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А. Н. Шамин

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАШИНОВЕДЕНИЯ

Есть книги, посвященные, казалось бы,
довольно специфической отраслевой тема
тике, которые, однако, своим подходом к
исследуемым вопросам, широким охватом
событий и фактов далеко выходят за пре
делы поставленных задач, становятся за-
●метным событием в научно-технической
литературе. Одной из таких книг может
по праву считаться монография кандида
тов технических наук М. К. Ускова и А. А.
Пархоменко, посвященная проблемам раз
вития советского машиноведения

Чем занимается машиноведение, какие
проблемы стоят перед этой важной совре
менной наукой? Здесь уместно привести
слова известного советского ученого-маши-
новеда, дважды Героя Социалистического
Труда, академика А. А. Благонравова:
«Машины стали главным фактором про
гресса, а вопросы повышения их эффек
тивности, надежности и долговечности оп
ределяют главную направленность науч
ных исследовании и разработок в области
машиноведения».

Машиноведение, ил(г, как его иногда на
зывают, наука о машинах, составляет тео
ретический фундамент современного маши
ностроения, его научную и расчетно-кон
структорскую базу. Машиноведение —
комплексная техническая наука, объеди
няющая целый ряд важных исследователь
ских направлений, связанных с расчетом,
проектированием, изготовлением и экс
плуатацией машин. Уже из этого ясно,
сколь сложна и ответственна задача пока
зать истоки возникновения машиноведения,
условия, факторы и движущие силы его
развития, комплексный характер этой нау
ки, ее настоящее и будущее.

Но авторы книги не ограничиваются ис
следованием процессов становления, фор
мирования и развития машиноведения в
СССР. Они рассматривают эти процессы на
широком фоне индустриализации страны,
появления новых отраслей тяжелой инду
стрии, возникновения таких «наукоемких»
машиностроительных производств, как ав-

М. К. Усков, А. А. Пархоменко. Раз
витие теории и практики советского маши
новедения. М.: Наука, 1980. 286 с.
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томобнле- и тракторостроение, станко
строение, двигателестроепие, авиастроение
н др. Такой подход позволяет исследовать-
исторшо развития машиноведения в тесной
связи и взаимодейств{ш с техническим-
прогрессом социалистической промышлен
ности, с особенностями развития машино
строения страны в различные исторические
периоды.

В то же время анализ развития такой
важной технической науки, как машино
ведение, был бы неполным, если нс рас
смотреть его в комплексе с развитием всей
системы технического знания. Н в книге
такая взан.мосвязь четко и убедительно
прослеживается. Авторы показывают, что
научной и организационной базой совет
ского машиноведения, как, впрочем, и це
лого ряда других технических паук, стала
Академия наук СССР и созданное в ее
составе в 1935 г. Отделение технических
наук (ОТН), которое объединило крупней
ших ученых в области механики, .машино
строения, энергетики, металлургии, горно
го дела, транспорта. Видную роль в созда
нии н развитии ОТН сыграл1г академики
Г. М. Кржижановский, А. Н. Крылов, С. А.
Чаплыгин, Е. А. Чудаков, Л. Л. Скочин-
скнй, В. С. Кулебакнн, И. И. Артоболев
ский, И. П. Бардин н др. Социалистическая
экономика, наука, техника получили в лице
ОТН важный центр технических наук, ко
торый явился координатором и организа
тором научных исследований по основным
направлениям научно-технического про
гресса.

Фактически — и это хорошо показано в-
книге — с создания в Академии наук СССР
Отделения технических наук, его основных
групп и академических комиссий началось
формирование и становление крупнейших
исследовательских организаций в области
техники и технических наук. Центром раз
вития советского машиноведения, родона
чальником многих научных направлений,
создателем крупных научных школ и вос
питателем кадров ученых-машиноведов
стал созданный в составе ОТН в 1938 г.
Институт машиноведения — ИМАШ, нося
щий ныне имя академика А. А. Благонра
вова. Многие материалы книги посвящены;
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апа.’шзу научной и организационной дея
тельности Института машиноведения, круп
нейшим исследованиям. выполненным в

занимает прочные позиции в ведущих от
раслях машиностроения — во всем этом
огромная заслуга советских ученых-маши-
новедов, обеспечивших решение наиболее
важных теоретических и прикладных про
блем развития отечественного машино
строения».

Авторы использовали в работе целый
ряд интересных архивных материалов, хра
нящихся в Архиве Академии наук СССР,
в архивах Института машиноведения
ряда других научных учреждений и орга
низаций. Немаловажно, что в книге на
основе ряда современных источников ана
лизируются не только традиционные на
правления науки о машинах, но и такие
новейшие области исследования, как био
механика систем

и

«человек — машина»

институте за сорок лет его существования.
Такое внимание к Институту машинове

дении не случайно. Известно, что научные
институты как коллективная форма веде
нии исследовательской работы стали раз
виваться в нашей стране с первых после-
револющюиных лет. Советское государство
широко развило эту ведущую организаци
онную тенденцию развития науки в XX в.
Однако немногие научные учреждения, воз
никшие в 20—30-х годах, сохранили до
наших днс11 сво]1 организационные основы
п  научную структуру. В этом смысле
ИМАШ является одним из наиболее ста
бильных и фундаментальных научных
ститутов, и поэтому история его становле
ния и развития, история его многолетней
плодотворной деятельности ие только hhj
тересиа, но н поучительна. От небольшой
организации с иссколькнми десяткам^! со
трудников ИЛЬ\Ш вырос до крупнейшего
академического института, решающего на
учные проблемы, важные для всего маши-
нистроеиии страны. Вся его история тесно
снизана со становлением и развитием нау
ки о машинах в СССР, с созданием новых
конструкций машин, развитием^ и совер
шенствованием многих отраслей советского
машнпостросния.

целом рассматриваемая
строена по историческому принципу:
начинается с истоков науки о машинах в
нашей стране (вторая половина XIX в.),
охватывает первые десятилетия нашего ве
ка и особенно подробно период 30—GO-x
годов. Завершается исследование 70-ми го
дами }[ теми проблемами, которые стоят

ближайшем бу
дущем. Читатели найдут в книге рассказ о
творческом вкладе в машиноведение таких
известных русских ученых, как П. Л. Че
бышев, И. А. Вышнеградскнй, Н. Е. Жу
ковский, И. И. Морцалов, А. И. Сидоров,основное

нн-

В книга по-
она

перед машиноведением в

В

акустическая динамика машин, проблемы
виброзащнты, разработка робототехниче-
ских систем и другие актуальные пробле
мы машиноведения.

Книгу завершает обширная библиогра-
напменований.фия,

В этом списке литературы представлены
только крупные работы по вопросам
рии и практики машиноведения, но и не
которые малоизвестные и забытые публи
кации, представляющие несомненную цен
ность как для специалистов-машиноведов
так и для историков науки н техники*
Каждая глава открывается выразительным
эпиграфом, предваряющим
мысль главы, ее смысловое

259включающая
не

тео-

основную
,  содержание.

Среди эпиграфов—высказывания К. Марк
са, А. М. Горького. А. В. Луначарского
С. И. Вавилова, П. Л. Чебышева, В. л'
Комарова, Р. Оуэиа. Весь материал
ги иллюстрирован многочисленными фото
снимками; здесь известные ученые-машн-
новеды, образцы машиностроительной
исследовательской техники,

кни-

в
титулы ряда

издании по проблемам машиноведения
Конечно, в такой крупной работе :"

лось бы naiiTiJ более полное освещение
следований, ведущихся в ряде специфиче
ских областей машиностроения. В книге
дается краткий обзор работ по оптимиза
ции технологических процессов, по адап
тивному управлению станками и ряду дру.
гих направлений. Но работы в этих обла
стях не анализируются, а в основном лишк
упоминаются.

Недостаточно отражены и исследования
ведущиеся по машиноведению в ряде рес
публиканских научных учреждений, в част
ности иа Украине, в Белоруссии, Латвия
Если авторы будут готовить свою работу
к переизданию, желательно дополнить не
обходимыми данными соответствующие
разделы и главы.

Характеризуя в целом книгу о развитии
советского машиноведения, следует отме
тить ее высокий научный уровень, широ
кий охват событий и явлений, их глубокий
анализ.

Книга представляет несомненный инте
рес для специалистов по машиностроению,
для историков техники, для всех, кто изу
чает пути научно-технического прогресса
в нашей стране.

хоте-
ис-

А

. П. Горячкин. Но
внимание в работе уделено развитию
шииовсдеиия в СССР, анализу его основ
ных направлений, формированию крупней
ших научных школ, творческой деятельно
сти видных советских ученых-машинове-
дов—академиков Е. А. Чудакова, И. И.
Артоболевского, Ы. Г. Бруевича, А. А. Бла
гонравова, Ю. Н. Работнова, профессоров
С. В. Ссренсена, М. М. Хрушова, И. В.
Крагсльского, А. К. Дьячкова и многих
других. За годы Советской власти ученые-

вели много-

конечно.
ма-

машииоведы нашей страны
граииую исследовательскую работу по кар
динальным проблемам теории механизмов
н машин, вопросам прочности материалов-  износа,ии конструкций , теории трения
разработки методов точных измерений в
машиностроении, создания и применения
новых машиностроительных материалов,
оптимизации технологических процессов
механической обработки н сборки, унифи
кации и стандартизации в машинострое
нии. Справедливо отметил в предисловии к
книге известный советский ученый акаде
мик Б. И. Петров: «Если ныне наша страна . А. Чеканов
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