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В конце 50-х годов прошлого века граждане СССР, в среднем, жили приблизительно столько, сколько жи-

тели Европы, США и Японии. Однако, начиная с 1960 г., граждане СССР/России стали жить гораздо меньше 

граждан в развитых, развивающихся и даже слаборазвитых странах. Что же произошло в последующие де-

сятилетия?  
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«…проанализировать каждое действие, каждый закон 
на предмет того, помогают ли они сохранить народ?... В 

противном случае такой закон не нужен» 
Иван Петрович Шувалов  

«Сбережение народа нужно сделать национальной 
идеей» 

Александр Исаевич Солженицын  

 «Смысл политики России – сохранение населения, его 
поддержка… Цель политики – благо России» 

Президент России  
Владимир Владимирович Путин  

Введение 

Средняя продолжительность жизни в России значи-
тельно отстает от большинства развитых стран [17]. Это 
отставание продолжает нарастать, достигая 10-12 лет у 
женщин и 15-18, а в некоторых случаях 20 и более лет, у 
мужчин. В некоторых крупных российских регионах сред-
няя ожидаемая при рождении продолжительность жизни 
в годы либеральных реформ у мужчин не превышала 45-
50 лет, в других, более благополучных регионах, была не-
много более 55-59 лет. В целом по России в последние де-
сятилетия для мужчин продолжительность жизни состав-
ляла 57-59 лет. Таким образом, большинство мужчин в 
последние десятилетия чаще всего не доживали до пенси-
онного возраста. За период 1970-2006 гг. по продолжитель-
ности жизни Россию опередили многие развивающиеся и 
слаборазвитые страны: Албания, Гондурас, Египет, Мав-
рикий, Эквадор и десятки других [17]. Если сохранится 
нынешняя тенденция, то в течение ближайших 15-20 лет 
средняя продолжительность в России не сможет даже 
приблизиться к показателям Кубы (76), Италии (77), 
Франции (77,7), Швеции (75-78) или Японии (81,2) 
[http://news.mail.ru/society/4834375/]. Задача настоящей 
статьи состоит в анализе существующей проблемы с тем, 
чтобы дать ответ на вопрос: каковы причины такой низкой 
продолжительности жизни в России? Только зная истин-
ные причины низкой средней продолжительности жизни 
народа, можно ставить задачи ее повышения.  

Причины низкой продолжительности жизни в России: 
вопросы без ответов 

В середине 70-х гг. ХХ в., изучая механизмы токсиче-
ского действия нитратов и нитритов на организм млекопи-
тающих, мы обратили внимание на изменение средней 
продолжительности жизни в развитых странах Америки, 
Европы и Азии с 1945 по 1975 гг. (рис. 1). Средняя про-
должительность жизни в Японии в 1946 г. была равна 42.5 
г. В период 1958-1962 гг. этот показатель составлял 62.5 

лет. Однако после 1960 г. практически во всех развитых 
странах мира средняя продолжительность жизни продол-
жала расти, за исключением СССР. Более того, Япония, 
пережившая в 1945 г. 2 атомных взрыва в Хиросиме и 
Нагасаки, после 1960 г. достаточно быстро восстанавлива-
лась и средняя продолжительность жизни в этой стране 
стала превосходить среднюю продолжительность жизни 
Франции, США и России (рис.1). Интересно отметить, что 
характер изменения средней продолжительности жизни в 
СССР и других показателей, связанных с этим показате-
лем, был сходен у мужчин и женщин, а также был похож 
в разных республиках и городах, но отличался не только от 
европейских стран, но также от Японии и США (Рис. 1-5). 
Эти данные свидетельствовали о том, что на территории 
СССР, равной 1/6 части планеты Земля, действуют сход-
ные закономерности, которые отличаются от закономерно-
стей США, развитых стран Европы (Германии, Италии, 
Франции, Швеции, и др.) и Азии (Япония). Что могло бы 
так отрицательно воздействовать на население в СССР и 
изменять среднюю продолжительность жизни? Какие 
факторы могли бы по силе воздействия превзойти послед-
ствия атомных взрывов в Японии? Ответ на этот вопрос 
мог иметь большое значение для медико-биологической 
науки.  

Хроническая нагрузка нитратно-нитритного фона на 
современного человека в мире и в России 

На протяжении всей эволюции жизни на Земле нитра-
ты, нитриты и оксиды азота составляли естественную ком-
поненту биосферы. Эти вещества участвовали в азотном 
цикле (круговороте азота в природе) и азотный баланс 
оставался достаточно стабильным. Однако, начиная с 50-
60-х гг. ХХ в. антропогенное воздействие на азотный ба-
ланс достигло такого уровня, который стал определяющим 
в круговороте азотсодержащих веществ в природе. Экспо-
ненциальный рост производства и использования азотных 
удобрений в различных странах мира привел к тому, что 
проблему нитратов и нитритов стали называть одной из 
основных проблем второй половины ХХ в. [1, 48, 49, 54, 80]. 
Особенно остро эта проблема возникла в странах бывшего 
СССР. По экспертным оценкам реальная суточная 
нагрузка нитратов на территории бывшего СССР в 80-х гг. 
составляла в среднем 150-500 мг/чел. Эта нитратная 
нагрузка в 1.5-2 раза превышала недельную нитратную 
нагрузку на человека в странах Европы и США [1, 42, 48, 
49, 54, 55, 80]. Тем не менее, в Европе и США ученые счи-
тали, что такая нитратная нагрузка представляет серьез-
ную угрозу здоровью населения. В связи с этим в 70-х гг. 
ХХ в. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 
забила тревогу и усилиями врачей-гигиенистов и других 
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специалистов была составлена Совместная Программа 
ООН и ВОЗ по окружающей среде «Нитраты, нитриты, 
N-нитрозосоединения», где были определены гигиенические 
критерии состояния окружающей среды [42]. К сожале-
нию, в России после либеральных реформ нитратно-
нитритная проблема перестала существовать для лиц, 

принимающих ответственные решения на государственном 
уровне. Может ли хроническая нагрузка нитратно-
нитритного фона, воздействующая на современного чело-
века в России, по силе действия превзойти последствия 
атомных взрывов в Японии? 

 

Рис.1. Продолжительность жизни в СССР/России, США, Франции, Швеции и Японии (1946-2002 гг.). По оси абсцисс 
– календарный год, по оси ординат – продолжительность жизни, годы. Источники: Human Mortality Database. 

 

Рис.2. Продолжительность жизни в СССР/России и в 6-ти республиках – Украине, Белоруссии, Латвии, Литве, Эсто-
нии (1959-1983). Источники: Human Mortality Database. 

http://www.esa-conference.ru/
http://esa-conference.ru/


3 

      

www.esa-conference.ru 

 

Рис.3. Продолжительность жизни в ЕС, Польше, Литве, Латвии, СНГ, Украине, Эстонии (1985-2007 гг.). По оси абс-
цисс – календарный год, по оси ординат – продолжительность жизни, годы. Источники: Human Mortality Database. 

 

Рис.4. Динамика коэффициентов смертности населения промышленных центров России. По оси абсцисс – календар-
ный год, по оси ординат – коэффициенты смертности на 1000 человек населения России. Источники: [[115], Шафиркин 
А.В. Физиология Человека. 2003. Т.29.№6. С.12-22; Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России. 1999; 

2000; 2001]. 

 

Рис. 5. Продолжительность жизни мужчин и женщин в СССР/России и в странах Европы. По оси абсцисс – кален-
дарный год, по оси ординат – продолжительность жизни, годы. а – женщины Европы, б – женщины России, в – мужчи-
ны Европы, г – мужчины России. Источники: [Шафиркин А.В. Физиология Человека.2003. Т.29.№6. С.12-22; Российский 

статитический ежегодник. М.: Госкомстат России. 1999; 2000; 2001]. 
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Может ли хроническое воздействие нитратно-
нитритного фона в России быть причиной сокращения 
средней продолжительности жизни в СССР/России? 

На первый взгляд атомные бомбы, сброшенные на го-
рода Хиросима и Нагасаки, на много порядков оказали 
более сильное воздействие на жизнь населения Японии, 
чем хроническое воздействие азотных удобрений в России. 
Однако, как указывалось выше, к 1960 г. средняя продол-
жительность жизни в Японии стала превосходить среднюю 
продолжительность жизни во Франции и США (рис.1). В 
России, наоборот, начиная с 1960 г. средняя продолжи-

тельность неуклонно снижалась на протяжении 20 лет, 
вплоть до начала 80-х гг. ХХ в., с временной приостановкой 
в 1980-1990 гг. и резким последующим спадом после 1990 г.  

 «Основной причиной снижения продолжительности 
жизни в СССР является чрезмерное употребление алкого-
ля». Такова была официальная точка зрения, которая с 
энтузиазмом была воспринята на Западе. Говорили, что 
народ спивается из-за отсутствия деловой активности (за-
падные специалисты), народ сам виноват, пить надо 
меньше (свои ВЕРХИ). Однако оказалось, что это не так 
(рис. 6) 

Рис. 6. Можно ли объяснить снижение продолжительности жизни в СССР/России «алкоголизацией» населения? 

 

а) годовое потребление алкоголя на душу населения в разных странах (19-20 вв) 

 

б) годовое потребление алкоголя на душу населения в разных странах (21 в) 
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в) в годы либеральных реформ снижение средней продолжительности жизни в России «аналитики-иллюзионисты» 
объясняли алкоголизацией населения (1990-2010) 

 

г) не указывая при этом катастрофическое сокращение числа больниц и поликлиник (1990-2015), количество больниц и 
поликлиник, как в эти годы, так и в настоящее время функционирует меньше, чем в 40-х годах ХХ в. (перед Великой Оте-

чественной войной (1941-1945). 
Источники: http://data.euro.who.int/hfadb/shell_ru.html Европейская база данных ЗДВ (HFA-DB) Европейское регио-

нальное бюро ВОЗ, апрель 2014; tools.t30p.ru; [17] 

Мы предположили, что снижение средней продолжи-
тельности жизни может быть связано с тем, что в период с 
1930 по 1956 гг. производство азотных удобрений в СССР 
вначале возросло в 100-150 раз, а затем в конце 50-х годов 
ХХ в. увеличилось еще в 10 раз. Последнее увеличение 
производства азотных удобрений было обусловлено тем, 
что почти 60 лет тому назад (22 мая 1957 г.) Н.С. Хрущев в 
Ленинграде на Совещании руководителей колхозов и сов-
хозов поставил задачу: «догнать и перегнать США по про-
изводству мяса, молока и масла на душу населения». Для 
решения этой задачи необходима была кормовая база. 
Для растений с помощью азотных удобрений создавались 
идеальные условия, но не для людей, живущих на 1/6 ча-
сти планеты Земля. 

В середине 70-х гг. ХХ в. были предложены меры, ко-
торые легли в основу Программы снижения токсического 

воздействия нитратов и нитритов. Эта программа с 1980 г. 
реально стала Программой повышения средней продол-
жительности жизни населения в СССР. В результате ме-
роприятий, проведенных в соответствии с рекомендациями 
Ажипы Я.И., Каюшина Л.П., Реутова В.П. при поддержке 
вице-президента АН СССР академика Ю.А. Овчинникова, 
средняя продолжительность жизни в СССР увеличилась 
на 3-5 лет, а в некоторых регионах на 6 лет. В 1983 г. ис-
следования Института высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии АН СССР были включены в Отчет ака-
демика-секретаря Отделения физиологии АН СССР П.Г. 
Костюка (рис.7) [21], как одно из наиболее важных иссле-
дований за 20-летний период (1963-1983), имеющих прак-
тическое значение, а работа была отмечена одной серебря-
ной (Я.И. Ажипа, профессор, инструктор Отдела науки 
ЦК КПСС) и тремя бронзовыми медалями ВДНХ СССР 
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(Л.П. Каюшин, профессор; Е.И. Никишкин, младший 
научный сотрудник; В.П. Реутов, старший научный со-
трудник) (рис. 8).  

В дальнейшем оказалось, что увеличение средней про-
должительности жизни в СССР/России было единствен-
ным за 50 лет (1960-2010 гг.) (рис. 1). Работа, выполненная 
в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизио-
логии АН СССР, была представлена при поддержке ака-
демика П.В. Симонова [77] на выставках АН СССР и 
РАН (рис. 9). Она стала самым недорогим проектом, ока-
завшим наибольшее влияние на повышение средней про-
должительности жизни в СССР/России. За этим проектом 
– сотни тысяч (около 670 000) сохраненных жизней, милли-
арды рублей экономии в бюджет страны за счет снижения 
заболеваемости населения и повышения продолжительно-
сти жизни людей. И, наконец, благодаря выполнению этой 
программы о токсическом воздействии нитратов и нитри-
тов узнали практически все жители СССР/России. 

Таким образом, разрушительному действию атомных 
бомб в Хиросиме и Нагасаки, которое администрация 
США уготовила Японии, можно только сопоставить про-
грамму Химизации Сельского Хозяйства Н.С. Хрущева, 
осуществленной на территории СССР. Лишь на десятиле-
тие (1980-1990) эта программа Н.С. Хрущева была при-
остановлена благодаря поддержке академиков Ю.А. Ов-
чинникова (1934-1988), Н.М. Эмануэля (1915-1984), П.Г. 
Костюка (1924-2010) [87], профессора В.Н. Гурина (1938-
2007) [78], ставшим в дальнейшем академиком РАМН и 
НАН Беларуси; профессора и члена-корреспондента РАН 
Л.М. Чайлахяна (1928-2009) [4], профессора Льва Петрови-
ча Каюшина (1925-1994) [76] и инструктора Отдела науки 
ЦК КПСС, профессора Ажипы Ярослава Ивановича 
(1924-1992). Нельзя не вспомнить еще одного участника, 
причастного к этим событиям – кандидата биологических 
наук Е.И. Никишкина (1934-2016), который впервые в 
СССР наблюдал сигнал ЭПР Hb-NO комплексов в крови 
после введения животным NaNO2. И, наконец, следует 
отметить, что сигнал, запустивший на 10-летний период 
(1980-1990) вместо программы Н.С. Хрущева Программу 
снижения количества внесения азотных удобрений в почву 
и повышения средней продолжительности жизни населе-
ния, поступил от автора этих строк. Вклад каждого из 
участников Программы, авторов и соавторов статей отме-
чен в литературе, которую можно найти в печатных источ-
никах и в поисковых системах Google, Академия Google, 
Pubmed, E-library, Яндекс. 

Итак, с 1980 по 1990 гг. Программа по снижению со-
держания нитратов в продуктах питания эффективно дей-
ствовала на территории СССР. Граждане в различных 
союзных республиках активно использовали нитратомеры 
для выбора относительно безопасной сельскохозяйственной 
продукции. Однако после 1992 г. азотные удобрения в из-
быточном количестве снова стали поступать в почву. За 20 
лет (с 1992 по 2012 гг.) смертность от онкологических забо-
леваний возросла в 2 раза, а от сердечно-сосудистых забо-
леваний соответственно – в 3 раза (рис. 10). Россия разде-
лила 1-е, 2-е и 3-е места с Беларусью и Украиной по 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Россия 
также оказалась впереди планеты всей вместе с Китаем 
по онкологическим заболеваниям. В 2012 г. была отмечена 
самая высокая смертность населения России в тех регио-
нах, где расположены химические заводы, производящие 
азотные удобрения, и в тех, городах, где автомобили выде-
ляют диоксид азота (NO2), в повышенных концентрациях. 

К таким городам относятся практически все города с ко-
личеством жителей свыше 1 млн. человек. И именно в та-
ких городах смертность превышает прирост населения.  

В настоящее время вреда от внесения чрезмерного ко-
личества азотных удобрений значительно больше, чем 
пользы. В те годы (1980-1990), когда в почву в разных рес-
публиках вносили в 5-10 раз меньше азотных удобрений, 
наблюдали незначительное снижение урожайности (на 
уровне статистической погрешности). Однако при этом в 
значительной степени увеличилась средняя продолжитель-
ность жизни в стране. Повышение урожайности зерновых 
культур в России в последние годы не может не волновать. 
Как известно, рост урожайности зерновых культур в по-
следние годы проходил на фоне увеличения производства 
азотных удобрений. Чем в дальнейшем обернется высокая 
урожайность зерновых культур для продолжительности 
жизни граждан России? Можно ли бороться с высокой 
концентрацией нитратов и нитритов в продуктах питания, 
и, какие методы коррекции содержания нитратов в про-
дуктах питания используют в настоящее время? 

Методы коррекции содержания нитратов в продуктах 
питания 

Следует иметь в виду, что если продукция выращена с 
уровнем нитратов, превышающим предельно допустимые 
концентрации (ПДК), то она обязательно найдет сбыт. 
При этом всегда найдутся защитники такой продукции, 
которые, выполняя хоздоговорные работы, оплачиваемые 
производителями этой сельскохозяйственной продукции, 
докажут, что концентрация нитратов почти во всех про-
дуктах в пределах нормы. Более того, будут выписаны 
сертификаты качества со всеми необходимыми подписями 
и печатями. Специалисты-токсикологи, привлеченные в 
качестве защитников продукции с высокой концентрацией 
нитратов, умеют проводить подобные «доказательства». 
Они гомогенизируют (размельчают) продукты, потом раз-
бавляют эти продукты растворами. При размельчении 
продуктов в раствор выходят высокомолекулярные белко-
вые и низкомолекулярные вещества, которые активируют 
нитрат- и нитрит-редуктазные реакции. В результате та-
кой активации концентрация нитратов и нитритов умень-
шается, поскольку они превращаются в газообразные ок-
сиды азота, выделяющиеся из растворов. В конечном счете, 
химики-токсикологи показывают результаты, свидетель-
ствующие о том, что концентрация нитратов не превышает 
ПДК. Такие эксперты больше напоминают иллюзиони-
стов. Кроме того, такие эксперты, демонстрируя «экологи-
чески чистые продукты» практически никогда не берут для 
анализа продукты, способные накапливать нитраты, 
например, свеклу. И, конечно, они не раскрывают своих 
профессиональных секретов, например, никто не говорит, 
что корректный анализ содержания нитратов и нитритов в 
продуктах питания можно получить только с помощью 
более сложных методов, например, спектрофотометриче-
ского метода определения содержания нитратов и нитри-
тов, а сама процедура проведения анализа занимает не-
сколько часов. Поскольку современные химики-
токсикологи не участвовали в Совещаниях Главных Сани-
тарных Врачей (1970-1990) стран участниц Совета Эконо-
мической Взаимопомощи (СЭВ), где постоянно повышали 
планку Предельно Допустимых Концентраций (ПДК), с 
целью их адаптации к постоянно растущему уровню за-
грязнения, то они никогда не расскажут, что эта планка 
ПДК неоднократно сдвигалась в сторону повышения раз-
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решенных концентраций нитратов. С этой целью для раз-
ных продуктов были введены свои ПДК, значения которых 
также постоянно сдвигались в сторону повышения разре-
шенных концентраций нитратов. 

Что год грядущий нам готовит? 

2017 г. объявлен в России годом экологии. Это дает нам 
надежду, что общественность (например, Общероссийский 
Народный Фронт) и Правительство РФ обратят внимание 
на нитратно-нитритную проблему. Хотелось бы надеяться, 
что в России будут проведены мероприятия, которые по-
высят среднюю продолжительность жизни народа. Если 
будет добрая воля лиц, ответственных за принятие реше-
ний и проведение соответствующих мероприятий, автор 
статьи готов подключиться для осуществления консульта-
ций и оказания другой помощи. Один только вопрос нель-
зя обойти вниманием: как быстро можно внедрить апро-
бированные проекты, которые являются «смыслом поли-
тики России и ее национальной идеей, направленной на 
сбережение народа и сохранение населения»? Ответом 
может быть 40-летний опыт, приобретенный автором этих 
строк.  

После аспирантуры (1974-1977) изучение механизмов 
токсического действия нитратов и нитритов автором про-
водилось на общественных началах, в свободное от основ-
ной работы время. Со временем появились неравнодуш-
ные энтузиасты, которые были готовы присоединиться к 
этим исследованиям. В работе приняли участие около 200 
научных сотрудников. Их фамилии представлены в списке 
литературы к данной статье, в Pubmed и в E-library. Эти 
статьи знают в России и за рубежом. На эти статьи имеет-
ся более 3000 ссылок. Автор также выступал с докладами 
на различных площадках и предпринимал действия, 
направленные на привлечение внимания различной ауди-
тории к нитратно-нитритной проблеме; стремился досту-
чаться до научной элиты, государственных чиновников и 
других ответственных лиц, чтобы создать реальные условия 
для уменьшения нитратно-нитритного фона существования 
современного человека. Вскладчину на собственные деньги 
издавали книги и распространяли их среди всех, кто мог 
помочь в решении задачи снижения нитратно-нитритного 
фона в России. Писали письма министрам различных 
ведомств (здравоохранения, пищевой, мясной и молочной 
промышленности, сельского хозяйства) с обоснованиями 
опасности повышенного нитратно-нитритного фона суще-
ствования человека, с рекомендациями уменьшить нитрат-
ную нагрузку на человека. Результаты этих действий от-
ражены в Отчете академика-секретаря Отделения физио-
логии АН СССР П.Г. Костюка (рис.7) [21], статьях и вы-
ступлениях на симпозиумах, конференциях, съездах и кон-
грессах [1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-41, 43-47, 50-85, 88-114, 116-
139]. В годы СССР благодаря поддержке влиятельных 
представителей науки и партии КПСС наши усилия были 
затрачены не впустую. Более того, с полной уверенностью 
можно сказать, что однажды удалось повысить среднюю 
продолжительность жизни в СССР (1980-1990).  

Получит ли в 2017 г. свое развитие Перспективная (по-
ка не существующая) программа «сбережения народа и 
сохранение населения» или она так и останется одним из 
благих намерений? Может ли внушать хотя бы некоторый 
оптимизм анализ продолжительности жизни россиян за 
100 лет в сравнительном соотношении США/Россия (рис. 
11)? Каково реальное положение дел, и, какие прогнозы 
делает ООН в отношение средней продолжительности 

жизни в России? Удастся ли снова развить или хотя бы 
повторить успех 80-х гг. ХХ в.? Будет ли создан, хотя бы 
один Институт в Российской Академии Наук, который 
будет заниматься одной из самых важных проблем совре-
менной России? Той проблемой, которая способна помимо 
решения практической задачи сбережения народа, отве-
тить на вопрос: какие механизмы являются определяю-
щими при переходе от нормальных физиологических про-
цессов к процессам патологическим?  

Эти вопросы пока остаются без ответа, потому что за-
дача снижения количества азотных удобрений, используе-
мых в сельском хозяйстве, пока еще ни разу в 2017 г. не 
прозвучала в СМИ. К 2017 г. мы не смогли догнать и пе-
регнать США по производству мяса, молока и масла на 
душу населения. Возможно, что одной из причин явилось 
резкое сокращение поголовья крупного рогатого скота. 
Дефицит указанных выше продуктов ликвидировали им-
портом из других стран. Однако с 1960 г. по настоящее 
время мы смогли нарастить производство азотных удобре-
ний. Что еще удалось сделать в этом направлении?  

За 60 лет мы вторглись в геном практически всех жи-
вых организмов. Оказалось, что диоксид азота (NO2), обра-
зующийся при токсическом воздействии нитратов и нитри-
тов, способен окислять гуаниновые основания ДНК и 
РНК, вызывать одно- и двунитевые разрывы этих макро-
молекул, приводить к мутациям, перерождению нормаль-
ной ткани в злокачественную и т.д. Мы добились увеличе-
ния в размерах и по массе практически всех корнеплодов и 
бахчевых культур: сейчас практически невозможно купить 
арбуз массой менее 10-15 кг. Увеличились размеры и мас-
са тела всех сельскохозяйственных животных, птицы, ры-
бы, выращиваемой в искусственных водоемах, где в корм и 
в воду добавляют нитраты. Рост человека увеличился на 8-
10 см. При этом сократилась средняя продолжительность 
жизни (рис.1), увеличилось количество смертей от сердечно-
сосудистых (в 3 раза) и онкологических (в 2 раза) заболе-
ваний (рис.10), а по последним двум заболеваниям мы 
стали мировыми лидерами, не считая других менее соци-
ально значимых заболеваний, по многим из которых мы 
тоже стали лидировать.  

У России уже есть 25-летний опыт: никакие другие ме-
дико-биологические достижения не смогли ликвидировать 
брешь, возникшую вследствие токсического воздействия 
нитратно-нитритного фона на здоровье человека в РФ. 
Необходимо осознать, что какие бы ни были финансовые 
затраты на науку и медицину в России, без учета нитрат-
но-нитритной проблемы они не способны изменить суще-
ствующее положение дел. В русле этой проблемы находит-
ся и другая проблема, связанная с ограничением потреб-
ления табака и табачных изделий, при горении которых 
выделяются молекулы NO2. В перспективе можно наде-
яться на переход с использованием «экологически чистых 
электромобилей», не выделяющих NO2.  

Слова А.И. Солженицына, приведенные в эпиграфе, 
основываются на предложении Ивана Петровича Шува-
лова Императрице Елизавете, произнесенные более 250 
лет назад. Согласно А.И. Солженицыну И.П. Шувалов 
предложил Императрице Елизавете: «…проанализировать 
каждое действие, каждый закон на предмет того, помога-
ют ли они сохранить народ?». «В противном случае такой 
закон не нужен». С тех пор был пройден немалый путь. С 
этим предложением были согласны многие достойные лю-
ди. В наше время с этим предложением были, несомненно, 
согласны не только А.И. Солженицын, профессор С.П. 
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Капица, но и Президент РФ В.В. Путин, который сказал: 
«Смысл политики России – сохранение населения, его 
поддержка…Человеческий капитал – главное богатство 
России... Цель политики – благо России».  

Заключение 

Какие выводы можно сделать на основании того, что 60 
лет на территории СССР/СНГ в силу ряда причин и об-
стоятельств над населением страны/стран, не осознавая 
того, проводили эксперимент по изучению токсического 
воздействия нитратов и нитритов на человека? Смогли ли 
мы приобрести знания от этого негативного опыта или 
были только потери? И, наконец, почему воздействие нит-

ратов и нитритов на организм человека и животных оказа-
лось столь мощным, что превзошли последствия атомных 
взрывов в Японии? Ответы, свидетельствующие о том, что 
нитраты, нитриты и NO-генерирующие соединения спо-
собны влиять на нормальные физиологические процессы 
практически на всех структурно-функциональных уровнях, 
нарушать циклические регуляторные механизмы, повре-
ждать мембраны клеток и субклеточных структур и уве-
личивать вероятность развития многочисленных патологи-
ческих процессов [1- 3, 5-11, 19-86, 88-139] будут представ-
лены в следующей статье.  

 

Рис. 7. В 1983 г. исследования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР были включе-
ны в Отчет академика-секретаря Отделения физиологии АН СССР П.Г. Костюка [21], как одно из наиболее важных ис-

следований за 20-летний период (1963-1983) 

 

Рис. 8. В 1983 г. работа была отмечена одной серебряной (Я.И. Ажипа, профессор, инструктор Отдела науки ЦК 
КПСС) и тремя бронзовыми медалями ВДНХ СССР (Л.П. Каюшин, профессор; Е.И. Никишкин, младший научный 
сотрудник; В.П. Реутов, старший научный сотрудник) (рис. 12). Золотая медаль ВДНХ СССР была вручена Ю.А. Ов-

чинникову, академику, вице-президенту АН СССР, без участия которого вряд ли на эту работу кто-либо из ответственных 
лиц обратил внимание. Последующие годы (1990-2016) только укрепили мнение о том, что проект состоялся благодаря 

поддержке академика, вице-президента АН СССР Ю.А. Овчинникова и Я.И. Ажипы, профессора, инструктора Отдела 
науки ЦК КПСС 
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Рис. 9. Работа, выполненная в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР, неоднократно 
была представлена на выставках АН СССР и РАН. Однако после смерти вице-президента АН СССР Ю.А. Овчиннико-
ва (1934-1988), несмотря на поддержку академика РАН П.В. Симонова (1926-2002) и академика РАМН и АН Беларуси 

В.Н. Гурина (1938-2007) достичь успеха 1983 г. не удалось 

 
Рис. 10. Заболеваемость (система кровообращения и новообразования) в России на 1000 человек населения 

 

Рис.11. Продолжительность жизни россиян за 100 лет в соотношении США/Россия. Снижение средней продолжи-
тельности жизни в СССР прекратилось в 1980, с 1980 по 1983 – латентный период, вызванный экспериментальными 

проверками, как повлияет снижение в 5-10 раз количества азотных удобрений, вносимых в почву. Реальный рост средней 
продолжительности жизни начался с 1984 г. Некоторые аналитики отнесли этот «мгновенный» рост за счет проведения 
антиалкогольной компании в годы правления М.С. Горбачева (11 марта 1985 г. – 25 декабря 1991 г.). Снижение средней 
продолжительности жизни населения приостановилось в 2003-2005 гг. (годы правления В.В. Путина). Затем начался рост 
этого показателя. Наличие латентных периодов в 80-е годы ХХ в. и в 2003-2005 гг. подтверждает объективный характер 

процесса 
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