


ЗИМА не нарушила темпов строительства вели-
чественных сооружений на Волге, Дону, 

Днепре и Аму-Дарье. 
Напряженные дни переживают строители Волго-

Дона. Они прилагают все усилия, чтобы с честью 
выполнить в срок задание, установленное партией и 
правительством. В снежные бураны по дорогам 
идут сотни машин со стальными конструкциями, 
нескончаемым потоком движутся поезда с деталями 
турбин. На бетонных заводах и арматурном дворе, 
на сооружении порта, шлюзов и прокладке ороси
тельных каналов все работают с одной мыслью — 
во-время закончить строительство. На Волго-Дон 
Приехало много молодых специалистов. Среди 
них — прорабы А. С. Долбичкина, окончившая Куй
бышевский гидротехнический институт, и Г. А. Тю
рин, выпускник Саратовского автодорожного инсти
тута. Внимательно знакомятся они (1) с планом 
бетонирования башен шлюза № 3. 

С каждым днем увеличивается объем работ на 
Главном Туркменском канале. В горах Султан-Уиз-

Дага и предгорьях Копет-Дага возникли новые строительные 
районы. Все глубже в пустыню проникают исследователи. 
В центре Кара-Кумов, где будет сооружен Куртышский гидро
узел, ведет изыскательские работы инженерно-геологическая 
партия экспедиции Гидропроекта. Одна из бригад экспедиции, 
которой руководит Д. Коновалов, проводит бурение в русле 
Узбоя. Лучший стахановец бригады—моторист О. Шамурадов 
значительно перевыполняет нормы выработки (2). Строители и 
участники научных экспедиций готовятся к началу работ по 
прокладке трассы канала и возведению Тахиа-Ташского гидро
узла. 

Строители Каховского гидроузла в первом квартале текущего 
года выполнят план, который в десять раз превышает задание 
первого квартала 1951 года. Они приступят к рытью котлованов 
и укладке бетона под гидроэлектростанцию, шлюзы и плотину. 
Тысячи предприятий страны оказывают помощь и поддержку 
строителям крупнейших в мире гидроэлектростанций и каналов. 
На монтажной площадке Днепровского управления треста «Гид
ромонтаж» бригада Щербаковского завода заканчивает сборку 
мощного земснаряда. На нем уже установлена рама разрыхли
теля (3). Землесосный снаряд скоро будет отправлен в Каховку. 

В трудных условиях суровой зимы мужественно несут трудо
вую вахту строители Куйбышевгидростроя. Рабочие, инженеры, 
техники великой стройки находят новые пути для ускорения 
производственных процессов, улучшения организации труда. 
Сотни девушек и юношей настойчиво повышают свои техниче
ские знания. Вот одна из них — комсомолка Лидия Шуми
лина (4). Еще недавно она была сотрудницей поликлиники 
г. Пензы. Теперь Лидия Шумилина успешно справляется с ра
ботой электромоториста мощного земснаряда «Сталинградский-
1001». Вечерами она занимается в филиале Куйбышевского ин
дустриального института. 



НАУКА СЛУЖИТ НАРОДУ 

Академик И. П. БАРДИН, вице-президент Академии Наук СССР 

СОВЕТСКИЙ народ под руководством партии 
Ленина—Сталина с большим творческим подъе

мом участвует в строительстве грандиозных гидро
технических сооружений на Волге, Дону, Днепре и 
Аму-Дарье. Это строительство, осуществляемое по 
инициативе товарища Сталина, имеет огромное зна
чение для создания материально-технической базы 
коммунизма, открывает новые источники дальней
шего роста производительных сил страны, умноже
ния общественного богатства, изобилия предметов 
широкого потребления. 

В истекшем году благодаря всенародной помощи 
и поддержке строители крупнейших в мире гидро
электростанций и каналов успешно выполнили пла
ны, установленные правительством. Завершаются 
основные работы на Волго-Доне. Уже началось за
полнение водой Цимлянского водохранилища. В фев
рале будет сдана в эксплуатацию Карповская на
сосная станция. В 1952 году войдет в строй пер
вое из новых крупнейших сооружений Сталинской 
эпохи — Волго-Донской водный путь, который сое
динит в единую транспортную систему все моря 
Европейской части СССР. Пуск Волго-Дона явится 
новым вкладом советского народа в борьбу за дело 
мира, за торжество коммунизма. 

Вместе со всем народом над претворением в 
жизнь величественных планов с большим воодушев
лением трудятся ученые. Сталинские стройки зна
менуют собою новый этап в развитии советской 
науки. Создание в исключительно короткие сроки 
гигантских гидроэлектростанций и каналов требует 
высочайшего уровня развития техники, наиболее 
полной и всесторонней механизации и автоматиза
ции производственных процессов. Мы с гордостью 
можем оказать, что передовая советская наука бла
годаря повседневной заботе партии Ленина— 
Сталина всем своим предшествующим развитием 

была полностью подготовлена к успешному выпол
нению этих задач. Наша наука — единственная в 
мире, которой по плечу решение проблем, возникших 
в связи со сталинским планом преобразования при
роды и строительством новых гидростанций, каналов 
и оросительных систем. 

В нашем государстве, построенном и развиваю
щемся на научной основе — на основе самой пере
довой марксистско-ленинской теории, открылись не
виданные перспективы для подлинного расцвета 
науки. Вооруженные могучим орудием познания — 
диалектико-материалистическим методом, советские 
ученые проявляют величайшую смелость и дерзно
вение в поисках новых путей к решению самых 
сложных вопросов науки и техники. 

Советская наука — подлинно народная. Она «не 
отгораживается от народа, не держит себя вдали 
от народа, а готова служить народу» (И.В.Сталин). 
В этом единении с народом — великая сила нашей 
науки. Ее отличают также новаторский и револю
ционный характер, плановость, неразрывная связь 
с жизнью, с практикой, с передовыми людьми со
циалистического производства. Наука в стране со
циализма стала любимым детищем народа, партии, 
правительства. 

В исторической речи 9 февраля 1946 года 
товарищ Сталин начертал перед народом программу 
строительства коммунистического общества. Мы по
стоянно помним слова товарища Сталина о необхо
димости не только догнать, но и превзойти в бли
жайшее время достижения науки за пределами на
шей страны. Выполняя эту задачу, советские ученые 
за последнее время решили ряд важнейших науч
ных проблем народнохозяйственного и оборонного 
значения и в ряде отраслей знания заняли первое 
место в развитии мировой науки. 

Успехи советской науки убедительно свидетель-



ствуют об огромных преимуществах социалистиче
ского строя перед капиталистическим. В современ
ном капиталистическом обществе наука обречена 
на регресс, упадок, вырождение; она поставлена на 
службу империалистам, которые стремятся исполь
зовать ее для усиления эксплуатации трудящихся, 
для подготовки захватнических и истребительных 
войн. В США правительственные ассигнования на 
изобретение новых видов вооружения и средств 
уничтожения достигают около двух миллиардов дол
ларов, что почти в сто раз превышает соответству
ющие ассигнования накануне второй мировой вой
ны. Известный английский ученый Джон Бернал пи
шет: «При капитализме наука приносит не счастье, 
а разрушение. Ученый утратил свою свободу, он 
является рабом своих потерявших рассудок хозяев». 

Наука Советской страны стала огромной созида
тельной силой, одним из важных факторов общест
венного прогресса. Она является вдохновляющим 
примером для прогрессивных ученых всех стран в 
их борьбе за мир, демократию и социализм. 

Советская наука верно служит народу, вместе с 
ним стремясь к непрерывному росту могущества 
нашей родины. Высокое призвание передовой совет
ской науки вдохновляет ученых на решение таких 
научных, технических и экономических вопросов, ко
торые никогда и ни в какой другой стране не 
ставились. Целый комплекс проблем громадного 
теоретического и практического значения выдвинут 
перед советскими учеными в связи с осуществле
нием великих строек коммунизма. Новые гидро
электростанции требуют усовершенствования методов 
расчета гидроузлов и плотин, создания сверхмощ
ных турбин и генераторов, высоковольтной аппара
туры и арматуры, новых строительных материалов. 
Нашим ученым предстоит осуществить самые длин
ные и мощные магистральные электропередачи, ре
шить вопросы всестороннего использования гидро
энергетических ресурсов, автоматизации и те
леуправления крупными гидроузлами и ирригацион
ными системами. Строительство каналов вызывает 
необходимость конструирования новых машин, иссле
дования вопросов орошения и обводнения громад
ных территорий, разработки научных основ сельско
хозяйственного освоения новых земель. 

Решение этих ответственных задач требует со
вместных усилий большого числа специалистов са
мых различных отраслей знания, согласования рабо
ты множества учреждений и особенно научных кол
лективов. Поэтому уже в сентябре 1950 года, вскоре 
после исторических постановлений правительства о 
сооружении гигантских гидроэлектростанций и ка

налов, президиум Академии Наук СССР организо
вал Комитет содействия великим стройкам. В состав 
Комитета, возглавляемого ныне президентом Акаде
мии Наук СССР академиком А. Н. Несмеяновым, 
входят видные ученые, руководители министерств, 
проектных и других организаций. 

Составленный Академией Наук СССР общесоюз
ный план научно-исследовательских работ в помощь 
великим стройкам предусматривал в 1951 году из
учение более 450 тем в различных областях техники, 
физики, химии, геологии, биологии и экономики. 
В разработке этих тем принимало участие более 120 
институтов и лабораторий. Многие исследования уже 
закончены, и их результаты переданы проектным и 
строительным организациям. Для изучения ряда 
тем на месте и оказания оперативной помощи строи
телям Комитет содействия направил в районы ве
ликих строек большие комплексные экспедиции, спе
циальные бригады ученых. Ярким примером твор
ческого содружества научных работников Академии 
Наук СССР с коллективами сталинских строек яви
лась работа бригады ученых на Волго-Доне. В эту 
бригаду, возглавляемую академиком Е. А. Чудако-
вым, входили специалисты в области гидротехниче
ского строительства, транспорта, гидрологии, элек
трификации сельского хозяйства, озеленения и другие. 

Приезд ученых в очень важный, завершающий 
период работ на Волго-Доне имел большое значе
ние для ускорения строительства. Они помогли 
строителям разрешить десятки проблем, связанных 
с проведением строительно-монтажных работ в зим
нее время. Практические советы были даны по та
ким важным вопросам, как производство бетонных 
работ в условиях зимы, укрепление откосов кана
лов, плотин и дамб, устройство обратных фильтров, 
улучшение эксплуатации землесосных снарядов, 
экскаваторов, скреперов и автомобилей, озеленение 
сооружений и откосов и т. д. Научные сотрудники 
комиссии по светотехнике Академии Наук СССР 
предложили применить на Цимлянском гидроузле 
при работе ночью мощные зеркальные лампы, изго
товленные по специальному заказу. Для освещения 
бетонных и земляных работ была сконструирована 
особая осветительная люстра. 

Работа бригады не только способствовала внед
рению достижений науки в практику -строительства, 
но и обогатила ученых опытом строителей-
стахановцев. Обобщение опыта новаторов будет 
способствовать еще более эффективному использо
ванию новых методов труда на других стройках 
коммунизма. Таков один из важнейших итогов со
дружества ученых и строителей. 



Разносторонние научные изыскания производит 
Академия Наук СССР в связи с сооружением 
Сталинградской и Куйбышевской гидроэлектростан
ций. Ученые участвуют в разработке конструкций 
основных объектов, новых средств механизации 
земляных и бетонных работ, изучают энергетиче
ские системы Центра и Поволжья. Геологи и хими
ки доказали возможность использования местных 
строительных материалов для Куйбышевской ГЭС, 
в результате чего отпала необходимость доставки 
из других районов 6 миллионов кубометров кам
ня. Сотрудники лаборатории гидрогеологических 
проблем Академии Наук СССР составили карту 
гидрохимической зональности Прикаспийских степей 
и дали прогноз оползней. Ученые предложили но
вый способ химического анализа воды и определе
ния ее воздействия на бетон. В октябре-ноябре 
1951 года Комитет содействия великим стройкам при 
Академии Наук СССР направил в Куйбышев и 
Сталинград группу видных ученых. Ряд сложных 
технических проблем помогла решить коллективу 
Куйбышевгидростроя бригада во главе с академи
ком С. А. Христиановичем. Коллективу Сталин-
градгидростроя оказала помощь бригада под руко
водством академика В. С. Кулебакина. 

В районах будущей Каховской ГЭС, Южно-Укра
инского и Северо-Крымского каналов советские 
ученые провели исследования сейсмичности этих 
территорий. Большую помощь строителям Северо-
Крымского канала оказали научные сотрудники 
Крымского филиала Академии Наук СССР. Они 
изучили местные строительные материалы и особен
ности рельефа в зоне канала, провели гидрогеоло
гические исследования грунтовых вод в районах 
орошения, предложили эффективные методы искусст
венного закрепления лессовидных суглинков. 

На Главном Туркменском канале ведет работы 
комплексная Арало-Каспийская экспедиция, воз
главляемая профессором В. А. Ковда. В нее входит 
более 20 отрядов, которыми руководят видные уче
ные, много лет изучающие вопросы преобразования 
пустынь: член-корреспондент Академии Наук СССР 
И. П. Герасимов, профессора В. А. Дубянский, 
А. Г. Эберзин, В. Н. Кунин и другие. 

Отряды экспедиции всесторонне исследовали 
большие территории Туркмении, тысячекилометро
вое русло древнего Узбоя, окраины Усть-Урта и 
районы древних дельт Аму-Дарьи. Ныне ученые 
занимаются вопросами сельскохозяйственного освое
ния пустынь и полупустынь. Недавно Арало-Каспий-
ская экспедиция заложила опытный участок для 
изучения различных методов мелиорации почв. Па
леонтологический отряд экспедиции установил свод

ный разрез осадочных образований Сарыкамыш-
ской впадины. Восстановление геологической исто
рии Сарыкамыша и всего района трассы Главного 
Туркменского канала имеет важное значение для 
решения ряда актуальных задач строительства. 

С необычайным подъемом разрабатывают пробле
мы гидротехнического строительства ученые союз
ных республик. В сталинских стройках ярко про
является нерушимая дружба советских народов. До 
200 тем, посвященных великим стройкам, было 
включено в планы республиканских академий в 
1951 году. 

Плодотворную работу в помощь великим строй
кам ведут комитеты содействия при Академиях 
наук Казахской, Узбекской и Туркменской ССР. 
Академия наук Туркменской ССР, созданная недав
но на базе Туркменского филиала Академии Наук 
СССР, координирует научную деятельность более 
20 разнообразных экспедиций, готовит научные кад
ры для строительства и эксплуатации Главного 
Туркменского канала и оросительных систем. Свы
ше 70 тысяч гектаров земель юго-западной Турк
мении исследовала группа почвоведов во главе с 
вице-президентом Академии наук Туркменской ССР 
О. Джумаевым. В целях наиболее рационального 
размещения сельскохозяйственных культур в новых 
районах, ученые решают вопросы рассолонения 
почв, разведения лесов, закрепления песков, дрена
жа, введения правильных севооборотов и т. п. 

Важным событием в жизни молодой Туркменской 
Академии наук явилась выездная сессия в Куня-
Ургенче в октябре 1951 года. Многочисленные докла
ды были посвящены характеристике геологических, 
геоморфологических, гидрологических и инженерно-
геологических условий трассы Главного Туркменско
го канала. Большой интерес вызвали выступления ди
ректора Института антисейсмического строительства 
Т. Бердыева о местных строительных материалах, 
вице-президента Академии наук Туркменской ССР 
М. Петрова о борьбе с песчаными заносами на 
трассе канала, а также сообщения многих ученых 
Москвы, Ленинграда, Ташкента. 

Вдоль трассы Сталинградского магистрального 
канала и в других районах Прикаспия проводит 
работу комплексная Прикаспийская экспедиция 
Академии наук Казахской ССР. В ее состав входят 
18 специализированных отрядов и комплексный 
туркменский отряд. Экспедиция сделала почвенную 
съемку на площади более 1,5 миллиона гектаров и 
геоботаническую съемку на площади 1,6 миллиона 
гектаров. Академия наук республики издала науч
но-популярный сборник «Западный Казахстан». 
В нем содержится географическая и экономическая 
характеристика этого района, показаны перспекти-



вы его развития в связи с сооружением Сталинград
ской ГЭС. 

Узбекские ученые изучают процессы руслообразо-
вания в связи с изменениями режима Аму-Дарьи, 
меры борьбы с наносами. Экспедиция Академии 
наук Узбекской ССР составила почвенную карту 
ряда районов Туркмении, которые будут орошены 
водами Главного Туркменского канала. 

Важное значение для строительства Каховской 
ГЭС и Южно-Украинского канала имеют работы 
институтов Академии наук УССР. Гидрологи и 
гидротехники составляют характеристики стока 
Днепра в его низовьях, что поможет выбрать наи
более экономные конструкции бетонной плотины и 
креплений дна в нижнем бьефе. Электротехники 
разрешили ряд вопросов автоматизации Каховской 
ГЭС. Биологи и почвоведы изыскивают способы по
вышения плодородия почв и увеличения урожайно
сти в условиях поливного земледелия на юге Укра
ины. В минувшем году на строительство Каховской 
ГЭС и Южно-Украинского канала выезжала брига
да ученых во главе с президентом Академии наук 
УССР академиком А. В. Палладиным. Строители, 
обсуждая итоги работ Комитета содействия, выска
зали ряд ценных пожеланий и предложений, кото
рые были учтены президиумом Академии наук 
Украинской ССР при составлении плана на 1952 год. 

Комитеты содействия великим стройкам комму
низма созданы также при Академиях наук всех 
союзных республик. Нужные для строек машины 
создал Институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства Академии наук Белорусской 
ССР. Научные сотрудники этого института скон
струировали и наладили выпуск машин, значительно 
ускоряющих земляные работы: канавокопателей 
«КМ-800» и «КМ-1-400». Первый из них, предназ
наченный для прокладки временной мелкой ороси
тельной сети, заменяет труд тысячи землекопов; 
второй — для прокладки постоянных оросительных 
каналов — выполняет работу двух тысяч человек. 
Кандидат технических наук Курсиш из института 
мелиорации Академии наук Латвийской ССР скон
струировал гидравлические и механические разрых
лители для землеройных машин. Они быстро раз
рыхляют вязкие и плотные грунты, превращая их в 
смесь, которая потом перегоняется по напорным 
трубам. Эти механизмы дробят грунт и отделяют 
попадающиеся в нем камни. Новое приспособление 
легко устанавливается на землечерпалках. 

Актуальные темы разрабатывают ученые советской 
Грузии. Институт строительного дела Академии 
наук Грузинской ССР составил карту сейсмическо
го микрорайонирования трассы 
Главного Туркменского канала и 
прилегающих к нему районов. Со
трудники института открыли воз
можность изготовления в Крыму 
легкого бетона из местных строи
тельных материалов. Коллектив 
научно-исследовательского инсти
тута сооружений и гидротехники 
предложил новый способ производ
ства гидротехнического бетона 

из кара-кумских и гранитных песков. Энер
гетики Грузии изучают проблему объединения 
энергетических систем Закавказья и Северного Кав
каза и их связи с гигантскими волжскими электро
станциями. Ими созданы новые типы железобетон
ных мачт для линий электропередач. Широкое при
менение на великих стройках получают пологие 
тонкостенные перекрытия «Дарбази» конструкции 
лауреата Сталинской премии Я. Гогсберидзе. Эти 
перекрытия облегчают процесс строительства и 
позволяют вдвое снизить расход бетона и стали. 

Творческое содружество работников науки брат
ских республик является одним из непременных 
условий дальнейшего прогресса нашей передовой 
науки и техники. 

В текущем году значительно увеличится объем 
работ на всех стройках коммунизма: на строитель
стве Куйбышевской гидроэлектростанции он воз
растет более чем вдвое по сравнению с прошлым 
годом; при сооружении Сталинградской гидроэлек
тростанции — более чем в два с половиной раза. 
В три с половиной раза возрастут по сравнению с 
минувшим годом темпы сооружения Южно-Украин
ского и Северо-Крымского каналов. В этом году 
начнется прокладка трассы Главного Туркменского 
канала и возведение Тахиа-Ташского гидроузла. 
Невиданный размах строительства выдвинет новые 
проблемы. Перед коллективами заводов и научных 
учреждений встанет задача дальнейшего вооружения 
строителей турбинами и генераторами огромной 
мощности, крупнейшими экскаваторами, сверхмощ
ными землесосами, автоматизированными бетонными 
заводами, автопогрузчиками и разнообразными 
строительными механизмами. Много проблем воз
никнет и перед советскими географами и биологами, 
геолотами и химиками, транспортниками и экономи
стами. Научные темы, связанные со стройками ком
мунизма, заняли значительное место и в плане 
Академии Наук СССР на 1952 год. Знаменательно, 
что план внедрения результатов работ научно-иссле
довательских институтов Академии Наук в практику 
народного хозяйства в 1952 году больше чем в два 
раза превышает соответствующий план 1951 года. 

Президиум Академии Наук СССР, учитывая зна
чительные результаты выезда бригад ученых непо
средственно на строительство, принял решение пре
вратить их в постоянно действующие организации. 
Эти бригады явятся своеобразными звеньями 
связи между Академией Наук и великими строй
ками коммунизма. Договоры творческого содруже
ства, которые заключают ученые со строителями, 

будут благоприятствовать наибо
лее оперативному решению всех 
вопросов, возникающих на строй
ках. 

Советские ученые, вдохновляе
мые великими идеями партии 
Ленина—Сталина, высоко подни
мают знамя содружества науки 
и труда, активно участвуют в 
общенародной борьбе за торже
ство коммунизма. 



С. В. ЗОНН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, лауреат Сталинской премии 

ПРОШЛО более трех лет с тех пор, как Совет 
Министров СССР и Центральный Комитет 

ВКП(б) приняли по инициативе товарища Сталина 
историческое постановление о создании полезащит
ных лесонасаждений, внедрении травопольных сево
оборотов, строительстве прудов и водоемов для 
обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степ
ных и лесостепных районах Европейской части 
СССР. 

Товарищ В. М. Молотов в своем докладе о 31-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции сказал, что «...осуществление этого гран
диозного государственного плана, принятием кото
рого объявлена война засухе и неурожаям в степ
ных и лесостепных районах европейской части на
шей страны, выведет наше сельское хозяйство на 
прямой путь высоких и устойчивых урожаев, сде
лает труд колхозников высокопроизводительным и 
во многом поднимет экономическое могущество Со
ветского Союза. Наша уверенность в осуществлении 
этого исторического плана великих работ говорит 
о том, насколько быстро растут наши силы, наши 
успехи и наши возможности, когда мы идем по пу
ти, указанному Коммунистической Партией, Великим 
Сталиным». 

Осуществление сталинского плана преобразования 
природы и тесно связанных с ним решений партии 
и правительства о великих стройках коммунизма 
практически обеспечивает коренную переделку при
родных условий нашей страны на огромных про
странствах. Речь идет о направленном улучшении 
природной обстановки на территории в 150 милли
онов гектаров, включающей свыше 28 миллионов 
гектаров пустынь, полупустынь и сухих степей. 

В нашей стране создаются защитные лесонасаж
дения на полях колхозов, совхозов и на землях гос-
лесфонда на площади, превышающей 5700 тысяч 
гектаров. Кроме того, идет посадка восьми крупных 
государственных лесных защитных полос протя
женностью до 5300 км с общей площадью свыше 
117 тысяч гектаров. 

В настоящее время уже пройдены этапы изыска
ния и проектирования лесных полос, дубрав и на
саждений, укрепляющих пески. Успешно работают 
свыше 360 лесозащитных станций, производствен
ные и научные учреждения. Благодаря самоотвер
женному труду советских людей за короткие сроки 
были проведены не только огромные по масштабу 
подготовительные работы, но и начато выращивание 
новых насаждений. За прошедшие три года в лесо
степных и степных районах Европейской части 

СССР проведены посевы и посадки леса на площа
ди более 2 миллионов гектаров. План создания го
сударственных лесных защитных полос, рассчитан
ный на 15 лет, выполняется досрочно. Так, государ
ственная полоса Пенза—Каменск создана на 68,1%, 
Воронеж — Ростов — на 51%. В текущем году бу
дет в основном закончено создание полос Белго
род— река Дон и Камышин — Сталинград. В широ
ких масштабах ведутся работы по закладке других 
государственных защитных лесных полос. За этот 
же период начато закрепление песков посадками 
леса на площади, превышающей 214 тысяч гектаров. 

Таких объемов и масштабов лесопосадок еще не 
знало земледелие. Достаточно оказать, что за все 
время существования царской России было посаже
но менее 700 тысяч гектаров леса. В Советской 
стране в лесостепных и степных районах Европей
ской части СССР только в течение одной весны 
1950 года посеяно и посажено леса на площади в 
500 тысяч гектаров. Весной 1951 года посевы и по
садки защитных лесонасаждений и дубрав промыш
ленного значения составили уже 732 тысячи гекта
ров. За эти же годы многие колхозы почти завер
шили создание лесных полос и сооружение прудов 
и водоемов на своих землях. 

Так, в совхозе «Гигант», Ростовской области, соз
дано 900 гектаров лесных насаждений. Под их за
щитой здесь собирают урожаи на 5—8 ц больше, 
чем в открытой степи. Если считать, что лесные по-

Научно-исследовательский отряд в Прикаспийской 
низменности. 



Государственная лесозащитная полоса Камышин — 
Сталинград. Гнездовой посев дуба весны 1950 года 

(фото сделано весной 1951 г.). 

лосы повысят урожай зерновых культур не на 8, а 
всего только на 2 ц с гектара, то это позволит до
полнительно получать каждый год много миллионов 
пудов хлеба. 

Лесные полосы в центральных черноземных обла
стях достигли высоты 0,5—1,5 м. Они начали накап
ливать живительную влагу, которая еще недавно не 
использовалась растениями. Эти лесные полосы уже 
защищают посевы от суховеев. В засушливом 
1951 году план сбора урожая зерновых культур на 
полях, защищенных такими полосами, был не толь
ко выполнен, но и перевыполнен. 

Напряженная работа ведется по созданию дубрав 
промышленного значения в Астраханской, Ростов
ской и Сталинградской областях. Годичный прирост 
дубков достигает здесь 40—50, а в отдельных слу
чаях 65 см. 

На протяжении около 2500 км трассы государст
венных лесных полос проходят по сухим степям и 
ПОЛУПУСТЫНЯМ. Юго-Востока. Считалось, что лес здесь 
вырастить очень трудно или невозможно. Однако 
советская наука опровергла эти неверные представ
ления. В настоящее время в этих местах растут мо
лодые деревья. 

В ближайшие 5—10 лет лесные посадки должны 
быть произведены на площади не менее 10—12 мил
лионов гектаров, захватывающих большую часть 
юго-восточных засушливых областей. Наши ученые 
работают над усовершенствованием способов посад
ки леса, подбирают лучшие для этих условий дре
весно-кустарниковые породы, улучшают механиза
цию процессов посева, посадки и ухода за деревца
ми, вносят много нового в лесосеменную агротехни
ку, подготовку и мелиорацию почв и т. д. 

Успехи, которых добились колхозники, работники 
совхозов и лесозащитных станций, в значительной 
мере обусловлены той помощью, которую оказыва
ют им советские ученые. В настоящее время в 
практику лесоразведения вошел гнездовой способ 
создания леса под покровом сельскохозяйственных 
культ/о, предложенный академиком Т. Д. Лысенко. 
В 1950 году гнездовым способом было посеяно бо
лее 350 тысяч гектаров леса. В 1951 году посев 
леса по этому методу был произведен на еще боль
ших площадях. На гнездовых посевах с покровных 
культур собраны миллионы пудов хлеба. 

За научно-производственную разработку гнездо
вого способа посева леса Сталинской премии удо
стоены научные сотрудники Всесоюзного селекцион
но-генетического института имени Т. Д. Лысенко, 
работники Чугуевской, Соль-Илецкой, Кутянской и 
Давыдовской лесозащитных станций. 

Советские ученые создают новые машины и ме
ханизмы, облегчающие и ускоряющие лесопосадоч
ные работы. Лауреаты Сталинской премии Чашкин 
и Недашковский сконструировали машины для по
садки саженцев лесных культур, конструктор Глу-
ховский разработал специальное приспособление к 
сеялкам для гнездового посева желудей. Сконструи
рованы различные машины для лесохозяйственных и 
лесокультурных работ на полях и в питомниках. 

К работам по лесоразведению в настоящее время 
привлечены многие научно-исследовательские и 
учебные институты нашей страны. При Академии 
Наук СССР работает специальная комплексная экс
педиция, которой руководит академик В. Н. Сука
чев. Эта экспедиция, объединяя силы многих науч
ных учреждений, провела и проводит обширные ис
следования, направленные на оказание максималь
ной помощи Министерству лесного хозяйства СССР, 
работникам лесозащитных станций и колхозникам. 

Основное внимание экспедиция сосредоточила на 
полупустынных районах, где лесные насаждения 
выращивать наиболее трудно. На трассах государ
ственных лесных полос у озера Эльтон и у селения 
Обильное экспедицией организованы два стационap-
ных научно-исследовательских пункта. Сотрудники 
этих стационаров совместно с работниками лесо
защитных станций и колхозниками создали первые 
километры опытных насаждений на солонцовых 
почвах. К 1951 году высаженные здесь деревца 
достигли высоты в 1—1,5 м и начали накапливать 
влагу в почвах. 

На стационарах, а также в Сталинградском опор
ном пункте Академии Наук СССР, Степановской 
лесной опытной станции и Степановской ЛЗС Ми
нистерства лесного хозяйства СССР ученые ведут 
работу по усовершенствованию методов сева и вы
ращивания дубовых насаждений. Здесь разработан 
способ посева дуба в борозды с защитой их высо
костебельными кулисными посевами кукурузы, сорго 
и других сельскохозяйственных культур. Этот способ 

Посадки тополя на прикаспийских бугристых 
песках. 



в настоящее время внедряется в практику. Кроме 
того, стационары экспедиции разрабатывают вопро
сы мелиорации солонцов, накопления влаги в поч
вах, орошаемого лесоводства и т. д. 

Значительные работы развернулись и по облесе
нию песков Прикаспия, Приволжья и т. д. Опыт 
лесоразведения на Урдинских и других песках при 
близких грунтовых водах показывает, что при соот
ветствующем уходе сосна, тополь, белая акация, 
черная ольха и другие деревья не только хорошо 
приживаются и растут, но и дают ценную дре
весину. 

Масштабы облесительных работ в нашей стране 
расширяются с каждым годом. План строительства 
судоходных и оросительных каналов обшей протя
женностью в несколько десятков тысяч километров 
предусматривает посадки лесных защитных полос 
вдоль этих каналов. Поэтому проектирование лесо
насаждений идет в районах всех великих строек 
коммунизма: в зоне Главного Туркменского канала, 
Куйбышевской и Сталинградской гидроэлектростан
ций, Волго-Донского судоходного канала, Южно-
Украинского и Северо-Крымского каналов, Цимлян
ской и Каховской ГЭС. Проектно-изыскательские 
работы ведут 28 научных экспедиций, в которых 
занято свыше 1600 проектировщиков самых различ
ных специальностей. Изыскательские работы уже 
произведены на площади в 8 миллионов гектаров в 
зоне строительства Главного Туркменского канала 
и на плошади около 3 миллионов гектаров в райо
не строительства Волго-Дона. 

При активном участии ученых на берегах Волго-
Дона создается лесной заслон в несколько тысяч 
гектаров. В ближайшие годы здесь будет посажено 
около 20 миллионов деревьев. В связи с этим перед 
лесоводами и лесомелиораторами стоят серьезные 
задачи, связанные со скоростным облесением кана
ла на вынутых с глубины нескольких метров за
соленных грунтах. Это — проблема, с которой еще 
не встречались лесомелиоративная наука и прак
тика. 

Исключительно большие работы начинаются в 
зоне Главного Туркменского канала. Вдоль этой 
водной артерии и ее отводных каналов будут созда
ны лесные полосы протяженностью более 2000 км 
и шириной до 2000 м. Мелколистный вяз, белая 
акация, гледичия, тополь, айлант, карагач и многие 
другие устойчивые породы деревьев будут высаже
ны на берегах канала. Создаются лесонасаждения 
в районе Цимлянского водохранилища, Каховской 

гидроэлектростанции, Южно-Украинского и Северо-
Крымского каналов. 

Осуществление плана лесных насаждений в усло
виях орошения рождает новую отрасль советского 
лесоводства — поливное лесоразведение. Разработ
кой этой проблемы в настоящее время занимаются 
многие научные и производственные организации. 

Советская наука и практика, обогащенные много
летним опытом степного лесоразведения в нашей 
стране, производившегося передовыми русскими уче
ными Измаильским, Докучаевым, Костычевым и 
другими, используя достижения мичуринской агро
биологии и мощную технику, успешно решают во
просы борьбы с засухой. 

Пройдет несколько лет — и в наших степях за
шумят леса, а на месте бесплодных пустынь рас
цветут сады и нивы, раскинется бескрайный ковер 
богатых пастбищ. Осуществляются слова великого 
Ленина: «У нас есть материал и в природных 
богатствах, и в запасе человеческих сил, и в пре
красном размахе, который дала народному творче
ству великая революция,—чтобы создать действи
тельно могучую и обильную Русь». 

Государственная лесозащитная полоса Саратов — 
Астрахань. Посадки вяза обыкновенного и вяза 
мелколистного весны 1951 года (фото сделано 

осенью 1951 г.). 

Десятилетние сосны на прикаспийских песках. 

Лесопосадки весны 1949 года в совхозе «Серп 
и молот», Сталинградской области. Дуб высажен 
желудями, ясень — сеянцами (фото сделано весной 

1951 г.). 



К. АЛЕКСАНДРОВ 

В АЖНУЮ соль в производстве 
земляных работ на великих 

стройках коммунизма играет гид
ромеханизация. При помощи воды 
здесь выполняются все основные 
операции — разработка, перемеще
ние и укладка грунта. Этот наи
более эффективный способ земля
ных работ прочно завоевал себе 
место на строительных площадках 
Куйбышевской, Сталинградской 
и Цимлянской гидроэлектростан
ций. 

12 километров 800 метров со
ставляет длина земляной плотины 
Цимлянской ГЭС. На всем протя
жении, до полной проектной от
метки высоты, она сооружена в 
основном при помощи пловучих 
землесосных снарядов. 

Трудно представить громадный 
объем земляных работ, выполнен
ных на строительстве Цимлян-
ской ГЭС землесосными снаряда
ми. Только в течение одного 
1951 года они уложили здесь бо
лее 25 миллионов кубометров 
грунта. Ежесуточный намыв до
стигал 200 тысяч кубометров. 
Таких темпов еще не знала миро
вая практика гидростроительства. 
Если бы не было землесо
сов, то для возведения плоти
ны в установленный срок пона
добилось бы такое количество 
экскаваторов, бульдозеров, само
свалов и других машин и меха
низмов, которое невозможно бы
ло бы разместить на строительной 
площадке. 

Землесосный снаряд одновре
менно добывает грунт, подает его 
к месту работы, часто на рас
стояние в несколько километров, и 
возводит из грунта тело плотины. 

Землесосы, работающие на 
строительстве Волго-Донского ка
нала и его сооружений, имеют 
производительность в 300 и 500 
кубометров грунта в час. Однако 
это далеко не предел. В настоя
щее время советские ученые и ин
женеры сконструировали самые 
крупные в мире землесосы, произ
водительностью в 1000 и 1200 ку
бометров грунта в час. Такие ма

шины-гиганты начинают работать 
на великих стройках коммунизма. 
За разработку конструкции, изго
товление и освоение мощных зем
лесосных снарядов группа ученых 
и инженеров удостоена в 1951 го
ду почетных званий лауреатов 
Сталинской премии. 

Как же работает пловучий зем
лесосный снаряд? 

Уже само его название «пло
вучий» говорит о том, что земле
сос может работать только на во
де. Засасывая вместе с водой 
размельченный грунт, он подает 
его по трубам к месту укладки. 

Добыча грунта землесосным сна
рядом производится с помощью 
специального фреза-разрыхлите
ля и всасывающего устройства. 
В передней части землесоса по
мещается длинная стальная ра
м а — стрела разрыхлителя, похо
жая на стрелу экскаватора (1). 
На конце этой рамы укреплен 
вращающийся фрез—разрыхлитель 
грунта (2), а внутри рамы 
проложена примыкающая к раз
рыхлителю всасывающая труба. 
Эта труба соединена с центробеж
ным насосом (4), который приво
дится в действие мощным элек
тродвигателем, видным на фото
графии справа. 

Пловучий землесосный снаряд 
может разрабатывать грунты, рас
положенные под водой на глубине 
до 15 метров. Фрез землесоса об
разует здесь своеобразный за
бой, как бы подрывает берег. 
В результате надводная часть 
обрушивается (6), и измельчен
ный грунт в виде пульпы — воды 
со взвешенными в ней частица
ми песка и глины — поступает в 
землесос, который гонит пульпу по 
напорному трубопроводу и затем 
по пульпопроводу, уложенному на 
понтонах (3 — слева) и на дере
вянных эстакадах (5). Такие пуль
попроводы, несущие воду и грунт 
до места укладки, нередко дости
гают в длину нескольких кило
метров. 

На месте намыва пульпа через 
отверстия в трубах вытекает на 

специальные лотки и по ним на 
землю. Крупные частицы грунта 
при этом остаются у самых лот
ков, более мелкие относятся к 
центру, образуя плотное водоне
проницаемое ядро плотины. Са
мые мелкие, непригодные для 
строительства частицы грунта 
вместе с водой уходят в сбросные 
колодцы. Грунт при таком спосо
бе намыва укладывается в сплош
ную монолитную массу, более 
плотную, чем некоторые естествен
ные горные породы. 

На месте работы, в так назы
ваемом забое, пловучий земле
сосный снаряд и прикрепленные к 
нему понтоны с пульпопроводом 
передвигаются при помощи двух 
свай, укрепленных непосредствен
но на землесосе (3 — в центре), и 
тросов, связанных одним концом с 
его электрическими лебедками, а 
другим — с берегом. Для того 
чтобы подтянуть землесос к бе
регу или передвинуть его в дру
гую сторону, поочередно поднима
ются его сваи и на лебедку, на
матываются тросы. Таким обра
зом, упираясь в дно то одной, то 
другой сваей и попеременно под
тягивая корпус тросами, земле
сосный снаряд передвигается в 
нужном направлении. 

Большую работу проделали 
землесосные снаряды при со
оружении Цимлянского гидроуз-
ла, но еще больше предстоит сде
лать гидромеханизаторам на строи
тельстве Куйбышевской и Сталин
градской ГЭС. При возведении 
земляных плотин, дамб и других 
сооружений Куйбышевской гидро
электростанции землесосами будет 
выполнено более 60% всех зем
ляных работ, а Сталинградской 
гидроэлектростанции — 80%. 

Гидромеханизация — передовой 
и высокопроизводительный спо
соб выполнения земляных работ, 
освобождающий человека от тя
желого физического труда, пре
вращающий землекопа в операто
ра, управляющего мощной земле
сосной машиной. 

На вкладке фотоочерк 
Д. Дубинского. 







Ф. Ф. РУБИН, доктор технических наук, профессор, лауреат Сталинской премии Рис. А. Сысоева 

В НАСТОЯЩЕЕ время наиболее 
совершенными источниками 

получения электроэнергии как в 
техническом, так и в экономиче
ском отношении являются гидро
электростанции. В процессе их 
эксплуатации затраты труда и 
материалов очень невелики (при
мерно в 10—20 раз меньше, чем 
при эксплуатации тепловых элек
тростанций) . Использованию вод
но-энергетических ресурсов на ос
нове строительства мощных гид
роэлектростанций придавалось в 
нашей стране исключительное зна
чение уже с первых лет советской 
власти. 

Четверть века назад вступил в 
строй первенец плана ГОЭЛРО— 
Волховская ГЭС имени Ленина. 
По указанию товарища Сталина 
советские гидроэнергетики в по
следующие годы построили такие 
крупные гидростанции, как Днеп
рогэс имени Ленина, Рионскую и 
Земоавчальскую ГЭС имени 
Сталина в Грузии, Чирчикские и 
Фархадскую ГЭС в Средней Азии, 
Канакирскую ГЭС в Армении, а 
также много других гидроэлек
тростанций средней и малой мощ
ности. Планы гидроэнергострои-
тельства были значительно пере
выполнены. В трудных условиях 
Великой Отечественной войны на
ши гидроэлектростанции (Вол
ховская, Щербаковская, Углич
ская, Иваньковская, Перервинская 
и. Карамышевская ГЭС) обеспе

чили бесперебойное энергоснаб
жение крупнейших городов нашей 
страны — Москвы и Ленинграда. 

Новым этапом в развитии со
ветской энергетики является стро
ительство крупнейших в мире 
Куйбышевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций на реке 
Волге. Экономическое могущество 
нашей Родины позволяет осуще
ствить это строительство в неви

данных масштабах и в исключи
тельно сжатые сроки. 

В годы советской власти в на-; 

шей стране были созданы много
численные кадры квалифициро
ванных гидроэнергетиков и гид

ротехников. Под руководством ака
демиков Б. Е. Веденеева, Г. О. 
Графтио, А. В. Винтера, лауреа
та Сталинской премии С. Я. Жук, 

На вкладке — сооружение ГЭС 
средней и крупной мощности в 
условиях равнинной реки. 1—Пло
тина подпирает уровень веды в 
реке, создает водохранилище и на
пор гидроэлектростанции. 2—Водо
сливная плотина дает возможность 
сбросить «катастрофические» па
водки в особо мелководные годы. 

Вода из водохранилища поступает в турбинные камеры, прохо
дит через турбины и всасывающую трубу в нижний бьеф. При 
этом она отдает свою энергию лопастям гидравлической турбины 

и вращает ее. 



доктора технических 
наук В. Д. Журина 
и других ученых со
ветские гидротехники 
и гидроэнергетики ус
пешно разрешили 
сложнейшие техниче
ские проблемы, воз
никавшие в процес
се развития советско
го гидроэнергострои-
тельства. 

В нашей стране 
строятся надежные в 
эксплуатации и эко
номичные гидроэлек
тростанции. Боль
шинство советских 
ГЭС автоматизиро
вано. Коэфициенты 
полезного действия 
крупных турбин пре
вышают 90—92%, а у 
генераторов они до
стигают 96—97%. 
Существует ли воз
можность дальней
шего повышения эко
номичности ГЭС? 
Эта проблема со всей 
остротой встала перед 
советскими энергети
ками в последнее вре
мя в связи с сооружением Куй
бышевской, Сталинградской, Ка
ховской и других гидроэлектро
станций.Чтобы полнее осветить эту 
проблему, рассмотрим основные 
принципы работы современной 
ГЭС, сооружаемой в условиях 
крупной равнинной реки (напри
мер, Волги, Оки, Днепра). 

Как известно, в состав основных 
сооружений подобных гидроэлек
тростанций обычно входят: зда
ние ГЭС с размещаемым в нем 
энергетическим оборудованием, 
плотина с водосбросными соору
жениями и судоходный шлюз. 
Плотина пересекает русло реки 
по всей его ширине, причем об
разующееся водохранилище, на
зываемое верхним бьефом, посте
пенно заполняется, а уровень во
ды в нем повышается. В резуль
тате вода по обе стороны плоти
ны оказывается расположенной на 
различной высоте. Эта разность 
уровней воды и составляет так 
называемый напор ГЭС. Его ве
личина является одним из основ
ных факторов, определяющих 
мощность ГЭС и количество вы
рабатываемой ею энергии. 

На крупных гидроэлектростан
циях большие количества воды, в 
несколько десятков и даже сотен 
миллиардов кубических метров, 
ежегодно опускаются на высоту, 

равную величине созданного на
пора, и при этом отдают свою 
энергию турбинам ГЭС, вращаю
щим электрические генераторы. 
Чем больше напор и количество 
воды, использованной турбинами, 
тем больше электроэнергии будет 
производить гидроэлектростанция, 
тем выше ее мощность. 

К сожалению, речной сток 
удается использовать полностью 
не во всех случаях,—в короткий 
период весеннего паводка по ре
ке обычно проходит до 50—60% 
всего годового стока, и во избе
жание переполнения водохранили
ща часть паводковых вод прихо
дится пропускать мимо турбин, 
сбрасывая их в нижний бьеф. Для 
пропуска паводков сооружаются 
специальные водосбросы. Водо
сливная плотина Волховской ГЭС 
имеет, например, длину более 
200 м, водослив Днепрогэса 
имени Ленина состоит из 47 водо
сливных пролетов шириной по 
13 м каждый. Водослив Куйбы
шевской ГЭС будет иметь длину 
около 1000 м. 

Вода, переливающаяся через 
гребень плотины, обладает боль
шой энергией, которую необходи
мо погасить во избежание опас
ных размывов в русле реки вбли
зи плотины. Это гашение произ
водится при помощи специальных 

водобойных колод
цев — гасителей, 
имеющих значитель
ные размеры. Их 
экономичное проек
тирование произво
дится лишь на осно
ве лабораторных ис
следований, проводи
мых специально для 
каждой плотины. 

Весьма велико зна
чение регулирования 
речного стока и 
уменьшения количе
ства воды, сбрасы
ваемой в паводки. 
Весенние паводки 
полностью или ча
стично задержи
ваются в водохрани
лищах, и эти запасы 
используются для 
увеличения количе
ства воды в маловод
ные периоды. 

Использование вод
ной энергии и про
изводство с ее по
мощью электроэнер
гии происходит в 
здании гидроэлектро
станции. Вода по ко
роткому водоводу по

ступает из водохранилища в 
турбинные камеры, через которые 
она подводится к турбинам и их 
рабочим колесам. От турбин вода 
отводится посредством всасываю
щих труб, создающих разреже
ние под рабочим колесом турби
ны. Вращающийся вал турбины 
обычно соединен с валом элек
трического генератора. 

Топографические и геологиче
ские условия, в которых соору
жаются ГЭС, крайне неоднород
ны. Еще больше разнообразия на
блюдается в сочетании этих ус
ловий с режимом речного стока 
(количеством воды в реке и его 
изменениями). Выбор конструкций 
и размеров сооружений ГЭС по
этому должен исходить из воз
можно более полного учета то
пографических и геологических 
особенностей места строительства 
гидростанции. Большие трудности 
возникли у инженеров и научных 
работников при проектировании и 
строительстве Куйбышевской и 
Сталинградской гидроэлектростан
ций, так как сложные геологиче
ские условия и грандиозные мас
штабы сооружений этих ГЭС при
водят к необходимости решения 
многих новых инженерных и на
учных проблем. 

Можно привести немало при
меров совместной творческой ра-

Форма турбинной камеры и особенно форма вса
сывающей трубы оказывают большое влияние на 
мощность и коэфициент полезного действия турбины. 



Расположение здания ГЭС и 
водосливной бетонной плотины в 

русле реки. 

боты советских ученых и инжене
ров над вопросами повышения 
выработки энергии и уменьшения 
стоимости ее производства на 
гидроэлектростанциях. Такую цель 
преследует, например, предложе
ние лауреата Сталинской премии 
С. Я. Жук построить большой 
высоты плотину Куйбышевской 
ГЭС из местных песков на песча
ном же основании. Мировая гид
ротехника не знает подобных при
меров возведения столь крупных 
плотин. Предложенное решение 
является достижением советской 
гидротехники, существенно умень
шающим сроки и стоимость стро
ительства плотины. 

Важное значение для строитель
ства Куйбышевской, Сталинград
ской и Каховской ГЭС имеют так
же успехи советских ученых и 
инженеров в конструировании зда
ний ГЭС, размещении основного 
энергетического оборудования в 
них, производстве крупных водя
ных турбин. Советское гидротур-
бостроение является наиболее 
передовым и прогрессивным. Уже 
в 1940 году нашими заводами бы
ли изготовлены самые крупные в 
мире по своим размерам и мощ
ности турбины с поворотными ра
бочими лопастями. 

Значительное влияние «а рабо
ту гидротурбин оказывают фор
мы турбинных камер и 'Всасыва
ющих труб. Улучшение их формы 
может превысить коэфициент по
лезного действия турбин на 0,5— 
1,0 и больше процентов и мощ
ность турбины — на 10—15%. Со

ветские гидроэнергетики и гидро
техники и в данной области про
водят большую исследовательскую 
работу, имея в виду всемерное 
повышение эффективности работы 
Куйбышевской, Сталинградской и 
других новых советских ГЭС. Ин
тересен следующий пример. Ес
ли повысить коэфициент полезно-
то действия турбин Куйбышевской 
и Сталинградской ГЭС всего 
лишь на 1%, то для этих двух 
станций ежегодная выработка 
энергии в среднем увеличится на 
200 миллионов киловатт-часов, что 
соответствует увеличению полез
ной мощности ГЭС примерно на 
40 тысяч киловатт. Создание та
кой дополнительной мощности пу
тем строительства какой-либо 
другой ГЭС потребовало бы за
трат около 150—200 миллионов 
рублей! Эти цифры показывают 
важность исследования советски
ми учеными вопросов усовершен
ствования турбин, турбинных ка
мер и всасывающих труб. 

Почти во всех основных вопро
сах гидроэнергетического строи
тельства разработаны новые, тео
ретически обоснованные и прак
тически проверенные, методы рас
чета сооружений, конструкций и 
их деталей. Это имеет место в 
области проектирования плотин и 
водосбросов различных типов, 
туннелей, каналов, трубопроводов 
и других элементов гидроэлектро
станций. Советские гидротехники 
коренным образом переработали 
стандартную схему размещения 
сооружений, применяемую в прак
тике зарубежного гидроэнергети
ческого строительства. В капита
листических государствах массив
ные бетонные сооружения — пло
тины и здания ГЭС — располага
лись в русле реки. Это вызывало 
серьезные осложнения при про
изводстве работ: необходимо бы
ло последовательно ограждать от
дельные участки реки, откачивать 
из огражденных котлованов воду 
и вести работу под защитой так 
(называемых перемычек. Новый 
метод разработали и осуществили 
на практике советские инженеры 
и ученые С. Я. Жук, В. Д. Жу-
рин, А. Н. Комаровский, Н. Ф. Ша
пошников, П. И. Василенко и 

Сооружение здания ГЭС и во
досливной плотины на пойменных 
(низких) частях левого берега 
Земляная (песчаная) плотина 
строится в русле реки намывным 
способом после возведения водо
сливной плотины и здания ГЭС. 

другие. Они предложили ориги
нальную схему расположения всех 
основных массивных бетонных и 
железобетонных сооружений ГЭС 
на одном из берегов или на обо
их берегах вне пределов русла 
реки. После их возведения в рус
ле реки строится земляная пло
тина. Расположение сооружений 
по этой схеме дает возможность 
быстро и широким фронтом раз
вернуть строительные работы, ве
сти их более интенсивными тем
пами и существенно сократить 
сроки. 

Во время строительных работ 
широко применяются машины и 
механизмы, освобождающие чело
века от тяжелого физического 
труда. Такая всеобъемлющая ме
ханизация всех трудоемких работ 
характеризует современный уро
вень производства советских гид
ротехнических работ. Это значи
тельно снижает стоимость и ус
коряет процесс сооружения гидро
электростанций. 

Наконец, одной из важнейших 
особенностей строительства Куй
бышевской, Сталинградской и дру
гих ГЭС является творческое со
дружество советских ученых и 
строителей — залог успешного 
осуществления строительства ве
личайших гидроэлектростанций 
мира. 



С. А. БАЛЕЗИН, доктор химических наук, Рис. И. Фридмана 
профессор, лауреат Сталинской премии 

ВОВРЕМЯ эксплуатации и хра-
нения металлические изделия 

подвергаются постеленному по
верхностному разрушению. Это 
разрушение — коppoзию — вызывает 
химическое взаимодействие ме
талла с внешней средой. Процес
сы коррозии очень разнообразны 
и широко распространены. Одним 
из примеров коррозии является 
всем известное ржавление. 

По условиям, в которых метал
лы подвергаются химическому 
разрушению, коррозия делится на 
газовую или химическую, возни
кающую в результате действия 
различных газов и паров воды 
при высоких температурах, и элек
трохимическую, происходящую 
под действием растворов различ
ных электролитов: солей, кислот 
и щелочей. В некоторых случаях 
газовая коррозия также сводится 
к электрохимической. Например, 
при работе различных промыш
ленных предприятий в атмосферу 
выбрасываются сернистый, угле
кислый и другие газы. Соединяясь 
с водой, почти всегда находящей
ся в виде тонкой пленки на по
верхности металла, они образуют 
разрушающие металл кислоты. 

Для защиты от коррозии при
меняются самые разнообразные 
способы: покрытие одних метал

лов другими, более стойкими, 
устойчивыми лаками и красками 
и т. д. Однако эти методы все же 
недостаточно эффективны. 

Для того чтобы замедлить ско
рость растворения металлов, в 
растворы кислот и других элек
тролитов вводятся специальные 
вещества — замедлители. Эти за
медлители по своему действию 
делятся на пассиваторы и инги
биторы. Пассиваторы — это веще
ства, образующие на поверхности 
металла в результате химического 
взаимодействия с ним прочные, 
коррозионноустойчивые пленки. 
Действие ингибиторов также сво
дится к образованию на поверх
ности металла, находящегося в 
кислых и щелочных средах, за
щитной пленки. Однако ингиби
торы, в отличие от пассиваторов, 
не вступают с металлом в хими
ческое взаимодействие, а лишь 
поглощаются (адсорбируются) его 
поверхностью. Несмотря на то, 
что механизм ингибирования до
статочно еще не выяснен, ингиби
торы находят весьма широкое 
применение в промышленности. 
Это понятно, ибо подавляющее 
большинство металлических изде
лий во время своей службы со
прикасается с электролитами, в 
том числе с водными растворами 
кислот и щелочей. 

В настоящее время наиболее 
хорошо изучены ингибиторы кис
лотной коррозии черных металлов. 
Стальные изделия, погруженные 
в кислоту, разрушаются за счет 
растворения железа. При этом 
процессе выделяется водород. Од
нако не весь водород уходит из 
раствора в виде газа, часть его 
проникает в металл, растворяясь 
с нем. Проникновение водорода в 
металл называется диффузией во
дорода и приносит большой вред, 
так как металл, поглотивший этот 
газ, теряет упругость, ковкость 
и становится хрупким. В технике 
такое явление получило название 
водородной хрупкости. Поэтому 
ясно, что ингибиторы кислотной 
коррозии должны уменьшать во
дородную хрупкость. 

За последнее время, начиная с 
1942 года, группой советских 
ученых1 разработаны новые мето
ды получения высокоэффективных 
ингибиторов кислотной коррозии, 
препятствующих растворению в 
кислоте не только черных, но и 
некоторых цветных металлов. 

К ингибиторам относятся пре
имущественно органические со
единения, которые можно разде
лить на три группы. В первую 
входят: амины, аминокислоты, 
амиды, алколоиды, белки и. др. Во 
вторую: альдегиды, кетоны, угле
воды, сульфокислоты и т. д. 
К третьей группе ингибиторов от
носят продукты конденсации аль
дегидов и аминов, альдегидов и 
амидов и тиосоединения. 

Исследования показывают, что 
наиболее эффективными являются 
так называемые смешанные инги
биторы, представляющие собой 
смесь различных веществ. 

Чтобы понять действие ингиби
торов, необходимо знать, что в 
настоящее время коррозия метал
лов в электролитах рассматри
вается как результат действия 
множества мельчайших, порой да
же микроскопических гальваниче
ских элементов, находящихся на 
поверхности металла. Эти гальва
нические элементы возникают 
вследствие того, что металлы и 
сплавы, как правило, хотя бы и в 
очень незначительной степени, за
грязнены другими примесями ме
таллов и сплавов. В результате 
этой неоднородности поверхности 
металла одни участки в нем иг
рают роль анодов, а другие—ка
тодов. Обычно анодными участка
ми, подверженными растворению, 
является металл; катодными уча
стками, на которых происхо
дит разряд ионов водорода, ста
новятся различные включения. 

Неоднородные участки возни
кают в металле не только из-за 
различных примесей. Вследствие 
разности потенциалов между реб-

1 И. Н. Путиловой, С. А. Балези-
ным, В. П. Баранник и Р. И. Ару-
новым, удостоенными за эту рабо
ту Сталинской премии. 

Сравнительно крупный гальвани
ческий элемент на металлической 

конструкции. 



Гальванический элемент, возни
кающий на металле из-за его 

неоднородного состава 

ром и гранью одного и того же 
кристалла они могут появиться 
даже «а поверхности самого чи
стого металла. В (результате дей
ствия гальванических токов, воз
никающих при соприкосновении 
Металла с кислотой, начинается 
электрохимическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия мо
жет возникнуть и в тех случаях, 
когда один металл соприкасается 
с другим, например при крепле-
нии металлических конструкций 
болтами или заклепками из дру
гого металла. Так, если из ли
стового алюминия с помощью 
медных или латунных закле-
пок делается бак для воды, то 
медные заклепки здесь будут иг
рать роль катодов, а алюминие
вые листы станут анодами и, сле
довательно, начнут разрушаться. 
В этом случае коррозии действие 
ингибиторов можно себе предста
вить как поглощение их на катод
ных или анодных участках, в ре
зультате чего гальванические эле
менты разрушаются и процессы 
растворения металла замедляются 
или прекращаются совсем. 

Для того чтобы оценить дей
ствие ингибиторов, сравнивают 
скорости растворения металла в 
чистой кислоте и в кислоте с до-
бавками ингибитора. Эта скорость 
определяется по количеству рас
творенного металла в граммах с 
одного квадратного метра в час. 
Если за это время растворяется 
до 0,1 грамма с квадратного мет
ра, то ингибитор считается вполне 
эффективным, при растворении до 
1 грамма — достаточно эффектив

ным и, наконец, до 3 граммов — 
относительно эффективным. 

Как известно, ржавчина и окис
лы легко удаляются с металлов 
неорганическими кислотами. Одна
ко этим способом очищения ме
таллов пользоваться нельзя, так 
как кислоты, растворяя ржавчину 
и окислы, одновременно раство
ряют и металл, изменяя размеры 
и механические свойства деталей, 
разрыхляя их поверхность и делая 
ее в дальнейшем легко уязвимой 
для коррозии. Добавка к кислоте 
ингибиторов замедляет в ней рас
творение металла, не препятствуя 
в то же время растворению ржав
чины. Это позволяет очищать ме
таллические изделия с помощью 
кислоты, не изменяя их размеров 
и не нарушая поверхности. Дей
ствие некоторых ингибиторов на
столько эффективно, что при рас
творении ржавчины не изменяет
ся даже полировка металла, не 
затронутого ржавчиной. 

Ингибиторы широко применя
ются и при так называемом трав
лении, когда металлические изде
лия после горячей обработки не
обходимо освободить от образую
щейся на их поверхности ока
лины. Такому травлению подвер
гаются ежегодно сотни тысяч 
тоня различных изделий. В случае 
травления чистой кислотой поте
ря металла достигает многих ты
сяч тонн. Употребление ингибито
ров снижает эту потерю и улуч
шает качество металла. 

Для травления черных метал
лов советскими учеными разрабо
тан специальный ингибитор — 
«ЧМ», состоящий из двух компо
нентов. Один из них замедляет 
скорость растворения металлов в 
кислоте, а другой образует на по
верхности кислотной ванны слой 
пены, которая задерживает обра
зование кислотного тумана, вред
но действующего на здоровье ра

бочих, а также вызывающего кор
розию станков, машин и разного 
рода металлических конструкций. 

Травление металлов кислотами, 
в которые добавляются специаль
ные ингибиторы, почти совсем 
прекращает диффузию водорода. 
Однако не все ингибиторы в оди
наковой мере тормозят этот про
цесс. Лучшие результаты дает 
применение ингибитора «ЧМ», ко
торый почти полностью защищает 
металл не только от его раство
рения в кислотах, но и от водо
родной хрупкости. 

Советские ученые обнаружили 
чрезвычайно интереснее явление, 
имеющее большое практическое 
значение. Известно, что скорость 
диффузии водорода при травле
нии серной кислотой увеличи
вается с концентрацией кислоты. 
Совсем по-другому ведет себя 
соляная кислота. С увеличением 
ее концентрации скорость диффу
зии не возрастает, а падает. От
сюда ясно, что наиболее целе
сообразно производить травление 
в соляной кислоте. 

Очень важным является также 
и тот факт, что ингибиторы, вве
денные в кислоту, не меняют ее 
свойств, хотя отношение к инги
биторам таких кислот, как серная 
и соляная, различно. Поэтому 
создание новых ингибиторов по
зволило удачно решить задачу 
большого народнохозяйственного 
значения —разработать способы 
транспортировки некоторых кис-

Металлическая пластинка в со
суде с кислотой подвергается бы
строму разрушению. Если в кис
лоту добавить ингибитор, то 
пластинка почти не изменяется. 

Ингибированная соляная кислота 
применяется для обработки неф

тяных скважин. 



лот непосредственно в обычных 
железнодорожных цистернах. 

Как известно, например, соляная 
кислота перевозилась преимуще
ственно в стеклянной малоемкой 
и хрупкой таре. В некоторых слу
чаях для перевозки этой кислоты 
применялись металлические ци
стерны, покрытые внутри каучу
ком или другим кислотоупорным 
материалом. Однако все эти спо
собы были неудобны и дороги. 
Благодаря новым ингибиторам, в 
частности ингибитору марки «ПБ», 
стала возможна не только пере
возка соляной кислоты в обычных 
цистернах, но и хранение ее в 
стальных баках. 

За последнее время ингибиро-
ванная соляная кислота нашла 
применение и в нефтяной промыш
ленности — для обработки нефтя
ных скважин. Такая обработка по
вышает производительность сква
жин и применяется в тех районах, 
где нефть залегает в известняках, 
которые легче растворяются соля
ной кислотой. Сущность этого ме
тода заключается в том, что со
ляная кислота, заливаемая в сква
жины, растворяет известковые по
роды, находящиеся под послед
ней обсадной трубой, в результа
те чего увеличивается площадь 
фильтрации нефти. При этом бла
годаря действию ингибиторов все 
металлические конструкции и ме
ханизмы, в том числе и обсадные 
трубы, не разрушаются. 

Кислотная обработка нефтяных 
скважин применяется и в США. 
В качестве ингибиторов там 
употребляют 2—3% раствор фор
малина. Однако ингибирование 
формалином имеет существенные 
недостатки. Летучесть и ядови
тость паров формалина, а также 
неустойчивость его в кислой сре
де приводят к тому, что он как 
ингибитор быстро теряет свои 
свойства. 

Ингибированная кислота упо
требляется также для химической 
очистки от накипи и осадков 
котлов и водопроводных труб. 
Очистку труб таким способом 
можно производить, почти не пре
рывая работы водопроводной или 
канализационной системы. 

Из краткого обзора о роли и 
значении ингибиторов видно, что 
эти вещества имеют большое на
роднохозяйственное значение. Со
ветскими учеными с успехом раз
решена сложная задача — синтез 
новых ингибиторов, а также изу
чены теоретические вопросы, свя
занные с механизмом действия 
ингибиторов и возможностью их 
более широкого применения. 

А. С. ОКАНЕНКО, доктор биологических наук. 

Л. К. ОСТРОВСКАЯ, кандидат биологических наук. 

Д ОЛГОЕ время в зарубежной 
науке господствовало мнение, 

что способностью образовывать 
каучук наделены только растения 
южных широт. Натуральный, 
естественный каучук давали тро
пическое дерево гевея, родиной 
которого является Бразилия, и 
мексиканский кустарник гваюла. 
В течение долгого времени эти 
каучуконосы, и особенно гевея, не 
имели конкурентов — как по ко
личеству каучука, получаемого с 
единицы площади, так и по его 
качеству. 

В нашей стране этих каучуко
носов не было. Но советская про
мышленность не могла зависеть 
от иностранных источников снаб
жения каучуком. По указанию 
товарища Сталина наши ученые 
работали над созданием искусст
венного каучука1, акклиматиза
цией тропических каучуконосов и 
занимались поисками отечествен
ных каучуконосных растений. 

В 1927 году начальник железно
дорожной станции Кара-Чокат 
И. Ф. Кузнецов обратил внимание 
на эластичную жвачку, которую 
местное казахское население де
лало из многолетнего полукустар
ника — хондриллы. Анализ этой 
жвачки показал, что в ней содер
жится значительное количество 
каучука. Таким образом, стало 
ясно, что и в условиях умерен
ного климата некоторые растения 
способны образовывать в своих 
тканях каучук. В 1929 году со
трудник Резинотреста С. С. За-
рецкий с помощью казаха Дюр-

1 Подробнее об искусственном 
каучуке см. в № 7 нашего журна
ла за 1951 год. (Ред.). 

бекова обнаружил в горах Кара-
Тау новый вид скорцонеры — мно
голетнего травянистого растения, 
из семейства сложноцветных, по
лучившего название тау-сагыз. 
В отличие от хондриллы, накап
ливающей каучук невысокого ка
чества, многолетние корни тау-
сагыза содержали (на сухой вес) 
до 30—40% высококачественного 
каучука. Открытие хондриллы и 
тау-сагыза послужило основанием 
для создания специальной прави
тельственной комиссии по пере
смотру флоры СССР на каучуко-
носность. Научные экспедиции с 
помощью местного населения об
следовали громадные территории 
СССР, исследуя подчас наиболее 
труднодоступные районы нашей 
необъятной Родины. Эта гранди
озная работа увенчалась большим 
успехом. 

В 1931 году колхозник Спива-
ченко указал ботанику Родину в 
Кегеньском районе Алма-Атинской 
области Казахской ССР новый 
каучуконос умеренного климата — 
кок-сагыз. 

В настоящее время, благодаря 
работам советских ученых, кок-
сагыз стал ценной технической 
культурой большого народнохозяй
ственного значения. Кок-сагыз 
не уступает гевее по качеству 
каучука и едва ли отстает от ге
веи и гваюлы по урожаю каучука. 
Например, плантации гевеи начи
нают эксплуатировать спустя 6— 
7 лет после посадки деревьев. Го
довая добыча каучука с гектара 
плантации шестилетней гевеи со
ставляет 136 кг, семилетняя гевея 
дает 204 кг каучука, восьмилет
няя — 272 кг и деревья старше 
восьми лет дают до 370 кг каучу-



ка с гектара. Между тем посевы 
кок-сагыза на участке Героя Со
циалистического Труда А. А. Пар-
музиной в колхозе «Большевик», 
Белопольского района, Сумской 
области, дают в первом же году 
жизни растений по 200 кг каучука 
с гектара. Такой выход каучука 
с гектара посева не является пре
дельным для кок-сагыза. 

* * * 

КОК-САГЫЗ принадлежит к се-
мейству сложноцветных. Это— 

многолетнее травянистое растение, 
очень похожее на обыкновенный 
широко распространенный оду
ванчик. От одуванчика он отли
чается более плотными и мяси
стыми листьями, собранными в 
прижатую к земле розетку. Цве
ты кок-сагыза, так же как у оду
ванчиков, собраны в соцветия — 
корзинки, но несколько светлей 
и мельче. Кроме того, у кок-сагы
за «а лис точках цветочной об
вертки расположены своеобразные 
рожки, которых не бывает у оду
ванчиков. 

Каучук у кок-сагыза, как и у 
других отечественных каучуконо
сов, накапливается главным обра
зом в корне. В сырых корнях 
кок-сагыза содержится от 1 до 
3% каучука. Размер корней обыч
но невелик. На производствен
ных колхозных плантациях вес 
одного корешка составляет 3—5 г. 
При разреженном стоянии и бла
гоприятных условиях питания 
растений отдельные корни могут 
достигать веса в 100 г и выше. 

Вместилищем каучука в корнях 
кок-сагыза являются специальные 
млечные сосуды, представляющие 
собой членистые трубки, соеди
ненные в одну общую систему. 
Эти трубки заполняются млечным 
соком — латексом. Рассматривая 
латекс под микроскопом, можно 
легко заметить, что в нем взве
шены различных размеров шари
ки, называемые глобулами. Эти 
глобулы в основном состоят из 
каучука. При естественном отми
рании корней или после того, 
как их выкопали, латекс в млеч
ных трубках свертывается, и со
держащиеся в нем глобулы соеди
няются в тонкие эластичные нити 
каучука, растягивающиеся при 
разламывании сухих корней кок-
сагыза. 

Кроме каучука, в корнях кок-
сагыза накапливается до 30—40% 
(на сухой вес корня) углевода 
инулина, который может быть ис
пользован для получения пище
вого сахара — фруктозы. Однако 
обычно инулин перерабатывается 
в спирт, который, в свою очередь, 

служит сырьем для изготовления 
синтетического каучука. 

Значение каучука для жизни 
вырабатывающих его растений 
пока еще остается неясным. Из
вестно только то, что он не ис
пользуется растениями в качестве 
запасного питательного вещества. 
Наоборот, опыты показывают, что 
корни кок-сагыза, выкопанные из 
почвы и лишенные листьев при 
хранении (в буртах или другим 
способом), способны накапливать 
каучук. Содержание каучука в та
ких корнях, в зависимости от 
условий хранения, повышается на 
10—45% по сравнению с исход
ным количеством каучука. Неко
торые ученые предполагают, что 
для растений имеет значение не 
столько сам каучук, сколько про
цессы, ведущие к его образова
нию. Каучук в этом случае яв
ляется как бы отбросом обмена 
веществ, происходящего в расте
нии. 

Для получения каучука кок-
сагыз культивируют как однолет
нее растение, а для получения се
мян растения оставляют на план
тациях на второй год. Кок-сагыз 
частично цветет и на первом году 
жизни, но наибольший урожай 

семян он дает через год после 
посева. 

Семена кок-сагыза очень малы 
(1000 штук весят всего 0,3—0,5 г) 
и дают слабые ростки, поэтому 
при посеве их заделывают в зем
лю на глубину не более 1—2 см. 
Это объясняется тем, что слабым 
росткам каучуконоса очень труд
но пробиться на поверхность. По
сев кок-сагыза производят под 
зиму или ранней весной, когда в 
почве еще достаточно влаги и по
верхность ее не успела пересох
нуть. 

Учитывая эти особенности ра
стения, академик Т. Д. Лысенко 
предложил гнездовой способ по
сева кок-сагыза, при котором в 
каждую лунку высевается не
сколько десятков семян. При та
ком способе получаются более 
дружные всходы, облегчается уход 
за растениями, уменьшаются по
тери корней при уборке, что в 
совокупности ведет к увеличению 
урожая корней и каучука. В на
стоящее время гнездовой посев 
кок-сагыза является наиболее рас
пространенным. 

В первые дни молодые расте
ния требуют тщательного ухода — 
очистки плантации от сорняков и 
предохранения от образующейся 
на земле корки. При хорошем 
состоянии почвы и достаточном 
питании растения через 5—6 не
дель после посева образуют мощ
ные ростки с крупными листьями. 
Цветет кок-сагыз в мае — июне. 

Кок-сагыз очень чувствителен 
к удобрениям. В начале своего 
развития он нуждается в усилен
ном питании фосфором; в период 
развития листовой розетки фос
форное питание должно допол
няться азотным. При цветении 
благоприятное действие на расте
ние оказывают азотно-калийные 
удобрения. Важно отметить, что 
азотные удобрения в виде селит
ры способствуют активному росту 
кок-сагыза, а в виде аммония — 
накоплению в нем большого ко
личества каучука. 

Кок-сагыз легко переносит боль
шие морозы и сильную жару. 
Поэтому он может успешно куль
тивироваться в самых различных 
областях Советского Союза. 

Передовикам сельского хозяй
ства Украины и Белоруссии при
надлежат многочисленные рекорды 
по урожайности семян и корней 
кок-сагыза. Так, Герой Социали
стического Труда А. А. Пармузи-
на в колхозе «Большевик», Бело-
польского района, Сумской обла
сти, в течение нескольких лет 
подряд выращивает и собирает 
на однолетних плантациях не мень-Тау-сагыз. 

Кок-сагыз. 



ше 80 ц корней и 200 кг семян 
кок-сагыза с гектара. Герой Со
циалистического Труда В. Д. Чич-
ко в колхозе «Большевик», Мен-
ского района, Черниговской обла
сти, добилась в 1949 году на двух 
гектарах урожая корней кок-сагы
за 85,9 ц с га. 

В 1950 году за высокий урожай 
корней кок-сагыза звеньевые кол
хозов «Коммунар» и имени Пет
ровского, Мало-Девицкого района, 
Черниговской области, А. Н. Они-
щенко и М. Г. Семиряко удостое
ны высокого звания Героя Социа
листического Труда. 

Советские ученые и селекционе
ры работают над выведением но
вых сортов кок-сагыза. Уже со
зданы новые перспективные сор
та «485» и «ТН-1», отличающиеся 
высокой урожайностью и более 
богатым содержанием каучука. 
За выведение сорта кок-сагыза 
«485» селекционеру С. В. Булга
кову в 1951 году присуждена 
Сталинская премия. 

* * * 

К СЕМЕЙСТВУ сложноцветных 
принадлежит и другой совет

ский каучуконос — крым-сагыз. 
Так же как и кок-сагыз, он очень 
похож на одуванчик, но дает 
меньше каучука, чем остальные 
каучуконосы. Крым-сагыз обла
дает малой зимостойкостью и 
требует для своего развития вы
соких температур. Поэтому он 
может возделываться только в 
южных районах нашей страны. 

Значительно отличается от кок-
сагыза и крым-сагыза по своим 
свойствам и внешнему виду тау-
сагыз. Это — многолетнее травя
нистое растение с линейными или 
узколанцетовидными листья ми, 
образующими розетку на укоро
ченных стеблевых побегах — кау-
дексах. Корни у тау-сагыза стерж
невые, нередко ветвистые, иду
щие в землю на глубину несколь
ких метров. При культурном воз
делывании в условиях поливных 
земель вес отдельных корней это
го каучуконоса на четвертый—ше
стой год жизни достигает 1 кг, 
а на неполивных землях — 400 г. 

Тау-сагыз обычно начинает цве
сти на второй-третий год, хотя 
есть формы, зацветающие позднее. 

Растение выбрасывает цветоносы 
с желтыми соцветиями — корзин
ками. Семена тау-сагыза крупнее, 
чем у остальных каучуконосов 
(1000 штук весят 6,5—6,9 г). 

Впервые тау-сагыз был найден 
в горах Кара-Тау, в Казахста
не, где сосредоточена основная 
масса дикорастущих растений 
тау-сагыза. Здесь, на высоте 
500—1200 м, в условиях резко 
континентального климата, отли
чающегося жарким и сухим летом 
и холодной зимой, тау-сагыз ра
стет на каштаново-каменистых и 
щебенчатых почвах. Позднее не
большие урочища тау-сагыза бы
ли обнаружены в горах Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана. 

Содержание каучука в корнях 
однолетнего растения тау-сагыза 
(на сырой вес) достигает 2—2,5%. 
На второй и третий год жизни 
тау-сагыз содержит уже до 7%, 
а более старые растения — и до 
10% каучука. 

В первый год жизни млечные 
сосуды в корне тау-сагыза распо
ложены в виде радиальных цепо
чек. Начиная со второго года 
анатомическое строение корней 
становится более сложным, запу
танным, и млечные сосуды фор
мируются в разнообразных на
правлениях. С возрастом часть 
старых млечных сосудов корня 
отмирает, что сопровождается 
свертыванием латекса. Каучук а 
мертвых млечных трубках остает
ся в виде эластичных тяжей. Та
ким образом, с каждым после
дующим годом корни тау-сагыза 
обогащаются каучуком, находя
щимся как в виде латекса, так и 
в форме твердого каучука. 

При резкой смене влажности 
почвы или повреждении корней 
тау-сагыза вредителями происхо
дит разрыв млечных сосудов и 
истечение латекса в межклетники 
и внутритканевые полости. Здесь 
латекс свертывается и образует 
своеобразные внутренние храни
лища каучука. Эти хранилища 
иногда настолько велики, что 
пронизывают весь корень. При 
Полном отмирании корня и раз
рушении его тканей из почвы 
можно извлечь массивный тяж 
каучука, сохранивший объем и 
форму корня. 

Советские ученые изучили осно
вы биологии, физиологии и биохи
мии тау-сагыза. Однако освоение 
этого ценнейшего каучуконоса в 
колхозах и совхозах происходит 
еще медленно. Это объясняется 
главным образом тем, что тау-са-
гыз сравнительно медленно растет, 
поздно вступает в плодоношение 
и дает мало семян. Слабая от
зывчивость на удобрения и силь
ное поражение различными вред
ными насекомыми, грибными и 
бактериальными заболеваниями 
также затрудняет превращение 
тау-сагыза в промышленную 
культуру. 

После сложной и длительной 
селекционной работы наши уче
ные вывели несколько новых сор
тов тау-сагыза, отличающихся бо
лее высокой продуктивностью и 
устойчивостью к заболеваниям. 
Совещание по тау-сагызу, проис
ходившее в 1951 году во Всесо
юзном институте каучуконосов, 
отметило, что благодаря трудам 
советских ученых значительно из
менена природа этого каучуконо
са. Тау-сагыз стал более куль
турным растением. У окульту
ренного тау-сагыза усилились 
темпы роста, увеличилась отзыв
чивость на внесение удобрений, 
повысилась стойкость к различ
ным заболеваниям. Все это сви
детельствует, о том, что в бли
жайшем будущем тау-сагыз зай
мет ведущее место среди совет
ских каучуконосов. 

Одновременно с этим селекцио
неры ведут упорную работу по 
выведению пригодных для выра
щивания в южных районах на
шей страны новых сортов субтро
пического каучуконоса — гваюлы. 
Многолетняя работа в этой области 
советского ученого кандидата сель
скохозяйственных наук Т. В. Фро
лова увенчалась полным успе
хом. Т. В. Фролову удалось со
здать новый морозостойкий и бо
гатый каучуком сорт гваюлы — 
«Пионер Карабаха». Этот каучу
конос превосходит по своим каче
ствам лучшие американские сорта 
и дает отличное сырье для нашей 
промышленности. За выведение 
гваюлы «Пионер Карабаха» 
Т. В. Фролову в 1951 году при
суждена Сталинская премия. 



А. И. ПАРФЕНТЬЕВ, кандидат технических наук, лауреат Сталинской премии Рис. М. Симакова 

СОВРЕМЕННАЯ техника записи и воспроизведе-
ния звука (звуковое кино, граммпластинки и 

т. п.), а также передачи его по радио и проводам 
(радиовещание, телефония) дает возможность вос
создать первоначальный звук с весьма большой 
степенью естественности. Однако, несмотря на то, 
что при высококачественных системах передачи су
щественных искажений в передаваемый звук не вно
сится, отличить его от первоначального довольно 
легко. Дело в том, что наш слух обладает особен
ностью различать направления, по которым идет 
воспринимаемый звук. Если вас окликнули, вы без
ошибочно поворачиваетесь в ту сторону, откуда ус
лышали звук. По звукам человек может ориенти
роваться даже в полной темноте. Звуковая волна, 
идущая от одного и того же источника звука, при
ходит в правое и левое ухо различными путями и 
воспринимается ими несколько по-разному. Если к 
источнику звука обращено левое ухо, то распрост
раняющаяся звуковая волна сначала попадает в 
него, а уже затем в правое, причем интенсивность 
воспринимаемых ими колебаний будет различной. 
Именно поэтому, находясь в зале, в котором играет 
оркестр, скрытый за непрозрачным, но звукопрони
цаемым занавесом, можно по звуку отчетливо рас
познать месторасположение рояля, скрипки, духо
вых, ударных и других инструментов. Слушая игру 
этого же оркестра по радио, определить расположе
ние в нем отдельных инструментов невозможно, так 
как все звуки будут исходить из одного участка 
пространства — установленного в радиоприемнике 
громкоговорителя. 

Способность человека улавливать направление 
идущего к нему звука может быть значительно по
вышена, если, например, с помощью специальных 
труб искусственно увеличить расстояние между ме
стами приема звука правым и левым ухом. Этот 
прием используется в акустических звукоулавлива
телях, позволяющих с довольно большой точностью 
определять направление приближения самолета по 
звуку мотора. Совершенно очевидно также, что рас
стояние между местами приема звука правым и 
левым ухом можно увеличить, применив для слуша
ния систему, составленную из двух независимых 
телефонов, связанных с соответствующими микро
фонами. 

Для создания наиболее совершенной системы 
передачи звука необходимо передать не только звук 
(с минимальными искажениями), но одновременно 
и направление, в котором он распространяется. Эту 
задачу можно решить, создав в пространстве, где 

воспроизводится звук, звуковое поле, аналогичное 
тому, которое имеется в месте приема звука микро
фоном. Такая система передачи звука получила на
звание стереофонической, или объемной. 

При стереофонической передаче, например, игры 
оркестра у каждой группы инструментов помещает
ся отдельный микрофон, а в помещении, в котором 
воспроизводится звук, в таком же порядке устанав
ливаются громкоговорители. Каждый из микрофо
нов через независимый канал связывается с соответ
ствующим громкоговорителем. Осуществляемая та
ким образом передача получается намного есте
ственней обычной. Можно также произвести запись 
принятого каждым из таких микрофонов звука с 
помощью отдельных звукозаписывающих аппаратов. 
В дальнейшем, когда все эти записи одновременно 
воспроизводятся через соответствующим образом 
расположенные громкоговорители, получается сте
реофонический звук, похожий на естественный. Слу
шатели отчетливо различают, что звуки рояля возни
кают справа, скрипки — слева и т. д. 

Успешные работы по стереофонической передаче 
музыки были проведены в нашей стране под руко
водством профессора И. Е. Горона. В 1935 году он 

Звуковая волна приходит к нашим органам слуха 
различными путями. Расстояние между местами 
приема звука можно значительно увеличить, при
менив систему из двух телефонов, соединенных 

с микрофонами. 



Схема стереофонической передачи звука. 

осуществил в Москве, в Доме Союзов, передачу 
игры оркестра из Колонного зала в Октябрьский 
зал, а в 1938 году создал трехканальную установку 
для усиления звука, которая работала до 1941 года 
в Зеленом театре Центрального парка культуры и 
отдыха имени Горького. В мае 1947 года профессор 
Горон демонстрировал разработанную под его ру
ководством в Институте звукозаписи в Москве спе
циальную установку для стереофонической записи — 
воспроизведения звука. В этих работах переда
ча звука осуществлялась по трем независимым вы
сококачественным каналам. В каждом канале ве
лась запись на магнитную пленку, а затем по
лученные записи воспроизводились одновременно с 
помощью специальных громкоговорителей, установ
ленных в разных местах зала. Достигаемый этим 
путем эффект превзошел все ожидания. Мощный 
стереофонический звук, получаемый при воспроиз
ведении фонограмм, создавал полную иллюзию раз
мещения большого оркестра в зале, где производи
лась демонстрация. 

Широкое применение стереофонии дает возмож
ность улучшить передачу звука по радио и про
водам, а также качество его записи и воспроиз

ведения, приблизив звучание воспроизводимого зву
ка к естественному. Еще более важное значение 
имеет использование стереозвучания в кинемато
графии. 

В обычных условиях при демонстрации звукового 
фильма записанные на пленку звуки воспроизводят
ся одним или двумя громкоговорителями, располо
женными вблизи экрана. Независимо от того, справа 
или слева на экране демонстрируется изображение 
разговаривающего киноартиста, звук его голоса 
исходит из одного и того же неподвижно установ
ленного громкоговорителя. Таким образом, переме
щение изображения артиста на экране не сопровож
дается одновременным перемещением места излуче
ния звука. 

Подобно тому как отсутствие стереоскопичности 
(объемности) изображения при демонстрации обыч
ного кинофильма не вызывает у зрителя, привыкше
го к «плоскому» изображению, каких-либо неприят
ных ощущений, также и звук, исходящий из одного 
и того же участка пространства, не вызывает у 
него ощущения условности и «искусственности» 
звукового сопровождения кинофильма. Однако эти 
недостатки обычных методов получения изображе
ния и звука в кинотеатре сразу и весьма отчетливо 
улавливаются, если сравнивать стереоскопическую 
проекцию с «плоской» и стереофоническое воспро
изведение звука с обычным, «одномерным». 

Применение стереофонии в кино позволяет полу
чить ряд новых замечательных эффектов. Увидев, 
например, на экране шеренгу школьников, «рассчи
тывающихся по порядку номеров» с правого на 
левый фланг, вы одновременно услышите, как 
источник звука перемещается справа налево. Раз
говаривающего артиста еще не видно на экране, но 
звук его голоса уже слышен слева, и зритель за
ранее ожидает, что он появится именно с этой сто
роны. Только при стереофонической передаче звука 
мы можем представить себе блуждание человека в 
темноте по звуку его шагов, столкновению с раз
личными предметами и т. п. 

Использование стереофонической звукопередачи 
открывает перед творческими работниками кинема
тографии целый ряд новых возможностей усиления 
художественного и драматического воздействия ки
нофильма на зрителя. Так можно себе предста
вить, например, игру актера, находящегося как бы 
среди зрителей в зале и наблюдающего вместе с 

Схема стереофонической записи и воспроизведения звука. 



ними за действием на экране. Зрители услышат его 
шаги, дыхание, реплики, восклицания, решение 
вмешаться в показываемое на экране по ходу 
фильма действие и т. д. Можно также наблюдать 
за работой на аэродроме и одновременно слышать 
за спиной гул приближающегося самолета. В сле
дующий момент невидимый самолет с ревом про
носится от задних рядов к передним и появляется 
на экране. Таких примеров, показывающих богатые 
возможности стереофонической звукопередачи, мож
но было бы привести много. 

Идея стереофонической записи — воспроизведения 
звука в кинофильмах — была предложена советским 
изобретателем А. И. Экало еще в 1928 году. По его 
замыслу запись звука должна была осуществляться 
с помощью нескольких микрофонов, установленных 
в различных участках пространства. С каждого ми
крофона производится запись отдельной фонограм
мы. Воспроизведение звука с отдельных фонограмм 
происходит одновременно, но с каж
дой фонограммы звук воспроизво
дится через независимый громкого
воритель. Размещение громкоговори
телей в зале, где воспроизводится 
звук, обеспечивает создание эффекта 
«объемного», или стереофонического, 
звучания. Несколько позднее (1930 г.) 
изобретатель советского звукового 
кино А. Ф. Шорин предложил уже 
конкретное устройство для стерео

записи кинофильмов с использованием двух микро
фонов и специального звукозаписывающего аппарата 
для одновременной записи двух независимых фо
нограмм на одной кинопленке. 

В 1936 году профессором П. Г. Тагером и неза
висимо от пего в 1936—1937 годах инженерами 
Б. Н. Коноплевым и М. 3. Высоцким были проведе
ны успешные опыты по созданию звукового кино 
со стереофоническим звуком. В последние годы под 
руководством профессора П. Г. Тагера были про
ведены работы по дальнейшему усовершенствованию 
метода стереофонической записи кинофильмов. Ин
тересно отметить, что для наиболее полного исполь
зования эффекта стереозвучания при демонстрации 
фильмов пришлось отступить от общепринятых раз
меров киноэкрана и применить новый формат кино
кадра на пленке, обеспечивающий получение изобра
жения на удлиненном большом экране. 

Полученные в результате всех этих работ данные 
позволяют надеяться, что в ближай
шем будущем советское звуковое 
кино обогатится еще одним суще
ственным усовершенствованием — сте
реозвучанием. Это позволит сделать 
лучшие в мире советские фильмы 
с точки зрения технической и худо
жественной еще более реалистичны
ми, еще более полно отражающими 
величие благородного труда и жизни 
советских людей, строящих коммунизм. 

Л. Г. МАСЕВИЧ, кандидат физико-математических наук Рис. Н. Смольянинова 

ВЕЛИКА роль Солнца для 
жизни на Земле. Свет и теп

ло приносят на нашу планету сол
нечные лучи. Им мы обязаны все
ми видами энергии, (потребляемы
ми человеком. Энергия воды, вет
ра, энергия любого вида топли
ва — все они имеют солнечное 
происхождение. Сжигая дрова, 
уголь, торф, мы, по существу го
воря, используем солнечную энер
гию, накопленную современными 
растениями или растениями давно 
прошедших геологических эпох. 
«Когда-то на Землю упал луч 
Солнца,—писал наш великий со
отечественник К. А. Тимирязев в 
книге «Жизнь растения»,—...он 
упал на зеленую былинку пше
ничного ростка... Ударяясь о него, 
он потух, перестал быть светом, но 

не исчез. Он только затратился на 
внутреннюю работу. Он рассек, 
разорвал связь между частицами 
углерода и кислорода, соединен
ными в углекислоте... Освобож
денный углерод... после долгих 
странствований по растению отло
жился, наконец, в зерне в виде 
крахмала или клейковины. В той 
или иной форме он вошел в со
став хлеба, который послужил нам 
пищей. Он преобразился в наши 
мускулы, в наши нервы. И вот 
теперь атомы углерода стремятся 
в наших организмах вновь соеди
ниться с кислородом, который 
кровь разносит во все концы на
шего тела. При этом луч Солнца, 
притаившийся в них в виде хими
ческого напряжения, вновь прини
мает форму явной силы. Этот луч 

Солнца сопревает нас. Он приво
дит нас в движение... Пища слу
жит источником силы в нашем 
организме потому только, что она 
не что иное, как консерв солнеч
ных лучей». 

Значение, которое Солнце имеет 
для жизни на Земле, известно 
давно. Поэтому неудивительно, что 
в древности люди, не зная, что 
представляет собой Солнце, обо
жествляли его, строили в честь 
его храмы, молились ему. По ме
ре развития наших знаний Солнце 
начали тщательно изучать. Наука 
доказала, что нет сверхъестествен
ных сил в природе, что законы 
природы едины как на Земле, так 
и в окружающем нас мире, что 
Солнце — обыкновенная рядовая 
звезда. В то же время наука рас-



Зернистое строение фотосферы. 

крыла огромное значение Солнца 
для человека. Выяснилось, что 
изменения на поверхности Солнца 
влияют на ряд явлений, происхо
дящих в верхних слоях земной 
атмосферы, на прохождение ра
диоволн, появление полярных сия
ний, магнитных бурь и т. д. За
висимости эти теперь тщательно 
изучаются и имеют большое на
роднохозяйственное значение, так 
как позволяют изучать природу 
верхних слоев земной атмосферы, 
предсказывать нарушения радио

связи, давать прогнозы магнитных 
и других явлений, необходимые 
для дальних перелетов. 

Солнце — ближайшая к нам 
звезда. С точки зрения наших 
земных масштабов, близость 
Солнца весьма относительна, так 
как расстояние от Земли до 
Солнца составляет 150 миллионов 
километров. Но расстояние до 
следующей наиболее близкой звез
ды—альфы Центавра — в двести 
семьдесят тысяч раз больше, а 
другие звезды находятся еще зна
чительно дальше. По сравнению 
с ними Солнце намного ближе к 
нам, а потому изучать его легче. 

Основным способом познания 
природы небесных тел является 
спектральный анализ — изучение 

лучей света, приходящих с их по
верхности. Разложение луча света 
в спектр и тщательное исследова
ние структуры этого спектра по
зволяют делать важные выводы 
относительно химического состава, 

температуры, наличия магнитных 
или электрических полей в на
ружных слоях Солнца и звезд. 
Расстояние при этом не играет 
особой роли. Необходимо лишь, 
чтобы звезда давала достаточно 
света для ее фотографирования. 
Однако близость Солнца, без со
мнения, представляет огромное 
преимущество для исследователей. 

В телескопы мы видим поверх
ность Солнца, можем изучать ее 
в разных лучах света и в отдель
ных деталях, можем проследить за 
изменениями. Во время солнеч
ных затмений становятся доступ
ными исследованию наружные 
оболочки Солнца, выступы на его 
краях и солнечная корона. Все 
это, наряду со спектральными ис
следованиями, помогает глубже 
познать физическую природу на
шего дневного светила, изучить 
его строение, температуру, состоя
ние, в котором находится солнеч
ное вещество, внутренние движе
ния, вращение и т.д. В отноше
нии звезд мы далеко не распола
гаем подобными преимуществами. 
Даже в самые мощные телескопы 
нельзя разглядеть непосредствен
но поверхность звезд, не говоря 
уже об отдельных деталях на этой 
поверхности. Но так как Солнце 
является типичной рядовой звез
дой, то выявленные для него за
кономерности с достаточным ос
нованием могут быть перенесены 
на большинство сходных с ним 
звезд. Изучение же большой сово
купности звезд, в свою очередь, 
позволяет делать выводы о на
правлении их развития, решать 
вопросы происхождения и эволю
ции звезд — важнейшие вопросы 
современной астрономии. 

Таким образом, изучение Солнца 
играет громадную роль как для 
практических целей на Земле, так 
и для наиболее важных вопросов 
познания окружающего нас мира. 

Физика Солнца изучает атмо
сферу и внутреннее строение Солн
ца (в том числе вопросы об ис
точниках солнечной энергии и раз
витии Солнца). 

Изучение солнечной атмосферы, 
как уже указывалось, доступно 
непосредственным наблюдениям. 
Разглядывая поверхность Солнца 
в телескоп, мы проникаем взгля
дом сквозь разреженные и про
зрачные внешние оболочки Солнца 
на несколько сотен километров в 
глубь солнечной атмосферы, до 
тех пор пока атмосфера эта не 
станет достаточно непрозрачной. 
Эту видимую нами поверхность 

Солнца называют фотосферой 
(«сферой света»). Глубже мы прак

тически «не видим» — непрозрач

ность солнечного вещества не по
зволяет доходить до нашего глаза 
излучению более глубоких слоев. 
Условно фотосферу называют «по
верхностью» Солнца—условно по
тому, что на самом деле над ней 
находится еще ряд оболочек Солн
ца. Когда мы изучаем спектр фо
тосферы, мы на самом деле изуча
ем ряд налагающихся друг на дру
га спектров разных внешних сло
ев Солнца. Этот сложный спектр 
соответствует спектру источника 
света, температура которого со
ставляет около 6000°. Температуру 
эту и принимают за температуру 
солнечной фотосферы, а для крат
кости часто говорят, что темпера
тура поверхности Солнца состав
ляет 6000°. При 6000° все веще
ства, даже самые тугоплавкие, 
испаряются, превращаются в рас
каленные газы. Солнце — это ог
ромный раскаленный газовый 
шар. 

Фотосфера, как это видно в те
лескоп, имеет зернистое строение: 
на относительно темном фоне вы
ступают более яркие пятна—гра
нулы. На фотографии эти светлые 
пятнышки выглядят крупинками, а 
в действительности, как показал 
еще в 1905 году русский ученый 
А. Ганский, размеры гранул со
ставляют 700—1000 км. Гранулы— 
отдельные газовые образования в 
фотосфере — находятся в беспре
рывном движении, что легко за
метить, если наблюдать за по
верхностью Солнца в течение не
которого времени. 

Появляющиеся периодически на 
поверхности Солнца пятна являют
ся своего рода вихревыми ворон
ками в фотосфере, указывающими 
на существование в ней бурных 
движений. Детальное исследова
ние спектра пятен позволило вы
явить скорости, с которыми про
исходят эти движения. Центром 
вихря является так называемое 

Фотографии Солнца, полученные 
с промежутком в 2 дня. Видны 
группы пятен, дающие предста

вление о вращении Солнца. 

Снимок части солнечной поверх
ности около пятен в лучах водо

рода. 



ядро пятна — самая тем
ная его область. Вихрь 
как бы затягивает в ядро 
окружающее вещество. 
Пятна являются, таким 
образом, местными воз
мущениями, производя
щими перегруппировку 
различных слоев в атмо
сфере Солнца. Их можно 
сравнить с циклонами в 
земной атмосфере. Раз
меры пятен весьма раз
личны и достигают даже 
100—200 тысяч километ
ров. Так как температу
ра пятна составляет око
ло 4500°, оно кажется 
темным на фоне фото
сферы (6000°). Отдель
ные места фотосферы, 
наоборот, светятся осо
бенно ярко — это так на
зываемые факелы. Очень 
интересным обстоятель
ством явилось открытие 
сильного магнитного поля сол
нечных пятен. Поле это превы
шает магнитное поле у полюсов 
Земли в несколько тысяч раз. 
Было открыто общее магнитное 
поле Солнца, оказавшееся, одна
ко, более слабым, чем магнитное 
поле солнечных пятен. 

Над фотосферой, которая сама 

состоит из разреженного газа, 
располагается еще более разре
женная атмосфера Солнца, со
стоящая из нескольких слоев. Не
посредственно к фотосфере при
легает самый плотный и вместе с 
тем самый тонкий слой атмосфе
р ы — так называемый обращаю
щий слой. Над ним расположена 
хромосфера, получившая свое на
звание благодаря красноватому 
цвету, обусловленному большой 
яркостью в ее спектре красной 
линии водорода. Над хромосферой 
находится солнечная корона—са
мая верхняя, очень разреженная 
часть солнечной атмосферы. Во 
время полных солнечных затме
ний имеется возможность рас
смотреть атмосферу Солнца в де
талях — она видна как бы в по
перечном разрезе. Как показал 
А. Ганский, солнечная корона ме
няет свою форму и строение в 
зависимости от числа солнечных 
пятен. Когда на Солнце много пя
тен, корона бывает ярче и равно
мерно окружает Солнце со всех 
сторон. В годы, когда пятен мало, 
корона вытягивается вдоль сол
нечного экватора наподобие 
крыльев. Исследованиями совет
ского ученого, профессора Е. Я. 
Бугославской установлено, что 
корона имеет лучистое строение. 
Отдельные лучи короны различны 
в зависимости от того, находятся 
они над пятнами или над невоз
мущенными областями. 

С помощью специальных ин
струментов сейчас удается наблю
дать корону и вне затмений. По

добные наблюдения успешно про
изводятся на Горной станции 

Пулковской обсерватории 
советским ученым М. Н. 
Гневышевым. 

Изучение спектра ко
роны показало, что она 
состоит из двух частей— 
внутренней и внешней 
корон, спектры которых 
различны. Во внутрен
ней короне благодаря 
особым физическим ус
ловиям солнечный свет 
рассеивается электрона
ми, оторванными от ато
мов. Внешняя корона 
физически не связана с 
Солнцем, Причиной ее 
свечения являются пы
левые частицы, запол
няющие межпланетное 
пространство. Частицы 
эти особым образом рас
сеивают солнечный свет, 
падающий на них, и со
здают, таким образом, 
видимость внешней части 

короны Солнца. 
В атмосфере Солнца происходит 

непрерывная циркуляция раска
ленных газов, существуют потоки, 
захватывающие различные ее 
уровни и напоминающие движе
ния в нашей земной атмосфере. 
Скорость вращения отдельных 
слоев атмосферы Солнца неодина
кова — верхние ее слои вращают
ся быстрее. Равновесие в солнеч
ной атмосфере и непрерывная 
циркуляция в ней постоянно на
рушаются, что ведет к возникно
вению протуберанцев—колоссаль
ных фонтанов светящегося газа, 
поднимающихся иногда на высоту 
в сотни тысяч километров над по
верхностью Солнца. Протуберан
цы, как правило,—очень непосто
янные образования. Они бывают 
двух типов: спокойные и эруптив
ные (взрывные). В то время как 
первые, постепенно меняясь, на
блюдаются иногда даже «течение 
месяца, вторые, быстро меняя 
свои очертания, исчезают уже че
рез несколько часов после появ
ления. Движутся протуберанцы с 
громадными скоростями, дости
гающими 500 км в секунду. 

Еще сравнительно недавно про
туберанцы наблюдались только во 
время полных солнечных затме
ний. За последнее время астроно
мы, тщательно закрывая в теле
скопе изображение Солнца тем
ным диском, применяя особую вы
сококачественную оптику и спе
циальные светофильтры, получили 
возможность наблюдать протубе
ранцы в любое время. В круп
нейшей астрофизической обсерва
тории СССР в Крыму профессор 

Изменение солнечной короны в 
зависимости от числа пятен. Пра
вый столбец — корона во время 
максимального числа пятен, ле

вый — во время минимального. 

Строение солнечной короны 21 сентября 1941 года. 
Дуговые и лучевые системы в короне. 



А. Б. Северный и его 
сотрудники производят 
систематическую кинема
тографическую съемку 
протуберанцев. На кино
пленке запечатлеваются 
непрерывные изменения 
протуберанцев с тече
нием времени. Тщатель
ное изучение этой кино-
документации позволяет 
открывать новые особен
ности и закономерности 
процессов, происходящих 
на Солнце. Физическая 
природа солнечных обо
лочек, в особенности 
солнечной короны, объяс
нена в основном работа
ми наших советских 
астрономов — профессора И. С. 
Шкловского и др. 

В Советском Союзе создана так 
называемая «служба Солнца», ве
дущая регулярное наблюдение за 
явлениями, происходящими на сол
нечной поверхности. Особенно цен
ные работы по изучению связи 
солнечной деятельности с земны
ми явлениями проведены за по
следние десятилетия нашими уче
ными в Пулковской обсерватории. 

Изучение спектра солнечных лу
чей позволило определить химиче
ский состав солнечной атмосферы. 
Оказалось, что более чем на 50% 
(в весовых долях) она состоит из 
легчайшего газа—водорода. Около 
40% в ней составляет другой 
газ—гелий и менее чем 10% при
ходится на долю прочих элемен
тов. Среди них в первую очередь 
следует назвать кислород, угле
род, азот, железо, кремний, ка
лий, кальций, серу, а так
же много других химических 
элементов, из которых состоят все 
тела на Земле. Никаких других, 
«особых», элементов в атмосфере 
Солнца не оказалось. Это откры
тие, имеющее огромное научное 

значение, полностью опровергло 
выдумки церковников о разделе
нии мира на «земной» и «небес
ный» и нелепые высказывания фи
лософов-идеалистов, объявлявших 
вопрос о химическом составе не
бесных тел принципиально непо
знаваемым. 

Состав всего Солнца в целом 
не должен значительно отличаться 
от состава ого наружных слоев. 
Изучение явлений, происходящих 
на поверхности Солнца, позволяет 
сделать определенные выводы и в 
этом направлении. Одно время 
считали, что наиболее тяжелые 
химические элементы оседают 
в глубь Солнца, а на поверхности 
остаются лишь легкие вещества. 
Изучение спектров протуберанцев 
и хромосферы показало, что в них 
встречаются даже такие тяжелые 
элементы, как железо и торий. 
Несомненно также наличие бур
ных перемещений газовых масс 
солнечного вещества (пятна, фа
келы и т. д.). Все это указывает 
на большую вероятность непре
рывного перемешивания солнечно
го вещества, а следовательно, и 
на его однородность. 

Наблюдениям доступны пока 
лишь внешние слои Солнца. Но 
сопоставление данных, получен
ных в результате наблюдений, с 
выводами, вытекающими из об
щих законов физики и механики, 
изучение мельчайших частиц ве
щества, атомных ядер и электро
нов, позволило построить теорию 
внутреннего строения Солнца и 
других звезд, мысленно проник
нуть в их недра, выяснить, како
вы там условия и какие явления 
происходят при подобных усло
виях. 

Солнечное вещество — это рас
каленный газ, температура и 
плотность которого возрастают от 
поверхности вглубь. Газ этот на
ходится в существенно отличных 

условиях от тех, в ко
торых мы привыкли 
иметь дело с обычными 
газами на Земле. Темпе
ратура в недрах Солнца 
достигает 20 миллионов 
градусов, а давление — 
миллионы миллионов ат
мосфер. При такой тем
пературе вследствие не
минуемо частых столк
новений происходит вза
имодействие между мель
чайшими частицами — 
атомными ядрами. Взаи
модействия эти, приво-
дящие к преобразованию 
ядер отдельных атомов, 
так называемые ядерные 
реакции, сопровождают

ся выделением атомной энергии. 
В результате ядерных реакций в 
недрах Солнца одно вещество — 
водород — превращается в другое 
вещество — гелий. При этом осво
бождается атомная энергия, кото
рая и является источником излу
чения Солнца. Солнце и большин
ство звезд ежесекундно излучают 
громадное количество энергии 
благодаря тому, что в их недрах 
(в основном вследствие высокой 
температуры) освобождается атом
ная энергия. 

Сколько же времени наше Солн
це сможет еще излучать так же, 
как теперь, энергию? На этот во
прос уже нетрудно ответить. 
Солнце наполовину состоит из во
дорода. Ядерные реакции, в ре
зультате которых водород превра
щается в гелий, достаточно хоро
шо изучены в лаборатории, и ско
рость протекания их в недрах 
Солнца, при температуре в 20 мил
лионов градусов, может быть под
считана. Следовательно, легко 
можно вычислить, сколько време
ни еще Солнце сможет неизменно 
светить за счет имеющегося в нем 
водорода. Оказывается, что время 
это измеряется десятками мил
лиардов лет. 

Все этапы развития науки о не
бесных телах, в частности изуче
ние природы ближайшей к нам 
звезды — Солнца, являются ярким 
доказательством могущества чело
веческого познания, вооруженного 
материалистической диалектикой, 
проникающего все дальше и даль
ше в глубины Вселенной. Можно 
не сомневаться в том, что самая 
передовая в мире советская аст
рономическая наука, все глубже 
изучая связь между деятель
ностью Солнца и земными явле
ниями, сумеет в будущем широ
ко использовать солнечную энер
гию на пользу человечеству. 

Быстрые изменения в солнечных 
протуберанцах. 

Корональные лучи: 1 — над невозмущенными 
областями, 2 — над областями пятен. 



А. КИРИЧЕНКО 

СОВЕТСКАЯ Армия — это подлинно народная 
армия, армия нового типа, оплот мира и 

безопасности народов. Говоря об источниках силы 
и могущества нашей армии, товарищ Сталин указал 
на три особенности, которые обеспечивают ей такие 
преимущества, каких нет и не может быть у армий 
капиталистических стран. 

Первая особенность Советской Армии состоит в 
том, что она есть армия освобожденных рабочих и 
крестьян, армия Октябрьской революции, армия 
диктатуры пролетариата. 

Вторая ее особенность состоит в том, что она 
является армией братства между народами нашей 
страны, армией защиты свободы и независимости 
народов нашей страны. 

Наконец, третья особенность Советской Армии 
состоит в том, что наша армия воспитывается в 
духе интернационализма, в духе уважения к наро
дам других стран, в духе любви и уважения к наро
дам всех стран, в духе сохранения и утвержде
ния мира между странами. 

О славном 'боевом пути нашей армии, о подви
гах, мужестве и доблести ее воинов, о создании 
товарищем Сталиным новой военной науки — ста
линской науки побеждать — рассказывают посети
телю экспонаты Центрального музея Советской Ар
мии. Их более 200 тысяч. Здесь собраны приказы 
товарища Сталина, оперативные схемы, подлинные 
фронтовые рельефные карты, образцы прославлен
ного советского оружия, документы, фотографии, 
знамена и другие реликвии, произведения живопи
си, графики и скульптуры. 

Создание, строительство и великие победы Со
ветской Армии, вся ее история, неразрывно связа
ны с именем гениального полководца, корифея на
уки Иосифа Виссарионовича Сталина. На видном 
месте первого отдела музея «Красная Армия в пе
риод иностранной военной интервенции и граждан
ской войны» приводится цитата из Краткой био
графии И. В. Сталина: «Непосредственным вдохно
вителем и организатором важнейших побед Крас
ной Армии был Сталин». 

Основы самой передовой в мире советской воен
ной науки были заложены товарищем Сталиным еще 
в годы гражданской войны и борьбы с иностранной 
военной интервенцией. Всюду, где на фронтах реша
лись судьбы революции, В. И. Ленин, партия боль
шевиков посылали И. В. Сталина. Большое количе
ство документов, фотографий и других экспонатов 

музея показывает, что уже тогда товарищ Сталин, 
руководивший самыми ответственными операциями 
по разгрому армий интервентов и белогвардейцев, 
обогатил молодую советскую военную науку заме
чательными образцами боевых действий в усло
виях маневренной войны. Под Царицыном и Пер
мью, под Петроградом и против Деникина, на за
паде против панской Польши и на юге против 
Врангеля — всюду железная воля и полководческий 
гений Сталина обеспечивали победу революции. 
Документальная фотография «Сталин в вагоне 
поезда на Царицынском фронте», картина худож
ника В. Хворостенко «И. В. Сталин и К. Е. Вороши
лов на боевой разведке в районе станции Зи
мовники», фотография артиллерийского дивизиона 
на Царицынском фронте, фотокопии приказов 
И. В. Сталина и его переписки с В. И. Лениным 
показывают огромную, титаническую работу, проде
ланную товарищем Сталиным во время несокруши
мой обороны Царицына. 

Внимание посетителей музея привлекает артилле
рийское орудие, выставленное посредине одного из 
залов. Такие орудия, составлявшие артиллерию Ца
рицынского фронта, в октябре 1918 года были сосре
доточены по приказанию товарища Сталина на ре
шающем участке фронта протяжением в 3—4 кило
метра. Это был первый опыт искусного и смелого 
маневра артиллерии, применения массированного 
артиллерийского удара, сыгравшего решающую роль 
в разгроме интервентов и белоказаков. Экспониро
ванные документы и схемы показывают, что оборо
на Царицына явилась замечательным образцом ис
кусства организации активной обороны, имеющей 
своей задачей измотать, обескровить противника и 
подготовить условия для перехода в контрнаступ
ление с целью решительного разгрома врага. В боях 
под Царицыном товарищ Сталин показал так
же пример невиданного в истории военного дела 
взаимодействия пехоты, конницы, артиллерии, бро
непоездов, речной флотилии, умелого использова
ния каждого рода войск. Все это явилось новым 
словом в военной науке и сыграло огромную роль 
в строительстве наших вооруженных сил, в их 
дальнейшей борьбе против иностранных интервен
тов и белогвардейцев. 

Много интересных материалов, собранных в му
зее, показывает смелую, новаторскую военную дея
тельность товарища Сталина в боях под Пермью, 
Петроградом и на Южном фронте. Обладая огром-



Триумф победившей Родины. Репродукция картины лауреата Сталинской премии 
художника М. И. Хмельно. 

ным талантом революционного стратега, он всегда 
с исключительной прозорливостью определял основ
ные направления главного удара и, искусно приме
няя соответствующие обстановке тактические прие
мы, добивался победы. Правильный выбор направ
ления основного удара, указывал товарищ Сталин, 
решает на девять десятых судьбу всей войны. Бле
стящим воплощением этой мысли товарища 
Сталина явился его гениальный план разгрома Де
никина. 

Огромное значение для последующего развития 
советской военной науки имело и другое положе
ние товарища Сталина—о роли тыла в современной 
войне. Замечательные образцы правильной оценки 
значения крепкого тыла были показаны товарищем 
Сталиным при руководстве обороной Царицына и 
укреплении Восточного фронта в связи с катастро
фой под Пермью. 

Принципы новой стратегии и тактики, разрабо
танные товарищем Сталиным в годы гражданской 
войны и борьбы с иностранной военной интервен
цией, были блестяще сформулированы им в «Крат
ком курсе истории ВКП(б)». Посетители музея 
подолгу останавливаются у специального стенда, 
озаглавленного «Почему победила Красная Армия». 

Наиболее широко и полно представлены в музее 
материалы, отражающие важнейший период в соз
дании сталинской военной науки—период Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов. Великая 
Отечественная война явилась подлинным триумфом 
сталинского военного искусства. Она показала, что 
созданная товарищем Сталиным новая, советская 
военная наука неизмеримо превосходит военную 
науку империалистических государств. Благодаря 
сталинскому военному руководству, действуя по за
конам сталинской военной науки, наша героическая 
армия одержала всемирно-исторические победы над 
сильнейшими армиями капиталистических стран, 

разгромив гитлеровскую Германию и империалисти
ческую Японию. В музее представлены доклады, 
выступления и приказы товарища Сталина в период 
Великой Отечественной войны, документы, схемы, 
фотографии, письма, рассказывающие о великих 
победах Советской Армии, одержанных под руко
водством товарища Сталина. 

Вот пожелтевший номер газеты «Правда» от 3 июля 
1941 года с текстом выступления И. В. Сталина 
по радио. Эта речь вождя укрепила в сердцах 
воинов и всех советских людей веру в победу, 
стала программой борьбы за свободу и незави
симость нашей Родины. Советский народ достой
но ответил на этот призыв. Сотни тысяч ком
мунистов и беспартийных большевиков доброволь
но ушли в ряды армии. Только одна московская 
партийная организация, указывается на плакате, в 
первые пять месяцев войны направила в ряды Со
ветской Армии более 400 тысяч коммунистов. Свы
ше 120 тысяч трудящихся столицы ушли добро
вольно в народное ополчение, истребительные и ра
бочие батальоны. 

Фотографии, воспоминания очевидцев воскрешают 
те дни, когда под руководством товарища Сталина 
быстро и решительно осуществлялась перестройка 
всего народного хозяйства, партийных, государст
венных и общественных организаций на военный 
лад. 

На фронте в этот период шли ожесточенные бои. 
Выдержка из Краткой биографии И. В. Сталина 
указывает: 

«Под руководством товарища Сталина Советская 
Армия осуществляла тактику активной обороны, 
имевшую целью изматывание противника, макси
мальное истребление его живой силы и техники и 
подготовку условий к переходу в наступление». 

Вся полнота власти сосредоточивается в Государ
ственном Комитете Обороны, во главе которого ста-



новится товарищ Сталин. На стенде—Указ Прези
диума Верховного Совета СССР от 19 июля 1941 го
да о назначении Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР И. В. Сталина Народным Ко
миссаром Обороны СССР. Внимание посетителей 
музея привлекают картина художника П. Васильева 
«Доклад И. В. Сталина 6 ноября 1941 года», фото
графия парада Советской Армии на Красной пло
щади 7 ноября 1941 года, скульптура С. Ковнера 
«И. В. Сталин с бойцами под Москвой в 1941 году» 
и другие экспонаты. 

Товарищ Сталин разрабатывает и блестяще пре
творяет в жизнь план контрнаступления против 
гитлеровских полчищ, составной частью которого 
являлся разгром вражеских войск иод Москвой. 
В одном из валов выставлены фотографии и доку
менты, рисующие провал немецкого наступления 
зимой 1941/42 года. 

Сталинская военная наука — это стройная система 
подлинно научного знания всего комплекса вопро
сов современной войны. Уже в годы иностранной 
военной интервенции и гражданской войны товарищ 
Сталин дал четкие и глубокие определения роли 
таких факторов, как прочность тыла, моральный дух 
армии и т. д. Гениальное положение о постоянно 
действующих факторах, решающих судьбу войны, 
было с предельной ясностью сформулировано им в 
приказе № 55 от 23 февраля 1942 года. Это поло
жение явилось новым огромным вкладом в совет
скую военную науку. 

Выставленные в музее документы, фотографии, 
вырезки из газет показывают роль в достижении 
победы таких постоянно действующих факторов, как 
прочность тыла, моральный дух армии, количество 
и качество дивизий, вооружение армии, организатор
ские способности начальствующего состава армии. 

Превосходство сталинского военного искусства, 
являющегося составной частью военной науки, 
особенно сказалось в операциях на окружение круп
ных группировок противника и их уничтожение. 
Классическим примером такой операции стала 
Сталинградская битва, полно и ярко показанная на 
многочисленных экспонатах музея. Запоминаются 
также экспонаты, характеризующие победы Совет
ской Армии под Курском и Белгородом, Киевом и 
Кировоградом, Минском и Бобруйском, Ленинградом 
и Таллином, Яссами и Львовом, на Висле и Нема
не, на Дунае и Одере, под Веной и Берлином. 

Подолгу останавливаются посетители у телеграф-
ного аппарата «Бодо-А» № 233, по которому 

товарищ Сталин вел переговоры с действующими 
фронтами и армиями, у рисунка художника А. Кру
чины, изображающего товарища Сталина у ' этого 
аппарата, у макета домика в селе Хорошово под 
Ржевом, в котором останавливался товарищ Сталин 
во время поездки на фронт, у письма двадцати пяти 
тысяч защитников Сталинграда товарищу Сталину. 

Большой интерес у посетителей музея вызывают: 
картина художника Ф. Модорова «Партизаны на 
приеме у товарища Сталина»; диорама художни
ков студии имени Грекова «Переправа войск Крас
ной Армии через Днепр»; миномет № 3568, приобре
тенный белорусской колхозницей Ксенией Будник 
и переданный ее мужу — командиру минометного 
расчета; диорама лауреата Сталинской премии 
художника П. Конецкого «Прорыв обороны немец
ко-фашистских войск на реке Одер»; макет здания 
рейхстага в Берлине, на котором 30 апреля 1945 го
да отважные воины младшие сержанты Кантария и 
Егоров водрузили знамя Победы, и другие экспо
наты. 

Материалы Центрального музея Советской Армии 
убедительно показывают, что благодаря гениальным 
трудам товарища Сталина наша военная наука, как 
и другие отрасли знания, является самой передовой 
в мире. Сейчас, когда миру вновь угрожают амери
кано-английские поджигатели войны, стремящиеся 
к мировому господству, Советская Армия и Военно-
Морской Флот, вооруженные сталинской наукой 
побеждать, являются надежной гарантией мира и 
зорко охраняют успешное строительство коммуниз
ма в нашей стране. 

С волнением рассматривают посетители музея 
священную реликвию — знамя Победы, водружен
ное нашими войсками над рейхстагом в Берлине 

30 апреля 1945 года. 

В зале Победы. 



А. С ЧИСТОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 

РАЗЛИЧНЫЕ явления, относи-
мые к гипнозу, известны чело

вечеству очень давно, но сознатель
но пользоваться ими стали всего 
около ста лет назад. Однако, не
смотря на это, научное объ

яснение гипнозу было дано только в начале теку
щего столетия замечательным русским ученым 
И. П. Павловым. 

Еще в настоящее время можно встретиться с не
правильными представлениями о сущности гипноза, 
которые поддерживаются в значительной мере эст
радными демонстрациями гипнотизеров-профессиона
лов. 

В самом деле, когда ряд лиц из числа зрителей, 
присутствующих на представлении, вдруг засыпает, 
а затем, подчиняясь требованию гипнотизера, вы
полняет его самые нелепые и смешные приказания: 
застывает в неудобных позах, ест обычную вареную 
картошку, расхваливая при этом чудный аромат и 
вкус груши, прячется от несуществующих тигров, 
поет и танцует и т. п., у мало сведущих в физио
логии и медицине зрителей создается 'впечатление о 
какой-то особой таинственной «силе», которой якобы 
располагает гипнотизер. 

Между тем каждый, кто хотя бы немного зани
мался гипнозом, без труда воспроизводит все эти 
«чудесные» явления. Чтобы понять их происхожде
ние, нужно прежде всего обратиться к тому осо
бому состоянию, в котором находится загипнотизи
рованный. 

Представим себе не эстрадную демонстрацию, а 
врачебный сеанс гипноза: например, групповое ле
чение, как оно проводится при неврозах или при 
алкоголизме. Больных в полутемном помещении 
удобно усаживают в мягкие кресла, и врач мерным, 
монотонным голосом начинает произносить слова 
внушения. Предложив всем своим пациентам за
крыть глаза, он внушает им, что все тело их стано
вится тяжелым, вялым и что они перестают вос
принимать что-либо, кроме голоса врача. 

Действительно, через некоторое время оказывает
ся, что поднятая рука у большинства из присут
ствующих бессильно падает вниз или, при соответ
ствующем приказе, остается приподнятой. У других 
больных укол руки булавкой перестает вызывать бо
левую реакцию. У третьих дыхание становится бо
лее медленным, ровным, а некоторые даже похра
пывают. 

Что это за состояние? Каждый, кто присутствует 
на сеансе в качестве зрителя, скажет, что это сон. 
И в самом деле, гипнотическое состояние есть 
сон, правда, сон несколько особенный, необычный 
(«гипноз» по-гречески обозначает «сон»). Необыч
ность этого сна заключается прежде всего в том, 
что спящий продолжает слышать голос гипнотизера 
и может выполнять его приказания. Эта сохраняю
щаяся связь с гипнотизером обозначается словом 

«рапорт». Существование рапорта делает сон непол
ным, приближает его в какой-то мере к бодрство
ванию. 

Однако так ли невероятно существование непол
ного, частичного сна? В любой книге о гипнозе при
водятся примеры подобного полусна у матери, 
имеющей грудного ребенка, или у мельника. Они 
могут спать как будто очень глубоким сном, не про
буждаясь даже от громкого постороннего шума. Но, 
несмотря на это, мать немедленно просыпается от 
плача ребенка, а мельник — от нарушения в работе 
жерновов. Следовательно, они хотя и спят, но про
должают слышать во время сна: у них, как говорил 
И. П. Павлов, сохраняется особый «сторожевой 
пункт». 

Можно привести и другие примеры такого непол
ного сна. Часть из них уже относится к области 
болезненной. Например, многие слышали о так на
зываемом снохождении, или лунатизме. Больной че
ловек встает во время сна, ходит, совершает иногда 
довольно сложные действия, разговаривает, по про
должает при этом спать с открытыми глазами и, 
проснувшись утром, ничего не помнит о событиях 
минувшей ночи. Такое состояние также является 
частичным сном, хотя никакого рапорта с гипно
тизером при нем не существует, несмотря на то, что 
поведение такого больного чрезвычайно напоминает 
поведение загипнотизированных. 

Что же именно у человека спит этим неполным 
сном? В деятельности какого органа следует искать 
объяснение для явлений гипноза? 

В таких случаях, конечно, речь может итти толь
ко о мозге, об органе психической деятельности че
ловека. Работа головного мозга, законы, по которым 
она происходит, были впервые изучены нашим за
мечательным ученым, академиком И. П. Павловым. 
В своих исследованиях, посвященных изучению выс
шей нервной деятельности, он показал, что в мозгу 
животных, а также и человека, постоянно суще
ствует взаимодействие двух нервных процессов: 
возбуждения и торможения. Торможение в раздроб
ленном виде присутствует всегда, но, когда оно ра
зольется по всему мозгу, тогда наступает сон. 

Однако, как показали опыты над собаками, сон 
распространяется по мозгу не сразу и не всегда 
равномерно. С первыми наблюдениями такого рода 
в павловских лабораториях столкнулись случайно на 
тех собаках, которым приходилось подолгу стоять в 
ожидании опыта в изолированном помещении в осо
бом станке. У таких собак при раздражении услов
ными раздражителями или при подаче пищи выде
лялась слюна, однако нищи они не брали, оста
ваясь в вялой, расслабленной позе. Это означает, 
что двигательная область головного мозга, то есть 
те отделы, которые управляют движениями, бы
ла охвачена сном, тогда как различные сигналы 
(в том числе и вид пищи) продолжали мозгом вос
приниматься. 

Существует и иное положение, когда собака сто
ят, сохраняя активную позу, но у нее полностью 



пропадают условные рефлексы. В таких случаях 
можно сделать вывод, что сонное торможение рас
пространилось по полушариям мозга, но не опусти
лось на его подкорковые отделы, которые управляют 
равновесием тела. 

И. П. Павлов доказал возможность вызывать на
ступление сна у собаки искусственно, посредством 
различных раздражителей. Обычно это были слабые 
однообразные и продолжительно повторяющиеся 
раздражения: например, мигающая электрическая 
лампочка, ритмичные звуки и т. д. Уже в этих 
способах, употреблявшихся в физиологической лабо
ратории, нетрудно заметить сходство с врачебными 
приемами вызывания гипноза. Вместе с тем нельзя 
не обратить внимания на то сходство, которое 
имеется между гипнотическими фазами, наблюдаю
щимися у собаки, и отдельными стадиями гипноза 
у человека. 

Например, состояние человека, у которого теряет
ся способность к произвольным движениям, но по
долгу удерживаются приданные ему неестественные 
позы (причем он может в это время все слышать 
и даже понимать неестественность своего положе
ния), физиологически объясняется тем, что тормо
жением охвачены только двигательные отделы коры 
головного мозга, тогда как вся остальная часть 
полушарий мозга и подкорковые его отделы оста
ются свободными от торможения. 

И. П. Павлов указывал на то, что при далеко 
идущих различиях в сложности поведения человека 
и животного разнообразие форм гипнотического со
стояния у человека должно быть гораздо большим. 
Но основное отличие между человеком и животным 
в этом случае заключается в том, что в возникно
вении гипнотического состояния у человека главную 
роль играет словесное внушение. 

Как же объяснить действие этого словесного вну
шения? На этот вопрос И. П. Павлов ответил 
исчерпывающим образом, указав на то, что слово 
у человека играет особенную роль. Вот что писал 
о внушении И. П. Павлов: «Как понять его 
физиологически? Конечно, слово для человека есть 
такой же реальный условный раздражитель, как и 
все остальные общие у него с животными, но вме
сте с тем и такой многообъемлющий, как никакие 
другие, не идущий в этом отношении ни в какое 
количественное сравнение с условными раздражите
лями животных». 

Благодаря накопленному жизненному опыту слово 
оказывается связанным с различными внешними и 
внутренними раздражителями, оно может их заме
нить и все сигнализировать. То есть у человека 
слово может заменить и лампочку, и ритмический 
звук, и бесконечное множество иных раздражите
лей, необходимых для животных. Когда врач вну
шает гипнотизируемому ощущения вялости, тяжести 
и т. п., то это все является условными сигналами, 
связанными с развитием сонного состояния, поэтому 
они постепенно и вызывают такое состояние. Но чем 
дальше развивается сонное торможение, тем более 
раздражение концентрируется в узко ограниченном 
районе мозга, воспринимающем слова внушения. 
Торможение устраняет соперничество других раздра-
жений в мозгу. Благодаря этому не только прекра
щается доступ новых впечатлений, которые могли бы 
помешать сну, но отпадают и посторонние мысли, 
сомнения и т. д. Вот почему действие внушения 
оказывается на первый взгляд непреодолимым. 

1 Подробнее о первой и второй сигнальных систе
мах см. в № 1 нашего журнала за 1952 год. (Ред.). 

На самом деле при всей действенности внушения 
влияние его вовсе не является безграничным. Оно 
ограничено прежде всего тем, что не все люди оди
наково легко впадают в гипнотическое состояние. 
Податливость гипнозу не находится в прямой зави
симости от здорового или болезненного состояния 
нервной системы. Эта податливость в основном 
определяется типом, особенностями нервной дея-

Инъекция при утрате кожной болевой чувстви
тельности во время гипнотического сна. 

Состояние «каталепсии» в гипнотическом сне. 

Гипнотизирование с фиксацией взгляда. 



тельности, или, говоря проще, характером человека. 
Правда, большая часть людей, как здоровых, так и 
больных, может быть погружена в гипнотическое 
состояние, но с некоторыми это происходит очень 
легко и быстро, другие же, наоборот, несмотря на 
большое желание, никак не могут уснуть. 

Значительную роль здесь играет и отношение са
мого гипнотизируемого: против желания человека 
загипнотизировать его, как правило, чрезвычайно 
трудно. Но даже если человек и находится в гип
нотическом состоянии, то все-таки власть гипноти
зера над ним ограниченна: внушения выполняются 
загипнотизированным лишь до тех пор, пока они 
не идут вразрез с его основными взглядами. Заста
вить человека совершить под гипнозом поступок, 
противоречащий его нравственным воззрениям, оказы
вается невозможным. Подобное внушение просто не 
выполняется и может привести к немедленному про
буждению загипнотизированного. В этом обстоя
тельстве нетрудно усмотреть лишнее доказательство 
того, что гипнотический сон — это сон частичный. 

Основная область применения гипноза — это раз
личные отрасли медицины. Благодаря концентрации 
раздражения в определенном районе коры мозга и 
одновременному устранению всех раздражителей, 
которые могли бы помешать осуществлению внуше
ния, в гипнозе для лечебного воздействия становятся 
доступными даже такие формы деятельности орга
низма, которые нами обычно не осознаются и нашей 
воле не подчиняются. 

Издавна огромное впечатление производили слу
чаи излечения благодаря гипнозу таких болезненных 
нарушений в деятельности мозга, как некоторые 
параличи, слепота, глухота, утрата способности к 
речи и т. д. Понятно, что внушением можно изле
чить лишь те нервные заболевания, при которых 
отсутствуют органические изменения в мозге. По
этому долгое время гипнотическое лечение приме
нялось почти исключительно при так называемых 
«неврозах» и больше всего при истерии, проявле
ниями которой и служат упомянутые параличи, сле
пота, глухота, потеря речи. Кроме того, гипноз при

меняется и при лечении алкоголизма, а также при 
некоторых несложных операциях, при родах, 
путем внушения устраняется боль. 

В настоящее время благодаря работам учеников 
и продолжателей дела И. П. Павлова — академи
ка К. М. Быкова, профессоров Э. А. Асратяна, 
А. Г. Иванова-Смоленского, М. А. Усиевича и дру
гих — стала известна регулирующая, управляющая 
роль коры головного мозга для деятельности всех 
наших внутренних органов. В соответствии с этим 
расширяются и возможности применения гипноза. 
Сейчас уже имеются многие исследования, доказы
вающие, например, возможность изменения под 
влиянием внушения состава крови (увеличение или 
уменьшение в ней количества сахара, солей, жиро
вых веществ и т. п.). Большое значение имеет 
успешное применение гипноза при гипертонии. По
нятно, что результат такого лечения зависит от 
своевременного и умелого его применения. 

Гипноз может оказать иногда и вредное действие: 
если гипнотизирует человек, не сведущий в медици
не и незнакомый с техникой гипноза, он может вы
звать у своего пациента новые болезненные рас
стройства, может напугать его и испугаться сам, 
если, например, усыпив, не сумеет сразу разбудить 
загипнотизированного. Применение гипноза основано 
на овладении целым рядом физиологических при
емов, которые может применить лишь врач, точно 
знающий происхождение и характер болезни, под
лежащей лечению. 

Все сказанное выше с достаточной убедительно
стью свидетельствует о том огромном значении, ко
торое имеет для гипноза учение о высшей нервной 
деятельности, созданное И. П. Павловым. 

Из «таинственной силы», которой пользовались 
зачастую невежды и шарлатаны, гипноз благодаря 
трудам И. П. Павлова и его учеников стал физио
логически изученным состоянием частичного сна 
мозга. Овладение материалистической теорией гип
ноза позволило точно определить и вместе с тем 
расширить область его применения в медицинской 
практике. 

БАКТЕРИЦИДНЫЙ 
ПЛАСТЫРЬ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ бактерицид-
ной бумаги1, научный сотруд

ник Института экспериментальной 
медицины Академии наук Латвий
ской ССР, кандидат технических 
наук И. Н. Кульбин предложил 
новый лечебный препарат—бак
терицидный пластырь. Как и бак
терицидная бумага, он применяется 
для лечения ссадин, небольших 
ран, вскрытых фурункулов и т. д. 
Преимущества этого препарата 
перед бактерицидной бумагой за
ключаются в том, что его очень 

1 Подробней об этом см. в № 11 
нашего журнала за 1951 г. (Ред.). 

легко закреплять на нужном месте, 
не применяя для этого бинтов и 
ваты. 

Фармакологический комитет Ми
нистерства здравоохранения СССР 
одобрил новый препарат, предло
женный ученым, и рекомендовал 
его для широкого применения в 
амбулаторной практике. 

НОВЫЙ МЕТОД 
ПОЛУЧЕНИЯ 

РЫБЬЕГО ЖИРА 
В ИНСТИТУТЕ эксперименталь-

ной медицины Академии наук 
Латвийской ССР разработан но
вый метод получения рыбьего 
жира. 

До настоящего времени вытап
ливание рыбьего жира из печени 
трески производилось главным об
разом в открытых котлах. Под 
действием кислорода воздуха жир 
окислялся, и содержание в нем ви
тамина «А» значительно сокраща
лось. 

Коллектив научных сотрудников 
Института, руководимый профес
сором А. А. Шмидтом, предложил 
способ вытапливания рыбьего жи
ра в вакуумных котлах. Благодаря 
тому, что наружный воздух в та
кие котлы не попадает, в рыбьем 
жире полностью сохраняются все 
витамины. Кроме того, полученный 
по новому способу рыбий жир ли
шен специфического неприятного 
запаха. 



О. Н. ПИСАРЖЕВСКИЙ, лауреат Сталинской премии 

Т Р У Д Н О переоценить значение периодического за-
кона химических элементов для современной 

науки. Гениально обобщив понятия об атоме и эле
менте, творец периодической системы — великий 
Менделеев открыл для науки новый мир проблем 
и явлений. 

«Периодический закон сопутствует каждому хи
мику в любой стране на всем протяжении его дея
тельности», — говорил академик А. Н. Бах. И, оце
нивая такое замечательное достижение нашего зна
ния, как предсказание 
на основании периодиче
ской системы не толь
ко окислительно-восста
новительного отношения 
атомов (и ионов) различ
ных элементов, но и ха
рактер связи между ни
ми в различных соеди
нениях, что в значитель
ной степени определяет 
их свойства, нельзя не 
повторить слова акаде
мика А. Е. Ферсмана о 
том, что периодический 
закон со временем «пре
вратился в еще более 
могучий рычаг и оружие 
научных работ». В са
мом деле, ведь закон 
Менделеева помогает нам 
по-новому строить тех
нологию многих отрас
лей производства, искать 
редкие и рассеянные 
элементы в коре земного 
шара, познавать законы 
излучения далеких све
тил и т. д. 

Отдельные этапы раз
вития периодического закона получили глубокое 
истолкование в работах наших отечественных уче
ных. Но одно, основное, звено в них было неиз
вестно. Оставалась неясной первая фаза творческого 
труда великого ученого над периодическим законом. 
Крайне разноречиво она освещалась и в историко-
химической литературе. 

Некоторые высказывания на этот счет самого 
Менделеева и рассказы его учеников наводили на 
мысль, что открытие было сделано гак: сначала 
карточки элементов были расположены в один об
щий горизонтальный ряд в порядке последователь
ного возрастания атомных весов, затем в общем 
ряду всех элементов Менделеев обнаружил периоди

ческое повторение химически сходных элементов и 
на основании уже замеченной периодичности по
строил свою систему, разрезав общий ряд на от
дельные периоды и поместив их один под другим. 

Что касается самого процесса работы творческой 
мысли Менделеева в этом направлении, то бытую
щие в литературе легенды основаны главным об
разом на различных устных рассказах близких 
Менделееву деятелей, неполных и переданных под
час искаженно. Автор этих строк в своей работе над 

биографией великого уче
ного разделил участь 
своих предшественников, 
лишенных реальной воз
можности, опираясь на 
документы, создать от
четливое представление 
о первых исходных эта
пах этого процесса. 

Отсюда понятен тот 
интерес, который вызва
ла не только среди хи
миков-историков, но и 
всех, кому дороги живые 
черты личности Д. И. 
Менделеева и труд ти
тана отечественного есте
ствознания, появившая
ся недавно публикация 
новых материалов по 
истории периодического 
закона. Неожиданно уда
лось обнаружить два 
первых черновых на
броска периодической си-
стемы, написанных одно
временно или почти 
одновременно Д. И. Мен
делеевым. Сопоставление 
их показывает, каким 

путем шла творческая мысль замечательного уче
ного при составлении первого варианта таблицы 
элементов. 

Особый интерес представляет публикация руко
писного оригинала знаменитой статьи Д. И. Менде
леева, завершающей открытие периодической систе
мы элементов и содержащей предсказания новых, 
еще неизвестных элементов. Этот оригинал считался 
утерянным. Сам Д. И. Менделеев характеризовал 
эти неизвестные в подлинниках материалы как «луч
ший свод моих взглядов и соображений о периодич
ности элементов и оригинал, по которому писалось 
потом многое про эту систему». 

Честь обнаружения новых материалов, вводящих 

Д. И. Менделеев. 



нас в лабораторию творческой мысли ученого, при
надлежит директору и хранителю музея и архивов 
Д. И. Менделеева — М. Д. Менделеевой, дочери ве
ликого ученого. Они были подготовлены к печати 
ею совместно с Т. С. Кудрявцевой1. Научный ана
лиз этих материалов, мастерски проделанный про
фессором Б. М. Кедровым, позволил убедительно 
воспроизвести последовательность истинного хода 
идей Менделеева, в результате которых была соз
дана периодическая система. 

Придя к мысли о необходимости сопоставить близ
кие по атомным весам, но резко различные в хи
мическом отношении (несходные) элементы, указы
вает Б. М. Кедров, Д. И. Менделеев вплотную 
сблизил прямо противоположные элементы — галои
ды и щелочные металлы. Сближение этих групп 
составило ось всей системы и было проведено 
Д. И. Менделеевым, несмотря на то, что он допу
скал возможность более рационального расположе
ния, к которому позднее и пришел. 

Черновик таблицы, по мнению Б. М. Кедрова, по
казывает, что именно с целью сопоставления по 
атомным весам галоидов со щелочными металлами 
Менделеев под каждым щелочным металлом (кроме 
лития) подписал галоид в том же порядке возраста
ния атомных весов от фтора (атомный вес 19) до 
иода (атомный вес 127). При этом обнаружилось, 
что атомный вес каждого галоида па несколько 
единиц меньше, чем у стоящего над ним щелочного 
металла. «Подобное уменьшение атомного веса у 
всех галоидов по сравнению с сопоставленными у 
них щелочными металлами (причем уменьшение на 
величину одного и того же порядка), — заключает 
Б. М. Кедров, — возможно и произвело впечатле
ние, что здесь имеется не простая случайность, а 
нечто закономерное». Действительно, после того как 
вторая строка начатой таблицы была заполнена 
галоидами (то есть были сопоставлены два ряда 
наиболее несходных элементов), Менделеев запол
нил третью строку элементами группы кислорода; 
причем у всех этих элементов (кроме теллура) атом
ные веса оказались меньшими, чем у стоявших во 
второй строке галоидов. Далее, в четвертую строку 
были вписаны элементы группы азота с тем же 
результатом. То же повторялось и дальше. 

Когда же была заполнена шестая строка, начи
нающаяся с Mg-24, продолжает Б. М. Кедров, то 
обнаружилась еще одна замечательная особенность. 
До сих пор, сопоставляя одну группу с другой в 
порядке убывания атомных весов, Д. И. Менделеев 
констатировал, что у нижестоящего элемента атом
ный вес немного меньше, чем у 
сопоставленного с ним вышестоя
щего элемента. Это, как след
ствие, вытекало из сопоставления 
отдельных групп между собой. 
Когда же дело дошло до магния, 
то оказалось, что атомный вес 
Mg-24 непосредственно примыкает 
к атомному весу Na-23. Иными 
словами, внезапно обнаружился 
контакт между началом второго 
столбца и концом третьего столб-

1 Д. И. М е н д е л е е в , Новые 
материалы из истории открытия 
периодического закона. Изд. Ака
демии Наук СССР. Москва, 1950. 

ца, как если бы имелся непрерывный ряд элемен
тов, расположенных в порядке возрастания (или 
убывания) их атомных весов. Начало и конец двух 
смешанных столбцов сомкнулись, и тем самым 
образовался единый ряд элементов. 

Глядя на полученную таким образом далеко не 
полную таблицу, уже можно было сделать вывод, 
который появился в статье Менделеева 1869 года 
содержавшей «Опыт системы элементов»: «...элемен
ты, расположенные по величине их атомного веса 
представляют явственную п е р и о д и ч н о с т ь их 
свойств»2. 

Отсюда Менделеев перешел к разбору неясных 
мест в создаваемой системе. 

Taк, исследование Б. М. Кедрова рисует ход мен
делеевской мысли. Окончательный вывод, к которо
му он пришел, состоит в том, что Менделеев выде
лил периоды в системе после составления таблицы, 
когда элементы, расположенные уже в таблице, он 
как бы «вытянул» в один ряд, ставя один столбец 
над другим. Это представление резко противостоит 
тем, которые укоренились было в обширном ряду 
исследований творчества Менделеева. 

Новые документы и комментарии к ним профес
сора Б. М. Кедрова вскрывают глубокую оригиналь
ность и самобытность пути, которым шел автор 
периодической системы элементов, независимость 
творческой мысли Д. И. Менделеева от всех работ 
иностранных ученых, пытавшихся так или иначе осу
ществить классификацию химических элементов. 
Имеющуюся на рукописи дату 17 февраля 1869 года 
(по старому стилю) или 1 марта 1869 года по но
вому стилю следует считать ныне твердо установ
ленным днем великого открытия Д. И. Менделеевым 
периодического закона химических элементов. 

Вскоре оказалось, что архивы Менделеева таят в 
себе новые сокровища. Нам предстоит познакомить
ся с интереснейшими материалами, освещающими 
историю великого подвига Менделеева, отмеченного 
Энгельсом, — подвига предсказания неизвестных на
уке элементов. Целая серия документов — лабора
торных дневников, неопубликованных статей и за
меток, характеризующих работу Менделеева над 
переходом от «длинной» системы к так называемой 
«короткой», предвидение «дефекта массы» и др. — 
составит новый том «Научного наследства». 

Новые материалы дают возможность еще полнее 
и глубже осветить философский смысл великого от
крытия Д. И. Менделеева, связавшего подсчет ко
личественных значений атомных весов элементов 
и определение места этих элементов в системе по 

совокупности их свойств. Все 
дальнейшее развитие науки и но
вые данные, освещающие историю 
самого открытия, с еще большей 
силой подчеркивают значение той 
оценки, которая дана товарищем 
И. В. Сталиным периодической 
системе Д. И. Менделеева в 
работе «Анархизм или социа
лизм?». «Менделеевская «периоди
ческая система элементов»,—.писал 
товарищ Сталин, — ясно показы
вает, какое большое значение в 
истории природы имеет возникно
вение качественных изменений из 
изменений количественных». 

2 Д. И. М е н д е л е е в , Избр. 
соч., т. II, стр. 15, 1934. 



А. Г. НАЗАРОВ, электросварщик 

СВАРКА чугуна относится к одной из трудней-
ших задач сварочной техники. Более полувека, 

еще со времен замечательного русского изобрета
теля дуговой электросварки Н. Г. Славянова, эта 
проблема привлекает внимание ученых, инженеров, 
практиков. 

Большой интерес к сварке чугуна вполне поня
тен. Чугун — наиболее дешевый и распространенный 
металл. Из него легко отливаются детали, которые 
удобно обрабатывать на станках. Из чугуна изго
товляются станины станков и кузнечных молотов, 
блоки и цилиндры автомобильных и тракторных 
моторов и множество деталей других машин. Во 
многих из них, например в металлообрабатываю
щих станках, всевозможных двигателях внутрен
него сгорания, в агрегатах для текстильной про
мышленности, чугунные детали составляют более 
трех четвертей общего веса машин. 

Но чугун имеет существенный недостаток: он 
сравнительно хрупкий металл. При больших меха
нических воздействиях в чугуне появляются трещи
ны или он раскалывается. В результате тысячи тонн 
чугунных деталей из-за небольших поломок выхо
дят из строя, и их отправляют на переплавку. По
этому ученые и практики уделяют много внимания 
вопросам сварки чугуна. 

Как известно, существуют горячие методы сварки 
чугуна, при которых детали перед сваркой нужно 
заформовать и предварительно нагревать: при од
них способах — до температуры 600—800°, при дру
гих— до 400°. А так как детали бывают больших 
размеров, то приходится сооружать специальные на
гревательные печи, затрачивать на нагрев много 
топлива. После сварки их следует постепенно охла
ждать в течение длительного времени. Из-за своей 
сложности, дороговизны, медленного хода процесса 
горячие методы сварки мало распространены. 

Многие годы меня волновала мысль о необходи
мости научиться сваривать чугун при помощи дру
гого метода — холодной сварки. Из опыта мне было 
известно, что при холодной сварке чугуна без пред
варительного нагрева сваренные детали непрочны и 
не поддаются обработке на станках. Несколько лет 
назад Всесоюзный научно-исследовательский инсти
тут железнодорожного транспорта испытал 40 раз
личных способов холодной сварки, но ни один из 
них не смог быть рекомендован производству, так 
как не обеспечивал прочности и плотности шва. 
В энциклопедическом справочнике «Машинострое
ние», изданном в 1947 году, указывается, что холод

ная дуговая сварка «не обеспечивает прочности, 
плотности и обрабатываемости соединения», что 
применять ее можно лишь «в неответственных де
талях, к местам сварки которых особых требований 
не предъявляется». 

Основная причина непрочности шва при холодной 
сварке чугуна — это появление хрупкой отбеленной 
зоны. Как же от нее избавиться? С теоретическими 
основами электросварочного процесса я был зна
ком, прослушав цикл лекций профессора К. К. Хре
нова на курсах электросварщиков при Московском 
электромеханическом институте инженеров железно
дорожного транспорта. Лекции этого известного уче
ного не только обогащали нас знаниями, но и при
вивали любовь к экспериментированию, новаторству. 
Часто вечерами я задерживался на работе, в депо 
Москва-пассажирская-Курская, производил опыты 
по сварке чугуна. Результаты своих экспериментов 
записывал в специально заведенном для этого жур
нале наблюдений. Одновременно я читал статьи 
о различных методах сварки, делал выписки из про
читанного и старался переносить все новое в прак
тику производства. 

Изучая опыт сварщика-новатора Г. П. Бессонова, 
решил применить используемый им пучок электро
дов к сварке чугуна. Я заметил, что при работе 
пучком электродов электрическая дуга «блуждает»; 
она автоматически перемешается с одного электро
да на другой. Благодаря этому поверхность нагрева 
металла увеличивается, и тем самым глубина про-
плавления уменьшается. Тепло рассредоточивалось 
и, видимо, процессы в чугуне происходили как-то 
по-иному, потому что отбеленная зона получалась 
меньшей. 

Так пучок электродов стал моей исходной пози
цией для наступления на основного врага — отбел 
чугуна. Я обратил внимание на то, что отбеленная 
зона уменьшалась и при опытах сварки чугуна 
медным электродом, обернутым жестью. Медь пла
вилась быстрее, чем сталь, и получавшаяся медная 
прослойка приводила, повидимому, к меньшему на
рушению структуры чугуна. 

А что, если соединить и то и другое — и сварку 
пучком и влияние медного электрода? Может быть, 
отбел чугуна исчезнет? И я составил комбиниро
ванный пучок электродов: включил в него медные 
и стальные прутки. При этом отбеленная зона почти 
исчезала. Однако сварной шов был пористым, так 
как расплавленная медь электрода, усиленно погло
щая кислород воздуха, окисляла металл в зоне шва. 



А. Г. Назаров 

Встала новая задача — защитить шов от окисле
ния. Зная, что этого можно достигнуть, прикрывая 
шов слоем шлака, я включил в пучок толсто обма
занный железный электрод. Расчет оказался пра
вильным — поры на металле исчезли, шов стал 
прочным. Тогда я стал сваривать забракованные 
буксы и подшипники. Опыт прошел удачно; их 
испытали и поставили на вагон. Вскоре в нашем 
депо перестали испытывать недостаток в запасных 
частях. Детали снимались с вагонов, ремонтирова
лись и снова отправлялись в далекий рейс. 

Все же изредка во время сварки на шве появля
лись поры. Поэтому холодную сварку чугуна еще 
нельзя было широко использовать. Мне стало ясно, 
что новый метод нуждается в научном обосновании, 
в лабораторных исследованиях, в выработке стро
гой технологии всего сварочного процесса. И я 
был очень рад, когда работники Всесоюзного науч
но-исследовательского института железнодорожного 
транспорта предложили мне свою помощь. В отде
лении сварки научные работники А. В. Обухов и 
А. А. Вельмин подвергли тщательному научному 
анализу мой метод холодной сварки чугуна, выяви
ли его преимущества и отметили недостатки, кото
рые необходимо было устранить. 

В течение месяца я принимал участие в лабора
торных исследованиях. Экспери
ментальным путем мы установили 
наиболее удачное соотношение 
меди и стали в пучке электродов, 
определили нужный режим тока 
при сварке, наилучший состав 
обмазки для электродов. Затем в 
лаборатории начались испытания 
прочности сваренных частей на 
сжатие и на разрыв. Мы свари
вали лабораторные образцы и 
вагонные детали, а затем мето
дически, по плану, разрушали 
их на специальных машинах. 
Итоги испытаний обобщались на
ми, и на основе этого разрабаты
вались правила технологии сва
рочного процесса. 

Совместная работа с сотрудниками института при
вела к усовершенствованию метода холодной сварки 
чугуна. Обогатились мои теоретические познании 
в металловедении. Содружество с людьми науки, 
совместная с ними деятельность приучили меня к 
системе в работе, умению обобщать свои наблюде
ния. Работники института приняли активное участие 
в пропаганде нового метода. Была создана бригада 
которая выезжала на предприятия транспорта. Мы 
побывали на многих заводах и в крупных депо Мос
ковско-Рязанской, Московско-Донбасской, Северо-
Кавказской, Южной, Закавказской и других дорог. За 
это время мы обучили свыше трех тысяч сварщиков. 

Статьи в печати, брошюра,- которую я выпустил 
совместно с научными работниками, привлекли 
внимание сварщиков, инженеров, директоров пред
приятий различных отраслей промышленности. Ин
ститут и я лично получаем много писем с запро
сами о холодной сварке чугуна. Эти письма явля
ются ярким свидетельством заботы советских людей 
о продлении жизни машин и экономии этим путем 
огромных средств. 

Холодная сварка чугуна получила широкое рас
пространение на транспорте, где новым методом 
свариваются не только вагонные детали, но в ряде 
случаев и паровозные цилиндры, коллекторы паро
перегревателя и другие ответственные детали, тре
бующие особой прочности и плотности сварного 
шва. Тем же способом отремонтированы на разных 
предприятиях выбывшие из строя кузнечные молоты, 
электродомкраты и т. д. Мой метод начали приме
нять Для исправления дефектов литья и в чугуно
литейных цехах промышленных предприятий. На 
Люблинском заводе имени Л. М. Кагановича успеш
но заваривают газовые раковины в отливках, эко
номя при этом ранее употреблявшийся там дорого
стоящий монель-металл и топливо для нагрева от
ливок. Этот способ используется и на московском 
заводе «Станколит». На пятом авторемонтном за
воде в Москве по новому способу сваривают кар
теры коробки скоростей и заднего моста автомоби
лей, на насосном заводе имени М. И. Калинина 
наплавляют подшипники и ремонтируют детали, ко
торые работают под давлением. 

Холодная сварка чугуна применяется уже и в сель
ском хозяйстве. Год назад я был приглашен на 
Ростокинский и Коломенский ремонтные заводы 
Министерства сельского хозяйства. На этих заводах 
ныне освоены ремонт по новому методу рам трак
торов, блоков мотора, наплавка распределительных 
валиков и т. д. Большие перспективы имеет при
менение холодной сварки чугуна при ремонте трак

торов на машинно-тракторных 
станциях. 

В настоящее время я продол
жаю работать над усовершенство
ванием предложенного мною ме
тода холодной сварки чугуна: над 
улучшением технологии, уменьше
нием содержания меди в пучке 
электродов и т. Д. В осуществле
нии этих планов я рассчитываю 
на активную помощь научных и 
инженерно-технических работни
ков, на содействие моих товари
щей по профессии — электросвар
щиков. Объединенными усилиями 
мы сумеем полностью решить эту 
задачу, имеющую большое значе
ние для народного хозяйства на
шей любимой Родины. 



Д. М. ПАНКИН, кандидат сельскохозяйственных наук 

ПРЕДСТАВЬТЕ себе черепаху, 
уменьшенную до размера фа

солевого зерна. Так приблизитель
но выглядит растительноядный 
клоп вредная черепашка, опас
нейший враг хлебов. Не многие 
знают, что черепашка часто при
носит больше вреда, чем саран
ча. Бывают годы, когда этот вре
дитель размножается в колоссаль
ном количестве и вызывает ката
строфическую гибель хлебов. Та
кие вспышки размножения чере
пашки были неоднократно причи
ной недорода и голода в ряде 
южных губерний дореволюционной 
России. Старые русские энтомоло
ги рассказывают, что крестьяне, 
пережившие последствия «клопи
ной напасти», нередко бросали 
свои поля и переключались на ко
чевое скотоводство. Огромный 
ущерб черепашка причиняет сель
скому хозяйству многих стран За
падной Европы, а также Ирана, 
Сирии, Турции, Палестины и Се
верной Африки. 

Жизнь черепашки очень свое
образна. Около 9 месяцев (с кон
ца июня до середины апреля) она 
не питается и лежит под листо
вой подстилкой в лесах, садах и 
лесополосах. Ей не страшны да
же суровые морозы: подстилка, 
как теплое одеяло, предохраняет 
вредителя от осенних и зимних 
невзгод. Весной, как только рас
тает снег и наступит теплая пого
да, черепашка выходит из оце
пенения, выбирается на поверх
ность и летит на посевы пшени
цы нередко за 100—150 км. При
летев на посевы, насекомое начи
нает питаться. Тонким длинным 
хоботком черепашка прокалывает 
узлы кущения и стебли пшеницы 
и высасывает соки растений. При 
этом она вводит в ткани расте
ний слюну, содержащую ядови
тые вещества, от которых отми
рают продуктивные стебли пше
ницы, и посев становится изре-

женным. Но этим не ограничи
вается вред, причиняемый чере
пашкой. Из яиц, откладываемых 
ею на растении, вскоре выходят 
личинки, также вредящие хлебам. 
Уколы черепашек и их личинок 
в зародышевую часть зерна вы
зывают полную потерю всхоже
сти. Мука, полученная из такого 
зерна, имеет низкие хлебопекар
ные качества. Слюна насекомых 
разрушает клейковину, тесто 
«плывет», не поднимается, а вы
печенный хлеб получается невкус
ным и даже вредным. 

Чего только не предпринима
лось для борьбы с черепашкой! 
Сотни тысяч людей собирали ее 
руками, миллионы кур вывози
лись на поля и в леса. Разводи
лись в лабораториях и выпуска
лись на поли сотни миллионов 
теленомусов — nаразитических на -
секомых, губящих яйца черепаш
ки. Сотни тонн клопов собирались 
специальными машинами — чере-
пашкоуловителями. Осенью люди 
выезжали в леса, сгребали там в 
кучи лесную подстилку с зимую
щими черепашками и засыпали 
ее землей. Однако все эти доро
гостоящие и исключительно тру
доемкие приемы не всегда спаса
ли урожай. Много хлеба погиба
ло и обесценивалось. 

В борьбе с черепашкой люди 
пытались использовать химию. Но 
это сказалось очень сложным де
лом. Черепашка хорошо защище
на плотным и прочным, как пан-
цырь, щитком от действия наруж
ных ядов, вызывающих у других 
насекомых разрушение нежных 
кожных покровов. Ядовитые рас
творы либо безрезультатно стека
ли с насекомых, не причинив им 
ущерба, либо требовались такие 
сильные составы, которые губили 
и растения. Применить яды, про
никающие в организм черепаш
ки вместе с пищей, оказа
лось невозможным, так как она 

питается соками повреждаемых 
ею растений. 

За последние годы химическая 
наука создала новые вещества, 
отличающиеся, помимо необычай
но высокой ядовитости для насе
комых, многими интересными осо
бенностями. Они, например, лег
ко проникая в соки растений че
рез корневую систему или поверх
ность листьев, ускоряют их рост 
и повышают урожайность. Эти 
яды в небольших количествах без
опасны для людей и животных, 
но губительны для вредных насе
комых. 

По указанию академика Т. Д. Лы
сенко 'Всесоюзный институт за
щиты растений (ВИЗР) занял
ся испытанием новых ядов для 
борьбы с черепашкой. Много раз
нообразных химических соедине
ний было испытано в лаборато
риях и на полях, но особенно за
интересовал исследователей пре
парат ДДТ, в основе которого 

лежит сложное органическое со
единение — дихлордифенилтри-
хлорэтан. Об этом препарате мно
гое уже было известно. В науч
ной литературе указывалось на 
его эффективное действие против 
разнообразных вредных насекомых. 
Однако ряд вредителей, в том 
числе и черепашка, не поддавал
ся воздействию ДДТ. Лаборатор
ные и полевые опыты, проведен
ные научными учреждениями по 
применению этого препарата про
тив черепашки, не давали поло
жительного результата. 

Но однажды контрольные ис
пытания эффективности ДДТ про
тив черепашки, проведенные 
ВИЗР, дали неожиданные резуль
таты. В одном небольшом опыте 
на опыленных препаратом полях 
насекомые погибли на 80—90%, а 
их личинки — н а 95—100%. В дру
гих же опытах, проведенных на 
нескольких тысячах гектаров, ни
какого положительного результа
та не получилось. Черепашка со
вершенно не погибала и благо
получно улетала с посевов к ме
стам зимовок. 

Каким же результатам верить? 
Разгорелась острая дискуссия. 

«Положительные данные, полу
ченные ВИЗР, неубедительны, — 
утверждали многие ученые.—Ведь 
известно, что черепашка вообще 
не поддается действию ядов, да 
и существующая литература от
рицает возможность уничтожения 



этих насекомых с помощью ДДТ». 
«У самого ВИЗР, — говорили 
они,— имеются опыты, в которых 
препарат совершенно не действо
вал на черепашку». 

«Нужно немедленно приступить 
к практическому применению ДДТ 
против черепашки, — возражали 
сотрудники института. — Положи
тельный результат не случаен, 
устойчивость черепашки к ДДТ 
не постоянна, она меняется в за
висимости от периода жизни и 
состояния организма. Если мы 
во-время применим опыливание, 
результаты будут положительные. 
Мы не отрицаем, что нужно ит-
ти на крупный производственный 
риск, так как далеко еще не все 
изучено». 

Эта дискуссия не была спором 
на отвлеченную тему. Нужно 
было решить серьезнейший вопрос: 
применить немедленно и широко 
опыливание посевов препаратами 
ДДТ для спасения хлебов в кол
хозах или ограничиться только 
опытной работой по дальнейше
му изучению действия препарата 
на черепашку. Ведь в случае не
удачи громадное количество ДДТ, 
средств и труда было бы израс
ходовано впустую. Отложить же 
решение вопроса на год значи

ло потерять много хлеба от че
репашки. 

Конец дискуссии положил ака
демик Т. Д. Лысенко. Тщательно 
проанализировав положение и ма
териалы ВИЗР, он пришел к за
ключению о необходимости широ
ко использовать химический ме
тод борьбы с черепашкой. При 
этом институту было дано ука
зание в процессе практического 
применения ДДТ срочно дорабо
тать все неясные вопросы. 

Вскоре загадка была решена. 
Оказалось, что все дело заклю
чается в количестве жира в орга
низме черепашки. Чем жирней 
насекомое, тем оно устойчивее к 
ядам. Затратив свои жировые за
пасы в течение зимовки и проле
тев большое расстояние до посе
вов, черепашка появляется весной 
На полях истощенной. В это вре
мя она легко поддается действию 
ДДТ и погибает в большом ко
личестве. Жирные же личинки че
репашки старших возрастов и упи
танные клопы летом перед отле
том на зимовку становятся очень 
устойчивыми к действию ядов. 
Большую роль сыграла способ
ность ДДТ проникать в соки рас
тения. Личинки черепашки, поя
вившиеся на опыленных полях, 
через 2—3 недели после опылива-

ния быстро погибали, так как пи
тались соками, отравленными пре
паратом. 

Следовательно, если применять 
опыливание во-время, то есть вес
ной, когда наступит устойчивое 
потепление, а черепашка ослабле
на, можно легко уничтожить на
секомых и их потомство. Эти ре
зультаты блестяще подтвердились 
в колхозной практике. Всюду, 
где был применен новый метод 
борьбы, удалось полностью со
хранить высококачественный уро
жай пшеницы. Вся работа прово
дилась с помощью самолетов, ко
торые в короткий срок опылили 
весной посевы хлебов, заражен
ные черепашкой. При этом уже 
не было, как прежде, нужды в 
громадных и малополезных затра
тах труда. Во многих случаях 
один килограмм препарата, содер
жащего 950 г. дешевого талька 
и только 50 г химического про
дукта ДДТ, сохранял 100—200 кг 
высококачественного посевного и 
продовольственного зерна. 

Советская сельскохозяйственная 
наука одержала еще одну побе
ду. Труженики колхозных полей 
получили новое мощное средство 
защиты посевов от извечного 
врага хлебов — черепашки. 

Д. ЛЕВИН 

ВЕЛИКИЕ стройки коммунизма 
богато оснащены советскими 

строительными машинами. Без них 
немыслимо было бы построить 
столь грандиозные сооружения в 
невиданно короткие сроки. 

Помимо машин-гигантов, спе
циально изготовленных для этих 
колоссальных строительных ра
бот, на стройках широко приме

няются обычные экскаваторы, 
землечерпалки, тракторы, скрепе
ры, бульдозеры, грейдеры, камне
дробилки и десятки других строи
тельных механизмов. Рабочие 
части этих машин быстро изнаши
ваются и выходят из строя. 

Продлить жизнь рабочих частей 
машин можно, наплавив на них 
износостойкий слой металла. Но 

существующие способы наплавки 
электродами с обмазкой их спе
циальным составом дороги и от
носительно малопроизводительны. 
К тому же они не всегда дают на
дежную связь наплавленного слоя 
С деталью. 

Советский ученый, кандидат 
тexнических наук П. Н. Львов 
разработал весьма эффективный 
метод износоустойчивой наплавки. 
Этот метод весьма прост и досту
пен. Сварщик держит в одной ру
ке держак с электродам, в дру
гой —стальную полоску, обмазан
ную ферромарганцем. Полоска 
расплавляется теплом, излучае
мым дугой, горящей между элек-
тродом и деталью, и вместе с ме
таллом электрода дает сплав, 
прочно соединяющийся с метал
лом детали. Возникающее при 
этом тепло не пропадает — оно 
используется на расплавление 
стальной полоски, благодаря чему 
этот метод в два раза производи
тельнее обычных. 

Наплавка по новому методу на
много продлевает службу ковшей 
экскаваторов и землечерпалок,гу
сениц тракторов, щек камнедроби
лок, ножей скреперов и рабочих 
частей других машин, а стоит 



она в 2,5 раза дешевле новых де
талей. Таким образом, использо
вать наплавленные детали при
мерно в 10 раз выгоднее, чем 
ставить новые запасные части. 
В ряде случаев они имеют и то 
преимущество, что могут быть 
сделаны не из стали, а из чугуна. 
Этим методом быстро восстанав
ливаются также и совершенно из
ношенные части строительных ме
ханизмов. Восстанавливать детали 
можно многократно. 

Методом П. Н. Львова можно 
намного удлинить также жизнь 
сельскохозяйственных орудий и 
машин: тракторов, комбайнов, 
плугов, косилок. Наплавка, несом
ненно, применима и в таких от
раслях народного хозяйства, как 
транспорт, угольная, рудная про
мышленность и т. д. 

Широкое внедрение метода 
П. Н. Львова даст огромную эко
номию средств, вернет в строй 
множество машин. 

Ветка инжира с плодами. 

И. В. ОВСЯННИКОВ 

ОКОЛО тридцати лет назад 
опытник-мичуринец Н. А. Ог-

лоблин из города Слободского 
(Кировская область) высеял до
ма в цветочный горшок семена, 
взятые им из винной ягоды (ин
жира). Большая часть их не про
росла: появилось лишь около 
двадцати всходов. Полученные 
сеянцы Н. А. Оглоблин рассадил 
в отдельные цветочные горшки и 
начал за ними ухаживать. В пер
вым год растения выросли всего 
на 15—20 см. К зиме их рост 
прекратился, а в ноябре они сбро
сили листья. 

Растения пришлось убрать в 
прохладное темное место и лишь 
в конце марта вновь перенести 
в комнату. На второй год они 
выросли еще на 40—50 см, но ни 
один сеянец не завязал соплодий. 
И лишь на четвертый год, весной, 
на одном деревце появилось не
сколько плодов, созревших к осе
ни. Они оказались достаточно 
сладкими, с характерным для ин
жира вкусом. Еще через три 
года это растение давало уже 
до 35—40 плодов, но остальные 
так и не заплодоносили. 

От плодоносящего деревца бы
ло отрезано несколько черенков и 
высажено в землю. Все они хо
рошо укоренились, быстро разви
вались и на третий год жизни 
также начали плодоношение. Со
седи заинтересовались оригиналь
ным растением, и Н. А. Оглоб
лин снабдил их черенками. В на
стоящее время не только у мно
гих жителей города Слободского, 
но и в городе Кирове осенью на 
окнах можно видеть деревца ин

жира, сплошь увешанные плода
ми. Так огромная любовь к садо
водству и настойчивость позволи
ли опытнику-мичуринцу Н. А. Ог-
лоблину получить под 59° север
ной широты, в комнатных усло
виях, плоды одного из ценнейших 
субтропических растений. 

Комнатная культура инжира 
давно известна и в других горо
дах. Например, в городе Павло-
во-на-Оке, славящемся известны
ми павловскими лимонами, вин
ные ягоды на подоконниках выра
щивают уже более ста лет. Око
ло пятидесяти лет известна куль
тура инжира в городе Шуя, Ива
новской области. Автору приходи
лось наблюдать плодоносящие де
ревца инжира во Владивостоке, в 
Москве, Иркутске, Куйбышеве и 
других городах. 

Инжир относится к семейству 
тутовых и является одним из 
ближайших «родственников» хо
рошо известного фикуса. Об этом 
свидетельствует латинское назва
ние инжира — «фикус карика», 
что в переводе означает «фикус 
из Карии» (местность в Средней 
Азии, предполагаемая родина ин
жира). Инжир является двудом
ным растением, то есть таким, у 
которого женские цветы развива
ются на одних деревьях, а муж
ские—на других. Поэтому при его 
разведении обязательно выращи

вают и женские и мужские дере
вья. Соцветие инжира представля
ет грушевидное образование, внут
ри которого, как на корзине под
солнуха, расположены мужские и 
женские цветы. Опыление цветов 
производят маленькие насекомые, 
живущие в соцветиях,— осы бла-
стофаги. Без этих насекомых 
опыления цветов не происходит. 
Увидеть на инжире цветы невоз
можно, так как они находятся 
внутри сильно разросшегося цве
толожа. 

При отборе культурных дерев-
цев инжира были обнаружены та
кие женские экземпляры, которые 
даже без опыления цветов давали 
урожай вкусных плодов, правда, 
совершенно не содержащих жиз
недеятельных семян. Вот эти-то 
сорта инжира и оказались при
годными для комнатной культуры 
на севере, где нет южной житель
ницы— осы бластофаги, которая 
бы их опыляла. 

При комнатной культуре ин
жир, размноженный черенковани
ем, начинает плодоносить на тре
тий, а иногда на второй и 
даже на первый год после уко
ренения. Уход за ним не пред-
ставляет больших трудностей, так 
как растение легко приспосабли
вается к самым разнообразным 
условиям жизни. Крупные бар
хатные, глубоко рассеченные ли
стья инжира очень украшают 
комнаты, а его плоды — не толь
ко прекрасный десерт, но и от
личный диэтический продукт. Дав
но известно также, что свежие 
плоды инжира или сушеные вин
ные ягоды, отваренные в молоке, 
способствуют быстрому излечению 
заболеваний дыхательных путей 
в детском возрасте (кашель 
и т. п.). 

Размножается инжир семенами, 
черенками и отводками. При раз
ведении семенами он начинает 
плодоносить на 6—8-й год, причем 
из семян вырастает много расте
ний мужских, не дающих съедоб-



Инжирное деревце. 

ных плодов. При размножении же 
черенками или отводками укоре
нившиеся растения начинают при
носить плоды уже в трехлетнем 
и даже в двухлетнем возрасте. 

Ранней весной, в конце февра
ля — начале марта, от растения 
отрезают веточку длиной в 8— 
10 см и помещают ее в пузырек 
с водой на глубину в 2,5—3 см. 
Затем пузырек с черенком поме
щают в теплое и светлое место 
и по мере надобности подливают 
роду до первоначального уровня. 
Через 8—12 дней в нижней части 
черенка появляются белые точки, 
из которых затем вырастают ко
решки. Как только они достигнут 
длины 4—6 мм, черенок осторожно 
вынимают, высаживают в горшо
чек с землей и, выставив его в 
светлое и теплое место, почаще 
Поливают теплой водой. Через 
8—15 дней после посадки начи
нает развиваться верхняя или од
на из боковых верхних почек, и 
развитие растения ускоряется. 
Прикрывать стаканом укореняю
щийся черенок не рекомендуется. 

Растет инжир быстро, поэтому 
уже в первый год жизни его не
обходимо 1 —2 раза пересаживать, 
увеличивая при этом размер горш
ка на 2—3 см. Летом молодое 
растение следует подкармливать 
раз в неделю аммиачной селит
рой в растворе (0,5 г на 1 л 
воды). На второй год произ
водится подкормка цитрусовой 
смесью или фруктатом (минераль
ные удобрения, выпускаемые Ми
нистерством химической промыш
ленности CСCP). Полезно также 

поливать растение водой, в кото
рой обмывалось мясо перед при
готовлением пищи. 

На зиму инжир сбрасывает ли
стья, поэтому с ноября до марта 
его следует держать в темном и 
прохладном месте (например, в 
подвале или кладовой), время от 
времени поливая небольшим ко
личеством воды. Земля должна 
быть слегка влажной, но не су
хой. 

B конце марта или начале ап
реля растения выставляют на по
доконник и обильно поливают теп
лой водой. Про инжир говорят, 
что он «любит держать голову на 
солнце, а ноги в воде». Поэтому 
летом его лучше выставлять за 
окно и поливать чаще, чтобы зем
ля всегда была влажной. В даль
нейшие годы уход за растениями 
сводится к пересадке их один раз 
в два-три года в новые горшки и 
к ежегодному прореживанию кро
ны. Плодоносит инжир довольно 
обильно, давая в 3—4-летнем воз
расте до 50—70 плодов весом от 
35 до 100—-150 г. Для комнатной 
культуры пригодны сорта «Узбек
ский желтый», «Далматский», 
«Сеянец Оглоблина», «Шуйский», 
«Павловский», «Сочинский № 7», 
«Сочинский № 8», «Кадота» и дру
гие. Такие сорта, как «Шуйский» 
и «Павловский», начинают плодо
носить уже в первый год после 
укоренения. 

Комнатная культура инжира — 
полезного и в то же время 
декоративного растения — осо
бенно интересна для жителей се
верных городов, которые никогда 
не видят его свежих плодов (они 
очень нежны и не выдерживают 
перевозки более суток). 

САМАЯ БОЛЬШАЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА 

УЧЕНЫЕ Всесоюзного научно-
исследовательского института 

метрологии имени Д. И. Менделе
ева—профессор В. Г. Махровский, 
доцент П. П. Зубрилин и старший 
научный сотрудник М. Л. Брже-
зинский в содружестве с инжене
рами экспериментального завода 
«Эталон» создали уникальную ма
шину для контрольных измерений 
инструментов и деталей большой 
длины. 

Потребность в таких измерениях 
особенно возросла в связи с изго
товлением мощных машин для ве
ликих сталинских строек. Высо
кая точность, требующаяся при 
изготовлении огромных деталей 
этих машин, может быть обеспе
чена только с помощью совер
шенных контрольно-измеритель
ных приборов. 

Новая измерительная машина 
имеет 12-метровую станину. Изго-
товить такую крупную деталь с 
точностью до тысячных долей мил
лиметра было невозможно. По
этому ученые решили сделать три 
четырехметровые Станины, а затем 
соединить их в одну. При выпол
нении последней операции требо
валась особенно большая точность. 
Монтаж станины производился с 
помощью сложнейших оптических 
приборов. 

В создании самых совершенных 
контрольных приборов для гигант
ской машины, кроме авторов проек
та, приняли участие производ
ственники ряда предприятий. При 
измерениях она будет давать сра
зу три показания — метры, милли
метры и микроны, а следовательно, 
иметь и три механизма настройки, 
требующие исключительной точно
сти в работе. Специальная проек
ционная система дает возможность 
наблюдать показания этих меха
низмов 'одновременно. Учитывая, 
что для работы машины особое 
значение имеет температурный ре
жим, ее оснастили установкой для 
автоматического регулирования на
грева воздуха. 

Контрольно-измерительная ма-
шина таких размеров создана впер-
вые в мировой практике. Эта за
дача оказалась под силу только 
самой передовой в мире советской 

науке. 



(К 50-летию со дня смерти) 

Академик А. А. БЛАГОНРАВОВ 

8 ФЕВРАЛЯ 1952 ГОДА исполняется 50 лет со 
дня смерти Сергея Ивановича Мосина — созда

теля русской трехлинейной винтовки. С . И . Мосин 
принадлежал к числу выдающихся русских изобре
тателей, которым для осуществления своих творче
ских замыслов пришлось пробивать дорогу с боль
шими трудностями, в атмосфере пренебрежения и 
недоверия к способностям отечественных новаторов 
в дореволюционной России. Об этом красноречиво 
говорит вся деятельность С. И. Мосина. Окончив 
Михайловское артиллерийское училище, он после 
недолгой строевой службы поступил в Михайлов
скую артиллерийскую акаде
мию, где и получил высшее 
военно-техническое образова
ние. С 1875 года Мосин слу-
жил Тульском оружейном 
заводе. Здесь началась его за -
мечательная конструкторская 
деятельность по усовершен
ствованию русской винтовки. 

В XIX веке оружейная тех
ника прошла большой путь 
развития. Так, калибр оружия 
с 18 мм в 40-х годах умень
шился до 6,5—8 мм к концу 
столетия, что позволило суще
ственно изменить его балли
стические качества; начальная 
скорость пули увеличилась с 
300 м в секунду примерно до 
850 м, дальнобойность превы
сила 2000 м. Вес винтовки 
снизился до. 4 кг, что обеспечи
вало допустимую нагрузку для 
бойца в условиях маневренного 
боя. 

На вооружении русской ар
мии до 1891 рода была одно
зарядная винтовка Бердана № 2, имевшая калибр 
около 10 мм, начальную скорость пули несколько 
больше 400 м в секунду. В своей работе по усо
вершенствованию винтовки С. И. Мосин сосредото
чил основное внимание на увеличении скорострель
ности, правильно предвидя тем самым главные пути 
развития стрелкового оружия. Задачу увеличения 
скорострельности он решил, разместив в прикладе 
винтовки магазин оригинальной конструкции. 

Магазинная винтовка Мосина (1882 год) неодно
кратно испытывалась, успешно конкурируя с ино
странными и отечественными образцами. В 1885 го
ду комиссия, проводившая испытания стрелкового 
оружия, признала наиболее удачной винтовку Мо
сина и, указав на необходимость некоторой дора
ботки ее деталей, дала заказ на изготовление 
1000 штук для широкого испытания в войсках. До

стоинства нового оружия были вскоре оценены и 
за границей. Одна из французских оружейных фирм 
предложила изобретателю 600 тысяч франков за 
право эксплуатации нового магазинного устройства. 
Однако Мосин проявил полное бескорыстие и 
подлинный патриотизм и не пожелал передать ино
странцам результаты своего творчества. 

В то же время военное ведомство царской России 
медлило с решением вопроса о принятии на воору
жение магазинной винтовки. Шли бесконечные спо
ры о том, имеет ли «частая стрельба» преимуще
ство перед «редким, но метким» выстрелом; высказы

вались опасения, что новая 
винтовка вызовет излишнюю 
трату патронов и вооружение 
ею армии будет экономически 
невыгодным, что устройство 
магазина усложнит оружие и 
возникнут трудности в обуче
нии солдат. Сопротивление ру
тинеров введению чего-либо 
нового в военном деле имело 
следствием решение вновь раз
рабатывать однозарядную вин
товку, когда уже было призна
но, что винтовка Бердана по 
своим боевым качествам яв
ляется устарелой. Новая вин
товка должна была быть спро
ектирована под новый патрон 
с бездымным порохом и обла
дать лучшей баллистикой и, 
следовательно, повышенной 
меткостью и дальнобойностью. 
Мосин переключился на раз
работку однозарядной винтов
ки трехлинейного калибра, над 
образцом которой он работал 
до 1890 года. 

Но начавшееся в зарубежных странах перевоору
жение магазинными винтовками убедило и русское 
военное министерство в необходимости повышения 
скорострельности оружия. Испытания магазинных, 
винтовок возобновились. Мосин вернулся к работе 
над магазинной винтовкой, имея, однако, в виду уже 
совершенно новую конструкцию, с новым патроном. 

B 1890 году им был представлен на испытание 
образец новой винтовки. Наличие -магазина позволя
ло заряжать оружие сразу пятью патронами, что 
значительно увеличивало скорострельность. Для по
вторения выстрела теперь не требовалось сложных 
приемов, для того, чтобы взять новый патрон и 
вложить его в оружие. Операция перезаряжения 
совершалась одновременно с открыванием и повтор- " 
ным закрыванием затвора.. Это намного сокращало 

С. И. Мосин. 



промежуток времени между двумя последователь
ными выстрелами. 

Разработка магазинного типа оружия потребовала 
изобретения принципиально новых механизмов, 
обеспечивающих полную надежность, безотказность 
действия. Малейшая задержка в действии ликвиди
ровала преимущества многозарядной винтовки и 
подрывала доверие бойца к своему оружию. Этим 
и объяснялись неуспехи многочисленных конструк
торов и изобретателей ряда стран, работавших во 
второй половине прошлого столетия над вопросами 
коренного усовершенствования винтовки. Главным 
достоинством новой винтовки, созданной талантли
вым русским оружейником С. И. Мосиным, была 
удачная конструкция механизма, подающего па
троны. 

Новая русская винтовка, несмотря на совершен
ную конструкцию, доставила ее изобретателю нема
ло огорчений из-за обнаружившихся во время испы
таний отдельных неисправностей ее механизмов. 
Это объяснялось тем, что они изготовлялись в пло
хо оборудованной мастерской. Винтовке Мосина 
пришлось вследствие этого выдержать сильную кон
куренцию с более тщательно изготовленной вин
товкой бельгийца Нагана. Во время испытаний 
мнения членов комиссии о достоинствах этих образ
цов оружия разошлись. Учитывая их пожелания, 
Наган и Мосин вносили некоторые изменения в 
свои винтовки. Наиболее технически остроумным 
решением, обеспечившим безотказное действие ме
ханизма, подающего патроны, было введение осо
бой детали, выполнявшей одновременно функции 
разделения и удержания патронов в магазине и 
выбрасывания стреляной гильзы. К этой мысли и ее 
техническому оформлению Мосин пришел сразу же 
в ходе работы над созданием нового оружия, тогда 
как Наган осуществил ее лишь в последних образ
цах своей винтовки. 

В результате длительных испытаний комиссия 
решила рекомендовать на вооружение русской ар
мии винтовку Мосина. При этом предлагалось неко
торые второстепенные детали переделать по образцу 

системы Нагана. Однако главные детали, опреде
лявшие основу конструкции, принадлежали Мосину. 
Им была предложена также изумительная по про
стоте компоновка деталей затвора винтовки, обес
печившая весьма удобную сборку и разборку этого 
механизма и безусловную надежность его действия. 

Принятое комиссией решение послужило основа
нием к тому, что новой винтовке не было присвоено 
имя ее создателя. Кроме того, Наган получил со
лидное вознаграждение за «позаимствованные» у не-
го детали, а в англо-американской литературе до 
последнего времени русская винтовка слыла под 
наименованием винтовки Нагана—Мосина, а иногда 
и просто под именем винтовки Нагана. Лишь в го
ды советской власти была восстановлена спра
ведливость, и имя создателя русской винтовки 
С. И. Мосина сделалось известным широкой обще
ственности и каждому бойцу Советской Армии. 

Русская трехлинейная винтовка Мосина, принятая 
на вооружение русской армии в 1891 году, по сво
им конструктивным и баллистическим качествам, 
по своей надежности и удобству боевого примене
ния является одним из самых выдающихся образ
цов оружия во всей истории оружейного дела. Со
зданное Мосиным оружие пережило все современные 
ему образцы винтовок. Винтовка Мосина выдержа
ла испытание русско-японской и первой мировой 
войны. Она была основным оружием Красной Ар
мии в период гражданской войны. С ней в руках 
советская пехота сражалась в годы Великой Оте
чественной войны. 

Последние годы жизни Сергей Иванович Мосин 
исполнял должность начальника Сестрорецкого ору
жейного завода. Он добился расширения инстру
ментального отдела, и с тех пор завод сделался 
главным центром, снабжавшим артиллерийское ве
домство рабочим и контрольным инструментом. 
С. И. Мосин умер в 1902 году. 

Советский народ чтит память выдающегося изо
бретателя русской винтовки, патриота своей роди
ны С. И. Мосина. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ -
ВЕЛИКИМ СТРОЙКАМ 

КОЛЛЕКТИВЫ московских тех-
нических библиотек в сентяб

ре 1950 года, по инициативе Цен
тральной политехнической библио
теки Всесоюзного общества по 
распространению политических и 
научных знаний, взяли обязатель
ство организовать технические 
библиотеки на строительствах 
Куйбышевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций. Для прове
дения подготовительной работы 
была создана Московская комис
сия содействия. 

Уже к 33-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции в Сталинград и Куйбы
шев выехало несколько библиотеч
ных работников Москвы. Они при

везли на места новостроек ком
плекты справочной и технической 
литературы. Все книги прошли биб
лиотечную обработку, были со
зданы алфавитные и систематиче
ские каталоги. Год назад техни
ческие библиотеки на строитель-
ствах Куйбышевской и Сталин
градской ГЭС начали работу—к 
концу 1951 года они имели уже 
по 25 тысяч книг. 

В сборе литературы для ново
строек активно участвуют Цен
тральная политехническая биб
лиотека, научная библиотека Ми
нистерства высшего образования, 
библиотеки многих крупных заво
дов и институтов Москвы. 

Почин московских технических 

и вузовских библиотек по шефству 
над великими стройками подхвачен 
в других городах. Много книг со
брано библиотеками Ленинграда, 
шефствующими над строитель
ством Главного Туркменского ка
нала. 

Библиотечные работники Мо
сквы, Ленинграда и других горо
дов страны уделяют большое вни
мание образцовому обслуживанию 
технической литературой строите
лей новых гидроэлектростанций и 
каналов. • 

Председатель Московской 
комиссии содействия по ор
ганизации технических биб
лиотек на стройках комму
низма, директор Централь
ной политехнической биб
лиотеки 

Е. ГОРБАТОВА 



Д. В. КРАВЧЕНКО 

НА КРАЙНЕМ северо-востоке Советского Союза, 
где величайшие материки мира — Азия и Аме

рика — разделены нешироким Беринговым проли
вом, расположен Чукотский полуостров. Первым из 
европейцев этим проливом прошел в 1648 году от
важный русский землепроходец и мореплаватель 
Семен Дежнев. Отплыв из устья реки Колымы на 
плоскодонных кочах с парусами из оленьих шкур, 
он обогнул Чукотский полуостров и достиг устья 
реки Анадырь, доказав тем самым, что Азия не со
единяется с Америкой. О великом подвиге Семена 
Дежнева напоминает мыс, названный его именем. 

Более 14 тысяч километров отделяет Чукотский 
полуостров от столицы нашей Родины — Москвы. 
Когда в Москве полночь, на Чукотке уже на
чинается трудовой день. Холодные волны Север
ного Ледовитого океана и Берингова моря омывают 
ее берега. Климат здесь суров, но все же теплее, 
чем в районах Арктики, лежащих западнее. 

Поверхность Чукотки гориста. Вдоль нее вытя
нулся Анадырский (Чукотский) хребет со средними 
высотами около 1000 м и с отдельными вершинами, 
достигающими на западе 2300 м, а на востоке — 
1250 м над уровнем моря. Этот хребет служит водо
разделом между реками Северного Ледовитого 
океана (Чаун, Пегтымель, Амгуема, Ванкарем) и 
Берингова моря (Анадырь, Тадлео, Енгу-веем). 
Река Анадырь — самая большая на Чукотке. Ее 
длина — 1117 км. 

Большую часть Чукотки занимает тундра. Здесь 
растут низкорослые кустарнички, мхи, лишайники. 
В пойменных частях речных долин и в ложбинах, 
где зимой накапливается снег, спасающий расте
ния от вымерзания, встречаются кустарниковые 
заросли ивы, березы и ольхи. Южнее линии, прохо
дящей примерно через Угольную—Марково—Амбар-
чик, тундра сменяется лесотундрой. Появляются 
редколесья лиственницы и березы, а в поймах 
рек — леса из чозении и тополя. 

Чукотка очень богата пушным зверем. Здесь до
бывают пушистого белого, как снег, с превосходным 
мехом песца, зайца-беляка, выдру, белого с чер
ным кончиком хвоста горностая, крупного с беле
сым пышным мехом полярного волка, колым
ского сурка и лисиц (огневку, сиводушку и се
ребристо-черную). Водятся также дикий северный 
олень, горный баран и крупный колымский лось. 
На побережье полуострова много водоплавающих и 
береговых птиц, а в прибрежных водах — моржей, 
нерп, лахтаков. В Чукотском и Беринговом морях 
плавают большие стада китов-финвалов. Это один 
из самых крупных китов: отдельные экземпляры 
достигают в длину 27,5 м. Средний вес кита-финва-
ла—50—-60 т. Встречаются здесь также и другие 
киты: серый, гренландский, малый полосатик, белу
ха. На побережье севернее Анадыря нередкими го

стями являются белые медведи. В устьях больших 
рек жители Чукотки ловят кету, горбушу, нельму. 

Пушные и морские богатства Чукотского полу
острова, в особенности моржи, киты, песцы, горно
стаи и хищнически истребленные еще во второй 
половине XIX века соболи, издавна привлекали к 
себе внимание русских купцов и американских аван
тюристов. Каждое лето от берегов Чукотки уходили 
в Америку корабли, груженные ценной пушниной, 
моржовым клыком, китовым усом. Американцы чув
ствовали себя на далекой Чукотке, как в своей 
вотчине. Они хищнически уничтожали ее природные 
богатства, в том числе и морских животных, являв
шихся основной пищей коренного населения, скупа
ли за бесценок моржовые клыки и дорогую пуш
нину, обрекая чукчей, эскимосов, эвенов, чуванцев 
и другие народности Крайнего Севера на голод, 
нищету и вымирание. Даже приамурский генерал-
губернатор был вынужден писать о населении Чу
котки, что «в периоды голода оно питалось мясом 
околевшей собаки, кожей морских животных, рем
нями, кусками одежды». 

Царское правительство не препятствовало хищни
ческой деятельности американских и русских купцов 
и нисколько не заботилось о нуждах населения Чу
котки. Прославленный русский путешественник 
В. К. Арсеньев писал, что в 1913 году на всю Кам
чатку, Анадырь и Чукотский полуостров был всего 
лишь один врач. 

В начале XX века продажные царские правители 
отдали Чукотку во владение американским моно
полиям, действовавшим под видом смешанной рус
ско-американской компании «Северо-восточное си
бирское общество». Колонизаторы распродавали 
американским мелким предпринимателям участки 
земель на Чукотском полуострове для разведки и 
добычи полезных ископаемых. Одновременно аме
риканский синдикат, за спиной которого действо
вали известные железнодорожные «короли» США — 
Хилл и Э. Гарриман (отец нынешнего активного 
поджигателя войны Аверелла Гарримана), пытался 
получить концессию на строительство железной до
роги от Берингова пролива через Чукотку до стан
ции Канск на Сибирской магистрали. При этом 
концессионеры требовали передать им во владение 
24-верстную полосу вдоль железной дороги. Исто
рические материалы неопровержимо доказывают, 
что с помощью подобных «проектов» американские 
империалисты рассчитывали прибрать к рукам весь 
северо-восток азиатской части России. 

Великая Октябрьская социалистическая революция 
вымела всех иностранных агентов и разрушила 
империалистические планы закабаления народов на
шей страны. Однако на Крайнем Севере амери
канские хищники еще некоторое время пытались 
урывать по-разбойничьи частицы наших богатств. 



Подлинное звериное лицо всех этих мистеров томсо-
нов, по-воровски промышлявших на землях Чукотки, 
хорошо и правдиво показал в романе «Алитет ухо
дит в горы» советский писатель Т. Семушкин. Даже 
в 1923—1924 годах американцы и канадцы пытались 
закрепиться на лежащем в 160 км к северу от чу
котских берегов острове Врангеля. А нынешний ка
надский премьер-министр Маккензи Кинг имел сме
лость заявить, что этот остров, нанесенный на карту 
в результате исследований известного русского путе
шественника Ф. П. Врангеля в 1821—1823 годах, 
будто бы принадлежит Канаде. 

Советская власть, партия большевиков освободили 
народы Чукотки от гнета и эксплуатации, оградили 
их от иноземных хищников, спасли от вымирания. 
При братской помощи великого русского народа 
чукчи, эскимосы, эвены и чуванцы успешно разви
вают хозяйство своего богатейшего края, строят но
вую, счастливую жизнь. В декабре 1930 года был об
разован Чукотский национальный округ. Сейчас он 
входит в Камчатскую область Хабаровского края. 
Центр округа—рабочий поселок Анадырь — распо
ложен в устье одноименной реки. Кроме Анадыря, 
в округе еще три поселка городского типа: Певек, 
Провидения и Угольный. 

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции население Чукотки было сплошь неграмот
ным. В 1928 году в бухте Лаврентия была создана 
первая в Чукотке культурная база. Этот своеобраз
ный комбинат культуры включал в себя школу-ин
тернат, больницу, ветеринарный пункт, магазин. 
Сейчас население Чукотки имеет свою письмен
ность. В округе издаются газета «Советская 
Чукотка» и еще шесть газет, работает свыше 
150 школ и культурно-просветительных учреждений, 
много культбаз, Педагогическое училище народов 
Севера, свыше 50 различных медицинских учрежде
ний. Для оказания медицинской помощи жителям 
отдаленных уголков округа теперь широко приме
няется санитарная авиация. 

За годы советской власти на Чукотке выросла 
своя интеллигенция. Чукчи, эскимосы, эвены, чу-
ванцы работают педагогами, врачами, культпросвет
работниками, капитанами катеров, радистами, лет
чиками, а также на партийной и советской работе. 
Широко известно имя чукчи Отке, бывшего охот
ника, ныне председателя Чукотского окрисполкома, 
депутата Верховного Совета СССР двух созывов. 

В прошлом оленеводы чукотской тундры были ко
чевниками. Сейчас они все шире переходят на 
оседлый образ жизни. Советское правительство вы
строило много благоустроенных одноквартирных до
мов для колхозников-оленеводов. Бывшие единолич
ные кочевые хозяйства объединились в колхозы. 

Оленеводство — основная отрасль сельского хо
зяйства Чукотки. Олени дают мясо и жир для пита
ния, шкуры для пошивки одежды и обуви. Оленье 
мясо используется для производства консервов, кол
басных изделий и копченостей. В отдаленных райо
нах Севера олень — незаменимый вид транспорта. 
Он очень неприхотлив и вынослив. Зимой свою 
основную пищу — мох-ягельник— олени обычно до
бывают из-под снега сами. Необозримые простран
ства тундры — хорошая кормовая база, для разви
тия оленеводства. В Чукотском национальном окру
ге имеются десятки мощных оленеводческих колхо
зов-миллионеров. Колхозники-оленеводы получают , 
высокие доходы, живут зажиточно. Многие колхозы 
и совхозы имеют стада в десятки тысяч оленей. 
Ведется планомерная работа по улучшению пород
ности оленьих стад. 

Большое значение для Чукотки имеет и разве
дение собак. Ездовые собаки служат прекрасным 
средством передвижения, особенно для охотников. 
Одна упряжка собак с грузом на нарте в 160 
делает до 80 км в сутки. Во время пастьбы боль
ших оленьих стад пастухам помогают специальные 
оленегонные собаки. 

Если бы лет 20 тому назад кто-нибудь сказал, 
что на Чукотке можно выращивать овощи в от
крытом грунте, это, несомненно, вызвало бы улыбку 
недоверия. Сейчас же, пользуясь методами пере
довой мичуринской науки, жители Марковского и 
Анадырского районов выращивают в открытом грун
те картофель, капусту, редиску и другие овощи. 
В годы сталинских пятилеток на Чукотку были 
впервые завезены лошади, коровы и свиньи. 

Раньше на Чукотке не было рыбной промышлен
ности. А сейчас здесь работает много консервных 
заводов и рыболовецких комбинатов, дающих де
сятки тысяч центнеров рыбы в год. Особое место 
в хозяйстве округа занимает промысел морского 
зверя. Кроме шкур и жира, морские звери дают 
много мяса, идущего в пищу. Зверобои пользуются 
морскими катерами, сейнерами, моторными вельбо
тами, самоходными шхунами. По всему побережью 
организованы технически хорошо оснащенные мо-
торно-зверобойные станции. Созданы специальные 
колхозы, основой хозяйства которых является про
мысел морского зверя. Большое значение для эконо
мики Чукотки имеет также пушной промысел. До 
15% заготовок пушнины Хабаровского края дают 
охотники Чукотского национального округа. 

Жители Чукотки издавна славятся также как 
замечательные мастера художественной обработки 
кости. Искусные косторезы изготовляют из клыков 
моржа фигуры оленей, ездовых собак, письменные 
приборы, ножи для разрезания книг, домино, шахма
ты, модели кораблей. Эти изделия, отличающиеся 
филигранной отделкой, изяществом, красотой, широ
ко известны в нашей стране и за ее пределами. 

Чукотка связана с Москвой и Хабаровском регу
лярно действующими авиалиниями. Меньше чем за 
двое суток доставляют сейчас самолеты пассажиров 
в Москву. В быт местного населения прочно вошли 
электричество и радио. Бой часов Спасской башни 
Кремля и Гимн Советского Союза доносятся в са
мые отдаленные стойбища Советской Чукотки. 

Расцвет хозяйственной и культурной жизни наро
дов Чукотки стал возможным благодаря мудрой 
ленинско-сталинской национальной политике, благо
даря неустанным заботам и вниманию большевист
ской партии, советского правительства и лично 
товарища. Сталина. 

Мысли и чувства трудящихся Советской Чукотки 
хорошо выразил охотник Теурультын, который, вы
ступая на одном из собраний, сказал: 

«Темная, непроглядная ночь стояла над Чукот
ской землей... Американские купцы и местные бога
чи грабили и угнетали нас, выжимая все соки. Ша
маны держали население в темноте и невежестве. 
Только советская власть зажгла солнце над тунд
рой, над Чукотской землей. Эскимос, ламут, юкагир, 
чуванец стали полноправными гражданами нашего 
великого государства—Союза Советских Социали
стических Республик. Товарищ Сталин дал нам 
счастливую жизнь, партия большевиков вывела нас 
на широкий, светлый путь. Спасибо, великое спасибо 
за это родному Сталину! Пусть живет он и здрав
ствует столько лет, сколько шумит океан!» 







П. А. ГЕНКЕЛЬ, доктор биологических наук, профессор 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ впечатление произвела на нас 
Болгария — страна величественных гор и цве

тущих долин. Но особенно запомнились нам встречи 
с замечательными людьми Болгарии. Всюду — на 
заводах и фабриках, в школах и высших учебных 
заведениях, в трудовых кооперативных земледель
ческих хозяйствах—наша делегация, прибывшая на 
месячник болгаро-советской дружбы, встречала са
мый радушный прием, свидетельствовавший о боль
шой, искренней любви к Советскому Союзу, к 
товарищу Сталину. Навсегда запомнятся нам мас
совые митинги в Пловдиве, Габрове, Плевене и 
многих других городах и селениях, которые все
гда заканчивались здравицей: «Слава великому 
Сталину!» 

Чувства болгарских людей к Советской стране 
хорошо выразила тринадцатилетняя пионерка из се
ла Димова, которая, преподнося нам цветы, ска
зала: 

«Дорогой советский гость, примите этот благо
ухающий букет. Каждый цветок в нем говорит о на
шем пионерском обещании овладевать знаниями, 
каждый цветок говорит о нашей вечной дружбе 
с советскими пионерами. 

Передайте, дорогой гость, часть этого букета со
ветским пионерам и скажите им, что мы, как и они, 
боремся за мир, как этому учит нас наш великий 
учитель товарищ Сталин». 

Дружба между народами нашей страны и Болга
рии имеет вековые традиции. Дважды на протяже
нии истории она скреплялась совместно пролитой 
кровью русских и болгарских воинов. В 1877—1878 
годах русская армия освободила Болгарию от тяго
тевшего над ней около пятисот лет турецкого ига. 
В 1944 году Советская Армия освободила болгар
ских трудящихся от фашистского порабощения, от
крыв путь к новой, свободной жизни. 

Передовая русская культура, идеи Белинского и 
Герцена, Чернышевского и Добролюбова оказали 
огромное влияние на выдающегося поэта Христо 
Ботева, революционера Василя Левского и других 
лучших представителей болгарского народа. Револю
ционная борьба партии болгарского рабочего клас
са, партии Благоева — Димитрова, развивалась под 

влиянием рабочего движения в России и великих 
идей Ленина и Сталина. Еще более укрепились эти 
исторические традиции в послевоенные годы, в со
вместной борьбе трудящихся наших стран против 
поджигателей войны, за мир, за светлое будущее 
народов. И если сегодня Болгария имеет крупней
шие достижения в политической, экономической и 
культурной жизни, достигнутые в невиданно корот
кий срок, то это результат того, что болгарский 
народ, руководимый коммунистической партией, твер
до следует великому примеру Советского Союза, 
верен нерушимой болгаро-советской дружбе. 

С энтузиазмом создают трудящиеся Болгарии но
вую жизнь. Почти везде, где нам приходилось бы
вать, мы видели большое народное строительство: 
воздвигаются заводы, шахты, электростанции, оро
сительные системы. На месте небольшого поселка 
возник новый город — Димитровград. В прошлом го
ду здесь вступили в строй ТЭЦ имени В. Червенкова 
и крупнейший химический комбинат имени 
И. В. Сталина. Ежегодная продукция этого комби
ната составит семьдесят тысяч тонн азотных удобре
ний. В болгарской Добрудже введена в эксплуата
цию самая большая в республике Брышлянская оро
сительная система имени И. В. Сталина. Усиленно 
развиваются в стране новые отрасли промышленно
сти — металлургия, машиностроение, электропромыш
ленность. Опираясь на дружбу и бескорыстную по
мощь СССР, народно-демократическая Болгария бы
стро осуществляет индустриализацию страны, пре
одолевая былую технико-экономическую отсталость. 

Большие перемены, как мы убедились, произошли 
и в болгарском сельском хозяйстве. Свыше пяти
десяти процентов мелких . раздробленных хозяйств 
объединено в трудовые кооперативно-земледельче
ские хозяйства (ТКЗХ). В Болгарии создано 115 
машинно-тракторных станций. Полученные из 
СССР сельскохозяйственные машины позволили ме
ханизировать труд, значительно улучшить качество 
обработки почвы и собрать в истекшем году небы
валый урожай. На его уборке впервые участвовали 
550 советских комбайнов. Богатый урожай получен 
по основным культурам — пшенице, кукурузе и дру
гим зерновым — рису, ячменю, овсу. 



Советская делегация прибыла в Софию на ме
сячник болгаро-советской дружбы. 

В значительных размерах ведется в стране жи
лищное строительство. В ТКЗХ «Баланица» мы ви
дели стройные ряды просторных домов, построен
ных на месте старых домишек. Целые кварталы но
вых благоустроенных домов для рабочих выросли 
на окраинах столицы Болгарии — Софии. 

Успехи народно-демократической Болгарии в раз
витии промышленности и сельского хозяйства со
провождаются непрерывным повышением матери
ального и культурного благосостояния трудящихся. 
Государство ассигнует огромные средства на строи
тельство новых школ, ликвидацию неграмотности, 
создание домов отдыха для рабочих и крестьян, на 
бесплатную медицинскую помощь. 

Болгарский народ, став хозяином своей жизни, 
упорно овладевает знаниями. Велика тяга к изуче
нию передовой советской культуры: к книгам рус
ских и советских писателей, к работам советских 
ученых, новаторов промышленности и сельского хо
зяйства. Особенно широкое распространение получи
ли в стране произведения классиков марксизма-ле
нинизма. За годы народной власти тираж произве

дений В. И. Ленина и И. В. Сталина достиг че
тырех миллионов экземпляров. 

С большим интересом изучают марксизм-ленинизм 
научные работники. На постоянно действующих 
курсах обучаются доценты, профессора, академики. 
Эти курсы, созданные Комитетом по делам науки, 
искусства и культуры, служат повышению идейно-
теоретического уровня болгарских ученых. 

Овладение марксистско-ленинской теорией, широ
кая популяризация достижений советской в 
связь научных работ с практикой социалистиче
ского строительства — таковы характерные чер
ты того нового, чго мы увидели у болгарских уче
ных. В лабораториях и на опытных станциях, в 
университетах и на производстве ученые разраба
тывают вопросы, важные для развития народного 
хозяйства. 

Влияние советской науки на развитие научной 
мысли в Болгарии можно особенно ярко видеть 
в области биологии. Освободившись от реакцион
ного учения морганизма, занесенного сюда ино
странными, главным образом американскими, уче
ными, болгарская наука уверенно развивается на 
основе мичуринской биологии. Большими тиражами 
издаются книги И. В. Мичурина и Т. Д. Лысенко. 
Передовое мичуринское учение успешно осваивают 

и применяют на практике болгарские научно-иссле
довательские институты и работники сельского хо
зяйства. Центральный институт земледелия в Софии 
вывел несколько новых ценных сортов овса, ржи, 
пшеницы. Этот же институт занимается выведе
нием высокоурожайного, устойчивого против вреди
телей картофеля. Научно-исследовательский инсти
тут «Марица» в Пловдиве работает над созданием 
новых сортов риса и наиболее рациональных спосо
бов его полива. Опытная станция в Садове создала 
новые сорта хлопчатника и пшеницы. 

Совместно с опытниками-мичуринцами болгарские 
ученые успешно трудятся над получением высоко
качественных сортов различных табаков, фруктов 
и овощей. Опытная станция близ города Поморье 
изучает южные субтропические культуры, которые 
прежде не выращивались в стране. В южных райо
нах Болгарии сейчас разводятся многие сорта ли
монов, чая, апельсинов, маслин и других культур, 
полученных из СССР. 

Торжественное собрание в Народном театре Со
фии, посвященное открытию месячника болгаро-

советской дружбы. 

В новом городе Болгарии Димитровграде. 



Интересные работы по практическому использо
ванию гетерозиса (увеличения роста и урожая ра
стения после гибридизации) ведутся в Пловдивской 
сельскохозяйственной академии. Скрещивая опреде
ленно подобранные формы томатов, болгарские уче
ные получают потомство, которое приносит урожай, 
увеличенный на 30—40%. В ряде ТКЗХ уже имеют
ся специальные семенные участки, на которых пу
тем гибридизации получают гетерозисные семена. 
На следующий год эти семена высеваются на боль
ших площадях, с которых собирают высокие урожаи 
томатов. 

Больше всего меня, как физиолога растений, ин
тересовало состояние этой области биологии. Ее 
стали серьезно изучать в Болгарии лишь в послед
ние годы. В Софийском университете, в Пловдив
ской и Софийской сельскохозяйственных академиях, 
в Центральном институте земледелия физиология 
растений занимает ныне видное место в научно-
исследовательской работе и направлена на решение 
важных для болгарского сельского хозяйства вопро
сов развития и питания растений, их засухо- и моро
зоустойчивости. Работа эта проводится на основе 
теории стадийного развития академика Т. Д. Лы
сенко. Во время пребывания в Болгарии я позна
комил товарищей, занимающихся физиологией ра
стений, с методами исследований, применяемыми в 
Советском Союзе. 

Особенное значение для сельского хозяйства Бол
гарии имеет творческое применение травопольной 
системы земледелия. Восстановление структуры поч
вы, ее плодородия путем посева травосмесей из 
многолетних бобовых и злаковых трав явится одним 
из основных мероприятий в борьбе за высокие и 
устойчивые урожаи. На опытных станциях Болгарии 
уже изучаются травопольные севообороты, посадки 
полезащитных полос и другие звенья травопольной 
системы земледелия. Активно внедряет в практику 
передовые советские методы посадки и посева леса 
Центральный научно-исследовательский институт лес
ного хозяйства в Софии. 

Достижения болгарских ученых свидетельствуют 
об их большом творческом, созидательном труде. 
Вместе со всем народом, под руководством комму
нистической партии, болгарские ученые строят со
циализм, борются за мир. Они активно участвуют 

в работе местных комитетов защиты мира. Болгар
ский национальный комитет защиты мира возглав
ляет известный ученый академик Георгий Наджа-
ков, член Всемирного Совета Мира. В Болгарии 
учреждены восемь национальных премий мира, ко
торые будут присуждаться за лучшие произведения 
науки, литературы и искусства, направленные на 
укрепление мира. 

Болгарские ученые вместе со всем народом с 
огромным воодушевлением борются за выполнение 
пятилетнего народнохозяйственного плана, плана по
строения основ социализма. Мысли и чувства бол
гарского народа хорошо выражены в приветствии 
И. В. Сталину, которое было принято на торжест
венном собрании в Софии, посвященном седьмой 
годовщине освобождения Болгарии: «Какие бы труд
ности ни встретились нам на пути, мы их преодо
леем, потому что мы идем с Советским Союзом, с 
товарищем Сталиным, а там, где Советский Союз, 
где Сталин — там и победа». 

Советская делегация у мавзолея Г. Димитрова. 

УЧЕНИЕ И. П. ПАВЛОВА В Б О Л Г А Р И И 
В народно-демократической Бол-

гарии научная общественность 
проявляет исключительный интерес 
к учению великого русского физио
лога Ивана Петровича Павлова. 
Его труды переведены на болгар
ский язык. Павловским проблемам 
посвящают специальные сессии 
институты Академии наук. 

Большое влияние на развитие 
болгарской науки оказала объеди
ненная сессия Академии Наук 
СССР и Академии медицинских 
наук СССР, посвященная вопро
сам павловской физиологии. Бол
гарская Академия наук издала пол
ный отчет о работе этой сессии. 

Всесторонне изучают наследие 
И. П. Павлова работники болгар

ской медицины. Проблемам его 
учения посвящен ряд научных ра
бот, опубликованных в 1950 и 
1951 годах профессорами и препо
давателями Медицинской акаде
мии имени В. Червенкова. В ака
демии насчитывается более сорока 
студенческих семинаров и круж
ков, изучающих труды И. П. Пав
лова. 

Важные . научные исследования 
по разработке павловской физио
логии ведет Институт клинической 
и социальной медицины. 

В связи с 15-летием со дня смер
ти И. П. Павлова институт издал 
сборник «Нервизм и клиника». 
В нем помещены работы извест
ных болгарских ученых: академика 

Ц. Кристанова «Нервизм и учение 
о коже», старшего научного со
трудника В. Македонского «Нер
визм и психиатрия» и члена-кор
респондента Болгарской Академии 
наук К. Чилова «Нервизм и внут
ренние болезни». «Внедрение в 
клинику павловского нервизма,— 
пишет К. Чилов,—преобразит ко
ренным образом наши понятия о 
патогенезе, а также профилактику 
и лечение многих внутренних за
болеваний». 

Используя богатый советский 
опыт, болгарские работники меди
цины успешно внедряют учение 
И. П. Павлова в практику народ
ного здравоохранения. 



ПРОГРАММА НОВЫХ ПОБЕД 

5 ЛЕТ назад, 28 февраля 1947 
года, было опубликовано по

становление Пленума ЦК ВКП(б) 
«О мерах подъема сельского хо
зяйства в послевоенный период». 

Забота партии Ленина—Сталина 
об укреплении и развитии социа
листических отношений в деревне 
привела к невиданному подъему 
нашего сельского хозяйства. На 
основе социалистической инду
стриализации страны сельское хо
зяйство было оснащено передовой 
машинной техникой. В годы Ве
ликой Отечественной войны кол
хозы и совхозы бесперебойно 
снабжали страну продовольствием 
и сырьем. Но война нанесла 
серьезный урон нашему сельско
му хозяйству, особенно в районах, 
подвергшихся оккупации. 

Большевистская партия указала 
пути к успешному разрешению 
всех важнейших задач, вставших 
перед социалистическим сельским 
хозяйством в послевоенный пе
риод. В постановлении Пленума 
ЦК ВКП(б) подчеркивалось, что 
партия «придает первостепенное 
значение делу скорейшего вос
становления и подъема сельского 
хозяйства, как необходимому ус
ловию успешного развития всего 
народного хозяйства СССР и обе

спечения дальнейшего улучшения 
материального благосостояния на
рода». 

Постановление Пленума ПК 
ВКП(б) сыграло выдающуюся 
роль в борьбе советского народа 
за подъем социалистического 
сельского хозяйства в послевоен
ный период. За последние не
сколько лет валовой урожай зер
на ежегодно превышает 7 мил
лиардов пудов. С каждым годом 
растет сбор сахарной свеклы, 
хлопка и других технических 
культур. Колхозы и совхозы ус
пешно борются за осуществление 
сталинской программы развития 
социалистического животноводства. 
Невиданный размах приобрели ра
боты по преобразованию природы. 
Дальнейшая механизация и элек
трификация сельского хозяйства 
облегчают труд колхозников и 
повышают его производительность. 
Исключительное значение для 
подъема сельского хозяйства бу
дут- иметь гигантские гидротехни
ческие сооружения, воздвигаемые 
на Волге, на Дону, на Днепре и 
Аму-Дарье. 

Вдохновляемые партией Ленина-
Сталина, труженики деревни вме
сте со всем советским народом 
направляют всю свою творческую 
энергию к единой цели — торже
ству коммунизма. 

ВЫДАЮЩИЙСЯ 
НЕВРОПАТОЛОГ 

95 ЛЕТ назад, 1 февраля 1857 
года, родился Владимир Ми

хайлович Бехтерев — знаменитый 
русский невропатолог, психиатр и 
психолог, морфолог и физиолог 
нервной системы. Более 600 работ 
написал Бехтерев за свою полу
вековую научную деятельность. 
Среди них капитальные моногра
фии: «Проводящие пути спинного 
и головного мозга», «Основы уче
ния о функциях мозга», «Общая 
диагностика болезней нервной си

стемы» и др. Особое значение 
имеют физиологические исследо
вания Бехтерева, посвященные 
выяснению роли нервной системы 
в деятельности органов высших 
животных и человека. В. М. Бех
терев (вместе с Н. А. Мислав-
ским) впервые установил, что в 
промежуточном мозгу существуют 
центры, управляющие деятельно
стью сердца, кровеносных сосу
дов, желудочно-кишечного тракта, 
мочевого пузыря и других орга
нов. Ему принадлежит приоритет 
в открытии одновременного тормо
жения антагонистических центров 
при раздражении определенных 
центров мозга. Много внимания 
уделял ученый и вопросам клини
ческой невропатологии и психиат
рии. Он первый выделил ряд ха
рактерных рефлексов (например, 
костные рефлексы) и симптомов, 
важных для диагностики нервных 
болезней. 

Наряду с широкими научными 
исследованиями, В. М. Бехтерев 
вел и большую общественно-педа
гогическую работу. 

В. И. ПАЛЛАДИН 

30 ЛЕТ назад, 3 февраля 1922 
года, умер Владимир Ива

нович Палладии, известный рус
ский ученый в области физиоло
гии растений. 



Основные работы В. И. Палла-
дина были посвящены изучению 
проблемы дыхания. Его многолет
ние труды в этой области впер
вые показали, что окислением в 
процессе дыхания управляют осо
бые вещества живого организ
ма — ферменты, играющие в нем 
роль катализаторов. С помощью 
ферментов в организме происхо
дит разложение сложных веществ 
на более простые, а также син
тез сложных веществ из простых. 

В результате длительных иссле
дований ученый установил две 
формулы, имеющие большое зна
чение для биологии. Эти класси
ческие формулы показывают, что 
процесс дыхания состоит из двух 
частей, причем углеводороды окис
ляются не путем «сжигания» их 
кислородом воздуха, как это ду
мали раньше, а путем отщепле
ния от них водорода, который с 
кислородом воздуха превращает
ся в воду. 

Работы В. И. Палладина до
казали полную несостоятельность 
господствовавшей в науке со вре
мен Лавуазье теории, определяю
щей дыхание как «медленное го
рение», и имели большое значе
ние для развития материалистиче
ской биологии. 

ОТКРЫТИЕ 
Д. И. ИВАНОВСКОГО 

60 ЛЕТ назад, 24 февраля 
1892 года, замечательный 

русский ученый Дмитрий Иосифо
вич Ивановский выступил на за
седании Российской Академии 
наук в Петербурге с докладом о 
мозаичной болезни табака. В этом 
докладе ученый изложил резуль
таты своих работ, имевшие гро
мадное значение для науки. 

В то время уже было известно, 
что возбудителями заразных бо
лезней являются живые организ
мы микроскопических размеров— 
микробы. Изучая табачную моза
ику, русский ученый обнаружил, 
что это заболевание вызывает воз
будитель, не видимый в микро
скоп и свободно проходящий че
рез бактериальные фильтры, за
держивающие обычные микроор
ганизмы. Из этого он сделал 
вывод о существовании неизве
стных еще мельчайших микробов, 
которые из-за своей способности 
проходить через бактериальные 
фильтры впоследствии были на
званы фильтрующимися вирусами. 
Так Д. И. Ивановский открыл 

нового невидимого врага челове
ка, животных и растений. 

Одни из вирусов опасны только 
для человека, другие—для живот
ных, третьи—для растений. Суще
ствуют и такие вирусы, которые 
вызывают заболевания у живот
ных и у людей. В настоящее вре
мя мы знаем, что к числу болез
ней, вызываемых вирусами, отно
сятся грипп, оспа, корь, бешенст
во и другие заболевания. Открытие 
Д. И. Ивановского помогло най
ти пути лечения этих заразных бо
лезней. Его работы положили на
чало науке о вирусах. В нашей 
стране создан научно-исследова
тельский институт вирусологии, 
носящий имя Д. И. Ивановского. 

АКАДЕМИК Н. Д. ПАПАЛЕКСИ 

5 ЛЕТ назад, 3 февраля 1947 го
да, умер выдающийся совет

ский ученый Николай Дмитриевич 
Папалекси. 

Еще будучи студентом, Папа
лекси заинтересовался вопросами 
электромагнитных колебаний. К 

изучению этой важной области 
науки он приступил совместно с 
Л. И. Мандельштамом. Сотрудни
чество этих двух замечательных 
советских ученых, продолжавшее
ся в течение всей их жизни, ока
залось исключительно плодотвор
ным для развития отечественной 
радиофизики и радиотехники. 

Под руководством Папалекси в 
России впервые была осуществле
на радиотелефонная связь, разра
ботаны методы радиопеленгации, 
созданы новые электронные лам
пы и др. После победы Великого 
Октября ученый участвовал в со
здании научной базы для моло
дой советской радиопромышлен
ности. Он разработал новые типы 
электрических генераторов (пара
метрические машины) и многие 
радиотехнические приборы, был 
одним из создателей нового на
правления в физике колебаний, 
так называемой теории нелиней
ных колебаний. В 1936 году за 
исследования в области нелиней
ных колебаний и распространения 
радиоволн Академия Наук СССР 
присудила Папалекси и Мандель
штаму первую премию имени 
Д. И. Менделеева. 

В последние годы жизни Папа
лекси добился исключительно 
важных результатов в изучении 
вопросов распространения радио
волн. Созданные им новые радио

интерференционные методы иссле
дования распространения радио
волн и основанные на них спосо
бы точного измерения расстояний 
выдвинули советскую радиотехни
ку в этой области на первое ме
сто в мире. За эти работы Папа
лекси совместно с Мандельштамом 
в 1942 году была присуждена 
Сталинская премия. 



"
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ в последнее время являет

ся серьезное расширение и углубление содру
жества советских ученых с работниками производ-
сгва», — отмечал Л. П. Берия в своем докладе о 
34-й годовщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. 

Одна из задач нашей печати и издательств со
стоит в том, чтобы оперативно освещать и распро
странять опыт содружества науки и производства, 
делать лучшие образцы его достоянием всех. Эту 
задачу преследует и рецензируемый сборник1, со
стоящий из статей руководителей ряда крупных на
учных коллективов и высших учебных заведений, 
директоров и стахановцев предприятий столицы. 

Собранные в нем материалы представляют без
условный интерес. Они наглядно показывают, какой 
громадный размах приняло за последние годы со
дружество науки и производства. В нем активную 
роль играют, в частности, научные инженерно- тех
нические общества, объединяющие ученых, инже
неров и передовых рабочих-стахановцев. Эти обще
ства, рассказывает академик Е. А. Чудаков, в те
чение ряда лет соревнуются на лучшие результаты 
внедрения в производство достижений науки и 
передовой техники. В 1950 году 
соревнованием уже было охвачено 
около 48 тысяч членов общества. 
Результаты внедрения в производ
ство их предложений дали эко
номический эффект в 1200 мил
лионов рублей, и это не считая 
экономии многих миллионов кило
ватт-часов электроэнергии, сотен 
тысяч тонн топлива, черных и 
цветных металлов и других цен
ных материалов. 

Содружество ученых и произ
водственников способствует уско
рению технического прогресса про
мышленности, улучшению качест
венных и экономических показа
телей и достижению более высоко
го уровня всей организации произ
водства. Усилия рабочих-стаханов
цев, инженеров, руководителей 
предприятий, партийных и общест
венных организаций направлены 

1 «Содружество науки с произ
водством», издательство «Москов
ский рабочий». 1951. 

на изыскание еще не использованных внутренних ре
зервов производства. Если, например, в московском 
машиностроении сократить норму площади на еди
ницу оборудования только на два квадратных метра, 
то это будет равноценно сооружению пяти новых 
крупных заводов! 

Изыскание и реализация этих возможностей тре
буют серьезных усилий, большой творческой работы. 
И здесь особенно важна связь производственников 
с научными учреждениями. Яркие примеры та
кой связи приводит инженер Г. М. Ильин — дирек
тор металлургического завода «Серп и молот». На 
заводе развернулось патриотическое движение стале
варов за скоростные плавки. Результаты работы 
стахановцев подтолкнули инженеров-технологов на 
поиски новых способов интенсификации мартеновско
го процесса. На помощь инженерам и стахановцам 
пришли научные работники во главе с академиком 
И. П. Бардиным. Так сложился творческий коллек
тив. Представители научно-исследовательского ин
ститута предложили вначале бороться за ускорение 
процесса сжигания топлива в мартеновской печи. Но 
заводские инженеры внесли иное предложение, обе
щающее гораздо больший эффект, — использовать 
для этой цели кислород (эта мысль была высказана 

еще более двух десятков лет на
зад советским ученым, профессо
ром К. Г. Трубиным). Совместные 
усилия ученых и производственни
ков привели к разработке метода 
применения кислорода, разрешаю' 
щего одновременно две задачи: 
интенсификацию процесса сжига
ния топлива и интенсификацию 
физико-химических процессов плав
ки. Академик И. П. Бардин писал 
в заводской газете «Мартеновка»: 
«То, что не удавалось никому в 
мире, удалось советским металлур
гам. Эта мысль радует особенно». 

Таким же успехом ознаменова
лась совместная работа ученых и 
работников заводов в области ав
томатизации сталеплавильного и 
прокатного производства, что по
зволило, в частности, полностью 
устранить тяжелый физический 
труд в ряде операций и зна
чительно повысить производи
тельность механизмов. Подоб
ных примеров в сборнике нема
ло. 



Две статьи — академика И. И. Артоболевского и 
лауреата Сталинской премии токаря Московского 
завода шлифовальных станков П. Б. Быкова — осве
щают одну из славных страниц творческого содру
жества ученых, инженеров и стахановцев: внедрение 
скоростных методов обработки металлов и в первую 
очередь скоростного резания. Рекордные показатели 
пионеров новых методов были результатом творче
ского дерзания и высокой культуры труда. «Мои 
успехи, — говорит Быков, — основаны не на физиче
ском перенапряжении, а на данных науки, на рацио
нальной геометрии резцов для скоростной обработ
ки металла». Достижения скоростников вскоре стали 
достоянием сотен и тысяч станочников. Выдвинулся 
целый ряд новых, dесьма сложных проблем, связан
ных с переходом на скоростное резание цехов и 
предприятий. Со всей остротой встал вопрос о науч
ном обобщении достигнутого опыта. В этом важном 
деле приняли активное участие наряду с научными 
институтами и инженерно-техническими обществами 
и сами новаторы-стахановцы. На Московском заво
де шлифовальных станков родилась идея создания 
комплексных бригад по разработке и внедрению 
стахановской технологии. В них совместно рабо
тают конструкторы, инженеры-технологи и лучшие 
стахановцы. 

Работники метизного завода «Пролетарский труд» 
не ограничились обобщением своего передового опы
та. В содружестве с научными работниками инже
неры и стахановцы выявили лучшие образцы исполь
зования техники и передовые приемы труда на род
ственных предприятиях, проанализировали и обобщи
ли их, переработали применительно к своим усло-
виям, добившись значительного роста производитель
ности труда. 

Изучение и обобщение передового опыта — лишь 
первая часть задачи. Вторая ее часть — распростра
нение опыта. И в этом деле чрезвычайно велика 
роль ученых. Публичные лекции и доклады, научные 
сессии и конференции, издание научно-популярной 
литературы и многие другие формы работы отмече
ны в рецензируемом сборнике. Приведем лишь один 
пример: на заводе «Компрессор» была создана при 
активном участии научных работников межзавод
ская стахановская школа скоростных методов ра
боты, в которой обучались с 1949 года токари, фре
зеровщики и мастера 50 машиностроительных за
водов. 

Еще одна особенность содружества науки и про
изводства нашла отражение в статьях сборника: 
комплексное решение наряду с техническими пробле
мами вопросов экономики и организации производ
ства. Особенно интересен в этом отношении опыт 
Московского инженерно-экономического института 
имени С. Орджоникидзе, установившего постоянную 
связь с заводами «Калибр», «Серп и молот» и дру
гими предприятиями столицы. Сотрудники института 
не только учили, но и учились. И не случайно с ин
ститутской кафедры делились своим опытом лауреа
ты Сталинской премии сталевар Чесноков,строитель 
Мальцев и другие стахановцы. А в числе их слуша
телей рядом со студентами сидели профессора и пре
подаватели — явление немыслимое в капиталистиче
ской стране и ставшее уже буднями в социалисти
ческом обществе, в котором все больше стираются 
грани между умственным и физическим трудом. 

Велико и многообразно влияние связи с производ
ством, содружества с новаторами на ход научно-ис
следовательской работы. «Новое сближение работни
ков науки и производства, — отмечает академик 

И. П. Бардин, — позволит наиболее просто и быстро 
разрешить проблему продвижения новых научно-
технических идей через стадию полузаводских и за
водских испытаний, проблему создания опытных 
конструкций и их постепенного усовершенствования, 
вплоть до создания окончательных образцов, подле
жащих внедрению в промышленность. Творческое 
содружество людей науки и производства резко со
кратит период созревания коренных научно-техниче
ских нововведений, ускорит темпы технического про
гресса в нашей стране...» При совместной ра
боте с производственниками научные институты и 
высшие учебные заведения получают возможность 
проводить крупные экспериментальные работы непо
средственно на предприятиях. Завод, по меткому вы
ражению одного из авторов сборника — профессора 
Н. Н. Некрасова, становится большой производствен
ной экспериментальной лабораторией и одновремен
но — творческой базой для практической подготовки 
инженерно-технических и научных кадров. 

Содружество науки и производства выливается не 
только в формы непосредственной связи научных 
коллективов с отдельными предприятиями. Великая 
сталинская идея связи науки с практикой наклады
вает решающий отпечаток на все развитие советской 
науки. В настоящее время советские ученые сосредо
точивают свои усилия на решении наиболее акту
альных научных проблем, связанных с потребностя
ми растущего социалистического хозяйства. Об этом 
говорится в статьях Е. А. Чудакова, И. П. Бардина, 
А. В. Топчиева, Г. А. Николаева, Н. Н. Некрасова и 
др. Но все же влияние содружества с производствен
никами на развитие самой науки показано в сбор
нике значительно слабее. 

Следует упрекнуть издательство и в том, что в 
ряде статей, вошедших в данный сборник (подписан
ный к печати в середине 1951 года), мало свежих 
фактов, обобщений новых методов и форм связи 
науки с производством. Крайне слабо отражена в 
сборнике громадная и разносторонняя работа, кото
рую ведут советские ученые в помощь стройкам 
коммунизма. 

Наряду со статьями, содержащими развернутое 
описание и анализ приводимых фактов, есть статьи, 
которые представляют собой простое перечисление, 
сводку фактов и потому не могут удовлетворить чи
тателя. Особенно страдает этим недостатком статья 
профессора В. В. Линде «Содружество ученых с пе
редовыми рабочими-текстильщиками». Не во всем 
продумана и структура сборника. Естественно, что в 
цели его не могло входить сколько-нибудь подроб
ное и детальное описание технических нововведений 
и усовершенствований, явившихся результатом со
дружества науки и производства. Поэтому единст
венная статья такого рода («Рациональный раскрой 
тканей») выбивается из общего плана книги. 

Большая тема—творческое содружество работни
ков науки и производства—не может быть, конеч
но, исчерпана одним или даже несколькими сборни
ками. Читатель ждет от наших издательств новых 
работ на эту тему. В долгу перед общественностью 
Академия Наук СССР и ее издательство. Кому, 
как не академическим институтам (в том числе и 
институтам экономики и философии), обобщить 
в монографических и коллективных работах бога
тый опыт содружества науки и производства и ука
зать дальнейшие пути развития этого движения, 
имеющего громадное будущее в нашу эпоху—эпоху 
построения коммунистического общества! 

В. МИХАЙЛОВ 



«Что представляет собой но
вый медицинский препарат 
микроцид?»—спрашивает чита
тель нашего журнала В. Чес-
ноков (г. Горький). 

Отвечаем на этот вопрос. 

ЕЩЕ в прошлом веке русские 
ученые впервые в мире от

крыли, что микроорганизмы спо
собны выделять в окружающую 
среду вещества, которые даже в 
очень незначительных концентра
циях вредны или губительны для 
многих микробов другого вида. 
В настоящее время ученые научи
лись выделять подобные вещества 
микробного происхождения в химически чистом виде. 
Эти вещества — антибиотики — имеют исключитель
ное значение в медицине. 

Одним из новых препаратов микробного проис
хождения является микроцид, полученный старшими 
научными сотрудниками Института микробиологии 
Академии наук УССР Н. М. Пидопличка и В. И. Би-
лай. 

Наиболее чувствительными к микроциду оказа
лись стафилококки и стрептококки, вызывающие 
всякого рода гнойно-воспалительные процессы. При 
соприкосновении с микроцидом эти бактерии изме
няют свои морфологические особенности, их клетки 
сильно разбухают и принимают уродливые формы. 

Препарат микроцида представляет собой прозрач
ную, слегка желтоватую (почти бесцветную) жид
кость, легко растворимую в воде и лишенную непри
ятного запаха. Он не обладает раздражающим тка
ни действием, не боится холода и выдерживает на
гревание до 40°. Хранится микроцид при темпера
туре 4—6° тепла. В этих условиях препарат в те
чение нескольких месяцев не теряет своей актив
ности. Если флакон с микроцидом вскрыть, то срок 
его хранения сокращается до 5—7 дней, после чего 
Препарат мутнеет, теряет активность и становится 
непригодным к дальнейшему употреблению. Испыта
ния показали, что микроцид при местном приме
нении абсолютно безвреден для организма. 

Микроцид прошел клиническое испытание в раз
личных лечебных учреждениях Украинской ССР, 
в московском Институте хирургии имени А. В. Виш
невского и получил положительную оценку врачей 
и ученых. В настоящее время он допущен для на
ружного применения. Введение микроцида подкож
но или внутримышечно не допускается. 

Методика применения микроцида несложна. Мик
роцид — жидкий препарат. Благодаря этому им 
удобно обрабатывать рану, так как он легко про

никает во все уголки раневой по
верхности. Помимо этого микро-
цид можно распылять посредст-
вом пульверизации. Хорошая рас
творимость микроцида в воде и 
некоторых органических раствори
телях дает возможность применять 
его в растворах любой концентра
ции, а также готовить смеси с 
различными смягчающими вещест

вами, например с рыбьим жиром. 
Научный сотрудник Я. А. Фиалков разработал 

способы изготовления на основе рыбьего жира, 
вазелина, ланолина или их смесей с микроцидом 
различных мазей. Эти формы препарата удобны 
для хранения и транспортировки. 

Лечение микроцидом свежеинфицированных ран, 
образовавшихся в результате всевозможных повре
ждений тканей и органов, по данным хирурга 
В. П. Дзбановского, приводит к быстрому очище
нию раны от гноя, уменьшению воспалительного 
процесса, отечности, прекращению болей и быстро
му заживлению раны. 

В связи с тем, что микроцид является препаратом 
для местного применения и подавляет преимуще
ственно стафилококков и стрептококков, его исполь
зуют, в основном, для лечения гнойных инфекций 
местного характера. Однако, кроме микроцида, для 
этой же цели в отечественной медицине широко 
применяют пенициллин и грамицидин. Естественно 
возникает вопрос: обладает ли микроцид преимуще
ствами перед растворами пенициллина или грамици
дина в качестве антисептика местного действия и 
в чем именно выражаются эти преимущества? 

Ответить на этот вопрос в настоящее время не
возможно, так как пока еще не было произведено 
детального сравнительного изучения действия микро
цида, пенициллина и грамицидина на большое число 
культур различных патогенных микробов, а также 
не проводились детальные сравнительные исследо
вания действия этих антибиотиков при лечении раз
личных нагноительных процессов. После того как 
результаты таких исследований будут опубликова
ны, роль и значение микроцида в современной 
комплексной антибиотической терапии нагноитель
ных процессов выявятся в полной мере. 

Г. Н. ВИШНЕВСКАЯ 



Ленинградский завод имени 
И. В. Сталина выполняет почет
ный заказ по созданию сверх
мощных гидротурбин для великих 
строек коммунизма. 

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ 
ОБЛОЖКИ — обработка статора 
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