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рактерна драматическая и лирико-патетическая тематика; каждая из них представляет единый цельный драматический образ. Эти черты свойственны всем трем симфониям,’ но получают в них различное выражение: Esdur-ная симфония больше других связана с венским бытовым симфонизмом — темы в ней носят песенно-танцовальный характер; g-mollная симфония по своей углубленной выразительности и взволнованно-лирическому характеру является прообразом романтич. симфонии; симфония C-dur («Юпитер») — наиболее широкая по размаху, ее мужественная героика, яркая конфликтность и контрастность материала обнаруживают непосредственную близость к Бетховену.

В камерном творчестве М. использует те же приемы построения и средства выразительности, к-рые характерны и для его симфонизма, но располагает он ими в камерном творчестве смелее и свободнее, чем в симфонич. жанре.

Особенной тонкостью, богатством и разнообразием выражения и музыкальной фактуры отличаются его квинтеты и квартеты. Более популярный характер носят клавирные произведения М. Отличительной чертой его клавирного стиля является «кантабильность», певучесть мелодии не только в средних лирич. частях, но и в быстрых частях сонаты и концерта. «Певучее allegro» не было изобретением М., но в его творчестве оно получило свое завершение. Элементы итальянизированного виртуозного искусства изживаются М. в его поздних клавирных произведениях, создающихся под влиянием Иогана Себастьяна Баха, Генделя и Ф. Э.

Баха. Большая драматичность тематики, конфликтность тем, широта разработки — таковы отличительные черты позднего клавирного стиля М., присущие не только сонатам (c-moll), но и концертам, к-рые теряют свой развлекательный виртуозный характер и приобретают глубокую и яркую выразительность.

Количество сочинений, написанных Моцартом, огромно. Им создано 20 опер, 40 симфоний, 25 концертов для фортепиано с оркестром, ряд концертов для скрипки, арфы, флейты и др. инструментов, 26 струнных квартетов, ряд других камерных инструментальных ансамблей, 17 клавирных сонат, скрипичные сонаты, вариации и фантазии для фортепиано*, множество духовных и светских вокальных произведений и т. д.

Лит.: УлыбышевА., Новая биография Моцарта, т. I — III, М., 1890—92; Пр аут И., Моцарт, П., 1923; Роллан Р., Музыканты прошлых дней, в его кн.: Собр. соч., т. XVI, [Л.], 1935; Die Briefe W  — A. Mozarts und seine Familie, 5 Bde, Munchen, 1914; A b e r t H., W. A.

Mozart, 2 Tie, Lpz., 1923—24 (лучшая и наиболее фундаментальная монография о М., написана на основе переработки старой биографической работы Otto Jahn); Dent Е. J., Mozart’s Operas, L., 1913; Kochel L., Chronologisch  — thematisches Verzeichnis samtlicher Tonwerke W. A. Mozarts, Lpz., 1862 (2 Anil. 1905). E. Бврлянд.

МОЧА, жидкость, отделяемая почками и вы деляемая из организма. Образование М. протекает в почках. Из почек М., по мере ее образования, у человека и высших позвоночных животных поступает в мочевой пузырь, откуда периодически выделяется наружу. С М. из организма выделяется большое количество органических и неорганич. веществ. Эти вещества, в основном, являются конечными продуктами обмена веществ, гл. обр. белкового обмена.

Часть выделяемых с М. веществ находится в коллоидном состоянии. Почти все выделяемые с М. вещества являются отбросами обмена ве 516

ществ — они не могут быть использованы организмом и даже токсичны для него. В связи с этим М. следует считать типичным экскретом.

Суточное количество выделяемой человеком М.

(диурез) колеблется обычно в пределах 1.200—1.500 слг3. Однако при усиленном питании, небольшом введений жидкости в организм или, наоборот, при обильном ее введении это количество может значительно изменяться (от 400 до 3.000 см3). Несмотря на большие колебания суточного количества М., сухой остаток М., выделенной за сутки, довольно постоянен и составляет у здорового человека ок. 60 г, из к-рых 35—45 г падают на органич. вещества (гл. обр., азотистые) и 20—25 г — на минеральные. Количество азота, выделенного за сутки с М., колеблется в зависимости от характера питания и составляет обычно 16—18 г по Фюрту.

Главнейшей составной частью М. человека является мочевина, составляющая 87—90% общего азота М. Кроме того, постоянной составной частью М. являются мочевая кислота (0, 8—1, 0% азота), креатинин (4, 5—6% азота) и аммиак (4—5% азота). Аллантоин, встречаясь в М. человека лишь в виде следов, яв/ляется конечным продуктом пуринового обмена у большинства млекопитающих, занимая у них место мочевой кислоты. У птиц большая часть азота М. составляется азотом мочевой кислоты; количество мочевины у них очень мало. Место гиппуровой кислоты у низших позвоночных занимает орнитуровая кислота. Кроме того, у некоторых видов животных найдены различные характерные для них составные части М. При различных заболеваниях с М. могут выделяться продукты нарушенного обмена веществ. При поражении почек и мочевыводящих путей М. может содержать соответствующие тканевые элементы. Кроме того, в нек-рых случаях (беременность, менструальный период, патологии, состояния) в М. могут появляться различные ферменты и гормоны. Очень многие лекарственные вещества и яды также выводятся М. Поэтому детальное исследование физич. свойств и химии, состава М., как и ее осадка, является серьезным подспорьем для суждения о состоянии организма.

Физические свойства мочи. Свежевыпущенная М. представляет прозрачную, слегка флюоресцирующую жидкость. При многочасовом стоянии в М. появляется полупрозрачное облачко, к-рое состоит из муцина слизистых телец, эпителиальных клеток мочевыводящих путей и иногда из небольшого числа кристаллов, гл. обр. щавелевокислого кальция. При длительном (ок. суток) стоянии в М. наблюдается выпадение кристаллического буроватого осадка, состоящего, в основном, из мочевых солей, мочевой кислоты и щавелево-кальциевой соли.

Если М. сразу выделяется мутной, это указывает на наличие патологии, процессов в организме. Цвет нормальной свежевыпущенной М. может обнаруживать различные оттенки от соломенно-желтого до красновато-желтого. Эти оттенки находятся в зависимости от количественного содержания в М. различных пигментов (гл. обр., урохрома и близких уробилину пигментов). Однако при одной и той же концентрации пигментов окраска М. определяется до известной степени еще и ее реакцией: кислая М. оказывается более интенсивно окрашенной, чем щелочная. Бледная окраска М., имеющей при этом б. ч. нейтральную или слабощелочную реакцию, наблюдается при повышенном
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