дождевой водѣ. Послѣд-
нюю онж собиралъ въ различныхъ частяхъ Гол-
ландіи, a при 5 7 изслѣдованіяхъ не нашелъ 
въ ней іода только одинъ разъ. Этотъ изслѣ-
дователь предохранилъ себя о г ь подозрѣнія въ 
ошибкѣ тѣмъ, что предварительно убѣдился, 
что его реактивы для изслѣдованія сами по себѣ 
вовсе не содержали слѣдовъ іода. Зобъ часто 
исчеззетъ отъ врачебнаго употребленія іода, 
оттого Шатену пришло на мысль, что недоста-
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токъ іода въ водѣ и пищѣ главная причина 
зоба и кретинизма. Нзысканія, сдѣланныя no-
нынѣ , подтверждаютъ результаты Шатена . Имен-
но въ долинѣ Изера, гдѣ страждуш,іе зобомъ 
очень многочисленны, Ш а т е н ъ и Фурко, каж-
дый независимо одинъ отъ другаго, убѣди-
лись опытами въ недостаткѣ іода въ водѣ ч 
пищѣ . По мѣрѣ приближенія къ Алъпамъ по 
Ронской области отъ Ліона, воздухъ и дождь 
становятся все бѣднѣе іодомъ. Въ альпійскихъ 
долипахч., обращенныхъ къ Италій, Ш а т е н ъ не 
нашелъ іода, точно такъ же, какъ въ долинахъ, 
обращеиныхъ къ Франціи. 

В с ѣ долипы, гдѣ встрѣчается зобъ, отличают-
ся недостаткомъ іода, не только въ воздухѣ и 
дождѣ, но въ почвѣ и ея произведеніяхъ. В ъ 
Цюрихѣ , гдѣ также мпого зобастъіхъ, Надлеръ 
пе нашелъ іода въ воздухѣ , колодезной и озер-
ной водѣ, растеніяхъ ( p o t a m a g e t o n c r i spus , 
nas tur t ium of f ic inale) , хлѣбѣ , молокѣ и яй-
цахъ. Только одинъ разъ Надлеръ открылъ іодъ 
въ жидкости, выжатой нзъ бѣлка 1 8 яицъ. Хотя 
іода было очень мало, но его присутствіе об-
наружилось ясію. 

Какъ бы то пи было, пока должно еще счи-
таті, вопросъ относительно причины зоба, не-
рѣшелшымъ окопчателыю. Одио только возра-
женіе ііротивъ мнѣнія Шатена совершенно не-
осиовательно: замѣтили, что не всякій зобъ из-
лечивается отъ употребленія іода. ІІо педѣйствм-
тельность средства ничего еіце недоказываетъ. 
Хотя желѣзо ne no всѣхъ случаяхъ излечиваетъ 
блѣднокровіе, тѣмъ не менѣе болѣзнь заключает-
ся въ недостаткѣ желѣза. Разумѣется, что же-
лѣзо можетъ дѣйствоватв ЛІІШЬ поступивъ ас 
только въ желудокъ, no также въ кровъ и въ 
органъ отдѣленія краспаго велцества въ печень. 
Х о т я , въ большей части случаевъ, мы не умѣемъ 
угіравлять дѣйствіемъ неорганическихъ веществъ 
въ организмѣ , тѣмъ не менѣе отрицать важ-
ность минеральныхъ частицъ при образованіи 

! тканей, не возможно. Строеиіе и жизненность 
; органовъ обусловливаются необходимымъ иоли-

чествомъ неорганическихъ частиіуь. Въ иос.іѣд-
нее время обратили должное вниманіе на отно-
шеніе органическихъ веірествъ, къ отдѣльньшъ 
частямъ тѣла. Результаты изыеканій въ этомъ оі> 
ношеніи, не слѣдуетъ презрительно отвергать и.іи 
напротивг того, дѣлать себѣ , на ихъ основа-
ніи непомѣрныя надежды. Труды въ этомъ от-
ношеніи обѣщаютъ блестягцую будущность дл.я 
врачебнаго искусства и 'земледѣлія. 

Самые поразительные ФЭКТЫ не дозволяютъ бо-
лѣе оспаривать, что вещества, остаюиі,іяся иослѣ-
сгаранія, или такъ называемый пепелъ, суіцест-
венно нужны для образованія опредѣленныхъ 
Формъ тканей, также какъ и тѣ частицы, кото-

И-



рыя улетучиваются при сожиганіи. Безъ клее-
образовательнаго веіцества не можетъ быть кос-
ти, но она не существуетъ также и безъ ФОС-
Форнокислой извести, хрящъ безъ хлористаго 
натрія, кровь безъ желѣза, или слюна безъ хло-
ристаго калія. 

Человѣкъ образовался изъ воздуха и непла. 
Дѣятельность растенія вызвала въ немъ жизнь. 
Трупъ распадается въ воздухъ и прахъ, чтобы 
придать растеиіямъ новую Форму и повыя силы. 

О Б Р А Т К О Е Р А З В И Т І Е В Е Щ Е С Т В А В Ъ Ж И В О Т І І Ы Х Ъ . 

При новѣйшихъ у с п ѣ х а х ъ науки, ФИЗІОЛОГІЯ, 

или у ч е н і е о жизни животныхъ и растеній, об-
ратилась въ самую Физику и описаніе Формъ. 
Поглощеніе кислорода ііри дыханіи ме только 
основа развитія тканей, но также причина об-
ратнаго развитія, безъ котораго нельзя предста-
вить себѣ жизни. Измѣненіе вещества и Формы 
въ отдѣльныхъ частяхъ, гіри неизмѣнности общей 
Формы, составляетъ тайну животной жизни. Без-
цвѣтныя клѣточки, проходящія вмѣстѣ съ кровыо 
по всему тѣлу, черезъ шесть часовъ обраща-
ются въ красныя, которыя существуготъ не бо-
лѣе трехъ недѣль, растворяются и замѣняются 
другими. Подобнымъ же образомъ распадаются 
остальныя части тѣла безпрерывно возобновля-
ясь. Кислородъ, вдыхаемый ртомъ, ноступаетъ 
въ дыхательныя трубки, которыя развѣтвляются 
и оканчивэются на тончайшихъ клѣточкахъ пу-
зырьками. Стѣнки такихъ пузырьковъ окружены 
тѣсною сѣтью волосныхъ сооудовъ. Воздухъ, 
дошедшій до легочныхъ нузырьковъ, ироникаетъ 
сквозь стѣнки послѣднихъ и волосныхъ сосудовъ 
въ кровь, вмѣстѣ съ которою доходитъ до серд-
ца. Этотъ органъ, посредствомъ своихъ сокра-
щеній, перемѣщаетъ кровь въ такъ называемый 
большой кругъ обращенія, вслѣдствіе чего все 
тѣло новсюду напитывается кислородомъ. Сквозь 
стѣнки тончайшихъ быощихся жилъ, кислородъ, 
проникаетъ въ самыя ткани. ІІроисходитъ го-
рѣніе, которое превращаетъ составныя части 
крови въ тканеобразовательныя вещества . Су-
хцествующія же ткани, соединяясь съ кислорѳ-
домъ, распадаются, потому что дальнѣйшее раз-
витіе вещества , уже принявшаго опредѣленную 
органическую Форму, уже не способно создать 
новый органическій образъ. Мясное волокно 
нревращается въ креатинъ, щелочной креати-
нинъ и инозиновую кислоту. Другими словами, 
изъ бѣлковаго веіцества высшаго органическаго 
состава, возникаютъ другія азотистыя вещёства , 
болѣе богатыя кислородомъ. Инозиновая или мяс-
ная кислота, которая, по изысканіямъ Либиха, 
особенно обильна въ мясѣ куръ, вообще одно 
изъ азотистыхъ веществъ , чрезвычайно бога-
т ы х ъ кислородомъ. 

Къ величайшимъ заслугамъ Либиха, относит-
ся то, что онъ геніяльною своею прозорливостью 
постигъ, что упомянутыя три вещества не бо-
лѣе какъ переходныя ступени отъ мяснаго во-
локна къ окоичательному его расиаденію въ ве-
щества, извергаемыя изъ тѣла выдѣлительными 
органами. Такое значеніе этихъ веществъ обна-
руживается уже въ ихъ составѣ , и окончатель-
но подтверждается тѣмъ, что креатининъ рас-
падается на другую щелочь и мочевину, кото-
рая составляетъ Дюслѣднее азотистое ироизвс-
деніе сгаранія тканей при дыханіи. 

Креатинъ, креатининъ и инозиновая кислота не 
единственныя нереходныя тѣла отъ бѣлка къ мо-
чевинѣ . Шереру удалось открыть въ селезенкѣ 
нереходное тѣло отъ бѣлка къ мочевой кислотѣ . 
Это веіцество отличается отъ послѣдней ыень-
шимъ количествомъ кислорода. Наконецъ, въ 
тканяхъ пашли и конечныя азотистыя произве-
денія животнаго организма. Открыли мочевую 
кислоту также въ мышцахъ аллигатора и въ лег-
кихъ быка. 

Самая же мочевая кислота составляетъ не бо-
лѣе какъ переходъ къ мочевинѣ, какъ убѣдили 
насъ изысканія Либиха. Если эту кислоту ири-
водятъ въ прикосновеніе съ перекисью свинца, 
легко отдающею часть своего кислорода, то она 
распадается на мочевину и щавелевую кислоту. 

Послѣднюю ступень азотистаго растворимаго 
выдѣляемаго вещества , слѣдовательно мочевину, 
на іши и въ самыхъ ткамяхъ организма, a имен; 
но въ водной влагѣ глаза, въ мышцахъ лягу-
шекъ, лишенныхъ печени, въ мышцахъ, серд-
цѣ и мозгѣ страждущихъ холерою, въ выпотѣ-
ніи подреберной плевы и околосердечной сумки 
и, наконецъ, въ мышцахъ казненнаго, вовсе не 
страдавшаго судорогами. 

ІІрошло немного лѣтъ съ того времени, какъ 
нрииялись слѣдить за иродуктами преобразо-
ванія бѣлка въ живомъ организмѣ и, не смотря 
на то, сущеетвуютъ уже многія наблюдепія, 
несомнѣнно убѣждающія, что бѣлковыя тѣла сга-
раютъ точно такъ же, какъ и сахаръ. Горѣніе 
нроисходитъ, однако, медленно и оттого обра-
зуются сначала вещества, богатыя углеродомъ. 
Лейцинъ, который уже давно иолучали въ хи-
мическихъ лабораторіяхъ посредствомъ дѣйст-
вія кислорода на бѣлковыя и клееобразователь-
ныя вещества, найденъ теперь въ селезенкѣ , 
щитообразной желѣзѣ , легкихъ и лимФатиче-
скихъ желѣзахъ y здоровыхъ. Кромѣ того, это 
тѣло открыли y больныхъ въ печени и мозгѣ . 
По изысканіямъ Горупа Безанеза, поджелудоч-
ная желѣза содержитъ творожистое тѣло, кото-
рое отличается меньшимъ содержаніемъ углеро-
да и водорода и большею растворимостыо въ 
спиртѣ , нежели настояіцая тво|)ожина. Тиро-



зинъ богаче кислородомъ, нежели лейцинъ, и 
его нашли Фрерихсъ и Штеделеръ въ бычачьей 
селезенкѣ и поджелудочной желѣзѣ . Легкія со-
держатъ тауринъ, сѣрнистое вещество, проис-
ходящее отъ сѣрнистой желчной кислоты; тотъ 
же самъ продукгь разложенія бѣлка, Фреыи и 
Валансьенъ нашли въ мясѣ черенокожныхъ. Од-
иажды Клоэтта открылъ въ бычачьей почкѣ это 
же вещество, между тѣмъ, какъ обыкновешю 
онъ извлекалъ изъ нея только болѣе сѣрнистыя 
и углеродныя и менѣе кислородныя тѣла. Изъ 
приведенныхъ веществъ лейцинъ и тирозинъ 
обыкновенныя произведенія гніенія бѣлковыхъ 
и клееобразовательныхъ веществъ и рога. 

Послѣдній продуктъ разложенія азотистыхъ ве-
ществъ составляетъ амміакъ. И его Фрерихсъ 
и Штеделеръ нашли однажды въ различныхъ 
желѣзахъ y теленка, a Шмитъ открылъ сложный 
амміакъ (именно меѳиламміакъ) въ сѣтчатой обо-
лочкѣ глаза. 

По такимъ Фактамъ, видно, что въ живомъ 
тѣлѣ образуются тѣ же ступени распаденія бѣлко-
ваго вещества , что и въ лабораторіи химика или 
даже при самопроизвольномъ гніеніи.То, что до-
стигло въ живомъ тѣлѣ послѣднихъ предѣловъ 
распаденія, извергается изъ него, какъ вещество 
уже неводное для жизни. 

Углекислота составляетъ послѣднюю степень 
обратнаго развитія или преобразованія безазот-
ныхъ веіцеетвъ. Замѣчателыю, что въ прежнія 
времена въ ФИЗІОЛОГІИ И органической химіи до-
вольствовались тѣмъ, что углекислоту, выдыхае-
маго воздуха приписывали сгаранію углерода, 
вовсе не сирашивая въ какой Формѣ сгараетъ 
углеродъ въ организмѣ или даже представляли 
себѣ , что горитъ чистый углеродъ, которэго 
однако въ тѣлѣ вовсе ыѣтъ. Безазотныя веіце-
ства тканей, жиръ и жирообразовательныя тѣла, 
такимъ образомъ доходятъ постепенно до послѣд-
ней ступени обратнаго развитія, и наконегдъ 
распадаются на углекислоту и воду. ІІромежу-
точныя степени между сахаромъ и жиромъ съ 
одной стороны и углекислотою и водою съ дру-
гой, составляютъ: молочная, бутировая, укеус-
ная, янтарная, муравейная и щавелевая кисло-
ты. ІІачиная огь бѵтировой кислоты, каждая, 
слѣдуюіцая въ прпведенномъ рядѣ, отличается 
отъ предъидуіцей большимъ содер/каніемъ кисло-
рода. Муравейная кислота отъ повлощенія кис-
лорода обрэщается въ щавелевую кислоту и 
воду. Соединеніе этой кислоты съ водою сга-
раетъ въ углекислоту, между тѣмъ, какъ вода 
выдѣляется. 

В ъ новѣйшее время убѣдились, что молочпая 
кислота іюстоянно маходится в.ъ мясѣ . Эту кис-
лоту открыли также въ мозгѣ, потомъ въ іюдже-
лудочной желѣзѣ , селезенкѣ , щитообразной же-

лѣзѣ и другихъ желѣзахъ. Янтарная кислота 
замѣчена въ больной печени, многихъ желѣзахъ 
селезенкѣ и щитообразной желѣзѣ . Бутировая, 
уксусная и муравейная кислота содержатся въ 
ыясѣ также какъ и молочная; въ селезенкѣ 
уксуснокислое желѣзо. ІДавелевая кислота из-
влечена изъ слизи и изъ мышцъ лягушекъ, 
дишенныхъ печени. В с ѣ эти кислоты, отъ окон-
чательнаго сгаранія въ тѣлѣ , превращаются въ 
углекислоту и воду. 

Углекислота, углекислыя соли и вода нахо-
дятся во всѣхъ тканяхъ. Сгараніе, отъ котораго 
въ тканяхъ являются углекислота и вода, про-
исходитъ совершенно безъ вліянія кровообра-
щенія. Если кусокъ мяса, отдѣленный отъ тѣла, 
кладутъ н а в о з д у х ъ , то процессъ сгаранія, про-
исходитъ также какъ въ живомъ тѣлѣ . При кро-
вообращеніи, масса крови подводитъ къ тка-
нямъ кислородъ; въ этомъ случаѣ , онѣ не-
гюсредственпо окружены сожигающимъ нача-
ломъ. В ъ отдѣлыіыхъ тканяхъ происходитъ на-
стоящее дыханіе, т . е . углекислота выдѣляется 
и замѣняется кислородомъ. Такое медленное го-
рѣніе составляетъ самую суіцность дыханія, въ 
которомъ притокъ кислорода къ легкимъ, есть 
не болѣе, какъ необходимое послѣдствіе выдѣленія 
углекислоты. 

11о мѣрѣ накопленія растворимыхъ продук-
товъ обратнаго развитія въ тканяхъ, они про-
никаютъ въ кровь, почему послѣдняя и содер-
житъ креатинъ и креатининъ, мочевину и мо-
чевую киелоту, муравейную и угольную кис-
лоты. В ъ присутствіи этихъ веществъ трудно 
было убѣдиться имеино потому, что они нахо-
дятся въ крови. Углекислота, постѵпающая съ 
кровью въ правый желудочекъ сердца, прони-
каетъ сквозь двойныя стѣнки волосныхъ сосу-
довъ въ пузырьки легкихъ также какъ кислородъ 
изъ пузырьковъ въ волосные сосуды. Другими 
словами, происходитъ обмѣнъ кислорода на угле-
кислоту по общимъ законамъ обмѣна газовъ. 
Приэтомъ дѣйствуетъ еще сжиманіе груди при 
дыхательныхъ движеніяхъ; извергается столбъ 
воздуха, насыщенный углекислотою. Нослѣ вы-
дыхапія слѣдуетъ немедлеино вдыханіе. Грудь 
расширяется и наполняется воздухомъ богатымч, 
кислородомъ, и процессъ обмѣна возобновляется. 
Легкія составляютъ центръ обмѣна. Углекис-
лота извергается во внѣшшою природу, и до-
ставляетъ матеріялъ для украшенія зеленѣю-
хцихъ горъ и долинъ. Углеродъ замѣняется въ 
легкихъ кислородомъ. Кровь, получившая кисло-
родъ описаннымъ уже путемъ, постугіаетъ въ 
сердце, оттуда по сосудамъ во всѣ чаети тѣла, 
гдѣ снова начинается всеобщее сгараніе, кото-
рое, въ видѣ литанія и обратнаго развитія, воз-
буждаетъ главную дѣятельность животной жизни, 



Дыханіе освобождаетъ организмъ отъ значи-
тельной части углекислоты, между тѣмъ какъ 
съ помощью поч"екъ выдѣляются сгорѣвшія рас-
творимыя части крови, мочевина, мочевая кис-
лота, креатинъ и креатининъ. Эти вещества 
выдѣляются дотого быстро, что необходимы са-
мыя тщательныя изысканія, чтобы слѣдить за 
ними 110 пути крови. Ио количеству выдѣляе-
мыхъ веществъ можно изыѣрять и дѣятель-
ность организма. Чѣмъ значительнѣе нанряже-
ніе, которому подвергаются отдѣльныя ткани, 
тѣмъ быстрѣе распадаются ихъ составныя части, 
которыя извергаются легкими и иочками въ видѣ 
газа и жидкоети. При усиленной дѣятельности, 
продукты органическихъ тканей заключаются 
ѵже въ нихъ самихъ. Дѣятельность мьішцъ 
состоитъ въ сокращеніи волоконъ, которыя за-
ставляютъ двигаться кости, наподобіе рычаговъ. 
Чѣмъ болѣе напрягаются мышцы, тѣмъ обиль-
нѣе въ нихъ, по изслѣдованіямъ Берцеліуса, мо-
лочная кислота. Спокойныя мышцы не содер-
жатъ кислоты. В ъ постоянно дѣятельномъ серд-
цѣ больше креатина, чѣмъ въ мясѣ и другихъ 
частяхъ тѣла. Птицы богаче другихъ живст-
ныхъ креатиномъ и, при равномъ вѣсѣ , выдыха-
ютъ вдевятеро больше углекислоты, нежели лю-
ди. Инозиновую кислоту Либихъ открылъ въ 
ыясной жидкости курицы. Сильному дыханію со-
отвѣтствуетъ и сильное преобразованіе бѣлка и 
жира. Количествомъ углекислоты, воды и моче-
вины, выдѣляемой человѣкомъ въ данное время, 
измѣряе-тся сила обмѣна вещества въ его тѣлѣ , 
a обмѣнъ веіцества составляетъ мѣру дѣятель-
ности; мужчины выдѣляютъ продуктовъ преобра-
аованія больше женщинъ, a дѣти еіце меньше 
женщинъ, въ сравненіи съ вѣсомъ ихъ тѣла. 
ГІодъ старость , количество выдѣленій также 
очень уменьшаегся. Самая сильная жизненная 
дѣятельность обнаруживается между 3 0 и 4 0 
лѣтнимъ возрастомъ. 

Выдѣленія совершаются не только легкими, 
почками и кишечнымъ каналомъ, но также и 
кожею, до которой кислородъ доходитъ вмѣстѣ 
съ кровью. Съ поверхности кожи также выдѣ-
ляется углекислота, обмѣниваюідаяся на кисло-
родъ также, какъ въ легкихъ, почему совершен-
110 вѣрно говорятъ о кожномъ дыханіи. 

Кишечный каналъ, кромѣ назначенія раство-
рять питательныя частицы и иридавать иыъ Фор-
му, въ которой онѣ могутъ ироникнуть въ со-
суды, долженъ еще выводить изъ тѣла всѣ не-
растворимыя вещества, a также желчь, желу-
дочный сокъ и слизь. В с ѣ три послѣднія тѣла 
еодержатъ азотъ, и потому составляютъ иро-
дукты органическаго развитія бѣлка крови; вы-
иадающіе волосы, слущивающаяся и стираю-
щаяся кожица съ кожи и внутреннихъ ноло-

стей и ногти, также принадлежатъ къ выдѣляе-
мымъ Формамъ бѣлка, изыѣненнаго кислородомъ. 

Впрочемъ, дѣятельность кишекъ и кожи, от-
носителыю отдѣленія, далеко не такъ значи-
тельна, какъ легкихъ. 

Сѣра и ФОСФОРЪ бѣлковыхъ тѣлъ сгараютъ 
въ сѣрную и ФосФорную кислоты, которыя раз-
лагаютъ углекислый натръ крови. Эти кисдоты 
являются въ видѣ раствориыыхъ солей въ жид-
кихъ выдѣленіяхъ, и количество этихъ солей уве-
личивается въ выдѣленіяхъ, соотвѣтственно ко-
личеству извергаемыхъ азотистыхъ веществъ . 
Вообще характеристично, что тѣла образующія 
ткани, сопровождаются неорганическими чаети-
цами, не только при развитіи тканей, но гакже 
и ири обратномъ развитіи въ извергаемыя ве-
щества . 

Обмѣнъ вещества составляетъ мѣру жизни, и 
оттого, само собою разумѣется, что y самыхъ 
сильныхъ с у щ е с т в ъ ироисходитъ всего быстрѣе . 
Всякая усиленная дѣятельность влечетъ за со-
бою и болѣе быстрый процессъ обратнаго раз-
витія. 'Гѣлесное напряженіе увеличиваетъ не 
только испареніе, но также и количество извер-
гаеыыхъ газовъ, азотистыхъ веществъ и солей. 
Но новѣйшимъ опытамъ Герлаха извѣстно, что 
человѣкъ, находящійся въ силыюмъ движеніи 
въ теченіе 9 часовъ, выдѣляетъ кожею столь-
ко кислорода, сколько при обыкновенныхъ усло-
віяхъ въ продолженіи сутокъ, a y лошади, бѣ -
гущей рысью, количество выдѣленія газа въ 
1 7 0 разъ больше, чѣмъ въ спокойномъ состоя-
ніи. Одинъ англійскій скороходъ, который въ 
1 0 0 часовъ пробѣжалъ 1 , 5 0 0 верстъ , послѣ 
такого необычайнаго напряженія лишился не 
менѣе 3 0 Фуитовъ в ѣ с а . Усиленная дѣятель-
ность мозга производитъ то же самое что и 
сильноѳ напряженіе мышцъ. Голодъ не что иное, 
какъ ощущеніе недостатка вещества въ крови 
и тканяхъ. Количество выдѣленій умножается 
о г ь дѣятельности мозга, также какъ и отъ дви-
женій члеиовъ. 

Извергаемыя вещества, no изложеннымъ нами 
Фактамъ, возникаютъ въ тканяхъ отъ медлен-
иаго горѣнія. Должно однако замѣтить, что об-
ратное развитіе пачинается уже въкрови, потому 

I что гдѣ есть кислородъ, тамъ вещества и горятъ. 
Конечно, главныя вещества, во время краткаго 

; ихъ пребыванія въ крови, могутъ догорѣть не 
до состоянія всществъ извергаемыхъ, a только 
до степени образовательнаго ыатеріяла. Высшую 
степень обратиаго развитія претергіѣваютъ жи-
ры, которые отчасти сгараютъ въ углекислоту 
и воду, значитъ достигаютъ послѣднихъ степе-
ней распаденія. Вообще въ кровь ироникаетъ 
сквозь стѣнки сосудовъ меньше жира, чѣмъ бѣл-
ка; при всемъ томъ количество жира умень-



шается скорѣе чѣмъ бѣлка. Жиръ выступаетъ 
изъ соеудовъ мвдленнѣе бѣлка, оттого и можно 
понять быстрое его исчезаніе вслѣдствіе сгара-
нія. В ъ связи съ этимъ ФЭКТОМЪ, вѣроятно, на-
ходится и увеличеніе выдѣлемія углекислоты при 
пищевареніи. Водка, вино и ииво также сгара-
югь . Спиртъ, находящійся во всѣхъ упомяну-
тыхъ напиткахъ, егараетъ точно, какъ на воз-
духѣ при 3 0 до 4 0 ° въ уксусную кислоту, 
обращаясь, можегь быть, сперва въ алдегидъ, 
веіцество, содержащее меньше кислорода, не-
жели уксусная кислота. Эта кислота составляетъ 
продуктъ иенолнаго егаранія спирта. При даль-
нѣйшемъ поглощеніи кислорода, уксусная ки-
слота превращается въ щавелевую, a поелѣдняя 
в ь угольную. 

В с ѣ измѣненія, претерпѣваемыя кровыо отъ 
дыханія, объясняются сгараніемъ и выдѣленіемъ 
воды. Огъ горѣнія, кровь боевыхъ жилъ содер-
житъ болыпе волокнины и меньше жира, не-
жели кровь, котюрая еще не поглотила жира 
или не дышала. Бѣлокъ крови боевыхъ жилъ, 
отъ поглощенія кислорода, обратился въ волок-
нину, a жиръ отчасти въ углекислоту и воду. 

В ъ выдыхаемомъ воздухѣ углекислоты и воды 
всегда болыпе, чѣмъ въ атмосФерѣ. Протекая 
гіо волоснымъ сосудамъ легкихъ, кровь отдаетъ 
легочнымъ пузырькамъ воду. Оттого кровь, при-
текающая къ легкимъ, богаче водою, чѣмъ те-
кущая отъ нихъ къ сердцу. Вообще кровь бо-
лѣе тонкихъ и небьющихся жилъ всегда богаче 
водою, чѣмъ кровь быощихся жилъ, что впро-
чемъ нѣсколько противурѣчитъ тому, что кровь 
нижней полой вены, отдавшей много воды по-
чечнымъ отдѣленіямъ и желчи, бѣднѣе этою вла-
гою, чѣмъ быоіціяся жилы. Вмѣстѣ съ измѣне-
ніемъ состава въ крови происходятъ и измѣне-
нія ея свойствъ. Темнокрасная кровь, не со-
держащая свободнаго кислорода, становится отъ 
дыханія свѣтлокрасною. Кровь виноградниковой 
улитки отъ кислорода синѣетъ, a отъ углекис-
лоты обезцвѣчивается. 

Мы уже видѣли, что кровь съ одной сто-
роны отдаетъ тканямъ вещества для ихъ об-
разованія, a съ другой поглоіцаетъ изъ нихъ 
распавшіяся частицы. Такой обмѣнъ вещества 
происходитъ съ изумительною быстротою. Сред-
нимъ числомъ голодающіе люди живутъ двѣ не-
дѣли. При наступленіи голодной смерти, тѣло 
различныхъ позвоночныхъ животныхъ лишаетея 
7 / 1 0 первоначальнаго свосго в ѣ с а . Если нред-
ставить себѣ , что такая потеря моікет-ъ продол-
жаться, не обусловливая голодной смерти, то 
человѣкъ истратилъ бы самого себя въ 3 5 дней. 
При достаточномъ доставленіи пищи, тѣло взрос-
лаго сохраняетъ свой в ѣ с ъ . При употребленіи 
пищи, обмѣнъ вещества происходитъ, однако, 

гораздо быстрѣе, чѣмъ y голодающаго, почему 
весьма вѣроятно, что въ 2 0 или 3 0 дней, боль-
шая часть живаго тѣла мѣняетъ свое веще-
ство. 

Лѣтомъ Барраль въ сутки терялъ приблизи-
тельно у ) 4 своего в ѣ с а , a зимою даже У 1 2 . 
Впрочемъ, y отдѣльныхъ личностей такая поте-
ря бываетъ неодинакова: полковникъ Лаунъ въ 
Сарлуисѣ нашелъ, что среднимъ числомъ онъ, 
при правильномъ образѣ жизни, теряетъ въ 
сутки у 2 4 вѣса своего тѣла. Такая потеря по-
крывается уиотребляемою пищею и вдыхае-
мымъ кислородомъ, который также постуііаетъ 
въ кровь и доставляетъ вёщество для образо-
ванія тканей также, какъ и кушапья. По этиыъ 
двумъ наблюденіямъ должно полагать, что ве-
іцество тѣла обмѣнивается въ теченіе 1 2 , 1 4 
или 2 2 дией. 

Либихъ другимъ путемъ опредѣлилъ также 
быстроту обмѣна вещества . Во взросломъ безъ 
большой ошибки можно полагать среднимъ чис 
ломъ 1 1 килограммовъ ( 2 7 русскихъ Фунтоьг) 
крови. Кислорода, вдыхаемаго въ четыре или 
пять дней достаточно для уничтоженія всего уг-
лерода и водорода, содержащагося въ упомяну-
томъ количествѣ крови. Эта жидкость состав-
ляетъ приблизительно пятую часть вѣса всего 
тѣла взрослаго. Если 5 дней достаточно, чтобы 
уничтожить всю кровь, то все тѣло должно 
уничтожиться въ 5 X 5 или 2 5 дней. Молешотъ 
и МарФельсъ нашли, что цвѣтныя кровяныя клѣ-
точки барана, введенныя въ кровь лягушки, в ь 
большомъ количествѣ , совершенно исчезли при-
близительно въ 17 дней. Обмѣнъ вещества у 
лягушекъ пройсходитъ медленнѣе чѣмъ y тепло-
кровныхъ животныхъ, почему можно полагать, 
что кровяныя тѣльца y человѣка возобновляются 
менѣе, чѣмъ въ 1 7 дней. 

Единогласіе результатовъ изысканій, произ-
веденныхъ тремя разными путями, достаточно 
удостовѣряетъ въ вѣрности предположенія, что 
нужно не болѣе 3 0 дней, чтобы придать тѣлу 
другой составъ. Слѣдовательно 7 лѣтъ, въ ко-
торые, по народноыу мнѣнію, обновляется тѣло, 
не болѣе какъ преувеличеніе дѣйствительности. 
Какъ ни кажется такая быстрота уничтожѳнія ве-
щества поразительною, ее , однако, поддерживаютъ 
разныя наблюденія. Такимъ образомъ ІПмаль на-
шелъ, что жаворопки въ теченіе дня, теряютъ 
жиръ, накопившійся ночью. Мы ужезамѣтили вы-
ше, что клѣточки образуются въ крови изъ пиіце-
выхъ веществъ въ продолженіе 7 или 8 часовъ. 
Кромѣ того, кто не знаетъ, что уже въ н ѣ -
сколько дней человѣкъ можетъ исхудать до того, 
что его не узнаемъ? 

Убѣдившись въ быстротѣ обмѣна вещества , 
мы уже ne изумляемся, что no знаменитымъ изы-



сканіямъ Биддера и Шыидта, взрослый въ 5 9 ; 
килограммовъ ( 1 4 4 Фунта) вѣсомъ, выдѣляетъ 
въ день ночти 1 * / і 0 килограмма (болѣе 3 фун-
товъ) слюны, болѣе килограмма желчи и около 
1 4 килограммовъ желудочнаго сока. Слѣдова-
тельно, если курильщикъ имѣетъ дурную при-
вычку плевать, то онъ можетъ извергнуть въ 
.ІИДѢ слюны У 4 3 часть вѣса своего тѣла въ сут-
ки. В ъ теченіи сутокъ около % вѣса тѣла обра-
іцается по крови въ видѣ желудочнаго сока. 

Различныя особы обмѣниваютъ вещество не 
съ одинаковою быстротою. Мы уже упоминади о 
разницѣ быстроты обмѣна y мужчинъ, жен-
ідинъ, дѣтей и старцевъ. У работниковъ и стар-
цевъ обмѣнъ происходитъ въ болѣе короткое 
вреыя, нежели y людей незанятыхъ. У людей, 
болѣе живущихъ падеждами и страстями, кровь 
движется сильнѣе, a вмѣстѣ съ тѣмъ ііроисхо-
дитъ быстрѣе и обмѣнъ вещества , почему ОІІИ 

живутъ скорѣе и тѣлесно. 
Воспринятіе шпци вовсе не противоположно 

восприиятію кислорода, ВЪ ТОМЪ смыслѣ , что 
часть пищи сжигается и служитъ средствомъ 
для дыханія, междѵ тѣмъ, какъ другая часть 
идетъ на образованіе тканей. Пища, образую-
іцая гкани и постепешю распадающаяся па из-
вергаемыя веіцества, одно и то же тѣло, на раз-
личныхъ ступеняхъ развитія. О г ь пищеваренія, 
пищевыя веідества превращаются въ составныя 
части крови, которыя измѣняются отъ кислоро-
да въ ткани, претерпѣватоіція отт> того же дѣя-
теля обратное развитіе или распаденіе. Обрат-
ное развитіе, въ суіцности, ие болѣе какъ мед-
ленное сгараніе жира и бѣлка, клееобразователь-
наго и упругаго веіцества. Послѣднія стугіени 
горѣнія составляютъ углекислота, вода, a также 
мочевина и амміакъ. ГІока сохраияется равно-
вѣсіе образованія крови и выдѣленія, въ тѣлѣ н е і 
измѣняется количество запаса вещества . Такое 
равновѣсіе наблюдаютъ y взрослаго. Человѣка 
въ 3 0 или 4 0 лѣтъ можно взвѣшивать много 
дней сряду, не замѣчая увеличенія илй умень-
шенія вѣса , которое не объясняется предъиду-
щимъ принягіѳмъ пищи или выдѣленіемъ. У ста-
рика такого равновѣоія не с у щ е с т в у е т ъ . Пище-
вареніе y него уже не такъ сильно, какъ въ цвѣ-
тѣ лѣтъ. Между тѣмъ дѣйствіе кислорода нро-
должается, a вмѣстѣ съ тѣмъ и обратное раз-
витіе тканей. Оттого сгіерва уменьшается коли-
чество питательиаго ветцества, которое замѣтно 
не только по взвѣшиванію, н о т а к ж е и по наруж-
ному виду тѣла. Части, содержаіція много вла-
РИ, какъ напр. глазное яблоко, наполнены Me-
n t e плотно, и роговая оболочка оттого сплющи-
вается, почему прежняя близорукость постепен-
но уменынается и даже переходитъ въ дально-
зоркость. Кости стариковъ теряютъ отчасти 

прежшою упругоеть но меньшему содержанію 
влаги. Горятъ нреимущественно органическія со-
ставныя части организма, почему и накопляет-
ся сравнигельно болѣе солей, особенио землис-
тыхъ. Кости становятся богаче известыо и болѣе 
ломки, a въ стѣнкп сосудовъ и заслонки по-
слѣднихъ, отлагаются землистыя вещества . 

Если новообразованіе слабѣе обратнаго раз-
витія, то исчезаніе тканей составляетъ неиз-
бѣжное послѣдствіе такого нарушенія равновѣ-
сія. Нижняя челюсть истончается, что обнару-
живается y стариковъ пріостреніемъ нодбородка. 
Подкожный яіиръ отчасти нсчезаетъ, и оттого 
кожа сморщивается. Истончавшіяся мышцы бо-
лѣе ие способны напрягаться съ прежнею си-
лою, и не могутъ поддерживать спиннаго хребта: 
голова опуекается, a спина сгорбливается, такт. 
что прямая осанка y стариковъ рѣдкость. Голо-
совыя связки становятся суше и лишаются гиб-
кости и упругости, и оттого голоеъ стано-
вится грубымъ и незвучнымъ или тонкимъ и 
сиплымъ. Съ 5 0 лѣтняго возраста начинаетъ 
уменьшатьея и вѣсъ мозга. СОІІЪ с о д ѣ й с т в у е т ъ 
развитію тканей, которыя накопляются доволь-
но быстро y младенцевъ болѣе спяіцихъ, не-
жели неспящихъ. Сонъ no этому оказывается 
не только непосредственно нолезнымъ тѣмъ, что 
отъ уменьшенной дѣятельности мышцъ и мозга 
трата вещества умеиьшается, по также и не-
посредственно усиленнымъ развитіемъ ткани. 
У старцевъ, столь часто страждущихъ безсон-
ницею, новообразованіе подавляется и недоста-
токъ сна еіце болѣе увеличиваетъ нарушеніе 
равновѣсія образованія крови и обратнаго раз-
витія тканей. Вмѣстѣ съ іютерею вещества те-
ряется и сила. Старецъ медлепно подвигается 
къ евоему концу. Состоаяніе дряхлости не болѣе, 
какъ уменьшеніе вещества въ тѣлѣ . 

ОврдтНОЕ РАЗВИТІЕ В Е Щ Е С Т В А ВЪ Р А С Т Е Н І Я Х Ъ . 

Вода и углекислота главныя вещества, достав-
ляюідія растеніямъ матеріялъ для построенія нхъ 
тѣла- Изъ этихъ двухъ простыхъ соединеній 
вода заключаетъ столько кислорода, сколько его 
находитея въ самыхъ распространенныхъ состав-
ныхъ частяхъ растеній, въ отношеніи къ водо-
роду. Клѣтчатка состоитъ изъ углерода, водо-
рода и кислорода. Послѣдніе два элемента нахо-
дятся въ клѣтчаткѣ совершенно въ томъ же от-
ношеніи, какъ и въ водѣ, почему часго говорятъ, 
что клѣтчатка представляетъ соединеніе воды съ 
углеродомъ, хотя это и не вѣрно. Дѣйствительно 
нѣтъ ни одного Факта, доказываюідаго, что во-
дородъ и кислородъ заключается въ клѣтчаткѣ 
дѣйствительно въ видѣ воды. Мы знаемъ только 
положительно, что клѣтчатка образуется изъ 



ЕОДЫ и углекислоты. Чтобы однако это расти- j  
тельное вещество возпикло, по крайней мѣрѣ въ 
углекислотѣ , болѣе богатой кислородомъ нежели 
вода, слѣдуетъ потерять часть кислорода. Изъ 
поглоіценной углекислоты и воды, раетеніе удер-
живаетъ углеродъ и водородъ, и выдѣляетъ столь-
ко кислорода, сколько нужно для образоваиія 
клѣтчатки. 

Крахмэлъ, камедь, сахаръ и растителыіая 
слизь существенно иоходятъ на клѣтчатку въ 
томъ отношеніи, что содержатъ ие больше кис-
лорода, чѣмъ находится въ водѣ, входяідей въ 
ихъ составъ. Слѣдовательно изъ углекислоты и 
воды образующіяся камедь, клѣтчатка, крахмалъ 
и сахаръ непремѣнно выдѣляютъ изъ растеиія 
кислородъ. 

Стѣики старыхъ клѣтокъ состоятъ не изъ од-
ной клѣтчатки, но также изъ древясины, отлагаю-
щейся иа клѣтчатку. Древясина позднѣйшее 
ироизведеніе развитія клѣтчатки, изъ которой 
древесное вещесгво можетъ образоваться только 
при потерѣ кислорода. 

Еіце бѣднѣе кислородомъ пробковое вещество, 
часто входящее въ составъ клѣтокъ, гіокрываго-
щихъ поверхностныя части растеній. КартоФель 
иокрытъ многими слоямп пробковыхъ клѣтокъ. 
Нѣжные растительные волоски и шипы очень 
часто также покрыты топкимъ слоемъ пробко-
ваго вещества. Когда варятъ твердую оболочку 
сѣмянъ костяіжовыхъ илодовъ въ азотной кис-
лотѣ, то раздѣляются клѣточки шелухи, кото-
рыя были прежде сдерживаемы слоемъ пробко-
ваго вещества . Отъ азотной кислоты, очень бо-
гатой кислородомъ, пробковое вещество сгараетъ 
постепенно вт. пробковую и янтарную кислоты, 
растворимыя въ водѣ. Пробка содержитъ мень-
ше кислорода, чѣмъ самая вода, изъ которой 
это вещество получило водородъ, почему клѣт-
чатка превратилась въ иробку, ие иначе,. каиъ 
при мотерѣ кислорода. 

Клѣтчатка, камедь, крахмалъ, иробка п дре-
вясина образуютъ безспорно большую часть рас-
тенія. Растительнымъ царствомъ по самому уже 
его имени озпачаютъ царство, въ которомъ иро-
исходиті) no преимуіцеству произрастаніе. При-
чина же послѣдняго, заключаегся очсвидыо въ 
ослабленіи связи кислорода въ углекислотѣ и 
водѣ и, наконецъ, въ его выдѣленіи. 

Вмѣстѣ съ клѣтчаткою и пробкою развивается 
также жиръ и воскъ. Жиръ гораздо бѣднѣе 
кислородомъ чѣмъ клѣтчатка или крахмалъ, a 
въ воскѣ кислорода еще меньше чѣмъ въ жирѣ. 
ІІока масляиистыя сѣмена еще ne созрѣли, 
они содержатъ много крахмала, который, при 
созрѣваніи, все уменыпается и паконецъ совер-
шенно исчезаетъ. Въ оливкахъ, no мѣрѣ нако-

пленія масла, уменьшается количество клѣтчатки 
и дубильной кислоты. Красильное вещество, 
которое придаетъ зелени столько прелести, см.ѣ-
шано съ большимъ^ количествомч. воска, отно-
сящагося къ растительнымъ веществамъ очень 
бѣднымъ кислородомъ. Этотъ воскъ развивается 
изъ крахмала. В ъ сахарномъ тростникѣ , воскъ 
образуется изъ сахара. Во всѣхъ этихъ случа-
яхъ жиры и воскъ не могутъ явиться безъ вы-
дѣленія кислорода. 

Такое выдѣленіе происходитъ только иодъ 
вліяніемъ свѣта , почему крахмалъ превращаю-
щійся въ жиръ и воскъ, можетъ оставаться въ 
первобытной Формѣ только въ мѣстахъ недо-
ступныхъ для свѣта. Вотъ почему въ корняхъ, 
крахмала болыле чѣмъ въ стволѣ , a въ серд-
цевинѣ стебля больше чѣмъ близъ его иоверх-
иости. Внутри кактусовъ находятся самыя круи-
ныя крахмальныя зерпа. Крахмалъ исчезаетъ 
въ растеніяхъ при дѣйствіи свѣта , какъ это вид-
ію папр. въ чешуяхъ лука, выложенпыхъ иа 
дневной свѣтъ . Отъ дѣйствія солнечныхъ лучей 
блестящіе плоды локрываются пленкою воска, 
которая придаетъ сливамъ и персикамъ тусклый 
и бархатистый видъ. 

Клѣтчатка и крахмалъ, камедь и древясина, 
пробка, жиръ и воскъ всѣ представляютъ раз-
личныя ступени развитія въ организацім веще-
ства . Это развитіе сопровождается сильнымъ 
выдѣленіемъ кислорода, достаточио доказываю-
щимъ, что въ растеніяхъ выдѣленіе отнюдь не со-
ставляетъ послѣдствія обратнаго развитія. Дѣй-
ствительно кислородъ, выстуиающій изъ расте-
ній, не болѣе какъ произведепіе высшаго раз-
витія вещества . Т ѣ м ъ не менѣе въ растеніяхъ 
происходитъ и обратное [іазвитіе. Цвѣты и про-
зябающія сѣмена, a ночыо всѣ части растеній 
поглощаюті) кислородъ. Медленыое горѣніе, обу-
словливающее въ ншвотномъ организмѣ обрат-
ное развитіе веіцества, происходитъ и въ рас-
теніяхъ. Смола хвойиыхъ деревъ содержиіъ 
кислоту, которую мы можемъ добыть изъ жир-
ныхъ кислотъ посредствомъ самаго сильнаго 
пашего окисля юіцаго средства, посредствомъ 
азотной кислоты. Сожиганіемъ бути{)овой кпс-
лоты т . е. ея обработкою азотпою кислотою, 
Дессень получилъ янтарную кислоту. Ta же са-
мая киелота, которую мы находимъ въ допо-
топной смолѣ, въ яптарѣ еще и нынѣ образует-
ся отъ поглощенія растеніями кислорода. Оттого 
янтарная кислотз, находится преимущественно 
въ наружпыхъ частяхъ растеній, болѣе подвер-
женныхъ дѣйствію кислорода. 

Примѣровъ окислепія, или обратнаго разви-
тія вещества , въ растительномъ царствѣ миого. 
Росноладанная кислота образуется при окисленіи 
летучихъ маслъ, коричиая кислота перуанскаго 



бальзама также окисленіемъ коричнаго масла. 
Особыя кислоты чая (чайная) и КОФС (вириди-
новая), возникаютъ гіри слабомъ окисленін ду-
бильной кислоты. Такой же химическій про-
цессъ обращаетъ сиаржевое вещество (аспара-
гинъ) въ яблочную кислоту, которыя вмѣстѣ 
находятся въ картоФелѣ. Зелсное красящее на-
чало растеній — азотистое вещество, содержащее 
столько кислорода, что оио можетъ произойти изъ 
бѣлковаго тѣла только всл-Йіствіе горѣнія. Осеныо, 
зелень желтѣетъ также отъ дѣйствія кисло-
рода. Въ маренѣ , заключается желтая жидкость, 
которая обращается въ красильное вещество кра-
па только подъ вліяніемъ дѣйствія кислорода. 
Точно такъ же свѣтложелтое веіцество синяго сан-
дала краснѣетъ, поглощая кислородъ. ІІолное 
дѣйствіе этого газа, однако, не можетъ обнару-
житься безъ содѣйствія свѣта, почему растенія 
красуются различными цвѣтами только на воз-
духѣ и солнечномъ свѣтѣ . 

Запахи растеній также обусловливаются дѣй-
ствіемъ кислорода и свѣта. Летучія масла, отъ 
которыхъ зависитъ запахъ растеній, обнаружи-
ваютъ свою пахучесть только на воздухѣ , и 
смотря по дѣйствіго свѣта и кислорода измѣ-
няется и запахъ этихъ летучихъ веществъ . 
Кто не замѣчалъ того, что растениія произво-
дятъ на наши нервы не одинаковыя впечатлѣнія, 
смотря по тому, свѣтитъ ли на пихъ яркое 
солнце или они находятся въ тѣни облачпаго 
неба? Горѣніе , вызывающее запахъ летучихъ 
маслъ, не болѣе, какъ начало преобразованія, 
при которомъ пахучія вещества превращаются 
въ смолы. В ъ деревьяхъ, большая часгь смолы 
выпотѣваетъ сквозь кору, слѣдовательно вполнѣ 
выдѣляется, между тѣмъ, какъ остальное засѣ-
даетъ въ каналахъ безъ собственныхъ стѣнокъ, 
a образуемыхъ одними промежутками между 
клѣточками. В ъ такихъ каналахъ смола пе при-
нигіаетъ ни какого участія въ жизни растенія, 
и ио этому составляетъ также его изверженіе. 
Кислоты, и основанія, возникшія въ растеніяхъ, 
обыкновенно заключены въ особыхъ полостяхъ, 
и такъ сказать, уединены отъ обмѣна веіцествъ. 
Осббенно часто встрѣчаются кристаллы щавелево-
кислой и виннокаменнокислой извести въ ста-
рыхъ клѣточкахъ кактуса. Кристаллизованныя 
вещества , въ противоположность къ организо-
ваннымъ, находятся въ покоѣ. Безгірерывная 
жизнь, которая постоянно уменыиаетъ количе-
ство бѣлка въ молодыхъ 'клѣточкахъ и превра-
щаетъ клѣтчатку въ древясину и пробку, a 
крахмалъ въ жиръ и воскъ, проходитъ мимо 
кристалловъ, которые совершенно уединены отъ 
дѣятельности, и составляютъ въ растеніи мер-
твый остатокъ или выдѣленіе. Оттого весьма 
замѣчательно, что многія выдѣленныя вещества 

растеній, кислотныв основашя, многія смолы и 
красящія нача.іа сиособны кристаллизоваться. 

Ііока о[)ганическое веіцество обладаетъ спо-
собностью ітревращаться въ ткань, опо ни кис-
ло, ни іцелочно: оно еще не пріобрѣло рѣзкаго 
химическаго отличительнаго признака, которымъ 
харакгеризуются кислоты и іцелочи при ихъ 
способности принимать кристаллическую Фор-
му. Волокнина мышцъ, бѣлокг старыхъ клѣто-
чекъ растеній, клѣтчатка и пробочное вещество 
ни кислоты, ни щелочи. Напротивъ того угле-
кислота, креатининъ и лимонная кислота ясно 
представляютъ отличительные признаки кисло-
ты или основанія, и притомъ, кристаллизуются. 
Значительная часть тѣлъ уединяюіцихся отъ 
тока жизни, какъ въ животномъ, такъ и въ рас-
тительномъ организмѣ , образуюгся ири дѣйствіи 
кислорода на тканеобразовательныя вещества . 
Другія же подобныя тѣла бываютъ бѣдны кис-
лородомъ или даже вовсе не содержагь его (уг-
леводороды). Они образуются вмѣстѣ съ кисло-
родными тѣлами вслѣдствіе отдачи большаго ко-
личества или всего кислорода веществами, нахо-
дящимися на ступеняхъ обратпаго развитія. Та-
кимъ образомъ изъ жирныхъ кислотъ можетъ 
образоваться яптарная кислота, богатая кисло-
родомъ, и летучее масло соверніеішо безъ кис-
лорода. 

Произведенія обратнаго развитія, въ растені-
яхъ, ие при всѣхъ условіяхъ содержатся въ оди-
наковомъ отношеніи; иногда нѣкоторыя изъ 
нихъ вовсе не с у щ е с т в у ю т ъ . Такимъ образопгь 
въ картофелѣ мѣтъ щелочнаго солянина, если 
вч> почвѣ довольно другихъ щелочныхъ ве-
ществъ , между т ѣ м ъ , какъ клубни, начинаюіціе 
проростать в'ь погребѣ , богаты этимъ ядовитымъ 
основаніемъ. По той же вѣроятно причинѣ въ 
омегѣ азіятскихъ степей нѣтъ ядовитаго коніи-
на. В ъ коркѣ хины, щелочной хининъ бываетъ 
иногДа замѣненъ известью, a меконовая кислота 
маковаго сока сѣрною кислотою. По этому вид-
но, что питаніемъ обратное развитіе можно из-
мѣнить. 

Если считать большую часть кислотъ и осно-
ваній веіцествъ, эѳировъ, летучихъ маслъ и 
смолъ за произведенія обратнаго развитія, то 
весьма видно характеристическое различіе жи-
вотныхъ м растеній. У животныхъ всѣ расиа-
даюіціяся вещества выдѣляются столь быстро, 
что ихъ съ трудомъ можио уловить на иути 
по крови; напротивъ того растенія удержива-
ютъ въ себѣ иахучія и красяіція вещества въ 
лучшую пору своей жизни, во время цвѣтенія, 
и мы находимъ въ растительномъ организмѣ 
отложенія выдѣленныхъ кислотъ, основаній и 
смолъ въ клѣточкахъ, гдѣ еще продолжается 
жизнь. Ульминовая кислота очень похожая на 



В ъ основу нашего изданія положена задача наглядно предсташгп. исторію цивилизаціи и по-
литической жизни народовъ, носредствомъ изображеиія с о в р е м е н и ы х ъ имъ х у д о ж е с т в е й н ы х ъ памят-
никовъ, или, гдѣ недостаетъ э т и х ъ иамятниковъ, посредствомъ произведеній поздиѣйшаго исісусства, 
т а к ъ ч т о б ы составилось возможнымъ, иараллельно с ъ изученіемъ исторіи, нроникать и в ъ оокровшц-
н и ц у подлинныхъ памятниковъ прошлаго. 

В с ѣ предлагаемыя изображенія строго согласны с ъ гіодлинниками и критически разработанными 
истѳчниками; масштабъ и х ъ у м ѣ н ь ш а л с я толысо тогда, когда умѣньшеніс оказывалось или необходн-
мымъ или особенно у д о б н ь ш ъ . П р и в ы б о р ѣ памятниковъ правиломъ іюлагалось н е обходить ни одно-
го изъ т ѣ х ъ , которые сколько нибудь способны с л у ж и т ь ыатеріаломъ для исторіи цивилизаціи. Т а -
кимъ образомъ, помѣщенные в ъ наотоящемъ изданіи рисунки и ч е р т е ж и сами по себѣ , т . е. незави-
симо отъ иллюстрируемаго ими, м о г у т ъ имѣть значеніе в ъ иоторіи и с к у с с т в а , х о т я они и размѣ-
щ е н ы y н а с ъ ио предмѣтамъ, a н е в ъ послѣдовательномъ иорядісѣ видоизмѣненій иокусства . 

Д л я достиженія т а к и х ъ с л о ж н ы х ъ цѣлей, пояснителыіый т е к с т ъ къ « А х л а с у » , составленный г г . 
Мерцемъ и Курцемъ, н е ограничивается н е н о с р е д с т в е н н ы м ъ истолкованіемъ паиятниковъ, но и раз-
сматриваетъ и х ъ эстетически, опредѣляя и х ъ с ъ т о ч е к ъ зрѣнія теоріи и исторіи искусствъ. 

Полное изданіе б у д е т ъ состоять изъ двухъ томовъ в ъ трехъ частяхъ, к о т о р ы я обнимаютъ собою: 

ДревніЁ жръ. — Средиіе вѣка. — Новую исторію. 

П р и изобиліи х у д о ж е с т в е н н ы х ъ памятниковъ, з а в ѣ щ а н н ы х ъ намъ отч. древности, и яри неосио-
римой важности, для ліколы и жизии, изученія д р е в н и х ъ л и т е р а т у р ъ и и с к у с с т в ъ , м ы сочли иебез-
иолезнымъ сравнительно увеличить объемъ перваго тома н а ш е г о изданія, ч т о б ы содѣйствовать воз-
можно обширному знаісомству с ь классическимъ міромъ. Э т о т ъ первый томъ иаіѣетъ два отдѣла, a 
именно: 

І І с р н ы й о т д ѣ л ъ : Древняя исторія. 50 таблидъ и 2 2 листа т е к с т а , оост. докторомъ 
Гейнрихомъ Мерцемъ. 

І І т о р о й ОТД ІІЛ І . : Еартина жизни классической древности. — Изображенія боговъ гчеросвъ. 
4 2 таблицы с ъ текстомъ, сост. Г е р м а н о м ъ Курцемъ. 

І І т о р о й ( з а к л ю ч и т е л ь н ы й ) т о и ъ : Среднів вѣкб. Ыовая исторія. 5 0 таблицъ съ 3 0 лиотами 
. т е к с т а . 

Наконецъ, м ы иозволяемъ себѣ ожидать, что п р о с в я щ е н н а я публика, оцѣнивъ добросовѣстиость 
л а ш и х ъ усилій и значительность пожертвованій, с о п р я ж е н н ы х ъ съ настоящимъ изданіемгь, не отка-
ж е т ъ ему в ъ дѣйствительномъ своемъ с о ч у в с т в і и . 

З а в ы х о д ъ цѣльнаго сочиненія р у ч а е т с я к н и ж н ы й магазинъ издателя. 

М. 0 . ВОЛЬФЪ. 



П р и г л а т п е н і е к ъ п о д и п с к ѣ н а з а м ѣ ч а т е л ь н о е с о ч и н е н і е п о д ъ з а г л а в і е м ъ : 

ГЕОГРАФІЯ ДЛЯ ТГЕНІЯ II СПРАВОКЪ. 

Дозволено Ц е н з у р о ю . 6 Ноябра 1 8 6 3 г . П е ч а т а н о въ тинограФІи М. 0 . ВОЛЬФЯ. 

и ручьсвъ и т. и., безполезнѣйиіимъ образомъ загромо-
ждающихъ память, за то ne уиущена ни одиа черта, 
сколько ипбудь зиачителыіая въ характервстикѣ дан-
иаго государства. Климатъ каждой страны описавъ со-
вершенво обстонтельно, даже для различвыхъ точекъ во-
казапа средняя годовая температура, a во мвогихъ мѣ-
етахъ очеркь страны представлепъ въ овисаніи несьма 
картивво. Далѣе, показано, сколыіо въ каждомъ государ-
ствѣ содержится войска, какая имеішо промышленвость 
отличаеть ту или другую страпу. При оиисапіи каждаго 
государства показапы монеты, въ нечъ употребляемыя, 
мѣры, вѣсы, таиъ что книга весьма удобно можетъ слу-
жить для справокъ. ІІаионецъ, — что ве мепѣе важпо,— 
къ геограФическому очерку каждой страны присоедипена 
отдѣлыіая статья о ея псторііі, такъ что етрана представ-
лается читателю не случайнымъ какимъ нибудь явленіемъ, 
a разумпымъ результатомъ цѣлаго ряда событій, обстоя-
тельствх, спязаиныхъ между собою и связывающихъ на-
стоящее съ прошедшимъ. Tain, і;акъ въ нсторіи развитш 
народовъ первое мѣсто занимйетъ ихъ ввутреввяя, ду-
ховная жизвь, то здѣсь особеппое внимапіе обращено па 
іісторію просвѣщепія, лптературъ и художествъ. Самьій 
шарь земпой въ Фіізическомъ отиошенін описаві. въ 
«общемж введевіи» съ особсіпіою тщательпостыо. Сиа-
чала овъ какъ бы отысканъ въ небесвыхъ прострап-

Предлагаемая квига едва ли окажется удобною, если 
кто вздумаетъ употребить ее какъ учебникъ для вачн-
нающихъ ; no если читатель знакомъ уже съ картою, 
если ему не чужды вырашенія, отпосящіяся до вѣко-
торыхъ паукъ и общеупотребительпыя въ разговорѣ 
образовапвыхъ людей, — тогда квига эта неоцѣвенна. 
Есть мпожество лицъ, которыя хотѣли бы теперь, достиг-
нувъ возраста, въ которомъ перестаютъ учитьея, узнать 
многое, чего пе пришлось узпать въ дѣтствѣ, или 
хотя только повторить школміые уроки. Для такихъ 
лицъ обынновеввый учебвикъ вовсе ne годится, не 
ирипесетъ ожидаемой пользы. Для нихъ, точііо также, 
какъ и для вслкаго, кто хочетъ образовать себн самъ, -
ио части землевѣдѣнія, трудво вайти кпигу, которая луч-
ше удовлетворяла бы таісой цѣли, чѣмь кпига Сланка, 
вереработавван Дистервегомг. 

Tain, каі;ъ буквальвый иереводг ея ва руссиій языкъ 
не соотвѣтсТвовалъ бы потребностямъ русскихъ читате-
лей, то въ вемъ сдѣлавы зиачительныя измѣиенія п до-
полнепія no географіи Кледепа, ci, тѣмъ, во-первыхъ, 
чтобы составилась квига вполиѣ соиремениая, завиматель-
ная, въ иоторую вошли бы всѣ послѣдиін открытія въ 
облаети геограФІв; во-вторыхъ — чтобы веѣ свѣдѣнія, 
отвоснщіяся до Россіи, были отіюсіітельно иолвѣе, не-
жели они могутъ быть въ нѣмецкой квигѣ . 

110 П Л А Н У 1 > . І Л 9 І 9 ; Ѵ П Е Р Е Д Ъ Л А Н А И Д О І І О Л І І Е Н А Д І І С Т Е Р І В Е Г О Я Г Ь . 

ПЕРЕВОДЪ СЪ СЕДЬМАГО И З Д А Ш Я , СЪ НЗМВИЕІІІЯМИ И З І І А Ч Н Т Е Л Ь Н Ы М И ДОПОЛМЕШЯМИ ПО К Л Е Д Е Н У , Ш Г Е Д : 
Л Е Р У и ДРУГИМЪ І Ю В Ф Й Ш И М Ъ п и с ш л я м ъ , 

А. РАЗЙНА, П. УСОВА, П. ОЛЬХИНА й. П. ЦЕЙДЛЕРА. 
Т р и б о л ь ш и х ъ тома, болѣе 1 8 0 п е ч а т н ы х ъ листовъ в ъ б. 8 д. л. или 3 0 0 0 страницч, съ 2 0 0 іюлитипа-

ж е й въ т е к с т ѣ и 2 4 гравированными н а стали видами городовъ. Томъ І - ы й (Физическая и Мате,чати.ческая 
Г е о г р а Ф І я и начало ГеограФІи Е в р о п ы ) . Томъ І І І - і й ( Г е о г р а Ф І я Азіи, Африки, А в с г р а л і и и Америки) 
у ж е изданы. Томъ І І - о й (остальная ч а с т ь ГеограФІи Е в р о п ы и подробная ГеограФІя Еоос іи) и е ч а т а е т с я . 

І І о д н и с н а я цѣна за полное сочиненіе 1 » 06. с ъ пер. 15 р. — ісоторая с ъ в ы х о д о м ъ послѣдняго 
тома у в е л и ч и т с я до 15 р. съ пер. 18 р.  

Это самое обширпое и самое подробное изъ всѣхъ 
изданныхъ ва рѵсскомъ языкѣ сочиневій по части Земле-
описанія; но подробностн вж немъ ве мелочпыя, дѣлаю-
щія геограФІю паукою необъятоою. Здѣсь пе поимено-
ваво множество мелкихъ городовъ и мѣстечекъ, ничѣмъ 
почти пе замѣчательныхг: пе перечиелены сотни рѣкъ 

ствахъ , вослѣ обзора пеподвижиыхъ звѣздт,, плаветъ 
h кометг. Въ трехъ большихъ отдѣлахъ описаны земля, 
воздухъ и вода со всѣми явленіями и съ подробнымъ объ-
яснепіемъ каждаго явленія. По этому здѣсь сообщаются 
нѣкоторыя ІІОІІЯТІЯ изъ астрономіи, ФИЗИКИ И геологіи, 
соверпіенііо удонлетворительно объяспепныя, такъ что ови 
вполвѣ иоинтиы лицамъ, даже весьма мало приготовленпымъ. 


