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СПЕЦВЫПУСК

Николай Петрович
Каняев родился в Шуе
в семье техника-строите-
ля. Он с отличием окон-
чил школу 2-й ступени и
поступил в землеустро-
ительный техникум. За-
кончив 1-й курс технику-
ма, в 1926 году поступил на химичес-
кий факультет Иваново-Вознесенско-
го политехнического института, кото-
рый окончил в 1930 году. С этого вре-
мени Н.П. Каняев всю свою жизнь
связал с кафедрой органической хи-
мии. Сначала работал старшим лабо-
рантом, затем ассистентом кафедры,
в это же время он активно занимает-
ся научно-исследовательской работой
под руководством заведующего ка-
федрой профессора Евгения Алексе-
евича Шилова, впоследствии акаде-
мика АН УССР. В 1938 году Н.П.
Каняев успешно защитил кандидатс-
кую диссертацию по изучению меха-
низмов реакции бромирования не-
предельных соединений и в 1939 году
стал доцентом кафедры органической
химии ИХТИ.

Великая Отечественная война
прервала его работы в области бро-
мирования: институту поступило пра-
вительственное задание по реше-
нию важнейших вопросов оборонно-
го значения. Кафедра органической
химии должна была организовать
выпуск сульфаниламидных препара-
тов - новых лекарственных веществ,
так необходимых фронту и тылу. В
то время эти препараты не выпуска-
лись в стране в массовом масштабе.
Совместно с Е.А. Шиловым Н.П. Ка-
няев разработал синтез одного из

сульфаниламидов – сульфазола. Не-
мало пришлось применить знаний и
умения, чтобы довести эти разработ-
ки до полупромышленного произ-
водства. В это время Н.П. Каняев
публикует ряд работ по синтезу и
производству сульфаниламидных
препаратов.

После окончания войны Н.П. Ка-
няев возвращается к исследованиям
по бромированию непредельных
органических соединений. В 1965
году на Ученом совете Института
химической физики АН СССР он за-
щитил докторскую диссертацию на
тему: «Кинетика и механизм броми-
рования непредельных соединений в
водном растворе». В 1967 году ему
была присуждена ученая степень док-
тора химических наук, и он избирает-
ся на должность профессора кафед-
ры органической химии. Хочу отме-
тить, что работы Николая Петрови-
ча по бромированию непредельных
соединений – классические работы в
области органической химии, они вне-
сли существенный вклад в развитие
теоретической органической химии и
получили международное признание.
Читая зарубежные монографии и
учебники по органической химии,
приятно видеть, что авторы отдают
приоритет в разработке механизмов
бромирования ученым Ивановского

химико-технологического института
Н.П. Каняеву и его учителю Е.А.
Шилову и ссылаются на их работы.

Я поступила в аспирантуру на
кафедру органической химии в 1964
году, и Николай Петрович был назна-
чен моим научным руководителем. В
те годы многие отрасли промышлен-
ности использовали поверхностно-ак-
тивные вещества. Поступило предло-
жение от Ивановского химзавода им.
Батурина решить ряд проблем для за-
вода. Тема: «Образование и поверх-
ностно-активные свойства некоторых
сульфатированных сложных эфиров
олеиновой кислоты» стала темой моей
диссертационной работы. Николай
Петрович был своеобразным руково-
дителем. Он давал мне полную свобо-
ду действий, приучая мыслить и ре-
шать проблемы самостоятельно, од-
нако не снимая с меня и ответственно-
сти за выполнение работы. Такой под-
ход в дальнейшем оказался очень для
меня полезным. Работа, которую мы
выполнили, получила широкий от-

клик. Последовали предложения как
от заводов, производящих поверхно-
стно-активные вещества, так и от
НИИ, занимающихся их разработкой
и применением.

Н.П. Каняев был опытным и тре-
бовательным педагогом. Многие сту-
денты с благодарностью вспоминают
своего учителя. Он не был блестя-
щим оратором, но его лекции отли-
чались глубиной и тщательностью
подготовки. Все реакции, о которых
он говорил студентам, были прове-
рены экспериментально им лично. Он
точно знал, какие реакции и с какими
соединениями проходят, а какие нет.
Он был блестящим экспериментато-
ром. Об этом свидетельствует и то,
что свою докторскую диссертацию
он выполнил исключительно своими
руками. Искусством органического
синтеза он владел в совершенстве, и
к нему можно было обратиться по лю-
бому вопросу. Я помню старинный
шкаф в нашем кабинете, в котором
Николай Петрович  хранил не только
уникальные реактивы со времен Риж-
ского политехнического института, но
и полученные им самим. Чего там
только не было! И когда он открывал
свой заветный шкаф, нам, аспиран-
там, всегда хотелось посмотреть на его
коллекцию.

Научно-педагогическую деятель-
ность Н.П. Каняев сочетал с обще-
ственной работой в институте. Он
был ученым секретарем областного
правления ВХО им. Д.И. Менделее-
ва, неоднократно был членом и пред-
седателем избирательной комиссии
по выборам в Верховный Совет и ме-
стные Советы депутатов трудящих-
ся, работал в группе народного кон-
троля. Н.П. Каняев был награжден
медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне», орде-

ном Трудового Красного Знамени,
юбилейной медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина»

Особо я хотела бы отметить лич-
ностные качества Николая Петрови-
ча. Он был профессором не только
по своему ученому званию, а глав-
ное -  по сути. Его отличали необык-
новенная скромность и порядоч-
ность. Он был подлинным интелли-
гентом. Всегда спокоен, выдержан, ни
одного резкого, или, тем более, гру-
бого слова ни по отношению к своим
коллегам, ни по отношению к студен-
там. Только легкое покашливание
иногда могло говорить о том, что он
взволнован или чем-то обеспокоен. Я
не слышала, чтобы он когда-либо по-
вышал голос. Никогда и ни о ком не
говорил плохо. Он был мягким чело-
веком, но в то же время был тверд в
своих убеждениях и настойчив в дос-
тижении целей.

Н.П. Каняев был человеком вы-
сокой культуры. Он имел разносто-
ронние интересы: хорошо знал и лю-
бил классическую музыку, прекрас-
но играл на фортепьяно и часто выс-
тупал на институтских вечерах. Он
занимался художественной фотогра-
фией, принимал участие в фотовыс-
тавках, был увлеченным альпинис-
том, туристом, объездил почти всю
страну. В конце своего жизненного
пути он осуществил свою мечту: со-
вершил путешествие по сибирским
рекам, побывав в зоне вечной мерз-
лоты за Северным полярным кругом.

И мы все, кто знал  Николая Пет-
ровича, будем всегда его помнить. Он
остался в нашей памяти как образец
настоящего ученого и учителя.

О.Г. Хелевина,
д.х.н., профессор каф.
органической химии

Îñåíü 1941 ãîäà áûëà îñîáåííî òÿæåëîé äëÿ æèòåëåé Èâàíîâà, ò.ê.
íàñòóïëåíèå ôàøèñòñêèõ âîéñê íà Ìîñêâó ãðîçèëî è íàøåìó ãîðîäó. Ïî-
ýòîìó âñå ãðàæäàíñêîå íàñåëåíèå ïðèíèìàëî ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â
ðàçíîîáðàçíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå ïîìîãàëè ôðîíòó. Íàøåìó èíñòèòóòó
áûëî äàíî çàäàíèå ðåøèòü âàæíûå âîïðîñû îáîðîííîãî çíà÷åíèÿ, à â ÷àñ-
òíîñòè êàôåäðå îðãàíè÷åñêîé õèìèè áûëî ïðåäëîæåíî îðãàíèçîâàòü âû-
ïóñê ñóëüôàíèëàìèäíûõ ïðåïàðàòîâ: íîâûõ ëåêàðñòâåííûõ âåùåñòâ, òîëüêî
âõîäèâøèõ â ëåêàðñòâåííóþ ïðàêòèêó.

Â ïåðâûå ãîäû âîéíû ñóëüôàíèëàìèäû åùå íå âûïóñêàëèñü â ìàññîâîì
ìàñøòàáå (çà èñêëþ÷åíèåì ñòðåïòîöèäà), à â òî æå âðåìÿ ýòè ïðåïàðàòû áûëè
èñêëþ÷èòåëüíî âàæíû, êàê âåùåñòâà, îáëàäàþùèå øèðîêèì äèàïàçîíîì äåé-
ñòâèÿ, â ÷àñòíîñòè ïðîòèâ ãíîéíî-âîñïàëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ. Îñîáóþ çíà÷è-
ìîñòü ñóëüôàíèëàìèäû èìåëè äëÿ ëå÷åíèÿ ðàíåíûõ. Â ïîëåâûõ ãîñïèòàëÿõ, êàê
ïðàâèëî, äåëàëèñü òîëüêî ñàìûå íåîáõîäèìûå îïåðàöèè, à ïîëíîå äîëå÷èâàíèå
ïðîõîäèëî â òûëîâûõ ãîñïèòàëÿõ. Âî âðåìÿ ýâàêóàöèè, â äîðîãå, ó ðàíåíûõ ÷àñòî
ðàçâèâàëèñü ãíîéíî-âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå â çíà÷èòåëüíîé ñòå-
ïåíè ìåøàëè çàæèâëåíèþ ðàíåíèé. ×àñòî áûëî è òàê, ÷òî ðàíåíûå ïîãèáàëè íå
îò ñàìîãî ðàíåíèÿ, à îò âòîðè÷íûõ âîñïàëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ. Ñóëüôàíèëàìèäû
ÿâëÿëèñü ÷óäåñíûì ïðåïàðàòîì ïðîòèâ èìåííî òàêèõ ïðîöåññîâ, à êðîìå ýòîãî
îíè îáëàäàëè øèðîêèì äèàïàçîíîì äåéñòâèÿ íà ìíîãèå êóëüòóðû áàêòåðèé.

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ  Ó×ÅÍÛÉ  È  Ó×ÈÒÅËÜ

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ.

ÕÈÌÒÅÕ: ÇÎËÎÒÎÉ ÔÎÍÄ      «Не говори с тоской: ИХ НЕТ,
       Но с благодарностию: БЫЛИ...»

В.А. Жуковский

Ïðîèçâîäñòâî ñóëüôàçîëà.

ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
äîêòîðà  õèìè÷åñêèõ  íàóê,  ïðîôåññîðà

Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Êàíÿåâà
è 130-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ äåêàíà Õèìôàêà

ÈÂÏÈ, äîêòîðà õèìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Ìèíàåâà

Лаборатория синтеза сульфазола.
В верхнем ряду в центре Н.П. Каняев, Е.А. Шилов. Фото 1943 г.

Êîíäåíñàöèÿ (6)
ïðîõîäèëà èñêëþ÷è-
òåëüíî ëåãêî, íî ñàìûå
áîëüøèå òðóäíîñòè
áûëè ïðè î÷èñòêå àìè-
íîòèàçîëà. Åãî áûëî
íåîáõîäèìî îñâîáî-
äèòü îò âîäû è îêðà-
øèâàþùèõ òåìíûõ ïðè-
ìåñåé. Äëÿ ýòîãî áûëà
íåîáõîäèìà ïåðåãîíêà
â âàêóóìå.   Ýòî ëåãêî
áûëî îñóùåñòâèòü â

Полупромышленная установка про-
изводства сульфазола. Фото 1943 г.

Èñõîäÿ èç
âàæíîñòè ýòî-
ãî âîïðîñà,
íàøà êàôåäðà
èñêëþ÷èòåëü-
íî àêòèâíî
âêëþ÷èëàñü â
ðåøåíèå çàäàííîé ïðîáëåìû. Êàôåäðà, êîòîðóþ âîç-
ãëàâëÿë â ýòî âðåìÿ Å.À. Øèëîâ, ðåøèëà èäòè äâóìÿ
ïóòÿìè ïîèñêà - ðàçðàáîòàòü ñèíòåç äâóõ ñóëüôàíèë-
àìèäîâ: ñóëüôèäèíà è ñóëüôàçîëà. Îäíàêî âñêîðå
âûÿñíèëîñü, ÷òî ñèíòåçèðîâàòü ñóëüôèäèí íà êàôåä-
ðå íåò âîçìîæíîñòè, ò.ê. ìû íå èìåëè èñõîäíîãî
âåùåñòâà - ïèðèäèíà, è ïîýòîìó îñòàíîâèëèñü íà ïðî-
èçâîäñòâå ñóëüôàçîëà. Èñõîäíûå âåùåñòâà äëÿ ñèí-
òåçà ñóëüôàçîëà ìîæíî áûëî äîñòàòü. Ýòèìè âåùå-
ñòâàìè ÿâëÿëèñü: àíèëèí, óêñóñíàÿ êèñëîòà, ñåðíàÿ è
õëîðñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà, õëîð, ñåðíèñòûé íàòðèé,
àöåòîí è ðÿä äðóãèõ.

Â íàó÷íîì ìèðå â òî âðåìÿ øåë áóðíûé ïîèñê
ïðåïàðàòîâ äåéñòâèÿ, ïîäîáíûõ äåéñòâèþ ñóëüôàçî-
ëà è ñóëüôèäèíà. Òàê, â ëèòåðàòóðå ïîÿâëÿëèñü ïóá-
ëèêàöèè, ÷òî â ìåäèöèíå íàñòóïèëà íîâàÿ ýðà - íàé-
äåíû íîâûå âûñîêîýôôåêòèâíûå ñðåäñòâà áîðüáû ñ
âîçáóäèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé, è â ÷àñòíî-
ñòè ñ ãíîéíî-âîñïàëèòåëüíûìè ïðîöåññàìè (ñòðåï-
òîêîêêè, ñòàôèëîêîêêè, ïíåâìîêîêêè è äðóãèå). Òàì
æå ñîîáùàëîñü, ÷òî áûëè ñëó÷àè, ÷òî ëþäè, ïðèãîâî-
ðåííûå ìåäèêàìè ê ñìåðòè èç-çà ãíîéíî-âîñïàëè-
òåëüíûõ çàáîëåâàíèé (ñåïñèñ, çàðàæåíèå êðîâè, ñ÷è-
òàëñÿ íåèçëå÷èìûì çàáîëåâàíèåì) ïðè ïðèìåíåíèè
ñóëüôàíèëàìèäíûõ ïðåïàðàòîâ áûëè âûëå÷åíû. Èç-
ëå÷èâàëîñü ïðèìåíåíèåì ñóëüôàíèëàìèäîâ è òàêîå
îïàñíîå çàáîëåâàíèå, êàê äâóñòîðîííÿÿ ïíåâìîíèÿ.

Ïðîäåëàâ äîâîëüíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðîá-
íûõ ñèíòåçîâ, ìû ðåøèëè ïðèñòóïèòü ê îðãàíèçàöèè
óñòàíîâêè ïîëóçàâîäñêîãî òèïà. Ïðåæäå âñåãî ïðè-
îáðåëè êèñëîòîóïîðíûå ñîñóäû áîëüøîé åìêîñòè.
Â ýòîì íàì ïîìîã Êèíåøåìñêèé çàâîä êåðàìè÷åñêèõ
èçäåëèé. Â ýòî âðåìÿ ñîçäàëñÿ øòàò óæå îôèöèàëü-
íîé ëàáîðàòîðèè ñèíòåçà ñóëüôàçîëà. Áûëî îðãà-
íèçîâàíî íåñêîëüêî îòäåëîâ: îòäåë ïîëó÷åíèÿ õëîð-
àöåòîíà (ýòèì îòäåëîì çàâåäîâàëà Â. Êðóïèíñêàÿ),
îòäåë ïîëó÷åíèÿ ìî÷åâèíû (4-ÿ è 5-ÿ îïåðàöèè).  Ýòèì
îòäåëîì çàâåäîâàëà èíæåíåð Ò.Ñ. Ìàêëàøèíà, ðàáî-
òàëè Ç. Èâàíîâà è Ñ.Ò. Åðøàêîâà. Îñòàëüíûå îïåðà-
öèè ïðîâîäèë ÿ âìåñòå ñ èíæåíåðîì Â.È. Íèêîëàå-
âîé è Ï.Ò. Ïåñòîâîé.

îáû÷íûõ ëàáîðàòîðíûõ ìàñøòàáàõ, íî â íàøèõ óñëîâèÿõ áîëüøèõ
îáúåìîâ òàêàÿ ïðîöåäóðà ïðåäñòàâëÿëà áîëüøèå çàòðóäíåíèÿ. Ïîñëå
äîëãèõ ïîèñêîâ ìû ñòàëè ïðîâîäèòü òàêóþ îïåðàöèþ â ñîñóäå,
ïðåäñòàâëÿþùåì ìåòàëëè÷åñêóþ òðóáó, ñîåäèíåííóþ ñî ñòåêëÿí-
íûì õîëîäèëüíèêîì è âîäîñòðóéíûì  íàñîñîì. Ñíà÷àëà îòãîíÿ-
ëàñü âîäà, çàòåì ïåðåãîíÿëñÿ àìèíîòèàçîë. Êîãäà àìèíîòèàçîë
íåîæèäàííî áóðíî ðàñòâîðÿëñÿ è ñìîëà áðîñàëàñü â õîëîäèëü-
íèê è ïðèåìíèê,  îïåðàöèþ ïðèõîäèëîñü ïðåðûâàòü äëÿ î÷èñòêè
ñèñòåìû  îò ñìîëû. Â îáùåì ïåðåãîíêà àìèíîòèàçîëà áûëà ñàìûì
óçêèì ìåñòîì âñåãî ïðîèçâîäñòâà.

Êîíäåíñàöèþ (7) ìû ïðîâîäèëè â ñðåäå ïèðèäèíîâûõ îñíî-
âàíèé, ïðè ïîñòîÿííîì ïåðåìåøèâàíèè è óìåðåííîì íàãðåâàíèè.

Ãèäðîëèç àöåòèëà (8) ïðîõîäèë â ùåëî÷íîì ðàñòâîðå è ïî
îêîí÷àíèè ðåàêöèè ñóëüôàçîë îñàæäàëñÿ ïðèáàâëåíèåì êèñëîòû,
íî îñàæäåíèå ïðîèçâîäèëîñü íå äî êîíöà. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àë-
ñÿ ïî÷òè áåñöâåòíûé ñóëüôàçîë. Îñòàòîê ðàñòâîðà ïîñëå ôèëüòðî-
âàíèÿ ñóëüôàçîëà îñàæäàëñÿ óæå äî êîíöà, ïðè÷åì ïîëó÷àëñÿ ïðî-
äóêò æåëòîãî öâåòà, êîòîðûé óïîòðåáëÿëñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ
ÿçâ íà êîæå, êàê íàïðèìåð, ëå÷åíèÿ îæîãîâ.

Â ñîçäàíèè óñòàíîâêè ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå ïðè-
íèìàë ãëàâíûé ìåõàíèê èíñòèòóòà Ä.Ñ. Áàðâèíñêèé. Îí ñóòêàìè
áûë â íàøåé ëàáîðàòîðèè, ñâîèìè ðóêàìè ñîáèðàë àïïàðàòóðó.

Óñòàíîâêà ðàáîòàëà ñ 9 äåêàáðÿ 1942 ãîäà ïî àâãóñò 1944,
ïðîèçâîäÿ äî 500 ã. â ñóòêè öåííåéøåãî ëåêàðñòâà, êîòîðûì ñíàá-
æàëèñü ãîñïèòàëè.

28.03.1983
(Èç ñáîðíèêà «ÈÕÒÈ â ãîäû âîéíû»,

õðàíÿùåãîñÿ â ìóçåå óíèâåðñèòåòà).

Фрагмент реакции синтеза сульфазола,
написанный рукой Н.П. Каняева. 1942 г.

Í.Ï. Êàíÿåâ

19 декабря исполнилось 100 лет
со дня рождения доктора хими-
ческих наук, профессора Каняева
Николая Петровича.

1907 - 1983 гг.

http://www.isuct.ru/publ/chimik
mailto:chimik@isuct.ru
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- Мы – аспиранты кафедры органической химии второй половины двад-
цатого столетия, хорошо знали Николая Петровича. Это был высокообра-
зованный, высоконравственный, очень доброжелательный и интеллигент-
ный человек.
Область его научных интересов была связана с познанием закономер-

ностей реакции бромирования органических соединений. Нас поражало в
нем многое. Например, всю экспериментальную часть докторской диссер-
тации он выполнил своими руками, а защита докторских диссертаций в те
времена проходила только в столичных вузах. Такой путь мог пройти только
человек, обладающий не только огромным трудолюбием, но и большой на-
стойчивостью и внутренней убежденностью.
Когда мы с ним принимали у студентов экзамен по органической хи-

мии, то он выслушивал ответы с закрытыми глазами. Нам он говорил, что
это помогает ему вникнуть в существо ответа и правильно оценить знания
студента, а получались зачастую казусные вещи. Студент, отвечая на билет,
часто воспринимал это как «экзаменатор заснул» и, теряя суть ответа, по-
тихоньку замолкал. Наступала гробовая тишина. Молчание нарушал го-
лос экзаменатора: «И это всё?», при этом он открывал глаза. Студент ти-
хим, робеющим голосом, приближающимся к шепоту, отвечал: «Всё». Как
итог «исчерпывающего» ответа Николай Петрович твердой рукой выво-
дил оценку в зачетке. Чаще всего это был далеко не самый высокий балл.

- Я пришла на кафедру в 1959 году, в аспирантуру к А.А. Спрыс-
кову. В то время Николай Петрович был доцентом кафедры. По-
мню, когда обсуждали мою научную работу, он сделал очень
четкие, существенные замечания. Следует сказать, что и впос-
ледствии, во время обсуждения работ соискателей, он всегда
давал достоверную характеристику выступавшему.
Когда я стала преподавателем, я посещала его лекции, стараясь

приобрести более глубокое знание предмета органической химии.
Со студентами Николай Петрович всегда был приветлив и тактичен,
хотя и предъявлял к ним высокие требования. То же самое можно
сказать и об его отношении к нам, молодым преподавателям. Мы
брали пример с Николая Петровича, зная его трудолюбие, настой-
чивость, упорство в выполнении научно-исследовательской рабо-
ты, в работе над лекционным материалом.
Н.П. Каняев был человеком общительным, всегда участвовал во

всех мероприятиях кафедры. Он сам был очень творческим чело-
веком, любил все виды искусства, часто посещал выставки в музеях
нашего города, участвовал в выходах на спектакли и концерты ар-
тистов, приезжавших в Иваново на гастроли, выступления артистов
Ивановской филармонии, и, конечно, в праздниках, организуемых
на кафедре. Он был самым активным участником экскурсионных
поездок (в Суздаль, Ростов и т.д.), где мы знакомились с историчес-
кими памятниками. Он был интересным собеседником, с которым
можно было разговаривать на различные темы.
Тамара Ильинична Потапова, доцент нашей кафедры, вспом-

нила один из наших праздничных новогодних вечеров. Соперниками в конкурсе оказались доцент Виктор
Васильевич Харитонов и Николай Петрович.  Каждый из них по условиям конкурса должен был носить
воду столовой ложкой из ведра в мерный стакан. Болельщики разделились на две группы, каждая «болела»
за своего конкурсанта. Представляете, какое веселье царило во время этого состязания! Когда отведенное
время истекло и были подведены итоги, победителем оказался Николай Петрович.

- Так получилось, что я поступил в аспирантуру на кафедру ана-
литической химии, а диссертацию защищал по специальности «орга-
ническая химия», уже будучи преподавателем этой дисциплины на
кафедре органической химии. В связи с этим вспоминаются, во-
первых, энциклопедические знания Николая Петровича в области
фактической органической химии, а во-вторых, его стремление по-
делиться этими знаниями с нами, молодыми и неопытными препо-
давателями.
Химики-органики знают, просто обязаны знать вещества по цве-

ту и запаху, не говоря уже о таких характеристиках как температуры
плавления и кипения веществ. А Николай Петрович знал все хими-
ческие соединения ещё и на вкус!
Ещё мне хотелось бы рассказать о нем, как о … фанатичном

автолюбителе. Часто общаясь с Николаем Петровичем, я знал, что
ещё до войны у него был мотоцикл «ИЖ», на котором он совершал
недалекие поездки. После войны Николай Петрович приобрел но-
вый мотоцикл ДКВ и даже участвовал на нем в областных мотопро-
бегах. Однажды, во время мотопробега «Иваново-Шуя» его мото-
цикл заглох и никак не заводился. Подошел мужчина и сказал: «Друг,
продай мне этот мотоцикл». И Николай Петрович тут же, на трассе,
его продал. Вскоре он приобрел «Москвич» первой модели, за кото-
рым сам ездил в Москву и стоял там в очереди за машиной трое
суток. В середине 50-х у него появилась новая «Победа», с которой
Николай Петрович не расставался до конца своих дней и на которой
со всей своей семьей совершил путешествия в Крым, на Кавказ, в

Прибалтику. Он был очень аккуратным, любил возиться с ма-
шиной, содержал её всегда в отличном состоянии. Он сам
научил искусству вождения свою дочь Татьяну, а после-
днюю свою поездку совершил в возрасте 76 лет…

«Íàñ ïîðàæàëî â íåì ìíîãîå...»

«Ìû áðàëè ïðèìåð ñ ýòîãî ÷åëîâåêà...» «Åãî ëþáîâü ê àâòîìîáèëÿì
áûëà ôàíàòè÷íîé...»

В.А.  Козлов – д.х.н., профессор:

И.К. Барвинская – доцент кафедры
органической химии:

О.А. Голубчиков – профессор,
зав. кафедрой органической химии:

Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Ìèíàåâ ðîäèëñÿ 3 ÿíâàðÿ 1878 ãîäà
â ñåëå Îòðàäíîå Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè â ñåìüå êðåñòüÿí.
Çàêîí÷èë Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè èíæåíåð-òåõíîëîã, àäúþíêò
õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè. Âîëåþ ñóäüáû îêàçàëñÿ â ñèáèðñêîì ãîðîäå Òîìñêå  è ñ 1904
ãîäà ïðåïîäàâàë â Òîìñêîì òåõíîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå. Ñîñòîÿë â ñîçäàííîì â 1909 ãîäó
Îáùåñòâå ñèáèðñêèõ èíæåíåðîâ, à òàêæå â ðåäàêöèîííîì êîìèòåòå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
æóðíàëà «Âåñòíèê Îáùåñòâà ñèáèðñêèõ èíæåíåðîâ». Â ýòî âðåìÿ Â.È. Ìèíàåâ çàíèìàëñÿ
èçó÷åíèåì öåëëþëîçû, åå ïîâåäåíèÿ â ðàñòâîðàõ ùåëî÷åé, ãèïîõëîðèòà íàòðèÿ, èçó÷åíèåì
áó÷èëüíûõ ïðîöåññîâ â ïðîèçâîäñòâå òêàíåé. Òîãäà æå îí ïîëó÷èë çâàíèå ïðîôåññîðà. Â
ïåðèîä ðàáîòû â Òîìñêå Âàñèëèé Èâàíîâè÷ ïðîõîäèë äëèòåëüíóþ íàó÷íóþ ñòàæèðîâêó â
Ãåðìàíèè, ÿâëÿÿñü âîëüíîñëóøàòåëåì Øàðëîòòåíáóðãñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà.

Çäåñü æå, â Òîìñêå, îí æåíèëñÿ íà Ò.Í. Áîãîëþáñêîé, ïðîèñõîäèâøåé èç ñåìüè äâîðÿí
ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè è ñåìüè ïðîòîèåðåÿ Áîãîÿâëåíñêîãî ñîáîðà â Íåð÷èíñêîì Çàâîäå
- ïî îòöîâñêîé. Â 1910 ã. ó íèõ ðîäèëàñü äî÷ü Íàòàëüÿ.

Â 1916 ãîäó Â.È. Ìèíàåâûì áûë îïóáëèêîâàí òðóä «Î âîçìîæíîñòè è íåîáõîäèìîñòè
ðàçâèòèÿ â Ñèáèðè ïèñ÷åáóìàæíîãî, äðåâåñíî-ìàññíîãî è öåëëþëîçíîãî ïðîèçâîäñòâ».
Â íîÿáðå 1917 ãîäà îí ïîëíîñòüþ ïîääåðæàë è ïîäïèñàë Ðåçîëþöèþ Îáùåñòâà ñèáèðñ-
êèõ èíæåíåðîâ, â êîòîðîé îñóæäàëñÿ îêòÿáðüñêèé ïåðåâîðîò è ñîäåðæàëèñü òðåáîâàíèÿ
îñâîáîäèòü èíæåíåðîâ, ìèíèñòðîâ è âñåõ ãðàæäàí, àðåñòîâàííûõ áîëüøåâèêàìè, ïðèçûâ
çàùèòèòü Ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå.

Â 1925 ãîäó õèìè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÈÂÏÈ ïîêèäàåò ïðîôåññîð Í.Í. Âîðîæöîâ. Â.È.
Ìèíàåâ èçáèðàåòñÿ ïî êîíêóðñó çàâåäóþùèì êàôåäðîé õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè âîëîê-
íèñòûõ è êðàñÿùèõ âåùåñòâ. Âîçìîæíî, ñàì Í.Í. Âîðîæöîâ ðåêîìåíäîâàë Â.È. Ìèíàåâà
íà ýòó äîëæíîñòü, áóäó÷è çíàêîìûì ñ íèì ïî ðàáîòå â Òîìñêîì òåõíîëîãè÷åñêîì èíñòè-
òóòå â 1904 – 1913 ãîäàõ. Ñòàâ â 1925 ãîäó ïðîôåññîðîì ÈÂÏÈ, Ìèíàåâ èçáèðàåòñÿ
äåêàíîì õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà è â ýòîé äîëæíîñòè ðàáîòàåò äî ñåðåäèíû 1927 ãîäà.
Ñ 1927 ïî 1930 ãîä ïðîôåññîð Ìèíàåâ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ãîñóäàðñòâåííîé êâàëè-
ôèêàöèîííîé êîìèññèè ôàêóëüòåòà.

Â 1930 ãîäó õèìè÷åñêèé ôàêóëüòåò  ÈÂÏÈ ïðåîáðàçóåòñÿ â Èâàíîâî-Âîçíåñåíñêèé (ñ
1932 ãîäà – Èâàíîâñêèé) õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò. Â ýòî âðåìÿ ïðîôåññîð Ìèíà-
åâ àêòèâíî çàíèìàåòñÿ íàó÷íîé ðàáîòîé. Â 1931 ãîäó ïðîôåññîð Ìèíàåâ ðóêîâîäèò ðàáî-
òîé ÷åòûðåõ àñïèðàíòîâ: Â.Í. Êèñåëüíèêîâà, Ê.Í. Áåëîíîãîâà, À.È. Ìåäâåäåâà, Ì.Å. Ïîìîð-

Далее часто следовали обиды, огорчения и осуждения лек-
тора за его необычную манеру выслушивать «исчерпыва-
юще правильные» ответы студента. При этом вину оби-
женные видели исключительно в лекторе. «Я ему столько
наворочал знаний, а он даже меня не слушал, всё время
спал, и его оценка в зачетке совершенно не отражает мои
“глубокие” знания по органической химии».
Николай Петрович был отзывчивый и добросовестный

человек, оптимист. Один раз я его попросил привести с
завода Фрунзе (Кинешма) орто-толуолсульфохлорид для
выполнения моей аспирантской работы. Конечно, он как
химик прекрасно знал, какие муки ему придется испы-
тать, чтобы выполнить мою просьбу, но он  доброжела-
тельно согласился её исполнить. Это вещество очень дур-
но пахнет и, что самое главное, запах очень навязчивый и
трудно от него избавиться. Он ехал в железнодорожном
вагоне со склянкой о-толуолсульфохлорида, упакованной
в несколько полиэтиленовых мешков, и заблаговременно
поставил эту склянку в угол соседнего купе. Пассажиры
его купе (как и соседние) обходили стороной, зажав нос
руками. При приезде в Иваново он уже выходил практи-
чески из пустого вагона. Тем не менее Николай Петрович
добросовестно исполнил мою трудную просьбу, передав
мне склянку с долгожданным сульфохлоридом, и я ему
был очень благодарен.
Нам довелось работать с замечательным человеком, о ко-

тором я всегда вспоминаю с благодарностью и уважением.

Ì. Òàëàíîâà, çàâ. ìóçååì ÈÃÕÒÓ

öåâà. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì â òå ãîäû âû-
ïîëíèëè ñâîè êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè, à
çàòåì èõ óñïåøíî çàùèòèëè Á.Ï. Ôåäîðîâ,
Ñ.Â. Áîãäàíîâ, Â.Ô. Áîðîäêèí.

Â 1930 ã. â îäíîì èç ïðèêàçîâ ïî èíñòè-
òóòó áûëî íàïèñàíî: «Ïðîôåññîðîì Ìèíà-
åâûì Â.È. è äîöåíòîì Ôåäîðîâûì Á.Ï. ðàç-
ðàáîòàí ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ áèñóëüôèòíîãî
ñîåäèíåíèÿ àëèçàðèíîâîãî ãîëóáîãî, èìåþ-
ùèé áîëüøîå çíà÷åíèå â äåëå ðàçâèòèÿ àíè-
ëîêðàñî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè. Íå æåëàÿ
èçâëåêàòü ëè÷íûõ âûãîä îò ñâîåãî èçîáðå-
òåíèÿ, ïàòåíò è ïðàâî íà íåãî èçîáðåòàòåëè
ïåðåäàëè èíñòèòóòó. Ïðèíèìàÿ ïàòåíò è óñ-
ìàòðèâàÿ â äàííîì ñëó÷àå èñêðåííåå æåëà-
íèå ïîìî÷ü äåëó Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, èõ áåñêîðûñòíóþ ðàáîòó, èäóùóþ
â íàïðàâëåíèè ðàçâèòèÿ èíäóñòðèàëèçàöèè
ñòðàíû, âûðàæàþ èì èñêðåííþþ áëàãîäàð-
íîñòü. Äèðåêòîð ÈÕÒÈ Ã.À. Ñêóäðà».

Â 1932 ãîäó ñîçäàåòñÿ ðåäêîëëåãèÿ
«äëÿ ñîçäàíèÿ è ðåäàêòèðîâàíèÿ» æóðíà-
ëà «Èçâåñòèÿ ÈÂÕÒÈ», êóäà íàðÿäó ñ ïðî-
ôåññîðîì Å.À. Øèëîâûì, äîöåíòîì Â.À.
Ãîëüöøìèäòîì, È.Ï. Êèðèëëîâûì âõîäèò è
ïðîôåññîð Â.È. Ìèíàåâ. Ïåðâîå èçäàíèå
ïîä íàçâàíèåì «Òðóäû Èâàíîâñêîãî õè-
ìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà» âûõî-
äèò â 1935 ãîäó.

Â 1932 ãîäó ïðîôåññîð Ìèíàåâ íàçíà-
÷àåòñÿ çàâåäóþùèì ñïåöèàëüíîñòüþ (òàê
çàïèñàíî â ïðèêàçå ïî ÈÕÒÈ îò 17.03.1932)
«Îðãàíè÷åñêàÿ õèìèÿ», â êîòîðóþ âõîäèò
òðè ñïåöèàëèçàöèè: «Èñêóññòâåííîå âîëîêíî
è ôèáðà» (ïîìîùíèê çàâåäóþùåãî Ñ.Ñ.
Ôðîëîâ), «Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ âîëîêíè-
ñòûõ âåùåñòâ» (ïîìîùíèê çàâåäóþùåãî Ï.Â.
Ìîðûãàíîâ), «Îðãàíè÷åñêèå êðàñêè» (ïîìîù-
íèê çàâåäóþùåãî äîöåíò Á.Ï. Ôåäîðîâ). Â
1933 ãîäó íà îñíîâå ýòèõ ñïåöèàëüíîñòåé
îðãàíèçóþòñÿ òðè êàôåäðû: îðãàíè÷åñêèõ
êðàñîê è ïðîìåæóòî÷íûõ ïðîäóêòîâ, õèìè-
÷åñêîé òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà öåëëþëî-
çû, êàôåäðà õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè âîëîê-
íèñòûõ âåùåñòâ. Â.È. Ìèíàåâ óòâåðæäàåòñÿ
çàâåäóþùèì ýòèõ òðåõ êàôåäð.

Â 1934 ãîäó îðãàíèçóåòñÿ îðãàíè÷åñ-
êèé ôàêóëüòåò, ïåðâûì â èñòîðèè åãî äåêà-
íîì ñòàíîâèòñÿ ïðîôåññîð Â.È. Ìèíàåâ. Â
ýòîì æå ãîäó âûøëà â ñâåò êíèãà Â.È. Ìè-
íàåâà «Õèìèÿ èíäèãî è èíäèãîèäíûõ êðà-
ñèòåëåé», êîòîðàÿ ñòàëà íåçàìåíèìûì ó÷åá-
íûì ïîñîáèåì äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ ñòðà-
íû. Â 1936-1937 ãîäàõ ïðîôåññîð Ìèíàåâ
ðàáîòàåò çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ÈÕÒÈ ïî
ó÷åáíîé è íàó÷íîé ðàáîòå, à çàòåì çàâåäóþ-
ùèì ó÷åáíîé ÷àñòüþ ÈÕÒÈ. Â ýòè æå ãîäû

Æåíà Â.È. Ìèíàåâà, Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà,
áûëà àðåñòîâàíà ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
è îòïðàâëåíà â ÀËÆÈÐ (Àêìîëèíñêèé ëàãåðü
æåí èçìåííèêîâ Ðîäèíû), ãäå ïðîâåëà 8 ëåò.
Âåðíóâøèñü îòòóäà, îñòàëàñü æèòü â Ñèáèðè,
âçÿëà íà âîñïèòàíèå äåâî÷êó è ïðîæèëà ïîñ-
ëå òðàãè÷åñêîé ãèáåëè ìóæà åù¸ 37 ëåò.

Íàòàëüÿ Ìèíàåâà, äî÷ü Âàñèëèÿ Èâàíî-
âè÷à, áûëà îò÷èñëåíà ñ 5 êóðñà ÈÕÒÈ çà
«ñâÿçü ñ âðàãàìè íàðîäà», îäíàêî âñêîðå
âîññòàíîâëåíà è äîïóùåíà ê çàùèòå. Ïîëó-
÷èâ äèïëîì ïî ñïåöèàëüíîñòè «Õèìè÷åñêàÿ
òåõíîëîãèÿ îðãàíè÷åñêèõ êðàñèòåëåé è ïðî-
ìåæóòî÷íûõ ïðîäóêòîâ», âìåñòå ñî ñâîèì
ìóæåì – îäíîêóðñíèêîì Íèêîëàåì Ëîäû-
ãèíûì, îíà íàâñåãäà ïîêèíóëà Èâàíîâî.

Òàëàíòëèâûé îðãàíèçàòîð, çàìå-
÷àòåëüíûé íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü è
ïðåïîäàâàòåëü, ÷åëîâåê îãðîìíîé
ðàáîòîñïîñîáíîñòè è ýíåðãèè –
òàêîâûì ïðåäñòàåò ïåðåä íàìè ïðî-
ôåññîð Ìèíàåâ. Îí ñòîÿë ó èñòîêîâ
ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíûõ êàôåäð îðãà-
íè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, áûë ó÷èòå-
ëåì è íàñòàâíèêîì áóäóùèõ ïðîôåñ-
ñîðîâ ÈÕÒÈ, ïðîäîëæàÿ òðàäèöèè
äîðåâîëþöèîííîãî îòå÷åñòâåííîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Åãî èìÿ íàâñåãäà âïèñàíî â «çî-
ëîòîé ôîíä» íàøåãî óíèâåðñèòåòà.

Èìÿ ïðîôåññîðà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Ìèíàåâà -
îäíîãî èç ñàìûõ âûäàþùèõñÿ îðãàíèçàòîðîâ ó÷åá-
íîé è íàó÷íîé ðàáîòû â ÈÕÒÈ, ñâÿçàíî ñ òðàãè-
÷åñêîé ñòðàíèöåé â æèçíè íàøåãî óíèâåðñèòåòà
è âñåé ñòðàíû - òÿæåëûì âðåìåíåì ïîëèòè÷åñ-
êèõ ðåïðåññèé 1937-1938 ãã. Äî ñåðåäèíû 50-õ ãî-
äîâ îíî áûëî âû÷åðêíóòî èç íàøåé èñòîðèè, äà è
ïîñëå îá ýòîì ÷åëîâåêå âñïîìèíàëè íå ÷àñòî.
Ïðîôåññîð Ìèíàåâ áûë îñóæäåí è óøåë èç æèçíè
â îêòÿáðå 1937 ãîäà, à â îêòÿáðå 1956 ãîäà áûë
ïîëíîñòüþ ðåàáèëèòèðîâàí «çà îòñóòñòâèåì ñî-
ñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ».

Ïðîõîäÿò ãîäû, îòêðûâàÿ çàâåñó ñåêðåòíîñ-
òè, è ñåãîäíÿ ìû âñïîìèíàåì Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à
Ìèíàåâà â ñâÿçè ñî 130-ëåòèåì ñî äíÿ åãî ðîæäå-
íèÿ, îïèðàÿñü íà íîâûå ñâåäåíèÿ è ôàêòû. Ýòî
âíîâü âîññòàíîâëåííîå çàâåäóþùåé àðõèâîì ÈÃ-
ÕÒÓ Ý.Ã. ßñêåâè÷ ëè÷íîå äåëî Â.È. Ìèíàåâà, êîãäà-
òî èçúÿòîå èç àðõèâà èíñòèòóòà îðãàíàìè ÍÊÂÄ,
è ìàòåðèàëû, ïðèñëàííûå â ìóçåé ÈÃÕÒÓ Â.Ì. Öà-
ðåâûì - äàëüíèì ðîäñòâåííèêîì Â.È. Ìèíàåâà.

åãî óòâåðæäàþò äîêòîðîì íàóê áåç çàùèòû
äèññåðòàöèè. Åãî êàíäèäàòóðó èíñòèòóò âûä-
âèãàåò íà Âñåñîþçíóþ Äîñêó ïî÷åòà…

Íî æèçíü ðàñïîðÿäèëàñü èíà÷å.  Â àâ-
ãóñòå 1937 ãîäà ïðîôåññîðà Ìèíàåâà àðå-
ñòîâûâàþò.

Åìó ïðåäúÿâëÿåòñÿ àáñóðäíîå îáâèíå-
íèå: «…áûë àêòèâíûì ÷ëåíîì êîíòððåâîëþ-
öèîííîé âðåäèòåëüñêîé ãðóïïèðîâêè â ÈÂ-
ÍÈÈÒÈ, ïðîâîäèë âðåäèòåëüñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü, ðàñïðîñòðàíÿë àíòèñîâåòñêóþ àãèòà-
öèþ, çàíèìàëñÿ øïèîíñêîé äåÿòåëüíîñòüþ…»
Åìó ïðèïèñàëè äàæå òàêîå «âðåäèòåëüñòâî»:
«Ê êîíöó 1936/37 ó÷åáíîãî ãîäà 266 ñòó-
äåíòîâ ÈÕÒÈ èìåëè íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå
îöåíêè, 66 ÷åëîâåê áûëè îñòàâëåíû íà ïî-
âòîðíûé êóðñ, èñêëþ÷åíî 37 ÷åëîâåê».

×òî æå èñòèííî áûëî çà ýòèìè ôðàçàìè
– äîíîñ ëè, ïðåäàòåëüñòâî, äåÿòåëüíîñòü íà-
ñòîÿùèõ âðåäèòåëåé? Âîçìîæíî, ýòî áûë
ñëåä äëèíîþ â 20 ëåò, êîòîðûé òÿíóëñÿ ñ
1917 ãîäà, êîãäà ïðîôåññîðîì Ìèíàåâûì
áûëà ïîäïèñàíà îñóæäàþùàÿ íîâóþ âëàñòü
Ðåçîëþöèÿ. Ïîêà ýòî îñòàåòñÿ íåÿñíûì. Àð-
õèâû ïðîäîëæàþò õðàíèòü ñâîè òàéíû…

Â.È. Ìèíàåâ. Æèçíü è ñóäüáà.

Ñïåöâûïóñê  ïîäãîòîâèëà
Ì.ÒÀËÀÍÎÂÀ
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1878 - 1937 гг.


