


1 АВГУСТА 1954 года в Москве 
открывается постоянно дей

ствующая Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка. От
крытие ВСХВ — выдающееся 
событие в жизни нашей стра
ны. Она еще раз покажет силу и 
могущество колхозного строя, 
будет содействовать широкому 
распространению передового 
опыта и достижений науки в 
сельском хозяйстве, дальнейше
му развитию всех его отраслей, 
быстрейшему созданию изоби
лия продуктов в стране. 

Труженики сельского хозяй
ства, колхозы, совхозы, МТС, 
научно-исследовательские и дру
гие учреждения соревнуются за 
право участия на ВСХВ. Лучшие 
из них покажут там результаты 
своего труда на благо народа. 

Кандидатами на выставку вы
двинуты: Житомирский лесхоз. 
Директор лесхоза В. П. Голова¬ 
щенко и звеньевая Я. И. Ба¬ 
шинская определяют годичный 
прирост сосны (1). Сотрудник 
ВНИИ каракулеводства С. И. 
Кедрова (2). Доярка совхоза 
«Аламедин» Н. К. Храмова (3). 
Овцесовхоз «Советское руно». 
Зоотехник В, В. Снеговой (сле
ва) осматривает ягнят в отаре 
чабана А. X. Заливадного (4). 
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д ЛЯ ПОЗНАНИЯ дейст
вительности весьма 

важно решение вопроса о 
том, что лежит в основе 
возникновения и развития 
всех явлений, предметов, 
процессов и т. д. Ответ на 
этот вопрос был получен в 
ожесточенной борьбе ма
териализма с идеализмом. 

Опираясь на достижения науки, марксистская 
философия учит, что мир по своей природе 
материален. Все окружающее нас есть не что 
иное, как самые разнообразные виды и прояв
ления вечно движущейся материи, существу
ющей вне и независимо от нашего сознания. 
Единство мира состоит именно в его материаль
ности. 

Идеалисты всегда пытались так или иначе от
вергнуть объективное существование материи, 
доказать, что материальный мир порожден неким 
«духом», «божественным началом», «абсолютной 
идеей» или сознанием, мышлением и т. д. В соот
ветствии с этим они утверждают, что единство 
мира заключается якобы не в его материальности, 
а в божественной идее или же выводится из мыш
ления. Однако подлинно научного обоснования 
этим положениям идеалисты не дают и дать не 
могут, ибо все содержание непрерывно расширяю
щихся и углубляющихся научных знаний и обще
ственной практики подтверждает правильность 
только материалистического решения вопроса о 
единстве мира. 

Уже открытие спектрального анализа, позво
лившее определить химический состав различных 
небесных тел, показало, что они состоят из тех 
же химических элементов, что и земные. До на
стоящего времени в известной нам части Вселен
ной не было обнаружено ни одного такого хими
ческого элемента, которого не было бы на Земле. 
О единстве химического состава небесных тел и 
Земли свидетельствуют и непосредственные ис
следования метеоритов. 

Точно так же теоретически и экспериментально 
доказано единство всех химических элементов, 
единство строения атомов. Ученые установили, 
что как на Земле, так и в звездах происходит 
превращение одних элементов в другие, и сами 
научились воспроизводить многие из таких пре
вращений. Больше того. В настоящее время осу
ществляются ядерные реакции, не обнаруженные 
пока в природе, и производятся искусственные 
элементы, тоже еще не найденные в естественном 
состоянии. Все это оказывается возможным пото
му, что в состав всех атомных ядер входят одни 
и те же «элементарные» частицы — протоны и 
нейтроны, которые при известных условиях также 
превращаются друг в друга. 

О материальном един
стве мира говорит и закон 
сохранения и превраще
ния энергии. Согласно это
му закону, являющемуся 
вечным и абсолютным, 
различные виды энергии 
(механическая, тепловая, 
электрическая, магнитная, 
химическая, световая и 

др.) могут лишь взаимно превращаться друг в 
друга, но не могут бесследно исчезнуть. Это зна
чит, что все виды энергии неразрывно связаны 
друг с другом и находятся в теснейшем внутрен
нем единстве. 

Единство строения, функций и происхождения 
характерно и для живой природы. Для всех рас
тений и животных общим является клеточное 
строение. Всем организмам присущи некоторые 
общие особенности и закономерности (рост, из
менчивость, наследственность и т. д.). Все живое 
может существовать только в тесной связи с усло
виями окружающей среды. Нет никаких непере¬ 
ходимых граней между растительным и животным 
миром, а также между органической и неорга
нической природой. 

Таким образом, материальное единство мира 
раскрывается в связях и взаимодействии каче
ственно разных материальных предметов, процес
сов и т. д., во взаимопревращениях материальных 
объектов, в наличии наиболее общих закономер
ностей, справедливых в самых различных обла
стях природы. Ясно, что это единство не озна
чает механического тождества всех вещей. На
оборот, оно предполагает бесконечное качествен
ное многообразие форм и видов материи. Само 
слово «материя», как отмечал Энгельс, есть лишь 
сокращение, в котором мы охватываем множе
ство различных чувственно воспринимаемых ве
щей. В то же время понятие материи отражает 
общее всем предметам свойство — быть объектив
ной реальностью, то есть существовать вне и не
зависимо от нас, от человеческого сознания. 
Именно поэтому Ленин писал, что «материя есть 
философская категория для обозначения объек
тивной реальности, которая дана человеку в ощу
щениях его, которая копируется, фотографируется, 
отображается нашими ощущениями, существуя 
независимо от них». 

Но чем обусловлено бесконечное разнообразие 
форм, видов, свойств материи? Тем, учит мар
ксистская философия, что материя не является 
вопреки утверждениям метафизиков и идеалистов 
чем-то инертным, косным, мертвым, а находится 
в непрерывном движении, изменении, развитии. 
В мире нет ни одной формы, ни одного вида ма
терии, состояние которых характеризовалось бы 
абсолютным покоем. Движение — это неотъемле¬ 



мое свойство материи, коренное условие и спо
соб ее существования. Материя так же немысли
ма без движения, как и движение без материи. 

Идеалисты и метафизики неоднократно пыта
лись и пытаются оторвать движение от материи. 
Рассматривая движение как нечто не связанное 
с материей, они тем самым переносят источник 
движения во вне материального мира, то есть в 
область потустороннего, духовного, божественно
го. Двигателем мира объявляется бог. Истинное 
движение совершается якобы не в природе, кото-
рая-де сама по себе мертва и неподвижна, а в 
сфере «мирового разума», идеи и т. д. Однако и 
здесь все усилия проповедников реакционной 
идеологии не дают желаемых результатов. Как 
бы идеалисты мысленно ни отрывали движение 
от материи, в действительности этого разрыва 
нет и быть не может, о чем свидетельствуют бес
численные данные науки и практики. 

Каждый знает, например, что в любом живом 
организме происходит непрерывный, никогда не 
прекращающийся обмен веществ, постоянное из
менение, обновление тканей, клеток, белков и 
других веществ. Прекращение этих процессов об
мена и обновления означает смерть животного 
или растения. 

До недавнего времени ученые считали, что ме
жду массой тела и скоростью его движения не 
существует прямой связи. Это происходило пото
му, что люди имели дело со сравнительно неболь
шими скоростями. Теперь же, когда не только в 
лабораториях, но и в ряде отраслей техники ис
пользуются очень быстро движущиеся частицы — 
электроны, нейтроны, протоны, дейтроны и дру
гие,— ученые обнаружили тесную связь массы 
тела со скоростью его движения. Оказалось, что 
масса увеличивается с возрастанием скорости. 
Иными словами, масса, являющаяся одним из ко
ренных свойств любого материального объекта, 
зависит от условий его движения. 

Обобщение фактов подобного рода привело фи
зиков к установлению закона взаимосвязи массы 
и энергии. Этот закон означает, что всякое мате
риальное тело, имеющее определенную массу, 
обязательно обладает также и известным запасом 
энергии. И наоборот, все материальные тела, име
ющие определенные запасы энергии, обязательно 
обладают соответствующей массой. Так в области 
физических явлений находит свое выражение 
единство материи и движения. 

Следует подчеркнуть, что закон взаимосвязи 
массы и энергии вместе с законом сохранения и 
превращения энергии неопровержимо доказывает 
правильность важнейшего положения философии 
марксизма о вечности, несотворимости и неунич
тожимости материи и движения. Если переходы 
одного вида энергии в другой, одной формы ве
щества в другую совершаются при сохранении 
общего количества материи и движения, то, зна
чит, не может быть и речи об их «исчезновении» 
или появлении «из ничего». Тем самым разбива
ются религиозно-идеалистические вымыслы о со
творении мира, о «превращении» материи в энер
гию, об «уничтожении» материи и т. д. 

Что же представляет собой движение с точки 
зрения диалектического материализма? Энгельс в 
«Диалектике природы» пишет по этому поводу 
следующее: «Движение, рассматриваемое в самом 
общем смысле слова, т. е. понимаемое как фор
ма бытия материи, как внутренне присущий ма
терии атрибут, обнимает собою все происходя
щие во вселенной изменения и процессы, начи

ная от простого перемещения и кончая мышле
нием». Движение в применении к материи — это 
изменение вообще. 

Нетрудно видеть существенное отличие такого 
понимания движения от идеалистического, а так
же от механистического взглядов. Некоторые 
идеалисты признают движение, но они считают, 
что в движении находится не объективно суще
ствующая материя, а «мировой дух», «абсолют
ная идея» или наши мысли о мире. Конечно, ни
чего общего с наукой подобная точка зрения не 
имеет. Далеки от современной науки и взгляды 
механистов, которые рассматривают движение 
лишь как простое перемещение тел в простран
стве. При таком понимании движения из него вы
холащивается самое главное — изменение, разви
тие предметов, вещей, явлений. Ведь простое пе
ремещение еще не обусловливает внутренних из
менений механически движущегося тела. 

В противовес идеализму и метафизике диалек
тический материализм дает единственно верное 
понимание движения и из всего бесчисленного 
разнообразия изменений, происходящих во Все
ленной, выделяет основные его формы. 

Одной из простейших и наиболее распростра
ненных форм движения является пространствен
ное перемещение тел, то есть механическое дви
жение. Оно может происходить по самым разно
образным траекториям, с разной скоростью и но
сить самый различный характер (равномерное, 
равномерно-ускоренное, вообще переменное и т. д.). 
Следовательно, уже относительно простая 
форма движения материи обнаруживает значи
тельное количество видов. Еще больше их у 
физической формы движения, которая является 
более сложной и включает в себя атомно-моле¬ 
кулярные и электромагнитные процессы, внутри
атомные и внутриядерные движения и т. п. Хими
ческая форма движения охватывает всевозможные 
виды соединения и разъединения молекул и 
атомов. Органическая жизнь, также представляю
щая собой особую форму движения, включает спе
цифические процессы, характерные для живых 
организмов. И, наконец, общественная жизнь — 
высшая форма движения — обнимает собою все 
экономические, социальные и идеологические яв
ления и процессы, происходящие в человеческом 
обществе. 

Все эти основные формы движения суще
ствуют не изолированно друг от друга, а в тес
нейших взаимосвязях и взаимодействиях, причем 
более высокие, сложные формы возникают на 
основе низших, менее сложных форм. Так, физи
ческое движение обязательно содержит в себе 
механическое, органическая жизнь — и механиче
ское, и физическое, и химическое. Однако из 
этого не следует, как считают механисты, что 
высшая форма движения представляет собой про
стую сумму низших форм и может быть сведена 
к ним. Органическая жизнь, например, содержит 
не только механическое, физическое и химическое 
движения, но еще и биологическое движение, 
которое ее именно и характеризует. В любом ор
ганизме происходят те или иные пространствен
ные перемещения (и сам он, как правило, переме
щается в пространстве), превращения одних форм 
энергии в другие, соединения и разъединения 
молекул. Но все это еще не раскрывает специфики 
организма. А вот когда мы начинаем исследовать 
такие явления, как рост организма, соотношение 
в нем изменчивости и наследственности и т. д., то 
есть чисто биологические качества, тогда мы мо¬ 
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жем сказать кое-что о самой жизни как таковой, 
ибо органическое движение не сводимо ни к хими
ческому, ни к физическому, ни к механическому, 
не исчерпывается этими формами. 

Несмотря на то, что марксистской философией 
доказана невозможность сведения высших форм 
движения к низшим или подмены одной формы 
движения другой, современные механисты с упор
ством, достойным лучшего применения, пытают
ся снова и снова произвести подобную операцию. 
Причина этого очень проста. Верно служа своим 
империалистическим хозяевам, идеологи буржуа
зии стараются всеми способами обелить капита
лизм, снять с буржуазии вину за бедствия и му
чения трудящихся, за систематические грабитель
ские войны. Для этого вытаскиваются на свет, 
подчищаются и обновляются такие теории, как, 
например, «социал-дарвинизм», который обще
ственную жизнь сводит к биологической, а зако
номерности развития общества подменяет законо
мерностями развития органического мира. В ито
ге во всех пороках капитализма виноватой ока
зывается природа. Стремление во что бы то ни 
стало убедить в этом трудящиеся массы и яв
ляется основной причиной возрождения различ
ных механистических теорий в мире капитала. 

Движение материи осуществляется не хаотич
но, не беспорядочно и не по велению какой-либо 
божественной, сверхъестественной силы, а строго 
закономерно, причинно, обусловленно. Возникно
вение и развитие каждого материального явления 
протекают по определенным объективным законо
мерностям, присущим самой материи. Задача нау
ки состоит именно в том, чтобы открыть эти зако
номерности и указать пути их использования в 
практической деятельности людей. 

Но закономерности бывают разными. Каждая 
основная форма движения материи и каждый вид 
внутри этой формы обнаруживает наряду с об
щими и свои специфические закономерности. 
В соответствии с этим наука разделяется на от
дельные отрасли, каждая из которых изучает 
определенную форму или вид движения или неко
торую их совокупность. Так, физическое движе
ние исследуется физикой, которая, в свою очередь, 
подразделяется на ряд дисциплин. Химическая 
форма движения материи изучается химическими 
науками: неорганической, органической, аналити
ческой химией, электрохимией и др. Наиболее же 
общие закономерности движения и развития при
роды и человеческого общества раскрывает марк
систско-ленинская философия — диалектический 
материализм. Такими наиболее общими законами, 
которые действуют решительно во всех сферах 
материального мира и которым подчинены все 
более частные закономерности, являются основ
ные черты марксистского диалектического мето
да и марксистского философского материализма. 
Каждый ученый должен знать эти общие 
законы, творчески применять их в своей деятель
ности. 

Поскольку все формы и виды движения тесно 
связаны друг с другом, отдельные науки также не 
могут существовать и развиваться изолированно. 
В последнее время возникает все больше таких 
отраслей знания, которые находятся на стыке 
двух, а то и трех наук. Это геофизика, геохимия, 
биогеохимия, биохимия, биофизика, физическая 
химия, химическая физика и многие другие. Од
ной из причин бурного развития этих наук яв
ляется именно то, что они изучают связи между 
различными формами и видами движения, связи, 

в которых многообразные свойства материи про
являются особенно ярко. 

Не следует думать, что диалектический мате
риализм, признавая движение вечным и абсолют
ным свойством материи, тем самым вообще от
брасывает наличие покоя. Однако в противовес 
метафизикам речь здесь идет об относительном, 
временном, а не об абсолютном, вечном покое. 
Дом, в котором вы живете, находится в состоя
нии покоя относительно Земли, но вместе с Зем
лей он движется вокруг Солнца с огромной ско
ростью. Абсолютного покоя не существует: все 
тела находятся в вечном, бесконечном движении, 
развитии, в процессе отмирания старого и на
рождения нового. Но в этом процессе бывают и 
даже должны быть моменты покоя, равновесия, 
когда в предмете, вещи, явлении и т. д. постепен
но накапливаются незаметные количественные из
менения, которые затем приводят к качественным 
изменениям, к новому движению вперед. Относи
тельный покой, временное равновесие суще
ствуют, иначе все в природе было бы мимолет
ным, все мгновенно изменялось бы и отсутствова
ла бы качественная определенность предметов. 

Итак, в природе нет ничего другого, кроме веч
но движущейся, изменяющейся и развивающейся 
материи. Но где и в чем источник этого движе
ния? Марксистская философия дает единственно 
правильный ответ и на этот вопрос. 

Если движение есть способ существования ма
терии, то ясно, что источник движения заключен 
в самой материи. Для того же, чтобы выяснить 
природу этого источника, нужно, очевидно, бли
же исследовать самый процесс движения. Оказы
вается, что последнее всегда противоречиво. Это 
видно на самом простом примере с механическим 
перемещением в пространстве. Любое движущее
ся тело в каждый данный момент времени и на
ходится в данной точке пространства и не нахо
дится в ней. То, что оно должно находиться в 
данной точке,— не требует пояснений. Но если 
принять только это, то, значит, тело не движется, 
а покоится. Поскольку же оно движется, имеет 
место противоречие: движущееся тело в каждый 
данный момент и находится и не находится в 
данной точке пространства. Аналогичное противо
речие характерно для любой формы движения. 
Любой объект, например, живой организм, в 
каждый данный момент является тем же и одно
временно не тем же, ибо что-то в нем измени
лось, будь это хоть одна клетка или молекула. 
Но если движение само по себе противоречиво, 
то очевидно, что эта противоречивость является 
следствием столкновения и борьбы каких-то про
тивоположных свойств, качеств и т. д. Так оно и 
есть на самом деле. Именно борьба противопо
ложностей является источником движения. 

Положения марксистско-ленинской философии 
о материи и движении, об их неразрывном един
стве и связи, об основных формах движения и об 
его источнике имеют огромное значение для нау
ки. Они дают верный ориентир ученому при ис
следовании любой формы, любого вида движения, 
любого явления и предмета. Вместе с тем совре
менная наука все более обогащает наши знания 
о материи и ее движении, что способствует даль
нейшему развитию марксистско-ленинского учения 
о материи. Тесная взаимосвязь марксистской фи
лософии и передового естествознания в нашей 
стране служит залогом новых успехов на пути 
прогресса человеческих знаний, а значит, и на 
пути применения этих знаний на благо трудящихся. 
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На снимке в заголовке: об
щий вид строительства Горьков¬ 

ской ГЭС (февраль 1954 г.). 

П. П. ОРЛОВ, инженер. 

С ЕВЕРНЕЕ Горького, вблизи 
города Городца, на Волге со

оружается Горьковская ГЭС. Эта 
электростанция занимает важное 
место в грандиозном плане созда
ния каскада гидроэнергетических 
узлов на великой русской реке. 
Новая ГЭС будет полностью вве
дена в строй в конце пятой пяти
летки. Вырабатываемая ею энер
гия пойдет на предприятия Цент
рального промышленного района, 
города Горького, в колхозы, сов
хозы и МТС Горьковской, Арза
масской и других областей. 

Макет Горьковской ГЭС. 

В СОСТАВ Горьковского гидро
узла, как обычно, входят зда

ние ГЭС, бетонная водосливная, 
земляная плотины и судоходные 
шлюзы. Однако расположение 
этих объектов и их размеры соот
ветствуют своеобразным природ
ным условиям строительства и не
сколько отличаются от других 
волжских ГЭС. Так, из-за необхо
димости перекрыть широкую пой
му реки длина земляных плотин 
и дамб превысит 18 километров. 

Как известно, сооружение ГЭС, 
плотины и шлюзов желательно 
вести таким образом, чтобы в 
период стройки не сужать пере
мычками основное русло и не ме
шать этим судоходству. На строи

тельстве Горьковской ГЭС эту за
дачу удалось решить благодаря 
протокам, имевшимся на правом 
берегу реки. На одном из таких 
протоков, ширина которого состав¬ 
ляет 300 метров, возводится зда
ние электростанции, а рядом с ним 
строится бетонная водосливная 
плотина. 

Железобетонные массивы ГЭС 
располагаются на коренных водо
непроницаемых пластах очень 
плотных глин, суглинков и мерге
лей, что значительно облегчает 
строительные работы. Сложнее 
оказалось устроить прочное осно
вание для водосливной плотины. 
Примыкая слева к зданию ГЭС, 

она, однако, находится на 10 мет
ров выше подошвы турбинных 
блоков и размещается на других 
коренных породах, для которых 
характерно переплетение прослоек 
глин, мергелей и песков. Послед
ние хотя и плотны, но имеют тре
щины, по которым движется вода, 
что угрожает устойчивости осно

вания плотины, так как после ее 
возведения движение воды по пес
кам может усилиться и они начнут 
вымываться. Чтобы защитить пло
тину, необходимо устроить проти¬ 
вофильтрационную завесу на всю 
глубину песков, вплоть до водо
непроницаемых грунтов. 

Для решения этой задачи были 
предложены самые различные ме
тоды. Каждый из них внимательно 
изучался специалистами и опробо
вался на стройке. Опыты показа
ли, что бороться с фильтрацией 
воды, как на других гидротехни
ческих сооружениях — при помощи 
металлической шпунтовой стен
ки,— здесь нельзя. Несмотря на 

предварительное разбуривание по
роды и применение мощных моло
тов, строителям не удалось пре
одолеть прослойки мергеля и за
бить шпунтины на нужную глуби
ну. Не дали ожидаемых результа
тов и работы по закреплению 
песков при помощи силикатизации 
(введения в пески некоторых си-



ликатов, в результате чего про
исходит их окаменение). При
шлось отказаться и от заморажи
вания грунта перед плотиной, так 
как подобную мерзлотную завесу 
трудно все время поддерживать в 
одном состоянии. 

После тщательных испытаний 
проектировщики и строители при
няли решение ликвидировать 
фильтрацию при помощи обычных 
железобетонных стенок. Для этого 
экскаваторы должны вырыть спе
циальные узкие котлованы, углу
бив их до водонепроницаемого 
слоя. После того, ка,к будут уста
новлены стенки, вокруг них уло
жат слой глины, через который 
также не может проникнуть вода. 
Таким путем будет решена про
блема борьбы с грунтовыми на
порными водами ниже основания 
водослива Горьковской ГЭС. 

На гребне бетонной части пло
тины расположены 12 металли
ческих девятиметровых щитов ши
риной по 20 метров каждый. Во 
время весеннего половодья щиты 
будут подниматься, благодаря че
му окажется возможным сбрасы
вать лед и излишек воды, остав
шийся после наполнения водохра
нилища. 

Водохранилище создается у Го¬ 
родца и по своим размерам будет 
в пять раз больше Московского 
моря. Оно займет территорию око
ло 150 тысяч гектаров. В связи с 
этим из зоны затопления перено
сятся на новые места до 10 тысяч 
сельских и городских построек, 
промышленные предприятия, сот
ни километров автодорог и линий 
связи и т. д. Для защиты Ярос
лавля, Костромы, Плеса, Наво
лок, Юрьевца, Кинешмы и пло
дородных земель Костромской 
низины строителям предстоит вы
полнить большие работы по 
устройству дамб и подсыпок, за
крытых дренажей, креплению от
косов и укладке бетона. 

Для пропуска судов через пло
тину на левом берегу сооружают
ся два двухкамерных шлюза. 
Верхний и нижний шлюзы будут 

отстоять друг от друга на 
расстоянии 2,3 километра. 
Это позволяет сократить 
объем строительных работ 
и вместе с тем создать спе
циальный водный бассейн 
для судоремонтного завода. 
Перед входом в верхний 
шлюз часть водохранилища 
будет отделена двумя дам
бами. Это делается для то
го, чтобы производить на 

огражденном пространстве 
(рейде) переформирование 
барж и плотов перед шлю
зованием. Эти же дамбы 
защитят рейд от сильных 
волн. 

Реконструкция Верхней Волги. 
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Схема водосливной плотины Горьковской ГЭС (в разрезе). 1. Водонепроницаемое покрытие дна. 2. Про¬ 
тивофильтрационная железобетонная стенка. 3. Подземный «коридор» для размещения наблюдательных 

приборов. 4—5—6. Покрытие против размыва дна. 

Д АЖЕ краткое знаком
ство с сооружениями, 

возводимыми на Горьков
ской гидроузле, показывает, 
что здесь предстоит выпол
нить исключительно боль
шой объем работ. Строители 
должны намыть в тело зем
ляных плотин свыше 20 мил
лионов кубометров грунта, 
уложить около 1,3 миллиона кубо
метров железобетона и установить 
100 тысяч тонн арматуры. В на
стоящее время из котлованов 
основных сооружений ГЭС уже 
вынуто 22 миллиона кубометров 
земли, в земляные плотины намы
то и насыпано более 16 миллионов 
кубометров грунта, в здание элек
тростанции, днища шлюзов и во
досливной плотины уложено свы
ше 600 тысяч кубометров бетона и 
железобетона. 

Котлован плотины и здания 
ГЭС, занимающий около 360 ты
сяч квадратных метров, отделен 
от волжских вод продольной 
ячеистой шпунтовой перемычкой. 
Поперечные земляные перемычки 
пересекают протоку. Разработка 
котлованов производилась на 
Горьковской ГЭС в основном спо
собом гидромеханизации. Однако 
полностью выполнить земляные 
работы при помощи земснарядов 
не удалось из-за встречавшихся в 

котлованах крупных валунов и 
твердых пород грунта. Поэтому 
часть земляных работ здесь вы
полняют экскаваторы. 

Серьезные трудности возникли у 
гидростроителей и в связи с опол
занием насыщенных водой крутых 
откосов котлована. Бороться с 
этим явлением помогло глубинное 
водопонижение. Однако в нижней 
части котлована под зданием ГЭС, 
где залегают плотные пески, глу
бинный водоотлив был мало 
эффективен. Здесь применили бо
лее надежное средство — времен
ное замораживание грунта. Для 
этого вокруг котлована были про
бурены скважины, углубленные до 
коренных водонепроницаемых по
род. По трубам, вставленным в 
скважины, циркулирует охлажда
ющий раствор, замораживающий 
грунт. Так как скважины располо
жены на расстоянии в 1,5—2 мет
ра друг от друга, замороженные 
участки сливаются в одну сплош¬ 



ную ледяную стену. Под надеж
ной защитой этой стены строители 
углубили котлован до проектной 
отметки и приступили к укладке 
бетона в фундамент здания ГЭС, 
а водопонизительные установки 
обеспечили условия для начала 
бетонирования основания водо
сливной плотины. 

П ОЛНЫМ ходом идут работы 
на стройке. Уже вырисовыва

ются контуры будущей ГЭС и 
плотины, ведется подготовка к 
монтажу оборудования гидроэлек
тростанции. 

В декабре должен дать ток пер
вый генератор ГЭС. Для этого 
необходимо перекрыть основное 
русло Волги, заставить воды вели
кой русской реки вращать турби
ну электростанции. Сейчас строи
тели усиленно готовятся к отсыпке 
поперек реки каменной насыпи 
(банкета). Окончательно перекро
ют русло в сентябре. Для этого 
потребуется 100 тысяч кубометров 
камня. К тому времени, когда ка
менный банкет перегородит Волгу, 
будут построены и сданы в 
эксплуатацию шлюзы и на левом 
берегу проведен обводной канал, 
по которому пойдут пассажирские 
и грузовые суда. 

На строительстве Горьковской 
ГЭС наступил решающий период. 
Гидростроители принимают все 
меры к тому, чтобы закончить ра
боты в установленные сроки. При
меры высокой производительности 
труда показывают бригады плот
ников тт. Нестерова и Елова, 
бригада бетонщиков, возглавляе
мая тов. Казаковым, экскаватор
щик тов. Коннов и многие другие. 
Соревнуясь со строителями Кам
ской ГЭС, коллектив успешно бо
рется за сокращение сроков сдачи 
в эксплуатацию основных соору
жений и высокое качество работ. 

В 1955 году — последнем году 
пятой пятилетки — строительство 
Горьковской гидроэлектростанции 
будет завершено полностью. 
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Установка кабель-краном бетонных 
облицовочных плит в шлюзе. 

Общий вид строительства водосливной плотины Горьковской ГЭС 
(март 1954 г.). 

А в т о м а т ы для 
к о н д и т е р с к о г о 
п р о и з в о д с т в а 

с ОТРУДНИКИ Центральной 
научно-исследовательской 

лаборатории контрольно-из
мерительных приборов Ми
нистерства промышленности 
продовольственных товаров 
СССР создали два при
способления к вакуум-аппа
рату для варки карамели: 
автомат-регулятор варки ка
рамельной массы «РВК-2» и 
устройство для автоматиче
ской циклической выгрузки 
карамельной массы из ваку
ум-аппарата «АРКМ-2». 

Внедрение в производство 
новых автоматов дает зна
чительную экономию сахара 
и повышает качество кара
мельной массы. Эти приспо
собления освобождают вар
щиков от трудоемких опера
ций и полностью автомати
зируют работу вакуум-аппа
рата. 

Московский опытный за
вод контрольно-измеритель
ных приборов, освоив серий
ное производство «РВК-2» и 
«АРКМ-2». уже отправил пер
вую партию новых автома
тов на кондитерские пред
приятия Москвы, Ленинграда 
и других городов страны. 

На снимке: авторы устрой
ства для автоматической 
циклической выгрузки кара
мельной массы инженеры 
В. М. Кондратов (слева) и 
Н. А. Шипко у автомата 
«АРКМ-2». 

Фото В. Кунова (ТАСС). 
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Схема поточной линии для 
пастеризации молока. 

В. Ф. ШАХОВ, инженер. 

Рис. М. Симакова. 

О ДНИМ из самых ценных и 
распространенных продуктов 

питания является молоко. Его 
употребляют в натуральном виде, 
перерабатывают в сметану, слив
ки, масло, кефир, простоквашу, 
сыр, мороженое, творог, сгущенное 
и сухое молоко и т. д. Ежегодно 
в нашей стране реконструируются 
и расширяются существующие и 
вводятся в строй новые молочные 
комбинаты, увеличивается выпуск 
молочных продуктов. В настоящее 
время в Москве строится крупней
шее предприятие молочной про
мышленности. Этот гигант будет 
перерабатывать 550—600 тысяч 
литров молока в сутки. Ежедневно 
он будет выпускать до миллиона 
бутылок пастеризованного и аци
дофильного молока, кефира, сли
вок и простокваши, 275 тысяч тво
рожных сырков, 250 тысяч брике
тов и стаканчиков сливочного мо
роженого. В отличие от действую
щих предприятий молочной про
мышленности, которые дают лишь 
до 50 процентов расфасованных 
продуктов, новый комбинат будет 
выпускать всю продукцию только 
в расфасованном виде. 

Естественно, что обеспечение та
кого крупного комбината сырьем 
связано с дальними перевозками, 
так как молоко сюда будут до
ставлять не только из близлежа
щих колхозов и совхозов, но и 
из отдаленных пунктов. До по
следнего времени молоко транс
портировали в основном во фля
гах, емкостью 36 литров каждая, и 
в значительно меньших размерах— 
в автоцистернах. Однако погрузка 
фляг на машины и их выгрузка 
требуют затраты тяжелого физиче
ского труда. Кроме того, они за

нимают много места. Затруднена 
также и их санитарная обработка. 
Поэтому на новый комбинат моло
ко будет доставляться только в 
железнодорожных и автомобиль
ных цистернах и на специализиро
ванных речных катерах. Это зна
чительно увеличит объем перево
зок, повысит производительность 
труда рабочих, улучшит санитар
ное состояние производственных 
цехов, транспорта и позволит при
менить новые эффективные сред
ства механизации и автоматиза
ции. Например, молоко из цистерн 
будет забираться мощными цен
тробежными насосами, которые по 
закрытой системе трубопроводов 
подадут его в аппаратный цех или 
в особые хранилища — танки. 

Железнодорожные и автомо
бильные цистерны будут переме
щаться во дворе предприятия в 
строгом порядке, по заранее опре
деленному маршруту. Для того, 
чтобы не мешать движению транс

порта с молоком, на этой площади 
не будет никаких других подсоб
ных перевозок. Вспомогательные 
материалы и тара будут перево
зиться под землей. Такие туннели 
и подземные пути впервые приме
нят на новом молочном комбинате. 

Процессы переработки молока 
будут осуществляться на комбина
те по новой производственной схе
ме; поэтому главный корпус 
сооружается с учетом ее особен
ностей. Он состоит из трех эта
жей и полуподвала, где разме
щается специальный тарный цех, 
также впервые устраиваемый на 
молочном комбинате. На первом 
этаже располагаются цехи прием
ки молока, розлива молока и 

сливок в бутылки, а также рас
фасовочное отделение диэтиче¬ 
ских продуктов и морожено
го. Молокохранилище и ап
паратные цехи помещаются на 



втором этаже. На третьем распо
лагаются сырково-творожный и 
вафельный цехи и общезаводская 
лаборатория. 

Новейшие высокопроизводитель
ные механизмы и агрегаты, кото
рыми оснащается комбинат, позво
ляют широко внедрить в произ
водство комплексную механиза
цию, автоматику и телемеханику. 
Например, управление процесса
ми пастеризации молока (нагре
вание молока для уничтожения 
содержащихся в нем вредных ми

кроорганизмов) и его последую
щим охлаждением здесь будет осу
ществляться при помощи специ
альных автоматически работающих 
установок. Различные автомати
ческие регулировочные устройства 
будут строго следить за пока
заниями приборов, самостоятель
но исправлять случайные наруше
ния температурного режима, а 
при серьезных неполадках сигна
лизировать об этом оператору. 

Автоматическое управление найдет 
широкое применение при изготов
лении пастеризованного молока, 
диэтических продуктов, в производ
стве и хранении мороженого и т. д. 

Помимо отдельных автоматов, на 
комбинате будут действовать авто
матические поточные линии. 

Новые механизмы, которыми 
оснащается комбинат, будут не 
только разливать молоко в посуду 
и закупоривать ее, но и вынимать 
бутылки из ящиков и укладывать 
их в ящики. Вое это позволит зна
чительно повысить производитель
ность труда рабочих. 

Механизируется и котельная 
комбината. Вместо большого ко
личества кочегаров, подвозчиков 

топлива и другого обслуживающе
го персонала в котельной станут 
работать только несколько чело
век, наблюдающих за работой ма
шин. К бункерам уголь будет по
даваться при помощи транспорте
ров. Здесь специальные механизмы 
автоматически загрузят его в топ
ки, а особое, пневматическое 
устройство уберет шлак и золу. На 
основе отходов топочных газов на 
предприятии организуются две 
автоматические линии для произ
водства сухого льда (твердой угле
кислоты), необходимого для моро
женого. Такой завод сухого льда 
также устраивается на молочном 
комбинате впервые. 

Строительство нового Москов
ского молочного комбината бли
зится к концу. Уже в последнем 
квартале этого года он даст жите
лям столицы тысячи тонн молоч
ных продуктов. Менее чем через 
два года комбинат будет работать 
на полную мощность и станет 
одним из крупнейших в стране 
предприятий молочной промыш
ленности. 

Схема поточной линии для розлива 
молока в бутылки. 

НОВЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОГРАДНЫХ ВИН 
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о ДНИМ из наиболее важных процессов в виноделии 
является созревание виноградных вин, требую

щее обычно длительного времени. Поэтому ученые 
настойчиво ищут пути для улучшения технологии со
зревания вин. Немалых успехов в этой области до
бились сотрудники Московского технологического 
института пищевой промышленности. Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР профессор М. А. 
Герасимов разработал здесь новый метод и аппара
туру для ускорения созревания виноградных вин. 
Предложенный им способ термической обработки дает 
возможность в два раза ускорить этот процесс, а 
также улучшить вкусовые качества вина. Широкое 
внедрение нового способа позволит сократить произ
водственные площади и увеличить мощность винных 
заводов. 
На снимке: профессор М. А. Герасимов в лаборатории. 
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Рис. А. Сысоева. С. Р. ГЛИНТЕРНИК, кандидат технических наук. 

В РАЗНЫХ направлениях пере
секают территорию нашей не

объятной Родины большие и малые 
реки. Многие из них уже перего
рожены плотинами и дают народ
ному хозяйству СССР дешевую 
электроэнергию. Однако гидро
энергетические ресурсы наших рек 
освоены еще далеко не полностью. 
XIX съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза поставил пе
ред советским народом задачу 
дальнейшего освоения огромных 
водных ресурсов страны. 

Гидроэнергетические источники, 
как и месторождения топлива, 
распределены неравномерно. Наи
более крупные реки зачастую рас
положены вдали от основных про
мышленных районов, и их колос
сальные энергетические ресурсы 
лишь частично можно использо
вать на месте. Во многих случаях 
энергию нужно передавать в ме
ста ее потребления, отстоящие на 
сотни и даже тысячи километров. 
Так, сооружаемые ныне Куйбы
шевская и Сталинградская ГЭС 
направят миллиарды киловатт-ча
сов электроэнергии в Москву, на 
расстояние около тысячи километ
ров. 

Над проблемой дальней переда
чи электрической энергии ученые 
работают в течение многих десят
ков лет. Впервые мысль об этом 
была высказана еще в 1877 году 
русским инженером Ф. А. Пироц¬ 
ким в его статье «О передаче ра
боты воды, как движетеля на вся
кое расстояние посредством галь
ванического тока». К этому 
заключению он пришел после то
го, как провел ряд опытов элек
тропередачи на расстояние свыше 
одного километра. Пироцкий с 
успехом пытался использовать в 
качестве проводников постоянного 
тока низкого напряжения рельсы 

железной дороги. Однако его опы
ты не привлекли особого внима
ния и были забыты. 

Основная трудность передачи 
больших мощностей электрической 
энергии на значительное расстоя
ние заключается в том, что она 
может быть осуществлена лишь 
при высоком напряжении. При 
низком напряжении для пропуска 
тока без значительных потерь 
энергии необходимы провода боль
шого сечения, что требует затра
ты огромного количества металла. 
С повышением напряжения сила 
тока три той же передаваемой 
мощности уменьшается, а следова
тельно, можно уменьшить и сече
ние проводов. Это положение было 
впервые научно обосновано в 
1880 году русским ученым 
Д. А. Лачиновым в его классиче
ском труде «Электромеханическая 
работа». Вскоре французский ин
женер М. Депре высказал анало
гичную мысль, а в 1882 году про
демонстрировал передаму электри
ческой энергии на 57 км при на
пряжении 1500—2 000 вольт. Эти 
опыты высоко оценили К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Дальнейшие опыты 
Депре и других изобретателей по
казали полную возможность пере
дачи значительной мощности на 
большие расстояния. Все эти пер
вые электропередачи работали на 
постоянном токе. 

Изобретение П. Н. Яблочковым 
трансформатора переменного тока, 
позволяющего менять напряжение 
этого тока в самых широких пре
делах, а также создание другим 
известным русским электротех
ником М. О. Доливо-Доброволь¬ 
ским трехфазного асинхронного 
двигателя и трехфазной системы 
электропередачи направили даль
нейшее развитие техники электро
передачи по иному пути. 

М. О. Доливо-Добровольский 
предложил применить для пере
дачи энергии трехфазный перемен
ный ток. Практически целесообраз
ность и экономичность такой систе
мы были доказаны русским уче
ным уже в 1891 году. В сравни
тельно короткое время эта систе
ма получила самое широкое рас
пространение. В течение более чем 
пятидесяти лет в технике дальней 
передачи электрической энергии 
применялся исключительно трех
фазный ток. В последнее время 
мощности в сотни тысяч киловатт 
стали передаваться на расстояния 
в сотни километров при напряже
нии до 250 тысяч вольт. Строи
тельство мощных Куйбышевской и 
Сталинградской ГЭС впервые 
практически поставило вопрос о 
передаче энергии на тысячу ки
лометров при сверхвысоком напря
жении, в 400 тысяч вольт. 

По мере роста мощностей элек
тростанций и расстояний передачи 
применение трехфазного перемен
ного тока встречает ряд суще
ственных трудностей как техниче
ского, так и экономического 
характера. Эти трудности опреде
ляются, с одной стороны, пробле
мой устойчивости и регулирова
ния напряжения, а с другой — 
большой стоимостью сверхдальних 
линий электропередач. 

Основным фактором, ограничи
вающим дальность и мощность пе
редачи энергии переменным то
ком, является так называемая 
электрическая устойчивость. Не
обходимо, чтобы отдельные звенья 
системы работали синхронно, в 
такт, и чтобы частота тока всюду 
была строго одинаковой. Каждый 
электрический генератор системы 
должен вращаться с вполне опре
деленной скоростью. Достаточно 
одному из них замедлить или уско¬ 



рить свое вращение, как синхрон
ность работы системы нарушается. 
При увеличении мощности выше 
известного предела согласованная 
работа системы становится весьма 
затруднительной, и приходится по
вышать напряжение электропере
дачи. Однако с повышением на
пряжения очень быстро растет 
стоимость оборудования подстан
ций и увеличиваются затраты на 
сооружение самой линии передачи. 

Ограничение дальности трехфаз
ной электропередачи вызвано так
же наличием емкостных токов, 
протекающих между проводами и 
землей. Эти токи вызывают до
полнительные потери энергии и со
здают затруднения при регулиро
вании напряжения. 

Использование энергетических 
ресурсов отдаленных районов 
остро поставило вопрос о преодо
лении всех этих ограничений. Для 
увеличения мощности и дально
сти передачи энергии трехфазным 
током советскими учеными предло
жены различные оригинальные ре
шения. С помощью ряда меропри
ятий данная проблема в настоя
щее время практически разрешена 
для расстояний до тысячи кило
метров. Однако при этом система 
передачи переменным током лиши
лась своего основного преимуще
ства — простоты устройства — и 
требует установки дорогостояще
го дополнительного оборудования. 

Наличие технико-экономического 
предела применения передачи 
энергии трехфазным током пред
видел и ее создатель М. О. Доли-
во-Добровольский. В своей послед
ней работе «О пределах передачи 
энергии переменным током» он пи
сал: «...несколько сот километров 
при напряжении до 200 тысяч 
вольт и представляет приблизи
тельный предел для передачи мощ
ности переменным током по воз
душной линии при нормальной 
частоте. Для кабеля эта граница 
лежит еще значительно ниже... 
Будущее решительно указывает 
направление: постоянный ток и ка
бельная линия передачи!.. Я вижу 

еще возможность реванша для 
постоянного тока...» 

Появление трехфазного тока и 
его успешное использование при
остановили изыскание методов 
дальних электропередач постоян
ным током высокого напряжения, 
и лишь в последние десятилетия, 
в связи с мощным подъемом 
энергетики, в Советском Союзе 
наметились новые пути и возмож
ности в этой области. 

Современную передачу электри
ческой энергии постоянным током 
высокого напряжения можно осу
ществить следующим образом. 
Электричество вырабатывается на 
гидроэлектростанции трехфазными 
синхронными генераторами обыч
ного типа. Затем напряжение пе
ременного тока повышается в 
трансформаторах до требуемой ве
личины (обычно в несколько сотен 
тысяч вольт). Здесь же на элек
тростанции трехфазный ток высо
кого напряжения поступает в вы
прямительные устройства, преоб
разующие его в постоянный ток. 
Далее по высоковольтной воздуш
ной линии или по подземным ка
белям выпрямленный ток посту
пает в приемные подстанции. Здесь 
в специальных преобразователях — 
инверторах — выпрямленный ток 
высокого напряжения снова преоб
разуется в трехфазный и направ
ляется в понизительные трансфор
маторы и далее в приемную энер
госистему. Таким образом, способ 
генерирования, трансформирования 
и распределения электрической 
энергии остается обычным, а по
стоянный ток вводится в линию 
лишь как связующее звено. Глав
ными новыми элементами подоб
ной системы являются преобразо
ватели переменного тока в посто
янный (выпрямители) в начале 
линии и преобразователи постоян
ного тока в переменный (инверто
ры) на приемном конце передачи. 
Основным элементом как выпрями
теля, так и инвертора являются 
так называемые ионные вентили. 

Применение постоянного тока в 
технике электропередачи откры
вает возможность широкого ис
пользования высоковольтных ка
бельных линий, которые по своим 

технико-экономическим показате
лям несравнимы с кабельными ли
ниями переменного тока. 

При постоянном токе линия пе
редачи упрощается, так как она 
требует меньшего количества про
водов; зато существенно услож
няются концевые подстанции для 
преобразования электроэнергии. 
Поэтому применение новой систе
мы электропередачи особенно вы
годно при расстояниях свыше 
500—600 км, когда удорожание 
стоимости подстанции компенси
руется удешевлением линий. 
В перспективе возможно сооруже
ние подобных электропередач про
тяженностью в несколько тысяч 
километров при сверхвысоких на
пряжениях порядка 1 миллиона 
вольт. 

Особенно большое внимание уде
ляют наши ученые вопросам со
здания наиболее рациональных 
электрических преобразователей, 
без которых невозможно осуще
ствить электропередачи постоянно
го тока сверхвысокого напряжения. 
За последние 30 лет в ряде стран 
предпринимались многочисленные 
попытки конструирования новых 
мощных высоковольтных венти
лей. Перспективным типом преоб
разователя является дуговой вен
тиль повышенного давления. Од
нако вследствие быстрого износа 
электродов и значительных потерь 
энергии он до сих пор еще не по
лучил распространения. Другим 
типом преобразователя, имеющим 
перспективу использования для 
дальних электропередач постоян
ного тока, является ртутный вен
тиль с управляющими сетками. 
В обоих аппаратах периодическое 
замыкание и размыкание цепи 
осуществляется электрической ду
гой, горящей в первом случае в 
атмосфере с повышенным давле
нием и во втором — в вакууме в 
атмосфере ртутных паров. Дей
ствие выпрямителей основано на 
том, что ток пропускается толь
ко в одном направлении, когда 
один из электродов—анод—имеет 
положительную полярность по от
ношению к другому электроду — 
катоду. Когда анод становится 
отрицательным, дуга гаснет. В эти 
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Схема передачи энергии. 



постоянным током высокого напряжения. 
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промежутки времени вентиль яв
ляется местом разрыва цепи, в ко
торую он включен, и к нему при
ложено все напряжение. В высоко
вольтных вентилях величина этого 
напряжения настолько велика, что 
для достижения необходимой элек
трической прочности приходится 
значительно усложнять их кон
струкцию. В целях регулирова
ния момента зажигания дуги дуго
вые вентили снабжаются системой 
зажигания и ртутные вентили — 
системой сеток. Управление вен
тиля обеспечивает зажигание . ду
ги в нужные моменты времени. 
В высоковольтных преобразова
тельных установках вентили, при
надлежащие разным фазам, долж
ны быть электрически разделены. 

В нашей стране работы по со
зданию высоковольтных вентилей 
были начаты еще до войны. В на
стоящее время уже изготовляют
ся вентили, рассчитанные на ток 
в сотни ампер при весьма высоких 
напряжениях. Советские ученые 
успешно работают над повышением 
мощности вентилей. 

Для преобразования тока венти
ли комплектуются группами и 
включаются по определенным схе
мам. В выпрямительных установ
ках вентили работают поочередно. 
Когда напряжение очередной фазы 
в выпрямителе становится выше 
напряжения работающей фазы, то 
вентиль очередной фазы зажи
гается системой управления, а ра
ботавший вентиль автоматически 
гаснет. При этом выпрямленный 
ток сохраняет неизменное направ
ление. Работа инвертора обратна 
работе выпрямителя: ток прохо
дит через данный вентиль в те 
промежутки времени, когда напря
жение, приложенное к нему, наи
более отрицательно. В работе 
инвертора важно обеспечить свое
временное погасание вентиля и его 
надежное запирание в то время, 
когда он не пропускает тока. 

Силовая схема мощной высоко
вольтной преобразовательной под
станции должна удовлетворять ря
ду требований. Необходимо, чтобы 
стоимость основного оборудования 
выпрямителей и инверторов была 

минимальной и затраты на изоля
цию были как можно меньше. Же
лательно уменьшить до предела 
пульсации выпрямленного тока и 
напряжения в линии передачи. Ра
бота всей передачи должна быть 
надежной и бесперебойной. 

При очень высоких напряжениях 
в каждую ветвь преобразователь
ной схемы включается последова
тельно несколько вентилей. Этим 
снижается величина напряжения, 
приходящаяся на каждый из них 
в отдельности. При таком после
довательном соединении вентилей 
существенно возрастает надеж
ность работы передачи. Значи
тельно снижается, например, ве
роятность возникновения аварий
ных режимов, связанных с 
потерей односторонней проводимо
сти вентилей. Последовательное 
включение нескольких преобразо
вательных агрегатов позволяет 
еще более повысить напряжение 
передачи, а также уменьшить 
пульсации и искажения токов. 
При последовательном соединении 
нескольких преобразовательных 
агрегатов можно заземлить сред
нюю точку системы. При этом 
изоляция проводов линии переда
чи должна быть рассчитана на 
половину общего напряжения всей 
передачи. 

Много новых идей вложили на
ши ученые и инженеры в разра
ботку сеточного управления, авто
матического регулирования и за
щиты. Эти устройства позволяют 
эффективно управлять потоком 
электрической энергии через пре
образователи. Когда происходит 
какое-либо нарушение в работе 
приемной подстанции или в линии 
передачи, то почти мгновенно при
водится в действие регулирующее 
устройство выпрямителя, которое 
защищает питающую подстанцию и 
линию от чрезмерных перегрузок. 
Если в приемной энергосистеме 
напряжение понижается, то дей
ствует специальное устройство, 
предохраняющее инвертор от пе
рехода в аварийное состояние. 
Так, с помощью системы автома¬ 
тики осуществляется строгий кон
троль за работой передачи и пред
отвращаются возможные аварии. 

В настоящее время еще не ре
шены вопросы, связанные с от
ветвлениями в линиях передачи 
постоянного тока, мало исследова
ны вопросы совместной работы в 
общей энергосистеме линий по
стоянного и переменного тока. Над 
этими и другими сложными науч¬ 
но-техническими проблемами уси
ленно работают советские ученые. 

Грандиозные планы дальнейше
го развития электрификации на
шей страны открывают широкие 
перспективы для практического 
осуществления электропередач по
стоянного тока высокого напряже
ния. В пятой пятилетке общая 
мощность электростанций увели
чивается примерно в 2 раза, а 
мощность гидроэлектростанций — в 
3 paзa. Намечено начать работы 
по использованию огромных гидро
энергетических ресурсов реки Ан
гары. Перед нашими энергетиками 
встанут проблемы сверхдальних 
передач энергии с Ангары, Ени
сея и других рек, которые возмож
но осуществить только на постоян
ном токе. 

За годы Советской власти в на
шей стране построено несколько 
крупных энергетических систем. 
В ближайшее время будет создана 
единая высоковольтная сеть евро
пейской части СССР, которая 
позволит правильно сочетать ра
боту тепло- и гидроэлектростан
ций, наиболее экономично исполь
зовать энергоресурсы и обеспечит 
бесперебойность электроснабжения. 
Наиболее эффективная и гибкая 
связь между энергетическими си
стемами осуществима при помощи 
линий передачи постоянного тока. 
Роль электропередач постоянного 
тока высокого напряжения в об
щем комплексе сложных объеди
ненных энергетических систем ис
ключительно велика. Работы со
ветских ученых в этой области, 
как и во многих других областях 
науки и техники, являются наибо¬ 
лее всесторонними и перспектив
ными. 



Т. Ф. ЯКУБОВ, доктор сельскохозяйственных наук. 

На снимке в заголовке: пыльная буря на 
суглинистых карбонатных черноземах. 
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Посадки картофеля после пыльной бури. Редкие 
молодые растения не защищают почву от ветровой 

эрозии. 

В ДЕЛЕ резкого увеличения производства зерна 
вместе с повышением урожайности зерновых 

культур большую роль должно сыграть расширение 
их посевов на вновь освоенных целинных и залежных 
землях. С этой целью уже в 1954—1955 годах в райо
нах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и частич
но Северного Кавказа будет освоено около 13 мил
лионов гектаров плодородных черноземных и кашта
новых почв. 

При распашке целин
ных и залежных земель 
наряду с выбором наибо
лее плодородных участ
ков и их правильной об
работкой особое внима
ние должно быть уделено 
предупреждению разви
тия ветровой эрозии поч
вы (выдувание, пыльные 
или черные бури). 

Это явление, если с 
ним не бороться, мо
жет причинить немалый 
ущерб народному хозяй
ству. Ветер способен вы
дувать и уносить семена, 
засекать растения, обна
жать их корни и выры
вать едва укоренившиеся 
ростки. Иногда возможна 
и противоположная кар
тина — поля могут под
вергнуться значительным заносам. Все это способно 
привести к тому, что на эрозированных участках уро
жаи окажутся пестрыми и низкими или тысячи гек
таров придется пересевать заново. 

Кроме того, ветровая эрозия обедняет почву, унося 
ее наиболее плодородный слой. По имеющимся дан

ным, чернозем, выдутый всего лишь на 2,5 сантимет
ра, теряет на каждом гектаре до 1 000 килограммов 
азота, до 200 килограммов фосфора, до 5—6 тонн ка
лия и т. д. Тоннами исчисляются также потери пе¬ 
регноя. Особенно распространена почвенная эрозия в 
США, где земледелие ведется хищнически. В нашей 
стране благодаря систематической и плановой 
борьбе с эрозией это явление наблюдается редко. 

Ветровая эрозия в 
районах недостаточного 
увлажнения может про
исходить в любое время 
года и на любых почвах, 
но чаще и наиболее 
сильно она проявляется 
на супесях, старопахот
ных, распыленных сугли
нистых почвах. Летом 
значительное развитие 
ветровой эрозии может 
наблюдаться на парах и 
полях, занятых пропаш
ными культурами, а 
осенью — на зяби и уча
стках озими, если всходы 
редкие и слабо защища
ют почву от выдувания 
ветром. 

Почвы целин и залежей 
вследствие благоприят
ных физических свойств 
(оструктуренности) под

вержены ветровой эрозии меньше, чем старопахот
ные, распыленные. Но все же при малейшей засухе 
и сильных ветрах возможность развития ветровой 
эрозии здесь отнюдь не исключена, особенно вслед
ствие быстрого высыхания поверхностного слоя на 
тех землях, которые распахиваются весной и летом. 

Как известно, целинные и залежные земли осваи
ваются на больших площадях, что позволяет широко 
использовать технику. На обширных распаханных 



массивах, расположенных на открытой равнине и не 
защищенных полезащитными лесными полосами, со
здаются предпосылки для развития ветровой эрозии 
почв. Чтобы уберечь урожай и сохранить плодородие 
полей, необходимо бороться с этим явлением. 

Каким образом можно предохранить почву от вет
ровой эрозии? Большую роль здесь играет сбереже
ние весенней почвенной влаги. Чтобы не допустить 
иссушения почвы, основная обработка ее должна 
быть произведена возможно раньше и в сжатые сроки. 

Важны и сроки сева. При раннем севе запас поч
венной влаги максимально используется для роста 
растений, что обеспечивает быстрейшее образование 
почвозащитного покрова. При запоздании сева, осо
бенно в засушливых районах, яровые культуры раз
виваются слабо и плохо защищают почву от ветров. 

Кроме того, чтобы обеспечить появление дружных 
всходов и уменьшить рыхлость почвы, после сева 
необходимо провести уплотнение поля тяжелыми кат
ками с обязательным последующим боронованием 
легкими боронами. Боронование не только предотвра
щает излишнее испарение влаги, но и создает ше
роховатую поверхность, то есть обширную сеть ми
кроветроломов, оказывающих заметное сопротивление 
почворазрушающему действию ветра. 

Наряду с севом яровых по весновспашке на вновь 
осваиваемых целинных и залежных землях в этом 

году будут готовиться массивы под посевы 1955 года. 
В постановлении февральско-мартовского Пленума 
ЦК КПСС указывается, что надо обеспечить, «начи
ная с 1955 года, размещение яровых культур исклю
чительно по зяби и парам, а озимых, особенно пше
ницы, по хорошо обработанному и удобренному чер
ному, чистому и занятому пару или своевременно 
обработанным участкам непаровых предшественни
ков с широким применением весенней подкормки ози
мых посевов на этих участках». 

В связи с этим встает вопрос о защите почв от 
ветровой эрозии на парах. На занятых парах, обычно 
применяемых в достаточно обеспеченных влагой 
районах, почвы мало или даже совершенно не подвер
гаются ветровой эрозии. Но зато такая опасность 
возникает на черных, чистых парах, особенно если 
под ними заняты большие площади. Поэтому в полу
засушливых и засушливых районах парующие участ
ки желательно чередовать с непарующими, покры
тыми растительностью. Наиболее податливые ветро

вой эрозии легкие супесчаные почвы лучше распахи
вать не сплошными массивами, а полосно, то есть 
распаханные полосы (шириной 150—200 метров) 
чередовать с нераспаханными (шириной не менее 
50 метров). Обработанные и необработанные полосы 
располагаются в шахматном порядке. В дальнейшем 
участки, оставленные нераспаханными, обрабатыва
ются и используются, как обычно. 

Для защиты почв от ветровой эрозии на парах ис
пользуют кулисы из высокостебельных растений, ко
торые значительно снижают скорость ветра у земли 
и ослабляют этим его почворазрушающую силу. Для 
таких кулис в конце июня или первой половине 
июля высевают кукурузу, сорго, подсолнечник и т. д., 
располагая их перпендикулярно ветрам, вызывающим 
эрозию почвы. Сеют растения в 2—3 ряда с между
рядьями в 20—50 сантиметров, расстояние между 
кулисами — 10—20 метров. 

Кулисы играют роль не только ветроломов; остав
ленные на корню, они задерживают снег, улучшают 
условия перезимовки растений и способствуют увели
чению запасов почвенной влаги. Данные опытных 
станций и передовых колхозов показывают, что на 
кулисных парах снег откладывается более равномерно 
и слой его в 2—4 раза толще, чем обычно. В резуль
тате урожай зерна на этих полях увеличивается на 
5—8 центнеров с гектара. 

Для повышения влажности почвы путем снегоза
держания используют и другие приемы: устанавли
вают соломенные, хворостяные или камышовые щиты, 
применяют специальные снегопахи-снегонакопители 
на тракторной тяге, которые создают плотные снеж
ные валы. Снегозадержание при помощи щитов имеет 
существенные недостатки, оно довольно трудоемко 
и требует больших затрат материалов. Кроме того, 
при этом снег на поле распределяется неравномерно. 
Распашка снега снегопахами возможна только при 
значительной толщине снежного покрова, так как ма
шины могут повредить зимующие растения. Тем 
не менее снегопахи-снегонакопители более эффек
тивны, чем щиты, и вполне могут быть использованы 
на парах и зяби. При этом, чтобы таяние снега и 
просыхание почвы шло равномерно, валы весной 
необходимо разравнивать. 

Мы указали здесь лишь на некоторые, легко осу
ществимые мероприятия, которые способствуют пред
охранению почвы от ветровой эрозии. Проведение их 
на вновь осваиваемых целинных и залежных землях 
позволит в значительной мере устранить возможность 
развития ветровой эрозии почвы и получить высокие 
урожаи зерна. 

— 13 — 

Выдувая почву, ветры обнажают корни растений. 

Поверхность поля после пыльной бури: верхний 
плодородный слой снесен, остались лишь крупные 

частицы почвы. 



— 14 — 

В. И. ЛИХТМАН, доктор физико-математических наук. 

Рис. В. Курчевского. 

Проникновение поверхностно-ак
тивных молекул внутрь трещинок 
(в кружке). Вверху: схема, пока
зывающая адсорбционный слой на 

поверхности металла. 

Ж ЕЛЕЗО, долгое время находя
щееся на воздухе, как извест

но, покрывается ржавчиной. Осо
бенно энергично этот процесс идет 
в том случае, когда в воздухе со
держится много влаги. Ржавление 
является результатом взаимодей
ствия металла с кислородом воз
духа. При этом на поверхности 
металлического изделия образуют
ся химические соединения — окис
лы. Ржавление свойственно не 
только железу, но и многим дру
гим металлам. Лишь так назы
ваемые благородные металлы — 
золото, платина и др.— не подвер
гаются окислению в обычных ус
ловиях. 

Всякое химическое воздействие 
на металл, связанное с его разру
шением, называется коррозией. 
Ржавление железа на воздухе есть 
частный случай коррозии железа, 
который обычно называется атмо
сферной коррозией. В результате 
коррозии механические свойства 
металла ухудшаются, понижаются 
его прочность и пластичность, по
вышается хрупкость. Вредное вли
яние коррозии на металлы извест
но уже давно. Для борьбы с ней 
ныне применяются различные ме
тоды. Работы по изысканию но
вых, наиболее эффективных спосо
бов борьбы с коррозией успешно 
ведутся в нашей стране больши
ми коллективами научных сотруд
ников. Результаты их исследова
ний широко используются а про
мышленности и помогают нашему 
народному хозяйству сохранить 
огромное количество металла. 

В этой статье мы рассмотрим, 
однако, другие явления, которые 
также связаны с взаимодействием 

металла и окружающей среды, но 
в отличие от коррозии не сопро
вождаются химическими превра
щениями. 

Как показали работы советских 
ученых, механические свойства ме
таллов могут довольно значитель
но изменяться и под влиянием 
среды, не вступающей в химиче
скую реакцию с металлом, то есть 
без образования новых веществ — 
продуктов этого воздействия. Это 

явление, открытое четверть века 
назад в нашей стране академиком 
П. А. Ребиндером, имеет большое 
научное и практическое значение. 
Достаточно сказать, что всякого 
рода смазки, применяющиеся в 
машинах и механизмах, а также 
при обработке металлов резанием 
и давлением, не являются 
нейтральными по отношению к ме

таллу, а активно воздействуют на 
него. 

Большинство деталей машин и 
механизмов требует для своей ра
боты смазки, которая уменьшает 
трение и износ деталей, защищает 
металл от коррозии. Если учесть, 
какое огромное количество машин 
и агрегатов работает в нашей 
стране во всех отраслях народно
го хозяйства, то становится яс
ным, как важно знать о влиянии 
смазки на механические свойства 
металлических изделий. Смазка 
влияет на прочность металлов, так 
как содержит в себе так называе
мые поверхностно-активные веще
ства. Чтобы понять причину этого 
взаимодействия, необходимо по
знакомиться с явлением, называе
мым адсорбцией. 

Все частицы металлического из
делия крепко связаны между со
бой. Именно поэтому оно обла
дает прочностью. Внутри него 
каждый атом равномерно окру
жен другими атомами и прочно 
связан с ними по всем направле
ниям. У атомов, расположенных 
на поверхности твердого тела, с 
его внешней стороны нет таких 
же атомов и остаются, как гово
рят, свободные связи. Это озна
чает, что вблизи поверхности тела 
действует поле атомного или моле
кулярного притяжения. Поверх
ность твердого тела поэтому все
гда покрыта тончайшей пленкой 
какого-либо из веществ, содержа
щихся в окружающей среде, на
пример газов или паров воды, а 
также и других, специально вво
димых веществ. Весь этот процесс 
покрытия тела тончайшей пленкой 
других веществ, происходящий в 
результате притяжения со сторо
ны атомов, расположенных на его 
поверхности, и называется адсорб
цией. Аналогичное явление проис
ходит также и на поверхности 
жидкости. 

Адсорбция вызывает некоторое 
снижение прочности связей между 



атомами или молекулами поверх
ностного слоя твердого тела или 
жидкости. У жидкостей это мож
но' обнаружить непосредственно 
путем измерения величины по
верхностного натяжения, которое 
снижается в результате адсорб
ции. Для твердых тел применяют
ся более сложные способы изме
рения. Наиболее точные методы 
измерения адсорбции на твер
дых телах разработаны в нашей 
стране под руководством академи
ка М. М. Дубинина. Уменьшение 
прочности атомных связей в по
верхностном слое, вызываемое ад
сорбцией, играет существенную 
роль при деформировании твердых 
тел. 

Вещества, которые могут адсор
бироваться на поверхности твердо
го тела, называют поверхностно-
активными. Для металлов сильны
ми поверхностно-активными веще
ствами являются органические 
спирты и кислоты, а также соли 
этих кислот, так называемые мы
ла. Адсорбция подобных веществ 
понижает прочность твердого тела 
и играет существенную роль в его 
деформации. 

Значительно меньше усилий тре
буется для деформации и разру
шения твердого тела в среде, со
держащей малые количества та
ких веществ (например, в раство
ре олеиновой кислоты в вазелино
вом масле). Объясняется это 
прежде всего тем, что при адсорб
ции происходит ослабление сил 
сцепления между атомами поверх
ностного слоя. В результате об
легчается его разрушение. Кроме 
того, многочисленные дефекты 
структуры, всегда имеющиеся в 

твердом теле, также подвергаются 
воздействию адсорбированных мо
лекул. Дефекты структуры могут 
быть весьма различными, но чаще 
всего они представляют собой 
микроскопические трещинки, кото
рые под влиянием внешних дефор
мирующих сил развиваются, уве
личивают свои размеры и способ
ствуют тем самым разрушению 
твердого тела. Поверхностно-актив
ные молекулы из окружающей 
среды, стремясь заполнить всю 
доступную им поверхность твердо
го тела, адсорбируются на стенках 
трещинок и в результате этого 
облегчают развитие таких трещи
нок вглубь тела. 

Обычные металлы, применяемые 
в технике, представляют собой по
ликристаллические тела, то есть 
совокупность множества отдель
ных, часто беспорядочно ориенти
рованных и сросшихся между со
бой, кристалликов. Деформация 
таких тел протекает сложным об
разом, так как наряду с измене
ниями отдельных зерен необходи
мо учитывать также явления, про
исходящие на их периферии, в об
ластях, где они смыкаются друг с 
другом. Поэтому основные зако
номерности адсорбционного пони
жения прочности металлов из
учаются на простейших по своему 
строению твердых телах — моно
кристаллах. 

Деформация монокристаллов та
ких металлов, как цинк, олово, 
кадмий, протекает несравненно 
проще. Эти металлы обладают ис
ключительно большой пластич
ностью, позволяющей при сравни
тельно небольших усилиях растя
гивать их на 800—1 000 процентов 
от первоначальной длины. 
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Микроструктура поликристал
лического металла (2). Каждое 
зерно представляет собою мо

нокристалл (1). 

Монокристаллические проволоки 
после растяжения. Вверху — на 
воздухе, внизу — в поверхностно-

активной среде. 

Схема растяжения монокристалли
ческой проволоки цинка: 1) до де
формации, 2) после деформации, 
3) проволока в деформированном 

состоянии, вид сбоку. 

Массивные куски металла в ви
де монокристаллов обычно в при
роде не встречаются. Их получают 
искусственным путем. Существует 
несколько приемов выращивания 
однокристальных образцов. Они 
позволяют получать монокристал
лы легкоплавких металлов в наи
более удобной для эксперимента 
форме — в виде стержней или 
проволоки. 

Изменение механических свойств 
монокристаллов в присутствии ад
сорбирующихся веществ прояв
ляется прежде всего в значитель
ном понижении предела текуче
сти — на 30—40 процентов по 
сравнению с деформацией на воз
духе. Вместе с тем наблюдаются 
своеобразные структурные преоб

разования, выражающиеся в уве
личении числа пластических сдви
гов и возникновении тончайшей 
системы линий скольжения на по
верхности образца. Такого рода 
изменения под действием поверх
ностно-активных веществ происхо
дят и при деформации поликри
сталлических металлов. 

Рассмотрим теперь несколько 
наиболее важных практических 
результатов, полученных при из
учении влияния адсорбции на ме
ханические свойства металличе
ских изделий. Здесь прежде всего 
следует остановиться на извест
ном в технике явлении усталости 
металлов. Оно заключается в том, 
что при длительной работе ма
шин, подверженных воздействию 
переменных по величине и направ
лению сил, рано или поздно про
исходит поломка деталей. Объяс
няется это тем, что металл спосо
бен' выдержать ограниченное число 
циклов переменных нагрузок и раз
рушается тем быстрее, чем выше 
напряжение. При малых напряже
ниях металл может выдерживать 
до разрушения десятки миллионов 
циклов. То наибольшее напряже
ние, при котором металл может 
выдержать бесконечно большое 
число циклов, не разрушаясь, на-



зывается пределом усталостной 
прочности данного металла, или 
пределом выносливости. 

Механизм усталостного разру
шения металла заключается в сле
дующем. Зерна поликристаллов по-
разному ориентированы по отно
шению к внешней деформирующей 
силе: расположенные наиболее 
благоприятно испытывают плас
тическую деформацию. Сдвиг вну
три зерна сопровождается при 
этом некоторым нарушением кри
сталлической решетки, образова
нием дефектов, на базе которых 
постепенно развиваются микро
трещинки. 

Если металл, подвергаемый пе
риодическому воздействию, будет 
находиться в среде, содержащей 
поверхностно-активные вещества, 
то произойдет понижение его 
усталостной прочности. Действи
тельно, молекулы поверхностно-
активного вещества, адсорбируясь 
на металле и ослабляя межатом
ные связи в поверхностном слое, 
с одной стороны, облегчают воз
никновение микротрещинок, а с 
другой,— проникая в эти мельчай
шие трещинки, препятствуют смы
канию и облегчают их дальнейшее 
развитие вглубь металла. То и 
другое, как подтвердили опыты, 
способствует разрушению метал 
ла. Обширные исследования в этой 
области были проведены Г. В. 
Карпенко в Институте строитель
ной механики Академии наук 
УССР. 

Влияние внешней среды на вы
носливость металла известно дав
но, но раньше оно объяснялось 

исключительно коррозионным дей
ствием. Однако, как показал 
Г. В. Карпенко, усталостная проч
ность значительно (на 15—40 про
центов) снижается и под дей
ствием поверхностно-активных ве
ществ, химически не взаимодей
ствующих с металлом и, следова
тельно, не вызывающих его кор
розии. Более того, Г. В. Карпенко 
установил, что при воздействии 
коррозионной среды следует также 
учитывать ее адсорбционное влия
ние, которое составляет всегда 
первую стадию коррозионного про
цесса. 

Результаты этих исследований 
имеют большое значение для 
практики, так как многие ответ
ственные детали машин и меха
низмов во время работы подвер
гаются переменным воздействиям. 
С другой стороны, всякого рода 
смазки, применяемые для умень
шения сил трения, всегда содер
жат в себе поверхностно-актив
ные вещества и, следовательно, 
находясь в узлах, подверженных 
периодическим нагружениям, мо
гут привести к преждевременному 
выходу деталей из строя. 

Для того, чтобы избежать этих 
нежелательных последствий, необ
ходимо усилить сопротивляемость 
поверхностного слоя металла воз
действию внешней среды. В сво
их исследованиях Г. В. Карпен
ко, а также инженер Ш. Я. Коров¬ 
ский показали, что это может быть 
достигнуто обкаткой металла роли
ками или упрочением поверхност
ного слоя дробью. При этом на 
поверхности возникают сжимаю
щие напряжения, препятствующие 
образованию микротрещинок и их 
развитию. 

Значение поверхностно-активных 
веществ в процессах обработки 
металлов, однако, не всегда оди
наково. Можно назвать и приме
ры их положительной роли. Так. 
исключительно важное значение 
имеет их применение при обра
ботке металла давлением. Если 
проводить глубокую вытяжку ме
талла без смазки, то поверхность 
его оказывается сильно повреж
денной, с царапинками, происхо
дит налипание металла на инстру
мент, что, в свою очередь, приво
дит к порче поверхности обраба
тываемого изделия и быстрому 
износу инструмента. Применение 
же хорошей смазки дает возмож
ность получить гладкую поверх
ность деформируемого металла, 
полностью устранить его налипа
ние на инструмент и значительно 
снизить давление вытяжки. Проис
ходит это потому, что молекулы 
поверхностно-активных веществ, 
содержащиеся в смазке, снижая 

силы межатомных связей поверх
ностного слоя, облегчают тем са
мым его • пластическую деформа
цию. Кроме того, проникая в ми
кротрещинки на определенную 
глубину, они образуют как бы 
внутреннюю смазку металла, в 
результате которой улучшается 
плавность вытяжки и поверхность 
изделия становится более гладкой. 

Иными словами, в присутствии 
поверхностно-активных веществ 
происходит «пластификация» по
верхностного слоя металла. Это 
имеет большое значение для обра
ботки металлов давлением, ибо 
позволяет в присутствии смазки 
достигать больших степеней пла
стической деформации при тех же 
усилиях. 

Таким образом, внешняя среда 
И содержащиеся в ней поверх
ностно-активные вещества являют
ся весьма важными физико-хими
ческими факторами, определяющи
ми деформационные и прочно
стные характеристики металлов. 
В изучении влияния внешней сре
ды на механические свойства ме
таллов советская наука достигла 
серьезных успехов, которые имеют 
большое научное и практическое 
значение. 
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Схема усталостного разрушения 
металлического вала: 1—до враще
ния, 2 — при вращении (прогиб ва
ла) и 3 — поломка вала в резуль

тате длительной эксплуатации. 

И МЯ лауреата Сталин
ской премии инжене

ра Ф. Л, Ковалева широ
ко известно в нашей стра
не. На тысячах заводов, 
фабрик, шахт изучаются 
и распространяются пред
ложенные им передовые 
приемы труда. Только на 
предприятиях легкой про
мышленности за послед
ний год благодаря приме
нению этих приемов овла
дели профессиями и по
высили свою квалифика
цию около полумиллиона 
рабочих. В результате 
значительно увеличилась 
производительность труда 
и оборудования, улучши
лось качество продукции. 

Недавно в Московском 
текстильном институте 
новатор производства 
Ф. Л. Ковалев защитил 
диссертацию на соиска
ние ученой степени канди
дата технических наук. 
Тема диссертации—«Опыт 
советской промышлен
ности в области изуче
ния, обобщения и массо
вого распространения пе
редовых методов рабо
ты». Ученый совет инсти
тута присудил инженеру 
Ф. Л. Ковалеву ученую 
степень кандидата техни
ческих наук. 



л ЕНИНГРАДСКИЙ металлический завод имени 
Сталина является крупнейшим центром турбо

строения в нашей стране. Созданные здесь агрегаты 
работают сейчас на многих гидроэлектростанциях 
СССР. Коллектив завода с каждым годом расширяет 
объем производства. 

Успешному решению ряда сложных проблем, встав
ших перед производственниками, во многом способ
ствует их содружество с учеными. Творческая ком
плексная бригада, состоящая из научных сотрудни
ков Ленинградского политехнического института 
им. М. И. Калинина, работников «Гипротяжмаша», 
инженеров и новаторов завода, помогла усовершенство
вать и создать новые агрегатные станки, позволяющие 
улучшить технологический процесс выпуска турбин. 

Недавно коллектив гидротурбинного цеха одержал 
крупную производственную победу, досрочно завер
шив производство первой уникальной турбины для 
Куйбышевской ГЭС. Группа конструкторов бюро во
дяных турбин во главе с главным конструктором за
вода, членом-корреспондентом Академии Наук СССР. 
лауреатом Сталинской премии Н. Н. Ковалевым, пред
ложила перевести изготовление ряда узлов этой тур
бины (например, камеру рабочего колеса и т. д.) со 
стального литья на сварку из обыкновенного прока¬ 
та. Это позволило сэкономить на каждой турбине для 
Куйбышевской ГЭС свыше 60 тонн металла. 

Только в 1953 году новаторы завода внесли 1 384 
рационализаторских предложения, которые дали 
8 432 тысячи рублей экономии. Среди рационализато
ров завода хорошо известно имя инженера А. Д. Ива
нова. Недавно он создал инструмент для сверловки 
сквозных отверстий в крупных деталях турбин, уве
личивающий производительность труда в 2—3 раза. 

Важнейшим условием увеличения общей производи
тельности труда является повышение технических 
знаний рабочих. Свыше 1 700 металлистов заочно 
учатся в высших и средних учебных заведениях, а 
также на курсах повышения квалификации и в шко
лах рабочей молодежи. Помимо этого на заводе орга
низовано 135 специальных школ, где свыше 800 рабо
чих обучается передовым приемам труда. 

На снимках: 1. Главный конструктор Н. Н. Ковалев 
(второй слева) в цехе. 2. Рабочее колесо турбины Куй
бышевской ГЭС. 3. Токарь Б. Н. Рябушев обрабатывает 
лопатки направляющего аппарата турбины на новом 
станке. 4. Фрезеровщик-новатор В. В. Базанов (спра
ва) знакомит старшего мастера В. Д. Соколова с при
способлением, которое повышает производительность 
труда в 4 раза. 5. Токарь В. Федоров (слева) передает 
свой опыт молодым рабочим. 6. Занятия на курсах ма
стеров. 

Фото А. Михайлова (ТАСС). 



в 1954—1958 гг. площади орошаемых земель в 
Узбекистане будут расширены не менее чем 

на 600 тысяч гектаров. Основные проектные рабо
ты по освоению этих земель ведутся в институте 
«Средазгипроводхлопок». Над созданием машин, 
облегчающих возделывание и уборку хлопчатника, 
трудится коллектив специального конструкторского 
бюро по хлопку. 

На с н и м к а х : 1. Главный инженер отдела Цен
тральной Ферганы института «Средазгипроводхло-
пок» В. Н. Гладей (слева) знакомится с пробами 
грунтов. 2. Главный инженер института «Средаз¬ 
гипроводхлопок» И. Д. Лебедев (слева) и инженер 
А. В. Петров просматривают проект реконструкции 
Катта-Курганского водохранилища. 3. Испытание 
модели водосброса Тюя-Бугузского водохранилища. 
4. Главный инженер проекта реконструкции Боль
шого Ферганского канала А. М. Тюленев (справа) 
знакомит студентов с моделью Куйганьярского гид
роузла. 5. Ведущий конструктор проекта хлопковой 
сушилки «СХБ-1,5» В. А. Панков (справа) и началь
ник лаборатории А. Г. Антропов у макета сушилки 
«СХБ-1,5». 6. Сборка хлопкоуборочной машины с 
приспособлением для очистки хлопка-сырца. 



На снимке в заголовке: в летнем животно
водческом лагере колхоза имени Ленина, Уманского 
района (Украинская ССР). 
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А. М. ВИЛЬНЕР, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор. 

О СНОВНЫЕ задачи, поставлен
ные сентябрьским Пленумом 

ЦК КПСС в деле развития живот
новодства, заключаются в том, 
чтобы в кратчайший срок ликви
дировать нетерпимое отставание 
этой важной отрасли сельского хо
зяйства, добиться решительного 
повышения ее продуктивности и 
более высоких темпов роста по
головья скота, чтобы уже в бли
жайшие два—три года достигнуть 
резкого увеличения производства 
всех продуктов животноводства. 

Современная наука и практика 
передовых колхозов и совхозов 
страны показали, что важнейшее 
условие повышения молочной про
дуктивности скота — равномерное 
обильное кормление животных в 
течение всего года. Однако, как 
правило, до двух третей годового 
удоя молока получают в летний, 
пастбищный период, несмотря на 
то, что во многих зонах СССР он 
длится всего 150—160 дней. При 
хорошей организации пастбищного 
содержания скота на одном зеле
ном корме за лето можно надоить 
до двух тысяч и больше килограм
мов молока от одной коровы. 

Ценность зеленого корма в том, что он содержит 
все элементы, необходимые для полноценного пита
ния животных: белки, витамины, минеральные веще
ства. Но во многих хозяйствах скот даже летом плохо 
обеспечен зеленым кормом, так как под выпас здесь 
зачастую используют неудобные для полеводства 
«бросовые» земли, вырубки, заболоченные места и пр. 
Между тем данные Ленинградской сельскохозяйствен
ной опытной станции показывают, что эти участки 
дают незначительное количество часто неполноценно
го корма. Так, на лесных вырубках можно получить 
от 30 до 80 центнеров зеленой массы с гектара, при
чем животные поедают не больше 70 процентов этих 
трав. Всего 20—30 центнеров зеленого корма дают 
заболоченные выпасы, а лесные пастбища, широко 
используемые во многих местностях, дают в боль
шинстве случаев совершенно ничтожное количество 
корма — 15—25 центнеров с гектара. Из-за недостат
ка пастбищ и их низкой продуктивности во многих 
колхозах страны за лето надаивают от одной коровы 
не больше 500 килограммов молока. В этих условиях 
огромное значение приобретает организация стой¬ 
лово-лагерного содержания скота в летний период. 

Впервые летнее стойловое содержание животных 
было применено у нас на Украине. Пастбищ здесь 
не хватает, поэтому колхозы и совхозы вынуждены 
были сеять различные культуры и скармливать их 
скоту в стойлах так, чтобы животные с весны до 
поздней осени получали свежий зеленый корм. 

Такой зеленый конвейер создается из сочетания 
продукции естественных лугов и посевов специаль
ных кормовых культур путем поочередного исполь

зования их в разные сро
ки. В условиях централь
ной полосы европейской 
части СССР для зелено
го конвейера использу
ют озимую рожь (одна 
из наиболее ранних куль
тур), клевер с тимофеев
кой (для подкормки на

чиная с середины или конца мая и до июля), вико-
овсяную смесь трех — четырех сроков посева (для 
скармливания в течение июля и августа), отаву мно
голетних трав и отходы овощей (в сентябре и частич
но в октябре), корнеклубнеплоды и кормовую капусту 
(для осенне-зимнего скармливания). Сроки посевов 
устанавливают с таким расчетом, чтобы ко времени 
загрубения зеленой массы, получаемой от одной куль
туры, можно было использовать другую культуру. 

Результаты применения зеленого конвейера ска
зались сейчас же. Так, колхоз имени Мичурина, Се¬ 
лидовокого района, Сталинской области, организо
вав в 1948 году такое летнее стойловое содержание 
скота, сразу же повысил удой своего стада, доведя 
его в среднем до 3 350 литров на голову вместо 
1 746 литров, которые приходились на каждую коро
ву в 1947 году. Причем за летние месяцы было полу
чено в среднем по 2 257 литров молока от каждой ко
ровы, или 67,3 процента годового удоя. 

Так как летние лагери обычно устраиваются в 
центре пастбищной территории, то этим устраняются 
утомительные перегоны скота, в результате чего жи
вотные могут дольше пастись и отдыхать. Уже одно 
это способствует повышению удоев. Кроме того, в ла
герных условиях скот хорошо закаляется и лучше 
противостоит заболеваниям. 

Наконец, стойлово-лагерное содержание с приме
нением зеленого конвейера дает возможность при 
одной и той же площади посевов и пастбищ прокор
мить значительно большее поголовье животных. Опыт 
передовых хозяйств показал, что корма, получаемого 
с одного гектара при зеленом конвейере, доста
точно для 3—4 коров, каждая из которых дает более 
3 тысяч килограммов молока в год. А при пастбищ
ном содержании на одну корову необходимо иметь 
в среднем около 2—3 гектаров выпасов. 



Большое значение имеет расположение и устрой
ство лагеря, так как это оказывает серьезное влияние 
на состояние и продуктивность животных. Для лаге
ря следует выбирать несколько возвышенное и сухое 
место, в стороне от дорог. Очень важно, чтобы побли
зости был источник воды. Если есть возможность, ла
герь нужно строить на участке, защищенном от вет
ров: у опушки леса или вблизи зеленых насаждений. 
. Стойлово-лагериое содержание молочного скота 

должно прочно войти в практику наших" колхозов и 
совхозов. Поэтому необходимо сооружать хорошо обо
рудованные, рассчитанные на длительную эксплуа
тацию лагеря. Вот как, например, устроен лагерь 
для коров в колхозе имени Сталина, Селидовского 
района, Сталинской области, УССР. Рассчитан он на 
160 коров, которые размещаются под двумя парал
лельно расположенными навесами, защищающими жи
вотных от солнца и дождя. Спереди навесы открыты, 
но сзади и с боков они имеют оштукатуренные и 
побеленные стены, сделанные из самана. Навес раз
бит на секции, каждая из которых рассчитана на 
10 коров, обслуживаемых одной дояркой. Во всю дли
ну его устроены бетонные кормушки и автопоилки, 
куда вода поступает из водопровода. Вдоль кормушек 
проложен рельсовый путь для подвоза кормов. 

Стойла для коров оборудованы, как и в стандарт
ных скотных дворах: пол залит асфальтом, устроены 
цементированные сточные лотки и т. д. 

По обе стороны от навесов расположены выгуль
ные дворы, обнесенные изгородью из жердей. 

На территории лагеря построены различные слу
жебные помещения, а также мойка с водопроводом и 
электрокипятильником, где имеется горячая вода для 
мытья доильных аппаратов и посуды. 

Колхоз совершенно не имеет пастбищ, и коровы 
все лето находятся на стойловом кормлении. Для 
моциона их ежедневно выпускают на прогулку, 
используя для этой цели 15 гектаров неудобных зе
мель, расположенных неподалеку от лагеря. 

Затраты на строительство хорошо оборудованного 
лагеря полностью окупаются уже через год—два 
за счет получения дополнительной продукции. 

Основным условием увеличения надоя молока при 
содержании коров в летнем лагере является органи
зация производства зеленых кормов таким образом, 
чтобы можно было обеспечить обильное кормление 
скота с весны и до поздней осени. Как уже говори
лось, достигается это путем введения зеленого кон
вейера. Так, например, в колхозах «Гвардеец». 
«Авангард» и «Заветы Ильича», Ленинградской 
области, в 1951 году зеленый конвейер повысил 
удои коров на 22—32 процента по сравнению с 
1949 годом, когда эти колхозы применяли лагерное 
содержание скота без зеленого конвейера. 

В хозяйствах, располагающих более или менее зна
чительными пастбищами, важное значение приобре
тает вопрос их правильного использования. При сво
бодном выпасе пастбища используются плохо, так как 
скот поедает лишь лучшие, наиболее вкусные травы, 
в результате чего эти растения ослабляются и выпа
дают из травостоя. Наоборот, менее вкусные травы 
остаются несъедениыми. Они легко обсеменяются, 
разрастаются и вытесняют из травостоя лучшие кор
мовые растения. Кроме того, при бессистемной 
пастьбе много травы затаптывается. 

Чтобы получить с каждого гектара пастбищ наи
больший выход животноводческой продукции, под
держивая вместе с тем их высокую и устойчивую 
продуктивность, необходимо внедрять загонную си
стему пастьбы скота. При этом пастбище, закреплен
ное за стадом, делится на несколько более или ме
нее равных участков — загонов, которые поочередно 
(в течение 3—5 дней каждый) используются для вы
паса, причем делается это с таким расчетом, чтобы 
к концу стравливания последнего участка раститель
ность на первых загонах вновь достаточно отросла. 

Перевод животных на летнее стойлово-лагерное со
держание с применением зеленого конвейера и загон
ной пастьбы позволяет колхозам и совхозам лучше 
использовать имеющиеся кормовые ресурсы и таким 
образом, значительно повысить молочную продуктив
ность крупного рогатого скота. 
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Летний лагерь для крупного рогатого скота в кол
хозе имени Сталина, Селидовского района, Сталин

ской области (Украинская ССР). 

В колхозе имени Сталина, Ново-Александровского 
района, Ставропольского края, весь крупный рогатый 
скот переведен на лагерное содержание. Григорипо¬ 
лисская МТС, обслуживающая этот колхоз, сконстру
ировала для летних лагерей передвижные автопоилки, 

вода к которым подвозится в автоцистернах. 



в КОЛХОЗЕ имени К. Либкнех¬ 
та (близ Одессы) — многоот

раслевое хозяйство. Здесь успеш
но развивается овощеводство. Вся 
рассада овощей выращивается в 
торфоперегнойных горшочках (1). 
Значительных успехов добились 
колхозники в животноводстве. По
строен новый механизированный 
коровник (2). На фермах в основ
ном ликвидирован ручной труд. 
Аппараты для механического дое
ния коров тщательно подготавли
ваются к работе (3). Качество мо
лока определяется в колхозной ла
боратории (4). В артели развито 
виноградарство и виноделие. Пред
седатель колхоза Герой Социали
стического Труда М. П. Григорьев 
и лаборантка В. Т. Рущина выби
рают для отправки в город наибо
лее выдержанные вина (5). За 
1953 год колхозники получили на 
трудодень по 20 рублей деньгами, 
много продуктов. «Теперь можно 
и обновки сшить»,— говорит Н. В. 
Масюта (6) — жена колхозного куз
неца, заработавшего 16 000 рублей. 



Радиотелескоп, при помощи кото
рого на волне 185 сантиметров 
исследовалось радиоизлучение Га

лактики. 
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М. И. ФРАДКИН, научный 
сотрудник Физического института 
имени П. Н. Лебедева 
Академии Наук СССР. 

Рис. Ф. Завалова. 

Загадку происхождения космических лучей помогает решить радио
астрономия, которая изучает, в частности, радиоизлучение нашей Галак
тики, свидетельствующее о наличии в межзвездном пространстве элек
тронов больших энергий. В Галактике наблюдаются и дискретные источ
ники радиоизлучения, то есть такие области, из которых идет особенно 
сильное излучение. На рисунке в заголовке: вверху — вид с Земли на 
нашу Галактику (так называемый Млечный Путь); внизу — схема рас
пределения по небу дискретных источников радиоизлучения. Пунктир 
показывает Млечный Путь. Размеры белых кружков примерно соответ
ствуют мощности источников. Источники 1 и 3 совпадают с остатками 
сверхновых звезд в созвездиях Кассиопеи и Тельца. Цифра 2 обозначает 

внегалактический источник в созвездии Лебедя. 

О КОСМИЧЕСКИХ лучах на
писано немало книг, в этой 

области работает большое число 
исследователей, уже изучивших 
многие их свойства. Но до сих пор 
еще окончательно не решен важ
ный и давно беспокоящий умы 
ученых вопрос о происхождении 
этого явления природы. 

Первичные космические лучи, 
попадающие в земную атмосферу 
из мирового пространства, пред

ставляют собой поток заряженных 
частиц, движущихся со скоростя
ми, близкими к скорости света. 
Среди них больше всего протонов, 
то есть ядер атома водорода. Най
дены также ядра и более тяже
лых элементов: гелия (так назы
ваемые альфа-частицы), лития, 
бериллия, бора, углерода, азота, 
кислорода и многих других, вплоть 
до ядер железа и никеля. Опыты 
показали, что в первичном потоке 
космических лучей почти совсем 
нет электронов. 

Приходящие из космоса части
цы обладают весьма большими 
энергиями. Так, наблюдаются пер
вичные протоны с энергией от 
0,5. 109 до 1016 электронвольт (один 
электронвольт—это энергия, ко
торую приобретает один электрон 
в электрическом поле с разностью 
потенциалов в 1 вольт). Тяжелые 
ядра имеют еще большие энер
гии. Однако в целом энергия, при
носимая космическими лучами на 
Землю, сравнительно невелика. 
Она равна в среднем одной кало¬ 



рии на один квадратный метр зем
ной поверхности в год, что в 10 
тысяч раз меньше энергии, выде
ляемой при сгорании 1 грамма 
бензина. Это объясняется тем, что 
число протонов и других ядер в 
первичном потоке сравнительно 
невелико, причем весьма энергич
ных частиц имеется много меньше, 
чем менее энергичных. Такая зави
симость числа частиц от величины 
несомой ими энергии, называемая 
энергетическим спектром, является 
характерной особенностью косми
ческого излучения. 

Все эти свойства первичных кос
мических лучей — наличие ядер 
различных элементов, отсутствие 
электронов, определенный вид 
энергетического спектра — должны 
быть объяснены теорией. 

Где же находится источник кос
мических лучей? Стараясь найти 
ответ на этот вопрос, ученые про
вели большое количество измере
ний интенсивности космических 
лучей, приходящих из различных 
точек межзвездного пространства. 
Предполагалось, что в том направ
лении, где интенсивность будет 
наивысшей, и следует искать ис
точник излучения. Однако оказа
лось, что интенсивность не зависит 
от направления: с любой стороны 
к Земле приходит одно и то же 
количество частиц, то есть они, 
как говорят, изотропно распреде
лены в пространстве. 

И все же изотропия космических 
лучей не исключает возможности 
их образования в каком-либо опре
деленном месте в нашей Галакти
ке. Дело а том, что в межзвездном 
пространстве существуют хотя и 
слабые, но весьма протяженные 
магнитные поля, которые искрив
ляют пути движущихся в них за
ряженных частиц. Поэтому послед
ние не могут попасть на Землю 
непосредственно от источника, а 
должны пройти большой путь в 
межзвездных магнитных полях. В 
результате происходит полное «пе
ремешивание» частиц и распреде
ление их в пространстве делается 
изотропным. 

То обстоятельство, что космиче
ские лучи представляют собой по
ток заряженных частиц, навело 
ученых на мысль об электромаг
нитном характере процессов, обес
печивающих передачу им большой 
энергии. Известно, что заряженная 
частица, находящаяся в электри
ческом поле, будет под действием 
этого поля перемещаться из об
ласти с высоким потенциалом в 
область с низким потенциалом и 
при этом ее скорость, а следо
вательно, и энергия будут непре
рывно увеличиваться. Однако гипо
тезы об электростатическом меха

низме ускорения не находят под
тверждения в данных астрофизики. 
Для получения частиц с такими 
энергиями, какие встречаются в 
космических лучах, потребовались 
бы очень большие электрические 
поля, действие которых вызвало бы 
в межзвездной среде сильные элек
трические токи. Никаких указаний 
на наличие таких токов астроно
мические наблюдения не дают. 

Ближе к истине предположение 
об ускорении заряженных частиц 
в индукционных электрических 
полях, которые появляются вслед
ствие изменения напряженности 
магнитного поля. Известно, что 
многие астрономические объекты 
обладают магнитными свойствами. 
Магнитное поле имеет Земля. 
Есть звезды, у которых напряжен
ность магнитного поля на полюсе 
значительно меняется в течение 
всего нескольких часов. В так на
зываемых «солнечных пятнах» то
же происходит за короткое время 
резкое увеличение магнитного по
ля. В пространстве около тел с 
изменяющимся магнитным полем 
будут наводиться, индуцироваться 
электрические поля, способные 
ускорять электроны, протоны 
и т. д. Основываясь на этом со
ображении, советский физик 
Я. П. Терлецкий разработал тео
рию ускорения заряженных ча
стиц вблизи звезд, у которых ось 
магнитного диполя не совпадает 
с осью вращения звезды. Расчеты 
показали, что такие звезды 
могут ускорять до больших энер
гий протоны, электроны, а также 
ядра различных элементов. 

Однако теории индукционного 
ускорения не объясняют наличия 
частиц сверхвысоких энергий по
рядка 1014—1016 электронвольт, от
сутствия электронов и характер
ного вида энергетического спектра 
первичных космических лучей. Все 
эти теории носят в основном ги
потетический, предположительный 
характер, ибо нет еще пока ника
ких указаний на то, что такие про
цессы действительно идут на кон
кретных астрономических объектах. 
Для создания достоверной теории 
происхождения космических лучей 
нужны дополнительные сведения 
об окружающей нас Вселенной, 
требуется дальнейшее изучение 
Солнца, звезд и других астрономи
ческих объектов. 

Согласно современным взглядам 
на строение нашей Галактики, все 
пространство между звездами за
полнено весьма разреженным га
зом, в основном водородом. Сред
няя плотность его ничтожно мала. 
Она составляет всего 0,1 атома в 
1 кубическом сантиметре. Для 
сравнения заметим, что на Земле 

при нормальных условиях в куби
ческом сантиметре воздуха содер
жится в 300 тысяч раз больше 
атомов, чем в кубическом кило
метре межзвездного газа. Но по
следний распределен в простран
стве неравномерно. Массы газа 
различной плотности перемещают
ся, в результате чего возникают 
беспорядочные турбулентные (то 
есть вихревые) потоки. Так как 
межзвездное вещество в большей 
своей части ионизовано, оно яв
ляется хорошим проводником. Дви
жение потоков газа в проводящей 
среде подчиняется не обычным 
законам аэро- или гидродинамики, 
а законам так называемой магни
тогидродинамики. При этом ока
зывается, что турбулентные дви
жения вызывают появление маг
нитных полей. Таким образом, все 
межзвездное пространство запол
нено хаотически распределенными 
магнитными полями, перемещаю
щимися вместе с тем газом, в ко
тором они образовались. Именно 
эти поля (или «магнитные обла¬ 
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При столкновении заряженных ча
стиц с перемещающимися в про
странстве намагниченными облака
ми межзвездного газа происходит 
изменение направления движения 
и ускорение частиц космических 
лучей. На рисунке показано, что 
произойдет с параллельным пото
ком частиц после того, как они не
сколько раз столкнутся с магнит
ными облаками. Каждая из них за 
время своего существования испы
тывает в среднем до 50 миллионов 

столкновений. 



ка») и заставляют частицы косми
ческих лучей двигаться по кри
вым, запутанным траекториям, со
здавая наблюдаемую изотропию. 

Существование связанных с 
межзвездным веществом магнит
ных полей послужило основой ста
тистической теории происхожде
ния космических лучей. 

Электрон, протон или тяжелое 
ядро при движении в межзвездном 
пространстве со скоростью, близ
кой к скорости света, может «на
лететь» на магнитное облако, ко
торое движется со сравнительно 
небольшой скоростью — 6—10 ки
лометров в секунду. Попав в маг
нитное поле, заряженная частица 
начинает двигаться по кривой до 
тех пор, пока не выйдет из него. 
Происходит как бы ее «отражение» 
от магнитного облака. При этом 
оказывается, что в случае, когда 
частица движется навстречу обла
ку («лобовое столкновение»), она 
приобретает некоторое количество 
энергии. Если же частица сталки
вается с облаком, движущимся в 
том же направлении («столкнове
ние вдогонку»), то происходит по

теря энергии. За время продол
жительного (более 500 миллионов 
лет) «путешествия» частицы в 
межзвездном пространстве она ис
пытывает огромное число столкно
вений, причем лобовых столкнове
ний случается больше, чем столк
новений вдогонку. Таким образом, 
в результате статистического 
усреднения (усреднения по боль
шому числу случаев) энергия элек
трона, протона или тяжелого ядра 
в общем увеличивается. Рассчи
танный согласно этой теории, со
зданной известным ученым Ферми, 
энергетический спектр первичных 
протоков совпадает с наблюдае
мым. Кроме того, теория Ферми 
хорошо объясняет образование ча
стиц со сверхвысокими энергиями. 

Одним из слабых пунктов ста
тистической теории Ферми яв
ляется то, что она не может объ
яснить одинаковый вид энергетиче
ских спектров протонов и тяжелых 
ядер. Другой слабый пункт этой 
теории — вопрос о первоначальном 
ускорении космических лучей. Дело 
в том, что механизм ускорения, 
предложенный Ферми, начинает 

эффективно действовать лишь пос
ле того, как частица уже приобре
ла некоторую минимальную энер
гию. Если этого не произошло, то 
в каждый момент времени потери 
энергии на ионизацию межзвезд
ного водорода будут больше уве
личения энергии частицы, полу
ченного в результате столкновений 
с магнитными облаками, и уско
рения не будет. Потери на иони
зацию становятся меньше, чем 
приобретение энергии, только 
в том случае, если протон 
обладает энергией около 109 элек¬ 
тронвольт, а сложные ядра—еще 
большей. Но теория Ферми не от
вечает на вопрос об источнике 
частиц с такой минимальной энер
гией, о причинах первоначального 
ускорения. 

В составе первичных космиче
ских лучей отсутствуют электроны 
с большими энергиями. Это обстоя
тельство удовлетворительно объ
ясняется статистической теорией. 
Для электронов механизм ускоре
ния мог бы начать действовать при 
энергии 109 электронвольт, но 
практически ускорения не проис
ходит, так как электроны испы
тывают еще один вид потерь, 
который для протонов и более 
тяжелых частиц не играет су
щественной роли. Это потери энер
гии, связанные с излучением в 
магнитных полях. Когда заря
женная частица попадает в маг
нитное поле, она начинает дви
гаться с ускорением, а это ведет 
к излучению электромагнитных 
волн. Потери энергии на излуче
ние в магнитном поле обратно 
пропорциональны четвертой степе
ни массы частицы и прямо пропор
циональны квадрату ее энергии. 
Поскольку масса протона почти в 
2 тысячи раз больше массы элек
трона, протоны теряют на излуче
ние ничтожно мало по сравнению 
с электронами такой же энергии. 
Энергетические потери электронов 
с энергией 109 электронвольт пре
вышают то, что приобретается ими 
при столкновениях с магнитными 
облаками, и ускорения не проис
ходит. Поэтому-то в первичном 
потоке таких электронов нет. 

Если электроны большой энергии 
при движении в межзвездных 
магнитных полях испускают элек
тромагнитные волны, то естествен
ны попытки обнаружить это явле
ние экспериментально. Здесь на 
помощь физикам и астрофизикам 
пришла новая область пауки — 
радиоастрономия. Наблюдения, 
проведенные с помощью специаль
ных радиоприемных устройств, 
показали, что наша Галактика не
прерывно испускает радиоизлуче
ние, имеющее характер хаотиче¬ 
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В космических лучах, приходящих на Землю, встречаются атомные ядра 
различных химических элементов. Для изучения этих частиц применя
ются специальные высокочувствительные фотоэмульсии, в которых ядра 
атомов оставляют характерные следы. На снимках (слева направо) — 
видимые под микроскопом следы ядер магния, протона (ядра водорода), 

ядер натрия, кремния и железа. 



ских, неупорядоченных шумов. Оно 
состоит из нескольких частей, при
чем появление одной из них мож
но лучше всего объяснить именно 
испусканием электромагнитных 
волн электронами с энергией мень
ше 109 электронвольт. Данные о 
радиоизлучении Галактики позво
лили определить и энергетический 
спектр космических электронов. 

Важным фактом явилось откры
тие отдельных, как говорят, «дис
кретных» источников радиоволн. 
Было установлено, что в Галакти
ке имеются области, испускающие 
сильное радиоизлучение, намного 
превосходящее средний уровень. 
Вначале казалось, что эти области 
не совпадают ни с какими види
мыми астрономическими объекта
ми (звездами, туманностями 
и т. п.), и было сделано предполо
жение о существовании особого 
класса звезд — «радиозвезд», об
ладающих свойством испускать 
только радиоволны и совсем 
не испускать света. Впоследствии, 
однако, удалось почти все дискрет
ные источники радиоизлучения 
связать с определенными астроно
мическими объектами, большин
ство которых является остатками 
так называемых сверхновых звезд. 

Сверхновые звезды (или просто 
сверхновые) — это особые астро
номические объекты, которые из
редка (в среднем один раз в 200— 
400 лет) появляются в нашей Га
лактике. Для них характерно, что 
за очень короткий промежуток 
времени их яркость неимоверно 
возрастает и они некоторое время 
сияют на небе, затмевая своим 
блеском окружающие звезды. 
«Взорвавшаяся» сверхновая посте
пенно увеличивается в размере, ее 
оболочка расширяется, а яркость 
начинает уменьшаться, пока звез
да не сделается невидимой про
стым глазом. Наблюдаемое радио
излучение остатков сверхновых 
указывает на существование в них 
электронов больших энергий, со
здающих это излучение. Если же 
при вспышке сверхновой происхо
дит ускорение электронов до весь
ма больших энергий, то следует 
ожидать, что будут ускоряться и 
протоны, и альфа-частицы, и еще 
более тяжелые ядра. 

Советский астрофизик И. С. 
Шкловский произвел подсчет чис
ла частиц, которые могут уско
ряться сверхновыми звездами, и 
количества энергии, уносимой та
кими частицами. В результате вы
яснилось, что наблюдаемую в на
стоящее время интенсивность пер
вичных космических лучей вполне 
можно объяснить испусканием 
частиц большой энергии при 
вспышках сверхновых. Расчеты 
И. С. Шкловского, правда, не да

вали никаких сведении об энерге
тическом спектре частиц, о макси
мальной достижимой ими энергии; 
не рассматривался у него и кон
кретный вид механизма ускорения. 
Но зато И. С. Шкловским было 
показано, что астрономические 
объекты, на которых заведомо 
имеются энергичные электроны, 
могут полностью обеспечить испус
кание космических лучей в наблю
даемом ныне количестве. 

Детальное рассмотрение возмож
ного механизма ускорения в сверх
новых звездах провел советский 
физик В. Л. Гинзбург. В выдвину
той им теории происхождения кос
мических лучей за основу принят 
статистический механизм ускоре
ния. Предполагается, что электро
ны, протоны и другие частицы при
обретают энергию при столкнове
ниях с «магнитными облаками», 
образующимися в оболочке сверх
новой вследствие хаотического дви
жения выброшенного при вспышке 
вещества. Неоднородности магнит-
пего поля имеют здесь меньшие 
размеры и находятся на меньших 
расстояниях друг от друга, чем 
межзвездные «магнитные облака». 
Приобретение энергии частицами 
в этом случае происходит значи
тельно быстрее, а энергетический 
спектр получается один и тот же 
для различных сортов частиц. Пре
дельные энергии, до которых мо
гут ускоряться протоны и тяже
лые ядра при вспышках сверх
новых звезд, достигают при 
некоторых условиях 1017—1018 

электронвольт. Иными словами, 
ускорение в них само по себе 
уже может создать частицы 
с очень большими энергиями. На
чинается же оно при весьма ма
лых начальных энергиях, и потому 
отпадает необходимость в большом 
первоначальном ускорении, кото
рого требует статистический меха
низм Ферми. 

Таким образом, в результате ис
следований советских ученых кар
тина ускорения заряженных час
тиц до энергий космических лучей 
представляется ныне в следующем 
виде. Основная их часть образует
ся при вспышках сверхновых звезд. 
Не исключена, конечно, возмож
ность того, что некоторая часть 
излучения возникает на других ас
трономических объектах, таких, 
как особые «магнитные» звезды, 
звезды с большим числом пятен и 
т. п., но прямых указаний на это 
пока что пет. 

Образовавшиеся энергичные 
электроны, протоны и другие яд
ра, двигаясь в межзвездных маг
нитных полях, изменяют направле
ние своего движения, перепуты
ваются, и в результате возникает 
наблюдаемая на Земле изотропия 

космических лучей. При столкно
вениях с «магнитными облаками» 
в межзвездном пространстве может 
происходить дальнейшее ускорение 
частиц. Ускоряемые вместе с про
тонами и более тяжелыми ядрами 
электроны теряют свою энергию за 
счет излучения в магнитном поле 
сверхновой звезды и в межзвезд
ных магнитных полях и до Земли 
почти не доходят, создавая, одна
ко, радиоизлучение дискретных 
источников и Галактики в целом. 

Таков современный взгляд на 
происхождение космических лучей. 
Следует отметить, что законченной 
теории, которая описывала бы все 
известные факты и полностью под
тверждалась бы экспериментами, 
еще не создано. Разработка такой 
теории является одной из важных 
задач, стоящих перед физиками. 
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Возможный индукционный меха
низм ускорения космических ча
стиц звездой, у которой магнитная 
ось наклонена под некоторым уг
лом к оси вращения. При враще
нии такой звезды возникает ин
дукционное электрическое поле, 
которое ускоряет частицы до боль
ших энергий. Заряженные частицы 
движутся по спиральным траекто
риям, радиус которых по мере 
ускорения увеличивается до тех 
пор, пока частица не улетит в 
межзвездное пространство. 1—Ось 
вращения звезды. 2 — Магнитная 
ось. 3 — Траектории ускоряемых 

заряженных частиц. 



А. А. МИХАИЛОВ, член-корреспондент Академии Наук СССР, до 
астрономической обсерватории; Б. А. ОРЛОВ, кандидат физико-
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На снимке вверху: двойная короткофокусная ка
мера для массового определения лучевых скоростей 

звезд. 

В ВОСЕМНАДЦАТИ километрах от Ленинграда, на 
Пулковском холме, раскинулись строения Главной 

астрономической обсерватории Академии Наук СССР. 
Пулковская обсерватория основана в 1839 году. Ее 

создателем и первым директором был известный ученый 
В. Я. Струве (1793—1864), осуществивший ряд выдаю
щихся исследований в области астрономии и геодезии. 
Уже очень скоро после своего основания Пулковская 
обсерватория завоевала мировую славу. Директор Грин
вичской обсерватории Дж. Эйри писал в 1847 году: «Ни 
один астроном не может считать себя в совершенстве 
знакомым с современной наблюдательной астрономией 
в ее наиболее развитой форме, если он не изучил Пул
ковскую обсерваторию во всех подробностях». Американ
ский астроном Б. Гульд назвал Пулково «астрономиче
ской столицей мира». 

Главной задачей, поставленной перед Пулковской об
серваторией в области астрономии, было определение 
точных положений так называемых неподвижных звезд. 
Конечно, на самом деле звезды не являются неподвиж
ными. Но именно потому, что положения их нельзя уста
новить раз и навсегда, необходимо повторять соответ
ствующие измерения через некоторые промежутки вре
мени, чтобы определить также и собственные движения 
звезд, то есть скорости видимых их перемещений. Резуль
таты таких наблюдений сводятся в звездные каталоги, 
содержащие точные положения и собственные движения 
звезд. Эти каталоги имеют большое практическое и 
научное значение. Заключенные в них данные нужны 
для установления географических координат при гео
дезических работах, в морской и воздушной навигации, 
для определения времени, для изучения строения Все
ленной. 

Во второй половине прошлого столетия на основе 
успехов спектрального анализа и фотографии возникла 
и стала бурно развиваться новая отрасль астрономии — 
астрофизика, занимающаяся изучением физических и хи
мических свойств небесных светил. Это нашло свое отра
жение и в деятельности Пулковской обсерватории. Под 

руководством выдающегося русского ученого Ф. А. Бре
дихина (1831 —1904) здесь начались исследования по 
астрофизике. Они были продолжены А. А. Белопольским 
(1854—1934), который выполнил немало замечательных, 
получивших мировое признание работ по изучению 
спектров небесных тел. Исключительно много для разви
тия астрофотографии сделал пулковский астроном 
С. К. Костинский (1867—1936). 

Для распространения наблюдений на более южные ча
сти неба, недоступные в широте Пулкова, в 1899 году 
было открыто отделение Пулковской обсерватории в 
Одессе, перенесенное позднее в Николаев. Здесь осуще
ствлялись определения положений звезд. Кроме того, в 
Симеизе в 1908 году было организовано южное астро
физическое отделение обсерватории. 

Ведя большую научную работу, Пулковская обсерва
тория в то же время сыграла огромную роль в разви
тии астрономических исследований и на других обсер
ваториях нашей страны. Она готовила для них наблюда
телей, помогала составлять планы строительства, списки 
оборудования и организовывать его изготовление. 

Октябрьская революция влила новую, живительную 
струю в деятельность Пулковской обсерватории, создала 
особенно благоприятные условия для ее работы. Науч
ный штат обсерватории был увеличен почти в три раза. 
Молодые кадры, пришедшие в науку, смело принялись 
за развитие новых отраслей астрономии. Обсерватория 
начала проводить много культурно-просветительных ме
роприятий. Значительно оживились и научные связи 
Пулковской обсерватории с другими обсерваториями 
нашей страны, что позволило осуществить ряд коллек
тивных исследований, во главе которых стояло Пул
ково. 

До революции почти все астрономические инструмен
ты ввозились к нам из-за границы. Развитие советского 
приборостроения создало базу для непрерывного совер
шенствования оборудования Пулковской обсерватории. 
В настоящее время наша промышленность изготовляет 
все необходимые для астрономических наблюдений 
инструменты, включая наиболее точные и сложные, в 
чем особенно велики заслуги лауреатов Сталинской пре
мии Д. Д. Максутова и Н. Г. Пономарева. 

В 1939 году советская общественность отметила слав
ную дату столетия Пулковской обсерватории. К этому 
юбилею для Пулкова был изготовлен первый большой 
астрономический инструмент, построенный в СССР,— 
горизонтальный солнечный телескоп. 

Перед обсерваторией раскрывались все новые и новые 
широкие научные перспективы. Однако вероломное втор
жение немецко-фашистских полчищ в нашу страну за
ставило в июле 1941 года прекратить наблюдения в Пул
кове. Все инструменты, за исключением самых больших, 
были перевезены в Ленинград. 

Фашисты, безуспешно рвавшиеся к городу Ленина, 
были остановлены всего в полутора километрах к югу от 
Пулкова. Дальше им не удавалось продвинуться ни на 
шаг. В бессильной злобе они варварски разрушили об
серваторию. 

Когда в январе 1944 года Советская Армия сокруши
тельным ударом отбросила вражеские войска от Ленин
града, Пулковская обсерватория представляла собой го-



ректор Пулковской 
математических наук. 

рестное зрелище. От зданий не 
осталось камня на камне. Погибла 
значительная часть богатейшей 
библиотеки. Не менее пострадало и Симеизское отделе
ние обсерватории. Фашисты варварски уничтожили его 
постройки, а инструменты вывезли в Германию. 

Казалось, что Пулковская обсерватория надолго вы
шла из строя. Но это было не так. Сохранилось то, что 
является в нашей стране самым главным и самым цен
ным,— кадры. Большая часть пулковских астрономов, 
продолжая свою работу в Ташкенте, готовила планы вос
становления обсерватории. 

Решающую роль в возрождении Пулкова сыграла по
мощь Коммунистической партии и Советского правитель
ства. Еще не отшумели громовые раскаты Великой Оте
чественной войны, когда Советское правительство при
знало необходимым восстановить и реконструировать 
Главную астрономическую обсерваторию Академии 
Наук СССР в Пулкове и дало соответствующим орга
низациям ряд указаний о необходимых для этого меро
приятиях. За Пулковской обсерваторией был закреплен 
участок в 150 гектаров (вместо 20 гектаров до войны), 
вокруг которого была предусмотрена трехкилометровая 
защитная парковая зона. В то же время в мастерской 
выдающегося советского архитектора А. В. Щусева 
немедленно началось составление проекта восстановле
ния и реконструкции Пулковской обсерватории. В этой 
работе, как и в самом возрождении обсерватории, при
няли деятельное участие пулковские астрономы, возвра
щавшиеся из эвакуации и из рядов Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 

В то же время в Пулкове возобновились астрономи
ческие наблюдения. Первым в 1947 году вступил в строй 
зенит-телескоп, при помощи которого изучаются измене
ния широты. Дело в том, что широта места определяется 
положением земных полюсов. В конце же прошлого сто
летия наблюдениями было установлено, что полюса Зем
ли испытывают периодические перемещения. Правда, 
перемещения эти очень невелики: полюс редко выходит 
за границы квадрата со стороной в 20 метров. По 
сравнению с диаметром Земли, который приблизительно 
равен 13 миллионам метров, указанная величина ничтож
но мала. Однако даже такие смещения полюсов оказы
вают заметное влияние на результаты точных астроно
мических измерений. Поскольку же положение полюса 
не может быть предсказано вперед с удовлетворитель

ной точностью, за его движением можно следить только 
при помощи непрерывных наблюдений. Поэтому наблю
дения за изменением широты Пулкова были начаты в 
первую очередь. 

В 1948 году возобновились работы по фотографиро
ванию звезд, туманностей и малых планет на большом 
фотографическом инструменте Пулковской обсерватории. 

По мере завершения строительства павильонов, коли
чество которых увеличилось почти втрое по сравнению с 
довоенным, деятельность обсерватории принимала все 
более широкий размах. Ныне установлены и приступили 
к работе основные пулковские меридианные инструмен
ты—большой пассажный инструмент и вертикальный 
круг. Введен в строй ряд новых приборов отечественного 
производства: менисковый телескоп конструкции 
Д. Д. Максутова диаметром в полметра, бесщелевой 
спектрограф системы Мельникова-Иоаннисиани. Восста
новлен горизонтальный солнечный телескоп Пономарева— 
Максутова. Построен новый оригинальный инструмент, 
предложенный А. А. Михайловым,— фотографическая 
полярная труба. Этот телескоп предназначен для фото
графирования околополярных звезд, лучи которых остав
ляют на фотопластинке при длительной экспозиции сле
ды в виде дуг окружностей. Изучение этих следов уточ
няет наши сведения о колебаниях земной оси. 

В отдельном павильоне находится звездный интер
ферометр В. П. Линника, предназначенный для точней
шего измерения двойных звезд. Регистрация наблюде
ний на этом приборе будет производиться фотоэлектри
ческим методом. Монтируется также самый большой 
инструмент обсерватории — телескоп-рефрактор с объ
ективом в 650 миллиметров. 

В настоящее время восстановление и реконструкция 
Пулковской обсерватории в основном закончены. Кроме 
многочисленных башен и научных павильонов, оборудо
ванных по последнему слову науки и техники, построены 
здания вспомогательного назначения — механическая и 
оптическая мастерские, а также гостиница-общежитие, 
комфортабельные жилые дома для научных работников. 
Некоторые павильоны имеют специальную конструкцию 
и предназначены для новых, недавно созданных инстру
ментов. В общем, Пулково стало значительно богаче и 
краше, чем было до войны. 

Возросли и укрепились международные научные связи 
Пулковской обсерватории. Она принимает участие в 
нескольких крупных работах, ведущихся совместно с 
другими советскими и зарубежными обсерваториями. Из 
них нужно особо отметить большую работу по составле
нию каталога слабых звезд, который будет содержать 
точные положения около 20 тысяч специально подобран
ных звезд и явится основой для многих исследований 
в области астрометрии и строения звездной системы. 

Новое Большое Пулково снова заняло ведущее место 
среди астрономических обсерваторий СССР. Воодушев
ленный заботами партии и правительства, коллектив 
пулковских астрономов приложит все усилия, чтобы под
нять советскую науку на еще большую высоту и завое
вать советской астрономии первое место в мире. 
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Развалины Пулковской обсерватории в 1944 году. 



Схема тока криви в сердце: 
1 — аорта, 2 — легочная арте
рия, 3 — полая вена, 4 — легоч
ная вена, 5 — заросший ботал¬ 
лов проток, 6 — левое предсер
дие, 7 — левый желудочек, 8 — 
правое предсердие, 9 — правый 
желудочек, 10 — полулунные 
клапаны, 11, 12 — створчатые 

клапаны. 
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П. А. КУПРИЯНОВ, действительный член Академии медицинских наук СССР; 
С. Л. ЛИБОВ, кандидат медицинских наук. Рис. Л. Яницкого. 

С ЕРДЦЕ представляет собой 
орган, выполняющий, по су

ществу, очень простую функцию; 
его можно сравнить с насосом, 
продвигающим кровь по организ
му. Движение крови происходит 
по двум кругам: так называемый 
малый круг кровообращения охва
тывает сосуды легких, где кровь 
отдает углекислоту и обогащается 
кислородом, а по сосудам большо
го круга она поступает ко всем 
тканям организма человека, при
нося необходимые для жизни пи
тательные вещества и кислород. 
В крови, оттекающей от органов, 
собираются отработанные веще
ства, которые затем выделяются 
через легкие, почки и кожу. 

Если движение крови остано
вится даже на очень короткое 
время, то это может привести к 
гибели организма. Таким образом, 
прекращение работы сердца рав
нозначно смерти. 

Деятельность сердца регули
руется центральной нервной систе
мой. Но, несмотря на сложнейший 
нервный аппарат, управляющий 
им, сердце нельзя рассматривать 
как хрупкий, неустойчивый орган. 
Наш соотечественник профессор 
А. А. Кулябко впервые доказал, 
что можно заставить биться серд
це, извлеченное из организма. Ему 
удалось оживить сердце, взятое из 
трупа человека. 

Итак, здоровое сердце — силь
ный, неутомимый, идеально регу
лируемый орган, чутко отзываю
щийся на малейшее изменение 
внешних условий. Его заболевание 
обычно сразу же отражается 

на жизнедеятельности организма, 
ограничивая трудоспособность че
ловека или даже угрожая жизни. 

Среди болезней сердца большую 
группу составляют так называе
мые пороки, при которых наблю
даются врожденные или образо
вавшиеся в результате заболева
ния дефекты клапанов или перего
родок сердца. В одних случаях 
отверстие, соединяющее камеры 

сердца, или отверстие, находящее
ся на месте выхода из сердца 
крупных сосудов, чрезмерно су
жается. Это приводит к тому, что 
ток крови затрудняется, и она на
чинает застаиваться в полостях 
сердца, что ведет к их растяже
нию. В других случаях кровь 
устремляется по неправильному 
пути или подается в сосуды в 
недостаточном количестве. 

Нарушения кровотока при поро
ках сердца сказываются на жизне
деятельности всего организма. 
У больного появляются утомляе
мость, одышка, позднее — отеки. 
Это снижает трудоспособность за
болевшего, приковывает его к по
стели. Есть пороки, при которых 
даже могучие приспособительные 
силы организма оказывают только 
временное действие; болезнь не
уклонно прогрессирует. 

Особенно тяжелы врожденные 
пороки. Многие из них приводят 
к гибели ребенка уже в первые 
годы или даже месяцы жизни. 

Лекарства могут только времен
но поддержать сердечную дея
тельность больного. Но кардиналь
но повлиять на ход заболевания 
можно лишь путем хирургическо
го вмешательства. 

Впервые операции на сердце бы
ли произведены при кровоточащих 
ранах. Хирурги давно мечтали на
учиться останавливать кровотече
ние из сердца, зашивая нанесен
ные ему ранения. Но решиться на 
это было трудно, так как в тече
ние двадцати веков в медицине 
господствовало представление о 
том, что сердце является особым, 



недоступным для хирургического 
вмешательства органом. Впервые 
удачно выполнил такую операцию 
немецкий хирург Рен. 9 сентября 
1896 года раненый, которому он 
зашил рану правого желудочка 
сердца, благополучно перенес опе
рацию и поправился. 

С этого периода начинается 
усиленная экспериментальная раз
работка операции на сердце. Но 
прошло еще не менее полувека до 
того момента, когда начала разви
ваться хирургия не только ране
ний, но и болезней сердца. Для 
этого потребовалась огромная ра
бота, проведенная исследователя
ми— теоретиками и практиками. 

Прежде всего нужно было на
учиться вскрывать грудную клет
ку так, чтобы не вызвать тяжких 
нарушений работы сердца в дыха
ния. Это состояние, опасное для 
крепкого организма, непереносимо 
для человека с больным сердцем. 
Но специальное обезболивание и 
блокада нервных стволов, разрабо
танные советскими учеными ака
демиком Н. Н. Бурденко и про
фессором Л. В. Вишневским, 
не прекращающаяся подача кисло
рода для дыхания и освоение ка
пельного переливания крови по
могли преодолеть эту трудность. 

Однако существовала и другая 
опасность. В результате хирурги
ческого вмешательства сердце ча
сто останавливалось; необходимо 
было найти способ, заставляющий 
его заработать вновь, поддержать 
его деятельность. Благодаря ис
следованиям многих ученых, и осо
бенно профессора А. В. Неговского, 
были разработаны методы ожив
ления остановившегося сердца. 

Кроме всего перечисленного вы
ше, для успешного исхода опера
ции хирургу необходимо точное 
распознавание болезни. Нужно 
знать, какой отдел сердца пора
жен, ибо без этого невозможно 
составить план операции. Сущест
вующие способы исследования 

сердечной деятельности — электро
кардиография, рентгенологическое 
обследование — были дополнены 
методами зондирования и контра
стного исследования сердца. Конт
растное исследование заключается 
в том, что в полость сердца по 
сосудам вводится специальное ле
карственное вещество, непрозрач
ное для рентгеновских лучей. Се
рия быстро следующих друг за 
другом рентгеновских снимков 
позволяет проследить движение 
этого вещества вместе с кровью и 
таким образом определить наличие 
нарушений сообщения между сер
дечными камерами, то есть уста
новить место и степень порока. 
Зондирование сердца представляет 
собой исследование его полостей 

через специально введенную труб
ку. При этом удается измерить 
давление и определить состав кро
ви в различных камерах сердца 
и записать их электрокардиограм
му. Такой метод также имеет 
большое значение для распознава
ния заболевания. 

Все это обеспечило возможность 
оперативных вмешательств при бо
лезнях сердца, в первую очередь 
его пороках. Разработкой этой об
ласти хирургии у нас впервые за
нялся нынешний президент Ака
демии медицинских наук СССР, 
профессор А. Н. Бакулев. 

Усилия хирургов были направ
лены в первую очередь на лечение 

некоторых видов врожденных по
роков сердца. Это заболевание 
можно грубо разделить на две 
большие группы: так называемые 
белые и синие пороки. При белых 
пороках цвет кожи ребенка -
обычный, при синих — синего или 
фиолетового оттенка. Вызывается 
это тем, что кровь, поступая в лег
кие через суженную легочную ар

терию в недостаточном количе
стве, окисляется плохо. Дети, 
страдающие синими пороками, 
редко доживают до 10 лет. Нера
достна жизнь ребенка и при белом 
пороке сердца, который заклю
чается в незаращении боталлова 
протока или сужении аорты. 
При этом заболевании дети не мо
гут бегать, делать резкие движе
ния и т. д. В результате они ста
новятся замкнутыми, угрюмыми, 
раздражительными, находясь все
гда под угрозой развития смер
тельно опасных осложнений: вос
паления внутренней оболочки серд
ца и кровоизлияния в мозг. 

Сейчас хирурги, работая со
вместно с педиатрами, успешно 
излечивают врожденные пороки 
сердца. Результаты хирургическо
го вмешательства лучше всего по
казать на живых примерах. 

Первым из детей, страдающих 
синим пороком сердца, в нашей 
клинике оперировался семилетний 
Вова Т. Мальчик — воспитанник 
детского дома; жизнь его была со
хранена только благодаря особому 
уходу и заботам окружающих. Ко
гда он поступил в клинику, кожа 
его имела темнофиолетовый отте
нок, ходил он с большим трудом. 
Так, до столовой, расположенной в 
15 метрах от спальни, его прихо
дилось носить на руках. Из-за 
недостаточного поступления окис
ленной крови к центральной нерв
ной системе он резко отставал в 
развитии, плохо разговаривал. 

В марте 1953 года Вова перенес 
операцию. В обход суженного ме
ста у выхода легочной артерии из 
сердца были сшиты сосуды таким 
образом, что в легкие устремился 
мощный поток крови. Цвет лица 
ребенка изменился уже на опера
ционном столе: кожа приняла 
обычный розовый оттенок. После 
операции в течение семи суток, 
пока сердце приспосабливалось к 
новым условиям работы, Вова ле
жал в специальной палатке с 

искусственно регулируемым клима
том, куда подавалось до 16 лит
ров кислорода в минуту. 

А уже летом того же года мы 
встретили мальчика, когда он воз
вращался из десятикилометрового 
похода. Сейчас он ведет совершен
но нормальный образ жизни. На 
приусадебном участке детского 
дома у него есть своя грядка, ко
торую он старательно обрабаты
вает, отказываясь от какой бы то 
ни было помощи. Мы были пора
жены тем, насколько лучше он 
стал говорить, как развился за та
кой короткий промежуток вре
мени. 

Восемь лет своей жизни Зоя К. 
провела в постели. Мир был зна¬ 
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Схема кровообращения в организ
ме человека: 1 — капилляры верх
ней части тела, 2 — капилляры лег
ких, 3 — легочная артерия, 4 — по
лая вена, 5 — аорта, б — легоч
ная вена, 7 — капилляры брюшных 
органов, 8 — капилляры нижней 
части тела, 9 — левый желудочек 
сердца, 10 — правый желудочек 

сердца. 



ком ей только через окно комна
ты. В мае 1953 года она опериро
валась по поводу синего поро
ка, а в сентябре пошла в школу. 
Интересно отметить, что уже че
рез месяц учительница жалова
лась, что не может найти на нее 
управу: Зоя организовала в клас
се футбольную команду, а ее уда
ры по мячу представляли серьез
ную угрозу для оконных стекол. 

При незаращении боталлова 
протока операция производится 
по-иному. Сущность белого порока 
заключается в том, что вблизи от¬ 
хождения от сердца крупных сосу
дов аорта и легочная артерия 
соединены мощным протоком и 
кровь идет не нормальным путем, 
а устремляется из большого круга 
в малый, нарушая легочное крово
обращение и резко затрудняя ра
боту сердца. 

Первую операцию при таком 
пороке сделал в Советском Союзе 
профессор Ю. Ю. Джанелидзе. 

У нас в клинике в сентябре 
1953 года была оперирована две
надцатилетняя М. Боталлов про
ток осторожно выделили и перевя
зали тремя нитями, закрыв тем 
самым доступ крови. Через два 
месяца после операции девочку 
трудно было узнать. Она прибави
ла в весе и из хрупкой и худень
кой превратилась в подвижную, 
веселую толстушку. Обследование 
показало, что она совершенно здо
рова и нет никакой необходимости 
ограничивать ее в чем-либо. 

Но хирурги не довольствуются 
лечением только врожденных по
роков сердца. Все чаще произво
дятся у нас операции при приоб

ретенных пороках, особенно при 
таком тяжелом, как сужение ле
вого венозного отверстия. В этом 
случае происходит сращение кла
панов сердца, в результате чего 
кровь из левого предсердия не мо
жет в достаточном количестве 
проникать в левый желудочек. 
Развивается этот порок чаще все
го после ревматизма, и течение 
его особенно неблагоприятно: 
больные рано лишаются трудоспо
собности, состояние их быстро и 
неуклонно ухудшается. 

Техника операции при таком 
пороке была разработана в бле
стящих работах профессора И. П. 
Дмитриева.Значительное число 
успешных операций произвел про
фессор А. И. Бакулев. Сущность 
этой операции состоит в том, что 
через левое предсердие к месту 
сужения подводится палец хирур
га, который направляет специаль
ный нож, имеющий форму копья. 
Сросшиеся клапаны при незаста¬ 
ревшнх случаях разделяются паль
цем, а при наиболее запущен
ных— ножом, и нормальная рабо
та сердца восстанавливается. 

Более сложным представляется 
хирургическое вмешательство, при 
котором необходимо прервать 
ненормальное сообщение между 
полостями, то есть зашить отвер
стия внутри сердца. Вскрытие по
лости сердца ведет к интенсивно
му кровотечению, угрожающему 
больному немедленной гибелью. 
Для осуществления таких внутри-
сердечных операций намечаются 
три пути. 

Первый из них — выключение 
сердца. Делают это следующим 

образом: сосуды, подводящие 
кровь к сердцу, сдавливают, оста
навливая ток крови, затем вскры
вают сердце, производят необхо
димую операцию, зашивают его 
и, открыв зажатые сосуды, доби
ваются возобновления сердечной 
деятельности. Но выключение 
сердца означает прекращение кро
вообращения, что уже через не
сколько минут ведет к гибели ор
ганизма. Ясно, что в этом случае 
хирург имеет для операции очень 
мало времени. Для того чтобы из
бежать спешки, кровообращение 
во время операции поддерживает
ся при помощи специального ап
парата, работающего в тот пери
од, когда сердце выключено. Такой 
аппарат был предложен профессо
ром С. С. Брюхоненко. Сейчас 
этот путь внутрисердечных вмеша
тельств разрабатывается нашими 
учеными. 

Второй путь — резкое снижение 
жизненных процессов на время 
операций. Комбинируя наркоз и 
охлаждение организма, можно так 
понизить интенсивность деятельно
сти его органов, что сердце, рас
сеченное ножом, почти не кровото
чит. По окончании операции орга
низм отогревают, и его нормаль
ная жизнедеятельность восстанав
ливается. Такие эксперименталь
ные операции уже проводились. 

Наконец, третий путь — замена 
больного сердца здоровым, переса
женным из другого организма. В 
этом направлении уже сделаны 
первые шаги. Так, научный со
трудник Института хирургии Ака
демии медицинских наук СССР 
В. П. Демихов успешно осущест
вил пересадку сердца у собаки, 
применив разработанную совет
скими учеными методику соедине
ния сосудов. Но, к сожалению, 
пересаженное сердце живет недо
статочно долго. Нужно еще много 
и настойчиво работать, чтобы 
добиться его стойкого приживле
ния. 

С тех пор, как была осуществ
лена первая успешная операция 
при пороке сердца у человека, не 
прошло еще и 15 лет. За эти го
ды хирургия сердца сделала 
большие успехи, и врачи все сме
лее и настойчивее ищут новые пу
ти лечения сердечных заболева
ний. Сейчас разрабатываются спо
собы хирургического вмешательст
ва при грудной жабе, то есть 
недостаточности кровообращения 
сердечной мышцы. 

Первые успехи хирургии сердца 
свидетельствуют о том, что уче
ные находятся на правильном пу
ти. Их исследования позволяют 
ждать новых достижений в этой 
трудной, но славной работе. 
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Схема операции, проводимой при сращении клапанов сердца. 



А. Л. МЯСНИКОВ, действительный член Академии медицинских наук СССР. Рис. Н. Минаевой. 

Схематическое изображение на
копления холестерина (зачернен
ные места) на внутренней стенке 

артерии. 
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н АИБОЛЕЕ широко распространенным типом скле
ротических изменений сосудов является атеро

склероз. При этом заболевании поражаются такие 
жизненно важные органы, как сердце и мозг. Стра
дают от него люди пожилого возраста, причем у муж
чин болезнь начинается раньше я протекает тяже
лее, нежели у женщин. 

Самым характерным признаком атеросклероза слу
жит накопление липоидных (жироподобных) веществ, 
в частности холестерина, на внутренних стенках 
артерии. Откладывается холестерин неравномерно, 
главным образом там, где сосуды подвергаются бо
лее сильному напору крови, например, в местах от
ветвлений или изгибов и т. д. В результате этого в 
стенке сосуда образуется соединительная ткань, а за
тем в холестериновых очагах оседает известь. В итоге 
здесь возникают так называемые атеросклеретиче
ские бляшки, которые могут частично или даже пол
ностью закрыть просвет некоторых артерий. Атеро¬ 
склеротическое сужение сосудов приводит к расстрой
ству питания различных внутренних органов, что, 
естественно, нарушает их работоспособность. Напри
мер, закупорка венечных артерий сердца на почве 
атеросклероза является самой частой причиной ин
фаркта миокарда, то есть обес
кровливания участка сердечной 
мышцы. Атеросклероз сосудов 
может привести к инсульту — вы
падению функции тех или других 
участков мозговой ткани. 

В развитии атеросклероза боль
шую роль играют нарушения нерв
ной системы. Впервые предполо
жение о нервном происхождении 
этого заболевания высказал вели
кий русский клиницист С. П. Бот
кин. Подобного взгляда придержи
вался и другой выдающийся уче
ный — А. А. Остроумов, который 
считал, что атеросклероз возни
кает на почве длительного невроза. 

Действительно, опыт показы
вает, что атеросклероз часто раз
вивается у людей, отягощенных 
заботами, испытывающих длитель
ные волнения, нервно-психические 
перенапряжения и т. д. 

Какие же нарушения нервной 
системы приводят к развитию этой 
болезни? Прежде всего расстрой
ства нервной регуляции обмена 
веществ и затем сосудодвигатель¬ 
ные нарушения. 

Изменения в обмене веществ, в частности в обмене 
липоидов, имеют очень большое значение в разви
тии атеросклероза. Изучением этого вопроса зани
мались академик Н. Н. Аничков и его сотрудники, а 
также профессор С. С. Халатов и другие. 

Учеными было доказано, что холестерин, накапли
вающийся в стенках сосудов, поступает туда с кровью. 
Из этого был сделан вывод о том, что его содержа
ние в крови должно иметь определенное значение в 
развитии атеросклероза. Действительно, в экспери
ментальных исследованиях, проведенных И. Н. Анич
ковым совместно с сотрудниками, это положение по
лучило яркое подтверждение. Им удалось вызвать 
атеросклеротические изменения артерий у кроликов, 
откармливая их холестерином. При этом содержание 
холестерина в крови подопытных животных резко уве
личивалось. В дальнейшем было доказано, что тя
желую форму атеросклероза можно вызвать, вводя 
в организм животного в течение длительного периода 
сравнительно небольшие дозы холестерина. В этом 
случае процент холестерина в крови возрастает слабо. 

У людей, больных атеросклерозом, содержание 
холестерина в крови нередко увеличено, хотя это 
отнюдь не обязательно. Как показали клинические 

исследования, подобное явление 
наблюдается периодически, совпа
дая, повидимому, со временем от
ложения холестерина в сосудистых 
стенках. Следовательно, атеро
склероз у людей развивается чаще 
и протекает тяжелее при наруше
нии холестеринового обмена, что 
случается при сахарном диабете, 
недостаточности функции щито
видной железы, желчнокаменной 
болезни печени, ожирении и т. д. 

Естественно, возникает вопрос, 
зависит ли нарушение холестери
нового обмена от содержания хо
лестерина (и других липоидов) в 
пище. Установлено, что чрезмер
ное питание и особенно пища, 
богатая холестерином (мозги, 
икра, сало, жирные сорта мяса и 
рыбы), вызывают предрасположе
ние к атеросклерозу. Наоборот, 
бедный холестерином молочно-ра¬ 
стительный стол приводит к сни
жению уровня этого вещества в 
крови. Однако очень часто, несмо
тря на избыток холестерина в про
дуктах, никакого атеросклероза у 
человека не возникает. Вместе 



с тем это заболевание может раз
виться у людей, потребляющих 
относительно мало холестерина. 
Например, у жителей Крайнего 
Севера, питающихся всю жизнь 
жирной пищей, уровень холестери
на в крови низкий и атеросклероз 
встречается редко. В Институте 
терапии Академии медицинских 
наук СССР недавно нам при
шлось наблюдать пятидесятилетне
го больного, приехавшего с побе
режья Охотского моря. В течение 
длительного времени он работал 
на рыбных промыслах и на протя
жении 10 лет ежедневно съедал 
1—2 килограмма икры. Это была 
его обычная пища. Таким образом, 
его организм долгое время пере
рабатывал раз в 10 больше холе
стерина, чем это считается нор
мальным. Между тем содержание 
холестерина в крови у него не пре
вышало норму и никаких призна
ков атеросклероза у больного 
не наблюдалось. Очевидно, холе
стериновый фактор играет роль в развитии атеро
склероза только при определенном состоянии орга
низма человека. Большое значение тут имеет харак
тер обмена веществ и питания в целом, а также 
условия жизни и работы. 

Итак, человеческий организм обладает широкими 
возможностями сохранять постоянство своей внутрен
ней среды даже при чрезмерном и одностороннем пи
тании. По учению И. П. Павлова, этот физиологиче
ский процесс осуществляется под контролем высших 
отделов центральной нервной системы. Поэтому на¬ 
рушения в липоидном обмене при атеросклерозе не 
могут рассматриваться как простое следствие непра
вильного питания. 

Проследить воздействие центральной нервной си
стемы на содержание в крови холестерина и на раз
витие атеросклероза можно следующим путем. При
менение средств, понижающих возбудимость коры го
ловного мозга, например люминала, заметно снижает 
уровень холестерина в крови у больных, страдающих 
атеросклерозом. Напротив, повышение возбудимости 
коры головного мозга при употреблении, например 
фенамина, увеличивает его содержание в крови. При 
воспроизведении у животных экспериментального 
атеросклероза путем введения холестерина эти же 
средства влияют на интенсивность изменений в арте
риях, ослабляя или усиливая их. 

Говоря о значении холестерина в развитии атеро
склероза, надо помнить, что эта составная часть пи
щи чрезвычайно важна дл>я организма. Как известно, 
холестерин входит в состав каждой клетки нашего 
тела, особенно богата им ткань мозга; он играет 
большую роль в биохимических и биофизических про
цессах, протекающих в организме. Следовательно, это 
вещество само по себе не вредно и вызывает болез
ненные явления только при определенных наруше
ниях обмена веществ. 

Очень важно отметить, что целый ряд продуктов, 
содержащихся в пище человека, способствует усвое
нию холестерина и тормозит его накопление в крови 
и в тканях. К ним относятся, например, витамин «С», 
или аскорбиновая кислота. Так, у людей, страдаю
щих атеросклерозом, употребление большого коли
чества аскорбиновой кислоты заметно снижает содер
жание холестерина в крови. В экспериментальных 
условиях при помощи аскорбиновой кислоты удается 
значительно ослабить, а часто и предотвратить раз

витие атеросклероза, вызываемого 
у животных путем откармливания 
их холестерином. 

Следовательно, в профилактике 
атеросклероза большое значение 
имеет регулярное употребление 
аскорбиновой кислоты и продук
тов, содержащих витамин «С», то 
есть овощей и особенно зелени. 

Подобное же действие оказыва
ют на организм холин и метио¬ 
пин — сложные аминокислоты, от
носящиеся к комплексу витами
на «В». Эти вещества обладают 
свойством тормозить развитие 
атеросклероза. Правда, они не 
влияют на уровень холестерина в 
крови: механизм их воздействия 
совершенно иной. Холин и метио¬ 
нин увеличивают содержание в 
крови другого липоида — лецити
на, количество которого находится 
в строгом соответствии с количе
ством холестерина. Таким обра
зом, чем больше в организме ле
цитина, тем большее количество 

холестерина он может удержать в крови, способствуя 
более прочному связыванию его с белками и предот
вращая таким путем отложение его в артериальных 
стенках. Содержатся холин и метионин в твороге, го
рохе, капусте. Интересно отметить, что яйца, чрезвы
чайно богатые холестерином, вместе с тем имеют 
наиболее высокое среди всех пищевых продуктов 
содержание холина. 

Немаловажную роль в развитии атеросклероза 
играет сосудодвигательный фактор: частые спазмы 
(сокращение сосудов), резкие колебания кровяного 
давления. Эти нервно-сосудистые реакции приводят к 
нарушению питания, а затем и структуры артериаль
ных стенок. Поэтому так вредно при атеросклерозе 
курение: никотин, действуя через нервные элементы, 
усиливает сокращение артерий. 

Но особенно резко способствует развитию атеро
склероза состояние повышенного кровяного давле
ния — гипертония. При гипертонии стенки сосудов на
ходятся под большим давлением проходящей крови, 
что способствует внедрению в них липоидных ве
ществ. Кроме того при повышенном кровяном давле
нии сосуды непрерывно пребывают в сокращенном; 
напряженном состоянии, неблагоприятно сказываю
щемся на их эластичности, что, в свою очередь, также 
усиливает осаждение липоидов. Поэтому не удиви
тельно, что у большинства больных гипертонией в 
более поздней стадии развивается атеросклероз. За
кономерность такого явления подтверждают и экспе
риментальные исследования. Так, если откармливать 
холестерином кроликов, у которых вызвано длитель
ное повышение кровяного давления, атеросклероз у 
них развивается быстрее и интенсивнее, чем обычно. 

В профилактике атеросклероза большое значение 
имеет устранение тех моментов, которые лежат в 
основе происхождения гипертонии. Среди них глав
ную роль играют нервно-психические перенапряже
ния, чрезмерная эмоциональность, недостаточный сон, 
неправильная организация трудового режима и т. д. 
Предупреждению атеросклероза служит также лече
ние гипертонической болезни на ее ранних стадиях. 

Необходимым условием профилактики гипертонии, 
а следовательно, и атеросклероза является диспансе
ризация населения, которая помогает своевременно 
поставить диагноз болезни и провести соответствую
щие лечебно-профилактические мероприятия. 
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Разрез аорты больного тяжелой 
формой атеросклероза. 1. Склеро
тические бляшки в местах отхож¬ 
дения межреберных артерий. 

2. Известковые бляшки. 



Клубень картофеля, подвергнутый светозакалке в те
чение 7 дней и оставшийся здоровым после искус

ственного заражения фитофторозом. 

Клубень картофеля, пораженный фитофторозом. 
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Н. А. НИКИФОРОВА, научный сотрудник 
Сахалинского филиала Академии Наук СССР. 

Рис. Е. Хомзе. 

Ц ЕННЫЕ питательные вещества, содержащиеся в 
клубнях картофеля, привлекают многие виды 

микробов и грибков, которые вызывают у него такие 
заболевания, как мокрая или сухая гниль, фи¬ 
тофтороз и другие. Все это приводит к значитель
ным потерям урожая и снижает сроки хранения се
менного материала в осенне-зимний период. 

Чтобы предохранить семена сельскохозяйственных 
культур от заболевания и гарантировать таким 
образом получение более высоких урожаев, ученые 
попробовали обрабатывать их фитонцидами — ядо
витыми для микробов и грибков веществами, вы
деляемыми растениями. Оказалось, что если обра
ботать, например, семена капусты мелконарезанным 
чесноком, то болезнетворные бактерии (возбудители 
сосудистого бактериоза) под действием фитонцидов 
погибают. 

Но есть и другой, более простой путь использова
ния фитонцидов в этих целях. 

Опыты, проведенные профессором Московской 
сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимиря
зева М. С. Луниным, доцентом Т. Н. Шкляр и дру
гими, показали, что при определенных условиях мож
но вызвать значительное накопление фитонцидов, 
например, в клубнях картофеля. А это резко повы
шает их способность противостоять заболеваниям. 

Одним из приемов, которые вызывают накопление 
фитонцидов, является светозакалка клубней картофе
ля, луковиц, а также некоторых корнеплодов. 

Если подвергнуть клуб
ни картофеля воздей
ствию солнечных лучей 
при температуре 15—20 
градусов, то уже через 
3—4 дня в поверхност
ных слоях их мякоти на
капливается значитель
ное количество фитонцидов. Картофель становится 
невосприимчивым ко многим заболеваниям. В наших 
опытах мы искусственно заражали клубни картофеля 
грибком — возбудителем фитофтороза. Клубни, под
вергавшиеся светозакалке в течение 5 дней, впослед
ствии даже при нарочитом заражении грибком-возбу
дителем фитофтороза не заболевали. При кратко
временной светозакалке в течение одного дня клубни 
становились значительно более устойчивыми к болез
ни (у них лишь на 11-й день появлялись слабые при
знаки потемнения), в то время как обычный карто
фель в условиях нашего опыта заразился полностью. 

Кроме того исследования показали, что обработан
ные таким образом клубни хорошо сохраняются в 
течение зимы, давая здоровый посадочный материал. 
Так, при проверке семенного картофеля, проведенной 
10 апреля, выяснилось, что 14,7 процента обычных 
клубней оказались больными, подвергнутые же све
тозакалке в течение 5 дней дали только 3,5 процента 

отхода, а прошедшие семидневную светозакалку — 
лишь 1,9 процента. 

Фитонциды, накапливающиеся в семенном карто
феле при проращивании его (до посадки) на свету, 
защищают клубни от заражения и после высадки в 
поле, что также имеет большое значение для повыше
ния урожая. 

Светозакалка картофеля имеет наиболее суще
ственное значение для повышения болезнеустойчи
вости и лежкости семенного картофеля, главным об
разом раннеспелых нележких сортов. 

Хорошие результаты дало применение светозакалки 
картофеля в ряде колхозов и совхозов Белоруссии, 
Московской, Великолукской и Свердловской обла
стей. 

Однако следует помнить, что по отношению к про
довольственному картофелю этот прием применять 
нельзя, так как подвергнутые светозакалке клубни 
накапливают соланин и другие ядовитые вещества. 
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И З ОСОБОГО вида грибка — 
актиномицета—работники Все

союзного научно-исследователь
ского института антибиотиков вы
делили новый антибиотик, назван
ный биомицином. Эксперименталь
ные и клинические исследования 
показали, что биомицин является 
высокоэффективным средством при 
лечении дизентерии, сыпного и 
брюшного тифов, паратифов, бру
целлеза и т. д. 

Так, у людей, страдающих раз
личными формами дизентерии, в 
том числе острой и хронической, 
уже в первые сутки после введе
ния биомицина наступало резкое 
улучшение: проходили головные 
боли, недомогание, слабость, по
являлся аппетит. Затем, по мере 
дальнейшего лечения, снижалась 
температура, исчезали признаки 
заболевания и наступало быстрое 
выздоровление. 

С большим успехом биомицин 
применялся профессором Билиби¬ 
ным при сыпном тифе и таком 
остром инфекционном заболева
нии, как болезнь Боткина. Этот 
антибиотик оказывает положи
тельное воздействие и при лече
нии воспаления легких у детей. 
Применение биомицина в сочета
нии с другими методами лечения 
нередко давало положительные 
результаты и в тех случаях, когда 
крайне тяжелая двусторонняя 
пневмония у ребенка осложнялась 
рядом других серьезных заболева
ний, например, коклюшем, вирус
ным гриппом и т. д. 

Из клинической практики из
вестно, что при многократном 
использовании пенициллина и 
стрептомицина в организме чело
века могут возникать разновидно
сти болезнетворных микробов, от
личающихся устойчивостью к этим 
антибиотикам. Кроме того, для не
которых больных применение пе
нициллина и стрептомицина про
тивопоказано, так как эти препа
раты могут вызывать побочные 
болезненные явления. В тех случа
ях, когда использование пеницил
лина и стрептомицина почему-

либо исключено, врачи прибегают 
к помощи биомицина, который 
дает прекрасные результаты. 

Значительный интерес представ
ляет биомицин для хирургической 
практики. Здесь его употребляют 
при абсцессах, маститах, язвах 
голени, ожогах, обмораживании, 
карбункулах, перитонитах и пр. 
При этом препарат принимают 
внутрь или вводят с помощью 
шприца в виде водного раствора 
непосредственно в гнойный очаг. 
Иногда его используют в качестве 
присыпок и мазей. 

Но в основном биомицин в ви
де порошка желтого или оранже
вого цвета принимается (так же 
как синтомицин и левомицетин) 
внутрь. Для этой цели медицин
ская промышленность выпускает 
его в желатиновых капсюлях и в 
виде таблеток весом от 100 до 
250 миллиграммов. Разовая доза 
препарата для взрослого больно
го составляет 0,25—0,5 грамма, су
точная — 1—2 грамма, а для де
тей и подростков определяется из 
расчета 15—25 миллиграммов 
лекарства на килограмм веса. 
Принимают биомицин каждые 
6 часов. Нужно отметить, что он 
быстро всасывается, создавая в 
крови и органах человека необхо
димую лечебную концентрацию 
препарата, которая сохраняется в 
течение 8 часов. 

Открытие биомицина обогатило 
советское здравоохранение новым 
эффективным лечебным препара
том. 

ЗКМ0Н0ВИЦИЛЛИН 
и новоциллин 

Е. ЖЕЛЕЗНОВ. 

в ПРАКТИКЕ советской меди
цины широко применяется 

такой действенный антибиотик, как 
пенициллин. Но этот ценный пре
парат имеет большой недостаток: 
он очень быстро выводится из 
организма. Поэтому в некоторых 
случаях больным приходится де
лать уколы пенициллина через 
каждые три часа. 

Советские ученые усиленно ра
ботают над тем, чтобы продлить 

действие пенициллина, дольше 
удержать его в организме. Боль
ших успехов в этом деле добились 
профессор 3. В. Ермольева, канди
даты медицинских наук Е. Н. Ла
зарева и Е. Л. Ведьмина. Предло
женные ими препараты экмонови¬ 
циллин и новоциллин являются 
комбинациями пенициллина с ве
ществами, удлиняющими срок дей
ствия этого антибиотика в орга
низме. 

Обычно при применении пени
циллина его растворяют в физио
логическом растворе или дистил
лированной воде. Оказалось, что 
если развести его в слабом раство
ре новокаина, то образующаяся 
новокаиновая соль пенициллина 
гораздо дольше задерживается в 
организме. Способностью продле
вать действие пенициллина обла
дает и экмолин — оригинальный 
отечественный антибиотик живот
ного происхождения. Это навело 
на мысль создать комбинирован
ный препарат — экмоновициллии, 
состоящий из смеси новокаиновой 
соли пенициллина и экмолина. Он 
способен удерживаться в организ
ме 20—24 часа (его вводят один 
раз в сутки). Экмоновициллии дает 
положительный результат при та
ких заболеваниях, как энцефалит, 
тяжелые формы послегриппозных 
воспалений легких. 

Экмоновициллии используют 
также для лечения и профилакти
ки хирургических заболеваний: 
перитонитов, сепсисов и др. Эф
фективен он и при мелкоочаговых 
воспалениях легких у детей: после 
приема этого препарата воспали
тельные явления в легких исчеза
ют уже на 4-й день. 

Применяется экмоновициллии 
внутримышечно. 

При острых формах заболева
ний наилучшие результаты дает 
экмоновициллин-2, являющийся 
смесью экмолина с новокаиновой 
и натриевой солями пенициллина. 
Суточная доза экмоновицилли¬ 
на-2 равна 400 тысячам единиц. 

До 48 часов задерживается в 
организме новоциллин (новокаи
новая соль пенициллина, приготов
ленная на персиковом масле и хи
мических веществах — стабилиза
торах). Его вводят один раз в двое 
суток, назначая при всех заболева
ниях, когда обычно применяют пе
нициллин. 

Медицинская промышленность 
СССР уже освоила производство 
экмоновициллина и новоциллина. 



Р ОДИНА пятнистых оленей — Дальний Восток, 
Для получения из пантов — молодых, неоко

стенелых рогов этих оленей — ценного лекарствен
ного препарата пантокрина их разводят в специ
альных совхозах Уссурийского края. При этом 
оленей содержат в больших вольерах. 

Научные работники Института акклиматизации 
и гибридизации животных имени Иванова при за
поведнике Лскания-Нова (Украинская ССР) про
вели интересный опыт. По предложению профес
сора П. А. Мантейфеля оленей приучили прихо
дить к кормушкам при звуке гонга. Через некото
рое время у животных выработался условный 
рефлекс — собираться по сигналу в стадо. Посте
пенно они перестали бояться человека — пастуха — 
и его лошади. Затем наступил следующий этап: 
перегоняя стадо из одного участка вольера в дру
гой, у оленей выработали послушание. 

Однажды ворота вольера открыли и необычное 
стадо выгнали в степь. Теперь с утра до позднего 
вечера олени пасутся на свободе под присмотром 
пастуха; только на ночь их загоняют в вольер. 

Стадное содержание пятнистых оленей значи
тельно облегчает разведение этих ценных живот
ных в неволе. 

\ Фотоочерк В. Вырубова. 



Л ОТОС — интересное и редкое растение. В нашей 
стране он встречается только в трех местах: в дельте 

Волги, в Закавказье и на Дальнем Востоке, где растет 
в Приморском крае в плавнях озера Ханка и в водоемах 
праханкайской низменности. 

Озеро, заросшее лотосом, производит незабываемое 
впечатление. Тут и там приподнимаются над водой круп
ные розовые цветы, достигающие 20 и более сантиметров 
в диаметре; огромные круглые листья, ширина которых 
доходит до 70—80 сантиметров, закрывают водную гладь. 
Листья лотоса очень крепкие, кожистые и покрыты как 
бы восковым налетом, в результате чего вода легко ска
тывается с них. 

Лотос известен не только поразительной красотой и 
размерами цветов и листьев, но и своими полезными 
свойствами. В восточных странах корневища этого расте
ния издавна употребляются в пищу, китайская и тибет
ская медицина ценит его как одно из лекарственных 
средств. Б последнее время было установлено, что лотос 
является также каучуконосом. 

В Китае, Корее, Японии давно занимаются культурой 
лотоса. Разводят его и в Западной Европе. У нас хоро
шие результаты дали опыты по разведению лотоса в Тби
лисском ботаническом саду, в Астраханском заповедни
ке и на Кубани. Особенно удачным оказалось расселе
ние лотоса в кубанских лиманах. 

А. А. КОПЫЛОВА, ассистент кафедры ботаники, 
физиологии растений и микробиологии Иркутского 

сельскохозяйственного института. 
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На снимке в заголовке: 
часть фасада здания, облицованно

го фасонным кирпичом. 

Плита железобетонного перекры
тия с полностью отделанным по
толком, отлитая в форме, изготов

ленной из формопласта. 

В. МАРЬЯНОВСКИИ. 

ФАСОННЫЙ КИРПИЧ 

н А ФАСАДАХ зданий старой 
постройки часто можно уви

деть красивую кирпичную отдел¬ 
ку. Из кирпича выполнены детали 
обрамления окон и дверей, арки, 
порталы, карнизы, капители ко
лонн и т. д. В последнее время 
так называемый фасонный (про
фильный) кирпич различных от
тенков вновь начинает применять
ся для архитектурного оформле
ния зданий. Недавно инженер 
А. Смирнов с помощью сотрудни
ков лаборатории керамики Акаде
мии Наук СССР разработал во
семь типов фасонного кирпича, с 
помощью которых можно будет 
сделать внешний вид дома краси
вым и нарядным. 

Помимо украшения новый спо
соб отделки домов даст большие 
экономические выгоды. На строи
тельствах не потребуется устраи
вать дорогих и сложных лесов, так 
как оформление фасада будет осу
ществляться одновременно с клад
кой стен. При этом значительно 
снизится расход белого цемента и 
металла. Например, при сооруже
нии шестиэтажного дома можно бу
дет сэкономить около 25 тонн бело
го цемента и 10 тонн металла. В ре
зультате стоимость здания умень
шится на десятки тысяч рублей. 

Сейчас фасонный кирпич вы
пускается промышленностью. Он 
применяется на строительстве ряда 
зданий в Москве. 

ГИДРОФОБНАЯ КРОВЛЯ 

О БЫЧНО кровлю крупных жи
лых зданий делают из спе

циальных сортов железа, что тре
бует большого количества метал
ла. Разрабатывая новые, более 
экономичные конструкции, отвеча
ющие требованиям многоэтажного 
строительства, советские ученые 
решили применить кровлю с гид
рофобными, то есть несмачивае¬ 
мыми водой, засыпками. Однако до 
последнего времени все попытки 
внедрить в практику эти устрой
ства были неудачны. Ввиду малой 
теплопроводности гидрофобных 
материалов в засыпке происходи
ла конденсация паров из воздуха, 
материал увлажнялся, и вода в 
конце концов просачивалась через 
кровлю. 

Коллектив научно-исследова
тельского института Министерства 
строительства, работавший над 
разрешением этого вопроса, пред
ложил использовать для засыпки 
золу, обработанную при высокой 
температуре раствором битума и 
зеленого масла. Благодаря этому 
каждая частица золы обволаки
вается тончайшей водонепроницае
мой пленкой битума. Устройство 
такой кровли несложно. По несу
щему перекрытию укладывается 
слой гидрофобной битумированной 
золы. Под влиянием теплого воз
духа помещения этот слой засып
ки все время «подсушивается», 
так как термоизоляционных мате
риалов в конструкции не имеется. 
Железобетонные плитки уклады
ваются непосредственно над гидро
фобной золой. 

Применение нового типа кровли 
значительно снизит расход метал
ла, а также других дефицитных 
материалов и позволит индустриа
лизовать процесс ее изготовления. 

ФОРМОПЛАСТ 

д ЛЯ архитектурно-художествен
ного оформления фасадов зда

ний и внутренней отделки помеще
ний широко применяются лепные 
изделия. 

Долгое время для приготовле
ния форм, в которых отливались 

эти изделия, использовали клей-
желатин, спирт, тальк, парафин 
и т. д. Однако качество клеевых 
форм было низким, а их рельеф 
менялся под действием темпера
туры и влаги. В результате через 
15—20 отливок формы выходили 
из строя. 

В последнее время для отливки 
фасонных изделий стали приме
нять нотный материал — формо¬ 
пласт. Он представляет собой 
светлокоричневую, напоминающую 
резину массу, которая режется на 
куски, плавится и заливается в 
модели для получения формы. 
Формопласт позволяет изготовить 
в одной форме до двух тысяч и 
более лепных изделий, обладает 
высокой водоустойчивостью, проч
ностью, эластичностью и очень 
экономичен: отливка в нем обхо
дится в три раза дешевле, чем в 
клеевых формах. Кроме того, в нем 
можно отливать изделия из це
мента. 

Сейчас при помощи формопла
ста отливают даже крупные кон
структивные детали — плиты меж
дуэтажных перекрытий, стеновые 
блоки и т. д. 

Формопласт изобретен работни
ками Ленинградского института по¬ 
лимеризационных и пластических 
масс. Инициатива его применения 
в производстве форм для лепных 
работ принадлежит мастеру А. М. 
Бучкину, широко использовавшему 
этот метод на строительстве ново
го здания Московского государ
ственного университета. 



Рис. С. Пивоварова. И. С. КУВШИНОВ, доктор экономических наук, профессор. 
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н А ДЕСЯТКИ километров тянутся вокруг колхоза 
имени Ворошилова, Новоузенского района, Сара:-

товской области, выжженные солнцем, полупустын
ные степи с тяжелыми суглинистыми почвами. Одна
ко, несмотря на крайне неблагоприятные природно-
климатические условия, эта сельхозартель — одна 
из лучших в Заволжье. Из года в год растет обще
ственное хозяйство этого крупного многоотраслевого 
колхоза. 

Свыше 15 тысяч гектаров земли закреплено за 
артелью на вечное пользование. Почти треть этой 
площади занята под посевы ценнейшей заволжской 
яровой пшеницы, треть — под пастбища, а остальная 
часть засеяна кормовыми, бахчевыми и техническими 
культурами (горчица и махорка). 

Неуклонно растет в колхозе поголовье и продук
тивность скота. Ныне, несмотря на ряд засушливых 
лет, поголовье общественного скота 
здесь намного превышает довоенный 
уровень. В хозяйстве насчитывается в 
3 с лишним раза больше коров, чем в 
1940 году, свиней — в 4 раза, овец — 
в 2,5 раза, а птицы — в 13 раз. Сей
час в колхозе 743 головы крупного 
рогатого скота, в том числе 237 коров, 
460 свиней, свыше 5 тысяч тонкорун
ных овец. Больше чем в полтора раза 
по сравнению с 1940 годом увеличил
ся здесь и надой молока в среднем от 
каждой коровы. 

Все это позволяет сельхозартели 
имени Ворошилова досрочно рассчи
тываться с государством по постав
кам сельскохозяйственной продукции, 
продавать многие сотни центнеров 
молока и мяса в порядке государ
ственных закупок и на колхозном 
рынке. В свою очередь, рост товар
ности общественного хозяйства ведет 
к увеличению денежных доходов, ко
торые в прошлом году составили 
2,5 миллиона рублей, к повышению неделимого фон
да, а также натуральных и денежных доходов кол
хозников. 

Мы назвали всего несколько цифр, характеризую
щих рост общественного хозяйства и богатств этого 
колхоза, но они отражают тот большой творческий 
труд, который служит основой успеха артели, возглав
ляемой талантливым организатором, депутатом Вер
ховного Совета СССР М. И. Китаевым. Из многих 
районов Заволжья приезжают сюда колхозники, 

чтобы познакомиться с достижениями передовой 
артели. И действительно, здесь есть чему поучиться. 
Посевы зерновых культур уже шестой год произво
дятся в этом хозяйстве только сортовыми семенами. 
Успешно осваиваются правильные севообороты. Все 
основные работы в полеводстве механизированы. 
С помощью МТС колхозники заканчивают сев ран
них яровых культур на площади более 6 тысяч гек
таров всего за 6—8 дней. 

К каждому делу в этой артели подходят творче
ски. Используя достижения науки и передового 
опыта, колхозники непрестанно ищут новых путей, 
облегчающих труд, делающих его все более и более 
производительным. Так, например, в течение послед
них двух лет с помощью колхозных рационализато
ров удалось механизировать самую трудоемкую ра
боту в бахчеводстве — посев, производимый одновре

менно с поливом. Специальный меха
низм, сконструированный и построен
ный колхозным кузнецом Ф. В. Че¬ 
канковым, намного облегчил труд 
бахчеводов. До сих пор эта машина 
работала на конной тяге и засевала 
за день 4 гектара. В 1954 году на 
поля сельхозартели выйдет новый, 
значительно более производительный 
агрегат, сконструированный по тому 
же принципу, но работающий уже на 
тракторной тяге. 

В борьбе за повышение урожай
ности зерновых большую роль играет 
колхозный Дом сельскохозяйственной 
культуры. Планы его работы состав
ляются совместно с Научно-исследо
вательским институтом земледелия 
юго-востока. В колхозе часто можно 
встретить научных работников, аспи
рантов из институтов Москвы и Сара
това. Они изучают опыт передовиков 
сельского хозяйства, помогают колхоз
никам осваивать прогрессивные агро

технические и зоотехнические приемы. 
Вместе с колхозниками ученые создали два боль

ших сортоиспытательных участка, на которых подби
раются и проверяются новые сорта зерновых для все
го южного Заволжья. Кроме того, научные сотруд
ники помогают членам артели наиболее рационально 
использовать орошаемые земли. Таких земель здесь 
насчитывается свыше 550 гектаров, 250 из них с ме
ханизированной подачей воды и 300 — лиманного 
орошения. На этих массивах размещены наиболее 

М. И. Китаев. 



ценные культуры, картофель, овощи, махорка. На 
орошаемых землях расположены также сортоиспы
тательный участок, участки гарантированного уро
жае пшеницы и плодовый сад. Орошаемая площадь 
составляет всего лишь небольшую часть колхозных 
земель, но она дает около половины денежных дохо
дов, получаемых от растениеводства. 

С помощью машинно-тракторной станции колхоз 
постоянно совершенствует систему орошения, увели
чивает размеры поливных карт (полей), что, в свою 
очередь, позволяет еще шире и производительней 
использовать современную машинную технику. 
С 1954 года колхоз имени Ворошилова переходит на 
новую систему орошения, при которой вода будет 
подаваться на поля не по открытым временным оро
сителям, а по проложенным под землей пористым 
гончарным трубам, что позволит полнее использо
вать воду, расширить орошаемый массив, еще более 
укрупнить поля и эффективнее применять технику 
МТС. Значительную помощь колхозу в этом ока
зывают научные сотрудники Московской сельскохо
зяйственной академии имени Тимирязева. Они раз
работали планы размещения труб и водонапорной 
башни, сделали необходимые расчеты и т. п. 

Основой успехов колхоза является высокая трудо
вая дисциплина и активность членов артели, правиль
ная организация труда и его оплаты. Это позволяет 
более эффективно применить на полях различные ма
шины, полнее использовать внутренние резервы, 
непрерывно совершенствовать агротехнику возделы
вания сельскохозяйственных культур. Приведем не
сколько примеров. До 1945 года в колхозе было два 
кормовых и два крупных полевых севооборота (по 
3 500 гектаров каждый), которые обслуживали 5 по
леводческих и 3 тракторные бригады. Опыт показал, 
что при недостаточной мощности колесных тракторов 
вводить такие крупные севообороты с размерами 
полей до 390 гектаров невыгодно. Мешало делу и 
неравномерное распределение бригад по севооборо
там, а также несоответствие количества полеводче
ских и тракторных бригад. Чтобы устранить эти не
достатки, правление колхоза и дирекция МТС ввели 
4 полевых севооборота, за которыми закрепили 
4 полеводческие и 4 тракторные бригады. Каждая 

из них перешла на обработку одного севооборота, 
которая производится ими не 1—2 года, а в течение 
ряда лет. В результате создались лучшие условия 
для совместной борьбы механизаторов МТС и колхоз
ников за высокий урожай. 

Организационные формы труда в колхозе имени 
Ворошилова меняются в соответствии с ростом и 
совершенствованием техники, расширением производ
ственных возможностей колхоза, государственных 
заданий и т. д. В последние годы Дмитриевская 
МТС, которая обслуживает эту артель, пополнилась 
новыми мощными гусеничными тракторами. Вместе 
с ними на поля вышли сложные широкозахватные 
машины и агрегаты, в производство стали внедрять
ся новые прогрессивные приемы агротехники — пере
крестный сев, обработка полей в поперечном направ
лении и т. д. При существующей ширине полей (800 
метров) тракторы стали тратить много времени из-за 
частых поворотов. Возникла необходимость в укруп
нении полей, соединении двух полевых севооборотов 
в один с одновременным сокращением колхозных и 
тракторных бригад. Это мероприятие осуществляет
ся в текущем году. 

Мощная техника позволила уменьшить количество 
работников- в каждой бригаде и использовать осво
бодившихся колхозников для производства и заго
товки кормов. Раньше этим делом занимались ра
ботники животноводческих ферм, за которыми были 
закреплены необходимый инвентарь и тягло. С рос
том и совершенствованием технического оснащения 
МТС расширились возможности заготовки кормов, 
возникли материальные предпосылки для решения 
ответственных задач создания прочной кормовой ба
зы и крутого подъема животноводства. Для этого 
в колхозе и МТС созданы специальные бригады. 
Чтобы увеличить заинтересованность членов этих 
бригад в развитии животноводства, их прикрепили 
к двум основным животноводческим фермам арте
ли — крупного рогатого скота и овцеводческой. Та
кая организация труда ликвидировала обезличку в 
кормопроизводстве, обеспечила лучшее хранение и 
использование кормов, а также способствует успеш
ному решению вопросов комплексной механизации 
трудоемких работ на фермах. 

Схема закрытой оросительной сети на типовом участке (цифры в кружках обозначают поля севооборота). 
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Важное значение для организационно-хозяйствен
ного укрепления артели имеет также правильное 
нормирование труда в колхозном производстве. Прав
ление и партийная организация с участием колхоз
ных активистов ежегодно проводят проверку выпол
нения и лересмотр действующих норм выработки. 
При определении новых норм учитывается произво
дительность труда передовиков и степень механиза
ции соответствующих отраслей хозяйства. В середине 
января текущего года в колхозе проходил очередной 
пересмотр норм на 1954 год. В нем активно участво
вали колхозники. 

Начисление трудодней членам бригады производит
ся по урожайности и валовому сбору зерна, овощей, 
а также по качеству (сортности) сданной продукции. 
Последнее в основном относится к выращиванию ма
хорки, урожай которой не всегда соответствует каче
ству сырья. Так, в 1953 году за 1 центнер махорки 
первого сорта начислялось 20 трудодней, второго — 
15 и третьего — 7,6 трудодня. Разница в расценках 
совпадает с разницей в заготовительных ценах. Есте
ственно, что такая система оплаты труда повышает 
материальную заинтересованность колхозника в уве
личении урожайности, а вместе с тем и в выращива
нии только первосортной продукции. 

Последовательное осуществление этой системы оп
латы требует точного учета урожая по каждой куль
туре на участке, закрепленном за отдельными брига
дами и звеньями. Большую помощь в этом оказали 
колхозу сотрудники Саратовского научно-исследова
тельского института: экономики сельского хозяйства. 
Они разработали новую форму ведомости по учету 
трудодней, которая была принята артелью в 1950 го
ду и успешно применяется до сих пор. В этой форме 
сокращено число показателей учета и оставлены лишь 
наиболее важные, на основе которых определяются 
результаты работы бригады или фермы. Благодаря 
своей простоте новая форма значительно облегчает 
труд учетчиков и счетоводов и в то же время отве
чает задачам прогрессивной системы распределения 
доходов. 

Особый интерес представляет опыт колхоза имени 
Ворошилова по планированию денежных доходов и 
дифференцированной денежной оплате трудодня в 
зависимости от выполнения каждой бригадой или 
фермой установленного для нее финансового плана. 

Если колхозники перевыполняют его, то в соответст
вии с процентом перевыполнения они получают боль
ше денег на трудодни. В случае недовыполнения фи
нансового плана оплата уменьшается, но не более 
чем на 35 процентов. Выполнение плана по бригадам 
и фермам проверяется один — два раза в квартал, 
результаты проверки обсуждаются на заседаниях 
правления артели. Введение системы, планирования 
денежных доходов подняло ответственность руково
дящих работников артели и материальную заин
тересованность колхозников в повышении продуктив
ности полеводства и животноводства, в улучшении 
качества продукции, своевременном ее получении и 
реализации. 

Планирование денежных доходов по бригадам и 
фермам применяется в колхозе с 1949 года. За 
прошедшие с тех пор пять лет денежный доход 
артели вырос в 5 раз, в то время как до 1948 го
да колхоз ни разу не выполнял своей сметы по до
ходам. 

Из года в год растет трудовая активность колхоз
ников. Уже в 1950 году каждый член артели выра
ботал в среднем 356 трудодней, a в 1953 году — 
515 трудодней. Это результат большой воспита
тельной работы, проводимой партийной органи
зацией колхоза, повышения материальной заинтере
сованности членов артели в росте колхозного произ
водства. 

Огромную помощь колхозу в проведении полевых 
работ оказывает МТС — решающая сила в развитии 
колхозного производства. Большую работу предстоит 
выполнить МТС и в освоении целинных и залежных 
земель, имеющихся в колхозе. Использование этих 
земель для расширения производства зерновых куль
тур началось уже в нынешнем году. 

В решении всех важнейших задач, поставленных 
перед колхозным крестьянством последними решения
ми партии и правительства, большую роль призваны 
сыграть ученые. В колхоз ежегодно выезжают препо
даватели и аспиранты экономического факультета 
Московской сельскохозяйственной академии имени 
Тимирязева. Творческое содружество сельскохозяй
ственных научных учреждений и вузов с колхозами, 
МТС и совхозами должно стать еще более тесным и 
способствовать созданию обилия продуктов питания 
для населения и сырья для промышленности. 

Схема подачи воды в закрытую оросительную сеть. 
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Рис. М. Улупова. Е. П. МАСЛОВ, кандидат экономических наук. 
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н А ОБШИРНОЙ равнине, рас
положенной юго-восточнее 

Урала, раскинулись безбрежные 
степи и огромные массивы целин
ных земель Северного Казахстана. 

Входящий в состав Казахской 
ССР Северный Казахстан зани
мает территорию в 594,9 тысячи 
квадратных километров. В основ
ном это степная равнина, которая 
является естественным продолже
нием Западно-Сибирской низмен
ности. На десятки километров, ку
да только ни бросишь взгляд, ле
жат поросшие ковылем и по
лынью бескрайние степи. Кое-где, 
почти сливаясь с окружающей 
местностью, поблескивают мелко
водные горько-соленые озера. 

Однообразный равнинный ре
льеф Северного Казахстана нару
шается южнее города Кокчетава 
живописными Кокчетавскими го
рами, а на юго-востоке невысоким 
горным массивом Еремен-Тау. 
Довольно крутые склоны Кокче¬ 
тавских гор покрыты густыми сос
новыми лесами, а у их подножия 
расположены пресные и мине
ральные озера, па берегах кото
рых нагромождены каменистые 
глыбы и скалы самых необычай
ных и причудливых форм. Осо
бенно красиво озеро Боровое, 
возле которого расположен одно
именный курорт всесоюзного зна
чения. Великолепный ландшафт, 
свежий горно-лесной воздух и ми
нерально-грязевые озера привле

кают в этот район многочисленных 
отдыхающих и туристов. 

Казахстан лежит в глубине ма
терика, на большом расстоянии 
от Атлантики. Поэтому океанский 
воздух, идущий с запада, теряет 
по пути значительную часть своей 
влаги. В связи с этим здесь выпа
дает сравнительно немного осад
ков, причем их количество резко 
уменьшается в направлении с се
вера на юг. В летнее время неред
ки суховеи и засухи. Зато зимы 
здесь морозные и снежные. Умело 
применяя снегозадержание, мож
но накопить значительные запасы 
влаги в почве. Для равнинного 
Казахстана характерно обилие 
ветров. Их энергия может быть 
использована для механизации 
трудоемких процессов в сельском 
хозяйстве. 

В Северном Казахстане немало 
рек: Тобол, Иртыш, Ишим и др., 
но режим их в различные времена 
года резко колеблется. Если вес
ной реки изобилуют водой, то в 
летний период их сток значительно 
сокращается. Поэтому для регу
лярного водоснабжения промыш
ленных центров и орошения земель 
необходимо сооружение водохра
нилищ, пополняемых в основном 
весенними водами. 

По своим природным условиям 
Северный Казахстан отчетливо 
разделяется на две зоны — черно
земную лесостепную и располо
женную южнее — степную. Пер

вая зона заходит в пределы За
падно-Сибирской низменности и 
занимает всю Северо-Казахстан¬ 
скую и северные части Кустанай¬ 
ской, Кокчетавской и Павлодар
ской областей. По сравнению с 
южной зоной климат здесь отли
чается наибольшей влажностью. 
Количество осадков составляет 
350 и более миллиметров в год. Не 
менее половины их выпадает ле
том, особенно в июле. Достаточно 
обильный снеговой покров пред
охраняет посевы от вымерзания. 
В этой зоне расположены основ
ные массивы черноземных почв 
Казахстана, на значительных пло
щадях покрытые разнообразной 
степной растительностью. В сред
нем течении Ишима встречаются 
типичные для лесостепи осиновые 
и березовые леса (колки). 

Большим многообразием отли
чается и животный мир этих мест. 
В высокой траве находят себе на
дежное убежище многочисленные 
грызуны — суслики, тушканчики, 
полевые мыши. Много здесь зай
цев, лисиц и волков. От утренней 
до вечерней зари звенит степь от 
звонких птичьих голосов. 

Благоприятные почвенно-клима¬ 
тические условия черноземного 
района создают хорошие возмож
ности для возделывания различных 
зерновых культур: пшеницы, ржи, 
овса, ячменя и подсолнечника. 

Вторая зона охватывает южную 
половину Кокчетавской, Кустанай¬ 



ской и Павлодарской областей и 
всю территорию Акмолинской об
ласти. Климат тут несколько су
ше; годовое количество осадков 
составляет 200—300 миллиметров. 
Ковыльные степи более засушли
вы, и только кое-где встречаются 
редкие оазисы сосновых лесов. За
то в горных районах зоны растут 
различные лиственные породы, а 
выше — сосна и ель. Здесь водят
ся белка, бурундук, барсук и др. 

Распространенные тут малогу¬ 
мусные черноземы к югу посте
пенно переходят в каштановые поч
вы. Однако они имеют хорошую 
структуру и при правильной агро
технике обеспечивают получение 
высоких урожаев зерновых. 

Богаты недра Северного Казах
стана. Тут имеются крупные место
рождения каменного угля, меди, 
железной руды, соли и всевоз
можных строительных материалов. 
Западнее Павлодара расположен 
Экибастузский угольный бассейн. 
Это месторождение обеспечи
вает высококачественным топливом 
многие районы Казахской ССР и 
соседних областей РСФСР. Неда
леко от Экибастуза находится 
Бощекульское месторождение ме
ди, занимающее по своим запасам 
второе место в республике. 

До Великой Октябрьской социа
листической революции в север
ных районах Казахстана были 
развиты только кустарная и полу
кустарная пищевая промышлен
ность. За годы Советской власти 
в народном хозяйстве края про
изошли коренные перемены. В на
стоящее время здесь работают 
крупные предприятия мясной, му¬ 
комольно-крупяной и легкой ин
дустрии. В Петропавловске создав 
мощный мясокомбинат, во всех 

областях края имеются маслоза
воды и другие предприятия пище
вой промышленности. Из года в 
год растет и ширится производ
ство кожевенных и овчинно-шуб¬ 
ных изделий, строятся новые пред
приятия по переработке животно
водческого сырья. За годы пятиле
ток здесь получила развитие горно
добывающая и металлообрабаты
вающая промышленность. В Ак
молинске построен большой завод 
сельскохозяйственных машин. 

Обширны пастбища и сенокосы 
Северного Казахстана. Из общего 
запаса естественных сенокосных 
угодий республики на долю север
ных областей приходится около 
30 процентов. Поэтому с давних 
времен здесь развито животновод
ство. В казахских колхозах и сов
хозах разводят крупный рогатый 
скот, овец и свиней. Далеко за 
пределами края славятся быстро¬ 
ногие казахские кони. Богатые 
пастбища и благоприятные клима
тические условия позволяют со
здать здесь крупную базу тонко
рунного овцеводства. 

Северный Казахстан является 
крупнейшим земледельческим рай
оном Казахской ССР. Из 31,6 мил
лиона гектаров пахотноспособ¬ 
ных земель республики более по
ловины находится в северных об
ластях. Обилие солнечного тепла 
и света, высокое плодородие почв 
способствуют получению высоких 
урожаев яровой пшеницы. Приме
няя передовую агротехнику, мно
гие колхозы и совхозы получили 
в 1953 году до 25 центнеров пше
ницы с гектара. 

Однако колоссальные массивы 
плодородных земель Северного Ка
захстана использованы до сих пор 
еще недостаточно. 
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Февральско-мартовский Пленум 
ЦК КПСС, принявший историче
ское постановление «О дальней
шем увеличении производства 
зерна в стране и об освоении це
линных и залежных земель», по
ставил перед советским народом 
важнейшую задачу — поднять ве
ковую целину и превратить ее в 
плодородные пашни. В выполне
нии этой задачи большая роль от
водится Северному Казахстану. 

Только в 1954—1955 годах рес
публика должна освоить под по
сев зерновых культур 6,3 миллио
на гектаров целинных и залежных 
земель, что составляет почти по
ловину той площади, которую 
надлежит освоить по всей стране. 
5,5 миллиона гектаров этих земель, 
то есть подавляющая часть, распо
ложена в Северном Казахстане. 

Если учесть, что за последние 
40 лет прирост посевных площа
дей на всей территории Казахстана 
составил не более 5 миллионов 
гектаров то можно представить, 
какой огромный объем работ пред
стоит провести за 2 года только 
в его северных областях. 

Подъем целины здесь ведется 
сейчас все нарастающими темпа
ми. В последних числах апреля, 
как только появилась возможность 
выехать в поле, на целину двину
лась могучая техника, управляе
мая умелыми руками местных ме
ханизаторов и тысяч молодых 
патриотов, приехавших сюда по 
зову партии со всех концов 
страны. 

Какие урожаи зерновых можно 
получить на освоенных целинных 
и залежных землях, показывает 
опыт колхозов северных областей 
Казахской ССР. Так, в колхозе 

имени Молотова, Рузаевского рай
она, Кокчетавской области, в 
1953 году на 4 485 гектарах освоен
ной целинной земли средний уро
жай пшеницы составил 22,2 цент
нера с гектара, а на участке 
в 3 468 гектаров — 23,5 центнера. 
Сдав государству 228 тысяч пудов 
хлеба и получив денежный доход 
в 2 080 тысяч рублей, колхоз вы
дал колхозникам на каждый тру
додень по 5 килограммов хлеба и 
более 4 рублей деньгами. 

Освоение целинных и залежных 
земель этого края позволит зна
чительно увеличить урожайность 
и валовой сбор зерновых, повы
сить продуктивность мясо-молоч
ного животноводства. Много ты
сяч тонн первоклассной пшеницы, 
высококачественного мяса, масла, 
шерсти и других продуктов даст 
дополнительно Северный Казах
стан в ближайшие два — три года 
для нужд населения и промыш
ленности нашей страны. 

Карта северных областей Казахской ССР. 



И. Е. ГЛУЩЕНКО, доктор биологических наук, профессор, 
лауреат Сталинской премии. 

Профессор А. Попов на занятиях 
с группой студентов агрономиче
ского факультета Софийского уни

верситета. 
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3 А ПОСЛЕДНИЕ годы мне, 
как и многим советским лю

дям, пришлось побывать в ряде 
стран капиталистического мира и 
стран народной демократии. 
И всюду я видел и чувствовал 
огромное уважение и любовь ши
рочайших трудящихся масс к Со
ветскому Союзу. Трудовой народ, 
все честные люди за рубежом с 
большой симпатией относятся к 
первой стране социализма, добив
шейся небывалых успехов в раз
витии культуры, науки, техники, 
одержавшей победу над злейшим 
врагом человечества — немецким 
фашизмом, возглавившей борьбу 
за мир во всем мире. Но, пожалуй, 
наиболее яркие проявления горя
чей симпатии к СССР я наблюдал 
в Болгарии, когда мне в конце 
прошлого года выпала честь воз
главить делегацию деятелей совет
ской культуры на месячнике бол
гаро-советской дружбы. 

Корни дружбы русского и бол
гарского народов уходят вглубь 
веков. Много сотен лет над Болга
рией висела темная ночь турец
кого ига. «Руби головы гяуров, 
оберегай птиц, и за это ты полу
чишь место вечного наслаждения 
в раю»,— гласит коран. Беспри
мерный разбой, каждая отрублен
ная у болгарина голова расцени
вались турецкими поработителями 
как подвиг и добродетель. Лучшие 
сыны и дочери болгарского народа 
нередко жертвовали жизнью в 
борьбе за свободу и национальную 
независимость своей родины. И не 
гасла их вера в освобождение, 
надежда на помощь великого 
братского русского народа. 

В результате русско-турецкой 
войны 1877—1878 годов Болгария 
была освобождена от турецкого 
ярма. Болгарский народ хорошо 
понимает, какую роль сыграла 
здесь помощь русской армии. 
Шипка и Плевна почитаются каж
дым болгарином как героические 
святыни. Свыше 400 монументов, 
воздвигнутых в память этого со
бытия, тщательно оберегаются 
трудящимися страны. 

Полного освобождения болгар
ский народ добился 10 лет назад, 
когда в сентябре 1944 года овеян
ная славой Советская Армия дала 
возможность трудящимся Болга
рии избавиться от немецко-фа
шистского ига, организовать свое 
независимое государство и начать 
строить новую, счастливую жизнь. 
В строительстве этой жизни, в со
здании социалистической Болгарии 
наша страна также оказывает 
неизменную и бескорыстную по
мощь и поддержку. 

Вот почему болгары хранят 
ныне, как зеницу ока, завет Геор
гия Димитрова о том, что болгаро-
советская дружба так же необхо
дима для болгарского народа, как 
необходимы солнце и воздух для 
всякого живого существа. Немало 
сделал и делает для укрепления 
этой дружбы Союз болгаро-совет
ских обществ, объединяющий свы
ше 1 700 тысяч человек и популя
ризирующий достижения СССР во 
всех областях производства, куль
туры и науки. 

Б ОЛГАРИЯ сегодня —это инду
стриально-аграрная страна, с 

преобладанием в земледелии 
крупных, все более механизиру
ющихся кооперативных хозяйств. 
Наблюдая ее жизнь, можно даже 
без цифр и статистических выкла
док увидеть, как быстро меняется 
облик этой страны, еще совсем 
недавно бывшей одной из самых 
отсталых в Европе. 

Небывалыми темпами растет 
молодая промышленность Болга
рии. Благодаря помощи Советско
го Союза в стране возникли 
совершенно новые отрасли инду
стрии: химическая, машинострои
тельная, целлюлозная, горнодо
бывающая, цветная и черная 
металлургия. Осуществляется элек
трификация народного хозяйства. 
Открыты запасы нефти. 

Члены нашей делегации посети
ли металлургический завод имени 
Ленина. Здесь болгарские рабочие 
с большой теплотой говорили о 
советских товарищах, которые не 
только помогают строить и 
вводить в эксплуатацию это пред
приятие, но и подготавливают себе 
достойную смену. Заведующая за
водской лабораторией болгарская 
девушка Мария Никифорова рас
сказала нам о том, что еще недав
но она была лаборанткой и тру
дилась под руководством русского 
химика. 

На плодородных землях Болга
рии работают мощные советские 
тракторы и другие сельскохозяй
ственные машины, отныне ставшие 
не диковинкой, а обычным явле
нием для значительной части бол
гарского крестьянства. 

В настоящее время 52,3 процен
та крестьянских хозяйств объеди
нились в 2 747 трудовых земле
дельческих кооперативов и обраба
тывают 60 процентов посевной 
площади. На кооперативных полях 
действуют свыше 12 тысяч тракто
ров и 1 400 комбайнов. 

Кооперированные крестьяне уже 
добились замечательных успехов 
в деле повышения урожайности. 
Так, в сельскохозяйственном 
кооперативе села Мичурино, Пер
вомайской околии, снят урожай 
пшеницы в 61,9 центнера с гекта
ра; в кооперативе села Сараево, 
Газарджинской околии, получили 
по 56 центнеров ячменя с гектара. 
Коллективное хозяйство села Ра¬ 
сово, Ломской околии, сняло по 
84 центнера кукурузы с гектара, а 



в сельскохозяйственном коопера
тиве Септември получен урожай 
риса в 103 центнера с гектара. 
Таких урожаев в прошлом болгар
ская деревня не знала. 

Особенно велики достижения 
болгарских крестьян в возделыва
нии такой культуры, как томаты. 
В селе Дебар, Первомайской око
лии, стахановка Деля Муштанова 
получила на площади в 3 гектара 
по 2 200 центнеров томатов с гек
тара, а в селе Рожево-Конары, 
Пловдиевской околии, Минчо 
Ионов Аргиров добился урожая 
томатов в 2 500 центнеров с гекта
ра. Такие урожаи до сих пор были 
неизвестны в мировой практике. 

Успехи сельскохозяйственных 
кооперативов воочию показывают 
каждому болгарскому крестьянину 
великую силу коллективного тру
да. В то же время эти успехи бы
ли бы невозможны без все более 
широкого использования достиже
ний советской сельскохозяйствен
ной науки и практики, без настой
чивого внедрения науки в сельско
хозяйственное производство. 

Развитию науки народное пра
вительство уделяет исключитель
ное внимание. В Болгарии факти
чески заново создана Академия 
наук. Из учреждения, далекого от 
народа, без единого научно-иссле
довательского института, она 
превратилась в крупнейший науч
ный центр страны, направляющий 
всю свою деятельность на служе
ние трудящимся. Работы ученых 
Болгарии широко известны за ее 
пределами. Выполняются эти ра
боты в 33 научно-исследователь
ских институтах, в которых ведут 
исследования 45 академиков, 
48 членов-корреспондентов и свы
ше 500 научных сотрудников. 

Большое место в Болгарии зани
мает сельскохозяйственная наука. 
Достаточно сказать, что здесь 
имеется 52 научно-исследователь
ских учреждения, непосредственно 
обслуживающих сельское хозяй
ство. В основу их деятельности по
ложены принципы мичуринской 
биологии. Благодаря действенной 
помощи советских и болгарских 
ученых в сельскохозяйственном 
производстве все шире применя
ются наиболее передовые агротех
нические приемы. Так, все семе
новодство картофеля в поливных 
районах ведется только летними 
посадками по методу академика 
Т. Д. Лысенко. Третий год как 
внедрено дополнительное опыле
ние сельскохозяйственных куль
тур-перекрестников, что увели
чивает их урожай до 30 процентов!. 

Болгарские ученые на протяже
нии всей истории отечественной 
селекции до 1944 года создали 
115 сортов различных сельскохо
зяйственных культур, из которых в 
настоящее время осталось в про
изводстве всего 38 сортов. За по
следние же девять лет ученые на
родной Болгарии вывели 86 сортов 
25 разных культур (пшеницы, хлоп
чатника, ячменя, кукурузы, опий
ного мака и других), посевы ко
торых неуклонно расширяются. 

Особенно интересны проводя-
щиеся в Болгарии работы по веге
тативной гибридизации, разрабо
танной И. В. Мичуриным и Т. Д. 
Лысенко. В сельскохозяйственном 
институте имени Димитрова в Со
фии, в институте искусственного 
осеменения животных и в других 
научных учреждениях получены 
сотни вегетативных гибридов зер
новых и овощных культур и, что 
самое главное,— домашних жи

вотных. Болгарские биологи, вво
дя в птичьи яйца белок из яиц 
птиц других пород, доказали, что 
этим путем можно создать хоро
шие породы домашней птицы, ибо 
чужой для данного яйца белок 
изменяет старую и создает новую 
наследственность. 

Строительство плотины водохранилища имени Георгия Димитрова. 
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И СКЛЮЧИТЕЛЬНО велики до
стижения болгарского народа 

в развитии культуры. Почти пол
ностью ликвидирована в стране 
неграмотность. В настоящее вре
мя в Болгарии имеется 20 выс
ших учебных заведений вместо 5 
в 1939 году. 30 тысяч юношей и 
девушек получают высшее образо
вание по 150 специальностям. Не
мало молодых болгар учится в 
вузах Советского Союза и стран 
народной демократии. 

Богатейший опыт СССР в раз
личных областях экономического 
и культурного строительства все 
более становится достоянием мно
гих десятков тысяч болгар благо
даря широко развернувшемуся в 
стране изучению русского языка. 
Только в 1952/53 учебном году в 
соответствующих кружках успеш
но закончили занятия 80 278 слу
шателей. И на каждом шагу мы 
убеждались в огромном практиче
ском значении знания русского 
языка для болгарских специали
стов, передовиков промышлен
ности и сельского хозяйства. На 
софийском заводе слаботочной 
аппаратуры нам пришлось, напри
мер, беседовать с начальником 
лаборатории Тодором Тодоровым, 
который рассказал, что благодаря 
овладению русским языком он 
смог изучить советский опыт ско
ростного резания металла. Внед
рение этого опыта в производство 
дало 10 миллионов левов эконо
мии в год. Тодоров дважды удо
стоен Димитровской премии. 

Рабочий этого же завода Нико
ла Каменев, изучая опыт советских 
новаторов, внес немало рациона
лизаторских предложений, реали
зация которых позволила улучшить 
качество продукции. Количество 
подобных примеров можно было 
бы увеличить безгранично. 

25 дней, которые мы провели в 
Болгарии, пролетели удивительно 
быстро. Успехи братского болгар
ского народа оставили у нас неиз
гладимое впечатление. Мы воочию 
убедились в великой силе священ
ной и нерушимой болгаро-совет
ской дружбы. И, покидая госте
приимно принявшую нас Болга
рию, каждый член нашей делега
ции выразил горячие пожелания 
дальнейшего укрепления этой 
дружбы, новых успехов в мирном 
труде болгарского народа. 
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МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ 
СТАНЦИИ 

25 ЛЕТ назад, 5 июня 1929 
года, было принято исто

рическое постановление Совета 
Труда и Обороны «Об органи
зации машинно-тракторных 
станций», сыгравшее важную 
роль в борьбе за победу со
циализма в СССР. Опираясь 
на знаменитый ленинский коо
перативный план и учитывая 
опыт работы первых МТС, 
постановление подчеркнуло не
обходимость приступа «к ши
рокому строительству машин
но-тракторных станций, как 

одному из основных путей к 
переустройству индивидуаль
ных крестьянских хозяйств в 
крупные коллективные хозяйст
ва». С этого момента создание 
МТС пошло вперед исключи
тельно быстрыми темпами. 
Уже к концу первой пятилетки 
в СССР действовало почти 
2 500 машинно-тракторных стан
ций, обслуживавших около по
ловины всех колхозных посе
вов. МТС стали могучим 
рычагом социалистической пе
рестройки сельского хозяйства, 
важнейшей формой укрепления 
производственной смычки ра
бочего класса и объединенного 
в колхозы трудящегося кресть
янства. 

Реализация постановления 
Совета Труда и Обороны про
исходила в ожесточенной борь
бе против кулачества и его 
агентуры — троцкистско-буха¬ 

ринских предателей, которые 
пытались извратить значение 
МТС и представить их лишь 
как прокатные пункты сель
скохозяйственных машин. Ком
мунистическая партия разгро
мила вражеские «теории», 
сломила сопротивление рестав
раторов капитализма и доби
лась выполнения программы 
широкого строительства ма
шинно-тракторных станций в 
короткий срок. Жизнь показа
ла, что с помощью МТС, кото
рых сейчас насчитывается уже 
около 9 тысяч, Советское го
сударство осуществляет свою 
руководящую роль в отноше
нии колхозов и что сами МТС, 
располагающие мощным пар
ком тракторов, сложных ма
шин, квалифицированными ме
ханизаторскими кадрами, игра
ют главную роль в развитии 
производительных сил социа
листического сельского хозяй
ства. Вот почему в постанов
лениях по сельскохозяйствен
ным вопросам, принятых за 
последнее время ЦК КПСС и 
Советским правительством, 
большое внимание уделяется 
дальнейшему улучшению рабо
ты машинно-тракторных стан
ций, призванных внести реша
ющий вклад в дело нового 
мощного подъема сельского 
хозяйства нашей страны. 

УГОЛЬНАЯ БАЗА УРАЛА 

10 ЛЕТ назад, 3 июня 
1944 года, были введены 

в действие шесть новых уголь
ных шахт, построенные в годы 
Великой Отечественной войны 
в Кизеловском угольном бас
сейне. Этот бассейн начал 
разрабатываться в нашей стра
не почти 160 лет назад. Одна
ко наиболее интенсивное освое
ние его началось лишь при 
Советской власти, в годы пяти
леток. Здесь были разведаны 
новые мощные месторождения 
угля: Шумихинское, Гремячин¬ 
ское, Усьвинское, Косьвинское, 
Александровское. В период 
Великой Отечественной войны 
в бассейне развернулось строи
тельство крупных шахт, была 
проложена электромагистраль, 
связавшая его с заводами Цен
трального и Западного Урала, 
созданы новые благоустроен

ные рабочие поселки и города: 
Коспаш, Углеуральск и др. 

В годы четвертой пятилетки 
на всех действующих шахтах 
бассейна были проведены ка
питальные работы по реконст
рукции. В результате многие 
из шахт расширились, присту
пили к разработке новых мощ
ных пластов угля. В итоге 
добыча угля в 1950 году уве
личилась против 1940 года в 
2,2 раза. За успешное выпол
нение плана пятилетки по до
быче угля комбинат «Молотов-
уголь» был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Ныне Кизеловский угольный 
бассейн один из самых меха
низированных в нашей стране. 
Здесь полностью механизиро
ваны все наиболее трудоемкие 
процессы работы: зарубка, на
валка и погрузка угля в ла
вах. В шахтах широко приме
няются угольные комбайны, 
электровозы, породо- и угле
погрузочные машины, само
разгружающиеся шахтные ва
гонетки, мощные скребковые 
транспортеры. Электровозами 
транспортируется весь добы
ваемый уголь. Введено метал
лическое крепление шахтных 
стволов. На новых шахтах за
вершена комплексная меха
низация угледобычи, внедрен 
наиболее прогрессивный метод 
работ — по графику циклично
сти. Все это позволило значи
тельно увеличить в пятой пя
тилетке добычу угля и освое
ние новых месторождений в 
Кизеловском угольном бас
сейне. 
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АКАДЕМИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

СССР 

10 ЛЕТ назад, в июне 
1944 года, было основано 

высшее научное медицинское 
учреждение в нашей стране — 
Академия медицинских наук 
СССР. Главные задачи АМН 
заключаются в разработке 
основных проблем теории и 
практики медицины в соот
ветствии с нуждами здраво
охранения, в научной оценке 
наиболее важных открытий и 
предложений в области меди
цины, в подготовке высоко
квалифицированных научных 
работников. 

С первых же месяцев 
Академия медицинских наук 
развернула активную дея
тельность по выполнению по
ставленных перед нею задач. 
Важную роль в коренном 
улучшении этой деятельности 
сыграла Объединенная сессия 
Академии Наук СССР и Ака
демии медицинских наук СССР 
(1950), посвященная пробле
мам павловской физиологии. 

Конкретная программа ново
го подъема советского здраво
охранения и его основы — 
медицинской науки — была да
на в решениях XIX съезда 
КПСС. Исходя из требования 
съезда направить силы ученых-
медиков и врачей «на решение 
важнейших задач здравоохра
нения, сосредоточив особое 
внимание на вопросах профи
лактики», VIII сессия Акаде
мии медицинских наук, состо
явшаяся в декабре 1953 года, 
определила коренной перелом 

в сторону разработки проблем 
профилактической медицины. 
Идя по этому пути, коллектив 
Академии активно содействует 
охране здоровья советских лю
дей — строителей коммунизма. 

ВЫДАЮЩИЙСЯ 
РУССКИЙ БОТАНИК 

26 ИЮНЯ 1954 года испол
няется 35 лет со дня 

смерти замечательного русско
го ученого, известного своими 
исследованиями хлорофилла, 
Михаила Семеновича Цвета 
(1872—1919). Окончив в 1896 
году Женевский университет, 
М. С. Цвет переехал в Петер
бург. Здесь он продолжил на
чатые еще в университете рабо
ты по хлорофиллу. Молодой 
ученый создает знаменитый ад
сорбционный хроматографиче¬ 
ский метод анализа, открыв
ший широчайшие возможности 
для тонких химических иссле
дований. Используя этот метод, 

М. С. Цвет установил состав 
хлорофилла, представляющего 
собой сложную смесь пигмен
тов, а также исследовал ряд 
других веществ. Все эти ори
гинальные работы ученого бы
ли завершены диссертацией 
«Хлорофиллы в растительном и 
животном мире», защищенной 
в 1910 году. 

Адсорбционный метод М. С. 
Цвета все шире применяется в 
самых разнообразных областях 
науки и производственной 
практики. Его используют хи
мики, физики, биохимики, фи
зиологи, пищевики; он нужен 
для контроля за качеством ря
да продуктов и товаров; с его 
помощью был выделен из ра
стений витамин «Е». 

И. Е. ДЯДЬКОВСКИЙ 

170 ЛЕТ назад, 12 июня 
1784 года, родился 

Иустин Евдокимович Дядьков¬ 
ский, известный русский врач-
терапевт. Успешно закончив в 
1812 году Медико-хирургиче

скую академию, И. Е. Дядь¬ 
ковский был оставлен при ней 
для продолжения научной ра
боты. В 1816 году он защитил 
диссертацию «Рассуждение о 
действии лекарства на челове
ческое тело» и затем в течение 
15 лет заведовал кафедрой 
внутренних болезней. 

В разработанной И. Е. Дядь¬ 
ковским системе лечения 
важное значение придавалось 
нервной системе человеческого 
организма в клинике и пато
логии, социально-бытовому по
ложению пациента. В методике 
клинического обследования 
больного он таким образом 
расширил описание условий, 
предшествовавших заболева
нию. Все это, указывал Дядь¬ 
ковский, необходимо строго 
учитывать при диагнозе и лече
нии. Вопросы наследственно
сти ученый объяснял, учитывая 
влияние внешней среды. Он не 
только применял новые спосо
бы лечения, но и предлагал 
принимать «предохранитель
ные» меры, то есть одним из 
первых стал пропагандировать 
профилактическое лечение. 
Умер И. Е. Дядьковский в 
1841 году. 

Рис. Л. Яницкого. 
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К. Ф. ОГОРОДНИКОВ, доктор физико-математических наук, профессор. Рис. И. Фридмана. 

В О ВСЕ времена материалисты 
последовательно отстаивали 

мысль о том, что Вселенная бес
конечна. Это и понятно, посколь
ку материалист всегда познает 
природу в том виде, в каком она 
есть, без всяких прикрас и выду
мок. Если предположить, что Все
ленная имеет ограниченный объ
ем, то сейчас же возникает во
прос: а что же находится вне Все
ленной? Материи, согласно такой 
точке зрения, там быть не может, 
так как это значило бы, что Все
ленная продолжается и дальше. 
Следовательно, остается сделать 
только одно заключение: за преде
лами Вселенной должно находить
ся царство сверхъестественных 
сил, не подчиняющихся обычным 
законам природы. Но всякая идея 
о существовании каких-либо 
сверхъестественных явлений глу
боко чужда материалисту, ибо 
таких явлений не существует в 
действительности. Вот почему все 
материалисты, начиная с древне
греческих философов Левкиппа и 
Демокрита и кончая современны
ми марксистами-ленинцами, реши
тельно отвергали и отвергают 
любые выдумки об ограниченности 
Вселенной. 

Наоборот, идеалисты всегда 
охотно допускали мысль о том, 
что Вселенная имеет пределы. Так, 
в системе мира, разработанной 
крупнейшим философом древней 
Греции Аристотелем, колебавшим
ся между материализмом и идеа
лизмом, принималось, что Вселен
ная снаружи ограничена поверх
ностью «сферы неподвижных 
звезд». Эту сферу Аристотель во
ображал себе состоящей из особо
го, нетленного и не похожего на 
находящиеся на Земле вещества, 
которое он называл эфиром. К 
сфере неподвижно прикреплены 
все звезды. За ее пределами поме
щается «первый двигатель», то 

есть, попросту говоря, бог, который 
каким-то не известным никому об
разом двигает небеса вместе со 
всеми находящимися на них све
тилами. 

Впоследствии эта идея вошла 
составной частью в учение друго
го греческого ученого, Птоломея, 
который «дополнил» ее некоторы
ми подробностями. Так, простран
ство за пределами «сферы непо
движных звезд» стало считаться 
обиталищем не только бога, но и 
жилищем «блаженных», то есть 
тех, кого церковники называют 
«праведниками» и «святыми». 
Сама же сфера из эфирной пре
вратилась у Птоломея в хрус
тальную. 

Не приходится удивляться, что 
учение Аристотеля — Птоломея 
оказалось очень подходящим для 
князей церкви. Христианские мо
нахи еще больше украсили это 
учение различными вымыслами. 
Они проповедовали, что небесные 
светила двигают специальные ан
гелы, а сам бог восседает на де
сятом небе (недаром у нас до сих 
пор еще говорят: «От радости он 
находится на десятом небе»). Но 
от того, что прибавилось десятое 
небо (или «эмпирей») и вместо 
«первого двигателя» появились ан
гелы, суть дела, разумеется, ни
сколько не изменилась. Попреж¬ 
нему установление границ Вселен
ной служило для того, чтобы дать 
местопребывание сверхъестествен
ному миру, населенному вообра
жаемыми существами. 

Как же обстоит дело с вопро
сом о бесконечности Вселенной в 
наши дни? Было бы ошибкой ду
мать, что борьба идеализма с ма
териализмом вокруг этого вопроса 
закончилась или затихла, Наобо
рот, она продолжается с еще боль
шей силой, принимая в современ
ных условиях особенно утонченные 
формы, ибо теперь мало осталось 

охотников слушать сказки про ду
хов и ангелов, вращающих небеса. 

Одной из наиболее распростра
ненных в настоящее время 
«теорий», пытающихся возродить 
старую идею о конечности Все
ленной, является так называемая 
релятивистская космология. Неда
ром активнейшим ее проповед
ником выступает ученый аббат 
Леметр. Выводы этой космологии 
основаны на произвольном и в 
корне неправильном толковании 
некоторых положений теории от
носительности. 

Согласно общей теории относи
тельности, лучи света при наличии 
притягивающих масс вещества 
распространяются не прямолиней
но, а по искривленным траектори
ям. Сторонники релятивистской 
космологии используют это поло
жение в своих интересах. Они го
ворят о некоем «среднем» распре
делении вещества во Вселенной, 
то есть предполагают (вопреки на
блюдаемым фактам), что материя 
распределена во Вселенной совер
шенно равномерно, а отдельные 
небесные тела представляют со
бой лишь случайные, несуществен
ные отклонения, не нарушающие 
общей картины. Закрывая, таким 
образом, глаза на все богатство и 
разнообразие мировых тел — пла
нет, звезд, галактик и т. д., пропо
ведники релятивистской космоло
гии определяют среднее искривле
ние лучей света в окружающем 
нас пространстве и объявляют, что 
такое же искривление имеет 
место и во всех остальных ча
стях Вселенной. Но кривая, оди
наково искривленная во всех сво
их частях, есть обыкновенная ок
ружность. В итоге получается, что 
все лучи света распространяются 
не прямолинейно, а по окружно
сти одинакового радиуса, который 
выдается за радиус всей Вселен
ной. По вычислениям релятивист-



ских космологов, он оказывает
ся равным приблизительно одно
му миллиарду световых лет, 
или расстоянию до наиболее уда
ленных галактик, которые удается 
фотографировать в современные 
большие телескопы. 

Следовательно, если верить бур
жуазным космологам, то наблюде
ния астрономов в настоящее вре
мя вплотную приблизились к краю 
Вселенной. Однако на деле ниче
го подобного не происходит. В 
действительности, как и до сих 
пор, мы открываем все новые и 
новые разновидности небесных 
тел, совсем как в поговорке: «Чем 
дальше в лес, тем больше дров». 
Особенно много нового и инте
ресного астрономы стали узна
вать после того, как начали при
менять к наблюдению удаленных 
галактик (то есть звездных си
стем, аналогичных нашей) новую 
технику: радиотелескопы и элек
тронно-оптические преобразовате
ли, которые позволяют изучать 
лучи, приходящие к нам от миров, 
невидимых в обычные телескопы. 

Необходимо отметить, что, с 
точки зрения релятивистских горе-
теорий, граница Вселенной прохо
дит не в нашем обычном про
странстве, где мы с вами живем, 
а якобы в особом, четырехмерном 
пространстве, недоступном нашим 
органам чувств. Для всякого ма
териалиста очевидно, что это че
тырехмерное пространство являет
ся лишь математической фикцией, 
нужной как одно из средств по

знания мира, но не имеющей 
объективного существования. Что 
же касается идеалистов, то при
знание реальности четырехмерного 
пространства их вполне устраи
вает, ибо оно представляет пре
красное пристанище для «первого 
двигателя», ангелов и прочих 
воображаемых духов. 

м АТЕРИАЛИСТЫ считают само 
собой разумеющимся, что во 

Вселенной всякое тело существует 
лишь определенный, ограниченный 
промежуток времени. При этом 
образование любого тела происхо
дит под действием естественных 
законов природы, доступных науч
ному изучению, в вечном кругово
роте материи, которая никогда не 
исчезает и не образуется вновь, а 
лишь переходит из одного состоя
ния в другое. 

Так, например, при возникнове
нии звезд из туманностей веще
ство, существующее первоначаль
но в виде бесформенных облаков 
мелкой твердой пыли и газов, со
бирается затем в компактные ша
рообразные массы — звезды, в нед
рах которых царит температура, 
измеряемая десятками миллионов 
градусов!. 

Из всего этого следует, что до 
рождения всякого тела в природе 
всегда есть какие-то другие, «ро
дительские» по отношению к нему 
тела. Бесконечная цепь возникно
вений и уничтожений различных 
тел во Вселенной не имеет и не 
может иметь ни начала, ни конца. 
Иными словами, она вечна, если 
только не допускать вмешатель
ства каких-либо сверхъестествен
ных сил, для которых, как гово
рится, «закон не писан». 

Не так, однако, думают идеа
листы. Для них «само собой разу
меется», что все происходящее во 
Вселенной совершается при уча
стии сверхъестественных сил. 

В настоящее время в капитали
стических странах нет недостатка 
в различных «теориях», пытаю
щихся доказать вмешательство 
бога в развитие Вселенной. Зна
чительная часть их основана 
на ложном истолковании одно
го чрезвычайно интересного яв
ления, которое обнаружено среди 
мира галактик. Исследования по
следних, производящиеся уже в 
течение сорока лет, показывают, 
что в своем подавляющем боль
шинстве галактики удаляются от 
нас с огромными скоростями, ко
торые увеличиваются пропорцио
нально расстоянию до них. Эта 
закономерность, названная «крас
ным смещением» (так как она 

проявляет себя в виде смещения 
темных линий в спектрах галактик 
к красному концу), прослежена 
вплоть до скоростей порядка 
60 тысяч километров в секунду 
и до расстояний порядка 300 мил
лионов световых лет. 

Природа «красного смещения» 
пока еще не вполне выяснена. Но 
для всякого человека, мыслящего 
материалистически, ясно, что уда
ление галактик, несмотря на свои 
огромные масштабы, носит мест
ный характер, ибо, как учит все 
развитие науки, окружающий нас 
мир бесконечен не только по сво
им размерам, но и в смысле раз
нообразия различных форм дви
жения и превращения материи. 
Никакая формула или закон не 
могут до конца охватить это бес
конечное разнообразие, ибо все 
они имеют ограниченный харак
тер, объясняют явления лишь при
близительно верно и с тем мень
шей точностью, чем к большим 
промежуткам пространства и вре
мени мы пытаемся применить их. 

Если бы «красное смещение» 
действовало одинаково во всей 
бесконечной Вселенной, то это 
означало бы, что она устроена во 
всех своих частях по одному опре
деленному трафарету. Различные 
части Вселенной представляли бы 
собой, по крайней мере в смысле 

скоростей движения, повторение 
одного и того же образца. А это 
противоречит тому, что мир бес
конечно разнообразен в смысле 
форм строения и движения мате
рин. Недаром А. А. Жданов ука
зывал в своем известном высту
плении на философской дискуссии 
в 1947 году, что нельзя распро
странять выводы, полученные на 
основе изучения ограниченной ча
сти Вселенной, на всю бесконеч
ную природу, не впадая в идеа
лизм, не приходя к отрицанию 
науки. 

Именно такого рода операцию 
совершают современные идеали
сты в зарубежной науке: Бонди, 
Голд, Хойль, Эддннгтон, Леметр 
и многие другие. Они объявляют 
«красное смещение» результатом 
расширения всей Вселенной, име
ющей якобы ограниченные раз
меры, и делают «вывод», что 
несколько миллиардов лет тому 
назад Вселенная занимала срав
нительно ничтожный объем. 
Абсолютизируя закономерность 
«красного смещения» и распро
страняя ее не только на всю при
роду, но и на все эпохи прошлого 
и будущего, эти идеалистически 
настроенные ученые утверждают, 
что то время, когда Вселенная за
нимала небольшой объем, явилось 
началом возникновения мира. 
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Пытаясь доказать, что Вселен
ная не вечна и имеет начало во 
времени, ученые-идеалисты пред
лагают различные варианты ее 
«возникновения». Одни вместе с 
английским астрономом Милном 
считают, что некий чудовищный 
атомный взрыв разорвал на мел
кие обломки небольшую по раз
мерам Вселенную, которая якобы 
существовала когда-то, а «крас
ное смещение» и есть та ско
рость, с которой продолжают по 
инерции разлетаться эти обломки 
в виде галактик. Другие, как, на
пример, Леметр, прямо заявляют, 
что Вселенная была сотворена 
богом несколько миллиардов лет 
тому назад. Первоначально она 
представляла собой будто бы лишь 
один атом. Но в нем якобы заклю
чались зародыши всех планет, 
звезд и галактик, наблюдаемых 
нами теперь. Этот поистине «чу
десный» атом — плод воображения 
профессора-аббата — просущество
вал, как он утверждает, всего 
лишь одно мгновение после своего 
сотворения и затем начал разру
шаться на мелкие части. Каждая 
такая частичка дала начало пла
нете, звезде или даже целой га
лактике. Словом, дальше совсем, 
как у Милна. 

Однако с Милном и Леметром 
не согласны английские астроно
мы Бонди, Голд и Хойль. Им не 
нравится, что нарисованная Мил
ном и Леметром Вселенная слиш
ком напоминает мыльный пузырь 
в тот момент, когда он разлетает
ся на мелкие брызги. Если бог 
решил создать Вселенную, рассуж
дают эти ученые-идеалисты, то он 
должен был бы это сделать более 
солидно. Вселенные-однодневки 
могут иметь успех лишь в Амери
ке, где привыкли к погоне за шум
ной минутной рекламой. В Англии 
же, как говорят эти ревнители 
науки, более подойдет такая кар
тина Вселенной, которая носит 
долговечный характер. 

Но как же все-таки быть с 
«красным смещением», согласно 
которому галактики непрерывно 
разбегаются во все стороны? Из 
этого затруднения Бонди и его 
единомышленники выходят с не
подражаемой легкостью. Оказы
вается, во Вселенной денно и 
нощно происходит непрерывное 
сотворение материи из ничего, 
причем как раз в таком количе
стве, которое необходимо для то
го, чтобы компенсировать убыль, 
проистекающую вследствие «рас
ширения» Вселенной. 

Таким образом, если «Вселен
ная», созданная фантазией Милна 
и Леметра, похожа на лопающий
ся мыльный пузырь, то «Вселен

ная» Бонди и К° напоминает 
фонтан, в который взамен унося
щихся брызг воды непрерывно 
прибывают из водопровода новые 
потоки. Как подчеркивают авторы 
этой диковинной «теории фонтано¬ 
образной Вселенной», их концеп
ция имеет якобы значительные 
преимущества перед американи
зированной «теорией» Милна — 
Леметра, ибо допускает бесконеч
ность природы в пространстве и 
ее вечность во времени. Однако 
на деле эти «преимущества» яв
ляются дутыми. 

Еще в первые годы XVIII ве
ка епископ Ричард Бентли и его 
сотрудник Котс по-своему «ис
правляли» знаменитый труд Нью
тона «Начала» с целью вытравить 
из него материализм и использо
вать выводы великого ученого для 
защиты религиозных взглядов. 
Бентли стремился доказать, что 
«мир не мог быть вечным и не 
может существовать вечно сам по 
себе, а необходимо должен был 
возникнуть и поддерживаться не
материальным божественным им
пульсом». Так возникла легенда о 
«великом часовщике» — боге, ко
торый, как и все добропорядоч
ные люди, постоянно трудится, 
заводя часы природы, то есть да
вая первоначальный толчок всем 
движущимся телам. Тот, кто ду
мал, что эта легенда растаяла, 
как дым, под напором научных 
открытий двух с лишним столе
тий, будет изумлен, узнав, что 
«часовщик» жив. Он только не
много изменил с тех пор свою 
профессию и стал специалистом 
по фонтанам. 

Хотя внешняя форма перечис
ленных идеалистических теорий и 
различна, но суть их одна и та 
же. Все они служат «научной» 
базой для обоснования религиоз
ных учений о боге, о границах 
Вселенной, о сотворении мира и 
т. д. и являются еще одной ил
люстрацией быстро прогрессиру
ющего упадка науки в современ
ном капиталистическом мире. 
Наука в странах капитала еще 
способна создавать ценности в 
отдельных, конкретных областях 
знания. Но она обнаруживает 
полное бессилие в вопро
сах широких научных 
обобщений мировоззрен
ческого, философского 
характера и все больше 
занимает место служан
ки идеологической реак
ции, религиозного мрако
бесия. 

По совершенно иному 
пути идет советская на
ука. Основываясь на не
зыблемом фундаменте ве

ликого философского учения Мар
кса — Энгельса — Ленина — 
Сталина, она смело раскрывает 
одну за другой тайны природы. 
Советские ученые знают, что в 
природе не существует непозна
ваемых вещей, не существует 
чудес, а есть лишь вещи, кото
рые еще не познаны сегодня, но 
будут познаны завтра. 

Учеными нашей страны сдела
но много важнейших открытий, ко
торые полностью опрокидывают 
идеалистические выдумки буржу
азных горе-ученых. Так, астроно
мы В. А. Амбарцумян, В. Г. Фе¬ 
сенков и другие путем непосред
ственных наблюдений доказали, 
что процесс образования звезд в 
нашей и других галактиках про
должается и в настоящее время, 
и тем опровергли басни о проис
хождении Вселенной в какой-то 
один момент. Советские астроно
мы считают, что если «красное 
смещение» действительно означает 
расширение видимой части Все
ленной (что еще нельзя считать 
окончательно доказанным), то все 
же нет никаких оснований распро
странять это явление на всю бес
конечную Вселенную. С другой 
стороны, указанное соображение 
не исключает того, что, изучая 
строение окружающей нас огра
ниченной части Вселенной, ученые 
получают все большее представ
ление и о свойствах всей беско
нечной Вселенной. При этом бла
годаря использованию метода диа
лектического материализма деяте
ли советской науки имеют все 
возможности для того, чтобы все
гда находить верное решение са
мых трудных Задач. 
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К. А. САЛИЩЕВ, профессор. 

В ЫХОД в свет крупного, особенно комплексного 
географического атласа всегда является немалым 

событием в научной жизни. Подобные атласы не 
только отражают общее состояние географических 
знаний, но и в известном смысле подытоживают раз
витие широкого круга естественных и общественных 
наук. 

С начала XVIII века в России неоднократно со
здавались большие географические атласы. Вспомним, 
например, замечательную Чертежную книгу Сибири 
Семена Ремезова (1701) или Атлас Российской Ака
демии наук (1745), научные достоинства которого 
получили самую высокую оценку современников. Но 
наибольших успехов в этой области достигла совет
ская картография. Важнейшее значение имели здесь 
указания о полноте географических атласов и внед
рении в них элементов историзма, данные 
В. И. Лениным в письмах и записках, относящихся 
к составлению первых советских учебных атласов. 
Эти указания были воплощены в Большом Советском 
Атласе Мира (1937), который служит прекрасным 
примером глубокого комплексного картографирова
ния географической среды и общественно-экономиче
ских явлений. 

Следующим достижением советской картографии 
был первый том Морского Атласа, изданный в 1950 го
ду и удостоенный тогда же Сталинской премии. Он 
содержал общую навигационно-географическую харак
теристику океанов, морей, отдельных морских 
районов и главнейших портов мира. 

Недавно вышел второй, физико-географический том 
Морского Атласа, всесторонне, на основе новейших 
научных данных, раскрывающий природные условия 
Мирового океана в их связях и взаимодействии. По
добно первому тому, он предназначен в качестве 

справочного и учебного пособия для широких кругов 
научных работников, моряков и студентов высших 
учебных заведений. 

Первый раздел Атласа «Важнейшие морские пла
вания и экспедиции» (листы 1—6) посвящен истории 
географических открытий, совершенных мореплавате
лями, и исследованиям Мирового океана. Он позво
ляет получить точное и наглядное представление о 
великолепном вкладе, внесенном в это дело русскими 
моряками и учеными, о неоспоримом приоритете на
ших соотечественников в ряде географических откры
тий. Пути 250 русских экспедиций и плаваний, нане
сенные на карты Атласа, распространяются на весь 
Мировой океан. А между тем они составляют лишь 
часть произведенных работ. Достаточно сказать, что 
из 21 кругосветного плавания, совершенного русскими 
моряками в первой половине XIX века, на соответ
ствующую карту удалось нанести лишь 8 маршрутов. 
Очень обстоятельно показаны пути 200 иностранных 
экспедиций и плаваний. 

История изучения Мирового океана расчленена в 
Атласе на два периода — до середины XIX века, ко
гда изучались главным образом условия плавания 
к вновь открытым землям и возле их берегов, со
ставлялись описи и первоначальные карты, и с сере
дины XIX века, когда началась организация 
специальных океанографических экспедиций для все
стороннего исследования физической географии океа
нов. Следует отметить, что океанографические науч
ные наблюдения производились русскими моряками 
и учеными значительно раньше. Уже в первом круго
светном плавании И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Ли¬ 
сянского (1803—1806 годы) измерялись температуры 
и удельный вес воды на поверхности и глубинах, 
велись метеорологические наблюдения и наблюдения 
над течениями. В 1823—1826 годах при плавании 
шлюпа «Предприятие» русский ученый Э. X. Ленц, 
тогда студент, произвел замечательные по точности 
измерения температур и плотностей воды в Атланти
ческом и Тихом океанах и высказал ряд океаногра
фических гипотез, подтвержденных последующими 
исследованиями. 

В отношении второго периода особенно интересна 
карта «Важнейшие океанографические экспедиции 
после Великой Октябрьской социалистической рево
люции» (лист 5), показывающая обширность систе
матических исследований советских ученых в Север
ном Ледовитом океане и в Антарктике. Известно, что 
эти исследования являлись комплексными по своему 
характеру и дали исключительно ценные научные 
результаты. Так, впервые в мире был зарегистриро
ван во всех океанах полный поток тепловой энергии 
солнечных лучей и рассеянного солнечного излучения, 
найдены законы испарения вод океанов, теплообмена 
между поверхностью океанов и атмосферой, создано 
учение о полном тепловом балансе океана. 

Второй раздел Атласа (листы 7—40) выходит по 
содержанию за пределы своего названия «Океано
графия». Кроме собственно океанографических све
дений, касающихся ложа океанов (рельеф и грунты), 
характеристики водных масс (температура, соленость, 
плотность) и их перемещений (течения, приливы, вол
нение), в раздел включены карты «Землетрясения 
и вулканы», «Геоморфология материков и дна океа
нов», «Типы берегов» и другие, а также сведения о 
растительном и животном мире океанов. 

Представление о том, что земная кора имеет оди
наковое строение как в пределах материков, так и в 
пределах океанического дна, и создание оригиналь
ных карт, характеризующих земную кору и процессы 
формирования ее поверхности, позволили усовершен
ствовать изображение рельефа дна Мирового океана. 



Ученые использовали для этого не только новейшие 
измерения океанических глубин, но и геолого-гео¬ 
морфологические данные, в частности сведения о 
тектонических движениях в толщах Земли. Таким 
путем, например, было выделено новое Африкано-
Антарктическое поднятие в южной части Атлантиче
ского океана. 

Идея единства природной среды суши и моря на
шла отчетливое отражение и в картах «Типы бере
гов». Здесь также учитываются геотектонические 
данные, а сами берега рассматриваются как резуль
тат взаимодействия суши и моря. 

Атлас содержит подробные сведения о поверхно
стных течениях Мирового океана, об их направлении 
зимой и летом, скорости и устойчивости. 

Ценность карт второго раздела, составляющих пол
ный океанографический атлас, возрастает еще более 
в комплексе с материалами третьего раздела «Кли
мат» (листы 41—69). Мы издавна гордимся работами 
отечественных климатологов по картографированию 
распределения, а также сезонных изменений метео
рологических элементов—давления, температуры и 
влажности воздуха, осадков, ветров, пасмурности 
неба и т. д. Морской Атлас открывает новый этап 
в развитии климатической картографии. Наряду с 
картами, показывающими температуры воды, облач
ность, туманы, направление и силу ветра, а также 
штормы для каждого месяца, то есть элементы, осо
бенно важные для мореплавателя, раздел «Климат» 
содержит полную характеристику климатообразую¬ 
щих факторов и дает новую классификацию клима
тов и климатическое районирование Земли. 

Главным источником большинства физических и 
биохимических процессов, происходящих на нашей 
планете, служит солнечная энергия. Советские уче
ные произвели расчеты теплового баланса для всей 
поверхности Земли и впервые разработали карты, 
посвященные этой теме (лист 41). 

Известно, что количество солнечной энергии, при
ходящее на единицу горизонтальной поверхности, 
зависит прежде всего от шарообразной формы по
верхности Земли, ее вращения и наклона земной 
оси к плоскости эклиптики. Теоретически это количе
ство должно уменьшаться от экватора к полюсам, чем 
и объясняется всеобщий географический закон зональ
ности природных явлений. Но границы природных 
зон не совпадают с географическими параллелями. 
Карты на листе 41 дают ключ к объяснению этого 
явления. Оказывается, например, что приток солнеч
ной энергии на тропиках больше, чем на экваторе 
(из-за пасмурности неба, как 
это показывают последующие 
карты облачности). Весьма раз
личны поглощение и расход 
тепла на поверхности моря и 
суши, что служит основной при
чиной атмосферной циркуляции, 
во многом определяющей кли
маты Земли. 

Четвертый раздел «Земной 
магнетизм, картография, астро
номия» (листы 70—76) заклю
чает в себе справочные сведе
ния, предназначенные по замы
слу для мореплавателей, но на 
самом деле интересные для са
мого широкого круга читателей. 

Второй том Морского Атласа 
уже оценен советской обще
ственностью как крупный 
вклад в географическую науку. 
В чем же причины его успеха? 

Прежде всего Атлас создавался усилиями большо
го коллектива на основе строгого отбора и критиче
ского анализа колоссального фактического материа
ла, добытого отечественными и зарубежными иссле
дователями, и в первую очередь на основе широкого 
использования новейших достижений советской науки. 
В составлении Атласа приняли участие многочислен
ные морские учреждения, научно-исследовательские 
институты Академии Наук СССР, Главного управле
ния гидрометеорологической службы, Всесоюзное 
Географическое общество, ряд университетов и т. д. 

Но особенно ценно последовательное построение 
отдельных карт и всего Атласа в целом на принци
пах диалектического материализма. Мир един. Нель
зя понять природные условия суши и океана вне их 
связи и взаимообусловленности, вне раскрытия при
чинности явлений. Необходимо комплексное, много
стороннее изучение географической среды. Однако 
неправильно было бы за множеством связей не ви
деть различия между существенным и несуществен
ным, допускать смешение того и другого. Важны не 
всякие, а ведущие связи, то основное звено, от кото
рого в данных условиях в наибольшей степени за
висит ход взаимообусловленных явлений, процесс их 
развития. Атлас воплощает и наглядно иллюстрирует 
эти положения марксистской философии. Методоло
гической основой его является рассмотрение Земли 
как единого физического целого, характеризующегося 
сложными взаимоотношениями и взаимосвязью 
литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы, ко
торые взаимно дополняют друг друга в общем про
цессе жизни нашей планеты. Когда это необходимо, 
изображение природных явлений в Атласе не огра
ничено пределами Мирового океана, а распростра
нено на всю Землю. Картографирование ряда про
цессов сопряжено с показом факторов, их порождаю
щих. Например, карты течений сочетаются на одном 
листе с дополнительными картами преобладающего 
направления ветра. Наиболее четко связи и взаимо
действие явлений отражены в комплексе гидрологи
ческих и климатических карт. Так, карта теплового 
баланса (лист 41) позволяет понять причины и осо
бенности атмосферной циркуляции (листы 45—47), в 
свою очередь обусловливающей морские течения, 

перенос ими тепла и, следова
тельно, воздействие на перво
начальный тепловой баланс и 
его изменение. Это служит пре
красной картографической ил
люстрацией положения мар
ксистской диалектики о взаи
мопереходе причин и следствий. 

Создание Морского Атласа 
явилось выдающимся событием 
в развитии научных знаний. За 
рубежом до сих пор нет атласа, 
который бы столь полно осве
щал весь комплекс физико-
географических условий в океа
не. Подобное издание осуще
ствлено впервые в мире в на
шей стране. И это еще раз 
говорит о преимуществах со
ветской науки, уверенно иду
щей вперед и смело решающей 
все новые и новые задачи. 

А. Е. Ферсман. О ч е р к и по ис
т о р и и к а м н я . Том I. Издатель
ство Академии Наук СССР. 371 стр. 

Н . Денисов. А в и а ц и я н а 
с л у ж б е у с о в е т с к о г о на
р о д а . Воениздат. 176 стр. 

Н. В. Цицин. О р о л и н а у к и и 
п р о и з в о д с т в е н н о г о о п ы 
т а в д а л ь н е й ш е м п о д ъ е м е 
с е л ь с к о г о х о з я й с т в а СССР. 
Издательство «Знание». 32 стр. 

А. В. Плетнев. У ч е н и е И. П. 
П а в л о в а и п р а к т и к а ж и ¬ 
в о т н о в о д с т в а . Издательство 
«Знание». 32 стр. 

А. А. Вишневский. У с п е х и со
в е т с к о й м е д и ц и н ы в об
л а с т и х и р у р г и и с е р д ц а и 
л е г к и х . Издательство «Знание». 
48 стр. 
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Читатель нашего журна
ла И. Иваненко (При
морский край) спраши
вает, можно ли при по
мощи химических ве
ществ очищать луга и 
пастбища от кустарни
ков. Отвечаем на этот 

вопрос. 

Х И М И Ч Е С К А Я 
РАСЧИСТКА ЛУГОВ 

У ЛУЧШЕНИЕ лугов и 
пастбищ путем уничто

жения мелколесья и ку
старника— одно из важ
ных средств, помогающих 
создать устойчивую кор
мовую базу для обще
ственного животновод
ства. Удаление древесно-
кустарниковой раститель
ности с помощью кусто
резов, однако, мало
эффективно, ибо на вто
рой год на расчищенном 
месте снова появляется 
молодая поросль. Науч
ные сотрудники Цен
трального научно-исследо
вательского института 
лесного хозяйства в 
Ленинграде предложили 
использовать для этой це
ли химический препарат 
гербицид «2,4-ДУ» (натрие

вая соль 2,4 дихлорфе-
ноксиуксусной кислоты). 
Он хорошо растворяется 
в воде, не ядовит и не 
огнеопасен. Попадая на 
поверхность листьев, этот 
препарат через устьица 
проникает в клетки расте
ния (вплоть до его кор
ней) и, действуя на их 
протоплазму, ведет к пол
ному нарушению обмена 
веществ, разрушению 
клетчатки древесины. Под 
действием гербицида ра
стительность отмирает в 
течение одного месяца, а 
на протяжении года мерт
вые стебли и корни ста
новятся настолько хруп
кими и ломкими, что легко 
поддаются механическому 
уничтожению. В результа
те гибели корней молодая 
поросль вновь не выра
стает. Подобную обработ
ку кустарника можно 
производить с мая — ию
ня и вплоть до начала ли
стопада. Для этого при
меняют авиаопрыскива
ние или навесной опры
скиватель ОЛТ-30 на трак
торе КД-35, а на неболь
ших площадях — ручные 
опрыскиватели и опыли
ватели. Некоторые хими
ческие препараты имеют 
избирательное действие. 
Например, гербицид 
«2,4-ДУ» уничтожает боль
шинство лиственных де
ревьев (березу, ольху, 
иву, липу и др.), но не 
действует на хвойные по
роды и осину. 

Опыты, проведенные в 
отдельных лесхозах, по
казали большую эффек

тивность химического 
способа расчистки лугов 
от кустарника. 

А. СОКМАН 

На 1-й странице обложки: председатель кол
хоза «Центиба» (Латвийская ССР), выдвинутого 
участником ВСХВ, Э. Каулиньш (справа), сотруд
ник института почвоведения и земледелия Ака
демии наук ЛССР М. Праулиня и агроном Гул¬ 
бенской МТС Э. Граудиньш берут образцы почв 
для анализа. 

На 2-й странице обложки: «Кандидаты на 
ВСХВ». 

На вкладках: фотоочерки «Центр советского 
турбостроения» (фото А. Михайлова), «Для со
ветских хлопководов» (фото ТАСС), «Необычное 
стадо» (фотоочерк В. Вырубова), «Культура ло
тоса» (фотоочерк А. Копыловой). 

На 3-й странице обложки — Хроника. 

СОДЕРЖАНИЕ 
И , Андреев — Материя и движение . . . . 

НА СТРОЙКАХ ПЯТИЛЕТКИ 

П . Орлов — Под городом Горьким . . . . 

B. Шахов — Молочный комбинат 

УСПЕХИ СОВЕТСКОЙ НАУКИ 

C. Глинтерник — Электропередача постоянным 
током 

Т. Якубов — Ветровая эрозия и борьба с ней 

В. Лихтман—Поверхностно-активные вещества 

А. Вильнер — Зеленый конвейер 

В передовом колхозе 

М. Фрадкин — Происхождение космических 

лучей 

А. Михайлов, Б. Орлов — Возрожденное Пул
ково 

П. Куприянов, С. Либов — Хирургия сердца 

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ И. П. ПАВЛОВА 

A . Мясников — Атеросклероз . . . . . . . 

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Н. Никифорова — Светозакалка семенного 
картофеля 

П. Батаев, С. Эйдельштейн, Е. Железнов — 
Новые антибиотики . 

B. Марьяновский — Экономичные конструкции 

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО 

И . Кувшинов — В Заволжской степи . . . . 

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ 

Е. Маслов — Северный Казахстан 

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

И . Глущенко — В братской Болгарии . . . . 
Юбилеи и даты 

* * 

К. Огородников — Против идеализма в астро
номии . 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

К. Салищев — Морской Атлас 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

А. Сокман — Химическая расчистка лугов . . 
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к ОЛЛЕКТИВ горьковско¬ 
го завода «двигатель 

революции» освоил се
рийное производство га
зомоторных компрессо
ров для нефтяной и газо
вой промышленности. Га
зомоторный компрессор 

.«10-ГК1» состоит из деся
тицилиндрового двухтакт
ного мотора и компрес
сора. Пуск машины про
изводится сжатым возду
хом, а горючая смесь, то 
есть природный газ, за
жигается от двух магнето. 
За час работы агрегат пе
рекачивает свыше 22 ты
сяч кубометров газа, а 
потребляет за это же 
время 330 кубометров — 
около 1,5 процента. 
Управление газомотоком¬ 
прессора так просто и 
удобно, что один человек 
с успехом обслуживает 
несколько машин. Газо¬ 
мотокомпрессор может вы
ключаться автоматически. 

Н а с н и м к е : г а з о м о т о ¬ 
компрессор «10-ГК1». 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ле
сотехнической акаде

мии разработана кон
струкция съемной четы
рехместной автомоторной 
узкоколейной дрезины. 
Дрезина приводится в 
движение двигателем мо
тоциклетного типа. Ее 
вес — 300 килограммов, 
грузоподъемность — око
ло одной тонны. Помимо 
этого к дрезине можно 
прицепить платформу гру
зоподъемностью 5 тонн. 

В НАШЕЙ стране зна
чительно расширяют

ся площади, занятые под 
виноградом. Эта культу
ра успешно выращивает
ся в Воронежской, Там
бовской. Куйбышевский 
и других областях РСФСР, 
а также в южной части 
Белоруссии и северных 
районах Украины. 

Сотрудники Всесоюзно
го института растение
водства провели значи
тельные работы, связан
ные с выведением новых 
сортов винограда. На 
основе изучения коллек
ции института, насчиты
вающей около 750 сортов 
винограда, широко раз
вернуты исследования, 
направленные на отбор 
лучших сортов. Большое 
внимание уделяется раз
витию виноградарства в 

среднеазиатских респуб
ликах. За последнее время 
здесь исследован сорто
вой фонд в агробиологи
ческом и хозяйственном 
отношениях. Выделены и 
переданы в производство 
новые для этих мест сор
та, многие из которых 
уже районированы. 

Началось изучение био
логических особенностей 
дикорастущего винограда 
в ущельях, расположен
ных в Гисарской долине. 
На Дальневосточной опыт
ной станции велось изуче
ние биологии амурского 
винограда. Опыты вне
сения различных удобре
ний и применения новых 
способов обрезки показа
ли, что эти агротехниче
ские приемы резко увели¬ 
чивают устойчивость лоз 
к низким температурам. 

Н АУЧНЫЕ сотрудники 
Института зоотехнии 

и зоогигиены Академии 
наук Латвийской ССР 
исследуют роль микроэле
ментов в организме жи
вотных. Выяснено, что 
недостаток кобальта в ра
стениях вызывает у жи
вотных болезнь «сухот
ку». Работники институ
та разработали состав 
специальной минераль
ной подкормки, содержа
щей хлористый кобальт. 
Сейчас в Риге и Ленин
граде начато промышлен
ное изготовление хлори
стых таблеток. Прибавле
ние солей кобальта, мар
ганца, цинка и некото
рых других микроэле
ментов в корм сельско
хозяйственным живот
ным оказывает значи
тельное влияние на по
вышение их продуктив
ности. 

На с н и м к е (слева направо): кандидат биологиче
ских наук Э. Я. Тауцинь. профессор Я. М. Берзинь и 
кандидат биологических наук А. Р. Владманис состав
ляют новые образцы смесей солей микроэлементов 
в лаборатории биохимии. 

К ОЛХОЗНИК Е. И. Кули-
шов из бригады вино

градарей колхоза имени 
Карла Либнехта, Кага¬ 
новичского района горо
да Одессы, сконструиро
вал машинку для привив
ки виноградных лоз. Она 
производит срез на под
вое и привое и механи
чески соединяет глазок 
привоя с ПОДБОЙНЫМ че
ренком. Машинка заме
няет труд трех колхоз
ников-виноградарей. 

На с н и м к е : Е. И. 
Кулишов за прививкой 
виноградных лоз с по
мощью сконструирован
ной им машинки. 




