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				Эта страница не была вычитана

ные цилиндры, зернистые, восковидные, уратные и т. п. Единичные гиалиновые цилиндры могут встречаться в М. после длительных и тяжелых маршев, после приема спиртных напитков. — Бактерии в свежевыпущенной нормальной М. не содержатся. Наличие большого количества бактерий указывает на бактериальное поражение почек или мочевыводящих путей.

Неорганизованные осадки. Ураты (мочекислый натр) выпадают в осадок и у здоровых людей после тяжелой работы или сильного потения; большей же частью ураты наблюдаются при лихорадке, заболеваниях сердца, почек, при лейкемии, мочекислом диатезе. Мочевая кислота появляется в осадке при резко кислотной реакции М. (особенно при мочекислом диатезе). Оксалат кальция встречается и в осадке нормальной М.; выпадает при различных реакциях М. Трипельфосфаты выпадают. исключительно из щелочной М.; встречаются, г’л. обр., при содержании гноя в М.

Лит.: Гулевич В., Анализ мочи, 2 изд., Москва  — Ленинград, 1931. А. Брейтбург и Б. Збарский.

МОЧА, левый приток Волги в пределах Куй бышевской обл. Длина 242 км. Площадь бассейна 4.274 км2. Судоходна на 22 км. На правом берегу М. расположен гор. Чапаевск (см.).

МОЧАГИ, 1) низменные пространства на Ю.-В. Калмыцкой АССР, прилегающие к дельте Волги. М. представляют собой сеть узких кривых озерков и протоков (ериков и ильменей, см.). — 2) Название в засушливых местностях Сибири лугов и пастбищ, расположенных в понижениях и искусственно затопляемых в целях орошения путем отвода воды из рек по канавам.

МОЧАЛОВ, Павел Степанович (1800—48), знаменитый русский артист, род. в Москве. Сын известного актера-трагика Степана Федоровича М., происходившего из крепостных. М. как актер сформировался под влиянием своего отца. 17 лет М. с огромным успехом дебютировал в Малом театре в роли Полиника в тра>гедии Озерова «Эдип в Афинах». До конца жизни он играл в Малом театре, занимая амплуа первого трагика и первого драматического любовника.

Важнейшие роли М. в комедиях: Чацкий, Аристофан («Аристофан» Шаховского); в мелодрамах: Мейнау («Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу), Жорж Жермини («30 лет, или жизнь игрока» Дюканжа); в трагедиях: Гамлет, Отелло, Ромео, Ричард III, король Лир, Кориолан (Шекспир); Дон Карлос, Карл Моор, Фердинанд (Шиллер).

Величайшим сценическим триумфом Мочалова было исполнение роли Гамлета (1834), вызвавшее знаменитую статью Белинского и установившее чуть не на столетие традицию русского исполнения этой роли. — М. обладал голосом исключительной красоты и выразительности и превосходной мимикой. Его бурный темперамент способен был безраздельно захватывать зрителя, потрясая силой чувства и страсти. По словам одного из современников, «в осанке Мочалова, во взгляде, в выражении лица, в голосе, наконец, в целом Мочалове было столько высокой исти 522

ны и красоты, что казалось, перед зрителями воскресал самый пламенный и возвышенный идеал драматического мира». Своей игрой Мочалов выразил чувства и переживания поколения Белинского и Герцена. «Сам измученный страшными вопросами жизни, на которые он не находил ответов», Мочалов, по признанию современника, был «могучим органом» для выражения тоски лучших людей своего времени, изнывавших подгнетом николаевской реакции. Но это не была безысходная тоска.

Игра М. в ролях Фердинанда, Карла Моора и др. отражала стремление его поколения к свободе и лучшему будущему. Проникнутый этим освободительным порывом, Гамлет Мочалова являл, по словам Белинского, избыток «энергии и силы». В своих гениальных созданиях Мочалов дал запомнившиеся целым поколением образы героической романтики. Лучшие роли Мочалова — Гамлет, Ричард III, король Лир — представляли собой законченные художественные создания. Ставя М. по его гению выше всех европейских актеров его времени, Герцен писал: «Это был человек порыва, не приведенного в покорность, в строй вдохновения. Средства ему не были послушны, скорее он им». М. сравнительно мало работал над ролями, доверяясь, гл. обр., интуиции в постижении и воплощении образа на сцене. М. принадлежит драма «Черкешенка» и несколько стихотворений.

Лит.: Белинский В. Г., «Гамлет» драма Шекспира и Мочалов в роли Гамлета, Соч., т. I, M., 1898; его ж е, Об игре г. Каратыгина, там же; его же, Каратыгин на Московской сцене в роли Гамлета, там же; Павел Степанович Мочалов (некролог), там же, т. IV, М., 1898; Григорьев А. А., Великий трагик, М., 1910; Ярцев А. А., Павел Степанович Мочалов, [Биография!, «Ежегодник императорских театров», Сезон 1896... 1897, СПБ, 1898, Приложения, кн. 3 (здесь же напечатаны драма Мочалова и его стихотворения); Соболев Ю., Павел Мочалов, М.» 1937 (Жизнь замечательных людей); Игнатов И. Н., Павел Степанович Мочалов, П., 1922; Московский Малый театр (1824—1924), Сб., М., 1924.

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА, открыта одновременно

Шееле и Бергманом в 1776 и получена синтетически Горбачевским в 1882 путем конденсации мочевины с трихлормолочной кислотой или гликоколом. М. к. — бесцветное кристаллическое вещество; нерастворимо в спирте и эфире, слабо растворимо в кипящей воде; растворимо в глицерине и щелочах. Из мочи кристаллизуется в виде окрашенных пигментами желтых или коричневых кристаллов. Химически представляет собой 2, 6, 8  — триоксипурин. Может существовать в двух таутомерных формах  — лактамной и лактимной — и является слабой двухосновной кислотой, способной замещать водороды, стоящие в положениях (2) и (8), на металлы, образовывая при этом соли М. к. — ураты.

(1) HN — (6) СО (2) ОС (5) С — NH (7) I

[| /СО (8) (3) HN — (4) С — NH (9) лайтамная-форма  — N=C(OH)

(НО) С С — N || || ^С(ОН) N — с — NH лактимная форма

При окислении М. к. в кислой среде получаются аллоксан и мочевина. В щелочной среде М. к. окисляется в аллантоин с выделением углекислоты. При восстановлении М. к. были получены ксантин, гипоксантин. Для открытия М. к. служит мурексидная реакция (см.). — М. к. является нормальной составной частью мочи, содержится в ней в небольших количествах.

Очень много М. к. в экскрементах птиц (голу-
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