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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ:
СОВЕТСКАЯ НАУКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Казахстане, Таджикистане, Туркмении, Уз
бекистане и на Урале, а также Северную-
и Кольскую базы. В довоенные годы на
Украине, в Белоруссии, Грузни и Литве
уже работали республиканские академии
наук. Ведущим научным центром страны
в области сельского хозяйства явилась об
разованная в 1929 г. Всесоюзная акаде
мия сельскохозяйственных наук им. В. И.
Ленина. Большая научная работа осуще-

817 высших учебныхствлялась также в

Советская страна готовится торжествен-
отметнть победу нашего народа в Ве

ликой Отечественной войне, развязанной
фашистскими агрессорами. Эта война
лась суровым испытанием для первого в

социалистического государства. Она

но

япп-

мире
потребовала мобилизации всех творческих
сил народа на разгром врага. Огромный
вклад в возглавляемую Коммунистической
партией всенародную борьбу с фашизмом
внесла советская наука. Самоотверженно
му труду советских ученых в годы Великой
Отечественной войны посвящена вышед-

недавно книга Б. В. Левшина *.
Монография Б. В. Левшпна — глубокое

и серьезное научное исследование одного
из наиболее славных периодов в истории

- Советского Союза — является ито-
М110ГИХ лет его работы по изучению

шая

пауки
гом ,

заведениях страны.
В ряде важнейших областей знания со

ветская наука уже в довоенные годы за-
передовые позиции. Мировой из

вестностью, например, пользовались и^ле-
дования И. М. Виноградова и А. Н. Кол
могорова по специальным разделам высшей

  _ И. П. Павлова и Л. А. Ор-
бели в области высшей нервной деятель
ности, труды В. И. Вернадского по гео
химии, физические исследования С. И. Ва
вилова, А. Ф. Иоффе, В. А. Фока, П. Л.
Капицы, работы Н. Д. Зелинского, Н. С.
Курнакова, А. Е. Фаворского, Н. Н. Семе
нова по химии, геологические нсследо^ния
И.М. Губкина, В. А. Обручева, А. Е. Ферс
мана, выдающиеся работы многих совет-

области общественных

нимала

математики

ских ученых в

огромного фонда документальных матери
алов, раскрыва!0щих роль советской науки
в минувшей войне. В книге приводятся
ссылки почти на тысячу источников, боль
шую часть которых составляют архивные
материалы, неизвестные широким кругам
читателей и впервые введенные в научный
оборот.

Перед автором рецензируемой книги
стояла трудная задача—исследовать в
историческом
грандиозную по объему деятельность
чественпых
тельских учреждений в годы всенародной
битвы с фашизмом, процесс перестройки
работы научных учреждений в условиях
войны, сосредоточив главное внимание на
развитии II организации советской науки
в военный период, ее конкретном вкладе в
оборону и
в победу над врагом.

К началу Великой Отечественной войны
Советский Союз располагал значительным

потенциалом. В стране работало

аспекте многоплановую и
оте-

ученых п научно-исследова-

народное хозяйство страны

научным

наук — философии, экономики, истории и
«Высокий уровень теоретических

исследований, — отмечается в рецензи
руемой книге, — налаженная связь науки
с ведущими отраслями народного хозяй
ства, мощная научная база обеспечили
Советскому государству возможность ис
пользования научных сил в оборонных це-

звеном в об-

др.

лях. Это было важнейшим
—по подготовке
возможной агрес-

щеи системе мероприятии
страны к отражению _
сип» (с. 13). Успешное развитие советской
науки в предвоенные годы явилось одним
из основных условий организации защиты
нашей страны от фашистских агрессоров,
а потом и полного их разгрома.

Уже в первый период войны
нистическая партия осуществила
не титаническую работу по перестройке
всего народного хозяйства страны, а так
же научных учреждений на военный лад.
В годы Великой Отечественной войны осо
бенно ярко проявился патриотизм совет
ских ученых. В день начала войны, вы
ступая по радио, акад. А. А. Байков ска
зал: «Мы все, как один человек, встанем

на защиту великого Советского Союза,

Комму-
поисти-

свыше 1800 научных учреждений, в том
числе 786 крупных научно-исследователь-

ииститутов. Разработкой фундамен-
проблем науки занимались уч

реждения Академии наук СССР и ее ор
ганы на местах. В 1941 г. АН СССР имела
свои филиалы в Азербайджане, Армении,

ских
тальных

● Б. В. Левшин. Советская наука в годы
Великой Отечественной войны. М,: Наука,
1983. 384 с. (Ото. редактор акад. Ким
М. П.)
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отдадим все свои силы, способности и должали свою научную [)a6oTv, читали
средства на борьбу за свободу и счастье лекции, оаботали п госпиталях,’’ писали

Непобедимой Коммунн- KHijrn. Последиис силы отдали они на по-
стнческой партии, нашему правительству мощь бойцам, оборонявшим родной го-
мы заявляем о нашей полной готовности род» (с. 35).
идти до победного конца» (с. 14). Обстоятельства Dociiiioro времени

Н
вы-

ачавшаяся война потребовала корен- звали к жизни новые формы государст-
ной перестройки деятельности научных венного руководства научной деятельно-
учреждеиий. О том, как была осущест- ^ыо. При Государственном Комитете
влена эта труднейшая работа, подробно Обороны был создан Научно-технический
рассказано в первой главе монографии совет, который координировал научную
Б. В. Левшнна. работу всех исследовательских учрежде-

23 нюня 1941 г. па расширенном засе- ннй и вузов, направляя се на решение
Дании Президиума АН СССР были при- наиболее актуальных оборонных
пяты решения, обязавшие научные уч- блем. Совет состоял из виднейших
реждеппя «немедле1ню пересмотреть и пе- ных. возглавлявших его
рестронть те.матику и методы исследова- подразделения
тельскон работы, направив всю творче
скую инициативу и энергию научных ра
ботников 3 первую очередь на выполне-
KHie задач по укреплению военной мощи
нашей социалистической Родины» (с. 59).
Аналогичные указания от своих ведомств
получили отраслевые
институты и вузы. Деятельность научных
учреждений сосредоточилась на трех глав
ных направлениях: I) разработка про¬

про-
уче-

структурные

отраслям науки. Для усиления партиШи)-
го руководства работой научных учреж-

О'^лел науки ЦК
ьмцб). Для лучшей связи ведущих
раслей народного хозяйства с liayKofi оял
крупных ученых был выдвинут на руко-
Еодящие^посты в наркоматы и ведомства

Важнейшей формой организации науки
в новых условиях стало создание комп
лексных ко.чнсспй, которые

исследовательские

не только
блем, имеющих оборонное значение, по
иски н конструирование средств воору
жения; 2) научная помощь промышле1г-
ности в освоении нового производства;
3) мобилизация сырьевых ресурсов стра
ны, замена дефицитных материалов ме
стным сырье.м.

В книге на обширном фактическом ма
териале показано, как осуществлялась
перестройка научных учреждений страны
для удовлетворения важнейших потребно
стей фронта и тыла.

Работа акаде.мических и других нссле-
осложнялась

нашего народа.

ловательскнх учреждений

разрабатывали

секции по

от-

крупные научные пробле-
но и осуществляли быстрое внедре

ние результатов исследования в ^
водственную практику. Такие

очень

мы,

проиэ-
комиссип

широкий состав
наряду с учеными академических

институтов входили сотрудники ведомст
венных научных учреждений н вузов спе
циалисты различных отраслей народногохозяйства. ‘

нередко имели
В них

В
августе 1941 г. в Свердловске была

организована Комнсспя по мобилизации
ресурсов Урала на нун<ды обороны Ос
новным ядром комиссии, которую возгля
вил президент АН СССР акад В Л Ко
каров, стали видные ученые, работавшие

И. П Бардин, Э. В. Брицке, В П Вол-
гин В С. Кулебакин, В. И. Образцов,
А. А. Скочинский, Л. Д. Шевяков и до
Ученые пользовались 1гензменной поллеп^
жкон и помощью партийных и советокпг
организаций Урала. Помимо академиче
ских учреждений в работе комиссии
тивно участвовало около 60

ак-

вынужденной эвакуацией важнейших на
учных институтов Москвы, Ленинграда,
Киева, Минска и других научных центров
в восточные районы страны. В короткий
срок на тысячи километров были переме
щены не только научные работники с их
семьями, но II сложное оборудование и
научная литература. Труднейшая работа
по эвакуации сотен научных институтов н
вузов была успешно выполнена в летние
и осенние месяцы 1941 г. «Научные уч
реждения были соединены с крупней
шими промышленными комплексами вос
точных районов. Переместившись на Вос
ток, они получили возможность приме
нять свои силы в наиболее важных, ре
шающих для победы в войне отраслях на
родного хозяйства» (с. 43).

Много внимания автор уделил работе
научных учреждений и вузов, оставших
ся в прифронтовой Москве и осажден
ном Ленинграде. Славный подвиг трудя
щихся города Ленина в годы блокады на
всегда сохранится как одна из наиболее
ярких страниц в истории нашей страны.
«История советской науки, — писал акад.
С. И. Вавилов, — не должна забыть тех
ленинградских ученых, которые более двух
лет под бомбами самолетов, под артил
лерийским обстрелом, в условиях холо
да, голода н невиданных лишений про-

эвакуированных из западных районов оо-
ганизашш, объединявших более 600 ^
ных работников.

Спустя полгода деятельность Уральской
комиссии была распространена на Запад
ную Сибирь и Казахстан. Она стала на
зываться Комиссией по мобилизации пе-
сурсов Урала, Западной Сибири и Казах-

”3 нужды обороны страны. В ,ч„„.
ге Ь. В. Левшина рассказано о большой
раооте, проведенной этой комиссией. Ею
осуществлены десятки геологических' экс
педиций, открывших новые месторожде
ния угля, руд черных и цветных металлов
и других полезных ископаемых. Особое
внимание в работах комиссии отводилось
развертыванию научных исследований в
Казахстане. Совместно с республикански
ми партийными и государственными
нами был составлен обширный

пауч-

орга-
план ра-
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через несколько дней после начала раз
грома фашистских войск под Москвой по
решению МК и МГК партии была обра
зована Комиссия по составлению хрони
ки обороны Москвы, ее возглавил акад.
И. И. Мини,. Эта комиссия провела боль
шую работу по сбору и анализу материа
лов, связанных с обороной столицы на
шей Родины. В январе 1942 г. Президи
ум АН СССР утвердил Комиссию^по ис
тории Великой Отечественной воины. В
ней работали акад. Е. М. Ярославский,
М. Б. Митин, П. Н. Поспелов, П. Ф. Юдин
и другие ученые. Собранный комиссией
огромный документальный материал о
действиях боевых частей армии, парти
занских соединении, о героическом труде
народа в тылу были широко использова
ны в капитальных научных изданиях, по-

Великой Отечествен-священных истории

бот по развитию черной и цветной метал
лургии. увеличению добычи угля, нефти,
нерудных ископаемых, улучшению работы
TpaficiiopTa этого крупнейшего региона.

Б июне 1942 г. начала работать Ко
миссия по мобилизации ресурсов Повол
жья и Прикамья на нужды обороны. Ее
возглавил вице-президент АН СССР акад.
Е. Л. Чудаков. Деятельность этой комис-

распрострапялась на Татарскую, Ма
рийскую и другие АССР, расположенные

бассейнах Волги и Камы, а также на
области — Горь-

Саратовскую,

сии

в
крупные промышленные
ковскую. Куйбышевскую,
Ульяновскую и Др. Ученые, работавшие
по поручению этой комиссии, открыли но
вые районы, богатые нефтью, выявили
месторождения строительных материалов,
химического сырья, новые энергетические
ресурсы, наметили планы быстрого раз-

этого региона в годы войны и в
Аналогичные ко-

вития
послевоенный период,

I

кой войны.
В монографии Б. В. Левшнна подчер

кивается, что в работе комиссий исполь
зовались лучшие традиции советской на
уки — плановость, коллективность и связь
с практикой. Такая «система организации
науки выдержала испытания
времени. Она позволила сочетать ста
бильные формы, апробированные време
нем, с найденными в процессе перестрой
ки научной деятельности на военный лад
временными объединениями научных сил
в комиссии и комитеты. Новые формы
организации научной деятельности
печивалн наиболее эффективное участие
науки в обороне страны» (с. 58—59).

Временная оккупация немецкими вой
сками советской территории привела
первый период войны к сокращению чис
ла научных учреждений. Фашистские
рессоры уничтожили 605 научных инсти
тутов, разрушили свыше 300 вузов. В
Германию было вывезено ценное научное
оборудование, уникальные художествен
ные, исторические и музейные коллекции,

научных изданий.
В начале 1943 г., после разгрома фаши
стских армий под Сталинградом,
лась реэвакуация научных учреждений в
Л4оскву и центральные районы страны. В
1943—1944 гг. приступили к восстановле
нию научных учреждений и вузов Украи
ны, Белоруссии, Прибалтийских респуб-

военного

обес-

в

аг-

большое количество

нача-

мнеош по мобилизации материальных ре-
cvpcoB в первые годы войны были созда
ны также п республиках Средней Азин, в

и областей.ряде краев
Подводя итоги деятельности комиссии

мобилизации ресурсов восточных рай-
страны в военное время, автор де-

"  вывод; работа этих

по
ОНОВ I
лает обоснованный
комиссии «помогла поднять добычу угля,
нефти и других полезных ископаемых,
увеличить производство черных, цветных
я редких металлов на существующих
вновь открытых месторождениях, рас
ширить и создать новые руднрп, шахты
■? заводы. Поддержка и содействие пар
тийных и советских органов, привлечение
местных -.!аучных сил способствовали ус
пеху работы комиссий. В них J^aибoлee
поч1Ю воплощалась идея самой тесной
связи науки с практикой» (с. 54).

Весной 1942 г. начала работать Комис-
по научно-техническим

Возглавлял

и

1

военно-мор-
эту комне-

сия
ским вопросам, сек-акад. А. Ф. Иоффе, а ее ученым

был И. В. Курчатов. Комиссия
тесном контакте с научными

пре¬

сию
ретарем
работала в
учреждениями судостроительной
мышлеиности и
Разработки ученых сразу же внедрялись

боевую практику моряков.
В этот же период были образованы

геолого-географическому об-
служивашпо Коаспой Армии (председа-
те.чь акад. А. Е. Ферсман). Комиссия
авиации (во главе с акад. Н. Г. Бруеви
чем) а также Воеипо-санптарная комис
сия при Президиуме АН СССР, bo3j
главляемая акад. Л. А. Орбели. В этой
комиссии работало свыше 70 видных пред
ставителей медицинской науки. Деятель-связана с

Военно-Морского флота.

в

Комиссия по
по

была теснопость комиссии

лик,
Великая Отечественная война не приос

тановила развитие сети научных учреж
дений. К концу войны их количество
росло до 2061, в числе которых было 914
научно-исследовательских институтов и их
филиалов. Количество учреждений АН
СССР увеличилось с 169 в 1941 г. до 192
в 1945 г. (с. 90). Были открыты филиалы
и базы Академии наук в ряде важных

На их

воз-

экономическнх районов страны,- -
Главным санитарным управлеш^м Крас
ной Армии и Наркомздравом СССР. Она
занималась вопросами хирургии, терапии,
эпидемиологии, социальной гигиены
другими медицинскими проблемами, име
ющими первостепенное значение для фрон-

и

основе уже в военный период были ор
ганизованы республиканские
наук в Армении (1943 г.), Узбекистане
(1943 г.) ц Азербайджане (1945 г.). В
первый послевоенный год начали работать
академии наук в Казахстане, Латвии и
Эстонии, а в последующие годы и в ос
тальных союзных республиках.

академии

та и тыла.
Ряд академических

в области общественных наук. Буквально
комиссий работал
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в июне 1944 г. Советским правитель
ством была учреждена Академия меди
цинских наук СССР. В 1943 г. была ос
нована Академия педагогических наук
РСФСР, преобразованная в 1966 г. в об
щесоюзную академию.

В книге Б. В. Левшина подробно
лизируется проблема

ана-
научных кадров

тех пор, пока любо!! этап исследования-
не доводился до полной ясности, под
тверждался опытом» (с. 108).

Напряженная коллективная работа по
атомной проблеме в короткие сроки обес
печила ее решение. В 1947 г. Советское
правительство заявило, что секрета атом
ной бо.мбы больше не существует. Это
имело огромное политическое значеипе,
существенно оздоровило между1!ародную-
обстановку, обеспечило мирное развитие
СССР и социалистических стран.

В книге Б. В. Лсви1И1ш рассказано о-
многих других исследованиях советских
ученых в области фундаментальных наук,
завершенных в годы Велико11 Отечествен
ной воГшы. Многие из этих исследований
легли в основу прогрессивного развития
науки и техники во второй половине XX в.
и выдвинули нашу науку на передовые
рубежи мировой науки.

С большим интересом читается третья
глава монографии. В ней рассказано о-
роли науки в совершенствовании боевой
техники Советской армии. В 30-е годы,,
особенно после прихода к власти фашиз
ма в Германии, международная обста
новка все более обострялась. Коммуни
стическая партия и Советское правитель
ство настойчиво проводили в жизнь необ
ходимые мероприятия по укреплеишо

,
особенно остро вставшая в годы войны
в связи с уходом в действующую армию
большого числа научных работников
значительным расширением деятельности
научных учреждений. Эта проблема была
успешно решена партиен и правительст
вом. В 1943 г., в период решающих битв
с фашизмом. Академия наук СССР по
полнилась 36 академиками и 58 членами-
корреспондентамн. В состав
учного учреждения страны вошли
иейшие ученые
вклад в развитие пауки. Наряду с ними
в АН СССР были избраны выдающиеся
конструкторы самолетов, авиационных
двигателей и другие представители тех
нических наук. За годы войны в научных
учреждениях и вузах было защищено
12 116 докторских и кандидатских
таций. Это явилось

и

высшего иа-
круп-

иеоценнмыйвнесшие

диссер-
значительным попол¬

нением научных кадров страны.
Большой раздел второй главы рецензи

руемого издания знакомит читателя
новнымн исследованиями,
в военный период.

Наряду с работами.

с ос-
проведениыми

направленными

обороны страны. В предвоенные годы на
ши ученые и конструкторы создали нема
ло совершенных образцов боевой техни
ки. На основе богатейшего фактического
материала автор освещает труд конструк
торов боевой техники в годы —
иованный па достижениях отечествешюГг
науки. Читатель знакомится
стыо в
ской

В01ШЫ. ос-

с деятельно
военный период флагмана совет-

авиациониой науки ЦАГИ и миоги

непосредственно на решение задач
ставленных войной, продолжались круп
ные теорегические исследования по основ
ным фундаментальным
ки. в 1942

по-

направленням nay-
г. развернулись исследования

по использованию атомной энергии Боль
шая подготовительная работа
правлении была осуществлена
военные годы. Решение

в этом на-
еще в пред-

атомной пробле-

.х
других научно-исследовательских

потребовало фундаментальных иссле
довании по ядерной физике, а также в об
ласти металлофизики, радиохимии
биологии, механики ’

мы

радио-
н многих других наукВ них участвовали ,
ведущие научные уч

.. учреж¬
дении и конструкторских бюро. В книге
ярко рассказано о вкладе в развитие
аэродинамики учеников ir последователей
«отца pyccKoii авиации» И. Е. Жуковско-

— академиков С. Л. Чаплыгина, М. В.
Келдыию, С. А. Хр)1стиаповича н др.
труды обеспечили высокие «параметры»-
наших самолетов — скорость, высоту по-

дальность, грузоподъемность. При
водится интересный .материал о работа.х
прославленных конструкторов самолетов—
»*■ "^У^о^сва, С. В. Ильюшина, Л. И.
Микояна, С. А. Лавочкина, А. С. Яков
лева, П. О. Сухого, В. М. Петлякова
и _^др., создателей авиаднонных двигате-

Никулина, В. Я. Климова,
А. Д. Швецова, С. К. Туманского п др.
Также убедительно в книге рассказано о
деятельности творцов бронетанковой те.х-
ники, создателей новых типов артилле
рийского и стрелкового вооружения и дру
гих средств военной

Заключительная
Б. В. Левшнна

го
, чьи

лета,

техпнки.
глава

посвящена
монографии

мобилизации

реждения Москвы, Ленинграда, Харькова
и других городов, крупнейшие ученые
гих специальностей. Непосредственное
ководство всеми работами по атомной
проблеме было возложено на И В Кур
чатова. Президент АН СССР акад. А П
Александров,
участие в этой работе,
решении заданий партии и правительства
во всей широте проявился научный и ор
ганизаторский талант И. В. Курчатова.
Он сам работал в созданных на пустом
месте лабораториях, собирал рассеянные
по всей стране и на фронте научные
ры, в то же время этап за этапом про
думывал план развертывания новых
учных исследований, привлечения инже
нерных сил, перестройки промышленно
сти. Бот когда в полной мере пригодились
опыт и методика работы учеиого-новато-
ра, учепого-коммуниста.
работу творческих людей, ставил перед
ними задачу, обсуждал все пути ее ре
шения и не переставал заниматься ею до

мно-
ру-

принимавший ближайшее
вспоминает: «В

кад-

на-

Он вовлекал в
ресурсов страны на нужды обороны Б
ней как бы продолжен рассказ о дея-
тeлj>нocти комплексных комиссий в
вый период войны, начатый в
книги. Расширение

пер-
начале

производства военной
техники потребовало прежде всего быст-

146



ластях народного хозяйства в годы вой
ны советские ученые добились больших
успехов, способствовав этим всенародной
борьбе за нашу победу в войне.

Последняя глава книги завершается
разделом, в котором приводятся доку
ментальные матер1галы, свидетельствую
щие о гигантской работе, проведенной
партийными и государственными органа
ми по увеличению производства сельско
хозяйственного сырья и продовольствия
в годы войны. Проблема снабжения стра
ны продовольствием имела огромное зна
чение. От ее успешного решения во мно
гом зависела боеспособность войск и ра
ботоспособность тружеников тыла. Со
ветская наука внесла большой вклад в
развитие сельскохозяйственного произ
водства в военный период. В рецегюируе-
мой книге рассказано о работе научных
учреждений ВАСХНИЛ, филиалов и баз
АН СССР, ведомственных сельскохозяй
ственных институтов и вузов по повыше
нию урожайности зерновых и технических
культур, расширению посевных площадей,
увеличению кормовой базы животновод
ства. «Советская биологическая и сель
скохозяйственная наука, -

рого увелпчеппя выплавки черных и цвет
ных .металлов. В первый период войны
наша страна потеряла 71,1% мощностей
по производству чугуна н около 68% по
выплавке стали в западных районах (с.
255). Нужно было в короткие сроки рез
ко расширить производство металлов в
восточных районах СССР. К этому было
направлено принятое в ноябре 1941 г.
постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
«О развитии черной металлургии на Ура
ле и в Сибири в 1942 г.», утвердившее
план расширения производственных мощ
ностей, организации выпуска новых марок
чугуна, легированных сталей, брони на
металлургических заводах Урала н Си-
бнои.

тот важный план про.мышленного раз
вития выполнялся с максимальным при-
влечеиие.м научных сил. Крупные учепые-
металлургн академш<[1
И. П. Бардин, Э. В. Бринке, М. А. Пав
лов непосредственно руководили развед
кой рудных месторождений, строительст
вом .металлургических заводов, освоением
новых технологических процессов, неиз
вестных в металлургии довоенных лет.
К их числу относится производство ферро
хрома в доменных печах, что позволило
организовать на уральских заводах полу
чение легированных сталей, освоение вы
плавки броневой стали в большегрузных
мартеновских печах, увеличение произво
дительности коксовых батарей, получение
новых видов стойких огнеупорных мате
риалов и т. л. Большая работа была про
ведена учеными по нзыскапшо возмож
ностей значительного увеличения произ
водства алюминия, меди, вольфрама, мо
либдена и других цветных металлов, край
не важных для создания военной техни
ки. В рецензируемой книге приводятся
образные подсчеты акад. А. Е. Ферсма
на, согласно которым в танковых сраже
ниях «принимало участие» до 30 химиче
ских элементов, необходимых для изго
товления брони, моторов, боеприпасов, а
в воздушных сражениях количество «уча
ствующих элементов» достигало 46 (с.
266).

В 1943 г., по мере освобождения со
ветской территории, восстановление ме
таллургии и ее сырьевой базы в южных
районах страны стало делом первостепен
ного значения. Эту работу в научно-тех
ническом отношении возглавили академи
ки И. П. Бардин и С. Г. Струмплин. Вос
становление разрушенных врагом заво
дов н рудников шло на новой техниче
ской основе. Это позволило увеличить
производственную мощность заводов пос
ле их восстановления почти вдвое по
сравнению с довоенным уровнем (с. 268).

Автор также обстоятельно рассказыва
ет о расширепни топливно-энергетической
базы, улучшении технологии промышлен
ного производства, создании новых ма
териалов и заменителей. Во всех этих об-

А. А. Банков

автор, — сделали все от нее зависящее,
чтобы обеспечить армию и население не
обходимыми продуктами питания, а про
мышленность — сырьем» (с. 339).

Книга Б. В. Левшнна вышла в дни,
когда во всей нашей стране начата под
готовка к всенародному празднику —
40-летию Победы в Велнкон Отечествен
ной воине. Она явится хорошим пособием
для лекторов н пропагандистов, а также
будет с интересо.м прочитана широким
кругом со.ветских людей. Остается пожа
леть, что эта нужная книга издана край
не малым тиражом — всего 3400 экз. Из
дательству «Наука» следовало бы неза
медлительно подготовить новый выпуск
книги. Если такое издание книги состо
ится, с пашей точки зрения, было бы це
лесообразным изменить ее структуру.
Вслед за главой об организащш научной
деятельности более логично поместить
главу о мобилизации ресурсов страны на
нужды обороны. Раздел, посвященный
перспективным направлениям научных ис
следований, вероятно, следует поместить
в конце книги. Ведь речь в нем идет о
«научном заделе», о том, что дали фунда
ментальные работы в науке военного пе
риода последующему бурному развитию
науки и техники в наши дни.

Монография Б. В. Левшнна является
ценным вкладом в историографию про
блемы «Великая Отечественная война и
наука». Ее автор сделал первую и, на наш
взгляд, успешную попытку проанализи
ровать деятельность советских ученых в
годы войны, показал выдающуюся роль
науки в победе над фашизмом.

заключает

I

А. С. Сергеев
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