


ХЛОПКОРОБАМ УЗБЕКИСТАНА 

С воодушевлением трудится узбекский на
род над осуществлением важной задачи, по
ставленной перед республикой Центральным 
Комитетом КПСС и Советским правительст
вом: довести к 1958 году производство хлопка 
до 4,2 миллиона тонн, поднять урожайность 
этой культуры до 29—30 центнеров с гектара, 
освоить 600 тысяч гектаров новых поливных 
земель. Большую помощь трудящимся Узбек
ской ССР в решении этой задачи оказывают 
советские ученые. Они работают над выве
дением высокопродуктивных сортов хлопка, 
успешно разрешают различные проблемы 
ирригации. 

Научные сотрудники «Средазгипроводхлоп¬ 
ка» и его узбекского филиала закончили не
давно технический проект реконструкции 
Катта-Курганского водохранилища на реке 
Зеравшан. Увеличение его объема позволит 
оросить дополнительно 20—25 тысяч гектаров 
полей. Разработан также проект Тюя-Бугуз-

ского водохранилища на реке Ангрен, на ос
нове которого будет орошено 22 тысячи гек
таров земли. Испытание моделей сооружений 
нового водохранилища ведется гидротехни
ческой лабораторией Среднеазиатского на
учно-исследовательского института иррига
ции. Сотрудники этого института предложили 
метод изготовления бетонных блочных кон
струкций из пустотелых блоков и блоков с 
грунтовыми балластами, разработали кон
струкцию водомерного сооружения с автома
тическим учетом распределения воды в оро
сительных системах и др. 

На снимках: 1. Кандидат технических наук 
М. В. Бутырин наблюдает за работой автома
тического водомера. 2. Кандидат технических 
наук Л. Н. Дубинин (справа) знакомит хлоп
коробов колхоза «Кзыл Узбекистан», Орджо¬ 
никидзевского района, Ташкентской области, 
с устройством модели сборного водовыпуска 
из бетонных блоков. 3. Главные инженеры 
института «Средазгипроводхлопок» депутат 
Верховного Совета СССР И. Д. Лебедев (слева) 
и А. В. Петров просматривают рабочие чер
тежи проекта реконструкции Катта-Курган¬ 
ского водохранилища. 
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21 ДЕКАБРЯ 1934 года исполнилось 75 лет со 
дня рождения Иосифа Виссарионовича 

Сталина, великого продолжателя бессмертного 
дела В. И. Ленина. 

Вся жизнь и деятельность Сталина были нераз
рывно связаны с историей нашей партии, с ее 
героической борьбой за освобождение пролета
риата и всех трудящихся от гнета и кабалы экс
плуататоров, за победу коммунизма. Уже в 
юношеские годы он принимает активное участие 
в революционном движении, изучает и пропаган
дирует марксизм, видя в нем единственное рево
люционное учение, указывающее рабочему классу 
путь к завоеванию власти и построению социа
лизма. И. В. Сталин всегда верил в народ, жил его 
интересами. Как истинный марксист, он ясно по
нимал, что подлинным творцом истории, основной 
силой, совершающей коренные прогрессивные из
менения в общественной жизни, являются трудя
щиеся — созидатели всех материальных благ и 
культурных ценностей. 

С самого начала своей политической деятельно
сти И. В. Сталин выступает верным учеником и 
последователем В. И. Ленина, неутомимым и стой
ким борцом за торжество идей ленинизма. 
В Ленине он высоко чтил гениального основателя 
и вождя нашей партии. «Что касается меня,— го
ворил Сталин,— то я только ученик Ленина и цель 
моей жизни — быть достойным его учеником». 
Вместе с В. И. Лениным и под его руководством 
И. В. Сталин боролся за партию нового типа, за
калял ее в непримиримой борьбе со всеми врага
ми ленинизма. 

Созданная и выпестованная В. И. Лениным, 
Коммунистическая партия прошла славный путь 
героической борьбы, трудных испытаний и все
мирно-исторических побед. Вооруженная мар
ксистско-ленинской теорией, наша партия опреде
лила пути, подводящие массы к революции, суме
ла убедить трудящихся России в своей правоте и 
поднять их на свержение власти капиталистов и 
помещиков. Организовав боевой союз рабочего 

класса и трудового крестьянства, партия обеспе
чила победу Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. В истории человечества началась 
новая эра — эра крушения капитализма и торже
ства социализма, коммунизма. 

С установлением диктатуры пролетариата Ком
мунистическая партия стала руководящей и на
правляющей силой Советского государства. Пар
тия взяла на себя полную ответственность за 
судьбы Родины. Предстояло решить сложнейшие 
исторические задачи: отстоять завоевания револю
ции от покушений многочисленных внешних и 
внутренних врагов, ликвидировать в кратчайшие 
сроки технико-экономическую отсталость страны, 
преобразовать всю общественную жизнь на со
циалистических основах. Партия уверенно при
ступила к решению этих грандиозных задач. 

В строительстве и укреплении первого в мире 
государства рабочих и крестьян ближайшим по
мощником В. И. Ленина был И. В. Сталин. Цен
тральный Комитет Коммунистической партии и 
Советское правительство, возглавляемые Лениным, 
поручали Сталину ответственные участки государ
ственной работы. В качестве Народного комисса
ра по делам национальностей он практически 
осуществлял проведение в жизнь национальной 
политики партии, политики укрепления дружбы 
народов нашей страны. Создание Союза Советских 
Социалистических Республик — нового, еще неви
данного в истории типа многонационального госу
дарства — явилось крупной победой этой политики. 

В годы гражданской войны и иностранной ин
тервенции Коммунистическая партия выступила 
как вдохновитель и организатор всенародной 
борьбы с врагами социалистического Отечества. 
Центральный Комитет партии, В. И. Ленин руко
водили обороной Советского государства. Ближай
шими помощниками Ленина, осуществлявшими 
его планы разгрома белогвардейцев и интервен
тов, были Сталин, Молотов, Калинин, Свердлов, 
Каганович, Орджоникидзе, Киров, Фрунзе, 
Ворошилов, Куйбышев, Микоян, Жданов, Дзер¬ 



жинский, Хрущев и другие выдающиеся деятели 
партии. «...Только благодаря тому,— говорил 
В. И. Ленин,— что партия была на страже, что 
партия была строжайше дисциплинирована, и по
тому, что авторитет партии объединял все ведом
ства и учреждения, и по лозунгу, который был 
дан ЦК, как один человек шли десятки, сотни, ты
сячи, и в конечном счете миллионы, и только по
тому, что неслыханные жертвы были принесены,— 
только поэтому чудо, которое произошло, могло 
произойти. Только поэтому, несмотря на двухкрат
ный, трехкратный и четырехкратный поход импе
риалистов Антанты и империалистов всего мира, 
мы оказались в состоянии победить». 

Победоносно закончив войну с внутренней и 
внешней контрреволюцией, советский народ обес
печил возможность продолжать в стране мирное 
хозяйственное строительство. 

В. И. Ленин разработал научно обоснованную 
программу превращения экономически отсталой 
России в передовую, могучую социалистическую 
державу, определил основные пути осуществле
ния этой программы. Он указывал, что для по
строения социализма, его экономического фунда
мента необходимо создать мощную, всесторонне 
развитую тяжелую промышленность, провести 
электрификацию всего народного хозяйства, коопе
рировать мелкие крестьянские хозяйства. Исходя 
из этих ленинских установок, Коммунистическая 
партия направила неиссякаемую энергию и рево
люционную инициативу миллионных масс на 
свершение великих социалистических преобразо
ваний. Тщетными оказались попытки врагов наро
да — троцкистов, бухаринцев, буржуазных нацио
налистов — после смерти Ленина свернуть страну 
с ленинского пути на путь реставрации капита
лизма. Коммунистическая партия под руковод
ством Центрального Комитета во главе с 
И. В. Сталиным разгромила капитулянтов и преда
телей, отстояла ленинизм и взяла решительный 
курс на построение социализма. 

Эту политику партии единодушно поддержал 
советский народ. Несмотря на исключительные 
трудности, трудящиеся нашей страны в годы 
довоенных пятилеток успешно претворили в жизнь 
ленинский план социалистической индустриализа
ции страны и коллективизации сельского хозяй
ства; была осуществлена культурная революция. 
В результате наша Родина совершила гигантский 
скачок от отсталости к прогрессу, стала великой 
индустриально-колхозной державой. Коренным 
образом улучшилось материальное благосостоя
ние народа, создались все необходимые условия 
для неуклонного повышения культурного уровня 
трудящихся. В стране были окончательно ликви
дированы эксплуататорские классы, навсегда уни
чтожена эксплуатация человека человеком. На ба
зе победы социализма развернулись и окрепли 
могучие движущие силы советского общества: мо
рально-политическое единство, дружба народов 
СССР, советский патриотизм. Все эти всемирно-
исторические завоевания нашли законодательное 
закрепление в Конституции СССР. 

Серьезнейшей проверкой силы и жизненности 
нашего общественного и государственного строя 

явилась Великая Отечественная война. С честью 
выдержал советский народ это суровое испыта
ние. Страна превратилась в единый боевой лагерь. 
Коммунистическая партия, сплоченная и монолит
ная, не знающая в своих рядах шатаний и разно
гласий, в огне битв за честь и независимость 
Родины еще более сроднилась с народом. По ре
шению ЦК КПСС и Советского правительства во 
главе вооруженных сил нашего государства был 
поставлен И. В. Сталин. Центральный Комитет 
партии направил непосредственно на военную ра
боту Н. А. Булганина, Н. С. Хрущева, А. С. Щер
бакова, А. А. Жданова и других членов ЦК. Под 
мудрым водительством Коммунистической партии 
советский народ одержал всемирно-историческую 
победу над фашистскими агрессорами, отстоял 
свободу и независимость своей Родины, спас наро
ды Европы и Азии от угрозы фашистского порабо
щения. Тем самым были обеспечены условия для 
образования непобедимого лагеря миролюбивых 
государств в лице СССР и народно-демократиче
ских стран Европы и Азии, для торжества народ
ной революции в Китае, явившейся наиболее мощ
ным ударом по мировому империализму после 
Октября 1917 года. Силы демократии и социализ
ма выросли и окрепли, силы империализма и ре
акции уменьшились и ослабли. Неизмеримо упро
чились позиции Советского Союза, поднялся его 
международный авторитет. 

Во всей своей деятельности Коммунистическая 
партия руководствовалась и руководствуется 
великим учением Маркса — Энгельса — Левина — 
Сталина. 

В. И. Ленин развил и углубил все составные 
части марксизма: философию, политическую эко
номию, теорию научного коммунизма. Учение 
Ленина о партии, об империализме, как высшей и 
последней стадии капитализма, созданная им но
вая, законченная теория социалистической рево
люции, обоснование законов' социалистического 
преобразования общества — все это является 
бесценным вкладом в марксистскую науку. После 
смерти Ленина марксистско-ленинская теория на
шла свое дальнейшее развитие в решениях съез
дов, конференций и пленумов ЦК Коммунистиче
ской партии, в трудах И. В. Сталина, и других 
последователей и продолжателей дела и учения 
Ленина. 

Вслед за В. И. Лениным И. В. Сталин всегда под
черкивал, что марксизм-ленинизм — это творче
ская наука, непрерывно двигающаяся вперед, на
ходящаяся в тесной связи с жизнью, представля
ющая собой не догму, а руководство к действию. 
И. В. Сталин показал образец умелого использова
ния марксистско-ленинской теории в решении 
практических задач социалистического строи
тельства. 

И. В. Сталин творчески развил марксизм-
ленинизм применительно к новым историческим 
условиям. В его трудах конкретизирована ленин
ская теория империализма, дан анализ общего 
кризиса капиталистической системы, обосно
ван основной экономический закон современного 
капитализма. И. В. Сталин обогатил рядом новых 
положений учение В. И. Ленина о марксистской 
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партии нового типа, пролетарской революции и 
диктатуре пролетариата, о стратегии и тактике 
классовой борьбы пролетариата. 

В. И. Ленин указывал, что социализм и ком
мунизм можно построить только на базе прочного 
союза рабочего класса и крестьянства, при руко
водящей роли рабочего класса. Важность этого 
положения неоднократно подчеркивал в своих ра
ботах И. В. Сталин, последовательно проводя в 
жизнь вместе с другими руководителями партии 
и государства ленинскую идею о союзе рабочего 
класса и крестьянства, как высшем принципе 
диктатуры пролетариата. Ныне, как и раньше, 
этот союз, выкованный Коммунистической пар
тией, служит источником крепости и непобедимо
сти Советского государства. 

Дальнейшее творческое развитие в партийных 
решениях, в трудах И. В. Сталина нашли про
граммные ленинские положения по национально
му вопросу. Опираясь на эти положения, Сталин 
всесторонне обосновал марксистскую теорию на
ций, раскрыл значение дружбы народов, как одной 
из движущих сил развития социалистического об
щества, как одного из важнейших устоев могуще
ства Советского государства. Коммунистическая 
партия, проводя ленинско-сталинскую националь
ную политику, сплотила все народы нашей Роди
ны в единую братскую семью, обеспечила неви
данный экономический и культурный расцвет всех 
народов СССР. 

Обобщая опыт социалистического строительства, 
И. В. Сталин разработал ряд проблем политиче-
,ской экономии. Исходя из высказываний Маркса 
и Энгельса и указаний Ленина, он обосновал пути 
и методы осуществления социалистической инду
стриализации страны и коллективизации сель
ского хозяйства, сформулировал основной эконо
мический закон социализма и закон планомерно
го, пропорционального развития народного хозяй
ства. Он также развил и конкретизировал мар
ксистско-ленинские положения о переходе от со
циализма к коммунизму. 

Марксизм-ленинизм — научная основа всей по
литики Коммунистической партии. Руководствуясь 
передовой теорией, знанием объективных эконо
мических законов, партия использует их в инте
ресах народа, проводит политику, которая выра
жает потребности материальной жизни общества, 
направлена на победу дела коммунизма. При этом 
партия всегда опирается на массы трудящихся, 
памятуя о словах Ленина, неоднократно подчерки
вавшего, что политику в серьезном смысле могут 
делать только массы, что в политике надо учиты
вать их материальные интересы, силу и энергию 
миллионов трудящихся. 

Героический труд советского народа, руководи
мого Коммунистической партией, обеспечил неу

клонный подъем всех отраслей нашего народного 
хозяйства. Успехи в развитии тяжелой промыш
ленности и транспорта позволили приступить ны
не к решению новой важной задачи — созданию в 
стране в ближайшие годы достатка, а затем и оби
лия предметов народного потребления. Партия 
разработала научно обоснованный конкретный 
план мероприятий по резкому подъему производ
ства товаров широкого потребления, всех отраслей 
социалистического сельского хозяйства. Этот план 
отвечает коренным интересам трудящихся и по
тому с исключительным энтузиазмом претворяет
ся ими в жизнь. В текущем году благодаря более 
полному и рациональному использованию земли и 
машин, освоению больших массивов целины и за
лежей увеличился сбор урожая зерновых культур. 
В ближайшее время в нашей стране будут удов
летворены растущие потребности населения в 
предметах народного потребления. 

Служение интересам трудящихся — высший за
кон деятельности нашей партии. В области внут
ренней политики главной ее заботой является 
непрерывный рост всего общественного производ
ства, неуклонное повышение благосостояния наро
да, расцвет социалистической культуры, науки и 
искусства. В области внешней политики партия 
стремится обеспечить мирный труд советских лю
дей, сохранить мир и не допустить новой войньь 
Эта политика основывается на ленинских указа
ниях о возможности длительного сосуществования 
и мирного соревнования капиталистической и со
циалистической систем. 

Заботясь о благе народа, партия неустанно 
укрепляет свои связи с миллионами рабочих, кол
хозников, интеллигенции. Сила партии — в ее 
неразрывной связи с народом. Сила народа — в 
его сплоченности вокруг партии. 

В. И. Ленин и великий продолжатель его дела 
И. В. Сталин неоднократно подчеркивали, что 
стальное единство рядов партии представляет 
собой главное условие выполнения ею направля
ющей и руководящей роли в жизни нашего обще
ства. Верная этому завету, Коммунистическая 
партия, как зеницу ока, хранит единство своих 
рядов, строго соблюдает испытанные ленинские 
принципы коллективного руководства. Коллектив
ный опыт, коллективная мудрость Центрального 
Комитета партии, опирающиеся на научную осно
ву марксистско-ленинской теории и широкую ини
циативу руководящих кадров, на творческую энер
гию и самодеятельность народных масс, обеспечи
вают правильное руководство партией и страной. 

На протяжении всей своей истории Коммунисти
ческая партия оставалась и остается верной идеям 
марксизма-ленинизма. Под знаменем Маркса — 
Энгельса — Ленина — Сталина она уверенно ведет 
советский народ к полной победе коммунизма. 



НАУКА НЕСОВМЕСТИМА 
С РЕЛИГИЕЙ 

И. И. ПОТЕМИН (город Пенза) 
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м ЕЖДУ наукой и религией издавна идет ост
рая, непримиримая борьба. В эпоху феода

лизма религиозное мировоззрение было господ
ствующим, а церковь открыто преследовала дея
телей науки. Многие передовые ученые погибли 
в застенках инквизиции, всякие попытки зани
маться научными исследованиями жестоко пре
секались. И, тем не менее, никакие тюрьмы и каз
ни, никакие гонения не могли остановить развитие 
науки. Смело проникая в «тайны» окружающего 
нас мира, все глубже познавая закономерности 
природы и общества, ученые опровергали и опро
вергают догматы религии, разрушали и разрушают 
веру в сверхъестественное. Ныне наука заняла 
прочное место в жизни человеческого общества, 
повседневно демонстрируя свое могущество в са
мых различных областях производства, культуры 
и быта. 

Замечательные победы и достижения науки за
ставили защитников религии изменить приемы и 
способы борьбы с нею. Правда, в капиталистиче
ских странах, где эксплуататорские классы всеми 
мерами пытаются сохранить, поддержать и упро
чить религиозное мировоззрение, чтобы затемнить 
сознание трудящихся масс, травля передовых уче
ных продолжается и сейчас. Однако значительная 
доля усилий богословов и других деятелей церкви, 
так же как и идеалистов и реакционных буржуаз
ных ученых, направлена в настоящее время на то, 
чтобы замазать коренную противоположность на
уки и религии, доказать, будто они могут суще
ствовать, не мешая друг другу, и даже будто на
ука совсем не противоречит религии, а, наоборот, 
подтверждает ее положения и догматы, находится 
в союзе с нею. И если в свое время римский папа 
Павел II откровенно говорил, что «религия должна 
уничтожить науку, ибо наука — враг религии», то 
теперь деятели церкви все чаще заявляют, что ре
лигия — это якобы «друг науки». «Богословы и 
люди науки должны искать общую почву» — так 
было записано в решении всемирного конгресса 
церквей в 1927 году. 

Разумеется, любые попытки примирить науку и 
религию, поставить научные знания на службу ре
лигиозному мировоззрению обречены на неизбеж
ный провал. Наука всем своим содержанием 
опровергает религиозные взгляды, совершенно 
несовместима с ними, и всякая религия по само
му своему существу противоположна науке. 

В основе любой религии лежит слепая вера в 
существование «потустороннего мира», сверхъ
естественных нематериальных существ и сил, ока
зывающих решающее влияние на природу и об
щество. Защитники религии проповедуют сотво

рение мира из ничего богом, считают, что приро
да является конечной во времени и в простран
стве. Вечен, с их точки зрения, только «потусто
ронний мир». Однако доказать все эти положе
ния деятели церкви не могли и не могут; всякие 
попытки в этом направлении обязательно закан
чиваются провалом, ибо не выдерживают научной 
критики и противоречат жизни, практике. 

В противоположность религиозно-идеалистиче
ским вымыслам передовая наука формулирует и 
развивает материалистические идеи, рассматривая 
мир таким, каков он есть на самом деле. Есте
ствознанием доказано, что все окружающее нас, 
как и мы сами, представляет собой лишь различ
ные проявления вечной, несотворимой и неуни
чтожимой материи, которая движется и развивает
ся по своим законам, независимо от каких-либо 
«потусторонних», сверхъестественных сил. Какую 
бы область природы ни изучали ученые, они не 
находили и не находят даже намека на существо
вание и влияние таких сил. 

Защитники религии уверяют, например, что 
жилище бога и ангелов, то есть потусторонний 
мир, находится «на небе». Ученые, исследуя 
строение, особенности и свойства земной атмо
сферы — воздушной оболочки нашей планеты, — 
доказали всю вздорность этого утверждения. 
Изучая звезды и туманности, удаленные от нас 
на гигантские расстояния, изучая межзвездное 
пространство, заполненное космической пылью и 
газом, астрономы и астрофизики отвели попыт
ки богословов перенести «потусторонний мир» с 
«неба» в просторы Вселенной. Ныне твердо 
установлено, что все явления и процессы, совер
шающиеся во Вселенной, происходят по строго 
определенным законам и объясняются только 
действием этих последних. 

Проповедники религии говорят, что у человека 
якобы имеется нематериальная «душа», которая 
переселяется после его смерти в «потусторонний 
мир». Наука опровергает и это. В последние 
годы благодаря работам советских ученых 
были найдены способы и средства возвращения 
при определенных условиях к жизни людей, ко
торые находятся в состоянии так называемой 
клинической смерти. Человек умер, у него оста
новилось сердце, прекратилось дыхание и исчезло 
сознание. Но проходит несколько минут, и его 
«воскрешают», заставляя снова работать сердце, 
легкие и мозг. Таких возвращенных к жизни лю
дей насчитывается уже несколько десятков. И все 
это делается на основе сознательного использо
вания законов материальной природы. 

Наука дает неопровержимые доказательства и 
того, что никакого сотворения мира не было и 
быть не могло, что мир вечен, не имеет ни начала, 
ни конца. Один из самых общих законов приро
ды — закон сохранения материи и движения — 



показывает, что во всех процессах, совершаю
щихся во Вселенной, не происходит и не может 
происходить уничтожения материи или возникно
вения ее из ничего, но имеет место лишь пре
вращение ее из одной формы в другую. 
М. В. Ломоносов, первый открывший этот закон, 
писал: «Все изменения, совершающиеся в природе, 
происходят таким образом, что сколько к чему 
прибавилось, столько же отнимается от другого. 
Так, сколько к одному телу прибавится вещества, 
столько же отнимется от другого... Этот закон при
роды является настолько всеобщим, что прости
рается и на правила движения: тело, возбуждаю
щее толчком к движению другое, столько же те
ряет, сколько отдает от себя этого движения друго
му телу». С момента открытия этого закона в се
редине XVIII века и до настоящего времени не 
было найдено ни одного факта, который бы про
тиворечил ему. Но это значит, что, поскольку ма
терия, как и движение, не возникает и не исче
зает, мир существует вечно, а все разговоры о 
якобы бывшем его «начале» или грядущем «кон
це» абсолютно лишены оснований. 

Таким образом, мы видим, что религия зани
мается голословными, бездоказательными утверж
дениями о том, чего на самом деле нет. Наука же 
изучает действительный мир и все свои положе
ния подтверждает фактами и проверяет на прак
тике. Уже из этого видна коренная противополож
ность науки и религии,'их несовместимость, ибо 
всякий успех первой означает очередное пораже
ние второй. 
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Понимая, что прогресс науки, познание законов 
развития природы и общества не оставляют места 
для «потусторонних» сил, проповедники религии 
выступают против объективного изучения окру
жающей нас действительности, говорят о непо
знаваемости мира, о тщетности всех попыток по
нять и объяснить те или иные явления, процес
сы и т. д. Согласно религиозному мировоззрению, 
«пути божий неисповедимы». Все то, что проис
ходит в мире, предопределено будто бы бо
гом, и постигнуть божественные предначертания 
человеку не дано, за исключением случаев, когда 
избранные и просветленные богом люди («ясно
видцы», «прорицатели») становятся будто бы спо
собными к чудесному пророчеству и предсказа
ниям. Точно так же религия признает чудеса, ко
торые тоже будто бы являются плодом божествен
ной деятельности. Ясно, что все подобные утверж
дения представляют собой не что иное, как отрица
ние науки, которая занимается именно познанием 
мира. 

Вопреки уверениям защитников религии ученые 
познают сегодня то, что еще не было познано вче
ра, и, вне всякого сомнения, узнают завтра то, 
чего не знают пока сегодня, ибо нет границ мощи 
человеческого разума. Об этом свидетельствует 
вся многовековая история науки, которая откры
вает все новые и новые явления и законы. 

Так, в середине прошлого столетия французский 
буржуазный философ Огюст Конт, пытаясь дока
зать ограниченность познавательных способностей 
человека, заявил, что люди никогда не смогут изу
чить строение и химический состав звезд. Но про
шло всего несколько лет, и учеными было открыто 
новое замечательное средство исследования дале
ких миров — спектральный анализ. Оказалось, что 
световые лучи от любого раскаленного газа при 
прохождении через стеклянную призму преломля

ются и в виде цветных полос или линий распола
гаются определенным образом, характерным толь
ко для данного вещества, то есть образуют спектр 
последнего. Поскольку каждый химический эле
мент имеет свой спектр, наблюдение и изучение 
звезд с помощью соответствующих приборов по
зволяет по их спектру узнавать их химический 
состав. Таким путем был, например, исследован 
состав Солнца, причем именно здесь астрономы 
обнаружили новый, неизвестный до того эле
мент— гелий, который лишь спустя некоторое 
время удалось найти и на Земле. Ныне благодаря 
непрерывному совершенствованию и широкому 
применению спектрального анализа ученые уста
новили химический состав, физические свойства и 
особенности строения многих тысяч звезд, нахо
дящихся от нас на расстояниях в миллиарды мил
лиардов и больше километров. 

Успехи науки дали возможность исследовать и 
такие явления и объекты природы, которые чело
век не может воспринимать непосредственно сво
ими органами чувств. Ни один невооруженный 
глаз не в состоянии увидеть вирус, молекулу, 
атом, «элементарную» частицу (электрон, протон, 
нейтрон и т. д.), радиоволну; ни одно ухо никогда 
не услышит ультразвук (то есть звук с частотой 
колебаний свыше 20 тысяч в секунду). И, тем не 
менее, мы знаем о существовании всех этих вещей 
и явлений, и наука все глубже познает их свой
ства. 

Ученые открыли и открывают закономерности 
развития туманностей, звезд и планет, растений и 
животных, внутримолекулярных и внутриатомных 
процессов. Марксистско-ленинская наука раскры
ла основные закономерности, действующие в че
ловеческом обществе, и общие диалектические за
коны, которым подчинено любое событие в окру
жающей нас действительности. Таким образом, и 
в мире бесконечно малого и в мире бесконечно 
большого, и в области неживой и в области живой 
природы—всюду ученые постигают тайны мирозда
ния, обогащая человечество знанием причин и за
конов разнообразных явлений, убедительно опро
вергая существование чудес. Там, где действует 
закономерность,— а это происходит везде,— нет 
места «чудесному», то есть совершающемуся во
преки естественным законам. 

Познавая закономерности развития природы и 
общества, наука открывает широкие возможности 
научного предвидения различных явлений, про
цессов, событий. Именно благодаря прогрессу со
ответствующих научных знаний ученые предска
зывают наступление солнечных и лунных затме
ний и появление некоторых комет на десятки и 
сотни лет вперед. Решается проблема точного 
предсказания погоды, землетрясений, местонахож
дения различных ископаемых. Сбылись научные 
предвидения классиков марксизма-ленинизма 
о возможности победы социализма первоначально 
в одной стране, о неизбежности пролетарской 
революции и многие другие. И не случайно 
великий Ленин говорил: «Чудесное пророчество 
есть сказка. Но научное пророчество есть 
факт». 

Следовательно, и в важнейшем вопросе о позна
ваемости мира наука и религия находятся на пря
мо противоположных позициях. Защитники рели
гии не заинтересованы в прогрессе научных зна
ний и говорят, что ум человеческий слаб и не мо
жет раскрыть истинную сущность вещей. Передо
вая же наука доказывает всесилие человеческого 
разума, свидетельствует о способности познания 
безгранично проникать в сущность явлений. 



Проповедуя тщетность всех усилий человека по
знать мир, заявляя о полном ничтожестве людей 
перед всемогущим богом, религия внушает верую
щим настроения беспомощности перед неведомы
ми сверхъестественными силами, якобы управля
ющими природой и обществом, оправдывает пас
сивность, устранение от борьбы за преобразование 
мира в интересах трудящихся. Человек, с точки 
зрения религии,— это червь, тварь, раб божий, ко
торый может только уповать на чудо, на милость 
господню, молить бога об этой милости, но кото
рый не может что-либо сделать сам, по своей воле 
для улучшения своей жизни. 

В противоположность религиозному мировоззре
нию наука, давая правильные представления об 
окружающей нас действительности, познавая ее 
закономерности, возвышает человека, указывает 
ему пути и средства для достижения господства 
над природой, для обуздания ее стихийных сил, 
для революционного преобразования мира во имя 
счастья людей на земле. Успехи физических наук 
позволили человеку поставить себе на службу силу 
пара и электричества, открыли грандиозные пер
спективы мирного использования неисчерпаемых 
источников атомной энергии. Работы химиков при
вели к созданию многих тысяч новых, не суще
ствующих в природе веществ и материалов, вроде 
искусственных и синтетических волокон, жаро
прочных и сверхлегких сплавов, самых разнооб
разных пластических масс, среди которых есть ве
щества намного легче воды и прочнее металла. До
стижения биологической и сельскохозяйственной 
науки являются основой для выведения десятков 
и сотен новых высокопродуктивных сортов расте
ний и пород животных. Научная медицина доби
лась немалых побед в борьбе с болезнями. Наука 
настолько глубоко проникла в жизнь общества, 
что без нее вообще были бы невозможны ни со
временное производство, техника, транспорт, ни 
современная культура и быт. 

Всего каких-нибудь сто лет назад человечество 
не знало электрического освещения, радио, теле
фона, телевидения. Не были известны самолеты, 
автомобили, тракторы, комбайны. Теперь все это 
создано благодаря прогрессу науки. Еще совсем 
недавно засуха, недород были страшными бичами 
земледельца. Ныне передовики сельского хозяй
ства, используя данные науки, добиваются хоро
ших урожаев даже в самые неблагоприятные по 
климатическим условиям годы, а весь наш народ 
ведет широкое наступление на засуху, строя ка
налы и оросительные системы, превращая в цве
тущие сады пустыни. В нашей стране ликвидиро

ваны эпидемии тифа, холеры и ряда других болез
ней, которые в дореволюционные годы уносили 
тысячи жизней. И все это явилось результатом 
самоотверженного труда советских людей, широ
кого внедрения научных достижений во все обла
сти общественной и производственной практики. 
Само создание социалистического общества в 
СССР и борьба за переход к коммунизму были 
бы немыслимы без марксистско-ленинской науки 
о законах развития природы и общества, о рево
люции угнетенных и эксплуатируемых масс, о 
победе социализма во всех странах, о строитель
стве коммунистического общества. Сила науки в 
том и состоит, что она вооружает человека для 
достижения господства над природой и над соб
ственными общественными отношениями, дает ему 
возможность ограничивать сферу действия вред
ных для него закономерностей и открывать про
стор для действия полезных закономерностей и 
добиваться таким образом осуществления постав
ленных перед собой целей. 

Следовательно, и по своей роли в человеческом 
обществе наука и религия совершенно противопо
ложны. Религия отстаивает духовную нищету, не
вежество, обрекает человека на рабство перед 
природой, оправдывает пассивность и безволие. 
Наука, наоборот, расширяет кругозор людей, яв
ляется неиссякаемым источником силы и могуще
ства человека, мобилизует его на целеустремлен
ную деятельность по переустройству мира в со
ответствии с потребностями трудящихся. «На
ука,— говорится в недавно опубликованном поста
новлении ЦК КПСС «Об ошибках в проведении 
научно-атеистической пропаганды среди населе
ния»,— не может мириться с религиозными вымы
шленными представлениями о жизни природы и 
человека, поэтому она несовместима с религией». 

Коммунизм создается в творческой деятельно
сти миллионных масс и на основе знания зако
нов природы и общества. Чем активнее участвуют 
в этой работе советские люди, чем выше их созна
тельность, чем глубже и прочнее овладевают они 
высотами науки и культуры, тем больше наши 
успехи, тем выше темпы перехода к коммунизму, 
тем ближе его победа. Религия же, являясь одним 
из наиболее живучих пережитков капитализма, 
сковывает творческую активность человека, пре
пятствует овладению научными знаниями, сеет 
неверие в силу науки. Вот почему разъяснение 
существа противоположности науки и религии и 
глубокий показ несостоятельности религиозного 
мировоззрения составляют важную часть куль
турно-просветительной работы и всей деятельно
сти нашей партии и Советского государства по 
коммунистическому воспитанию трудящихся. 
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К УЙБЫШЕВСКАЯ ГЭС на Вол
ге, в сооружении которой при

нимает участие вся наша страна, 
в 1955 году вступит в строй. По
этому наряду с широким размахом 
бетонных, монтажных и других 
работ на строительстве в инсти
тутах и лабораториях ведутся сей
час исследования по созданию на
дежной системы управления стан
цией, обеспечивающей бесперебой
ную круглогодичную работу всех 
ее агрегатов. 

Режим работы Куйбышевской 
ГЭС будет определяться главным 
образом водотоком реки, а величи
на его непостоянна. Емкость во
дохранилища, которое создадут 
плотины станции, позволит вести 
лишь сезонное регулирование сто
ка. В зависимости от этого раз
личное количество агрегатов нуж
но будет включать лишь на опре
деленное время: от нескольких 
часов до суток, как, например, в 
период паводков. Это обстоятель
ство наглядно свидетельствует о 
том, что регулирование режима 
ГЭС является сложной зада
чей. 

Эксплуатация станции в значи
тельной мере зависит также и от 
ее нагрузки, резко колеблющейся 
в течение суток. Ночью и днем, 
когда потребление электроэнергии 
снижается, часть агрегатов будет 
отключаться. И наоборот, в утрен
ние и вечерние часы большая 
часть генераторов должна рабо
тать. При таких условиях четкость 
оперативного управления турбина
ми и генераторами — основа на
дежной работы станции. 

Необходимо учитывать и то об
стоятельство, что Куйбышевская и 
Сталинградская гидроэлектростан

ции явятся основными, наиболее 
мощными опорными пунктами 
огромной энергетической системы, 
объединяющей большинство круп
ных электростанций Центра, Во
стока и Юга европейской части 
СССР. Естественно, что это тре
бует строго централизованного ре
гулирования производства и рас¬ 
пределения электроэнергии. 

Заниматься всем этим бу
дет объединенное диспетчерское 
управление (ОДУ). Диспетчеры 
ОДУ станут контролировать вы
полнение графиков нагрузки и пе
редачу мощностей по магистраль
ным линиям, связывающим энерго
системы, обеспечивать необходи
мый оптимальный водный режим 
ГЭС, следить за тем, чтобы по
ступление воды из водохранилища 
для нужд станции не отразилось 
на судоходстве, руководить устра
нением ненормальных режимов и 
ликвидацией аварийного состоя
ния в энергосистемах и т. д. Есте
ственно, что при проектировании 
Куйбышевской ГЭС для управле
ния основными механизмами и 
вспомогательным оборудованием, а 
также для контроля за всеми аг
регатами было решено широко 
применить автоматику и телемеха
нику. 

Советская энергетика имеет 
большой опыт по автоматизации и 
телемеханизации менее крупных 
электростанций, чем Куйбышев
ская ГЭС. Практика их эксплуа
тации убедительно показала огром
ные технико-экономические пре
имущества применения автоматики 
и телемеханики, которые резко по
вышают надежность работы стан
ций, значительно ускоряют пуск 
агрегатов, заметно улучшают 

использование водотока. Помимо 
этого, автоматические и телеме
ханические устройства позволяют 
очень быстро и точно включать ре
зервные агрегаты в те часы, когда 
потребность в электроэнергии осо
бенно велика. Телемеханика дает 
возможность управлять станциями 
с диспетчерского пункта, располо
женного подчас за сотни километ
ров от них. 

Совершенно очевидно, что весь 
этот богатый опыт используется и 
на Куйбышевской ГЭС. Здесь най
дут широкое применение все но
вейшие достижения в области ав
томатики и телемеханики, в ре
зультате чего будут обеспечены 
высокая степень надежности рабо
ты механизмов станции и опера
тивное руководство их эксплуата
цией. Управление всеми гидроаг
регатами Куйбышевской ГЭС бу
дет производиться с центрального 
пункта при помощи ключей управ
ления или специальных уст
ройств — автооператоров. Такие 
приборы обеспечивают экономич
ность станции и высокий коэффи
циент ее полезного действия 
(КПД). Автооператоры сами учи
тывают напор воды в течение су
ток, а также в разные периоды го
да. Эти механизмы смогут автома
тически подключать резервные 
агрегаты вместо отключаемых из-
за аварии или по другим причи
нам и ликвидировать так назы
ваемые толчки нагрузки, возни
кающие в энергосистемах. 

Для того, чтобы лучше разо
браться в работе автооператора, 
познакомимся с тем, как он оста
навливает и пускает агрегаты ГЭС. 
Если турбины и генераторы дей
ствуют нормально, то есть факти¬ 
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Нагрузка Куйбышевской ГЭС 
будет характеризоваться значи
тельным колебанием в течение 
суток. Регулирование графика 
нагрузки (1) выполнит диспет
чер, находящийся в помещении 
Центрального диспетчерского 
пункта (2). Когда потребуется 
изменить нагрузку, диспетчер, 
используя устройства телемеха
ники (3—4), воздействует на 
автоматические регуляторы 
мощности (5). Эти регуляторы, 
установленные на центральном 
пункте управления станции, бу
дут изменять мощность рабо
тающих гидроагрегатов. В тех 
случаях, когда требуемая на

грузка агрегатов будет боль
ше или меньше необходимой, 
вступит в действие автоматиче
ский оператор (6). Он произве
дет пуск новых или остановку 
работающих турбин и генерато
ров. Регулирование мощности 
агрегатов можно производить и 
непосредственно с главного 
щита управления ГЭС (7). Де
журный инженер станции, сидя 
за пультом управления (8), по
лучит соответствующие указа
ния и, пользуясь ключом управ
ления, воздействует на реле и 
устройство автоматики машин

ного зала (9). 
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ческая нагрузка соответствует за
данной и КПД агрегата не выхо-
дит за экономичные пределы, авто-
оператор бездействует. Но как 
только произойдут какие-либо из
менения нагрузки, регуляторы ча
стоты или мощности подают им
пульсы, приводящие в действие 
устройства регулирования гидро
агрегатов. Так продолжается до 
тех пор, пока их режим не ста
нет нормальным. Если же нагруз
ка выходит за пределы экономич
ного КПД, автооператор приводит 
в действие автоматику того или 
иного агрегата, который в зави
симости от условий включается 
или отключается. Таким образом, 
при помощи автоматических 
устройств происходит необходимое 
перераспределение нагрузки агре
гатов, достигается наиболее эконо
мичный коэффициент полезного 
действия. 

На Куйбышевской ГЭС предпо
лагается установить автооператор 
для одновременного управления 
12—16 гидроагрегатами. Групповое 
автоматическое управление таким 
большим числом мощных гидро
агрегатов является совершенно но
вой проблемой. Разработкой схем 
и конструкций автооператоров в 
настоящее время успешно зани
мается ряд научно-исследователь
ских и проектных организаций, в 
том числе Институт электротехни
ки Академии наук Украинской 
ССР, Гидроэнергопроект, трест 
«Электропривод» и другие. 

Управление при помощи авто
операторов тесно связано с авто
матическим регулированием на
грузки всей станции и мощности 
ее отдельных гидроагрегатов. Для 
изменения мощности Куйбышев
ской ГЭС по заданному диспет
чером графику на ней будут 
установлены автоматические уст
ройства. Если действительная на
грузка станции станет меньше 
заданной, то исполнительный ор
ган регулятора пошлет импульсы 
в систему автоматики всех дей
ствующих агрегатов, и мощность 
станции повысится до требуемой 
величины. Специальные прибо
ры — автоматические уравните
ли — позволят непрерывно распре
делять нагрузку между отдельны
ми агрегатами как в процессе 
регулирования мощности, так и 
при их пуске или остановке. 
Использование автоматических ре
гуляторов мощности освобож
дает персонал станции от очень 
трудоемкой работы и вместе с 
тем повышает надежность электро
снабжения. 

В тех случаях, когда Куйбышев
ская гидроэлектростанция будет 
работать как частотно-регулирую

щая, распределение нагрузки, меж
ду ее агрегатами станет осу
ществляться при помощи автома
тических регуляторов частоты. 
Разработка схем и конструкций 
этих приборов ведется в Энергети
ческом институте Академии Наук 
СССР, тресте «Электропривод» и 
других организациях. 

Известно, что Куйбышевская 
ГЭС будет передавать электро
энергию на далекие расстояния. 
Поэтому большое значение при
обретает автоматическое регули
рование напряжения на шинах 
станции. Этот вопрос тесно связан 
с выбором системы возбуждения 
генераторов. Для поддержания за
данного напряжения гидроагрегаты 
будут снабжены автоматическими 
регуляторами возбуждения, а на 
станции — установлены специаль
ные устройства для группового ав
томатического регулирования на
пряжения. Сейчас в результате 
большой научно-исследовательской 
работы, проведенной Всесоюзным 
электротехническим институтом с 
участием завода «Электросила» 
и других учреждений, испытан и 
выбран наилучший тип регуляторов 
возбуждения, которые предназна
чаются для серийного производ
ства. 

Следует отметить также, что 
пуск или остановка гидротурбин 
Куйбышевской ГЭС будет произ
водиться одним командным им
пульсом. Необходимую при этом 
последовательность операций обес
печат вспомогательные устрой
ства, механически и гидравлически 
связанные с органами управления 
турбиной. Ее автоматический пуск 
(или остановка) станет осущест
вляться при помощи специального 
устройства с соленоидным управ
лением. После того как будет по
дан командный импульс, начнется 
автоматическая подготовка к за
пуску турбины и ее пуск до хо
лостого хода. При достижении 
нужного числа оборотов включит
ся генератор, а затем под воздей
ствием авторегуляторов он набе
рет заданную нагрузку. 

Кроме турбин и генераторов, на 
Куйбышевской ГЭС автоматизи
руются все общестанционные уста
новки (компрессоры, вентиляторы, 
насосы для откачки дренажной 
воды и др.), обеспечивающие нор
мальную работу основного обору
дования. 

Различные приборы я аппараты, 
подобные тем, которые приме
няются на автоматических район
ных гидроэлектростанциях, будут 
непрерывно контролировать со
стояние отдельных узлов агре
гатов Куйбышевской ГЭС во время 
их работы. Так, при помощи струй

ных реле можно будет проверить 
количество смазки в турбинном 
подшипнике и подачу воды для 
охлаждения смазки; поплавковые 
реле будут следить за уровнем 
масла в ваннах подшипников и 
подпятника генератора; специаль
ные <реле покажут температуру тру
щихся частей, обмоток генератора, 
нагрев вентиляционного воздуха; 
реле давления проверят давление 
масла в системе регулирования 
турбины; реле оборотов станут 
следить за скоростью вращения 
механизмов и т. д. В случаях 
чрезмерного повышения темпера
туры, прекращения подачи смаз
ки, увеличения числа оборотов 
турбины, различных поврежде
ний в электрической части пере
численные устройства произведут 
автоматическую аварийную оста
новку гидроагрегата. Одновремен
но они же подадут соответствую
щие сигналы в пункт управления 
станцией. 

Широкое применение найдет на 
Куйбышевской ГЭС и телемехани
ка. Диспетчер ОДУ, находящийся 
вне станции, в любое время будет 
иметь полное представление о ра
боте ГЭС и состоянии ее оборудо
вания. Телеприборы покажут ему, 
включены или отключены генера
торы, трансформаторы и линии 
электропередач, измерят вели
чину общей мощности работаю
щих гидроагрегатов, нагрузки ли
ний электропередач, напряжение и 
частоту тока на шинах стан
ции и т. д. 

Ш ИРОКИЙ размах работ по ав
томатизации и телемеханиза

ции Куйбышевской и других ГЭС 
стал возможен благодаря общему 
прогрессу советского машино
строения. Руководствуясь указа
ниями партии и правительства, 
наша промышленность успешно 
осваивает большое количество 
новых типов машин, станков 
и приборов, в том числе авто
матических устройств, необходи
мых для управления электростан
циями. 

Автоматизация и телемеханиза
ция Куйбышевской ГЭС улучшат 
условия эксплуатации и обеспечат 
высокую надежность ее работы. 
Миллиарды киловатт-часов элек
троэнергии Куйбышевской ГЭС 
помогут лучше и быстрее выпол
нить поставленные Коммунисти
ческой партией задачи по повы
шению материального благосостоя
ния советских людей, по дальней
шему подъему социалистической 
промышленности и сельского хо
зяйства. 



А. И. НИКОЛАЕВ, 
профессор. 
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н АИБОЛЕЕ ценным про
дуктом овцеводства яв

ляется шерсть. Из нее выра
батывают тонкие и грубые 
сукна, гладкие ткани, фетр, 
валенки, перчатки и многие 
другие теплые вещи, необходимые 
человеку. 

Вместе с ростом материального 
благосостояния советского народа 
в нашей стране из года в год по
вышаются спрос на различные из
делия 'из шерсти и требования к 
их качеству. XIX съезд КПСС по
ставил перед сельским хозяйством 
задачу увеличить производство 
шерсти в пятой пятилетке пример
но в 2—2,5 раза, в том числе са
мой лучшей по качеству так на
зываемой тонкой шерсти — в 4— 
4,5 раза. Количество овец за этот 
период должно возрасти на 60— 
62 процента. Таким образом, про
изводство шерсти значительно пре
вышает прирост поголовья. Из 
этого следует, что поставлен
ная партией задача должна быть 
решена главным образом путем 
повышения шерстной продуктив
ности колхозного и совхозного ов
цеводства. 

Шерсть у овец разных пород 
отличается по своему качеству. У 
одних животных она очень нежная, 
пушистая и состоит из 'волокон, 
которые выглядят одинаковыми 
по толщине, длине и внешнему 
виду. Такая шерсть называется 
однородной. У животных других 
пород легко отличить тонкие 
шерстинки от толстых. Такая 

шерсть называется неоднородной, 
или смешанной. В зависимости от 
технических свойств однородная 
шерсть делится на тонкую и полу
тонкую, а неоднородная — на по
лугрубую и грубую. В соответ
ствии с этой классификацией все 
породы овец делятся на тонкорун
ных, полутонкорунных, полугрубо
шерстных и грубошерстных. 

По количеству и качеству шер
сти овцы тонкорунных и полутон
корунных пород выгодно отличают
ся от всех остальных. Так, напри
мер, одна тонкорунная овца еже
годно дает 4—5 килограммов шер
сти, из которой можно выработать 
5—6 метров тканей высшего сорта 
(бостон, коверкот и другие), тогда 
как от грубошерстной получают 
около 2 килограммов шерсти, год
ной для изготовления 1,5 метра 
грубого шинельного сукна. 

В дореволюционной России тон
корунное и полутонкорунное ов
цеводство было развито крайне 
слабо и давало менее 10 процентов 
общего количества производив
шейся шерсти. В Советском Сою
зе удельный вес этой продукции 
уже в предвоенные годы достигал 
65 процентов. В течение ряда лет 
в нашей стране ведется система
тическая работа по преобразова
нию овцеводства, изменению его 

породного состава, постепенной 
замене малопродуктивных грубо
шерстных животных полутонко

рунными и тонкорунными. 
С 1951 года у нас претворяется 

в жизнь план породного райониро
вания овец, предусматривающий 
специализацию этой отрасли жи
вотноводства по шести географи
ческим зонам страны, в соответ
ствии с их природными и эконо
мическими условиями. Так, напри
мер, степные районы Северного 
Кавказа, многие области Украины, 
Нижнего Поволжья, Сибири, Кир
гизской ССР и Казахстана выде
ляются в тонкорунную зону. Мно
гие районы Туркменской и Узбек
ской ССР, отдельные области Ка
захской и Киргизской республик — 
в зону каракульского и курдюч
ного овцеводства и т. д. Помимо 
этого, для каждой области, края, 
республики определены наиболее 
подходящие породы овец. Прово
дится массовое скрещивание мест
ных малопродуктивных грубо
шерстных овец с производителями 
лучших пород. Это мероприятие 
позволяет значительно быстрее по 
сравнению с разведением только 
чистопородных животных увели
чить производство высококаче
ственной шерсти. Кроме того, это 
является одним из путей продви
жения тонкорунного и полутонко
рунного овцеводства в новые зо¬ 
ны. Именно таким путем у нас 
вновь созданы мощные базы тон
корунного и полутонкорунного ов
цеводства в Восточной Сибири, 



Киргизии и других районах, где в 
дореволюционное время этих по
род вовсе не разводили. 

Для направленного преобразо
вания овцеводства большое значе
ние имеет открытый и разработан
ный русскими учеными метод ис
кусственного осеменения живот
ных. В настоящее время в колхо
зах и совхозах ежегодно около 
20 миллионов овцематок искус
ственно осеменяются семенем луч
ших баранов наиболее продуктив
ных пород. 

Наряду с улучшением имеющих
ся тонкорунных и полутонкорун¬ 
ных овец советские ученые в со
дружестве с передовиками колхо
зов и совхозов создают новые, луч
шие породы. В 1935 году академик 
М. Ф. Иванов завершил работу 
по выведению первой советской 
породы тонкорунных овец, назван
ной асканийской. Живой вес от
дельных баранов этой породы до
стигает 176 килограммов, а го
довой настриг шерсти — 29,4 ки
лограмма. Эти показатели превы
шают все известные мировые 
рекорды. На Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке 1954 года 
экспонировался баран кавказской 
породы, представленный колхозом 
«Красный буденновец», Ставро
польского края. Его живой вес 
составляет 142 килограмма, а го
довой настриг шерсти—23,2 ки
лограмма. Эта порода также выве
дена советскими овцеводами. 

Наши ученые и практики при
меняют мичуринский метод гибри
дизации и направленного воспи
тания животных. Они проводят 
скрещивание двух или нескольких 
исходных пород с последующим 
отбором и подбором помесей для 
их дальнейшего разведения и раз
вития в потомстве приобретенных 
свойств. Одновременно обращает
ся большое внимание на воспита
ние ягнят применительно к усло
виям данной местности. 

Одним из примеров такой рабо
ты может служить выведенная в 
колхозе имени Сталина, Дагестан
ской АССР, полутонкорунная 
порода — дагестанская горная. 
Попытки акклиматизировать здесь 
тонкорунных или полутонкорунных 
овец не дали результатов. Лишь 
после скрещивания нескольких по
колений местных грубошерстных 
гунибских овец с вюртембергски
ми баранами была получена но
вая полутонкорунная порода, хо
рошо приспособленная к горным 
условиям. 

Начиная с 1935 года в Совет
ском Союзе выведено 13 пород 
тонкорунных и полутонкорунных 
овец (советский меринос, асканий¬ 
ская, кавказская, грозненская, 

алтайская, сальская, казахский 
архаро-меринос и другие). Эта ра
бота продолжается и в настоящее 
время. Увеличивая поголовье, наши 
овцеводы в то же время стремят
ся получать такое потомство, кото
рое по всем показателям было бы 
лучше своих родителей. Известно, 
что совершенствование в каждом 
новом поколении возможно при 
правильном отборе и подборе жи
вотных, хорошем их кормлении и 
содержании. Наукой и практикой 
доказано, что качество овец, их 
развитие и высокая продуктив
ность зависят не только от досто
инств или недостатков родителей, 
но также от состояния организма 
овцы перед зачатием плода и от 
нормальных условий развития за
родыша. Это обеспечивается преж
де всего правильным кормлением 
маток. Их рационы должны быть 
питательными, содержать витами
ны и минеральные вещества. 

Непременным условием повыше
ния шерстной продуктивности яв
ляется также правильное кормле
ние подсосных ягнят. Прежде все
го их нужно хорошо обеспечить 
материнским молоком. Для этого 
в рационе кормящей овцы количе
ство концентрированных и сочных 
кормов необходимо увеличить ми
нимум вдвое по сравнению с тем, 
что она съедала в период бере
менности. Ягнят нужно оберегать 
от простуды и других заболеваний. 

Одним из важных путей повы
шения продуктивности овцеводства 
является улучшение пастбищного 
кормления и содержания живот
ных. В системе государственных 
мероприятий вопросам укрепления 
кормовой базы вообще и паст
бищных фондов в частности уде
ляется большое внимание. Опыт 
передовиков показал, что лучшей 
является так называемая загонная, 
или клеточная, система использо
вания пастбищ, при которой весь 
массив разбивается на отдельные 
участки (загоны), обозначенные 
какими-либо знаками: межами, до
рогами и т. д. В зависимости от 
состояния травостоя и других осо
бенностей устанавливают очеред
ность и продолжительность пасть
бы на каждом участке. В жаркое 
время овцам нужно давать трех — 
четырехчасовой отдых и два раза 
в день поить их. Опыт показывает, 
что в ряде мест можно применить 
более интенсивную систему веде
ния овцеводства — стойловое со
держание животных с зеленым 
конвейером, что позволяет лучше 
использовать сеяные пастбища с 
хорошим травостоем. Такой опыт 
был проведен в совхозе «Кубань», 
Ставропольского края, и дал хоро
шие результаты. Все поголовье 

здесь содержали в лагере и до 
10 раз в сутки подкармливали из 
кормушек скошенной травой. 

Большое значение в борьбе за 
увеличение количества и повыше
ние качества шерсти имеет пра
вильная стрижка овец. Тут все 
важно: подготовка людей к этой 
работе, ее своевременное проведе
ние, борьба с потерями, учет, хра
нение и сдача шерсти заготови
тельным организациям. Вместо 
прежней ручной стрижки в колхо
зах и совхозах все шире приме
няется электромеханическая, по
вышающая производительность 
труда в 3—4 раза. Электрострижка 
позволяет снимать руно ближе к 
поверхности кожи. В результате 
шерсть получается более длинной 
и ровной, не засоряется подстри
женными короткими волокнами 
(сечкой) и кусочками кожи, сре
занными с животного. Настриг с 
каждой овцы увеличивается в 
среднем на 150—200 граммов. 

В результате систематической 
работы по повышению шерстной 
продуктивности овец советские 
животноводы добились больших 
успехов. Передовые совхозы и кол
хозы Ставропольского и Алтай
ского краев, Ростовской, Грознен
ской и других областей получают 
за год в среднем на овцу по 
6,5—7 килограммов тонкой и по
лутонкой шерсти. Это в 3—4 раза 
выше продуктивности самых луч
ших стад дореволюционного рус
ского тонкорунного овцеводства. 

Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка 1954 года продемон
стрировала огромные успехи, до
стигнутые нашим овцеводством. 
Она отразила проводимую в стране 
коренную перестройку этой отрас
ли животноводства в соответствии 
с требованиями жизни, показала 
опыт работы передовых чабанов, 
колхозов и совхозов. Многие уча
стники выставки за последние го
ды добились среднего настрига 
шерсти по 7—8 килограммов на 
овцу. На выставке колхозом «Вто
рая пятилетка», Ипатовского рай
она, Ставропольского края, было 
показано целое стадо племенных 
тонкорунных овец. Средний на
стриг шерсти в этом колхозе по 
всему поголовью доведен до 6,3 ки
лограмма, а в стаде чабана 
Г. С. Колесникова—до 8 кило
граммов с каждой овцы. 

Широкое внедрение в практику 
овцеводческих колхозов и совхозов 
достижений советской науки и пе
редового опыта позволит быстрее 
решить задачу дальнейшего увели
чения производства шерсти и улуч
шения ее качества, полнее удов
летворять растущие потребности 
населения в добротной одежде. 
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А. М. ЭММЕ, кандидат 
биологических наук. 

Рис. Ф. Завалова. 

К АЖДЫЙ год мы видим, как 
весной и осенью меняет свой 

облик природа. Согретая лучами 
весеннего солнца, одевается в зе
леный наряд земля, чтобы потом 
сбросить его увядшим и пожел
тевшим; теплым, густым мехом, 
линяющим по весне, укрываются 
на зиму звери; в далекие жаркие 
страны улетают осенью птицы, 
возвращаясь в родные края только 
весной. И так из года в год. 
В природе мы постоянно наблю
даем проявление сезонности в 
жизнедеятельности животных и 
растений. Почти в одно и то же 
время распускаются и опадают 
листья на деревьях, зацветают 
цветы, начинается и заканчивается 
зимний покой насекомых. 

Чем это вызвано? Если измене
нием температуры на земле, то 
как объяснить, что многие расте
ния сбрасывают листья и останав
ливают рост (а многие насеко
мые— развитие и размножение) 
задолго до осеннего похолодания? 

Живые организмы приспособи
лись к разнообразным условиям 
существования, которые с течением 
времени более или менее изменя
ются. Наиболее закономерно из
меняется в течение года длитель
ность светлых и темных периодов 
суток. Начавшиеся еще 35 лет 
назад исследования влияния сме
ны дня и ночи на организмы по
зволили накопить много материа
лов об одном из интереснейших 
явлений природы — фотопериодиз
ме у растений и животных. Имен
но фотопериодизмом и определяет
ся сезонность в жизнедеятельности 
организмов. 

За светлым днем неизбежно сле
дует темная ночь. На экваторе, 
как и на полюсах, они чередуются 

правильно, с той лишь разницей, 
что в первом случае день и ночь 
равны 12 часам, а во втором — 
6 месяцам. В умеренных широтах 
после весеннего равноденствия 
(21 марта) день непрерывно воз
растает до 22 июня, затем посте
пенно уменьшается; после осен
него равноденствия (23 сентября) 
он достигает минимума 22 декаб
ря и потом снова возрастает. Эти 
явления зависят от постоянства 
наклона оси, пути и скорости су
точного и годового вращения Зем
ли. Изменениями длительности дня 
обусловливаются сезонные измене
ния температуры на Земле. За ве
сенне-летним удлинением дня одно
временно следует повышение тем
пературы; осенне-зимнее пониже
ние ее сопутствует укорочению дня. 

Изменения температуры воздуха 
влекут за собой изменения влаж
ности. Все это вместе определяет 
интенсивность жизнедеятельности 
растений — основного источника 
органической пищи животных. Сле
довательно, длительность светово
го дня как бы является «астроно
мическими часами», точно показы
вающими живым организмам 
время наступления определенного 
сезона. Сигналом о приближении 

благоприятных условий существо
вания для них служит возрастаю
щий, а сигналом о неблагоприят
ных условиях — убывающий све
товой день. 

Опытами установлено, что от 
длительности светового дня зави
сят многие особенности строения 
растений: начало, интенсивность и 
прекращение их роста, развитие 
стеблей и листьев, форма, количе
ство и величина последних, обра
зование цветов, плодов, клубней, 
корневищ и луковиц, устойчивость 
против мороза и засухи и т. д. В 
зависимости от продолжительности 
светлого и темного периодов суток 
у животных по-разному протекают 
процессы накопления жира, роста 
и выпадения шерсти, усвоение ми
неральных веществ и многие дру
гие физиологические явления, 
свойственные организму. 

В соответствии с историческими 
условиями развития живых орга
низмов у них выработались раз
личные реакции на продолжитель
ность воздействия света. Для про
явления определенного процесса 
жизнедеятельности наиболее бла
гоприятной будет определенная 
продолжительность светового дня. 
Например, мак зацветет раньше 
при длинном, а просо и сорго — 
при коротком световом дне. У всех 
исследованных видов пушных зве
рей, так же как и у подавляющего 
большинства изученных птиц, по
ловые железы быстрее созревают 
при длинном световом дне, а у 
овец и их диких родичей — при 
коротком. Есть и такие организмы 
(большинство исследованных ви
дов холоднокровных, а также сус
лики, домашние кролики, морские 
свинки и ежи), на которых из
менения длительности дня и но-



чи не оказывают выраженного 
влияния. 

Каковы же физиологические ос
новы восприятия света растениями 
и животными? К. А. Тимирязев 
рассматривал зеленый лист как 
основную лабораторию растений, 
где строятся разнообразные орга
нические вещества. О» высказал 
мнение о биологической роли дли
тельности светового дня. Эта 
мысль великого русского ученого 
подтверждена работами советских 
ученых М. X. Чайлахяна и 
Б. С. Мошкова. Они доказали, что 
именно в листе под влиянием све
та возникают вещества, необходи
мые для последующих процес
сов, приводящих к зацветанию 
и плодоношению. Следовательно, 
фотопериодическая реакция зави
сит от работы аппарата фотосин
теза. 

Понять физиологическую приро
ду воздействия длительности све
тового дня на животных, имеющих 
центральную нервную систему, 
можно только на основе учения 
И. П. Павлова о высшей нервной 
деятельности. У позвоночных жи
вотных действие света восприни
мается глазом и по нервным пу
тям передается в головной мозг. 
Особое значение имеет возбужде
ние подбугорной области мозга и 
тесно связанного с ней гипофиза 
(мозгового придатка, лежащего у 
основания головного мозга). Под¬ 
бугорная часть мозга, где нахо
дятся центры вегетативной нервной 
системы, участвует в регуляции 
температуры тела, жирового, угле
водного и водно-солевого обмена, 
работы сердечно-сосудистой систе
мы. Передняя доля гипофиза выра
батывает химически активные ве
щества — гормоны, управляющие 
ростом, выделением молока, щито
видной и половыми железами и 
другими процессами. Следователь
но, важнейшие проявления дея
тельности организма, в том числе 
углеводный, жировой и белковый 
обмены, зависят от подбугорной 
области мозга и передней доли 
гипофиза. Вызывая в центральной 
нервной системе сложные сочета
ния процессов возбуждения и тор
можения, свет тем самым оказы
вает воздействие на деятельность 
других органов, влияет на размно
жение, рост, линьку, накопление 
жира и другие процессы у позво
ночных животных. 

Многочисленные опыты показа
ли, что среди животных, имеющих 
центральную нервную систему, а 
также растений не может быть 
светонечувствительных, но есть 
только длиннодневные, коротко-
дневные и нейтральные к фотопе
риодизму. Длиннодневными яв

ляются организмы, у которых 
длительный световой день стиму
лирует размножение, а также в 
определенной мере рост и общее 
развитие, а короткий световой день 
стимулирует образование резервов 
(сало у животных, специальные 
органы в виде клубней и корне
вищ у растений), вызывает пре
кращение общего роста организма 
и ускоряет произрастание перьев 
у птиц и шерсти у млекопитающих. 
У короткодневных организмов раз
множение поощряется коротким и 
угнетается длинным световым 
днем, рост же, как и рост длинно-
дневных организмов, стимулирует
ся длительным и угнетается корот
ким световым днем. Образование 
резервов у этих растений и жи
вотных, а также образование 
зимнего меха у млекопитающих 
убыстряется коротким световым 
днем. 

Эти характеристики в значитель
ной мере распространяются на ра
стения и животных, приспособив
шихся к жизни в северных и уме
ренных широтах. У организмов, 
обитающих в пустынях, где перио
ды, благоприятные для активной 
жизнедеятельности, чередуются с 
периодами иссушающей жары и 
недостатка влаги, наблюдаются 
иные явления. Например, у всех 
известных сортов лука луковицы 
образуются только на длинном 
дне, что является одним из спосо
бов приспособления к засухе, на
ступающей летом. 

Основное различие между длин¬ 
нодневными и короткодневными 
организмами состоит в том, что 
для развития первых главным об
разом необходимы процессы, про
текающие на свету, а для вторых 
существенны процессы, происходя
щие в темноте. Для полового раз
вития тех и других необходима 
определенная непрерывная дли
тельность периодов света и тем
ноты. 

— 13 — 

Развитие хризантемы: слева — на 
длинном световом дне, справа — 

на коротком. 

Продолжительность наиболее длинного дня в разных широтах в период 
летнего солнцестояния. 

Живые организмы очень чув
ствительны к добавочному осве
щению в темные часы суток. Свет 
интенсивностью в 18—40 люксов 1 

вызывает такое же ускорение или 
задержку полового развития, как 
и дневной свет, достигающий в 
Природных условиях нескольких 
десятков тысяч люксов. Следова
тельно, в условиях искусственно
го содержания животных мож
но пользоваться электролампами 
мощностью в несколько десятков 
ватт. Светопериодическая реакция 
организмов зависит от спектраль
ного состава света. У растений си
ние лучи способствуют образова
нию белков, но угнетают развитие 
луковиц, а красные лучи благопри
ятствуют образованию углеводов 
и луковиц. Освещение животных 
или растений в ночные часы крас
ным светом действует на половое 
развитие так же, как освещение 

« Л ю к с — единица измерения 
освещенности. 



белым светом. Синие лучи при 
малой интенсивности воспринима
ются как темнота. Кроме того, 
светопериодическая реакция зави
сит также от ряда других условий: 
температуры воздуха, питания, 
стадии полового цикла, возраста 
организмов. Например, высокие 
температуры воздуха угнетают по
ловое развитие растений и тепло
кровных животных, принадлежа
щих к длиннодневной группе. 

Сезонность жизнедеятельности 
отражает приспособление организ
мов к периодическим изменениям 
климата, поэтому она наиболее 
резко выражена у обитателей се
верных широт и пустынь. В при
роде наметились три основных 
пути развития приспособлений ор
ганизмов к изменению времен го
да. Одни из них переживают зиму 
или засуху в состоянии глубокого 
покоя, другие — в деятельном со
стоянии, а третьи уходят от небла
гоприятных условий. Каждый из 
таких путей связан с возникнове
нием сложных биофизиологических 
комплексов в строении соответ
ствующих организмов. Например, 
к зиме у них заблаговременно на
копляются резервные вещества, 
особенно жиры, проходит подго
товка к низким температурам 
(уход в зимние убежища, обраста
ние густым мехом и т. д.). 

Длительность светового дня, бу
дучи наиболее точным предвест
ником предстоящих изменений в 
окружающей среде, является ре
гулятором многих проявлений се
зонности в жизнедеятельности 
растений и животных. Значение 
сезонной приспособляемости со
стоит, во-первых, в том, что актив
ная жизнедеятельность организмов 
приурочена к наиболее благоприят
ным месяцам года, во-вторых, в 
том, что растения и животные 
успевают заблаговременно подго
товиться к наступающим неблаго
приятным условиям. 

Зная, как влияет фотопериодизм 
на организмы, можно сознательно 
применять свет для направленно
го воспитания растений и живот
ных. Большое практическое зна
чение имеют опыты, проведенные 
советскими учеными на пушных 
зверях. Например, опыты Г. А. Куз
нецова показали, что, создавая в 
течение года два периода с длин
ным и два с коротким световым 
днем, можно получать за год два 
поколения серебристо-черных ли
сиц. Это же доказано для белок 
и енотов, которые в природе так 
же, как и лисицы, дают за то же 
время только одно поколение. 
Опытами Д. К. Беляева и других 
ученых установлено, что длитель
ный световой день значительно со

кращает продолжительность бере
менности и у таких ценнейших 
пушных зверей, как соболь, куни
ца и норка. Короткий световой 
день, наоборот, угнетая функцию 
половых желез длинно-дневных жи
вотных, способствует более быст
рому созреванию зимнего меха. 
Это проверено опытами на сереб
ристо-черных лисицах, норках, 
хорьках, а также на овцах. На
пример, у лисиц созревание меха 
ускоряется на два месяца, а на
стриг шерсти у овец увеличивает
ся на 15 процентов. 

Доктор биологических наук 
В. Ф. Ларионов установил у взрос
лых птиц теснейшую взаимосвязь 
между откладкой яиц и линькой — 
двумя различными процессами, от 
которых зависит их продуктив
ность. Опыты показали, что линь
ка в отличие от откладки яиц наи
более успешно протекает при ко
ротком световом дне. Поэтому, 
чтобы продлить период яйценоско
сти (который у кур при обычных 
условиях длится 8 месяцев), сле
дует сократить срок линьки. Из
менив световые условия (удлине
ние дня во время откладки яиц и 
сокращение до 8—10 часов во вре
мя линьки), удалось повысить 
продуктивность кур, уток и гусей 
более чем на 10—15 процентов. 
Этот способ повышения яйценос
кости кур в настоящее время 
внедряется в ряде птицеводческих 
хозяйств. Так, например, благода
ря удлинению светового дня с по
мощью искусственного освещения 
в Кучинском птицесовхозе (Мо
сковская область) получили по 182 
яйца на одну курицу-несушку, а 
в колхозе «Рица» (Латвийская 
ССР) — по 189. 

Опытами К. Н. Свечина на 
свиньях показано, что при разви
тии в темноте у животных уско
ряется осаливание, кожа и волосы 
становятся тоньше. 

Фотопериодическая приспособ

ленность растений и животных 
имеет большое значение для сель
ского хозяйства. Внедрение про
грессивной стойловой системы со
держания скота требует определе
ния таких условий освещения, при 
которых будет достигнута наи
большая продуктивность живот
ных. Совершенно ясно, что, удли
няя световой день в осенне-зимний 
период, можно увеличить надои 
молока, ускорить рост молодняка 
и повысить плодовитость ряда жи
вотных (кроме овец). Положи
тельные результаты по стимуля
ции светом молочной продуктив
ности крупного рогатого скота бы
ли получены в опытах Я. М. Ка
бака. Укорачивая световой день, 
можно способствовать осаливанию 
животных при откорме. Различную 
потребность организмов в освеще
нии надо учитывать при проекти
ровании животноводческих по
строек. Например, в период от
корма свиней следует держать в 
помещениях с небольшими окна
ми. Следует изучить возможность 
использования фотопериодизма в 
коневодстве, овцеводстве, шелко
водстве, рыбоводстве и пчеловод
стве. Применение искусственного 
освещения в парниках и теплицах, 
как показывает практика ряда хо
зяйств, позволяет увеличить произ
водство зелени и овощей в осенне-
зимний период. Вполне возможно, 
что со временем искусственные 
источники света будут с успехом 
использоваться и на полях, что 
сделает возможным продвижение 
короткодневных растений на север, 
а длиннодневных — на юг. 

Исследования роли света в жиз
недеятельности растений и живот
ных и внедрение в практику социа
листического сельского хозяйства 
искусственного освещения яв
ляются дополнительным резервом 
повышения урожайности сельско
хозяйственных культур и продук
тивности животноводства. 
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Влияние света на продуктивность домашней птицы. Слева — яйцено
скость кур при нормальном световом дне, справа — при искусственно 

удлиненном. 



Б. Г. САВИНОВ, доктор технических наук, профессор. 

Содержание каротина на сырой вес растений в миллиграмм-процентах: 1 — зеленые стручки гороха, 2 — лук-
перо, 3 — ботва картофеля, 4 — клевер красный, 5 — люцерна, 6 — листья винограда. 
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С РЕДИ разнообразных красящих 
веществ растений одно — 

красно-оранжевый каротин — при
влекает большое внимание иссле
дователей. В яркий цвет окраши
вает каротин корни моркови и 
мякоть плодов тыквы, содержится 
он и в любом зеленом листе жи
вого растения. Правда, в листьях 
его присутствие маскируется хло
рофиллом, которого здесь значи
тельно больше. Но если, например, 
бензиновый экстракт из зеленых 
листьев омылить щелочью, удалив 
таким образом хлорофилл, остает
ся красно-оранжевый раствор, в 
котором можно легко обнаружить 
каротин и целый ряд очень близ
ких ему по строению и свойствам 
веществ, называемых каротинои¬ 
дами. Сам каротин является угле
водородом, а каротиноиды в основ
ном—кислородосодержащими про
изводными этого углеводорода. Ка
ротин и каротиноиды объединяют 
в общую группу каротиновых кра
сящих веществ. 

Красящие каротиновые вещества 
играют существенную роль в жиз
ни растений. Они не только регу
лируют некоторые физиологиче
ские процессы, протекающие в 
растительном организме. Суще
ствует предположение, что они 
совместно с хлорофиллом уча
ствуют в фотосинтезе, то есть в 
усвоении на свету углерода из 
воздуха с образованием простей
ших первичных органических со
единений. Однако каротин интере
сен не только с этой стороны и не 
только своими свойствами крася

щего вещества, применяемого в 
пищевой промышленности, напри
мер, для подкраски маргарина. 
Основная его ценность в физиоло
гической активности для животного 
организма. В первой четверти 
XX столетия было установлено, что 
растительный пигмент—каротин — 
является провитамином А, то есть 
веществом, расщепляющимся в 
организме человека и животных с 
образованием витамина А. Харак
терно, что провитаминные свой
ства имеет лишь сам каротин, но 
не кислородосодержащие кароти
ноиды. 

Казалось бы, вопрос ясен: для 
обеспечения организма витами
ном А, который участвует в функ
ции зрения, в регенерации эпите
лия, благоприятствует размноже
нию и т. д., достаточно было бы 
применять в пищу побольше орга
нов растений, богатых кароти
ном. В действительности это не 
совсем так. Дело осложняется тем, 
что каротин практически нераст
ворим в воде. В растении его 
молекулы находятся в пластидах, 
то есть в сгущенных участках про
топлазмы, внутри клеток, будучи 
окруженными плотной оболочкой. 
Поэтому каротин свежей расти
тельной пищи слабо всасывается 
организмом. Усвоение каротина 
будет несравненно более полным, 
если его извлечь из растения, рас
творить, например, в раститель
ном жире и вводить в организм в 
виде такого препарата. 

Работы по изучению каротина 
и изысканию путей промышленного 

получения его препаратов были 
начаты в Ленинграде и Москве 
уже с первых лет организации 
витаминной промышленности на
шей страны. В послевоенный пе
риод эти исследования стали ин
тенсивно проводиться в Институте 
органической химии Академии 
наук УССР. На первых порах уче
ные должны были решить целый 
ряд важных задач: создать рацио
нальную технологическую схему 
получения препаратов каротина из 
растений, уточнить методы хими
ческого анализа и исследования 
каротина и каротиноидов, изучить 
химические превращения этих пиг
ментов, как правило, ведущих к 
понижению или полной потере 
А-провитаминной активности, а 
также химическую природу пиг
ментов новых растительных каро¬ 
тиноносителей и т. д. 

Извлечение каротина из такого, 
например, материала, как морковь, 
является несложной, но и не совсем 
простой операцией. Чтобы приве
сти каротин в соприкосновение с 
органическим растворителем (бен
зин, бензол, хлороформ, сероугле
род и пр.), способным растворить 
и таким образом извлечь его, не
обходимо, во-первых, разрушить 
оболочки клеток и, во-вторых, обез
водить полученную массу пластид. 
Однако существующие аппараты 
для измельчения растительных ма¬ 
териалов позволяют разрушать 
клетки лишь частично, а обезвожи
вание путем высушивания влечет 
за собой быстрое разложение каро
тина. Вот почему подобные спосо¬ 



бы извлечения каротина всегда 
связаны с его большими потерями 
при производстве. 

Сотрудники Института органи
ческой химии нашли другое реше
ние этой проблемы. В специаль
ном аппарате, названном суспен
зионным экстрактором, измель
ченные корни моркови подверга
ются воздействию сильной струи 
воды и одновременно перемешива
ются в быстроходном смесителе. 
При этом из разорванных и час
тично поврежденных растительных 
клеток как бы вымывается все 
содержимое. Таким образом, ярко 
красную мезгу моркови можно 
«отмыть», буквально, добела. В ре
зультате в резервуаре суспензи
онного экстрактора накапливается 
масса, состоящая из водного рас
твора растворимых веществ мор
кови, плавающих в нем пластид 
и мельчайших обрывков клеточ
ных оболочек. При этом каротин 
продолжает оставаться в пласти
дах. 

Но как же отделить пластиды от 
клеточных оболочек? Если филь
тровать массу обычным образом, 
то пластиды осядут вместе с клет
чаткой. Приходится фильтровать 
«вверх», то есть давлением воды 
вытеснять пластиды через находя
щееся в верхней части аппарата 
сито с мелкими отверстиями. 
Основой пластид являются белко
вые вещества. При осторожном 
подогревании или подкислении бе
лок превращается в хлопьевидные 
сгустки, на которых остается поч
ти весь каротин. Полученная та
ким образом темнокрасная масса 
сгустков представляет собой обо
гащенный полупродукт. После то
го как отожмут свободную воду, 
он содержит по весу свыше одного 
процента каротина. 

При интенсивном размешивании 
полученной белковой массы вместе 
с маслом в специальном смесите
ле оно смывает каротин с белка и 
таким образом без существенных 
потерь можно получать из морко

ви масляный концентрат кароти
на — ценный А-провитаминный 
профилактический препарат для 
населения. Каротин можно выде
лить и в кристаллическом виде, в 
котором он употребляется для спе
циальных медицинских целей и 
для витаминизации пищевых про
дуктов. 

Морковь — один из ценнейших 
источников провитамина А, так 
как в ее корнях каротин содер
жится почти в чистом виде, без 
примесей каротиноидов. Однако 
важное значение имеют также по
иски других каротиноносителей. 
С этой точки зрения мы проанали
зировали несколько сот растений 
Украины и установили, что в их 
зеленых частях в том или ином 
количестве всегда содержится ка
ротин. Но особо богаты этим ве
ществом окрашенные в красный 
или оранжевый цвет органы ра

стений, не содержащие хлорофилла. 
В растительных организмах каро
тин почти всегда находится в 
сложной смеси с каротиноидами. 
Поэтому в каждом отдельном слу
чае важно узнать, какую часть 
составляет каротин и какую его 
спутники. Решение подобной зада
чи было бы делом почти нереаль
ным, если бы мы не имели в своих 
руках такого тонкого метода ана
лиза, как хроматографическая ад
сорбция. Разработанный в нача
ле нашего столетия выдающимся 
русским ботаником М. С. Цветом 
хроматографический метод, осно
ванный на способности некоторых 
веществ удерживать — адсорбиро
вать — только определенные эле
менты, дает возможность разде
лить смеси близких по происхож
дению и свойствам веществ при 
наличии у них даже мельчайших 
структурных различий. Этим мето
дом мы и воспользовались при 
изучении химической природы 
пигментов некоторых новых каро
тиноносителей. 

Приведем наиболее характер
ные примеры. Несколько лет 

назад было внесено предложение— 
использовать в качестве сырья для 
получения каротина лепестки под
солнечника. Заинтересовавшись 
этим вопросом, мы провели тонкое 
хроматотрафическое разделение 
пигментов лепестков и нашли, что 
в них представлены по меньшей 
мере семь равных каротиновых 
красящих веществ. Из них А-про¬ 
витаминные пигменты составляли 
лишь 1,3 процента. Другой при
мер. Раньше считалось, что пиг
менты ягод рябины целиком со
стоят из каротина. Проведенный 
нами хроматографический анализ 
показал, что в этих ягодах при
сутствуют четыре каротиновых кра
сящих вещества. Из них на долю 
каротина приходится лишь около 
30 процентов. Гораздо лучшие ре
зультаты были получены при ана
лизе тыквы. Из шести пигментов, 
которые были обнаружены в ее 
плодах, каротин составляет до 
70 процентов. Таким образом, бы
ло выяснено, что тыква является 
ценным каротиноносителем. 

Проблема каротина, природные 
запасы которого в нашей стране 
огромны, продолжает вызывать 
неослабевающий интерес. Пред
ставляя собой физиологически ак
тивный фактор многостороннего 
действия, каротин в виде препара
тов должен быть широко распро
страненным и доступным профи
лактическим средством. Большую 
роль играет он и в животноводстве, 
так как богатые каротином корма 
способствуют нормальному росту 
и развитию животных, обеспечи
вают высокое витаминное качество 
продукции, в частности, молока и 
масла, куда каротин переходит 
частично в своем первоначальном 
состоянии, частично уже превра
щенным в витамин А. 

В 1955 году выработка витами
нов по сравнению с 1950 годом 
увеличится более чем в 2,5 раза. 
Витаминная промышленность вы
пустит достаточное количество 
ценных каротиновых препаратов. 
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Содержание каротина на сырой вес растений в миллиграмм-процентах: 7 — черника, 8 — черная смородина, 
9 — томаты, 10 — абрикосы, 11— тыква, 12 — морковь. 



н А СТРОИТЕЛЬНОЙ пло
щадке разведчики-

геологи закладывают де
сятки буровых скважин 
(1). При бурении колонко
вая труба глубоко вре
зается в землю и заби
вается ее различными 
слоями. Извлеченные из 
скважин пробы показы
вают, в каком порядке 
залегают подземные пла
сты по данной вертикали 
(3). Сопоставляя пробы, 
взятые из различных 
скважин, геолог состав
ляет карту строения пла
стов, так называемый гео
логический разрез (5). 

Но часто показания 
проб бывают неточны, 
противоречивы, и прихо
дится бурить ряд допол
нительных скважин. 

Советские ученые В. П. 
Гричук, Е. Д. Заклинская 
и И. М. Покровская раз
работали эффективный 
метод определения харак
тера и строения различ
ных пластов земли с по
мощью анализа залегаю
щей в них пыльцы. При 
цветении деревья, травы 
и другие растения выде
ляют огромное количество 
мельчайшей пыльцы, опа
дающей на землю (2). 
Пролежав миллионы лет 
в различных слоях зем
ной коры, микроскопи

ческие пылинки хорошо 
сохранились до наших 
дней. Так выглядит под 
микроскопом пылинка 
хвойного дерева, преоб
ладавшего в лесных мас
сивах 200 миллионов лет 
назад (4). Извлеченную во 
время бурения вместе с 
пробой пыльцу соответ
ствующим образом отде
ляют от грунта и подвер
гают анализу (6). Иссле
дуя форму и количествен
ное соотношение пыльце
вых зерен, ученые опре
деляют характер и время 
вымирания той или иной 
растительности, а следо
вательно, и возраст пла
ста. С помощью пыльце
вого анализа в ряде проб, 
извлеченных из недр зем
ли, можно точно опреде
лить одновозрастные на
пластования и построить 
правильный геологиче
ский разрез. 

Руководитель лаборато
рии спорово-пыльцевого 
анализа Института геоло
гических наук Академии 
Наук СССР Е. Д. Заклин
ская, руководитель лабо
ратории спорово-пыльце
вого анализа Института 
географии Академии Наук 
СССР В. П. Гричук (7) и 
научный сотрудник И. М. 
Покровская удостоены 
Сталинской премии. 
Фотоочерк И. Чистяковой. 



в настоящее время известны электромагнитные вол
ны самых различных длин. Корпускулярные свой

ства электромагнитного излучения проявляются во все 
возрастающей степени по мере уменьшения длины вол
ны. Это связано с тем, что энергия отдельного фо¬ 
тона пропорциональна частоте, а эта последняя об
ратно пропорциональна длине волны. 

Электромагнитные волны с длиной от нескольких 
километров до 12—15 метров используются в радиове
щании. На метровых радиоволнах ведутся телевизион
ные передачи. Сантиметровые волны находят широ
кое применение в радиолокации. Затем, от миллимет
ровых радиоволн до видимого света, простирается 
большая область инфракрасных лучей (от десятых до 
стотысячных долей сантиметра), которые используют
ся для видения и фотографирования в темноте, тумане 
и т. д. За видимым светом следуют еще более короткие 
ультрафиолетовые, рентгеновские и, наконец, гамма-
лучи. Длины волн гамма-лучей космического излучения 
в миллионы раз меньше, чем у видимого света. По
этому гамма-фотоны обладают огромными (для микро
мира) энергиями и отличаются высокой проникающей 
способностью. 



— 17 — 

Л. А. РАЗОРЕНОВ, кандидат 
физико-математических наук. 

Рис. Ф. Завалова. 

Фотоны взаимодействуют с другими «элементарными» частицами, в ча
стности с электронами. Так, фотоны рентгеновских лучей, проходи 
через тонкий листочек алюминиевой фольги, сталкиваются с электро
нами по закону упругого удара. В результате часть энергии фотона 
передается электрону, причем и та и другая частица вылетают из фольги 

под определенными углами. 

И ЗВЕСТНО, что свет переносит 
энергию на огромные расстоя

ния. Она выделяется при взаимо
действии с веществом в виде тепла: 
освещаемая поверхность нагревает
ся. Каким же образом происходит 
этот перенос энергии? 

Согласно теории, созданной еще 
в прошлом столетии, свет представ
ляет собой электромагнитные вол
ны, распространяющиеся с боль
шой скоростью (около 300 тысяч 
километров в секунду в пустоте). 
В пользу волновой теории говорят 
такие явления, как преломление 
света, интерференция (то есть на
ложение световых волн с взаим
ным усилением в одних точках 
пространства и ослаблением в дру
гих), диффракция (огибание све
товыми волнами малых препят
ствий) и некоторые другие. 

Распространяясь, электромаг
нитные волны переносят энергию, 
выделенную их источником. Ныне 
установлено, что существуют 
электромагнитные волны самых 
различных длин. Так, радиоволны 
могут иметь длину от нескольких 
километров до десятых долей мил
лиметра. Видимый свет обладает 
длиной волны в пределах от 4 до 
8 десятитысячных миллиметра, а 
длины волн так называемых гам
ма-лучей, испускаемых радиоак
тивными веществами,— более чем 
в 10 тысяч раз короче. 

Однако по мере дальнейшего 
развития науки обнаруживалось 
все большее количество явлений, 
которые нельзя было понять с по
зиций волновой теории света. Од
ним из таких явлений был фото

электрический эффект, открытый 
в 1887 году немецким ученым Гер
цем и подробно исследованный 
А. Г. Столетовым. Суть фотоэф
фекта состоит в испускании элек
тронов веществом (например, по
верхностью металла) под действием 
света. С точки зрения волновой 
теории, скорость «выбиваемых» 
электронов должна зависеть от ин
тенсивности света. Но опыт пока
зал иное. Даже при облучении 
очень слабым светом электроны 
продолжали вылетать с той же 
скоростью, что и при сильном 
освещении, только число испускае
мых в единицу времени частиц 
уменьшалось. Для того, чтобы объ
яснить этот факт, неизбежно сле

довало предположить, что свето
вая энергия передается электро
нам определенными порциями 
(квантами). С этой точки зрения, 
свет представляет собой поток ча
стиц, обладающих определенными 
энергиями, причем интенсивность 
света определяется числом таких 
частиц, получивших название фо
тонов. 

В последующих исследованиях 
выяснилось, что кинетическая энер
гия «выбиваемого» с поверхности 
металла электрона зависит от ча
стоты падающей световой волны. 
Отсюда вытекало, что энергия фо
тона также пропорциональна ча
стоте волны (то есть количеству 
колебаний в секунду). 

Затем было установлено, что не 
только свет, но и другие виды 
электромагнитного излучения (на
пример, рентгеновские лучи или 
гамма-лучи) тоже являются пото
ком фотонов, правда, несущих во 
много раз большие энергии, чем 
фотоны видимого света. 

Одним из подтверждений суще
ствования световых фотонов были 
опыты академика С. И. Вавилова 
по исследованию особенностей све
товых пучков очень малой интен
сивности. Дело в том, что наши 
глаза обладают свойством при 
определенных условиях увеличи
вать свою чувствительность в сотни 
тысяч раз. Примерно после часа 
пребывания в темноте мы могли 
бы увидеть пламя стеариновой 
свечи на расстоянии в 200 кило
метров, что соответствует попада
нию на чувствительную к свету 
часть глаза всего лишь нескольких 
десятков фотонов в секунду. Если 
в темной комнате поместить очень 
слабый источник света и наблю
дать его через весьма малое отвер
стие, то в глаз будет проникать 



небольшое число фотонов, близкое 
к порогу чувствительности глаза. 
Случайные же отклонения количе
ства частичек света от среднего 
будут восприниматься нами как 
мерцание. 

Правда, глаз способен сохранять 
зрительные впечатления в течение 
некоторого времени, что приводит 
к смазыванию мерцаний. Поэтому 
между источником света и наблю
дателем помещают вращающийся 
диск с отверстием. Когда отверстие 
оказывается прямо против глаза, 
он воспринимает вспышку света. 
Но это происходит не всегда. Число 
фотонов во время вспышки может 
из-за случайных отклонений ока
заться меньше того, которое глаз 
в состоянии ощутить, и наблюда
тель ничего не увидит. При посте
пенном уменьшении яркости источ
ника света количество таких про
пусков будет увеличиваться, что 
Я подтверждается опытом. Та
ким образом, мы ощущаем 
вспышку света или не ощу
щаем ее при незначительном 
различии в числе фотонов, вос
принимаемых наиболее чувстви
тельной частью сетчатой оболочки 
глаза. 

Фотоны, будучи материальными 
частицами, взаимодействуют с ато
мами вещества. Это взаимодей
ствие носит различный характер в 
зависимости от энергии фотонов 
(или, иначе говоря, в зависимости 
от длины волны электромагнитно
го излучения, определяющей энер
гию фотонов). Как известно, атом 
построен из тяжелого ядра и окру
жающих его электронов. Посколь
ку ядро заряжено положительно, а 
электроны — отрицательно, между 
ними действуют силы притяжения. 
Чем ближе к ядру расположен 
электрон, тем большую энергию 
надо затратить, чтобы «оторвать» 
его от ядра и удалить из атома. 
Фотон, влетевший в атом извне, 
всю свою энергию отдает одному 

из электронов, который 
при этом перескакивает 
на другую, более удален
ную от ядра орбиту. 
«Возбужденный» таким 
образом атом обладает 
дополнительным запасом энергии, 
равным энергии поглощенного 
фотона. При обратном перехо
де электрона на прежнюю ор
биту испускается фотон, имею
щий как раз такую же энергию. 
Наблюдения над спектрами излу
чения, образуемого возбужденными 
атомами, позволяют глубоко про
никнуть в особенности строения 
атомной электронной оболочки. 

Если фотон имеет достаточную 
энергию, то он может совсем 
«оторвать» электрон от атома, пе
редав электрону всю свою энер
гию. Лишенный электрона и пото
му заряженный положительно атом 
называется ионом, а самый про
цесс «отрыва» электрона — иониза
цией. Ионизованный атом, присо
единив к себе электрон, вновь мо
жет стать нейтральным. 

Чем больше частота электромаг
нитной волны (и, следовательно, 
чем меньше ее длина), тем боль
шей энергией обладает фотон и тем 
резче проявляются его свойства как 
частицы. Так, например, эти свой
ства отчетливо видны при столкно
вении с электроном фотона гамма-
лучей, энергия которого намного 
превосходит энергию, необходимую 
для того, чтобы «вырвать» элек
трон из атома. Подобное столкно
вение напоминает удар упругих 
шаров. В результате часть энер
гии фотона передается электрону, 
который, получив «толчок», дви
жется прочь от места столкнове
ния. В то же время фотон, потеряв 
эту часть своей энергии, рассеи
вается под некоторым углом к пер
воначальному направлению движе
ния. 

Все эти и ряд других явлений 
позволили установить, что фотоны, 

как и другие «элементарные» ча
стицы, имеют массу, энергию и им
пульс (количество движения). Мас
са фотона определяется на основе 
общего закона взаимосвязи массы 
и энергии, справедливого для лю
бых частиц. Этот закон, сформули
рованный Эйнштейном, гласит, что 
полная энергия частицы численно 
равна произведению ее массы на 
квадрат скорости света. Отсюда, 
зная энергию фотона, нетрудно вы
числить его массу, а затем и им
пульс. 

Таким образом, исследования 
выяснили совершенно удивитель
ную картину. Оказалось, что свет 
обладает одновременно свойствами 
и волн и частиц (корпускул). Это 
полностью опровергло метафизи
ческие взгляды некоторых ученых, 
которые считали, что свет может 
обладать либо только волновыми 
либо только корпускулярными 
свойствами, и:, наоборот, блестяще 
подтвердило ряд важных положе
ний диалектического материализ
ма. Марксистская диалектика 
говорит о том, что любое явление 
внутренне противоречиво, что лю
бая вещь, процесс и т. д. заключает 
в себе единство противоположных 
свойств и сторон. Двойственная, 
противоречивая природа света еще 

раз показала правильность этих по
ложений. «Упрощенные механиче
ские представления классической 
физики о непрерывных волнах и 
прерывных частицах, якобы исклю
чающих друг друга, в действитель
ных явлениях природы уживаются 
одновременно,— писал в своей кни
ге «Глаз и солнце» С. И. Вави
лов.— Это непривычное для нас 
противоречивое единство свиде
тельствует только о недостаточно
сти и примитивности нашей меха
нической картины. Материя дей
ствительного мира бесконечно 
сложнее упрощенных метафизиче
ских образов, возникших у нас в 
силу привычки и длительного обы
денного опыта». 

Открытия, сделанные физиками 
в 20-х годах нашего столетия, за
ставили ученых придти к выводу 
о том, что не только свет, но и 
электроны и все вообще известные 
нам частицы материи отличаются 
двойственной природой, проявляют 
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Схема прибора для наблюдения небольших групп фо
тонов невооруженным глазом. А — очень слабый 
источник света; Д—диск, совершающий один оборот 
в секунду; О—отверстие в диске, через которое луч 

света ежесекундно попадает в глаз наблюдателя. 



волновые свойства 1. Были найде
ны и длины волн, соответствующие 
тем или иным частицам. Они ока
зались обратно пропорциональны 
массе и скорости частиц. Но если и 
свет и вещество имеют двойствен
ную) противоречивую природу, если 
не только частицы вещества прояв
ляют волновые свойства, но и фо
тоны обладают массой, то очевид
но, что нет никакой непереходи¬ 
мой пропасти между светом и ве
ществом, что то и другое есть лишь 
различные виды материи, которые 
могут взаимно превращаться друг 
в друга. Дальнейшее развитие 
науки позволило доказать, что 
дело обстоит именно таким об
разом. 

Ученые обнаружили, что фотон 
достаточно большой энергии мо
жет вблизи атомного ядра образо
вать пару заряженных частиц про
тивоположного знака. Фотон пре
вращается в электрон и позитрон, 
что и было неоднократно зафикси
ровано с помощью камеры Виль
сона, содержащей пары спирта, ко
торые конденсируются (сгущают
ся) вдоль следа летящей заряжен
ной частицы (последняя сама по 
себе, конечно, не видна). Фотон, 
не имеющий заряда, следов не 
оставляет. Но как только происхо
дит превращение его в пару элект
рон-позитрон, в камере сейчас же 
появляются исходящие из одной 
точки следы этих заряженных ча
стиц. Поскольку весь прибор по
мещается в сильное магнитное по
ле, пути электрона и позитрона по
лучаются искривленными в разные 
стороны. По кривизне траектории 
можно определить величину энер
гии каждой из частиц и знак ее 
заряда. Опыт показывает, что 
сумма энергий электрона и пози
трона равна как раз той энергии, 
которой обладал превратившийся 
в них фотон. При обратном процес
се превращения пары частиц 
(электрона и позитрона) в фотон 
энергия последнего точно так же 
равна сумме полных энергий элек
трона и позитрона. 

В этих превращениях сохраняет
ся не только энергия, но и полный 
заряд частиц. Действительно, по
следний до образования пары ра
вен нулю, так как фотон является 
нейтральной (незаряженной) ча
стицей. После же возникновения 
электрона и позитрона полный за
ряд этой системы остается тем же, 
ибо, хотя обе частицы и заряже
ны, заряды их в точности равны 
по величине и противоположны по 
знаку. 

1 См. статью Л. В. К у р н о с о ¬ 
вой «Электроны» в № 10 нашего 
журнала за этот год. 
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Фотоны могут при определенных 
условиях образовывать пару ча
стиц (электрон и позитрон). На 
рисунке изображены следы этих 
частиц в камере Вильсона, поме

щённой в магнитное поле. 

Следовательно, свет может пре
вращаться в вещество, а веще
ство — в свет. Обнаружение этого 
фундаментального факта привело к 
краху метафизических теорий, от
делявших свет от вещества и не 
признававших связи между ними. 
«Физические» идеалисты до сих 
пор заявляют, что превращение 
электрона и позитрона в фотон 
означает будто бы «уничтожение» 
материи, а рождение из фотона 
пары частиц — «возникновение» ее. 
На самом деле оба эти процесса 
представляют собой лишь переход 
одного вида материи в другой, с 
полным соблюдением закона со
хранения материи и движения. Фо
тоны так же материальны, как и 
друпие «элементарные» частицы. 
Значит, надо говорить не об 
«уничтожении» материи или «воз
никновении» ее из ничего, а о 
взаимном превращении одних 
«элементарных» частиц (фотонов) 
в другие (электроны и позитро
ны). При этом суммарная масса 
(и энергия) исходных частиц всегда 
равна суммарной массе (и энер
гии) конечных частиц. Однако фо
тоны и электроны (позитроны) 
представляют собой качественно 
различные виды материи, и это про
является в их самых основных 
свойствах. Так, масса электрона 
зависит от скорости его движения, 
причем наименьшим значением 
массы обладает покоящийся элект
рон (это значение массы электро
на называют его массой покоя). 
В отличие от электрона фотон 
всегда движется со скоростью, рав
ной скорости света в пустоте, и 
не имеет массы покоя. 

Итак, фотон, как и остальные 
«элементарные» частицы, заклю

чает в себе внутренне противоречи
вые свойства — волновые и корпус
кулярные. Об этом говорят не 
только многочисленные данные 
науки, но и практика, опирающая
ся на полученные учеными знания. 
И волновые и корпускулярные 
свойства фотонов все в большей 
степени используются в самых раз
личных областях производства и 
быта. 

Многочисленные оптические уст
ройства и приборы — разнообраз
ные микроскопы, телескопы, спект
роскопы, фотоаппараты, кино
проекционные установки и т. д.— 
основываются на явлениях, опре
деляемых волновой природой све
та. Без этих устройств и приборов 
не могли бы развиваться астроно
мия, физика, химия, биология, ме
дицина, ряд важных отраслей тех
ники, кино, фотография. В то же 
время волновые свойства электро
магнитного излучения используют
ся в радиопередатчиках и радио
приемниках, радиолокаторах и те
лемеханике. 

Открытие и исследование фото
эффекта в лабораторных условиях 
привело к созданию и усовершен
ствованию фотоэлементов, с по
мощью которых можно видеть не
видимое (ультрафиолетовые и ин
фракрасные лучи), читать запись 
звука с кинопленки и воспроизво
дить этот звук для широкой ауди
тории (звуковое кино), констру
ировать самые разнообразные 
устройства, необходимые для раз
вития современной автоматики и 
телемеханики. В технике, медици
не, биологии широко используются 
фотоны рентгеновских и гамма-
лучей. 

Исключительно разностороннее 
применение в современной науке 
и технике находит спектральный 
анализ. По характеру спектров 
звезд ученые судят не только о 
химическом составе звездного ве
щества, но и о том, как движутся 
звезды, каковы их температуры, 
электрические и магнитные поля. 
Спектральный анализ применяет
ся для определения мельчай
ших посторонних примесей при 
изготовлении металлов и во 
многих других отраслях тех
ники. 

Таким образом, изучение фото
нов, как и других «элементарных» 
частиц, имеет огромное теоретиче
ское и практическое значение. 
Дальнейшие успехи ученых в этой 
области принесут новые подтвер
ждения правильности материали
стической диалектики, еще больше 
усилят власть человека над при
родой, позволят решить крупные 
научно-технические проблемы на 
благо человека. 
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О СНОВНОЕ назначение одеж
ды, с точки зрения гигиены, 

состоит в том, что она помогает 
организму человека приспосабли
ваться к различным условиям 
окружающей среды. Поэтому для 
правильного выбора одежды не
обходимо ясно представлять, в 
чем же состоит эта помощь в 
каждом отдельном случае. 

Человек может быть здоровым 
только при том условии, если тем
пература его тела не выходит за 
пределы определенной нормы. Для 
этого необходимо, чтобы организм 
терял столько же тепла, сколько 
он производит его в процессе сво
ей жизнедеятельности. Реагируя 
на различные изменения условий 
внешней среды, организм рефлек¬ 
торно усиливает или уменьшает 
накопление и отдачу тепла путем 
сложной системы терморегуляции. 
Так, например, при слишком вы
сокой внешней температуре крове
носные сосуды кожи расширяются, 
температура ее повышается и ис
парение влаги с поверхности ко
жи усиливается, что приводит к 
увеличению теплоотдачи. Наобо
рот, при холоде периферические 
сосуды суживаются, выделение по
та уменьшается и теплоотдача по
нижается. Однако терморегули¬ 
рующая деятельность организма 
возможна лишь в определенных 
пределах, зависящих от метеоро
логических изменений внешней 
среды. 

Рационально подобранная одеж
да и создает непосредственно во
круг нашего тела «индивидуаль
ный» микроклимат, более устой
чивый и благоприятный для 
сохранения теплового баланса ор
ганизма. Кроме этого своего основ
ного назначения, одежда выпол

няет и ряд других функций. Она 
впитывает и удаляет выделения 
потовых и сальных желез с поверх
ности кожи, защищает ее от за
грязнения, а также предохраняет 
от различных механических, хими
ческих и термических поврежде
ний. 

Для того, чтобы одежда отве
чала своему назначению и в то 
же время не препятствовала нор
мальной деятельности организма, 
она должна обладать необходимы
ми гигиеническими свойствами: 
хорошо пропускать воздух, легко 
поглощать и отдавать влагу, иметь 
небольшой удельный вес, мягкость 
и гибкость, быть достаточно пори
стой, легко очищаться от загряз
нений и не изменяться после стир
ки, а также — в зависимости от 
своего назначения—иметь боль
шую или меньшую теплопровод
ность. Поэтому при выборе того 
или иного материала для пошива 
одежды необходимо учитывать 
как гигиенические свойства дан
ной ткани или обуви, так и усло
вия, при которых эти вещи будут 
носиться. 

Рассмотрим с этой точки зре
ния основные виды одежды и 
обуви. 

НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 

В ГИГИЕНИЧЕСКОМ отноше
нии наиболее серьезные тре

бования предъявляются к одежде, 
которая непосредственно приле
гает к коже человека: нательному 
белью, чулкам, носкам. Эти вещи 
не должны раздражать кожу, 
особенно хорошо впитывать кож
ные выделения и отдавать влагу 
при отжимании. Поэтому необхо

димо, чтобы они отличались мяг
костью и гибкостью, наиболее вы
сокой воздухопроводностью, спо
собностью хорошо впитывать вла
гу и отдавать ее при отжимании, 
а также возможно меньше прили
пали к телу, легко очища
лись и дезинфицировались путем 
стирки. 

Обычно для нательной одежды 
используют хлопчатобумажные и 
льняные ткани, натуральный шелк, 
вискозу, а также синтетические 
шелка (капрон, нейлон, перлон). 
Каждый из этих материалов 
имеет свои преимущества и недо
статки. 

Льняные бельевые ткани отли
чаются гладкой поверхностью и 
мало прилипают к телу. Однако 
они довольно тяжелы, сравнитель
но медленно впитывают кожные 
выделения и для восстановления 
своих положительных свойств по
сле стирки должны обязательно 
подвергаться глажению. 

Значительно большее распро
странение получили хлопчатобу
мажные бельевые ткани. По срав
нению с льняными они менее 
приятны для кожи (хотя и не 
раздражают ее), а в увлажнен
ном виде больше прилипают к те
лу. Лучшим в гигиеническом 
отношении бельевым материа
лом является хлопчатобумажный 
креп. 

Как хлопчатобумажные, так и 
многие другие ткани в значитель
ной степени теряют некоторые 
гигиенические свойства после об
работки крахмалом. Поэтому не
желательно пользоваться накрах
маленным нижним бельем, носо
выми платками и полотенцами. 
Этот способ обработки вещей после 
стирки может быть допущен толь¬ 



ко для постельного и столового 
белья и одежды, не прилегающей 
непосредственно к телу. 

Шерстяное нательное белье и 
шерстяные чулки особенно эффек
тивны при занятиях зимним спор
том на открытом воздухе. Благо
даря особым физическим свой
ствам шерстяного волокна эти 
предметы хорошо впитывают пот 
и другие кожные выделения и не
значительно прилипают к телу, 
причем в их внутренних порах 
остается некоторое количество воз
духа. Впитанная влага испаряется 
с поверхности шерстяных предме
тов сравнительно медленно, по
этому охлаждение тела бывает 
меньшим, чем при ношении белья, 
сделанного из других материалов. 
Все эти свойства шерстяного на
тельного белья, однако, благо
приятны лишь в тех случаях, ко
гда поверх него надевается лег
кая одежда и движения на холоде 
чередуются с отдыхом. Кроме то
го, применение шерстяного белья 
в быту способствует понижению 
защитных реакций кожи в случае 
замены такого белья хлопчатобу
мажным или льняным. 

Кроме натуральных волокон, для 
нательного белья применяются 
также и искусственные. Наибо
лее распространены трикотажные 
изделия из вискозы, которые 
вполне отвечают большинству 
основных гигиенических требова
ний. Вискозный трикотаж легко 
очищается при мытье горячей во
дой с мылом. Однако кипятить его 
вследствие недостаточной стойко
сти к этому процессу не рекомен
дуется. Поэтому в тех случаях, 
когда при стирке желательна пол
ная дезинфекция нательной одеж
ды (как, например, в больницах), 
вискозное белье неприменимо. 

В последние годы перед наши
ми гигиенистами был поставлен 
вопрос о возможности изготовле
ния нательного белья из капроно
вого трикотажа. Капроновые во
локна, получаемые путем синтеза 
некоторых простейших органиче
ских соединений, обладают исклю
чительной прочностью, высокой 
эластичностью и упругостью, кра
сивым внешним видом и значи
тельно меньшим удельным весом 
по сравнению с другими текстиль
ными материалами. При стирке в 
теплой воде с мылом капроновый 
трикотаж хорошо отмывается от 
грязи, очень легко отжимается и 
поэтому быстро высыхает. 

Однако исследования, проведен
ные Центральным научно-исследо
вательским санитарным институ
том имени Эрисмана, показали, 
что, наряду с этими бесспорно по
ложительными качествами, капрон 

в гигиеническом отношении обла
дает некоторыми недостатками, не 
позволяющими рекомендовать его 
для изготовления нательного 
белья. 

Так, капронный трикотаж по 
сравнению с вискозой в четыре 
раза медленнее впитывает испа
рения и вдвое слабее — воду или 
пот. Капиллярность (поднятие 
влаги по канальцам материала) у 
капронового трикотажа почти 
втрое меньшая, чем у вискозного. 
В результате кожные выделения 
скопляются в порах плетения 
трикотажа, что затрудняет газо
обмен между кожей и окружаю
щей средой. В условиях холода 
это способствует быстрому охлаж
дению организма, а в жаркое 
время — большей прилипаемости 
материала к коже. Однако все эти 
неблагоприятные свойства капро
на можно ликвидировать, если 
вводить в изделия, изготовляемые 
из него, определенный процент 
хлопчатобумажного волокна. 

ПЛАТЬЕ 

К МАТЕРИАЛАМ, из которых 
шьются наши платья и костю

мы, предъявляются такие же ги
гиенические требования, как и к 
бельевым: они должны хорошо 
пропускать воздух и влагу, обла
дать в зависимости от своего на
значения большей или меньшей 
теплопроводностью, гибкостью и 
эластичностью. Однако плательные 
ткани должны отличаться еще ря
дом особенностей, не имеющих 
большого значения для белье
вых материалов. Это малоусадоч¬ 
ность, несминаемость, хорошая 
драпируемость и сопротивляемость 
растягиванию, прочность окраски 
и т. д. Ассортимент выпускаемых 
в нашей стране тканей, изготов
ленных из различных материалов, 
так велик и разнообразен, что 
рациональный выбор материи с 
учетом ее назначения и условий 
носки вполне возможен. 

Большое значение имеет пра
вильный покрой платья и верх
него белья. Одежда не должна 
стеснять движений, оказывать дав
ления на тело и оставлять на нем 
следы. В этом отношении следует 
отметить несомненный прогресс, 
который произошел в современных 
модах по сравнению с характером 
одежды прошлого и начала на
стоящего столетия. Так, например, 
совершенно исчезли корсеты, сдав
ливавшие тело и искажавшие фор
мы как скелета, так и внутрен
них органов женщины. Для еже
дневной носки у нас не употреб
ляют длинных платьев, касающих

ся земли и собирающих вместе с 
пылью возбудителей различных 
инфекций. Принятая в настоящее 
время открытая летняя одежда 
не препятствует воздействию на 
наше тело солнечных лучей и воз
духа. 

Важное место в вопросах гигие
ны платья занимает его правиль
ная и своевременная очистка. 
Льняная и хлопчатобумажная 
плательная ткань, а также неко
торые сорта шелка и вискозы очи
щаются теми же способами, что 
и нательное белье, то есть обыч
ной стиркой с мылом. Но кипя
тить эти материалы можно только 
в том случае, если они обладают 
устойчивой окраской. 

Значительно сложнее обстоит де
ло со многими шерстяными и шел
ковыми материалами, теряющими 
при стирке свой первоначальный 
вид. Удаление пыли механическим 
путем (при помощи пылесоса, вы
колачивания и вытряхивания) 
устраняет лишь незначительную 
часть загрязнения. А между тем 
известно, что многие болезнетвор
ные микробы, попавшие на одеж
ду, могут сохранять свои инфек
ционные свойства долгое время. 
Так, брюшнотифозные палочки со
храняют при этом свою вирулент
ность (способность к заражению) 
в течение месяца и более, дифте
рийные — 3—4 недели, рожистый 
стрептококк—14—30 дней и т. д. 
Поэтому даже при отсутствии ви
димых загрязнений рекомендуется 
чаще проветривать платья и ко
стюмы на солнце, проглаживать 
их горячим утюгом и подвергать 
химической чистке. 

Особое внимание следует обра
щать на карманы, которые от 
хранения носовых платков, денег 
и других предметов являются на
стоящими резервуарами инфек
ций. Поэтому по возможности 
карманы необходимо делать съем
ными и по мере надобности сме
нять их для стирки или дезинфек
ции. 

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
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В ЕРХНЯЯ одежда предназна
чена для защиты человека от 

холода и атмосферных осадков. 
При ее выборе необходимо учи
тывать все условия, при которых 
она будет носиться. Сюда отно
сятся как особенности климата, 
так и особенности поведения чело
века: характер его работы, сте
пень подвижности и т. д. 

Общее назначение всех видов 
верхней одежды — уменьшение от
дачи тепла организмом в окру
жающую среду. Достигается это 
посредством материалов, содержа-



щих в себе возможно большее 
количество воздуха и достаточно 
упругих, чтобы удерживать его 
при нормальной жизнедеятельно
сти человеческого организма. Наи
более эффективным в этом отно
шении является мех. Затем сле
дуют стеганые подкладки из пуха, 
натуральной шерсти, шерстяной 
ваты или шерстяного ватина. Под
кладка из хлопчатобумажных ват
ных материалов более тяжела, 
скорее намокает и поэтому менее 
рациональна, особенно для одеж
ды, рассчитанной на пользование в 
течение нескольких лет. 

Существенным является вопрос 
о совмещении гигиенических и во
дозащитных свойств в непромока
емой верхней одежде. К сожале
нию, ни один из существующих 
типов такого платья полностью не 
отвечает этим требованиям. Наи
более рациональной является та
кая одежда, которую после дож
дя можно снять и свернуть. Та
кому требованию отчасти отвечают 
плащи и накидки из легкой поли
хлорвиниловой пленки. Их мож
но надевать поверх всякой верх
ней одежды и после дождя сни
мать. 

По мере видимого загрязнения 
очистка верхней демисезонной и 
зимней одежды обычно произво
дится механическим или химиче
ским путем. Но, помимо этого, 
необходимо регулярно сменять 
или очищать те участки подклад
ки, которые непосредственно со
прикасаются с телом (концы ру
кавов, ворот и т. д.). 

ОБУВЬ 

В ЫБОР гигиенической и рацио
нальной обуви представляет 

еще более трудную задачу, чем 
правильный подбор одежды. Объ
ясняется это тем, что ботинки, туф
ли и т. д. должны не только под
держивать равномерный и наибо
лее правильный тепловой режим 
ног, но и защищать их от толчков 
и травмирования во время ходь
бы. Соблюдение всех этих усло
вий в значительной мере зависит 
от материала и конструкции 
обуви. 

В настоящее время обувь изго
товляется с учетом особенностей 
формы ног. Так, каждый номер 
имеет несколько размеров шири
ны, широкий носок допускает сво
бодное положение пальцев и т. д. 

Для теплого времени года вы
пускаются легкие и прекрасно 
вентилируемые мужские, женские 
и детские туфли. 

Однако нельзя сказать, что все 
конструктивные недостатки обуви 
в настоящее время окончательно 
изжиты. Прежде всего это отно
сится к женской обуви на высоком 
каблуке. Умеренно высокий каб
лук (не выше 3 сантиметров), 
безусловно, рационален. При до
статочной ширине он делает по
ходку более правильной и краси
вой, так как способствует увели
чению свода стопы. Но каблуки, 
доходящие до 6 и 7 сантиметров 
высоты, причиняют безусловный 
вред. Они ставят всю стопу в не
правильное положение, перемещая 
центр тяжести вперед, что вызы
вает напряжение связок стопы и 
чрезмерное разгибание плюсно-
фаланговых сочленений. 

Наиболее гигиеничным мате
риалом для изготовления обуви 
является кожа, отличающаяся вы
сокой гигроскопичностью, вла¬ 
гоемкостью и пористостью. В по
следнее время все большее 
распространение приобретает 
обувь на резиновой подошве. На 
основании научных экспериментов 
установлено, что, если соблюдать 
определенные требования при вы
боре материалов для ее изготов
ления, эта обувь в гигиеническом 
отношении является совершенно 
безвредной. Требования эти сле
дующие. Прежде всего резина 
должна быть микропористой, ибо 
сделанная из нее подошва может 

быть почти так же легка и гибка, 
как и кожаная. Основная стелька 
к которой крепятся подошва и 
верх, должна быть сделана из ка
чественной и плотной кожи. Такая 
стелька хорошо впитывает и пе
редает наружу с поверхности 
стопы влагу и испарения. При 
этом в ее порах сохраняется опре
деленное количество воздуха, и 
она, оставаясь упругой и эластич
ной, хорошо задерживает тепло. 

Не менее существенны гигие
нические требования, предъявляе
мые и к так называемым вклад
ным стелькам, которые следует 
делать из упругого и легкого ма
териала. Защищая ногу от раз
личных неровностей внутренней 
поверхности обувной подошвы, 
они должны обладать хорошей 
воздухопроводностью и гигроско
пичностью, усиливая таким обра
зом гигиенические свойства обуви. 
На ночь стельки следует вынимать 
из туфель или ботинок и провет
ривать. Наиболее рациональными 
являются стельки из однослойной 
кожи, пробки или из ткани типа 
шинельного сукна. 

Совершенно недопустимы стель
ки из картона, склеенные с хлоп
чатобумажной тканью при помо
щи декстриновых клеев. Впиты
вающийся в них пот растворяет 
клей, в результате чего внутри 
ботинка создается постоянная 
влажность. Еще хуже в гигиени
ческом отношении стельки, прома
занные резиновым клеем: они не 
промокают, но создают под сто
пой воздухо- и водонепроницаемый 
слой, который делает всякую 
обувь вредной. 

Необходимо также указать на 
нерациональное использование не
которых видов теплой обуви. Ва
ленки и утепленные ботинки, спе
циально предназначенные для 
ношения на улице во время моро
зов, представляют, безусловно, пре
восходную обувь. Но в теплом по
мещении их обязательно нужно 
снимать. Однако в большинстве 
случаев этого не делают, что 
неминуемо вызывает перегрев 
ног и снижает приспособляемость 
организма к холоду. 

Необходимо помнить, что, со
блюдая гигиенические требования, 
предъявляемые к нашей одежде 
и обуви, мы помогаем нормаль
ной деятельности организма и по
вышаем его сопротивляемость в 
борьбе против различных заболе
ваний. 

Наиболее полезна обувь на низ
ком или на среднем каблуке. Вы
сокие каблуки вызывают напря
жение связок стопы и чрезмерное 
прогибание плюснофаланговых со

членений. 
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В промышленности и на строительстве высотных зданий Москвы 
широко используется стеклянное волокно, вырабатываемое Ивотским 
стекольным заводом. В заголовке на с н и м к е: мастер отдела 
технического контроля В. В. Дронова принимает готовое стекло-волокно 
у оператора комсомольца Н. Фаева. 

В. Е. ШЕЙКО, кандидат технических наук, директор Всесоюзного 
научно-исследовательского института стеклянного волокна. 

К АЖДОМУ известно, насколько 
хрупко стекло, как осторожно 

надо обращаться с посудой и дру
гими стеклянными изделиями. Но 
если расплавить стекло и со ско
ростью в несколько тысяч мет
ров в минуту вытянуть из полу
ченной массы очень тонкую нить 
диаметром менее 10 микронов, то 
она станет гибкой, мягкой на 
ощупь и во многих отношениях 
будет напоминать волокно нату
рального или искусственного шел
ка. Эта нить представляет собой 
сырье, из которого теперь выраба
тываются стеклянные ткани, ши
роко используемые в современной 
технике. 

Наиболее распространенным ме
тодом выработки стеклянного во
локна является его механическое 
вытягивание. Предварительно стек
ло при температуре 1 400 — 
1 500 градусов плавится в спе
циальном сосуде. На его дне 
имеется более ста мелких отвер
стий — фильер, из которых рас
плавленная стеклянная масса! вы
текает под действием собственного 
веса<. Образующиеся при этом 
грубые нити заправляются на 
быстро вращающийся барабан, ко
торый вытягивает из них до 4 ты
сяч метров волокна в минуту. Из 
одного грамма стекла можно по
лучать 15 тысяч метров волокна 
диаметром 5—7 микронов. Это во

локно является самым тонким 
среди других естественных и ис
кусственных волокнистых материа
лов. В дальнейшем из него путем 
склеивания формируется первич
ная стеклянная нить, уже пригод
ная для текстильной перера
ботки. 

Наряду с этим способом для 
получения стеклянного волокна 
применяют пневматическое вытя
гивание, раздувание струи стек
лянной массы, центробежные уста
новки и т. д. Сжатый воздух или 
перегретый пар обеспечивает зна
чительное повышение производи
тельности таких установок по 
сравнению с механическим вытя
гиванием, но дает короткое (шта
пельное) волокно. 

Технологический цикл производ
ства стеклянных тканей менее дли
телен и трудоемок, чем при изго
товлении другой текстильной про
дукции, а их стоимость не превы
шает цены материй из хлопка. 
Дальнейшее совершенствование 
технологии и расширение произ
водства стеклянного волокна по
зволят сделать его одним из са
мых дешевых текстильных мате
риалов. 

Стеклянное волокно по сравне
нию с обычным шерстяным или 
шелковым обладает рядом специ
фических свойств, благодаря ко
торым оно становится весьма цен

ным материалом для различных 
отраслей техники. Это волокно от
личается исключительно высокой 
механической прочностью на раз
рыв, достигающей прочности ли
той стали. Большой прочностью 
обладают также и текстильные из
делия из стеклянного волокна: ни
ти, ленты и ткани. Это позволяет 
вырабатывать из стеклянной ткани 
в сочетании с пластическими мас
сами замечательный конструкцион
ный материал — стеклотекстолит. 
При удельном весе около 1,1 — 
1,7 его прочность достигает 2,5— 
3,5 тысячи килограммов на квад
ратный сантиметр. Стеклотексто
лит может быть подвергнут всем 
видам механической обработки и 
использован для решения самых 
различных технико-конструкцион
ных задач. 

Изделия из стеклянного волок
на совершенно негорючи. При 
450—500 градусах они начинают 
размягчаться, а плавиться — при 
более высоких температурах. Од
нако теплоустойчивость этих из
делий можно повысить путем под
бора соответствующих составов 
стекла. 

В последнее время стеклянное 
волокно получает все большее рас
пространение как теплоизоляцион
ный материал для высоких и низ
ких температур (до минус 200 
градусов). Для этого оно приго
товляется в виде ваты, войлока, 
жгутов и других изделий, обла
дающих небольшим объемным ве
сом (обычно 75—120 килограммов 
на кубический метр). В качестве 
эффективного теплоизоляционного 
средства его можно использовать 
в судо- и вагоностроении, для бы
товых холодильников, в жилищ
ном и промышленном строитель
стве и т. д. 

Интересные работы в этой об
ласти ведутся во Всесоюзном на
учно-исследовательском институте 
стеклянного волокна. Недавно 
здесь разработана технология про
изводства высококачественною 
теплоизоляционного материала из 
волокна, кубический метр которо
го весит всего 50—60 килограммов, 
а также технология изготовления 
штапельного волокна из стекла и 
базальта. 

Широко применяются стеклян
ные ткани в электрических маши
нах и аппаратах. И это не слу
чайно. Стекло —совершенный ди
электрик. Стеклянные нити, ткани, 
ленты, пропитанные специальными 
лаками, являются прекрасным 
электроизоляционным материалом. 
Они позволяют увеличить мощ
ность машин или уменьшить их 
размеры при сохранении той же 
мощности, сократить расход метал-



ла, повысить предельную темпера
туру нагрева электрических агре
гатов без риска повреждения изо
ляции и создают ряд других пре
имуществ. 

Одним из основных свойств стек
лянного волокна является устой
чивость против химически агрес
сивных жидкостей — кислот, ще
лочей и других. Поэтому ткани 
из стекла можно использовать 
в качестве фильтров для различ
ных химических сред в электроли
тических процессах, для пыле
улавливания в цветной металлур
гии и т. д. 

В течение ряда лет в Москве на 
Автозаводе имени Сталина стек
лянная фильтровальная ткань при
меняется в купоросном цехе, а на 
Одесском канатном заводе — для 
отделения кристаллов железного 
купороса от кислых маточных рас
творов. В этих условиях она слу
жит больше, чем обычный хлопча
тобумажный материал. Бакинский 
нефтеперерабатывающий завод 
около трех лет применяет стеклян
ную ткань толщиной 0,23 милли
метра для фильтрации масел. 

Интересные изыскания в этом 
направлении проводятся во Все
союзном научно-исследовательском 
институте водоснабжения, канали
зации, гидротехнических сооруже
ний и инженерной гидрогеологии. 
Научные сотрудники предложили 
использовать ткани из стекла в 
качестве фильтрующего материа
ла при гидрологических иссле
дованиях в районах строительства 
Куйбышевской и Каховской ГЭС. 
Опыты показали, что в буровых 
скважинах такая ткань может слу
жить полноценным заменителем 
фильтрующей сетки, которую обыч
но делают ив цветного металла. 

Разработано несколько типов 
новых структур тканей для фильт
рации, в том числе тяжелые ткани 

весом до полутора килограммов на 
один квадратный метр. Особенно 
эффективной оказалась комбиниро
ванная структура, состоящая из 
непрерывного волокна в основе и 
штапельного в утке. Такая ткань 
из химически стойкого стекла дает 
высокую частоту фильтрации. В на
стоящее время она испытывается 
в различных химических производ
ствах в качестве заменителя фильт

ров из волокон органического про
исхождения и перхлорвинила. 

Изделия из стеклянного волокна 
могут найти применение и при 

фильтрации химически агрессив
ных и нейтральных газов, напри
мер, для пылеулавливания, для 
очистки горячего доменного газа, 
в производстве цинковых белил. 

В последние годы область рас
пространения стеклянного волокна 
все более расширяется. Так, ори
гинальные работы по использова
нию стеклянной ткани и для укры
тия парников проведены Москов
ской сельскохозяйственной акаде
мией имени Тимирязева. Другими 
важными исследованиями, выпол
ненными в истекшем году, явились 
опыты нашего института совместно 
со Всесоюзным научно-исследова
тельским институтом нефти по ис
пользованию стеклянной ткани с 
битумом в качестве антикоррози
онного покрытия металлических 
подземных нефтепроводов. 

Если к приведенному здесь 
краткому перечню ценных физи
ко-технических качеств стеклянно
го волокна и примерам его ис
пользования прибавить хорошие 
звукоизоляционные и светотехни
ческие свойства ткани из стекла, их 
относительную легкость, незагни¬ 
ваемость, слабую гигроскопич
ность, то становится очевидным, 
что этот ценный материал мо
жет успешно применяться в раз
личных отраслях современной тех
ники. 

В настоящее время в промыш
ленности для самых различных 
технических целей применяют зна
чительное количество шелковых, 
шерстяных, хлопчатобумажных ма
териалов. Во многих случаях они 
могут быть заменены текстильны
ми изделиями из стеклянного во
локна. Это позволит использовать 
сотни тысяч тонн шерсти, шелка, 
хлопка, льна, а также искусствен
ных и синтетических волокон для 
производства товаров широкого 
потребления. 

Научные сотрудники Всесоюзного 
научно-исследовательского инсти
тута стеклянного волокна инжене
ры Ш. И. Ашратова и С. К. Зу
бова просматривают стеклянную 
ткань, предназначенную для укры

тия парников. 

НОВЫЕ СОРТА БУМАГИ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ находят широкое применение 
специальные сорта бумаги, отличающиеся большой 

механической прочностью, устойчивостью к высокой 
температуре, влаге и т. д. 

Над вопросами создания таких сортов бумаги, карто
на, целлюлозы и улучшения их качества успешно 
работают сотрудники Центрального научно-исследова
тельского института бумаги в Ленинграде. Недавно 
ученые института под руководством лауреатов Сталин
ской премии М. В. Бондаренко и М. Д. Дмитриева 
совместно с коллективом Всесоюзного электротехни
ческого института имени В. И. Ленина создали новую 
изоляционную бумагу для электротехнической промыш
ленности. Толщина этой бумаги не превышает 200 ми
кронов, она выдерживает температуру до 180 градусов, 

не горит и может с успехом применяться в качестве 
изоляционного материала для мощных генераторов. 

В лабораториях ленинградского института в послед
нее время разработаны также сорта бумаги для пред
приятий пищевой промышленности. Кандидат техни
ческих наук Д. М. Фляте и научный сотрудник 
Л. Л. Червякова предложили прочную двухслойную 
бумагу для автоматической упаковки пищевых про
дуктов. 

Большое место в работе института занимают про
блемы разработки прочных сортов картона и улучше
ния его качества. Оригинальной работой лаборатории 
картона явилось создание так называемой гипсоволок¬ 
нистой штукатурки, которая получила широкое рас
пространение на строительстве жилых домов в Ленин
граде. 
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В заголовке: слева—анодно-
механический заточный станок 
«K-I»; справа — схема анодно-ме¬ 
ханической обработки, при которой 
в результате электрохимического 
и теплового действия тока проис
ходит местное плавление отдель
ных частиц металла. 

В. Н. ГУСЕВ, лауреат Сталинской премии, 
С Я. ГРИЛИХЕС, кандидат технических наук. 

Рис. М. Симакова. 

Р АЗВИТИЕ техники, создание 
новых быстроходных машин 

требуют применения механизмов и 
деталей, обладающих высокой 
прочностью. В связи с этим все. 
большее применение находят спе
циальные высокопрочные сплавы. 
Механическая обработка деталей и 
инструментов из таких материалов 
в ряде случаев становится мало
эффективной или требует спе
циальных абразивных материалов. 

Советскими учеными разработа
ны новые электрические методы 
обработки металлов — электрохи
мический, электроискровой, анод¬ 
но-механический, — которые зна
чительно дополняют возможности 
механической технологии и позво
ляют во многих случаях резко 
увеличить производительность тру
да и повысить качество обработки. 

При электроискровой обработке 
металл снимается благодаря мест
ному плавлению под действием 
электрических разрядов; при элек
трохимической — он удаляется в 
результате растворения в электро
лите, а при анодно-механической — 
под влиянием электрохимического и 
теплового действия тока. При этом 
твердость, вязкость и хрупкость 
металла не оказывают значитель
ного влияния на процесс его обра
ботки. Таким образом, новые ме
тоды позволяют обрабатывать 
различные металлы и сплавы 
независимо от их механических 
свойств. Здесь мы кратко расска

жем о сущности электрохимиче
ской и анодно-механической обра
ботки металлов. 

Известно, что. под действием по
стоянного электрического тока на 
погруженные в определенный ра
створ (электролит) ' металлические 
электроды один из них — анод, 
подключенный к положительному 
полюсу источника тока, растворяет
ся. Такое анодное растворение ши
роко используется в гальванотех
нике. Скорость подобной реакции 
определяется законом, по которо
му количество металла, перешед
шего в раствор, пропорционально 
количеству электричества, прошед
шего через него, и зависит от 
электрохимических свойств метал
ла. Иными словами, толщина слоя 
металла, растворяющегося в еди
ницу времени (что и определяет 
производительность процесса), за
висит от анодной плотности тока. 
Последняя обычно не превышает 
десятых долей ампера на квадрат
ный сантиметр. Для железа ско
рость анодного растворения при 
плотности тока 1 ампер на квад
ратный сантиметр составляет око
ло 0,02 миллиметра в минуту. По 
сравнению со скоростью съема 
металла при механической обра
ботке эта величина мала. Следует 
также учесть, что при обычном 
способе ведения электролиза рас
творению подвергается вся по
верхность анода, погруженного в 
электролит. Между тем для изго
товления деталей определенной 
формы нужно воздействовать лишь 
на отдельные участки заготовки. 

Таким образом, чтобы заменить 
механическую обработку металла 
электрохимической, необходимо по
высить ее производительность и 
ограничить процесс растворения 
определенным участком поверх
ности. 

Увеличение скорости съема ме
талла достигается повышением 
плотности тока. Но значительно по
высить ее трудно, так как в резуль
тате растворения анода у его по

верхности возникает слой химиче
ских соединений — солей. При вы
соких плотностях тока эти соли об
разуются в таком большом коли
честве, что они не успевают раство
риться в электролите и осаждают
ся в виде пленки на поверхности 
металла. Это явление, получившее 
название пассивирования, делает 
дальнейший рост плотности тока 
невозможным, ибо солевая пленка 
обладает значительным электриче
ским сопротивлением. 

Пассивирование можно устра
нить двумя путями: растворением 
соли с помощью интенсивного про
тока жидкости по поверхности ано
да или механическим удалением 
пленки. Первый способ использует
ся при электрохимическом сверле
нии, второй — при анодно-механи¬ 
ческом шлифовании и полирова
нии. Если плотность тока повысить 
до 100—150 ампер на квадратный 
сантиметр, растворение металла 
происходит уже со скоростью 
2—3 миллиметра в минуту. 

Скорость съема металла еще 
больше возрастает, если электрохи
мическое действие тока сопровож
дается тепловым действием. Для 
этого достаточно сблизить анод и 
катод так, чтобы их разделяла 
только пассивная пленка на по
верхности анода. При прохожде
нии тока через отдельные участки 
поверхности будет выделяться боль
шое количество тепла за счет эле
ментарных кратковременных дуго
вых разрядов между электродами. 
Оно может быть настолько велико, 
что температура поверхности ме
талла непосредственно под пленкой 
достигнет нескольких тысяч гра
дусов. 

Тепловое действие тока уже дав
но использовалось для резки ме
талла при помощи электрической 
дуги, дисковой пилы и т. п. Но эти 
процессы не нашли широкого при
менения из-за того, что получаемое 
тепло распространяется на значи
тельную глубину обрабатываемого 
изделия. Это приводит к измене-



нию структуры металла и, следо
вательно, его механических свойств. 
Качество поверхности получается 
неудовлетворительным: на ней по
являются неровности, заусеницы. 

Как же расплавить внешний 
слой металла, избегнув перечис
ленных недостатков? Для этого 
необходимо за очень короткое вре
мя нагреть его до высокой темпе
ратуры. Если затем немедленно 
удалить с поверхности детали рас
плавленную часть металла и пре
кратить нагрев, то основная масса 
материала не успеет нагреться, 
и структура его останется неиз
менной. Такие условия и создают
ся при анодно-механическом ме
тоде. 

Обрабатываемая деталь являет
ся анодом, а электролитом служит 
раствор жидкого стекла, который 
непрерывной струей подается на 
поверхность изделия. Под дей
ствием постоянного электрического 
тока жидкое стекло образует на 
аноде плотную пленку, замедляю
щую или приостанавливающую его 
растворение. Нагрев и плавление 
металла происходят одновременно 
в ряде точек поверхности, наибо
лее близко расположенных в этот 
момент к катоду. Последний имеет 
вид металлического диска и выпол
няет роль режущего инструмента. 
Перемещаясь, он удаляет расплав
ленные частицы, и плавление ме
талла начинается на новом участ
ке. Разрушенная при этом пленка 
сразу же восстанавливается. Про
цессы плавления металла, разру
шения и восстановления солевой 

пленки происходят непрерывно на 
отдельных участках поверхности, 
что обеспечивает быстрый сьем ме
талла. 

Таким образом, при анидно-механическом способе инструмент 
удаляет с обрабатываемой поверх
ности пассивную пленку и расплав
ленные частицы металла. Твер
дость инструмента при этом не иг
рает решающей роли. Также не 
имеют значения и механические 
свойства обрабатываемого мате
риала. Поэтому закаленную сталь 
и даже твердые сплавы можно ре
зать медным или железным диском. 

Какое же практическое примене
ние могут найти электрохимиче
ский и анодно-механический мето
ды обработки металлов? 

Электрохимическое сверление 
позволяет получать отверстия са
мой различной формы. При этом 
режущим инструментом служит 
медная трубка — катод. При помо
щи пружины она сближается с об
рабатываемым участком изделия — 
анода — так, чтобы между торце
вой поверхностью катода и де
талью оставался небольшой зазор. 
В этот зазор непрерывным потоком 
подается электролит, который 
растворяет образующуюся на ано
де солевую пленку. По мере раство
рения металла катод погружается в 
обрабатываемое изделие и прохо
дит его насквозь. При этом за од
ну минуту снимается слой металла 
толщиной 2—3 миллиметра. 

Большой практический интерес 
представляет использование элек
трохимических процессов для чи
стовой обработки деталей. Обраба
тывающим инструментом в этом 
случае может служить, например, 
абразивный брусок. Пленка, кото
рая образуется на металле под 
действием постоянного тока и 
электролита, обладает небольшой 
механической прочностью. Абра
зивный брусок, перемещаясь по по

верхности изделия, соприкасается 
прежде всего с мельчайшими вы
ступами и снимает с них пленку, 
благодаря чему и происходит сгла
живание поверхности. Таким пу
тем удается достигнуть высокой 
степени чистоты и почти зеркаль
ного блеска поверхности специаль
ных сталей и твердых сплавов. 

Промышленное применение анод¬ 
но-механического метода потребо
вало создания специальных стан
ков. На ряде заводов с их 
помощью производится резка заго
товок, заточка режущего инстру
мента, изготовление фасонного ин
струмента и штампов. Хорошие 
результаты были получены при 
анодно-механической чистовой об
работке вытяжных матриц, про
катных валков. 

Применение анодно-механиче¬ 
ского метода позволяет повысить 
производительность труда и каче
ство обработки поверхности изде
лий. Например, анодно-механиче¬ 
ское шлифование прокатных вал
ков из твердого сплава сократило 
продолжительность операции с 50 
до 8—10 часов. Анодно-механиче¬ 
ская резка специальных сплавов 
сократила время обработки в 5—6 
раз. 

Приведенные примеры не исчер
пывают всех возможностей исполь
зования электрохимического и 
анодно-механического методов об
работки металлов. Продолжающие
ся в настоящее время исследова
ния и промышленное освоение этих 
методов обогатят технологию ме
таллообработки новыми эффектив
ными операциями. 
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Анодно - механическим методом 
можно шлифовать и полировать 
поверхность любых металлов и 
сплавов. Для удаления образую
щейся пленки с микровыступов 
применяются обычные абразивы. 

С помощью электрохимического 
растворения можно сверлить в ме
талле отверстия, не прибегая к 

сверлу. 



НАУКА И РЕЛИГИЯ 

Я. Я. МОРОЗОВ, кандидат медицинских наук. Рис. М. Рабиновича. 
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С ОВЕТСКОЕ государство не жалеет средств на 
охрану здоровья народа. Из года в год у нас 

увеличиваются ассигнования на здравоохранение, 
растет сеть медицинских учреждений, умножаются 
кадры врачей. Все больших успехов добивается пе
редовая советская медицинская наука в изучении 
причин болезней и создании новых эффективных ме
тодов их лечения и предупреждения. Всюду в нашей 
стране можно беспрепятственно получить бесплат
ную медицинскую помощь. Советский народ на соб
ственном опыте убедился в великой силе пере
довой медицины, успешно борющейся с болезнями. 
И все же до сих пор у нас встречаются отсталые 
люди, которые при заболевании обращаются иногда 
не к врачу, а к знахарю, то есть к лицу, невежест
венному в вопросах медицинской науки. Между тем 
средства, применяемые знахарями, в лучшем слу
чае не приносят пользы, а чаще всего могут причи
нить вред. 

Современное знахарство есть не что иное, как ис
пользование весьма примитивных способов лечения, 
дошедших до нас еще от первобытных народов, у ко
торых применение этих способов обычно осуществля
лось ведунами, волхвами, шаманами, колдунами, жре
цами и сопровождалось определенными религиозны
ми обрядами. Но донаучная, эмпирическая медицина 
боролась с болезнями наугад, вслепую, ибо не знала 
и не могла знать устройства и функций человече
ского организма и отдельных его частей, причин и 
сущности различных заболеваний, механизма дей
ствия лекарственных средств. Правда, иногда случай
но находили более или менее полезные лекарства. 
Однако, как правило, использовавшиеся для такого 
«лечения» средства были малодейственными и не
редко опасными для жизни больного. 

Это и понятно. Взгляды «врачевателей недугов» 
основывались на суевериях и фантастических рели
гиозных представлениях о добрых и злых духах, о 
сверхъестественных, неведомых и непознаваемых си
лах, которые будто бы управляют природой и жиз
нью самого человека. Болезни считались проявле
нием гнева этих сил, божьим наказанием или след
ствием того, что в тело больного вселился злой дух, 
демон. Например, по первобытным верованиям ту
земцев Сиама (Индо-Китай), лихорадка вызывает
ся демонами, которые живут в лесах и нападают с 
деревьев на людей. Жители древнего Цейлона были 
убеждены в существовании злого духа на каждую 
болезнь. В дореволюционной России, особенно в тех 
районах, где научная медицина была представлена 
слабо, среди отсталых людей имели широкое хожде
ние не менее нелепые взгляды, и всевозможные зна
хари спекулировали на доверии народа. Если боль
ной-эпилептик бьется в припадке, то они говорили, 

что в него вселился нечистый дух, бес. Кричит в не
истовстве кликуша (то есть женщина, подверженная 
одной из форм истерии),— значит, она находится 
будто бы во власти дьявольской силы. Подобным ди
ким представлениям о сущности болезней соответ
ствовали и способы их «лечения» путем изгнания 
«нечистой силы» заговорами, заклинаниями, устра
шением. Эти заговоры и заклинания существовали 
от всех известных тогда болезней и на все случаи 
жизни и сочетались с применением различных, за
частую вредных для здоровья средств. Само приго
товление последних должно было сопровождаться 
особыми заклинаниями, без которых «лекарства» не 
признавались действительными. Ясно, что пользы от 
такого «лечения» было очень мало. 

Казалось бы, что в наше время, когда наука и тех
ника добились исключительных успехов, знахарство 
уже не может иметь места. Однако в капиталисти
ческих странах оно не только существует и ныне, но 
и процветает. Все ухудшающееся материальное поло
жение трудящихся, хроническая безработица, недо
статок и непомерная дороговизна медицинской по
мощи, сознательное насаждение господствующими 
классами суеверий, предрассудков, невежества при
водят к тому, что обманутые доверчивые люди сплошь 
да рядом попадают в руки проходимцев-«медиков», 
которым в мире капитала обеспечены полная безна
казанность и широкое раздолье. Достаточно сказать, 
что, например, в США существуют целые организа
ции, занимающиеся «лечением» шарлатанскими ме
тодами и средствами. На каждых четырех дипломи
рованных врачей здесь приходится по крайней мере 
один знахарь. В стране действуют 85 тысяч астроло
гов — предсказателей судьбы по звездам, 75 тысяч 
спиритов, 30 тысяч хиропракторов. Последние зани
маются тем, что лечат болезни ударами молотка по 
позвоночнику: заболел человек ревматизмом — ему 
«прописывается» удар по одному позвонку, заболел 
иной болезнью — бьют по другому. И эти «врачи» 
поддерживаются властями, имеют свои «учебные» за
ведения, свою «научную» печать, официально призна
ны наравне с настоящими врачами! 

В нашей стране знахарство запрещено. Советское 
законодательство преследует его как вредный для 
общества и опасный для людей пережиток прошло
го. Однако и у нас порой находятся проходимцы, 
занимающиеся якобы врачебной деятельностью там, 
где еще гнездятся примитивные взгляды на болезни, 
существуют разного рода суеверия и религиозные 
предрассудки. Поэтому пропаганда естественно-науч
ных и особенно медицинских знаний является важ
нейшим средством для того, чтобы оберечь легковер
ных людей от вредных последствий знахарства, пока
зать его полную несостоятельность. 



Имеется немало фактов разоблачения научной ме
дициной «известных» знахарей. Так, несколько лет 
назад в поселке Тайнинка, Московской области, ору
довал знахарь Малушкин. Он брался «лечить» все
возможные болезни, в том числе злокачественные 
опухоли, гипертонию, язвенную болезнь, астму, экзе
му, и взимал за это с некоторых граждан по несколь
ку тысяч рублей. Министерство здравоохранения 
СССР решило проверить «лечебную» деятельность 
Малушкина. В клинике I Московского медицинского 
института ему было отведено специальное помещение 
и выделены часы для амбулаторного приема. Свыше 
150 больных, состояние которых специалисты пред
варительно тщательно исследовали, прошли через 
руки Малушкина. Все они отбирались для лечения 
с его согласия, и многие из них были старыми па
циентами знахаря. 

Длительное и тщательное наблюдение специали
стов над результатами деятельности знахаря показа
ло, что Малушкин — крайне безграмотный, темный 
человек, с весьма примитивными представлениями 
об устройстве человеческого тела, сущности болезней, 
действии лекарств. Ни один из его пациентов, стра
давших названными выше болезнями, не выздоровел. 
У отдельных больных гипертонией наблюдалось крат
ковременное улучшение самочувствия в результате 
изменения обстановки и определенного психического 
воздействия, но кровяное давление не снижалось. 
Больные злокачественными опухолями (из числа от
казавшихся от предложенной специалистами хирур
гической помощи) также не вылечились, а несколько 
человек даже умерло в результате резкого ухудше
ния процесса. В Центральном онкологическом инсти
туте было зарегистрировано значительное количе
ство пациентов Малушкина, многие из которых по
теряли драгоценное время,— операцию им делать 
было уже поздно. Сам Малушкин, когда ему потре
бовалось поместить в клинику жену, заболевшую 
раком, настаивал на том, чтобы ее лечили «без сек
ретных лекарств» и «без дураков». 

Таким образом, научная медицина и знахарство 
несовместимы друг с другом. Конечно, медицинская 
наука не отбрасывает положительный опыт, накоп
ленный человечеством в борьбе с болезнями, и ис

пользует рациональные зерна, добытые народными 
лекарями прошлого, донаучной, эмпирической меди
циной. Однако все бесполезное и тем более вредное. 
все то, что связано с суевериями и предрассудками 
и составляет самую суть знахарства, научной меди
циной отбрасывается безусловно. Последняя развива
лась и развивается в борьбе со знахарством, со вся
кими авантюристами на медицинском поприще и к 
настоящему времени достигла больших успехов. 

Знахари приготовляют нередко вредные для здоровья 
снадобья, произнося различные заклинания, способ
ствующие якобы полезному действию этих снадобий. 
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Е ЩЕ 300—400 лет назад человечество было беспо
мощно в борьбе с болезнями, особенно 

эпидемическими. В Европе XIII—XIV веков от 
чумы вымирали целые районы, города, села. 
В середине XVII столетия это случилось и 
с Москвой, когда от чумы умерло 400 тысяч 
жителей столицы. В XVIII веке в Париже из каж
дых 10 человек 4 были с обезображенными оспой 
лицами, в Лондоне из каждых 5 взрослых — 3 с 
оспенными рубцами. С 1733 по 1863 год, то есть 
за 130 лет, войны в Европе унесли более 8 миллио
нов жизней, причем от оружия неприятеля погибло 
1,5 миллиона человек, а остальные 6,5 миллиона 
стали жертвами заразных болезней. Все это про
исходило потому, что научная медицина тогда 
еще недалеко ушла от ненаучной, эмпирической и 
знала о причинах болезней и способах борьбы с ни
ми очень мало. 

Большой вред науке, и в частности медицине, на
несла церковь. Защитники религии усиленно стара
лись доказать якобы невозможность познания при
роды, человека, причин болезней. Деятели церкви, 
ссылаясь на догматы религии, запрещали вскрытие 
трупов, без чего, конечно, нельзя было проникнуть 
в тайны человеческого тела и происходящих в нем 
процессов. Ученые, дерзавшие нарушить эти запреты, 
преследовались. Так, знаменитый естествоиспытатель 
XVI века Везалий, создавший крупные труды по ана
томии, подвергался жестоким гонениям католической 
церкви за утверждение о том, что у мужчины 24 реб
ра (по священному писанию их будто 23, так как 
одно ребро пошло якобы на создание богом жен
щины). Ученый Сервет, обнаруживший так назы
ваемый малый круг кровообращения, был сожжен 
живым на костре кальвинистской церковью за заня
тия наукой и высказанное им сомнение по поводу 
догмата о едином боге в трех лицах. Преследовался 
деятелями церкви и английский ученый Дженнер, 
обогативший человечество знанием научных основ 
оспопрививания. 

Подобная же картина наблюдалась и в царской 
России. И здесь защитники религии тормозили раз
витие науки, создавали труднопреодолимые препят
ствия и преграды, невыносимые условия для работы 
прогрессивных ученых, травили их. Царский сатрап 
Магницкий, попечитель Казанского университета, в 
инструкции ректору этого университета обязывал 
«принять все возможные меры, дабы отвратить то 
ослепление, которому многие из знатнейших медиков 
подвергались от удивления превосходству органов и 
законов животного тела нашего, впадая в гибельный 
материализм». Петербургский митрополит предлагал 
сослать в Соловецкий монастырь основоположника 
русской физиологии И. М. Сеченова за издание им 
гениального труда «Рефлексы головного мозга», где 
впервые психика человека рассматривалась с подлин
но научных, материалистических позиций. 

Однако никакие усилия реакционеров и мракобе
сов не могли остановить прогресс науки, которая шаг 



за шагом разрушала религиозные догматы и все бо
лее убедительно доказывала, что развитие природы 
и общества не нуждается в каких-либо сверхъесте
ственных силах. Рост научных знаний способствовал 
и все большим успехам медицины. 

Прежде всего врачи увидели врага, с которым бо
ролись столетиями, не зная и не видя его. Оказа
лось, что везде — вокруг нас и в нас самих — кипит 
бурная жизнь не обнаруживаемых простым глазом 
мельчайших существ — микробов, среди которых есть 
полезные и вредные для человека, помогающие ему 
и, наоборот, несущие болезни и смерть. Этих существ 
в природе легионы легионов. В одном наперстке с 
землей их больше, чем людей на земном шаре. Изу
чая мир микробов, ученые открыли возбудителей си
бирской язвы, туберкулеза, холеры, сифилиса, дифте
рии и многих других болезней. Исследование их 
жизнедеятельности и свойств открыло замеча
тельные перспективы в борьбе с этими невидимы
ми врагами. 

Уже введение асептики (обеззараживания кипяче
нием, нагреванием и т. д.) и антисептики (обезза
раживания химическими веществами, убивающими 
микробов) при лечении ран, проведении хирургиче
ских операций и т. п. позволило спасти миллионы 
людей от общего заражения крови, столбняка, ган
грены, родильной горячки. До открытия этих спосо
бов борьбы с микробами смертельный исход даже 
при самых простых операциях, самых маленьких ра
нениях был весьма частым. И никакие заклинания и 
заговоры в таких случаях не помогали. Только науч
ная медицина дала возможность свести к минимуму 
вредоносное действие микробов. 

Не меньших успехов добились ученые и в реше
нии задачи ликвидации инфекционных болезней, эпи
демий. В нашей стране уничтожены чума, холера, 
оспа, возвратный тиф. Сыпной и брюшной тифы 
встречаются в единичных случаях. Недалека полная 
победа советских врачей над малярией, туберкуле
зом, сифилисом, дифтерией и другими болезнями. 
Создаются все более действенные сыворотки и вак
цины, служащие для предохранительных и лечебных 
прививок, все более эффективные лекарственные 
средства. 

Известно, что убить бактерии в лабораторной про
бирке совсем не трудно. Другое дело — уничтожение 
возбудителей болезни, живущих в человеческом ор
ганизме, тесно связанных с его клетками, тканями, 
органами. Лекарство, несущее смерть микробам, мо
жет поразить и клетки организма, принести человеку 
вред. Поэтому к каждому лекарственному препарату 
предъявляется основное требование: он должен унич
тожать микробов (или угнетать их жизнедеятель
ность) и в то же время быть безвредным для боль
ного (или, в крайнем случае, оказывать на него не
опасное действие). Еще сравнительно недавно един
ственным таким лекарством был, пожалуй, хинин, 
применявшийся для лечения малярии. Но постепен
но наука находила все новые и новые могучие сред
ства против ряда болезней. За последние десятиле
тия в результате важнейших научных открытий по
явились сальварсан, сульфамидные препараты (суль
фидин, сульфазол и другие), антибиотики (пени
циллин, стрептомицин, синтомицин, биомицин и 
т.п.)., с помощью которых успешно лечат туберку
лез, сифилис, дизентерию, воспаление легких, менин
гит и многие другие болезни. 

Исключительное значение для развития медицины 
имеет учение великого русского физиолога И. П. Пав
лова о высшей нервной деятельности животных и че
ловека. Опираясь на открытия И. М. Сеченова, 
И. П. Павлов развил дальше идею нервизма, впер

вые сформулированную еще знаменитым русским 
врачом С. П. Боткиным. Павловское физиологиче
ское учение позволяет по-новому, более глубоко по
нять причины и сущность различных заболеваний, 
особенности их возникновения и течения и найти 
еще более эффективные пути, способы и средства 
борьбы за здоровье людей. Не приходится уже го
ворить о том, что только благодаря павловскому 
учению удалось поставить на действительно науч
ную почву такие важные отрасли медицины, как 
невропатология и психиатрия. Последователями 
И. П. Павлова впервые достигнуты существенные 
сдвиги в деле лечения некоторых психических бо
лезней и открыта реальная перспектива их ликви
дации. 

Разумеется, медицинской науке предстоит решить 
еще многие проблемы, ибо медицина — это одно из 
труднейших человеческих дел. Нужно найти способы 
уничтожения рака, гриппа, гипертонии, язвенной бо
лезни, шизофрении и т. д. Но, как ни сложны эти 
проблемы, нет никаких сомнений, что с ними уче
ные справятся так же, как справлялись до сих 
пор с не менее сложными для своего времени за
дачами. 

Таким образом, мы видели, что медицина дала и 
дает очень многое для сохранения здоровья и жизни 
человека. Вое новые и новые победы над болезнями, 
которые раньше считались неизлечимыми, ликвида
ция эпидемий и т. д.—таковы основные вехи непре
рывного продвижения медицинской науки вперед. 
Широкое внедрение ее достижений в практику здра
воохранения в сочетании с непрерывно улучшаю
щимся материальным положением трудящихся при
вело к снижению смертности в нашей стране по 
сравнению с дореволюционным временем в 3 раза. 
Ныне смертность у нас ниже, чем во Франции, Анг
лии, США. Огромные успехи теоретической и практи
ческой медицины являются лучшим свидетельством 
могучей силы научного знания, полной несостоятель
ности знахарства, колдовства и различных суеверий. 
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Знахарство процветает и ныне в капиталистических 
странах. В США имеется 30 тысяч так называемых 
хиропракторов, которые «лечат» болезни ударами 

молотка по позвоночнику. 



М. Е. ОЗЕРНЫЙ, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии 
звеньевой колхоза «Красный партизан», Днепропетровской области. 

М. Е. Озерный. 
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К УКУРУЗА — одна из ценнейших 
сельскохозяйственных культур. 

Она дает хорошие урожаи зерна 
и зеленой массы на силос и яв
ляется высокопитательным кормом 
для свиней, крупного рогатого ско
та, птиц. 

На сентябрьском Пленуме ЦК 
КПСС товарищ Н. С. Хрущев гово
рил, что если бы большинство кол
хозов выращивало хотя бы по 
250—300 центнеров зеленой массы 
с каждого гектара посевов куку
рузы, то этого было бы достаточ
но, чтобы получить в пересчете на 
один гектар посева по 225—260 ки
лограммов сливочного масла. При 
откорме свиней 50 центнеров куку
рузы достаточно для получения 
650 килограммов сала. Значит, ес
ли собирать с гектара хотя бы по 
100 центнеров зерна, то за счет 
этого можно получить 1 300 кило
граммов свинины. Таково значение 
кукурузы для крутого подъема об
щественного животноводства. Это 
важнейший источник увеличения 
производства кормов. 

Около двадцати лет я занимаюсь 
выращиванием этой культуры. Еще 
в 1935 году задался целью найти 
способ повышения ее урожайности. 
На эту мысль меня навели успехи 
наших украинских пятисотниц, со
биравших по 500 центнеров сахар
ной свеклы с гектара. Я прочитал 

много книг по биологии и почерп
нул из них немало ценных сведе
ний. Приобретенные знания помог
ли взглянуть на мир растений со
вершенно иными глазами. Особен
но запомнились слова великого 
преобразователя природы И. В. Ми
чурина о том, что всякое сельско

хозяйственное растение, даже, ка
залось бы, самое лучшее, можно и 
нужно улучшать. Я стал работать 
прежде всего над повышением ка
чества посевного материала путем 
непрерывного отбора семян от луч
ших растений. Изучая урожайные 
возможности кукурузы, убедился, 
что их можно значительно повы
сить, если наряду с отбором се
мян и их селекцией совершенство
вать приемы обработки почвы и 
ухода за растениями. 

Обычно на стебле бывают один, 
иногда два, три и редко четыре 
початка. Чтобы повысить урожай 
кукурузы, надо увеличить количе
ство початков, а в каждом из 
них — число зерен и их вес. 

Отбирая в течение ряда лет на 
семена лучшие початки из наибо
лее сильных растений, мое звено 
все время улучшало сорт кукурузы, 
который выращивало. Одновремен
но с этим мы повышали агротехни
ку ее возделывания. В результате 
вес зерен в початке и количество 
початков на стебле были удвоены. 
Вместо одного у нас, как правило, 

растут два, три и часто четыре по
чатка. 

В 1936 году звено получило по 
101 центнеру зерна на каждом из 
6 гектаров посева. Такой урожай 
был неслыханным для наших мест. 
В следующем году мы собрали уже 



по 108 центнеров с гектара. Из го
да в год повышая агротехнику, 
звено стало получать по 120— 
136 центнеров, а в 1949 году вы
растило рекордный урожай — 
224 центнера. Этого количества 
зерна достаточно, чтобы откор
мить 15—20 свиней и получить 
примерно 3 тысячи килограммов 
свинины. 

С помощью сотрудников Украин
ского научно-исследовательского 
института зернового хозяйства мы 
разработали систему агротехниче
ских мероприятий по выращиванию 
высоких урожаев кукурузы. В этом 
комплексе важное место занимают 
повышение качества и сокращение 
сроков проведения полевых работ, 
улучшение отбора и подготовки се
мян, квадратно-гнездовой способ 
посева, увеличение количества вно
симых в почву органических и луч
шее использование минеральных 
удобрений, накопление влаги снего
задержанием и задержанием талых 
вод, систематическая борьба с вре
дителями и болезнями кукурузы. 

Только путем комплексного при
менения всех этих агротехнических 
мероприятий достигается повыше
ние урожайности. 

Особое значение мы придаем от
бору и подготовке семян к посеву. 
В некоторых колхозах их отбирают 
после того, как початки поступят в 
амбар. На многолетнем опыте мы 
убедились, что это нужно делать, 
когда семена находятся еще на 
корню. При этом видишь, на каком 
стебле они выросли: на здоровом 
или на больном. Семена мы отби
раем с самых лучших растений, 
которые имеют по 2—3 крупных 
початка. 

Для повышения жизнеспособно
сти семян; мы подсушиваем почат
ки с тем, чтобы их влажность не 
превышала 16 процентов, и храним 
на сухом чердаке, подвязывая к 
жердям для обветривания. Хранить 
початки во влажных помещениях 
ни в коем случае нельзя, так как 
может понизиться качество семян. 
Время от времени проверяем их 
всхожесть. За 5—6 дней до посева 
концы початков обламываем и вы
брасываем, потому что здесь нахо
дятся недоразвитые зерна. 

Кукуруза исключительно отзыв
чива на условия выращивания, хо
рошо реагирует на влагу. Много
летний опыт показывает, что для 
повышения ее урожайности боль
шое значение имеют накопление 
влаги в почве и своевременная 
вспашка зяби. Зимой на полях мы 
проводим снегозадержание, а вес
ной задерживаем талые воды. Зябь 
поднимаем в августе или в начале 
сентября на глубину в 27—30 сан
тиметров. 

На каждый гектар перед вспаш

кой вносим не менее 20 тонн трех
летнего перегноя. Широко исполь
зуем и другие местные удобрения. 
Чтобы накопить их побольше, ка
ждому члену звена даем задание 
по сбору золы, птичьего помета и 
навоза. 

Едва с полей сойдет снег, мы, не 
теряя времени, боронуем зябь и за
крываем влагу. Затем проводим 
первую предпосевную культивацию 
на глубину в 10—12 сантиметров с 
последующим боронованием. При 
этом на каждый гектар вносим 
6 центнеров куриного помета и 
6—7 центнеров золы. Вторую куль
тивацию проводим на глубину за
делий семян (8—10 сантиметров), 
после чего боронуем поле в два 
следа. 

Посев начинаем, как только поч
ва прогреется до 10—12 градусов. 
Перед этим мы предварительно 
протравливаем семена гранозаном 
(150 граммов на центнер). Раньше 
у нас применялся рядовой посев, а 
с 1949 года стали сеять квадратно-
гнездовым способом. Количество 
растений на гектаре устанавливаем 
с учетом рельефа поля. В низинных 
местах, где запас влаги наиболь
ший, высаживаем по 40 тысяч ра
стений на гектар при размере квад
рата 70 X 70 сантиметров; на по
вышенных участках, где влаги все
гда меньше, гнезда размещаем в 
квадрате 75 X 75 или 80 X 80 сан
тиметров. В первом случае на гек
таре будет 34—35 тысяч растений, 
во втором — от 30 до 31 тысячи. 
В засушливые годы число расте
ний на гектаре снижаем до 28 ты
сяч. Засеянная за день площадь 
сразу же боронуется легкими бо
ронами. 

Квадратно-гнездовой способ по
сева имеет много преимуществ пе
ред обычным широкорядным. Он 

обеспечивает для каждого растения 
равномерную площадь питания, об
легчает прорывку и позволяет лег
че удалять из гнезд худшие расте
ния. Механизированная междуряд
ная обработка тракторными куль
тиваторами в два — три раза со
кращает затраты труда при уходе 
за посевами. Квадратно-гнездовой 
способ дает возможность проводить 
уход за растениями без особого на
пряжения, в сжатые сроки и на вы
соком агротехническом уровне. 
Благодаря этому значительно сни
жается засоренность полей, лучше 
сохраняется влага в почве, улуч
шаются условия питания растений. 
Все это, несомненно, способствует 
повышению урожая. 

При появлении всходов мы про
водим боронование поперек рядков 
в один след для уничтожения кор
ки и мелких сорняков. Не нужно 
бояться, что борона вместе с сор
няками уничтожит растения куку
рузы. Если семена заделаны на до
статочную глубину, зубья бороны 
не могут повредить всходы. Про
рывку, первую междурядную обра
ботку и ручную прополку в гнездах 
проводим при образовании на ра
стении двух — трех листочков. Вто
рую междурядную обработку и 
прополку делаем через 15—20 дней 
после первой, а третью — во время 
выбрасывания кукурузой метелок. 
Четвертая прополка междурядий у 
нас производится вручную, так как 
к тому времени кукуруза высоко 
поднимается над землей и тракто
ры могут поломать стебли. 

Каждое растение должно иметь 
достаточную для него площадь пи
тания. Большое количество всходов 
на единицу площади не обеспечит 
высокий урожай: растениям не хва
тает питательных веществ, и они не 
развиваются в полную силу. Поэто
му звено внимательно следит за 
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тем, чтобы на поле не было лиш
них стеблей. 

В системе выработанных нами 
агротехнических мероприятий боль
шое значение имеет своевременная 
подкормка кукурузы органически
ми и минеральными удобрениями. 
В процессе развития растений мы 
практикуем две подкормки. Первую 
проводим сразу после прорывки, 
внося на гектар 2,5 центнера супер
фосфата и 2 центнера куриного по
мета. Для этого посредине между
рядий специальным плужком про
пахивается бороздка глубиной 
8—9 сантиметров. В нее ровным 
слоем насыпаются удобрения, а за
тем в ход пускаются полольники. 
Мелко разрыхляя грунт, они одно
временно заделывают удобрения. 
Когда растения достигнут 30-— 
35 сантиметров высоты, произво
дится вторая подкормка 30—40 ты
сячами литров навозной жижи на 
гектар. Для этой цели мы приспо
собили старую сеялку. На ее ящи
ке установили бочонок, из которого 
жижа по трубкам поступает в сош
ники, направляемые посредине 
междурядий. Башмак сошника раз
ворачивает землю, и жижа посту
пает в почву на глубину 8—9 сан
тиметров. 

По совету ученых, с которыми 
мы находимся в большой дружбе, 
звено применяет доопыление расте
ний, благодаря чему получает зна
чительную прибавку урожая. Мы 
заметили, что на тех початках, ко
торые появляются после того, как 
метелки отцветут, почти не бывает 
зерен. Это происходит потому, что 
поздние початки не опыляются. 
Чтобы и они были полноценными, 
мы проводим искусственное доопы
ление растений. Для этого рядом 
с полем на отдельном небольшом 
участке высеваем кукурузу на 
12 дней позднее. Когда на основ
ном посеве уже не будет мужской 
пыльцы для опыления женских 
цветов, мы собираем ее на участке 
позднего посева и доопыляем рас
тения. 

Большое значение имеет борьба 
с пузырчатой головней, которая, 
поражая кукурузу, намного сни
жает ее урожай. Выявляя зара
женные растения, мы уничтожаем 
их. Такую работу в течение лета 
проводим не менее трех раз. 

Обычно в некоторых гнездах вы
падают отдельные растения, поэто
му мы практикуем подсадку изре¬ 
женных посевов. Из тех мест, где 
растения скучены, пересаживаем 
туда, где их мало, и тут же хорошо 
поливаем. Опыт показал, что луч
ше всего приживаются стебли вы
сотой в 5 сантиметров. 

Опыт нашего звена по выращи
ванию высоких урожаев кукурузы 
переняли многие колхозы и совхо

зы. В Черновицкой области над 
Днестром раскинулось село Бри-
док. Здесь расположен колхоз 
«Большевик». От околицы села к 
горизонту тянутся огромные масси
вы кукурузы. На каждом стебле 
два — три початка, таких больших, 
что кажется, они вот-вот оборвутся 
под собственной тяжестью. Новый 
сорт, появившийся в Бридке,— это 
выведенная нами «партизанка». 
Встретившись на совещании в Кие
ве с председателем этого колхоза 
В. Н. Гнепом, я подарил ему не
сколько початков своей кукуру
зы — и вот она уже занимает здесь 
большие площади. 

Три года назад изучать наш 
опыт приезжали колхозники из Се
верной Осетии. Впоследствии они 
сообщили, что на 10 гектарах вы
растили по 100 центнеров куку
рузы с гектара. Как-то я получил 
телеграмму от закарпатского кол
хозника Пенчо Пенчева, с которым 
познакомился в Киеве на респуб
ликанском совещании передовиков 
сельского хозяйства. Он просил 
прислать ему несколько початков 
моей кукурузы. Я выполнил его 
просьбу и порекомендовал скре
стить «партизанку» с местным сор
том «конский зуб». 

Пенчев достиг замечательного 
успеха. Он удостоен звания Ге
роя Социалистического Труда. 

Одно время некоторые работни
ки сельского хозяйства Подмо
сковья считали, что в их условиях 
если и можно сеять кукурузу, то 
только на силос, но не на зерно. 
Я горячо поддержал тех колхозни
ков, которые думали иначе, и был 
очень рад, получив через два года 
письмо из Москвы, в котором со
общалось, что в колхозе имени Бу

денного, Рузского района, кукуру
за дала урожай зерна по 50 цент
неров с каждого гектара. Сеяли 
здесь также «партизанку». 

Особо нужно сказать о посевах 
кукурузы на силос. В текущем го
ду колхозы и совхозы многих райо
нов, где раньше никогда не возде
лывали эту культуру, посеяли ее 
на сотнях тысяч гектаров. Прак
тика передовых колхозов и совхо
зов Белоруссии, Прибалтики, Ура
ла, Сибири, Дальнего Востока, 
Архангельской, Кировской и ряда 
других областей показывает, что 
почти на всей территории нашей 
страны можно получать высокие 
урожаи зеленой массы кукурузы 
и за счет этого решить проблему 
увеличения производства сочных 
кормов. 

После сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС правление нашего кол
хоза получило много писем с раз
ных концов страны с просьбой вы
слать для посева семена «парти
занки». Осенью минувшего года в 
колхозы Подмосковья, Дона, Куба
ни, Алтая, Сахалина мы отправили 
около 30 центнеров семян этой ку
курузы, а в нынешнем году — бо
лее 200 центнеров. Отрадно полу
чать сообщения, что «партизанка» 
везде дает обильные урожаи. 

Нашим опытом живо интересу
ются крестьяне стран народной 
демократии. Со многими из них я 
переписываюсь, они обращаются ко 
мне за советами, рассказывают, 
как применяют наши методы рабо
ты. Как-то я получил письмо из 
Болгарии. Члены трудовых земле
дельческих кооперативных объеди
нений в своем письме просили рас
сказать о том, как я выращиваю 
высокие урожаи кукурузы. Я по
слал болгарским товарищам семе
на «партизанки» и несколько эк
земпляров брошюры с описанием 
опыта моей работы. 

В августе 1954 года мне довелось 
побывать в Москве на открытии 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. Много пережил я волну
ющих минут, когда на одном из 
стендов павильона «Зерно» увидел 
свой портрет и экспонаты. 

На выставке в павильоне 
«Урал» глубокое впечатление про
извела на меня система обработ
ки почвы и посева, разработанная 
Т. С. Мальцевым. Она открывает 
пути к дальнейшему повышению 
плодородия почвы. 

Высокие урожаи кукурузы мож
но собирать в каждом колхозе. Ру
ководствуясь мичуринской наукой, 
сочетая ее достижения с передо
вым опытом, мое звено трудится 
над -дальнейшим совершенствова
нием агротехники выращивания 
высоких урожаев этой культуры. 
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Юные натуралисты на плантации 
у М. Е. Озерного. 



в О ВСЕСОЮЗНОМ научно-исследо
вательском институте стекла 

разработан новый способ механи
ческой обработки обычного (сили
катного) стекла на металлорежущих 
станках. Автор этой работы — кан
дидат технических наук В. А. Федо
тов (1). 

Во время обточки стекла на то
карном станке скорость резания 
превышает 100 метров в минуту 
(при подаче 0,05 мм и глубине ре
зания не меньше 1 мм). Под давле
нием резца на поверхности стекла 
образуются мельчайшие сколы, 
которые выкрашиваются режущей 
кромкой (2). Чтобы избежать пере
грева резца, обработка ведется с 
охлаждением содовым раствором 
или керосином. 

В. А. Федотов разработал также 
способ фрезерования стекла. Обра
ботка производится фрезой с боль
шим числом зубьев. Подача здесь 
при высокой скорости вращения 
измеряется тысячными долями мил
лиметра на каждый зуб (3). Автор 
предложил и новый метод сверле
ния стекла (4). Сверло, применяемое 
для этой цели, имеет перовидную 
форму. Подача минимальна; охлаж
дающей жидкостью является керо
син. 

Метод инженера Федотова дает 
возможность наносить на стекло 
резьбу, как и при металлообработка, 
за несколько проходов (5). Механи
ческая обработка стекла позволяет 
изготовлять муфты для стеклянных 
труб (6) и намного расширяет при
менение стекла в различных обла
стях промышленности (7). 

Фотоочерк К. Когтева. 



в ОТ уже несколько месяцев в 
суровых льдах Северного Ле

довитого океана ведут свою ра
боту дрейфующие научные стан
ции «Северный полюс-3» и «Се
верный полюс-4». 

До наступления полярной но
чи необходимо было успеть сде
лать важные астрономические 
измерения. Магнитолог Н. Е. 
Попков и гидролог В. А. Шамон¬ 
тьев («Северный полюс-3») оп
ределяют координаты льдины 
по солнцу (1). Ежедневно аэро
логи этой научной станции 
В. Г. Канаки, П. П. Пославский 

и И. И. Цигельницкий (2) запус
кают автоматический разведчик 
атмосферы — радиозонд. 

В любую погоду держат слав
ную вахту метеорологи. На 
станции «Северный полюс-4» 
метеоролог Л. Ф. Овчинников за
меряет количество осадков (3). 

Окончен трудовой день. «Ну 
как, пойдем на охоту?» — спра

шивает у общего любимца пса 
Антона начальник дрейфующей 
станции «Северный полюс-4» 
Е. И. Толстиков (4). 

В домике радистов научной 
станции «Северный полюс-3» на
ходится самый северный в мире 
« о г о р о д » . Радисты К. М. Кур¬ 
ко (слева) и Л. Н. Розбаш 
сеют салат (5). 



Гидрометеорологи готовят 
к пуску шаропилот. 

Для проведения наблюде
ний за течениями в даль
ний путь через льды и 
торосы отправляются гид

рологи. 
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М. МОРОВ, начальник полярной станции острова Врангеля. 

Д АЛЕКО на северо-востоке нашей страны, между 71° и 
72° северной широты, 177° 30' западной и 178° 32' восточ

ной долготы, окруженный студеными водами Чукотского и 
Северо-Восточного морей, лежит остров Врангеля. 

Сурова и дика природа этого края. Почти девять месяцев в году здесь сви
репствует жестокая зима, и даже летом свинцовое море покрыто пловучими льда
ми. Но полон своеобразной прелести ландшафт этой далекой окраины нашей 
Родины, и всякий, кому придется хоть раз побывать там, навсегда унесет с собой 
воспоминания о его величественной красоте. 

О существовании в этих широтах суши люди подозревали уже давно. Много 
отважных мореходов пыталось добраться до берегов таинственной земли, но суро
вые полярные льды и непроходимые торосы крепко охраняли ее. Наиболее пра
вильно определила местоположение острова экспедиция лейтенанта российского 
флота Ф. П. Врангеля (1820—1824 гг.). Следуя указаниям чукчей, не раз 
наблюдавших в летние дни с прибрежных скал отчетливо выступающие на го
ризонте очертания каких-то неизвестных гор, Врангель совершил три пеших 
похода по льду от материкового берега на север, но самого острова ему достичь 
не удалось. Собранные во время путешествий материалы подтвердили факт 
существования неизвестной земли в этом районе Северного Ледовитого океана. 
На карте, составленной Ф. П. Врангелем, остров был обозначен к северу от мыса 
Якан со следующей надписью: «Горы видятся с мыса Якан в летнее время». Как 
оказалось впоследствии, его координаты были предсказаны Врангелем с порази
тельной точностью. В честь выдающегося русского исследователя Врангеля остров 
был назван его именем. 

В конце XIX — начале XX века остров посетило несколько экспедиций. Однако 
вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции никаких научных 
исследований там не проводилось. 20 августа 1924 года на высоком скалистом 
берегу острова Врангеля советская экспедиция, возглавляемая гидрографом-гео
дезистом Б. В. Давыдовым, водрузила государственный флаг Советского Союза. 
Два года спустя сюда прибыла экспедиция под руководством Г. А. Ушакова. 
Среди сошедших на берег 55 человек было несколько семей эскимосов. На острове 
была открыта полярная станция, которая с тех пор постоянно ведет научные 
наблюдения за природой и климатом этого края. 



Несколько раз в день 
проводят наблюдения за 

погодой метеорологи. 

В поисках пищи бродит 
по берегу белый мед
ведь—владыка Арктики. 

С наступлением зимы, ко
гда лемминги уходят глу
боко под снег, а птицы с 
острова улетают, для пес¬ 
цов наступает трудное 

время. 

На льдине отдыхает морж. 
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Остров Врангеля расположен в 125 километрах к северу от материка, от кото
рого он отделен неглубоким проливом. Площадь его составляет 7 300 квадратных 
километров. С востока на запад остров пересекают три гряды гор, разделенные 
между собой небольшими понижениями. Его самая высокая часть — средняя гря
да с горой Советской, возвышающейся на 1 100 метров над уровнем моря. Север
ную часть острова занимает низменная равнина, где произрастают типичные для 
тундры мхи и лишайники, а на южных склонах гор — травы и ползучие кустар
ники. В горных долинах растет полярная ива, высота которой не превышает 
70—80 сантиметров. В июне тундра покрывается необычайно ярким по своей 
окраске разноцветным ковром. Благодаря коротким стебелькам растения не под
нимаются высоко от земли и поэтому легко переносят частые заморозки. 

Весной на гнездовища прилетает колоссальное количество птиц. Пер
вой в конце марта — начале апреля сюда возвращается предвестница весны — 
пуночка. Ее громкое щебетанье нарушает долгое безмолвие арктической ночи. 
Затем появляются чистики, белогрудые кайры, кулики, поморники, чайки, гаги 
и казарки. С их прилетом остров оживает. Беспрестанно шумными стаями 
проносятся над ним птицы, наполняя воздух пронзительными криками. Особенно 
шумны птичьи базары кайр: за много километров от восточного побережья, где 
они гнездятся, слышен их раскатистый гомон. Белые гуси и чернозобые 
казарки устраивают свои гнездовища в центре острова, в долинах между гор, 
обязательно по соседству с полярными совами: туда, где живет сова, никогда 
не придет песец, и гусиные выводки будут целы. Днем птицы покидают свои 
гнезда и улетают за кормом, возвращаясь обратно только к вечеру. Интересно, 
что и в полярный день, когда круглые сутки совершенно светло, в ночные часы 
птицы также собираются на гнездовища и остаются там до утра. 

Не менее богат остров и морским зверем. Морж, белуха, лахтак (морской заяц), 
нерпа — все эти разновидности ластоногих обитают в большом количестве в 
этом районе Ледовитого океана и являются основным видом промысла местного 
населения. В одиночку и семьями бродят но берегу белые медведи. Большими 
колониями обитают на острове песцы. Особенно много их на северо-западе, в 
районе бухты Песцовой. Ежегодно население острова добывает значительное 
количество пушистых шкурок этого ценного промыслового зверька. 

Тридцать лет прошло с тех пор, как на остров Врангеля впервые ступила нога 
советского человека. Неузнаваемо изменился за это время облик острова. На 
безлюдной в прошлом земле возник новый электрифицированный посе
лок с прекрасно оборудованной научной полярной станцией, с факторией, боль
ницей, школой, баней и кинопередвижками для охотников и их семей. Совер
шенно иным стал за годы Советской власти быт населяющих остров эскимосов 
и чукчей. Вместо сделанных из шкур яранг, в которых эскимосы жили на побе
режье испокон веков, здесь выросли благоустроенные рубленые дома. Нательное 
белье, костюмы и платья, патефоны, часы стали предметами их повседневного 
обихода. С каждым годом растет культура местного населения: навсегда исчезли 
шаманы, книга вошла в быт островитян. 

После открытия фактории, которая стала снабжать население продуктами и 
предметами ширпотреба, совершенно изменилось питание местных жителей. В ра
цион чукчей и эскимосов прочно вошли такие важные для человеческого орга
низма продукты, как хлеб, оленье мясо, сахар, масло, чай, овощи. 

Остров Врангеля является важным наблюдательным метеорологическим пунк
том нашей страны. Круглый год, в арктическую ночь и день, в пургу и жесто
чайшие морозы, несут свою ответственную вахту метеорологи, синоптики и аэро
логи полярной станции острова Врангеля. За десятки километров от берега про
бираются на собачьих упряжках гидрологи, чтобы изучить характер морских тече
ний и проследить движение льдов. 

В результате проведенных в течение ряда лет исследований советские ученые 
выяснили геологическое прошлое острова. Установлено, что образование его гор
ных пород относится к палеозойской и мезозойской эрам. Найденные здесь в 
разных местах бивни и зубы мамонта подтверждают, что в недавнем геологиче
ском прошлом остров составлял одно целое с азиатским материком и отделился 
от него благодаря опусканию части суши лишь в недавнее геологическое время. 
Давно уже канул в вечность миф о недоступности острова. Сейчас его посещают 
обычные транспортные суда. 

Далеко от Москвы лежит остров Врангеля, но крепка связь с материком неболь
шой горстки людей, населяющих эту землю. Советские полярники повседневно 
ощущают заботу Большой Земли. Необходимое научное оборудование, предметы 
быта, свежие овощи и фрукты, новые книги и кинокартины постоянно поступают 
на остров. Дружно и слаженно работает небольшой коллектив полярной станции. 
Знаменательную дату — 30-летие поднятия на острове государственного флага 
СССР — коллектив полярников встретил новыми успехами в своей научно-исследо
вательской деятельности. 
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Н И К О Л А Й В А С И Л Ь Е В И Ч 

С К Л И Ф О С О В С К И Й 
(К пятидесятилетию со дня смерти). 

И. Г. КОЧЕРГИН, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР. 

В МОСКВЕ, на Колхозной площади, стоит старин
ное здание с красивыми белыми колоннами. Ред

ко кто не обратит внимание на это великолепное 
архитектурное сооружение. Здесь помещается извест
ный всему миру Московский городской научно-иссле
довательский институт скорой по
мощи. Из разных районов столицы 
сюда привозят пострадавших 
от несчастных случаев или людей 
с острыми болями для оказания 
им срочной медицинской помощи. 
Этому замечательному медицин
скому учреждению, существующе
му уже более 30 лет, присвоено 
имя одного из основоположни
ков русской хирургии, учени
ка и последователя Н. И. Пи¬ 
рогова — Николая Васильевича 
Склифосовского. 

Яркий, многогранный талант 
Н. В. Склифосовского оставил глу
бокий след в отечественной хирур
гии. Выдающийся хирург, талант
ливый организатор и обществен
ный деятель, Склифосовский внес 
значительный вклад в дело раз
вития отечественной медицины. 
На трудах этого ученого воспиты
вались и продолжают воспиты
ваться многие поколения врачей. 

Н. В. Склифосовский родился 
6 апреля 1836 года в Херсонской 
губернии. В 1859 году он с отли
чием окончил медицинский фа
культет Московского университета. 
Еще будучи студентом, Склифо
совский избирает своей основной 
специальностью хирургию. По 
окончании университета он начи
нает работать ординатором, а за

тем заведующим хирургическим отделением Одесской 
городской больницы. В 1863 году Склифосовский 
успешно защитил диссертацию и получил степень 
доктора медицины. Через три года молодого учено
го командируют за границу для ознакомления с луч
шими медицинскими учреждениями Европы. Но долго 
заниматься изучением различных хирургических школ 
и направлений ему не пришлось. Время пребывания 
Склифосовского за границей совпало с началом ав
стро-прусской войны. Прекрасно понимая, какое 
огромное значение для хирурга имеет знание по
левой хирургии, Николай Васильевич добровольно 
стал работать военным врачом. Несколько лет спустя, 
во время франко-прусской войны, он вновь отправ
ляется на театр военных действий, занимаясь орга
низацией хирургической помощи в полевых условиях. 

Работа в военных госпиталях явилась для молодого 
хирурга замечательной школой и помогла ему в со
вершенстве овладеть операционной техникой и изу
чить состояние современной ему хирургии. 

В то время развитие хирургии значительно задер
живалось из-за большого рас
пространения послеоперационных 
осложнений. Огромное количество 
гнойных воспалений, флегмон и 
гангрен было широко распростра
ненным явлением и часто приводи
ло к смертельному исходу. Общая 
смертность от гнойных заражений 
после ампутаций и резекций со
ставляла 86 процентов. Объясняет
ся это тем, что вплоть до середины 
XIX века не было известно, что 
причиной тяжелых послеопера
ционных осложнений являлись 
микробы, которые, попадая в раны 
из воздуха, с платья врачей, ин
струментов и перевязочного мате
риала, вызывали тяжелое гнойное 
заражение, заканчивавшееся в по
давляющем большинстве случаев 
общим заражением крови (сепсис, 
пиэмия). 

Только в 1857 году французским 
ученым Пастером было установ
лено, что всякий процесс разложе
ния органических тканей (гние
ние) вызывается жизнедеятельно
стью мельчайших живых организ
мов — микробов, видимых лишь 
под микроскопом. Исходя из этого, 
английский хирург Листер пришел 
к выводу, что причиной заражения 
(нагноения) хирургических ран 
также являются живые микроорга
низмы. Это открытие имело огром

ное значение для развития всех отраслей медицин
ской науки и дало особенно большие результаты в 
области хирургии. Величайшая заслуга Н. В. Скли
фосовского заключается в том, что вслед за Н. И. Пи-
роговым он содействовал широкому внедрению в хи
рургическую практику антисептики (обеззаражива
ние с помощью химических средств) и асептики 
(стерилизация всех предметов, соприкасающихся с 
раной, при помощи высокой температуры). 

В 1871 году Николай Васильевич был приглашен в 
Петербургскую медико-хирургическую академию, где 
он в течение 5 лет преподавал хирургическую патоло
гию, одновременно заведуя клиническим отделением 
военного госпиталя. Но ему снова пришлось прервать 
свою работу: началась балканская, а затем русско-
турецкая война. Склифосовский вновь отпраз¬ 



ляется на фронт. Здесь он работает не только в каче
стве консультанта Красного Креста, но и практиче
ским врачом-хирургом, нередко оказывая помощь ра
неным в условиях боя. 

В 1880 году Склифосовский был единогласно 
избран заведующим клиники медицинского факуль
тета Московского университета. Он создал целый 
клинический городок на Девичьем поле (ныне кли
ники имени Н. И. Пирогова). От врачей и обслужи
вающего персонала Склифосовский требовал самого 
строгого соблюдения антисептических и асептических 
мер во время операций и в послеоперационный пе
риод. За годы работы ученого в клинике это учреж
дение стало образцовым как в лечебном, так и в 
научном отношении. 

Но деятельность Н. В. Склифосовского была зна
менательна не только в области организации хирур
гического дела в России,— Николай Васильевич был 
блестящим хирургом-практиком. Он первый в нашей 
стране осуществил вскрытие брюшной полости, опе
рации желудка и мочевого пузыря, зоба и рака язы
ка, удаление гортани и мозговых грыж. Крупным 
вкладом в мировую хирургическую науку явилась 
разработанная Н. В. Склифосовский методика кост¬ 
но-пластических операций. Его операции при ложных 
суставах вошли во все медицинские учебники мира 
под названием «русского замка», или «замка Скли
фосовского». 

Московский период работы Николая Васильевича 
был самым плодотворным в его деятельности. Из 
114 печатных работ более половины им было выпол
нено в Москве. Особенно развернулись в это время 
педагогические способности Н. В. Склифосовского. 
Своими замечательными лекциями, высоким даром 
передачи знаний и навыков хирургического мастер
ства он снискал всеобщую любовь среди студентов. 
За свою долгую жизнь Склифосовский подготовил це¬ 
лую плеяду замечательных специалистов в области 
хирургии. 

Наряду с кипучей хирургической и преподаватель
ской деятельностью Николай Васильевич вел актив
ную общественную работу. Восемь лет он был дека¬ 
ном медицинского факультета Московского универ¬ 
ситета, членом учредительного Общества русских 
врачей, председателем многих научных съездов. Ему 
принадлежит инициатива организации I Всерос
сийского съезда хирургов и знаменитых «Пиро

говских съездов», сыграв
ших крупную прогрес
сивную роль в дореволю
ционной России. 

Особенно велика роль 
Склифосовского как ор
ганизатора XII Между
народного конгресса вра
чей, проведенного в 1897 
году в Москве. В рабо
тах конгресса приняло 
участие 10 тысяч врачей, 
съехавшихся со всего 
мира. Накануне кон
гресса состоялось тор
жественное открытие па
мятника Пирогову, на 
котором в присутствии 
крупнейших ученых мира 
Н. В. Склифосовский 
произнес известную речь 
о значении русской нау
ки. «Собирание земли 
русской закончено... — 
сказал он. — Мы... всту

пили в колею самостоятельной жизни. У нас есть 
своя литература, есть наука и искусство, и стали мы 
на всех поприщах культуры деятельными и самостоя
тельными...» 

XII Международный конгресс имел большое зна
чение. Он ознакомил иностранных ученых с достиже
ниями нашей отечественной медицины и полностью 
развеял миф о ее отсталости. Недаром один вы
дающийся немецкий ученый того времени так оценил 
этот съезд: «Наконец, мы встретили здесь моло
дежь— крепкую, умную, вполне подготовленную к 
прогрессу будущего,— надежду этой великой нации». 

Придавая огромное значение распространению пе
редового опыта врачей, Склифосовский организует 
специальные научные журналы «Хирургическая лето
пись» и «Летопись русской хирургии», на страницах 
которых публиковались важнейшие достижения пере
довой медицины. 

В 1893 году Николай Васильевич покидает Москву 
и переезжает в Петербург. Здесь он с энтузиазмом 
берется за организацию института усовершенствова
ния врачей — этого замечательного учреждения, не 
имеющего себе равных ни в одной из стран Запад
ной Европы. Основное назначение института Скли¬ 
фосовский видел в оказании помощи периферий
ным врачам, нуждавшимся в пополнении своих 
знаний. 

Уезжая из Москвы, Николай Васильевич говорил 
помощникам и ученикам: «Поймите, что речь идет 
уже не об обучении студентов элементарной медици
не, а о высшей квалификации сотен врачей, при
езжающих из всех уголков нашей страны». Эта меч
та великого хирурга осуществилась в полной мере 
только после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. В созданных в настоящее время 
институтах усовершенствования врачей ежегодно 
повышают свою квалификацию около 20 тысяч 
человек. 

Семь лет руководил Н. В. Склифосовский ин
ститутом усовершенствования. Только тяжелая бо
лезнь могла прервать его кипучую деятельность. Он 
уезжает под Полтаву в свое имение, где проводит по
следние четыре года жизни. 13 декабря 1904 года 
Николая Васильевича Склифосовского не стало. 

Советский народ высоко чтит память выдающе
гося хирурга, отдавшего силы, знания и способности 
благородному делу спасения человеческой жизни. 
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Институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. 
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ПРЕМИИ МИРА 

5 ЛЕТ назад, 20 декабря 
1949 года, Президиум 

Верховного Совета СССР уч
редил международные Сталин
ские премии «За укрепление 
мира между народами». Еже
годное присуждение этих пре
мий выдающимся деятелям раз
личных стран мира, независимо 
от их политических и религиоз
ных взглядов, стало событием, 
говорящим о том, что движе
ние народов в защиту мира с 
каждым годом растет и креп
нет и что никаким силам не 
удастся остановить это движе
ние, которое выражает самые 
прогрессивные тенденции со
временности. 

Среди лауреатов междуна
родной Сталинской премии — 
видные политические и обще
ственные деятели, крупные 
ученые и писатели. 

Одним из первых этой преми
ей был отмечен председатель 
Всемирного Совета Мира, вы
дающийся французский уче
ный-физик Фредерик Жолио-
Кюри. Высшую награду за 
деятельность в пользу мира 
получили крупнейший писатель 
и ученый, президент Китайской 
академии наук Го Мо-жо, за
мечательный английский физик 
Джон Бернал, известный ин
дийский ученый-микробиолог 
генерал-майор Сахиб Синг 
Сокхей, японский профессор и 
депутат парламента Икуо 
Ояма. Международная Сталин
ская премия мира присужда
лась и таким пламенным бор
цам за мир, как писатели 
Жоржи Амаду (Бразилия), 
Анна Зегерс (Германская Де
мократическая Республика), 
Илья Эренбург (СССР), Го
вард Фаст (США), Леон Круч¬ 
ковский (Польша), Пабло 
Неруда (Чили). И каждый раз 
сторонники мира во всех стра
нах с воодушевлением привет
ствуют лауреатов международ
ной Сталинской премии, демон
стрируя свою решимость не 
допустить развязывания новой 
мировой войны, отстоять дело 
мира и безопасности народов. 

Д. К. ЗАБОЛОТНЫЙ 

25 ЛЕТ назад, 15 декабря 
1929 года, умер извест

ный советский микробиолог и 
эпидемиолог, один из основопо
ложников отечественной эпи
демиологии, Даниил Кирилло
вич Заболотный. 

Д. К. Заболотный родился в 
1866 году в Одессе. Он окон
чил два университета: в 1891 го
ду Новороссийский и три года 
спустя Киевский. Уже в студен
ческие годы он успешно зани
мался научной работой. Явля
ясь сотрудником первой рус
ской бактериологической стан
ции, созданной И. И. Мечнико
вым в Одессе, молодой ученый 
провел экспериментальные ис
следования холерного вибрио
на, открыл самостерилизацию 
почвы на полях орошения в ре
зультате антагонизма микробов. 

В 90-х годах Д. К. Заболотный 
доказал, что возникновение бу
бонной и легочной чумы объяс
няется одними и теми же при
чинами, а также показал лечеб
ное действие противочумной сы
воротки. Чтобы установить воз
можность холерного бациллоно
сительства здоровыми людьми, 
он произвел на себе опыты, 
приняв убитые разводки холер
ных вибрионов, а затем их жи
вые культуры. Благодаря этим 
опытам были разработаны 

научные основы проблемы про
тивохолерной иммунизации. За
болотный принимал активное 
участие в различных экспеди
циях по борьбе с чумой, хо
лерой, малярией, тифом и сде
лал ряд научных открытий 
исключительной значимости. Он 
доказал роль диких грызунов в 
распространении чумы среди 
людей, разработал методы 
вакцинации и организовал ряд 
противочумных лабораторий. 
Работая затем над этиологией 
и патогенезом сифилиса, он 
обнаружил бледную спирохе
ту — возбудитель сифилиса. Это 
было в 1903 году, то есть за 
два года до открытия ее зару
бежными учеными. 

Свою научную деятельность 
Д. К. Заболотный сочетал с 
большой общественно-педаго
гической работой. Он был 
организатором первой в нашей 
стране кафедры бактериологии 
в Петербургском университете, 
основателем Одесского меди
цинского института, Киевского 
института микробиологии и 
эпидемиологии, названного его 
именем, а также междуна
родного общества микробиоло
гов. В 1928 году Д. К. Забо¬ 
лотного избрали президентом 
Академии наук Украинской 
ССР. 

ЗНАМЕНИТЫЙ РУССКИЙ 
МАТЕМАТИК 

60 ЛЕТ назад, 8 декабря 
1894 года, умер выдаю

щийся русский ученый, осно
ватель петербургской матема
тической школы, Пафнутий 
Львович Чебышев. Его заме
чательные открытия в самых 
различных областях математи
ки, а также теоретической и 
прикладной механики до сих 
пор не потеряли своего значе
ния и служат источником все 
новых и новых достижений ма
тематической мысли. 

П. Л. Чебышев родился в 
1821 году в Калужской губер
нии. Уже двадцатилетним юно
шей он окончил Московский 
университет, а восемь лет спу
стя получил в Петербургском 



университете степень доктора. 
Ведя большую педагогическую 
работу, П. Л. Чебышев неустан
но занимался решением важ
ных научных проблем в теории 
чисел и теории вероятностей, 
в теории приближения функций 
и теории механизмов. Горячо 
отстаивая мысль о необходимо
сти тесного сближения науки 
с практикой, он значительную 
долю своих усилий потратил на 
конструирование шарнирных 
механизмов и их теоретиче
ское обоснование. Исследования 
П. Л. Чебышева сыграли боль
шую роль в развитии совре
менного машиностроения, при

боростроения и автоматической 
техники. Сам он создал свыше 
40 различных оригинальных ме
ханизмов (в том числе знаме
нитую стопоходящую машину, 
имитирующую движения жи
вотного, самокатное кресло и 
другие). 

Идеи П. Л. Чебышева пло
дотворно развиваются ныне 
советскими математиками, а 
также рядом зарубежных уче
ных. 

А. А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
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12 ДЕКАБРЯ исполнилось 
145 лет со дня рождения 

выдающегося русского химика 
Александра Абрамовича Вос
кресенского (1809—1880). Окон
чив в 1836 году Главный 
педагогический институт, А. А. 
Воскресенский вскоре проявил 
себя и как блестящий педагог 

и как замечательный исследо
ватель в области органической 
химии. 

Еще в своей докторской дис
сертации «О хинной кислоте» 
(1839) Воскресенский устано
вил точный состав этой кисло
ты и описал открытое им ве
щество — хиноил, названное 
позднее хиноном. Это имело 
важное значение для развития 
химии красителей, так как их 
многие классы имеют хиноид¬ 
ное строение. Несколько лет 
посвятил он изучению камен
ного и бурых углей, торфа, 
битуминозного сланца, антра
цитов и т. п. Ученый провел 
анализ этих горючих ископае
мых, определил их зольность и 
«тем показал,— подчеркивал 
Д. И. Менделеев,— что для 
всяких требований техники 
найдутся в России свои собст
венные каменные угли, ни в 
чем иностранным не уступаю
щие, а кое в чем и превосходя
щие лучшие сорта иностранных 
углей». 

А. А. Воскресенский предви
дел также большое влияние 
химии на развитие земледелия 
и отстаивал необходимость 
применения в России мине
ральных удобрений, доказывая, 
что их вполне можно произво
дить из отечественного сырья. 

А. А. Воскресенский воспи
тал плеяду всемирно известных 
ученых. «Воскресенскому и Зи¬ 
нину, его сверстнику,— писал 
Д. И. Менделеев,— принадле
жит честь быть зачинателями 
самостоятельного русского на
правления в химии». 

ПРЕДШЕСТВЕННИК 
ДАРВИНА 

125 ЛЕТ назад, 18 декабря 
1829 года, умер Жан 

Батист Пьер Антуан Ламарк, 
выдающийся французский нату
ралист и биолог, впервые соз
давший теорию исторического 
развития живой природы. 

Ламарк родился в 1744 году. 
Еще юношей он занялся изу
чением естественных наук, в 
чем достиг немалых успехов. 

На формирование его мировоз
зрения сильнейшее влияние 
оказали идеи Жан-Жака Рус
со и французских материали
стов XVIII века, а также круп
ных естествоиспытателей того 
времени — Бюффона, Жюсье и 
других. В результате многолет
них исследований Ламарк опу
бликовал в 1809 году свой глав
ный труд «Философия зооло
гии», в котором он решительно 
отверг господствовавшее в био
логии метафизическое учение 
о постоянстве видов и показал, 
что природа создала все мно
гообразие живых существ бла
годаря наследуемости новых 
свойств, возникающих под воз
действием внешних условий на 
протяжении длительного време
ни. Несмотря на отдельные не
достатки, теория Ламарка сы
грала огромную прогрессивную 
роль в истории биологии и все
го естествознания. Основные 
положения ее развил Чарльз 
Дарвин, а в дальнейшем 
обоснованы и полностью до
казаны мичуринской биологией. 



На снимке в заголовке: 
фотоосеометр. 
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И. Г. ШАРАБРИН, доктор 
ветеринарных наук, профессор. 

Д ОЛГОЕ время животноводы не 
могли понять причин неожи

данного снижения продуктивности 
и появления некоторых тяжелых за
болеваний у высокоудойных коров. 
Позднее было установлено, что это 
происходит от нарушения фосфор¬ 
но-кальциевого обмена и насту
пающей затем минеральной недо
статочности в организме живот
ного. 

С каждым литром молока коро
ва выделяет примерно 1 грамм 
кальция и 0,8 грамма фосфора — 
элементов, имеющих важное значе
ние в жизни человека, животных и 
растений. Наукой установлено, что 
на каждую единицу молока выде
ляется относительно постоянное ко
личество минеральных солей. Сле
довательно, чем больше корова 
дает молока, тем больше уходит из 
ее организма кальция и фосфора. 

При неправильном кормлении 
(низкий уровень питания, избыток 
концентратов) и неблагоприятных 
условиях содержания (недостаток 
солнечного света, сырость в поме
щении) ушедшие из организма ко
ровы минеральные вещества не вос
полняются за счет потребляемых 
кормов. В результате они начинают 
поступать в молоко за счет костей. 

Вначале фосфорно-кальциевые 
соли выделяются из роговых от
ростков, хвостовых позвонков, ре
бер и поперечных отростков пояс
ных позвонков, то есть из костей, 
имеющих вторичное опорное значе
ние. Затем, когда запас здесь исто
щается, они выделяются из труб

чатых костей, имеющих первичное 
опорное значение. Такое «вымыва
ние» основных элементов, из кото
рых состоят кости, ведет сначала к 
минеральной недостаточности и 
снижению молочной продуктивно
сти, а потом к болезни, называе
мой остеомаляцией (размягчение 
костей), которая часто кончается 
смертью животного. 

Попытки установить минераль
ную недостаточность у коров по 
биохимическим показателям -кро
ви не дали практических резуль
татов, так как содержание в ней 
солей кальция и фосфора относи
тельно постоянное и уменьшается 
лишь при крайнем истощении орга
низма за несколько дней до смерти. 

Исходя из учения выдающегося 
русского зоотехника Н. П. Чирвин¬ 
ского о костном депо (согласно 
этому учению, 99 процентов каль
ция и фосфора находится в костях 
и только 1 процент циркулирует в 
крови), был разработан рентгено-
фотометрический метод определе
ния количества минеральных солей 
в организме животного. 

...На ферме устанавливается пе
реносный рентгеновский аппарат 
«РУ-560» или «РУ-760», в который 
внесены небольшие конструктив
ные изменения. Он размещается в 
двух ящиках и может быть под
ключен в электросеть. 

Для определения запасов мине
ральных веществ рентгенографи¬ 
руются три точки: верхушка рого
вого отростка, пятый хвостовой по
звонок и пястная кость, откуда 
прежде всего начинается утечка 
кальция и фосфора. 

Вместе с исследуемой костью 
снимается специальный измери
тельный эталон, имеющий форму 
клина с делениями. На проявлен
ной рентгенограмме получается не
гативное изображение кости и эта
лона. Наиболее затемненная часть 
снимка эталона указывает на недо

статок минеральных веществ, 
средне затемненная — на нормаль
ное их количество, а светлая — на 
избыток. 

Для точного определения мине
ральных запасов сконструирован 
специальный аппарат — фотоосео
метр. Негативное изображение ко
сти устанавливается на световое 
отверстие фотоосеометра, и стрел
ка микровольтметра отклоняется 
до определенной цифры на шкале 
прибора, показывая степень затем
нения. Затем по этому же отвер
стию передвигается негативное 
изображение эталона до тех пор, 
пока стрелка не остановится на 
том же делении. Таким образом 
находится точка одинакового за
темнения на негативах кости и 
эталона. 

В результате рентгенофотометри¬ 
ческих измерений составляется 
осеограмма, которая объективно 
отражает уровень минерального об
мена веществ у коров данной фер
мы, и определяются меры по пред
упреждению заболеваний. В тече
ние ряда лет такая работа прово
дится нами в колхозах «Вперед», 
имени Владимира Ильича, «Иск
ра», Московской области, и в ряде 
других хозяйств. 

Продолжительные наблюдения 
позволили установить прямую за
висимость продуктивности молоч
ного скота от минеральной обеспе
ченности организма: чем она боль
ше, тем выше удои. Количество 
фосфорно-кальциевых солей в ко
стях коровы зависит от типа корм
ления. При малом и среднекон¬ 
центратном типе усвоение и отло
жение минеральных веществ проте
кают более интенсивно, чем при 
высококонцентратном. Кальций и 
фосфор, находящиеся в растениях 
в виде соединений, отлагаются хо
рошо, а поступающие в организм 
в виде подкормки — слабо. 

Чтобы уберечь коров от мине
ральной недостаточности и свя
занных с ней заболеваний, в кол
хозах необходимо внедрить геобио
логическую цепь. Существо ее за
ключается в следующем. Почва 
должна систематически обогащать
ся органическими и минеральными 
веществами. Это приведет к уве
личению содержания таких ве
ществ в кормовых растениях. Обо
гащенные растения улучшают бел¬ 
ково-минеральное и витаминное 
питание животных и оказывают 
благотворное влияние на их жиз
ненные функции. Количество на
даиваемого при этом молока уве
личивается, а его качество улуч
шается. Осуществление геобиоло
гической цепи сделает ненужной 
минеральную и витаминную под
кормку скота. 



П. И. РЯБОВ, кандидат технических наук. 

На снимке в заголовке: 
горизонтальный водотрубный ко
тел «АЦП», установленный на 
автомашине. 
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В НАРОДНОМ хозяйстве на
шей страны широкое примене

ние получают передвижные паро
вые котлы. Они используются для 
того, чтобы привести в движение 
небольшие машины и механизмы, 
для отопления помещений, нагре
ва воды, выработки электроэнер
гии и т. д. Эти котлы монтируют
ся на рамах автомобилей и при
цепов, легко перевозятся с места 
на место и не требуют для уста
новки специальных помещений. 
Таким образом, в полевых усло
виях и в других случаях они го
раздо удобнее и 'выгоднее стацио
нарных котлов малой мощности. 

Передвижные паровые котлы 
отличаются малыми размерами и 
весом. Например, вес котла про
изводительностью 200 килограм
мов пара в час составляет всего 
600—800 килограммов, в то время 
как стационарный паровой котел 
такой же производительности ве
сит 1 600—1 800 килограммов. 

Небольшая масса металла пере
движного котла определяет его не
значительную теплоемкость. Вот 
почему по сравнению со стацио
нарными установками он очень бы
стро разогревается. Время, необ
ходимое для его растопки в нор
мальных условиях, не превышает 
обычно 30—40 минут. Арматура и 
вспомогательное оборудование 
котла очень просты по устройству, 

благодаря чему для его обслужи
вания не требуется высококвали
фицированного персонала. 

Есть у передвижных паровых 
котлов и свои недостатки. Так, 
коэффициент полезного действия у 
них более низкий, чем у стацио
нарных. Это объясняется ограни
ченным объемом топочных камер 
передвижных котлов, к тому же 
подвергающихся воздействию ве
тра и атмосферных осадков. Од
нако перерасход топлива в связи 
с малоблагоприятными условиями 
его сжигания в значительной ме
ре окупается гораздо меньшими 
затратами на изготовление, уста
новку и эксплуатацию котла. 

Передвижной паровой агрегат 
состоит из следующих частей: 
котла или кипятильника, топки с 
решеткой и дымовой трубой, где 
сжигается топливо, вспомогатель
ного оборудования (питательные 
приборы) и арматуры (водоука¬ 
зательное стекло, манометр, пред
охранительные клапаны, пробные 
краны), обеспечивающей нормаль
ную и безопасную работу котла. 

Принцип действия установки 
прост: ручным насосом вода на
качивается в котел, после чего 
можно приступить к его растопке. 
Тяга в котле осуществляется при 
помощи съемной или откидной 
дымовой трубы высотой в 1— 
2 метра. Для усиления тяги с по
мощью сифона, устраиваемого в 
основании дымовой трубы, исполь
зуется пар этого же котла. Обра
зующееся при сжигании топлива 
тепло передается через стенки 
котла воде, которая нагревается 

до кипения, а затем испаряется. 
Пар собирается в барабане (па
росборнике) котла, откуда по 
стальным трубам или резинотка
невым рукавам отводится к по
требителям. 

Производительность паровых 
котлов, монтируемых на автомо
билях и автоприцепах, составляет 
от 100 до 500 килограммов пара 
в час. Давление пара в котлах, 
предназначенных для теплоснаб
жения, не превышает 4—5 атмо
сфер, а в котлах, питающих теп
лосиловые установки,—8—13 ат
мосфер. Срок эксплуатации таких 
установок непродолжителен (3—4 
года). 

Для питания передвижного 
котла в большинстве случаев ис
пользуется вода ручьев, рек, пру
дов, озер, колодцев. Поэтому на 
его внутренних поверхностях бы
стро образуется накипь. В связи 
с этим многие передвижные котлы 
приспособлены для ручной или 

механической очистки от накипи. 
Существует несколько конструк

ций передвижных паровых кот
лов. Наибольшее распространение 
у нас получили горизонтально-во
дотрубные котлы «АДП», змееви¬ 
ковые котлы с естественной цир
куляцией системы Прохорова и 
Рябова, комбинированные котлы 
«РИ» системы Рябова — Игнаточ¬ 
кина. Последние отличаются моно
литностью конструкции, более 
устойчивым давлением пара, вы
соким коэффициентом полезного 
действия и, наконец, простотой 
изготовления и обслуживания. 

В передвижном паровом котле 
этой системы основную поверх
ность нагрева составляет верти
кальная жаровая труба, располо
женная в центре цилиндрического 
корпуса. Дополнительная поверх
ность образована поперечными и 
продольными кипятильными тру
бами, вваренными в днище жа
ровой трубы, а также пучком ды
могарных труб, заключенных в 
цилиндрический кожух. Корпус 
котла легко разбирается, это дает 
возможность производить ручную 
или механическую очистку от на
кипи жаровой и всех кипятильных 
труб. Вес передвижного котла ком
бинированного типа составляет 
650 килограммов, высота—180 сан
тиметров, длина — около 140 сан
тиметров. Его производитель
ность— 150—220 килограммов па
ра в час. Расход дров — 55 кило
граммов, дизельного топлива — 
20 килограммов в час. 

Подобные комбинированные пе
редвижные паровые котлы могут 
быть успешно использованы на 
многих сельскохозяйственных и 
строительных работах. 
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На снимке в заголовке: 
гибрид земляной груши с подсол
нечником. 

И. И. МАРЧЕНКО, кандидат 
сельскохозяйственных наук. 

1 К л о н о м называется потом
ство одного растения, размножае
мое вегетативным путем (черенка
ми, клубнями, корневищами, луко
вичками и т. д.). 

2 К о р м о в а я е д и н и ц а — пи
тательность корма, равноценная 
питательности одного килограмма 
овса среднего качества. 

В СОЗДАНИИ прочной кормо
вой базы в колхозах и совхо

зах, являющейся основой быстрого 
подъема животноводства в стра
не, значительную роль должны 
сыграть новые виды кормовых 
растений, дающих на единицу пло
щади большее количество высоко
ценных кормов, чем общеизвест
ные культуры. 

К таким растениям можно от
нести гибриды земляной груши 
(топинамбура) сорта «Белая Киев
ская» и подсолнечника «Жданов¬ 
ский 8281», полученные в Инсти
туте генетики и селекции Акаде
мии наук УССР. Они дают 
высокий урожай зеленой массы и 
клубней, пригодных для скармли
вания всем видам животных. Из 
клубней, кроме того, можно по
лучить кристаллический сахар — 
фруктозу. 

Наиболее ценны два гибридных 
клона 1: № 15 и № 120. При хоро
ших условиях они достигают 
3,5—4, а иногда 5 метров высоты 
и дают на гектар до 700 центне
ров зеленой массы, идущей на си
лос, которая содержит 12—15 про
центов сахара и до 3 процентов 
переваримого белка. 100 кило
граммов такого зеленого корма 
имеют 22 кормовых единицы2, то
гда как подсолнечник—17, ку
куруза— 21,7, ботва свеклы — 
9,3, ботва моркови — 16,5 кормовой 
единицы. 

Значительную ценность пред
ставляют и клубни гибридов. Так, 
клон № 15 дает до 200—220 цент
неров клубней с гектара, а клон 
№ 120—350—400 центнеров. При
чем в 100 килограммах клубней 
содержится 22,8 кормовой единицы 
(картофель — в среднем 29,5, кор
мовая свекла—11,5, брюква — 
12,5, морковь — 13,7 кормовой еди
ницы). Кроме того, в клубнях со
держится до 22 процентов углево
да инулина, который в организме 
животного превращается в сахар-
фруктозу. Подобное превращение 
происходит и при обработке ину
лина слабыми кислотами, что мож
но использовать в пищевой про
мышленности. 

Фруктоза в кристаллическом ви
де в 1,7 раза слаще сахарозы — 
сахара, добываемого из сахарного 
тростника и сахарной свеклы, и 
в 2,5 раза слаще глюкозы, полу
чаемой из кукурузного и карто

фельного крахмала. Ценные свой
ства фруктозы используются при 
производстве кондитерских изде
лий. Так как она задерживает 
кристаллизацию сахарозы, то при
бавление ее в определенных ко
личествах предохраняет варенье от 
засахаривания, хлебные продук
ты — от черствения, а помадку и 
конфеты — от высыхания. 

Фруктозу можно употреблять 
при сахарном диабете, когда 
обычный сахар противопоказан. 

Член-корреспондент Академии 
наук УССР профессор П. В. Го
ловин разработал способ кристал
лизации фруктозы из водных 
растворов в заводских масштабах, 
что дает возможность использо
вать для получения этого ценного 
продукта клубни гибридов земля
ной груши с подсолнечником, а 
также другие инулиноносы. 

Чрезвычайно важно, что в 
клубнях гибрида содержится 
2,85 процента золы, в которой 
имеется большое количество же
леза. Поэтому этот корм способ
ствует накоплению железа в пе

чени животных, что предохраняет 
их от малокровия. 

В стеблях гибридов на каждый 
килограмм корма приходится 
106,8 миллиграмма каротина (ве
щества, из которого в организме 
вырабатывается витамин А), что 
в 2—3 раза выше, чем у земляной 
груши и подсолнечника в отдель
ности. 

Украинский научно-исследова
тельский институт свиноводства 
провел сравнительное изучение 
гибридов земляной груши с под
солнечником и других важнейших 
кормовых культур. Урожай гиб
ридного клона № 120 дал 23 190 
кормовых единиц с гектара, тогда 
как картофель — 7 030, подсолнеч
ник — 5 720 и кукуруза — 6 550. 
Таким образом, гибрид земляной 
груши с подсолнечником превы
сил (по сбору кормовых единиц с 
гектара) картофель более чем в 
3 раза, подсолнечник — в 4. Значи
тельное было превышение и по 
количеству переваримого белка, 
получаемого с гектара посева этой 
культуры. 

В 1953 году гибриды земляной 
груши с подсолнечником проходи
ли опытно-производственное ис
пытание во всех зонах Советско
го Союза. Оказалось, что на 
севере (в прибалтийских рес
публиках и в Ленинградской 
области) гибриды дают вы
сокий урожай зеленой массы — 
800—1000 центнеров с гекта
ра — и сравнительно немного 
клубней — 150—200 центнеров. 
В условиях Московской области 
гибриды дают на гектар 
600—800 центнеров зеленой мас
сы и 200—300 центнеров клубней. 

Чем дальше на юг, тем боль
ше повышается урожайность клуб
ней, но вместе с тем снижается ко
личество получаемой зеленой мас
сы. Жаркий, засушливый климат 
гибриды переносят плохо. 

Опыты показали, что животные 
хорошо поедают как клубни, так 
и силос, заготовленный из стеб
лей гибрида земляной груши с 
подсолнечником. Так, оценивая эту 
новую кормовую культуру, дирек
тор свиносовхоза № 7, Харьков
ской области, И. Г. Быстрицкий и 
старший зоотехник В. П. Иванов 
пишут: «Гибриды земляной груши 
с подсолнечником были использо
ваны нами для кормления свиней. 
Несмотря на то, что совхоз кор
мил свиней хорошо, клубни гиб
ридов они поедали с жадностью. 
Мы считаем, что эту культуру обя
зательно надо разводить в каждом 
колхозе и совхозе, где имеются сви
нофермы, а клубни должны быть 
использованы как сочный корм 
ранней весной». 



Ф. В. ШЕВАНОВ, профессор. 

На снимке в заголовке: один из чехосло
вацких туберкулезных санаториев. 
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п ОБЕДА народно-демократического строя в Чехо
словакии открыла невиданные до этого возмож

ности для непрерывного повышения материального 
благосостояния и культурного уровня трудящихся 
республики. Эти возможности успешно реализуются 
благодаря постоянной заботе Коммунистической 
партии и народного правительства о благе трудя
щихся. Особое внимание уделяется здоровью насе¬ 
ления. Государство систематически отпускает боль
шие средства на строительство лечебных и профи
лактических учреждений и на проведение научно-
исследовательской работы в области медицины. 
Планирование этой работы осуществляется Ученым 
медицинским советом Министерства здравоохране
ния. Для обсуждения важных научных проблем со
зываются съезды 'и конференции Чехословацкого 
научно-медицинского общества, в которых принима
ют активное участие широкие круги врачей, а также 
деятели медицины из СССР и стран народной демо
кратии. 

Сравнительно недавно в Чехословакии состоялся 
съезд пневмологов и фтизиологов, посвященный про
филактике туберкулеза. На съезде присутствовала 
группа советских ученых, в том числе и автор на
стоящих строк. Доклады и сообщения чехословацких 
медиков и ознакомление с их исследованиями на ме
стах позволили нам составить ясное представление 
о значительных успехах, достигнутых в борьбе с 
туберкулезом в Чехословакии. 

Ученые республики опираются в своей работе на 
передовые идеи мичуринской биологии и павловской 
физиологии. В практике органов здравоохранения и 
лечебных учреждений широко используется пере
довой опыт советской медицины. Чехословацкие уче
ные и практические врачи с большим вниманием 
следят за развитием науки в СССР, овладевают 
русским языком и читают нашу научную литера
туру. В библиотеках клиник, больниц, санаториев 
имеются советские медицинские журналы «Проблемы 
туберкулеза», «Советская медицина», «Клиническая 
медицина», «Хирургия» и другие, а также моногра
фии и брошюры по различным вопросам медицины. 
Изучение и применение достижений советской науки 
являются немаловажной причиной быстрого прогрес
са в деле развертывания целой системы противо
туберкулезных мероприятий в Чехословакии. 

Исходя из известного положения мичуринской био
логии об изменчивости организмов под влиянием 

среды и о появлении у них при определенных усло
виях новых наследственных свойств, интересные 
опыты провели академик Малек и доктор Малкова. 
Путем многократных пересевов туберкулезных па
лочек на различных питательных средах они полу
чили штаммы (серии культур) некислотоустойчивых 
и слабовирулентных туберкулезных бактерий. Таким 
образом, доказана возможность резкого ослабления 
болезнетворных свойств этих микробов, что открывает 
новые перспективы в борьбе с туберкулезом. 

Многообещающей является работа доцента Шула, 
который трудится в одной из лабораторий Праж
ского туберкулезного института над созданием нового 
типа туберкулезных бактерий для приготовления 
противотуберкулезной вакцины. Шула подверг на
правленному изменению мышиный тип туберкулезных 
палочек и добился того, что они утратили свои 
болезнетворные свойства и не вызывают патологиче
ских изменений у большинства экспериментальных 
животных. Полученная из нового штамма вакцина 
после проверки была применена для противотуберку
лезных прививок детям. По заключению врачей, эта 
вакцина безвредна и создает временный иммунитет 
(невосприимчивость) против туберкулеза. Однако 
для окончательных выводов потребуется большое 
количество наблюдений в течение длительного 
срока. 

Наряду с развитием соответствующих исследова
ний в Чехословакии для профилактики туберкулеза 
в общегосударственном масштабе все более широко 
используются уже имеющиеся достижения науки. 
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По всей республике развернута 
сеть областных и районных дис
пансеров; за последнее время от
крыт ряд новых учреждений, в том 
числе Туберкулезный институт в 
Праге с хорошо оснащенными кли
никой и лабораториями. Для ран
него выявления туберкулеза широ
ко применяется флюорографиче
ский метод обследования больших 
групп населения, дающий возмож
ность фотографировать на пленку 
с рентгеновского экрана несколько 
сот снимков грудной клетки в сут
ки. Только в 1953 году флюорогра
фическими станциями в Праге бы
ло обследовано около 300 тысяч 
человек. Все противотуберкулез
ные учреждения Чехословакии обо
рудованы новейшей рентгеновской 
аппаратурой. 

Диагностика и лечение туберку
лезных больных проводятся в 
стране также на основе новейших 
данных науки. Чехословацкие вра
чи достигли большого совершен
ства в деле бронхоскопии у взрос
лых и детей, которая позволяет 
своевременно обнаружить изменения и специфические 
заболевания бронхов. Созданы и успешно исполь
зуются новые диагностические и лечебные аппара
ты и установки: бронхоспирометр, с помощью кото
рого проводятся функциональные исследования каж
дого легкого отдельно и в различных условиях, 
прибор для рентгеновской стратиграфии, дающий на 
рентгеновском снимке изображения нескольких слоев 
легкого при одной экспозиции, лечебный иммобили¬ 
затор, создающий покой легкого при дыхании, и не
которые другие. Доктор Ярослав Сохор сконстру
ировал инструмент, дающий возможность при бронхо
скопии брать микрокюреткой материал для исследо
вания из самых отдаленных участков легкого. 

Из лечебных методов в противотуберкулезных 
учреждениях Чехословакии широко распространено 
применение стрептомицина и химиопрепаратов 
(ПАСК, препараты изоникотиновой кислоты). Во 
многих случаях осуществляется легочная хирургия, 
включая и резекцию (удаление) легкого. Часто ре
зецируются небольшие участки пораженного тубер
кулезом легкого, причем чехословацкие хирурги, 
используя советский опыт, успешно справляются с 
этой сложной операцией. 

Мы побывали во многих диспансерах, больницах, 
санаториях, институтах, лабораториях. И везде, как 
правило, осмотры заканчивались научными конфе
ренциями, на которых местные врачи выступали с 
докладами о результатах своих исследовательских 
работ. Эти работы проводятся не только в научных 
учреждениях, но и во многих санаториях, несмотря 
на то, что врачебный персонал там невелик. 

Так, в детском туберкулезном санатории в Шум-
перке видный клиницист доцент Войтек изучает 
вопросы диагностики легочного туберкулеза у детей. 
В то же время он занимается и организационно-мето
дическими проблемами в этой области. Содержа
тельный доклад Войтека о противотуберкулезных 
прививках в Чехословакии был с большим внима
нием выслушан участниками съезда. 

Целеустремленно работает и коллектив санатория 
в Просечнице под руководством главного врача 
Янчика. Здесь осуществляются весьма трудоемкие 
научные исследования по хирургическому лечению 

туберкулезных эмпием (гнойных плевритов). В ре
зультате упорного многолетнего труда врачи санато
рия добились значительных успехов в борьбе с этим 
хроническим туберкулезным заболеванием. 

Туберкулезные санатории в Чехословакии распо
ложены в местностях, отличающихся прекрасными 
природными условиями, и снабжены всем необходи
мым для лечения больных, которое проводится бес
платно. Эти условия в сочетании с хорошо поставлен
ной лечебной и диагностической работой дают зна
чительный положительный эффект. Процент выздо
равливающих неуклонно растет. 

Особенно большим вниманием окружены больные 
туберкулезом дети. В Чехословакии имеются спе
циальные учреждения — провентории — для лечения 
ослабленных детей, клинические детские санатории 
со всеми видами диагностики и лечения, больницы 
для больных менингитом. Мы были в одной из таких 
санаторных клинических больниц в Праге. Дети на
ходятся здесь до полного излечения от туберкулезно
го заболевания, то есть от б месяцев до одного года. 
Ввиду длительного срока лечения в штате больницы 
имеются педагоги, проводящие с детьми системати
ческие школьные занятия. 

Забота Коммунистической партии и народного 
правительства о здоровье трудящихся дает замеча
тельные плоды. Туберкулез, который в буржуазной 
Чехословакии был большим социальным злом, ныне 
отступает. Заболеваемость туберкулезом среди всех 
групп населения неуклонно снижается. Особенно за
метно уменьшение количества заболеваний у детей, 
что связано с улучшением материального благосо
стояния трудящихся и с широким проведением в 
стране противотуберкулезных прививок. Так, в Пра
ге в 1953 году умерло от туберкулеза всего трое 
детей. 

Однако деятели медицины и здравоохранения 
Чехословакии не успокаиваются на достигнутом. Осу
ществляя все более глубокие научные исследования, 
используя в медицинской практике достижения со
ветской науки, применяя эффективные терапевтиче
ские средства, чехословацкие медики добиваются 
новых успехов в профилактике и лечении тубер
кулеза. 

Чехословацкие ученые доцент Зденек Сервит и академик Иван Малек 
беседуют с членом-корреспондентом Академии Наук СССР 

X. С. Коштоянцем. 



П. Г. ТАГЕР, доктор технических наук, лауреат Сталинской премии. 
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1 К. Г л а д к о в . Телевидение. 
Детгиз. 1954. 256 стр. 

Т ЕЛЕВИДЕНИЕ в нашей стране 
находит все большее распро

странение. Во многих городах уже 
действуют или строятся телевизи
онные центры; с каждым днем уве
личивается количество телезрите
лей. Понятен поэтому возрастаю
щий интерес широких слоев насе
ления к телевизионной технике. 

Имеются разные способы для со
здания популярной книги, посвя
щенной телевидению. Можно, на
пример, рассказать о работе совре
менного телевизионного приемника, 
устройстве и взаимодействии его 
частей и этим ограничиться. Но 
можно, не останавливаясь на от
дельных деталях, раскрыть исто
рию этого замечательного изобре
тения, показать, на основе каких 
достижений науки оно было сдела
но и почему отдельные элементы 
современного телевидения — пере
датчики, студии, приемники — по
лучились именно такими, какими 
мы их привыкли видеть. Книга 
К. Гладкова «Телевидение»1 по
строена именно по последнему 
принципу. Интересно и заниматель¬ 
но повествует в ней автор о разви
тии самых различных отраслей 
науки, успехи которых использова
ны в телевидении, и о том, как оно 
служит человеку сейчас и как оно 
может служить ему в будущем. 

В первой главе книга читатель 
узнает о строении и некоторых осо
бенностях глаза и уха человека. 
Здесь же указывается, что с опти
ческими, магнитными и электриче
скими явлениями людям пришлось 
столкнуться задолго до начала на
шей эры. Так, магнитный компас 
был известен еще в древнем Ки
тае. О свойстве натертого янтаря 
притягивать легкие предметы зна
ли античные греки. Труды Ломо
носова и его помощника Рихмана, 
работы Гальвани и Вольты откры
ли дорогу новой науке — электро
технике, о зарождении и развитии 
которой рассказывается в следую
щей главе — «Век электричества». 

Начало прошлого столетия было 
ознаменовано крупными событиями 
в области научного изучения и 
возможного практического приме
нения электричества. В 1800 году 
Вольта изобрел первый источник 
постоянного тока — вольтов столб. 
В 1802 году профессор физики 
(впоследствии академик) В. В. 
Петров, по праву считающийся 
отцом русской электротехники, 
открыл явление электрической 
дуги и исследовал возможности 
ее применения для освещения, 
для расплавления и сварки метал
лов, а также для получения по
следних в чистом виде из их 
окислов. К, Гладков последователь
но сообщает читателю о замеча

тельных опытах Эрстеда, 
Ампера, Фарадея, об 
изобретении трансфор
матора И. Ф. Усагиным, 
двигателя трехфазного 
тока М. О. Доливо-Доб-
ровольским, «русского 
света» П. Н. Яблочко
вым, лампы накаливания 
А. Н Лодыгиным, газо
разрядных трубок Гейс¬ 
лером и т. д. 

Важное значение для 
телевидения имеет пре
вращение световых сиг
налов в электрические. 
Этот вопрос рассмотрен 
в третьей главе книги, 
названной «Электриче
ский глаз». Здесь расска
зано о выдающихся рабо
тах А. Г. Столетова по 
изучению фотоэлектри
ческого эффекта, приве
дших к созданию перво
го в мире фотоэлемента, 
об общих принципах раз
ложения изображения на 
элементы, последователь
ной передаче сигналов и 
о синтезе этих сигналов 
на приемном конце ли
нии. Автор обрисовывает 
основные этапы развития 
техники передачи непод
вижных и движущихся 

изображений. Достаточное внима
ние уделено диску Нипкова, нали
чие которого характерно для мно
гих оптико-механических систем 
телевидения. Хотя последние ныне 
и не имеют практического значе
ния, тем не менее их описание по
зволяет значительно легче и проще 
объяснить сложное устройство 

современных телевизионных си
стем. 

Каналу связи между передатчи
ком и приемником посвящена чет
вертая глава. Сначала К. Гладков 
приводит основные понятия, отно
сящиеся к волнам и колебаниям, 
показывает, что общего имеется 
между радиоволнами и светом и в 
чем различия между ними. Затем 
автор раскрывает огромное значе
ние трудов великого русского уче
ного А. С. Попова, который, как 
известно, изобрел радио. Это изоб
ретение, в свою очередь, обуслови
ло появление большого количества 
крупных и мелких открытий и 
изобретений, сыгравших весьма 
важную роль в решении проблемы 
передачи движущихся изображе
ний. В частности, в книге доволь
но подробно говорится об электрон
ной лампе, без которой невозмож
но телевидение. 

Главное место в книге, естествен
но, занимает раздел об электрон
ном телевидении — телевидении 
наших дней. Автор правильно под-
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черкнул, что основоположником 
этой системы, общепринятой сей
час во всем мире, является петер
бургский профессор Б. Л. Розинг, 
сформулировавший соответствую
щие предложения еще в 1907 году. 
К. Гладков приводит подробное 
описание устройства и действия 
электронно-лучевой трубки, без ко
торой был бы невозможен прием 
высококачественного изображения, 
и дает представление о мозаичной 
структуре светочувствительных 
слоев передающих телевизионных 
трубок. Достаточно подробно рас
сказывается в книге и об ультра
коротких радиоволнах и причинах 
их использования для телевизион
ных радиопередач и об устройстве 
телевизионного центра и телеви
зионного приемника. 

Очень интересна заключитель
ная, шестая глава книги, посвя
щенная телевидению будущего. 
Разобранные здесь вопросы по су
ществу представляют собой зада
чи, которые должны быть решены 
уже в ближайшее время. К числу 
таких задач относится в первую 
очередь повышение четкости теле
визионных передач до пределов, 
устанавливаемых самой структурой 
человеческого глаза. Работают уче
ные и конструкторы и над созда
нием большого приемного телеви
зионного экрана. Одним из наибо
лее интересных путей здесь являет
ся усовершенствование так назы
ваемых диавизоров, то есть таких 
проекционных телевизионных тру
бок, в которых фактическая про
зрачность каждого элемента спе
циального экранчика, находящего
ся внутри трубки, изменяется в 
зависимости от принимаемого те
левизионного изображения, причем 
изображение экранчика с помощью 
мощной дуговой лампы и оптиче
ской системы переносится на 
большой экран. Решается трудная 
задача устранения существенней
шего недостатка современного вы
сококачественного телевидения — 
очень ограниченного радиуса дей
ствия ультракоротковолнового ра
диопередатчика, что особенно важ
но для нашей страны с ее необъят
ными просторами. Близится к кон
цу осуществление сравнительно 

простой системы цветного элект
ронного телевидения, которая в 
недалеком будущем вытеснит ныне 
распространенное одноцветное — 
черно-белое телевидение, как это 
уже в основном произошло в кине
матографии. Идут поиски в обла
сти объемного телевидения. 

Телевидение служит не только 
зрелищным целям. Оно может по
лучить самые разнообразные при
менения в науке и технике. Автор 
увлекательно рассказывает о гран
диозных перспективах телевидения 
и в этом плане. Телевизионные 
установки -станут обязательными 
на космических кораблях будуще
го; они помогут летчику при посад
ке самолета, капитану океанского 
парохода при выходе в море или 
при подходе к причалу. Особенно 
заманчиво внедрение телевидения 
для облегчения подводных работ, 
в телемеханику, в преподаватель
скую практику и т. д. 

Таким образом, в книге К. Глад
кова затронут весьма обширный 
круг вопросов. Однако, несмотря 
на это, она читается легко и с ин
тересом, так как материал изла
гается простым и ясным языком, с 
использованием наглядных сравне
ний, образов и т. д. Так, например, 
процесс развертывания телевизион
ного изображения на отдельные 
элементы сравнивается автором с 
чтением книги буква за буквой, 
строчка за строчкой, страница за 
страницей; образование и «стира
ние» электронного изображения на 
мозаике передающей трубки упо
добляется писанию на классной 
доске и стиранию написанного. 

Достоинством книги является и 
то, что в ней говорится о выдаю
щейся роли наших отечественных 
ученых в становлении и развитии 
не только телевидения, но и тех об
ластей науки и техники, сложным 
синтезом которых оно является. 

К сожалению, в общем хорошая 
книга К. Гладкова не лишена 
весьма досадных недочетов. Автор, 
например, заявляет на стр. 35, что 
«прохождение электрического тока 
между электродами значительно 
облегчается, если дугу поместить 
в сосуд, из которого откачан воз

дух», хотя общеизвестно, что дуго
вой разряд в вакууме в принципе 
невозможен. Неверно также утвер
ждение на стр. 89 о том, что све
точувствительным веществом в фо
тоэлементах является цирконий. 
В надписях на рисунке 43 
(стр. 103) в нескольких местах 
неправильно указаны длины волн 
и частоты (в частности, длины све
товых волн). Упоминание здесь о 
длинах звуковых волн от 6 тысяч 
до 60 километров может вызвать 
только путаницу и недоумение: на 
самом деле автор, вероятно, имел 
в виду электрические волны звуко
вой частоты, длины которых распо
лагаются в пределах от 20 тысяч 
до 20 километров. Неверно, что по
ляризационные пленки изготавли
вают из исландского шпата 
(стр. 238). Явная ошибка допу
щена на стр. 235, где написано, 
что две фотографии стереопары 
«даже при самом внимательном их 
изучении кажутся совершенно оди
наковыми», тогда как на самом де
ле эту разницу заметить очень лег
ко. Не всегда точна и терминоло
гия К. Гладкова. В книге часто не
правильно использованы термины 
«момент» и «мгновение»; продол
жительность экспозиции, выражае
мая в долях секунды, неудачно 
названа «скоростью» съемки и т. д. 

В книге имеется ряд неточностей 
в датах, цифрах и чертежах. Так, 
например, диск Нипкова был изо
бретен в 1884 году, то есть на 
10 лет раньше, чем указано авто
ром. На стр. 101 говорится о ча
стоте колебаний электромагнит
ных волн в 300 миллиардов в се
кунду, в то время как в данном 
случае она составляет 3 тысячи 
миллиардов. Структуру светочув
ствительной мозаики (рис. 62 на 
стр. 145) следовало изобразить со
стоящей из элементов, значитель
но отличающихся друг от друга по 
положению и размерам. 

Несмотря на все эти и ряд дру
гих недочетов, книга К. Гладкова, 
которая содержит интересный и 
разносторонний материал, все же 
заслуживает в целом положитель
ной оценки. Несомненно, что при 
переиздании книги все ее недо
статки будут устранены. 
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С. ЯКОВЛЕВ — П р и б о р п р о ф е с с о р а К о л я с е в а . . 
И. ВОЛЬПЕР — Э л е к т р и ч е с т в о в п и щ е в о й про

м ы ш л е н н о с т и 
Б. ПЕТРОВ — Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е б о л е з н е й 

ж е л у д к а 
А . НИКОЛАЕВ — З о л о т о е р у н о . . . . . . . 
А. ЭММЕ — Свет и ж и з н ь 
Б. САВИНОВ — К а р о т и н 
Л. РАЗОРЕНОВ — Ф о т о н ы 
A. ШАФРАНОВА — Гигиена о д е ж д ы и обуви . . 
B. ШЕЙКО — С т е к л я н н ы е т к а н и 
В. ГУСЕВ, С. ГРИЛИХЕС — Э л е к т р о о б р а б о т к а ме

таллов 

А. ХАЧАТУРЬЯН, А. МИХАИЛОВ — В р е д н е й ш и й 
п е р е ж и т о к п р о ш л о г о 

Г. ГУРЕВ — Б ы л о ли н а ч а л о Вселенной . . . 
Н. МОРОЗОВ — М е д и ц и н а в борьбе со з н а х а р 

ством 

РАЗВИТИЕ ИДЕИ И. П. ПАВЛОВА 

Б. ИЛЬИНСКИЙ — Н е р в н а я с и с т е м а и внутрен
ние болезни 

Б. КОГАН — Б р о н х и а л ь н а я а с т м а 
Н . ГОРЕВ — И з у ч е н и е г и п е р т о н и и . . . . 
A. МЯСНИКОВ — А т е р о с к л е р о з 
Г. ФОЛЬБОРТ — Утомление и б о р ь б а с н и м . 
П . МАКАРОВ — Б о л ь и о б е з б о л и в а н и е . . . . 
С. АНИЧКОВ — Успехи с о в е т с к о г о л е к а р с т в о 

в е д е н и я 
B. РОЖНОВ — Гипноз и его л е ч е б н о е приме

н е н и е 

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО 

И. БУЯНОВ — В к о л х о з е и м е н и В л а д и м и р а 
И л ь и ч а 

В. ЛЫСОГОРОВ — Горки Л е н и н с к и е 
М. ГОРТОВА — «Лесные п о л я н ы » 
А. Щ Е Р Б И Н А — В с т е п я х У к р а и н ы 
И . КУВШИНОВ — В З а в о л ж с к о й степи . . . . 
Д. ПАНЮКОВ — С е л ь с к и е м е х а н и з а т о р ы 
И. ЛЫСКИН — О т р а д н ы е п е р е м е н ы 
А . ЛЮСКОВА — З а в ы с о к у ю п р о д у к т и в н о с т ь 

с в и н о в о д с т в а 
Н . ЖУКОВ — П о методу Т . С . М а л ь ц е в а . . . . 
М. ОЗЕРНЫЙ — В ы с о к и е у р о ж а и к у к у р у з ы . 

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

М. ВАСИЛЬЕВ — «СКГ-4» 
И. ГОРДЕЕВ — Советскому п о т р е б и т е л ю . 
Н. ДОКУНИХИН — О р г а н и ч е с к и е к р а с и т е л и . 
Н. СПИЦЫН—160 000 оборотов в м и н у т у . . 
А. ТАЛАНИНА — Н о в ы е т к а н и д л я п л а щ е й . 
М. ТИХОНОВ — М е х а н и з а ц и я в о з д е л ы в а н и я ка

пусты 
Е. ИВАНИЦКИЙ — Э л е к т р о п а р н и к и 
А. ВЕТЧИНКИН — Т е л е в и з и о н н ы й т е а т р . . . 
Я. МИХАИЛОВ — «Зарядка» влагой 

Н. ЧЕРНЯЕВ — В п о л е в ы с о к о й ч а с т о т ы . . . 
В. ДРОБОВ — Т а р а н д у б и л ь н ы й 
Н. ПОЛЯКОВ — С и л о с н ы й с о к 
А. ГУРЕВИЧ — «ФЭП-3» 
А. НОВИКОВА — У л ь т р а ф и о л е т о в о е о б л у ч е н и е 

ж и в о т н ы х 
Е. ПАВЛОВ — Р а н н и й к а р т о ф е л ь 
К. ВЕЧКАНОВ — Н е п р е р ы в н ы й с п о с о б производ

ства ж и р а 
Н. ВЕТЧИНКИН — П л а в а ю щ и й т р а к т о р . . . . 
A. РОГАЧЕВА —У м и к р о б и о л о г о в ВНИИКП . . 
П. ТРЕТЬЯКОВ — З а г о р с к и е к у р ы 
М. ТИХОНОВ — С и р е н е в ы й с а д 
Е. ОСИПОВ — Н о в ы й метод и с с л е д о в а н и я с е р д ц а 
B. КОНДРАТЬЕВА — П р е п а р а т из ж и р а ко

л ю ш к и 
Л. ДЕЛОНЕ — «Харьковская-4» 
II. НИКИФОРОВА — С в е т о з а к а л к а с е м е н н о г о 

к а р т о ф е л я 
П. БАТАЕВ, С. ЭЙДЕЛЬШТЕЙН, Е. Ж Е Л Е З Н О В — 

Н о в ы е а н т и б и о т и к и 
B. МАРЬЯНОВСКИЙ — Э к о н о м и ч н ы е к о н с т р у к 

ц и и 
М. ЛЕВИ — Н о в а я п о р о д а к о з 
И. СТРОНА — Ч у м и з а . . . 
И. ЯКУШКИН, В. ИВАННИКОВ — А в и а п о д к о р м 

к а з е р н о в ы х 
К. МАМАЕВ — М е х а н и з а ц и я у б о р к и х л о п к а . 
Я. ЯБКО, М. Б Е Р Н Ш Т Е Й Н , Б. ШМЕРЛИНГ — 

И с к у с с т в е н н а я к о ж а 
М. ТИХОНОВ — Г и б р и д ы а к а д е м и к а Ц и ц и н а . 
A . МАТИНЯН — И н т е р е с н ы е д е р е в ь я . . . . 
Д. ФЛЯТЕ — Б у т ы л к и из б у м а г и 
Ю. ЛЕЩИНСКИЙ — Э ф ф е к т и в н ы е т е р м о и з о л я 

т о р ы 
Д. ПАНКИН, В. ДУНСКИЙ — Г а з о в ы й опыли

в а т е л ь 
C. ЯКОВЛЕВ — О х л а д и т е л ь в ц е х е 
Г. СЕМЕНОВ — Г и б к и е а б р а з и в ы 
Г. ВОРОНА — К р у п н о е з е р н о 
М. КЛИМУШКИН — В о д о с т о й к и й гипс . . . . 
B. ДЕЕВА — М и к р о э л е м е н т ы в о в о щ е в о д с т в е . 
И. ОРЛОВ — Б е с ф и л ь т р о в ы е н а с о с ы 
И. Ш А Р А Б Р И Н — Р е н т г е н о г р а ф и я ж и в о т н ы х . 
П. РЯБОВ — П а р о в ы е к о т л ы на к о л е с а х . 
И. МАРЧЕНКО — Н о в а я к о р м о в а я к у л ь т у р а . . 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 

C. Р О Г И Н С К И Й — Д м и т р и й П е т р о в и ч Коновалов 
Б. РЖОНСНИЦКИЙ — Эмилий Х р и с т и а н о в и ч 

Л е н ц 
A. ФЕДОРОВ — П а в е л Н и к о л а е в и ч Я б л о ч к о в . . 
B. ШУЛЕЙКИН — С т е п а н Осипович М а к а р о в . . 
А. ЧЕКАНОВ — Н и к о л а й Г а в р и л о в и ч С л а в я н о в . 
Н. ВОДОВОЗОВ — Антон П а в л о в и ч Чехов . . . 
М. ИЛЬИН — В а с и л и й И в а н о в и ч Б а ж е н о в . 
И. КОЧЕРГИН — Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч Склифо-

с о в с к и й 

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ 

Е . МАСЛОВ — В с т е п я х П р е д к а в к а з ь я . . . . 
Н. ГЕРАСИМОВ — П р и а м у р ь е 
Е. МАСЛОВ — С е в е р н ы й К а з а х с т а н 
Н . МИХАЙЛОВ — К а р т а з е м н ы х н е д р . . . . 
М. ПЕРОВ — Колхида 
М. МОРОВ — Остров В р а н г е л я . . . 

В. ЗЕМСКИЙ — Н а у ч н ы е и с с л е д о в а н и я в Ан
т а р к т и к е 

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

Н. БЕЛОПИТОВ — Э л е к т р о э н е р г е т и к а Б о л г а р и и . 
ТАО МЫН-ХЭ — Н а у к а Н а р о д н о г о Китая . . . 
Т. ЯКУБОВ — У п о ч в о в е д о в П о л ь ш и 
А. НАМЕСТНИКОВ — У п и щ е в и к о в Р у м ы н и и . . 
А. ГУБЕР — В Н а р о д н о й Албании 
И . ГЛУЩЕНКО — В б р а т с к о й Б о л г а р и и . . . . 
П . ЗЯБЛОВ — Н а у к а Н а р о д н о й П о л ь ш и . . . . 
III. ВЕНКОВ — У ч е н ы е Р у м ы н и и — н а р о д у . 
Т. ПАВЛОВ — А к а д е м и я н а у к Б о л г а р и и на но

вом пути 
И. КУРДЮКОВ — П о пути п р о г р е с с а 
II. ДИОМИДОВА — У ч е н ы е Венгрии животновод

с т в у 
Ф. ШЕБАНОВ — Б о р ь б а с т у б е р к у л е з о м в Чехо

с л о в а к и и 



«НАУКА» В СТРАНАХ КАПИТАЛА 

Л . ДРУЯНОВ — Фальсификаторы науки . . . . 
Н. МАНСУРОВ — Оруженосцы поджигателей 

войны 
Б. БЫХОВСКИЙ —В защиту сознания . . . . 
Л. МАЙСТРОВ — Борьба материализма с идеа

лизмом в теории вероятностей 
К. ОГОРОДНИКОВ — Против идеализма в астро

номии 
М . ТУРОВ — Вопреки здравому смыслу . . . . 
А. ГУРЕВИЧ — Мир разорения и нищеты . 

И КУЗНЕЦОВ — Непреоборимая сила идей ма
териализма 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

Ф. ЕВГЕНЬЕВ — Астробиология 
А. КУКИБНЫЙ — Энергия и ее использование 
И. МАНЖЕЛИЙ — О сельскохозяйственных бро

шюрах издательства «Знание» 
М. ЗАВАРИНА — Земная атмосфера 
К. САЛИЩЕВ — Морской атлас 
Г. АРИСТОВ — В мире планет и звезд . . . . 
Ю. САЧКОВ — Куда пришел Эрвин Шредингер? 
Е. ГЛАЗУНОВ — Пропаганда передового опыта . 
Б. РОЗЕН — Новый триумф великого закона . 
А. ШВОВ — На службу человеку 
П. ТАГЕР — Настоящее и будущее телевидения . 

Н. ЖУРАВЛЕВ — Кинорассказ о зеленых квад
ратах : 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Е. ОСИПОВ — Противогриппозная вакцина . . 
Н. САВЧУК — Влияние гетероауксина на живот

ные организмы 
Е. ЖЕЛЕЗНОВ — Новые вакцины 
А. ВОИНОВ — Вместо 72 часов 20 
А. МУРЗАЕВА — Как сохранить смородину и ли

моны 
А. СОКМАН — Химическая расчистка лугов . . 
А. ГАЛЬЦОВ — Меняется ли климат? 
Е. ОСИПОВ — Новые гормональные препараты . 
Н. СТРАШУН — Стеклотекстолит 
Г. ИШУНИН — Самая высокая температура на 

земле 
Е . ОСИПОВ — Борьба с гельминтами . . . . 

Х р о н и к а 
Юбилеи и даты . . . 

СОДЕРЖАНИЕ 
Великий продолжатель дела Ленина . . . . 
И. Потемин — Наука несовместима с рели

гией 

В. Балакирев — Автоматика и телемеханика 
на Куйбышевской ГЭС 

УСПЕХИ СОВЕТСКОЙ НАУКИ 

А. Николаев — Золотое руно 
А. Эмме — Свет и жизнь 
Б. Савинов—Каротин 
Л. Разоренов — Фотоны 
A. Шафранова — Гигиена одежды и обуви . . 

B. Шейко — Стеклянное волокно 
В. Гусев, С. Грилихес — Электрообработка ме

таллов 

НАУКА И РЕЛИГИЯ 

Н. Морозов — Медицина в борьбе со знахар
ством 

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО 

М. Озерный — Высокие урожаи кукурузы . . 

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ 

М. Моров — Остров Врангеля 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 

И. Кочергин — Николай Васильевич Склифо¬ 
совский 

Юбилеи и даты 

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

И. Шарабрин — Рентгенография животных . . 
П. Рябов — Паровые котлы на колесах . . . 
И. Марченко — Новая кормовая культура . . 

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

Ф. Шебанов — Борьба с туберкулезом в Чехо
словакии 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

П. Тагер — Настоящее и будущее телевидения . 
Содержание журнала «Наука и жизнь» 

за 1954 год 
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На первой странице обложки: Испытание ра
боты модели водосброса Тюя-Бугузского водо
хранилища. Слева направо—научный сотрудник 
Института ирригации Курбан Дадабаев, главный 
инженер проекта Н. Г. Бородинский, кандидат 
технических наук Н. Н. Сурова и член-коррес
пондент Академии наук Узбекской ССР М. С. 
Вызго. 

На второй странице обложки: Хлопкоробам 
Узбекистана. 

На вкладках: «Пыльцевой анализ» (фотоочерк 
И. Чистяковой), «Фотоны» (рис. Ф. Завалова), 

«Стекло на токарном станке» (фотоочерк 
К. Когтева), «В районе полюса» (фото ТАСС). 

На третьей странице обложки: «Хроника». 



с ОТРУДНИКИ Ленин
градского института 

проектирования и изыска
ний на водном транспор
те в содружестве с судо
строителями создали но
вую перегрузочную ма
шину для подачи угля на 
суда. Производительность 
этой машины — до 300 
тонн в час. Благодаря 
специальным приспособ
лениям она загружает 

уголь на пароходы с уче
том уровня воды, высоты 
и площади судна. Пре
дельный угол вращения 
ее стрелы составляет 
220 градусов. Все опера
ции от приема угля до его 
поступления на судно на 
новой машине автомати
зированы. Она заменяет 
ручной труд нескольких 
десятков грузчиков. 

В СЕСОЮЗНЫЙ научно-
исследовательский ин

ститут овцеводства разра
ботал схемы зеленого кон
вейера для тонкорунных 
овец применительно к 
природным условиям Се
верного Кавказа. Исполь

зование разработанных 
институтом зеленых кон
вейеров позволяет удли
нить срок пастбищного 
содержания овец в степях 
Северного Кавказа до 
0—10 месяцев в году. 

К ОЛЛЕКТИВ научных 
работников Костром

ской сельскохозяйствен
ной опытной станции ра
ботает над проблемами 
повышения продуктивно
сти животноводства. В 
содружестве с колхозни
ками и работниками сов
хозов сотрудники стан
ции улучшают племенные 
качества крупного рога

того скота костромской 
породы. 

Н а с н и м к е : млад
шая научная сотрудница 
отдела животноводства 
А. Н. Мякушкина (спра
ва) и старшая лаборантка 
Т. М. Трофимова опреде
ляют жирность молока, 
полученного от коров-
рекордисток. 

На с н и м к е : зоотехник колхоза имени Сталина, 
Сталинского района, Ставропольского края, Р. А. 
Филиппович (слева) и агроном В. Г. Савченко полу
чают у старшего научного сотрудника Всесоюзного 
научно-исследовательского института овцеводства 
кандидата сельскохозяйственных наук А. К. Дударя 
консультацию по вопросам организации зеленого 
пастбищного конвейера. 

И НСТИТУТ зоотехнии 
Академии наук Лат

вийской ССР ведет опыты 
по подкормке домашних 
животных витаминами. 
Здесь доказана возмож
ность выращивания телят 
на снятом молоке с добав
ленными к нему витами
нами «А» и «D». Очень 
эффективным оказалось 

применение в животно
водстве витамина «В-12». 
Этот витамин содержится 
в рыбной и мясокостной 
муке, а в растительных 
кормах его нет. Введение 
такой муки в рацион жи
вотных повышает их при
вес и укрепляет орга
низм. 

У ЧЕНЫЙ совет Всесоюз
ного института расте

ниеводства обсудил план 
научно-исследовательских 
работ на 1955 год. В бу
дущем году экспедиции 
института побывают в 
северных районах РСФСР, 
в Крыму, на Кавказе, Па
мире и в Забайкалье. Бу
дет послана экспедиция 

в Якутию. Ученые про
должат биологическое, 
физиологическое и биохи
мическое изучение кол

лекций растений. Селек
ционным станциям и 
другим учреждениям для 
испытаний будет послано 
около 25 тысяч образ
цов сельскохозяйствен
ных культур. 




