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на пост наркома Л. указал: «В основу внешней политики Союза положены принципы Великой Октябрьской социалистической революции, и защита завоеваний революции от внешнего воздействия и вмешательства является одной из ее основных задач. Не менее важной задачей советской дипломатии является обеспечение нашему социалистическому строительству мирных условий и свободы от внешних потрясений» (Литвинов М., Внешняя политика СССР, 2 изд., М., 1937, стр. 59). Борьба за мир, провозглашенная Великой Октябрьской социалистической революцией, является основным принципом внешней политики Советского государства. — Ряд пактов о ненападении, заключенных Советским Союзом почти со всеми своими соседями, исключительная по своей настойчивости и последовательности борьба СССР за разоружение, определение агрессора (понятия нападающей стороны), зафиксированное в ряде конвенций и вошедшее в международный обиход, борьба за коллективную организацию безопасности народов, пакты о взаимопомощи с Францией и Чехословакией, наконец, деятельность СССР в Лиге Наций с целью использования этого, по выражению Сталина, бугорка на пути войны, борьба за усиление Лиги Наций как орудия мира  — таков основной, далеко не исчерпывающий перечень этапов деятельности Л., снискавших ему широкую популярность не только среди трудящихся масс СССР, но и среди рабочих и крестьян всего честного и прогрессивного человечества. Фашистской концепции «локализации» войны, т. е. создания безопасности для агрессоров, СССР противопоставил концепцию безопасности всех народов. Выдвинутая Л. яркая формула «мир неделим» стала лучшим выражением идей мира и безопасности.

Публичные выступления Л. являются событиями международного значения. Враги Советского Союза, враги мира и прогресса не раз испытали на себе силу литвиновской логики, литвиновского сарказма и остроумия. Л. пользуется огромным авторитетом во всем мире. «Этот авторитет, — как правильно отметила «Правда» в номере от 17/VII 1936, — придают ему величие и сила нашего могучего социалистического государства, мудрость и последовательность политики советского правительства, которую он представляет, и его личные энергия, инициатива, ум и талант». — 16/VII 1936 Л. за выдающиеся заслуги в борьбе за мир на посту руководителя советской дипломатии постановлением ЦИК СССР был награжден орденом Ленина. В своем обращении к юбиляру тт. Сталин и Молотов приветствовали в лице Л. «старейшего деятеля большевистской партии, руководителя советской дипломатии, неустанного борца против войны и за дело мира в интересах всех трудящихся» («Правда», 1936, 17/VII, № 195).

ЛИТВИН-СЕДОЙ, см. Седой.

ЛИТЕЙНАЯ ЛИХОРАДКА, остро протекающее отравление, встречающееся у рабочих нек-рых производств, при к-рых в воздух выделяются пары цинка. Пары цинка могут выделяться при получении цинка путем обжига цинковых руд, при изготовлении цинковых белил, при сплавлении меди с цинком для получения латуни, томпака и др.; случаи Л. л. наблюдаются гл. обр. при последней работе. Основное значение имеет темп. плавления и кипения цинка; при тех температурах, при к-рых другие металлы (свинец, медь) только плавятся, цинк уже кипит (930°) и выделяется в воздух в виде паров; последние быстро окисляются и превращаются в окись цинка; размеры частичек окиси цинка весьма малы. Эти мелкие частицы (0,5—1 μ) окисленного металла глубоко проникают в дыхательные пути (бронхиолы, альвеолы) и вызывают здесь местный некротический процесс; образуются продукты денатурации белков альвеолярного эпителия; эти продукты всасываются в организм и вызывают реакцию, аналогичную той, к-рая получается при введении чужеродных белков. Подобное же действие могут оказывать и другие металлы, когда они проникают в дыхательные пути в состоянии сильной дисперсности; такое действие оказывают пары меди, никеля, сурьмы, ртути.

Симптомы Л. л.: вначале заболевший испытывает (не всегда) некоторую разбитость головную боль, сладковатый вкус во рту; через несколько (4—6) часов у него появляется потрясающий озноб, температура повышается до 38—39° и выше, увеличивается ощущение разбитости, слабости, головной боли; появляется чувство стеснения в груди, кашель, тошнота, рвота, мышечные боли. Такое состояние держится несколько часов, после чего температура падает при проливном поте; болезненные явления исчезают, остается только чувство слабости и разбитости. Перенесенная Л. л. нередко оставляет после себя иммунитет.

Лечение: во время приступа — содержание в постели, теплое укутывание, питье горячих жидкостей; в целях предупреждения приступа — теплые ванны и души после работы. Случаи Л. л. возможны лишь при нерациональной организации производственных процессов. Целесообразное устройство вентиляционных установок для удаления паров металла при литье, такая организация литья, чтобы ковши с расплавленным металлом не разносились по всему помещению, а места заливки форм были обеспечены вытяжной вентиляцией, гарантируют от возможности отравления парами цинка и других металлов. В СССР, благодаря коренному изменению условий труда, число случаев Л. л. резко снизилось: в 1925/26 таких случаев было зарегистрировано 325, в 1926/27 — 127, в 1928/29 — 29, в 1931 — 3.

Лит.: Гельман И. Г., Медно-литейная лихорадка, в книге: Оздоровление труда и революция быта, выпуск 6, Москва, 1925; Якобсон М. И., О патогенезе лихорадки литейщиков, «Гигиена труда», Москва, 1925, № 8.


 Н. Розенбаум.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, производство изделий, а чаще всего их деталей путем заполнения расплавленным металлом специальной формы (см.). Методом отливки можно получить, и притом значительно дешевле, чем другими способами, не только простые детали, но и весьма сложные, а также и такие, которые невозможно получить никаким другим способом. Вес деталей, получаемых путем отливки, колеблется от нескольких граммов до сотен тонн. От 60% до 80% всех деталей по весу в современных машинах изготовляются путем отливки. Главнейшими сплавами, из которых производятся отливки, являются: железоуглеродистые (сталь, серый и белый чугун), медные (бронза, латунь), алюминиевые и др.

Чугунное литье. Наибольшее распространение получили железоуглеродистые сплавы, особенно чугунное литье, как самое дешевое и в то же время удовлетворяющее предъ-











Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_37._Лилль_-_Маммалогия_(1938).pdf/67&oldid=5085965


		Категория: 	Неиндексируемые страницы


Скрытая категория: 	Вычитана




	





	Навигация

	
		

	
		Персональные инструменты
	

	
		
			Вы не представились системе
	Обсуждение
	Вклад
	Создать учётную запись
	Войти


		
	



		
			

	
		Пространства имён
	

	
		
			предыдущая страница
	следующая страница
	Страница
	Обсуждение
	изображение
	индекс


		
	



			

	
	
		русский
	
	
		
		

		
	



		

		
			

	
		Просмотры
	

	
		
			Читать
	Править
	История


		
	



			

	
	
		Ещё
	
	
		
		

		
	



			

	Поиск

	
		
			
			
			
			
		

	




		

	

	

	
		
	

	

	
		Навигация
	

	
		
			Заглавная страница
	Форум
	Свежие правки
	Новые страницы
	Авторы
	Литература
	Случайная страница
	Справка
	Пожертвовать


		
	



	

	
		Инструменты
	

	
		
			Ссылки сюда
	Связанные правки
	Служебные страницы
	Постоянная ссылка
	Сведения о странице
	Цитировать страницу
	Получить короткий URL
	Скачать QR-код


		
	




	
		Печать/экспорт
	

	
		
			Версия для печати
	Скачать EPUB
	Скачать MOBI
	Скачать PDF
	Другие форматы


		
	



	

	
		На других языках
	

	
		
		

		

	










		 Эта страница в последний раз была отредактирована 28 декабря 2023 в 01:47.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.



		Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Мобильная версия



		
	






