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Учебное пособие «Выдающиеся ученые-химики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского» составлено на основе материалов, отражающих этапы развития химической науки и образования в ННИУ. 

В монографическое пособие включены очерки по развитию учебно-научных комплексов, объединяющих научно-исследовательские химические институты с химическим факультетом Нижегородского национального исследовательского института им. Н.И. Лобачевского. Описано становление и развитие Научно-исследовательского института химии при ННИУ, академических организаций на базе и при участии ННИУ: Института химии металлорганических соединений им. акад. Г.А. Разуваева РАН, Института химии высокочистых веществ РАН им. акад. Г.Г. Девятых. Эти научные организации продолжают тесно сотрудничать с химическим факультетом в развитии совместных исследований, подготовке кадров высшей квалификации, обучении студентов. Часть кафедр факультета работает на базе НИИ РАН.

Основное содержание данного пособия составляют биографические очерки жизни и деятельности ученых-химиков ННИУ, работавших во второй половине 20 столетия. В дополнения к биографическим очеркам включены воспоминания современников о жизни и деятельности химиков.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 020100 – Химия, по специальностям 020101 – Химия, 240306 – Химическая технология монокристаллов, материалов и изделий электронной техники, 020801 – Экология при освоении дисциплины «История и методология химии» и может быть полезно всем интересующимся историей ННИУ.
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Введение

Данная книга – монографическое учебное пособие «Выдающиеся ученые-химики ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Часть 2» является естественным продолжением аналогичного издания 2008 года. Развитие химии и химической технологии в послевоенный период вызвало появление талантливых ученых-химиков в ННГУ, появление новых научных направлений и лабораторий, рождение научно-исследовательских институтов. В книгу включены рассказы о талантливых людях ученых-химиках, составляющих цвет нижегородской и Российской химической науки. Изложены биографические данные ученых, основные научные труды которых были опубликованы во второй половине 20 столетия.
Первые три главы книги посвящены организации, развитию и современному состоянию ведущих Нижегородских химических институтов, возникших на базе ННГУ.

Выдающиеся ученые-химики ННГУ приложили не мало сил в создании и организации научно-исследовательской работы лабораторий Научно-исследовательского института химии ННГУ, Института металлорганической химии РАН, Института химии высокочистых веществ РАН.

Это развило не только фундаментальные исследования и прикладные научные разработки, но и руководство аспирантами и молодыми учеными, студентами. Выдающиеся химики НИИ участвовали в написании учебников и учебных пособий для химического факультета ННГУ и ВУЗов региона.

На базе совместных научных исследований ученых химического факультета и НИИ возникли новые научные школы. 

В подборе и подготовке биографических данных о жизни и творчестве ученых участвовали многие сотрудники химического факультета, НИИ Химии ННГУ и Нижегородских институтов химии РАН, а также студенты-магистранты химического факультета. 

От авторов
Материал данной монографии собирался коллективным трудом многих. Общая идея, обработка материала, написание книги и подготовка к изданию выполнена основными авторами монографии профессорами химического факультета деканами А.В. Гущиным, Н.Г. Черноруковым и профессором Д.Н. Емельяновым.
Был подготовлен перечень вопросов для подбора первичного автобиографического и анкетного материала из имеющихся в ННГУ архивных данных о выдающихся химиках, при беседах с их учениками, членами семей, сотрудниками ученых-химиков. Собирались такие сведения, как: путь в науку, карьера ученого, развитие новых научных направлений в химии, научная школа, педагогическая деятельность, ученики. Особое внимание уделялось основным научным достижениям ученого, обнаруженным им новым закономерностям в химии, прикладной ценности и использованию результатов научных работ. Указывались основные публикации ученого, награды.
При возможности описывались сведения из личной, семейной жизни, хобби ученого. Описательные материалы богато иллюстрированы фотографиями.
Открывают монографию очерки об истории, роли и связи химического факультета ГГУ (ННГУ) с созданием Нижегородских научно-исследовательских институтов химического профиля. Затем излагаются кратко истории НИИХимии, ИХВВ РАН, ИМХ РАН. 
Первичный материал об истории НИИХ ННГУ, ИМХ РАН, ИХВВ РАН был собран по опубликованным источникам авторами книги, а затем откорректирован и доработан руководителями НИИ: по научно-исследовательскому институту химии – директором, чл.-корр. Д.Ф. Гришиным и ученым секретарем Г.И. Весновской, по Институту химии высокочистых веществ РАН – директором, академиком М.Ф. Чурбановым и зав. лабораторией О.П. Лазукиной, по Институту металлоорганической химии РАН – директором, академиком Г.А. Абакумовым и чл.-корр. В.К. Черкасовым. 
Авторы благодарны лицам, принявшим участие в подготовке данной монографии. Необходимо отметить также помимо вышеуказанных лиц тех, кто приложил усилия к появлению монографии: Патрикеевой Ольге за техническое исполнение и подбор материала, студентке Петуховой Елизавете, студентам-магистрантам группы 21М (2009 г.). Использованы также материалы, опубликованные в газете «Нижегородский университет».
В очерке о Г.М. Стронгине использованы любезно предоставленные Е.А. Груниной материалы отца А.И. Калинина, выпускника ГГУ, историка химии Нижегородского края, автора книги «Выдающиеся ученые-химики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского».
Авторы считают, что, несмотря на многолетние усилия по созданию данной монографии её материал не полон, а жизнь и деятельность ученых-химиков не достаточно освещена и нуждается в доработке. Авторы будут признательны читателям за высказанные пожелания и дополнения к тексту книги.
Связь науки и образования – отличительная черта Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 
Особенностью ННГУ им. Н.И. Лобачевского является подготовка специалистов на базе научных исследований. Это возможно исключительно потому, что исследования ученых и педагогов университета имеют действительно мировой уровень и огромные масштабы. Значительная часть исследований выполняется в нижегородских научно-исследовательских институтах химического профиля, которые являются известными, самостоятельными научными организациями, ведущими крупные комплексные работы. 
Научно-исследовательские институты при высших учебных заведениях – достояние высшего образования. В стране их сейчас немного, около 30. Государственных высших учебных заведений – около 700, вместе с частными высшими учебными заведениями – около 3000. В Нижегородском государственном университете имеется пять научно-исследовательских институтов: НИИ микробиологии и региональной экологии, НИИ химии (НИИХ), Научно-исследовательский физико-технический институт (НИФТИ), НИИ механики, НИИ прикладной математики и кибернетики. Таким образом, университет владеет огромным достоянием, и только на базе такого высшего учебного заведения и научно-исследовательских институтов может быть получено классическое высшее образование, особенно при подготовке кадров в области физико-математических и естественно-научных направлений. 

В комплексе институт – факультет имеет место оптимальное сочетание научной деятельности, образовательного процесса и подготовки кадров. НИИ выигрывает, получая неиссякаемый поток студенческих рабочих рук – «бесплатную рабочую силу», факультет приобретает современную экспериментальную базу и, если такое взаимодействие реализуется, то на выходе формируются высокопрофессиональные кадры молодых специалистов для страны.

Институт химии – второй НИИ (после НИФТИ), появившийся в Нижегородском университете. За весь период его существования всегда достигалось теснейшее его взаимодействие с химическим факультетом. В первый период его становления руководителями основных научных подразделений были ведущие профессора и доценты химфака М.Б. Нейман, И.А. Коршунов, Д.А. Франк-Каменецкий, Н.К. Рудневский, И.М. Коренман, В.А. Шушунов и др. По мере роста института его роль как химического научного центра возрастала. В 60-70-е годы он стал известным в стране центром исследований в области химии высокочистых веществ (Г.Г. Девятых, А.Д. Зорин), химии металлоорганических соединений (Г.А. Разуваев, Г.Г. Петухов, Н.С. Вязанкин), химической термодинамики (И.Б. Рабинович, Б.В. Лебедев), хроматографии (Д.А. Вяхирев), аналитической химии (И.М. Коренман, А.А. Туманов), радиохимии и полярографии (И.А. Коршунов), химии полимеров (А.В. Рябов).

Родились известные на весь мир школы химии металлоорганических соединений (академик Г.А. Разуваев), химии высокочистых веществ (академик Г.Г. Девятых), высокомолекулярных соединений (профессор А.В. Рябов), термохимии (профессор И.Б. Рабинович), аналитической химии (профессор И.М. Коренман).

Число лабораторий росло. Появились новые доктора химических наук – Н.А. Соколов, А.П. Баталов, А.Н. Артемов, Л.И. Вышинская, А.А. Туманов, Б.В. Лебедев. Так возник крупнейший среди университета учебно-научный центр химии, объединяющий кафедры химического факультета и соответствующие лаборатории.

Из стен института химии ННГУ вышли два академических института – Институт металлоорганической химии (ИМХ) РАН и Институт химии высокочистых веществ (ИХВВ) РАН.

Годы переходного периода принесли новую жизнь, новые условия существования, новые ценности. Институт химии ННГУ при этом не только не утратил своего значения, хотя в условиях развала химической промышленности существовали определенные опасения, но и сумел сохранить основные лаборатории.

Будущее НИИХ – только в тесном контакте с коллективами кафедр Университета, когда преподаватели факультета получают большую возможность заниматься научными исследованиями, а сотрудники института принимают большое участие в обучении студентов, особенно в прохождении практик, чтении спецкурсов, руководстве дипломными работами, руководстве аспирантами.

В последние годы благодаря сохранившимся творческим взаимодействиям НИИХ и факультета значительно возрос интерес к научным исследованиям, существенно увеличилось число научных публикаций с участием студентов, значительно возросло число молодежных научных грантов.

НИИ химии был и остается не только кузницей научных кадров высшей квалификации. В недрах института и факультета, в их научных подразделениях возникли первые ростки Горьковской академической науки – лаборатория стабилизации полимеров АН СССР, преобразованная затем в первый в нашем регионе Институт химии АН. Позже на базе последнего были организованы два новых института – Институт металлоорганической химии РАН и Институт химии высокочистых веществ РАН.

С Университетом Институт металлоорганической химии РАН сотрудничал всегда, так что недавно созданный Научно-образовательный центр лишь узаконил эти связи. В первую очередь, эта связь нужна ИМХ РАН, ведь молодые кадры приходят из стен ННГУ. А чтобы кадры заманить, необходимо вести пропаганду среди студентов. Необходимо, чтобы они знали, чем занимается ИМХ, каковы условия работы, какой современной техникой он располагает. Нужно непосредственно общаться с молодежью, причем в качестве преподавателя. 

Много выигрывает и химфак от сотрудничества. В первую очередь это обеспечение работы на современном оборудовании сотрудников и студентов Университета. Средства на науку в университетах были более чем скудны, оборудование очень дорогое, а современные экспериментальные исследования в химии нельзя вести обходясь лишь колбами, пробирками и холодильниками. Многие приборы для исследований в ИМХ имеются в единственном числе на весь регион. Поэтому ИМХ дает возможность пользоваться ими научным работникам других научных центров. И, конечно, Университету – зеленая линия в первую очередь. Совместную работу ИМХ ведет не только с органиками, но и с кафедрой физической химии, лабораторией термохимии НИИХ, кафедрой высокомолекулярных соединений, кафедрой химии нефти. 

Цель сотрудничества Нижегородского госуниверситета и Института химии высокочистых веществ РАН в рамках НОЦ состоит в поддержке и развитии фундаментального образования по химии и технологии высокочистых веществ и материалов, проведении совместных научно-исследовательских работ, развитии системы непрерывного образования. ИХВВ РАН обладает рядом уникальных установок для исследования свойств высокочистых веществ и высококвалифицированными кадрами. Совместно с ННГУ осуществляется координация учебных планов подготовки студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов с учетом возможностей ИХВВ РАН. Проводятся совместные научные исследования с использованием созданной в ИХВВ РАН уникальной приборно-аналитической базы коллективного пользования и привлечением к научной работе студентов, магистрантов и аспирантов. С 1988 г. в ИХВВ РАН действует филиал кафедры неорганической химии ННГУ.  В 2005 г. открыта межфакультетская базовая кафедра ННГУ «Химия высокочистых веществ» в ИХВВ РАН. В 2009 г. на базе химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИХВВ РАН и ИМХ РАН создан научно-образовательный центр «Химическое материаловедение». Кафедра химии высокочистых веществ и филиал кафедры неорганической химии вошли в НОЦ как структурные подразделения.

В штат кафедр неорганической химии и химии высокочистых веществ ННГУ зачислены в качестве совместителей 14 сотрудников института – 1 академик, 7 докторов, 4 кандидата наук и 2 сотрудника без степени. К преподаванию привлекаются и другие сотрудники института; всего в 2009 году в преподавательской деятельности участвовало 32 сотрудника, из них 1 академик, 1 член-корреспондент, 9 докторов наук, 12 кандидатов наук (данные на конец 2009 года).

Совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского открыта магистратура по направлению 240100.68 «Химическая технология и биотехнология», специальность «Химическая технология неорганических веществ и материалов». Данная магистерская программа на химическом факультете Нижегородского государственного университета реализуется на кафедре неорганической химии с привлечением профессоров кафедры химии высокочистых веществ (все –  ведущие специалисты ИХВВ РАН).
Директора института
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     Нейман М.Б.(1944-1946 гг.)          А.В.Рябов (1946-1947 гг.)             М.А.Гутник (1947-1949 гг.)        И.А.Коршунов (1949-1952 гг.)
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         Н.К.Рудневский (1952-1953 гг.)   В.Я.Дудоров (1953-1956 гг.)       Г.А.Разуваев (1956 - 1962 гг.)   К.П.Заботин (1962 -1971 гг.)

Директора института
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                           Ю.А.Александров                       Б.В.Лебедев                           Л.И.Вышинская
                          (1971 - 1986 гг.)                        (1986 - 1991 гг.)                         (1991 - 1996 гг.)
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Первые сотрудники института во главе с директором М.Б.Нейманом
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Профессор И.М.Коренман и его ученик – аспирант А.А.Туманов
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Торжественное собрание, 
посвященное 10-летию образования института (1954 г.)
В президиуме – Г.А.Разуваев, И.М.Коренман, И.А.Коршунов и др.
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Сотрудники лаборатории органической химии

за обсуждением результатов эксперимента
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Исследования в области химии элементоорганических соединений всегда были в центре внимания сотрудников института
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Научная дискуссия:

Директор института К.П.Заботин и профессор И.Б.Рабинович 
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Сотрудники лаборатории кинетики во главе с профессором М.Б.Нейманом
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1975 - 1980 гг.

После семинара. Сотрудники Института химии АН СССР, НИИ химии при ГГУ и кафедры неорганической химии. Первый ряд: Родченков В.И., Еллиев Ю.Е., Аглиулов Н.Х., Девятых Г.Г., Зуева М.В., Чурбанов М.Ф., Гурьянов А.Н., Конов А.С.; второй ряд: Степанов В.М., Ларин Н.В., Умилин В.А., Агафонов И.Л., Фещенко И.А., Краснова С.Г., Юшин А.С., Лучинкин В.В.; третий ряд: Гайворонский П.Е., Зеляев И.А., Николаева Л.Г., Фаерман В.И., Воротынцев В.М., Черняев Н.П., Руновская И.В., Зверев Ю.Б.; четвертый ряд: Щеплягин Е.М., Циновой Ю.М., Тютяев И.Н., Крылов В.А., Мазавин С.М., Яньков С.В., Ежелева А.Е.
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Под руководством Н.Г.Чернорукова изучаются физико-химические основы разделения актинидных, осколочных и других радионуклеидов
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Лаборатория полимеризации
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Полимерная тематика исследований одна из центральных в институте 
(коллектив лаборатории полимеризации)
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Сотрудники лаборатории термодинамики полимеров – главная движущая сила и основа 

Центра точных калориметрических измерений
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Сотрудники лаборатории прикладной химии и экологии выполняют 
широкий спектр научных исследований в области утилизации 
химических отходов и отравляющих веществ, а также 
современных проблем нефтехимии
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Стеклодувная лаборатория института – 

старейшая и лучшая в Нижнем Новгороде

[image: image41.jpg]


[image: image26.png]



Стеклодувная мастерская НИИ Химии в период расцвета
Научно-исследовательский институт химии

Нижегородского университета: от создания до наших дней

НИИ химии Нижегородского университета в феврале 2010 г. отметил свой шестьдесят шестой год рожденья. Отсчёт этих лет ведётся от опалённого войной 1944 г. Институт успешно работал уже в первый год своего существования, ставший предпоследним годом Великой отечественной войны,  уверенно прошёл послевоенные годы, выстоял в трудные девяностые годы и достойно переживает современный экономический кризис. 

Своими корнями институт исходит из коллектива кафедры физической химии Горьковского университета, возглавляемой в то время профессором М.Б. Нейманом, с именем которого в нашем университете связано много замечательных начинаний. Эта кафедра помимо образовательной деятельности активно осуществляла актуальные фундаментальные и прикладные исследования в области химической науки и располагала рядом внедрённых в промышленность разработок. К тому времени было очевидно, что масштабы проводимых на химическом факультете университета научно-исследовательских работ давно переросли рамки учебных кафедр. Страна нуждалась в новых химических разработках, базирующихся на серьёзных фундаментальных исследованиях, и, главное, в их скорейшей реализации на практике. И вот в этой экстремальной ситуации руководство голодной, обескровленной войной страны, принимает беспрецедентное решение - начать систематическое финансирование научных исследований в рамках новой структуры Горьковского государственного университета (ГГУ), которой и стал Научно-исследовательский институт химии при ГГУ (НИИХ). 

Первым директором института по праву стал человек с государственным мышлением, вложивший в дело организации НИИ химии колоссальные усилия, талантливый учёный из школы академика Н.Н. Семёнова - Нейман Моисей Борисович. Ещё в феврале 1943 года, в самый разгар войны, выступая с докладом на заседании Всесоюзного комитета по делам высшей школы при Совнаркоме СССР, он сумел найти неоспоримые аргументы в пользу организации в системе ГГУ научно-исследовательского института. Уже 26 июля 1943 года приказом по Наркомпросу РСФСР КК 9/205/89 М.Б. Нейман был назначен на должность директора этого института, т.е. более чем за полгода до официального открытия НИИ химии, успешно решив за это время необходимые организационные вопросы, связанные с созданием института. Большую помощь в этой непростой работе М.Б. Нейману оказал профессор Д.А. Франк-Каменецкий, который по приглашению декана химического факультета ГГУ С.И. Дьячковского в это время приехал на работу в Горьковский университет из Казани. 

Открытие института состоялось 26 февраля 1944г. Расположился институт в старинном здании на набережной им. А.А. Жданова (ныне Верхне-Волжская набережная, д.11), общей площадью 1500 кв.м. Особняк ранее принадлежал богатым людям Каменским и был совсем не приспособлен для химических исследований. Примерно через 25 лет в этом здании был обнаружен тайник с дорогой утварью, посудой и другими ценными вещами, которые были выставлены на некоторое время на обозрение в одном из горьковских музеев. В числе первых штатных сотрудников НИИ химии были и приглашенные профессора-химики из Вильнюса, Ленинграда и Харькова, которые вместе с сотрудниками кафедры физической химии составили первоначальное кадровое ядро коллектива и сыграли большую роль в обеспечении высокого стартового уровня выполняемых работ. Таким образом, в труднейшее время для страны, измученной войной, регион с интенсивно развивающейся промышленностью, имеющий в своём активе автогигант «Автозавод», расширяющийся завод «Красное Сормово», группу Дзержинских химических комбинатов и др., получил профильный институт с фундаментальной университетской научно-педагогической основой и стабильным базовым государственным финансированием.

В свете современных понятий этот шаг означал создание в Горьком поддерживаемого государством крупного учебно-научного центра инновационной направленности, способного, с одной стороны, усилить образовательный статус университета, а с другой - квалифицированно и оперативно на научной основе решать важные народно-хозяйственные задачи. Организаторы института пристально следили за его деятельностью, и уже в приказе Наркомпроса  № 362 от 26 марта 1944 г. были отмечены первые достижения коллектива  НИИ химии в проведении научно-исследовательских работ оборонного значения и премированы некоторые его сотрудники (И.А. Коршунов, А.А. Добринская и др.). 

Изначально институт, численностью около 25 человек, насчитывал 5 лабораторий, число которых к концу 1944 г. достигло 9. Это были лаборатории: спецработ, технической химии, химических методов анализа, полярографии, спектрального анализа, кинетики, органической химии, потенциометрии и экспериментального приборостроения. Заведующими этих подразделений соответственно были С.Я. Соколов, Д.А. Франк-Каменецкий, И.М. Коренман, И.А. Коршунов, А.А. Добринская, М.И. Гербер, Н.П. Красинский, М.Ф. Башмачникова и А.П. Ростокин. Значительную лепту в организационную и научную работу института, в развитие комплексных исследований внесли также профессора М.С. Малиновский, А.Д. Петров, А.В. Памфилов и другие. С первых дней работы НИИ химии имел утверждённое Положение об институте, смету на 1944 г., штатное расписание и распоряжение о выдаче продовольственных карточек для сотрудников. Ответственным за продовольственное обеспечение кадров был Н.Ф. Орленко. В небольшом творческом коллективе сложились дружеские, деловые отношения, позволившие быстро наладить научные исследования в мало приспособленном для этого месте. Более того, часть помещений институтского здания служила некоторое время жильём для иногородних учёных, в том числе и профессору Д.А. Франк-Каменецкому, который за 4 года пребывания в Горьком при своей недюжинной работоспособности успел много сделать для развития химической науки и образования в нашем городе: организовал и возглавил кафедру технической химии в ГГУ, одноимённую лабораторию в НИИ химии и даже стал проректором Горьковского университета по научной работе. С момента организации институт стал великолепной научно-производственной базой химического факультета, и в его стенах сосредоточилась значительная часть химических исследований. К концу года в штате института было уже 67 человек, в том числе 19 научных сотрудников и 48 единиц вспомогательного персонала.

Институт имел филиал в молодом областном городе химиков - Дзержинске, начальником которого был высококлассный специалист и блестящий организатор инженер Г.М. Стронгин. Функционировала заочная аспирантура, в которую 5 ноября 1944 г. было зачислено 16 человек - работников различных предприятий города и области, проводящих интенсивные научные исследования в области технической, органической, физической, аналитической и неорганической химии. В числе первых аспирантов института были (М.Д. Сканави, А.П. Васин, Ю.В. Водзинский, В.М. Марьянов и др.). Наряду с диссертационными исследованиями в НИИ химии студентами химфака выполнялись дипломные работы (Р.В. Аменицкая, Л.Н. Вертюлина и др.).

Основу успешного развития НИИ химии его руководство видело в реализации актуальной приоритетной тематики, грамотной кадровой политике, опережающем развитии фундаментальных исследований и использовании полученных достижений для решения важнейших прикладных задач в экономике страны в условиях тесной интеграции с учебным процессом химического факультета Горьковского государственного университета. Объём финансирования работ по состоянию на март 1944 г. составлял 682 тыс. руб., а утверждённый Наркомпросом  РСФСР годовой план НИР института насчитывал 26 тем, в том числе 14 - по госбюджету, 8 – по спецсредствам и 4 - на научно-конструкторские работы. Доля госбюджетного финансирования в общем объёме выполняемых работ была значительной, и такою оставалась многие годы, что в совокупности с разноплановостью проводимых работ позволяло НИИ химии поддерживать современный уровень компетенции в области теории и практики, иметь квалифицированный персонал и быть востребованным промышленными предприятиями с точки зрения привлечения его на хоздоговорных началах для совершенствования технологических процессов.

При таком подходе к делу ведущие предприятия Горького и области, составляющие крупный арсенал страны, ощутили действенную помощь института непосредственно с момента его создания, особенно в части научно-методических рекомендаций по анализу боевых отравляющих веществ, развития и внедрения методов анализа и контроля технологических процессов, что было так необходимо при массовом выпуске военной продукции. В частности, по инициативе М.Б. Неймана в это время в работу промышленных предприятий были внедрены новые спектральные и полярографические аналитические методы. Только за годы войны при участии НИИ химии на заводах области было создано не менее 20 лабораторий указанного профиля. Одна из них была организована на Горьковском автомобильном заводе, и по свидетельству ЦЗЛ ГАЗ применение в производстве внедрённого спектрального анализа позволило только за один военный год сэкономить 264 тысячи рублей и высвободить 44 химика для осуществления других работ. Известны также случаи, когда использование в те годы метода спектрального анализа помогло своевременно обнаружить, а затем устранить причину брака на производстве, оперативно решить вопрос по осуществлению сортировки крупной партии металла, поступившей на завод без паспорта, или другие важные конкретные задачи. Разрабатывались флюсы для сварки алюминия, ингибиторы для улучшения антидетонационных характеристик моторного топлива. В целях повышения квалификации руководящего инженерно-технического персонала предприятий и организаций города и области в феврале 1945 г. в институте было создано лекционное бюро, организационное ядро которого по проведению лекций составляли В.А. Шушунов и М.А. Шубенко.

Учитывая нехватку в стране научного оборудования, в институте налаживается мелкосерийное производство пользующихся спросом приборов для физико-химического анализа. Было разработано более 20 наименований продукции (потенциометры, электронные рН-метры, микробюретки, визуальные полярографы, гальванометры, счётчики Гейгера, стилоскопы и др.), выпуск которой продолжался до тех пор, пока имеющийся дефицит не был снят промышленными предприятиями страны. На ряде предприятий успешно осуществлялось также совершенствование на научной основе производственных химико-технологических процессов.

Создание НИИ химии не замедлило сказаться и на повышении качества химического образования в ГГУ. Проводимые в институте фундаментально-прикладные исследования гармонично встраивались в учебный процесс как путём вовлечения студентов и аспирантов в выполнение госбюджетных и хоздоговорных работ, так и оперативным включением лучших научных и методических результатов в лекционные курсы и спецпрактикумы, а достижений по хоздоговорам в решение конкретных производственных вопросов. Каждому студенту и аспиранту, проходящему за время обучения в университете, в том или ином качестве (практикант, работа в НСО, дипломник, совместитель и др.) через институт обеспечивалось квалифицированное персональное руководство-наставничество. Вследствие этого, в системе высшего и послевузовского образования ГГУ в области химии уже тогда готовили для народного хозяйства высококвалифицированных, в современной терминологии «продвинутых», специалистов, и рейтинг университета как образовательного учреждения в то время был очень высоким. Роль НИИ химии в этом качественном скачке химического образования была, по сути, определяющей.

Профессор М.Б. Нейман руководил своим «детищем» 2 года, после чего был откомандирован на работу в Москву в Институт химической физики АН СССР. Уже работая в Москве, он способствовал открытию в 1948 г. на химфаке ГГУ спецфака, который при участии лаборатории радиохимии НИИХ в течение 7 лет готовил для страны специалистов нового профиля, обеспечивших по окончании университета становление и развитие в разных уголках страны отечественной атомной промышленности и новых технологий. Интересно отметить, что аналогичные центры подготовки специалистов-радиохимиков были открыты ещё только в Московском, Ленинградском и Новосибирском университетах. До последних дней своей жизни Моисей Борисович держал в поле зрения свое любимое детище – Горьковский НИИ химии, творчески сотрудничая с ним в различных направлениях и поддерживая своим авторитетом. Известно, что в штате возглавляемой им лаборатории меченых атомов Института химической физики АН СССР работали учёные-горьковчане П.И. Левин, А.Ф. Луковников, выполняли диссертационные работы аспиранты – выпускники ГГУ А.Л. Бучаченко (в настоящее время академик РАН), В.В. Дудоров; проходили производственную практику студенты химического факультета ГГУ Г.И. Кушлина (Весновская), Л.С. Малышкина (Троицкая) и другие, с гордостью публикуя свои первые научные статьи.

Вслед за М.Б. Нейманом директорами института были замечательные люди, талантливые учёные, специалисты своего дела и хорошие организаторы: А.В. Рябов (1946-1947 гг.), М.А. Гутник (1947-1949 гг.), И.А. Коршунов (1949-1952 гг.), Н.К. Рудневский (1952-1953 гг.), В.Я. Дудоров (1953-1956 гг.), Г.А. Разуваев (1956-1962 гг.), К.П. Заботин (1962-1971 гг.), Ю.А. Александров (1971-1986 гг.), Б.В. Лебедев (1986-1991 гг.), Л.И. Вышинская (1991-1996 гг.). С августа 1996 г. по сей день институт возглавляет Д.Ф.Гришин, избранный в 2006 г. членом-корреспондентом РАН. Каждый из них вложил частичку души и своё видение в развитие института, уделяя большое внимание уровню и актуальности проводимых фундаментальных научных исследований, подбору кадров и работе с молодёжью, а также преемственности и сохранению достижений предшественников. Значительная часть научных сотрудников института – лучшие выпускники ГГУ (ННГУ). Обеспечение профессионализма кадров всегда было одним из основных реализуемых на практике принципов. В частности, к 7 ноября 1947 г. в состав высококвалифицированных специалистов НИИ химии влились 15 сотрудников, успешно защитивших докторские и кандидатские диссертации, выполненные в стенах нового института. 

Говоря подробнее об особой вехе развития химической науки в системе ГГУ первых послевоенных лет, связанной с зарождением Горьковской радиохимической школы, отметим проведение силами сотрудников спецфака, лаборатории радиохимии НИИ химии и вновь открытой на химическом факультете в 1949 г. кафедры радиохимии комплексных исследований в области химии радиоактивных элементов и их применению в качестве радиоактивных индикаторов. Внедряются радиометрические методы анализа спецсплавов. Возглавлял эти работы и эти коллективы профессор И.А. Коршунов, являющийся в то время одновременно и директором НИИ химии. В 1950 г. лаборатория электрохимии института была перепрофилирована в лабораторию газовой хроматографии. Это была одна из первых хроматографических лабораторий в стране, в которой её сотрудники под руководством Д.А. Вяхирева и при активной поддержке А.А. Жуховицкого и Н.М. Туркельтауба успешно развивали это новое, перспективное научное направление. В 1960 г. Д.А. Вяхирев защитил докторскую диссертацию «Хроматография в газовой фазе», и в это же время постановлением Совета Министров СССР успешно работающая лаборатория реорганизуется в проблемную и получает задание по разработке новых принципов и методов газовой хроматографии и внедрению их в промышленность. Успешно решаются задачи газохроматографического обеспечения потребностей нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Разрабатываются уникальные методы препаративной газовой хроматографии и модифицирования сорбентов, организуется опытное производство эталонных углеводородных газов как аналитических эталонов, для хроматографии и спектроскопии. Впоследствии Д.А. Вяхирев написал популярный учебник по газовой хроматографии, который долгое время был настольной книгой хроматографистов.

Изучаются: процессы разделения веществ с близкими физико-химическими свойствами; принципиально новые разделы химии МОС, в том числе полиядерных, и пероксидов; свободно-радикальные и топохимические реакции; гомолитические и гетеролитические превращения, термораспад МОС и их производных с образованием плёночных покрытий. При изучении веществ и процессов используются комплексные физико-химические подходы и современные методы исследований: калориметрия, спектроскопия, криоскопия, хроматография, методы изотопных эффектов, электрохимии и другие.

Особенно успешными были проводимые в системе ГГУ исследования в области химии свободных радикалов. Не случайно за цикл работ в этой области Г.А. Разуваев в 1958г. был удостоен Ленинской премии. Это была первая в СССР премия такого ранга в области химии, а так как в городе химиков Дзержинске Горьковской области развивалось производство органического стекла, то эти работы сразу приобрели важное прикладное значение. В этом же году Г.А. Разуваев стал членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1961 г. – академиком. Что касается сотрудников института, то они гордились успехами своего директора, одновременно заведующего кафедрой органической химии ГГУ, человека, вписавшего в историю отечественной науки одну из самых ярких страниц созданием так называемой «третьей химии» - химии металлоорганических соединений. 

В 1959 г. в НИИ химии открывается проблемная лаборатория теории процессов полимеризации (научный руководитель Г.А. Разуваев) в составе трёх подразделений: полимеризации (А.В. Рябов), свободно-радикальных реакций (Н.С. Вязанкин) и термохимии (И.Б. Рабинович), отличительной чертой которой является комплексный подход к изучению процессов полимеризации на всех его стадиях. В 1960 г. в структуре института появился отдел биологических исследований, что позволило проводить оригинальные работы на стыке химии и биологии (организатор и первый руководитель - А.А. Анисимов). Осуществляются мониторинговые исследования на Горьковском водохранилище, исследуется гидробиологический режим Волги от Городца до Чебоксар (Р.А. Шахматова), найдены комплексные пути повышения урожаев ряда сельскохозяйственных культур (А.А. Анисимов), разрабатываются препараты на основе пчелиного яда (Б.Н. Орлов, И.Г. Солодуха). При институте создаётся экспериментально-опытная база (ЭОБ) для производства наукоёмкой продукции института, в частности пользующихся широким спросом эталонных углеводородов.

Уровень проводимых в системе университета химических исследований был столь высок, что именно в этой области науки в недрах института и химического факультета ГГУ возникают первые ростки Нижегородской (Горьковской) академической науки в лице Лаборатории стабилизации полимеров АН СССР. Большая заслуга в этом принадлежит человеку-легенде, заведующему кафедрой органической химии ГГУ, директору НИИ химии в период с 1956 по 1962 гг., учёному с мировым именем академику Г.А. Разуваеву, который по праву стал во главе этой ветви академической науки. Надо отдать должное этому замечательному человеку, настоящему учёному, что всю свою дальнейшую жизнь Григорий Алексеевич не упускал из поля зрения развитие науки в НИИ химии, обеспечивая неформальную интеграцию академической и вузовской науки на уровне организаций. Он сам лично курировал наиболее перспективные исследования в НИИ химии и всегда помогал сотрудникам института советом и делом. Через 17 лет лаборатория стабилизации полимеров была преобразована в первый в нашем регионе академический институт - Институт химии АН СССР, директором которого стал Г.А. Разуваев. Ещё позднее, в 1989 году на базе него были организованы два академических института – Институт металлоорганической химии РАН (ИМХ РАН, директор Г.А. Разуваев) и Институт химии высокочистых веществ (ИХВВ РАН, директор Г.Г. Девятых). Источником научных кадров для этих структур с самого начала их возникновения и по сей день в значительной степени являлся Горьковский (ныне Нижегородский) университет. 

Шестидесятые годы в истории института были очень плодотворными с точки зрения развития науки. В лаборатории термохимии под руководством профессора И.Б. Рабиновича, ставшего со временем одним из крупнейших термохимиков страны, в эти и последующие годы бурно развивается Горьковская школа химической термодинамики. Возникают ростки Горьковского (впоследствии Нижегородского) Термодинамического центра точных калориметрических исследований, снискавшего со временем мировую известность. Интенсивно изучаются термодинамические параметры жидкостей и твёрдых веществ, процессы поликонденсации, вопросы совместимости и фазового состава полимерных систем. Результатами точных калориметрических исследований явилась разработка основ количественной теории изотопии в физико-химических свойствах жидкостей, термодинамики полимеров, процессов полимеризации и поликонденсации, молекулярной пластификации, синтеза и распада элементоорганических соединений (ЭОС). Написана, а затем после публикации в нашей стране, переиздана в США монография «Влияние изотопии на физико-химические свойства жидкостей» (И.Б. Рабинович). Разрабатывается метод регулирования реакции сополимеризации, позволяющий получать сополимеры заданного состава (А.В. Рябов и др.); развивается новое направление исследований в области полимеризации – реокинетика (Д.Н. Емельянов и др.). Только за 1963 – 1966 гг. сотрудниками института были защищены 3 докторских и 21 кандидатских диссертаций.

Актуальность разрабатываемой тематики, тесное взаимодействие с учебным процессом, высокий профессионализм и творческая индивидуальность исследователей обусловили формирование в системе ГГУ и прогрессивное развитие научных направлений и научных школ, принёсших институту и химическому факультету мировую известность и определивших на долгие годы стратегию развития в стенах нашего университета химической науки и образования. В их число входят научные школы в области теории и практики аналитической химии (И.М. Коренман), химии металлоорганических соединений (МОС) и свободно-радикальных процессов (Г.А. Разуваев, Г.Г. Петухов), физической химии (М.Б. Нейман, И.Б. Рабинович, В.А. Шушунов), радиохимии (И.А. Коршунов), особо чистых веществ (Г.Г. Девятых) и высокомолекулярных соединений (А.В. Рябов). Результаты работ, выполненные в указанных выше научных школах, в ряде случаях без преувеличения могут служить примером фундаментальных классических исследований в области химии и химической технологии.

В дальнейшем крепкое древо науки дало новые ответвления, которые развивали творческие коллективы, возглавляемые известными учеными нового поколения, среди которых: И.Л. Агафонов, Ю.А. Александров, А.А. Анисимов, А.Н. Артёмов, А.П. Баталов, Л.И. Вышинская, Д.А. Вяхирев, В.А. Додонов, Д.Н. Емельянов, А.Д. Зорин, Н.Т. Карабанов, Н.В. Карякин, Б.В. Лебедев, Д.Е. Максимов, В.П. Масленников, А.В. Олейник, Л.Г. Пахомов, Н.К. Рудневский, Ю.Д. Семчиков, Л.А. Смирнова, Н.А. Соколов, А.А. Туманов, В.И. Тельной, В.Г. Цветков, Н.Г. Черноруков, М.Ф. Чурбанов и другие замечательные исследователи. 

Среди названных имён есть будущие члены Академии наук СССР и РАН (Г.Г. Девятых, Г.А. Разуваев, М.Ф. Чурбанов, Д.Ф. Гришин), лауреаты Ленинской и Государственной премий (Г.А. Разуваев, Г.Г. Девятых, И.Б. Рабинович, А.Д. Зорин, Е.А. Крылов), а также других престижных наград (И.М. Коренман, М.Б. Нейман, В.А. Шушунов, А.А. Туманов, Б.В. Лебедев, С.С. Пятыгин, В.Ф. Смирнов), авторы научных открытий (Ю.А. Александров, Г.А. Разуваев), будущие директора НИИ химии (А.В. Рябов, И.А. Коршунов, Г.А. Разуваев, Ю.А. Александров, Б.В. Лебедев, Л.И. Вышинская, Д.Ф. Гришин) и академических институтов (Г.А. Разуваев, Г.Г. Девятых, М.Ф. Чурбанов), а также ректор университета (И.А. Коршунов). Есть в этом списке и имена тех учёных, о которых идёт речь в данной книге. Создаются эффективные дезинфицирующие средства для ветеринарии и пищевой промышленности на основе солей перкислот (Н.А. Соколов), а также уникальные приспособления и новые способы осуществления масс-спектрометрического анализа газов, паров и других систем, защищённые 14 авторскими свидетельствами и отмеченные медалью ВДНХ. (И.Л. Агафонов). Проводятся систематические исследования в уникальной области синтеза и изучения свойств МОС урана и тория (М.Р. Леонов).

Рука об руку с именитыми профессорами всегда работали кандидаты наук, аспиранты, студенты и другие высококвалифицированные сотрудники - энтузиасты своего дела. Трудом этих людей и создана более чем 65-летняя (на данный момент) история института, характеризующаяся тем, что НИИ химии во все времена, какими бы трудными они не были, шёл в ногу с передовой наукой, одновременно решая актуальные прикладные задачи и принимая непосредственное участие в подготовке кадров, способных работать в сфере науки и передовых технологий. 

Важной особенностью всех этих лет является то, что работать в вузовской науке, и тем более влиться в неё после окончания университета, было очень престижно для его выпускников. Привлекал творческий характер профессии научного работника, которая была уважаемой и достойно оплачивалась в соответствии с квалификацией и в вузовской, и в академической науке. Имелись также все возможности для повышения уровня научной квалификации и самоутверждения в профессии. Чести остаться работать в системе университета (в частности в НИИ химии) после его окончания, как правило, удостаивались только лучшие выпускники, имеющие не только высокую успеваемость, но и склонность к научным исследованиям, что обеспечивало качественное решение проблемы преемственности кадров в науке и образовании. Традиция сохранялась много лет и большинство из этих людей, пришедших на работу в институт, пронесли любовь и творческое отношение к научному труду через всю свою жизнь. Большая часть нынешних сотрудников НИИ химии старшего поколения, как правило, имеющих учёные степени и звания, и есть лучшие из лучших студентов ГГУ, до сих пор бережно сохраняющие и преумножающие авторитет института и университета. 

1972 год стал во многом историческим для института - коллектив переехал в новый лабораторный корпус на проспекте Гагарина, в котором он и располагается в настоящее время. Переезд в новый специально поостренный для целей химических исследований корпус, оснащение современным по тем временам оборудованием способствовали развитию новых перспективных научных направлений и получению оригинальных результатов. Так, в 1973 г. в лаборатории радиохимии под руководством Л.Г. Пахомова были начаты перспективные исследования в области органических полупроводниковых материалов с целью создания на их основе сенсорных датчиков токсичных газов, которые вылились в защиту 1 докторской и более 10 кандидатских диссертаций. Позднее по этой проблеме работала студенческая исследовательская лаборатория «Материалы для химических сенсоров», созданная в институте в 1995 г. совместными усилиями химического факультета и НИИ химии. Указанный шаг являлся инновацией в образовании и способствовал повышению качества выпускаемых специалистов в этой перспективной области, адаптации их за время учёбы к профессиональной деятельности и осуществлению целевой подготовки для конкретных предприятий в направлении решения прикладных задач по созданию сенсорных датчиков токсичных газов. Налаживаются научные контакты по данной проблеме с университетом Барселоны (Испания). В последующие годы работы по сенсорной тематике принимают ещё более интеграционный характер. В частности, в институте были выполнены около 15 дипломных работ студентами физического факультета ННГУ, две из которых  отмечены медалью и дипломом Минобразования РФ, защищены 4 кандидатские диссертации аспирантами Дзержинского политехнического института, прикомандированными в НИИ химии для выполнения научных исследований по диссертации (научный руководитель Э.И. Соборовер). Результаты исследований получили признание в конкурсах инновационных проектов и соответственно финансирование работ по фонду Бортника.

В семидесятые годы в НИИ химии были получены важные результаты  фундаментально-прикладного характера по кинетической устойчивости элементоорганических соединений в термических превращениях и анализу реакционных смесей. Разрабатываются перспективные способы нанесения металлических и оксидных покрытий на детали из различных материалов неэлектролитическим методом. Проводятся систематические исследования в области синтеза и изучения свойств МОС урана и тория, создания фоточувствительных полимеров для изготовления интегральных схем, полупроводниковых приборов и особо чувствительных фотоплёнок, аппретуры для кожи и др. материалов. Изучаются процессы озонирования, в том числе их прикладные аспекты по очистке промстоков и загрязнённых газов. В организованной в 1974 г. лаборатории особо чистых элементоорганических соединений только за первые 10 лет существования были разработаны методы получения и анализа особо чистых летучих ЭОС, гидридов и галидов (более 30 наименований), а также синтеза на их основе индивидуальных оксидов и  композиционных материалов, не уступающих по качеству лучшим зарубежным образцам и удовлетворяющих требованиям электроники, волоконной оптики и ядерной энергетики по ряду критических технологий. Продукция демонстрировалась на выставках, что обеспечивало ей хороший спрос у потребителя и укрепляло авторитет НИИ химии в стране и за рубежом. Вследствие высокого уровня компетенции НИИ химии много лет курировал комплекс работ по Межотраслевой программе «Высокочистые вещества», выполняемой в интересах электронной промышленности. Базируясь на разработках института в области получения оксида свинца электронной чистоты, проводимых под руководством А.Д. Зорина и И.А. Фещенко в тесном контакте с производственниками, в СССР был впервые организован промышленный выпуск отечественной высокочувствительной передающей аппаратуры для цветного телевидения. Именно благодаря этим исследованиям стала возможной трансляция из Москвы в цветном телевизионном режиме Олимпийских игр 1980 года, а эта работа в 1983 г. была удостоена Государственной премии СССР (А.Д. Зорин). 

В 1980 г. с целью ускорения внедрения законченных НИР в производство в институте открывается отдел основ технологии новых веществ и материалов. Уделяя и далее большое внимание фундаментальным исследованиям, НИИ химии параллельно усиливает инновационную составляющую своей деятельности, заключающуюся в создании современной наукоёмкой продукции и совершенствовании услуг. Этому способствовало  наличие в его структуре экспериментального опытного производства (ЭОП). Выпускается наукоёмкая продукция, в ассортимент которой входили металлоорганические соединения, высокочистые вещества, государственные стандартные образцы состава для калибровки аналитической аппаратуры, электронные резисты, лакокрасочные материалы, флокулянты, биоциды и многое другое. Часть продукции производилась в ЭОП по оригинальным, технологиям, защищённым авторскими свидетельствами и патентами, реализованным в опытном производстве. Это относится, в частности, к утилизации кислых гудронов и нефтяных шламов в материалы для дорожного строительства (Ю.А. Александров, Г.И. Макин) и созданию микроудобрений пролонгированного действия на полимерной основе на базе отходов целлюлозно-бумажной промышленности и ванн травления гальванических производств (И.Б. Рабинович, Е.А. Крылов). Исследования в области разработки физико-химических основ действия микроэлементов в решении проблемы агропромышленного комплекса были отмечены впоследствии Премией Госкомобразования СССР (1988 г.) и Государственной премией РФ (2002 г.). Что касается кислых гудронов, то на базе полученных в НИИ химии результатов были выполнены конкретные задания Миннефтехимпрома СССР по проектированию, строительству и пуску в поселке Митино Нижегородской области установки производительностью 10 тыс. тонн в год по переработке прудовых кислых гудронов как экологически опасных отходов нефтехимического производства в дорожный и строительный битумы.

Создаются новые композиционные материалы с использованием промышленных отходов: напольные и настенные покрытия, плинтусы, мебельная рейка, рулонный гидроизоляционный материал для временной кровли и изготовления кислото- и термостойких костюмов и фартуков (Д.Н. Емельянов). В условиях опытного производства ОАО «Капролактам» оптимизирована рецептура и скорректированы условия переработки композиций на основе поливинилхлорида и промотходов лигнина в рулонный гидроизоляционный материал. Разрабатываются антипиреновые огнезащитные составы для древесины, тканей, пластмасс и др. материалов путём переработки твёрдых отходов борного производства (А.Н. Артёмов). Получены фторидные стёкла с добавками различных редкоземельных ионов, изучены их люминисцентные свойства (Г.К. Борисов).

Среди реализуемых в разное время направлений исследований отметим также достижения в области: разработки принципиально нового кинетического метода физико-химических исследований, теории разделения и глубокой очистки веществ; эстафетной передачи в радикальных процессах; синтеза (со)полимеров; разработки новых подходов к управлению ростом полимерной цепи; реологии, совместимости и фазового состава полимерных систем; создания фоточувствительных полимеров для изготовления интегральных схем, полупроводниковых приборов и особо чувствительных фотоплёнок; термодинамики полимеров и металлоорганических соединений и процессов с их участием; химии каталитических процессов; экоконтроля окружающей среды и промышленных процессов; изучения механизмов устойчивости биосистем к химическим стрессорам и др. неблагоприятным факторам; создания стабилизаторов этиловой жидкости, лудильно-паяльных паст, лыжных мазей, многофункциональных (защитных, декоративных, упрочняющих и др.) покрытий, в том числе на внутренние поверхности теповыделяющих элементов атомных реакторов, электролитов алюминирования, низкоомных резисторов, датчиков тепловой защиты, биологически активных веществ, пестицидов, шовных материалов, негорючего термостойкого волокна ПАН-ОКС, аппретуры для кожи, клеевых композиций, пищевых добавок, электроно- и рентгенорезистов и целого ряда другой продукции. Институт приобретает авторитет в научном подходе при решении фундаментально-прикладных проблем биоповреждений (А.А. Анисимов, К.П. Заботин, В.Ф. Смирнов). Ведутся работы по синтезу различных металлосодержащих (Zn, Cu, Sn, Cr) полимеров и продукции на их основе (лаки, клеи, пропитки и др.), обладающей фунгицидной и бактерицидной активностью и устойчивостью к действию факторов климатического старения. Начиная с 1990 г. в НИИ химии развиваются перспективные исследования по разработке способов детоксикации боевых ОВ кожно-нарывного действия и получению из них высокочистых целевых продуктов.

Конкретное представление о возможностях института тех лет дают, например, количественные данные результативности научных исследований  для периода с 1986 по 1990 год. За это время в коллективе было опубликовано около 1500 научных статей и 1300 тезисов докладов на конференциях различного уровня, получено 148 авторских свидетельств, издано 10 монографий и учебных пособий, защищено 10 докторских и 44 кандидатских диссертаций, на различного рода выставках, в том числе 40 международных, демонстрировалось 153 экспоната наукоёмкой продукции, удостоенных 12 медалей (одна золотая, пять серебряных, шесть бронзовых), в производство было внедрено 222 разработки. Промышленные предприятия охотно сотрудничают с институтом, финансируя работы и совершенствуя производственные технологии на научной основе. Многие годы деятельность института была тесно связана с важнейшими разработками по заданиям ГКНТ, координационным планам Академии наук, в рамках различных научно-технических и федеральных целевых программ: «Защитные покрытия», «Продукты малотоннажной химии», «Продовольствие», «Регионология», «Реактив», «Агрокомплекс», «Платиновые металлы», «Магнитные жидкости», «Высокотемпературная сверхпроводимость», «Человек и окружающая среда», «Конверсия», «Фуллерены и атомные кластеры», «Электроника», «Уничтожение запасов химического оружия в России», «Интеграция» и другие.

Итогом исследований сотрудников института, отмеченных наградами, кроме вышеупомянутых, в разное время были: премия АН СССР им. Д.И. Менделеева (М.Б. Нейман и В.А. Шушунов, 1948 г.); премия  Президиума АН СССР (И.М. Коренман, Ф.Р. Шеянова, З.И. Глазунова, 1954 г.); дипломы за научные открытия (Ю.А. Александров, С.А. Лебедев, Н.В. Кузнецова, Г.А. Разуваев, приоритет от 1979 и 1985 гг.); премия Совета Министров СССР (А.А. Туманов и др., 1987 г.); вторая премия Всесоюзного конкурса фундаментальных работ молодых учёных (С.А. Булгакова, Г.А. Егорочкин, 1990 г.) за результаты, выходящие за рамки классической теории, в области гомогенной радикальной полимеризации; премии Международного академического издательства МАИК «Наука» за лучшие публикации в 1998 г. (В.А. Опритов) и 2002 г. (Б.В. Лебедев); медали РАН молодым исследователям (Е.В. Колякина, 2000 г.; В.В. Полянскова, 2004 г.; К.В. Кандеев, 2006 г.; Д.В. Баранов и М.В. Москалёв, 2009 г.); премия Научного Совета РАН (А.А. Туманов, 2004г.); малая Золотая медаль РААСН (В.Ф. Смирнов, 2004 г.) и др. 

О высоком авторитете НИИ химии в отечественной науке свидетельствует также тот факт, что в период с 1992 по 1998 гг. институт выступал в качестве головной организации по Межвузовской инновационной научно-технической программе в области фундаментально-прикладных аспектов химии металлоорганических соединений и высокочистых веществ, координируя работу по этой проблеме научных коллективов более 20 организаций - участников из системы Госкомвуза РФ. В это же время институту были поручены функции головного исполнителя по крупному разделу Государственной научно-технической программы «Наукоёмкие технологии» в части разработки нетрадиционных технологий получения и переработки высоконаполненных полимерных материалов. Впервые в мире сконструирована полимерная матрица для трансдермального введения лекарственных препаратов (бета-адреноблокаторы и гипогликемические средства) в организм больного. Разработан способ диагностики злокачественных новообразований по данным ДТА крови больного (В.Ф. Урьяш).

Между тем, 90-е и последующие годы ХХ века, характеризующиеся распадом СССР, кардинальными изменениями во всех сферах деятельности, нестабильной общественно-политической и экономической ситуацией в стране, были очень трудными как для НИИ химии, так и всей отечественной науки в целом. Резко сократилось бюджетное финансирование вузовской науки, которое к тому же несколько лет осуществлялось только по статье «заработная плата». Снизилось число заказов от предприятий на проведение НИР, произошло обвальное сокращение численности института, в первую очередь за счет ухода молодых и перспективных ученых в бизнес. 

К чести коллектива неимоверными усилиями эти трудности удалось преодолеть. Авторитет в науке, накопленный опыт и своевременно принятые меры (оптимизация структуры, создание аккредитованных подразделений, введение контрактной системы, чёткое обозначение приоритетных направлений исследований и ещё большее усиление их инновационной составляющей, пристальное внимание к механизму осуществления инноваций через повышение качества наукоёмкой продукции и услуг, восстановление и налаживание связей с производством, бизнесом, зарубежными партнёрами, привлечение к работе молодых исполнителей и другие мероприятия) помогли институту выжить и пойти вперёд. Развиваются перспективные исследования по разработке способов детоксикации боевых отравляющих веществ кожно-нарывного действия и получению из них высокочистых целевых продуктов (А.Д. Зорин, Е.Н. Каратаев). Всесторонне изучаются реакции термического, фотолитического и окислительного превращений карбонилов триады железа. На их основе получены и защищены патентами России новые перспективные ферромагнитные композиции для высоконагруженных опорных устройств, создана сухая ферромагнитная смазка для работы в вакууме и экстремальных условиях, получен новый магнитный носитель для противоопухолевого препарата адриобластина с повышенным терапевтическим действием. (В.П. Масленников, И.В. Спирина).

1998 г. году институт продемонстрировал более 20 экспонатов в виде натурных образцов и планшетов на выставке «Учёный и время», организованной в ННГУ и посвящённой 100-летию М.Б. Неймана – первого директора института. Следует отметить, что регулярное участие в выставках, в том числе международного уровня, на протяжении не одного десятка лет всегда помогало НИИ химии формировать портфель заказов на договорные работы по осуществлению наукоёмких прикладных работ. С этого же года в НИИ химии успешно функционирует отделение аспирантуры и докторантуры ННГУ. При этом институт успешно справляется с подготовкой кадров высшей квалификации, имея высокий процент защит диссертаций аспирантами и докторантами. Начиная с 2002 г., среди аспирантов НИИ химии ННГУ ежегодно имеются лауреаты специальных стипендий Президента и Правительства Российской Федерации. Аспиранты НИИ химии и молодые учёные – кандидаты наук, в период с 1998 по 2009 гг. выполнили более 25 молодёжных проектов по различным грантам и научно-техническим программам, в том числе Президента РФ и РФФИ, по линии ФЦП «Интеграция», «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», «Развитие научного потенциала высшей школы» и другим. Доклады, сделанные ими на Международных и других молодёжных конференциях по результатам выполненных исследований, неоднократно отмечаются дипломами, премиями и другими наградами. Не менее успешно в НИИ химии участвуют в НИР и студенты ННГУ, чьи достижения в области полимерной химии и химической термодинамики отмечены в этот период времени пятью медалями РАН. Появилось новое поколение докторов наук, чьи имена уже известны в мировой науке: Д.Б. Гелашвили, Д.Ф. Гришин, И.И. Гринвальд, Е.А. Крылов, А.М. Кутьин, В.П. Марьин, С.С. Пятыгин, В.Ф. Смирнов, Н.Н. Смирнова, И.В. Спирина, В.Ф. Урьяш, С.К. Игнатов, С.А. Булгакова, Е.Н. Каратаев и другие. 

С тех пор в НИИ химии успешно работают аккредитованные Госстандартом России подразделения: лаборатория промышленной и экологической токсикологии, ставшая со временем одним из крупнейших научных центров данного профиля на территории Приволжского федерального округа (Д.Б. Гелашвили), аналитический центр и другие. Создаётся компьютерная база данных гигиенических нормативов химических веществ, включая национальные реестры России, США, Франции и ФРГ. Испытательный аналитический центр (А.Д. Зорин, В.Ф. Занозина) располагает комплексом уникальных аналитических методик, в том числе по определению токсикантов в объектах окружающей среды. Профессиональные навыки этих коллективов были достойно оценены и в течение около 10 лет успешно реализовывались в рамках нескольких, сменяемых один другим, Международных контрактов, финансируемых Министерством обороны США в части осуществления рабочего мониторинга окружающей среды и гигиенического мониторинга на объекте ликвидации и разборки ракет в Суроватихе. Один из них выполняется и в 2010 г. 

В область аккредитации Аналитического центра со временем вошли также востребованные временем испытания лаков, красок, бетонов, строительных растворов, сухих смесей и др. объектов строительной химии (Н.В. Кузнецова) с точки зрения соответствия их технологических и защитных свойств государственным стандартам качества. Набирают силу комплексные исследования в области теории и практики биоповреждений, вызванных микроорганизмами. Эти работы поддержаны рядом грантов и научно-технических программ. В 2001 г. активно сотрудничающий с институтом по этой проблеме Д.Н. Емельянов стал лауреатом Международного конкурса в области охраны окружающей среды и культурно-исторического наследия и награждён медалью за творческий вклад в науку, культуру и образование России. 

Заслуженным авторитетом многие годы в научном мире, в том числе и за рубежом, пользуется созданный в институте в 1995 г. по инициативе Б.В. Лебедева «Термодинамический центр точных калориметрических исследований», имевший когда-то в Министерстве науки РФ шифр «Уникум ННГУ». За годы своего существования он укомплектован самым современным оборудованием и высококвалифицированными кадрами и является, по существу, единственным в стране Центром, комплексно использующим прецизионную калориметрию в фундаментальных и прикладных исследованиях. Усилиями работников этого центра в содружестве с зарубежными партнёрами из США, Англии, Франции, Греции и ряда других стран было выполнено более 6 грантов INTAS в области химической термодинамики металлоорганических соединений (В.И. Тельной, М.С. Шейман), полимеров и различных углеродных фаз (Б.В. Лебедев), процессов адсорбции белков крови на поверхности гемосовместимых материалов, применяемых для кардиохирургических протезов и фильтров (В.Ф. Урьяш). В рамках грантов РФФИ и проектов по научно-техническим программам в коллективе изучены термодинамические свойства многих соединений, биологически активных веществ и перспективных материалов, а также их термодинамическая устойчивость. Проводимые в данном центре работы являются уникальными. Значительная часть полученных результатов занесена в Базу данных Национального института стандартов и технологий США (NIST) и лучшие отечественные справочники. Усилиями работников центра с привлечением студентов, аспирантов и докторантов в институте осуществлена компьютерная обработка и электронное представление этих данных в виде справочных и расчётных величин (электронный банк «Termopol»). Руководителем центра с конца 2004 г. по настоящий момент является Н.Н. Смирнова.
В рамках различных международных проектов в разные годы были осуществлены также синтез и поставка опытных образцов металлоорганических катализаторов (Л.И. Вышинская), опытной партии физиологически активных веществ – аналогов природных алкалоидов (А.Н. Артёмов), синтез регуляторов (инициаторов) для радикальной полимеризации (Д.Ф. Гришин), изучены особенности окисления металлов в неводных средах путём резистометрических измерений (С.В. Масленников, И.В. Спирина) и температурная зависимость теплоёмкости асфальтенов (Н.Н. Смирнова). 

Традиционно проводя исследования по актуальной тематике, учёные института добились значительных успехов в области химии металлоорганических соединений, пероксидов, полимерных материалов и высокочистых веществ; химической термодинамики и нефтехимического синтеза; теории и практики металлокомплексного катализа; получения и изучения свойств различных соединений и химических продуктов (микроудобрения, катализаторы, биоцидные, керамические, ферромагнитные, легированные, сенсорные, ВТСП, радиопоглощающие, лакокрасочные и др. материалы, защитные и эпитаксиальные покрытия, химреактивы, биологически активные вещестива); экологического мониторинга, детоксикации боевых отравляющих веществ, утилизации отходов и т.п. Перечисленные выше результаты характеризует лишь малую толику работ, успешно выполненных сотрудниками института за это время.

Говоря о достижениях последних лет, отметим успешные исследования в области химии металлоорганических соединений (МОС), где были разработаны препаративные приёмы прямого синтеза полиядерных металлосодержащих соединений в неводных средах, а также получения органических производные галлия, индия и алюминия как стратегических материалов в рамках одной из ФЦП Министерства промышленности и торговли РФ. Найдены условия, в которых скорость растворения меди из ее сплавов с золотом в десять тысяч раз превышает скорость растворения золота. По технологии, защищённой патентом России, получен оксид цинка, превосходящий все известные мировые аналоги по уровню чистоты и дисперсности и востребованный ядерной энергетикой, электроникой и волоконной оптикой России и дальнего зарубежья. Разработан резист, показавший высокую чувствительность не только к дальнему УФ излучению, но и к электронно-лучевому экспонированию в сочетании с высоким коэффициентом контрастности проявления изображения. Исследованы композиции, состоящие из пленок сополимера этилгексилакрилата и акриловой кислоты с диспергированным в них жидким кристаллом, с регулируемой прозрачностью. 

Достигнуты успехи в области создания теплоизоляционных керамических материалов с «рабочей» температурой до 1500 – 1800оС на стальные конструкции, а также гетерогенных каталитических и композиционных систем на основе пенокерамики и их использования для рафинирования металлов и сплавов, в процессах дожига выхлопных газов и пиролиза лёгких углеводородов до этилена и пропилена. Найден оригинальный подход для обоснования теоретической модели поверхности для гетерогенных катализаторов и адсорбентов. Изучены термодинамические свойства (метрологический уровень) перспективных веществ и материалов (дендримеры, фуллеренсодержащие наноструктуры, полиуретаны, биологически активные вещества, элементоорганические соединения) и выявлены фундаментальные связи между составом и структурой объектов и их термодинамическими свойствами, параметрами физико-химических превращений и химических реакций. Изучены особенности протекания биологических процессов (культивирование и анабиоз микроорганизмов, денатурация белков, обезвоживание биологических и медицинских препаратов и др.). 

Разработаны соответствующие лучшим мировым стандартам оригинальные приёмы синтеза узкодисперных гомо- и сополимеров методами контролируемой радикальной полимеризации, включая блок-сополимеры, в условиях радикального инициирования, максимально приближенных к промышленным. Получены оригинальные результаты по использованию металлоорганических соединений в качестве регуляторов роста полимерной цепи, а также для осуществления процессов нефтехимического синтеза. Созданы эффективные флокулянты для комплексной очистки сточных вод, решаются вопросы в области защиты различных материалов от биоповреждений, осуществляется анализ токсикантов в объектах окружающей среды, ведутся работы в области теории и практики химических сенсоров. Большую социальную значимость имеют защищённые патентами России работы в области утилизации кислых гудронов и переработки их в жидкое топливо и кокс или битум, а также по детоксикации стройматериалов бывших объектов производства химического оружия. Большим спросом для метрологических целей в России и ближнем зарубежье пользуется сертифицированная продукция института - стандартные газовые смеси и наборы индивидуальных углеводородов. По всем научным аспектам деятельности института регулярно защищаются кандидатские и докторские диссертации, имеются внедрённые разработки. 

Говоря о современном состоянии института, необходимо отметить, что в настоящее время в структуре НИИ химии успешно функционируют лаборатории химической термодинамики, органического синтеза и радикальных процессов, спектроскопии, полимеризации, химической кинетики, прикладной химии и экологии, технологии высокочистых материалов, а также отдел биологических исследований и научно-технический отдел в составе групп  хроматографии, масс-спектрометрии, элементного анализа и физико-химических исследований элементоорганических соединений. Институт проводит широкий спектр фундаментальных и прикладных научных исследований в различных областях химии. 

Наряду с научной составляющей отличительной чертой его деятельности по-прежнему является тесная связь с образовательным процессом, протекающим на химическом и биологическом факультетах ННГУ. Повышению эффективности такого сотрудничества способствовало создание в 2009-2010 годах на базе лабораторий института и соответствующих кафедр химического и биологического факультетов трёх научно-образовательных центров: «Контролируемый синтез и химическая термодинамика макромолекул и наноразмерных полимерных структур», «Экологическая химия, биотехнологии и экотоксикология» и «Современные методы фотохимии, квантовой химии и спектроскопии в создании и исследовании веществ, структур и процессов». Указанные центры выполняют интегрирующую роль научной и образовательной деятельности химико-биологического крыла Нижегородского государственного университета как национального исследовательского университета. Фактически они являются новыми точками роста и локомотивами развития современных направлений химии и биологии в ННГУ, о чем красноречиво говорят выигранные этими центрами и входящими в них творческими коллективами конкурсы в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009 – 2012 гг.».
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Г.Г. Девятых с сотрудниками в лаборатории разделения смесей 
за разработкой методов и аппаратуры разделения и аналитического контроля смесей веществ с близкими физико-химическими свойствами  
[image: image29.png]



Г.Г. Девятых с выпускниками кафедры неорганической химии. 1963 г.
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Химфак ГГУ (50-е годы)
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Кафедра неорганической химии:

преподаватели и выпускники. 1957 г .
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Коллектив кафедры неорганической химии (1986 г.)
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       Г.Г. Девятых и Н.Х. Аглиулов 
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                                                   Президент АН СССР академик 
                                               А.П. Александров в ИХАН СССР (1979 г.)        Слева направо: Г.А. Разуваев, А.И. Решетов, 
А.П. Александров, Г.Г. Девятых
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Сотрудники ГГУ им. Н.И. Лобачевского 1993 г.
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Сотрудники ИХВВ РАН

Институт химии высокочистых веществ РАН:

прошлое, настоящее, будущее
Институт химии высокочистых веществ Академии наук АН СССР (в дальнейшем – ИХВВ РАН) организован в 1988 году на базе Отдела веществ особой чистоты и летучих соединений металлов Института химии АН СССР. Организатор и первый директор института – академик РАН, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственной Премии РФ, Почетный гражданин Нижнего Новгорода Григорий Григорьевич Девятых (1918 – 2005). 

Создание института, как академического научного учреждения, было естественным следствием успешного развития Нижегородской школы по получению и анализу высокочистых веществ. Исследования по этой научной проблеме были начаты Г.Г. Девятых в 1956 году на химическом факультете Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. До 1963 года работы велись на кафедре неорганической химии и в лаборатории разделения смесей НИИ химии при ГГУ. С 1964 года эта тематика стала развиваться и в открытой в г. Горьком Лаборатории стабилизации полимеров АН СССР, которая в 1968 году была реорганизована в Институт химии АН СССР.

С 1988 года центром исследований по получению и анализу высокочистых веществ и материалов в г. Горьком (затем – Нижнем Новгороде) стал Институт химии высокочистых веществ.
Высокочистые вещества - основа многих разделов современного материаловедения, на их базе создаются материалы, востребованные новыми высокотехнологичными отраслями промышленности. Микро- и наноэлектроника, волоконная и силовая оптика, оптоэлектроника – вот неполный перечень направлений, для которых вещества и материалы, полученные в высокочистом состоянии, обеспечивают саму возможность их существования и развития.

История нижегородской – самой крупной в стране – научной школы по химии высокочистых веществ насчитывает полвека и неразрывно связана с жизнью и творчеством ее создателя – академика Григория Григорьевича Девятых, одного из крупнейших ученых-химиков нашей страны.  Само понятие «химия высокочистых веществ» было введено Г.Г. Девятых.

В научной школе Г.Г. Девятых выросли многие известные ученые по химии высокочистых веществ и материалов с собственными направлениями исследований. Среди них академик РАН, директор ИХВВ РАН с 1998 г. М.Ф. Чурбанов, чл.-корр. РАН А.Н. Гурьянов, д.х.н. А.В. Гусев, д.х.н. В.А. Крылов, д.х.н. И.Д. Ковалев, д.х.н. А.Н. Моисеев, д.х.н. Е.М. Гаврищук и многие другие.

Главная цель института состоит в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований в области физикохимии и технологии высокочистых веществ и материалов, неорганической, физической и аналитической химии и в смежных областях науки. ИХВВ РАН является крупным научным центром, проводящим фундаментальные исследования по направлениям: развитие научных основ процессов разделения смесей и получения высокочистых веществ; разработка методов глубокой очистки веществ различных химических классов; развитие методов анализа высокочистых веществ; получение, анализ и исследование свойств высокочистых веществ, в том числе моноизотопных; создание новых материалов на основе высокочистых веществ; разработка научных основ технологии высокочистых веществ и материалов, функциональных устройств из них. По всем направлениям получены результаты мирового уровня. 

Эти направления разрабатываются силами девяти научных подразделений, в составе которых:

Лаборатория химии высокочистых бескислородных стекол

(зав. лабораторией – академик РАН Михаил Федорович Чурбанов).

Лаборатория веществ особой чистоты

(зав. лабораторией – д.х.н. Андрей Дмитриевич Буланов)

Лаборатория летучих соединений металлов

(зав. лабораторией – д.х.н. Александр Николаевич Моисеев)

Лаборатория технологии волоконных световодов

(зав. лабораторией – чл.-корр.  РАН  Алексей Николаевич Гурьянов) 

Лаборатория высокочистых оптических материалов

(зав. лабораторией – д.х.н. Евгений Михайлович Гаврищук)

Лаборатория полупроводниковых материалов

(зав. лабораторией – д.х.н. Анатолий Владимирович Гусев)

Лаборатория физических методов исследования высокочистых веществ

(зав. лабораторией – д.х.н. Игорь Дмитриевич Ковалев)

Лаборатория аналитической химии высокочистых веществ

(зав. лабораторией – д.х.н. Валентин Алексеевич Крылов)

Лаборатория теории высокочистого состояния и разделения смесей веществ (зав. лабораторией – д.т.н. Юрий Павлович Кириллов).

Лаборатории института поддерживают научные и деловые контакты с большим числом отечественных и зарубежных организаций.

В институте функционируют:

Постоянно действующая выставка-коллекция веществ особой чистоты РАН, созданная в 1974 году Решением Президиума АН СССР с целью получения объективной информации о состоянии проблемы высокочистых веществ. Выставка проводит сбор и аттестацию образцов наиболее чистых веществ и материалов, получаемых в России и за рубежом (ученый секретарь Выставки-коллекции – д.х.н. Ольга Петровна Лазукина).

Испытательный аналитико-сертификационный центр, аккредитованный в качестве независимого испытательного центра, компетентного в области количественного химического анализа различных веществ и материалов (руководитель Центра – д.х.н. Игорь Дмитриевич Ковалев).
Институт имеет развитую инфраструктуру, в том числе:

· Два специализированных лабораторных корпуса с помещениями класса «100» для работы с высокочистыми веществами и материалами; 

· Экспериментальный цех для изготовления нестандартного оборудования;

· Криогенную и водородную станции; 

· Опытные участки по выпуску малых серий высокочистых веществ и материалов.

Среди результатов, внесших наиболее существенный вклад в развитие химии высокочистых веществ как раздела фундаментального химического знания, можно отметить следующие.

Разработаны физико-химические основы получения высокочистых веществ различных химических классов, развиты теоретические основы глубокой очистки веществ в противоточных многоступенчатых процессах – ректификации, противоточной кристаллизации из расплава, зонной перекристаллизации. Проведено рассмотрение работы ректификационных и кристаллизационных колонн непрерывного и периодического действия. Созданы оригинальные конструкции колонных аппаратов и показана их эффективность при глубокой очистке конкретных веществ.

Проведен большой цикл работ по исследованию загрязняющего действия конструкционных материалов при их контакте с высокочистыми веществами. Изучен механизм этого процесса, определена скорость поступления примесей в летучие неорганические хлориды из ряда наиболее распространенных конструкционных материалов. Это позволило обоснованно подбирать материалы при создании аппаратуры для получения высокочистых веществ с учетом требуемой чистоты конечного продукта. Показана роль загрязняющего действия материала аппаратуры как явления, принципиально ограничивающего достижимую глубину очистки веществ.

Исследовано поведение взвешенных наночастиц как специфической группы примесей при глубокой очистке летучих веществ. Установлено, что оно существенно отличается от поведения примесей, образующих истинный раствор с очищаемым веществом. Предложен и реализован новый высокоэффективный метод глубокой очистки от взвешенных частиц - пленочная ректификация с наложением на пар температурного градиента (термодистилляция).

Предложены статистико-термодинамические методики расчета коэффициента разделения для равновесия жидкость-пар и кристалл-жидкость, которые позволяют теоретически оценить величину коэффициента разделения.

Созданы научные основы процессов глубокой очистки и получены в высокочистом состоянии летучие неорганические гидриды, хлориды, металлоорганические соединения, простые вещества. Степень чистоты многих из них является рекордной.

Разработаны научные основы и методы получения ряда высокочистых оптических и полупроводниковых материалов, включая кварцевое стекло для волоконных световодов с предельно низкими оптическими потерями, поликристаллический селенид и сульфид цинка для силовой оптики среднего ИК-диапазона, халькогенидные стекла для изготовления волоконных световодов с малыми оптическими потерями в среднем ИК-диапазоне, монокристаллический германий для детекторов ионизирующих излучений.

Совместно с НЦВО РАН разработаны методы получения и получены кварцевые световоды с предельно низкими (0,2 дБ/км) оптическими потерями для линий волоконно-оптической связи и халькогенидные световоды с рекордно низкими на сегодня оптическими потерями в среднем ИК-диапазоне (10-100 дБ/км).

Работы по получению высокочистых веществ сопровождались одновременной или опережающей разработкой методов качественного и количественного определения примесей. Были разработаны высокочувствительные методики анализа, основанные на искровой и лазерной масс-спектрометрии, фотоэлектрической спектроскопии, химико-атомно-эмиссионном и атомно-абсорбционном анализе, электронной микроскопии, рентгеновском микроанализе, ИК- и УФ-спектроскопии, газовой и жидкостной хроматографии, лазерной ультрамикроскопии. Это позволяет комплексно охарактеризовать примесный состав высокочистых веществ и материалов различных химических классов. В твердых веществах возможно определение большинства практически важных примесей с концентрацией до 10-10 %; в летучих - примесей в элементной и молекулярной форме от 10-1 % до 10-8 %.

Значительный объем работ выполнен по изучению свойств высокочистых веществ. Исследованы взрыво- и пожароопасности летучих гидридов и металлоорганических соединений. Измерены теплоемкость и теплопроводность ряда высокочистых веществ, электропроводность металлов в области низких температур, изучено влияние примесей на эти свойства. Исследованы примесно-чувствительные оптические свойства (оптические потери, лучевая стойкость) высокочистых кварцевого стекла, халькогенидных и фторидных стекол, поликристаллических селенида и сульфида цинка.

Результаты выполненных исследований нашли отражение более чем в 1600 научных публикациях, в монографиях, в ~200 патентах и авторских свидетельствах на изобретения. Исследования по основополагающим проблемам химии высокочистых веществ сопровождаются разработкой рациональных схем, методов и методик получения и анализа высокочистых веществ, соответствующей аппаратуры, выпуском опытных партий таких веществ и материалов. Такой подход обеспечивает надежную проверку результатов научных исследований, быстрый переход от высокочистого вещества к высокочистому материалу, испытание материалов в различных практических применениях. Результаты ряда разработок были переданы в промышленность.

С самого начала работ по проблеме высокочистых веществ и материалов  Г.Г. Девятых большое внимание придавал консолидации всех коллективов страны, занятых этой проблемой. Отражением этого обстоятельства служит тот факт, что практически одновременно с началом работ по высокочистым веществам г. Горький стал постоянным местом проведения Всесоюзных (а затем Всероссийских) конференций по химии высокочистых веществ и материалов, первая из которых состоялась в 1961 году.

Многолетние тесные научные связи научной школы Г.Г. Девятых с большинством отечественных и зарубежных организаций, занимающихся исследованиями в области химии высокочистых веществ и материалов, позволяют говорить о широкой научной кооперации, в которой ИХВВ РАН всегда играл роль консолидирующего центра. Внутри страны институт имеет многолетние связи с:

· Институтом общей физики им. А.М. Прохорова РАН, 

· Научным центром волоконной оптики РАН, 

· Институтом общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 

· Институтом металлургии им. А.А. Байкова РАН, 

· Институтом проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, 

· Институтом неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, 

· Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова,
· Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева, 

· Государственным научно-исследовательским и проектным институтом редкометаллической промышленности  (ОАО «ГИРЕДМЕТ» ГНЦ РФ), 

· Государственным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом химических реактивов и особо чистых химических веществ (ФГУП ИРЕА), 

· ОАО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (ОАО ВНИИХТ).
Среди зарубежных партнеров:

· Институт роста кристаллов (Берлин, Германия),
· Физико-технический государственный институт (Брауншвейг, Германия),
· Научно-производственная фирма «Виткон» (Йена, Германия),
· Институт стандартных материалов и измерений (Геель, Бельгия),
· Лаборатория стекла и керамики университета г. Ренн (Франция),
· Университет г. Лимож (Франция),
· Институт морских и полярных исследований им. А. Вегенера (Бремерхафен, Германия),
· Лаборатория оптических материалов (Вашингтон, США),
· Лаборатория линейного ускорителя, (Орсе, Франция),
· Научно-производственная фирма «Визион-авс» (Париж, Франция),
· Институт монокристаллов НАН Украины (Харьков, Украина) и другие.

Открытый обмен информацией, проведение совместных исследований позволили осуществить уникальный научный проект по сбору и аттестации образцов наиболее чистых веществ и материалов, получаемых в России и за рубежом, реализованный в рамках созданной в 1974 году решением Президиума АН СССР Постоянно действующей выставки-коллекции веществ особой чистоты, с целью получения объективной информации о состоянии проблемы высокочистых веществ. За 35 лет работы собрана уникальная коллекция высокочистых веществ, включающая более 600 образцов; исследован их примесный состав, создана информационно-расчетная система о высокочистых веществах и материалах, включающая базу данных, насчитывающую ~ 42000 элемент-определений.

По данным Выставки-коллекции среди наиболее чистых образцов химических элементов лишь около 4% имеет суммарное содержание примесей на уровне 10-6 ат. %, и примерно для одной трети химических элементов суммарное содержание примесей близко 10-3 ат. %. Абсолютное содержание примесей даже в наиболее чистых твердотельных веществах составляет 1015-1016 ат./см3. Это не тот уровень, за которым исчезнет влияние примесей на свойства вещества. Известно, что примеси и дефекты структуры вносят соответствующие вклады в количественное значение исследуемых свойств. При повышении степени чистоты вещества может наступить состояние, когда вклад дефектов в изучаемое свойство сравняется с величиной вклада от примесей. Соответствующее этому содержание примесей - нижняя граница области примесной чувствительности, характеристическое для зависимости «свойство высокочистого вещества - содержание примеси». Нахождение таких значений для всех примесно-чувствительных свойств относится к основным задачам химии высокочистых веществ. Главное направление исследований ИХВВ РАН состоит в продвижении к новому, более высокому уровню чистоты как в самых чистых на сегодня веществах, так и тех, степень чистоты которых невелика. Получение более чистых веществ может привести к обнаружению новых или более яркому проявлению известных свойств веществ.

Примером темы по этому направлению, поставленной академиком Г.Г. Девятых к разработке в последние годы его деятельности, служит получение высокочистых моноизотопных веществ. Еще несколько десятилетий назад в дискуссиях о содержании понятий «высокочистое вещество», «абсолютно чистое вещество» предлагалось для полиизотопных простых веществ рассматривать изотопы как примеси, способные влиять на свойства вещества. Получение моноизотопных высокочистых веществ - более сложная задача, чем высокочистых веществ с естественным изотопным составом. Необходимо обеспечивать требуемую степень чистоты как по изотопам, так и по примесям при малых количествах очищаемого вещества. Последнее обусловлено высокой стоимостью моноизотопных веществ.

За последние годы выполнен большой объем исследований по созданию научных основ и методов получения высокочистых разновидностей моноизотопного кремния в кооперации с НТЦ «Центробежные технологии» (г. Санкт-Петербург), НЦВО РАН, Институтом роста кристаллов (Германия). Высокочистый кремний - основной полупроводниковый материал - является в настоящее время (наряду с германием) наиболее чистым по сумме примесей из всех простых веществ.

Впервые в мире получены образцы высокочистых, структурно совершенных моноизтопных монокристаллов кремния-28, -29, и -30 с содержанием основного изотопа 99,99%, 99,92% и 99,97% соответственно, и примесей металлов менее 10-5 мас. %. Экспериментально обнаружено отличие некоторых свойств моноизотопных разновидностей кремния  по сравнению с кремнием природного изотопного состава. Показано значительное изменение ряда свойств у моноизотопного кремния-28: уменьшение времени спин-решеточной релаксации, повышение теплопроводности. Так, теплопроводность монокристаллического кремния-28 при азотной и гелиевой температуре в 2-6 раз выше теплопроводности высокочистого кремния с природным изотопным составом. 

На основе полученного высокочистого, моноизотопного кремния-28 в ходе выполнения международного проекта создан эталон для прецизионного определения одной из основных фундаментальных величин - постоянной Авогадро. Это позволит на порядок увеличить точность ее определения. На кремнии-28 установлена возможность оптической регистрации состояний ядерного спина, что важно для разработки элементов спинтроники. Полученные материалы перспективны для создания элементов наноэлектроники, квантовых компьютеров, детекторов ядерных частиц нового поколения и др. Проведенные исследования открывают новое научное направление – перспективные функциональные материалы на основе высокочистых моноизотопных веществ.

В области получения оптических материалов для силовой оптики в последние годы разработана безотходная технология крупногабаритных профильных изделий из высокочистого поликристаллического селенида цинка. Создан комплекс научно-технологического оборудования по изготовлению оптических элементов для инфракрасных систем общего и специального назначения. Технология и оборудование позволяют получать образцы материала, прозрачные в видимой и ИК области, с коэффициентом объемного поглощения на длине волны 10,6 мкм равным (4-6)·10-4 см-1 и высокими механическими характеристиками. Разработка реализована на опытном производстве ИХВВ РАН и внедренческой фирме ООО «НН ОПТИКА» по инновационной схеме. Производится свыше 400 кг/год оптических изделий для отечественных и зарубежных заказчиков. Разработаны физико-химические основы технологии высокочистого поликристаллического сульфида цинка, основанной на химическом осаждении из газовой фазы и высокотемпературной газостатической обработке.
Совместно с Научным центром волоконной оптики РАН разработаны физико-химические основы получения высокочистых кварцевых стекол, легированных различными добавками (Yb, Er-Yb, Tm,  Nd, Bi и др.) и активных световодов на их основе для волоконных лазеров и усилителей. Разработана технология световодов, легированных Yb, Er-Yb, Tm и Nd, с оптическими характеристиками на уровне лучших мировых достижений. На их основе получено семейство волоконных одномодовых непрерывных лазеров. Впервые разработана технология  кварцевых волоконных световодов, легированных висмутом, и созданы волоконные лазеры, генерирующие излучение в новом спектральном диапазоне 1300 - 1520 нм. Освоение этого диапазона позволит более чем на порядок увеличить пропускную способность волоконных линий связи. Впервые разработаны и получены брэгговские световоды нового типа, обеспечивающие рекордно большой (1000 мкм2) размер модового пятна, необходимые для создания мощных волоконных лазеров. Эти разработки открывают широкие возможности для развития систем оптической связи и других областей новой техники.

Получили дальнейшее развитие методы исследования и анализа высокочистых веществ. Разработаны уникальная  методика определения кислорода и водорода в высокочистых стеклообразных и кристаллических материалах с помощью тандемного лазерного масс-рефлектрона; масс-спектрометрическая методика измерения изотопного состава высокочистых моноизотопов 28Si, 29Si и 30Si и исходных продуктов для их синтеза;  высокочувствительные методики хромато-масс-спектрометрического и газохроматографического анализа изотопно обогащенных фторидов и гидридов кремния и германия; методика лазерной 3D-ультрамикроскопии для контроля микро- и нанонеоднородностей в оптических материалах, прозрачных в видимом и ближнем ИК-диапазоне. Полученные результаты находятся на уровне лучших мировых достижений.

Направление будущих исследований в институте в целом определяется двумя взаимодополняющими движущими силами развития химии высокочистых веществ. Первая из них - логика ее саморазвития как части фундаментального знания, все разделы которого заинтересованы в точных и надежных данных об истинных свойствах веществ. Вторая движущая сила - запросы на все более чистые вещества и материалы, исходящие от разработчиков новых проблем, прежде всего, в физике, от разработчиков новой техники, из наукоемких отраслей промышленности.

Ряд новых задач по высокочистым веществам – традиционным объектам разработок института, обусловлен изменением сырьевых источников этих веществ. Появилось нетрадиционное сырье, в том числе извлеченное при вторичной переработке. Это относится к халькогенам, мышьяку, некоторым хлоридам элементов. Требуется проведение дополнительных физико-химических исследований и технологических разработок для адаптации существующих схем и режимов глубокой очистки к новым исходным веществам. 

Новые задачи ставит материаловедение на основе высокочистых веществ. Необходимы исследования и прикладные разработки по повышению на 1-2 порядка степени чистоты и структурного совершенства полупроводниковых и оптических материалов, создаваемых в институте. 

Примером успешно решаемой в настоящее время задачи является получение неоксидных стекол и стекол на основе тяжелых металлов  для волоконной и нелинейной оптики: разработаны физико-химические основы получения высокочистых стекол состава TeO2-WO3-La2O3(Bi2O3); из полученных стекол изготовлены многомодовые волоконные световоды с оптическими потерями 50-250 дБ/км в интервале длин волн 1,2 - 2,2 мкм и механической прочностью при изгибе не менее 2 ГПа. Полученные результаты находятся на уровне лучших мировых достижений.

Одним из интенсивно развиваемых в институте новых научных направлений является получение и исследование высокочистых веществ с наноразмерным уровнем организации. Планируемые исследования в этой области включают широкий круг вопросов:

·  изучение особенностей наноразмерного состояния основного и примесного веществ, взаимодействия примесного и размерного факторов в свойствах веществ;

· анализ влияния наноразмерной организации основы и примесей на процессы глубокой очистки и разделения смесей веществ;

· теоретический анализ и экспериментальное изучение примесной чувствительности свойств наноматериалов, в том числе как функции степени дисперсности основы;

· разработка методов получения наноматериалов и композитов с участием нанофаз с контролируемым содержанием примесей;

· создание особо чистых наноматериалов для квантово-размерных композиций на основе высокочистых арсенида галлия, кремния, германия, моноизотопных материалов, лазерной керамики и др.

В настоящее время в институте в рамках данного направления разрабатываются  физико-химические основы газофазного осаждения высокочистой лазерной нанокерамики на основе оксида алюминия, оптических элементов на основе халькогенидов цинка, нанослоев АVВVI для оптоэлектроники; исследуются закономерности плазмоконденсационного формирования  высокочистых материалов и покрытий, в том числе с наноразмерной структурой и механизмы образования наночастиц индивидуальных и смешанных оксидов при окислении особочистых летучих соединений металлов и их размерной эволюции при последующей термической обработке; разрабатываются технологии получения композитных материалов «высокочистая стеклообразная матрица - нанокристаллы» и функциональных устройств из них; проводится математическое моделирование поведения ансамбля наноразмерных гетерофазных примесных включений при глубокой очистке веществ; исследуется влияние микро- и нанонеоднородностей на оптические свойства высокочистых стеклообразных и поликристаллических сред.

Решение этих и других задач химии высокочистых веществ сопряжены с проведением физико-химических исследований, разработкой методов анализа, созданием нестандартного технологического и измерительного оборудования. Предпосылки для успешного решения – в высоком уровне развития химии высокочистых веществ, постоянном совершенствовании технологического и аналитического оборудования, в сложившейся междисциплинарной и международной кооперации.
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Научно-образовательный центр при Институте химии высокочистых веществ РАН

ИХВВ РАН совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НГТУ им. Р.Е. Алексеева проводит подготовку студентов, магистрантов и аспирантов в области физики, химии и технологии высокочистых веществ и материалов. С 1988 г. в ИХВВ РАН действует филиал кафедры неорганической химии ННГУ. В 2005 г. открыта межфакультетская базовая кафедра ННГУ «Химия высокочистых веществ» в ИХВВ РАН. В 2009 г. на базе химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИХВВ РАН и ИМХ РАН создан научно-образовательный центр «Химическое материаловедение». Кафедра химии высокочистых веществ и филиал кафедры неорганической химии вошли в НОЦ как структурные подразделения.

В штат кафедр неорганической химии и химии высокочистых веществ ННГУ зачислены в качестве совместителей 14 сотрудников института – 1 академик, 7 докторов, 4 кандидата наук и 2 сотрудника без степени. К преподаванию привлекаются и другие сотрудники института; всего в 2009 году в преподавательской деятельности участвовало 32 сотрудника, из них 1 академик, 1 член-корреспондент, 9 докторов наук, 12 кандидатов наук (данные на конец 2009 года).

Цель сотрудничества Нижегородского госуниверситета и Института химии высокочистых веществ РАН в рамках НОЦ состоит в поддержке и развитии фундаментального образования по химии и технологии высокочистых веществ и материалов, проведении совместных научно-исследовательских работ, развитии системы непрерывного образования. ИХВВ РАН обладает рядом уникальных установок для исследования свойств высокочистых веществ и высококвалифицированными кадрами. Совместно с ННГУ осуществляется координация учебных планов подготовки студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов с учетом возможностей ИХВВ РАН. Проводятся совместные научные исследования с использованием созданной в ИХВВ РАН уникальной приборно-аналитической базы коллективного пользования и привлечением к научной работе студентов, магистрантов и аспирантов. Решается задача совершенствования системы и материально-технической базы подготовки студентов, магистрантов и аспирантов по физике и химии твердого тела, неорганической химии и химии высокочистых веществ.

НОЦ при ИХВВ РАН обеспечивает подготовку студентов, магистрантов и аспирантов с химического, физического и радиофизического факультетов, факультета вычислительной математики и кибернетики ННГУ, физико-технического факультета НГТУ, проявивших интерес к химии и технологии высокочистых веществ и материалов, исследованию их свойств.

НОЦ позволяет значительно повысить уровень подготовки студентов и сократить время их адаптации при поступлении на работу в ИХВВ РАН и другие институты соответствующего профиля.

В институте в течение длительного времени апробирована и действует поэтапная система непрерывного образования:

· работа в лабораториях института в рамках факультативной группы по химии и технологии высокочистых веществ для студентов младших курсов (1-3);

· выполнение курсовой работы;

· выполнение дипломной работы (или магистерской диссертации);

· аспирантура (при ИХВВ РАН или ННГУ им. Н.И. Лобачевского).

Подготовка студентов включает чтение ведущими специалистами института специальных курсов по наиболее актуальным вопросам химии и технологии высокочистых веществ и материалов и выполнение студентами лабораторных работ. К преподаванию предметов учебного плана привлекаются сотрудники института и высококвалифицированные специалисты из других организаций. Полностью обеспечивается чтение курсов по дисциплинам специализации кафедры химии высокочистых веществ. Проводятся лабораторно-практические работы спецпрактикумов в рамках читаемых курсов с использованием научного оборудования и приборов, принадлежащих институту. Студенты распределены по лабораториям института, где ими выполняются курсовые, дипломные и магистерские работы.

В институте проводятся учебные занятия для студентов 3 – 5 курсов кафедр химии высокочистых веществ и неорганической химии химфака ННГУ, для занятий оборудованы два учебных класса и читальный зал библиотеки. Всего в институте ежегодно проходят подготовку 70-80 студентов ННГУ и НГТУ.

Совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2009 г. открыта магистратура по направлению 240100.68 «Химическая технология и биотехнология», в рамках которой реализована первая магистерская программа «Химическая технология неорганических веществ и материалов» на кафедре неорганической химии с привлечением профессоров кафедры химии высокочистых веществ (все –  ведущие специалисты ИХВВ РАН). Программа предполагает овладение научными основами технологических процессов производства неорганических веществ и материалов, включая методы получения и глубокой очистки летучих неорганических соединений и их последующее превращение в неорганические функциональные материалы; изучение методов исследования состава и структуры неорганических веществ, методов модификации физических и химических характеристик, основ математического моделирования химико-технологических процессов; понимание связи между структурой, составом и свойствами неорганических веществ и материалов.

Студенты, проходящие подготовку в лабораториях, участвуют в выполнении научно-исследовательских и хоздоговорных работ в качестве лаборантов-исследователей по совместительству. Для этого привлекаются средства Программы Президиума РАН «Поддержка молодых ученых» и средства от хоздоговорных работ.

Регулярно проводятся конкурсы работ молодых ученых, аспирантов ИХВВ РАН и ННГУ и студентов ННГУ памяти академика Г.Г. Девятых, а также  Научные школы для молодых ученых «Химия и технология высокочистых веществ и материалов».
Институт металлоорганической химии Российской академии наук - база нижегородской школы металлоорганики
В самом начале шестидесятых годов видные учёные академик Академии наук СССР (АН СССР) В.А Каргин, доктор химических наук М.Б. Нейман, член-корреспондент АН СССР Н.М. Эмануэль, член-корреспондент АН СССР Г.А. Разуваев в Совете министров и ЦК КПСС доказали необходимость образования в г. Горьком новой академической структурной единицы «Лаборатории стабилизации полимеров» (ЛСП). 

Постановлением президиума АН СССР в ноябре 1962 г. член-корреспондент АН СССР Г.А. Разуваев назначен Директором-организатором первого в г. Горьком академического учреждения - Лаборатории стабилизации полимеров АН СССР (ЛСП АН СССР). Предполагалось испытать в качестве стабилизаторов и ингибиторов старения полимеров различные МОС. Финансирование лаборатории началось только с 1963 г., и для того, чтобы набрать сотрудников в будущую лабораторию, был сделан тактический ход: Академия Наук перечислила деньги в Горьковский госуниверситет для целевой аспирантуры, на подготовку кадров для ЛСП. В конце 1962 г. в эту аспирантуру под научное руководство Г.А. Разуваева зачислено пять человек: Т.Н. Бревнова, Г.С. Калинина, С.Л. Корнева, Д.В. Муслин, Э.Л. Олейник. 5 марта 1963 г. Постановлением Президиума АН СССР была открыта ЛСП АН СССР, директором назначен член-корреспондент АН СССР Г.А. Разуваев, заместителем директора - доктор химических наук Н.С. Вязанкин. 

Тематически развивалось три направления: 
1) старение и стабилизация поливинилхлорида;
2) синтез и свойства новых затрудненных фенолов и соответствующих феноксильных радикалов - потенциальных стабилизаторов полимеров (к.х.н. Н.С. Василейская); 
3) химия металлоорганических соединений (Н.С. Вязанкин с сотрудниками). 

В тот период создания новая лаборатория своих помещений ещё не имела. Первые три месяца, как вспоминает д.х.н. Б.Б. Троицкий, они сидели в библиотеке и знакомились с литературой по избранной теме. Н.С. Вязанкин, О.А. Круглая работали на территории лаборатории органической химии НИИХ на втором этаже корпуса института в Комсомольском переулке (ныне Университетский переулок), О.С. Дьячковская на кафедре органической химии ГГУ на Арзамасском шоссе (ныне пр. Гагарина). 

Университет выделил две больших комнаты площадью около 70 м2 на военной кафедре ГГУ во дворе физического факультета ГГУ на ул. Свердлова (ныне Большая Покровская). 

В конце 1963 г. помещение было готово, и начали проводить химические исследования. Там работали Н.С. Вязанкин, Н.С. Василейская, М.Н. Бочкарев, Э.Л. Олейник, Л.В. Горбунова, О.А. Круглая, Г.С. Калинина, В.Т. Бычков, Т.Н. Бревнова, Д.В. Муслин, Е.Н. Гладышев. В 1964 г. пришли работать Б.Б. Троицкий, Л.С. Троицкая и Л.Л. Майорова. В 1964 г. была создана аналитическая группа (А.М. Золотарёва, В.И. Кузина), которая так же разместилась на антресолях. В группу в 1966 г. пришли Т.Н. Конкина и Р.Л. Захарова. Автоокислением биметаллоорганических соединений с 1965 г. начала заниматься В.Н. Глушакова. 

Вчерашние студенты учились работать с высокотоксичными металлоорганическими соединениями, многие из которых были неустойчивы на воздухе и могли вспыхнуть. Работали в большой тесноте. На площади примерно 70 м2 работали человек двадцать пять. На каждого сотрудника приходилось не более метра стола. Работали в две смены, так как мест в вытяжных шкафах не хватало, одна тяга была в группе Н.С. Вязанкина, вторая у Б.Б. Троицкого. Много внимания молодым металлоорганикам уделял Н.С. Вязанкин, внимательно следил за своими учениками, вечером после работы приходил и частенько перепаивал ампулы с веществами, так как в то время не все могли это делать самостоятельно. Трудности не пугали молодых сотрудников, все работали с большим интересом и энтузиазмом. 

В 1965 г. в ЛСП уже работали 32 человека, из них под научным руководством Г.А. Разуваева - 21 человек. 

Авторитет Григория Алексеевича среди учёных нашего города, да и в Академии наук, был очень высок. В Институте химии и в университете не раз проходили выездные сессии Отделения общей и технической химии АН СССР, в город съезжались крупнейшие учёные-химики со всей страны. 

Взаимоотношения Григория Алексеевича с городскими и областными советскими и партийными органами были хорошими. Он неоднократно избирался депутатом областного Совета депутатов трудящихся. 

В 1965 г. было образовано новое направление - химия высокочистых веществ, возглавляемое доктором химических наук, заведующим кафедрой неорганической химии Г.Г. Девятых. 

В конце 1965 г. - начале 1966 г. часть сотрудников, занимающихся химией металлоорганических соединений, администрация (секретарь-референт А.М. Кузьмина и бухгалтер М.М. Чижова) и группа химии высокочистых веществ переехали в небольшое двухэтажное здание бывшего молельного дома Бугровского скита на ул. Артельной. До лаборатории в этом молельном доме размещалась некая транспортная диспетчерская контора. Затем в здании скита были сформированы группы: химия металлоорганических соединений (Н.С. Вязанкин), группа спектроскопии (А.Н. Егорочкин), группа хроматографии (Г.Н. Бортников), группа летучих соединений металлов (В.А. Умилин, С. Власов). Спектрометры и хроматографы размещались в полуподвальном этаже «скита». Условия работы несколько улучшились, но всё равно было тесно. 

В 1963 г. произошёл существенный прорыв в области металлоорганического синтеза, когда в ЛСП был получен первый представитель нового класса МОС -биэлементоорганическое соединение со связью Gе - Hg - Gе (Г.А. Разуваев, Н.С. Вязанкин, Е.Н. Гладышев). Это удалось сделать благодаря открытию гидридного метода синтеза, названного впоследствии реакцией Разуваева - Вязанкина. Было показано, что триалкилгидриды элементов IVБ группы реагируют при повышенной температуре с диалкилртутью с выделением алкана. 

Это был принципиально новый класс МОС. В дальнейшем (1963 - 1966 гг.) под руководством Г.А. Разуваева и Н.С. Вязанкина соединения такого типа были получены для различных элементов, занимающих центральное положение в гетероэлементной цепочке МОС элементов шестой группы - серы, селена, теллура - получил М.Н. Бочкарев, зачисленный в аспирантуру ЛСП в ноябре 1963 г.; второй группы - кадмия - В.Т Бычков, пятой группы - сурьмы - Г.С. Калинина, О.А. Круглая. 

Метод открыл большие синтетические возможности и позволил получить широкий круг би- и полиэлементоорганических соединений. Признанием значительности этих работ явилось присуждение в 1971 г. Г.А. Разуваеву и Н.С. Вязанкину Государственной премии СССР «За цикл работ по разработке синтеза полиядерных металлоорганических соединений со связями металл - металл (как переходных, так и непереходных)». В дальнейшем были найдены способы удлинения полиметаллических цепочек до девяти элементов (М.Н. Бочкарев и сотрудники). 

С момента образования ЛСП исследователи целенаправленно обратились к проблемам стабилизации поливинилхлорида (Г.А. Разуваев, Б.Б. Троицкий, Л.С. Троицкая, позднее с 1966 г. – В.Н. Мяков, с 1967 г. - Л.В. Хохлова). Ими разработаны стабилизаторы поливинилхлорида, позволившие существенно повысить температуру переработки полимера и создать реальные технологии производства изделий из прозрачного жесткого (непластифицированного) поливинилхлорида. Одновременно был предложен механизм его термодеструкции. 

В продолжение традиционных исследований пероксидных инициаторов полимеризации началось изучение металлоорганических пероксидов (Т.Н. Бревнова, с 1966 г. О.Ф. Рачкова, Н.Ф. Черепенникова). Были разработаны методы получения индивидуальных металлоорганических пероксидов (особенно элементов IVБ группы). Обнаружено, что металлоорганические пероксиды могут распадаться по связи кислород - кислород или металл - кислород с образованием радикалов. Это открывало возможность использовать их в качестве инициаторов полимеризации α-олефинов. 

Григорий Алексеевич Разуваев, планируя создание академического учреждения в г. Горьком, понимал важность прикладной металлоорганической химии и её большие потенциальные возможности в электронике. По инициативе академика Марии Тихоновны Греховой в самом начале 60-х годов в г. Горьком было создано предприятие «Салют» для разработок новых систем в электронике. Она предложила Г.А. Разуваеву создать группу химиков на этом предприятии. В 1962 г. Г.А. Разуваев направляет в «Салют» Георгия Алексеевича Домрачева. В конце 50-х годов Г.А. Разуваев и Г.А. Домрачев, работая в НИИХ, показали, что при распаде бис(арен)хрома в газовой фазе можно получить хромовые и карбидно-хромовые покрытия, обладающие целым арсеналом полезных качеств. Началась эра получения покрытий при распаде металлоорганических соединений в газовой фазе. Эти исследования получили свое продолжение в «Салюте» под руководством Г.А. Домрачева и Г.А. Разуваева, там сложилась активная группа металлооргаников среди них будущие сотрудники института аспиранты Г.А. Разуваева К.Г. Шальнова (1966 г.), О.Н. Суворова (1966 г.), Л.Г. Абакумова (1967 г.) и др. В 1969 г. Г.А. Домрачев был зачислен в Институт химии АН СССР учёным секретарём, но продолжил активно работать в области получения покрытий. Его группа получила возможность работать на площадях ИХ АН СССР в 1969 г., когда были сданы производственные мастерские строящегося институтского корпуса в Щербинках. Группой молодых химиков (О.Н. Суворова, Л.Г. Абакумова) и физиков (Б.В. Жук, Б.С. Каверин) было показано, что образующиеся карбидно-хромовые покрытия обладают очень высокой микротвердостью, износостойкостью, коррозионной стойкостью. Совместно с рядом предприятий г. Горького и г. Дзержинска налажено производство хромоорганической жидкости «Бархос», используемой для получения хромовых покрытий. На базе карбидно-хромовых покрытий на керамике удалось создать производство прецизионных резисторов, отличающихся высокой стабильностью. Полученные результаты были опубликованы в монографии Г.А. Разуваева, Б.Г. Грибова, Г.А Домрачева, Б.А. Саламатина «Металлоорганические соединения в электронике», вышедшей в 1972 г. В 1972 г. для проведения исследований в этой области была сформирована отдельная лаборатория – технологии металлоорганических соединений под руководством д.х.н. Г.А. Домрачева. 

Десятилетие - с середины 60-х до середины 70-х годов - было блестящим для металлоорганической химии в Горьком. Этому благоприятствовал ряд факторов. Опыт, мудрость, большой запас интеллектуальных и физических сил Г.А. Разуваева; энергия, организаторские способности химика-органика Н.С. Вязанкина; тематика работы, находящаяся на переднем крае металлоорганической химии и быстро получившая мировое признание; сплочённый коллектив молодых способных людей, объединённых верой в своих руководителей, надеждой сказать своё слово в науке и любовью к химии. Работа строилась на широкой кооперации с химиками других институтов, занимающимися металлоорганическим синтезом. Г.А. Разуваев и Н.С. Вязанкин налаживали контакты с химиками институтов Москвы, Риги, Иркутска, Тулузы. 1 июля 1966 года Григорий Алексеевич был избран действительным членом АН СССР. 

В 1976 г. за цикл работ в области изучения теоретических и прикладных аспектов термораспада металлоорганических соединений Г.А. Разуваеву, Г.А. Домрачеву (совместно с Б.Г. Грибовым, Б.А. Соломатиным, В.И. Брегадзе, С.Л. Губиным и др.) присуждена Государственная премия СССР. 

В 1968 г. Бюро отделения общей технической химии АН СССР сформировало комиссию под председательством академика М.И. Кабачника для проверки работы Лаборатории стабилизации полимеров. Как вспоминал М.И. Кабачник в 1968 г. было ясно видно, что научная деятельность Лаборатории стабилизации полимеров проходит успешно и выходит далеко за рамки полимерного направления. Комиссия согласилась с Г.А. Разуваевым, что реально встает вопрос о преобразовании Лаборатории в Институт. 

Постановлением Президиума АН СССР № 664 от 11.07.69 Лаборатория стабилизации полимеров АН СССР была преобразована в Институт химии АН СССР (ИХ АН СССР). Исходя из основных направлений института, утверждённых Постановлением Президиума АН СССР № 664, открыты следующие лаборатории: 
· лаборатория стабилизации полимеров (зав. лаб. академик Г.А. Разуваев)
· лаборатория летучих соединений металлов и чистых веществ (зав. лаб. член-корр. Г.Г. Девятых) 

· лаборатория химии металлоорганических соединений (вр. и.о. зав. лаб. д.х.н. Н.С. Вязанкин) 

Директор ИХ АН СССР - Г.А. Разуваев, заместитель директора - Н.С. Вязанкин. 

В 1965 г. было начато строительство корпуса в Щербинках. В новое пятиэтажное здание, в котором располагается институт сейчас, переезжали в 1973 г. 

В 1973 г. зам. директора стал Г.Г. Девятых. 

ИХ АН СССР существовал в виде двух отделов - отдела металлоорганической химии (рук. Г.А. Разуваев) и отдела химии веществ высокой чистоты (рук. Г.Г. Девятых). В отделе Г.А. Разуваева работало четыре лаборатории: лаборатория металлоорганической химии (зав. д.х.н. Г.А. Абакумов), лаборатория стабилизации полимеров (рук. Г.А. Разуваев, зам. зав. к.х.н. Л.М. Терман), лаборатория спектроскопии (зав. д.х.н. А.Л. Егорочкин), лаборатория технологии металлоорганических соединений (зав. д.х.н. Г.А. Домрачев). В 1979 г. из лаборатории металлоорганических соединений выделилась лаборатория полиметаллоорганических соединений (зав. д.х.н. М.Н. Бочкарев). 

В 1984 г. вторым заместителем директора назначен д.х.н. Г.А. Абакумов. 

Спустя ряд лет плановые комиссии Академии наук по проверке работы института стали отмечать существование двух сильных научных направлений и целесообразность разделения института на два отдельных. Но произошло разделение лишь в 1988 г. 

1985 год был ознаменован 90-летним юбилеем Григория Алексеевича. Летом в Уфе прошла 3 Всесоюзная конференция по металлоорганической химии, посвященная юбилею. В нашем городе юбилейные события начались в мае с проведения Всесоюзной школы по применению МОС для получения неорганических материалов и покрытий. 23 августа в день рождения Григория Алексеевича состоялся расширенный ученый совет института. 

В начале сентября 1985 г. в Австрии состоялась Международная конференция по металлоорганической химии, делегатом которой был Григорий Алексеевич. Участники конференции тепло поздравили юбиляра - ветерана мирового научного сообщества по металлоорганической химии. Сразу после Австрии по инициативе Научного совета АН СССР по элементоорганической химии в Риге была проведена Четвертая конференция европейских химических обществ по МОС, также посвященная 90-летию академика Г.А. Разуваева. Девяностолетний академик ходил на все заседания, постоянно общался с участниками международной встречи учёных, обсуждал представленные научные результаты. 

В октябре 1988 г. после распоряжения Совета Министров СССР Президиум Академии наук СССР принял решение (Постановление Президиума АН СССР №1152 от 25.10.1988) о разделении Института химии АН СССР на два новых института: Институт металлоорганической химии АН СССР (ИМХ АН СССР) и Институт химии веществ высокой чистоты АН СССР (ИХВВ АН СССР). Директором Института металлоорганической химии был назначен член-корреспондент АН СССР Г.А. Абакумов, а почётным директором - Григорий Алексеевич Разуваев, которому исполнилось 93 года. 

На 1 января 1989 г. в институте работало шесть лабораторий, 139 человек в научном подразделении, 7 аспирантов и 21 человек обслуживающего персонала - всего 167 человек. Из них 1 академик, 1 член-корреспондент, 6 докторов химических наук, 46 кандидатов химических наук. 

Почувствовав, что главное дело жизни сделано, что он оставляет своим ученикам институт и они смогут продолжить его научное направление, Григорий Алексеевич стал слабнуть. В начале января 1989 г. его здоровье сильно ухудшилось. И, несмотря на все усилия врачей, 12 февраля 1989 г. Григория Алексеевича Разуваева не стало. 31 января 1995 г. ИМХ РАН было присвоено имя его создателя Г.А. Разуваева. 
Современное состояние Института металлоорганической химии РАН
В настоящее время институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН является одним из ведущих научных центров страны, в котором проводятся фундаментальные исследования по синтезу, реакционной способности и изучению физико-химических свойств элементоорганических, координационных и полимерных соединений. Кроме того, имеются ряд наработок прикладного характера, которые могут быть использованы в электронике, медицине, приборостроении. 

Деятельность Института сосредоточена на решении следующих проблем: 

1. Термодинамика и фазовые переходы многокомпонентных систем в сильных центробежных полях. 

2. Синтез, исследование строения и реакционной способности свободно-радикальных о-семихиноновых комплексов металлов. 

3. Синтез, исследование реакционной способности комплексов лантаноидов. 

4. Исследование строения органических и элементоорганических соединений с помощью инструментальных методов анализа. 

5. Исследование структурных форм и поиск новых химических соединений, получаемых при термических реакциях с участием МОС. 

6. Синтез, разделение, исследование свойств, реакционной способности, применения фуллеренов и их производных. 

7. Синтез и исследование новых карбеновых и карбиновых комплексов переходных металлов и исследование их каталитической активности в реакциях метатезиса олефинов. 
8. Новые фотоинициирующие системы о-бензохинон-амин и фотополимеризующиеся композиции на их основе. 

9. Комплексы переходных металлов и лантаноидов с кремнийорганическими лигандами. 
10.Получение новых типов олиго- и полисилоксанов для медицины и техники. 

Структура института:

В институте девять лабораторий: 

• Химии элементорганических соединений (ХЭОС) 

• Технологии металлорганических соединений (ТМОС) 

• Полиядерных металлорганических соединений (ПМОС) 

• Металлорганических катализаторов (МОК) 

• Кремнийорганических соединений (КОС) 

• Органических производных непереходных металлов (ОПНМ) 

• Физико-химических методов исследования (ФХМИ) 

• Химии координационных соединений (ХКС) 

• Нелинейной оптики полимеризующихся сред (НОПС) 

В институте работает 120 человек в научном подразделении и 17 аспирантов, из них 1 академик РАН (Г.А. Абакумов), 2 член-корреспондента РАН (Г.А. Домрачев, В.К. Черкасов), 44 кандидата химических наук. 

В 2003 г. создан аналитический центр коллективного пользования (рук. чл.-корр. В.К. Черкасов). 

Наиболее значительные результаты фундаментальных исследований получены в следующих областях: 

1. Синтез новых типов металлоорганических и координационных соединений. 
1.1. Синтезирован ряд новых моно-, би- и полиядерных о-семихиноновых и катехолатных комплексов меди (I) и меди (II) (1999 г.). 

1.2. Реакцией водорода с нафталиновыми комплексами самария и европия при атмосферном давлении синтезированы первые молекулярные гидриды этих металлов (1999 г.). 

1.3. Синтезированы новые сульфиды, содержащие триметилстаннильную группу, олово и сера в которых разделены моно-, ди- и триметиленовыми мостиками (1999 г.). 

1.4. Впервые получены аценафтильные производные редкоземельных элементов, которые уникально сочетают в себе свойства циклопентадиенильных и нафталиновых комплексов лантаноидов (2000 г.). 

1.5. С высокими выходами синтезированы новые кремний-, германий и оловосодержащие карбиновые и карбеновые комплексы вольфрама. Строение полученных соединений подтверждено элементным анализом, методами ИК-, Н, C13, Sn119 ЯМР-спектроскопии (2001 г.)
1.6. Синтезирован ряд новых смешанолигандных диазабутадиеновых комплексов иттербия (2001 г.). 

1.7. Впервые синтезированы пятикоординационные комплексы никеля (П) с дифосфанпинцерным лигандом (2002 г.). 

1.8. Открыта реакция образования бис (имин) аминных комплексов лантоноидов (2002 г.). 

1.9. Открыт новый метод получения дибензолванадия реакцией дииодида диспрозия и ванадоцена в бензоле (2003 г.). 

1.10. Впервые получен и вьщелен в индивидуальном кристаллическом состоянии германийсодержащий карбеновый комплекс молибдена (2003 г.). 

2. Изучение реакционной способности металлоорганических и координационных соединений. 

2.1. Установлено, что оловосодержащий карбиновый комплекс проявляет высокую каталитическую активность в реакции метатезиса олефинов (2001 г.) 

2.2. Впервые для производных лантаноидов продемонстрирован обратимый внутримолекулярный перенос электрона металл-лиганд (2001 г.). 

2.3. Изучены реакции фосфиногидразидов лития с соединениями переходных металлов (Cr, Fe, Со, Ni, Cu), приводящие, в зависимости от характера металла, как к устойчивым, так и лабильным комплексам (2002 г.). 

2.4. Открыт новый тип реакций магнийорганических соединений. Установлено, что магнийорганические соединения с рядом координированных анион-радикальных дииминовых лигандов способны к восстановительному элиминированию алкильного радикала - беспрецедентному процессу в химии магнийорганических соединений (2003 г.). 

2.5. Установлено, что 3,6-ди-трет-бутилкатехолатные комплексы магния, цинка, кадмия, олова и свинца являются эффективными ловушками коротко-живущих O-, S- и С-центрированных радикалов (2003 г.). 

3. Изучение физико-химических свойств металлоорганических соединений. 

3.1. На основе проведения и обобщения оригинальных работ по получению электронных спектров поглощения всех известных типов сэндвичевых соединений переходных металлов IV - VIII групп в газовой фазе и их интерпретации создано уникальное в мире направление металлоорганической химии – экспериментальное исследование электронного строения металлокомплексов на основе анализа ридберговской структуры спектров (2000 г.). 

3.2. На основании принципа линейности свободных энергий в форме уравнений Гаммета-Тафта впервые установлена зависимость первых вертикальных потенциалов ионизации линейных олигосиланов только от индуктивного и поляризационного эффектов неорганических, органических и кремнийорганических заместителей и отсутствие сопряжения таких заместителей с катион-радикальным центром, имеющим преимущественную локализацию на связи кремний-кремний (2001 г.). 

3.3. С помощью метода ЭПР обнаружено, что комплекс марганца обратимо присоединяет молекулярный кислород, при этом происходит внутримолекулярный перенос электрона и образование низкоспинового парамагнитного комплекса марганца (2002 г.). 

3.4. Впервые осуществлена резонансная многофотонная ионизация молекул ферроцена, охлажденных в сверхзвуковой струе, наносекундными лазерными импульсами (2002 г.). 
3.5. Впервые найдены условия для многофотонной ионизации ферроцена, никелацена и бис (бензол) хрома, охлажденных в сверхзвуковой струе, наносекундными лазерными импульсами, что открывает возможность применения методов современной лазерной спектроскопии для исследования сэндвичевых металлоорганических соединений (2003 г.). 

4. Исследования в области полимерных соединений. 

4.1. Обнаружена аномальная зависимость скорости фотополимеризации олигоэфиракрилатов от температуры проведения процесса. Установлено, что температурный интервал, в котором происходит резкое изменение скорости фотополимеризации, определяется природой олигомера (1999 г.). 

4.2. Синтезированы первые представители систем гость-хозяин на основе гиперразветвленного полимера и фторида редкоземельного металла. Роль дендритной матрицы выполняет перфторированный полифенилполигерман (1999 г.). 

4.3. Получены полимерные нанокомпозиты высокого оптического и механического качества на основе бис(арен)хромполиакрилонитрила. Эти материалы показали рекордную для элементоорганических полимеров Керровскую кубическую нелинейность (2001 г.) 

4.4. Проведена полимеризация метилметакрилата с фуллеренами С60 и С70, вводимыми на стадии инициирования. Установлено, что фуллерены С60 и С70 встроены в полимерную цепь полиметилметакрилата (2002 г.). 

4.5. Получены новые металлоорганические полимерные наноструктуры с уникальными нелинейно-оптическими свойствами. 

5. Исследования в области химии фуллеренов. 

5.1. Предложен единый механизм роста фуллеренов и нанотрубок путем самоорганизации квазикристаллического углерода и каталитического действия переходных металлов (железо, кобальт и др.), образующих комплексы со структурами пленки квазикристаллического углерода (1999 г.). 

5.2. Разработаны допированные фуллеренами С60 и С70 полимерные композиции на основе фенилметокисиланов, обладающие нелинейно-оптическими свойствами (2000 г.). 
6. Исследование влияния центробежных полей на термодинамику и кинетику химических реакций. 

В 1998-2000 годах в институте создано новое уникальное направление – гравитационная химия. 

6.1. Теоретически предсказано сильное влияние интенсивных центробежных полей (~105g) и конфигурации ротора центрифуги на положение равновесия газовых гомогенных и гетерогенных химических реакций. Дано полное термодинамическое описание поведения газовых систем в центробежных и гравитационных полях (1999 г.). 

6.2. Впервые теоретически в рамках модели «медленной реакции» показано влияние центробежных полей на эффективную константу скорости газовых реакций второго и более высоких порядков. Показано, что во всех случаях эффективная константа растет с ростом напряженности поля. Предсказана зависимость величины константы скорости от формы ротора. Результаты кинетических эффектов поля для обратимых реакций полностью согласуются с полученными ранее независимо термодинамическими данными (2000 г.). 

6.3. Дано термодинамическое описание бинарных расслаивающихся жидких смесей в сильных центробежных полях в рамках модели неидеальных растворов Ван Лаара. Подтвержден предсказанный ранее эффект самоочищения жидких фаз в гетерогенной области, получены численные значения коэффициентов обогащения фаз (2001 г.) 

6.4. Расчетными методами показано существенное влияние формы ротора на распределение компонентов в жидкостной центрифуге. Предложена оптимальная форма ротора, позволяющая разделять бинарные смеси компонентов с очень высокой эффективностью (2002 г.). 
Важнейшие результаты прикладных исследований

1. Сконструирован, изготовлен и испытан генератор фуллереновой сажи нового типа с вращающимся горизонтальным катодом. Такая конструкция позволяет избежать ввода охлаждающей воды внутрь установки, избежать необходимости реверса вращения катода, что существенно упрощает конструкцию и повышает ее надежность. Катодный нарост в установках имеет форму стружки. Форму и строение нароста можно существенно изменять, подбирая скорость вращения катода и режим дуги. 

2. Показано, что фталоцианиновый комплекс Со, нанесенный на поверхность ультрадисперсного порошка V2О5 проявляет высокую фотокаталитическую активность в реакциях окисления тиолов и сульфидов, что позволяет рекомендовать эту систему для использования в промышленных процессах очистки сточных и загрязненных вод. 

3. Показана возможность нанесения тонких пленок металлов разложением летучих металлоорганических соединений на поверхность рабочих элементов химических сенсоров. Показана высокая чувствительность полученных слоев для определения водорода и метана. Разработанная технология нанесения покрытий может быть использована для создания промышленных MOCVD процесса получения пленок металлов на элементах газовых сенсоров. 

4. Разработаны технологии крупнолабораторного синтеза безводных, особочистых ацетилацетоната кадмия и ацетилацетоната титанила, которые являются компонентами катализаторов полимеризации. 

Агафонов Игорь Леонидович
(1921 – 2005 гг.)
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Игорь Леонидович Агафонов - кандидат технических наук и доктор химических наук, автор монографии, учебного пособия, 14 изобретений и более 180 печатных работ. Область научных интересов - получение и анализ веществ особой чистоты, развитие масс-спектрометрического метода анализа. Основную часть своей научной карьеры посвятил НИИ химии при ГГУ. 

Родился Игорь Леонидович 11 апреля 1921 года в городе Горьком, в интеллигентной семье. Отец - Леонид Дмитриевич, родился в городе Уржуме в 1879 году, умер в марте 1956 года. В последнее время он работал ученым секретарем Горьковского отдела ВНИТО строителей. Мать, Агафонова (Афанасьева) Александра Николаевна, родилась в г. Саранске в 1884 году, была домохозяйкой. Старшая сестра, Агафонова Ангелина Леонидовна работала в Государственный политехнический институт им. Жданова доцентом кафедры физической и коллоидной химии. Брат, Агафонов Святослав Леонидович, родился в 1911 году. Работал в Горьковской специальной научно-реставрационной производственной мастерской главным архитектором. Он автор реконструкции и реставрации Нижегородского кремля.

В 1939 году Игорь Леонидович окончил среднюю школу №8 им. В.И. Ленина. В этом же году поступил в Горьковский индустриальный институт, где обучался до третьего курса на автомобильном факультете. После чего был направлен в Ленинградскую военно-воздушную академию, на инженерный факультет. Обучение закончил в 1945 году, с отличием. 

В первый послевоенный год (с 45-го по 46-й) работал техником звена в Липецкой Высшей офицерской летно-тактической школе, откуда выбыл по демобилизации в сентябре 1946 года, вследствие болезни получил пенсию по инвалидности. 

Следующие два года Игорь Леонидович работал на должности инженера-конструктора в ЦКБ-51 Министерства судостроительной промышленности. 

В 1947 году Агафонов женился на уроженке города Кирова. Жена Игоря Леонидовича, Светлана Николаевна, - была врачом по профессии. Супруги вырастили двоих детей: сын - Агафонов Михаил Игоревич, и дочь - Агафонова Елена Игоревна.

С февраля 1948 по ноябрь 1954 года Игорь Леонидович работал на должности старшего лаборанта лаборатории физической и коллоидной химии в Горьковском политехническом институте имени А.А. Жданова. А следующие 4 года, до сентября 58-го - ассистентом на кафедре общей и неорганической химии ГПИ. 

14 лет трудился Игорь Леонидович на должности старшего научного сотрудника лаборатории разделения смесей НИИХ при ГГУ. В 1972 году, по результатам конкурса, Агафонов возглавил лабораторию. Эту должность он покинул в связи с достижением возраста, в котором, по мнению министерства, не следует занимать административные посты. Случилось это в 1988 году. Игорю Леонидовичу было 67 лет. 

Параллельно с руководящей работой Агафонов являлся профессором на кафедре аналитической химии ГГУ. 

«В строю» он оставался до 1993 года. Работал в должности ведущего научного сотрудника НИИХ ННГУ. 
За трудовые годы Игорь Леонидович Агафонов работал по многим тематикам. Но основным направлением его научной деятельности был анализ и получение веществ особой чистоты, развитие масс-спектрометрического метода анализа. 

По воспоминаниям коллег и учеников, Игорь Леонидович - очень доброжелательный и интеллигентный человек. 

Он очень много читал, переводил с немецкого техническую документацию, но вот с иностранцами общаться не получалось. Любил музыку. Увлеченно, с энтузиазмом играл на пианино. Серьезно занимался своим здоровьем. 

Он принимал активное участие в жизни коллектива НИИХ. Одно время был председателем первичной организации Всесоюзное химическое общество им. Д.И. Менделеева Горьковского университета, членом редколлегии сборников «Получение и анализ чистых веществ» и «Физико-химические методы анализа», членом специализированного совета по защитам докторских диссертаций. 

По воспоминаниям ученика, ныне кандидата химических наук, Владимира Исааковича Фаермана:

«Родился Игорь Леонидович 11 апреля, помню потому, что каждый раз Агафонов приносил торт, который был очень вкусным.

Работал в нашем институте примерно с 1958-1960 гг. 

Он работал в лаборатории разделения смесей под руководством Григория Григорьевича Девятых, тогда профессора, а потом академика.

Занимался в области масс-спектрометрии. Там он руководил группой разделения смесей.

А потом, когда мы переехали в 5 корпус ННГУ, мы открыли лабораторию масс-спектрометрии, которой он руководил примерно с 1974 или 1972 гг. Тема, которой он занимался – тема докторской диссертации  «Масс-спектрометрический анализ летучих веществ особой чистоты». Его научным руководителем был Девятых. Позже у Агафонова появились и свои ученики. Он руководил написанием трех диссертаций: Николая Ламина, Владимира Рачкова и Владимира Фаермана.

Докторскую диссертацию преобразовал в монографию. На самом деле там появилось два соавтора Агафонов, Девятых.

Так как это все-таки его диссертация, Девятых он туда вписал в качестве ученого известной фамилии. Когда он поехал в Москву, и его монографию готовили к печати, товарищи в Москве по субординации поставили: Девятых, Агафонов, так как Девятых академик.

На что Агафонов спросил: «В рукописи же было написано по-другому?»

Ему ответили: «Ничего не знаем, Девятых – академик и необходимо его письменное согласие на то, чтобы поменять местами фамилии»

Письменное согласие было дано, и фамилии были переставлены. На то время это была передовая книга. Описанный в ней опыт представлял немалую ценность. Игоря Леонидовича знали как серьезного специалиста по масс-спектрометрическому анализу летучих гидридов и хлоридов.
Скончался Игорь Леонидович в 2005 году. 

Баталов Александр Павлович

(1926 – 2002 гг.)
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Баталов Александр Павлович родился 30 сентября 1926 года в деревне Кондратово Юрьевецкого района Ивановской области в семье крестьянина.

В 1934 году поступил и в 1941 году окончил 7 классов Кобылинской неполной средней школы. С июня 1941 года по ноябрь 1942 года работал в колхозе имени Ворошилова. С ноября 1942 года по ноябрь 1943 года был заведующим избой-читальней.
С ноября 1943 года по сентябрь 1944 года служил в рядах Военно-Морского Флота в г. Кронштадте гидроакустиком на тральщике «Охотник», воевал в Финляндии (1944 – 1945 гг.) В сентябре 1947 года поступил в 8-ой класс 3-ей вечерней школы рабочей молодежи города Таллина и в июне 1950 года закончил её с золотой медалью.

После демобилизации в конце августа 1950 года поступил на химический факультет Горьковского государственного университета. 

В те трудные послевоенные годы жить на стипендию было нелегко. В общежитии студенты жили по несколько человек в одной комнате. Обычный завтрак – маргарин с черным хлебом и кипяток, такой же ужин. Ходили в спортивных шароварах и лыжных куртках, общеприняты были ватник и валенки. Характерный эпизод: семь человек «скинулись» и купили одну на всех шляпу, костюм и пальто, в которых не стыдно было идти на свидание с девушкой.

Студент Баталов, будучи сталинским стипендиатом, подрабатывал во время летних каникул на лесоповале реки Унжи. На заработанные деньги он купил собственный новый костюм, пальто и шляпу, сменив, наконец, флотскую форму.

В феврале 1955 года, будучи на 5 курсе, женился. Жена, Баталова (Ванина) Зинаида Семеновна, в 1950 г. приехала из далекой Сибирской деревни Топол и поступила на физико-математический факультет ГГУ.

Александр Павлович окончил с отличием ГГУ в 1955 году по специальности «радиохимия», и поступил в аспирантуру на кафедру радиохимии, но ушел из аспирантуры по состоянию здоровья и с 1 июня 1957 года был принят в НИИХ при ГГУ на должность младшего научного сотрудника. 

В 1961 году защитил в Ленинградском университете диссертацию на степень кандидата химических наук «Радиохимическое исследование обмена радикалами в некоторых металлоорганических соединениях». В августе 1962 года был выдвинут на должность заместителя директора НИИХ по научной работе. В 1979 году защитил диссертацию «Исследование обмена радикалами металлоорганических соединений непереходных металлов с органическими галогенидами» на степень доктора химических наук. С 1980 года заведующий сектором прикладной радиохимии. С 1 февраля 1993 года ведущий научный сотрудник. 

А.П. Баталов – специалист в области теоретических основ химии элементоорганических и органических соединений – кинетики, катализа и механизма реакций. Наиболее подробно он исследовал обмен лигандами в ряде металлоорганических соединений непереходных металлов с применением метода меченых атомов. Им заложены основы количественных исследований реакционной способности металлоорганических соединений. А.П. Баталов провел теоретическое рассмотрение общих кинетических закономерностей реакций обмена, изучил влияние электронных эффектов, впервые провел количественное исследование влияния комплексообразования и сольватации на скорость обмена, рассмотрел роль специфической и неспецифической сольватации. Изучал также полимеры медицинского назначения и проводил работу по проблеме «Высокочистые вещества» по синтезу металлоорганических соединений. Он проявил себя исследователем в области органической химии с применением органического изотопа С14, что, конечно, не обошлось без вреда для здоровья.

А.П. Баталовым опубликовано более 160 научных работ; статьи печатались в журналах: «Доклады АН СССР», «Журнал прикладной химии», «Металлоорганическая химия», «Радиохимия» и др.  Александр Павлович соавтор учебного пособия «Сборник задач по радиохимии» выпущенного издательством «Высшая школа» в 1963 году. Он руководил кандидатскими диссертациями и дипломными работами, состоял членом специализированного совета по защите диссертаций, был заместителем главного редактора Межвузовского сборника «Химия элементоорганических соединений», в НИИ химии был секретарем парторганизации.

Александру Павловичу была свойственна редкая, поразительная скромность, даже застенчивость. Он был внешне спокойным, доброжелательным, отзывчивым, работящим, глубоко порядочным человеком. Любил разнообразную работу, с большой охотой занимался токарной, слесарной, плотницкой работами, в квартире и в саду сделал водопроводную разводку и многое другое, переделал дачный домик.

А.П. Баталов был награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», «Ветеран ДКБФ» и др. (всего 25 медалей)

31 декабря 1997 года ведущий научный сотрудник Баталов А.П. увольняется по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.

В январе 2002 года Александр Павлович Баталов ушел из жизни.
Водзинский Юрий Владимирович

(1920 – 2003 гг.)
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Юрий Владимирович Водзинский - доктор химических наук, профессор, крупный специалист в области полярографии и вольтамперометрии органических соединений, работал в строительном институте, ЦНИЛХИ (Центральном научно-исследовательском лесохимическом институте) и институте инженеров водного транспорта. Он впервые в нашей стране начал применять углеродные электроды для изучения и анализа органических веществ. 

Юрий Владимирович родился 25 августа 1920 г. в Арзамасе в семье Владимира Николаевича Водзинского, высланного из Польши за участие в студенческих волнениях. Владимир Николаевич работал бухгалтером в испытательной службе мясной и рыбной промышленности. Мать Юрия Владимировича Фаина Алексеевна Водзинская (Кащеева) была учительницей начальных классов. После переезда семьи в Нижний Новгород она работала в школе № 3 на площади 1-го мая (площади Горького). Из-за сильной близорукости Юрий Владимирович не призывался в армию. Его брат Владимир в 18-летнем возрасте ушёл добровольцем на фронт и в 1941 году погиб в битве за Москву на Волоколамском шоссе.
Руководство завода высоко ценит талантливого и активного молодого человека, болеющего душой за производство. В 1945 году его направляют без отрыва от производства в заочную аспирантуру НИИХ при ГГУ. В выданной ему характеристике сказано: «по его инициативе проведен ряд больших исследовательских работ, в том числе по увеличению прочности зуба шестерен токами высокой частоты (твч), по усилению антифрикционных свойств чугуна, бронзы, других сплавов, по автоматизации закалки стали твч». Был составлен план работы диссертанта по теме «Исследование растворения стали с точки зрения диффузионной теории гетерогенных реакций», подписанный руководителем профессором Давидом Альбертовичем Франк-Каменецким и утвержденный директором НИИХ М.Б. Нейманом и директором завода фрезерных станков.
В 1946 году указом Президиума Верховного Совета СССР Ю.В. Водзинский награжден Медалью «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.». В том же году в их молодой семье с выпускницей ГГУ Натальей Серафимовной Василейской родился сын Владимир.

Работа над диссертацией Ю.В. Водзинского практически не двигалась. Сказались, вероятно загруженность основной работой на заводе, отъезд руководителя Д.А. Франк-Каменецкого из Горького в Москву, другие обстоятельства. К моменту окончания срока заочной аспирантуры в марте 1948 года ни одной опубликованной работы с руководителем не было.

В 1948 году по ходатайству Д.А. Франк-Каменецкого Ректор ГГУ А.Н. Мельниченко своим приказом продлил на год аспирантуру Ю.В. Водзинскому, но продвижения работы не произошло. Тогда в 1949 году Юрий Владимирович увольняется с завода и поступает в очную аспирантуру ГГУ к профессору Илье Алексеевичу Коршунову, по новой теме «Исследование механизма реакций электрохимического восстановления альдегидов и кетонов на ртутном капельном электроде».
Плодотворно работая в этой области, он подтвердил радикальный механизм реакции, а кроме этого установил три различных направления восстановления для карбонильных соединений. Алифатические альдегиды и кетоны превращались в спирты, ароматические – в гликоли, непредельные – в дикетоны. Результаты описаны в трех статьях с И.А. Коршуновым.
Очень высокую оценку этой работе дал оппонент профессор Г.А. Разуваев на защите Ю.В. Водзинским кандидатской диссертации, которая успешно прошла в ГГУ в 1953 году.

Следует отметить, что в дальнейшем на протяжении всей жизни Ю.В. Водзинский ни разу не упоминал период своей заочной аспирантуры в НИИХ.

Сразу после окончания аспирантуры ГГУ в 1952 году Ю.В. Водзинский был направлен в Горьковский инженерно-строительный институт ассистентом кафедры общей химии. В 1956 году он стал доцентом.
В период 1960 – 1975 гг. Ю.В. Водзинский работал заведующим лаборатории физико-химических методов анализа в Центральном научно-исследовательском и проектном институте лесохимической промышленности (ЦНИЛХИ). В этот период времени в 1963 году утвержден в звании старшего научного сотрудника по специальности «аналитическая химия».
Выдержка из характеристики ЦНИЛХИ: «Зарекомендовал себя широко образованным химиком-аналитиком, инициативным исследователем и энергичным руководителем. Под его руководством и при непосредственном участии в практику работы лабораторий лесохимических предприятий и института был внедрён ряд физико-химических методов анализа: хроматографический, спектрометрический, вольтамперометрический. 

Много внимания Ю.В. Водзинский уделял воспитанию молодых научных кадров. Кандидатскую диссертацию на тему «Вольтамперометрия лигнинов» защитила под его руководством В.Ф. Корытцева, старший научный сотрудник ЦНИЛХИ, а с 19.. года начальник Управления кадров ННГУ. Также он был научным руководителем кандидатов химических наук Н.Ю. Тихоновой «Вольтамперометрия 3,4БП и анализ его в саже ДВЦ» и В.Н. Плотниковой «Разработка экспрессного метода определения растворенного озона в воде».
За это время им было опубликовано по результатам выполненных аналитических разработок и исследований 80 статей и получено 4 авторских свидетельства на изобретение. 

В период работы в ЦНИЛХИ он много раз выезжает за границу. 
В 1970 году Юрий Владимирович был награжден Медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
В 1975году Юрий Владимирович был принят на работу в ГИИВТ. В 1976 году он защитил докторскую диссертацию по применению углеродных (графитового и стеклоуглеродного) электродов в вольтамперометрии органических соединений и 19 января 1976 года назначен заведующим кафедры химии, на которой проработал до 1990 года. 

Профессор Ю.В. Водзинский организовал научную работу сотрудников кафедры. Под его руководством были разработаны методики анализа токсичных органических веществ, как в природных водах, так и в сточных водоемах. 

Ю.В. Водзинский занимался разработкой методов определения концентрации веществ в объектах окружающей среды. Одним из первых в нашей стране начал применять углеродные электроды, которые обладают высокой чувствительностью и избирательностью, для анализа органических соединений. Под его руководством разработаны уникальные методики анализа, например, определение в воде и воздухе чрезвычайно канцерогенного вещества 3,4-бензпирена, возникающего при работе двигателей внутреннего сгорания. Эта методика определения 3,4-бензпирена была утверждена Госстандартом.
Доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой химии Горьковского института инженеров водного транспорта Водзинский в свое 60-и летие награжден Почетной грамотой за научно-исследовательскую работу в области физико-химических методов анализа органических соединений и контроля за качеством природных и сточных вод. 

В 1990г. в связи с реорганизацией кафедры общей химии Ю.В. Водзинского избирают профессором кафедры физики и химии. 

В 1990г. состоялась передача курса химии на кафедру теории корабля и экологии судоходства, и Юрий Владимирович становится профессором этой кафедры и работает до 1992 года, затем уходит на пенсию.
Он обладал глубокими аналитическими знаниями, большой эрудицией, был энергичен, трудолюбив, доброжелателен, обладал высокой культурой общения с людьми. Всегда оставался оптимистом. Из его увлечений можно отметить такие как: балет, оперные арии, чтение книг. Принимал активное участие в жизни института, являлся руководителем семинара «Философские проблемы естествознания». Юрий Владимирович воспитал много учеников, работающих в учебных заведениях, научно-исследовательских институтах и заводах. Среди его учеников НЛ. Скворцов, Н.Ю. Тихова, В.Ф. Корытцева, В.В. Будылина, Т.И. Сидорова, А.Н. Багаев, АА. Васильева, Л.В. Косюкова, Э.З. Друскина, Г.С. Калинина и многие другие. Юрий Владимирович был блестящим лектором и прекрасным преподавателем. Он был очень человечен, ценил и уважал своих коллег, и они отвечали ему взаимностью. 

Юрий Владимирович очень любил природу, защите которой он посвящал много сил и времени. Он не мыслил своего отдыха без воды - отдыхал на Волге, в затоне им. Калинина, на Ветлуге. 

Из своих научных командировок (в Чехословакию, Польшу, Данию) он привозил много книг по искусству, архитектуре. Юрий Владимирович был большим поклонником балетного искусства - он публиковал в «Горьковском рабочем» рецензии на балетные спектакли. Скончался Юрий Владимирович 17 марта 2003 г. 

Вязанкин Николай Сергеевич

(1921 -1990 гг.)
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Николай Сергеевич Вязанкин – доктор химических наук, профессор Горьковского государственного университета им. Н.Н. Лобачевского, зам. директора ИХАН СССР (г. Горький), Института органической химии СО АН СССР (г. Иркутск), лауреат Государственной премии, выдающийся элементоорганик, автор именной реакции синтеза полиэлементоорганических соединений

Н.С. Вязанкин родился в г. Горьком 2 февраля 1921 года. В семье Вязанкиных было 4 сына. Из воспоминаний О.С. Дъячковской, к.х.н., с.н.с. ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН: «Мы вместе учились в школе №1. Жила семья Вязанкиных на Черном пруду. Николай хорошо учился, и окончил школу с отличием в 1939 году». 
Из воспоминаний Ю.И. Дергунова, д.х.н., профессора, бывшего ученика Н.С. Вязанкина: «В 18 лет он поступил в Московский горный институт, но вскоре началась финская кампания, и он добровольцем ушел на фронт. Эта бесславная война закончилась быстро, но его оставили в армии по возрасту, так что в Великой отечественной он участвовал с самых первых дней. Он воевал на Втором Украинском фронте в составе 13-ой Гвардейской Ровенской кавалерийской дивизии генерала Плиева. Был награжден четырьмя медалями. Затем попал в плен вместе со всем своим соединением. Из плена его освободили наши наступающие войска в 1945 году. Он вернулся домой и поступил учиться в Горьковский университет на химический факультет».

В 1950 году, получив диплом с отличием, Николай Сергеевич вместе с молодой женой Марианной Дмитриевной Вязанкиной (Вагиной), своей одногруппницей, по распределению уехал на Алтай в промышленный г. Рубцовск работать начальником смены газогенераторной станции алтайского тракторного завода. Жена стала начальником заводской лаборатории станции. На Алтае у них родилась дочь Наташа. 

Ю.И. Дергунов: «Вскоре Николая Сергеевича буквально извлек оттуда Г.А. Разуваев, прекрасно помнивший талант и возможности этого студента. Григорий Алексеевич добился ему места в аспирантуре только что организованного в Москве Института элементоорганических соединений АН СССР.

Николай Сергеевич окончил аспирантуру в Москве под руководством видного ученого, генерала химических войск, академика, Героя социалистического труда Ивана Людвиговича Кнунянца. Этот выдающийся химик поручил Николаю Сергеевичу очень сложную задачу, с которой (как стало потом известно) последовательно не справились семь аспирантов. Прекрасный экспериментатор и очень талантливый человек Н.С. Вязанкин в короткие сроки поставленную задачу решил, предложив вместе с Кнунянцем простое и оригинальное решение синтеза алифатических дикарбоновых кислот - основного сырья для новомодных полимеров типа нейлона и капрона. Схема этой каталитической реакции гидродимеризации акрилонитрила с получением адиподинитрила проста:

2 CH2=CH-CN + 2[H] ( NC-CH2-CH2-CH2-CH2-CN

Уже после окончания аспирантуры в 1956 году Николай Сергеевич появился у нас на кафедре органической химии ГГУ. В 1957 году он с блеском защитил кандидатскую диссертацию, а через 6 лет и докторскую работу, выполненную по совершенно новому направлению - химии биэлементоорганических соединений».

Из воспоминаний А.Н. Егорочкина, д.х.н., профессора, зав. лабораторией ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН: «В металлоорганической химии (а этот раздел науки был одним из самых любимых у академика Г.А. Разуваева) Николай Сергеевич выполнил с сотрудниками поистине пионерские исследования. В казалось бы, на первый взгляд, чисто прикладной задаче, хотя и имеющей важное народно-хозяйственное значение (повышение качества моторного топлива с помощью тетраэтилсвинца), молодой ученый выявил весьма серьезные теоретические аспекты металлоорганической химии». 
Промышленное производство тетраэтилсвинца (ТЭС) и этиловой жидкости на его основе было организовано на специально построенном заводе «Синтез» в г. Дзержинске в 1941 г. Химикам известно, насколько ядовитой и коварной является ТЭС, однако благодаря уникальным антидетонационным свойствам он широко применялся при производстве моторного топлива по всей стране в течение десятилетий. Опыт применения этиловой жидкости показал, что в определенных условиях она может наносить ущерб мотору и топливной системе машины и самолета. Необходимы были систематические исследования поведения ТЭС при хранении топлива, при сгорании в работающем двигателе. Такая ответственная, опасная работа была поручена группе Н.С. Вязанкина в 1957 г. на хоздоговорных началах с заводом «Синтез» - «Ява». В мало приспособленных для таких работ помещениях особняка на Верхне-Волжской набережной, где размещались тогда лаборатории НИИХ при ГГУ, проводилось изучение реакций термораспада и радикального автоокисления ТЭС, а также близких ему по структуре соединений олова, германия и кремния. Эти работы Н.С. Вязанкина, Г.А. Разуваева и их сотрудников (органиков и физхимиков) до настоящего времени цитируются в мировой литературе как важнейшие публикации по химии органических соединений свинца и входят в классические лекционные курсы по элементоорганической химии.

От тончайших работ по соединениям свинца забрезжил если не рассвет, то, по крайней мере, слабый луч к блестящим исследованиям, прославившим Николая Сергеевича в металлоорганической химии. Вплоть до начала 60-х годов XIX века в литературе бытовало мнение о том, что кроме углерода только очень немногие элементы Периодической системы Д.И. Менделеева способны образовывать между собой химические связи. В 1963 году Н.С. Вязанкин, Г.А. Разуваев и аспирант Е.Н. Гладышев опровергли это мнение, синтезировав первых представителей совершенно нового класса соединений - веществ с цепочками атомов металлов германий-ртуть-германий, а немного позднее и германий-ртуть-кремний». Сейчас эта реакция носит название «гидридный метод Разуваева-Вязанкина»:

2 (C2H5)3GeH + (C2H5)2Hg ( 2 C2H6 + (C2H5)3Ge-Hg-Ge(C2H5)3
А.Н. Егорочкин: «Впоследствии сотрудники школы Разуваева - Вязанкина под руководством и при непосредственном участии лидеров распространили гидридный метод на большое число элементов Периодической системы, длину линейных полиметаллических цепочек довели до 9 атомов». Это было триумфом металлоорганической химии, и успех исследователей оценила вся мировая научная общественность. В 1971 году Г.А. Разуваеву и Н.С. Вязанкину присуждена Государственная премия СССР «За цикл работ в области синтеза полиядерных металлоорганических соединений со связями металл – металл». 

В 1968 году на основе Лаборатории стабилизации полимеров АН СССР в г. Горьком создан первый академический институт – Институт химии Академии наук СССР. Н.С. Вязанкин, принимавший самое активное участие в организации института, стал заместителем директора по научной работе и зав. лабораторией металлоорганических соединений. Одновременно он оставался профессором кафедры органической химии ГГУ и разрабатывал новый лекционный курс по химии элементоорганических соединений, который послужил основой для открытия второй специализации кафедры «Химия ЭОС».

А.Н. Егорочкин: «Подлинный ученый и энтузиаст Н.С. Вязанкин обладал большим педагогическим талантом. Его лекции по металлоорганической химии в университете собирали большую аудиторию не только студентов, но и преподавателей, а также научных сотрудников. Отличительной особенностью лекций была их безукоризненность по содержанию и форме изложения. Николай Сергеевич имел дар изложить даже разнообразный и фрагментарный материал логично, стройно, достаточно доступно. Главным делом Н.С. Вязанкина была фундаментальная наука, он чувствовал логику развития металлоорганической химии и знал, как мне представляется, практически все достижения науки в своей области. Поэтому лекции профессора были строго выверены современным состоянием научных представлений в соответствующих разделах химии».

В 1973 году по сложным семейным и личным обстоятельствам, не имеющим непосредственного отношения к работе, Николай Сергеевич уехал из Нижнего Новгорода в город Иркутск. 
Из воспоминаний д.х.н., профессора, зав. лабораторией ИМХ РАН М.Н. Бочкарева: «После отъезда Н.С. Вязанкина возглавляемая им в ИХАН СССР лаборатория металлоорганических соединений была расформирована, молодые синтетики-металлоорганики его были разбросаны по другим лабораториям. В итоге металлоорганический синтез в институте не только не угас, но продолжал расцветать».

В Иркутском институте органической химии СО АН СССР Н.С. Вязанкин работал заместителем директора до конца 80-х годов. Лаборатория, возглавляемая профессором, плодотворно трудилась в области элементоорганической химии и сейчас успешно продолжает свою деятельность под руководством профессора Алевтины Сергеевны Медведевой.

В Иркутске, как и в Нижнем Новгороде, Николай Сергеевич выполнял, наряду с чисто научными исследованиями, большой объем научно-организационной работы по институту, а также обязанности редактора Журнала общей химии. 
К сожалению, болезни не обходят стороной также и энергичных, горячо любящих жизнь и свое дело, целеустремленных людей.

28 августа 1990 года после тяжелого заболевания профессор Н.С. Вязанкин скончался»

Под руководством талантливого профессора Н.С. Вязанкина в Горьком было защищено 12 кандидатских диссертаций, а именно: Г.С. Калининой, О.А. Круглой, Е.Н. Гладышевым, М.Н. Бочкаревым, В.Т. Бычковым, Б.И. Петровым, Ю.И. Дергуновым, Г.И. Бревновой, Н.Ф. Черепенниковой, О.Ф. Рачковой, О.Н. Рониной, Д.М. Бендиным. Пятеро из них впоследствии стали докторами наук. В Иркутске под руководством Н.С. Вязанкина было защищено еще не менее шести кандидатских диссертаций, в том числе Д.Н. Браво-Животовским, который переехал туда из Горького вместе со своим учителем.

Из интервью с В.Н. Глушаковой, к.х.н., с.н.с. ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН: «Н.С. Вязанкин остался в моей памяти, как, думаю, и в воспоминаниях многих химиков и не химиков, ярко индивидуальной личностью, хорошим человеком. Нетривиальными поступками Николай Сергеевич отличался еще в детстве. Очень давно старшие коллеги рассказывали мне, что школьник Коля Вязанкин имел дефекты дикции и решил их устранить. По примеру древних он набирал в рот камешки и в укромных местах (на тропинках, ведущих к Волге) произносил сам себе длинные монологи. Дикция выработалась безукоризненная - в этом мог убедиться всякий, присутствующий на публичных выступлениях Николая Сергеевича».

А.Н. Егорочкин: «Профессор твердо держал данное слово, имел хорошую память, и я не помню ни одного случая, когда бы он не выполнил обещанное. Николай Сергеевич не был, как говорится, душой нараспашку, особенно не любил разговоры на уровне сплетен. Я не знаю примеров, чтобы он сказал что-то критическое, а тем более предосудительное о человеке за его спиной. Может быть, мог это сделать лишь в том случае, если предварительно он уже сообщил это человеку в глаза. Чувство юмора - это тоже дар Божий. Николай Сергеевич обладал этим даром и очень любил юмор ситуаций и слов. Мне почему-то запомнилась одна из его многочисленных шуток. Он идет из столовой с сотрудниками, один из которых спрашивает: «Как же все-таки правильно - венигрет или винегрет?». Николай Сергеевич говорит наставительно: «Запомните: Вы негр».

На могильной плите, под которой покоится Н.С. Вязанкин на одном из кладбищ Иркутска, выгравирована схема гидридного метода получения полиметаллоорганических соединений. В наших сердцах и на камне хранится память о замечательном ученом, учителе и человеке.
Семья Н.С. Вязанкина до сих пор живет в Н. Новгороде. Марианна Дмитриевна после возвращения вместе с мужем с Алтая в Горький с 1952 г. работала начальником химической лаборатории Волжского речного пароходства, позже перешла в Проектно-технологический НИИ, где проработала начальником группы до самой пенсии. Дочь Николая Сергеевича, Вязанкина Наталья Николаевна, окончила Горьковский инженерно-строительный институт, работала все годы в Н. Новгороде по специальности, сейчас на пенсии. Внучка Николая Сергеевича, Мария Вязанкина, закончила НГТУ им. Р.Е. Алексеева по специальности «информационные системы и технологии» в 2008 году. В настоящее время работает в компании «Intel», преподает в НГТУ, занимается историческими танцами, увлекается велоспортом. Большую помощь она оказала при подготовке материалов о своем дедушке. 
Гурьев Игорь Александрович

(1936 – 1998 гг.)
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Известный в России химик-аналитик, один из пионеров в области разработки и создания ионселективных электродов, автор более 140 научных публикаций и многих авторских свидетельств и изобретений, доктор химических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования России.

Игорь Александрович Гурьев родился 6 мая 1936 года в г. Горьком. Его родители Александр Павлович и Анастасия Ивановна Гурьевы были в числе первых студентов открывшегося в 1930 году Горьковского химико-технологического института. В 1934 году химико-технологический институт и механико-машиностроительный институт (был и такой) объединившись, положили начало Горьковскому индустриальному институту, известному в настоящее время как Нижегородский государственный технический университет. В числе первых выпускников химиков-технологов этого высшего учебного заведения и были родители Игоря Гурьева. Вся их трудовая биография была связана с заводом «Красная Этна», где они занимались производственными проблемами, связанными с электрохимическими покрытиями выпускаемой продукции. В этой семье молодых химиков в 1936 году родился старший сын Игорь, а через несколько лет его брат Олег. Молодая семья вместе с родителями по линии отца, как и абсолютное большинство Советских людей того времени, жила в стесненных жилищных условиях в небольшом частном доме в Кировском районе (в последующем Ленинский а затем Канавинский) по улице Спортивной, что в 100 метрах от стадиона Локомотив. Этот дом, а точнее домик был выстроен собственноручно дедом Игоря в 20-е годы прошлого столетия. В последующем история со строительством дома дважды повторится с отцом Игоря Александровича, а затем и с ним самим. 

Детские и юношеские годы Игоря Александровича пришлись на трудное довоенное и еще более трудное военное и послевоенное время. Не хватало многого или почти всего - одежды, продуктов питания, нормальных бытовых условий. Но в народе жила надежда, стремление к лучшей жизни, невзгоды укрепляли волю, оттачивали характер, приучали к труду, вырабатывали трудоспособность, заставляли рано взрослеть. В 1953 году для Игоря Александровича пришло время выбирать будущую профессию. Можно было пойти по стопам родителей-химиков, но для него не менее интересна была и физика, ведь за плечами были многочисленные кружки и секции научно-технического творчества, где собирались своими руками первые детекторные приемники и другие устройства. Таких кружков для молодежи, в отличие от настоящего времени, было великое множество, и они были настоящей школой профессионального мастерства. Жизнь и судьба распорядились так, что Игорь Александрович поступил на химический факультет Горьковского университета. Уже на втором курсе определился профессиональный интерес к аналитической химии, что определило его будущую карьеру. В том далеком 1954 еще одно обстоятельство определило всю последующую жизнь Игоря Александровича - он влюбился, влюбился по-настоящему, влюбился в первый раз, влюбился на всю оставшуюся жизнь. В 1954 году на первый курс поступила учиться на химика стройная, высокая, с большими выразительными глазами студентка Зина Лазарева. В то время на экранах страны демонстрировался голливудский блокбастер «Индийская гробница». В главной роли в этом фильме снималась танцовщица Зита. Из-за большого внешнего сходства Зину Лазареву студенты стали называть Зитой. Игорь Александрович прослышав это, также решил лично удостовериться во внешнем сходстве и ... оторвать свой взгляд от Зины-Зиты уже не мог... никогда. На четвертом курсе состоялась скромная студенческая свадьба, и эта страница из совместной биографии Зины и Игоря была написана раз и навсегда. 

В 1958 году в соответствии с законом об обязательном государственном трудоустройстве, получив диплом химика-исследователя, Игорь Александрович был распределен на работу в центральную заводскую лабораторию первенца советской химической индустрии Чернореченского химического завода им. Калинина. Началась новая трудовая жизнь. Нужно отметить, что всю свою жизнь И.А. Гурьев был увлекающимся, жизнерадостным, доброжелательно расположенным к людям, совершенно незлобливым человеком, за что в узком кругу друзей его, шутя, называли «дворянином». Во время учебы в университете он был уже хорошо известным кактусоводом не только в г. Горьком. Он вел обширную переписку и обмен новыми сортами кактусов с Никитским ботаническим садом в Крыму, кактусоводами Чехословакии, Узбекистана и многими другими. Его личная коллекция насчитывала более 150 видов кактусов со всех районов земного шара. Другим серьезным увлечением студенческих лет были декоративные аквариумные рыбки, и в этом он был непревзойденный мастер. Эти первые увлечения И.А. Гурьев унаследовал от своих родителей, которые были известными и вероятно лучшими в г. Горьком цветоводами-селекционерами и рыбоводами. Эти увлечения помогали семье Гурьевых материально выживать в трудные годы. Творческий склад ума, стремление к познанию, освоению нового привели И.А. Гурьева в аспирантуру в Москву в Институт геохимии и аналитической химии им. Вернадского к научному руководителю Д.И. Рябчикову, известному аналитику, чл.- корр. АН СССР. Обучение в аспирантуре было заочным без отрыва от производства и поэтому эксперимент по проблемам кондуктометрического титрования приходилось выполнять в свободное от работы время и в основном в домашних условиях. К этому времени семья Гурьевых на месте небольшого старого домика выстроила более просторный дом, где нашлось место и для домашней химической лаборатории, и для великолепной библиотеки научно-художественной литературы, которая к тому времени насчитывала уже более тысячи томов. Книги были еще одним и далеко не последним увлечением И.А. Гурьева, любовь к ним он сохранил до конца жизни. 

В 1966 году И.А. Гурьев защищает кандидатскую диссертацию по аналитической химии и получает приглашение от профессора И.М. Коренмана перейти на работу на кафедру аналитической химии Горьковского государственного университета. В это время многие мечтали о научно-педагогической работе в вузе, это было престижно, и перспективно, и интересно, и выгодно материально. К этому времени И.А. Гурьев был уже начальником исследовательской лаборатории титриметрических методов анализа в ЦЗЛ ЧХЗ им. Калинина. После некоторого раздумья он переходит на работу в Горьковский университет и начинается новая страница в его биографии. В 1968 году И.А. Гурьев становится доцентом кафедры аналитической химии, а в 1970 году получает звание доцента, перед ним открывается путь к более высоким научным горизонтам и он без всяких раздумий и сомнений вступает на эту дорогу.

70-е годы ХХ – столетия замечательный и вероятно самый лучший период в истории и жизни граждан Советского союза. Научно-технический прогресс настойчиво стучится во все окна и двери страны. Появляется и новое хобби И.А. Гурьева, он покупает катер, затем автомобиль и разрывается между этими двумя увлечениями. Отдавая им все свое свободное и отпускное время, он путешествует и по воде и по суше. Но главным делом по жизни остается наука. Коллеги по работе, молодые преподаватели кафедры, аспиранты, студенты-дипломники ждут от него новых идей, положение обязывает, и он формирует новое научное направление «Ион-селективные электроды и их применение в аналитической химии». По этой научной проблеме под руководством И.А. Гурьева защищаются кандидатские диссертации, выполняются десятки дипломных работ, в ведущих научных журналах страны публикуются многочисленные научные статьи. Результаты научных исследований в этой области И.А. Гурьев обобщает в виде докторской диссертации «Ион-селективные электроды в титриметрии органических и комплексных анионов в двухфазных системах», которую успешно защищает в 1985 году. В 80-е годы появляется еще одно новое хобби И.А. Гурьева. В деревне Жужелка Семеновского района он покупает сельский дом и с увлечением отдается работе на земле, и строительству, и грибной охоте. Впрочем, желание быть поближе к земле, к сельскому труду, к природе в нем было всегда, но в эти годы оно проявляется в большей степени. Памятуя, что дом, в котором он родился, был выстроен дедом Павлом, а дом, в котором он прожил больший период своей жизни, выстроен его отцом Александром, И.А. Гурьев принимает решение самостоятельно построить на земле своих предков новый, но уже свой дом. И никакие убеждения со стороны в целесообразности купить городскую квартиру, на него не действуют. С упорством и настойчивостью он принимается за реализацию своего плана и своими руками выполняет все строительные работы от изготовления оконных рам и дверей до кирпичной кладки стен и кровельных работ. В течение трех лет к началу 90-х дом был построен таким, каким он его задумал. Все мечты исполняются, все задумки сбываются, работа в университете интересна, приносит полное удовлетворение. В 1995 году И.А. Гурьева избрали заведующим кафедрой аналитической химии ННГУ, той самой, которую когда-то в середине 30-х годов организовал его учитель и наставник профессор И.М. Коренман, и И.А. Гурьев работал студентом, аспирантом, профессором. Открывается новое дыхание, И.А. Гурьев по-новому организует работу кафедры, возглавляет методическую комиссию химфака, работает в диссертационном совете, становится пионером олимпиадного движения в ранге председателя жюри таких олимпиад, как «Таланты земли Нижегородской», «Будущие исследователи», областных и зональных олимпиад по химии, много работает со школьной молодежью, организует воскресную химическую школу, под его руководством успешно развиваются научные исследования на кафедре, он становится признанным авторитетом в области аналитической химии, к нему тянутся люди за советом и участием, он полон сил, ему всего 62 года. 

Как всегда беда приходит некстати, и когда её совсем не ждешь. В один из осенних дней 1997 года И.А. Гурьев почувствует себя плохо, врачи диагностировали опухоль. К сожалению после операции он прожил всего несколько месяцев. 8 сентября 1998 года его не стало. Ушел из жизни светлый человек. Родным, близким, друзьям его всегда не хватает. 

Дополняет воспоминания профессора Николая Георгиевича Чернорукова – доцент кафедры аналитической химии Галина Михайловна Лизунова.
Надо сказать о том, каким он был заведующим кафедрой. Его кабинет был всегда для всех открыт. К нему многие приходили за советом. Он часто любил рассказывать новые веселые истории. С конференций приезжал всегда полон новых идей и делился ими с сотрудниками. Если находил какую-нибудь новую книжку, статью – приносил, рассказывал о ней сотрудникам, которым это было интересно. Его очень ценили. Он был очень знающий человек, особенно в электрохимии. Очень общительный был человек.
Карабанов Николай Тимофеевич

(1934 – 1998 гг.)
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Доцент кафедры неорганической химии химического факультета (1966-1973 гг.), преподаватель Бахр-Дарского политехнического института (Эфиопия 1966-1971 гг.), заведующий лабораторией хроматографии НИИ химии при ННГУ (1973 г.), преподаватель Аддис-Абебского университета (Эфиопия, 1976-1978 гг.), доктор химических наук (1988 г.), профессор кафедры спектроскопии (1992 г.), член специализированного совета Д 003.85.01 по химическим наукам Института химии высокочистых веществ (Н.Новгород), член секции газовой хроматографии научного совета по хроматографии РАН. В своей жизни он очень много успел.

Николай Тимофеевич Карабанов родился в 27 февраля 1934 года в селе Базяково, Куйбышевского района, Татарской АССР в семье рабочего.

В 1951 году поступил в Горьковский госуниверситет, который окончил в 1956 году по специальности «Неорганическая химия». 

С 1956 по 1961 он работал в качестве младшего научного сотрудника в лаборатории разделения смесей НИИХ. 

В 1961 году Н.Т. Карабанов переходит на работу в качестве ассистента на кафедру неорганическом химии, где работает до 1966 года.

Занимаясь преподавательской деятельностью, он успешно занимался научно-исследовательской работой.

Область научных интересов Николая Тимофеевича - теория хроматографии, термодинамика бинарных и многокомпонентных систем, бесконечно разбавленные растворы.

В 1965 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1966 году был избран по конкурсу на должность доцента кафедры неорганической химии.

В 1967-1968 гг. Николай Тимофеевич обучался на 10-месячных курсах английского языка при 1-ом МГПИИЯ им. М. Тореза. После окончания курсов он был направлен на преподавательскую деятельность в Бахр-Дарский политехнический институт (Эфиопия), где руководил группой советских специалистов, был советником при директоре института и преподавал физическую и неорганическую химию на английском языке. После возвращения из загранкомандировки Карабанов работал доцентом на кафедре неорганической химии.

В 1973 году был приглашен на заведование лабораторией газовой хроматографии НИИХ, где и остался.

С 1976 по 1978 год Карабанов находился в загранкомандировке в Аддис-Абебском университете (Эфиопия), где работал преподавателем неорганической химии на английском языке.

В 1988 году он защитил докторскую диссертацию на тему: «Физико-химические основы применения бинарных систем в газовой хроматографии».

В 1989 году Николай Тимофеевич был избран по конкурсу на должность доцента кафедры спектроскопии по совместительству, в 1990 году на должность профессора той же кафедры и назначен заведующим специализацией «Газовая хроматография» при кафедре спектроскопии. 

В 1992 году он получил ученое звание профессора.

В 1995 году специализация переведена на кафедру аналитической химии химического факультета.

За весь период научной деятельности им опубликовано: монография, 2 учебных пособия, 97 статей, в том числе 4 обзорных, 178 тезисов докладов. Получено 25 авторских свидетельств и патент. Под руководством Николая Тимофеевича защищены 4 кандидатские диссертации.

За время работы Карабанов принимал активное участие в общественной жизни НИИ химии и университета. Он являлся руководителем постоянно действующего Регионального семинара «Теория и практика газожидкостной хроматографии» для работников научных и заводских лабораторий города и области. Он входил в состав комиссии Научного совета по хроматографии АН СССР «Газо-хроматографические методы анализа объектов окружающей среды». Состоял в составе секции «Молекулярная хроматография» при областном ВХО им. Д.И. Менделеева.

Карабанов являлся руководителем заданий по министерской научно-технической программе «Синтез МОС и получение особо чистых веществ» и программе «Теоретические и экспериментальные исследования по разработке методов идентификации и оперативного анализа токсикантов твердой, водной и воздушной сред»

Николай Тимофеевич читал основной курс лекций «Основы хроматографии» для студентов химического факультета, осуществлял руководство дипломными работами, принимал участие в ГЭК.

Н.Т. Карабанов являлся членом ученого совета химического факультета и членом совета по защитам ИХВВ (г. Н. Новгород)

Николай Тимофеевич - высококвалифицированный специалист в области хроматографии, ответственно относился к выполнению должностных обязанностей, умел организовать работу сотрудников и обеспечить высокий уровень научной работы в лаборатории хроматографии.

Николай Тимофеевич был женат. Жена – Карабанова Софья Павловна (1936 г.), сын – Карабанов Виктор Николаевич (1956 г.) 

Николай Тимофеевич Карабанов был награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» - 14 апреля 1970 г., медалью «Ветеран труда».

Умер Николай Тимофеевич Карабанов 28 июля 1998 года. До последних дней он продолжал работать на кафедре.

Из воспоминаний Виктора Николаевича Карабанова об отце: «Карабанов Николай Тимофеевич был старшим сыном в семье железнодорожного рабочего. Его матушка родила и вырастила тринадцать детей и была удостоена ордена «Мать-героиня».
Моего отца всегда отличали доброта, порядочность, острый, пытливый ум, системный аналитический подход к изучению любого явления, решению любого вопроса от научного исследования до бытовых мелочей. Отец становился истинным профессором в любом деле, за которое брался, мог разобраться в любой проблеме, найти оптимальное решение ее, мог сам воплотить найденное решение на практике. Он мог и хотел научить других, передать свой опыт и знания. Причем знания его в разных областях были глубоки и системны, что давало ему возможность четко, понятно и доходчиво излагать их.
Тяга к новому и неизученному с детства у него была так велика, что он ежедневно в любую погоду преодолевал путь в 5 километров до школы и столько же обратно. Затем поступил в Горьковский государственный университет. Будучи старшим сыном в семье и выучившись сам, он вел за собой к знаниям братьев и сестер, поддерживал их, был их репетитором, помощником, другом, да и просто давал кров и бытовую поддержку в годы учебы. И результат оказался прекрасен – 8 его братьев и сестер получили высшее образование и разъехались по стране от Владивостока до Одессы. Трое стали химиками и работали на заводах Дзержинска, а его племянница, оказавшись волею судьбы в США в 80-х гг. прошлого века сумела найти работу по специальности в крупном химическом концерне и подтвердить знания, полученные ею на химфаке ГГУ.

В 70-х гг. прошлого века во времена «железного занавеса» он был в длительной командировке в Африке – преподавал химию студентам в Эфиопии. Был удостоен близким знакомством с Императором Эфиопии Хайле Силассие Первым. Вторая его командировка в Эфиопию пришлась на время революционных изменений строя в стране и военных действий. Испытывая чувство ответственности за свою работу и перед студентами, которые отдавали много сил изучению так любимой им химии, но, беспокоясь о своей семье, он отправил супругу в Россию, а сам остался, чтобы завершить возложенную на него работу.

Будучи ученым и преподавателем с мировым признанием, имеющим печатные работы в зарубежных изданиях, он никогда не кичился своими достижениями, всегда шел вперед к неизведанному и вел за собой других.

Он был очень трудолюбив. Утренние часы с 5 до 8 всегда были выделены научной работе, затем работа в лаборатории. Работа и научные исследования были очень важны для него, но и семья, которая дала ему возможность учиться в трудное послевоенное время, научила его трудиться и быть при всем этом очень добрым и отзывчивым, значила для него много. Он не только давал материальную поддержку родителям, но и восемь лет помогал сестре ухаживать за больной матерью. Давал совет и поддержку младшим братьям и сестрам. 
В семье и быту он был очень скромен и надежен, любил сына и его семью, гордился их достижениями и был счастлив их успехам. Его внучки и правнуки унаследовали у него пытливость ума, трудолюбие и желание изучить любую проблему досконально, довести любое дело до конца, умение сформулировать задачу и решать ее нестандартными методами».

Сын Николая Тимофеевича и его внуки избрали для себя изучение других наук: радиофизики, истории, лингвистики, экономики. И имеют в этих отраслях знаний свои, в том числе и научные достижения.

Латяева Виктория Николаевна
(1928 - 2005 гг.)
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Виктория Николаевна Латяева - доктор химических наук, профессор, крупный нижегородский ученый-химик. Принадлежит к научной школе академика Г.А. Разуваева. Работала в Горьковском государственном университете, Научно-исследовательском институте химии при ГГУ, Нижегородской государственной медицинской академии. 

В.Н. Латяева родилась в г. Каменске-Шахтинском Северо-Кавказского края. В дальнейшем ее семья перебралась в Нижний Новгород (Горький), где Виктория окончила 7 классов железнодорожной школы № 11, а затем авиационный техникум, получив специальность «техник-технолог по антикоррозионной защите авиаматериалов». В 1947 году она поступает на химический факультет Горьковского государственного университета. Как одна из наиболее способных молодых специалистов, Виктория Николаевна после окончания университета в 1952 году была направлена на работу в качестве ассистента на кафедру органической химии. В 1955 году заведующий кафедрой профессор Г.А. Разуваев пригласил В.Н. Латяеву в аспирантуру, которую она окончила, защитив в 1958 г. кандидатскую диссертацию на тему «Несимметричные ацильные перекиси». Следующий период жизни Виктории Николаевны был связан с НИИ химии при ГГУ. В 1964 г. она возглавила созданную ранее по инициативе Г.А. Разуваева лабораторию свободно-радикальных реакций. В 1970 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Ковалентные соединения переходных металлов (титан и ванадий)». 

В 1971 году В.Н. Латяева была избрана на должность заведующей кафедрой общей химии Горьковского медицинского института (ныне НГМА), которую бессменно возглавляла вплоть до 1994 г. С 1994 по 2003 г. Виктория Николаевна работала на кафедре в должности профессора. За более чем 30 лет работы в НГМА она сумела создать очень сильный в профессиональном отношении коллектив единомышленников, привлечь к преподавательской работе своих учеников. 

Область научных интересов В.Н. Латяевой - химия металлоорганических соединений ванадия, титана, олова, германия. В.Н. Латяева соавтор более 200 научных работ, опубликованных в ведущих журналах нашей страны и за рубежом. В соавторстве с академиком Г.А. Разуваевым и д.х.н. Л.И. Вышинской издана монография «Органическая химия титана, ванадия и циркония», которая получила высокую оценку специалистов и была переиздана за рубежом. 

При ее участии было сделано более 20 изобретений, в том числе: «Способ определения гутимина в биологических жидкостях» (1980 г.), «Алкоксипроизводные четырехвалентного ванадия как катализаторы для полимеризации этилена», «Способ получения полиэтилена» (1975 г.).
На протяжении более 50 лет В.Н. Латяева занималась активной научной и преподавательской деятельностью. Семь её учеников защитили кандидатские диссертации. Работа в Нижегородской государственной медицинской академии один из самых значительных периодов как научной, так и педагогической деятельности В.Н. Латяевой. В подтверждении этому следует сказать, что Виктория Николаевна вошла в историю НГМА как один из самых ярких и любимых студентами преподавателей. Она на протяжении многих лет читала курсы лекций по общей, органической и биоорганической химии, постоянно совершенствуя их содержание, включала в образовательный процесс последние результаты научных исследований, в том числе и собственных. 

Под руководством В.Н. Латяевой на кафедре общей химии НГМА проводились исследования по комплексной теме «Синтез, изучение реакционной способности, каталитической активности и физиологического действия металлоорганических соединений ванадия, титана, олова, германия, кремния». В.Н. Латяева наладила систему взаимодействия кафедры химии НГМА с ведущими научными центрами страны. В тесном контакте с учеными Нижегородской медакадемии работали сотрудники институтов РАН: ИНЭОС, ИОХ, ИОНХ, ИМХ им. Г.А. Разуваева, ряда отраслевых НИИ.

Именно поэтому В.Н. Латяева на протяжении многих лет работала в должности заместителя председателя секции «Применение элементоорганических соединений в медицине» РАН. Одной из первых в науке Виктория Николаевна Латяева начала заниматься медико-биологическими приложениями химии элементоорганических соединений. Активно занимаясь научными исследованиями, тем не менее, В.Н. Латяева большое внимание уделяла методической работе. Виктория Николаевна всегда искренне считала, что профессия медика предъявляет особые требования к личности молодых людей. Поэтому она добровольно взяла на себя большую работу по нравственно-эстетическому воспитанию студентов-медиков. Под общей редакцией профессора В.Н. Латяевой были изданы методические рекомендации «Этическое воспитание и культура поведения».
Лебедев Борис Владимирович

(1935 – 2002 гг.)
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Борис Владимирович по праву занимает почетное место среди российских химиков-термодинамиков. Его судьба была типичной для талантливых и упорных мальчишек довоенного времени. Б.В. Лебедев родился в 1935 г. в Арзамасском районе Горьковской области в семье сельских учителей. Окончил Арзамасский лесной техникум, год работал по специальности, затем служил матросом Северного военно-морского флота и только в 23 года стал студентом химического факультета Горьковского университета им. Н.И. Лобачевского, окончив его с отличием в 1963 г. После этого была учёба в аспирантуре, где Б.В. Лебедев прошел отличную школу заслуженного деятеля науки России, Соросовского профессора И.Б. Рабиновича, став одним из его лучших учеников, а впоследствии – достойным преемником в части руководства созданной им научной школы. 

Волею судьбы с лёгкой руки своего именитого учителя он стал родоначальником нового научного направления «Термодинамика полимеров и полимеризации», блестяще защитив сначала кандидатскую диссертацию по термодинамике виниловых мономеров (1968 г.), а через 11 лет и докторскую на тему «Термодинамика циклических мономеров». В своих работах, выполняемых с нарастающей интенсивностью, он обосновал принципы применимости точной калориметрии для изучения полимеров и процессов их получения и модификации. В частности, совместно с профессором И.Б. Рабиновичем им был разработан метод расчета абсолютных энтропий полимеров в аморфном и кристаллическом состояниях по данным о теплоемкости частично кристаллических полимеров. Это сделало возможным проводить надежный термодинамический анализ полимеризационно-деполимеризационного равновесия. Под его руководством изучено более 30 классов полимеров (полиалкены, полилактоны, полиальдегиды, полиуретаны, полициклотримеры, полифуллериты, полимерные дендриты и др.) и более 300 процессов их синтеза. Обобщения и выводы, сделанные в этой области, представляют собой крупный вклад в современную химическую термодинамику и ее методы, количественные основы теории термодинамики полимеров и полимеризации. 

Важность и актуальность выполненных Б.В. Лебедевым работ подчеркивается впечатляющим списком его публикаций: около 400 статей в ведущих российских и зарубежных научных журналах (в том числе 15 обзорных), более 250 из которых занесены в международную базу точных термодинамических данных Национального бюро стандартов США (NIST). За цикл статей по термодинамике элементоорганических полимеров, опубликованных в журнале «Высокомолекулярные соединения» в 2001 г., Б.В. Лебедев получил премию МАИК «Наука / Интерпериодика». Он участвовал в работе около 30 международных научных конференций, во многих из них – в качестве члена оргкомитета.

Им написано учебное пособие «Термодинамика полимеров» (Изд-во ГГУ, 1989 г.), специальные главы коллективных монографий: «Полимеры и сополимеры высших (-полиолефинов (Hanser, 1997 г., USA) и «Карбин и карбиноидные структуры» (Elsevier, 1998 г., Нидерланды), а также две монографии: «Химическая термодинамика полиалканов и полиалкенов» (Н. Новгород, 1999 г.) и «Химическая термодинамика алифатических полиальдегидов и альдегидов» (Н.Новгород, 2001 г.), издание которых финансировалось по грантам РФФИ. Нелепая смерть прервала начатую работу еще над двумя монографиями, одну из которых планировалось издать за рубежом по индивидуальному предложению престижного издательства США. 

Успешная научная деятельность Б.В. Лебедева всегда гармонично переплеталась с учебной работой сначала в качестве ассистента и доцента на химфаке ННГУ, потом в заграничной командировке по линии Минвуза СССР в Гвинею (1968(1971 гг.) в качестве заведующего кафедрой органической химии Конакрийского политехнического института. Позднее (1983(1986 гг.) во время второй командировки в Гвинею Б.В. Лебедев, руководя коллективом советских преподавателей в Конакри, одновременно работал в том же институте советником ректора по учебно-методическим, научным и административным вопросам. Да и в стенах родного университета он всегда занимался преподавательской деятельностью на кафедрах физической химии, биофизики, высокомолекулярных соединений и коллоидной химии, читая общий курс физической химии и спецкурсы: «Термодинамика полимеров», «Избранные главы химической термодинамики», «Химическая термодинамика для биологов» и др. Как приглашенный профессор в 1990 г. он прочитал курс лекций по термодинамике полимеров в Лавальском университете (Квебек, Канада); преподавал в Дзержинском филиале Института повышения квалификации руководящих кадров химической промышленности. Под его руководством выполнен ряд дипломных работ, защищены 2 докторские и 8 кандидатских диссертаций.

Приобретённый опыт организационной работы способствовал тому, что в 1971 г. Б.В. Лебедев был назначен заместителем директора по науке НИИ химии при ГГУ и успешно работал на этом посту 15 лет, сделав акцент на осуществлении мероприятий по превращению института в базу учебно-научной работы студентов. В результате в институте ежегодно работали около 300 студентов химфака, которым было обеспечено персональное наставничество. В ноябре 1986 г. Б.В. Лебедев стал директором этого института, на благо которого трудился до конца жизни. 

Гордостью института является созданный в 1995 г. упорными усилиями Б.В. Лебедева Термодинамический центр точных калориметрических исследований. Центр укомплектован современным оборудованием и отнесён Миннауки и технологий России к объектам национальной значимости, центр объединил в своем составе высококвалифицированных специалистов лабораторий термодинамики полимеров, термохимии и физико-химии ионитов НИИ химии и специализации «химическая термодинамика» химфака ННГУ. И это удалось Борису Владимировичу сделать в очень трудное для отечественной науки время, когда замирали целые отрасли научных знаний, ожидая лучшего часа.

Большим преимуществом научно-организационной деятельности Б.В. Лебедева являлось умение продуктивно осуществлять исследования в рамках неформального интеграционного взаимодействия с ведущими российскими (МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, ИНХС им. А.В. Топчиева, ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова, ИХФ им. Н.Н. Семенова, ИФВД им. Л.Ф. Верещагина и др.) и зарубежными научными центрами (Техасский термодинамический центр, США; Микрокалориметрический центр в Осаке, Япония; Технологический университет Эйдховена, Нидерланды; Институт синтетических волокон Высшей технической школы Аахена, Германия; ИВМС НАН Украины, Киев и др.). Вследствие этого исследования, проводимые под его руководством, всегда отличались большой актуальностью и выполнялись по грантам РФФИ, INTAS, КЦФЕ, МНФ Сороса, заданиям Минобразования и Миннауки РФ, международным контрактам.

Наряду с разработкой принципиально новых методов химической термодинамики и методик обработки термодинамических данных Б.В. Лебедев всегда уделял большое внимание выбору объектов исследования. Он стремился держаться на «острие» современной науки и изучать термодинамические свойства не только известных, но и в первую очередь новых, уникальных по своей структуре и природе соединений. Так, под его руководством были впервые исследованы в широкой области температур термодинамические свойства образцов фуллерена С60 и С70, проведены работы по изучению карбина и карбиноидных структур, дендримеров и полимерных структур на основе фуллерена С60. Эти работы и сейчас продуктивно продолжаются учениками Б.В. Лебедева. Особое внимание Б.В. Лебедев уделял моделям обработки экспериментальных данных, разрабатывая как принципиально новые, так и применяя уже имеющиеся теории и схемы. В частности, его внимание привлекала далеко неоднозначная в восприятии физико-химиками мультифрактальная модель теории теплоемкости твердых тел Дебая, разработанная российскими учеными. В большей степени благодаря работам Б.В. Лебедева эта теория заняла достойное место среди современных теорий теплоемкости твердых тел. 

Будучи высококлассным специалистом, Б.В. Лебедев одним из первых понял необходимость электронного хранения и распространения научной информации в области химической термодинамики. Под его руководством создан и постоянно пополняется компьютерный банк данных «ТЕРМОПОЛ» о термодинамических свойствах мономеров, полимеров и термодинамических параметрах реакций получения полимеров. Массив занесенных в банк данных дает возможность выявлять фундаментальные связи между составом и структурой веществ и их термодинамическими свойствами, параметрами физико-химических превращений и химических реакций, что в свою очередь позволяет оптимизировать технологию получения полимеров и композиций, а также с помощью компьютерного моделирования прогнозировать свойства еще не изученных соединений конкретных групп.
Б.В. Лебедев пользовался огромным авторитетом в научном мире. Был членом бюро Научного совета по химической термодинамике и термохимии РАН и председателем секции термодинамики органических соединений Совета; членом Специализированного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций; рецензентом ряда отечественных и зарубежных журналов, экспертом научно-технической сферы Миннауки и т.д. В любом деле отличался инициативностью, ответственностью, умением выделить суть; был требователен и справедлив к сотрудникам и студентам, необыкновенно трудолюбив. При всей своей занятости он всегда находил время для общения со студентами, аспирантами и магистрантами, считал своим долгом не только обучить их непростой науке, но и передать навыки и подходы Нижегородской школы термодинамиков. Строгость науки, которой посвятил всю свою жизнь Б.В. Лебедев, всегда отражалась в его четких и логически выстроенных мыслях. 

Б.В. Лебедев был хорошим семьянином. Он женился еще будучи студентом и прожил со своей женой всю жизнь. Его супруга, Жанна Владимировна, тоже окончила химический факультет ГГУ. Они воспитали замечательную дочь Ирину, которая окончила экономический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Максимов Георгий Артурович
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(1945 – 2007 гг.)
Директор Научно-исследовательского физико-технического института ННГУ (1990-1997 гг.). Проректор ННГУ по научной работе (с 1997 г.), заведующий отделом НИФТИ ННГУ (с 1997 г.), директор Научно-образовательного центра «Физика твердотельных наноструктур» (с 1998 г.). Доктор химических наук, специальность - Физика и химия твердого тела, год присуждения – 1988, тема диссертации «Элементный анализ высокочистого германия». Ученое звание — профессор (1995 г.). Область научных интересов: физические методы анализа твердых высокочистых веществ, примеси в полупроводниках, сканирующая зондовая микроскопия. Член Ученых советов: ННГУ, ИХВВ РАН, ИФМ РАН, НИФТИ ННГУ. Член редколлегии журналов РАН: «Высокочистые вещества» (1986-1996 гг.), «Неорганические материалы» (с 1997 г.). Член Научных советов РАН: по аналитической химии (с 1988 г.), по физико-химии высокочистых веществ (с 1987 г.).

Автор (соавтор) 155 научных работ в областях: материаловедение полупроводников и высокочистых веществ, физические методы аналитической химии, спектроскопия полупроводников, сканирующая зондовая микроскопия, опубликованы работы в Inter. Journ. Mass Spectrometry and Ion Physics, Semicond. Sci. and Technol., Квантовая электроника, Журнал аналитической химии, Доклады Академии и др. 

Имел Государственные научные стипендии для выдающихся ученых России (1994-1996; 1997-2000 и 2000-2003 гг.)

Руководитель пилотного проекта российско-американской программы (Минобразование РФ и CRDF - фонд гражданских исследований и разработок США) «Фундаментальные исследования и высшее образование в России» (1998- 2007).
Руководитель проекта по гранту CRDF (программа RESC, 1996-1997 гг.).
Научный руководитель проектов по грантам Российского фонда фундаментальных исследований (1996-1998; 1999-2001 гг.), научный руководитель проекта программы «Университеты России - фундаментальные исследования» (1998-2000 гг.)

Георгий Артурович Максимов - коренной нижегородец. Учился он в школе № 13. В 1963 году поступил на физический факультет нижегородского университета. Руководил его дипломной работой его близкий друг Горшков О.Н. (ныне директор НИФТИ). Их исследования были связаны с изучением ядерных реакций. Как вспоминает О.Н. Горшков, в молодые годы мы отдавались науке сполна, самозабвенно, с тем чувством, что мы занимаемся очень важным для страны делом. 

По окончании университета Г.А. Максимов поступил в аспирантуру Института химии Академии наук СССР. 

1969 год - время создания в Нижнем Новгороде Института химии Академии наук СССР. Отдел, руководимый крупнейшим ученым чл.-корр. АН СССР Григорием Григорьевичем Девятых, исследовал высокочистые вещества, сюда и принимают на работу молодого выпускника университета Георгия Артуровича Максимова. Требовательная школа Г.Г. Девятых была рассчитана на выпускников вузов с уже выработанной самодисциплиной, погруженных в науку без отвлечения на частности. Такие требования выдерживал далеко не каждый, они-то и формировали характер и круг исследовательских интересов молодого ученого Г.А. Максимова.

Его кандидатская работа была посвящена анализу высокочистых веществ методом лазерной масс-спектрометрии. Этот метод в начале 70-х годов был совершенно новым: сами лазеры тогда воспринимались как экзотика. Г.А. Максимовым был сконструирован и собран один из первых времяпролетных масс-спектрометров с лазерным источником, изучены его характеристики и разработаны методики анализа. Коллектив института, благодаря этим разработкам, становится авторитетным центром в данной области исследований. В 1974 г. Г.А. Максимову присвоена ученая степень кандидата химических наук по специальности «Неорганическая химия».

Успешно завершив очередную работу, Георгий Артурович возглавил в 1982 году организованную им лабораторию спектроскопии высокочистых веществ. Комплекс работ лёг в основу успешной защиты докторской диссертации по специальности «Аналитическая химия» на тему «Элементный анализ высокочистого германия». Но самым любимым делом, к которому он постоянно возвращался, оставалась лазерная масс-спектрометрия - увлечение его молодости. В 1988 г. он стал доктором химических наук.

C 1974 по 1990 гг. – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, затем заведующий лабораторией ИХВВ РАН.

1990 – 1997 гг. – директор Научно-исследовательского физико-технического института Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (НИФТИ ННГУ).

Трудно переоценить вклад Георгия Артуровича Максимова в развитие Нижегородского университета. Когда в середине 1990-х в российской фундаментальной науке наблюдался серьезный кризис, Георгий Артурович приложил максимум усилий, чтобы сохранить потенциал высшей школы. Он обладал уникальной способностью видеть перспективы развития науки и принимать необходимые административные решения. В 1997 г. команда молодых ученых НИФТИ под руководством Георгия Артуровича выиграла грант программы RESC (Regional Equipment Support Centers – Программа поддержки центров коллективного пользования дорогостоящим исследовательским оборудованием), которую финансировал Американский фонд гражданских исследований и развития (CRDF). В рамках этой программы на базе НИФТИ ННГУ был создан центр сканирующей зондовой микроскопии, оснащенный уникальным оборудованием.

В 1998 г. в рамках российско-американской программы «Фундаментальные исследования в высшем образовании» под его руководством был организован первый в России Научно-образовательный центр «Физика твердотельных наноструктур». Создавая центр, Георгий Артурович ставил цель поддержать фундаментальные исследования и образование на физическом факультете ННГУ, организовать учебный процесс на базе актуальных научных исследований, ведущихся в оснащенных современным оборудованием лабораториях, обеспечить научно-исследовательские работы информационной инфраструктурой, поддержать молодых ученых. 

Георгий Артурович как никто другой понимал, как важно остановить отток талантливой молодежи из сферы науки и образования, и делал все от него зависящее, чтобы поддержать наиболее талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых. И эта поддержка заключалась не только в достойной зарплате, но и в возможности проведения актуальных исследований на современном оборудовании, участии в престижных научных конференциях, доступе к последним научным публикациям, возможности изучения английского языка, необходимого для научного общения. В том, что сейчас в НИФТИ и на физическом факультете много молодых талантливых ученых, занимающихся перспективными исследованиями и поднимающих престиж ННГУ в стране и в мире, большая заслуга Г.А. Максимова.

Многие годы он поддерживал междисциплинарные исследования в центре «Физика твердотельных наноструктур», поэтому и стали возможны в ННГУ качественно новые исследовательские работы на молекулярном уровне в области биологии и медицины совместно с биологическим факультетом нашего университета, другими вузами города - Медицинской академией, Институтом травматологии и ортопедии, Институтом прикладной физики РАН.

Деятельность проректора по научной работе ННГУ Георгия Артуровича Максимова (с 1997 по 2007 год) выпала на сложное время. Возможно, кто-то скажет, что простых времен не бывает. Конечно, это так, но выходы из сложившихся ситуаций дано находить далеко не всем, это под силу людям исключительно преданным своему делу.

Труд Георгия Артуровича Максимова отмечен медалью «За заслуги перед Отечеством» и нагрудным знаком «Почетный работник профессионального образования Российской Федерации».

Георгий Артурович, как специалист высочайшей квалификации и талантливый руководитель, всегда являлся для сотрудников образцом активного и добросовестного отношения к работе. Его отличали ясный ум, научная интуиция, требовательность и нетерпимость к любой небрежности в работе, умение выделять приоритеты и принимать верные решения. Будучи высоко интеллектуальным, всесторонне развитым человеком, Г.А. Максимов творчески подходил к каждому публичному выступлению, его доклады всегда были яркими, интересными, «с изюминкой», и поэтому запоминались. Он был не только талантливым ученым, администратором, он был также талантлив в умении находить общий язык с различными людьми. Подчиненные ценили в нем последовательность в решениях и действиях, воспитанность, порядочность, ровное, уважительное и доброжелательное отношение к сотрудникам. И в то же время он не замыкался только на работе. От него всегда исходили спокойствие, сдержанность, однако он был страстным автомобилистом, ездил азартно и с удовольствием. По воспоминаниям О.Н. Горшкова - близкого друга Максимова, Георгий Артурович был заводилой в их семейных поездках по стране на автомобилях. Маршруты пролегали вплоть до Прибалтики и Узбекистана. А в последние годы с огромным интересом изучал мир, ежегодно отправляясь с женой в туристические поездки в разные страны. В компании заядлых автомобилистов (Георгий Максимов, Евгений Сиротин, Игорь Ковалев, а позже и Олег Горшков) исколесили всю Европейскую часть бывшего СССР. Ловили рыбу в Балтийском, Азовском и Каспийском морях. Брали Ахсуинский перевал, вытаскивали машины из зыбучих Прикаспийских песков, буксовали в жирных черноземах средней полосы. Были ситуации и похуже. В 1980 г., по дороге на Ростов, у машины Г.А. Максимова на скорости 90 км лопнуло левое переднее колесо. Спасая свою семью, он смог удержать машину на дороге. Помимо автомобилей у Георгия Артуровича было ещё одно увлечение – футбол. Он был заядлым футболистом и добился в этом немалых результатов, несколько лет играл в футбол за юношескую команду Горьковского «Динамо». Что притягивало к нему людей? Верность дружбе, чувство надежности, гостеприимство. Принимал гостей радушно, всегда стремился сделать приятное и что-то особенное, например, увлекся изобретением ... коктейлей. Делал он это тоже на научной основе, читая книги по кулинарии, стремясь приятно удивить своих друзей.

Из интервью газете «Нижегородский университет», февраль 2006 г. 

На вопросы анкеты «Что читают наши ученые», составленной газетой «Нижегородский университет», ответил Г.А. Максимов: 

- Чтение вошло в мою жизнь в ранние годы. Много читал в юности и классику, и писателей-современников. Тогда читали, собирали книги многие мои товарищи. Мы обменивались мнениями, и это, на мой взгляд, воспитывало и формировало вкус. Литература очень влияет на все виды искусства, поэтому формирует правильный взгляд и на жизнь. 

Я достаточно много читаю и сейчас, люблю фантастику. Недавно прочитал весь сборник «Дозоров» Сергея Лукьяненко. Это, конечно, для любопытства, не более того. Стараюсь читать побольше, но в последнее время чтению удается уделить только часик перед сном. 

В новогодние каникулы сходил в кино на «Дневной дозор» (дети затащили). Мне показалось, что уровень фильма достаточно убогий по сравнению с современными достижениями в этой области. Вот экранизацию «В круге первом» Александра Солженицына я посмотрел с удовольствием. 

А еще читаю Людмилу Улицкую, Василия Аксенова. 
Масленников Владимир Павлович

(1936 – 2009 гг.)
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Владимир Павлович Масленников родился 4 сентября 1936 года в г. Иваново. Свой трудовой путь он начал сразу же по окончании средней школы, поступив на один из заводов г. Дзержинска, где работал токарем с ноября 1955 г. по май 1956 г. 

С 1956 г. по 1961 г. Масленников учился на химическом факультете Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

С 1961 г. он всю свою жизнь работал в Горьковском государственном университете на кафедре физической химии, прошел путь: аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор. Весь этот период Владимир Павлович одновременно трудился в Институте химии ННГУ, выполняя многочисленные хоздоговорные работы. 

После окончания аспирантуры в 1966 году он защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук на тему: «Кислотно - каталитическое превращение органических гидроперекисей», в которой рассмотрена проблема влияния слабых взаимодействий между реагентами и продуктами реакции на кинетические особенности кислотно-каталитического разложения пероксидных соединений. 

В 1977 году Масленников В.П. защитил докторскую диссертацию «Органические перекиси непереходных элементов II - V групп периодической системы Д.И. Менделеева». Результаты этих исследований были признаны научной общественностью как новое направление в области реакционной способности элементоорганических перекисей и процессов окисления элементоорганических соединений. 

Профессор Масленников В.П. являлся крупным специалистом в области химии элементоорганических соединений и химической кинетики, учеником известного физико-химика профессора Шушунова В.А. и принадлежал к научной школе академика Разуваева Г.А. 

Под руководством В.П. Масленникова в 60 - 70 годы 20-го века выполнен цикл исследований по установлению реакционной способности, разработке методов синтеза, определению физико-химических свойств и практическому применению органических перекисных соединений II - V групп периодической системы. В 80-х годах были начаты работы в двух направлениях: в области изучения термической, фотолитической и окислительной стабильности гомолигандных карбонилов металлов и проблемы окислительного растворения металлов в неводных средах, которая являлась перспективным направлением химии металлоорганических соединений. 

Работы по изучению реакционной способности гомолигандных карбонилов металлов позволили создать теоретические основы использования соединений этого класса для регулирования процессов теломеризации, нанесения металлических и оксидных покрытий на изделия различной конфигурации, получения материалов для записи информации, синтеза антифрикционных ферромагнитных материалов, лекарственных препаратов на магнитных носителях, магнитоуправляемых каталитических систем и магнитных жидкостей специального назначения. Итогом работы в этом направлении явилась защита в 1995 г. докторской диссертации Спириной И.В., научным консультантом которой был профессор Масленников В.П. 

Окислительное растворение металлов – это перспективное направление элементоорганической и координационной химии. В процессе работы над этой тематикой научным коллективом, возглавляемым Владимиром Павловичем, были решены следующие задачи:

- установлены кинетические и термодинамические закономерности синтеза полиядерных металлоорганических соединений;

- выяснено влияние природы координирующего растворителя на возможность реализации и направление процессов прямого окисления металлов;

- выявлены закономерности изменения реакционной способности окислительных систем в зависимости от природы металла;

- установлены механизмы синтеза металлоорганических соединений различных классов, в том числе и в условиях катализа.

Результаты исследований явились основой для решения ряда прикладных задач, таких как: создание органических электролитов для получения металлических покрытий, селективное выделение и утилизация цветных и драгоценных металлов из различных технологических объектов, коррозия металлов, создание заданной морфологии поверхности проводников и полупроводников для получения материалов электронной техники.

Завершением определенного этапа этого направления исследований стала защита докторской диссертации в 2006 году Масленниковым С.В.

Профессор Масленников В.П. – соавтор 260 научных публикаций, авторских свидетельств, патентов. Под его руководством подготовлено и успешно защищено 14 кандидатских диссертаций.

Владимир Павлович отличался высокой работоспособностью, обширной научной эрудицией, творческим и требовательным отношением к научной и педагогической работе.
Теплые воспоминания об учебе и работе с Владимиром Павловичем Масленниковым написала его ученица в аспирантуре – доцент кафедры физической химии Вера Павловна Сергеева. Вот её рассказ.

«С Владимиром Павловичем Масленниковым я познакомилась более сорока лет назад. В то время он был аспирантом кафедры физической химии и работал над проблемой превращения органических гидропероксидов под действием бензолсульфокислоты. Выполнение фрагмента этого исследования Владимир Павлович поручил мне. Это был мой первый опыт научной работы, а Владимир Павлович впервые выступил в качестве научного руководителя. Владимир Павлович был очень увлечен своей исследовательской деятельностью и старался этот интерес пробудить у студентов, с которыми работал. Научные идеи «бурлили» у него, и он придумывал эксперименты, которые подтверждали (а иногда и опровергали) его «задумки».

Работу в лаборатории мы начинали в восемь часов утра и завершали часов в семь или восемь вечера. Часто в конце рабочего дня к нам приходил заведующий кафедрой физической химии профессор Василий Алексеевич Шушунов. Он интересовался новыми результатами нашей деятельности, давал советы. Такие вечерние посещения лаборатории заведующим кафедрой стимулировали работу сотрудников кафедры.

Кроме изучения кинетических закономерностей исследуемых процессов, мы синтезировали реагенты и анализировали продукты их реакций. Такая постановка дела требовала более глубоких знаний по органической химии. По настойчивому указанию Владимира Павловича я слушала лекции, которые читал академик Г.А. Разуваев и его молодые в то время сотрудники Г.А. Абакумов (ныне академик РАН) и Г.А. Домрачеев (ныне член-корр. РАН).

В течение всей нашей совместной деятельности Владимир Павлович настойчиво советовал мне постоянно читать научные книги. Он справедливо полагал, что самостоятельная работа с книгой и обсуждение прочитанного расширяют научный кругозор и способствуют появлению новых научных идей. 

Владимир Павлович был замечательным экспериментатором. Например, он придумал цельнопаянный прибор для перегонки бензолсульфокислоты при пониженном давлении. Аллонж он называл «пауком», т.к. продукт собирали последовательно в насколько (штук 6) небольших тонкостенных ампул, припаянных к конусу со шлифом. Растворы реагентов готовили в боксе в атмосфере освобожденного от влаги азота. Бокс, где проводили и кинетические эксперименты, сконструировал Владимир Павлович. 

Позднее научные интересы моего наставника сконцентрировались в области синтеза и изучения кинетических закономерностей превращения элементорганических пероксидов. Эти вещества легко гидролизовались влагой воздуха и характеризовались очень низкими значениями давлений насыщенного пара при 30 – 40°С. При более высоких температурах эти соединения легко превращались в продукты, не содержащие – О – О – связи. Установка для получения и перегонки элементорганических пероксидов была стеклянной цельнопаянной, включала диффузионный насос и несколько ловушек, охлаждаемых жидким азотом. В ней мы перегоняли вещества с температурой кипения 25 – 45°С при (1 – 5)·10-4 мм рт. ст. С помощью Владимира Павловича мы поддерживали эту установку в рабочем состоянии. Появляющиеся в ней дефекты качественно устраняли без участия профессиональных стеклодувов. Все работы со стеклом Владимир Павлович всегда выполнял с удовольствием, даже тогда, когда стал профессором кафедры физической химии.

Когда Владимир Павлович начал изучать свойства элементорганических пероксидов, его творческий коллектив включал пять аспирантов, столько же дипломников и несколько студентов младших курсов. Эта группа работала во втором корпусе нашего университета на втором этаже в комнате, где сейчас расположен деканат факультета ВМК. В ней находился рабочий стол Владимира Павловича. Его постоянное присутствие в лаборатории, ежедневный контроль за состоянием дел и организаторские способности привели к созданию успешного коллектива работников, объединенных общей целью. Своего руководителя мы уважительно называли «шефом». Его авторитет был очень высоким, его советы по любому вопросу всегда «попадали в яблочко» и принимались с благодарностью. Именно наш «шеф» был гарантом здоровой рабочей атмосферы. В коллективе не было ссор и конфликтов за весь период функционирования этой лаборатории до переезда в пятый корпус в здание НИИХимии. 

Летом Владимир Павлович организовывал поездки небольшой компанией единомышленников в район Волгограда на Волгу. Там на берегу реки друзья и коллеги Владимира Павловича ловили рыбу, коптили и солили её. К этим поездкам Владимир Павлович тщательно готовился в течение нескольких месяцев. Он составлял списки необходимых вещей и продуктов, которые следовало взять с собой, продумывал разные детали этих экспедиций, экспериментировал с рецептами обработки рыбы для её длительного хранения. По возвращении из таких путешествий Владимир Павлович всегда угощал своих сотрудников, аспирантов и студентов копченой и соленой рыбой собственного приготовления, рассказывая байки из жизни компании рыбаков. Нам, его сотрудникам, тогда казалось, что нет ничего вкуснее этих рыбных деликатесов».

Мочалов Александр Николаевич

(1945 –1995 гг.)
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Мочалов Александр Николаевич – доктор химических наук (1992 г.), ученое звание – старший научный сотрудник по специальности физическая химия (с 1980 г.). С 1970 г. работал в НИИ химии при ГГУ, с 1990 г. являлся заведующим лабораторией термохимии НИИХ. А.Н. Мочалов – высококвалифицированный специалист в области химической термодинамики, калориметрии и физико-химии полимеров. 

Родился Александр Николаевич 30 августа в городе Кострома в семье рабочих. Отец, Мочалов Николай Ионович, 1916 года рождения – работал инженером в г. Кострома. Мать, Мочалова Анна Федоровна – пенсионерка. Сестра, Яблокова Татьяна Николаевна – работала в детской комнате милиции г. Кострома. Сам Александр Николаевич был женат. Жена – Мочалова Ирина Родионовна, есть сын, Мочалов Леонид Александрович.

В 1952 г. Александр Николаевич поступил в школу, которую окончил в 1960 г. В том же году поступил в Горьковский государственный университет. В 1967 г. А.Н. Мочалов окончил химический факультет ГГУ по кафедре физической химии, специальность химик-исследователь. Тема его дипломной работы – «Потенциометрическая установка с фотоусилителем для изучения диаграмм температура плавления – состав» (научные руководители – профессор И.Б. Рабинович, ассистент Б.В. Лебедев). Был рекомендован в аспирантуру. В 1970 г. Александр Николаевич закончил аспирантуру при той же кафедре по специализации «Термохимия полимеров», после чего был направлен на работу в НИИ химии при ГГУ в качестве младшего научного сотрудника.

В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Термодинамика двухстадийного синтеза некоторых полигетероариленов» (научные руководители – профессор И.Б. Рабинович, к.х.н. Н.В. Карякин), и ему была присуждена ученая степень кандидата химических наук. В данной работе впервые определены стандартные энтальпии, энтропии и функции Гиббса реакции поликонденсации 3,3’,4,4’-тетрааминодифенилоксида и ангидрида 3,3’,4,4’-дифенилоксидтетракарбоновой кислоты в растворе N,N-диметилформамида при температурах 240-300 К. Те же термодинамические функции рассчитаны для реакций термической твердофазной циклодегидратации полиаминоамидокислоты и поли(р,р-дифенилоксид)гидразина с образованием полибензоиленбензимидазола и полиоксадиазола соответственно. Также в работе показано, что при давлениях пара воды 1 атм эти процессы термодинамически разрешены уже при достаточно низких температурах (<300 К). Однако по кинетическим причинам с заметной скоростью они идут только выше температуры стеклования исходного полимера.

С 1970 г. А.Н. Мочалов работал в НИИ химии при ГГУ, с 1973 г. – в должности старшего научного сотрудника. Характер выполняемой работы – экспериментальные исследования в области физико-химического анализа и термодинамики пластифицированных полимеров с последующей теоретической обработкой и обобщением результатов. С 1972 г. Александр Николаевич руководил одной из групп лаборатории термохимии. С 1977 г. являлся заместителем заведующего лабораторией термохимии. В 1980 г. ему было присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по специальности «Физическая химия». Совместно с сотрудниками группы (7 человек) А.Н. Мочалов почти 20 лет инициативно работал над термодинамикой многокомпонентных полимерных систем важного технического значения. Также он являлся ответственным исполнителем ряда госбюджетных и хоздоговорных работ для промышленных организаций. Работы, выполняемые Мочаловым с группой сотрудников, имели повышенную сложность из-за термической нестабильности и токсичности изучаемых объектов.

А.Н. Мочалов опубликовал в соавторстве 60 научных работ, а также свыше 90 тезисов докладов (из них три в зарубежных журналах, а также в ДАН СССР, ЖФХ, ВМС, ЖОХ, ЖПХ и др.), автор четырех изобретений. В 1973, 1976, 1977 гг. и ежегодно с 1979 по 1982 гг. выступал с докладами на всесоюзных конференциях и семинарах (всего на одной международной и 18 всесоюзных). 

С 1980-х гг. Мочалов успешно работал над докторской диссертацией, в 1982 г. закончил её экспериментальную часть. С 1986 г. он работал в должности заведующего сектором лаборатории термохимии, а с 1990 г. являлся заведующим лабораторией термохимии НИИ химии ГГУ. 19 июня 1992 г. в г. Казани А.Н. Мочалов успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Термодинамика и физико-химический анализ полимерных композиций специального назначения» (научный консультант - заслуженный деятель науки и техники РФ, д.х.н., профессор И.Б. Рабинович). В данной работе обобщен и обсужден большой экспериментальный материал по термодинамическим и физико-химическим свойствам полимеров, низкомолекулярных жидкостей (пластификаторов) и их смесей. Разработаны и подробно обсуждены диаграммы физических состояний многокомпонентных полимерных систем; установлены количественные закономерности, позволяющие надежно прогнозировать физико-химические свойства систем полимер - пластификатор. 

А.Н. Мочалов активно участвовал в учебной работе химического факультета ННГУ. С 1973 по 1982 гг. был соруководителем 7 дипломных работ и одной кандидатской диссертации. Всего под его руководством защищено 3 кандидатские диссертации. На протяжении 10 лет Александр Николаевич работал преподавателем химии на подготовительных курсах ННГУ. Также А.Н. Мочалов активно участвует в общественной жизни института. Он являлся членом экспертной комиссии по химии ГГУ и НИИХ и комиссии по соц. соревнованию, председателем первичной организации общества «Знание» института. 

Мочалов неоднократно читал цикл лекций по физико-химии полимеров для инженеров химической промышленности. Также систематически повышал уровень своего политического образования. В 1977 г. окончил университет Марксизма - Ленинизма при Горьковском горкоме КПСС (отделение ГГУ). В том же 1977 г. был выдвинут на Доску почета НИИХ. В 1978 и 1979 гг. был награжден знаком «Победитель социалистического соревнования». 

Александр Николаевич Мочалов был высококвалифицированным специалистом в области химической термодинамики, калориметрии и физико-химии полимеров, систематически следил за научными публикациями и патентными исследованиями в указанных областях научного знания. Он самостоятельно ставил и решал научные и производственные задачи в этих областях. Был перспективен как ученый, показал себя хорошим организатором научно-исследовательской работы. Также его выделяли среди других такие черты характера, как профессиональная компетентность, ответственность, целенаправленность, активность, хорошая дисциплина, усердие и трудолюбие. Именно благодаря этим чертам характера А.Н. Мочалов добился больших успехов в области термохимии полимеров, чем дал толчок к исследованиям в этом направлении. 

1 мая 1995 г. А.Н. Мочалов умер.
По воспоминаниям проф. В.Ф. Урьяша, основным увлечением Александра Николаевича был футбол. Как рассказывает Владимир Файвишевич, у них была футбольная команда, состоящая из сотрудников лаборатории термохимии, которая «...громила всех, кто попадался у нее на пути». Другим не менее значимым увлечением Александра Николаевича была рыбалка. А.Н. Мочалов был заядлым рыбаком. Он ловил рыбу на Гребном канале в Нижнем Новгороде, и на турбазе на Керженце. Александр Николаевич увлекался чтением исторических произведений о Второй Мировой войне. 
Петухов Григорий Григорьевич

(1921 – 1973 гг.)
[image: image53.png]



Г.Г.Петухов родился 1 октября 1921 г. в селе Васильевское Юринского района Марийской АССР. В семье было 6 детей, отец работал пасечником, мать была крестьянкой. После окончания Марьинской средней школы в 1939 г. Григорий Петухов в течение учебного года работал учителем Парковской средней школы Спасского района. В 1940 г. он поступил учиться на химический факультет ГГУ, где с первых дней с большим увлечением взялся за изучение любимой им науки - химии. В учебе и общественной работе незаметно прошел год. А в тот день, когда Петухов сдавал последний экзамен, началась война. Комсомолец Григорий Петухов со второго курса ушел на фронт, чтобы с оружием в руках защищать родину. В его военной книжке значилось звание – красноармеец, специальность – авиасигнальщик, радиотелеграфист. Уже в начале войны он получил тяжелые ранения, но снова вернулся на фронт. Он прошел всю войну простым солдатом в штабных войсках, как сотни тысяч его ровесников. И только награды (три ордена Красной Звезды!) говорят о том, как непроста была служба простого солдата. О подвигах Григория Петухова, отмеченных высокими наградами, уже ни узнать, ни расспросить… И только по событиям фильмов современники могут представить, в каких условиях, при каких исключительно ответственных операциях телеграфист мог проявить себя так, что его «фронтовая работа» была оценена орденом. На линии фронта, под носом у врага, под сплошным артобстрелом…
О некоторых счастливых и трагических случайностях на войне он всё же рассказывал. Однажды ему прямо в ноги упал снаряд… и не разорвался! В другой раз при форсировании реки его возвратили на берег с уже отплывающего плота. Причина была – нехватка связистов. Вскоре выяснилось, что плот потоплен, не спасся никто…

Известно, что один из орденов связист 178-й танковой бригады 10-го танкового корпуса Г.Г. Петухов получил за участие в мощном ударе советских войск под Сталинградом.

Возмужалым и повзрослевшим вернулся Григорий в университет и сразу же, с еще большим рвением, взялся за науку. В первое время учебы ему было нелегко – сказывался большой перерыв. Но воля, воспитанная в боях, помогала преодолевать любые трудности, встречающиеся на его пути, и уже через год Петухов с успехом догоняет своих товарищей. 

С третьего курса и до окончания обучения в университете он был сталинским стипендиатом, совмещавшим отличную учебу с активной научной работой. Все эти годы его фотография не снималась с Доски почета.

Ведя большую общественную работу, Григорий умел находить время и для дополнительных занятий любимым предметом, а также для работы в научном кружке. Уже тогда его особенно интересовали вопросы, связанные с процессами в органической химии. Он выбирает темой своей работы почти неизученный класс оганических соединений ртути, ставит целый ряд опытов и докладывает о своих наблюдениях сначала на заседаниях кружка, а затем на городской конференции. Работа Петухова была высоко оценена на городском смотре студенческих научных работ и отмечена первой премией.

Продолжая глубже изучать и разрабатывать этот интересный класс соединений, Григорий на 5 курсе успешно защищает дипломную работу на тему о гидроксидах арилртути.

В этот период на одном из студенческих вечеров в Горьковском государственном университете Григорий Петухов познакомился с Валентиной Чебаковой (впоследствии Петуховой), которая более 20 лет была его верным и любимым другом.
После окончания университета в 1949 г. Григорий Григорьевич поступает в аспирантуру (1949-1952 гг.). И вот когда до установленного планом срока окончания аспирантуры оставалось еще полгода, диссертация аспиранта Петухова была уже готова к защите, которая состоялась в 1952 г. Его кандидатская диссертация явилась продолжением дипломной работы и посвящена была химии металлоорганических соединений (МОС). Петухова увлекала идея привлечения новых физико-химических методов исследования органических реакции. Уже в кандидатской работе он с успехом применил изотопный метод анализа для установления механизма реакций ртутьорганических соединений. Это стремление к новым методам исследования характеризует всю научную деятельность Петухова Г.Г. в университете. 

Научным руководителем Григория Григорьевича был заведующий кафедрой органической химии, профессор ГГУ, позднее академик Григорий Алексеевич Разуваев.

С 1952 по 1956 гг. Г.Г. Петухов – ассистент кафедры органической химии ГГУ, а с 1956 г. – заведующий лабораторией органической химии Научно-исследовательского института химии при ГГУ. Под его руководством проведен цикл работ по установлению механизма гомолитических реакций с использованием соединений, меченных радиоуглеродом и дейтерием. Большое внимание он уделял развитию и совершенствованию способов синтеза и методов анализа металлоорганических соединений самого разного типа, при этом всегда стремился внедрить результаты исследований в практику. Под его руководством  лаборатория органической химии НИИХ ГГУ стала одним из профилирующих и крупных подразделений института химии. Лаборатория, которой он руководил, была оснащена новейшим оборудованием (масс-спектрометром, установкой ядерного магнитного резонанса, спектрофотометром и др.), позволявшим исследовать глубокие процессы химических превращений. Он один из первых применил процесс термического разложения металлорганических соединений для получения металлических покрытий, нашедших широкое применение в производстве резисторов для радиоэлектронной промышленности. С этой целью было изучено термическое разложение металлоорганических соединений цинка, кадмия, алюминия, галлия, хрома, никеля, молибдена, платины, золота и др. и впервые получены пленки этих металлов. Результаты научных исследований он обобщил в докторской диссертации «Исследование металлорганических соединений для получения металлических и окисных покрытий специального назначения» (1965 г.).

Последний период в жизни профессора непосредственно связан со становлением, оснащением и развитием кафедры, обучением и воспитанием студентов педагогического вуза. Прежде чем возглавить кафедру химии Педагогического института, Григорий Григорьевич хотел поближе познакомиться с ним. С 1962 г. он читает лекции по органической химии студентам на условиях почасовой оплаты и только в 1964-65 учебном году соглашается на совместительство, а с 1 сентября 1965 г. назначается заведующим кафедрой химии. В 1967 г. ему присвоено ученое звание профессора, а в 1971 г. – отличника народного просвещения.

Под его руководством работали В.А. Додонов, В.А. Титов, Ю.А. Каплин, С.М.Сысоев, Е.В. Митрофанова, А.Н. Артемов и другие.

Хорошо знали Григория Григорьевича и учителя города и области, перед которыми он выступал с лекциями на различные темы.

Он проявил организаторский талант в размещении и оснащении кафедры органической химии Педагогического института после ее перевода из первого учебного корпуса во второй, ранее принадлежавший Сельскохозяйственному институту. 

С приходом Г.Г. Петухова на кафедру химии был взят курс на интеграцию образования и науки, определилось научное направление в области металлоорганической химии, впервые в истории кафедры была открыта аспирантура по специальности «Органическая химия». 

По инициативе Григория Григорьевича в 1972 г. на естественно-географическом факультете было открыто химико-биологическое отделение. 

В память о большом вкладе в дело развития химического образования в Педагогическом университете учреждена именная стипендия Г.Г. Петухова для поощрения студентов-отличников.

За годы своей научной деятельности Г.Г. Петухов подготовил более 150 научных работ и 12 авторских свидетельств. 

Первое авторское свидетельство Григорий Григорьевич получил в 1958 г. на изобретение «Способ получения диэтилртути». Диэтилртуть являлась очень важным соединением - промежуточным продуктом в производстве этилмеркурхлорида, который входит в состав большого числа универсальных протравителей семян, т.к. обладает высокими бактерицидными и фунгицидными свойствами. 

В 1967 г. Г.Г. Петухову было выдано авторское свидетельство на изобретение нового способа получения катионита путем сополимеризации аллилтриэтоксисилана с производным метакриловой кислоты.  

Не менее важное авторское свидетельство было получено профессором в 1970 г. на изобретение «Способ получения ртутной соли гидрокарбонила кобальта». В основу синтеза положена реакция солей двухвалентного кобальта с восстановителем и окисью углерода в слабощелочной среде в атмосфере инертного газа с последующим осаждением продукта уксуснокислой ртутью. 

Также им были получены авторские свидетельства на следующие изобретения: «Способ изготовления пленочных электрических сопротивлений», «Паяльная паста для пайки и лужения», «Способ получения металлических покрытий», «Устройство для нанесения токопроводящего покрытия», «Способ получения рутениевых покрытий» и др. Важные для практики научные разработки профессора Петухова Г.Г. были внедрены в производство на заводах «Орбита» (линия получения резисторов пиролизом хроморганической жидкости БАРХОС) и «Капролактам» (установка для полупромышленного синтеза жидкости БАРХОС).

После смерти Г.Г. Петухова в 1973 г. преемником проводимого им курса стал ученик его и академика Г.А. Разуваева, доцент, ныне доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ С.Ф. Жильцов, возглавивший кафедру органической химии в Педагогическом университете.

Студенты относились к Г.Г. Петухову с большим уважением, сотрудники любили за редкостную доброжелательность, трудолюбие, скромность, исключительную деликатность в обращении с окружающими и часто тепло вспоминают о нем с большим чувством благодарности.

Вот строки из поздравительного письма от имени коллектива ордена Трудового Красного Знамени завода «Орбита» и ОКБ в день пятидесятилетия Григория Григорьевича: «Пятьдесят лет – это расцвет творческих сил в сочетании с большим жизненным опытом, чему Вы являетесь хорошим примером. Ваши работы в области синтеза и исследования металлоорганических соединений широко известны и используются во многих организациях. Руководство кафедрой органической химии Педагогического института и одновременное руководство лабораторией НИИХ в сочетании с интенсивной подготовкой и воспитанием молодых специалистов и квалифицированных научных кадров – это большая нагрузка, с которой Вы блестяще справляетесь. Мы особенно ценим тот факт, что наша совместная работа дает практический выход в производство и способствует его совершенствованию. Выражаем уверенность, что дальнейшее укрепление и расширение творческих связей с нами, безусловно, приведут к новому совершенствованию производства и что традиции сотрудничества послужат на пользу как нашему производству, так и науке».

Григорий Григорьевич ушел из жизни в расцвете сил, когда ему только исполнилось пятьдесят два года. Но как много он успел создать нового в организации химического образования, науки и внедрения научных идей в производство! Все его ученики и бывшие коллеги в ННГУ, НИИХ ННГУ, НГПУ, на промышленных предприятиях Нижегородской области хранят светлую память и искреннюю признательность выдающемуся химику – теоретику и практику Г.Г. Петухову.

Дети профессора Г.Г. Петухова, Татьяна Касаткина и Григорий Петухов, по стопам отца нашли свое призвание в области разработки новых методов синтеза и производства важных наукоемких металлоорганических соединений. При их активном участии сформировалась и окрепла химическая фирма «СИНОР» в Н. Новгороде. Внучка Елизавета Григорьевна  - дипломированный специалист химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Соколов Николай Алексеевич

(1931 – 1993 гг.)
[image: image54.jpg]



Доктор химических наук (1986 г.), ведущий научный сотрудник лаборатории кинетики НИИ химии при ННГУ (1987 г.). Окончил химический факультет Горьковского университета в 1953 г. по специальности «физическая химия». Тема докторской диссертации «Органические пероксидные соединения щелочных металлов и азотсодержащих оснований». Область научных интересов — химия пероксидов, элементоорганических соединений, биологически активных веществ. Автор более 100 научных работ.

Соколов Н.А. родился 28 марта 1931 г. в деревне Стренево Медновского района Калининской области в семье крестьянина. В 1945 г. после окончания Стреневской неполной средней школы переехал в Горький, куда несколькими годами ранее переехала его семья. В Горьком отец Н.А. Соколова работал в парке им.1 мая, мать была домохозяйкой. Здесь Соколов Н.А. поступил в 8-й класс средней школы № 94, которую окончил в 1948 году. В том же году поступил на химический факультет Горьковского государственного университета и в 1953 г. окончил его с отличием по специальности физико-химик. Решением ГЭК от 28 июня 1953 г. Соколову Н.А. присвоена квалификация химик-исследователь. После окончания ГГУ Соколов Н.А. был оставлен в аспирантуре при кафедре физической химии. С 1956 по 1960 г. работал в должности ассистента кафедры физической химии – в течение одного года в политехническом институте и затем в университете. С 1947 по 1959 г. состоял членом ВЛКСМ, выбыл по возрасту.

В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Кинетика реакций некоторых органических перекисных соединений со спиртами». С октября 1960 г. работал исполняющим обязанности старшего научного сотрудника лаборатории кинетики НИИХ при Горьковском госуниверситете. В 1967 году получил ученое звание старшего научного сотрудника. С 1987 г. ведущий научный сотрудник.

За время работы в НИИХ он активно занимался исследованиями в различных областях физической химии. Показал себя высококвалифицированным и настойчивым исследователем. 

Основной чертой научной работы Н.А. Соколова являлась тесная взаимосвязь между теоретическими аспектами разрабатываемой проблемы и практическим приложением полученных результатов.

Н.А. Соколов являлся научным руководителем темы «Разработка оловосодержащих средств защиты сельскохозяйственных культур», выполняемой по распоряжению СМ РСФСР от 30.07.86, постановления ГКНТ от 16.07.86. Тему выполняла комплексная группа НИИХ в составе: Соколов Н.А., к.х.н., ст.н.с., руководитель группы, Мацулевич Г.А., н.с. лаборатории кинетики, Шекунова В.М., к.х.н., н.с. лаборатории кинетики, Тарунина В.Н., н.с. лаборатории кинетики, Артемова Э.А., к.х.н., доцент кафедры физической химии, Коновалова Е.П., аспирантка, и др.

Выполнялись исследования по синтезу оловоорганических соединений (ООС) – потенциальных пестицидов, их деградации, биологическим испытаниям. Разработаны методы синтеза фосфатов, нитратов, п-нитрофенолятов и других производных трибутил- и трифенилолова. Ряд синтезированных соединений обладает выраженной биоцидной активностью и средней токсичностью для теплокровных животных. Установлены кинетические закономерности окисления ООС пероксидными соединениями с целью моделирования деградации ООС в окружающей среде. Исследована фунгицидная, бактерицидная активность полученных соединений. На основе наиболее перспективных из них разработаны препаративные формы, проведены лабораторные и полевые испытания действия ООС на патогены и растительные организмы совместно с кафедрой защиты растений ГСХИ и областной опытной сельскохозяйственной станцией. Установлено их положительное действие как протравителей в дозах 10-60 г/т зерна на урожай пшеницы. 

Н.А. Соколовым совместно с заведующим Отделом основ технологии НИИХ Г.И. Макиным разработана комплексная программа работ по указанной теме с 1987 по 1990 гг., в выполнении которой принимали участие лаборатория кинетики, отдел основ технологии, кафедра физической химии, лаборатория эмульсионных полимеров, лаборатория микроанализа, отдел биологических исследований.

Соколов Н.А. совместно с руководимой им группой сотрудников выполнил значительную работу по исследованию реакции образования и превращения органических пероксидов щелочных металлов и азотсодержащих оснований. Полученные результаты представляли научный и практический интерес.

В результате многолетних исследований Н.А. Соколов с сотрудниками разработали новый класс пероксидов - органических пероксидных соединений щелочных металлов и азотсодержащих оснований. Найдены методы синтеза органических пероксидов лития, натрия, калия, тетраамиламмония, гуанидиния. Эти соединения нашли широкое применение в препаративной химии элементоорганических пероксидов. 

Установлены кинетические закономерности и механизм реакций солей гидропероксидов с углеводородами, карбонильными соединениями, спиртами, галогенпроизводными. Изучены реакции пероксидов при окислении органических производных щелочных металлов кислородом.

Полученные соединения нашли широкое применение в препаративной химии элементоорганических пероксидов. Результаты исследования кинетики и механизма превращения указанных пероксидов необходимы при получении кислородсодержащих соединений, полимеров, стабилизации веществ, белении тканей. Разработан принципиально новый способ синтеза супероксида натрия окислением натрия в апротонных средах в присутствии катализаторов в мягких условиях, используемого для регенерации кислорода в системах замкнутого обеспечения. Разработан способ получения алмаза из графита с добавками азотсодержащих оснований.

Н.А. Соколов являлся известным высококвалифицированным специалистом в области исследований кинетики и механизма реакций пероксидов. 

Результаты более чем 20-летних исследований Н.А. Соколов оформил в виде докторской диссертации «Органические пероксидные соединения щелочных металлов и азотсодержащих оснований», представленной к защите в октябре 1986 г. (в ИНЭОС АН СССР, г. Москва).

Результаты диссертации использовались при разработке новых препаративных форм пестицидов и изучении модельных реакций деградации пестицидов в почвах, растениях, окружающей среде (окисление кислородом и гидропероксидами). Разработаны эффективные оловосодержащие средства защиты сельскохозяйственных культур: картофеля от фитофторы, колорадского жука, зерновых культур от гнилей и др. болезней.

Н.А. Соколов внес значительный вклад в исследование химии органических пероксидов щелочных металлов и азотсодержащих оснований. 
Крупным достижением Соколова Н.А. и его группы являлась разработка теоретических основ нового перспективного способа получения цианамида кальция, что позволило резко повысить качество продукта, который применяется для приготовления важного медицинского препарата, а так же в народном хозяйстве для синтеза азотсодержащих оснований. Способ синтеза цианамида кальция на основе мочевины внедрен на опытном заводе ГИАП (г. Дзержинск). 

Соколов Н.А. являлся одним из авторов препарата циамид для лечения хронического алкоголизма, разрешенного к применению Минздравом СССР.

Н.А. Соколов являлся научным руководителем госбюджетной темы «Химия и технология биологически активных веществ и материалов на основе элементоорганических и элементсодержащих соединений» (выполнялась комплексно тремя лабораториями) и двух хоздоговорных тем: «Разработка активных дезинфицирующих средств для предприятий агрокомплекса» (по программе «Агрокомплекс») и «Синтез медицинского цианамида кальция».

Н.А. Соколов постоянно участвовал в педагогическом процессе, руководя соискателями, дипломниками и кружковцами ГГУ. Под его руководством 4 младших научных сотрудника – аспиранта-заочника ГГУ выполнили и защитили кандидатские диссертации. Более 40 студентов - дипломные работы.

Плодотворно работал по госбюджетной тематике в области исследования реакционной способности щелочно-органических перекисей. Много занимался прикладными вопросами. Автор ряда авторских свидетельств.

Соколов Н.А. опубликовал в соавторстве с сотрудниками около 140 научных статей в журналах: «Журнал общей химии», «Журнал органической химии», «Доклады АН СССР», «Успехи химии» и др. Автор 17 изобретений. Многократно выступал с докладами на Всесоюзных конференциях и совещаниях.

Н.А. Соколов награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в связи со 100-летием со дня рождения В.И. Ленина». Пользовался авторитетом в коллективе. Награжден медалью «Ветеран труда».

Неоднократно награждался почетными грамотами и выдвигался на Доску почета НИИ химии и университета.

Наряду с успешной научно-педагогической работой Н.А. Соколов принимал активное участие в общественной жизни института. Работал в редколлегии стенной газеты, месткоме, комиссии народного контроля, редколлегии журнала «Труды по химии и химической технологии» (г. Горький). С 1980 г. являлся заместителем председателя неуставного научно- технического Совета НИИХ при ГГУ по направлению «Синтез, строение и реакционная способность элементоорганических соединений». 
Николай Алексеевич пользовался заслуженным уважением в коллективе лаборатории и института.
Стронгин Григорий Михайлович

(1909 – 1989 гг.)
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Григорий Михайлович Стронгин, начальник центральной заводской лаборатории Чернореченского химического завода в Дзержинске, один из создателей легендарных российских химических производств (коктейля Молотова, противотуберкулезного препарата ПАСК, синкалия, гексахлорана, порофоров и др.), почётный гражданин города Дзержинска, лауреат двух Государственных премий, двух орденов Трудового Красного Знамени, двух орденов Знак Почета, Заслуженный изобретатель РСФСР.
Григорий Михайлович Стронгин родился 1 мая 1909 г. в селе Игумен Минской губернии. Во время первой мировой войны семья Стронгиных переселилась в город Кинешму, где прошли его детство и школьные годы. Отец Григория Михайловича не получил высшего образования и был кустарём, но он очень хотел, чтобы его сыновья (а их было трое) стали учёными людьми. И его мечта сбылась! Отец рано ушёл из жизни, и детей пришлось воспитывать одной матери. 

Григорий окончил школу с отличными оценками, но по документам он был «сын кустаря», и поэтому путь в институты тогда (в первые годы Советской власти) был закрыт. После школы он работал в Златоусте машинистом паровой установки и, заработав «трудовой стаж», смог поступить в Ивановский химико-технологический институт. 

Производственную практику студент Стронгин проходил в Дзержинске на Чернореченском химическом заводе (ЧХЗ). Теперь это производственное объединение «Корунд». Любознательного, инициативного студента заметило руководство завода и предложило ему остаться на предприятии, а дипломную работу подготовить без отрыва от производства. Он согласился, и для этого год проработал техником на заводе. Так началась трудовая деятельность Григория Михайловича. После защиты дипломной работы в 1932 году Стронгин вернулся на ЧХЗ и проработал на нём всю трудовую жизнь. 

Здесь он встретил свою будущую жену – Наталью Ивановну Брайцеву, с которой также прожил всю жизнь. Она была дочерью профессора математики Ивана Романовича Брайцева (1870-1947), одного из основателей Нижегородского университета. Дети Григория Михайловича и Натальи Романовны стали выдающимися учеными и организаторами науки и образования. Роман Григорьевич стал профессором, заведующим кафедрой математического обеспечения ЭВМ, ректором, затем президентом Нижегородского университета, причем в период, когда происходило качественное, прорывное развитие ННГУ как участника масштабных проектов (Федерального национального проекта «Образование» в 2006-2007 гг. и Национального исследовательского университета в 2009-2018 гг.). Леонид Григорьевич стал профессором, заведующим кафедрой терапии факультета обучения иностранных студентов и проректором по международной деятельности Нижегородской государственной медицинской академии. 

Своими сыновьями Григорий Михайлович гордился, хотя и говорил, что воспитанием сыновей занималась жена, у него было мало времени для общения с детьми, все время поглощала работа. Но разве не мог стать блестящим примером для подражания человек, получивший звание заслуженного изобретателя РСФСР, удостоенный двух Государственных премий, награжденный двумя орденами Трудового Красного Знамени и другими правительственными орденами и медалями, который и сегодня по праву считается Почетным гражданином города Дзержинска.

В первые годы Григорий Михайлович работал механиком, техноруком цеха аммофоса, руководителем технологической группы проектно-конструкторского отдела, потом возглавлял его. В 1938 г. перешёл в центральную заводскую лабораторию начальником исследовательского отдела. Здесь Григорий Михайлович нашёл своё призвание и любимое дело. 

Чернореченский химический завод в нашей стране тогда был огромной опытной площадкой зарождающейся отечественной химии. Все эти годы Г.М. Стронгин изучал работы виднейших русских и зарубежных химиков по химии и химической технологии и для этого освоил иностранные языки – французский, немецкий, английский, итальянский. Собранная им домашняя библиотека химической литературы насчитывала 6000 томов.

В 1941 году Государственный Комитет Обороны поручил заводу создать производство противотанковой самовоспламеняющейся жидкости «КС», которая потом стала известна в народе как «коктейль Молотова». Г.М. Стронгин получил задание на эту разработку вместе с новым назначением – начальником центральной заводской лаборатории. Произошло это 3 июля, на 12-й день войны. Завод перестраивался на выпуск военной продукции, и «коктейль Молотова» был только началом. Его наспех налаженное производство по имевшейся тогда рецептуре то и дело давало сбои. Нередко реакция вдруг ускорялась, и содержимое выбрасывалось из реакторов. Уже были человеческие жертвы – начальник смены Михаил Хватков, лаборантка Мария Баскова и другие. Грозное оружие создавалось высокой ценой. 

Оказалось, что на морозе уже при –15º жидкость «КС» замерзает и перестаёт работать (не растекается и не воспламеняется), поэтому было необходимо сделать её незамерзающей. Для этого Стронгин нашел гениальное и простое решение. Он предложил растворять в ней полимер, который предотвращал кристаллизацию. Жидкости дали новое название «КСТ». В начале октября чернореченцы отправили на фронт первую промышленную партию «КСТ». Как потом писали военные историки, в зимней битве под Москвой с помощью «КСТ» было уничтожено 2500 танков противника. Безотказно действовал «КСТ» и в суровую зиму под Сталинградом. В феврале 1942 года Г.М. Стронгин, А.М. Климахин и П.В. Смирнов за создание и отработку технологии производства «КСТ» были награждены орденами Трудового Красного Знамени.
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В военные годы ЦЗЛ под руководством Г.М. Стронгина разработала производство нашатыря для химических грелок для бойцов Красной Армии и для дымовых шашек, калиевой селитры и многое другое. 

На Чернореченском химическом заводе большинство цехов работали по собственным, созданным у себя технологиям, что стало возможным во многом благодаря ЦЗЛ, которая ведёт своё начало с 1930 года. Григорий Михайлович придал работе ЦЗЛ научно-исследовательское направление. Он активно поддерживал контакты с учеными Горьковского политехнического института, Горьковского государственного университета, НИИХ при ГГУ (был руководителем Дзержинского филиала НИИХ при ГГУ), другими заводами, вузами и НИИ. Организовывал студентам химикам практику на ЧХЗ, руководил квалификационными работами старшекурсников. Под его руководством были созданы десятки технологий, получено 50 авторских свидетельств на изобретения. Он считал заводскую науку самой эффективной и мобильной для разработки новых технологических процессов. Приведём некоторые примеры.

Очень показателен в этом плане ПАСК (пара-аминосалициловая кислота) – противотуберкулёзный препарат. Над технологией его производства чернореченские химики начали работать в 1949 году по особому заданию правительства. Ранее ПАСК покупался за границей на валюту, в очень ограниченном количестве. Задание было дано двум заводам и двум институтам. Был установлен очень жёсткий срок – один год, ведь за годы войны очень увеличилась заболеваемость туберкулёзом. Кроме того, после взрыва атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки обнаружилось, что одно из последствий радиоактивного облучения – скоротечный туберкулёз. Директор завода А.М. Климахин очень верил в своего начальника ЦЗЛ и не раз поддерживал его казалось бы нереальные идеи и снова не ошибся. Одновременно прорабатывалось несколько технологических схем синтеза, способов очистки продукта. Лучшей признана четырехстадийная схема, основанная на цепочке нитробензол → мета-нитробензолсульфокислота → мета-сульфоанилин → мета-аминофенол → пара-аминосалицилат натрия. 
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23 сентября 1950 г. в бывших цехах серной и азотной кислот был впервые получен отечественный ПАСК, который привезли в Министерство химической промышленности. Когда вкатили в зал заседаний бочонок фармакопейного ПАСКа килограммов на пятьдесят, был настоящий триумф. Второй завод привёз лабораторные образцы продукта, а институты – лишь рекомендации по созданию технологии. За разработку технологии производства ПАСКа Г.М. Стронгин, А.М. Климахин и целая группа специалистов были удостоены Сталинской (государственной) премии. 

Для Григория Михайловича это была вторая государственная премия. Первую он получил за разработку отечественной технологии производства гексахлорана, чрезвычайно эффективного препарата для борьбы с паразитами – грызунами и насекомыми. В послевоенное время это было очень актуально: тогда тучи саранчи налетали на наши южные и среднеазиатские республики, пожирая и без того скудный урожай зерновых. В ходе этой нелёгкой работы было найдено много блестящих инженерных решений. И каждое из них – новое слово в химической технологии. Гексахлоран (1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан) легко получается хлорированием бензола газообразным хлором при облучении УФ светом. Однако, при этом получаются сразу 8 стабильных стереоизомеров, различающихся аксиальным (а) и экваториальным (е) положением атомов хлора по отношению к плоскости цикла. Лишь один из них, получивший название гамма-изомер (а,а,а,е,е,е) – линдан обладает чудесными свойствами инсектицида. Он эффективно действует на мелких вредителей, но при этом не накапливается в растении, малоядовит для человека и быстро выводится из организма, имеет слабый запах. Остальные 7 изомеров, составляющие 90-93% продукта, обладают резким запахом, ядовиты для человека. 
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Линдан

Коллективу удалось наладить многотоннажное производство линдана с чистотой 99-100%, а побочные продукты перерабатывать в хлоруглеводородные растворители.

По разработкам центральной лаборатории под руководством Г.М. Стронгина было запроектировано и создано крупное производство тринатрийфосфата Na3PO4 для моющих средств для текстильной промышленности и для средств умягчения воды в паровых котлах. В дальнейшем была разработана также технология пищевого динатрийфосфата Na2HPO4 для сыроваренной промышленности. 

На основе изобретений группы авторов во главе с Г.М. Стронгиным были разработаны технологии производства порофоров, необходимых при изготовлении микропористой резины, без которой отечественная обувная промышленность не могла развиваться. Порофоры – это техническое название группы азосоединений, разлагающихся при нагревании с выделением азота и применяемых в производстве пеноматериалов. Одним из основных порофоров, выпускаемых ЧХЗ, был динитрил азоизомасляной кислоты (порофор N), получивший широкое распространение в промышленности как вспениватель для пенопластов и пористых резин, а также как инициатор радикальной полимеризации. 
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Порофор N
Под руководством Г.М. Стронгина и при его личном участии были проведены ряд работ по технологии полупродуктов для аминопластов – мочевине NH2C(O)NH2, дициандиамину (NH2)2C=N-C(N и меламину (2,4,6-триамино-1,3,5-триазин), и часть их внедрена в производство. Разработаны и внедрены производства щелочных фосфатов, фосфидов и диамидов тяжёлых металлов. В 1950 г. начало действовать новое производство диизоцианатов по периодическому методу. 

Г.М. Стронгин возглавлял разработку ряда исследований по совершенствованию действующих производств: синкалия (железистосинеродистого калия, желтой крованой соли, K4[Fe(CN)6]), корундов, аммиака, парауретилансульфохлорида, уретанов, ряда продуктов бытовой химии, красного фосфора и других. Производство красного фосфора на ЧХЗ существует с конца тридцатых годов. Он применяется в производстве спичек, в металлургии цветных сплавов и др.

Г.М. Стронгин семь лет совмещал работу начальника ЦЗЛ с работой заведующим кафедрой технологии неорганических веществ в Горьковском политехническом институте. Он был также членом Учёного совета Горьковского университета. В 1962 г. Г.М. Стронгину были присвоены учёная степень кандидата технических наук и звание доцента. 

В 1947 году Г.М. Стронгин в Дзержинске основал городское отделение Всесоюзного Химического Общества им Д.И. Менделеева, и с 1954 г. он – председатель областного отделения этого общества и член Центрального правления.

Как работник Политехнического института он отбирал для работы на ЧХЗ выпускников с «красными книжечками», в том числе и будущего директора «Корунда», позднее зам. министра СССР Б.И. Коломазова. Они, как и Григорий Михайлович, стали создателями новых технологий и новых продуктов. Многие из тех, что начинали работу на Чернореченском химическом заводе, стали докторами наук.

«Информированность Григория Михайловича поразительна» – говорит преемник Стронгина на посту начальника ЦЗЛ Владимир Иванович Смирнов. «Именно информированность, а также умение выделить в потоке информации главное, какая-то особая интуиция на всё новое позволяли ему определять перспективные направления в работе лаборатории, и в развитии объединения. Мы редко работали вхолостую. Результатом труда коллектива, как правило, были новые или значительно обновлённые технологии, новые, или реконструированные производства».

По воспоминаниям коллег Григорий Михайлович выглядел как массивный, несколько даже грузный человек с бритой головой и в очках, он на первый взгляд казался немного тяжеловатым на подъем и даже медлительным. Но это впечатление обманчиво. Пожалуй, не было в лаборатории другого такого человека, который бы был так энергичен, легок на подъем и неутомим в работе. Его рабочий день начинался с 7 часов утра и заканчивался не раньше полуночи.
В 1987 году Григорий Михайлович вышел на пенсию. Скончался он 31 августа 1989 г., и весь город химиков вышел провожать в последний путь своего героя.
Тараканов-Шорих Олег Георгиевич

(1930 – 1985 гг.)
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Родился 16 февраля 1930 года в селе Кемли Ичалковского района Мордовской АССР в семье служащих. Отец Георгий Петрович Тараканов–Шорих был завучем в школе города Лукоянов, мать Надежда Карловна была врачом в больнице города Лукоянов, сестра Мария Георгиевна Кузнецова преподаватель в школе. В 1937 году поступил в Лукояновскую среднюю школу № 1 и окончил ее в 1947 году. В этом же 1947 году поступил в Горьковский университет на химический факультет, который окончил в 1952 году. В течение года работал по направлению на заводе им. Воробьева.

С 1953 по 1959 года работал заведующим лабораторией кафедры коллоидной химии ГГУ, ассистентом кафедры, младшим научным сотрудником НИИХ при ГГУ.

В 1958 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук. В то время кафедрой руководил Александр Васильевич Рябов, опытный ученый, чувствующий необходимость тесной связи науки с производством. В этот период сотрудники кафедры много и плодотворно занимались исследованиями в области получения органических стекол на основе метилметакрилата (ММА).
n CH3=C(CO2)CH3 ( – (CH2 – C(CH3)(CO2CH3) – )n
ММА                                                                   ПММА

Необходимо сказать, что в то время наука о высокомолекулярных соединениях еще только начинала развиваться благодаря деятельности выдающегося ученого, академика Валентина Алексеевича Каргина. А.В. Рябовым и О.Г. Таракановым был разработан и изготовлен в 1956 году магнитный вискозиметр-дилатометр – установка для исследования кинетики полимеризации высоковязких сред.

Прибор дал возможность понять поведение полимеризационной системы, включающей мономер метилметакрилат и инициатор пероксид бензоила, – при высоких вязкостях среды. Знания позволили производственникам оптимизировать технологию получения органического стекла. 
Тесные контакты осуществлялись сотрудниками кафедры и студентами по инициативе О.Г. Тараканова с предприятием силикатного стекла в г. Бор Горьковской области. Для этого предприятия были проведены исследования по влиянию различных ПАВ на скорость шлифовки автомобильных стекол.

Олег Георгиевич много и полезно работал с молодежью, организовав на кафедре кружок, а который ходили заниматься научными исследованиями студенты факультета, начиная с третьего курса обучения.

Никакая школа не может выпустить законченного специалиста без углубленной самостоятельной работы специалиста над собой. Поэтому О.Г. Тараканов прививал студентам любовь к делу, любовь к науке. Он помогал студентам научиться отыскивать недостающие знания; знать, где их можно найти и как ими воспользоваться. Олег Георгиевич был организатором коллективной научной работы в больших научных коллективах.

В 1959 году О.Г. Тараканов был принят на работу в должности заведующего лабораторией физической химии в прикладной научно-исследовательский институт синтетических смол в г. Владимире. С этого времени началась бурная деятельность Олега Георгиевича как организатора науки, так и исследователя. Он занимался не только постановкой научных исследований прикладного плана, но и воспитанием молодых научных сотрудников, совершенствованием своих знаний уже в другой сфере - в химии и физикохимии полиуретанов, эфиров целлюлозы. Это другая химия, другие закономерности, другие приборы и оборудование в сравнении с полимеризационными процессами. В скором времени в институте синтетических смол был организован под руководством О.Г. Тараканова отдел физико-химических исследований, перед которым стояли задачи совместно с сотрудниками технологических лабораторий разрабатывать процессы производства полиуретанов, эфиров целлюлозы, термостойких ароматических полиамидов.

В отделе были созданы специализированные лаборатории и группы, которые оснащались новейшими научными приборами. Работали масс-спектрометр, ЭПР-спектрометр, приборы электрических измерений, электронный микроскоп, рентгеновский аппарат, разрывные машины, хроматографы и множество установок, сделанных самими исследователями.

Скоро научные результаты работы сотрудников и О.Г. Тараканова стали публиковаться в ведущих научных журналах страны и за рубежом. Было много выступлений на конференциях и симпозиумах. Прошли годы, и все заведующие лабораториями отдела и многие старшие сотрудники защитили кандидатские диссертации, где руководителем был О.Г. Тараканов. Это более 30 кандидатских диссертаций.

В 1963 году он утвержден в звании старшего научного сотрудника по специальности химия высокомолекулярных соединений.

В 1969 году О.Г. Тараканов защитил докторскую диссертацию на тему: «Структура и деструкция полиуретанов». В этом же году ему было присуждено ученое звание профессора.

В работах Олега Георгиевича приведены результаты изучения структуры пенополиуретанов, кинетики пенообразования, механизма деструкции.

Изучены роль поверхностно-активных веществ при получении вспененных полимеров, эмульгирование компонентов при получении пенопластов, пенообразование, стабилизация образующейся пены.

В институте синтетических смол функционировало 25 технологических лабораторий, которые создавали производства простых и сложных эфиров целлюлозы, поли- и пенополиуретанов, макро- и микросфер, этролов, пенопластов на основе фенольных смол, вспененных пластмасс, термостойких полимеров. Все эти лаборатории работали в теснейшем контакте с сотрудниками физико-химического отдела.

Без преувеличения можно сказать, что научными силами сотрудников технологических лабораторий и физико-химиков в нашей стране созданы и построены производства полимеров для автомобильной, авиационной и мебельной промышленности (пенополиуретаны). Разработаны производства простых эфиров целлюлозы для нефтяников и парфюмеров, строителей и спецтехники.

Были разработаны полимерные системы и технологии получения полимерных мембран для очистки жидких сред. Это направление в научных исследованиях стало одним из ведущих в стране.

В соавторстве с сотрудниками института О.Г. Тараканов написал несколько монографий и учебно-методических пособий. Среди них – «Структура и свойства пенопластов» (Москва, Химия, 1983 г.). В книге показано, как структура и физико-механические свойства пенопластов изменяются при воздействии различных факторов - повышенных и пониженных температур, влажности воздуха, воды, микроорганизмов, статических нагрузок. Отдельная глава этой книги посвящена применению пенопластов. 

Книга «Наполненные пенопласты» (Москва, Химия, 1989 г.) рассматривает закономерности наполнения пенопластов, механизм формирования пены в присутствии наполнителей, технологии производства наполненных пенопластов.

В книге «Пенопласты» (1975 г.), изданной в издательстве «Знание», описаны свойства и применение пенопластов в различных отраслях промышленности и в быту. В 1984 году под редакцией О.Г. Тараканова изданы «Методические указания по методам физико-механических испытаний». Олегом Георгиевичем совместно с сотрудниками института опубликовано около 300 работ. Он много выступал с докладами на научных конференциях. Олег Георгиевич много лет подряд был председателем Владимирского областного совета ВХО им. Д.И. Менделеева. Имел знак «Отличник химической промышленности СССР». 

Он жил жизнью своего молодежного коллектива, участвовал во всех спортивных мероприятиях, особенно на природе. Одним из первых в отделе приобрел моторную лодку и часто выезжал на отдых по реке Клязьме.

По словам преподавателей ННГУ Емельянова Д.Н., Копыловой Н. А., Розенталь М.П., знавших его во время работы в Институте химии при ГГУ, Олег Георгиевич был очень серьезным человеком, высококвалифицированным специалистом в своем деле. С душой относился к работе со студентами, всегда помогал и наставлял своих учеников. Очень любил отдых на природе, походы, рыбалку.

Вклад О.Г. Тараканова в науку необычно велик и долго будет проявляться в трудах его школы, учеников, последователей. Олег Георгиевич разработал новое научное направление и создал школу по физической и коллоидной химии и механике газонаполненных полимеров.

Под руководством Олега Георгиевича были проведены работы по изучению структуры пенополимеров, кинетике пенообразования, кинетике и механизму деструкции, их старению и долговечности. Изучена роль поверхностно-активных веществ при получении вспененных полимеров, эмульгирование компонентов при получении пенопластов, пенообразование, стабилизация образующейся пены. Исследовано наполнение пенопластов неорганическими и органическими добавками.

С использованием структурных и статистических моделей Дементьева-Тараканова выведены основные закономерности деформирования и разрушения пенопластов. Установлен закон влияния масштабного фактора образца на прочность пенопластов, в общем, противоположный закону Вейбулла для монолитных материалов. Получены обобщенные формулы диаграмм сжатия и растяжения эластичных пенопластов при больших деформациях с учётом влияния параметров макроструктуры, состава и давления газа в ячейках, релаксационных свойств полимерной матрицы. Установлен способ получения «сверхпрочных» лёгких пенопластов за счёт формирования взаимопроникающих ячеистых структур нескольких уровней.

Выполненные под руководством Олега Георгиевича в физико-химическом отделе Всесоюзного научно-исследовательского института синтетических смол (переименованного в НПО «ПОЛИМЕРСИНТЕЗ») квантово-химические исследования образования, механизма катализа и деструкции полимеров позволили значительно сократить экспериментальную работу и теоретически предсказать механизм процессов при разработке новых рецептур пенопластов.

Полученные достижения являются исключительно важными для теории и практики полимеров этого класса.

Результаты выполненных под руководством Олега Георгиевича исследований были широко использованы технологами при организации производства отечественных рецептур жестких и эластичных пенопластов, получаемых методами напыления, заливки, формования, экструзии, прессования.
Тельной Вадим Иванович

(1937 – 1996 гг.)
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Тельной Вадим Иванович родился 21 февраля 1937г. в городе Глухове Сумской области УССР. Его отец, Иван Андреевич Тельной, был офицером запаса, мать - Варвара Ивановна Безукладнова, работала врачом в одной из поликлиник города Горького.

В 1954 г. он окончил школу № 121 Канавинского района и поступил учиться на химический факультет Горьковского государственного университета, который окончил в 1959 г. Был членом ВЛКСМ с 1951 г., выбыл из ВЛКСМ по возрасту. С 1959 г. по 1962 г. работал младшим научным сотрудником лаборатории термохимии НИИХ при ГГУ, после чего поступил в аспирантуру при кафедре физической химии ГГУ, которую успешно окончил в 1965г. 

Исполнял обязанности руководителя группы термохимии элементоорганических соединений. Окончив аспирантуру, он в 1966 г. успешно защитил диссертацию на тему «Термохимия органических соединений кремния, германия и олова». Его научным руководителем был профессор И.Б. Рабинович. С этого времени, в должности старшего научного сотрудника, он был руководителем группы термохимии МОС лаборатории термохимии НИИХ при ГГУ, а в 1975 г. ему присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. 

В 1982 г. на Специализированном Совете МГУ успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Термохимия органических соединений переходных металлов». Калориметрически определены энтальпии сгорания и на основе полученных экспериментальных данных вычислены стандартные энтальпии образования 50 органических соединений 20 переходных металлов III- VIII групп: циклопентадиенильных и ареновых π-комплексов, циклопентадиенил- и аренгалогенидов, аренкарбонилов, алкилциклопентадиенилов, алкилоксисоединений и др. в конденсированном и газообразном состояниях. 

Для 10 соединений эффузионным методом Кнудсена изучена температурная зависимость давления пара и вычислены энтальпии сублимации. 

Критически рассмотрен весь имеющийся в литературе материал по термохимии органических соединений переходных металлов. В результате рекомендованы надежные значения стандартных энтальпий образования 140 органических соединений переходных металлов, необходимые для расчетов термохимических параметров разнообразных процессов с участием указанных соединений. 

По экспериментальным данным об энтальпиях образования изученных соединений вычислены средние энтальпии диссоциации 40 химических связей, образуемых переходными металлами в их органических соединениях, в том числе впервые определены энтальпии диссоциации для π-связей M-С5Н5 и М-Arene в ряде соединений урана, титана, циркония, гафния, ванадия, хрома, молибдена, вольфрама, марганца, кобальта, скандия, иттрия и лантана. 

В результате обсуждения собственных и литературных данных для величин средних энтальпий диссоциации связей рекомендованы значения средних энтальпий диссоциации 73 химических связей металл - лиганд.

Диссертация содержала большой материал по методике экспериментального определения энтальпий образования органических соединений переходных металлов. Были критически рассмотрены применяющиеся калориметрические методы, их особенности, недостатки и преимущества. 

В экспериментальной части работы были применены прецизионный калориметр В-06 конструкции ВНИИ метрологии им. Д.И. Менделеева и усовершенствованный автором калориметр В-08 конструкции того же института. Широко использованы хроматографический, масс-спектрометрический анализы для контроля чистоты исходных веществ, химический и рентгенофазовый анализы - для исследования продуктов сгорания. 

Изучены особенности сгорания органических соединений переходных металлов и специфические методические трудности при определении их энтальпий сгорания. Погрешность полученных в работе значений энтальпий сгорания была около 0.1 %. Доказана пригодность и надежность использования метода сжигания в стационарной калориметрической бомбе для термохимического исследования органических соединений переходных металлов Ш- VШ групп Периодической системы. 

В диссертации приведены и обсуждены функции Гиббса процессов термического разложения и гидрирования ряда изученных соединений в зависимости от температуры и парциального давления соответствующих реагентов. Вычислена равновесная степень превращения исходных веществ в указанных процессах и зависимость ее от общего давления реагирующей системы. Установлено, что выход продуктов разложения резко возрастает с уменьшением общего давления в системе. 

Результаты расчетов переданы Государственному научно-исследовательскому институту химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС, Москва) для использования в технологических разработках (в частности, выбора оптимальных условий: температуры и давления) промышленного получения чистых металлов и металлических пленок из циклопентадиенильных и ареновых соединений переходных металлов

В 1982 году Тельному присвоена ученая степень доктора химических наук. 

В 1989 г. Вадим Иванович утвержден на должность ведущего научного сотрудника лаборатории термохимии.

Вадим Иванович изучил более 100 органических соединений 35 разных элементов. 

Им опубликовано около 100 научных статей (в центральных журналах), в том числе 18 статей в ДАН СССР, а две обзорные статьи по термохимии МОС опубликованные в журнале «Успехи химии». 

В 1982 г. получили вторую премию ВХО им Д.И. Менделеева по конкурсу обзорных работ. Опубликовано около 40 тезисов докладов на Всесоюзных и Международных конференциях.

В.И. Тельной участвовал в написании коллективной монографии по термодинамике химических веществ под ред. проф. А.Д. Зорина и проф. И.Б. Рабиновича.
Профессор К.В. Кирьянов в разговоре о своем бывшем научном руководителе отзывается о нем, как о человеке, который был бесконечно предан науке и все свои творческие силы и время посвящал ее развитию. Он придерживался мнения, что научная работа всегда должна быть полной и завершенной, а публикуемые статьи должны быть продуманы и выверены и пусть лучше их будет мало, но они будут максимально насыщенны по научному содержанию. Из увлечений Вадима Ивановича можно сказать самое главное было любовь к шахматам.
Скончался Вадим Иванович в январе 1996 года.
Цветков Владимир Григорьевич

(1937 – 2006 гг.)
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«У нас мало времени» - таким девизом руководствовался в жизни Владимир Григорьевич Цветков. Все свои научные идеи он старался воплощать быстро и качественно. В жизни был человеком очень деятельным и наблюдательным, отличался умением выделить суть, а к исследовательской работе подходил творчески и инициативно. 

Владимир Григорьевич родился 31 октября 1937 г. в городе Вичуга Ивановской области, в семье военного летчика. В возрасте 1 месяц он с матерью Зинаидой Ивановной и годовалым братом Сергеем совершил переезд на поезде через всю страну на Дальний Восток, где в то время служил отец Цветков Григорий Александрович. До 1946 г. проживал в различных городах Дальнего Востока и Сибири. В 1944 году он поступил в Новосибирске в школу. Дальнейшие места жительства также были связаны с местом службы отца: г. Калининград, село Добрыниха Подольского района Московской области, г. Кировобад и поселок Северо-Восточный Банк Азербайджанской ССР. 

Его отец, Григорий Александрович, в годы Великой Отечественной войны воевал в 1-й воздушной армии, командовал эскадрильей, полком. Совершил 350 боевых вылетов. В августе 1941-го был день, когда в небо пришлось подниматься 10 раз, потом нормой стали 6-7 боевых вылетов в день, реже 4-5. За годы войны летчик-истребитель Г.А. Цветков сбил 12 самолетов противника, семь раз шел на таран, но немцы всякий раз в последний момент «отворачивали». За мужество был награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двадцатью медалями. Закончил Великую отечественную войну заместителем авиационной дивизии в г. Кенигсберге. После войны Григорий Александрович продолжал летать на истребителях, командовал авиационной дивизией, а также уделял большое внимание воспитанию достойной боевой смены. В 1954 г. полковник Г.А. Цветков закончил службу в ВВС. Для жительства они с женой Зинаидой Ивановной выбрали г. Горький. 

В семье Цветковых было двое детей - Сергей и Владимир, родившихся с разницей в год. Мальчики были настолько дружны, что Владимир пошел учиться в школу г. Новосибирска одновременно со старшим братом. В 1954 году после окончания средней школы в поселке Северо-Восточный Банк Азербайджанской ССР они оба поступили на химический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, но на четвертом курсе при выборе специализации их научные интересы не совпали: Сергей выбрал кафедру фотохимии и спектроскопии, а Владимир кафедру физической химии, специализацию «Химическая термодинамика». 

По окончании университета Владимир Григорьевич по распределению уехал в г. Усть-Каменогорск Казахской ССР. С сентября 1959 г. по август 1962 г. он работал в должности инженера-исследователя на Ульбинском металлургическом заводе, производившем урановую, бериллиевую и танталовую продукцию для нужд атомной энергетики, электронной и металлургической промышленности. 

Начало научной деятельности В.Г. Цветкова относится к сентябрю 1962 г., когда он вернулся в г. Горький и поступил на работу в Научно-исследовательский институт химии при ГГУ на должность младшего научного сотрудника лаборатории термохимии, руководимой доктором химических наук, профессором И.Б. Рабиновичем, который на долгие годы стал научным руководителем Владимира Григорьевича. В октябре 1964 г. Цветков был зачислен в аспирантуру ГГУ, которую успешно закончил через три года. Одновременно он продолжал работать по совместительству в лаборатории термохимии НИИХ при ГГУ. 

Во время учёбы в аспирантуре он занимался экспериментальными исследованиями изотопных эффектов в давлении пара, растворимости, вязкости, скорости звука, сжимаемости дейтеросоединений с последующей обработкой и обобщением полученных результатов. 

Изученные им температурные зависимости давления пара ряда дейтеросоединений над жидкой и твердой фазами позволили обнаружить изменение знака изотопного эффекта в давлении пара вблизи температуры плавления. По изотопному сдвигу растворимости ряда бинарных жидких систем был найден обратный изотопный эффект в растворимости при замещении водорода дейтерием. Показано, что разность энтальпий растворения электролитов в тяжелой и обычной воде определяется разностью энтальпий разрыва водородных связей в тяжелой и обычной воде при гидратации соответствующих ионов. Анализ изученных диаграмм свойство (плотность, скорость звука, сжимаемость) - состав для систем органическое вещество - D2О (Н2О) позволил оценить плотность и сжимаемость плотной структуры воды при 298.15 К. 

Результаты исследований были опубликованы в Докладах Академии наук СССР, Журнале физической химии, Журнале структурной химии. 

Часть полученных результатов включена в монографию И.Б. Рабиновича «Влияние изотопии на физико-химические свойства жидкостей», изданную в 1968 г. в Москве и в 1970 г. - в США. 

22 июня 1970 г. Владимир Григорьевич успешно защитил кандидатскую диссертацию «Влияние замещения водорода дейтерием на энергию межмолекулярных и химических связей», в ноябре того же года был переведен на должность старшего научного сотрудника лаборатории термохимии и еще три года продолжал исследования в области термохимии дейтеросоединений. 

Затем В.Г. Цветков с группой сотрудников (Н.В. Новоселова, В.Ф. Куприянов, Л.Я. Цветкова, Б.В. Климин) приступили к выполнению комплексной программы по разработке и созданию технологии синтеза и очистки летучих соединений непереходных элементов, переработки полимеров на основе использования неводных растворов, имеющей, наряду с  фундаментальным, и прикладное значение для создания конкретных технологических схем получения элементоорганических соединений особой чистоты, процессов окисления органических соединений, переработки целлюлозы и ее производных. 

Был получен огромный экспериментальный материал: определены энтальпии смешения компонентов 150 бинарных жидких систем в широкой области концентраций; энтальпии образования 120 соединений или твердых комплексов; энтальпии реакций различных классов соединений; изучена взаимная растворимость компонентов 31-ой расслаивающейся системы, исследовано взаимодействие ряда полимеров с растворителями при 298.15 К. 

Результаты исследования позволили: 

- развить калориметрический метод физико-химического анализа бинарных систем, компоненты которых или смеси различаются по физическим состояниям; 

- разработать комплексный анализ концентрационной зависимости энтальпий образования растворов кристаллических, стеклообразных соединений, кристаллогидратов; 

- разработать общие принципы термохимического изучения химической природы растворов; изучить влияние перестройки молекул, различий в физических состояниях компонентов, их химической природы на энтальпии взаимодействия в системах; 

- установить термохимические закономерности синтеза, очистки и анализа элементоорганических соединений; 

- понять химическую природу растворов азотной и серной кислот с другими кислотами, органическими соединениями, некоторыми полимерами; 

- сделать обобщения и установить закономерности относительно влияния химической природы соединений на их координационную и реакционную способность;

 - разработать рекомендации по практическому применению указанных методов, установленных закономерностей, полученных количественных результатов. 

Полученные экспериментальные количественные данные и установленные закономерности представляли собой новое научное направление физической химии - «Термохимия растворов галоид-, алкил-, алкокси- и пероксипроизводных непереходных элементов, процессов их синтеза, комплексообразования и очистки», развитое в докторской диссертацию В.Г. Цветкова «Энтальпии взаимодействия и химическая природа растворов соединений непереходных элементов». 

В декабре 1986 г. Владимир Григорьевич успешно защитил диссертацию в Институте химии неводных растворов АН СССР (г. Иваново), внесшую заметный по огромному массиву данных экспериментальный, а также теоретический вклад в термохимию растворов; в августе 1987 г. решением Высшей Аттестационной комиссии при Совете Министров СССР ему была присуждена учёная степень доктора химических наук. 

Результаты исследований, касающиеся целлюлозы и ее производных, были с успехом внедрены в 1987 г. на Рошальском химкомбинате им. А.А. Косякова при запуске опытно-промышленной установки, а в 2000 г. были опубликованы В.Г. Цветковым в соавторстве с профессором Г.Н. Марченко в виде главы «Сольватация и термохимия неводных растворов целлюлозы. Термохимия процессов образования азотнокислых эфиров целлюлозы» в книге «Физико-химические основы и аппаратурное оформление технологии производства пироксилиновых порохов» (Казань: Изд-во ФЭН / Под ред. Г.Н. Марченко). 

Наряду с разработкой новых методов работы и методик обработки термодинамических данных, В.Г. Цветков уделял особое внимание выбору объектов исследования, стремился изучать термодинамические свойства не только известных, но, в первую очередь, новых, уникальных по своей структуре и природе соединений. Он поддерживал тесную связь с научными сотрудниками как почти всех кафедр химического факультета ННГУ, так и ведущих ВУЗов и институтов различных городов Советского союза. 

Двери их дома были постоянно открыты для коллег по научной работе из Горького и самых разных городов Союза, с которыми шел обмен опытом, знаниями, идеями. Умение легко находить общий язык с людьми, непредвзятое к ним отношение, открытость и доброжелательность были широко известны и ценились среди коллег и друзей. Владимир Григорьевич умел общаться с разными людьми и в любой обстановке, располагая к себе дружелюбием и чувством юмора. Например, в одной из поездок на Кавказ Владимир Григорьевич с сыном Дмитрием после посещения Цейского ледника остановились на дневку в небольшом горном ауле. Удивительно, но местные жители вспомнили его, бывавшего у них десять лет назад со старшим сыном Александром, и приняли очень гостеприимно. 

Отдельная глава жизни Владимира Григорьевича - его теплые товарищеские отношения с нижегородскими художниками С. Тумаковым, Д. Макаровым, В. Лапиным, М. Холуевым, Д. Арсениным, Л. Воскресенской и многими другими. Атмосфера творчества, окружавшая этого человека, неизменно проявлялась в научной и общественной деятельности. 

Любимым отдыхом для Владимира Григорьевича было общение с родной природой. Стоит отметить, что он очень хорошо умел ориентироваться даже в незнакомом лесу и всегда умел вывести заблудившихся путников. Он любил искать неизвестные ягодные и грибные места, а затем приводить туда своих родных и друзей. Любил с друзьями и детьми сплавляться по рекам на плотах и байдарках, а также путешествовать с рюкзаком по горам. 

Дети (Александр, Дмитрий и Алла), говоря об отце, главным образом вспоминают яркие впечатления, которые он дарил им, показывая, какой захватывающей и интересной может быть жизнь. 

Владимир Григорьевич был человеком увлекающимся: он коллекционировал марки, старинные монеты, картины нижегородских художников и даже колокола. Но особый интерес у него вызывало все, связанное с химией - с упоением зачитывался биографиями великих химиков, собрал коллекцию многих химических элементов Периодической системы элементов Д.И. Менделеева, обширную библиотеку книг по химии, среди которых многие были с автографами авторов. 

Ученик В.Г. Цветкова В.А. Шмаков так вспоминает о нем: «Он всегда был надежным человеком, готовым прийти на помощь в трудную минуту, а его разносторонние энциклопедические знания и не только в области химии, могли поразить любого собеседника. Самое поразительное, что вызывало удивление у окружающих - его огромная работоспособность и жизненная энергоемкость. Он мог часами работать вместе с учениками в лаборатории, а после напряженных исследований мог внезапно организовать поход к Нижегородским художникам для знакомства с их творчеством. 

Владимир Григорьевич был цельным, волевым и разносторонне развитым человеком и, несмотря на это, он был неповторимо элегантно застенчив, скромен, раним и очень добродушен ко всем. Его всегда отличало высокое чувство такта с собеседником и простота общения, так как Владимир Григорьевич мог найти общие интересы как с академиком, так и с простым слесарем НИИХ. Отзывчивость и любовь к людям позволяли Владимиру Григорьевичу находить общий язык со всеми окружающими его людьми». 

В.Г. Цветков с энтузиазмом многие годы выполнял обязанности члена библиотечного совета НИИХ ННГУ, пополнял библиотеку современными научными монографиями, помогал устраивать интересные тематические выставки. Состоял членом Научного совета по химической термодинамике РАН. 

Благодаря свободному владению английским языком, он систематически изучал научные публикации в различных зарубежных журналах, что позволяло ему, как ученому, всегда находиться в курсе всех основных достижений в области термохимии растворов. 

С марта 1978 г. по сентябрь 1982 г. и с сентября 1987 г. по июнь 1988 г. Владимир Григорьевич работал в должности доцента кафедры физической химии ГГУ, временно выполняя обязанности уехавшего на преподавательскую и исследовательскую работу в Алжир профессора Н.В. Карякина. Наряду с проведением занятий со студентами, написал для них методическую разработку, в которой изложил основные понятия термохимии, описал постоянно усовершенствуемое им устройство калориметра и методику калориметрического определения энтальпий растворения, реакций. Считал своим долгом передавать молодежи десятилетиями накопленные им навыки экспериментальной работы. 

Продолжая сам проводить калориметрические эксперименты, он руководил выполнением и защитой кандидатских диссертаций по термохимии неводных растворов преподавателями Мордовского госуниверситета Е.И. Соловьевой (1979 г.) и Е.П. Коноваловой (1989 г.), а также преподавателем Алтайского медицинского университета В.А. Шмаковым (1991 г.). Доцент Алтайского медицинского университета А.В. Иванов при научной консультации В.Г. Цветкова в 1996 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Термохимия растворов частично кристаллических полимеров». 

С июня 1988 г. в связи с избранием по конкурсу Владимир Григорьевич работал в должности заведующего кафедрой химии Горьковского сельскохозяйственного института (позднее переименованного в Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию). 

И там он продолжал научно-исследовательскую работу. Его аспирантка Н.А. Карсакова (1994 г.) и старший преподаватель кафедры В.А. Гонина (1999 г.) успешно защитили кандидатские диссертации, посвященные, соответственно, энтальпии взаимодействия целлюлозы с системами электроноакцепторных растворителей и координационной и реакционной способности элементоорганических соединений, содержащих моно- и гетероатомные группировки элементов IV - VI групп Периодической системы. 

Проработав семь лет заведующим и профессором кафедры химии Горьковского сельскохозяйственного института, Владимир Григорьевич перешел в АО «МиБАС», где еще пять лет работал в должности заведующего лабораторией. В августе 2000 г. он ушел на пенсию по возрасту. 

Список публикаций В.Г. Цветкова включает более 150 статей в высокорейтинговых научных журналах, а также 5 авторских свидетельств за разработку научных основ технологии получения чистых металлов. Результаты исследований и их обсуждение доложены более чем на 60 международных и всероссийских конференциях. 

Он обладал обширными знаниями в области термохимии, поэтому к нему часто приходили на консультацию сотрудники не только НИИХ ННГУ, но и других институтов города. «Он был экспериментатором от Бога!» - так отзывались о его научно-практической деятельности коллеги и ученики. 

До последних лет жизни В.Г. Цветков сохранил обширные научные интересы. Основу его личности составляли цельность натуры и характера, любовь к химии, энциклопедичность знаний, исключительная порядочность и умение слушать и слышать собеседника. Именно эти качества всегда привлекали к нему людей. Его интерес к достижениям в области термохимии не угасал и во время тяжелой болезни, прервавшей его жизнь 24 апреля 2006 года. 

Сведения об авторах монографии.

Емельянов Даниил Николаевич – 

доктор химических наук, профессор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
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Емельянов Д.Н., 1933 г. рождения, окончил в 1957 г. химический факультет Горьковского государственного университета и был направлен в НИИ Полимеров г. Дзержинска, где работал с 1957 г. по 1959 г. С 1959 г. он бессменно на научно - педагогической работе в ННГУ: ассистент (с 1959 г.), ст. преподаватель (с 1964 г.), доцент (с 1969 г.), профессор (с 1992 г.) кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии, заслуженный профессор ННГУ (с 2007 г.) Он руководил в НИИХимии ННГУ научно - исследовательским сектором «Реология полимерно-дисперсных систем» (1980-1995 гг.); научно - исследовательской лабораторией, а затем - сектором «Эмульсионные полимеры» (с 1990 г.).
Проводит важнейшие фундаментальные и прикладные НИР по базовой тематике, грантам РФФИ, инновационным проектам и проектам НТП. На кафедре и в НИИ Химии он с 1970 г. организовал, развил и руководит исследованиями по реологии и физико - химической механике полимерных композиций. Его научная деятельность как известного полимерщика и ведущего химика - коллоидника СССР, а затем СНГ, начатая в 1960 г., привела к появлению в 1980 г. нового направления науки - реологии и структурообразования полимеризующихся систем. Емельянов Д.Н. открыл структурно-реологические (физические) состояния, которые характеризуют переход от жидкого к твердому телу в ходе реакции синтеза полимера. Им обнаружено явление постадийного развития структуры, физико-механических свойств и состояний полимеризующихся систем. Причем отмечено, что количественные изменения комплекса свойств с ростом глубины превращения мономера в полимер приводят к качественному изменению состояний систем. Он классифицировал структурно-реологические состояния систем, как вязко-ньютоновское, структурно-вязкое, структурно-вязко-эластическое. Показал их связь с условиями реакции, молекулярными параметрами полимеров, фазовым состоянием и его изменением в ходе реакции. Предложил оригинальные диаграммы описания этих состояний. Установил принципы управления реологическими свойствами полимеризующихся систем. 
Другое направление его работы - создание научных физико-химических основ консервации и реставрации памятников полимерами. Им установлены фундаментальные коллоидно-химические закономерности консервации памятников из пористых материалов полиакрилатами и предложены новые консерванты.
Этой стороной естественно-гуманитарно-прикладной деятельности он занимается с 1975 г. Организовал в 1999 г. и руководит в ННГУ научно-исследовательской лабораторией «Реставрация памятников полимерами». Работы выполняются в содружестве с Российским НИИ Реставрации, Всероссийским художественным научно - реставрационным центром им. И.Э. Грабаря, Государственным историческим музеем, Государственной Третьяковской галереей и др. организациями культуры. Цикл этих работ стал основой присуждения Емельянову Д.Н. академических званий и международной премии.
Емельянов Д.Н. проявил себя высококвалифицированным преподавателем. Он читает общие и специальные курсы лекций по дисциплинам: «Коллоидная химия». «Методы исследования полимеров» и др. Проводит лабораторные занятия, руководит практиками студентов, выполнением дипломных, магистерских, курсовых работ. Для студентов, специализирующихся в области полимеров, им разработаны и изданы 3 оригинальных практикума в форме учебных пособий по методам исследований полимеров и методам исследований реологических свойств полимерных и дисперсных систем.
Профессор Д.Н. Емельянов создал и успешно читает студентам - химикам курсы лекций «История и методология современной химической науки» и «Методология научного творчества». 
Важное направление деятельности Емельянова Д.Н. связано с развитием концепций и системы привлечения вузовской студенческой молодежи к науке. Им разработаны методические основы развития научно-технического и гуманитарного творчества студентов. По грантам и заданиям Министерства образования РФ проводил исследования путей развития и совершенствования системы научно - исследовательской работы студентов (НИРС). Его разработки комплексной системы организации НИРС в ННГУ за полный цикл обучения послужили основой книги «Методические рекомендации по организации научно-исследовательской работы студентов в вузе; привлечению и использованию внебюджетных средств на ее проведение». Он также является соавтором издания «Организация системы НИРС в университете: опыт и научно-методическое обеспечение» (М., 2002 г.). Его список научно-методических, учебно-методических разработок, публикаций, докладов, обзоров по научному творчеству молодежи составляет свыше 80 наименований.
С 1980 г. Д.Н. Емельянов является бессменным руководителем НИРС ННГУ, зам. председателя Совета по НИРС, участвует в работе областного (регионального) Совета по НИРС, ведет активную деятельность по развитию НИРС ННГУ. 

Профессор Емельянов Д.Н. – член Совета по коллоидной химии и физико-химической механике Российской академии наук, член национального комитета по истории и философии науки и техники РАН, член Международного реологического общества им. Г.В. Виноградова и др. обществ. В 2001г. он стал лауреатом международной премии в номинации «Защита окружающей среды и культурных ценностей» по проекту «Европейские премии Генри Форда», основанному при поддержке Совета Европы и Мирового центра наследия ЮНЕСКО. Является приглашенным профессором Университета Калабрии (Италия. Американским биографическим центром Маркус (Нью-Джерси) включен в справочник «Кто есть кто в Мире?», Международным биографическим центром (Кембридж, Англия) признан в числе выдающихся личностей XX века. Профессор Емельянов Д.Н. активно участвует в научно-общественной деятельности. Он является действительным членом (академиком) Российской Академии гуманитарных наук, академиком Международной Академии творчества, Российской Академии естествознания, чл. - корр. Международной Славянской академии наук, образования, искусств, культуры.
Д.Н. Емельяновым опубликовано свыше 500 научных работ (статей, книг, изобретений, докладов и т.п. материалов), причем большая доля научных статей опубликована в центральных, академических и зарубежных изданиях. Под его руководством подготовлено свыше 250 молодых специалистов и магистров по химии, а также 11  кандидатов наук.
За заслуги в области науки и высшего образования Д.Н. Емельянов отмечен многими наградами, почетными званиями, знаками отличия, в числе которых:

Государственные Российской Федерации:

· Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»,
· Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» за заслуги в области образования,
· Медаль «Ветеран труда», 

· Международная премия совета Европы и ЮНЕСКО по номинации «Охрана окружающей среды и культурно-исторического наследия», 

Ведомственные:

· Знак отличия «Национальное достояние» - «Золотой крест» Национальной системы развития научной, технической и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» Министерства Образования и науки Российской Федерации, 

· Медаль «За творческий вклад в науку, культуру, образование России» от общероссийской национальной системы «Интеграция», 

· Знак «За успехи в научно – исследовательской работе студентов» от Министерства высшего и среднего специального образования СССР, центрального комитета ВЛКСМ, Всесоюзного Совета научно – технических обществ, 
· Почетное звание «Заслуженный профессор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского», 

Академические медали АН СССР:

· Памятная медаль «Герой социалистического труда академик П.А. Ребиндер», от Совета по коллоидной химии и физико-химической механике АН СССР за достижения в области реологии полимерно-дисперсных систем,
· Памятная медаль «100 лет со дня рождения академика АН УССР А.В. Думанского», от Совета по коллоидной химии и физико-химической механике АН СССР за достижения в области коллоидной химии полимеров,
Общественно-Академические от Российской Академии Естествознания:

· Медаль имени В.И. Вернадского за вклад в развитие нового направления науки о полимерах «Реология процессов полимеризации» и открытие «структурно – реологических состояний радикально полимеризующихся систем и растворов полимеров»,
· Медаль им. А. Нобеля за вклад в развитие изобретательства – за разработку критериев оценки свойств полимерных консервантов и создание новых консервантов памятников.

Черноруков Николай Георгиевич –

доктор химических наук, профессор,

заведующий кафедрой химии твердого тела

химического факультета ННГУ

им. Н.И. Лобачевского
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Черноруков Н.Г., 1936 года рождения, в 1958 году окончил с отличием химический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и был направлен на работу на Горьковский машиностроительный завод в качестве инженера-исследователя.

В 1960 году Черноруков Н.Г. поступил в аспирантуру при кафедре радиохимии Горьковского университета, и после её окончания в 1963 году и защиты кандидатской диссертации был оставлен для работы на этой же кафедре в должности ассистента. С 1967 года Черноруков Н.Г. работает на кафедре радиохимии в должности доцента, а после защиты диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук занимает должность профессора этой кафедры. С 1989 года по настоящее время Черноруков Н.Г. работает заведующим кафедрой химии твердого тела, в которую к этому времени была переименована кафедра радиохимии. С 1983 года по 2006 год Черноруков Н.Г. работал деканом химического факультета Нижегородского государственного университета.

Черноруков Н.Г. является известным специалистом в области химии сложных неорганических оксидов элементов II – VI групп периодической системы, а также неорганической химии и физико-химии соединений радиоактивных элементов. В научной деятельности Чернорукова Н.Г. можно выделить три временных периода, в течение которых его научные интересы были связаны со смежными проблемами радиохимии и неорганической химии. В период с 1960 по 1970 гг. он занимался проблемами радиоэкологической безопасности, исследуя процессы разделения, выделения и концентрирования ряда радионуклидов – продуктов ядерно-топливного цикла с использованием ионообменных смол. В этот период им изучено поведение микроколичеств радионуклидов цезия, стронция, редкоземельных элементов на ионообменных смолах в условиях комплексообразования, исследована кинетика и динамика сорбции микроколичеств радионуклидов, сформулированы принципы их эффективного выделения из раствора различного уровня активности с целью изоляции от среды обитания человека.

В период с 1971 по 1985 гг. Черноруков Н.Г. совместно с сотрудниками НИИ Атомных реакторов (г. Дмитровград) изучал возможность эффективного выделения из облученных мишеней и последующего разделения высокоактивных препаратов трансурановых элементов – нептуния, плутония, америция, кюрия. В этой связи им проводились поиски термически-, радиационно- и химически устойчивых сорбентов и синтезированы первые неорганические ионообменники типа фосфата циркония. Эти работы инициировали исследования по кристаллохимической систематике комплексных фосфатов и арсенатов элементов IV и V группы Периодической системы. В этой связи изучался механизм процессов их структурообразования, сформулированы количественные закономерности, позволяющие осуществлять направленный синтез соединений требуемого состава и строения. В это же время развиваются методы исследования твердой фазы, включающие ИК-спектроскопию, рентгенографию, термографию и другие методы исследования. В результате были получены новые классы комплексных фосфатов и арсенатов титана, циркония, гафния, тория, кремния, германия, олова, свинца, ванадия, ниобия, тантала, мышьяка, сурьмы. В целом синтезировано более 200 новых соединений, изучены их структурные, физико-химические и другие характеристики и свойства. Исследования этого периода позволили получить новые термо- и радиационноустойчивые сорбенты и внедрить их в технологические процессы разделения ряда актинидных элементов. Среди новых соединений были получены также оптически прозрачные материалы с широким диапазоном электрофизических характеристик, твердые электролиты с протонным и ионным механизмом проводимости. Работы Чернорукова Н.Г. в области фосфатов и арсенатов поливалентных металлов получили широкую известность в России и за её пределами.

Чернобыльские события 1986 года показали неподготовленность основной массы населения страны и общества в целом к решению радиоэкологических проблем. В этот период для общественного сознания становится очевидной проблема радиационной опасности не только от искусственных радионуклидов, но и от естественных радиоактивных элементов – урана и тория, в связи с чем были созданы и сформулированы основные положения проблемы радона. Под руководством Чернорукова Н.Г. на кафедре химии твердого тела ННГУ был организован региональный центр «Радиоактивность и экология» для решения просветительских, образовательных и научных задач в области радиохимии и радиоэкологии. Научные интересы Чернорукова Н.Г. сосредотачиваются на исследовании неорганических соединений тяжелых радиоактивных элементов – урана и тория в форме комплексных сложных оксидов с другими радиоактивными и стабильными экологически опасными элементами – мышьяком, сурьмой, ванадием, ниобием, танталом, одно-, двух- и трехвалентными металлами. Изучаются химические формы существования и миграция урана в природной среде, синтезируются аналоги природных соединений и минералов урана, разрабатывается кристаллохимическая систематика, устанавливаются области существования фаз, инициируются работы по термодинамике соединений урана, исследуется их химическая, термическая и радиационная устойчивость.

Работы Чернорукова Н.Г. и возглавляемого им научно-педагогического коллектива по химии неорганических соединений урана, проблеме радона и радиоэкологии получили общественное звучание. В 1997 году центр «Радиоактивность и экология» при Нижегородском университете по предварительному согласованию со штаб-квартирой ЮНЕСКО в Париже заявлен в качестве Международного центра по проблемам научно-просветительской и научно-образовательной работы в области радиоактивности и охраны окружающей среды. Работа Чернорукова Н.Г. и работающего с ним коллектива в тот период осуществлялась в сотрудничестве со специалистами ряда научных учреждений России. Среди них Федеральный научный центр – Физико-энергетический институт (г. Обнинск), Институт химии высокочистых веществ РАН (г. Нижний Новгород), Московский госуниверситет и др. По результатам научных исследований Черноруков Н.Г. опубликовал более 400 научных работ, обзоров в ведущих научных журналах, получил 20 авторских свидетельств и патентов, подготовил около 30 кандидатов и докторов наук, является руководителем и исполнителем научных проектов, выполняемых по Постановлениям правительства РФ и Координационным планам РАН по проблеме «Радиохимия», «Радон» и др. Его научная работа поддержана грантом Международного научного фонда (1995 г.), грантами РФФИ (1997, 2000 гг.), Государственной научной стипендией (1994-1996, 1997-1999, 2000-2002 гг.). Ему дважды присваивалось звание Соросовский профессор, за лучшую научную публикацию 2003 года он награжден премией Международной издательской корпорации Интерпериодика, в рамках федеральной программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» Н.Г. Черноруков получил контракт на 2010-2012 гг. на выполнение научных исследований. Черноруков Н.Г. награжден медалью «Изобретатель СССР», избран действительным членом Российской академии естественных наук, является председателем диссертационного совета по защите докторских диссертаций при Институте химии высокочистых веществ РАН.

Около 50 лет Черноруков Н.Г. занимается педагогической деятельностью в высшей школе. Как профессор и заведующей кафедрой он участвует во всех формах работы со студентами, читает лекционные курсы «Строение вещества», «Радиохимия и радиоэкология», «Методы исследования в химии» и др. Для проводимых им учебных занятий характерен высокий профессиональный уровень и глубокое знание предмета. Он является автором учебных пособий, опубликованных в издательствах «Высшая школа» и др. Среди них «Практикум по радиохимии», «Задачник по радиоактивности», «Химия актинидных элементов», «Электронное строение и свойства актинидных элементов», «Выдающиеся ученые-химики ННГУ им. Н.И. Лобачевского».

С 1983 года Черноруков Н.Г. работал деканом химического факультета ННГУ. Как декан он внес большой вклад в развитие высшего профессионального образования, становление многоуровневого высшего образования, в открытие в ННГУ новых химических специальностей и специализаций. Он работал в программах Минобразования России «Университеты России», «Подготовка специалистов на базе научных исследований» и др., проводил большую работу в региональных Нижегородских программах «Одаренные дети», «Радон», молодежном научном движении. Его краткие биографические данные опубликованы в 1997 году в 15 томе вышедшего в США справочного издания Маркуса «Кто есть кто в мире». За успехи в работе Черноруков Н.Г. награжден медалью «За трудовую доблесть» (1986 г.) нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования России», ему присвоены почетные звания «Заслуженный профессор ННГУ», «Почетный работник ННГУ», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Гущин Алексей Владимирович,

декан химического факультета ННГУ с 2006 г.,

доктор химических наук, профессор
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Алексей Гущин родился в г. Горьком в семье инженера радиофизика с университетским образованием Владимира Александровича Гущина 22 октября 1957 года. Мать Мария Алексеевна Гущина после окончания с отличием биологического факультета ГГУ всю жизнь посвятила педагогической работе в школе учителем биологии, а позднее химии. В 10 классе Алексей стал заниматься в научном обществе учащихся на кафедре органической химии ГГУ у профессора В.А. Додонова. 

Во время учебы на химическом факультете ГГУ (1974-1979) он отлично учился, постигая любимые химические предметы на лекциях прекрасных педагогов Н.П. Черняева, И.А. Коршунова, И.М. Коренмана, В.А. Додонова, Ю.Д. Семчикова, А.В. Олейника. Активно занимался лыжным спортом, выступая в первом составе сборной ГГУ. С первого по четвертый курс возглавлял кружок НСО (научного студенческого общества) кафедры органической химии, в котором в то время работали студенты Н.Н. Селиверстов (директор фирмы ВЕКОС, к.х.н.), Л.В. Панкратов (зам. директора ДАлХИМ, к.х.н.), А.Н. Гришин (зам. директора завода Оргстекло, к.х.н.), Д.Ф. Гришин (зав. кафедрой, директор НИИХ ННГУ, д.х.н., чл.-корр. РАН), А.И. Дрэгичь (ныне директор химической фирмы ДАлХИМ, к.х.н.), С.Г. Юденич, М.В. Додонов, С.А. Чесноков (зав. лаб. ИМХ РАН), И.И. Козлова (зав. НТО НИИ полимеров им. В.А. Каргина, к.х.н.), С.А. Калашников, О. Наполова,  А.Э. Цветков (директор фирмы Электрические экологические системы), (А.Н. Татарников (директор фирмы СИНОР), С.Ю. Кетков (профессор ННГУ, зав. лабораторией ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН, д.х.н.), А.А. Трифонов (зав. лаб. ИМХ РАН, д.х.н.), А.Н. Корнев (в.н.с. ИМХ РАН, д.х.н.), М.П. Бубнов (с.н.с. ИМХ РАН, к.х.н.). 

После окончания с отличием университета в 1979 г. он в течение 2 лет преподавал органическую химию на родной кафедре ассистентом, после чего поступил в аспирантуру. Начатая еще в студенчестве работа по окислению спиртов органическими производными висмута(V) была уже близка к завершению, но вдруг выяснилось, что в таком виде продолжать работу и защищать диссертацию невозможно, так как последовала целая серия публикаций в этом же направлении французской группы Нобелевского лауреата сэра Дерика Бартона. Тему аспирантской работы пришлось скорректировать в область металлокомплексного катализа реакций МОС висмута с органическими соединениями в присутствии меди, и в 1986 г. А.В. Гущиным была защищена кандидатская диссертация под руководством В.А. Додонова. Интересно, что ключевой стадией предполагаемого механизма катализа авторы рискнули записать образование нестабильного комплекса меди(III) типа [С6H5Сu(O2CCH3)2]. Сколько бурных эмоций пришлось выслушать по этому поводу от научной общественности! Только через 5 лет подобные комплексы, стабилизированные электронодонорными лигандами, были подтверждены зарубежными учеными, и споры утихли. 

После защиты диссертации Гущин А.В. в течение 6 лет работал в НИИХ ННГУ в составе одного из ведущих подразделений – лаборатории органической химии, которая насчитывала в то время более сорока сотрудников. Вместе с А.Н. Артемовым, Е.В. Сазоновой, О.Н. Дружковым и большой группой сотрудников лаборатории он занимался разработкой репеллентов, налаживал малую технологическую линию выпуска средств защиты от комаров, включающую участки органического синтеза, изготовления и пропитки таблеток, упаковки продукции, полевых испытаний на «комарином» Керженце. Совместно с ИПФАН СССР разрабатывал новые металлоорганические и комплексные висмут-, медь-, иттрийсодержащие прекурсоры для эпитаксиальной и растворной технологий получения новых высокотемпературных керамических сверхпроводников. Исследовал применение летучих МОС висмута, сурьмы и магния для введения этих металлов в полупроводниковые пленки, выпускаемые тогда отечественной электронной промышленностью. Удалось разработать и внедрить новый дешевый кобальтсодержащий катализатор для цеха синтеза изоцианатов завода Корунд в г. Дзержинске. Немало было выполнено интересных работ, однако параллельно им все годы велась непрерывная работа с дипломниками, коллегами лаборатории органической химии НИИХ и преподавателями кафедры органической химии ННГУ по разработке новых каталитических реакций МОС сурьмы и висмута в присутствии палладия и меди. 

В 1992 г. Гущин А.В. вернулся на химический факультет на должность доцента. В 1994-1997 гг. учился в докторантуре и в 1998 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Получение органических производных сурьмы(V), висмута(V) и применение их в органическом синтезе» по специальностям 02.00.03 и 02.00.08. В 2000 г. А.В. Гущин стал профессором кафедры органической химии, заместителем декана по научной работе. В 2006 г. он был избран деканом и сосредоточил свои усилия на организации развития химического факультета по программе Федерального национального проекта «Образование» (2006-2007 гг.) и Национального исследовательского университета (с 2009 г.). 

А.В. Гущин является известным ученым в области синтеза металлоорганических соединений сурьмы, висмута и использования их в органическом синтезе. Соавтор именной реакции, лежащей в основе простого одностадийного способа синтеза МОС Sb(V), Bi(V). 

К настоящему времени он подготовил 4 кандидатов наук, 30 специалистов и магистров химии, является автором 135 научных работ, 2 патентов. Член диссертационного совета по химии и химическим наукам Д 212.166.05 при ННГУ.
А.В. Гущин прочитал для студентов химического факультета 7 курсов лекций по общей органической химии, химии элементоорганических соединений, избранным главам органической химии, химии органических пероксидов, радикальным реакциям в жидкой фазе, теории строения и механизмам органических реакций.

За годы работы на факультете А.В. Гущин проводил большую организационную работу со школьниками как председатель жюри межрегиональных, областных, городских, районных олимпиад по химии школьников, олимпиад по химии для студентов, как преподаватель спецкурсов по химии для школьников в лицеях г. Н. Новгорода, в рамках Нижегородской областной программы "Одаренные дети". 
У декана крепкая семья. Жена Наталия Васильевна Гущина имеет два высших образования в области архитектуры и ландшафтного дизайна, работает старшим преподавателем в ННГАСУ. Старший сын Даниил окончил Волго-Вятскую академию госслужбы, работает системным администратором в магазине ИКЕА. Младший сын Тимофей – школьник. Выходные Алексей Владимирович проводит с семьей в прогулках на свежем воздухе, на велосипедах, зимой на лыжах. С женой занимается в студии исторического танца.

ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ-ХИМИКИ
Нижегородского Государственного университета им. Н.И. Лобачевского
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Стеклодувная мастерская НИИ Химии в период расцвета

 

Вверху: Гаранин С., Мадеев В.Ю., Мурахтанов Ю.Ю., Поспелов В.А., Каштанов А., Ванифатов Н.

Внизу: Мешков И.Н., Матвеева В.И., Гусейнов Р.А., Стогонов А.Н.







Непременной составной частью эксперимента большинства химических исследований является не только стандартная, но и оригинальная стеклянная посуда. Поэтому, при создании НИИ Химии и ГИФТИ в составе ГГУ были основаны первоклассные стеклодувные мастерские. Мастерские изготовляли по заказам физиков и химиков не только разнообразные стеклянные приборы, но и обучали высококвалифицированных стеклодувов и кварцедувов.

Основателями и выдающимися стеклодувами ГГУ являлись С.А. Пелевин и Н.А. Фигуровский. Стеклодувная мастерская химиков сначала находилась на набережной Жданова, затем в подвальном помещении второго корпуса. Стеклодувные дела в практикуме для студентов химического факультета вел Е.С. Безман.

В 90-е годы коллектив стеклодувной мастерской сократился. С 1974 г. по настоящее время руководит стеклодувной мастерской Почетный работник Минобр науки РФ Гусейнов Руфик Алиевич.
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