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

В.А. Жуковский

ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ïðîôåññîðà, äîêòîðà õèìè÷åñêèõ íàóê
Èâàíà Íèêîëàåâè÷à Ãîäíåâà

20 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Èâàíà Íèêîëàåâè÷à
Ãîäíåâà, íåîðäèíàðíîãî ÷åëîâåêà,
íàñòîÿùåãî ó÷åíîãî, âíåñøåãî ñåðü-
åçíûé âêëàä â ðàçâèòèå ôèçèêè è ôè-
çè÷åñêîé õèìèè è ñâîèìè ðàáîòàìè
ñïîñîáñòâîâàâøåãî ñîçäàíèþ ðåïóòà-
öèè Èâàíîâñêîãî õèìèêî-òåõíîëîãè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà êàê íàó÷íîãî öåí-
òðà ìèðîâîãî óðîâíÿ.

Ñîçäàíèå Èâàíîâî-Âîçíåñåíñêîãî ïî-
ëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà â 1918 ãîäó êî-
ðåííûì îáðàçîì ïîâëèÿëî íà ñóäüáó ìíî-
ãèõ  ìîëîäûõ ëþäåé íàøåé è ñîñåäíèõ ñ
íåé îáëàñòåé, ïîçâîëèëî ðàñêðûòüñÿ èõ
ñïîñîáíîñòÿì è òàëàíòàì. Ñðåäè ñòóäåí-
òîâ ïåðâûõ ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ ÈÂÏÈ áûë
è È.Í. Ãîäíåâ.

Âàíÿ Ãîäíåâ ðîñ â áîëüøîé ñåìüå:
åãî îòåö, Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷, ó÷èòåëü
ßðîñëàâñêîé æåíñêîé ãèìíàçèè è äóõîâ-
íîãî ó÷èëèùà, èìåë ñåìåðûõ äåòåé, Âàíÿ
áûë ìëàäøèì. Ó Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à
áûëà ìå÷òà - äàòü âñåì äåòÿì îáðàçîâà-
íèå è ïîñòðîèòü âñåì ïî äîìó. Âûñøåå
îáðàçîâàíèå ïîëó÷èëè âñå ìàëü÷èêè (Òè-
õîí, Ñåðãåé, Äìèòðèé ó÷èëèñü â Ìîñêîâñ-
êîì óíèâåðñèòåòå). À âîò ñ ìå÷òîé î äî-

Èâàí Íèêîëàåâè÷ Ãîäíåâ è â òðóäå, è â æèçíè
áûë ñâîåîáðàçåí, íåïîâòîðèì è îáàÿòåëåí. ß ëèøü
ïÿòü ñ íåáîëüøèì ëåò ñ 1954 ïî 1960 ãîäû íàõîäè-
ëàñü ðÿäîì ñ íèì  â êà÷åñòâå ñíà÷àëà àññèñòåíòà, à
ïîòîì åãî àñïèðàíòà íà êàôåäðå ôèçèêè ÈÕÒÈ, íî
âûó÷êó è îïðåäåë¸ííûé æèçíåííûé çàðÿä ïîëó÷è-
ëà îò íåãî íà âñ¸ îñòàëüíîå âðåìÿ. Äà è íå òîëüêî
ÿ. Óâåðåíà, ÷òî âñå, êòî ñ íèì ðàáîòàë, à òåì áîëåå,
êåì îí ðóêîâîäèë â íàó÷íîé ðàáîòå, ïîëó÷èëè òî
æå ñàìîå. È íåäàðîì îíè ãîðäî íàçûâàþò ñåáÿ
ãîäíåâöàìè.

Êîãäà îí ïðèõîäèë íà ðàáîòó è çàíèìàë ñâî¸
íåèçìåííîå ðàáî÷åå êðåñëî â êàáèíåòå, âñ¸ ïðèõîäè-
ëî â äâèæåíèå. È äàæå êîãäà îí óñòðàèâàë ïåðå-
äûøêó, ïåðåñàæèâàÿñü ïðè ýòîì â ìÿãêîå êðåñëî, åãî
ðàññóæäåíèÿ áûëè î÷åíü èíòåðåñíû è ïîó÷èòåëüíû.

Êàê ïðàâèëî, åãî ðóêîâîäñòâî è íàó÷íîé, è ó÷åá-
íîé ðàáîòîé ñîïðîâîæäàëîñü øóòêàìè, âåñ¸ëûìè
âûäóìêàìè è ñîçäàâàëî âîêðóã îñîáóþ àòìîñôåðó.
Íî íè î êàêîé ðàñïóùåííîñòè è ðàñõëÿáàííîñòè íå
ìîãëî áûòü è ðå÷è. Âñ¸ áûëî ïî ñòðîãî çàâåä¸ííî-
ìó ïîðÿäêó è â äåëàõ, è â äîêóìåíòàõ. È íåïîääåëü-
íûé ãíåâ îáðóøèâàëñÿ, êîãäà îí çàìå÷àë íåëàäíîå.
Îñîáåííî íå ëþáèë, êîãäà çàìå÷àë ïðàçäíîñòü è
ïóñòîñëîâèå â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Íå çàáûòü åãî âûñî÷àéøóþ òðåáîâàòåëüíîñòü â
ðàáîòå íàä òåêñòàìè, è êàê îí äîáèâàëñÿ ïðåäåëü-
íîé ïðîñòîòû è óáåäèòåëüíîñòè. Îí áåðåæíî ñòðå-
ìèëñÿ ñîõðàíèòü ÷èñòîòó ðóññêîãî ÿçûêà, çàìåíÿÿ
ïðîñòûìè ñëîâàìè ìíîãèå òåðìèíû èíîñòðàííîãî

åñëè áû îí óêàçàë «ñûí ñâÿùåííèêà»?
Âåäü ýòî íå ìàðøàë À.Ì. Âàñèëåâñêèé,
êîòîðîìó Ñàì ïðîñòèë òàêîå ñîêðûòèå…

Äîñðî÷íî âûïîëíèâ âñå çàäàíèÿ â
îáúåìå ïðîãðàììû ïåðâîãî êóðñà, â ìàå
1926 ã. È.Í. Ãîäíåâ ïîñòóïèë íà ðàáî-
òó òåõíè÷åñêèì ñîòðóäíèêîì ëàáîðà-
òîðèè ïàðîâûõ êîòëîâ èíæåíåðíî-ìå-
õàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÈÂÏÈ. Íå òîëü-
êî çàðàáîòîê, íî è æåëàíèå ïîëó÷èòü
ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè ýêñïåðèìåíòàòî-
ðà ïðèâëåêàëè åãî. Ïî âîñïîìèíàíèÿì
îäíîêàøíèêîâ, îí óæå ê êîíöó ïåðâî-
ãî êóðñà ïîëó÷èë óâàæèòåëüíîå ïðî-
çâèùå «áóäóùèé ïðîôåññîð» è áûë
äîïóùåí ê ñåðüåçíûì ðàáîòàì.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ëåò îáó÷åíèÿ
â ÈÂÏÈ ñòóäåíò Èâàí Ãîäíåâ  äåìîíñò-
ðèðîâàë óñïåõè â ó÷åáå, à íà ñòàðøèõ
êóðñàõ àêòèâíî ó÷àñòâîâàë è â õîçäî-
ãîâîðíîé ðàáîòå äëÿ Èâàíîâñêîãî õèì-
çàâîäà, ïðîâîäèë íàó÷íûå èññëåäîâà-
íèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ß.Ê. Ñûðêèíà,
ñòàâøåãî âïîñëåäñòâèè èçâåñòíûì ñî-
âåòñêèì ó÷åíûì.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÈÂÏÈ â 1929 ã.
È.Í. Ãîäíåâ áûë çà÷èñëåí ëàáîðàíòîì,
à ÷åðåç ãîä - àññèñòåíòîì êàôåäðû ôè-
çè÷åñêîé õèìèè. Ìîæåò áûòü, ýòî áûëî
ïîäàðêîì ñóäüáû, à ìîæåò áûòü, - è
äàíüþ ñïðàâåäëèâîñòè, íî, íàâåðíîå, ìî-
ëîäîé ïðîôåññîð Ñûðêèí óñìîòðåë â
ìîëîäåíüêîì ëàáîðàíòå È.Í. Ãîäíåâå
áóäóùåãî ìàñòèòîãî ó÷åíîãî, ïðîôåñ-
ñîðà, ðóêîâîäèòåëÿ øêîëû èâàíîâñêèõ
ôèçèêîâ-òåîðåòèêîâ. Èíà÷å, ïî÷åìó óæå
â ëàáîðàíòñêîé äîëæíîñòè È.Í. Ãîä-

В 1940 году И.Н. Годнев женился на студентке специальности №42 Серафиме Прытковой. В 1945 году у них
родился сын Владимир, а в 1950 году – дочь Мария. Володя закончил 3 курса энергоинститута и в 1969 году
скончался от тяжёлого заболевания. Мария окончила педагогический институт и работает доцентом на кафед-
ре физики текстильной академии.

Из воспоминаний М.И. Годневой: «На протяжении всей жизни семья Годневых жила очень дружно. В семье
царили «дух и культ науки». Почти все аспиранты бывали дома у И.Н. Годнева. Серафима Николаевна всех очень

радушно встречала и поила чаем.
Много «амбарных» книг было исписано во время та-

ких встреч, где отмечались дата встречи, решаемые
вопросы, задачи и задания, даваемые аспирантам. Мо-
жет быть, кому-то и не нравилось, но зато руководи-
тель всегда мог изобличить лентяя, не выполнившего
задания: «А вот у меня было записано...»

И.Н. Годнев вёл большую переписку не только с оте-
чественными, но и зарубежными учёными. При этом
всегда снимались копии писем. Так, есть переписка с
Я.К. Сыркиным, сыгравшим большую роль в жизни сту-
дента Вани Годнева; сохранились письма известных спек-
троскопистов В.М. Татевского, М.А. Ельяшевича, Б.И.
Степанова, физикохимиков Н.Д. Соколова, В.А. Соколо-
ва, В.С. Юнгмана, М.В. Волькенштейна и иностранных
ученых  Шиманоучи, Папоушека, Вильсона  и других.

В общении Годнев был очень простым, доброжела-
тельным, очень любил задавать вопросы собеседнику.

Очень ценил юмор и считал, что «юмор – спасательный круг от  всех склок».
И.Н. Годнев очень любил свой институт, свою кафедру, своих друзей, своих коллег. Он отказался переехать в

Белоруссию, когда в 1951-1952 гг. его приглашали баллотироваться академиком в Академию наук БССР (в Минске
работал его старший брат Тихон Николаевич, и он очень звал «Ваньку приехать к ним в Минск»). Но здесь были
друзья, близко школа для детей, всё рядом. Он говорил: «Как же я буду жить без Ивана Петровича Кириллова, без
Леонида Леонидовича Кузьмина, без Николая Константиновича Воробьёва! Где и с кем в Минске я буду ездить на
рыбалку? Поликлиники рядом не будет, 23-го магазина не будет...». И Иван Николаевич остался верен своему ИХТИ.»

Моё знакомство с Иваном Николае-
вичем началось в 1958 году, когда я пос-
ле окончания Ивановского педагогичес-
кого института поступил к нему в аспи-
рантуру. Затем вплоть до 1976 года я
работал под его руководством  на ка-
федре физики, проходя различные дол-
жности. За это время я хорошо узнал
Ивана Николаевича и проникся к нему
глубоким уважением. Его особенностя-
ми, как учёного, являлись основатель-
ность, глубокое проникновение в осно-
вы физической науки, скрупулезная вни-
мательность к деталям, которые на пер-
вый взгляд кажутся не особенно значи-
тельными. При обсуждении с ним науч-
ных тем всегда чувствовалось, что он де-
тально читал именно первоисточники, и
это давало ему твердую основу для на-
учных суждений.
Мне поначалу было странно, что он,

не стесняясь, говорил по поводу казалось
бы простых доказательств или суждений:
«Не понимаю», и только затем я осознал,
что он добивается такого уровня понима-
ния, которое увязывало бы данный воп-
рос с другими и, главное, с основными
положениями физической теории.
Иван Николаевич глубоко разбирал-

«Ýòî ñ÷àñòüå, ÷òî äîâåëîñü â æèçíè èìåòü òàêîãî íàñòàâíèêà, êîòîðîãî ìîæíî íàçâàòü âûñîêèì ñëîâîì Ó × È Ò Å Ë Ü.»

íåâó áûëî ïîðó÷åíî ÷òåíèå ñîáñòâåí-
íîãî êóðñà ëåêöèé?

Áóäó÷è ïðåïîäàâàòåëåì, È.Í. Ãîä-
íåâ àêòèâíî âåäåò è íàó÷íóþ ðàáîòó.
Ïåðâàÿ åãî ñòàòüÿ «Î òåïëîåìêîñòè ãà-
çîâ Ñ

ð
 ïðè âûñîêèõ äàâëåíèÿõ» ïóá-

ëèêóåòñÿ â ¹6 æóðíàëà «Îáùåé õè-
ìèè» â 1931 ã. ×èòàÿ ýòó ñòàòüþ ïî
ïðîøåñòâèè ïî÷òè 80 ëåò ñî äíÿ åå îïóá-
ëèêîâàíèÿ, íåâîëüíî ïðîíèêàåøüñÿ óâà-
æåíèåì ê 23-ëåòíåìó àâòîðó, âîñõèùà-
ÿñü, êàê ãëóáîêî â òî äàëåêîå âðåìÿ
ëþäè ïîíèìàëè ôèçè÷åñêèé ñìûñë èçó-
÷àåìûõ ÿâëåíèé è êàê ëåãêî îïåðèðî-
âàëè ñëîæíîé ìàòåìàòèêîé.

Â 1935 ã. àññèñòåíò È.Í. Ãîäíåâ
óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì öåíòðàëüíîé
êâàëèôèêàöèîí-
íîé êîìèññèè â
äîëæíîñòè äî-
öåíòà. Â 1937 ã.
îí çàùèùàåò êàí-
äèäàòñêóþ, à â
1948 ã. - äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ (îáå
â Ìîñêâå, â ôèçèêî-õèìè÷åñêîì èíñòè-
òóòå èì. Ë.ß.Êàðïîâà).

Ñ 1938 ïî 1976 ãã.  È.Í. Ãîäíåâ
çàâåäóåò êàôåäðîé ôèçèêè ÈÕÒÈ, ïðå-
âðàòèâ åå çà ýòî âðåìÿ â îäíó èç âåäó-
ùèõ êàôåäð âóçà.

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âñå ïðåïî-
äàâàòåëè ÈÕÒÈ ïåðåêëþ÷èëèñü íà ïðî-
âåäåíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ çà-
äàíèé, ñâÿçàííûõ ñ îáîðîííîé ïðîìûø-
ëåííîñòüþ. Íà êàôåäðå ôèçèêè òàêæå
áûë âûïîëíåí ðÿä ðàáîò, íàïðèìåð, «Îá
îäíîé çàäà÷å âíåøíåé áàëëèñòèêè»
(äîö. È.Í. Ãîäíåâ), «Îïðåäåëåíèå äóëü-
íîé ñêîðîñòè ìèíîì¸òà ñ óêîðî÷åííûì
ñòâîëîì»  (äîö. È.Í. Ãîäíåâ), «Îïðåäå-
ëåíèå ïîðîõîâûõ ãàçîâ ïî ñïåêòðàëü-
íûì äàííûì»  (äîö. È.Í. Ãîäíåâ, ñò.
ïðåï. È.Â. Âàñèëü÷èêîâ).

Ôóíäàìåíòàëüíûå ðàáîòû È.Í.Ãîä-
íåâà ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå ãðóïïû:
ðàáîòû ïî êâàíòîâîé ìåõàíèêå ìíîãî-
àòîìíûõ ìîëåêóë è ðàáîòû ïî ñòàòèñ-
òè÷åñêîé òåðìîäèíàìèêå.

Ðàáîòû ïî êâàíòîâîé ìåõàíèêå â
îñíîâíîì ïîñâÿùåíû îïèñàíèþ ÿäåð-

íîé äèíàìèêè ìíîãîàòîìíûõ ìîëåêóë.
Â îáëàñòè ñòàòèñòè÷åñêîé òåðìî-

äèíàìèêè È.Í. Ãîäíåâûì ñäåëàí ñåðü-
åçíûé âêëàä â ðàçâèòèå òåîðèè òåïëî-
åìêîñòè æèäêîñòåé. Îñîáîé çàñëóãîé
È.Í. Ãîäíåâà ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà ìå-
òîäîâ âû÷èñëåíèÿ òåðìîäèíàìè÷åñêèõ
ôóíêöèé ãàçîîáðàçíûõ âåùåñòâ ñ ó÷å-
òîì ñïåöèôèêè ÿäåðíîé äèíàìèêè ñî-
ñòàâëÿþùèõ èõ ìîëåêóë. Ýòè ðàáîòû
îòêðûëè øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ
ìîäåëèðîâàíèÿ õèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
ïðè ðàçíûõ, â òîì ÷èñëå è ïðè âûñîêèõ,
òåìïåðàòóðàõ, ÷òî îêàçàëîñü î÷åíü ýô-
ôåêòèâíûì ïðè ðàçðàáîòêàõ íîâîé, è
íå òîëüêî ìèðíîé, òåõíèêè. È â òîì,
÷òî ñòðàíà ñåãîäíÿ ïðèêðûòà ìîùíûì

ðàêåòíî-ÿäåðíûì ùèòîì, åñòü îïðåäå-
ëåííàÿ çàñëóãà è È.Í. Ãîäíåâà.

Èçäàííàÿ â 1956 ã. Ãîñèçäàòåëü-
ñòâîì òåõíèêî-òåîðåòè÷åñêîé  ëèòåðà-
òóðû ÑÑÑÐ è âïîñëåäñòâèè ïåðåâåäåí-
íàÿ íà íåìåöêèé ÿçûê  ìîíîãðàôèÿ È.Í.
Ãîäíåâà «Âû÷èñëåíèå òåðìîäèíàìè-
÷åñêèõ ôóíêöèé ïî ìîëåêóëÿðíûì äàí-
íûì» äî ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ íàñòîëüíîé
êíèãîé ôèçèêî-õèìèêîâ.

Íàðÿäó ñ òåîðåòè÷åñêèìè èññëåäî-
âàíèÿìè È.Í. Ãîäíåâó óäàëîñü ðåøèòü
öåëûé ðÿä ðàçíîîáðàçíûõ ïðàêòè÷åñ-
êèõ çàäà÷ äëÿ õèìè÷åñêîé è îáîðîí-
íîé ïðîìûøëåííîñòè, ñâÿçàííûõ ñ òåõ-
íîëîãèÿìè ñåðî- è àçîòñîäåðæàùèõ
ñîåäèíåíèé, ôîñôîðà, õëîðà, ñèíòåòè-
÷åñêèõ êàó÷óêîâ è ò.ï. Ðÿä ðàáîò áûë
âûïîëíåí â èíòåðåñàõ Ãëàâíîãî àðòèë-
ëåðèéñêîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíîáîðîíû
è Ìèíõèìïðîìà (èçâåñòíî, ÷òî ñâÿçàí-
íûé àçîò - ýòî íå òîëüêî óäîáðåíèÿ,
íî è ðàêåòíîå òîïëèâî, âçðûâ÷àòûå âå-
ùåñòâà è ïð.).

È.Í. Ãîäíåâûì îïóáëèêîâàíî áî-
ëåå 130 ðàáîò. Ðåçóëüòàòû åãî èññëå-
äîâàíèé âîøëè âî ìíîãèå íàó÷íûå è
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ñïðàâî÷íèêè. Â ãîä-

íåâñêîé øêîëå ïîäãîòîâëåíî 3
äîêòîðà è 17 êàíäèäàòîâ íàóê, êî-
òîðûå ïðîäîëæàþò åå òðàäèöèè.

È.Í. Ãîäíåâ â òå÷åíèå ìíî-
ãèõ ëåò ÿâëÿëñÿ ÷ëåíîì êîìèñ-
ñèè ïî õèìè÷åñêîé òåðìîäèíàìè-
êå ÀÍ ÑÑÑÐ è ðåäêîëëåãèè æóð-
íàëà «Èçâåñòèÿ âóçîâ. Õèìèÿ è
õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ», áîëåå äå-
ñÿòè ëåò áûë ÷ëåíîì ïðåçèäèóìà
Èâàíîâñêîãî îáêîìà ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ ïðîñâåùåíèÿ.

Åãî òðóä îòìå÷åí îðäåíîì
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, ìå-
äàëÿìè, ãðàìîòàìè Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ, åãî èìÿ çàíåñåíî
â Êíèãó Ïî÷åòà ã. Èâàíîâà.

Èìÿ Èâàíà Íèêîëàåâè÷à Ãîä-
íåâà íàâñåãäà âïèñàíî â èñòîðèþ
íàóêè è ëåòîïèñü Èâàíîâñêîãî
õèìòåõà.

Ã.Â. Ãèðè÷åâ, ïðîô.,
ä.õ.í., çàâ. êàôåäðîé ôèçèêè

20 ôåâðàëÿ â 15 ÷àñîâ íà êàôåäðå ôèçèêè ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ È.Í. Ãîäíåâà ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè.
Ïðèãëàøàåì  âñåõ  âñïîìíèòü  ýòîãî  çàìå÷àòåëüíîãî  ÷åëîâåêà.

«Ñåìåéíûé äóõ - êóëüò íàóêè»

ся в людях и очень быстро и правильно оцени-
вал, кто чего стоит.
Своих аспирантов он разделял на две кате-

гории. С одними постоянно занимался, вникая
во все детали их деятельности, и публиковал с
ними общие работы. Другим, в число которых
входили, например, мой брат Георгий Алексан-
дрович, окончивший аспирантуру у Ивана Ни-
колаевича раньше меня на несколько лет, и я, он
предоставлял почти полную самостоятельность,
в частности, и в выборе темы диссертации.
В 60-х годах в ИХТИ состоялась Всесоюз-

ная конференция по вопросам молекулярной
физики под председательством И.Н. Годнева,
на которую съехались многие видные ученые
Советского Союза. Из всех конференций, на
которых мне впоследствии пришлось присут-
ствовать, я считаю ее лучшей. На ней была со-
здана атмосфера, способствующая откровен-
ному и благожелательному рассмотрению са-
мых различных мнений. На этой конференции
строго соблюдался регламент докладов, но не
ограничивалось время, предоставляемое на их
обсуждение, и чтобы эта система  эффективно
работала, нужен был авторитет и мягкое на-
правляющее вмешательство председателя кон-
ференции. Именно таковым было председа-
тельство И.Н. Годнева.
А.А. Зайцев, д.х.н., проф. каф. теор. физики ИвГУ

ïðîèñõîæäåíèÿ. È ýòî äàâàëî ñâîè ïëîäû. Êîãäà
âûøëà åãî êíèãà «Âû÷èñëåíèå òåðìîäèíàìè÷åñêèõ
ôóíêöèé ïî ìîëåêóëÿðíûì äàííûì», ìíå, áóäó÷è íà
õèìôàêå ÌÃÓ, ïðèøëîñü óñëûøàòü âîñòîðæåííûå îò-
çûâû î íåé. À íåäàâíî, ðàáîòàÿ íàä ó÷åáíûì ïîñî-
áèåì, ÿ ðåøèëà îáðàòèòüñÿ ê ýòîé êíèãå è âíîâü
âîñõèòèëàñü ëàêîíè÷íîñòüþ, ïðîñòîòîé è ïðåäåëü-
íîé ÿñíîñòüþ â èçëîæåíèè ñëîæíîãî òåîðåòè÷åñ-
êîãî ìàòåðèàëà.

Êîãäà â 1960 ãîäó ÿ ïåðååõàëà æèòü è ðàáîòàòü
íà áåðåãà Åíèñåÿ â Êðàñíîÿðñê, ÿ íå ìîãëà è ïîìûñ-
ëèòü î ïðåêðàùåíèè ñâÿçåé ñ Èâàíîì Íèêîëàåâè-
÷åì. Íåêîòîðîå âðåìÿ ïðîäîëæàëèñü íàó÷íûå êîí-
òàêòû è äåëîâàÿ ïåðåïèñêà. Ïîòîì âñÿêèé ðàç, ïîñå-
ùàÿ ðîäíûå ìåñòà, ÿ ñòàðàëàñü âñòðåòèòüñÿ ñ íèì, â
òîì ÷èñëå è íà äà÷å â Êðþêîâå, à, êîãäà åãî íå ñòàëî,
ïðîäîëæèëèñü êîíòàêòû ñ åãî æåíîé Ñåðàôèìîé
Íèêîëàåâíîé è äî÷åðüþ Ìàðèåé Èâàíîâíîé.

Êðàñíîÿðñê íå îáäåë¸í ó÷¸íûìè-ôèçèêàìè, âåäü
çäåñü äâà àêàäåìè÷åñêèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
èíñòèòóòà ôèçè÷åñêîãî ïðîôèëÿ è ìíîæåñòâî âóçîâ,
â í¸ì òðóäèòñÿ ñîëèäíàÿ àðìèÿ îò êàíäèäàòîâ íàóê
äî àêàäåìèêîâ. Ñî ìíîãèìè ïðèõîäèëîñü ñòàëêè-
âàòüñÿ, è áîëüøèíñòâî íàõîäÿòñÿ íà âûñîòå ñâîåãî
ñòàòóñà, íî ïîäîáíîãî Èâàíó Íèêîëàåâè÷ó âñòðåòèòü
íå ïðèøëîñü. Ïîýòîìó çàïîâåäè, ïîëó÷åííûå îò íåãî,
ìíå äîðîãè, è ÿ ïî âîçìîæíîñòè ñòàðàëàñü íà íèõ
îðèåíòèðîâàòüñÿ.

È.Â. Ðèãèíà,  äîöåíò êàôåäðû ôèçèêè
ÑèáÃÒÓ, ã. Êðàñíîÿðñê

ìàõ íå ïîëó÷èëîñü. Ñîáñòâåííûé ïåðâûé è ïîñëåäíèé äîì ó ñåìüè Ãîäíåâûõ
áûë â ßðîñëàâëå, íî ñãîðåë â 1918 ã. âî âðåìÿ ýñåðîâñêîãî ìÿòåæà. Ðåâîëþöèÿ
íà äëèòåëüíûé ïåðèîä âñåõ ðàçúåäèíèëà. Åùå ÷óäî, ÷òî âñå îñòàëèñü æèâû è
íèêòî íå áûë ðåïðåññèðîâàí.

Èâàí Ãîäíåâ  ïîñëå 1918 ãîäà æèë â äåðåâíå ó òåòè, ãäå è ïðîäîëæèë
ïðåðâàííîå îáðàçîâàíèå. Â ñåëå Âûñîêîâî çàêîí÷èë âîñüìèëåòêó (îäèí ãîä
âîîáùå ó÷èëñÿ äîìà). Îñåíüþ 1924 ã. È.Í. Ãîäíåâ ïåðååõàë â Èâàíîâî è ñòàë
æèòü ó ñòàðøåãî áðàòà, Òèõîíà Íèêîëàåâè÷à, â òî âðåìÿ ïðåïîäàâàâøåãî íà àãðî-
ôàêå ÈÂÏÈ. Îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó ¹ 3 (íûíå øêîëà ¹ 30) è îñåíüþ  1925
ãîäà áûë çà÷èñëåí íà õèìôàê ÈÂÏÈ.

Â 1925 ãîäó îòåö åãî, Í.Ä. Ãîäíåâ, ïîä âëèÿíèåì ñâîèõ óáåæäåíèé ïîñòóïèë
â ñâÿùåííèêè. Èâàí Íèêîëàåâè÷ âîñïîìèíàíèÿ îá îòöå äîëãî äåðæàë â òàéíå. Â
àâòîáèîãðàôèè 1937 ã. îí íàïèñàë îá îòöå - «ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè». ×òî áûëî áû,

1908 - 1981 гг.

Семья Годневых. Фото 1957 г.

В лаборатории физической химии.
Фото 1930 г.

Ïðîôåññîð Í.Ä. Ñîêîëîâ: «×òî ñäåëàíî Ãîäíåâûì
– ñäåëàíî äîáðîòíî, ÷òî ñäåëàíî åãî ó÷åíèêàìè –
ñäåëàíî òàëàíòëèâî, ÷òî ñäåëàíî â ãîäíåâñêîé øêî-
ëå, òî íàâñåãäà âîéä¸ò â ôîíä íàóêè».

http://www.isuct.ru/publ/chimik
mailto:chimik@isuct.ru


2 ñòð. ¹ 5 (1915)     15 ôåâðàëÿ  2008 ã.

Òèðàæ 300 ýêç.♦ Ó÷ðåäèòåëü : ÈÃÕÒÓ Îòïå÷àòàíî íà êàôåäðå Ý è ÔÂåðñòêà È.ÁÀÇËÎÂÎÉ (ÌÊË ÈÒèÏÝÂÌ)♦ ♦ ♦Ðåäàêòîð Ò. ÓÑÒÈÍÎÂÀÑïåöâûïóñê  ïîäãîòîâëåí
êàôåäðîé ôèçèêè

♦

♦

- После окончания с отличием физико-математического факультета Ярославского педагоги-
ческого института я был рекомендован для поступления в целевую аспирантуру. Местом моей
учебы должен был быть Горьковский университет. Но, когда я туда приехал для встречи с руково-
дителем, мне сказали, что он умер. Министерство порекомендовало мне обратиться в Иваново,
в ИХТИ, к профессору Ивану Николаевичу Годневу. Вот так и состоялась в 1963 году наша
встреча. Он дал мне поручения относительно реферата, изучения английского языка и линейной
алгебры, отпустив на это месяц времени.

К счастью, у меня дома оказалась книга Маянца по теории колебаний и для реферата этого
было достаточно, но как выяснилось позже, Маянц не принадлежал к числу единомышленников
Ивана Николаевича, и это обстоятельство вызвало некоторое недовольство с его стороны. Да и с
английским языком возникла проблема. Мне была поставлена задача: через месяц переводить с
английского тексты по специальности (а я учил немецкий и кандидатский экзамен сдавал по
немецкому языку). Справился как-то.

Так первые трудности были преодолены, и я восемь лет работал на кафедре физики ИХТИ.
Иван Николаевич не был руководителем, которого аспиранты не видят неделями. Он всегда был
рядом, готовый подсказать и помочь. Любой доклад или статья анализировались и переделыва-

лись до тех пор, пока не достигалась полная ясность и лаконичность.
Иван Николаевич привил мне определенный стиль в работе. Я по своему

характеру не склонен «вылизывать» результат, мне важно, чтобы реализова-
лась идея, а доводить результат до блеска - это было не для меня. Но Иван
Николаевич такого терпеть не мог. И ему удалось этого добиться, во всяком
случае, когда я защищал диссертацию в Институте физики АН БССР в Мин-
ске, академик Ельяшевич назвал её образцовой и по объему, и по содержа-
нию. Заслуга в этом полностью принадлежит Ивану Николаевичу.

У меня о нем всегда самые добрые и лучшие воспоминания как об учи-
теле, настоящем ученом и замечательном человеке. Два его наставления в
мой адрес я стараюсь исполнять и поныне: «Если хочешь поймать крупную
рыбу, не спеши», «Копай глубже!».

А уж его терминология «слон», «рыба», «гаврики», «скрижали» и т.п. -
никуда не уйдет из моего словаря.

Что касается непосредственно научной работы, то лозунг был простой:
выходных дней и праздников существовать не должно! Копай глубже!

А праздники все-таки были. Иван Николаевич приглашал нас к себе до-
мой. Серафима Николаевна устраивала застолье. А потом снова говорили о
статье Ларноди, о методе «прогрессирующей жесткости», вековом уравне-
нии в зависимых координатах и прочих вещах, весьма далеких от празднич-
ного стола.

Сейчас с уверенностью могу сказать, что годы работы в ИХТИ были для
меня самыми счастливыми. Все мы были молодыми, жизнь казалась бесконечной. Было отеческое
отношение Ивана Николаевича, были славные друзья и коллеги, была интересная работа...

А.Н. Майоров, к. ф.-м. н., доцент Ярославского института развития образования

- Много лет я работал рядом с Иваном Николаевичем Годневым и часто общался с ним по
самым разным вопросам.

В жизни Иван Николаевич был простым и мудрым человеком, и эти качества отпечатались на
его педагогическом кредо. Как педагог он ярко проявился в работе со студентами.

При изложении курса общей физики в техническом вузе всегда возникает необходимость его
адаптации:  надо ограничить глубину и ширину  освещения ряда вопросов с учётом конкретной
специфики вуза. Иван Николаевич очень тонко ощущал предельно допустимый уровень сложно-
стей, во всяком случае, лучше любого из нас, работавших тогда на кафедре.

Иван Николаевич проявлялся больше в делах, чем в словах. Не знаю, был ли ему знаком
афоризм Ньютона: «При изучении наук примеры полезнее правил». Он никогда это не упоминал,
но всегда это делал.

Педагогическое мастерство Годнева заключалось не в том, что он использовал какие-то неве-
домые нам принципы, а в особых, «годневских» методах их реализации. Вот как это выглядело,
например, при изложении одного из фундаментальных законов – закона изменения и сохранения
момента импульса. После введения основных понятий давалась математическая формулировка
закона (запись формулы), затем его словесная формулировка, после этого закон демонстрировал-
ся «в живом виде» на так называемой скамье Жуковского или дру-
гой установке (повторение – мать учения). И вдруг в аудиторию
бросается вопрос: «А вы знаете, зачем у кошки хвост?». Я этого
не знал, пока не увидел студенческий конспект лекций Ивана Нико-
лаевича. Теперь я сам привожу этот пример в своих лекциях.

Иван Николаевич очень строго относился к формулировке
своих мыслей, как в письменной, так и в устной форме: ни одно-
го лишнего и ни одного пропущенного нужного слова. Он был
противником всякой поспешности, явно не одобрял «скорост-
ной» метод чтения лекции. Не могу вспомнить точно его крыла-
тую фразу, но смысл такой: «Лучше что-то не успеть, чем... гало-
пом по европам».

Иван Николаевич порицал не только излишнюю поспешность,
но и неоправданное разбазаривание времени. Всех своих аспи-
рантов и сотрудников он призывал ценить время и правильно с
ним обращаться. «Лови момент на науку», - часто восклицал он.

Таким был большой Учитель - добрый, простой и мудрый.
Воспоминания о нем доставляют мне истинную радость и я буду
вдвойне рад, если такое же светлое чувство испытает каждый, чи-
тающий эти строки.

Б.Н. Биргер, к. ф.-м. н. доц. каф. физики

- Иван Николаевич был человеком необычайной трудоспособно-
сти. Картинка из жизни кафедры – профессор Годнев работает со
своим аспирантом. Час работает, два часа, три (без перерыва). Нако-
нец аспирант (молодой человек) выходит из кабинета шефа, пошаты-
ваясь от усталости и ничего не соображая. А Иван Николаевич весё-
лым голосом приглашает на беседу следующего аспиранта.

Я пришла на кафедру физики ИХТИ в 1961 году. Иван Николае-
вич предложил мне вместе с Ю. А. Алешонковой проработать только
что вышедшую книгу Л.С. Маянца «Теория и расчёт колебаний мо-
лекул», чтобы включиться в научную работу кафедры. Как у нас идут
дела, он специально не проверял. Идёт мимо нас в свой кабинет и на
ходу что-то спросит. И только через полчаса мы соображаем, что по
нашему ответу он отлично понял – сколько мы успели прочитать,
правильно ли воспринимаем материал.

Иван Николаевич очень любил юмор. Кафедра на его 60-летие
приготовила ему подарок – альбом карикатур, главным действую-
щим лицом которых был он сам. Например – нарисован титульный
лист научной статьи, на нём написано «рыба», «текст №1», за ним
«текст №2», ... и где-то в бесконечности виден лист, от которого исхо-
дит сияние. Внизу надпись: «Вот теперь, кажется, можно посылать в
печать...». Иван Николаевич очень внимательно следил за качеством
статьи. Статьи всегда посы-
лались в центральные изда-
тельства, и не было случая,
чтобы статью не напечатали
или вернули на доработку.

Был в подаренном аль-
боме и такой рисунок: вода,
на леске висит крючок, на
крючке мотыль. Две рыбки
плывут к крючку, и одна го-
ворит другой: «Смотри! А
мотыль-то московский».
Иван Николаевич оценил
юмор, понятный тем, кто занимался рыбалкой в то далекое время
(ведь даже мотыля тогда можно было купить только в Москве, и
Годнев наказывал это каждому, кто ехал в Москву в командировку)...

Р.А. Котомина, к.ф.-м.н., доц. каф. физики

- Иван Николаевич Годнев во время моей учебы в ИХТИ
был одним из лучших лекторов (хотя еще не был профессо-
ром) и пользовался всеобщей любовью среди студентов. Два
года (1942/43 и 1943/44) он читал нам курс общей физики.
Одним из его приемов было избрание постоянного «консуль-
танта» среди студентов, к которому он обращался, переходя к
следующему вопросу курса. Часто он выбирал для этой цели
студентов с необычными фамилиями. На нашем курсе выбрал
моего приятеля Алексея Агаса:

 - Мы переходим к третьему закону термодинамики. Для
этого мы должны вспомнить второй закон. Проконсультиру-
емся со студентом Агасом. Агас не знает? Тогда проконсуль-
тируемся в правым соседом Агаса (это был я).

Или еще лучше:
- Проконсультируемся с седьмым от Агаса по диагонали…
Отсчитает седьмого от Агаса и задает ему вопрос.
Или рассматривается дифракция света:
- Ну-ка, Агас, выйдите за дверь. Видите ли Вы нас, Агас?

Нет? Почему Агас не видит нас? Потому, что дверь несоизме-
рима с длиной световой волны.

Или ещё:
- Процессы бывают обратимые и необратимые. Стоит кра-

сивая ваза. Прошел мимо Агас и разбил вазу. Это – процесс
необратимый.

Однажды Агас не пришел на лекцию.
- Проконсультируемся с Агасом. А Агаса-то  нет. Где же

наш Агас? Куда же делся наш Агас? Наш бедный Агас наверно
заболел. Ах, бедный Агас! Ах, несчастный Агас!

Аудитория потешается, но интересно, что сами «консуль-
танты не обижались.

Все его шутки, несомненно,– способствовали усвоению
основ физической науки. Разумеется, лекции И.Н. Годнева со-
стояли не из одних шуток. Иван Николаевич серьезно отно-
сился и к лекциям, и к науке. Когда я учился на пятом курсе,
И.Н. Годнев прочел нам факультативный курс квантовой ме-
ханики и квантовой химии. Я впервые узнал, что существует
такая профессия химик-теоретик и что химия не сводится толь-
ко к лабораторным экспериментам.

О.В. Крылов, д.х.н., профессор ИФХ РАН

- Я пришла на кафедру в 1960 году после окончания
ИвПИ. Нам, молодым преподавателям (а именно в то время
на кафедру пришли Ю.А. Алешонкова, В.В. Кононова, А.Н.
Майоров, несколько позднее - Л.И. Владимирцева, Г.И. Пу-
зырева, М.А. Безумова, Р.А. Котомина, Н.В. Божко), было
«велено» прослушать курс лекций у ведущих лекторов – у
Годнева И.Н. и Васильчикова И.В.

Помню, когда Иван Николаевич посмотрел мои запис-
ки, то сделал много критических замечаний: «Страницы-то
в тетради должны быть пронумерованы. Записывать нужно
не только математические выкладки, их можно в любом учеб-
нике посмотреть. Прежде всего, нужно отразить ход рас-
суждений, саму физику. Записывать нужно все лекторские
комментарии. Это ни в каких учебниках не найдёшь. Если
не успеваешь, запиши хотя бы одну букву и оставь место,
потом допишешь». Это были очень ценные советы. В конце
концов, мы все могли любую лекцию при любом темпе изло-
жения записать почти дословно.

В те годы все мы, молодые преподаватели, аспиранты,
научные сотрудники, лаборанты  были примерно одного
возраста. Всем было друг с другом интересно, и все с радо-
стью общались друг с другом.

Какой-то специальной методической комиссии не было.
Но если кто-то находил более оригинальный подход к из-
ложению той или иной темы, сразу же собирались все чле-
ны кафедры. Вопрос обсуждался. И если этот новый под-
ход принимался, все должны были это принять. «Отсебя-
тины» при изложении курса не было. Это было удобно,
когда приходилось заменять друг друга, и когда приходи-
лось вести занятия за других преподавателей.

Несмотря на то, что Иван Николаевич был большим
учёным, не было в нём ни высокомерия, ни стремления по-
ставить себя выше других. В общении с нами он был очень
прост. Все мы запросто заходили в его кабинет мыть руки
после занятий. Запомнилось, как у самой двери стояло боль-
шое выгнутое зеркало на подставке, оставшееся ещё от вре-
мён политехнического института, и как Иван Николаевич,
идя на лекцию, смотрелся в него и приглаживал вихор, кото-
рый всегда почему-то красовался над его головой...

Л.Н. Журавлева, ст. преп. каф. физики

«Ëåêöèè È.Í. Ãîäíåâà - ïðèìåð èñëþ÷èòåëüíî óäà÷íîãî ñî÷åòàíèÿ íàó÷íîãî ñîäåðæàíèÿ è ìåòîäè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà»

Истинной страстью Ивана Николаевича Годнева было рыбалка, как зимняя, так и летняя.
Упоминание об этом увлечении находим в «Летописи» зимней рыбалки, которую вел

И.Н. Годнев с конца 1949 года: «Первая поездка была совершена 5 декабря 1949 года на
«Уводьстрой». Ездили: Воробьев Н.К., Кириллов И.П., Сердюков В.И, Годнев И.Н., Спрыс-
ков А.А., Ардасов Л.Г.»

А первая поездка рыболовной секции состоялась 6 ноября 1950 года. Вот как об этом
гласит «Летопись»:  «Поездка не была безрезультатной. И.П. Кириллов впервые на блесну
поймал 8 окуней и щуренка, заняв первое место. Н.К. Воробьев поймал 2-х окуней, А.А.
Спрысков ничего не поймал, И.Н. Годнев поймал 2-х окуней и щуренка и занял 2 место,
Сердюков – 2-х окуней.»

С этого дня по воскресеньям начались систематические поездки рыболовов ИХТИ на водоемы
области.

В течение 27 лет (с 1950 по 1977 гг.) И.Н. Годнев вел подробные дневники выездов на рыбалку. В
этих дневниках записывались число, погода, место, состав экспедиции, время отъезда и приезда, улов
каждого, толщина льда, примечания, где отмечались происшествия: кто провалился, что потерял, как
добирались до места (например, 31 марта 1957 г. у Н.К. Воробьева ворона утащила окуня,  24 ноября
1957 г. Ю.Г. Ерыкалов утопил пешню, 17 ноября 1973 г. Н.И. Пулин поймал 15 окуней и живую утку).

Во время таких поездок проводились и соревнования (межфакультетские и межвузовские). Стать
победителем в таких соревнованиях считалось очень почетным!

За все годы работы секции (даже когда Годнев сам не ездил) сведения о поездках все равно им
собирались и обрабатывались. Он носил почетный титул Летописца секции (по терминологии Н.И.
Пулина – «Писец»), а Н.К. Воробьев был Президентом («Железным канцлером»).

Вот фрагменты страниц дневника рыболовной секции:

А.М. Александровская, к.ф.-м.н., доц. каф. физики:
...Иван Николаевич был очень общительный, весёлый человек с большим

чувством юмора. Он всегда говорил: «Юмор спасает нас от склоки».
У него была артистическая «жилка». Он выступал на вечерах художествен-

ной самодеятельности в роли «Невидимки», юмористического персонажа, кото-
рого придумал он сам. К каждому вечеру сочинял целую серию стихов об
институтской жизни - «невидимок». Иван Николаевич надевал белый халат, а
голову, лицо закрывал бинтами и в таком виде выступал на сцене.

Первые «невидимки» появились до войны в 1937/38 году, вторые - спустя
год, а третьи – 31 декабря 1941 года. Некоторые недостатки, которые видел
«Невидимка» - И.Н. Годнев, к сожалению, живы и сейчас.

«Зал хорош для физкультуры,
Но и холод в нем хорош!
Нежных девушек фигуры
Пробирает злая дрожь…
В легких трусиках и майках
Занимаются оне,
А инструктор в двух фуфайках
Наблюдает в стороне…»

«На помосте злополучном
Гольцшмидт лекцию читал,
Половицы скрип докучный
Слушать лектора мешал.
Помдиректора Демидов
Обещал ремонт давно…
Знать, обещано для вида –
«Пусть скрипят, не все ль равно!».

«После лекции Гольцшмидта
В синтез я еще попал.
Там посуда перебита,
Трубок нет –
             совсем скандал!»

«Ëîâè ìîìåíò íà íàóêó» «Õî÷åøü ïîéìàòü êðóïíóþ ðûáó - íå ñïåøè»

«À ãäå æå íàø Àãàñ?»

«À ìîòûëü-òî ìîñêîâñêèé» «Ìû âñå äåëàëè ñ ðàäîñòüþ»

«Þìîð ñïàñàåò íàñ îò ñêëîêè»

Îäíà, íî ïëàìåííàÿ ñòðàñòü

О лаборатории:О лекции:О новом спортивном зале:
Из «невидимок» 1937 г.:

Рыболовная секция на Рубском озере.
(В кузове справа стоит И.Н. Годнев). Фото 1961 г.
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