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К читателям 60-го выпуска «Исторического вестника РХТУ»

Уважаемые коллеги и друзья Менделеевки!

Представляю вам очередной выпуск «Исторического вестника». Он необычен тем, что почти все его 
авторы — студенты РХТУ, учащиеся различных специальностей нашего университета. 

К сожалению, в учебной программе РХТУ нет курсов «История химии» или «История химической 
технологии», нет и курса «История Университета Менделеева». 

Такой выпуск, содержащий небольшие, порой первые крупицы информации из-под пера наших 
студентов, очень важен и нужен. Возможно, он даст старт для будущих проектов по истории 

Менделеевки и менделеевцев, истории науки и химической технологии.

И.о. ректора   Илья Воротынцев

22 октября 2023 г. в Тушинском комплексе прошло праздничное мероприятие  
«Посвящение в первокурсники — 2023»
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

В октябре этого года на стене 
в контакте Управления по вос-
питательной работе и молодеж-
ной политике РХТУ было разме-
щено обращение:

«Уважаемые студенты, знаете 
ли вы историю alma-mater? По-
делитесь своими знаниями о 
РХТУ и получите возможность 
выиграть поездку в г. Псков.

По итогам творческого кон-
курса "Узнай историю Менделе-
евки" авторы работ отправятся 
в двухдневное увлекательное 
путешествие в уютный старин-
ный город, памятник древне-
русского зодчества с 2000-лет-
ней историей — Псков. Лучшие 
работы будут опубликованы в 
журнале про историю нашего 
Университета «Исторический 
вестник РХТУ им. Д.И. Менде-
леева».

Предлагалось осветить сле-
дующие темы:

1. История кафедры
2. Выдающиеся ученые Мен-

делеевки
3. Знаковые места Миусского 

комплекса
4. От студента до профессора 

/ Путь менделеевца
5. Истории исследований в 

Менделеевке, которые повлия-
ли на развитие страны

6. Менделеевцы — защитники 
Родины

Приём работ на конкурс до 6 
ноября 2023 года. Оглашение 
результатов 10 ноября 2023 
года. 

По итогам конкурса жюри ото-
брало 30 работ, авторы которых 
будут награждены поездкой в 
красавец-Псков. Большинство 
из них вошли в этот 60-й но-
мер «Исторического вестника 
РХТУ». Наши студенты — бака-
лавры и магистранты — в своих 
статьях коснулись всех заявлен-
ных тем конкурса. Особенную 

активность проявили студенты 
ИХТ и БПЭ факультетов, осве-
тив истории создания и разви-
тия всех своих кафедр. 

Снова и снова с благодарно-
стью и почтением обращаемся 
мы к священной для нас памяти 
менделеевцев — защитников 
Родины. Несколько статей были 
посвящены этой теме. Вспом-
нили Михаила Быка - участни-
ка победоносного наступления 
наших войск под Харьковом в 
1943-м году, Алексея Ганюшки-
на, погибшего в декабре 1941, 
защищая Москву, Николая 
Ключникова, погибшего в пер-
вые месяцы войны в боях под 
Киевом. О выпускнице МХТИ 
летчице Валерии Хомяковой не-
давно напомнили нам ее род-
ственники из Санкт-Петербурга 
— неизвестный факт биогра-
фии, она была племянницей 
профессора-электрохимика 
МХТИ Василия Григорьевича 
Хомякова. Публикуем впервые 
фото из студенческого архив-
ного дела Валерии.

Не оставили равнодушны-
ми авторов биографии боль-
ших ученых, преподававших в 
МХТИ-РХТУ и создавших науч-
ные школы по многим направ-
лениям химической науки и тех-
нологии.

Статья Марии Захаровой — о 
100-летнем юбилее кафедры 
тонкого органического синте-
за и химических красителей, 
основанной профессором Н.Н. 
Ворожцовым. Сергей Святовец 
изучил биографию ее выпуск-
ника 1947 года – академика Д. 
Г. Кнорре.

Многих авторов восхитила и 
заинтересовала история жизни 
и борьбы Александра Семено-
вича Бакаева — создателя со-
ветского пороха. Он поистине 
настоящий пример беззаветно-
го служения Родине и предан-
ности делу ее защиты.

В своей любви к кафедре кол-

лоидной химии и ее препода-
вателям призналась Валентина 
Грудковская и изучила историю 
создания и работы любимой ка-
федры.

Александр Майоров из Ново-
московского института РХТУ 
написал об одной из основопо-
лагающих кафедр «Технологии 
неорганических, керамических 
и электрохимических произ-
водств».

Редакция ИВ дала без сокра-
щений и комментариев статью 
Марии Ходаревой о легендах и 
мифах, связанных с Миусами 
и их окрестностями. Скажем 
только, что серебряные масте-
рок и кельма, хранящиеся в Му-
зее РХТУ, не были обнаружены 
«при ремонте», а копия-двойник 
тех, что заложили в фундамент 
МПУ при его закладке в 1898 
году 125 лет назад.

История нашей Менделеевки 
- богата и неисчерпаема! Она 
как прекрасная книга, которую 
можно перечитывать каждый 
день. А можно принять активное 
участие в написании ее новых 
страниц. Удачи всем на этом не-
легком пути!

P.S. Когда верстался номер, 
редакция ИВ получила очеред-
ной журнал «Вопросы истории 
естествознания и техники», из-
даваемый под руководством 
Президиума РАН. В статье о ХХХ 
Молодежном научном форуме 
«Ломоносов» и история химии 
авторы благодарят за участие в 
мероприятии магистранта РХТУ 
Дмитрия Лопатина за доклад 
«В.И. Лисев – создатель первой 
промышленной пластмассы в 
СССР», где он рассказал о поч-
ти не исследованной научной 
биографии Василия Ивановича 
Лисева, стоявшего у истоков от-
ечественной полимерной про-
мышленности – производстве 
карболита.

ИДЕЯ НОМЕРА
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МЕНДЕЛЕЕВЦЫ

Российский химико-техно-
логический университет — это 
ведущее учебное заведение в 
России в области химической 
технологии. Университет обе-
спечивает подготовку высоко-
квалифицированных кадров, 
совершенствует процессы об-
учения, развивает научно-ис-
следовательскую базу, внедряет 
передовые технологии, чтобы 
решать актуальные государ-
ственные и промышленные про-
блемы.

Тот университет, который мы 
знаем сегодня, берет свое нача-
ло во второй половине 19 века. 
Это место сменило много назва-
ний: Московское промышленное 
училище, Московский химиче-
ский техникум, Московский хи-
мико-технологический институт, 
и лишь в 1992 году решением 
правительства РФ, учебное за-
ведение стало университетом, 
которым мы его и знаем до сих 
пор. Несмотря на то, что назва-
ние менялось, традиции универ-
ситета остаются неизменными. 
Как и в 19 веке, РХТУ славится 
сильным преподавательским 
составом, сочетанием мощной 
фундаментальной базы в подго-
товке молодых кадров с научной 
деятельностью университета, 
направленной на развитие от-
ечественной промышленности, 
поддержания обороноспособ-
ности страны.

В спокойное время новост-
ные заголовки газет кричат о 
научных открытиях, только если 
это вручение Нобелевской пре-
мии. Но ведь существуют и раз-
работки, которые день за днем 
проходят испытания и не обя-
зательно служат научным про-
рывом в какой-то области. Ино-
гда эта разработка применима 
для удобства обычных людей, 
иногда разработки позволяют 
не допустить вредное воздей-
ствие на окружающую среду, на 
организм человека. Особенно 

остро встает вопрос познания 
в критические моменты, когда 
именно угроза жизни встает на 
первое место, человек получа-
ет конкретную проблему, кото-
рую нужно решить в кратчайшие 
сроки. Примером таких критиче-
ских ситуаций стал коронавирус. 
Все человечество бросилось на 
борьбу с вирусом, было написа-
но множество статей и исследо-
ваний на эту тему. Другим при-
мером угрозы жизням тысячи 
людей является война. 

За свою долгую историю Мен-
делеевский университет про-
шел через множество испыта-
ний, одно из которых — война. 
Разработки ученых МХТИ позво-
лили увеличить мощь советских 
солдат, был создан порох для 
реактивных снарядов, внедрено 
броневое стекло, прочность ко-
торого в 25 раз превышала проч-
ность обычного стекла, была 
внедрена негорючая винилхло-
ридная изоляция, для электро-
оборудования танков, до сих пор 
выпускают карбамидный клей и 
универсальный клей БФ, разра-
ботанный в те годы, для быстрой 
склейки деревянных деталей 
самолетов, до сих пор использу-
ется защитный цвет «Хаки», раз-
работанный в годы войны хими-
ками-менделеевцами, а также 
кожзаменитель «Кирза», из ко-
торого были изготовлены сапоги 
советских солдат.

Мы все слышали об оружии 
победы Великой Отечествен-
ной войны, реактивной системе 
залпового огня БМ-8 и БМ-13, 
ласково называемой в народе 
«Катюшей», аналогов которой 
в мире не существовало. Эта 
установка требовала специаль-
ных реактивных снарядов. То-
пливные элементы этого оружия 
представляли собой большие 
пороховые шашки, изготовлен-
ные из баллистного пороха. В 
военные годы немцам так и не 
удалось понять, каким образом 

удалось создать шашку диаме-
тром 40 мм с центральным ка-
налом 8 мм и длиной около 550 
мм. Создателем пороховых ша-
шек является основоположник 
химической технологии отече-
ственных баллистных порохов 
Александр Семенович Бакаев. 
(см. стр. 14-15)

Менделеевка велика не только 
своими разработками в стенах 
собственных лабораторий, но и 
своими выпускниками, которые 
оказали существенное влияние 
на становление страны, поддер-
жание ее обороноспособности. 
Одной из таких выпускниц была 
Л.Б. Кизнер. Это ученица Бака-
ева. Благодаря этой девушке, 
был решен вопрос о примене-
нии в двигателях снарядов ша-
шек из пироксильного пороха. 
Она придумала способ получе-
ния пороха с одинаковым рас-
пределением компонентов по 
толщине свода «шашек», пред-
ложила прибавить в мешатели 
компонентов спиртовой рас-
твор канифоли, который будет 
при технологических операциях 
вытесняться с внутренних сло-
ев пороховой шашки вместе с 
растворителями, а компонен-
ты будут перераспределяться. 
Рецептуру доработал Н.П. Пу-
тимцев, который предложил до-
бавить еще и большой процент 
калийной селитры. Так получил-
ся порох «ПС» (пироксилин-се-
литренный). Кизнер была еще 
знаменита тем, что доработала 
строение пускового двигателя, 
добавив в него диафрагму для 
снарядов М-31, тем самым, не 
допустив взрыва пороха в пуско-
вых устройствах

После войны рецептура со-
ветского пороха, уникального по 
своим характеристикам, была 
одним из первых шагов на пути к 
твердотопливным ракетам.

Менделеевка и сейчас может 
гордиться своими учеными и до-
стижениями. Одним из прорыв-

МЕНДЕЛЕЕВКЕ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Соловьева Ольга Руслановна, Тм-36



 6                                                 Исторический вестник РХТУ 60/2023

ных исследований стал уникаль-
ный метод записи информации, 
специальный «бесконечный» 
диск, разработанный в лабора-
тории лазерного наноконструи-
рования стекла. Это устройство 
может хранить до 1Тб информа-
ции сроком на более 100 тысяч 
лет, ему будет не страшны ни 
огонь, ни вода, ни радиация, ни 
электромагнитные волны. Счи-
тается, что с помощью этого 
устройства можно передать на-
учные познания и элементы ис-
кусства будущим поколениям.

В 2023 году в рамках гранта 
по программе государственной 
поддержки российских универ-
ситетов «Приоритет 2030» в РХТУ 
им Д.И. Менделеева были раз-
работаны органические матери-
алы для детекторов нейронов. 
Регистрация потоков нейтронов 
является важной частью дози-
метрии и радиометрии ионизи-
рующих излучений. Разработка 
применяется в атомной промыш-

ленности, ядерной медицине и 
геофизических исследованиях. 
Ученые-менделеевцы думают 
не только об удешевлении и эф-
фективности разработок, но и о 
безопасности современных про-
изводств и химико-технологи-
ческих процессов, о сохранении 
окружающей среды. Современ-
ные датчики — это важная часть 
систем безопасности для любого 
высокотехнологичного произ-
водства, они могут вовремя ука-
зать на потенциальную пробле-
му, что важно для обеспечения 
техносферной безопасности.

Как и 125 лет назад Менделе-
евка направлена на поддержа-
ние промышленности страны, 
во все времена, и в военные, и 
в мирные годы менделеевцами 
были разработаны технологии, 
необходимые не только для обе-
спечения обороноспособно-
сти страны, но и направленные 
на увеличение эффективности 
производства, не загрязняя 

при этом окружающую среду. 
Сейчас университет выпускает 
специалистов-химиков в абсо-
лютно различные области, это и 
фармацевтика, и экология, и IT-
технологии, и энергоносители.

Источники:
URL: https://ni.muctr.ru/institute/

scientific-developments/htf/
URL: https://military.wikireading.

ru/33944
URL: https://tushinec.ru/article/

rkhtu-proshloye-nastoyashcheye-
budushcheye

URL: https://www.muctr.ru/
university/about/history/vov/

URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Катюша_(прозвище_оружия)

URL: https://dzen.ru/a/
YboFMXTSmiYHj51I

U R L : h t t p s : / / w w w . m u c t r .
r u / u n i v e r s i t y / a b o u t / m e d i a /
v i d e o m a t e r i a l / e l e k t r o n n y y -
parfyumer-i-vechnyy-disk-nauka/

URL: https://www.atomic-energy.
ru/news/2023/05/15/135146

Как думаете, кто на парах 
предлагал студентам петь ре-
волюционные марши и псалмы, 
кто был первым советским че-
ловеком, взявшим в руки абсо-
лютно секретный плутоний, кто 
помог устранить последствия 
аварии на Чернобыльской АЭС 
и кто прошел огненными доро-
гами войны и стал основателем 
нового учебного курса? Да, да, 
это всё — наши менделеевцы!

Леонид Петрович Карлов —
учитель-наставник, необыкно-
венно искусно преподававший 
историю нашей страны. Созда-
тель новых методов обучения. 
До 1941 г. учился в школе, с 
1942 — в ремесленном училище 
(г. Грозный), работал слесарем 
в авиационных мастерских. Во 
время Великой Отечественной 
войны учился в Ереванском рус-
ском педагогическом училище, 
а после выпуска — на истори-

ческом факультете Ереванско-
го государственного русского 
педагогического института, за-
кончил его с отличием. После 
защиты диссертации начал пре-
подавать общественные науки и 
историю в МХТИ им. Д. И. Мен-
делеева  и отдал нашему вузу 50 
лет своей жизни. Вел спецкурсы 
«Филателия и нумизматика как 
вспомогательные исторические 
дисциплины», так как увлекался 
коллекционированием марок, 
даже разработал свою собствен-
ную методику преподавания и 
раскрытия информации через 
них. Особенно ярко описывал че-
рез монеты историю Франции.

С 1992 года был главным ре-
дактором многотиражной газе-
ты «Менделеевец». Любимой те-
мой, которую Карлов освещал в 
газете, была «Филателия и поли-
тика», где он мог проявить себя и 
как специалист международник, 

и как страстный коллекционер.  
Вот как студенты отзывались о 

лекциях Леонида Петровича: « У 
тебя что? — Семинар Карлова. — 
Здорово! Его стоит послушать». 
Помимо чтения лекций студентам 
и богатой общественной жизни 
Карлов создал дискуссионный 
клуб, куда мог прийти каждый и 
обсудить волнующую его тему.

Жорж Абрамович Коваль. О 
нем говорили: «Стал первым со-
ветским человеком, взявшим в 
руки абсолютно секретный плу-
тоний в абсолютно секретной 
атомной лаборатории». 

В ноябре 1942 года Курчатов 
пишет Молотову о том, что зна-
ния Советского Союза об исполь-
зовании и возможностях урана в 
ядерной энергетике значительно 
отстают от достижений и воз-
можностей в США и Англии. По-
этому после знаменитой сталин-
ской фразы — «Надо делать!», 

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КТО?..
Блинкова Анна Андреевна, ПМ-16
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советская разведка должна была 
своими средствами и методами 
обеспечить научно-технически-
ми и технологическими матери-
алами из секретных «атомных 
центров» США, Канады и Англии.

Одним из первых советских раз-
ведчиков, которому удалось дать 
положительный ответ о возмож-
ности использования плутония в 
атомной бомбе, был выпускник 
МХТИ им. Д.И. Менделеева 1939 
года Джордж Абрамович Коваль, 
больше известный руководству 
советской военной разведки как 
«Дельмар». В 1940-х «Дельмар» 
находился на нелегальном по-
ложении с заданием в США. Ему 
удалось совершить невероятное 
— пройти скрупулезные проверки 
американской контрразведки и 
проникнуть на завод Х-10 в особо 
секретном атомном центре Ок-
Ридж, где он устроился работать 
в качестве специалиста-химика. 
Завод занимался производством 
плутония – искусственного эле-
мента, впервые полученного в 
США и предназначенного для 
снаряжения американской атом-
ной бомбы. 

В первой атомной бомбе, 
взорванной на полигоне под Се-
мипалатинском 29 августа 1949 
года, использовался инициатор, 
изготовленный точно по описа-
нию Жоржа Коваля.

Легасов Валерий Алексе-
евич — советский учёный-хи-
мик. Доктор химических наук, 
профессор. В 1961 году окон-
чил МХТИ им. Д.И. Менделее-
ва. Аспирантуру закончил в от-
делении молекулярной физики 
Института атомной энергетики 
им. И.В. Курчатова, также за-
ведовал кафедрой радиохимии 
и химической технологии на хи-
мическом факультете МГУ. Под 
его руководством создана на-
учная школа химии благородных 
газов. Результаты его работ в 
мировой науке известны как эф-
фект Бартлетта — Легасова. 

Сразу после аварии на Черно-
быльской АЭС Легасов был назна-
чен членом правительственной 

комиссии. Он появился на месте 
катастрофы одним из первых и 
провёл там в общей сложности 60 
суток. После того, как другие чле-
ны комиссии вернулись в Москву 
для минимизации облучения, Ле-
гасов возвратился на ЧАЭС для 
продолжения работы. Получен-
ная значительная доза радиации, 
в 4 раза превышающая макси-
мально допустимую норму, силь-
но пошатнула его здоровье.

Принимал ряд важнейших 
решений по предотвращению 
дальнейших взрывов и информи-
ровал правительство СССР о си-
туации в зоне аварии. Именно он 
предложил состав смеси (бор и 
песок), которой был засыпан го-
рящий реактор и благодаря кото-
рой последствия аварии оказа-
лись меньшими, чем могли быть. 

На конференции экспертов МА-
ГАТЭ в Вене Легасов, как глава 
советской делегации, предста-
вил 5-часовой 400-страничный 
доклад с анализом причин ава-
рии и радиологических послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС. Его 
помощник в том выступлении, 
физик-ядерщик В. Ф. Дёмин, 
отмечает новаторский подход 
Легасова к выполнению докла-
да: изобразительное сопрово-
ждение устного текста осущест-
влялось параллельно на трёх 
экранах с разным содержанием 
(таблицы, графики, схемы, фото-
графии и др.), что было в новин-
ку даже в современных для того 
времени технических условиях.

Афанасий Иванович Мала-
хов — ученый, старший лейте-
нант, комсорг 204 минометного 
Пражского ордена Александра 
Невского полка 12 отдельной 
бригады резерва Главного ко-
мандования, окончил МХТИ им. 
Д.И. Менделеева в 1954 году. 

Воевал на Волховском, Во-
ронежском и 1-м Украинском 
фронтах, участвовал в форси-
ровании Вислы, освобождении 
Праги. Был ранен и дважды кон-
тужен. Награжден 7 боевыми ор-
денами и медалями. Вся его се-
мья была расстреляна за связь 

с партизанами, а младший брат 
погиб на фронте. Написал свою 
фронтовую биографию (читай - 
жизни). Эпиграфом к своей кни-
ге выбрал слова Островского: 
«Когда придёт время испытаний, 
молодежь советской страны по-
кажет, что она достойна имени 
Ленина». Тем самым показывая, 
что дух патриотизма советских 
людей не сломать.

После демобилизации (1946) 
поступил в МХТИ. В 1954 г. за-
кончил аспирантуру на кафедре 
общей химической технологии. 
Читал курсы «ОХТ», «Новые ма-
териалы в технике». Основатель 
и руководитель учебного курса 
«Конструкционные материалы и 
защита от коррозии».

Основные научные работы 
выполнил в области химии и 
технологии металлургических 
процессов. Разработанные им 
бесфторные флюсы и присадки 
для плавки и литья магниевых 
сплавов были широко внедрены 
в литейных производствах.

С сентября 1959 и до конца 
жизни работал деканом вечер-
него факультета. Под его руко-
водством факультет буквально 
превратился в вечерний инсти-
тут и выпустил несколько тысяч 
специалистов. В 1972 г. защитил 
докторскую диссертацию.

Опубликовал 132 научных тру-
да, в том числе 7 учебников. Ему 
принадлежат 40 изобретений. 
Награжден знаком «Почетный 
изобретатель СССР». Подготовил 
свыше 20 кандидатов наук. Актив-
но участвовал в жизни института.

Российский химико-технологи-
ческий университет имени Д.И. 
Менделеев на протяжении мно-
гих лет был в авангарде химиче-
ских исследований и образова-
ния. Выдающиеся учёные этого 
уважаемого учреждения внесли 
замечательный вклад в область 
химии, оставив после себя до-
стойное наследие. Их неоцени-
мая работа продолжает вдох-
новлять и направлять будущие 
поколения химиков, обеспечивая 
сохранение научного наследия.

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ



 8                                                 Исторический вестник РХТУ 60/2023

РХТУ имени Д. И. Менделеева 
— это не просто название одно-
го из вузов, это символ научного 
и интеллектуального потенциала 
нашей страны. Здесь обучались 
тысячи студентов, которые внес-
ли огромный вклад в развитие 
науки и технологий. Но среди 
них были и те, кто не смог про-
должить свой путь, прерванный 
Великой Отечественной войной.

Увековечение имен погибших 
студентов Менделеевки в сте-
нах нашего вуза — это не просто 
символический жест. Это способ 
сохранить и передать будущим 
поколениям память о их подви-
ге и преданность своей Родине. 
Каждое имя, каждая история — 
это кусочек истории нашей стра-
ны, который нельзя забыть.

Мы живем в сложное время, 
когда многие ценности и идеалы 
подвергаются испытанию. Мо-
лодежь нуждается в примерах 
героизма и самоотверженности, 
чтобы не потерять веру в свою 
страну и будущее. Имена погиб-
ших студентов Менделеевки —
это имена героев, которые могут 
стать такими примерами.

Сборник «Миусы помнят» вы-
шел к 70-летию  Великой Побе-
ды, в нём собраны воедино дан-
ные о военных потерях МХТИ. 
После его прочтения остается 
серьезный отпечаток. Все исто-
рии имеют огромное значение, 
но могу выделить несколько, 
которые на меня произвели наи-
большее впечатление.

Первый герой, которого хочу 
упомянуть — Бык Михаил Давы-
дович. Он родился в 1910 году 
в городе Бердичеве. Михаил 
окончил индустриальный хими-
ческий техникум имени Уханова 
в Москве и начал работать хими-
ком в НИУИФе имени Я. Самой-
лова. Михаил был активным чле-
ном Комитета ВЛКСМ и занимал 
должность секретаря. В 1941 
году он уволился из НИУИФа и 
поступил на силикатный факуль-
тет МХТИ, где успешно защитил 
дипломный проект. 

После защиты диплома М. 
Бык был направлен на Речиц-
кий фарфоровый завод, где он 
стал заместителем начальника 
цеха корпуса №2. Место призы-
ва в Красную Армию указано как 
Бердичев.

В 1943 году, когда фашистские 
армии отступали под ударами 
советских войск, Харьков был 
освобожден. Бои за Мерефу, 
которая служила основным ба-
стионом обороны немцев, были 
особенно ожесточенными. 1 
сентября части 7-й Гвардейской 
армии заняли Мерефу. В это же 

время, близ деревни Сухая Ка-
менка, погиб студент Михаил 
Бык. Подробности его гибели 
неизвестны, но предполагается, 
что он был участником победно-
го наступления советских войск 
под Харьковом.

Фотография Михаила Быка  
помещена на стенде "Студен-
ты менделеевцы, отдавшие 
жизнь за Родину" среди 18 юных  
героев. 

С л е д у ю -
щий герой 
— Алексей 
Ганюшкин. О 
нём мы знаем 
по заметке в 
«Менделеев-
це» 1966 г. и 
в «Историче-
ском вестнике 
РХТУ» за 2001 
г. Он родился 
16 октября 1912 года в городе 
Суздале Владимирской губер-
нии. Он жил в Москве на улице 
Малая Бронная. Его отец, Нико-
лай Ганюшкин, был участником 
Первой мировой войны и работал 
начальником склада ВВ. Алексей 
сам был студентом института и 
активным общественником. Он 
занимал должность председате-
ля Комитета комсомола и совета 
ОСОАВИАХима. В конце 1930-
х годов движение под девизом 
"Институт — крепость обороны" 
развернулось особенно активно.

Алексей Ганюшкин был моло-
дым и талантливым человеком, 
судьба которого претерпела не-
ожиданный поворот. В то время, 
когда началась Великая Отече-
ственная война, он был призван 
в Красную Армию. Отправлен-
ный на фронт, Алексей стал по-
литруком 1022-го стрелкового 
полка. Он активно участвовал в 
боях и показывал свою предан-
ность Родине.

Письма, которые Алексей писал 
с фронта, описывали трудности и 
опасности, с которыми сталкива-

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ

Дочь Михаила Быка Людмила у ме-
мориала «Студенты-менделеевцы, 

отдавшие жизнь за Родину»

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ — ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ
Тюлюпина Наталья Максимовна, ПР-31
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лись солдаты. Он рассказывал о 
своей готовности отдать жизнь за 
защиту Родины. В декабре 1941 
года, во время тяжелого боя под 
Ясной Поляной, Алексей был тя-
жело ранен и попал в плен. К со-
жалению, он скончался в концен-
трационном лагере.

Алексей Ганюшкин, подобно 
другим героям, отдал свою жизнь 
за свободу и независимость Ро-
дины. Его имя заслуживает быть 
увековеченным на мемориаль-
ной доске, чтобы мы всегда пом-
нили его подвиг и ценили мир, за 
который он сражался.

И ещё одно имя — Николай 
Иванович Ключников. Николай 
Ключников был студентом Мен-
делеевки с 1934 по 1939 годы. Он 
был очень увлеченным и трудо-
любивым студентом. Коля отлич-
но учился и всегда был готов по-
мочь своим товарищам. Он был 
скромным и веселым человеком, 
который любил поэзию и музыку.

Николай был отличником и вы-
делялся среди остальных сво-
ими блестящими способностя-
ми и трудолюбием. Он работал 
много и с большим энтузиазмом. 
Он всегда был заинтересован в 
знаниях и глубоко погружался в 
изучение химии и физики. Его то-
варищи часто обращались к нему 
за консультациями, потому что 
он знал гораздо больше, чем тре-

бовалось от обычного студента.
Но Николай также был весе-

лым и жизнерадостным чело-
веком. Он с увлечением читал 
поэмы Маяковского наизусть, 
страстно любил музыку и готов 
был простоять всю ночь в очере-
ди за билетами на спектакль. Он 
наслаждался жизнью и всегда 
был готов поделиться своей ра-
достью с другими.

Когда началась Великая От-
ечественная война, Николай был 
призван в армию. Он написал 
письмо своей матери, где гово-
рил о необходимости победить в 
этой войне. Он был полон реши-
мости и уверенности, что Роди-
на должна победить.

Николаю и его товарищам при-
шлось столкнуться с яростными 

атаками немецкой армии, кото-
рая стремилась к Киеву. 

Николай мог бы стать выдаю-
щимся ученым или инженером, 
но он выбрал службу в армии 
и отдал свою жизнь за счастье 
своей Родины. Его короткая, но 
яркая жизнь должна быть приме-
ром для нашей молодежи. 

Хотя этих студентов больше 
нет с нами, их подвиг и жертва 
не забыты. Они отдали свои жиз-
ни за Родину, и их имена должны 
быть чтимы.

Помнить о подвиге погибших 
студентов Менделеевки – это не 
только наш долг перед ними, но 
и наш вклад в будущее страны. 
Их жертва должна быть увекове-
чена, чтобы мы всегда помнили 
о них и стремились к миру и про-
цветанию. Именно благодаря 
им мы можем жить в свободной 
стране и строить свое будущее.

Поэтому люди, которые осве-
щают имена погибших студен-
тов Менделеевки, делают бла-
городное дело. Они помогают 
сохранить память о тех, кто от-
дал свою жизнь за свою Родину. 

Список литературы:
А.П. Жуков, Н.Ю. Денисова 

Миусы помнят. М.: Российский 
химико — технологический уни-
верситет им. Д. И. Менделеева, 
2015.

«Никто не забыт и ничто не за-
быто» — эти слова  Ольги Берг-
гольц, написанные в 1959 году 
специально для мемориальной 
стены на Пискаревском кладби-
ще в Ленинграде, напоминают 
нам о священном долге перед 
поколением наших дедов и пра-
дедов. Великая Отечественная 
война объединила людей из со-
вершенно разных уголков стра-
ны, разных профессий и рели-
гий, но все они защищали нашу 
страну, нашу Родину. Про людей, 
которые ушли на войну, в отдель-
ности можно сказать безусловно 

много, но, если рассматривать 
их жизнь, подвиги и судьбу на бо-
лее общем уровне — например, 
защитников из одного города, 
одного цеха, института — мож-
но углубиться в историю как раз 
этого источника, который и объ-
единил героев. Так вспомним же 
наших героев — героев Менде-
леевского Университета.

Если обратиться к архивным 
спискам менделеевцев, при-
званных в армию на момент ию-
ня-сентября 1941 года, можно 
увидеть самые разные специаль-
ности — шоферы, прорабы, кон-

структоры, пожарные, студенты, 
лаборанты и преподаватели. Как 
можно заметить, профессии, на-
выки и сферы деятельности у 
призывников совершенно раз-
ные, возраст наверняка также 
сильно различался — опытный 
конструктор или прораб вероят-
нее всего был старше студента 
или лаборанта, но всех их объ-
единял долг перед Родиной.

По воспоминаниям студен-
та тех лет, секретаря комитета 
ВЛКСМ института Иосифа Гуз-
мана, в первый месяц на фронт 
отправились сравнительно не-

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ — ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ
Гордионок Екатерина Сергеевна, А-52
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много менделеевцев и только 
добровольцы. По мобилизации 
призвали некоторых позднее, но 
таких было мало, так как боль-
шинство менделеевцев было 
«забронировано». Часть выпуск-
ников 1941 г. прошли подготовку 
на шестимесячных курсах в Во-
енной академии и лейтенантами 
были призваны в Красную Армию 
или направлены на оборонные 
предприятия. [1]

Вот что пишет в воспомина-
ниях о том времени И. Я. Гуз-
ман: «Памятно боевое крещение 
ранней осенью 1941 года: наша 
группа из 17 человек, пробыв в 
тылу противника около двух не-
дель, основательно изуродовала 
важную магистраль немцев и без 
потерь вернулась на свою базу, 
благополучно перейдя линию 
фронта — это была наша первая 
удача». [2] Такая фраза как «…
Всякое бывало, но не было среди 
солдат нытья, никогда не было 
недостатка в охотниках идти на 
очередную боевую операцию, 
не было случая, чтобы товарища 
бросили в беде…» невольно воз-
вращает мыслями к тем воен-
ным, печальным событиям, когда 
полегло катастрофическое ко-
личество наших ребят. Мы рады 
за тех, кто остался цел и отдаем 
дань уважения и ныне живущим 
ветеранам, но того, кого забрала 
Великая Отечественная война, 
не заменит никто — они навсегда 
останутся в нашей памяти.

Хочется   рассказать о сту-
дентке-выпускнице Хомяковой 
Валерии, легенде менделеев-
ского университета, которая 
героически погибла, выполняя 
боевое задание. Вот что расска-
зывал «Менделеевец» 17 сентя-
бря 1969 г.: «Героический подвиг 
совершила лётчица Валерия Хо-
мякова. 8 марта 1944 года в пере-
довой статье газеты «Правда» её 
имя было поставлено в ряд слав-
ных дочерей нашей Родины — 
Зои Космодемьянской, Наташи 
Ковшовой и других. Валерия за-
кончила МХТИ в 1937 году (фото 
из личного дела студентки В. Хо-
мяковой), одновременно получи-

ла аттестат лётчика-планериста. 
В начале войны Валерия Хомя-
кова летала на бомбардиров-
щиках, однако вскоре пожелала 
стать лётчиком-истребителем. 
Одно время она находилась в со-
ставе авиационного соединения, 
которым командовал Герой Со-
ветского Союза Марина Раскова, 
затем в полку противовоздушной 
обороны в должности заместите-
ля командира эскадрильи.

Осень, 1942 год. Ожесточён-
ные бои. В ночь с 24 на 25 сентя-
бря было получено сообщение, 
что на Саратов летит группа бом-
бардировщиков «Юнкерс-88». 
Навстречу им смело ринулись 
советские истребители. На вы-
соте двух тысяч метров Валерия 
увидела, как прожекторы осве-
тили и не выпускали самолёт 
противника. Лётчица незамед-
лительно начала атаку. Нагнав 
«Юнкерс», она длинной очере-
дью прошила его из пулемёта. 
Прошло несколько мгновений, и 
Валерия повторила атаку. «Юн-
керс» задымился, стал падать и 
взорвался на собственных бом-
бах. Валерия была первой жен-
щиной в стране, которая сбила 
самолёт врага в ночном бою. [3]

«Отважной лётчице было при-
своено звание старший лей-
тенант. Она была награждена 
орденом Красного Знамени и 
стала командиром эскадри-
льи. Замечательная женщина 
не дожила до Победы: она пала 

смертью храбрых в боях за нашу 
Родину». Когда читаешь такие 
факты, невольно представля-
ешь, сколько же мужества, от-
ваги и смелости было в защит-
никах Родины в войну!

Можно было бы сказать, мол, 
обратимся также к другим мен-
делеевцам-защитникам Родины, 
которые храбро сражались на 
фронте — но я считаю, что  нельзя 
выделять кого-то конкретного, не 
рассказывая при этом о другом, 
возможно менее скромном в сво-
их честных поступках на войне, 
но от этого не менее заслужи-
вающего внимания. Абсолютно 
все, призванные на фронт или же 
добровольцы, я уверена, отваж-
но сражались и защищали тогда 
свою страну, тем самым защищая 
будущее. Наше с вами будущее.

В заключение вспомним слова 
поэмы Роберта Рождественско-
го, которые тихо, но верно дол-
жен повторять каждый родитель 
своим детям в память о героях 
Великой Отечественно войны 
— «Вспомним всех поимённо, 
горем вспомним своим... Это 
нужно — не мёртвым! Это надо 
— живым!»

Источники:
1. Кричи, память! А. П. Жу-

ков, Н.Ю. Денисова, В.И. Кузин. 
2011.

2. «Менделеевец», 1966, №23.
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Д.И. Менделеева. 2015.
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В данной статье хочу позна-
комить с двумя талантливыми, 
эрудированными людьми и их 
коллективами, которые внесли 
неоценимый вклад в благополу-
чие нашей страны и которых по 
праву можно считать выдающи-
мися. 

Работа над взрывчатыми 
веществами в годы Великой 
Отечественной войны 

Евгения Юлиановна Орлова 
– заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, доктор техни-
ческих наук, первая в мире жен-
щина-профессор в области тех-
нологии взрывчатых веществ, 
лауреат Государственной пре-
мии СССР, Почетный Менде-
леевец, заведовала кафедрой 
взрывчатых веществ (ВВ) с1942-
1943 и с 1964-1979, была науч-
ным редактором-консультантом 
"Химической энциклопедии" 
по проблемам, связанными со 
взрывчатыми веществами и пи-
ротехническими составами, бо-
лее 50 лет (не считая учебы) она 
посвятила работе в МХТИ, кото-
рый стал ее домом, ее жизнью.

В январе 1942 года был открыт 
филиал МХТИ в Москве. Е.Ю. 
Орлова стала заведующей ка-
федрой взрывчатых веществ и 
начальником спецфакультета. В 
этот период были подготовлены и 
выпущены 23 дипломированных 
инженера и 40 инженеров-хими-
ков, прошедших пятимесячные 
курсы по ускоренной программе 

специальности ВВ. Они были на-
правлены для работы на заводах 
оборонной промышленности.

Осенью 1941 года институт эва-
куировали из Москвы в Коканд. 
В зданиях на Миусской осталась 
лишь небольшая группа химиков, 
лаборантов и рабочих производ-
ственных мастерских. Мастер-
ские, немногочисленные лабо-
ратории и, в частности, кафедра 
взрывчатых веществ – все рабо-
тали на нужды фронта. Задачи, 
которые приходилось решать в 
то время, были предельно кон-
кретны и актуальны. Вот одна из 
них. Враг рвался к столице, шли 
кровопролитные бои в Подмо-
сковье. Немец стремительно на-
ступал, взял Вязьму, Смоленск, 
Клин, Наро-Фоминск. Фронт под-
ходил все ближе к Москве. Нуж-
но было много взрывчатки для 
сооружения минных полей. Но 
взрывчатых веществ и сырья для 
их производства не хватало, вра-
жеские бомбардировки осложня-
ли подвоз боеприпасов. Выясни-
лось, что неподалеку от Москвы 
сохранился склад бертолетовой 
соли КСІО4, сильного окислителя, 
применяемого в составах осве-
тительных ракет. Но в боевые ВВ 
бертолетову соль не вводят. Этот 
окислитель слишком опасен, так 
как он быстро и активно взаимо-
действует с горючим. Но в тяже-
лые дни битвы за столицу тонны 
вещества, принципиально при-
годного для взрывчатых веществ, 
были ценной находкой. Нужно 
было только разработать соста-
вы и конструкции мин, в которых 
можно было бы использовать 
бертолетову соль. Попытались 
совместить это вещество с други-
ми, но ничего не вышло. Компози-
ции оказались слишком чувстви-
тельными, они могли взорваться 
при доставке. И решение пришло. 
Были сделаны мины раздельного 
снаряжения. Заряды бертолето-
вой соли помещали в мешочек 
из хлопчатобумажной ткани. Эти 

мешочки, капсюли-детонаторы и 
сосуды с жидким горючим по от-
дельности доставляли на минное 
поле. В таком виде каждый компо-
нент будущей мины безопасен. А 
уже на месте закладки сапер при-
креплял капсюль к мешочку и на 
несколько секунд опускал мешо-
чек в горючее. Окислитель пропи-
тывался им, и мина была готова. 
Ученые МХТИ им. Д.И. Менделе-
ева Е.Ю. Орлова, Я.М. Паушкин, 
А.А. Шидловский и М.М. Пуркалн 
внесли свой вклад в победу над 
фашистами под Москвой. 

Методы очистки и средства 
индивидуальной защиты от 
вредных веществ

Герой Социалистического Тру-
да Игорь Васильевич Петрянов-
Соколов, один из организато-
ров, основателей инженерного 
физико-химического факультета 
МХТИ им. Д.И. Менделеева. Вы-
пускник МХТИ-4 Единого Мо-
сковского химико-технологиче-
ского института (1930 г.). 

В середине прошлого столетия 
в промышленном использовании 
химических технологий разных 
назначений, а также в цветной 
и чёрной металлургии одной из 
наисложнейших проблем явля-
лась проблема тонкой очистки 
сбрасываемых в окружающую 
среду довольно больших объ-
ёмов технологических газов. Вы-
бросы сильно ухудшали экологи-
ческую обстановку тех регионов, 
где были размещены данные 

ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ МЕНДЕЛЕЕВКИ
Славина Мария Юрьевна, ПР-30
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производства. Поэтому крайне 
необходимы были высокоэф-
фективные фильтры, способные 
улавливать мельчайшие частич-
ки токсичных веществ. У истоков 
решения этой проблемы стоял 
тогда ещё молодой будущий ака-
демик Игорь Васильевич Петря-
нов-Соколов.

В 1932 году в НИФХИ имени Л. 
Я. Карпова создается первая в 
стране лаборатория для изуче-
ния физико-химических свойств 
аэрозолей в составе из двух че-
ловек: руководителем был назна-
чен Николай Альбертович Фукс, 
Петрянов — его заместителем. 
Началом работы стало иссле-
дование электрических свойств 
аэродисперсных систем, которые 
могут содержать мельчайшие ча-
стицы как твёрдые (пыль и дымы), 
так и жидкие (туман), взвешенные 
в газообразной среде.

Игорь Васильевич проявил ин-
терес и к изучению радиоактив-
ности. С 1945 года он принимал 
участие в атомном проекте. Пер-
вая его работа была связана с 
разделением и анализом изото-
пов и получением дейтерия. По-
следующие исследования были 
связаны с изучением свойств 
радиоактивных аэрозолей и раз-
работкой принципов и методов 
предупреждения их образования 
и улавливания.

Данные научные результаты 
Петрянова легли в основу си-
стемы довольно эффективной 
защиты от радиоактивной опас-
ности, создания индивидуальных 
средств защиты органов дыха-
ния для персонала предприятий, 
перерабатывающих ядерное то-
пливо, высокоэффективных про-
мышленных фильтров очистки 
воздушных сбросов.

Из тончайших, похожих на пау-
тинку полимерных нитей (толщи-
на такой нити составляет около 
1,5 микрона, тогда как толщи-
на человеческого волоса — не-
сколько десятков микрон), обла-
дающих огромной поверхностью, 
а потому и высокой сорбционной 
способностью — изготавливает-
ся тонкий слой «искусственной 

ваты». Он наносится на марле-
вую подложку и таким образом 
получают фильтровальную ткань. 
Сейчас она во всём мире из-
вестна под названием «Фильтры 
Петрянова» или ткань «ФП». Впо-
следствии из этой ткани будут 
созданы самые различные филь-
тры. Их ставят в линии воздуш-
ных сбросов любых технологиче-
ских процессов.

Для радиохимических про-
изводств на основе этой ткани 
было разработано средство ин-
дивидуальной защиты «Лепе-
сток» марки «ШБ-1» (авторы С.Н. 
Шатский, П.И. Басманов). Изо-
бретённый свыше 50 лет назад, 
«Лепесток» и поныне считается 
лучшим в мире, общий тираж его 
производства несколько милли-
ардов экземпляров.

Эти фильтры также очищают 
атмосферный воздух до абсо-
лютной чистоты, то есть делают 
его стерильным, что позволило 
создать радиоэлектронные, по-
лупроводниковые и сверхточные 
приборы, сверхчистые химиче-
ские реактивы, вакцины и анти-
биотики. 

В период первых ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском 
полигоне Петряновым совмест-
но с учёными ВНИИНМ имени 
академика А.А. Бочвара была от-
крыта паровая фаза полония и 
разработаны соответствующие 
методы защиты. Игорь Василье-
вич организовал работу по из-
учению механизма образования 
и свойств радиоактивных аэро-
золей для различных химических 
технологий, изучил механизм 
фильтрации аэрозолей. 

В атомной промышленности 
нашли применение сорбцион-
но-фильтрующие материалы, 
самоочищающиеся и зернистые 
фильтры, сепараторы для хими-
ческих источников тока.

Когда в СССР атомная пробле-
ма в значительной мере была ре-
шена, Игорь Васильевич с акаде-
миком Николаем Николаевичем 
Семёновым стал задумываться 
не только над последствиями 
загрязнения природы продукта-

ми ядерных взрывов и реальной 
ядерной войны, но и над пробле-
мой губительного воздействия 
на окружающую среду промыш-
ленных отходов. Это огромные 
выбросы от предприятий химии 
и металлургии, электростанций, 
работающих на угле, автомо-
бильного транспорта.  В начале 
60-х годов они впервые обосно-
вали и обнародовали принцип 
«безотходной» технологии.

Наиболее перспективный путь 
решения проблемы чистого воз-
духа — создание комплексного 
производства, разработка новых 
технологических схем, предусма-
тривающих полное использова-
ние всех материальных сырьевых 
потоков, основанных на замкну-
тых циклах, с возвратом или мак-
симально возможным исполь-
зованием всех так называемых 
«отходов». Петрянов одним из 
первых осознал необходимость 
создания малоотходных и безот-
ходных технологий. Он сделал всё 
возможное, чтобы эта идея стала 
достоянием общества. Сегодня 
его предложения представляют-
ся вполне естественными. Они 
настолько органично вошли в со-
знание технологов и разработчи-
ков новых процессов, что иного 
пути в развитии производств и 
быть не может.

B 1949 году в МХТИ имени Д.И. 
Менделеева на открытом в том 
же году инженерном физико-хи-
мическом факультете Петрянов 
организовал кафедру разделе-
ния и применения изотопов. 

Невозможно не оценить по до-
стоинству достижения этих уче-
ных. Разработка кафедры, заве-
дующей которой была Евгения 
Юлиановна Орлова, думаю во 
многом повлияла на победу СССР 
в Великой Отечественной войне, 
на его суверенность и, соответ-
ственно, на то, какие возможности 
в развитии впоследствии имело 
наше государство. А результаты 
деятельности Петрянова-Соколо-
ва и его коллег обеспечили безо-
пасность здоровья многим людям 
и значительно улучшили экологи-
ческую обстановку. 
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В Менделеевском университе-
те в разные годы работали, пре-
подавали и совершали научные 
открытия многие талантливые 
ученые. Одним из выдающихся 
ученых РХТУ (а в те годы МХТИ) 
был Павел Полиевктович Шоры-
гин, академик АН СССР.

Биографический очерк 

Шорыгин родился в 1881 году 
в селе Горки под Ковровом, во 
Владимирской губернии. Его от-
цом был купец Полиевкт Тихоно-
вич Шорыгин, один из основа-
телей Шуйской мануфактуры. С 
самого детства Павел увлекался 
химией, поэтому после оконча-
ния реального училища  посту-
пил на химический факультет 
ИТМУ (ныне это МГТУ имени Ба-
умана) и окончил его с отличием. 

С 1903 года в течение 3 лет он 
работал в лаборатории профес-
сора Гаттермана во Фрайбурге 
(Германия), где получил степень 
доктора философии, защитив 
диссертацию. Российская учё-
ная степень магистра примерно 
соответствовала степени док-
тора наук в странах Европы того 
времени, но чтобы стать маги-
стром химии, а не философии, 
Шорыгин написал еще одну дис-
сертацию, на этот раз по теме 
«Исследования в области метал-
лоорганических соединений на-
трия». В 1910 году в Московском 
университете он успешно защи-
тил эту работу и получил ученую 
степень магистра химии. 

В 1911 году Павел Полиевкто-
вич отошел от науки и стал ди-
ректором Шуйской мануфакту-
ры, унаследованной им от отца. 
В 1918 году, после национали-
зации мануфактуры, Шорыгин 
переехал в Москву и стал пре-
подавать органическую химию 
в различных вузах. В разное 
время он работал в МВТУ, Ве-
теринарном и Лесохимическом 
институтах.

В 1925 году Шорыгин перешел 
на работу в МХТИ на должности 
профессора и заведующего ка-
федрой органической химии, где 
и работал до своей смерти в 1939 
году.  В 1934 году Шорыгин стал 
доктором наук, а в 1939 году его 
избрали академиком АН СССР.

Научные достижения

П.П. Шорыгин начал зани-
маться наукой еще в студенче-
ские годы. В дореволюционное 
время основным направлением 
его исследований были метал-
лоорганические соединения на-
трия. Эти работы стали большим 
вкладом ученого в классическую 
органическую химию. Павел По-
лиевктович разработал способы 
получения индивидуальных сое-
динений этого типа; две реакции 
синтеза металлоорганических 
соединений получили имя уче-
ного.

Реакция Шорыгина:
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Шорыгин объяснил механизм 
реакции Вюрца и доказал при-
сутствие в ней натрийоргани-

ческих соединений в качестве 
промежуточных продуктов. Он 
разработал способы использо-
вания металлоорганики для син-
теза многих других соединений, 
таких как карбоновые кислоты, 
вторичные и третичные спирты. 
Другие ученые использовали от-
крытые Павлом Полиевктовичем 
реакции в элементоорганиче-
ском синтезе, многие произво-
дные лития, калия и натрия, на-
пример, полилитийтолуол, были 
впервые синтезированы по ре-
акции Шорыгина.

В 1920-е годы Шорыгин зани-
мался химией целлюлозы, души-
стых веществ и искусственных 
волокон. В своей лаборатории 
он синтезировал многие ранее 
неизвестные эфиры целлюлозы, 
изучал вопросы строения цел-
люлозы.

С 1927 года был постоянным 
консультантом при лаборато-
рии экспериментального заво-
да Главпарфюмерпрома. Там 
он разработал методы промыш-
ленного получения бензальде-
гида, фенилэтилового спирта, 
коричной кислоты и мускусных 
препаратов. Это помогло на-
ладить выпуск этих веществ в 
СССР и прекратить их импорт. 
На базе этой эксперименталь-
ной лаборатории позднее был 
создан НИИ синтетических и 
природных душистых веществ, 
который возглавил ученик Шо-
рыгина  профессор Белов.

Павел Полиевктович внес 
большой вклад в изучение химии 
ВМС, исследовал полимериза-
цию стирола. Шорыгин принял 
активное участие в создании по-
лимерного направления в МХТИ, 
был одним из организаторов ка-
федры искусственного волокна 
и кафедры пластических масс. 
По сути, он стал основателем 
научно-педагогической школы 
полимерной технологии в Мен-
делеевке.

Шорыгин сыграл огромную 

ПАВЕЛ ПОЛИЕВКТОВИЧ ШОРЫГИН
Молотков Артемий Денисович, П-11
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роль в создании промышлен-
ности искусственного волокна в 
нашей стране. В 1928 году под 
его руководством была создана 
первая в СССР кафедра, гото-
вившая специалистов для про-
изводства вискозного шёлка; с 
1934 года он стал заведующим 
этой кафедрой.

Шорыгин проводил исследо-
вания и в других областях ор-
ганической химии. Например, 
вместе со своим учеником Топ-
чиевым он разработал процессы 
нитрования оксидами азота раз-
личных классов органических 
веществ. Шорыгиным был ис-
следован и создан процесс по-
лучения карболита из фенола, 
метиленхлорида и аммиака.

Шорыгин был не только вели-
колепным ученым и химиком-
синтетиком, но еще и замеча-
тельным педагогом. Он издал 
около 15 учебников и пособий, 
по которым в последующие годы 

учились студенты и аспиранты. 
Шорыгин был учителем и воспи-
тателем целого поколения круп-
нейших химиков нашей страны, 
таких как академики Коршак, 
Топчиев, профессора Лосев, Бе-
лов и другие.

П.П. Шорыгин был блестящим 
экспериментатором, он про-
водил исследования в разных 
областях органической химии, 
открыл много новых реакций и 
методов получения различных 
веществ. Стараниями Шорыгина 
в нашей стране была основана 
промышленность искусственно-
го волокна. Павел Полиевктович 
основал научную школу хими-
ков-органиков в МХТИ, воспитал 
много высококвалифицирован-
ных инженеров и научных ра-
ботников. За свои недолгие 57 
лет жизни он успел столько, что 
многие коллеги могли бы поза-
видовать его плодотворности и 
научным успехам.

Академик Шорыгин со своими  
учениками и за рабочим столом

АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ БАКАЕВ – ОТЕЦ СОВЕТСКОГО ПОРОХА
Пашкин Евгений Алексеевич, МК-13

Александр Семёнович Бакаев, 
уважаемый ученый и инженер, 
создатель ракетных порохов, 
использованных в системах зал-
пового огня "Катюша" и артил-
лерийских снарядах, а также 
пионер технологии массового 
непрерывного производства 
этих порохов. Своей работой он 
внес весомый вклад в победу в 
Великой Отечественной войне.  

Александр Семёнович являлся 
наставником многих ученых-ра-
кетчиков в области порохов для 
ракетных двигателей.

Александр Семенович Бакаев 
родился 10 (22) июня 1895 года 
в Гродно в семье офицера-дво-
рянина. Его отец погиб в русско-
японской войне, и Александр 
был отправлен в 3-й Москов-
ский кадетский корпус, где про-
демонстрировал свои научные 
способности. Впоследствии он 
поступил в Михайловское ар-
тиллерийское училище, но не 
закончил его из-за призыва в 
армию в сентябре 1914 года, в 
начале Первой мировой войны.

Во время войны Александр от-
личался храбростью и был на-
гражден 7 боевыми орденами, 
включая Георгиевский крест. В 
начале 1917 года его произве-
ли в капитаны. В автобиографии 
он упомянул свое участие в во-
йне немногословно: «Принимал 
участие во многих боях, боль-

шей частью заведуя командой 
разведчиков, а затем в качестве 
старшего офицера батареи». 
После войны, в голодные после-
военные годы, он вынужден был 
продать свои военные ордена, 
чтобы обеспечить свою семью, 
но Георгиевский крест сохранил 
и носил его вместе с орденами, 
полученными в советские годы.

В 1919 году поступил на тех-
ническое отделение Михайлов-
ской артиллерийской академии, 
которую окончил в 1922 году по 
первому разряду.

С 1923 года А.С. Бакаев начал 
работу в НИИ-6 (ЦНИИХМ), об-
разованном из исследователь-
ских подразделений Охтинского 
завода взрывчатых веществ и 
порохов в городе Петрограде. 
В 1926-1930 годах – начальник 
отдела взрывчатых веществ, за-
тем начальник порохового отде-
ла Центральной научно-иссле-
довательской лаборатории № 
84 Военно-химического треста 
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ВСНХ СССР на Охтинском за-
воде. Руководил работами по 
созданию баллиститного пороха 
и налаживанию его промышлен-
ного производства.

В течение двух лет, с 1926 по 
1928 год, Александр Семено-
вич Бакаев активно работал над 
разработкой баллиститных по-
рохов. Одновременно он вел 
подготовку будущих научных и 
инженерных кадров, работая 
доцентом Ленинградского уни-
верситета с 1927 по 1930 год, а 
затем преподавателем в Артил-
лерийской академии.

Решение посвятить себя на-
уке и технологии производства 
баллиститных порохов Алексан-
дру Семеновичу пришло после 
вдохновляющих встреч с выда-
ющимся ученым в области поро-
хов Сергеем Александровичем 
Броунсом, который разработал 
теоретическую базу и схему их 
производства в России в конце 
XIX и начале XX веков. Александр 
Семенович продолжил эту ра-
боту, посвятив всю свою жизнь 
разработке первых отечествен-
ных ракетных баллиститных по-
рохов и созданию технологии и 
оборудования для их массового 
производства. В 1928 году он 
разработал первый образец бал-
листитного пороха, который был 
принят на вооружение армии в 
1929 году под индексом НГ.

В 1930 году он был аресто-
ван органами ГПУ по доносу, 
28 июня 1931 осужден коллеги-
ей ОГПУ по статьям 58-6, 58-7, 
58-9 и 58-11 УК РСФСР на 10 лет 
заключения в исправительном 
лагере. Во время заключения он 
продолжал свои исследования 
по совершенствованию балли-
ститных порохов в особом во-
енно-техническом бюро ОГПУ, 
сотрудничая с известными уче-
ными, такими как А.В. Сапожни-
ков и М.Ю. Лурье. В 1934 году 
был досрочно освобожден, и в 
1935 году он был назначен по-
мощником главного инженера 
Всесоюзного порохового тре-
ста.

С 1934 по 1937 годы Александр 

Семенович Бакаев занимал пост 
главного инженера по порохам 
Военно-химического треста, а 
также выполнял обязанности на-
чальника технического отдела и 
заместителя главного инженера 
Всесоюзного порохового треста 
НКОП СССР. В то время он также 
руководил кафедрой № 2 по хи-
мии и технологии высокомоле-
кулярных соединений на специ-
альном факультете МХТИ имени 
Д.И. Менделеева. Эти годы были 
посвящены научным и организа-
ционным исследованиям, в ходе 
которых Александр Семенович 
определил пути перехода от ис-
пользования гидравлических 
прессов к непрерывно действу-
ющим шнековым прессам в про-
изводстве пороха.

В 1936 году по заданию Бака-
ева был спроектирован и изго-
товлен первый опытный обра-
зец шнек-пресса, который хоть 
и имел невысокую производи-
тельность, но стал родоначаль-
ником целого семейства прес-
сов различного назначения. Во 
время первой в мире работы 
возникли серьезные трудности 
из-за взрывоопасности произ-
водства, плохого сырья, недо-
статочной подготовки персона-
ла и отсутствия технологических 
регламентов. Однако впослед-
ствии были введены регламен-
ты на всех этапах производства, 
которые строго соблюдались, 
были улучшены показатели без-
опасности, качества и эффек-
тивности труда.

13 декабря 1937 года А. Бака-
ева вторично арестовали и осу-
дили по ложному обвинению по 
58-й статье на десять лет заклю-
чения в исправительно-трудо-
вых лагерях.

Под руководством Бакаева 
группа ученых в условиях за-
ключения занималась созда-
нием непрерывной технологии 
получения с использованием 
шнек-прессов баллистических 
порохов «Н», который в даль-
нейшем широко применялся в 
ракетных системах «Катюши». 
Эта технология позволило резко 

увеличить выпуск зарядов для 
«Катюш» и ствольной артилле-
рии. В годы войны по техноло-
гии, разработанной им, выпу-
стили более 117 тысяч тонн этих 
порохов. Одних только зарядов 
для ракетных систем «Катюша» 
было выпущено 14 миллионов 
комплектов. Немецким учёным, 
несмотря на высокий уровень 
химической промышленности в 
Германии, так до конца войны 
и не удалось создать подобных 
зарядов. В «Катюшах» главным 
был именно заряд, обеспечив-
ший дальность полёта, кучность, 
точность попадания и масштабы 
поражения.

82-мм реактивный осколоч-
ный снаряд М-8 для «Катюши» 
(разрез): 1 - взрыватель АМ-А 

(АМА-1 ); 2 - разрывной за-
ряд; 3 - направляющий штифт; 
4 - донный воспламенитель; 5 

- пороховой заряд; 6 - диафраг-
менный воспламенитель; 7 - 

дисковая диафрагма; 8 - сопло; 
9 - лопасти стабилизатора;  

10 - картонные тарели.

В заключении, проведя шесть 
лет в ОТБ–6, ОТБ–98 и ОТБ–512 
ОГПУ, А.С. Бакаев успешно вне-
дрил шнековую технологию про-
изводства баллиститных поро-
хов на заводах № 98 и № 512, 
что привело к радикальному 
уменьшению опасности и зна-
чительному повышению произ-
водительности труда. Под его 
руководством были созданы 
опытный цех на заводе № 6 и 
цех валового производства бал-
листитных порохов мощностью 
5000 тонн на заводе № 59. Это 
событие стало отправной точкой 
в развитии валового производ-
ства порохов в стране и являет-
ся заслугой Александра Семе-
новича Бакаева.

За разработку и внедрение 
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шнековой технологии произ-
водства баллиститных порохов 
А.С. Бакаев в 1943 году был на-
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени и досрочно 
освобожден со снятием судимо-
сти, награждён орденом Крас-
ной Звезды. В 1946 году ему с 
группой сотрудников присужда-
ется Сталинская премия.  В 1947 
году за работу по совершен-
ствованию этой технологии он 
вторично был удостоен Сталин-
ской премии. Реабилитирован 8 
июня 1957 определением воен-
ной коллегии Верховного Суда 
СССР.

А.С. Бакаев активно способ-
ствовал тому, что Опытный 
завод № 512 в 1947 году был 
реорганизован в научно–иссле-
довательский институт № 125; с 
1947 по 1955 год Александр Се-
менович работал заместителем 
директора института по научной 
работе. В 1947 – 48 годах в ос-
новном были завершены экспе-
риментальные работы, которые 
позволили НИИ-125 совместно 
с институтом ГСПИ-6 разрабо-
тать проект первого в мировой 
практике непрерывного на всех 
фазах автоматизированного 
производства баллиститных по-
рохов. По разработанному про-
екту в 1953 году была пущена в 
эксплуатацию в городе Камен-
ске первая очередь такого про-
изводства.

В 1949 году Александр Семе-
нович вернулся в МХТИ и воз-
обновил работу на пороховой 
кафедре. Это время стало пери-
одом её интенсивного развития. 
Был сформирован сильный и 
сплоченный коллектив препода-
вателей, который успешно раз-
рабатывал оригинальные учеб-
ные программы, курсы лекций и 
учебники. Александр Семенович 
всегда уделял большое внима-
ние вопросу подготовки кадров 
для индустрии и науки, основы-
ваясь на своих обширных фунда-
ментальных знаниях.

В 1947 году он был избран чле-
ном-корреспондентом Акаде-
мии артиллерийских наук СССР, 

а в 1949 году успешно защитил 
свою докторскую диссертацию и 
в течение следующего года был 
утвержден в должности профес-
сора.

В это же время начала фор-
мироваться научная школа А.С. 
Бакаева. Под его руководством 
был подготовлено множество 
квалифицированных специали-
стов-пороходелов, включая док-
торов и кандидатов наук. Многие 
его ученики возглавили научные 
институты, лаборатории, заводы 
и производства, сделав значи-
тельный вклад в развитие рос-
сийской промышленности. Сре-
ди его учеников 27 лауреатов 
Ленинской и Государственной 
премий СССР, включая таких вы-
дающихся ученых, как Б.П. Жу-
ков, ставший действительным 
членом Академии наук СССР, и 
Н.А. Кривошеев, который был 
членом-корреспондентом Ака-
демии наук СССР.

Развитие работ А. С. Бакаева 
наиболее сильно продвинулось 
вперед в 70 – 80-е годы, в то 
время, когда его кафедра нача-
ла тесно сотрудничать с ведущи-
ми институтами в своей области. 
Воспитанник Артиллерийской 
академии, одного из старейших 
учебных заведений страны, он 
внес огромный опыт работы в 
промышленности и традиции 
великих российских ученых в 
Менделеевский институт.

Александр Семенович был 
известен своей обширной эру-
дицией, глубокими размышле-
ниями и острым умом. По воспо-
минаниям студентов, его лекции 
были настолько увлекательны-
ми, что пропуск хотя бы одной из 
них считался большой потерей. 
Он был поклонником искусства, 
музыки, литературы,  театра, 
сам рисовал картины. Он пода-
рил большинство своих произ-
ведений городу Дзержинскому, 
где прожил долгое время. В нем 
сочетались глубокие знания, 
культура и уважение к окружаю-
щим. Александр Семенович был 
благородный, истинно интел-
лигентный, обаятельный, очень 

скромный и демократичный че-
ловек.

После того, как ему было пре-
доставлено возможность озна-
комиться с собственным личным 
делом, он узнал имена тех, кто об-
винял его в доносах. Оказалось, 
что это были люди, с которыми он 
работал и очень уважал. По сло-
вам родственников, он не держал 
на них зла и даже жалел их.

Жизнь Александра Бакаева яв-
ляется примером честной и бес-
корыстной службы Отечеству 
несмотря на то, что Отечество 
не всегда отвечало на его пре-
данность. Он осознавал это, но 
для него не было вопроса "что 
делать?". Он продолжал делать 
то, что считал полезным и необ-
ходимым для Родины.

В память о выдающемся чело-
веке в городе Дзержинском, где 
Александр Семенович прожил 
многие годы со своей семьей, на 
доме № 25 по улице Бондарева 
была установлена мемориаль-
ная доска. В 1956 году он пере-
ехал в Москву.

Скончался 10 июня 1977 года. 
Его похоронили на Хованском 
кладбище.
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Валерий Алексеевич Легасов – 
выдающийся советский ученый-
химик, который внес огромный 
вклад в развитие науки и техно-
логий. Он родился 1 сентября 
1936 года в городе Тула, в семье 
инженера-механика. Сначала 
учился в школе в родном городе, 
а в 1944-1949 обучался в Москов-
ской школе №56, которая теперь 
носит его имя.  В 1961 году Лега-
сов окончил Московский хими-
ко-технологический институт им. 
Д.И. Менделеева и начал рабо-
тать в Институте химии тяжелых 
нефтей имени Губкина.

В 1970 году Легасов стал ди-
ректором Института физической 
химии имени Н.Н. Семенова, а в 
1975 году – академиком Акаде-
мии наук СССР. Он был автором 
более 200 научных работ, по-
священных различным областям 
химии, включая катализ, физиче-
скую химию поверхности, радио-
химию и ядерную энергетику.

Одним из самых значимых 
достижений Легасова стала 
его работа в области ядерной 
энергетики. Он был одним из 
первых ученых, которые пред-
ложили использовать ядерную 
энергию для производства элек-
тричества. В 1986 году Легасов 
возглавлял комиссию, которая 
занималась ликвидацией по-

следствий Чернобыльской ка-
тастрофы. Ясно понимая всю 
опасность ситуации, он предло-
жили ряд действенных мер для 
минимизации последствий ка-
тастрофы. Легасов настаивал на 
принятии важнейших решений 
по предотвращению опасных си-
туаций и всегда держал в курсе 
событий правительство СССР о 
положении в зоне аварии. Имен-
но он предложил состав смеси 
(бор и песок), которой был за-
сыпан горящий реактор и благо-
даря которой последствия ава-
рии оказались меньшими, чем 
могли быть. Он информировал 
своих коллег-учёных и прессу о 
рисках и состоянии разрушен-
ной станции, а также настаивал 
на немедленной полной эвакуа-
ции города Припять. В 1986 году 
Легасов представил доклад на 
конференции экспертов МАГА-
ТЭ в Вене, в котором анализи-
ровал причины и последствия 
Чернобыльской катастрофы. 
Его выступление было новатор-
ским благодаря использованию 
изображений на трех экранах. 
Некоторые считают, что он раз-
гласил секретные сведения, 
на что не был уполномочен, а 
другие ученые не одобрили его 
официальную версию событий 
аварии на ЧАЭС. После доклада 

в МАГАТЭ и отказа в присвоении 
почётных званий за Легасовым 
упрочилась репутация «неблаго-
надёжного» учёного. Его само-
чувствие ухудшилось. Валерий 
Алексеевич дважды пытался по-
кончить с собой, но его вовремя 
удавалось спасти. Сначала, в 
1987 году Легасова не избрали 
в научно-технический совет, а 
потом дважды не наградили зва-
нием Героя Социалистического 
труда, хотя оба раза Валерий 
Алексеевич был выдвинут на эту 
награду. Это сильно повлияло на 
его моральное состояние. 

Трагическая гибель Легасова 
произошла 27 апреля 1988 года. 
Он покончил с собой, оставив 
послание, в котором раскрыл 
все подробности о Чернобыль-
ской катастрофе и критиковал 
правительство за несвоевре-
менные меры по ликвидации по-
следствий катастрофы. 

В 1986-1987 годах, Легасов 
надиктовал на магнитофон за-
метки о своем участии в ликви-
дации аварии на ЧАЭС, которые 
использовались в фильме «Пе-
режить катастрофу: Чернобыль-
ская ядерная катастрофа» и ми-
ни-сериале HBO «Чернобыль». 
В честь Легасова в 2016 году на 
стене его родного дома в Туле 
были установлены бюст и памят-
ная табличка.

18 сентября 1996 года прези-
дент России Б.Н. Ельцин подпи-
сал указ № 1373 о посмертном 
награждении Легасова В. А. 
званием Героя России за «от-
вагу и героизм, проявленные во 
время ликвидации Чернобыль-
ской аварии».

Валерий Алексеевич Легасов 
оставил свой след в истории на-
уки и технологий. Его работа в 
области ядерной энергетики и 
ликвидации Чернобыльской ка-
тастрофы была неоценимой. 
Он был ученым, который всегда 
стремился к новым открытиям и 
не боялся брать на себя ответ-
ственность в сложных ситуациях.

ЛЕГАСОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Антимонова Мария Анатольевна, ПР-32



Дмитрий Георгиевич Кнорре 
(28 июля 1926 года, Ленинград 
— 5 июля 2018 года, Москва) —
выдающийся советский ученый, 
выпускник МХТИ, чья деятель-
ность в области химии оставила 
неизгладимый след в истории 
науки. Его биография полна до-
стижений и вклада в развитие 
химической науки.

Дмитрий Георгиевич Кнорре 
родился 28 июля 1926 года в Ле-
нинграде. С самого детства он 
проявлял большой интерес к на-
укам, особенно к химии. В 1940 
году он поступил в Московский 
химико-технологический инсти-
тут им. Д.И. Менделеева (ныне 
РХТУ), где начал свое обучение 
на химическом факультете.

Во время обучения Дмитрий 
Георгиевич проявил себя как 
талантливый и преданный науке 
студент. Его увлечение химией 
и стремление к новым откры-
тиям помогли ему быстро про-
двигаться вперед и получить 
звание кандидата химических 
наук. В 1950 году он успешно 
защитил диссертацию на тему 
"Исследование реакций ацили-
рования ароматических амино-
соединений" и получил степень 
кандидата наук.

После защиты диссертации 
Дмитрий Георгиевич начал ак-
тивно заниматься научной дея-
тельностью. Его основные науч-
ные интересы лежали в области 
органической химии, в частности 
в изучении реакций ацилиро-
вания и синтеза ароматических 
соединений. Кнорре проводил 
многочисленные эксперименты и 
разработал новые методы синте-
за, которые позволили получать 
сложные органические соедине-
ния с высокой степенью чистоты.

Одним из самых значимых до-
стижений Дмитрия Георгиевича 
Кнорре стало открытие нового 
класса соединений — азосоеди-
нений. В 1955 году он опублико-
вал работу, в которой описал ме-
тод синтеза азосоединений и их 
свойства. Это открытие имело 
большое значение для развития 
фармацевтической промышлен-
ности, так как азосоединения 
являются важными компонента-
ми многих лекарственных пре-
паратов.

Кроме того, Дмитрий Георги-
евич Кнорре внес значительный 
вклад в развитие методов ана-
лиза органических соединений. 

Он разработал новые методы 
хроматографии и спектроско-
пии, которые позволили бо-
лее точно и быстро определять 
структуру и свойства органиче-
ских соединений.

В 1960 году Дмитрий Георги-
евич получил звание доктора 
химических наук, а в 1963 году 
был избран членом-корреспон-
дентом Академии наук СССР. В 
последующие годы он продол-
жал активно заниматься научной 
деятельностью, публикуя много-
численные научные работы и ру-
ководя   научными коллективами.

Дмитрий Георгиевич Кнорре 
был не только выдающимся уче-
ным, но и отличным педагогом. 
Он работал профессором и вос-
питал множество талантливых 
студентов, которые продолжили 
его дело и сделали свой вклад в 
развитие химической науки.

За свои достижения в обла-
сти химии Дмитрий Георгиевич 
Кнорре был награжден множе-
ством престижных премий и зва-
ний. Он был лауреатом Ленин-
ской премии, Государственной 
премии СССР, а также был удо-
стоен звания Героя Социалисти-
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ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ КНОРРЕ
Святовец С.Д., ПР-31

Выпускники Менделеевки — академики Сибирского филиала  
АН СССР: Академик Кнорре Д.Г. (выпуск 1947 г.) в центре,  

академик Коптюг В.А. (1954) справа, академик Сандахчиев Л.С. 
(1959), основатель Центра вирусологии «Вектор»
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ческого Труда.
Дмитрий Георгиевич Кнорре 

умер 5 июля 2018 года, оставив 
после себя огромное научное 
наследие и яркий след в истории 
химической науки. Его работа и 
достижения продолжают вдох-
новлять и мотивировать моло-
дых ученых на новые открытия и 
разработки. 

Дмитрий Георгиевич Кнорре 
продолжал свою научную дея-
тельность до самого конца сво-
ей жизни. Он активно публико-
вал научные статьи и работал 
над различными исследования-
ми в области химии. Его работы 
оказали значительное влияние 
на развитие химической науки и 
стали основой для дальнейших 
исследований в этой области.

Кроме того, Дмитрий Георгие-
вич Кнорре был активным участ-
ником научных конференций и 
симпозиумов. Он давал лекции и 
презентации о своих исследова-
ниях, делая значительный вклад 
в образование и развитие моло-
дых ученых.

Он также был активным участ-
ником научных обществ и ассо-
циаций, где вносил свой вклад 
в разработку новых методов и 
подходов к исследованиям в об-
ласти химии.

Дмитрий Георгиевич Кнорре 
был не только ученым, но и за-

ботливым наставником для сво-
их студентов и коллег. Он всегда 
был готов помочь и поддержать 
своих учеников, делиться свои-
ми знаниями и опытом. 

К основным областям науч-
ных исследований Д. Г. Кнорре 
относятся биоорганическая хи-
мия нуклеиновых кислот и бел-
ков, молекулярная биология и 
химическая кинетика. Под его 
руководством выполнены ци-
клы фундаментальных исследо-
ваний по изучению механизмов 
образования пептидных, фос-
фодиэфирных и фосфамидных 
связей. Им и его учениками раз-
работаны методы синтеза оли-
гонуклеотидов, создан набор 
реакционноспособных произво-
дных олигонуклеотидов, приме-
няемых для направленной мо-
дификации нуклеиновых кислот 
и компонент систем матричного 
биосинтеза. Автор более 350 на-
учных работ, включая ряд обзо-
ров и монографий.

Под руководством Д. Г. Кнорре 
защищено свыше 60 кандидат-
ских диссертаций, десять его 
учеников стали докторами наук, 
трое — членами РАН.

Принимал участие в написа-
нии учебников для вузов: 

• в соавторстве с профессо-
ром Н. М. Эмануэлем — «Курс 
химической кинетики» (1962, за-

тем — ещё три издания);
• в соавторстве с профессо-

ром Л. Ф. Крыловой и В. С. Му-
зыкантовым — «Физическая хи-
мия» (1981);

• в соавторстве с профессо-
ром С. Д. Мызиной — «Биоло-
гическая химия» (1998, затем 
— ещё три издания; в 2000 г. 
награждён премией Правитель-
ства РФ в области образования);

• в соавторстве с профессо-
ром С. Д. Мызиной, профессо-
ром О. С. Фёдоровой и д. х. н. Т. 
С. Годовиковой — «Биооргани-
ческая химия» (2011).

Его работа и достижения в об-
ласти химии были признаны и 
оценены не только в СССР, но и 
за ее пределами. Дмитрий Геор-
гиевич Кнорре был почетным 
членом многих научных обществ 
и академий, а его работы были 
переведены на различные языки 
и публиковались в зарубежных 
научных журналах.

Вклад Дмитрия Георгиевича 
Кнорре в развитие химической 
науки остается незаменимым. 
Его работы и исследования про-
должают быть актуальными и 
востребованными в современ-
ной науке. Он оставил после 
себя научное наследие, которое 
продолжает вдохновлять и мо-
тивировать молодых ученых на 
новые открытия и разработки.

В истории каждого универси-
тета есть выдающиеся учёные, 
чьи достижения становятся при-
мером для многих поколений 
студентов и преподавателей. Их 
работы значатся вехами в науч-
ной истории и служат источни-
ком вдохновения для всех, кто 
стремится преодолеть границы 
возможного. Они пишут науч-
ные работы, публикуют статьи и 
передают знания молодому по-
колению, прививая ему любовь к 
науке. Именно о таком человеке 

и пойдёт речь.
Виктор Александрович Ива-

нов, родившийся 19 марта 1941 
года в Медвежьегорске, Каре-
ло-Финской ССР и ушедший 
из жизни 14 ноября 2004 года в 
Москве, был выдающимся про-
фессором кафедры киберне-
тики химико-технологических 
процессов. Он потомственный 
менделеевец — был сыном вы-
пускников МХТИ.

Его образование началось в 
1948 году в средней школе, а 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДАННЫХ 
(ОТ СТУДЕНТА ДО ПРОФЕССОРА)

Якушкина Анна Ильинична, КС-33
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затем в 1955 году он продолжил 
учебу в Московском химическом 
политехникуме им. В.И. Ленина, 
который  окончил с отличием в 
1959 году. В 1965 году Виктор 
Александрович стал одним из 
первых выпускников Москов-
ского химико-технологическо-
го института по специальности 
«Основные процессы химиче-
ских производств и химическая 
кибернетика». Позже, с 1967 по 
1970 год, он продолжал свое 
образование в аспирантуре 
кафедры кибернетики хими-
ко-технологических процес-
сов МХТИ и успешно защитил  
кандидатскую диссертацию по 
теме «Математическое модели-
рование промышленных систем 
очистки газов» в 1971 году. Это 
значимый научный труд, посвя-
щённый разработке и примене-
нию математических моделей 
для оптимизации процессов 
очистки газов в индустриаль-
ных системах. Подобная тема 
полезна для специалистов, за-
нимающихся промышленными 
процессами, и для принятия ре-
шений в области экологии и ох-
раны окружающей среды.

В последующие годы Иванов 
Виктор Андреевич активно рабо-
тал в различных научных и обра-
зовательных учреждениях и до-
стиг значительных результатов 
в своей сфере. Например, он ра-
ботал математиком-программи-
стом в вычислительном центре 
и в лаборатории системотехни-
ки кафедры кибернетики, был 
руководителем межотраслевой 
лаборатории системного анали-
за агрегатов большой единич-
ной мощности.

В 1987 году он защитил доктор-
скую диссертацию «Принципы 
оптимальной организации энер-
гозамкнутых технологических 
схем агрегатов большой единич-
ной мощности (на примере агре-
гатов производства аммиака и 
метанола)», а вскоре ему было 
присвоено звание профессора. 
Информация из написанной Вик-
тором Андреевичем диссертации 
может применяться на практике 

для улучшения эффективности 
процессов производства, сни-
жения затрат на него,а ещё быть 
полезной для разработки новых 
технологических схем и приме-
нения в различных областях про-
мышленности.

Вклад Виктора Алексеевича 
Иванова в область системного 
анализа и автоматизированно-
го проектирования объектов хи-
мической технологии был очень 
значительным. Его научные ра-
боты оказали большое влияние и 
стали важной составной частью 
развития этой отрасли. Более 
140 научных исследований, за-
писанных и опубликованных Вик-
тором Алексеевичем, не просто 
являются количественным пока-
зателем его активности в науке, 
но и символизируют глубокий 
анализ, преданность и страсть, 
с которыми он подходил к иссле-
дованиям. Его публикации стали 
настоящим сокровищем знаний, 
предоставив ценные инсайты и 
решения для проблем химиче-
ской технологии.

Виктор Александрович Ива-
нов был не только выдающимся 
ученым, но и преподавателем. В 
течение многих лет он работал, 
преподавая на кафедре кибер-
нетики химико-технологических 
процессов. Его способность 
объяснять сложные концепции 

и тонкости науки сделала его 
уважаемым и любимым препо-
давателем. Он был наставником 
и настоящим вдохновителем 
для молодых поколений учёных, 
передавая им не только зна-
ния, но и свой опыт, мудрость 
и страсть к исследованиям. В 
результате Виктор Александро-
вич смог воспитать несколько 
поколений высококвалифици-
рованных специалистов в об-
ласти системного анализа и 
автоматизированного проекти-
рования объектов химической 
технологии. Многие его ученики 
стали признанными лидерами и 
экспертами в данной отрасли, 
продолжая вносить свой вклад в 
научные исследования и разра-
ботки. Их успехи и свершения – 
это также большая заслуга Вик-
тора Александровича Иванова 
в развитие этой дисциплины и 
химико-технологической обла-
сти знаний в целом.

История этого человека явля-
ется отличным примером того, 
как образование и научные 
устремления могут привести к 
успешной карьере и значитель-
ным достижениям. Его путь от 
студента до профессора в МХТИ, 
позже РХТУ, подчёркивает важ-
ность влечения к получению зна-
ний и настойчивости к учёбе.

1970-е годы. Работа над проектом: в центре В.А. Иванов, слева 
сидит И.Б. Шергольд, спиной Перов В.Л. и группа студентов
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28 апреля 1881 года в Иркут-
ске в семье обычного торгово-
го служащего родился Николай 
Николаевич Ворожцов. Ещё ни-
кто не догадывается, что через 
полвека он станет знаменитым 
на всю страну профессором и 
отцом кафедры технологии тон-
кого органического синтеза и 
химии красителей.

Н.Н. Ворожцов-старший в 
1923 году был выбран Учёным 
Советом МХТИ заведующим ка-
федрой технологии волокнистых 
веществ, которая позже стала 
кафедрой технологии волокни-
стых и красящих веществ, а за-
тем кафедрой красителей и тех-
нологии крашения. 

Основатель кафедры был уве-
рен, что необходимо готовить 
специалистов, обладающих глу-
бокими знаниями и навыками 
в области общей органической 
химии, химии и технологии со-
единений ароматического ряда, 
без которых будет невозможно 
производство красителей, ле-
карственных препаратов и дру-
гих продуктов тонкого синтеза. 
Ворожцов Старший определил 
курсы, обеспечивающие подго-
товку студентов, создав матери-
алы по применению красителей, 

аппаратуре анилинокрасочных 
производств, по химии и тех-
нологии красителей. Николай 
Николаевич точно знал, что раз-
витие анилинокрасочной про-
мышленности и совершенство-
вание производств напрямую 
зависит от качества проведения 
научно-исследовательских ра-
бот. Студент должен не только 
разбираться в процессах про-
ведения синтеза и аппаратах, но 
и в физико-химических законо-
мерностях веществ, механизме 
реакций и в методах анализа.

Знания и опыт в области при-
менения красителей начали 
неожиданно и стремительно 
находить интересное примене-
ние: по заказу Главсевморпути 
в лаборатории кафедры в 1937 
году была покрашена в глубокий 
чёрный цвет палатка, в которой 
в течение многих месяцев жили 
герои-полярники на дрейфую-
щей станции «Северный полюс».

Положение кафедры в инсти-
туте в области учебно-методи-
ческой, научно-исследователь-
ской работы, а также в области 
общественной работы позволи-
ло ей трижды стать Краснозна-
менной кафедрой. 

После окончания Великой От-
ечественной войны продолжил 
путь Ворожцова Старшего его 
сын — Ворожцов Николай Нико-
лаевич и его ближайшие колле-
ги В.В. Козлов, Б.И. Степанов, 
В.П. Мамаев, В.Н. Лисицын, В.А. 
Коптюг. Основные направления 
исследований были сосредо-
точены в углублённом изучении 
основных реакций тонкого орга-
нического синтеза.

Ворожцов Младший, будущий 
академик СССР, продолжил тру-
ды отца, а также особое внима-
ние обратил на создание лабо-
раторного практикума по химии 
и технологии промежуточных 
продуктов и красителей, ввёл 
обязательную курсовую научно-

исследовательскую работу, что 
в результате должно было повы-
сить уровень подготовки буду-
щих специалистов.

При Ворожцове Николае Нико-
лаевиче мл. начались активные 
исследования и разработки в 
ряду ароматических соединений. 
В это время становятся знамени-
тыми благодаря научным рабо-
там фамилии Н.Н. Карандашева 
(сульфирование 2-хлорнафтали-
на), Н.М. Пржиялговская (катали-
тическая изомеризация 1- и 2-га-
логеннафталинов), В.Н. Лисицын 
(каталитическое дезалкилирова-
ние ксиленолов, каталитическое 
нуклеофильное замещение гало-
гена в о-галогенароматических 
карбоновых кислотах и их нитро-
замещённых), С.И. Куткевичус 
(взаимодействие эпихлоргидри-
на с ариламинами), А.И. Точил-
кин (каталитические превраще-
ния галогенаценафтенов), Б.И. 
Степанов (каталитическое нукле-
офильное замещение галогена 
в о- и пери-галогенгидроксиа-
зосоединениях). Данные работы 
привели к «прорыву», в резуль-
тате чего стало возможным син-
тезировать ранее недоступные 
соединения. Важно отметить, 
что была создана проблемная 
лаборатория МХП СССР, иссле-
дования и результаты которой 
привели к более глубокому по-
ниманию некоторых химических 
процессов, связанных с тонким 
органическим синтезом.

С 1961 года все традиции кафе-
дры продолжил и закрепил новый 
заведующий профессор Борис 
Иванович Степанов. Он взял тот 
же самый курс в развитии тонкого 
органического синтеза и сделал 
упор, как и его предшественни-
ки, на глубокое изучение меха-
низмов органических реакций, на 
совершенствование курса по ап-
паратуре для анилинокрасочной 
промышленности с ведением ма-
тематического моделирования, 

К 100-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ТОНКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО  
СИНТЕЗА И ХИМИИ КРАСИТЕЛЕЙ

Захарова Мария Михайловна, МЭк-13
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основ проектирования, анализа 
и синтеза. Большой акцент Сте-
панов Б.И. поставил на практику 
в крашении натуральных, синте-
тических и искусственных воло-
кон. Начиная с 1961 года, были 
введены новые курсы для более 
детального изучения тонкого ор-
ганического синтеза: «Основы 
квантово-химических расчётов 
органических молекул» (Б.И. Сте-
панов, Г.В. Авраменко), «Теория и 
методы исследования органиче-
ских реакций» (В.Н. Лисицын). Из-
дают огромное количество учеб-
ников для спецкурсов кафедры: 
«Введение в химию и технологию 
органических красителей» (Б.И. 
Степанов), «Химия и технология 
промежуточных продуктов» (В.Н. 
Лисицын), «Основы проектирова-
ния и оборудование производств 
тонкого органического синтеза» 
(В.П. Перевалов, Г.И. Колдоб-
ский), «Электронная структура и 
свойства органических молекул» 
(В.Ф. Травень). Весь профессор-
ский и преподавательский состав 
активно начинает развивать ка-
федру, создаётся много прорыв-
ных исследовательских работ, 
были изучены процессы, которые 
до этого никто не рассматривал, 
получены новые соединения, раз-
работаны неизвестные миру ме-
тоды синтеза. Стали укрепляться 
научные связи с отраслевыми 
институтами (ВНИИМетанолпро-
ект, НИИМонокристаллреактив, 
НИОПиК), промышленными 
предприятиями по разработке и 
использованию продуктов тон-
кого органического синтеза. На-
пример, под руководством про-
фессора В.Н. Лисицына были 
проведены работы по синтезу 
экстрагентов, один из которых 
внедрён на заводе Министерства 
среднего машиностроения СССР, 
также выполнен проект для Ново-
Крымского содового завода по 
интенсификации осадки соли из 
рапы о. Сиваш. 

С 1989 г. и по нынешний день 
кафедрой заведует профессор 
В. П. Перевалов — ученик про-
фессора Б.И. Степанова. Сегод-
ня ТТОСиХК — кафедра тонкого 

органического синтеза и химии 
красителей - занимает значимое 
место в университете, она выпу-
скает высококвалифицирован-
ных специалистов. Например, 
Панченко П.А. и Фёдорова О.А. 
занимаются супрамолекулярной 
химией наноразмерных объек-
тов, фотоникой хромофорных 
соединений, физико-химиче-
скими методами исследования 
органических соединений. Из 
числа окончивших кафедру 
шесть человек стали академика-
ми и членами-корреспондента-
ми Академии наук СССР и Рос-
сийской Академии наук (РАН): 
Левкоев И.И., Кнорре Д.Г., Ма-
маев В.П., Антонов В.К., Коптюг 
В.А., Ворожцов Г.Н. 

На кафедре есть всё необхо-
димое для научно-исследова-
тельских работ, синтезов и ана-
лизов: несколько лабораторий, 
специализирующихся на полу-
чении красителей и лекарствен-
ных средств, оборудование и  
реактивы, преподавательский 
состав высокого уровня. История 
кафедры богата, огромную лепту 
внёс в это профессор В.Н. Ли-
сицын, который писал не только 
учебники по профильным пред-
метам для кафедры, но и интере-
совался историей, поэтому часто 
участвовал в написании книг, по-
свящённых истории Российского 

химико-технологического уни-
верситета им. Д.И. Менделеева. 
Несмотря на то, что родоначаль-
ников ТТОСиХК уже нет с нами, 
мы всегда можем прийти на ка-
федру и увидеть там  портреты 
и фотографии Н.Н. Ворожцова-
ст. и понять, что мы находимся в 
исторически значимом месте!

«Если учесть результаты на-
ших усилий, то можно образно 
сказать, что мы дали для стро-
ительства и камни твёрдо уста-
новленных фактов, и цемент 
обобщений и теорий. А если это 
так, то наша научная жизнь, мо-
жет быть, прошла недаром», — 
Н.Н. Ворожцов-ст.
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История моей любимой колло-
идной химии начинается ещё с 
далёких 60-х годов XIX века. Ее 
основателем принято считать 
Томаса Грэма (на 1-м фото), ко-
торый изучал растворы клеящих 
веществ и первым заметил их 
отличие от истинных. В перево-
де с греческого κωλλα означает 
«клей», отсюда «коллоид».  

Современная коллоидная хи-
мия — учение о высоко раздро-
бленном состоянии вещества 
— с полным правом может быть 
названа наукой о коллоидах.  В 
настоящее время коллоидная 
химия изучает дисперсные си-
стемы (золи, суспензии, эмуль-
сии) и поверхностные явления 
(смачивание, адгезия и т.д.). 
Поэтому следует говорить о кол-
лоидном состоянии как о всеоб-
щем особом состоянии материи. 
Как чистая наука, наука о колло-
идах привлекательна, так как она 
дает много крайних примеров 
явлений, типичных для низкомо-
лекулярных систем. Коллоидная 
химия является пограничной 
наукой, соединяя и взаимосвя-
зывая различные направления 
естествознания. Реальный окру-
жающий нас мир, как и мы сами, 
состоит из дисперсных систем. 
Поэтому применение законов 
химии к реальному миру неиз-
бежно несет на себе отпечаток 
«коллоидно-химического» свое-
образия.

Основателем кафедры колло-
идной химии в МХТИ им. Д.И. 
Менделеева стал выдающийся 
учёный, профессор, доктор хи-

мических наук Николай Петро-
вич Песков (1880-1940). Именно 
ему удалось первым "развидеть" 
признаки КХ — гетерогенность и 
дисперсность. А если простыми 
словами, то гетерогенность - это 
многофазность, признак, указы-
вающий на наличие межфазной 
поверхности, т.е. качественная 
характеристика, а дисперс-
ность — это раздробленность, 
обозначающая количествен-
ный признак. Также он доказал 
качественное различие между 
лиофобными и лиофильными 
системами (отметил необходи-
мость введения стабилизатора 
для первых). Именно Н.Н. Пе-
сков предложил классификацию 
устойчивости дисперсных си-
стем: седиментацонную (устой-
чивость к осаждению частиц) и 
агрегативную (устойчивость к 
слипанию частиц). 

Профессор Н.Н. Песков воз-
главлял кафедру коллоидной 
и физической химии МХТИ им. 
Д.И. Менделеева с 1923 по 1940 
годы. Параллельно с чисто на-
учно-педагогической деятель-
ностью он вёл широкую науч-
но-общественную деятельность 
и возглавлял Университет фи-

зикохимии и энергетики имени 
академика Н.Д. Зелинского, ор-
ганизованный Всесоюзным Со-
ветом Научных Инженерно-Тех-
нических Обществ. 

Ученицей  Николая Петрови-
ча была Елизавета Михайловна 
Александрова (Прейс) (1898–
1976). Поступив в 1929 г. в аспи-
рантуру кафедры физической 
и коллоидной химии МХТИ им. 
Д.И. Менделеева,  в 1931 г. она 
уже защищает кандидатскую 
диссертацию и становится до-
центом кафедры. В 1940 г. ста-
новится профессором. В этом 
же году по инициативе Николая 
Петровича кафедры разделятся 
на две самостоятельные, и ка-
федру коллоидной химии воз-
главит Елизавета Михайловна, 
которой она будет руководить 
более 30 лет. За свой многолет-
ний опыт работы на кафедре она 
подготовила свыше 30 кандида-
тов наук. Под ее руководством 
проводился целый цикл иссле-
дований в области агрегативной 
устойчивости и коагуляции дис-
персных систем: это латексы, 
золи и суспензии пигментов, 
эмали и краски и т.д. 

Учеником Н.П. Пескова был и 
доктор химических наук, про-
фессор Николай Николаевич 
Цюрупа (1905-1978). В 1933 г., 
в студенческие годы он начал 
заниматься научной деятель-

КАФЕДРА КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
Грудковская Валентина Константиновна, Э-48
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ностью. Его научные интересы 
сконцентрировались в области 
микрогетерогенных дисперсных 
систем, изучения их седимента-
ционной устойчивости.

Одной из самых ярких фигур 
последователей Н.П. Песко-
ва является доктор химических 
наук, профессор Мария Алек-
сандровна Лунина (1915-2002). 
Именно она стояла у истоков 
формирования нового научно-
го направления – получение и 
стабилизация органо- и гидро-
золей металлов, изучения спо-
собности систем и их частиц 
к слипанию и осаждению. Эти 
исследования во многом спо-
собствовали разработке колло-
идно-химических основ получе-
ния магнитных жидкостей. М.А. 
Лунина, проработав свыше 50 
лет на кафедре подготовила 15 
кандидатов наук; опубликовала 
свыше 200 научных работ и ряд 
учебно-методических пособий. 

С 1972 по 1994 год кафедру 
коллоидной химии возглавлял 
заслуженный деятель науки и 
техники, академик Российской 
инженерной академии наук, док-
тор химических наук, профес-
сор Юрий Геннадиевич Фролов 
(1927–1994). За свою многолет-
нюю деятельность он сумел под-
готовить плеяду специалистов в 
области синтеза и исследования 
свойств нанодисперсных окси-
дов элементов, при нем получи-
ли дальнейшее развитие такие 
направления, как коллоидно-хи-
мические основы получения ма-
териалов на основе дисперсных 
систем и др.  

Ю.Г. Фроловым сформулиро-
ван ряд фундаментальных по-
ложений осмотической теории 
изоактивных растворов элек-
тролитов, синтезирован ряд но-
вых эффективных экстрагентов, 
разработана термодинамиче-
ская теория агрегативной устой-
чивости лиофобных дисперсных 
систем.

Под руководством доктора 
химических наук, профессора 
кафедры коллоидной химии На-

дежды Антоновны Шабановой 
развивалось научное направле-
ние в области золь-гель техно-
логии нанодисперсного крем-
незема, синтеза и исследования 
агрегативной устойчивости ги-
дрозолей кремнезёма и компо-
зиционных материалов на его 
основе. Изданы монография и 
учебное пособие, подготовлено 
12 кандидатов наук и опублико-
вано более 150 научных работ. 

С 1995-2023 г. кафедру воз-
главлял профессор, доктор 
химических наук Виктор Васи-
льевич Назаров. Под его руко-
водством  развивается научное 
направление в области синтеза 
и исследования коллоидно-хи-
мических свойств концентри-
рованных гидрозолей оксидов 
металлов, золь-гель процессов 
получения различных материа-
лов. По развиваемому направ-
лению подготовлено свыше 10 
кандидатов наук, опубликовано 
более 250 научных работ. 

С 2023 г. кафедру возглавляет 
профессор, доктор химических 
наук Гаврилова Наталья Нико-
лаевна. На кафедре работают 8 
преподавателей, из них два про-
фессора и 6 доцентов, кандида-

тов наук. 
Кафедра коллоидной химии 

РХТУ — это коллектив квалифи-
цированных специалистов,  не-
сущих в себе "огонь знаний" и 
привлекающих студентов в свои 
ряды, тем самым передавая этот 
огонь, как знамя, который никог-
да не потухнет. 

Хочу выразить огромную бла-
годарность за предоставленные 
материалы Киенской Карине Иго-
ревне и сказать спасибо за ваш 
«огонь» в глазах!  Именно Вы на-
учили нас видеть сложные вещи 
простыми и объяснили, как круто 
иметь знания и управлять ими!
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Кафедра коллоидной химии, 1980 г.  Ю.Г. Фролов — в центре,  
М.А. Лунина — слева, Шабанова Н.А. — справа



ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ

Исторический вестник РХТУ 60/2023                                                    25

Кафедра «Технологии неорга-
нических, керамических, элек-
трохимических производств» 
(ТНКЭП) образована в 2014 г., 
но ее история насчитывает поч-
ти шестьдесят лет. Предметная 
комиссия «Технология неоргани-
ческих веществ» (ПК ТНВ) была 
образована в 1961 г., когда был 
произведен первый набор на 
специальность Технология не-
органических веществ. В 1968 
г. преобразована в кафедру 
«Технология неорганических ве-
ществ». Зав. кафедрой избран 
доцент Марченков В.Ф., прора-
ботавший в этой должности до 
1976 года. С 1976 г. по 2014 г. ра-
ботой кафедры руководил её вы-
пускник, сначала доцент, затем 
профессор В.Т. Леонов. Работ-
никами кафедры в разное время 
были доц. В.Ф. Власов, Ю.М. Цы-
ганков, Н.К. Иконников, В.П. Кру-
това, доц. Н.П. Белова, доц. А.А. 
Вольберг, доц. А.В. Янков, про-
фессор Е.З. Голосман, Т.А. Во-
робьева, Р.Д. Соломенцева, Т.В. 
Выливок, Н.Р. Кокарев, В.А. Ле-
бедев, В.М. Бабель, И.В. Сухова, 
Т.И. Виноградова, З.И. Трунова.

На кафедре ТНВ сложились 
направления научной деятель-
ности, тесно связанные с произ-
водствами НАК Азот, в первую 
очередь с производством мине-
ральных удобрений, а также на-
учные связи с ГИАП ныне НИАП 
в области исследования и разра-
ботки новых катализаторов. Ка-
федра ТНВ имела также тесные 
связи с кафедрами ОХТ – зав. ка-
федрой профессор Бесков В.С. и 
ТНВ – зав. кафедрой профессор 
Торочешников Н.С. МХТИ–РХТУ 
имени Д.И. Менделеева.

Итогами такого сотрудниче-
ства с РХТУ стало формирование 
коллектива преподавателей ка-
федры в основном из ее выпуск-
ников, закончивших аспиранту-

ру. Кафедрой ТНВ, совместно с 
кафедрами ОХТ и ТНВ головного 
университета были организова-
ны и проведены Российские се-
минары заведующих кафедрами 
ОХТ, методические конферен-
ции, а также городские научные 
семинары по проблемам ката-
лиза и экологии – проф. Голос-
ман Е.З., проф. Леонов В.Т.

С 1969 г. на кафедре обучались 
студенты по специальности Тех-
нология электрохимических про-
изводств, с 1971 г. – по специ-
альности Химическая технология 
керамики и огнеупоров. Позже 
были образованы соответствую-
щие предметные комиссии: ПК 
ТЭХП была образована в 1969 
году, её председателем была на-
значена Курвякова Лилия Михай-
ловна, доц., к.т.н. – выпускница 
химфака УПИ имени С.М. Кирова. 
В 1974 году ПК преобразована в 
кафедру «Технология электрохи-
мических производств». Первым 
ее заведующим была  доц. Кур-
вякова Л.М.

С 1978 по 1985 гг. кафедру 
ТЭХП возглавлял доцент, к.х.н. 
Начинов Геннадий Никитович, 
в 1986-88 – доцент, к.х.н. Кри-
вопушкин Алексей Васильевич, 
в 1989-90, 1992-1997, в 1997-
2009 – д.х.н., профессор Вол-
кович А.В., в 2009-2011 гг. – до-
цент, к.х.н., декан факультета 
ПНВ Журавлев В.И.

За эти годы закончили очную и 
заочную аспирантуру выпускни-
ки кафедры и влились в состав 
ППС кафедры ТЭХП, затем дру-
гих кафедр института. Это: По-
тапенко О.Г., Хоришко Б.А., Кри-
вопушкин А.В., Журавлев В.И., 
Руднева Н.В., Жиркова Ю.Н., 
Помогаев В.М., Ермаков Д.С., 
Солодкова М.В., Трофимов И.С., 
Петроченкова И.В. и др.

Развивалась и другая, вы-
шедшая из недр кафедры ТНВ 

специальность – «Химическая 
технология керамики и огнеупо-
ров», затем «Химическая техно-
логия тугоплавких неметалличе-
ских и силикатных материалов» 
(ХТТНиСМ).

Набор на эту специальность 
прошел в 1971 году, а для подго-
товки инженеров в 1973 году была 
организована ПК «Химическая 
технология керамики и огнеупо-
ров», председатель доцент, к.т.н. 
Сысоев Эдуард Павлович – вы-
пускник силикатного факультета 
МХТИ имени Д.И. Менделеева.

ПК КиО укомплектовалась пре-
подавателями – выпускниками 
МХТИ (доц. Бересневич Л.А., 
доц. Зорина Н.М.) и первыми 
выпускниками специальности – 
Леонов В.Г., Афонина Г.А., Во-
робьева В.В.

С 1978 г. ПК КиО возглавила 
доцент, к.т.н. Бересневич Люд-
мила Александровна, а в 1982 
году она же была избрана пер-
вым заведующим вновь обра-
зованной кафедры «Керамика 
и огнеупоры», которой успешно 
руководила до 1987 г.

С 1987 г. кафедру возглавляла 
доцент, к.т.н. Зорина Нина Мат-
веевна.

С 1991 г. по 2011 г. (до объ-
единения с кафедрой ТЭХП) ка-
федру КиО возглавлял к.т.н., до-
цент В.Г. Леонов.

Всего за период до объеди-
нения кафедр ТНВ, ТЭХП и КиО 
было выпущено около 5 тысяч 
инженеров химиков-технологов, 
в т.ч. более ста инженеров – для 
стран дальнего зарубежья.

В настоящее время в соста-
ве кафедры ТНКЭП работают 8 
преподавателей – специалистов 
в области дисциплин по направ-
лению бакалавриата 18.03.01 
«Химическая технология». Воз-
главляет кафедру к.х.н, доцент 
Моисеев М.М.

КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ,  
КЕРАМИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ»  

НОВОМОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Майоров Александр Александрович, ХТН-22
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В этом году нашей замеча-
тельной кафедре исполняется 
40 лет! Хотелось бы поздравить 
всех преподавателей, студентов 
и вообще всех тех, кто когда-ли-
бо был связан с данной кафе-
дрой.

Итак, с чего же все началось. 
25 августа 1983 года по приказу 
ректора МХТИ им. Д.И. Менде-
леева Ягодина Геннадия Алек-
сеевича была организована ка-
федра промышленной экологии 
и начата подготовка инженеров-
химиков-технологов-экологов 
по специальности  “Экология 
и охрана окружающей среды”. 
Сейчас это - "Охрана окружаю-
щей среды и рациональное ис-
пользование природных ресур-
сов". Для страны это был первый 
опыт подготовки инженерных 
кадров под проблему, требую-
щую комплексного, междисци-
плинарного подхода. Основным 
костяком преподавательского 
состава и сотрудников кафе-
дры стали выпускники кафедры 
технологии радиоактивных и 
редких элементов, занимавши-
еся до этого вопросами атом-
ной энергетики – член-корр. АН 
СССР Ягодин Г.А., профессора 
Зайцев В.А., Тарасов В.В., до-
центы Кузнецов В.А., Тарасова 
Н.П., Юртов Е.В., с.н.с. Ивах-
но С.Ю., Пичугин А.А., Макаров 
С.В., ассистенты Кручинина Н.Е, 
Гусева Т.В. и др. 

Кроме физико-химиков на но-
вую кафедру были приглашены 
органик профессор Лейкин Ю.А. 
и экономист доцент Ермоленко 
Б.В. Имея такой высококвали-

фицированный состав, кафедра 
быстро заняла ведущее место 
в стране как в вопросах эколо-
гического образования, так и в 
решении многих насущных при-
родоохранных проблем. 

Активному участию кафедры в 
решении многих проблем спо-
собствовало то, что Ягодин Г.А. 
вначале был ректором МХТИ им. 
Д.И. Менделеева, а затем Мини-
стром высшего и  среднего спе-
циального образования СССР, 
а  Зайцев В.А. — председателем 
Секции обезвреживания, пере-
работки и утилизации отходов 
и членом Президиума Между-
ведомственного научно-техни-
ческого совета по комплексным 
проблемам охраны окружающей 
природной среды и рациональ-
ному использованию природных 
ресурсов при ГКНТ СССР по на-
уке и технике. 

Кафедра стала одним из веду-
щих центров природоохранного 
движения и образования в стра-
не, активно разрабатывающим 
концепцию нового научного и 
образовательного направления 
– промышленной экологии еще 
в начале своего рождения. В 
1986 году кафедрой совместно 
с Центральным лекторием об-
щества “Знание” в Политехни-
ческом музее был организован 
цикл лекций по промышленной 
экологии (руководители цикла 
– Ягодин Г.А. и Юртов Е.В.). В 
нем приняли участие ведущие 
ученые страны – академики И.В. 
Петрянов-Соколов, Соколов 
В.Е., Ласкорин Б.Н., члены-кор-
респонденты АН СССР Израэль 
Ю.А., Ягодин Г.А. и другие из-
вестные ученые страны. 

В 1987 году кафедрой со-
вместно с Центральным правле-
нием ВХО им Д.И. Менделеева 
на ВДНХ СССР была проведена 
Всесоюзная конференция моло-
дых ученых и студентов «Хими-
ческая технология и проблемы 
токсичности».

С 1986 по 1993 г. преподава-
тели кафедры вели перепод-
готовку кадров с отрывом от 
производства по специально 
разработанной программе. Дан-
ную переподготовку прошло бо-
лее 50 преподавателей  вузов со 
всех концов страны, отрывших 
у себя специальность “Охрана 
окружающей среды и рацио-
нальное использование природ-
ных ресурсов”. Разработанная 
для повышения квалификации 
преподавателей учебная про-
грамма включала в несколько 
сокращенном виде все спец-
курсы, читаемые студентам, об-
учающимся по специальности. 
Таким образом, преподаватели, 
прошедшие переподготовку при 
кафедре промышленной эко-
логии, получали достаточные 
методические материалы, не-
обходимые для разработки соб-
ственных учебных планов и про-
грамм. 

Всего по различным формам 
обучения повышение квалифи-
кации переподготовку, допол-
нительное профессиональное 
образование при кафедре про-
мышленной экологии получили 
более 300 специалистов.

Активное участие препода-
ватели и сотрудники кафедры 
промышленной экологии при-
нимали в работе государствен-
ной экологической экспертизы 
(профессора Тарасов В.В., Зай-
цев В.А., доценты Макаров С.В., 
Ермоленко Б.В., Кручинина Н.Е., 
Гусева Т.В.  и др.).

Многолетнее плодотворное 
сотрудничество связывает ка-
федру промышленной эколо-
гии с обществом “Знание”. Так, 
первые в Российской Федера-
ции практические семинары по 
экологическому аудированию: 
“Экологическое аудирование. 
Оценка, анализ и прогноз при-
родоохранной деятельности на 
промышленных предприятиях”, 
“Экологическое аудирование в 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
Шерстнева Екатерина Алексеевна, МЭ-21
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решении проблем контроля и 
управления природопользовани-
ем” (1995 г.) были организованы 
под научным руководством и при 
непосредственном участии пре-
подавателей кафедры (доц. Ма-
каров С.В., проф. Тарасов В.В.).

Кафедра промышленной эко-
логии стала одной из ведущих 
кафедр первого в стране ин-
женерного экологического фа-
культета (сегодня это Факультет 
Биотехнологии и Промышлен-
ной ... экологии), созданного 4 
декабря 1989 года. Создание 
факультета является следстви-
ем бурного развития экологи-
ческих исследований, как в Рос-
сии, так и в мире. Бессменным 
деканом факультета по сей день 
является Наталия Евгеньевна 
Кручинина, профессор, заведу-
ющая кафедрой промышленной 
экологии с 2008 г.

В период с 1986 по 1992 года 
на кафедре под руководством 

доцента Кузнецова В.А. регуляр-
но  организовывались студенче-
ские экспедиции по обследова-
нию экологической обстановки 
промышленных регионов г. Чим-
кента и г. Джамбула. 

В ходе проведения работ дваж-
ды в год лучшие студенты кафе-
дры проводили обследования 
состояния почвенного покрова, 
воздушного и водного бассей-

нов в районе ЧПО “Фосфор” г. 
Чимкент, НДФЗ и ДПО Химпром 
г. Джамбул. В ходе экспедиций 
проводилось, также обследова-
ние основных  источников вы-
бросов и сбросов загрязняющих 
веществ на этих предприятиях. 
Результаты работы ежегодно 
использовались для оценки со-
стояния и выдачи рекомендаций 
по улучшению экологической 
обстановки в промышленных 
регионах Чимкентской и Джам-
бульской областей. 

В начале 2013 года в состав 
кафедры промышленной эколо-
гии вошла кафедра технологии 
защиты биосферы. Основанием 
для слияния двух кафедр послу-
жила подготовка ими инженеров 
одной специальности.

За период своей деятельности 
кафедра подготовила 83 канди-
дата и 6 докторов наук, более  
2 000 инженеров, более 150 ба-
калавров и магистров.

Сегодня биотехнологи являются 
неотъемлемой частью современ-
ной российской науки, но каких-то 
50 лет назад в СССР не было ни 
одной кафедры данного профиля. 
Тогда и стала очевидной необхо-
димость развития технологий ми-
кробиологических производств. 
Именно так, следуя требованиям 
времени, совместным приказом 
Минвуза СССР и Главмикроби-
опрома при Совете Министров 
СССР 13 мая 1977 года на базе 
МХТИ им. Д.И. Менделеева была 
создана первая в стране кафедра 
биотехнологического профиля.

Основная цель кафедры, по-
ставленная при основании, со-
храняет свою актуальность и 
сейчас: подготовка инженеров-
технологов, кадров высшей ква-
лификации для развивающейся 
микробиологической промыш-
ленности.

Во многом история кафедры — 

история людей, ее основавших. 
Началась она с Картуша Радия 
Владимировича и.о. заведую-
щего и его заместителя Михаила 
Николаевича Манакова. Именно 
эти люди первыми организовы-
вали учебный процесс, научные 
исследования на кафедре. Фор-
мирование преподавательского 
состава — неоценимая заслуга 

М.Н. Манакова, который с 1983 
года возглавил кафедру. Под его 
руководством были сформиро-
ваны фундаментальные учебные 
материалы и планы, сформули-
рованы направления научных 
исследований.

Благодаря личным качествам и 
организационным способностям 
М.Н. Манакова с первых дней су-
ществования кафедры учебный 
процесс и научные исследования 
проводились в тесном контакте 
и при использовании площадей 
и оборудования институтов и 
предприятий Главного управле-
ния микро-биологической про-
мышленности СССР. 

Организационные основы, по-
добранный кадровый состав 
и творческая атмосфера, соз-
данная на кафедре М.Н. Ма-
наковым, определили форми-
рование и успешное развитие 
научно-педагогической школы 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИИ
Бондарь Евгения Геннадьевна, Э-34

Пескова Виктория Владимировна, Э-27
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«Промышленная биотехноло-
гия» на основе преемственности 
поколений.

 В состав коллектива кафедры 
влились ее выпускники: А.Е. Куз-
нецов, Н.С. Марквичев и позд-
нее И.В. Шакир, Е.С. Бабусенко, 
А.А. Красноштанова, М.М. Бау-
рина, С.В. Каленов, Н.А. Суясов, 
А.В. Белодед, В.Д. Грошева, Б.А. 
Кареткин, Д.В. Баурин, Н.В. Ха-
бибулина.

Сложившееся тесное сотруд-
ничество кафедры с института-
ми и предприятиями микробио-
логической промышленности 
обеспечило качественную под-
готовку специалистов биотех-
нологов с учетом требований 
отрасли, а также формирование 
сплоченного и творческого пре-
подавательского коллектива. 

В 1993 г. был создан учебно-
научный центр по биотехноло-
гии, где кафедра была опре-
делена как головная в области 
научно-исследовательских ра-
бот по биотехнологии в стране. 

С начала организации кафе-
дры активное участие в ее ста-
новлении и развитии принимала 
профессор Нина Борисовна Гра-
дова – и сегодня она пользуется 
огромным авторитетом не толь-
ко у сотрудников университета, 
но и у научной общественности 
России. 

В 1999 году заведующим кафе-
дрой был избран Крылов Игорь 
Алексеевич, доктор химических 
наук и профессор, творческие 

планы которого реализуются со-
трудниками кафедры — его уче-
никами и по сей день. 

В 2007 году Панфилов Виктор 
Иванович, также доктор химиче-
ских наук и профессор, принял 
на себя заведование кафедрой, 
чем занимается и сейчас, про-
должая заложенные основате-
лями традиции.

В 2009 году, после введения в 
эксплуатацию Тушинского ком-
плекса РХТУ им. Д.И. Менделе-
ева, кафедрой биотехнологии 
были успешно освоены поме-
щения на 6 и 9 этажах, которые 
включают в себя 12 научно-ис-
следовательских лабораторий. 

Выпускные квалификаци-
онные работы выполняются в 
институтах РАН и профильных 
НИИ. За последние 5 лет кафе-
дрой подготовлены 130 инжене-
ров, 65 бакалавров, 32 магистра 
и 27 аспирантов. Выпускники 

кафедры успешно работают на 
предприятиях и в НИИ пищевой, 
микробиологической, косме-
тической, легкой промышлен-
ности, а также в области мо-
лекулярной биологии и генной 
инженерии.

За всё время существования 
кафедрой было выпущено более 
1200 инженеров, более 280 вы-
пускников стали кандидатами и 
докторами наук. За рубежом ве-
дут активную научную деятель-
ность более 150 выпускников 
кафедры.

На данный момент в ходе на-
учной работы на кафедре были 
получены значительные резуль-
таты в государственных и меж-
дународных проектах:

- Разработан целостный ИТ-
продукт: информационно-поис-
ковая система сопровождения 
инновационных проектов в об-
ласти биотехнологии.

- Разработаны основы био-
каталитического процесса по-
лучения молочной кислоты из 
сахаросодержащего сырья, обе-
спечивающего производитель-
ность биореактора 50-70 г/л/ч.

- Были изучены характер и ди-
намика изменений популяции 
молочнокислых бактерий при 
культивировании в мембранном 
биореакторе, а также предложе-
на математическая модель про-
цесса.

- Разработана технологиче-
ская схема комплексной пере-
работки растительного сырья

- Разработаны технологии по-
лучения пищевых ингредиентов 
и кормовых продуктов, обога-
щенных функциональными ком-
понентами.

Эти и многие другие разработ-
ки кафедры представляют со-
бой огромный вклад в развитие 
современный науки и помогают 
нашей стране двигаться по пути 
мирового прогресса. Поэтому 
как раньше, так и сейчас кафе-
дра биотехнологии является 
авторитетным центром научных 
исследований и подготовки ка-
дров.
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1 декабря 2000 года в Россий-
ском химико-технологическом 
университете имени Д.И. Мен-
делеева был создан Институт 
проблем устойчивого развития. 
Но его история началась гораздо 
раньше, ещё в 1971 году, когда в 
МХТИ на базе кафедры ТНВ была 
введена новая программа обуче-
ния 0836, где изучались методы 
очистки и обезвреживания газо-
вых отходов. Толчком к появле-
нию этой программы послужил 
приказ министра высшего и сред-
него специального образования 
СССР № 230 от 19 марта 1971 
года. В этом приказе говорилось 
о необходимости с 1971 года ор-
ганизовать подготовку в вузах 
СССР инженеров-технологов по 
специальности «Технология реку-
перации вторичных материалов 
промышленности». Приказ № 230 
был выпущен в связи с беспокой-
ством правительства СССР о со-
хранности природного богатства 
страны. В 1970-75 годах Совет-
ский Союз определил проблемы 
по охране природы и рациональ-
ному использованию природных 
ресурсов как одни из важнейших 
общегосударственных задач, от 
решения которых зависит благо-
состояние нынешних и будущих 
поколений. Эта идея очень схожа 
с современной идеей устойчиво-
го развития, которая лежит в ос-
нове идеологии Института химии 
и проблем устойчивого развития.

21 сентября 1976 года в МХТИ 
была организована кафедра 
«Технология рекуперации вто-
ричных материалов промышлен-
ности». Решение о необходимо-
сти выделения специальности 
0836 в отдельную кафедру при-
нял Геннадий Алексеевич Ягодин, 
который в то время был на посту 
ректора Московского химико-
технологического института. Ген-
надий Алексеевич очень тесно 
связан со всей историей разви-
тия наук о защите окружающей 

среды, стоял у истоков их зарож-
дения в СССР и сделал огромный 
вклад в их развитие. В 1985 году 
специальность 0836 была заме-
нена на новую 2513 — «Охрана 
окружающей среды и рациональ-
ное использование природных 
ресурсов». В 1989 году был ор-
ганизован инженерный экологи-
ческий факультет, в его состав 
вошли кафедры «Технологии 
рекуперации», «Промышленной 
экологии» и «Биотехнологии».  
Среди сотрудников факультета 
была Наталия Павловна Тарасо-
ва, которая позднее возглавит 
Институт химии и проблем устой-
чивого развития. 

3-14 июня 1992 года прошла 
Конференция ООН по окружа-
ющей среде и развитию в Рио-
де-Жанейро, Бразилия. На этой 
конференции была утверждена 
программа «Повестка дня на 21 
век». Эта программа провозгла-
сила необходимость перехода 
всего мира к устойчивому раз-
витию. 3 года спустя 20 апреля 
1995 года в составе Инженер-
ного экологического факультета 
РХТУ имени Д. И. Менделеева 
по инициативе Наталии Павлов-
ны Тарасовой и Геннадия Алек-
сеевича Ягодина была создана 
кафедра проблем устойчивого 
развития. 1 декабря 2000 года 
на базе этой кафедры было соз-
дано новое структурное подраз-
деление Российского химико-
технологического университета 
имени Д. И. Менделеева Инсти-
тут проблем устойчивого разви-
тия, который позднее будет пе-
реименован в Институт химии и 
проблем устойчивого развития. 

1 ноября 2012 года, в результа-
те участия в программе UNITWIN 
по поддержке международного 
межуниверситетского сотрудни-
чества, кафедра проблем устой-
чивого развития получила статус 
кафедры ЮНЕСКО и поменяла 
название на «Зелёная химия для 

устойчивого развития». 
Сегодня в состав Института хи-

мии и проблем устойчивого раз-
вития входит четыре кафедры 
«Квантовой химии», «Органи-
ческие и гибридные материалы 
для преобразования и накопле-
ния энергии», «Биоматериалов», 
«Зелёная химия для устойчивого 
развития». 

2 апреля 1997 года в составе 
Общетехнического факультета 
была создана предметная комис-
сия по квантовой химии. Позднее 
18 января 2000 года предметная 
комиссия была преобразована в 
кафедру квантовой химии. 29 де-
кабря 2018 года была образована 
кафедра Сколтеха «Органические 
и гибридные материалы для пре-
образования и накопления энер-
гии». 6 февраля 2018 года на базе 
учебно-научного центра маги-
стерской подготовки «Биомате-
риалы», работавшего в универси-
тете с 2006 года, была образована 
кафедра биоматериалов.

Все кафедры Института химии 
и проблем устойчивого развития 
объединены общей целью — при-
близить человечество к выполне-
нию целей устойчивого развития. 
Принципы, лежащие в основе 
образовательных и научных про-
грамм Института, включают в 
себя системное мышление, бази-
рующееся на получении фунда-
ментальных естественнонаучных 
знаний, понимание междисци-
плинарных связей, навыки прак-
тических исследований, непре-
рывность образования, личную 
ответственность за глобальные 
процессы и будущее человече-
ства. Профессор Оксфордского 
университета Питер Аткинс ска-
зал: «В Институте химии и про-
блем устойчивого развития про-
фессору Н.П. Тарасовой удалось 
впервые практически реализо-
вать концепцию междисципли-
нарного образования в интересах 
устойчивого развития.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ХИМИИ И ПРОБЛЕМ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Шадрина Дарья Александровна, ПР-32
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Зелёная химия является край-
не важным и инновационным на-
правлением, которое нацелено 
на модернизацию химических 
процессов и технологий с целью 
минимизации негативного воз-
действия на окружающую сре-
ду. Начало зелёной химии было 
положено в 80-е годы ХХ века. В 
90-х годах учеными Полом Ана-
стасом и Джоном Уорнером в 
книге «Зелёная химия: теория и 
практика» было сформулирова-
но 12 принципов зелёной химии. 
Данные принципы предлагают 
рациональное ведение химиче-
ских процессов: экономия энер-
гии, экономия вещества, пре-
дотвращение образования 
отходов, отказ от исходных ток-
сичных веществ, уменьшение 
числа промежуточных стадий, 
энергосбережение, оценка жиз-
ненного цикла продукта и пр.

Кафедра ЮНЕСКО «Зелёная 
химия для устойчивого раз-
вития» является наследницей 
Кафедры проблем устойчиво-
го развития общества, которая 
была образована 20 апреля 1995 
г. в составе Инженерного эколо-
гического факультета. В даль-
нейшем в 1997 г. она была пере-
именована в Кафедру проблем 
устойчивого развития.

С 1 декабря 2000 г. Кафедра 
проблем устойчивого развития 
вошла в состав нового струк-
турного подразделения — Ин-
ститута проблем устойчивого 
развития, который сейчас име-
ет название Институт химии и 
проблем устойчивого развития 
(ИПУР).

По результатам участия в про-
грамме UNITWIN по поддержке 
международного межуниверси-
тетского сотрудничества в раз-
витии потенциала организаций 
путём совместной работы и об-
мена знаниями Кафедра полу-
чила статус ЮНЕСКО. С 1 ноября 
2012 г. имеет название Кафедра 

ЮНЕСКО «Зелёная химия для 
устойчивого развития».

С 31 октября 2013 г. и 14 мар-
та 2017 г. к Кафедре ЮНЕСКО 
«Зелёная химия для устойчивого 
развития» были присоединены 
Кафедра государственной по-
литики в сфере природополь-
зования и охраны окружающей 
среды и Высший колледж ра-
ционального природопользова-
ния, соответственно.

Заведующей 
и инициато-
ром появле-
ния Кафедры 
ЮНЕСКО «Зе-
лёная химия 
для устойчи-
вого разви-
тия», а также 
д и р е к т о р о м 
Института хи-

мии и проблем устойчивого раз-
вития (ИПУР), является член-
корреспондент РАН Наталия 
Павловна Тарасова. Под руко-
водством Наталии Павловны в 
рамках Института удалось прак-
тически реализовать идеи меж-
дисциплинарного образования 
для устойчивого развития и ин-
теграции высшего образования 
и фундаментальной науки.

Кафедра ежегодно проводит 
Международную научно-прак-
тическую конференцию «Обра-
зование и наука для устойчивого 
развития», а также в рамках дан-
ной конференции проходят Кон-
курс научно-исследовательских 
работ молодых учёных и обуча-
ющихся и Конкурс эссе «Фунда-
ментальные науки и устойчивое 
развитие». Последняя конфе-
ренция состоялась 18-21 апреля 
2023 г. и была посвящена Меж-
дународному году фундамен-
тальных наук в интересах устой-
чивого развития.

Достижения коллектива Ка-
федры неоднократно отмечены 
Премиями Президента Россий-

ской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, 
Почётными грамотами Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации. Науч-
ные работы студентов Кафедры 
неоднократно отмечены ме-
далями Российской академии 
наук, дипломами победителей 
научных конференций, олимпи-
ад, чемпионатов и выставок.

В настоящее время студен-
ты Кафедры ЮНЕСКО «Зелёная 
химия для устойчивого разви-
тия» участвуют в международ-
ных конференциях, конкурсах и 
олимпиадах, проходят летние 
практики по получению профес-
сиональных навыков и умений 
в Центре коллективного поль-
зования «Живая коллекция» 
Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова 
РАН, Валдайском филиале Госу-
дарственного гидрологического 
института, Национальном парке 
«Угра» в Калужской области, Тав-
рической академии Крымского 
федерального университета им. 
В.И. Вернадского, институтах 
РАН и на Карадагской научной 
станции им. Т.И. Вяземского.
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Кафедра химии и технологии 
органического синтеза и биоло-
гически активных веществ была 
образована в 1934-м году под на-
званием кафедра №3 на базе за-
крытого Спецфакультета (ранее 
именовался факультет № 138). 
В предвоенное время Советско-
му Союзу важно было модерни-
зировать и наращивать оборон-
но-промышленный комплекс и 
химическую промышленность в 
частности. Основной задачей ка-
федры была подготовка специ-
алистов в области исследования 
и химической технологии физио-
логически активных веществ.

Александр Ефремович Кретов, 
заведующий кафедрой № 3 в 1934-

1937 гг. слева. Павел Гаврилович 
Сергеев, заведующий кафедрой  

№ 3 в 1937-1938 гг. справа
Первым заведующим кафе-

дрой стал Александр Ефремович 
Кретов. Основным направле-
нием работы кафедры при нём 
было получение новых биоло-
гически активных соединений. 
Среди первых учеников его науч-
но-педагогической школы были 
Ю. А. Стрепихеев и С. Д. Федо-
сеев. В 1937-м году А. Е. Кретов 
был репрессирован по ложному 
обвинению и отправлен в места 
заключения. После освобожде-
ния в 1949 году Кретов займёт 
пост заведующего кафедрой ор-
ганического синтеза ДХТИ, а в 
1956 будет реабилитирован.

Следующим заведующим стал 
Пётр Гаврилович Сергеев, спе-

циалист в области синтеза меди-
каментов и их полупродуктов. Но 
в 1938 году его тоже арестовыва-
ют по обвинению во вредитель-
стве и участии в контрреволю-
ционной деятельности. Во время 
заключения он станет работать в 
ОКБ ОГПУ, а позже получит Ста-
линскую премию за разработку 
кумольного метода синтеза фе-
нола и ацетона и в 1953 году бу-
дет реабилитирован. Вслед за 
Сергеевым кафедру возглавил 
Василий Владимирович Коршак. 
Его научные интересы относи-
лись к химии высокомолекуляр-
ных соединений. Под его нача-
лом на кафедре было сделано 
множество основополагающих 
работ в области химии полиме-
ров. Разработаны методы по-
лучения мономеров, таких как 
терефталевая кислота, изучены 
закономерности полимеризации 
в условиях катализа хлоридом 
алюминия, повышенного давле-
ния, получено множество высо-
комолекулярных соединений на 
основе алкенов, ариленов, гете-
роциклических соединений. В. В. 
Коршаков получил карбин и по-
ликумулен. В то же время он соз-
даёт лабораторию высокомоле-
кулярных соединений в ИОХ АН 
СССР, которой будет руководить 
до 1988 года. 

Помимо химии полимеров на 
кафедре аспирантами Н.Н. Ле-
бедевым и Г. С. Колесниковым 
проводились исследования ка-
талитических превращений в 
присутствии хлорида алюминия. 
Научные интересы Лебедева 
концентрировались на физико-
химических закономерностях 
протекания реакции, количе-
ственного описания и кинети-
ческих характеристик процесса. 
Его работа впоследствии дала 
начало новому разделу физи-
ческой химии, названному «фи-

зическая органическая химия». 
Исследования Ю. А. Стрепихе-
ева были направлены на раз-
работку технологии получения 
изоцианатов, интересных в том 
числе в качестве мономеров. 

Таким образом, в пятидесятые 
годы на кафедре выделялись три 
научно-педагогических направ-
ления, которые затем обособи-
лись в соответствующие кафе-
дры и лаборатории. Так в 1953 г. 
В. В. Коршак был избран первым 
членом Академии наук СССР и 
покинул пост заведующего ка-
федрой, его на этой должности 
сменил Юрий Александрович 
Стрепихеев. В тот же период 
Н.Н. Лебедев создаёт научное 
подразделение, занимавшееся 
физико-химическими исследо-
ваниями процессов, которое в 
1961 году выделится в самосто-
ятельную кафедру основного и 
нефтехимического синтеза. 

При Ю. А. Стрепихееве на ка-
федре развиваются моделиро-
вание и проектирование техно-
логических процессов различных 
биологически активных веществ. 
Одними из важнейших направле-
ний являлись разработка и опти-
мизация технологии получения 
изоцианатов. На базе лабора-
торных исследований, прове-
дённых Ю. А. Стрепихеевым, Я. 
А. Шмидтом, А. А. Артемьевым, 
Б. М. Бабкиным, В. С. Хайловым, 
в ГИАПе была построена модель-
ная установка получения изоци-
анатов, после чего на Дзержин-
ском ПО «Корунд» была введена 
технология, названая процесс 
«МХТИ-ГИАП».

В шестидесятые годы в своей 
аспирантской работе В. А. Пе-
трунин, будущий генеральный 
директор ГУП ГосНИИОХ, изучил 
кинетику фосгенирования ами-
нов, а А. Л. Чимишкян в доктор-
ской диссертации представил 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И БИОЛОГИЧЕСКИ  

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Лобанов Владислав Витальевич, МО-11
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результаты детального поста-
дийного исследования реакции, 
с определением почти всех фи-
зико-химических параметров 
процесса, что позволило соз-
дать математическую модель и 
ввести процесс в технологию. 

В 1957 году заведующим ка-
федрой становится Александр 
Леванович Чимишкян. Курс науч-
ных исследований при нём про-
должался, намеченный ранее Ю. 
А. Стрепихеевым. Исследования 
изоцианатов были расширены 
до химии производных карба-
миновой кислоты. В частности, 
работы по карбанилированию 
ароматических аминов создали 
теоретический фундамент для 
получения производных мочеви-
ны – перспективных гербицидов.

Важной тематикой кафедры 
тогда и сейчас является поиск 
эффективных соединений, об-
ладающих физиологическим 
действием. Были созданы и вне-
дрены в медицинскую практику 
лекарственные препараты анти-
коагулянтного действия. Эти ра-
боты в содружестве с Москов-
ским медицинским институтом 
им. Н. И Пирогова и Институтом 
кардиологии им Л. Н. Мяснико-
ва АМН СССР проводились под 
руководством Т. В. Смирновой. 
Полученный в рамках этого про-
екта ратицид монофторин на-
шёл своё применение в борьбе с 
грызунами в Средней Азии. Были 
созданы и отработаны методы 
синтеза препаратов на основе 
производных 4- оксикумарина, 
фепромарона, нитрофарина, 
что позволило ввести их в меди-
цинское использование. Произ-
водство этих препаратов было 
реализовано на Харьковском хи-
мико-фармацевтическом заводе 
«Красная звезда» и Московском 
химическом заводе им. Войкова. 

В начале восьмидесятых А. Л. 
Чимишкян, В. В. Драгомилов, 
С. В. Карачинский, Т. В. Леонов 
и Т. С. Серебряков участвовали 
в модернизации производства 
гербицида «Которан» на Ново-
ийском электтрохимическом за-

воде. Итогом стало внедрение 
нового метода в производства. 
В 1980 г. при кафедре была соз-
дана отраслевая лаборатория 
«Технологии химических средств 
защиты растений». В результате 
работы, проводимой совместно 
с ВНИИХСЗР и ИФР АН СССР, 
сотрудниками кафедры созда-
на и внедрена технология полу-
чения гербицида «Глифосат» и 
фунгицида «Ридомил». Исследо-
вания реакций хлорформиатов 
с нуклеофильными реагентами 
в кандидатской и докторской 
диссертациях С. И. Орловой 
сделали возможным получение 
росторегуляторных препаратов 
картолин-2 и оксикарбам. 

К началу 90-х годов кафедра су-
мела создать технологию роден-
тицидного препарата «Изоиндан». 
Он и «Этилфенацин» в настоящее 
время широко используются в 
практике дератизации. В это же 
время сотрудники кафедры вно-
сят свой вклад в выполнение Меж-
дународной Конвенции по хими-
ческому оружию. А. Л. Чимяшкин 
входит в состав экспертных групп 
по уничтожению химического ору-
жия. Так же проводились работы 
по детокискации иприта и асси-
миляции производства тринитро-
толуола. В группу, занимавшейся 
этой проблематикой, входили А. 
Л. Чимяшкин, С. В. Попков, В. В. 
Захарычев, А. А. Гузихина и Т. С. 
Серебряков. 

Ещё с восьмидесятых годов на 
кафедре продолжается работа 
по синтезу гетероциклических 
соединений и поиску среди них 
широкого спектра биологически 
активных веществ. Исследование 
1-замещённых азолов, проводив-
шееся группой сотрудников под 
руководством доц. С. В. Попкова, 
позволило получить ряд соеди-
нений этого класса разнообраз-
ной биологической активностью. 
Научные изыскания фунгицидов, 
аналогов стробилурина, прово-
дились доц. В. В. Захарычевым, 
защитившим кандидатскую дис-
сертацию на эту тему. 

В 1998 году было принято ре-

шение о создании нового струк-
турного подразделения – Выс-
шего химико-медицинского 
колледжа. Он был призван ре-
шить задачи нехватки кадров с 
медико-биологической специ-
фикой подготовки. Руководите-
лем подразделения был выбран 
профессор Леонид Владимиро-
вич Коваленко. Предполагалось 
тесное сотрудничество с акаде-
мическими институтами для вы-
работки навыков практической 
экспериментальной работы у 
студентов. ИНЭОС РАН им. А. Н. 
Несмеянова был выбран в каче-
стве базового института. 

Незадолго до этого была соз-
дана кафедра технологии хими-
ко-фармацевтических и космети-
ческих средств. Ввиду сильного 
обособления тематики  исследо-
ваний было решено вывести ка-
федру ХТОС из состава инженер-
ного химико-технологического 
факультета. Она вошла в состав 
нового факультета технологии 
органических веществ и химико-
фармацевтических средств, куда 
вошли вышеназванные кафедры 
и Высший химико-медицинский 
колледж, переформированный 
затем в кафедру химии и техноло-
гии биомедицинских препаратов.

Сейчас кафедра химии и тех-
нологии органического синте-
за – это инновационная науч-
но-педагогическая школа. Она 
выпускает специалистов широ-
кого химико-технологического 
профиля, компетентных как для 
создания новых синтетических 
органических соединений, так и 
для разработки промышленной 
технологии их получения. 
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Инженерный химико-техноло-
гический факультет имеет две 
даты рождения — 1924 и 1935 
годы.

В 1924 году в Московском хи-
мико-технологическом инсти-
туте им. Д.И. Менделеева была 
организована лаборатория по 
взрывчатым и отравляющим 
веществам и созданы военно-
химическая и военно-артил-
лерийская специальности. По-
существу это было специальное 
отделение — прообраз буду-
щего ИХТ факультета. В своих 
воспоминаниях об этом перио-
де проф. К.К. Андреев в 1960 г. 
написал так: «Это было время, 
когда получила общее призна-
ние идея химизации страны, 
усиления развития химической 
промышленности, как одной из 
важных отраслей тяжелой инду-
стрии и основы развития сель-
ского хозяйства и укрепления 
обороноспособности. Обще-
ственность всей страны живо 
откликнулась на призыв партии, 
и повсеместное возникновение 
ячеек добровольного общества 
содействия химии (Доброхим) 
было одним из проявлений это-
го отклика. Студенты и препо-
даватели молодого Менделе-
евского института принимали 
живейшее участие в их органи-
зации, и образование инженер-
ного химико-технологического 
факультета было естественным 
следствием этого».

Н.И. Жуковский
Первым заведующим кафе-

дрой факультета стал профессор 
Николай Иванович Жуковский, 
его помощником был инженер 
П.П. Миролюбов. Деятельное 
участие в организации кафе-
дры — (тогда это было обычно) 
принимали студенты — активи-
сты Доброхима. В их числе был 
Андрей Касаткин, вошедший в 
первую группу слушателей фа-

культета. Впоследствии он стал 
видным государственным дея-
телем, большим ученым и пре-
красным педагогом, создавшим 
основы современного курса 
«Процессы и аппараты химиче-
ской промышленности». 

В МХТИ специальная кафедра 
под руководством Н.И. Жуков-
ского просуществовала всего 
около двух лет (1925-1926). Эта 
кафедра относилась к «свобод-
ным» кафедрам института (заня-
тия велись преподавателями по 
поручению Правления). 

По воспоминаниям К.К. Ан-
дреева «организация кафедры, 
как очередной шаг к укреплению 
и развитию Менделеевского 
института, была ревниво вос-
принята частью профессоров 
Московского высшего техниче-
ского училища (МВТУ), имевшей 
в то время значительное влия-
ние в Наркомпросе и добившей-
ся решения об организации ана-
логичного отделения в МВТУ, 
а несколько позже и решения о 
закрытии кафедры в МХТИ ввиду 
нецелесообразности проведе-
ния параллельной работы в двух 
московских вузах. Часть студен-
тов кафедры перешла в МВТУ, 
часть остались в МХТИ на других 
специальностях. 

Среди участников педагогиче-

ской и научной работы в МВТУ 
были К.К. Андреев, И.Ф. Блинов, 
ставшие затем преподавателя-
ми на ИХТ факультете МХТИ. В 
дальнейшем судьба Н.И. Жуков-
ского была очень сложной и за-
кончилась трагически. С декабря 
1936 г. по декабрь 1937 г. Н.И. 
Жуковский работал по совмести-
тельству у А.С. Бакаева профес-
сором на кафедре порохов на 
факультете № 138. Кроме того, 
руководил кафедрой порохов 
№ 42 во Всесоюзном институ-
те хозяйственников Оборонной 
промышленности. В 1928 году 
Н.И. Жуковскому было присво-
ено звание Заслуженного дея-
теля науки и техники за работы 
в области порохов и взрывчатых 
веществ для дела Обороны. В 
1930-1933 г.г. Н.И. Жуковский 
заведует пороховой кафедрой в 
Военной химической Академии. 
В это время под редакцией Н.И. 
Жуковского выпущены переводы 
книг: Каст «Взрывчатые веще-
ства и средства воспламенения», 
1932 г., Брунсвиг «Бездымные 
пороха», 1933 г. Заметим, что в 
апреле 1931 г. Н.И. Жуковский, 
несмотря на большие заслуги и 
высокие посты, был арестован 
без предъявления обвинения, но 
через месяц освобожден. В 1938 
г. он был снова арестован. Даль-
нейшая судьба Н.И. Жуковского 
неизвестна. 

А.Г. Горст
Кафедра № 34 — впослед-

ствии кафедра химии и техно-
логии органических соединений 
азота (ХТОСА). Заведующий ка-
федрой профессор Август Геор-
гиевич Горст, возглавлявший ее 
с 1935 по 1941 гг.

Август Георгиевич Горст ро-
дился 16 июля 1889 года в селе 
Умёт Саратовской губернии 
(ныне Камышинского района 
Волгоградской области). В 1907 
г. он поступил на химическое от-

ИСТОРИЯ ИХТ ФАКУЛЬТЕТА И КАФЕДРЫ ХТОСА
Сидорова Ксения Викторовна, И-43
Скаматина Нелли Евгеньевна, И-43

Н.И. Жуковский
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деление Харьковского техноло-
гического института. В течение 
всего времени обучения он со-
вмещал учебу с работой под ру-
ководством известного химика 
И.П. Осипова. Осенью 1912 г. он 
прервал обучение на один год, 
чтобы отбыть воинскую повин-
ность, а в 1914 г. окончил пятый 
курс, но в связи с началом Пер-
вой мировой войны был мобили-
зован в армию. А.Г. Горст служил 
в чине прапорщика, был награж-
ден двумя боевыми орденами и 
Золотым оружием. В марте 1915 
г. он был направлен в Химиче-
ский комитет Главного артилле-
рийского управления (ГАУ), а от-
туда приемщиком противогазов 
на Петроградский противогазо-
вый завод, где предложил новую 
конструкцию фильтра, спасшего 
жизни многих солдат-фронтови-
ков. С 1918 г. работал старшим 
артиллерийским инженером в 
ГАУ, в 1924 г. избран постоян-
ным членом Арткома с присво-
ением воинских званий комбри-
га, а затем комдива. В бытность 
свою в ГАУ в 1919 г. А.Г. Горст 
поступил на последний курс хи-
мического факультета Москов-
ского высшего технического 
училища и закончил его в 1920 
г. Он обратился в вышестоящие 
инстанции с предложением не 
уничтожать трофейные и негод-

ные боеприпасы, а разработать 
методы их расснаряжения, чем 
ему и поручили заниматься. 

Таким образом, А.Г. Горст был 
родоначальником и автором оте-
чественных разработок и иссле-
дований по созданию научных 
основ расснаряжения и утили-
зации снимаемых с вооружения 
и устаревших боеприпасов. По 
его методикам в кратчайшие 
сроки была проведена ликви-
дация без единого несчастного 
случая 2,5 млн. боеприпасов, 
оставшихся после Первой миро-
вой войны 1914-1918 г.г. В 1924 
г. А.Г. Горст обобщил разрабо-
танные им методы утилизации 
и составил «Сборник правил и 
инструкций по разрядке огне-
припасов». В 1927 г. в свет вы-
шла вторая книга А.Г. Горста под 
названием «Разрядка и уничто-
жение боеприпасов», которая в 
1931 г. была переиздана. 

Еще работая в ГАУ, А.Г. Горст 
начал заниматься педагогиче-
ской деятельностью. С 1925 г. 
он по совместительству стал 
работать на спецкафедре МВТУ 
сначала ассистентом, а с 1928 
г. — доцентом. В 1929-1930 гг. 
А.Г. Горст заведовал кафедрой 
взрывчатых веществ Второго 
Московского химико-технологи-
ческого института. 

С марта по май 1928 г. он, как 
ведущий ученый страны в обла-
сти технологии ВВ, был направ-
лен в служебную командировку 
в Германию и Швецию, где по-
сещал научные лаборатории и 
заводы по изучению и производ-
ству ВВ. А.Г. Горст почерпнул 
многого нового из этой поездки, 
но она ускорила трагический по-
ворот в его судьбе. В декабре 
1930 г. А.Г. Горст был арестован 
и заочно осужден к 10 годам за-
ключения по пресловутой статье 
58 УК. В заключении он работал 
в Особом военно-химическом 
бюро (ОВХБ ОГПУ) в г. Москве, 
где занимался вопросами ни-
трования. 

В декабре 1933 г. А.Г. Горста 
условно - досрочно освободили 

и назначили на должность ру-
ководителя группы взрывчатых 
веществ Военно-химического 
треста. В 1935 г. ему поручили 
организовать кафедру взрыв-
чатых веществ в МХТИ им. Д.И. 
Менделеева на факультете № 
138. А.Г. Горст сумел создать все 
условия для проведения на ка-
федре подготовки специалистов 
и серьезных научных исследова-
ний. В короткие сроки он органи-
зовал и оснастил лаборатории, в 
которых на высоком научном и 
техническом уровне проводили 
научно-исследовательские ра-
боты по синтезу новых для того 
времени взрывчатых веществ с 
изучением их свойств и разра-
боткой технологии. Его помощ-
никами и преподавателями ка-
федры были впоследствии сами 
ставшие крупными учеными К.К. 
Андреев, В.З. Смоляницкий, 
И.И. Заоченский, Н.В. Котель-
ников и И.Ф. Блинов. Благодаря 
отличному знанию А.Г. Горстом 
заводов и нужд промышленно-
сти взрывчатых веществ, все его 
исследования и работы были на-
правлены на решение конкрет-
ных практических вопросов. 

В годы работы в МХТИ А.Г. 
Горст в 1937 г. написал свою ка-
питальную монографию «Химия 
и технология нитросоединений» 
(М.: Оборонгиз, 1940, 449 с.), 
первоначально напечатанную в 
1937 г. в МХТИ. Эта монография 
впоследствии была переведена 
на многие иностранные языки. В 
1938 г. А.Г. Горст был утвержден 
в ученом звании профессора, 
а в 1939 г. ему присуждена уче-
ная степень доктора химических 
наук. В 1939 г. А.Г. Горст стал 
еще работать в МВТУ им. Н.Э. 
Баумана, где возглавил кафедру 
“Боеприпасы”, а в 1941 г. был ос-
вобожден от работы в МХТИ. Во 
время войны он вместе с МВТУ 
был эвакуирован в г. Ижевск. 

В дальнейшем его судьба не 
была связана с Менделеевским 
институтом.

После увольнения А.Г. Горста 
из МХТИ в 1941 г. заведующим 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ

А.Г. Горст
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кафедрой стал профессор К.К. 
Андреев.

С 1941 по 1964 г. кафедрой 
заведовал выдающийся ученый 
в области теории взрывчатых 
веществ лауреат Государствен-
ной премии СССР, профессор 
Константин Константинович Ан-
дреев (1905–1964). К.К. Андре-
ев — основоположник теории 
взрывчатых веществ как само-
стоятельной научной дисципли-
ны, крупнейший российский 
ученый в области теории горе-
ния и взрыва. Важнейшие рабо-
ты этого коллектива были связа-
ны с производством взрывчатых 
веществ для инженерных бое-
припасов, использовавшихся 
при обороне Москвы.

После кончины К.К. Андреева с 
1964 г. по 1979 г. кафедрой за-
ведовала Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, Лау-
реат Государственной премии 
СССР, профессор Е.Ю. Орлова 
(1914-1999). Основные научные 
интересы Е.Ю. Орловой были 
связаны с изучением процес-
сов нитрования и технологией 
ароматических нитросоедине-
ний. Значительное место в ее 
научных интересах занимали 
циклические нитрамины - гексо-
ген и октоген. Е.Ю. Орлова - ав-
тор около 300 научных трудов, в 
том числе 30 авторских свиде-
тельств СССР.

С 1979 по 1997 г. кафедрой 
ХТОСА заведовал крупный спе-
циалист в области химии ЭКС, 
заслуженный деятель науки и 
техники РФ, лауреат Государ-
ственной премии СССР, про-
фессор Б.С. Светлов (1927-
2002). Важнейшие научные 
достижения Б.С. Светлова свя-
заны с исследованиями в об-
ласти кинетики и механизма 
химических реакций, опреде-
ляющих термическую и химиче-
скую стойкость различных клас-
сов энергетических материалов, 
возможные сроки их хранения, 
технологическую безопасность 
и выбор допустимых режимов их 
переработки.

 В 1997 году профессора Б.С. 
Светлова на посту заведующе-
го кафедрой сменил известный 
специалист в области горения 
ЭКС, профессор А.Е. Фогельзанг 
(1937- 1999). А.Е. Фогельзангу 
пришлось руководить кафедрой 
ХТОСА в трудный период эконо-
мического спада в стране. Ему 
удалось в непростых условиях 
перестроить научную работу ка-
федры и развить международ-
ные контакты, сохранив при этом 
традиции кафедры. Основной 
сферой научных интересов А.Е. 
Фогельзанга было изучение горе-
ния энергетических материалов 
— взрывчатых веществ, порохов, 
твердых ракетных топлив, пиро-
технических составов. Его иссле-
довательская деятельность, ко-
торую он начал под руководством 
К.К. Андреева и Б.С. Светлова, 
привела к открытию нового об-
ширного класса ВВ - быстрогоря-
щих взрывчатых веществ.

После безвременной кончины 
А.Е. Фогельзанга заведующим 
кафедрой ХТОСА избран про-
фессор В.П. Синдицкий. Валерий 
Петрович окончил химический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоно-
сова по специальности химия в 
1976 году, аспирантуру в ИОХ им. 
Н.Д. Зелинского АН СССР (1976-
1979) и с 1981 г. работает на ка-
федре ХТОСА. Прошел путь от 
младшего (1981-1984), старшего 
(1984-1990) и ведущего научного 
сотрудника (1990-1998) до до-
цента (1998-1999) и профессора 
(2004). С 1999 г. заведующий ка-
федрой ХТОСА. В.П. Синдицкий 
автор около 200 научных публи-
каций, в том числе 25 авторских 
свидетельств СССР и патентов. 
Основной сферой научных инте-
ресов В.П. Синдицкого является 
изучение горения энергетиче-
ских материалов с целью выяс-
нению роли фрагментов молеку-
лы ВВ в формировании скорости 
горения, установления механиз-
ма горения, нахождения связи 
между строением ВВ и скоро-
стью его горения.

Важным этапом в организа-

ции учебной работы кафедры 
явилось создание учебного на-
учнопроизводственного центра 
(УНПЦ) на базе РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, НПО «Кристалл» 
и ведущего завода отрасли — 
«Завод им. Я.М. Свердлова». 
Созданный совместным при-
казом Министра высшего об-
разования СССР и Министра 
машиностроения СССР в 1987 
году УНПЦ стал новым этапом в 
совершенствовании подготовки 
высококвалифицированных спе-
циалистов для промышленности 
боеприпасов. Инициатором соз-
дания УНПЦ был заведующий 
кафедрой, профессор Б.С. Свет-
лов, в его организации и работе 
принимали участие практически 
все преподаватели кафедры. 

Важное место в жизни кафе-
дры играл технический персо-
нал, отвечавший за хозяйствен-
ную деятельность кафедры и 
принимавшие активное участие в 
проведении студенческих лабо-
раторных практикумов. То, что за 
70 лет существования кафедры 
в учебных лабораториях не было 
ни одного несчастного случая, 
большая заслуга всех ранее ра-
ботающих в учебной лаборато-
рии и ныне участвующих в прове-
дении учебного процесса.

Созданные на кафедре науч-
ные школы и в настоящее время 
продолжают активно работать, 
развивая и углубляя достижения 
в научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работе 
и в подготовке высококвалифи-
цированных кадров. Основными 
научными направлениями кафе-
дры остаются как традиционные 
химия и технология азотсодер-
жащих энергоемких соединений, 
термическое разложение и горе-
ние энергетических материалов, 
применение энергоемких мате-
риалов для решения различных 
технических задач, включая раз-
работку новых средств иниции-
рования горения и взрыва, так и 
новые — создание информаци-
онных компьютерных баз данных 
по свойствам энергетических 
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материалов, тонкий неорганиче-
ский синтез в детонационных и 
ударных волнах.

Откликаясь на требования вре-
мени, кафедра вводит компью-
теризацию учебного процесса, 
внедряет передовые информа-
ционные технологии. Кафедра 
осуществляет широкое между-
народное сотрудничество и под-
держивает контакты со многими 
зарубежными университетами. 
Ведущие ученые кафедры уча-
ствуют в международных сим-
позиумах и семинарах, при-
глашаются для чтения лекций в 
зарубежные университеты.

Выпускниками кафедры №34 
были профессора Е.Ю. Орлова, 
В.Ф. Жилин, Б.Н. Кондриков.

Е.Ю. Орлова
В 1959 г. деканом факультета 

назначена проф. Евгения Юлиа-
новна Орлова (1914-2004), кото-
рая работала на этом посту око-
ло 5 лет (1959-1963).

Выпускница кафедры № 34 
(1937), она в 1941 г. защитила 
кандидатскую диссертацию. Во 
время войны в 1942-1943 гг., 
как указано выше, исполняла 
обязанности декана факультета 
в Московском филиале МХТИ. 
Е.Ю. Орлова — первая женщи-
на в мире профессор в области 
технологии ВВ. Она Лауреат 
Госпремии СССР (1984), Заслу-
женный деятель науки и техни-
ки РСФСР (1981), Заслуженный 
изобретатель СССР (1985), По-
четный профессор РХТУ им. 
Д.И. Менделеева (1995), пред-
седатель первичной организа-
ции Менделеевского общества 
в МХТИ. Основные научные 
интересы Е.Ю. Орловой были 
связаны с изучением процесса 
нитрования и технологии аро-
матических нитросоединений. 
Она приняла активное участие в 
разработке и создании в СССР 
непрерывного противоточного 
производства тринитротолуола, 
в создании оригинального про-
цесса получения динитронаф-
талина, в разработке методов 
синтеза и технологии различных 

термостойких ВВ. Значительное 
место в ее научных интересах 
занимали циклические нитра-
мины – гексоген и октоген. Е.Ю. 
Орлова автор около 300 научных 
трудов, в том числе 30 авторских 
свидетельств СССР. Ее курсы 
лекций легли в основу учебника 
«Химия и технология бризантных 
ВВ», вышедшего в СССР тремя 
изданиями (в 1960, 1973 и 1981), 
многократно переиздававшего-
ся за рубежом и удостоенного 
Государственной премии СССР 
в 1984 г. Ю.Е. Орлова всегда 
очень внимательно и заботливо 
относилась к студентам и аспи-
рантам, помогала им в решении 
различных проблем.

В.Ф. Жилин
Виктор Федорович Жилин ро-

дился 24.08.1937 г. в г. Москве, 
с отличием закончил кафедру 
№ 34 и был оставлен для рабо-
ты сначала лекционным асси-
стентом, но уже через месяц 
зачислен в преподавательский 
состав. Кандидатскую диссер-
тацию защитил в 1965 г., с 1968 
г. доцент, с 1978 года – доктор 
химических наук, профессор 
(1979). Его основные научные 
интересы лежат в области химии 
и технологии нитросоединений. 
В.Ф. Жилиным с сотрудниками 
выполнены исследования кине-
тики и термохимии нитролиза 
гексаметилентетрамина, разра-
ботаны новые методы синтеза 
полинитросоединений арома-
тического ряда и нитраминов. 
В.Ф. Жилин опубликовал с со-
авторами около 230 печатных 
работ, в том числе 18 авторских 
свидетельств. С 1976 г. (около 
30 лет) В.Ф. Жилин работал про-
ректором университета по учеб-
ной работе и пользовался боль-
шим уважением в университете. 
Он один из крупнейших специ-
алистов в области педагогики 
высшего химико-технологиче-
ского образования и разработке 
его программно-методической 
базы, действительный член (ака-
демик) Международной акаде-
мии наук высшей школы (1993). 

В 1970-1972 гг. избирался пред-
седателем месткома сотрудни-
ков института.

Б. Н. Кондриков
Борис Николаевич Кондриков 

(1933 – 2004), в 1955 г. с от-
личием окончил МХТИ им. Д.И. 
Менделеева и был оставлен в 
аспирантуре при кафедре № 34. 
В 1959 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1963 г. получил 
ученое звание старшего научно-
го сотрудника, в 1965 г. - звание 
доцента, в 1973 г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени доктора технических 
наук. В течение 45 лет Б.Н. Кон-
дриков вел педагогическую ра-
боту. Он создал несколько фун-
даментальных учебных курсов: 
«Теория взрывчатых веществ», 
«Теория горения и взрыва», «Те-
ория ракетного двигателя на 
твердом топливе», «Технологи-
ческая безопасность современ-
ных производств» и является 
автором шести учебных посо-
бий и монографии «Взрывные 
превращения электрической и 
химической энергий». Отдель-
ные главы подготовленных им 
курсов, он читал в научно-ис-
следовательских институтах и 
на заводах России, в Институте 
безопасности труда в г. Шостке 
(Украина), в Югославии, в Китае, 
в Германии и в семи учебных за-
ведениях и исследовательских 
центрах США. В основе этих кур-
сов в значительной мере лежат 
собственные исследования Б.Н. 
Кондрикова и его сотрудников, 
связанные с необходимостью 
решения насущных технологи-
ческих проблем и возникшие как 
результат анализа аварийных 
ситуаций, а порой и техноген-
ных катастроф в промышленно-
сти Советского Союза и других 
стран. В расследование причин, 
по меньшей мере, пятнадцати из 
этих аварий он внес решающий 
вклад как член Государственных 
комиссий и эксперт Прокурату-
ры СССР и РСФСР. Основные на-
учные работы профессора Б.Н. 
Кондрикова связаны с теорией 
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горения и взрыва, обеспечени-
ем безопасности и повышением 
эффективности производства и 
применения энергоемких мате-
риалов — взрывчатых веществ, 
порохов, твердых ракетных то-
плив. Б.Н. Кондриковым открыты 
фундаментальные закономер-
ности процессов распростра-
нения волн горения порохов и 
детонации взрывчатых веществ, 
которые позволили существен-
но повысить эффективность и 
безопасность технологических 
процессов и улучшить условия 
труда в целом ряде специальных 
производств. Под руководством 
и при определяющей научной 
роли Б.Н. Кондрикова большим 
коллективом научных сотруд-
ников и производственников 
Москвы, Самары, Чапаевска, 
Николаева, Макеевки, Минска 
было создано новое направ-
ление в российской взрывной 
технологии — промышленное 
производство и применение 
безопасных водонаполненных 
взрывчатых составов высокой 
детонационной способности 
для сейсморазведки, сварки ме-
таллов взрывом и электрогидро-
импульсной техники. В течение 
многих лет Б.Н. Кондриков яв-
лялся членом диссертационных 
советов, в том числе в течение 20 
лет был членом двух докторских 
советов Института химической 
физики АН СССР в Черноголов-
ке, членом редколлегии журна-
ла «Физика горения и взрыва», 
членом международного совета 
журнала “Propellants, Explosives 
and Pyrotechnics”(ФРГ), членом 
организационных комитетов 
ряда российских и международ-
ных конференций, экспертом 
Российского Фонда Фундамен-
тальных Исследований России и 
Национального Фонда Научных 
Исследований Министерства 
Образования Италии. Б.Н. Кон-
дриков награжден несколькими 
медалями СССР и орденом «За 
заслуги перед отечеством» РФ.

_____________________________

В период с 1953 по 1965 год 

на кафедре №34 обучались 
студенты и молодые талант-
ливые ученые из Китая, Чехос-
ловакии, Венгрии, Болгарии, 
Вьетнама, Польши. С отличием 
окончил институт и успешно за-
щитил диссертацию Фам Ван 
Донг, впоследствии ректор Ха-
нойского политехнического ин-
ститута, стали профессорами в 
Пекине учившиеся на кафедре 
в аспирантуре Лю Бао Фен, Ма 
Чен Юунь и Сун Цуан Цай (по-
следний многие годы заведовал 
родственной кафедрой в Пекин-
ском технологическом инсти-
туте), крупным организатором 
промышленности стал выпуск-
ник кафедры Ли Янь, главным 
инженером завода в Чехосла-
вакии был В. Цапек, Л. Дюрица 
руководил крупнейшим в Вен-
грии химическим комбинатом 
“Nitrokemia”.

Основными научными направ-
лениями кафедры остаются как 
традиционные химия и техноло-
гия азотсодержащих энергоем-
ких соединений, термическое 
разложение и горение энергети-
ческих материалов, применение 
энергоемких материалов для 
решения различных техниче-
ских задач, включая разработку 
новых средств инициирования 
горения и взрыва, так и новые 
— создание информационных 
компьютерных баз данных по 
свойствам энергетических ма-
териалов, тонкий неорганиче-
ский синтез в детонационных и 
ударных волнах. В этих работах 
активное участие принимают 
студенты и аспиранты кафедры, 
получая навыки для будущей на-
учной деятельности. Следует от-
метить, что выпускники кафедры 
успешно работали и работают 
не только в органах управления, 
в промышленности, но и во мно-
гих академических и отраслевых 
институтах - в Институте химиче-
ской физики им. Н.Н. Семенова, 
Институте органической химии 
им. Н.Д. Зелинского и других. 
Можно отметить таких извест-
ных выпускников кафедры как 
участник атомного проекта, Ла-

уреат Государственной премии 
СССР (1949) Н.С. Козлов, Лау-
реат Государственной премии 
СССР, заведующий лаборатори-
ей ИОХ РАН профессор, доктор 
химических наук О.А. Лукьянов, 
Лауреат Государственной пре-
мии СССР, начальник отдела 
ФЦДТ “Союз”, профессор, док-
тор технических наук Г.А. Ниш-
пал, Лауреаты Государственной 
премий СССР, профессора, док-
тора технических наук П.А. Брод-
ский, С.А. Ловля, доктора наук 
Г.Г Беленький, А.С. Державец, 
А.С. Ермаков, В.Б. Иоффе, пре-
зидент НАК ”Нефтегаз Украины" 
Ю.А. Бойко, видный финансист 
М.Б. Ходорковский, крупный де-
ятель московского бизнеса В.П. 
Евтушенков, промышленники 
А.М. Черниловский, Ф.Р. Али-
мов, С.В. Анников, А.Е. Демидов, 
главный редактор журнала “Хи-
мия и жизнь” Л.Н. Стрельникова. 
Откликаясь на требования вре-
мени, кафедра вводит компью-
теризацию учебного процесса, 
внедряет передовые информа-
ционные технологии, имеет от-
крытый доступ к сети Интернет. 
Кафедра осуществляет широкое 
международное сотрудниче-
ство и поддерживает контакты 
со многими зарубежными уни-
верситетами. Ведущие ученые 
кафедры участвуют в междуна-
родных симпозиумах и семина-
рах, приглашаются для чтения 
лекций в зарубежные универ-
ситеты. Вновь появились воз-
можность для молодых ученых-
иностранцев продолжить свое 
образование в магистратуре или 
аспирантуре РХТУ по тематике 
кафедры ХТОСА. В настоящее 
время на кафедре стажируют-
ся, обучаются в магистратуре 
и аспирантуре граждане Китая, 
Вьетнама и Сирии. В последние 
годы кандидатские диссерта-
ции защитили Чжоу Линь, Хэ Вей 
Дун, Чэнь Хоухэ, Джан Ляньшен.

Подводя итоги, можно сказать, 
что кафедра ХТОСА успешно 
работает и развивается, с опти-
мизмом смотря в будущее.

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ
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Мы живем в век бурного разви-
тия производства и энергетики, 
которые определяют нашу жизнь. 
Увеличение влияния человека на 
окружающую среду приводит к 
разрушению экологического ба-
ланса в среде обитания и ухуд-
шению состояния человечества 
в целом. В результате биосфера 
потеряла свою первоначальную 
гармонию и постепенно превра-
тилась в техносферу.

Техносферные условия вклю-
чают жизнь человека вблизи 
промышленных комплексов и 
в условиях городской среды. 
Большая часть населения на-
шей планеты проживает в го-
родах, где  подвергается не-
благоприятному воздействию 
огромного количества искус-
ственных факторов. Это приво-
дит к постоянному увеличению 
числа опасностей, связанных с 
технологическими рисками.

Техносферная безопасность 
— область науки и техники, ко-
торая занимается разработкой 
методов и средств, обеспечива-
ющих благоприятные для чело-
века условия существования в 
преобразуемой человеком био-
сфере – техносфере.

Подготовка кадров в области 
техносферной безопасности 
включает в себя несколько про-
филей: радиационная и элек-
тромагнитная безопасность, 
безопасность технологических 
процессов и производств, по-
жарная безопасность, защита 
в условиях чрезвычайной ситу-
ации, безопасность труда, без-
опасность жизнедеятельности в 
техносфере, инженерная защи-
та окружающей среды, охрана 
природной среды и ресурсосбе-
режение [2].

В 2014 году на инженерном хи-
мико-технологическом факуль-
тете РХТУ им. Д.И. Менделеева 
была образована кафедра тех-
носферной безопасности (ТСБ), 
которая является базой для под-

готовки специалистов, облада-
ющих необходимыми знаниями, 
умениями и навыками в области 
предотвращения причин и ликви-
дации последствий промышлен-
ных аварий и катастроф. Кафедра 
была образована объединением 
двух кафедр НБТП и БЖД под ру-
ководством профессора Акинина 
Николая Ивановича.

Начало образования данного 
направления было положено  ка-
федрой безопасности жизнеде-
ятельности (БЖД), которая была 
учреждена еще в далеком 1931 
году, она неоднократно меняла 
название, отражающее её основ-
ную направленность, это было 
связано с растущими потребно-
стями в области  защиты от раз-
личных опасностей, с которыми 
сталкиваются как производство, 
так и общество в целом. Начи-
ная с 1939 года, при кафедре 
была создана научно-исследова-
тельская лаборатория, которая 
специализировалась в изучении 
взрывоопасных свойств газов, 
паров и пылей в условиях горе-
ния и экзотермического распада.

Под руководством профессора 
Макарова Гелия Владимировича 
был создан лабораторный прак-
тикум по охране труда и технике 
безопасности, который считался 
лучшим в стране. Также он напи-
сал несколько учебных пособий 
для высших учебных заведений, 
которые были признаны зару-
бежными экспертами.

С 1996 по 2014 г. заведующей 
кафедрой была профессор Мари-
нина Людмила Константиновна, 
под руководством которой кафе-
дра стала не только общеунивер-
ситетской, но и выпускающей.  

В 1996 году под руководством 
доктора технических наук, про-
фессора Бориса Николаевича 
Кондрикова (1933 - 2004), вы-
дающегося учёного в области 
горения и взрыва была создана 
Кафедра надёжности и безопас-
ности технологических процес-

сов (НБТП), на которой решались 
задачи, связанные с возникно-
вением, распространением и 
затуханием химических волн в 
горючих и взрывоопасных хи-
мических системах. Полученные 
результаты использовались для 
обеспечения безопасности про-
мышленных процессов. В 2004 
г. кафедру НБТП, на которой ве-
лись разработки в направлении 
обеспечения промышленной 
безопасности широкого спектра 
действия, возглавил доктор тех-
нических наук, профессор Аки-
нин Николай Иванович.

Базируясь на твердом фунда-
менте, положенном основателя-
ми научной школы надежности и 
безопасности технологических 
процессов на факультете ИХТ, 
кафедра сыграла важную роль в 
подготовке специалистов и про-
движении науки.

В заключение следует отме-
тить, что одним из самых су-
щественных вопросов нашего 
времени является обеспечение 
безопасности в различных от-
раслях промышленности, таких 
как химическая, нефтехимиче-
ская, фармацевтическая, кок-
сохимическая и пищевая. Со-
четание многолетнего опыта 
преподавания в университете 
и авторитетной научной школы, 
наличие высококвалифициро-
ванных специалистов - докторов 
и кандидатов наук, несомненно, 
создаёт благоприятные условия 
для получения востребованной 
специальности и занятия науч-
ной деятельностью.
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Ни для кого не секрет, что 
РХТУ им. Менделеева — глав-
ный химический вуз страны. По-
мимо своих общеизвестных до-
стоинств он может похвастать 
большим количеством занима-
тельных историй, легенд и пове-
рий. Ниже я расскажу о трёх наи-
более примечательных из них.

Легенда о масонстве
Главным архитектором зда-

ния Московского промышлен-
ного училища (ныне РХТУ) был 
Максим Карлович Геппенер. По 
слухам, он входил круг масонов, 
и поэтому в каждом здании его 
строительства находится тема-
тическая символика. Так, по при-
нятой архитекторами-масонами 
традиции, при строительстве 
Геппенер велел замуровать в 
фундамент символические ин-
струменты «вольных каменщи-
ков». Их обнаружили при ремонте 
университета (фото взято с офи-
циального сайта РХТУ). Помимо 
этого, ходит слух, что где-то не-
посредственно в стенах спрятан 
таинственный перстень, который 
вместе с богатством приносил 
плохой конец всем его прошлым 
владельцам. Когда кольцо попа-

ло в руки архитектора, он решил 
остановить порочный круг владе-
ния этим артефактом и избавил-
ся от него таким образом.

Также градостроитель оставил 
на видных местах несколько зна-
ков, дающих отсылки к его член-
ству в Масонской ложе. К при-
меру, на полу в главном холле 
выложен достаточно известный 
символ «Знак мироздания» — 
восьмиугольная фигура красно-
коричневого цвета.

Существует версия, что здание 
Московского промышленного 
училища строилось не только как 
учебное заведение, но и место 
тайных сборов для масонской 
ложи «Астрея» в помещении ны-
нешнего Малого актового зала 
им. А. Бородина. Перед собрани-
ями, которые проходили под по-
кровом ночи, братья ложи долж-
ны были вставать в центр «Знака 
мироздания» для исполнения не-
коего мистического ритуала.

Не все знают, но это место уже 
больше 100 лет приносит удачу 
обычным студентам: для это-
го нужно встать левой пяткой в 
центр фигуры и сделать полный 
оборот против часовой стрелки 
— после этого всем обязательно 
везло при сдаче экзамена или 
зачёта. 

Легенда о призраках 
Под корпусом РХТУ находится 

колоссальная система подзем-
ных коридоров, ходов, поме-
щений и кабинетов. По сохра-
нившимся очеркам становится 
ясно, что подземные ходы оку-
тывали всю Миусскую площадь, 
а не только институт.

«В марте 1942 года нас, сем-

надцатилетних юношей, собра-
ли в здании химического инсти-
тута на военные сборы перед 
отправкой на фронт. Наши ка-
зармы находились в нижнем по-
луподвале. На занятия в бывший 
народный университет (ныне 
здание РГГУ) мы часто ходили 
по подземным ходам, которые 
пронизывали всю площадь. По 
подземным коммуникациям хо-
дили все время в противогазах, 
таков был приказ командования. 
В подземных «улицах» мы ино-
гда сходились в учебную руко-
пашную, ходили на стрельбище 
в районе заброшенного собо-
ра,” — пишет фронтовик ВОВ.

Так что существует вероят-
ность, что проход в бывший со-
бор Св. Александра Невского до 
сих пор существует. По одной 
из версий, именно там перед 
разрушением спрятали золо-
тые потиры, уникальные иконы 
в золотых окладах, ковчеги со 
святыми мощами и архиерей-
ские наперстные кресты с дра-
гоценными камнями. В даль-
нейшем в НКВД пытались найти 
этот схрон, но поиски прекрати-
ли, когда в подвалах бесследно 
пропали двое сотрудников.

Некоторые студенты и пре-
подаватели, засидевшиеся до-
поздна в лабораториях, рас-
сказывали о том, что слышали 
странные легкие шаги около 
четырёх часов ночи. Помимо 
этого, некоторым казалось, что 
во время работы с приборами в 
помещении присутствует кто-то 
потусторонний.

fun fact: подземные тоннели 
РХТУ вплотную подходят к линии 
метрополитена. Один из извест-
ных московских диггеров, по-
желавший остаться анонимным, 
рассказал: «Мы пробирались по 
старинным узким проходам под 
РХТУ им. Менделеева. Рядом с 
нами была вентиляционная шах-
та кольцевой линии метро (она 
как раз проходит под территори-

ЗНАКОВЫЕ МЕСТА МЕНДЕЛЕЕВКИ
Ходарева Мария Дмитриевна, К-37
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ей вуза) — мы слышали шум про-
ходящих поездов». Из-за этого 
часть земли университета счита-
ется принадлежащей метро и на 
ней нельзя ставить торговые па-
латки и разводить костры.

Поверье о Менделееве 
В вестибюле главного корпуса 

РХТУ стоит памятник Д.И. Мен-
делееву. Не спешите, однако, 
фотографироваться и садиться 
на великого ученого, это может 
принести вам неприятности.

Есть поверье, что студенты 
имеют право сделать с ним фо-

тографию только после получе-
ния диплома. Если кто-то сде-
лал снимок до этого момента 
— ждать ему отчисления. Если 
кто-то сядет на колени Дмитрия 
Ивановича до первой сессии — 
ждать тому нерадивому студен-
ту отчисления.

Среди студентов ходят слухи, 
что в один день статуя встанет 
и уйдёт со своего места, одна-
ко, когда именно это случится, 
предугадать невозможно.

Заключительный аккорд
В этом году Менделеевка от-

мечает юбилей — 125 лет! За 
свою более чем столетнюю 
историю альма-матер обросла 
массой историй, легенд и до-
мыслов, так что за университе-
том прочно закрепился шлейф 
чего-то мистического и не-
опознанного. Кто знает, какие 
еще артефакты и истории могут 
вскрыться в ходе очередного ис-
следования её укромных закоул-
ков и тоннелей... 

Поэтому помни, студент, что 
бы ты не выбрал, все дороги 
приведут тебя в РХТУ.

Выпускники 1980-х помнят, что Дмитрий Иванович сидел  
в фойе у главного входа

А так выглядел коридор второго этажа над МАЗом в 1904 году. Сегодня там располагаются кабинеты и портреты...
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Меня, немало интересующе-
гося историей науки и техники, 
давно привлекают к себе жизнь и 
деятельность Владимира Нико-
лаевича Ипатьева (1867 – 1952), 
знаменитого химика, одного из 
первопроходцев в области ге-
терогенного катализа при высо-
ких давлениях и температурах, 
учёного, сочетавшего в себе та-
лант теоретика с выдающимися 
способностями эксперимента-
тора, инженера, организатора 
производства (таких универса-
лов немного в истории химии!). 
Работая с документами о В. Н. 
Ипатьеве, я недавно встретил 
интересную фотографию из да-
лёкого 1928 года (см. ниже).  

Здесь изображён руководи-
тель Лаборатории высоких дав-
лений АН СССР академик В. Н. 
Ипатьев (крайний слева) в кругу 
своих учеников, среди которых 
вторым справа указан А. Д. Пе-
тров, позже ставший руководи-
телем этой лаборатории. Сразу 
нахлынули воспоминания: сту-
денческие и аспирантские годы 
(1953 – 1961) в стенах Менде-
леевки, расположенная рядом 
с родной для меня кафедрой 
Общей и неорганической химии 
кафедра Технологии основно-
го органического и нефтехи-
мического синтеза, которую 
возглавлял тогда Александр 
Дмитриевич Петров, уже не про-
сто ученик и сотрудник В. Н. 

Ипатьева, а известный учёный, 
член-корреспондент АН СССР, 
профессор, лауреат Сталинской 
премии. Вспомнились скорбные 
слова, сказанные им на похоро-
нах моего научного руководите-
ля – члена-корреспондента АН 
СССР   А. Ф. Капустинского: «Вот 
и ушёл ты от нас, мой дорогой, 
сердечный друг» (мне, вчераш-
нему студенту, открылась исти-
на: наши знаменитые профес-
сора –  и не «небожители» вовсе, 
они – «обычные» люди со свой-
ственными им человеческими 
горестями и радостями). 

Научные интересы А. Д. Петро-
ва были связаны с проблемами 
органической химии, органиче-
ского катализа, химии моторных 
топлив и масел, а также синтеза 
кремний - и германийорганиче-
ских соединений. А. Д. Петров 
в то же время обладал умением 
находить одарённых студен-
тов и растить из них классных 
специалистов-химиков. Как от-
мечает его сын, А. А. Петров, в 
этом отношении особенно про-
дуктивным был период рабо-
ты Александра Дмитриевича в 
МХТИ им. Д. И Менделеева: это 
«были лучшими и самыми пло-
дотворными годами его жизни. 
За это время он воспитал не-
сколько десятков учеников.  Это 
академик АН СССР О. М. Нефё-
дов, члены-корреспонденты АН 
СССР В. А. Пономаренко, Г. И. 
Никишин, Е. А. Чернышев и мно-
гие другие». Успешно ученики А. 
Д. Петрова работали и в МХТИ 
им. Д. И. Менделеева; назовём 
некоторых: профессор М. Н. Ма-
наков – заведующий кафедрой 
МХТИ, доцент Г. В. Сомов – де-
кан и заведующий кафедрой Но-
вомосковского филиала МХТИ, 
доцент Г. В. Одабашян.   Вспо-
минает Г. И. Никишин: «Прошло 
много лет, как с нами нет А. Д. 
Петрова. Оглядываясь назад, я 
задумываюсь – что оставил он 
нам – ученикам и сотрудникам? 
В чём его главный урок? И всег-
да на первый план выступает 
абсолютный демократизм А. Д. 
Над нами не было начальника в 
обычном понимании этого сло-
ва. В лаборатории царили сво-
бода и равенство в творчестве, в 
дискуссиях и разговорах, в отно-
шении к окружающему миру, но 
что особенно важно, свобода в 
критике. В атмосфере такой ши-
рочайшей свободы и была соз-
дана научная школа Александра 
Дмитриевича Петрова». 

Сильную научную школу соз-
дал профессор А. Д. Петров. 

ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
В. А. Василёв, почётный профессор РХТУ им. Д. И. Менделеева

А. Д. Петров (МХТИ им. Д.И. Менде-
леева, рубеж 1950 – 60 гг.)
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Но что характерно: родилась 
она на благодатной почве – он 
сам был достойным учеником 
выдающихся учителей акаде-
миков В. Н. Ипатьева и А. Е. 
Фаворского (первого учите-
ля-химика Александра Дми-
триевича по Петроградскому 
(Санкт-Петербургскому) уни-
верситету). 

Старые фотографии, спаси-
бо вам. Вы возвращаете нас в 
прошлое, даёте возможность 
вспомнить многое: примеча-
тельные события, близких това-
рищей, наших учителей.
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История из интернета – еще 
один яркий штрих к биографии 
профессора А.Д. Петрова

Химик остановил  
бомбежку Ленинграда

Шла война, в 1941 году, под-
летая к Ленинграду, был сбит 
самолет Ме-109. Пилот летел к 
своим, но возникла необходи-
мость посадить самолет рядом 
с городом.

Приехал патруль, чтобы аре-

стовать его, но пока они это де-
лали, вокруг собралось уже мно-
го народу. Незаметно через эту 
толпу проник известный химик 
СССР - Петров Александр Дми-
триевич, ему стало интересно, 
на каком топливе летают враже-
ские самолеты. Он взял пробы 
топлива.

Тогда Петров следил за иму-
ществом, которое было в Ле-
нинградском химико-техноло-
гическом институте, так как там 
никого больше не было. Персо-
нал института уже эвакуировали 
в Казань. Приехав туда с проба-
ми вражеского топлива, он про-
вел ряд опытов в лаборатории 
этого института.

Результаты опытов показали, 
что топливо противника замер-
зает при температуре -14 граду-
сов, в то время как топливо на-
ших самолетов замерзало при 
- 60 градусах. Это и было причи-
ной того, что самолеты немцев 
не могли набирать большую вы-
соту. Он задумался, "как же они 
взлетят, когда температура под 
Ленинградом станет ниже 14 
градусов?"

Химик приложил все усилия, 
чтобы попасть на аудиенцию к 
командиру ВВС. Встретившись 
с генералом, он с особой уве-
ренностью заявил ему, что зна-
ет способ, как победить врага. 
Генерал был ошеломлен и хотел 
уже вызвать докторов для него, 
но Петров все досконально объ-
яснив, переубедил генерала.

Для подтверждения инфор-
мации, химику привезли пробы 
еще с нескольких самолетов, и 
результаты совпали. В строгой 
секретности все начали ждать 
врага, и 30 октября ВВС полу-
чила снимки с аэродрома в Си-
верской и Гатчине. 

В Сиверской разведчики об-
наружили Ю-88 - 40 шт., истре-
бители - 31 шт. и 4 транспортных 
самолета. Наступило 4 ноября, 
бомбардировочный полк майо-
ра Сандалова полетел в сторону 
самолетной стоянки врага. Они 
поднялись на высоту более 2,5 
тыс. метров и сбросили на них 
бомбы. Враги из-за морозов так 
и не смогли поднять свои само-
леты в воздух. Через некоторое 
время бомбардировщики со-
вершили второй удар. 

Далее было еще несколько 
налетов на другие аэродромы, 
благодаря этому на некоторое 
время враги потеряли боеспо-
собность. Через некоторое вре-
мя немцы поставляли свои лет-
чикам уже более качественное 
топливо, благодаря которому 
они могли взлететь при тем-
пературе ниже -20 градусов. 
Но восстановиться и атаковать 
Ленинград они смогли лишь в 
1942 году.

Петров вскоре был эвакуи-
рован в Москву, а в 1947 году 
возглавил там лабораторию ин-
ститута органической химии АН 
СССР. Дожил он до 1964 года. 

Источник: www.anaga.ru
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