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П редс. орг. бюро Всесоюза О -ва Н аучн о*  
организации бы та  трудящ ихся.

Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  б ы т а  т р у д я щ и е с я .
Научная организация быта рабочих и 

крестьян не представляет собой чего-нибудь 
нового, неожиданного.

Вернее будет сказать, что быт рабочих и 
крестьян— сознаем мы это или нет— неизбежно 
строится на научной основе. Ведь не найти 
такого захолустья, где бы никакого пред
ставления не имели о том или ином, хотя бы 
малейшем достижении культуры.

Весь вопрос лишь в том, чтобы эти 
полез ные для трудового человека д о - 
стижения  к у л ь т у р ы  с т али  с о з н а 
тель ным д о с т о я н и е м  каждого.

Движение по Научной Организации Быта 
очень определенно, конкретно подходит к этому 
вопросу. Оно прежде всего выясняет:

Что такое быт?
—  Наше питание, наш отдых, наши взаимо

отношения с другими людьми, —  словом, вся 
наша жизнь, вне того времени, когда рабочий 
занят в предприятии, вне того времени, когда 
крестьянин занят непосредственно своим 
сельским трудом, а рабочий на производстве, 
Это и есть б ы т.

Здесь человек —  кусочек общего целого, 
п о л ь з у ю щ е г о с я  жизнью. Там— во время 
работы— человек кусочек целого, п р о и з в о 
дящего ценности— материальные основы 
жизни.

Конечно, на деле нет таких двух рубрик. 
Но все ate четкое разделение возможно. Можно 
даже сказать так: есть быт производственный 
и непроизводственный. Последний и есть -—  
«собственно)) быт. Организация первого про
изводственного быта входит в круг задач 
государства и его органов (Наркомгруд и, в 
известной мере, Профсоюзы). Организацией 
второго заняты отчасти профсоюзы (клубы и 
пр.), политпросветы (для организованного

населения); большая же часть моментов соб
ственно быта остается без организации т. е. 
гражданин предоставлен самому себе.

Вот тут и рождается общественное тече
ние: разумно организовать быт человека.

Как это сделать?
—  Разумно организовать свой быт, жить 

разумно, чтобы быть здоровым, чтобы жилось 
легко— к этому стремится всякий человек.

С т р е ми т с я  всякий, но, может  быть,  
знает,  как лучше этого достичь,— далеко не 
каждый.

Общество Но б имеет своей задачей везде, 
где только это возможно, объединить, с одной 
стороны, людей науки и опыта, которые могут 
дать правильный и хороший совет в этом 
деле, а с другой— объединить людей, которые 
собственными усилиями ищут и добиваются 
Этого знания.

Например, в Москве— Замоскворецким рабо
чим клубом намечена организация столовой 
на сотню, другую посетителей. Московские 
работники Н о б охотно идут навстречу и 
могут дать совет и указания, как лучше, по 
последнему слову науки, это сделать. Рука об 
руку с Профсоюзом, с обществом «Нарпит» 
и др. аналогичными организациями, работ
ники Н о б привнесут то новое и лучшее, 
что им удалось почерпнуть из последних, про
веренных данных науки.

Каждый член клуба или всякое другое 
лицо, кто в этой столовой будет питаться, 
обязательно втягивается в н а у ч н ый  подход 
к делу, в научный подход к самому себе, к орга
низации своего быта, а тем самым и обще
ственного.

Кроме вопроса о рациональной организа
ции питания, можно привести и еще ряд в а ж 
ных вопросов, затрагивающих частные м#-
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менты нашей жизни, из которых слагается 
понятие быт. Возьмем хотя бы жилище. Можно 
даже не касаться вопроса о строительстве новых 
жилищ (это статья особая, и Н о б в этом 
вопросе чрезвычайно необходим). Далее при со
временных трудно устранимых пока условиях 
той скученности, в которой мы в большинстве 
случаев ягивем (посмотреть хотя бы Донбасс), 
как много полезных указаний о рациональной 
организации жилищных условий быта может 
дать наука! Здесь на первом месте мы должны 
поставить указания ее относительно чистоты, 
аккуратности, правильности освещения, доста
точности воздуха, утепления помещения. Это 
привнесение разумного, научного начала в 
организацию нашего быта дает к тому же, в 
качестве естественного последствия, и уде
ше в л е н и е  жизни.

На первый взгляд, одно с другим как будто 
не вяжется. Не дав себе труда продумать 
вопрос, сначала невольно отмахнешься рукой: 
кажется как будто, что нам, при нашей бед
ности, не приходится мечтать о том, чтобы 

-строить жизнь по указаниям науки. А между 
тем, именно в рамках этой самой бедности раз
умное, взвешенное и правильно проведенное 
в жизнь научное начало дает в итоге значи
тельную экономию, «удешевляет» ясизнь.

В какой мере, это видно из одного доклада 
(в Совнарком, 1922 г.), в котором было под
считано, что рационализация массового пита
ния населения СССР даст прямую экономию 
в сумме, равной одной трети всего Государ
ственного бюджета.

Особой статьей стоят вопросы оздоро
вления, увеличения работоспособности и дли
тельности продуктивной жизни населения.

Вопросы з дравоо хр анения ,  хотя бы 
малейшие знания в этой области— кому они 
лишни?— Они необходимы каждому. А многие 
ли этими знаниями обладают?

Как предохранить себя от заболеваний, 
от заразы в случае эпидемий? Многие ли 
могут ответить на этот насущный вопрос 
жизни?

Вот какую меру предохранения рекомендует 
авторитетный орган —  VIII (восьмой —  до 
войны) г и г и е н и ч е с к и й  к о н г р е с с  1):

Холодное обтирания шеи, уход за кожей 
и избегание царапин. Чего проще?

J) Об этом  в  м оей  книге: « К у л ь т  ж и з н и »
2-е издание, 1914 г., стр. 183.

И таких совершенно простых мер, которые, 
однако, имеют благодетельнейшее значение—  
много. Их надо знать и, зная, осуществлять, 
равно как необходимо знать и обратное: чего 
нельзя делать.

Все сказанное, конечно, относится, в равной 
мере как к городскому, так и к деревенскому 
жителю. Н о б среди крестьян имеет, можно 
сказать, даже более широкое поле работы: в 
самом деле, город так или иначе построен 
на науке, а в деревне нетронутости и перво
бытности— хоть отбавляй.

Для крестьянства быт производственный 
в большей мере сплетается с непроизводствен
ным, чем для рабочих.

Вспомним, к примеру, статью нашего жур
налиста т. З о р и ч а  (в «Правде» «Шприцево 
Племя»). Простой крестьянин предоставляет 
свою лошадь для искусственного оплодотворе
ния на пункт: шприц, лошадь, и —  в конеч
ном результате— приплод: жеребенок.

Все село высыпало к Сельсовету посмотреть 
на чудо. Вот картина теснейшего сплетения 
сельскохозяйственного производственного быта 
и непроизводственного с потрясением всех 
основ, затемненного религией и невежеством, 
быта.

Или другой пример— статья т. С о с н о в- 
ского:  «Лабкоры»— корреспонденты лабора
торий. Простые крестьяне, применяющие 
сперва в виде опытов выводы точной науки 
об «искусственном» увеличении урожайности 
улучшением качества семян.

И производственный, и непроизводствен
ный быт понемногу «нобизируется».

Но надо сознательно, широко, во все поры 
яшзни вносить идею Н о б ’ а.

В сущности говоря, любое общественное 
течение есть Н о б.

Даже более того —  общественное течение 
постольку жизненно и прогрессивно, по
скольку в нем налицо элементы Н о б, т. е. 
научной, разумной, более высокой организа
ции быта.

Но каждое течение имеет своп специаль
ные главные моменты.

Течение Н о б этим моментом имеет 
специальную задачу сближения науки с 
жизнью, приближение науки к жизни, вне
дрение науки в жизнь, оздоровление жизни 
«витаминами» научной мысли.

Л . Э р а т о  в.
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I. Значение калорийности и химического 
состава пищи.

Как и чем питаться?— вот вопрос, который 
стоит перед каждым из нас. Необходимость 
сознательно относиться к вопросам питания 
и понимать их— долг 
каждого образованно
го человека.

Наше тело— не что 
иное, как чрезвычай
но сложно устроенная 
машина, состоящая из 
целого ряда механиз
мов низшего порядка— 
органов нашего тела.
Всю жизнь в нашем 
теле, независимо от 
нашей воли и созна
ния, ведется неустан
ная работа этих меха
низмов-органов мозга, 
сердца, легких, почек, 
печени и других же
лез пищеварительного 
тракта.

Даже во сне, когда 
человек или животное 
находятся в абсолют
ном покое, эта работа 
органов идет, не пре
кращаясь, хотя и в не
сколько замедленном 
темпе. Откуда же ор
ганы нашего тела —
эти живые механизмы — берут энергию для сво
ей работы? Ведь мы знаем, что ни одна ма
шина не может работать без того или иного 
вида топлива, будь то нефть, каменный уголь 
или другой вид источника скрытой тепловой 
энергии.

Топливом и источником энергии для ра
боты органов нашего тела служит восприни
маемая нами пища. Но механизмы живых ор

Рис. 3. К алорим етрически й  способ определения коли
чества  тепла, в ы р а б аты в аем о го  з а  сутки  организмом. 
Н а рисунке в цен тре водян ой  калори м етр ; м еж ду  двой
ными стенкам и прибора—вода; трубки  DD служат^ для 
вентилирования пом ещ ения в н у тр и  прибора; ТТ — 
термометр; ск во зь  кры ш ку прибора проходит м еш алка, 
вращ аем ая  в р ем я  от в р ем ен и * д л я  равном ерности н а
греван ия воды . Т ело  ч ел о в ек а  в ы деляет  з а  сутки 2400 
калорий—количество те п л а , достаточное д л я  нагрев а

ния д в у х  ведер воды  до t°  кипения.

ганов, работающих внутри нас, отличаются от 
обычных механизмов не только способностью 
к автоматическому саморегулированию своей 
работы, но, что особенно важно, способностью 
самостоятельного восстановления изношенных 
и разрушающихся в работе своих частей.

Органы нашего тела 
сами беспрерывно ре
монтируют и обно
вляют себя, поль
зуясь для этого веще
ствами, поступающи
ми в организм также 
в форме пищи.

Итак, пища нужна 
организму, как источ
ник тепла для произ
водства работы орга
нов и как источник 
материала для замены 
сгоревших в работе 
или изношенных ча
стей нашего тела.

Правильное пита
ние будет достигнуто 
только тогда, когда 
ежедневный приход 
пищи будет не менее 
ежедневного расхода 
телом энергии на оба 
этих вида работы.

Как же учесть ко
личество различных 
видов энергии, расхо
дуемое нашим телом в 

сутки? Физиология пользуется в этом случае 
тем положением, что все разнообразные виды 
энергии, расходуемые в нашем организме, пере
ходят в ішнце ішнцов в тепловую. Следова
тельно, измерив количество тепла, вырабаты
ваемого телом, мы можем судпть и о коли
честве работы, проделанной всеми органами 
этого тела, а, значит, и о количестве необхо
димого ему топлива— пищи. Измерить же к о 

k . СИЛЬВЕР.
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личество тепла, выделяемого организмом, со
всем не так уже трудно.

Физика измеряет тепловую энергию при 
помощи особой единицы— большой калории. 
Так называется то количество тепла, которое 
нуя;но, чтобы нагреть 1 литр воды на 1°С. Оно 
обычно обозначается сокращенно Кал., им 
пользуется и физиология.

Чтобы измерить сколько тепла выделяет 
данное животное за сутки, его помещают 
в металлический ящик, окруженный со всех 
сторон водой (так наз. водяной калориметр). 
Тепло, выделяемое телом, нагреет воздух вну
три ящика, последний— стенки, а стенки—  
воду. Опущенный в воду чувствительный тер
мометр, отметит нагревание, и, если нам будет 
известно и количество воды, то, очевидно, 
можно будет высчитать количество калорий.

В Америке, в институте Карнеджи имеется 
один из самых больших калориметров, где 
производятся опыты на людях.

Взрослый человек при полном покое, на
пример, лежа в постели или во время глу
бокого сна, выделяет около 2.400 калорий 
за 24 часа.

2.400 калорий-—это тог минимум, без ко
торого мы не можем обойтись и который мы 
тратим даже, если бы и не принимали никакой 
пищи. В этом случае организм сжигает запасы 
питательных веществ, отложенных в клетках 
живого тела, при чем человек худеет. Если 
теперь мы сумеем выяснить, сколько тепла 
дает при сжигании одна весовая единица 
хлеба, мяса и др. продуктов, то мы сможем 
легко высчитать, сколько нам нужно съесть 
Этих продуктов, чтобы покрыть тепловой 
расход энергии нашего тела.

Таким путем и шла человеческая мысль 
в разрешении вопроса о нормах питания. 
Брались определенные весовые количества ка
кого-либо продукта и сжигались в особом не
большом и специально устроенном калори
метре (в т. наз- калориметрической бомбе); 
так определялось количество тепла эквива
лентное (или соответствующее) 1 гр. данного 
вещества. В дальнейшем правда такой простой 
способ был признан неудобным, т. к. неко
торые части живых веществ, которые сго
рали в калориметрической бомбе, иногда не 
растворялись и в кишечнике, а значит не 
могли всосаться в кровь и сгореіь в соответ
ствующих тканях и органах. Значит при вы
числениях мы могли допустить ошибку и 
счесть за полезное топливо для органов тела 
тс составные части нищи, которые в усло
виях кишечного пищеварения оказывались 
бесполезными; поэтому пришлось прибег
нуть к методам химического анализа, вы

яснившим природу необходимых для организма 
питательных веществ. Таких веществ оказа
лось шесть основных групп, ßrn группы сле
дующие.: 1) углеводы, к которым относятся 
крахмал и различные виды сахара, 2) жиры, 
как жидкие— растительные, так и твердые—  
животные, 3) белки, примером которых мо
жет служить яичный белок, 4) вода, 5) соли 
и 6) так называемые витамины. Все эти ве
щества входят также и в состав нашего тела, 
при чем белки, жиры и углеводы называются 
органическими веществами; они заключают 
в себе углерод, способный гореть в теле, и 
дают при сгорании определенное количество 
тепла. При этом, на основании тех же калори
метрических измерений, удалось выяснить сле
дующие калорические эквиваленты тепла для 
каждой из групп органических веществ, вхо
дящих в состав нашей пищи:

1 гр жира дает . . . 9,3 кал.
1 » белка » . . . 4,1 »
і » углевода » . . .  4,1 »

Пользуясь этими данными и зная содер
жание трех основных питательных веществ 
в каком-либо продукте, мы, казалось бы, легко 
можем вычислить, сколько нужно съесть этого 
пищевого продукта, чтобы покрыть суточную 
калорийную потребность нашего организма, 
равную 2.400 кал. (см. след. табл.).

Химический состав  главнейших пищевых 
веществ.
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М я с о .............................................. 20,9 5.4 1,0 138,0
ІЦ ука 18,4 0,5 — 1Д 80,0
Молоко сборное 4,?, 3.0 4,1 0,7 63,6
М асло топленое . 1.0 9,9 2,5 916,4
Сыр гол.панд. . 22,9 30,9 3,6 5.5 389.8
Яйцо куриное . . 12,5 12.0 0.7 1,1 64,3
Горох и бобы . . 23,3 1,9 52.6 2,8 328,0
К р у п а  греч н евая . 13,3 2,0 66,6 2Д 349,3
К артоф ель . . . 2,1 0.2 20,5 1,0 94 4
Хлеб рж аной  . 7,8 6,5 42.6 1,2 211,2

Однако, оказывается, что одних данных 
о калорийности пищевых продуктов для нас 
мало и, при расчетах норм суточного пита
ния, мы должны учитывать не только физи
ческие, но и химические особенности прини
маемой пищи.

Например, окажется, что для того, чтобы 
покрыть калорийную потребность тела, пи
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таясь одним мясом, нам пришлось бы съесть 
около пяти фунтов, И ЭТО только покрыло бы 
минимальную потребность в топливе со сто
роны организма, находящегося в полном покое, 
и в то же время могло бы отравить организм, 
черезмерным количеством белков, продукты 
распада которых, задерживаясь в организме, 
как мы увидим далее, могут быть чрезвычайно 
опасны. Рисунок 2-й дает представление о тех 
громадных количествах пищевых веществ, 
которые потребовались бы нам, если бы мы 
вздумали перейти на исключительное питание 
каким либо одним пищевым продуктом.

Чрезмерное количество однородной пищи 
сильно обременило бы работу пищеваритель
ного тракта и, вместо пользы организму, ско
рее могло бы принести ему вред. Происходит 
Это потому, что в перечисленных продуктах 
далеко не все из нужных нашему организму 
шести основных групп питательных веществ 
(см. выше) представлены пропорционально 
тем количеством их, которые потребны орга
низму для суточного питания. Значит, для 
нашего организма совсем не безразлично, ка
ким топливом пользоваться, а в выборе этого 
топлива мы должны руководствоваться с со
ображениями наибольшей целесообразности.

При расчете разумного пищевого пайка 
мы должны обязательно иметь в виду все 
шесть основных групп пищевых веществ.

Но в каком количественном соотношении 
должны они входить в состав нормального 
пищевого пайка? Это— вопрос, о «отором до 
сих пор еще ведутся споры между учеными, 
оспаривающими отдельные цифры составных 
частей пищи.

Известный немецкий физиолог Фойт, около 
полувека тому назад, установил следующие 
нормы питания:

Белков . . ». 118 гр.
Жиров . . .  56 »
Углеводов . . 500 »

Данные новейших исследований ученых 
в Европе и Америке, однако, утверждают, что 
указанная Фойгом норма белков— чрезмерна, 
и рекомендуемый им избыток белков теперь 
считают даже вредным для организма, вслед
ствие того, что продукты распада избыточ
ного белка, задерживаясь в организме, ведут 
к отравлению его. Задачей соврем епных фи
зиологов поэтом} является выяснить точные 
нормы потребности среднего организма в бел
ках, чтобы предупредить вредное и столь 
часто наблюдаемое у нас переедание богатой 
белками пищи. Самый ярый последователь 
Фойта, физиолог Рубнер должен был при
знать, что взрослый челогек среднего веса

Р и с  2. Е с л и  п и т а т ь с я  и скл ю ч и тел ьн о  одним как и  .і л и бо  п р о д у кто м , 
н а и р , м олоком , хлеб ом , кар то ф ел ем , ли бо  я й ц а м и , то  д л я  п о к р ы ти я  
с у т о ч н о г о  р а с х о д а  т е п л а  ч е л о в е к у  п р и ш л о сь  бы  с ъ е д а т ь  около  
8 ф . х л е б а  или 5 бут. м о л о ка , либо 6 ф. к а р т о ф ел я , либо 40 ш т. яи ц .

(70 кг) может довольствоваться в сутки 57 гр 
сырого белка, но все же он не остановился 
на этой цифре, а, считая ее за опасный ми
нимум, вернулся к цифре, близкой к 100 гр 
белка в сутки. Вслед затем Гиршфельд в опы
тах, произведенных над собою, показал, что 
может оказаться достаточным всего 38 гр 
белка в сутки. Последние работы датского 
физиолога Хиндхеде доказали, что, не нару
шая азотистого равновесия в организме, 
можно еще понизить суточную белковую 
норму до 30 и даже 25 гр. Одним словом, на- 
веіішие данные физиологии питания говорят 
о необходимости ограничения общепринятых 
белковых норм.

Совершенно новый взгляд на условия, опре
деляющие размеры белковой нормы, внесли 
исследования германского физиолога Р. Берга 
(1925 г.). Его работы касаются, главным обра
зом, вопросов минерального обмена в орга
низме, но достигнутые Р. Бергом в этой обла
сти результаты настолько валены, что они 
захватывают все области физиологии питания.

Р. Берг утверждает, что если в организм 
вводится с пищей слишком много минераль
ных соединений кислотного характера (фос-
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фор, сера, хлор) или, что равносильно, слиш
ком мало неорганических оснований или со
единений щелочного характера, то организм 
заболевает.

Далее он говорит, что человеческая пища 
должна заключать в себе избыток неоргани
ческих оснований, чтобы они вполне нейтра
лизовали вводимые с пищей неорганические 
кислые соединения. Работы Р. Берга дают 
новое освещение и спорному до сих пор во
просу о белковых нормах. Берг говорит, что 
при избытке в пище неорганических основа
ний происходит лучшее использование бел
ковой пищи и имеется наименьшая потреб
ность в количестве белков.

Наоборот, при пище, богатой кислотными 
соединениями и бедной основаниями, проис
ходит неполное сгорание белков; это значит, 
что, во-первых, белков в этом случае тре
буется больше, а, во-вторых, что от непол
ного сгорания белков в организме остаются 
ядовитые шлаки, являющиеся причиной раз
личных заболеваний, связанных с наруше
нием обмена веществ. В итоге использования 
энергии при этом типе питания— меньше, 
;; потребность в пище— больше.

В опубликованной в прошлом (1926) году 
работе своей Берг перечисляет и важные 
для преобладания в нашей пище продукты, 
богатые основными органическими соедине
ниями. Это будут: картофель, овощи и
фрукты; из продуктов животного происхо
ждения в эту группу входит лишь одно 
молоко. Наоборот, пищевыми веществами, 
богатыми минеральными соединениями ки
слотного характера (преобладания в пище 
которых, по Бергу, надо избегать), оказы
ваются: мясо, сало, рыба, яйца, хлеб, зерно
вые продукты, орехи и какао.

Отдельно стоит вопрос о витаминах или 
добавочных факторах питания. Хотя точный 
химический состав их неизвестен, но значе
ние их в процессах питания признается сей
час особенно важным и серьезным. Они не 
служат для организма ни строительным, ни 
топливным материалом, но отсутствие их в 
пище ведет к приостановке роста (цынга, 
нервные болезни и др.), а иногда даже и 
к смерти.

Доставление организму достаточного ко
личества витаминов обеспечивается обяза
тельным включением в пищевой паек овощей 
и фруктов (особенно богаты содержанием 
различных групп витаминов: шпинат, ка
пуста кочанная, лук, картофель, морковь и 
томаты), а также употреблением в пищу 
хлеба из продуктов размола цельного зерна,

без отсеивания муки и удаления отрубей. 
Многие важные группы витаминов содер
жатся почти исключительно в оболочке зерен, 
а именно этой-то оболочки культурное чело
вечество лишается при обычном приготовле
нии муки с отсеиванием отрубей.

Физиолог Готье говорит по этому поводу: 
«Нервы наших современников гораздо менее 
устойчивы, чем в те времена, когда белого 
хлеба еще не знали. Работы ученых говорят 
за то, что все растущая неврастения находится 
в некоторой зависимости и от удаления из 
Злаков самых важных элементов, заложенных 
в оболочке зерна».

Эти соображения заставляют нас иногда 
предпочитать простой черный хлеб белому, 
несмотря на то, что по содержанию основ
ных питательных веществ: белков, жиров и 
углеводов, он несколько уступает этому по
следнему.

Исходя из данных новейших достижений 
науки, нарождающееся у нас в СССР молодое 
«0-во содействия научной организации быта 
трудящихся» в вопросах питания борется про
тив белкового перекармливания и избытка 
мяса, ' против недооценки значения углево
дов— этого, как мы увидим далее, главного 
источника энергии при физической работе 
человека. НОБ борется за витаминизирование 
пищи (датская система хлебопечения из муки 
с отрубями) и за уделение достаточного вни
мания в личном и общественном питании 
потреблению свежих овощей и фруктов.

Кроме питательных начал, пища, конечно, 
должна обладать определенным вкусом и объ
емом. Определенные вкусовые свойства пищи 
вызываются экстрактивными веществами, на
значение которых в том, чтобы возбуждать 
пищеварительные органы и вызывать более 
сильное отделение пищеварительных соков, 
что ведет к лучшему усвоению пищи. Объем 
пищи также имеет значение в выработке норм 
питания. Наш кишечник с детского возраста 
привык к определенной нагрузке питатель
ным материалом, и в нашей обычной жизни 
показателем сытости служит степень распи- 
рания стенок желудка введенной пищей. По
этому, хотя и теперь можно было бы 
изготовлять пищевые пайки очень малого 
объема и обладающие большой калорийной 
способностью и полнотою необходимого хи
мического состава, но, как ни странно, этот 
паек вызывал бы у нас только ощущение- 
неудовлетворенного голода.

Переходя к вопросу о практическом опре
делении состава пищевых норм, мы должны 
упомянуть новейшие данные Комиссии Здрав
отдела С.-А. Соед. Штатов.
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Р Ы Б а
ходимых белков и калорий. Не возражая про
тив правильности этого метода по существу, 
Комиссия считает, что в практической жизни, 
при пользовании обычными нашими пище
выми продуктами, мы более или менее обес
печены необходимой нормой содержания пищи 
и белками и калориями, и современному че
ловеку необходимо обратить особое вни
мание на другую сторону вопроса, часто 
упускаемую из вида— на содержание в пище 
необходимого количества минеральных солей 
и витампнов.

Поэтому, в практике личного хозяйства, 
Комиссия предлагает поступать так: прежде 
всего— озаботиться достаточным количеством 
молока— не более 1/-t литра (на детей— даже 
не свыше 1і!2 л.), некоторым обязательным 
количеством овощей и фруктов, и затем уже 
думать об основных пищевых продуктах, как-

то: мучнистых веще-

і У Р И Н  “ p“ "I I S '  Я Ш а Я  Ша  Деньги, расходу- 
'чѵйь емые на еду, Комиссия

| 0  «j I предлагает распреде-
g  '  :J лять так: прежде все-

■ го, купить необходи
мое количество моло
ка, затем оставшуюся 
сумму разделить по
полам и одну полови
ну употребить на по
купку картофеля, ово
щей, фруктов, а дру- 
гую на мясо, яйца, 

ШЗШ хлеб и различные муч-
и истые вещества. 

' Этим в обывательском
пайке будет обеспе-

Комиссия говорит, 
что старое сравнение ^Т| Ш/fl і
человеческого орга- чЦІ V g l  11 ff
низма с паровой ма- «fLJf
шиной надо считать - Я   ̂ _ 
не точным. -• О

Гораздо ближе к '"i ш . - . 
современному уровню 
взглядов науки на этот 
вопрос было бы срав- 
иение организма с дви- щ **
гателем внутреннего 
сгорания, который j P
приводится в действие 
при помощи разряда 
электрической искры.

В этом случае, про- у  о у  с  - і  1
водя дальнейшую ана- ' (  \
логию, мы должны бы- V_'
ли бы органические
пищевые вещества (жиры и углеводы) уподо
бить горючему материалу мотора. Белки и 
часть минеральных солей пищи— материалу, 
из которого построен мотор, другие мине
ральные вещества— смазочному маслу, а ви

тамины —

ш о в н ы е  о ш іш ч б иия SУ .™ :

(СОЛИ ;Ш Р Ы  :£$€<■?»■ °
V у  Іц щЦ?  мот ор  в

—/  «,« движение.
Все пе

речислен
ные вещества безусловно необходимы для ра
боты мотора— организма.

Комиссия указывает далее, что . при на
учно-поставленных опытах, прежде всего, 
обычно учитывают точное количество необ-
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П олезны й эф ф ек т  действия наиболее р аспространенн ы х  типов двигателей в сравнении 
с м ы ш ечны м  аппаратом  человека: ч ер н ы е  ф и гуры  показы ваю т количество энергии,

которая используется  маш инами.

чено рекомендуемое комиссией соотношение 
основных питательных веществ (1 часть белка 
иа 1 часть жира и 10— 15 частей углеводов) при 
обеспечении достаточным количеством вита
минов и минеральных солей.

И. Видоизменения пищевых норм, в зави
симости от характера профессиональной 

работы человека.

Каждому из нас кажется, что наша ра
бота является самой трудной и что она боль
ше, чем другие виды работы требует от че
ловека сил и затраты энергии. Еще острее 
этот вопрос стоял в недавние годы военной 
и послевоенной хозяйственной разрухи, когда 
приходилось делить скудные запасы продоволь
ствия и устанавливать норму пайка. Вопрос о 
«дополнительных карточках» тогда сильно 
волновал представителей отдельных профессий.

Посмотрим, нельзя ли в этом вопросе по
лучить объективные данные опытно-научных 
исследований. Мы уже видели из предыду
щего изложения, что усиленная работа каж
дого из органов нашего тела, будь- го мышцы 
йог или рук, умственная работа или работа 
легких и сердца, вызывает усиленную трату 
горючего материала и в результате требует 
некоторого излишка калорий в норме нашего 
питания.

Если бы в нашем распоряжении находи
лись достаточно поместительные калориметры, 
чтобы мы могли поместить в них предста
вителей отдельных профессий в обычной об
становке их труда (напр, слесаря с его стан
ком, бухгалтера с его конторкой и т. д.), то 
мы легко могли бы выяснить, на сколько 
большее количество тепла, против нормы спо
койного и бездеятельного положения тела, 
сжигает каждый из представители основных 
профессий в процессе своей работы.

Но этот способ оказался бы непримени
мым, если бы мы пожелали подобным же 
образом испытать затраты организма в ра
боте пахаря, косца, жнеца или представителя 
другого вида сельского труда, работающих 
обыкновенно в обстановке природы, на воль
ном воздухе.

Поэтому опытная физиология прибегла 
для определения калометрического эквивален
та работы представителей различных профес
сий к т. н. газометрическому способу.

Способ этот заключается в следующем: 
надев работающему человеку на нос и рот 
особую маску, определяют объем и химический 
состав выдыхаемого им воздуха.

Газообразные продукты сгорания пита
тельных веществ— углекислый газ и вода, со- 
деряіащиеся в выдыхаемом воздухе, получаются 
при этом в количествах, пропорциональных 
величине произведенной работы, и, при по
мощи соответствующих расчетов, удается под
считать то количество израсходованной энер
гии, которое дало в организме известное ко
личество продуктов сгорания. Таким образом 
удалось составить приводимую ниже таблицу 
калорических эквивалентов некоторых видов 
профессиональной работы.
К а л о р и ч е с к и е  э к в и в а л е н т ы  н е к о 

т о р ых  форм работы.
К ал.

Здоровы й, мало работаю щ ий ф изически человек  2.400 
С луж ащ ий по  письменной части (бухгалтер) . 2.500
Ш к о л ьн ы й  у ч и т е л ь ...........................................................2.600
Ш вея , работаю щ ая на р у к а х ................................ 2.700
П исец  или м аш инистка, переписчица . . . 2.800
Л итограф  .   2.900
П е р е п л е т ч и к ........................................  3.000
Рабочий м е т а л л и с т ........................................................... 3.300
П рачка  .   . . . .  3.400
Л омовик .  .........................................................................3.500
Б аш м ачви к  . ■ .................................................................... 3.600
Ж н е ц .......................................................................................... 4.000
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К о с ц ы ................................
К ам ен о тес  . . . .
П а х а р ь ...............................
Д р о в о с г к '. . 
П ерен осчик  кирпича. . 
Гонщ ик-велосипедист

Из этой таблицы видно, что не все виды 
профессионального труда требуют одинаковой 
калорийности принимаемой пищи, и что есть 
виды особо тяжелой физической работы, тре- 
бующие усиленного введения в организм го
рючего материала питательных веществ. Но 
учет калорий профессионального питания, как 
и при определении нормы основных потреб
ностей организма человека (2.400 кал.), дает 
нам данные только количественного, а не ка
чественного учета истинных потребностей 
питания.

Вторым вопросом будет теперь определение 
качественного состава 
пищи, соответствую
щего потребностям 
организма при том 
или ином виде профес
сиональной работы.

Что будет полезнее 
для организма при тя
желой мышечной ра
боте: кусок мяса или 
кусок хлеба, если пред
ложить оба эти про
дукта на выбор? Пред
ставитель физическо
го труда инстинктив
но потянется к хлебу.

И этот инстинкт 
выбора, оказывается, 
находит подтвержде-

О с  ~і

i w i o n o
Г і О І Э О В І

х л е ь
пшеничный

0,38

с.-0,86

ние с научной точки 
зрения. Мы можем 
считать мышцы наше
го тела в работе близ
ким подобием двига
телю внутреннего сго
рания. Двигатель этот 
может пользоваться 
разными видами топ
лива: и жиром, и бел
ком, и углеводами, и 
экстрактивными ве
ществами. Но в то вре
мя, как сахар и крах
мал легко сгорают в 
мышцах до угольной 
кислоты и воды, и эти 
продукты сгорания их 
легко удаляются из 

мышц через ток крови и лимфы легкими, с бел
ком дело обстоит несколько иначе. При усилен
ном поступлении пищи, в которой преобладают 
белки, в организме получается избыток отча
сти ядовитых, отчасти трудно вымываемых и 
задерживающихся в мышечном волокне продук
тов сгорания. Значит, для работников тяжелого 
физического труда дополнительный пищевой 
паек, рассчитанный на трату энергии 1 профес
сиональной работе должен состоять главным 
образом не из плохо сгорающих в мышцах 
белковых веществ, а из углеводов и крахма
листых веществ, являющихся, лучшим топли
вом в усиленной работе мышц. Это не зна
чит, конечно, что рабочий тяжелого физи
ческого труда должен забывать о той неиз
менно требующейся каждому организму ми
нимальной дозе белка, которая требуется на 
восстановление разрушающихся и изнаши
вающихся в работе клеток тела.

К ал.
4.000 
4.800
5.000
6.000 
8.900 
9.000
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невелик, но
как

зато

Возьмем другой пример. Для ребенка, все ор
ганы и ткани которого находятся в периоде 
роста, пища служит не только источником 
тепла и пополнения сгоревших частей тела, 
но и материалом для роста. То же и у боль
ного человека (в период его выздоровления), 
у которого болезнь унесла много сил и ис
портила много клеток тела.

Естественно, что для процессов роста и 
восстановления тканей в этих случаях нуяшо 
позаботиться о некотором, правда, незначи
тельном, повышении в пищевой норме белков.

Усиленная умственная работа вызывает 
тоже очень своеобразные траты в нашем ор
ганизме. При ней, правда, не сжигается очень 
много питательных веществ, и калорийный 
Эквивалент работы умственного труда 
мы видели по таблице 
при этой работе по
требляются очень цен
ные составные части 
нервного вещества, 
которые затем с боль
шим трудом могут 
быть пополнены, т. к. 
эти вещества, как, 
напр., некоторые ред
кие сорта жиров, бога
тые фосфорными со
единениями, находят
ся в пище в очень не
большом количестве и 
нево всяком продукте.
Известный русский 
специалист проф. Б. И.
Словцов говорит сле
дующее о питании и 
работе мозга.

«Нервная система 
и особенно кора го
ловного мозга (серое 
вещество вообще) со
стоят из целого ряда 
весьма разнообразных 
веществ, почти не 
встречающихся в дру
гих частях тела. В моз
гу находится большое 
количество жиров, 
богатых фосфорОм,  
так называемых леци
тинов и кефалинов, в 
мозговой ткани много 
различных фосфори
стых белков, легко- 
распадающихся при ма
лейшем воздействии 
на них р а з л и ч н ы х  

раздражителей. В этой ткани встречаются и 
другие очень сложные, тоже весьма нестой
кие химические соединения.

При деятельности мозга часть этих ве
ществ разрушается. Последние эксперимен
тальные данные указывают, что, невидимому, 
и группа липоидов или жироподобных ве
ществ, которыми богат мозг, и группа белков 
одинаково подвергаются распаду. Хотя мозго
вая ткань, подобно мышцам, имеет свойство 
разрушать п виноградный сахар, однако, этот 
процесс не так типичен.

Сгоревшие части мозга должны быть вос
становлены питанием, а потому пища для 
лиц умственного труда должна иметь свои 
особенности. Не отличаясь очень большой 
калорийностью (если данный работник не не
сет тяжелой физической работы), она должна 
быть богата белками, особенно фосфористыми 
жирами, особенно богатыми фосфором. На-
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работу, вынашивая в себе иди выкармливая 
молодое поколение. Поэтому и беременная, и 
кормилица должны получать особо питатель
ный паек, рассчитанный на двоих, т. к. в дан
ном случае потребности в питании предъ
являют и мать, и ребенок.

Конечно, в кратких строках этой статьи 
нельзя охватить всей современной науки о 
питании организма, которая стала в послед
ние годы особо большой и самостоятельной 
отраслью знания, и вопросу этому следует 
посвятить ряд очерков, но мы сочтем нашу 
задачу достигнутой, если нам удалось вско
лыхнуть интерес читателя к одной из важ
нейших сторон научной организации быта к 
вопросу о рациональном питании.

К. Сильвер.

конец, для правильной 
работы нервной си
стемы наиболее цен
ны добавочные фак
торы питания,особен
но группа веществ, 
растворимых в спирту 
и в воде и близких к , 
ксантиновым соедине
ниям, как, например, 
витамины (Ф у и к), 
оризамин (С у з у к и).
Даже и более простые 
соединения фосфора, 
как инозито-фосфор- 
ная или глицерино
фосфорная кислота, 
оказываются весьма 
полезными для восстановления ими истощен
ного мозга».

Сказанного мы, полагаем, —  достаточно, 
чтобы установить необходимость для каждого 
человека, применительно к условиям его ра
боты, различных видоизменений пищевого 
пайка.

И для разных видов профессиональной 
работы, в добавке к общей нормальной дозе 
основных питательных веществ, необходимо 
присутствие тех или иных специальных про
дуктов питания: горючих веществ— преиму
щественно углеводов (для работника физи
ческого труда), белков (для ребенка или 
больного человека) и фосфорных жиров и 
белков (для человека, усиленно занятого ум
ственным трудом).

Усиленное питание необходимо также и 
беременной и кормящей женщине: она тоже 
совершает важную для общества и государства

I

Новая' літеіатура яо вопросу о 
вдшшзащ шташ-

1) П роф . А. В. Палладии. 
О сновы  питания. Изд. М. и 
С. С абаш никовы х. М. 1927 г. 
Ц . 2 р. 25 к.

2) Н. И. Мюллер. Введение в 
учени е о пи тании  здорового 
и больного человека. Госизд. 
1926 г. Ц . 1 р. 50 к.

3) Де Наплан. «К ак и чем 
питаться» . И зд. газ- «Проле
тарий». 1925 г.

4) П роф . Б. И. Соловцов. 
П и тан и е и работа. И зд. А. Д. 
Ф ренкель. 1925 г. Ц е н а  не 
у казан а.

5) Г. И. Сорохтин. С троение 
и р або та  человеческого тела. 
П ракт. руков. для препод. 
Госиздат, 1927 г. Ц . 1 р.
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К. К. СЕРЕБРЯКОВ.

И с т о р и я  р у с с к о г о  ч а я .
(К тридцатилетию промышленной культуры чая в пределах СССР).

Чай— самый распространенный у нас на
питок, и чаепитие— составляет неотемлимую 
часть русского быта. Достаточно сказать, что 
в довоенное время общее потребление чая 
достигало 5 милл. пудов, что составляет в 
среднем свыше 1 ф. на человека.

Чай совершенно вытеснил из русского 
обихода старинные дедовские меды, сбитни и 
браги, и, может быть, широкому распростра
нению чая, как возбуждающего средства, мы 
в некоторой степени обязаны общим повы
шением нервного темпа жизни, характери
зующим последние столетия.

Всего на земле ежегодно изготовляется 
до 80 милл. пудов чая, из них до 60 милл. 
чая производится в Китае.

Таким образом, Китай мы должны считать 
главной страной производства и потребления 
чая.

Возделывание чая в Китае и соседней с ним 
Японии ведется с незапамятных времен; в древ
нейших китайских книгах упоминается о чае 
в связи с событиями, происходившими за 
2700 лет до нашей эры.

ЧаЙ, как живительный и бодрящий чело
века напиток, воспевается во многих легендах 
востока.

Вот как одна из японских легенд говорит 
о происхождении чая: в 519 году пришел из 
Индии в Китай один монах. Однажды во 
время молитвы он от усталости заснул. Про
снувшись, он снова стал молиться, но сон 
одолевал его, и веки его слипались. Тогда 
монах отрезал свои веки и бросил их на 
землю. А из них выросло чайное дерево, 
листья которого отгоняют сон. Эта легенда 
относит появление чайного дерева в Китае 
к 519 году нашей эры.

В Западной Европе с чаем познакомились 
только в XVI! столетии через голландских 
мореплавателей, привезших этот восточный 
продукт вместе с другими товарами из дале
кой и сказочной Индии. Но до сих пор в 
Западной Европе чай не получил столь ши
рокого распространения, как у нас. Изо всех 
западно-европейских стран только одну Ан
глию можно было бы, пожалуй, назвать стра
ной умеренного потребления чая. Несколько 
шире распространен этот напиток в Америке, 
в особенности в западных штатах, находя
щихся в постоянном торговом общении со

странами далекого Востока. Несомненно т 
однако, что наши предки задолго до появле
ния чая в Западной Европе были знакомы с 
ним через восточных купцов, привозивших 
чай сухопутным путем и караванами через 
пустыни Монголии из Китая.

Вековая традиция торговых сношений е 
китайскими чаеторговцами настолько прочно 
укрепилась в сознании русского человека, 
что и до сих пор мы склонны в каждой 
щепотке черного чая, в каждой заварке, еже
дневно бросаемой нами в кипящую воду, ви
деть иноземный продукт китайского экспорта. 
Между тем, уже в течение не одного десятка 
лет, значительная часть потребляемого нами 
чая имеет отечественное происхождение. В 
пределах Союза Советских Социалистических 
Республик мы имеем уголок, который по 
своим почвенноклиматическим условиям и 
урожайностью чайного куста смело может по
спорить с исконными районами возделывания 
и сбора чая.

Этот счастливый уголок субтропической 
природы, где чайный куст растет у нас не 
хуже, чем в Китае, лежит на самой юяшой 
окраине кавказских границ Союза—-в преде
лах прежней Батумской области. Здесь, среди 
вечно-зеленого подлеска азалей и рододен
дронов, нашел себе вторую родину и китай
ский переселенец— чайный куст.

Кто хочет, располагая летним отпуском, 
побывать в обстановке экзотической природы 
далеких субтропических стран, отдохнуть в 
волшебных садах под сенью японских пальм, 
новозеландских драцен и австралийских эвка
липтов, тому мы советуем съездить на новую 
родину советского чая— на батумское побе
режье Черного моря. Здесь он увидит пре
лестные пологие холмы, красноватые почвы 
которых возделаны в виде террасок, ступен
чато опоясывающих склоны, с посадками 
чайного куста.

Маленькие, не выше аршина от земли, 
чайные кустики содержатся в образцовом по
рядке и радуют взор чаевода вечной зеленью 
своих, неопадающих круглый год, листьев» 
После недолгого зимнего застоя (теплая ба
тумская зима длится всего несколько неде.іь, 
в течение которых темперлтура никогда не 
падает ниже 7,5° С) чайные кусты, иногда 
уже в марте месяце, трогаются в рост и раз



вивают молодые зеленые листочки в течение 
всего лета и всей чарующей ясными и те
плыми днями батумской осени. С конца ав
густа чайный куст покрывается белыми цве
тами, украшающими его до поздней осени и 
оставляющими после себя многочисленные 
трехгнездные округлые коробочки с семенами 
чая. Э™  семена созревают только к осени 
следующего года и, будучи оставлены на 
кусте до осыпания, могут дать через год, 
самосевом, новые всходы, вокруг материнского 
куста. Обычно внимательный плантатор не 
допускает свои кусты до цветения и плодо
ношения; он тщательно избегает напрасной 
траты сил растения. Не ради цветов и не 
ради семян он культивирует это дорогое ра
стение далекого Востока Азии, а ради малень
ких и свежих листочков, появляющихся на 
вершине побегов в период наиболее силь
ного весеннего и летнего роста куста. Чтобы 
предупредить обильное цветение и вызвать 
усиленный прирост листьев, плантатор перио
дически подстригает свои растения, придавая 
им определенную плоско-овальную форму, и 
удерживает этим у своих питомцев порыв к 
буйному росту и плодо
ношению в определенных 
культурных границах.
Сбор чайного листа мо
лодые растеньица начи
нают давать на 4-м-5-м 
году своей жизни, но мак
симум сбора листа дают 
зрелые кусты после 6-8- 
летнего возраста.

При благоприятных 
условиях погоды в одно 
лето батумский планта
тор получает 4 урожая 
листьев, делая четыре 
сбора чайного листа в те
чение одного года. Пер

вый сбор листа производится в начале апреля, 
второй и третий (летние сборы)— в конце 
июня и в июле или в августе, и четвертый, 
осенний сбор— в последние месяцы нашей 
осени, когда теплая и ясная погода батум
ского побережья е де ни одним намеком не 
напоминает нам об увядании природы. Самый 
сбор производится слздующим образом: с вер
хушки ветвей сощипываются нежные моло
дые побеги с трзмя-четырьмя самыми све- 
жими, только что распустивши»гися листоч
ками и верхушечной почкою. Эги нежные 
верхуіпхи побегов называются па языке чае
водов флешами. Вместо сощипнутой вер
хушки побегов уже через три-четыре недели 
из ближайших боковых почек вырастают 
новые побеги, быстро вытягивающиеся еще 
выше первых; они дают второй и последую
щие сборы.

Обыкновенно чай собирают на плантации 
женщины и подростки. Впрочем, и дети в  
этой работе не только не уступают, но даже 
иногда опережают взрослых: им не прихо
дится работать в таком согнутом положении, 
как взрослым. Пишущему эти строки за че

тыре года работы в Ба
тумском ботаническом 
саду не раз приходилось 
встречать мальчиков, 
собиравших по 30 фун
тов сырого листа, тогда 
как нориасборавзросло- 
го сборщика редко пре
вышает 20.

Из небольших кор
зин и кошелок сборщи
ков собираемый чай пе
ресыпается  ̂в широкие 
и плоские корзины, в
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которых и отправляется на чайную фабрику. 
Здесь чайный сбор подвергают предваритель
ной операции завяливания, что производится 
или быстро, под палящими лучами солнца, на 
особой чистой и гладкой цементированной пло
щадке перед зданием фабрики, или, если на 
дворе стоит сырая и пасмурная погода, в са
мом помещении фабрики, на особых этажерках 
с полками, сделанными из грубого холста. Часто 
эти этажерки ставят на чердаке здания, где под 
нагретой крышей процесс завяливания про
исходит особенно быстро. Обычно завяли
вание продолжается от 18 до 24-х часов.

Завяленый лист подвергается затем ска
тыванию на особых машинах-катках (ролле
рах), после чего комки свежих скатанных 
листьев разрыхляются, и лист подвергается 
брожению.

Брожение совершается обычно по т. н. 
индийскому способу, т. е. не на открытом 
воздухе, а в закрытом помещении; для этого 
скрученный лист насыпают рыхлым слоем в
3— 4 вершка в деревянные ящики, где полу- 
раздавленные листья бродят в течение не
скольких часов. При этом меняется и цвет 
листа, и из ярко зеленой массы получается 
черная. Выбродившийся лист высушивается 
(в три приема) в металлических печах сист. 
Давидсон «Sirocco», внутри которых нагретый 
воздух, посредством вентиляторов, протяги
вается через решета с насыпанным чайным 
листом. Готовый чай поступает затем на осо
бые веялки и сортировки, после чего он вы
держивается в закромах и перед развеской и 
упаковкой снова подсушивается на легком жару.

Вся эта процедура обработки чая в ма
леньких хозяйствах— кустарей чайного дела—  
и при незначительной заготовке чая мест
ными жителями для собственного потребле
ния производится упрощенным способом, без 
всяких слоягных приспособлений. В этом слу
чае скручивание чайного листа производится

npocsro руками, а подсушивание чая ведется 
в домашних духовках или на печах при уме
ренном подогревании. Конечно, при этом 
получается менее ровный продукт более низ
кого качества.

Чтобы придать чаю особую ароматич
ность, иногда к нему прибавляют душистые 
цветы некоторых декоративных японских ку
старников, разводимых здесь же, на батум
ском побережыі. Чаще всего пользуются для 
этой цели мелкими цветочками душистой 
японской маслины (Olea fragrans), или же 
листочками цветов особого вида японской 
камеллии (Camellia Sasanqua).

Убеждение некоторых, что существуют 
особые цветочные чаи, которые, будто бы, 
изготовляются из цветов чайного куста, осно
вано, очевидно, на неправильном понимании 
только что описанного нами процесса аро
матизации чая; цнеты самого чайного куста 
ни в какой мерс не участвуют в приготовле
нии чая. Иногда под видом «цветочного чая« 
пускается в обращение чай, приготовленный 
из одних высушенных почек чайного куста.

При анализе в химических лабораториях 
многих ученых учреждений наши советские 
чаи и в особенности чай Чаквинского госу
дарственного имения, крупнейшего нашего 
чайного хозяйства, показали качества очень 
близкие к лучшим китайским чаям.

От индийских и цейлонских чаев наши 
чаи отличаются несколько меньшей арома
тичностью, но зато и меньшей терпкостью, 
т. е. они содержат несколько меньшее коли
чество танина. Эти качества русских чаев 
дают нам право надеяться, что молодая 
отрасль народного хозяйства нашей южной 
окраины имеет все шансы на полный успех 
процветания в дальнейшие годы.

Прошло всего тридцать лет с тех пор, 
как первый опыт заложения промышленной 
чайной плантации на нашей южной окраине 
дал удачные результаты, а теперь мы уже 
вправе говорить о целой новой отрасли на
родного хозяйства на крайнем юге С.С.С.Р. 
Первая партия чайных кустов еще в сороко
вых годах прошлого столетия была выписана 
Никитским ботаническим садом (в Крыму) в 
ряду других декоративных растений южных 
стран. Но сухой климат южного берега Крыма 
и его тощие известковые почвы, невидимому, 
плохо питали нового переселенца из Азии, и 
чайный куст влачил здесь довольно жалкое 
существование, что невольно обратило на 
себя внимание большого любителя садовод
ства князя Воронцова, бывшего тогда на
местником Кавказа. Он, наобум, распорядился
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попробовать перенести эти кусты в более 
влажные условия другой нашей южной окра
ины, на черноморское побережье Кавказа. 
Случайный каприз магната, однако, попал в 
цель, и чайные кусты, перенесенные в Су
хумский ботанический сад, принялись здесь 
значительно лучше и даже начали приносить 
зрелые семена. Но на чайные кусты в это 
время никто и не думал смотреть, как на 
промышленные растения, которыми можно 
засаживать плантации, приносящие доход хо
зяйству. Чайный куст рассматривался в то вре
мя, как декоративное растение, как диковинка 
ботанической кунсткамеры под открытым не
бом юга. Поэтому неудивительно, что во 
время наступившей затем турецкой кампании 
почти все кусты чая были заброшены и уни
чтожены, и самое воспоминание о первых 
кустах чая изгладилось из памяти старожи
лов побережья.

В 1876 г. профессор А. И. Воейков, вер
нувшись из научной экспедиции в Японию, 
поднял вопрос о поразительном сходстве при
родных и климатических условий Японии с 
таковыми некоторых пунктов нашего черно
морского побережья. На этом основании ои 
горячо [рекомендовал в печати— испробовать 
здесь культуру чая, бамбука и др. субтропи
ческих растений.

Тогда-то местные ботаники и садоводы 
вспомнили о барской затее Воронцова и раз- 
искали в Сухумском саду единственный со
хранившийся к этому времени чайный куст, 
который без всякого ухода продолжал пре
красно расти и плодоносить, в заброшенном 
уголке сада. С присоединением в последую
щие годы к России целого нового района—  
Батумской области, вопрос о специальных 
южных с.-хозяйственных культурах для этого 
края становится снова злобою дня, тем более, 
что все попытки русских поселенцев завести 
здесь привычное русское хозяйство обычно 
кончались неудачамн и неурожаями: хлеба в 
жарком и влажном климате западного Закав
казья прели и вымокали; они буйно росли в 
солому, почти не завязывая колоса. Фрукты 
наших сортов получались здесь бесвкусными 
и водянистыми, страдали от грибных болезней 
и кровяной тли. В этих условиях проект 
проф. Воейкова о перенесении сюда ценных 
культур Далекого Востока из Японии и Китая 
получил значение практической необходимости 
и на международном ботаническом конгрессе 
в 1884 г. Н. К. Зейдлиц посвятил этому во
просу специальный доклад. Не ограничиваясь 
Этим, он обратился к Русскому Обществу 
Пароходства и Торговли, суда которого зани
мались перевозкой из Китая чайных грузов,

с просьбой закупить через наших агентов в 
Китае целые чайные кусты и семена этого 
растения и переслать их с первым яге паро
ходным рейсом в Батум. Зейдлиц предполагал 
высадить эти кусты на своем маленьком 
участке бл. Батума. Кусты іі семена чая при
шли из Китая в том и;е году.— Но, что сде
лала с ними наша не в меру усердная тамо
женная администрация!— Весь живой груз ра
стений, заботливо перевозившийся через два 
океана, у самых батумских берегов был вар
варски дезннфецпрован грубой поливкой хлор
ной известью. В то время боялись заноса 
филоксеры на виноградники Кавказа и поли
вали известкой каждое иноземное растение—  
«на всякий случай!» У несчастного Зейдлица 
при виде жалких полумертвых кустов и обли
тых едкой известью семян чая пропала вся
кая охота возиться с выпиской из-за границы 
растений. Он передал весь полумертвый груз 
чайных кустов своему соседу по участку, 
Соловцову, и уехал из Батума окончательно 
разочарованным в своих начинаниях. Между 
тем, некоторая часть 
кустов, высаженная в 
грунт на участке Со- 
ловцова, оправилась, 
дала в первый же год 
сильный прирост, за-
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тем зацвела и стада приносить обильные семена. 
Первый сбор чайного листа, скрученного и 
высушенного Соловцовым домашним способом, 
дал чай весьма хорошего качества. Пробы 
первого чая, выросшего на русской почве, 
были посланы Соловцовым в лаборатории 
крупных чайных фирм в столпцу и признаны 
пробами, очень мало уступающими во вкусо
вых свойствах настоящим китайским чаям. 
Этот первый опыт возбудил интерес к делу 
культуры чая со стороны крупнейшего в ’»о 
время чаеторговца Попова. Он сам не раз 
бывал по торговым делам в Китае и на месте 
видел всю несложную процедуру сбора и об- 
ргботки чая. Если чайный куст мог расти в 
пределах России и давать хороший сбор листа, 
то дело заложения промышленных плантаций 
сулило значительные выгоды. Попов велико
лепно знал, что ценность чая в России опре
делялась не покупной стоимостью его на 
месте произрастания в Китае, а главным об
разом расходами по перевозке через самый 
большой в мире азиатский материк караван
ным путем через пустыни, либо кружным 
путем, океанскими пароходами. Таможенные 
пошлины, взимаемые государством, еще более 
удорожали этот продукт, и очень дешевый 
в Китае, чай становился дорогим и ценным 
продуктом в пределах России. Попов решил 
взяться за дело широко, «по-коммерчески». 
Он пригласил известного в то время специа
листа по ценным и лекарственным растениям 
проф. Тихомирова для поездки в чайные 
округа Азии и во все крупнейшие мировые 
центры чайного экспорта с целью выбрать 
лучшие породы чайного куста, на культуру 
которых можно было бы рассчитывать в кли
матических условиях нашего западного За
кавказья.

Совместно с проф. Тихомировым им был 
разработан широкий маршрут поездки, вклю
чавший о. Цейлон, индийскую провинцию 
Ассам, склоны Гималайских гор, Японию и 
даже Сандвичевы острова.

Первые посадки вывезенных Поповым из 
субтропических и тропических стран чайных 
кустов были начаты им в нескольких пунктах 
батумского побережья в 1893 году. Этот год 
является, таким образом, первым годом про
мышленной культуры русского чая.

В короткое время чайные плантации 
Попова разрослись из первоначального участка 
в 14 десятин, до 105 десятин, приносивших 
владельцу до 300.000 фунтов зеленого чая. 
Первый промышленный сбор русского чая, 
предназначенного к широкой продаже, был 
сделан ровно тридцать лет назад— 1897 году, 
а в будущем году исполняется тридцатипяти

летие заложения первых промышленных чай
ных плантаций.

Предприимчивый промышленник не оста
новился и перед дальнейшими крупными за
тратами: он построил чайную фабрику для 
механической сушки чайного листа и обору
довал ее английскими машинами и паровыми 
двигателями. Для характеристики идеологи
ческой стороны этого частного начинания 
большого дела не мешает упомянуть о стро
жайшей тайне, которой были окружены 
опыты на Поповских чайных плантациях и 
фабрике. Местные рабочие аджарцы и садов
ники плантаций безжалостно изгонялись из 
штата служащих за малейшую попытку раз
глашения тайн ухода за чайным кустом, а 
тем более за попытку уноса хозяйских семян 
чая, которые каждому хотелось высеять около 
своей хаты в деревне.

Примеру Попова последовало удельное ве
домство, обладавшее в Закавказье значитель
ными пространствами завоеванных земель, 
приписанных к поместьям членов б. царской 
фамилии. Оно ассигновало крупную сумму 
на экспедицию в страны Юга и Юго-Востока 
Азии. Руководство новой экспедиции было 
поручено первым ученым специалистам агро
номам и ботаникам того времени— И. Н. Клин- 
гену и проф. А. П. Краснову и др.

Имея в виду не только и не столько ин
тересы имений царских родственников, сколько 
интересы науки, эти ученые наметили ши
рокий план и маршрут экспедиции, который 
позволил бы им попутно разрешить и ряд 
вопросов чисто научного характера. Резуль
татом этой экспедиции явилось ботаническое 
и с.-хозяйственное обследование ряда стран 
с природными условиями, близко подходя
щими к условиям нашего западного Закав
казья. По пути члены экспедиции посетили 
страну «патриархов земледелия»— Египет, по
бывали на о. Цейлоне, где изучили роскош
ный и единственный в своем роде тропический 
парк «Перрадеиию», работали по своим научным 
заданиям в Дарджилинге, расположенном в 
горной полосе Индии, обследовали детально 
здесь же наиболее холодоустойчивые породы 
чайного куста, выдерживающие прохладный 
климат высокогорной полосы. На пути даль
нейшего следования экспедиции они побы
вали в сказочном ботаническом саду Бьютеи- 
зорг на о. Яве, на о. Формозе и почти на 
всех крупных о-вах Японского архипелага. 
Итоги работ этой экспедиции были изложены 
в трехтомном труде И. Н. Клингена «Среди 
патриархов земледелия» и в классической ра
боте проф. А. Н. Краснова «Чайные округа 
Азии». Трофеями экспедиции были богатей
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шие коллекции семян и живых растений, до
ставленных пароходами на батумское побе
режье. Экспедицией было вывезено свыше 
30 сортиментов различных ценных сельско
хозяйственных растений восточной и южной 
Азии и значительное число сортов чайного 
куста из самых разнообразных районов чай
ного экспорта. Все эти новые растения хо-

Рис. вворху  пр едстав 
ляет  первобы тн ы й , 
соверш енно оставлен
ны й т еи е р ь  способ 
скручивания чайного 
листа ногам и в м еш ке.
Этим первобы тн ы м  
способом один чело
век вы р аб аты вав  г в 
день не  более 8 ф . 
готового чая; тогда как  
м еханическое скручи
вание увеличило п р о 
дукцию  до 300 ф . за  йШ йШ ййййШ Ш Ш ®  
един прием  (20—40 

мин).

Рис. в середине изображ ает р азличн ы е п р и ем ы  обработки 
чайного листа. Н а  рисунке  сп р ав а  видна ф и гу р а  человека, 
скручиваю щ его чай  рукам и . Н а  переднем  п л ан е  к у ст а р 
ны й  станок  для скручивания  чая в р аботе . Н а  заднем  

плане видна п ечь  «Sirocco» для суш ки  чая.

тов готового чая. Общая яге площадь двух 
плантаций (Удельной и Попова) достигала 
1000 десятин. Там Же в Чакве была построена 
новая чайная фабрика, обслуживаемая элек
трической энергией, а для постановки работ 
были выписаны из Китая опытные мастера 
и специалисты дела.

Из этого крупного очага культуры и об
работки чая— чайное дело мало-по-малу стало 
проникать и на соседние участки мелких 
землевладельцев, главным образом в культур
ные хозяйства интел.шгентов-русских посе
ленцев. Проникновение этой высокодоходной 
и важной в государственном бюджете отрасли 
хозяйства в массы местного крестьянского

Рисунок внизу изоб
р аж ает  одну из по 
следних стадий ф абри
кации  чая:— сортиров
к у  чая  на круглы х, 
конической формы си
т а х  с отверстиям и раз

личного диам етра. 
С ортировка на ситах 
отдел яет  средние по 
величине, наиболее 
ц е в н ы е  ч асти  чайной 
смеси от веточек  и 
гр у бы х  л и с т і  ев, а  так
ж е  о т  м елкой чайной 

пы ли  и крош ки.

рошо п]іиві'лись на почвах батумского побе- 
реяіья и совершенно преобразили внешний 
облик и хозяйственный быт этой нашей 
южной окраины.

В Чаквинском удельном (ныне государ
ственном) имении была заложена колоссаль
ная по площади чайная плантация, которая, 
разрастаясь в предвоенное время до 500 де
сятин, давала сборы в год до 1 миллиона 
фонтов свежего зеленого листа чая. На вну
тренний рынок это учреждение вытекало 
перед революцией ежегодно до 100 тыс. фун-

населения и обиход а:я;арцев началось только 
с установлением здесь советской власти, копа 
крупные промышленные предприятия пере
шли в руки государства. По прошествии трех 
десятилетий томления ценных южных куль
тур за оградами частных и ведомственных 
садов и плантаций они выходят наконец на 
широкие поля крестьянского хозяйства Ад
жарии, суля краю широкие экономические 
перспективы.

К. С еребряков.
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Н. Ф.

С т а т у я  с в о б о д ы ,
(Письмо из-за океана).

—  Статуя Свободы, сэр, стоит два миллиона 
долларов!— Мой собеседник указывает вдаль, 
где в дымке речного тумана высится серая 
громада, и умолкает подавленный величием 
цифры. Мысль моя устала от арифметики. 
Она бежит куда-то в сторону, по путям, не
понятным для гражданина Соединенных Шта
тов.— Два миллиона,— полно, не больше ли?

Ведь, для того, чтобы эта статуя могла 
появиться в преддверии Нового Света, пона
добилось, чтобы восемь веков назад, на самой 
заре европейской истории, бароны и горо
жане вырвали у строптивого короля Иоанна 
великую хартию вольностей; понадобился 
Виклеф, бесчисленные жертвы, сожженные на 
кострах, окованные броней пуритане, меч 
Кромвеля, плаха, принявшая голову Карла 
І-го, —• «Короля-джентльмена»; понадобился 
Мильтон с его пламенной защитой 
свободного слова, бессмертный са
тирик Свифт, прикованный к по
зорному столбу «за дерзостные и 
вредные мысли», понадобились ядо
витые памфлеты Пенна, суровые про
клятия Байрона, восторженные грезы 
поэта-революционера Шелли. Восемь 
долгих веков человек боролся мечем, 
мыслью и словом, рылся, как крот, в 
толще мещанского тупоумия, ниспро
вергал насмешкой старых идолов, кор
чился в застенках, умирал под пыткой, 
стоял перед толпой, которая кричала 
«распни его!», вы
слушивал от судьи 
приговор: «пожизнен
ная каторга!», изны
вал на галерах и в 
трюмах «кораблей- 
гробов», восторженно 
глядел на близкий, 
совсем близкий лик

Свободы— и с невыразимой мукой замечал, как 
лик этот отступает вдаль, исчезает, рассеи
вается. Великая хартия вольностей проста и 
немногословна. Но ігаждая буква ее сверкает 
как алмаз, искрится жемчужинами поэзии, 
рдеет рубинами крови; каждая буква ее— это 
бесконечный свиток, где записана повесть о гор
дых страданиях и мощной борьбе дерзающего, 
сильного человека. Но и хартия эта— только 
пьедестал, только подножие. На нее опирается 
нечто, что не стареет от времени, не ведает 
уныния и сомнений, не боится смерти и каж
дому от колыбели до могилы нежно шепчет 
великую грезу жизни: «осмелься, дерзни, дай 
крылья твоей мысли, дай простор твоей воле—  
и ты станешь царем мироздания!» Это «не
что» слабый человеческий язык называет Сво
бодой. Сколько радостных жертв принесено 

ей в прошлом, сколько жертв потре
бует она в будущем? Свобода не счи
тает их. Свобода над ними. Ибо сво
бода— это мечта, без которой мертва 
жизнь и призрачна действительность.

—  Статуя Свободы стоит два мил
лиона долларов. Городское управление 
Нью-Йорка содержит при ней сторожа, 
которому платит 100 долларов в месяц. 
Время от времени ее чинят городские 
инженеры, обходящиеся, приблизи
тельно, в две тысячи долларов каждый. 
Итак, на статую Свободы Новый Свет 
тратит около S1/? тысяч долларов еже

годно. Мой собесед
ник подсчитал цифры 
И успокоился. Эт0; в 
сущности, не так мно
го, как казалось с пер
вого взгляда. Это даже 
совсем дешево. За хо
рошие вещи платят 
больше. И, поражен-
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ный неожиданностью и вместе с тем не
опровержимостью открытия, он несколько 
конфузливо говорит мне:— В сущности, сэр, 
статуя Свободы малоинтересна. Если хотите 
иметь представление о настоящей, большой 
Америке, посмотрите отель Астор— пять мил
лионов, дом Вандерби іьда— шесть миллионов, 
центральную станцию подземной дороги—  
двенадцать миллионов. Собеседник уходит. 
Я задумываюсь, и мало - по - малу все больше 
и больше убеждаюсь, что он прав— больше 
она не стоит.

—  Нельзя любить женщину, которая на
значает цену. Нельзя верить в свободу, ко
торая стоит два миллиона. Воистину, только 
камень и железо в этой серой громаде. Ни 
одной великой тени прошлого не витает над 
ней. В стране звездного флага о ней думают 
лишь подрядчик, архитектор, сторож и гид 
экскурсионного автомобиля, который кричит 
в мегафон:

—  Это, лэди и джентльмены, знаменитая 
статуя Свободы! Два миллиона долларов!

Н. Ф.

Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХ.

К  С  П у ш н и н  в  т в о р ч е с т в е  х у д о ж н и к о в .
(К 90-летию со дня смерти Пушкина).

А. С. П уш кин.

Имя Пушкина настолько дорого и близко 
каждому культурному человеку, личность его 
продолжает вызывать такой интерес и симпа

тию, что отражения ее 
в изобразительном ис
кусстве не могут остать
ся без самой вниматель
ной оценки. Отметим 
здесь наиболее ценные 
портреты.

Первый по времени 
портрет Пушкина отно
сится к 1811— 1813 г.г. 
Это рисунок Чирикова, 
гравированный позже 
Гейтманом. Существует, 
однако, мнение (его раз
делял А.»И. Сомов), что 

автором этого рисунка был К. Брюллов. Пуш
кин представлен в возрасте 12— 14 лет. Судя по 
известному описанию наружности Пушкина- 
мальчика, в воспоминаниях И. И. Пушина, 
Чириковский (Брюлловский?) портрет очень 
схож. Здесь Пушкин таков, каким он описал 
себя во французском стихотворении «Мой 
портрет».

Заметим, что немалый интерес предста
вляют автокаррикатуры Пушкина. Будучи до
вольно ловким рисовальщиком, Пушкин умел 
передавать сравнительно правдоподобно об
щий абрис и некоторые особенности своего 
лица. По крайней мере, следующий но времени 
портрет (карандашный) Пушкина, 1820 г. ра
боты Яѵана Вивьена, близко совпадает с авто
портретом поэта, исполненным в том же году 
в Крыму. Портрет этот считается одним из 
лучших. И. Н. Крамской, видевший его на 
Пушкинской выставке в Москве, писал

П. М. Третьякову, что портрет ему понра
вился, хотя, по его мнению, «вообще порт
реты Пушкина никуда не годятся».

В 1827 г. Пушкина писал Тропишіи. Этот 
портрет, «Байронического» типа, изображает 
поэта в домашнем халате, с заветным перст- 
нём-талисманом на большом пальце правой 
руки и с бирюзой на указательном пальце.

В живописном отношении более силен 
портрет Кипренского (1827). Д. А. Ровинский 
считал его «лучшим и самым схожим» порт
ретом Пушкина. Второе едва ли верно. Ки
пренский был не способен к пассивному вос
приятию модели. При всей красоте живо
писи и тонкости техники, портрет Кипрен
ского не точно передает образ Пушкина, слиш
ком идеализирует его, недостаточно подчерки
вает индивидуальные черты «потомка негров 
безобразных». Пушкин был некрасив и ни
когда не считал себя красивым. Некоторые 
современники на
ходили его «уро
дом»,—  «quel mon- 
stre!» говорили о 
нем на светских ба
лах. Кипренский же 
изобразил весьма 
благообразного  
господина, смягчив 
те негритянские 
черты, против ко
торых ничего не 
имел сам Пушкин, 
хорошо знавший 
«свои арабский про
филь».

Пушкин б ы л , п о -  д  с . Пушкин. Г равю ра Г ей т-
в и д и м о м у , п о л ь щ е н  мана с рис. Ч ирикова.
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работой Кипренского. К этому портрету отно
сится его стихотворение «Любимец моды 
легкокрылой». Кукольник же писал в 1837 г. 
о работе Кипренского: «Положение поэта не 
довольно хорошо придумано; оборот тела и 
глаз не свойствен Пушкину, драпировка умыш
лена: Пушкинской простоты не видно».

В 1828 г. Пушкина изобразил Джорж Дау. 
Возможно, что этот портрет был не окончен 
или затерялся. До сего времени он не изве
стен, и единственным указанием на него 
является стихотворение Пушкина —  «Зачем 
твой дивный карандаш», обращенное к Дау.

В «Невском Альманахе» за 1829 г. появи
лась миниатюрная гравюра Гейтмана (по ри
сунку Нотбека)— «Пушкин и Онегин на бе
регу Невы». К ней относятся стихи:

«Вот, переш едш и мост К укуш кин,
О п е р ш и с ь ....................о гранит,
Сам А лександр С ергеевич П уш кин 
С мосье Онегины м стоит», и т. д.

К. Брюллову приписывается (без достаточ
ного основания) небольшой портрет Пушкина 
масляными красками, похожий по типу на 
работу Кипренского. Достоверного Брюллов- 
ского «Пушкина» нет, хотя известно, что 
поэт и художник были хорошо знакомы и 
встречались не раз-

Всего правдивее, без прикрас и без всякой 
идеализации передана внешность Пушкина на 
портрете кисти Линева, написанным незадолго 
до смерти поэта. Перед нами портрет реали
стический, в лучшем смысле слова, живой 
образ, полный двуединой духовно-телесной 
экспрессии. К сожалению, портрет попорчен 
реставрацией. Здесь Пушкин гаков, каким он 
рисуется в описаниях Тургенева и других 
современников. Живые глаза, внимательные 
и выразительные, благородный лоб в легких 
морщинах, слегка заостренный и свисающий 
нос, выдающиеся скулы, резко очерченныл 
губы, за которыми угадывается широкий 
оскал. Смуглое лицо, уже не молодого и не
сколько усталого человека, с оттенком желч
ности, иронического раздумья и грусти.

Последним прижизненным портретом Пуш
кина является гравюра Райга (1836). Здесь 
лицо поэта сосредоточенное, строже и муже
ственнее, чему Тропинина и у Кипренского. 
Выразкение глаз ясное и доверчивое, но с про
блеском внутренней тревоги.

Из числа посмертных изображений Пуш
кина следует отметить картины: Н. Ге—  
«Пушкин в селе Михайловском», А. Вол
кова— «Дуэль Пушкина», А. Наумова на ту же 
тему. Айвазовский неудачно пытался изо
бразить Пушкина в целом ряде марин, и 
в 1887 г. написал большую картину, где фи

гура поэта исполнена Репиным. Крамской на
рисовал Пушкина у «Лукоморья» под тем ду
бом, вокруг которого «на золотой цепи» хо
дит «днем и ночью кот ученый». Репин изо
бразил Пушкина— лицеиста, читающего свое 
«Воспоминание в Царском Селе» на акте 
1815 г. в присутствии Державина (в картине 
есть крупные анахронизмы). На другой кар
тине Репин представил Пушкина стоящим на 
набережной Невы, с тростью в правой руке 
и цилиндром в левой, любующегося видом 
Петербурга. Картина названа стихами: «Люблю 
тебя, Петра творенье». Известен, кроме того, 
рисунок Репина (1912 г.)— «Пушкин в при
падке веселости на коленях вымаливает у 
Брюллова юмористический рисунок».

В. Серов изобразил в 1899 г. поэта, си
дящим на скамье в Царскосельском парке. 
Со свойственной Серову интуицией, облик 
Пушкина создан чрезвычайно убедительно. 
Невольно возникает уверенность, что это 
Эскиз— «один из самых похожих Пушкиных». 
Не только в чертах лица и в позе, но даже 
в «окружении» фигуры— в узоре железной 
скамьи, в стволах деревьев, стоящих за ней, 
и в поляне, убегающей вдаль, Серов вы
разил нечто подлинное Пушкинское, волную
щее нас неотразимо и радостно. Еще более 
эскизный характер носит рисунок Серова 
«Пушкин в деревне» (того же года)— в нем 
дан только абрис, силует, неясное пятно ска
чущего на коне Пушкина.

К. А. Сомов написал миниатюрный порт
рет юноши-Иушкина, стилизованный в со- 
мовском жанре. Впрочем, это не только «сти
лизация»: по словам художника, он исследо
вал весь литературный материал, имеющий 
отношение к Пушкину, и пытался воссоздать 
исторически верный образ; однако, это 
«Пушкин», прошедший через «призму» Сомова.

Из числа других современных «рестав
раций» Пушкина наиболее значительны про
изведения Д. Кардовского и Александра Бенуа. 
Рисунки Самокиш - Судковской и проч. не 
представляют интереса. Силуэты Пушкина, 
работы С. Чехонина, Е. Кругликовой, С. Го
родецкого и проч., не более, как условная 
графика декоративного порядка.

Переходя к скульптуре, приходится кон
статировать, что только среди посмертных 
изображений Пушкина есть скульптуры удач
ные и вполне художественные.

Первым по времени и лучшим среди при
жизненных бюстов Пушкина является работа 
С. Гальберга, которому поэт посвятил стихо
творение «Грустен и весел вхожу, ваятель, 
в твою мастерскую». Остальные много слабее.
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С л е в а :-—А. С. П у ш к и н — оф орт Н. Ч е р н ы ш е в а  
н о  о р и г . В . Т р о п и н ;ін а . В  ц е н т р е :— кн и ж н ы й  
з н а к  р аб о ты  П. Ш еп ел и н го в с к о г о  (п а м я т н и к  
П у ш к и н у  в  Д е тс к о м  С ел е). С п р а в а :— А . С. 

П уш кин — г р а в ю р а  В . М асю ти на .

Замечателен бюст Пушкина, вылепленный 
в 1889 г. Паоло Трубецким. В нем, как ни в 
какой другой скульптуре, выражены «вихри» 
Пушкинского творчества, «полет» его души, 
необычайная творческая энергия: это бюст 
именно поэта и поэта гениального. Бюст раб. 
Трубецкого недавно выпущен Гос. Фарф. за
водом (белый глазурный фарфор).

Удачен по композиции изящный памятник 
Пушкину - лицеисту, в Царском Селе, работы 
Р. Баха; в нем много лиризма и мечтатель
ного настроения.

Московский памятник Пушкину, вызывав
ший когда-то восхищение современников, от
личается безжизненностью; силуэт его скучен, 
уныл; костюм, в деталях, не верен. Поэт, ода
ренный божественным лиризмоці, изображен 
понурым меланхоликом. Вместо маленькой, 
подвижной, гибкой фигуры— рослый, дюжий 
человек.

Скульптор Коненков вырубил (1921) из 
дерева голову Пушкина, не отличающуюся 
сходством, но любопытную по характеристике. 
В этой работе скульптор выразил больше себя, 
чем Пушкина. В своем абстрактпом Пушкине 
Коненков дал образ какого-то скифа, дикий 
и тупой.

Любопытны попытки современных граве
ров передать образ Пушкина. Из них наи
большую ценность представляют не граверные 
повторения общеизвестных живописных ори
гиналов (офорты Рундальцова, Боброва, Зи- 
верта, Матэ, Чернышева и пр.), а опыты 
самостоятельного творческого воспроизве
дения образа великого поэта. К последним от
носятся гравюры на дереве: В. Масютина, 
П. Павлинова, Н. Дмитревского, А. Усачева.

Мы видим, что многочисленные портреты 
Пушкина, прижизненные и посмертные, яв
ляются как бы отражением «эстетического 
универсализма» великого поэта: они разно
образны не только по манере письма и сте
пени внешнего сходства, но и по внутреннему 
содержанию. В живописи и скульптуре нот 
единого Пушкина, а есть целый ряд «Пуш
киных», так что наблюдателю, не искушен
ному в иконографии, не легко разобраться 
в этой портретной галлерее' и отличить под
линные художественные ценности от произ
ведений сомннтельпого достоинства.

Э. Голлероах.
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Инж. В. Д. НИКОЛЬСКИЙ.

П о к о р е н и е  в о з д у ш н о й  с т и х и и .
Сила ветра проявляет себя в давлении на 

предметы, встречающиеся на его пути. Ис
пользование этой силы относится к самым 
отдаленным временам, когда применение па
руса в мореплавании открыло новую страницу 
в истории человеческой культуры.

Мы не имеем данных для того, чтобы уста
новить время, когда был изобретен первый 
ветряной двигатель. Но, во всяком случае, он 
насчитывает за собой добрую тысячу лет. В 
Европе ветряные двигатели, заимствованные 
от арабов крестоносцами, стали распростра
няться с начала 12 века, при чем наружный 
вид их и внутреннее устройство почти без 
изменения прошли через века, сохранившись 
в «ветряках» и «млынах» на Украине.

Ветряные двигатели, состоявшие обыкно
венно из горизонтального вала с четырьмя 
или шестью лопастями и устроенные так, что 
их можно было устанавливать против ветра, 
нашли, благодаря простоте своей конструкции, 
самое широкое применение в сельском хозяй
стве, где ими пользуются для помола зерна. 
В Г о л л а н д и и  с давних пор ветряные дви
гатели употребляются также для откачивания 
воды с земель, залитых морем (польдеров) и 
осушаемых болот.

В СССР, по данным на 1923 год, имелось 
около 200.000 ветряных мельниц, общей мощ
ностью в 540.000 лош. сил. В 1914 году из 
общего урожая 3,4 миллиарда пудов на них 
было перемолото около 2 миллиардов. За гра
ницей ветряные двигатели почти совершенно 
исчезли, уступив место более надежным и 
сильным паровым и иным двигателям. Тем 
не менее, в последнее десятилетие и здесь 
появились новые мысли, способствовашие 
возрождению ветряных двигателей. Выясни
лось прежде всего, что энергия, которую 
можно иметь от ветряного двигателя, не так 
уж мала, как это кажется на первый взгляд.

Измерения показали, что свежий ветер, 
дующий со скоростью 2,3 саж. в секунду, ока
зывает на 1 кв. саж. перпендикулярной к его 
направлению поверхности около 1,5 пудов 
давления, а сильный ветер, дующий со ско
ростью 7 саяе. в секунду— около 10 пудов. О 
действии, которому подвергаются предметы 
со стороны ветра, дующего с силой урагана, 
не приходится говорить,— в этих случаях да
вление ветра достигает сотни пудов на 1 кв. 
сажень.

Новое слово в построении ветряных дви
гателей сказали американские конструкторы, 
создавшие около 40 лет тому назад ориги
нальный тип мощных и легких ветряных мо
торов, работающих даже при очень слабом 
ветре и в то же время не боящихся сильных 
его порывов, так как они имели устройство, 
автоматически ставившее крылья в безопасное 
полоя;ение от ветра. Кроме того, они имели 
приспособление— нечто вроде большого флю
гера, автоматически устанавливавшее ветряной 
двигатель в наивыгоднейшее его положение. 
Американские ветряные двигатели делаются 
целиком из железа и имеют не шесть, а мно
жество переставных железных лопастей, со
ставляющих вместе довольно значительную 
поверхность. Устанавливаются они обыкно
венно на высоких решетчатых башнях и слу
жат для подъема воды, вращения небольших 
мельниц и станков, а также для производства 
Электрической энергии. В Южной Америке 
они имеются почти в каждом более или менее 
крупном хозяйстве; в одной Аргентине таких 
двигателей установлено более 40.000 штук.

Главным недостатком ветряного двигателя 
служит н е р а в н о м е р н о с т ь  развиваемой 
им силы, обуславливаемая непостоянством 
ветра. Может случиться так, что в самое 
нужное время ветер утихнет, двигатель оста
новится, и обслуживаемые им машины станут. 
Для этого ветровые установки полезно со
единять с каким-нибудь другим двигателем, 
работающим во время безветрия. Для этой 
же цели чаще всего пользуются батареей  
э л е к т р и ч е с к и х  акк умуля т ор ов ,  за
ряжаемых во время работы ветрового двига-

Фиг. 1-ая (слева). Схема ветродвигателя с верти
кальны м  валом и вертикальны м и  полузакры 
ты м и кры льям и. Фиг. 2-ая. Схема «виндротора» 

Савониуса.
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Н о в ы й  ф ранцузским  д р о эк т  ветр ян о й  ту р би н ы .

теля и питающих во время остановки ветро
вого двигателя обслуживаемые им механизмы 
и осветительную сеть. Такие комбинированные 
ветро-электрпческие станции могут иногда 
оказаться не менее выгодными, чем гидравли
ческие и тепловые установки.

Много надежд возлагают сейчас на при
менение к ветровым двигателям р о т о р а  
Ф л е т т н е р а  *), с таким успехом применен
ного в мореплавании. Ныне составлен проект 
постройки около Берлина огромных железных 
башен 200 метров высотой, с гигантскими 
ветровыми колесами и ротором, которые 
должны развивать мощность в несколько ты
сяч лошадиных сил.

В связи с общим развитием техники ис
пользования естественных источников энергии, 
в ряде стран обратили серьезное внимание 
на конструирование ветряных двигателей со

*) П ри н ц и п  ротора следую щ ий: если в п о то к е  
воздуха с определенной бы стротой  в р ащ ат ь  длинны й 
легкий барабан, то последний, благодаря отклонению  
встречны х  воздуш ны х струй , по л у ч и т  боковое дви 
ж ение. К а к  вы яснили о п ы ты , д в а  таких  больших 
ротора м огут вполне зам ен и ть  н а  судне сущ ество
вавш ие там  паруса.

вершенно особого тииа. Конструкторская 
мысль идет здесь по нескольким направлениям. 
Есть попытки вернуться к старым типам дви
гателей с вертикальным валом и вертикальными 
крыльями, половина которых закрыта полу
круглым щитом (рис. 1). Достоинства таких 
двигателей в том, что он всегда готов к дей
ствию, т. к. закрывающий щит автоматически 
устанавливается по ветру. Минусом этого дви
гателя служит то обстоятельство, что одно
временно используется лишь одна половина 
поверхности крыльев. Недавно во Франции 
одним изобретателем был составлен интерес
ный проект ветряной турбины, состоящей 
из конического кожуха, установленного на 
высокой площадке и могущего при помощи 
рулевого оперения автоматически устанавли
ваться своим узким отверстием против ветра. 
Последний через Это отверстие и через не
сколько кольцеобразных щелей врывается 
внутрь конуса и заставляет вращаться не
сколько (от 3 до 5) воздушных колес R, снаб
женных специальными направляющими аппа
ратами S. Сила вращения через зубчатую пе
редачу и вертикальный вал передается на вал 
динамо-машины, установленной в закрытом 
помещении под ветряной вышкой.

Еще интереснее и, каягется, практичнее 
изобретенный в 1924 году финл. иня;. Саво-  
н и у сом ветряной мотор, названный им «вин
дротором» (см. рис. на пред. стр.). Схема его 
чрезвычайно проста: двигатель состоит из двух 
полуцилиндрических кусков, сдвинутых один 
относительно другого на половину диаметра 
и укрепленных на общем валу. Сверху и 
снизу эти полуцилиндры скреплены двумя 
плоскими дисками. Действие этого двигателя 
заключается в том, что ветер, ударяя на во
гнутую сторону крыла, отчасти отбрасывается 
назад, увеличивая тем эффект вращения. Дви
гатели эти не нуждаются ни в каком напра
вляющем аппарате, просты по конструк
ции и развивают значительную силу. В 
СССР разработкой теории и практики ветря
ных двигателей занят Центральный Аэро- 
Гидродинамический Институт в Москве (ЦАГИ), 
давший уже много ценного в этой области. 
Здесь мы, такяге, как и в других отраслях 
научно-технического творчества последнего 
времени, сумели сказать свое слово.

В. Д . Н-ский,
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К. ВЕЙГЕЛИН.

Н а ш и  з а в о е в а н и я  э н е р г и и  г о л у б о г о  у г п я .
(Новое в использовании ветросиловой энергии в СССР).

У нас в СССР исследовательская работа 
но изучению ветродвигателей и по созданию 
разных типов экономически выгодных ветря
ков была проделана в Москве, в Центральном 
Аэро-Гидродинамическом Институте имени 
проф. H. Е. Жуковского (ЦАГИ), где спе
циально для этого была оборудована ветро
силовая лаборатория. И в результате сложной 
работы Институт создал свой оригинальный 
тип ветряка, выработав и испытав несколько 
различных конструкций их для разных прак
тических надобностей.

В то время, как в Западной Европе и в 
Америке имеют наибольшее распространение 
двигатели с многолопастными крыльями и с 
небольшой скоростью вращения, т. е. с боль
шим крутящим моментом, но тихоходные, 
ЦАГИ культивировал обратный принцип: уве
личение скорости вращения за счет умень
шения величины крутящего момента. Благо
даря этому явилась возможность, с уменьше
нием числа лопастей крыльев до трех-четырех, 
получить такие выгоды или делать весь вет
ряк более легким и дешевым при той лее 
мощности, или значительно повышать его 
мощность, допустимую экономически, при 
сравнительно небольшом усилении и удоро
жании всей установки. Нечего и говорить, 
что оба эти факта сильно расширяют рамки 
практического применения ветро-двигателей.

В разрешении же двух задач, указанных 
выше, в работе самих крыльев ЦАГИ выра
ботал такие новые приемы.

Во-первых лопасти крыльев получили 
наивыгоднейшую форму в аэродинамическом 
отношении: вместо прежних плоских профи
лей были введены криволинейные, очертания 
которых подбираются с учетом средней силы 
тех ветров, которые можно считать для каж
дого данного случая господствующими. Э'го 
Значительно увеличило коэффициент исполь
зования ветросиловой энергии.

И во-вторых, регулирование работы 
крыльев в разных р е жи м а  х, т. е. при вет
рах разной силы— включительно до бури, при 
порывистом характере ветра или напр, при 
работе в начальный момент пуска двигателя 
в ход; такая общая регулировка была сделана 
автоматической, в зависимости от собствен
ной силы ветра. Эта сторона конструкции 
крыльев потребовала особенно детальных и

усидчивых исследований, которые в резуль
тате привели к таким конструктивным фор
мам: каждая лопасть крыльев делается вра
щающейся около своего маха и снабягается 
сзади, под известным углом к своей поверх
ности, дополнительной рулевой поверхностью 
именуемой о т к р ы л к о м. Таким образом, 
каждая лопасть ветряка еще больше уподо
бляется аэроплану: за главной лопастной по
верхностью есть хвостовая, —  с т а б и л и з а 
тор,  —  которая сама по себе обеспечивает 
наиболее выгодную работу, сохраняя угол 
наклона лопасти по отношению к направле
нию ветра (при постоянной его силе). А для 
регулировки работы при изменяющемся ветре 
существует особый центробежный регулятор, 
который автоматически, с изменением скорости 
вращения, изменяет угловое положение открыл
ков относительно поверхностей каждой ло
пасти, что автоматически яге устанавливает 
и самые лопасти под другим наиболее выгод
ным углом к направлению ветра.

Итак, ветер сам собой регулирует наилуч
шее использование его энергии ветряками 
ЦАГИ во всех случаях.

Но ЦАГИ не ограничился одной исследо
вательской работой. Выяснив, что ветро
двигатели его конструкции могут обходиться 
примерно вдвое дешевле, чем тихоходные 
многолопастные, и что предел мощности для 
них сравнительно с последними может быть 
с выгодой доведен значительно выше, до 100, 
а возможно и до 200 лош. сил,— Институт 
сконструировал несколько опытных типов 
ветряков, готовых ныне к серийному про
изводству *).

Мелкие ветряки, металлические мощностью 
от Ѵ2 Д° 12 лош. сил, имеют назначением 
обслуживать нужды сельского хозяйства и 
небольших промыслов.

ЦАГИ разрабатывает сейчас более мощ
ные ветросиловые установки, имеющие 
назначением обслуживать нужды крупной 
промышленности. Здесь, в этой плоскости 
использование голубого угля будет прибли
жаться к условиям работы небольших гидро- 
электротехнических сооружений, оказывая

*) Сведения о ветродвигателях Ц А Г И  и о его 
работах  п о ч ер п н у ты  из «К раткого обзора Ц А ГИ » 
инж.-мех. Г. А. О зерова (изд. Н Т О  В С Б Х , М осква 
1927).
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содействие всей кампании по электрификации 
нашей страны. Имеется в виду, что работа 
ветродвигателя, превращенная в электро-энер
гию, может даваться н непосредственно в 
сеть, а может временами и аккумулироваться. 
Осложнением в использовании атмосферной
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ны й, в  12 л. с., для 
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6 — 8 м/с. — В с е 
редине и внизу— 
в етряк  в 50 л. с., 
рассчитанны й  на 
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ходящ ийся на ра 
боте «А знеф тн» на 
Бакинских пром ы с

лах.
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н а я, н о
и сводя-  
щаяся ино
гда просто 
к н у л ю. 
Это отри
цательное 
свойство,

чно, сферу при
менения ветродвигателей, особенно требует 
внесения коррективов в мощных установках. 
Не делая их на первых порах самостоятель
ными, а сопрягая их работу с другими источ
никами энергии, надо сперва выяснить на 
практике все возможности, чтобы избрать 
потом наиболее верный путь. По заданиям 
«Главэлектро», ЦАГИ разрабатывает сейчас 
ветросиловую установку мощностью в 100 л.

сил, предназначаемую для работ по электро- 
фикации в Крыму. Здесь впервые будут испы
таны и методы г и д р а в л и ч е с к о г о  акку
мулирования энергии голубого угля *).

Помимо разработки чисто технической 
стороны вопроса, для возможности широкого 
распространения голубого угля требуется еще 
правильный учет этого вида топлива по всей 
стране. Этот учет нужен, прежде всего, для 
снабжения всех мест наиболее подходящими 
для них двигателями, так как каждый ветряк 
рассчитывается на средний ветер определенной 
силы (примерно от 5 до 10 метров в секунду).

Однако, составление правильной карты 
повсеместного распределения запасов голубого 
угля тоже далеко не так просто, даже при 
наличии материалов работы всех метеороло
гических станций (в СССР их счетом 1.387). 
Дело сильно осложняется тем, что каждая 
станция вела раньше свои измерения силы 
ветра в индивидуальных условиях— на раз
личной высоте от земли, в различной близо
сти с соседними строениями или засаждениями, 

а часто и разными приборами. Между 
тем ветродвигатели устанавливаются со
вершенно открыто, примерно на одной 
высоте, и для «голубой» статистики 
нужны цифры, конечно, однородных 
наблюдений.

, Но и в этот вопрос,— тоже благодаря
j трудам ЦАГИ,— у нас внесены, по воз

можности, поправки и преподаны точ
ные указания об условиях производства 
первоначальных метеорологических на
блюдений с полной однородностью.

Таким образом, для широкого ис- 
пользовавания в ближайшем будущем го
лубого угля сейчас открываются далекие 
перспективы, —  и особенно у нас,' на 
равнинах СССР. Вслед за обновлением 
самого древнего ветряка—крестьянской 
ветряной мельницы (на что тоже обра
щено внимание), можно ожидать повсе
местного развития дешевых и самых 

ВИВВ| совершенных ветродвигателей, создан
ных усилиями русской научной мысли.

К .  В е й г е л и н .

*) С ущ ность этого проекта сводится к  том у, что  
ветродвигатели , не работая врем енам и н еп о ср ед 
ственно на сеть, занимаю тся подачей воды  вверх  в 
естествен н ы е бассейны , для позднейш его использо
вания созданного напора воды.
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Н О В Е Й Ш И Е  О П Ы Т Ы  П О  Д А Л Ь Н О В И Д Е 
Н И Ю  В А Н Г Л И И . А нглийский изобретатель в обла
сти  дальновидения, Бэрд, среди  других своих опы тов 
{освещ ение и рассм атривание отдаленны х предм етов 
при  посредстве инф ракрасн ы х  лучей), в настоящ ее 
врем я производит и н тер есн ы е  эксперим ен ты  по 
передаче на расстоян ие по  радио не только отдель
ны х лиц и предм етов, но и  целы х сцен из реальной 
ж изни. JI .

ПО ДВО Д Н О Е Р А Д И О . Н а  н екоторы х м аяках 
английского побереж ья у становлен ы  особы е п ри
боры, досы лаю щ ие зву к о вы е  волны под водой. По 
определенны м  условны м  сигналам  суда, имею щ ие 
соответствую щ ие прием ны е установки , м огут точно 
определить свое м естополож ение на карте , вне всякой 
зависим ости от м етеорологических  условий, как 
тум ан , плохая видимость вообщ е, сильная гроза, 
м е т а ю щ а я  радиоопределенш о, и пр. Л .

Н о в ы е  а н г л и й с к и е  р а д и о с т а н ц и и  . н а п р а в л е н н о г о “ д е й с т в и я .

В конце м инувш его  октября в  А нглии о ткр ы ты  
для практи ческой  эксп л о аташ ш  установлен ны е М ар- 
конп коротковолновы е радиостанции, передаю щ ие 
энергию  радиоволн сравнительно чрезвы чайно узким 
пучком . О ткры тию  предш ествовал  длительны й период 
и сп ы тан и й . До недавнего врем ени считалось, что  т а 
кое направленн ое  действие д ает  главны м образом  гро
м адную  экономию  расхода энергии, но теп ер ь  о п ре
делилось, что пр и  этом  получается  такж е  очень зн а
чи тел ьн о е  преим ущ ество  в скорости передачи. Н а  
н овы х радиостанци ях  им ею тся и некоторы е к р у п н ы е  
техни ческие  нововведения; так, при  п ервы х  о п ы тах  
пользовались одним отправи тельны м  проводом и н е
скольким и отраж ательны м и (провода-реф лекторы ); 
т е п е р ь  установлен длинны й ряд  отправи тельны х  и 
р авн ое  им число о тр аж ател ь н ы х  проводов, располо
ж ен н ы х  друг от друга в расстоян ии , равном одной 
ч етвер ти  длины волны.

П о ка  установлен а радиосвязь  м еж ду Великобри
тан и ей  и К анадой и В еликобританией и Ю ж ной 
А ф рикой . С танции для с вя зи  с И ндией и А встралией  
е щ е  находятся в дострой ке  и  будут о ткр ы ты  в близ
ком будущ ем . О тп р ави тел ьн ая  станци я в А нглии 
находится в Бодмине, а прием ная в Б ридж уотере, 
в некотором  удалении от первой. У становлена будет 
н аправленн ая  радиосвязь такж е  с Н ью -Й орком, 
Б уэнос-А йресом  (А ргентина) и Рио-де-Ж анейро 
(Бразилия).

И нтересно, что для быстрейш его ком м ерческого 
развития нового вида связи тариф ы  для радиограм м  
новы х линий установлены  такие же, как  и для теле
грамм, передаю щ ихся по подводным кабелям (около 
36 кон. за  слово).

Для интересую щ ихся деталями станций в Бодмине 
и Б ри д ж уотере  мож но у к азать , что подробное их 
техническое описание им еется в английском ж урнале 
« W ire less W orld» №  18, X IX  том, 1926 г.

И здатель ж урнала  «The E le tficm ian» , М астерс, 
только недавно беседовавш ий с М аркони, сообщ ает, 
что последний убеж ден  в том, что новы й вид радио
связи в ближ айш ем  ж е будущ ем  соверш енно зам е
нит радиопередачу  длинны ми волнами и окаж ется  
чрезвы чайно  целесообразны м  лля его  использования 
в областях радиотелеф онирования, ш ироковещ ания 
и дальновидения.

Н аправленн ое  радиотелеграф ирование им еет 
больш ое значение в военном деле, т. к. благодаря ем у  
очень затруднено и перехваты вание телеграм м , и 
помеха при посредстве наполнения атм о сф ер ы  радио
волнами одинаковой длины  с посы лаем ы м и.

Станция р аб о тает  волной, длина которой 
26 метров.

Вся ин остран ная специальная и  общ ая п еч ать  
расцени вает о тк р ы ти е  направленны х радиостанций, 
как  новую  эр у  в р азви ти и  радиосвязи.

Схема вклю чения домаш них телеф онов в сф ере английских радиостанций направленного действия.
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Новые английские р ад и о стан ц и и  „направленного действия“.

I: а) Здание отправптельной радио-станции в Бодмине, о) отражательные провода, «) отправительные провода. II. Контрольная'. Лон
донская станция для отправление п принимаемых радиограмм. III. Схема устройства направленного радио-телеграфирования- а) От
правит. провод, б) отражат. провод, 8) мачта гид-направления отраженных волн. IV. Схема устанавливаемой ныне в Англии мировой 
радиосвязи направленного действия. V. Приемная радио-станция в Бриджоутере. VI: а) Концентрические круги в о ін  при обыкновенной 
радио-передаче, 5) передаточная станция в иучек радиоволн, направленных к приемной станции. VII. Схема расположения радои-стан- 
ций: А —приемная радио-станция в Бриджоутере, Б —отправнгельная станция в Бодмине, В -стан ци я Монреать в Канаде Г —станция 
К ап ш тад т  в Ю. Африке. V III: Объяснение процесса направленного радио-телеграфирования аналогией с концентрированием рефлекторами

слабых лучей а в сильный иучек.
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ВЕСТИ  О Б ЭКСИЕД. проф . И . И . ВАВИ ЛО ВА.
И сследователь вопроса о происхож дении наш их 

ку л ьту р н ы х  растен ий  проф . Б .  И . Вавилов недавно 
прибы л в столицу А бессинии, Адисс-Аббеба. П роф . 
В авилову приш лось преодолеть величайш ие трудно
сти в своем путеш естви и  и сделать кр у ж н ы й  п у ть , 
благодаря адм инистративны м  препятствиям  со сто
роны  британских  властей  к проезду прям ы м  путем  
через Е ги п ет  и отсутствию  содействия ф р а н ц у з
ских властей  в пределах северо-аф риканских колоний 
Ф ранции. Т еп ер ь  проф . Вавилов получает полную  
возм ож ность и зучи ть  в естественны х условиях ди
ких родоначальников тверды х  пш ениц, имею щ их 
свой центр  происхож дения в сев. восточной А ф рике 
и преим ущ ественно в Абессинии.

И сследованием  этого ц ен тр а  проф . Вавилов за 
кончит многолетнюю работу  о происхож дении п ш е
ниц вообщ е. Вопрос о происх. мягких пш ениц  ис
следован им ранее в Н агорн ой  А зии и гл . обр. в А ф 
гани стан е, где он наш ел  несом ненны х радоначаль- 
ников мягких пш ениц. Вавилов пробудет в А бесси
нии несколько месяцев, как  р аз в период созревания 
пш еницы  в Абессинии, которое н асту п ает  там  в на
чале наш его лета.

И С П О Л Ь ЗО В А Н И Е  Т Е П Л . Э Н Е Р Г И И  О К Е А Н О В .
И звестно , что  даж е на экваторе вода океанов 

на зн ачительной  глубине (1000 м), вследствие хо
лодных течени й  из полярны х морей, им еет во все 
врем ена года п о с т о я н н у ю  и весьма н и з к у ю  тем 
п е р ат у р у  =  к— 5° Ц . С другой  стороны , известно, что 
по м ере приближ ения к эк вато р у  тем п ер ату р а  по
верхности морей, п остеп ен н о  повы ш аясь, такж е  
становится  почти  постоянной, достигая у  тропиков 
26 — 30° Ц ., причем  колебания в р азн ы е  врем ена 
года не превы ш аю т 3°.

Т аким  образом, во всяком тропическом  море 
в непосредственной друг к  д р у гу  близости сущ е
ствую т два  слоя, разниц а м еж ду тем п ер ату р ам и  ко
торы х  одинакова во все врем ена года. Э тот ф ак т  
м ож ет  служ ить, вне всякого сомнения, исходным 
пун ктом  для разреш ен ия великой задачи использо
вания тепловой энергии  солнца.

Ф ранцузские учены е B oucherod  и C laude зада
лись целы о использовать движ ущ ую  силу водяного 
пара, непосредственно образуемого теплой водой 
с поверхности океанов. Н а  первы й  взгляд это т  ео- 
нрос им еет к ак  будто лиш ь теоретический  интерес, 
в виду чрезвы чайно малой упругости  водяны х п а 
ров при 25—30е; однако, произведенны й названны м и 
исследователям и о п ы т  дал поразительны е резуль
тат ы : оказалось, что эти  п ар ы  м огут привести  в 
действие обы чны е паро вы е  турбины . Б ы л  прои зве
ден следую щ ий эксперим ент: диск турбины  Л аваля 
(диаметром в 15 см.), построенны й для работы  при

давлениях в 20 атм осф ер ,бы л  соеди н ен о  одной сторо
ны  с сосудом, емкостью  в 25 л, содерж ащ им  воду при 
t° 28° Ц , а  с другой стороны  с холодильником, н а 
полненны м  кусочкам и льда. И з  всей этой зам кну
той системы , при помощ и насоса, вы качивался воз
дух. К ак  только внутрен нее  давление становилось 
ни ж е уп ругости  водяны х паров, начиналось бурное 
кипени е  воды , причем  образуем ы е п ар ы , проходя 
чер ез турбину, сгущ ались в холодильнике; турбина 
вскоре приходила в движ ение, достигая 5 ты с . обо
ротов в минуту.

Н азван н ы е  исследователи предполагаю т осущ е
ствить в ближ айш ем  будущ ем  тот ж е метод в гр ан 
диозном масш табе. В от один пз возм ож ны х вар и ан 
тов: вм есто обычного котла, нагреваемого при  помо
щи н а р у ж н о г о  источника тепла, сама вода поверх
ности, постоянно накачиваем ая в котел, долж на про
изводить пар. Н ем ного охлаж денная при бурном ис
парении , под ум еньш енны м  давлением, она будет 
вы брасы ваться  н ар у ж у  и зам еняться новы м и пор
циями воды; в это врем я поток водяны х ларов  
с упругостью  в 3/іоо  атм осф еры  будет устрем ляться  
в конденсатор чер ез турбину. Рассчитано, что  на 
работу насосов будет тр ати ться  не более 40%  эн ер
гии, приобретаем ой вследствие отдачи водою тепла.

П редполагается построить станцию  н а  12— 15 т. 
киловат где-нибудь на берегу океана, поблизости от 
глубоких водных бассейнов. Это сооруж ение должно, 
кроме энергии, доставлять охлаж дение, столь необ
ходимое в тропических странах.

Возможно, что это т  способ добычи энергии будет 
осущ ествлен, если только его не опередит метод не
посредственного использования энергии солнечных 
лучей  или внутриатом ной  энергии.

М Е Х А Н И ЗМ  К Л А Д К И  Я И Ц  Ш Е Л К О П Р Я Д О М .

К а к  известно, ту то в ы й  ш елкопряд (бабочка ш ел
ковичного червя) кладет  свои яички  с особой п р а 
вильностью . У ф ранцузского  исследователя М. I. Мап- 
s io n 'a  яв ім ась м ы сль произвести  во врем я кладки 
яичек  ш елкопряда опы т, о котором  он сообщ ает 
в «И звестиях ф ранцузского  энтомологического общ е
ства». К огда сам ка бабочки S e r ic a r ia  m o ri бы ла за 
н ята  кладкой яичек, исследователь разр езал  ее  на две 
части  (а именно отделил брюш ко) и стал наблю дать, 
что произойдет. К  удивлению , отделенное брю ш ко 
продолж ало норм альную  кладку: находясь среди по
лож енны х у ж е  яичек , оно двигалось вперед и назад 
и в конце концов разлож ило яички одно подле другого 
в очень правильном  ш ахматном порядке. Все стадии 
кладки бы ли закончены , несм отря на слож ность дви
ж ений, кото р ы е  требовались при  этом; повиднмому, 
голова и грудка не приним аю т в этом  процессе ни 
какого участия.
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В О П РО С Ы  М И РО ЗД А Н И Я  И  М Е Ж П Л А Н Е Т Н Ы Х
С О О Б Щ Е Н И И .

Ответ попп. И. Кузнецову. 1) С ущ ествую т гипо
т езы , согласно которым будто бы  изм еняется наклон 
зем ной  оси и сами полю сы перем ещ аю тся по зем
н о м у  ш ару . Этим пы тались объяснить распределение 
клим атических условий в преж н ие геологические 
эпохи , совершенно отличное от современного. С астро
ном ической точки зрения эти  ги п отезы  представля
ю тся мало вероятны ми. Н аблю дения откры ли  лиш ь 
незначительны е колебания наклона зем ной оси и 
перем ещ ения полю сов на пространство  нескольких 
метров, при чем все эти  изм енения н о сят  пери оди 
ческий характер ; предполагать ж е более зн ачитель
ны е изменения наклонности оси в п реж н ие эпохи 
нет никаких оснований. 2) П ер ед ач а  радио-сигналов 
к мировое п р остранство  в стр еч ает  серьезн ое затр у д 
нение в особом слое земной атм осф еры , т ак  назы в. 
«слое Х эвисайда», которы й  о тр аж ает  радио волны 
вбратно к  земле. В. Ш .

Ответ подп. Афанасьеву. Видимы е разм еры  небес
ных светил нельзя  оценивать ни  арш инам и, ни саж е- 
нями, потом у  что  если д ер ж ать  арш ин  от глаза 
близко, то  он к аж ется  больш им и по к р ы вает  пол
неба, если  отойти  от него далеко, то он вы глядит 
маленьким и м ож ет п о к азаться  гораздо м еньш е 
Солнца или Л уны . П о это м у  н а  небе можно приме
нять только у г л о в ы е  м ер ы — градусы  и м инуты .

О тм еченное Вами явление— будто Солнце у  гори
зонта больш е, чем  когда оно вы соко—хорош о известно 
м объ ясн яется  обманом зрения. Т акой  обман полу
чается, во -первы х, от того, что  внизу  Солнце мы 
сравниваем с разм ерам и далеких зем ны х предм етов 
(например, на  ф о н е  солнечного диска м ож ет целиком 
ум еститься отдаленное здание) и во-вторы х  из-за 
видимой ф орм ы  небесного свода, которы й  глазу  ка
жется п ри плю сн уты м . В действительности  видимые 
разм еры  солнечного диска на  всех вы сотах  оди
наковы. - В .  Ш .

О П О Л Е Т Е  Н А  Л У Н У .

Ответ подп. Б. А. Клитину. П р и  современном со
стоянии тех н и ки  осущ ествить пер ел ет  на Л ун у  ещ е 
нельзя. Н о  п р и н ц и п  устройства а п п а р ата , помощ ью  
которого м ож но бы ло бы соверш ить так о е  п у теш е 
ствие, у ж е  установлен , и нет сомнения, что  в неда
леком будущ ем  оно будет вы полнено. См. об этом 
в книге Я. П ер ел ьм ан а  «М еж планетны е п у теш е
ствия».

О ТЕЛ ЕС К О П Е.

Ответ ему н е . У стройство  телескопа основано на  
следую щ ем: пом ощ ью  комбинации стекол (или зеркал 
и стекол) п у т ь  л у чей  отдаленного светила изм е
няется и лучи  в сту п аю т  в глаз таким  образом, что 
получаю щ ееся на с ет ч а тк е  (на дне глаза) изображ е
ние далекого светила зан и м ает  б о л ь ш е  м е с т а ,  н е
ж ели без этих  стекол. Б л агодаря  этом у, глаз наш  
различает на  светиле б о ль ш  е п о д р о б н о с т е й ;  
г. этом  и состоит то, что  м ы  назы ваем  «увеличиваю 
щим» действием  телескопа. П одробности об устрой
стве телескопов найдете в учебн и ках  ф изики и в 
книгах по астрономии.

О К О М ЕТ А Х .
Ответ ему же. В данны й м ом ент н а  небе комег 

не наблю дается. К ом еты , д о сту п н ы е  для наблюдения 
невооруж енны м  глазом, п оявляю тся довольно редко.

Я . Л .

О П Р И Н Ц И П Е  О Т Н О С И Т ЕЛ ЬН О С ТИ
Подписчикам № 1045 и Ns 1621 (Я. Требнику). Н о

вое у ч ен и е  о времени логически вы текает  из основного 
п о сту л ата  специального при нцип а относительности  
(п остоян ства  скорости света). У чены е, отвергаю щ ие 
эф ир, рассм атриваю т свет не как  к о л е б а т е л ь 
н о е ,  а  к а к  п е р и о д и ч е с к о е  явление.

Согласно теории  относительности, нельзя ставить 
вопроса: что д е й с т в и т е л ь н о  обращ ается, Зем ля 
вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? «Действи
тельного», абсолю тного движ ения бы ть не мож ет; 
возм ож но лиш ь движ ение о д н о г о  т е л а  о т н о с и -  
т  е л ы і  о д р у г о г о .  П о это м у  вопрос в приведен
ной ф орм е лиш ен смы сла. Н о возмож ен вопрос: 
какая  точка  зрения н а  движ ение этих  двух тел  у д о б 
н е е  для изучения астроном ии? К акая  вносит боль
ш ую  ясность во все  вы числения? В этом  п р а к  т  и- 
ч е с к  о м смысле, которы й  в огромном больш инстве 
случаев  только и представляет  для нас интерес, 
теория К оперника  им еет несом ненны е преим ущ ества 
перед  теорией  П толом ея. Я . П .

А Т О М Ы  И  М О Л Е К У Л Ы .
Ответ подп. Б. В. Зяблицкому, Владимир. В корот

кой ж урнальной  зам етке  невозм ож но излож ить ме
тоды  определения числа Л ош м идта (или, как  более 
часто  говорят, числа А вогадро). О тсы лаем  вас к ка
кой-либо книге, посвящ енной этом у  вопросу, напр. 
«Ж . П еррен . А том ы . С оврем енны е проблемы  есте
ствознания; Госуд. И здат. М о ск ва-Л ен и н гр ад » . Там 
ж е найдете  излож ение вопроса о современном со
стоянии молекулярно-кинетической теории.

С. Ф риш .

С В ЕТ И  ЕГО РА С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е .
Ответ подп. № 144 и Мі 699. П о волновой теории 

света, в п ер вы е  п р е л о ж е н н о й  Гю йгенсом ещ е в  ХѴИ 
столетии, а  затем  развитой  Ф ренелем  в начале X IX  
столетия, свет  рассм атривается , к ак  волнообразны й 
процесс, распространяю щ ий ся в  некоторой ) пругой 
среде, заполняю щ ей собой все пространство . Э та 
среда назы вается  эф иром. По электром агнитной 
тео р и и  М аксвелла, световы е волны являю тся электро
м агнитны м и волнами и отличаю тся от  волн радио 
лиш ь своей малой длиной. П р и  этом  теория М акс
велла не опровергает  сущ ествования эф и р а  и  по
зволяет рассм атривать электром агн итн ы е волны  (как 
световы е т ак  и волны радио), к ак  эф ирны е волны. 
В последнее  врем я, в связи с учением  о при нцип е 
относительности , оказалось невозм ож ны м  у дер ж ать  
представлени е об эф ире, к ак  о среде, заполняю щ ей 
все пространство . В м есте с этим  современная ф изика 
в ы н у ж ден а  ограничиваться лиш ь ф орм альны м  объ
яснением  таких явлений, к ак  свет, отказы ваясь  от 
их более наглядного м еханического объяснения.

С. Ф риш .

О Я В Л Е Н И Я Х  Г Р О З Ы .
ОтЕет подп. NL М олния наблю дается необяза

тельно во врем я дож дя. П реим ущ ественное  ж е по
явление молний совместно с дождем, невидимому,
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о б ъ ясн яется  тем, что  водяны е капли особенно легко 
конденсирую тся на  электрически-заряж енны х частич
ках, т а к  назы в. ионах, откуда и м огут возникнуть 
зн ач и тел ьн ы е  электрические заряды  отдельны х 
облаков. С. Ф риш .

И З У Ч Е Н И Е  Х И М И И .

Подписчику Nä 5223. Х и м ия чрезвы чайно  обш ир
ная нау ка . От лила, изучаю щ его ее, т р еб у е тся  по
знание многих наук, т . е. он  долж ен бы ть очень 
образован, вы соко ин теллигентен. Тогда он будет 
способен к  ее  восп рияти ю . Н о  в и зучении  химии 
сущ ествует  ещ е та  особенность, что  ее  нельзя и зу 
чить только по книгам. К ром е теорети ческих  п озн а
ний, ко то р ы е  долж ны  о п и раться  н а  глубокое зн ание 
ф изики  (и м атем атики), необходима продолж ительная 
работа в лаборатории. К ром е обязательны х учебны х 
лет средней и  вы сш ей  ш колы , вообще, необходимо 
п освятить ей  всю  ж изнь. К огда  будете знаком ы  с 
химией, и зучение  борьбы  с вредителям и, ядовиты х 
вещ еств, агроном ических задач  и  пр. станет  до чрез
вы чайности  просты м . Для начала можно ч и тать  лю
бой у чебн ик  химии, напр., К укулеско , затем  у ж е  
п ер ей ти  к  более серьезны м , напр., Л екции по н е
органической химии проф . Л атвии ск. У ни верситета 
Ц ен тн ер твер а . Они изданы  на русском  язы к е. Вскоре 
т ак ж е  готово будет новое издание «Основ химии» 
Д. І І . М енделеева. Н о одновременно необходимо р а 
ботать  в лаборатории. А . П .  П ы лкое .

В О П РО С Ы  Б И О Л О Г И И .

Подп. Н. П. Знаменскому. 1. Т ем п ер ату р а  в ин ку 
баторе м ож ет колебаться от 39 до 42° Ц ельсия; в 
этих пределах развити е' лиц идет наиболее успеш но.

2. Для хранения бож ьих коровок зимою наиболее 
подходящ а ровная тем п е р ат у р а  около 4—6° Ц . ниж е 
нуля. Особенно следует  избегать бы стры х  колебаний 
тем п ер ату р ы .

3. У каж ите более точно , какие атласы  по зооло
гии и  ботанике ин тересую т вас. В Л енинграде у 
букинистов их можно достать. М . В .

Подписчику Мі 14421. П о  интересую щ ем у вас 
вопросу об определении пола зароды ш а в наш ем  
ж урнале  было дано несколько статей , напр., в  №  16 
1926 г. «Н овая теория определения пола зароды ш а 
человека», №  5 1925 г. «П роблемы пола». В этих 
очерках  дан ы  ответы  на поставлен ны е вами вопросы.

М . В .

ЧТО  П О Я В И Л О С Ь Р А Н Е Е — Р Е Ч Ь  И Л И  М Ы Ш Л Е 
Н И Е ?

Ответ подп. И. В. Метленко. Входящ ие в состав 
речи  зву к и  появляю тся до р азвити я  м ы слительны х 
процессов, оф орм ленная ж е р еч ь  является  постепенно, 
вм есте с развити ем  мысли.

Ч Т О  П Р ЕД С ТА В Л Я ЕТ  СОБОЮ  «А КМ ЕИ ЗМ ?»
Подп. М 13623. В непреры вн ой  борьбе и смене ли

тер а ту р н ы х  ш кол и направлений  заклю чается  лите
р а ту р н а я  эволю ция. И з элементов распадаю щ ихся, 
п р е о д о л е н н ы х  достиж ений  рож дается  новое 
поэтическое  слово, новая красота, новы е образы , 
новы е п ри ем ы . К  1913 году главенствовавш ая до 
этого в русской  поэзии ш кола символистов стала 
обн аруж ивать п р и зн аки  исчерпанности , стала тер я ть  
обаяние с в е ж е с т и  в поэзии. Е е  главны е пред
ставители  л и тер ату р н о  определились, поэтически  
канонизировались и обрели ч ер ты  «классиков». П о 
этическая  молодежь, всегда н астроенная  бунтарски , 
взды м алась волнами обновления вокруг засты вавш и х 
форм символистов. С одной стороны , это были «ф у

туристы » р азны х  толков (М аяковский и И горь С еве
рянин), с другой—молодняк, в центре  которого стояло 
небольш ое ядро талан тли вы х  поэтов: Н . Гум илев,
С. Городецкий, А. А хм атова, Вл. Н арбут , М. З е н к е 
вич. Эта гр у п п а  и провозгласила «а к м е и з м» (от  
греч. слова «акме»—вы сш ая  степень  чего-лпбо). Они 
так ж е  назы вали  себя «адамистами» (от А дама). К ак  
преодолевш ие символизм, с его изум ительной  зы б 
костью  м етаф ор и разм еров, акм еисты  поставили на 
очередь четкость и  свеж есть  образов, креп ость м е
таф о р ы  и  ж изненность, реальн ость поэтического  
credo . О ни считали своими учителям и В. Ш ек сп и р а, 
Фр. Раблэ, Фр. Виллона и Т еоф иля Готье, «Эмали и 
Камеи» которого легли в основу всех прием ов этой 
поэтической ш колы . «Вы сш ей степенью »— «акмеиз
мом» стала поэзия, и щ у щ ая  обновления м ира, созда
ния его наново в слове— отсюда «адамизм». П очем у 
именно эти  классики стали образцами акм еистов? 
Н а  это о твечает  Н . Гум илев в своем м ан и ф есте  
акм еистов («Аполлон»— 1913 г., №  1): «Каждое из них 
(этих имен Р. К .)—краеугольны й  кам ень для здания 
акм еизм а, вы сокое н апряж ен ие той или иной его 
стихии. Ш експ и р  показал  нам внутренний  мир ч е 
ловека, Раблэ—тело и его радости, м удрую  ф изиоло- 
гичность, Виллон поведал нам  о жизни, ни мало не 
сомневаю щ ейся в самой себе, хотя знаю щ ей все,-— 
и бога, и порок, и  см ерть, и  бессм ертие. Т еоф иль 
Г отье  для этой  ж изни  наш ел в искусстве достойного 
одеж ды  безупречн ы х  форм. Соединить в себе эти 
ч е ты р е  мом ента,— вот та  м ечта, которая объединяет  
сейчас м еж ду  собою людей, так  смело назвавш их 
себя акмеистами».

К  акм еистам  на их поэтическом  п у т и  прим кнула 
больш ая часть  поэтов того десятилетия (1913— 1920). 
среди которы х им ена Г. А дамовича, О. М андельш там а 
и  др. достаточно и звестн ы  в наш ей поэзии.

С ейчас акмеизм, конечно, преодолен и не  им еет 
зн ачени я ни направлени я, ни ш колы . I I .  Г ум илев 
ум ер в 1921 г., С. Городецкий отош ел от акм еизм а 
р аньш е других, А. А хм атова п о ч ти  ничего не  п е ч а 
тает , другие или молчат, или «сменили вехи», согласно 
требованиям  жизни.

П роизведения п о ч ти  всех  акмеистов, вы ходивш ие 
в свое врем я книгам и и  сборниками, теп ер ь  библио
граф и ческая  редкость, и  достать их на  книж ном 
ры нке не  п р ед став л я ется  возмож ным.

Ч Е М  РУ К О В О Д С ТВ О В А ТЬС Я  Д Л Я  Б О Л Е Е  П О Л 
Н О ГО ЗН А К О М С Т В А  С Л И Т Е Р А Т У РО Й  

П РО Ш Л О ГО ?

Подп. Ws 30457. Н а  ваш  вопрос—вы  найдете 
ответ в  №  20 наш его ж урнала  (в отд. «Ж ивая связь») 
за м инувш ий год.

Н адо  дум ать , что  лучш ей  формой ознаком ления 
с худож . литер ату р о й  является  чтение произведений 
пи сателей . Н аш и х классиков зн ать  нуж но, и  в наш их 
глазах  незнание их—является  культурны м  п р е с т у 
плением . Ч то б ы  чтен и е принесло свои плоды, нуж но  
не только  р азм ы ш л ять  о прочитанном , но озн ако
м иться  и  с критической  литературой  и  с истори ей  
эпохи, в какую  ж или и творили пи сателя. Т аким  
образом, п р о стая  с первого взгляда задача  «чтение 
классиков» р а зр астается  до разм еров больш ого к у л ь
турного  задания, осущ ествление которого тр еб у ет  
врем ени, вним ания и напряж ен ия . В к р у г  ч тен и я  
войдут книги по истории , истории ку л ьту р ы  (напр ., 
«Русская  И стория» М. Н . П окровского, тт . Ш  и IV ,
В. К лю чевского «О черки и Речи» сб. 2 и т. д.).

Ч тен и е  соврем енной л и тер ату р ы  русской  и ино
странной  доступно, каж ется , всем, т ак  как  в каж дой 
библиотеке— сельской, городской,—можно найти книги
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соврем енны х авторов и переводы  с иностранны х 
пи сателей . Для усвоения и ориентации  в чтении  
следует  ч и т а т ь  критические статьи  в  наш их толсты х 
ж урналах : «П ечать и Революция», «К расная Н овь», 
«Й овы іі М ир», «На Постѵ», «Сибирские Огни» и др.

Р .  К

П О Ч Е М У  Т ЕХ Н И К А  Н Е  П Е Р Е Х О Д И Т  ОТ С Л О Ж 
Н Ы Х  И  Т Я Ж Е Л Ы Х  Д В И Г А Т Е Л Е Й  В Н У Т Р Е Н 

Н Е ГО  С ГОРАНИЯ К  Т У Р Б И Н Н Ы М ?
Ответ подп. С. Зеленцову. Редко какая-нибудь 

задача  так  долго без осязательного р е зу л ьтата  зан и 
м ала ум ы  изобретателей, к ак  до сих пор ещ е не 
реш енны й вопрос об использовании энергии сильно 
сж аты х  газов непосредственно во вращ аю щ ихся ко
лесах турбин. Ч то  ж е при влекает изобретателей  к 
этой задаче? С одной стороны —надеж да значительно 
повы сить коэф ф ициент полезного действия наш их 
нынеш них двигателей; с другой стороны —возмож 
ность .сосредоточивать огромны е м ощ ности в одной 
маш ине.

П ринцип работы  газовой ту рбины  чрезвы чайно 
прост: в кам еру  равном ерно вводят горю чий газ или 
какое-либо другое горю чее, вводят туда  ж е в надле
ж ащ ем количестве сж аты й  воздух, затем  заж игаю т 
смесь и  направляю т вы ходящ ие из кам еры  горячие 
газы  ч е р е з  сопла особой ф орм ы  н а  лопатки  турбин
ного колеса, заставляя газы  отдавать  этим  лопаткам  
свою энергию .

П одобны й процесс можно п р едстави ть  себе 
длящ им ся непреры вн о . Н о  т у т  сразу  ж е вы сту п ает  
главны й н едостаток  такого двигателя, а  именно вы 
сокая тем п ер ату р а  газов. Т ак как  наш и современны е 
м аш пно-строительны е м атериалы  не вы держ иваю т 
без коробления тем п ер ату р  вы ш е 400° Ц , то  вы хо
дящ ие из огневой кам ер ы  газы  приходится охлаждать, 
п реж де чем  они п о с ту п я т  в турбинн ое колесо. П ри 
этом  т ер я е тс я  сам ая ц ен н ая  часть  работоспособной 
тепловой энергии, и у д ается  использовать лиш ь 
около 25% , как  это  у ж е  в 1908— 09 гг. показали 
А р м а  н  г  о и Л е м а л ь, охлаж давш и е газы  впры 
скиванием  воды  приблизительно до 500° Ц .

' Н о  и эти  25%  газовой эн ергии , в  действитель
ности, не получаю тся в газовой ту р б и н е , т а к  как 
другая значительная часть  энергии т е р я е т с я  чисто 
механическим п у тем  при преобразовании  р аб о ты  в 
турбинны х лопатках, а  ещ е одна ч а с ть  за тр ач и вается  
на сж ати е  горю чей смеси, т ак  ч то  о с та ется  всего 
около 5°|0 газовой энергии в кач естве  полезной 
работы .

П ер в ы й  зн ачительны й  ш аг  вп еред  в этом  вопросе 
сделал около 20 лет назад Г о л ь ц в Я р т .  В м есто 
преж него сж игания при постоянном давлении, он 
ввел взр ы вн о е  сж игание, а  вм есто непосредственного  
охлаж дения газов впры скиванием  воды —непосред
ственное охлаж дение лопаток. У потребленны й для 
охлаж дения лопаток  воздух он  сейчас ж е вводил во 
взры вную  кам еру , возвращ ая, таким  образом, м аш ине 
восп ринятую  воздухом тепловую  энергию .

Г о л ьц вар ту  удалось добиться того, что предло
ж енн ая им газо вая  турбина была, действительно, 
постр о ен а  и использована  на практике. Его первая 
газовая ту р би н а  вы став л ен а  в Й ем ецком  М узее  как  
п ервая  годная к действию  м аш ина этого рода, и 
п роф ессор  Ш  ю л е  точны м и  опы там и установил, 
что 2 5 %  содерж ащ ейся в топливе энергии п ер ед а
вались н а  периф ерию  турбинного колеса. К онечно, 
и эта  газовая  турбина им ела ещ е больш ие недостатки , 
так  к ак  ее ко эф ф и ц и ен т  полезного действия на 
п р акти ке  не п р ев ы ш ал  18°j0.

С оверш енно други м  п у тем , отличны м  от в ы ш е
описанной «сухой» газовой ту рбины , пош ел проф ес
сор ІП  т  а у  б е р  в своем реш ении той  ж е проблемы .

П ринцип  его так  назы ваем ой  «мокрой» газовой т у р 
бины  состоит в том, что горячие расш иряю щ иеся 
га зы  приводят в движ ение известное количество 
воды , и сообщ енная этой водяной массе энергия 
снова отним ается у  нее посредством  турбинны х 
лопаток.

Н адо  сказать, что  затруд нения , встаю щ ие на 
п у ти  практического осущ ествления такой  м аш ины , 
чрезвы чайно велики. З н ачи тел ьн у ю  часть  новы х 
задач , возникших пр и  вы полнении  описанной идеи, 
н а  основании и спы тани й  п о стр о ен н ы х  до сих пор 
о п ы тн ы х  турбин, можно счи тать  уж е  разреш енны м и. 
Э ти о п ы тн ы е  турбины  доказали  осущ ествим ость 
идеи  Ш тау б ер а . Но и теп ер ь  нельзя  предсказать, 
когда его турбина будет настолько  разработана , 
что б ы  получить ш ирокое пр акти ческо е  прим енение.

Таково, в общих чертах, соврем енное полож ение 
вопроса  о і азовы х турбинах. И нж . Д .  С. Ж .

И З  ЛЕСНОГО ДЕЛА.
Вопрос. Возмож но ли определить во зраст  т р у то 

виков, находящ ихся иногда н а  соснах и елях?
П омощ и. Леснич. Я .  Ш а т и л о в .

Ответ. О пределить возраст  трутовика, п р о и зр а 
стаю щ его  н а  хвойны х породах лесов, можно по ко
личеству  находящ ихся н а  нем  годовых колец (види
м ы х на его ниж ней  стороне); этот способ, по  лю 
б е зн о м у  сообщ ению  проф . А . С. Бондарцева, не дает, 
однакож е, столь ж е н адеяш ы х  показаний к ак  ствол 
древесины : в некоторы е, благоп риятн ы е годы  обра
зу е тс я  по  два кольца на  т р у то в и к е  в  течени е года.

И . П ал и б и н .

У СЛ О ВИ Я Р А Б О Т Ы  Х У Д О Ж И И К О В -И Л Л Ю С Т Р А - 
ТОРОВ.

Ответ подп. № 13708. Д ля того, чтобы  р аботать  
в иллю стрированны х ж урналах  в к ач естве  худож 
ника, конечно, не тр еб у ется  ни диплома, ни реги 
страции в Рабпсе, но одного «ум енья рисовать» д а 
леко недостаточно. Н у ж н о  ум ен ье создавать к ак  
декоративно-граф ические ком позиции с надписям и 
(для чего необходимо уверенно владеть ш риф том), 
гак  и  динамические иллю страции к  том у или дру
гому (обычно—беллетристическом у) тексту . Иногда 
важ но ещ е ум енье п о п асть  в общ ий «тон», общий 
стиль ж урнала. Н уж но  полагать , что отдельны е 
талантли вы е и остроум ы е рисунки  м огут бы ть при
н яты  в ж урнал  и вне  этого условия, хотя обычно 
ж у р н ал ы  имеют постоянны х сотрудников, регулярно 
доставляю щ их м атериал. Условия оплаты : для по
стоянн ы х  сотрудников— определенны й еж ем есячны й 
гонорар, иногда ещ е и «сдельный» гонорар, для 
остальны х—только сдельны й. Б ы в ает , что оплачи
вается  т е м а ,  хотя в целом м атериал  п отвергнут.

Г .

О П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Я Х  З И М Н Е Г О  СПОРТА.
Т. Сахно (ст. Х орпизск . Д онецк, губ.). Л ы ж и 

мож но ку п и ть  или вы п и сать  из м агазина Губпроф - 
со вета  (Л енинград, П р о сп ек т  25-го Октября, быв. 
Н евский , д. №  73). Т ам  ж е получите все справки  о 
цене. Ц ен а  зависит от  м атериала  лы ж  и их ф ормы  
(гоночны е, охотничьи, горны е и т. д.).

Проф . В . Песков.

В О П РО С Ы  П О  Ф И ЗК У Л Ь Т У Р Е .
Вопрос. П о ч е м у  ф и з и ч е с к и е  у  н  р а ж и е- 

н и  я  н а  о д н и х  в л и я ю т  х о р о ш о  и б ы с т р о ,  
а н а  д р у г и х  м е д л е н н о  и р л о х о  и отчего 
н ек о то р ы е  бы стро  устаю т? М ожно ли лечиться от 
устал о сти  и каким  образом?

Ответ. Влияние физических у праж н ен ий  зависит 
от во зраста, пола, состояния здоровья и  тренировки . 
П р ак ти ческ и е  указан ия м ож ете найти  в таблице
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показаний  и противопоказаний по ф изкультуре , со
ставленной проф ессором  В. II. П есковы м . Таб ицу  
эту  м ож ете  вы п и сать  через редакцию . Ц ен а  50 к.

П р и  лечении усталости необходимо зн ать  со
стояние здоровья и  тренировки. П роф . В. И .  Песков

ЧТО М О Ж Н О  С К А ЗА Т Ь О Т В О РЧ Е С Т В Е  Д Е М Ь Я Н А  
Б Е Д Н О ГО .

Подп. J4 30435. Тв р ч еств о  Д гм ьяна  Б едн ого  
им еет больш ое социальное зн ач ен и е. П оэт не  только 
вы рази тель определенно-м арксистского, ленинского 
миросозерцания, но и  эм оционально отзы вн ы й  во- 
нлотптель настроений п р олетариата . То, что  смутно 
чувствуется  массами, бродит в  виде отдельны х м ы 
слей и настроений  у  многих, воплощ ается у  поэта  в 
его творчестве и  пр и о бр етает  отчетливость образа 
и гибкость поэтического вы раж ения. Д ем ьян Б едн ы й  
в этом смы сле исклю чительно чуткий  вы рази тель 
м ассовы х настроений, для которы х он находит всегда 
наиболее подходящ ую  и наиболее доступную  ф орм у. 
Его излю бленным ж анром  является басня и ф ельетон  
в стихах. Это понятно, т ак  к ак  эти  ф орм ы  по про
стоте и  вы разительности  полнее всех других п ере
даю т м ы сль и достигаю т цели. В эпоху граж данских 
войн, когда поддерж ать настроение рабочих на уровне 
героического сознания величия дела, творимого им и— 
значило н е  м еньш е, чем д ать  хлеб и оруж ие, Д е
мьян Б едн ы й  был поэтическим  вождем красной ар
мии. В четких, ярких стихах песен  и басен он звал 
вперед , вливал бодрость в сознание и клал бесспор
ную  грань м еж ду добром и злом, находя достойную  
оценку  одному и уничтож ая, вы см еивая второе.

Я зы к  Д. Бедного богат народны м и корнями, от
личается  красочностью  и силой слова, которы м  он 
пользуется  с большим умением.

Х арактерною  особенностью  его я зы к а  является  
отсутствие  вы сокопарности . Д ем ьян Б едны й избегает 
всего, что  отры вает  от кан вы  реальной, разговорной 
речи. П и ш ет, к ак  говорит,—м етко и вы разительно. 
П оэтом у и стихи его восприним аю тся, как  газетн ы й  
фельетон, к ак  агитка, м астерски  сделанная. У  него 
нет устойчивой м етрической форм ы , т. к. разговор
ны й я зы к  ее  тож е н е  имеет: на одной строке м ож ет 
б ы ть  и  одно слово, но тако е , всю  силу которого 
долж ен почувствовать чи татель.

Сочинения Д. Бедного издаю тся Гос. пздат. в 
нескольких томах. Ч а с ть  у ж е  вы ш ла. В ы писать их 
можно из магазинов Г осиздата М осквы, Л енинграда 
и др. больш их городов, а т ак ж е  через редакцию . Р. К .

ЧУ Д Е С А  К И Н Е М А Т О Г РА Ф И И .
Вопрос. М еня и н тер есу ет  вопрос, каким  образом 

п ер ен о сят  на  ф ильм у таки е  явления: пож ар, где сго
р а ет  здание, пож ар на  пароходе, тонущ ее судно, 
р абота  под водой, зем летрясение, разр у ш ен и е  горо
дов и  т. п. П одп. И .  Я . Ш нейдер.

Ответ подп. И. Я. Шнейдер. К ин ем атограф ия им еет 
в своем  распоряж ении  колоссальное количество воз
м ож ностей  в деле прим енения тех  или иных, так  
наз., трю ков, основанны х главны м  образом  н а  самом 
при нцип е кино и несоверш енстве  наш его глаза. Н о 
в тех  случаях, к о то р ы е  вы  у к азы ваете , эти  «трюки» 
при м ени ть нельзя и их вы полняю т нормальной 
съем кой, т. е. следую щ им образом:

I. П р и  съем ке пож аров поступ аю т различно: 
а) кино-ф абрика строит или покупает, подходящ ее 
к данном у случаю , здание и во врем я съем ки его 
сж игаю т, Ь) строят  небольш ой м акет (модель) и так  
же сж игаю т и, наконец, с) чащ е  всего пользую тся 
дымом, прим еняя его пр и  съем ке пож аров таких  
Зданий, коих, сж ечь нельзя, напр., фабрик, заводов

И здатель Изд-во „П . П . С ойкин“ .

и т. п. и при  съем ке деталей  пож ара, у ж е  н а  кине- 
ф абрике, в съемочном павильоне.

П  ічти никогда не прим еняю т одного из у к азан 
ны х способов целиком, а комбинирую т их. Т ак  напр.:

1. І іо ж а р  начался. Г орит ф абрика. Снимаю т 
ф абрику, п у ск ая  в окна дым.

2. П о лестницам  и коридорам  бегут рабочие, 
некоторы е, зады хаясь, н  ддают.

Это сн іш аю т на киноф абрике, на ф оне специально 
устроенны х декораций, прим еняя дым.

3. Общий вид горящ ей  фабрики издали.
Это снимаю т с м ак ета  (модели) которы й  построен 

худож ником -спепиалнстом  из такого м атериала, что
бы  он при  горении дал точную  копию  в м иниатю ре 
горения чего-то большого.

4. Д вор фабрики. Т олпа. П ри езж аю т пож арн ы е.
О п ять снимаю т с н ату р ы , пользуясь дымом.
В ум елы х р у ках  р еж и ссера  и о п ер ато р а  полу

чается  полная иллю зия настоящ его пож ара .
П ри  съем ке горящ его леса, ам ериканские кино- 

ф абрики покупаю т несколько десятин леса, и объек
тив  ки н о-ап п арата  берет на пленку подлинны й лес
ной пож ар.

II. П ож ар  на пароходе. Н а  любом из пароходов, 
с разр еш ен и я  адм инистрации, разы гры ваю т, н ап р и 
мер, панику  и сним аю т пож ар, пользуясь дымом. 
Д алее сним аю т общий вид горящ его парохода, поль
зу я с ь  небольш ой моделью —млкетом, плаваю щ ей и 
горящ ей в какой-нибудь луж е.

И І. Т онет пароход. Ч ащ е всего то н ет  настоящ ий, 
стары й , потреп ан ны й , купленны й ф  ібрпкой по де
ш евке, или пользую тся оп ять-так и  моделью. П ар о 
ход пош ел  ко дну. Это происходит в небольш ом 
аквариум е.

IY . Работаю т водолазы . Снимают такж е, но уж е 
в аквариум е солидных размеров.

У . Зем летрясение, —  р у ш атся  горы , происходит 
обвал, гибнет цветущ ий  город и пр. и пр.

В се это  происходит в небольш ой ком нате , где 
оппратор  сним ает хорош о сделанную  худож ником  и 
специалистом  геологом модель-м акет. Д ля больш его 
Эффекта, параллельно снимаю т улицу  с бегущ ими 
артистам и, изображ аю щ им и ж ителей, ищ ущ их спа
сения, у павш ую  ж ен щ и н у  с ребенком (крупно во 
весь экран) и по ней бегут  люди и т. д. и  т. п. 
З десь  так ж е  пользую тся  ды мом и др. предм етам и.

В р у к ах  м онтаж ера, человека склеиваю щ его из 
частей -кусочков  целы й фильм (под руководством  
реж иссера) создается потрясаю щ ая картина.

З ав . Ф ото-кино-лабораторией Гос. Реф лекс, 
ин -та по изучению  мозга А . Г .  М у х и н .

РТ У Т Ь , К А К  СРЕДСТВО ДЛ Я У Д А Л Е Н И Я :В О Д Ы  
и з  П О ДП О ЛЬЕВ .

(Отв. поди. '№  13178). Б е з  сомнения, налива
ние р ту ти  в ям ы  с водою является  рациональны м  
средством для удал ен и я  воды, т. к. р т у т ь  им еет 
очень больш ой удельны й  вес =  13,6, вследствие чего 
стрем ится просочи ться даж е через водоупорны е по
роды , м еханически о ткр ы в ая  п у ть  для увлечен ия 
за  собою воды . Только это т  способ дороговат, т. к. 
р т у ть  и м еет сравнительно вы сокую  ц ен у , около 10 р. 
кило (по ценам  Гослаборснабж ения в М оскве). А . 11.

С П Р А В К И .
Подп. Jfi 13708. В. П рохватилову. П о вто р и те  во

просы , н а  которы е н е  получили ответа. В аш е письмо 
не дошло.

Подп. № 13438. О Вас. И в. Н ем ирович-Д анченко 
сведений не имеем.

Ответств. редактор Нкад. Вл. М. Бехтерев.

Л е н и н гр а д с к и й  Г у б л н т  №  32649. З а к .  №  552. Тип . Л .С.П .О . Л е н и н г р а д , Л еш ту к о в  п е р ., 13 Т и р а ж  23.000 эію .
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Открыто подписка на 1 9 2 7  год Издания год 6-й
Еженедельный крестьянский журо с рисунками и портретами

„КРАСНАЯ ДЕРЕШа

№№ ЖУРНАЛА с  рисунками и чертежами,
3 .

простых статей и ответов на все 
интересующие крестьян вопросы.

20
4

Й в которых ежегодно помещается около
_ _ _  ГЛАВНЫЕ ОТДЕЛЫ ЖУРНА/ІА: 1) П олитический . 2) Новости со всех 

концов света. 3) Зем леустройство  и зем л еп о л ьзо ван и е . 4) Ж изнь 
-  деревни. 5}К ооперация, б) С ельское хозяй ство: полеводство, жи-

вотноводство, луговодство, тр аво сеян и е, огородничество, плодо- 
_ _  водство, садоводство, пчеловодство, ры боводство. 7) Б еседы  в р ач а  

..I и ветеринара. 8) Р ад и о стр ан и ч к а . 9) Ю ридический и справочны й 
,mmmm отдел. Ответы н а  все вопросы  подписчиков.
Подписавшиеся на „ К Р А С Н У Ю  Д Е Р Е В Н Ю ' с  приложениями, кроме 52 №№, получат еще

]2  ДЕРЕВЕНСКИЙ БИБЛИОТЕКА.
« н и и е к  Н Ш Е  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
с рисунками  ........... 111 I .

ПОЛНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ РУКОВОДСТВА:
1. НОВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. П олное руководство к получению  вы сш их 

урож аев. С 40 рис. Проф. Н. К. Недокучаев. 80 страниц.
2. МАШИНЫ и ОРУДИЯ в КРЕСТЬЯНСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: К акие м а

ш и н ы  и орудия н ад о  им еть в  крестьянском  хозяйстве, к а к  
им и работать, к а к  сберегать их; к ак  и гд е  приобретать м а
ш ины  и орудия в кредит и в  рассрочку. С 40 рис. Проф.

[ К. И. Дебу. 80 стр.
і 3. КАК ПОЛУЧИТЬ НАИБОЛЬШИЙ ДОХОД ОТ КОРОВЫ. Агроном

М. Труханов. 80 стр.
4. КРЕСТЬЯНСКОЕ ОГОРОДНИЧЕСТВО. К ак  вы растить лучш ие 

овощ и, что можно и з  них  приготовить. С 40 рисунк. Професс. 
П. Н. Штейнберг. 80 стр.

ОСОБЫХ П Р И Л О Ж Е Н И Я :
1. ОБРАЗЦОВАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ УСАДЬБА. О 30 п л ан ам и  и чер

теж ами. А. А. Жирнов.
2. АЛЬБОМ ПОРОДИСТОГО СКОТА и ПТИ Ы. В. И. Байков.
3. КАК САМОМУ НАУЧИТЬСЯ ПРИВИВАТЬ Д ЕРЕВЬЯ и КУСТАРНИКИ.

П олнее руководство по п р и ви вке . С альбом ом  рисунков  р а з
л и ч н ы х  способов п р и ви вки . П. А. Андреев.

К Н И Ж К И  . Н Д  Д В О У Р  [•“ : Рассказы, стихи, пьеса.

3

3
КРОМЕ ТОГО, при пер вы х  н ом ерах  ж урн. будут разосланы: 

„Табель Календарь“ и настольная книга креЗтьянина— „Что цужНѲ ДвреВНв?“
П о д п и с н а я  ц е н а  н а  „К РА С Н У Ю  Д Е Р Е В Н Ю “:

Б Е З  П Р И Л О Ж Е Н И Й : н а  1 м е с .—2 0  к ., н а  З м е е . - 60  к., н а  п о л г — 1 р . 2 0  к ., н а  г о д — 2 р. 20 к.
С П Р И Л О Ж Е Н И Я М И : п а  В м е с .— 1 р. 2 5  к ., н а  п о л г о д а —2 р . 5 0  к., н а  г о д —4  р. 8 0  к. 

П о д п и с а т ь с я  н а  „КРА СН УЮ  Д Е Р Е В Н Ю “ м о ж н о  в о  в с е х  п о ч т о в ы х  о т д е л е н и я х : т о г д а  з а  
п е р е с ы л к у  д е н е г  п л а т и т ь  н е  п р и д е т с я . М ож н о п е р е с ы л а т ь  п о д п и с н ы е  д е н ь г и  по  а д р е су : 

Л ен и н град , Просп. 2 5  О ктября, д . 4 2 , в К о н т о р у  Р е д а к ц и и  „К Р А С Н А Я  Д Е Р Е В Н Я “.

И 3 Д А Н И Я

НйЙвдодском Кряка ЛяШтел. 
Физики Іі АСТІШИИ.

Основан в 1888 r.

1. Ругай Астрономический 
Календарь.

П ерем енная часть .вы п . XXX 
на  1927 г. Ц ена 2 руб.

В прилож ениях к К ален 
дарю  статьи: проф. И. Ф. По- 
лака, а к ад . А. А. Белополь
ского, проф. G. Е. Hale (А м е
рика;, проф. H. Shaplly (Аме
рика), А. Н. Высотского (А м е
рика), Н. И. Идельсона,
А. С. Миролюбовой; астр , 
библиография и др.

2. Звездная Карта,
Содерж ит около 450 звезд  
до 4.5 вел. до 30° южного 
склонения, II издан . 1921. 

Ц ена  30 коп.

3. Н иж егородский Кружок 
Л ю бителей Ф изики и А стро
номии. 1888— 1013. Ц. 50 к.
4. П ри ним ается  подписка 
на IV и здан ие постоянной 
части Русс. A c t  о н . Календ, 
в сумме 2 руб. В ы ход пред

п о л агается  в 1927 году.

С клады  издан ий : Н.-Нов
город, К руж ок Лю бителей 
Ф изики и Астрономии, почт, 
ящ и к  As 24. М осква, Моск. 
Общ. Люб. Астр., секретарь 
П. П. П ар еи аго , Софийская 
набер ., 8, кв. 6. Ленинград, 
Русс. Общ. Любит. Миров., 
ул. С ою за П ечатников, 25-А. 
П род аж а в крупны х книж 
ны х м агази н ах .

В  1 9 2 7  г .  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  В Ы П У С К  Ж У Р Н А Л А

„ О б о з р е н и е  П с и х и а т р и и ,  н е в р о л о г и и  и Р е ф л е к с о л о г и и “
под общей ред акц ией  В- М. Б Е Х Т Е Р Е В А .

Журнал б у д е т  в ы х о д и т ь  5 - ю  к н и ж к .  в  г о д ,  р а з м е р о м  в  о б щ е й  с л о ж н о с т и  н е  м е н е е  2 0  л и с т о в .

В  состав  Редакционного К ом итета  входят: М. И. Аствацатуров, В. М. Бехтерев, Л. В. Блуменау,
С. А. Бруштейн, А. В. Гервер, Э. А. Гизе, Р. Я. Голант, А. С. Грибоедов, Б. Е. Максимов, В. М. Нарбут, М. П. Ни
китин, Л. Г. Оршанский, В. П. Осипов, П. А. Останков, К. И. Поварнин, Е. В. Рейтц, Н. Я. Смелоз и В. В. Срезневскии.

О тветственны й секретарь Р. Я. Голант.

С одерж ание ж урнала: оригинальны е статьи, реф ераты  иностранной и русской литературы , обзоры, 
рецензии, корреспонденции, хроника и т. п.

П о д п и с н а я  ц е н а  в  г о д  с п е р е с ы л к о й  6  р у б  Ц е н а  к а ж д о й  к н и ж к и  в  о т д е л ь н о с т и  1 р  5 0  к
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ в Конторе Изд-ва „П. П. Сойкин“ , ЛЕНИНГРАД, СТРЕМ ЯННАЯ, 8.

С татьи  для напечатания в ж урнале  должны присы латься по адресу ответственн ого  . редактора
В. М. Б е х т е р е в а .  Ленинград, К аменный О стров, М алая Невка 7-6 или о тветственн ого  секр етар я  
Р. Я. Голант, Ленинград, ул. П етра  Л аврова 50, кв. 7.
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Поступил в продажу полный комплект ж у р н а л а  
(с 1 № по № 24— за 1925 г.)

В №№ ж урнала „Вестник Знани я“ в  течение 1925 г. в числе 
других статей были помещены следующие произведения 

наших выдаю щ ихся ученых:

Проф. В. А. Ватер .П ессимизм и перспективы н ау к и “. .П оэзия 
и  проза науки“ и др. Проф. Л . Л . Васильев .Биологические 
л у ч и ' (открытие проф. А. Г . Гурвича). Проф. Б. П . Вейнберг 
„К ак влияет человек на судьбы солнечной мощ ности' и др. 
Проф. А. Г. Геккель „Революция в геологии“ и  др. Проф.
С. Л . Глазенап „Астрономия XX в.* Проф. О. О. Грузенбер* 
„Художник бунтарь“ и др. Радио-инженѳр В. А. Гуров „Как 
возможно видеть предметы н а  расстоянии ты сячи верст“. 
Проф. Н . С. Державин „Искусство и литература“ и  др. Проф.
В. И. Ковалевский „Умственное движение в  Китае*. Поч. Чл. 
Всесоюзн. А кад. Наук А. Ф. Кони „К юбилею Академии*. 
А кадем ик Нестор Котляревский „О малом театре*. Проф. 
И. А. Колосовский „Мироздание в своей современной науке“. 
Д-р. Г. О. Манойлов „Определение пола зароды ш а по крови“. 
А кад. Н. Я. Марр „Письмо и язы к будущ его“. Проф. Н. А . 

Морозов „Памяти М. В. Новорусского“. Проф. М. В . Новорус- 
c k u ' i  „Пути моего самообразования“. Проф. А. М. Никольский 
„Значение атмосферы в ж изни человека и животных“. Акад. 
G. Ф. Ольденбург „200 лет научной работы “. А кад.’ С. Ф. Пла
тонов „Из мрачных страниц прошлого". Проф. 4 .  Е . Пресняков . 
»Декабристы“. Проф. В. В. Сиповский „Что такоё поэзия“. 
Проф. В. Г . Тан-Богораз „Распространение культуры  на 
зем ле“ -и др. Акад. А. Е . Ферсман „Новые м аяки культуры “ 
и др. Проф. С. В. Фарфоровский „Страничка истории культуры “. 
Проф. Я. И. Френкель „Мистика .мирового эфира“. „Открытие 
академ ика Иоффе“ и др. Проф. П. Ю. Шмидт— Целый ряд 
руководящ их статей по вопросам биологии, д. д. Эссен 

»Дарвинизм и м арксизм “.

К р о м е  т о г о  н а п е ч а т а н  ц и к л  с т а т е й  р е д а к т о р а  ж у р н а л а  
акад .-п р о ф . Вл. М. Б е х т е р е в а  по в о п р о с у  о  г и п н о з е  и 
р я д  е го  з а м е т о к  и о ч е р к о в  п у б л и ц и с ти ч е ск . х а р а к т е р а .
Ц ена полного комплекта ж урнала „Вестник З нани я“ за  
1925 г /  без приложений 3 руб. С приложением 12 книг .Б и 

блиотека З нани я“ 6 руб., з а  пересы лку прилагать 50 к.

С требованиями обращаться в Изд-во «П. П. СОЙКИН».
Ленинград, Стремянная, 8.

НАУЧНО-ОБОСНОВАННАЯ ИГРА 

» В О З Д У Ш Н Ы Й  Б О Й "
Составил А, Д. МАЛИНОВСКИЙ.

И гра состоит из ш ахматной доски с изображением поля 
сражения, с 16 металлическими аэропланами, с 7 чертежами 
и брошюрою „ В о з д у ш н ы й  Б о й “, обгясняю щ ей правила 
игры. Многочисленность возможных комбинаций в группи
ровке и столкновении фигур делает игру крайне интересной 

и игра приобретает характер ш ахматной партии.

ЦЕНА 2 РУБ. С ПЕРЕСЫЛКОЙ.
С требованиям и обращ аться  в  И зд -во  „П. П. СОЙКИН" ,Л ен и н гр ., С трем янная . 8.

ЦЕНТР.-КНИЖНЫИ СКЛАД
при Изд-ве „П. П. СОЙКИН“.

<і_ Л ен и н гр ад ; С т р е м я н и а я Л ^

ИМЕЮТСЯ НА СКЛАДЕ: 
Шаронов, В. В. П ланета Марс в свете 

новейших исследований. Ц, 40 к.
Муханов, Н. И. Пылающие бездны. 

Ф антастический роман в 3-х частях. 
С иллюстр М. Мизернюка. Ц. 1 р.

Перельман, Я. И. Путешествия на 
планеты. Полеты в мировое простран
ство и достижение небесных светил. 
Ц. 90 к.

Я. Перельман. Тень тяготения и ее 
свойства. Ц. 30 к.

— Загадки  и диковинки в мире 
чисел. Изд. 2-ое дополн. Ц. 1 р. 25 к.

Уэльс, Герберт. Остров доктора Моро. 
Научно-фант. роман. Ц. 30 к.

— Машина времени. Ц. 30 к.
— Борьба миров. Ц. 50 к. 
Потапенно, И. Н. Человек из проруби.

(из хроники южно-русского села). 
Ц. 80 к.

Се ирений, А. И. На костре. Р ассказы . 
Ц. 1 р. 50 к.

— Из м рака прошлого. Рассказы . 
Ц. 80 к.

Иснатели янтаря. Сборник расска
зов. Ц. 95 к.

Грин, А. С. Сердце пустыни. Сбор
ник рассказов. Ц. 85 к.

Ашунин. И. С. Декабристы. Истори
ческая повесть. Ц. 45 к.

Мейринн, Г. Лиловая смерть. Рас
сказы . Ц. 35 к.

Песни труда, борьбы, воли. Сборник 
под редакциею И. А Белоусова. Ц. 35 к.

Соболь, Андрей. Люди прохожие. 
Сборник рассказов. II. 90 к.

Шевченно, Т. Г. Запретны й Кобзарь. 
Изд. 2-е, исправл. Ц. 45 к.

Чулнов, Георгий. Вечерние зори. Р а с 
сказы . Ц. 50 к.

Вейнланд. В. Ф. Рулам ан . Повесть 
из времен каменного века. Ц. 65 к.

Современники. А льманах художест
венной прозы. Ц. 1 р. 20 к.

Фомин, Семен. Земная зыбь. Р ас 
сказы . Ц. 60 к.

Нузница. Л итературный сборник. 
Ц. 2 р. 25 к.

Ггмилевений, Лев. Слепая ночь. Р ас
сказы . Ц. 1 р. 20 к.

Насимович, А. Бурелом. Рассказы . 
Ц. 85 к.

Волков, Михаил, Райское житье. 
Антирелиг. сказки. Ц. 30 к.

Дубье. Сборник рассказов. Ц. 40 к. 
Странники моря. Ц. 1 р. 70 К.
Форель, Август. Человек и муравей. 

Ц. 20 к.
Эренбург, И/,ья. Трест. Д. Е. Ц. 1 р.

40 к.
Яновлев, М. А. Русское песнотвор- 

чество о Степане Разине. Ц. 1 р. 25 к. 
Балетмейстер Петипа. Ц. 60 к. 
Большаков, А. Вспомогательные исто

рические дисциплины. Ц. 2 р, 75 к.
Груэенберг, С. О. Гений и творчество. 

Ц. 3 р. 50 к.
Мелентьев. Переплетенные слова. 

Ц. 10 к.
Зубрилин. По родной стране. Ц. 50 к. 
Шебуев, Нинолай. Детские гл аза

II. 10 к.
Мелкие, суммы можно высылать почт, 

и герб, марками в заказн. письме.

Л еняж градскчй Гублвт М  32619 Твп. Л.С.П.О. Л ен и н град , Л еш туков, ]3. Т я р аж  28000.


