
Академик игорь васильевич курчатов занимает особое место в науке XX века и в исто-
рии нашей страны. ему, выдающемуся физику, принадлежит исключительная роль в разработке на-
учных и научно-технических проблем овладения ядерной энергией в советском союзе. решение 
этой сложнейшей задачи, создание в cжатые сроки ядерного щита родины в один из наиболее дра-
матических периодов истории нашей страны, разработка проблем мирного использования ядер-
ной энергии были главным делом его жизни.

научная деятельность и.в. курчатова развивалась в таких актуальных направлениях 
современной ему физики, как физика твердого тела и ядерная физика, и в новых, создававших-
ся трудами его и руководимых им коллективов научно-технических направлениях – ядерной тех-
нике и ядерной энергетике.

и.в. курчатов обладал лучшими качествами ученого и человека. преданность науке 
и понимание ее значения для страны сочетались у него с исключительными организационны-
ми способностями и высочайшей ответственностью перед страной за свою работу, строгим, но 
доброжелательным отношением к своим коллегам. неотъемлемыми качествами игоря василь-
евича были увлеченность и настойчивость в достижении поставленной цели, поразительная 
энергия и работоспособность.

правнук крепостного крестьянина-землепашца, внук мастерового металлургического за-
вода, сын землемера и учительницы – представителей зародившейся на рубеже веков в культурном 
крестьянском слое российской интеллигенции, уходившей корнями в историю народа, курчатов 
впитал, сохранил, приумножил и передал все лучшее, что было дано ему природой и воспитанием, 
и стал одним из передовых людей своего времени.

игорь васильевич курчатов родился 12 января 1903 года в пос. симский Завод бывшей 
Уфимской губернии (ныне г. сим челябинской области). отец его – василий Алексеевич курчатов 
(1869–1941 годы) – был в то время помощником лесничего по лесо- и землеустройству в симской 
горно-заводской даче, а позже работал землемером-землеустроителем в симбирской и тавричес-
кой губерниях. мать – мария васильевна курчатова (1875–1942 годы) – работала до замужества 
учительницей в никольском училище в г. Златоусте Уфимской губернии.

чтобы обеспечить детям среднее образование, в.А. курчатов с семьей переехал 
в 1908 году в симбирск, где в 1911 году игорь курчатов поступил в казенную гимназию. в 1912 го-
ду, в связи с болезнью дочери, в.А. курчатов с семьей переехал в крым, в симферополь. Здесь 
игорь васильевич в 1920 году окончил с золотой медалью симферопольскую казенную гимна-
зию. в том же году он поступил в крымский (тогда – таврический) университет на математичес-
кое отделение физико-математического факультета. в то время в университете работали замеча-
тельные ученые: математики н.м. крылов, н.с. кошляков, в.и. смирнов, физик и электротехник 
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с.н. Усатый, молодые физики и.е. тамм и Я.и. Френкель, химик и металловед А.А. Байков. ректо-
ром университета был в.и. вернадский.

в 1923 году и.в. курчатов досрочно закончил университет и уехал в петроград. 1 сен-
тября 1923 года курчатов, решив продолжить образование, поступил в петроградский политех-
нический институт на третий курс кораблестроительного факультета. одновременно он начал 
работать в главной геофизической обсерватории в слуцке (ныне – павловск), совмещая учебу 
с работой. Зимой 1923–1924 годов он выполнил свое первое экспериментальное исследование 
по измерению альфа-радиоактивности снега. работа была опубликована в 1925 году в «журна-
ле геофизики и метеорологии».

в июне 1924 года и.в. курчатов оставил работу в обсерватории и учебу в институте и вы-
ехал в крым, чтобы встретиться с родными, которые были вынуждены покинуть крым в связи с вы-
сылкой отца. в июне – октябре 1924 года он работал на Центральной гидрометеорологической 
станции черного и Азовского морей в Феодосии. в очень короткое время он выполнил здесь не-
сколько научных работ. в октябре 1924 года по приглашению профессора с.н. Усатого переехал 
в Баку и до июня 1925 года работал в должности ассистента при кафедре физики Азербайджанско-
го политехнического института, где выполнил исследования по физике диэлектриков.

вскоре академик А.Ф. иоффе узнал от с.н. Усатого о талантливом ученом и пригласил 
и.в. курчатова в свой институт на должность научного сотрудника первого разряда под свое непос-
редственное руководство. ленинградский физико-технический институт (лФти) был в то время 
основным физическим центром в ссср, хорошо оснащенным современной физической аппарату-
рой, где собрался первоклассный коллектив крупнейших физиков страны того времени и талант-
ливая молодежь. Атмосфера научного энтузиазма, постоянного общения научных сотрудников, ак-
туальная тематика, налаженный контакт с мировой наукой обеспечивали возможности быстрого 
роста молодого ученого – здесь и.в. курчатов сформировался как ученый.

и.в. курчатов работал в лФти с 1 октября 1925 года по 14 августа 1943 года, занимая пос-
ледовательно должности: старшего инженера-физика, заведующего лабораторией, заведующего от-
делом. с 1925 по 1935 год он работал в области физики диэлектриков и полупроводников, иссле-
довал электрические свойства кристаллов. свою первую в лФти научную работу о прохождении 
медленных электронов через тонкие металлические фольги и.в. курчатов выполнил совместно 
с к.Д. синельниковым в ноябре 1925 года.

в 1927 году и.в. курчатов женился на сестре к.Д. синельникова – марине Дмитриевне.
под руководством А.Ф. иоффе и.в. курчатов исследовал электрическую прочность твер-

дых диэлектриков, механизм пробоя диэлектриков. особое место в работах этого периода зани-
мают исследования аномально высокой диэлектрической проницаемости сегнетовой соли. новые 
представления о природе явления сегнетоэлектричества позволили курчатову дать объяснение эк-
спериментальному материалу, заложить основы физики сегнетоэлектриков, нового класса веществ, 
которые он открыл совместно с п.п. кобеко и братом Б.в. курчатовым. по итогам исследований 
сегнетоэлектричества игорь васильевич выпустил в 1933 году монографию «сегнетоэлектрики», 
в которой дал обзор состояния этой области физики диэлектриков того времени.

в начале 1930-х годов в Физтехе по инициативе А.Ф. иоффе начались исследования по 
физике полупроводников. игорь васильевич совместно с к.Д. синельниковым исследует фотоэле-
менты с запирающим слоем, объясняя их действие внутренним фотоэффектом.

За 1926–1933 годы и.в. курчатовым было опубликовано около 100 статей, обзоров и ре-
фератов по проблемам физики диэлектриков и полупроводников, смежных областей; его соавто-
рами были А.Ф. иоффе, к.Д. синельников, п.п. кобеко, Б.в. курчатов и др. в результате в 1934 году 
и.в. курчатову без защиты диссертации была присуждена ученая степень доктора физико-матема-
тических наук, а в 1935 году – звание профессора.

в конце 1932 года и.в. курчатов перешел к исследованиям радиоактивности и ядерных 
превращений. он был назначен на должность заместителя руководителя особой группы по ядру, 
которую возглавил А.Ф. иоффе. с мая 1933 года курчатов становится начальником отдела ядерной 
физики. исследования он начинает с разработки ускорителей заряженных частиц, способных осу-
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ществлять ядерные реакции. он непосредственно участвует в проектировании и сооружении высо-
ковольтных установок в Харьковском физтехе. с сотрудниками физтеха он создает высоковольтную 
ускорительную установку, позволявшую получать пучок протонов с энергией 350 кэв. в 1939 году 
руководит пуском первого в советском союзе циклотрона радиевого института на энергию 6 мэв. 
возглавляет сооружение циклотрона ленинградского физтеха. построенный перед самым началом 
великой отечественной войны этот циклотрон был в то время самым крупным в европе.

и.в. курчатов участвовал в работе межинститутских ядерных семинаров, сам создал и вел 
такой семинар в лФти, был организатором, председателем оргкомитетов и активным участником 
первых советских конференций по атомному ядру.

результаты работ этого периода привели к ряду открытий.
Уже в первых исследованиях по нейтронной физике при облучении фосфора нейтрона-

ми и.в. курчатов обнаружил разветвление ядерной реакции.
в 1935 году игорь васильевич вместе с сотрудниками Б.в. курчатовым, л.в. мысовским, 

л.и. русиновым в результате исследований облучения брома нейтронами открыл явление ядерной 
изомерии искусственно радиоактивных ядер.

в 1935–1940 годах, исследуя взаимодействие нейтронов с ядрами различных элементов 
совместно с л.А. Арцимовичем и другими физиками, он измерил сечение захвата нейтрона про-
тоном. изучая рассеяние и поглощение нейтронов в различных средах, и.в. курчатов обнаружил 
резонансные явления при поглощении нейтронов; развитие этих исследований привело в даль-
нейшем к открытию селективного поглощения нейтронов. эти работы игоря васильевича и его 
сотрудников имели существенное значение для разработки проблемы использования энергии яд-
ра в технических устройствах.

после открытия в конце 1938 года деления ядер урана под действием медленных ней-
тронов игорь васильевич инициирует широкое развитие работ по новому направлению. неза-
висимо от зарубежных исследователей сотрудники курчатова г.н. Флеров и л.и. русинов обна-
ружили испускание нейтронов при делении ядер урана. под руководством и.в. курчатова они 
экспериментально определили ключевой параметр цепной реакции – число вторичных ней-
тронов на один акт деления. Были также выполнены предварительные исследования неупруго-
го рассеяния нейтронов на различных ядрах, в том числе на ядрах урана-238. в 1940 году ис-
следования к.А. петржака и г.н.Флерова, в которых курчатов участвует на стадиях разработки 
плана экспериментов, методики их проведения и обсуждения результатов, завершаются откры-
тием явления самопроизвольного деления урана. результаты проведенных исследований сразу 
же были опубликованы в научных журналах.

на основе выполненных в 1939–1940 годах ядерно-физических исследований и полу-
ченных значений ядерных констант, и.в. курчатов пришел к выводу о возможности осуществления 
цепной реакции деления урана под действием медленных нейтронов.

в ноябре 1940 года на пятом и последнем перед войной всесоюзном совещании по фи-
зике атомного ядра в москве, где деление урана обсуждалось открыто, и.в. курчатов выступил с до-
кладом «Деление тяжелых ядер». Характеризуя условия осуществления цепной реакции деления, 
и.в. курчатов выдвинул задачу создания уранового ядерного реактора как путь к практическому ис-
пользованию ядерной энергии.

после совещания и.в. курчатов инициировал подготовку и представление правительству 
записки о необходимости широкого развертывания работ по атомной энергии. как член комис-
сии при президиуме Ан ссср по проблеме урана, он в конце того же года вместе с Ю.Б. Харитоном 
разработал план работ по урановой проблеме и проект ядерного реактора. этот план, предусмат-
ривавший необходимость участия в них четырех физических институтов страны, был представлен 
в президиум Академии наук.

как видно, предвоенные годы явились для и.в. курчатова временем целеустремленной 
работы над проблемами физики ядра, создания первых ускорителей, организации научных семи-
наров и конференций, собственного роста и взращивания научных кадров – словом, подготовкой 
к главному делу – разработке путей практического использования ядерной энергии.
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во многом благодаря и.в. курчатову ядерно-физические исследования в нашей стране 
в предвоенные годы были на уровне лучших мировых лабораторий. к началу войны у нас был со-
здан солидный научный задел, подготовлены научные кадры в основных направлениях научных 
исследований, в том числе в области ядерной физики.

начавшаяся великая отечественная война вынудила прекратить все исследования по 
ядерной физике. вместе с А.п. Александровым и другими сотрудниками лФти и.в. курчатов вклю-
чился в работы по защите кораблей вмФ от магнитных мин. эти работы он вел на черноморском 
флоте (с конца июля по октябрь 1941 года в севастополе, в ноябре 1941 года в поти и туапсе); на 
каспийской флотилии (в Баку в декабре 1941 – начале января 1942 года); на северном флоте (в по-
лярном в феврале 1943 года), являясь научным консультантом Управления кораблестроения вмФ 
ссср. и.в. курчатов консультировал, вел исследования, составлял правила и нормы, читал лекции 
военным морякам и обучал персонал, непосредственно работал по размагничиванию кораблей 
и даже разбирал мины. в апреле 1942 года за разработку и внедрение методов размагничивания ко-
раблей и.в. курчатов был удостоен сталинской премии I степени. 31 января 1944 года он был пред-
ставлен военно-морским командованием к награждению медалью за оборону севастополя.

вернувшись в январе 1942 года с фронта, и.в. курчатов пережил тяжелую болезнь и толь-
ко 12 апреля вышел на работу. он возглавил броневую лабораторию в казани и до конца августа 
1942 года работал в ней над созданием более совершенных материалов для бронезащиты танков 
и самолетов. осенью 1942 года и.в. курчатов оставил броневую лабораторию и отправился в мос-
кву, где ему было предложено возглавить работы по созданию атомного оружия.

28 сентября 1942 года председатель государственного комитета обороны (гко) и.в. ста-
лин подписал распоряжение о возобновлении работ по урановой тематике. в октябре – ноябре 
и.в. курчатов готовит правительству записку (справку), а в апреле 1943 года – доклад «проблема 
урана», в которых объясняет ключевые проблемы, встававшие перед физиками.

в соответствии с решением гко от 11 февраля 1943 года о развертывании работ по ура-
новому проекту и.в. курчатов 10 марта 1943 года был назначен научным руководителем работ по 
использованию атомной энергии. ему были предоставлены чрезвычайные полномочия и всемер-
ная поддержка правительства. в том же году он был избран действительным членом Академии наук 
ссср. согласно распоряжению №121 Академии наук ссср, под его руководством в 1943 году была 
создана лаборатория №2, получившая 5 февраля 1944 года права академического института.

на и.в. курчатова было возложено научное руководство всеми исследованиями и разра-
ботками по этой проблеме, включавшими продолжение фундаментальных исследований по ядер-
ной физике, исследования и разработки по созданию ядерного реактора.

игорь васильевич анализировал состояние исследований по физике ядра, разрабаты-
вал предложения по организации работ, подготовил ряд докладных записок и докладов руко-
водству страны.

главными направлениями исследований в решении задачи овладения ядерной энергией 
курчатов наметил измерение ядерно-физических констант урана и замедлителя, создание теории 
реактора и макроскопические опыты с решетками урана и замедлителя.

возглавляя работу над атомным проектом, и.в. курчатов принимал самое непосредс-
твенное участие в научных исследованиях, в которых определялись ядерные константы, разно-
образные данные, необходимые для расчетов создания ядерных реакторов, в других крупномас-
штабных экспериментах. в процессе научных работ, исследований и инженерных разработок 
у и.в. курчатова рождались открытия и изобретения. почти все они сразу использовались в про-
мышленности, на практике.

многие важные научные результаты, полученные и.в. курчатовым и его лабораторией, не 
публиковались в открытой печати. Да и в закрытых отчетах и докладных записках научные резуль-
таты не всегда получали должное освещение из-за недостатка времени вследствие напряженного 
темпа работ, особенно возросшего после атомных бомбардировок Хиросимы и нагасаки.

первым важнейшим этапом работ над атомным проектом было создание ядерного ре-
актора и осуществление цепной регулируемой реакции деления урана. из возможных вариантов 
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реакторов и.в. курчатов выбрал уранграфитовый как наиболее быстро реализуемый. на пути со-
здания реактора стояли труднейшие задачи получения урана, графита и других материалов очень 
высокой степени чистоты, исследования физических свойств веществ и материалов для реактора.

и.в. курчатов лично участвует в решении основной задачи на пути овладения ядерной 
энергией – осуществления цепной реакции деления урана. осенью 1946 года завершились работы 
по созданию экспериментального ядерного реактора на территории лаборатории №2. 25 декабря 
1946 года заработал созданный и.в. курчатовым и его сотрудниками первый физический реактор 
Ф-1. вскоре Б.в. курчатовым был получен и лабораторный плутоний-239. в 1947 году удалось выде-
лить его первые весомые количества – около 20 мкг. опыты по изучению плутония-239 позволили 
создать и отработать методы его промышленного производства.

пуск первого физического ядерного реактора – крупнейшее достижение отечественной 
науки и техники – имел решающее значение для всего атомного проекта. и.в. курчатов руководил 
разработкой и целой серии промышленных ядерных реакторов.

с конца 1945 года и.в. курчатов руководил проектированием, строительством и пуском 
первого промышленного реактора на Урале. в начале 1948 года на «Базе-10» (ныне – производс-
твенное объединение «маяк» росатома) приступили к монтажу реактора. в особо напряженный пе-
риод лета 1948 года игорь васильевич постоянно находился на объекте: наблюдал за ходом работ, 
по вечерам собирал совещания. все руководство и всю ответственность по принятию решений 
брал на себя. все этапы физического пуска первого промышленного реактора игорь васильевич 
провел лично. 22 июня 1948 года и.в. курчатов осуществил промышленный пуск реактора, выведя 
его на полную мощность. к тому времени уже была создана технологическая схема выделения плу-
тония из облученного урана, решены проблемы получения металлического плутония и изготовле-
ния компонентов атомной бомбы. в начале 1949 года первый в стране плутониевый завод начал 
поставлять продукцию. на рассвете 29 августа 1949 года на семипалатинском полигоне под руко-
водством и.в. курчатова состоялось первое в ссср испытание плутониевой бомбы.

ликвидация атомной монополии сшА имела огромное значение для стабилизации меж-
дународной обстановки в начальный период «холодной войны». однако созданием отечественной 
атомной бомбы работа и.в. курчатова над атомным оружием не закончилась. в процессе разработ-
ки атомной бомбы обнаружилась принципиальная возможность осуществления взрывного синте-
за легких элементов, получившего название водородной (термоядерной) бомбы. работы по овла-
дению этим оружием велись как в сшА, так и в ссср. правительство советского союза поручило 
и.в. курчатову продолжить руководство работами с целью создания водородной бомбы.

12 августа 1953 года ссср объявил о проведенном испытании своей водородной бом-
бы. это была первая в мире транспортабельная водородная бомба. невиданной сложности за-
дача, стоявшая перед советской наукой и техникой, была решена под руководством и.в. курча-
това в темпе, удивившем весь мир.

однако цель и идеалы и.в. курчатова всегда оставались мирными. он был одним из 
инициаторов и активным участником выработки мирных предложений советского союза о за-
прещении атомного оружия.

и.в. курчатов приложил усилия и к решению важнейшей для вооруженных сил страны 
проблемы – использования ядерной энергии для создания кораблей для военно-морского флота.

в августе 1952 года вместе с А.г. Александровым и н.А. Доллежалем он направляет в прави-
тельство докладную записку с обоснованием возможности создания атомной энергетической уста-
новки для первой в истории вмФ страны атомной подводной лодки (Апл). предложение было при-
нято, и 9 сентября и.в. сталин подписал соответствующее постановление совета министров ссср. 
первая советская Апл «ленинский комсомол» в конце 1958 года успешно прошла испытания и бы-
ла передана флоту в опытную эксплуатацию.

еще до окончания военных разработок по предложению и.в. курчатова развернулись 
исследования и разработки по мирному использованию атомной энергии. под руководством 
и.в. курчатова была спроектирована и построена в г. обнинске первая в мире опытно-промышлен-
ная атомная электростанция. игорь васильевич внимательно следил за ходом строительства, руко-
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водил предпусковыми испытаниями и пуском станции в июне 1954 года. это событие явилось важ-
ным этапом в решении проблемы сооружения в советском союзе крупных промышленных Аэс.

в середине 1950-х годов и.в. курчатов возглавил разработку программы развития атом-
ной энергетики в советском союзе, в которой предусматривалось широкое использование атом-
ной энергии для энергетических, транспортных и других народно-хозяйственных целей. во второй 
половине 1950-х годов было начато строительство крупных атомных электростанций – Белоярс-
кой и нововоронежской. и.в. курчатов инициировал программу строительства мощного атомно-
го ледокольного флота в нашей стране. в декабре 1959 года вступил в строй первый в мире атом-
ный ледокол «ленин», за сооружением которого игорь васильевич внимательно следил и оказывал 
всемерную поддержку.

развитие атомной энергетики в ссср требовало создания комплексной эксперименталь-
ной базы для проведения испытаний тепловыделяющих элементов, конструкционных материалов, 
теплоносителей. весомым вкладом в решение этой задачи был пуск весной 1952 года в липАне 
построенного по инициативе и.в. курчатова реактора для физических и технических исследо-
ваний (рФт) с экспериментальными петлями и «горячей» металловедческой лабораторией. Здесь 
постоянно стажировались кадры для атомных исследовательских центров страны. по инициати-
ве и.в. курчатова были созданы атомные исследовательские центры в ташкенте, тбилиси, киеве, 
Алма-Ате, минске, риге; сооружены исследовательские реакторы в ряде научно-исследовательских 
центров в москве, томске, гатчине, Димитровграде, свердловске, а также уникальный импульсный 
графитовый реактор. Были приняты меры к строительству серии исследовательских реакторов 
в бывших социалистических странах.

курчатов был последовательным сторонником международного научного сотрудничест-
ва, в том числе в ядерных исследованиях. он был главным инициатором организации международ-
ного центра социалистических стран по исследованиям в области ядерной физики – объединен-
ного института ядерных исследований в Дубне.

стремясь к тесному международному открытому сотрудничеству в области мирного ис-
пользования атомной энергии, и.в. курчатов руководил подготовкой специально собранной по его 
предложению в 1955 году сессии Академии наук ссср. материалы этой сессии он рекомендовал на 
первую международную женевскую конференцию по мирному использованию атомной энергии. 
в марте 1958 года он руководил подготовкой докладов на вторую женевскую конференцию.

параллельно с работами по созданию термоядерного оружия курчатов планировал раз-
вертывание исследований по мирному использованию энергии ядерного синтеза. по предложе-
нию и.в. курчатова правительство советского союза в мае 1951 года приняло постановление о на-
чале исследований в области управляемого термоядерного синтеза, и тогда же под руководством 
игоря васильевича были начаты эти исследования.

исходные идеи решения этой проблемы были выдвинуты и.е. таммом и А.Д. сахаровым. 
к середине 1950-х годов благодаря усилиям и.в. курчатова работы приобрели широкий размах 
в курчатовской лаборатории – тогда липАн (лаборатория измерительных приборов Академии на-
ук), в 1956 году преобразованной в институт атомной энергии. исследования на эксперименталь-
ных установках велись под руководством л.А. Арцимовича, а теоретические исследования по физи-
ке высокотемпературной плазмы – под руководством м.А. леонтовича.

результаты исследований в институте атомной энергии по проблеме управляемого тер-
моядерного синтеза и.в. курчатов представил в своем докладе в английском ядерном центре в Ха-
руэлле в апреле 1956 года. он предложил снять покров секретности с работ по этой проблеме 
и начать международное сотрудничество в области термоядерных исследований в мирных целях. 
в 1958 году у курчатова были сооружены уникальные установки для исследования удержания и на-
грева плазмы «огра» и «Альфа», а их модели представлены в том же году на международной конфе-
ренции в женеве, где термоядерные исследования впервые в мире обсуждались всесторонне и от-
крыто, в чем также немалая заслуга и.в. курчатова. его призывы были услышаны, в результате была 
снята секретность с советских, британских и американских термоядерных исследований. началось 
широкое международное сотрудничество.
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и.в. курчатов всегда стремился к тому, чтобы открытия ученых в области использования 
атомной энергии были поставлены на службу человечеству, а не во вред или для целей разрушения. 
в своих выступлениях на XX (1956 год) и XXI (1959 год) съездах кпсс, на сессиях верховного совета 
ссср (1958 год), депутатом которого он был с 1950 года до конца жизни, в статьях и интервью, пуб-
ликуемых в печати, он неоднократно указывал на необходимость добиться всеобщего запрещения 
атомного и термоядерного оружия, наладить сотрудничество ученых разных стран в этой области.

под руководством и.в. курчатова в 1940–1950-е годы в нашей стране создавалась атом-
ная промышленность. начатые тогда работы по мирному использованию ядерной энергии созда-
ли основу успешного развития ядерной энергетики в последующие годы. с именем курчатова свя-
зано превращение советского союза в могущественную ядерную державу.

и.в. курчатов оказал огромное влияние на развитие науки, прежде всего ядерной физики, 
в нашей стране. он неустанно заботился об организации и развитии научных исследований в об-
ласти физики ядра и элементарных частиц, в смежных областях науки, об использовании в иссле-
довательской работе таких новых установок, как ядерные реакторы. в руководимом им институте 
атомной энергии были начаты работы по созданию ускорителей заряженных частиц со встреч-
ными пучками, впоследствии перенесенные в новосибирский институт ядерной физики, работы 
по синтезу ядер трансурановых элементов, успешно продолжающиеся в объединенном институте 
ядерных исследований в Дубне.

по инициативе курчатова были созданы крупные научно-исследовательские организа-
ции, оснащенные современными установками – ускорителями заряженных частиц, ядерными ре-
акторами; получили развитие новые направления науки и техники.

начатые и.в. курчатовым, инициированные и поддержанные им научные исследования 
по широкому спектру проблем ядерной физики и ее применений уже более четырех десятилетий 
продолжают его ученики и последователи. в результате его поистине титанической научной де-
ятельности практически была создана большая отечественная научная школа в области экспери-
ментальной ядерной физики, ядерной энергетики.

Большое внимание он уделял подготовке и воспитанию кадров научных работников 
и специалистов в области атомной науки и техники. в 1940–1950-е годы при его участии были ор-
ганизованы крупные, получившие широкую известность высшие учебные заведения с прогрессив-
ной системой образования, подготовки специалистов для новых областей науки и техники.

и.в. курчатова волновали не только близкие ему проблемы атомной науки, но и, каза-
лось бы, далекие от них, например проблемы биологии, генетики. его очень тревожило положение 
в биологической науке, создавшееся в конце 1940-х – начале 1950-х годов. вместе с президентом 
Академии наук ссср А.н. несмеяновым он специально обращался в правительство с представлени-
ем о необходимости развития ряда ее разделов. он организовал биологический семинар, привлек 
к участию в нем выдающихся ученых. особый интерес у и.в. курчатова вызвали вопросы, связан-
ные с реакцией живой клетки на радиоактивное излучение. в институте атомной энергии игорь 
васильевич создал биологический отдел. в нем собрал ученых разных специальностей: биологов, 
химиков, физиков, техников, которые развернули работы по физике биополимеров и молекуляр-
ной генетике. позднее этот отдел выделился из состава института атомной энергии и был преоб-
разован в институт молекулярной генетики Ан ссср.

вся кипучая деятельность и.в. курчатова, усилия всей страны в те трудные годы ее исто-
рии, обеспечившие создание в сжатые сроки оружия ядерного сдерживания, способствовали сохра-
нению мира на планете. сам игорь васильевич считал, что его работа по решению атомной про-
блемы – это вклад в дело мира.

при колоссальной занятости научной и научно-организационной работой, руко-
водством крупными научными, научно-техническими и производственными коллективами 
и.в. курчатов находил время для активной общественной деятельности. он выступал на сесси-
ях верховного совета ссср и съездах кпсс. в этих выступлениях, а также на страницах печа-
ти и.в. курчатов анализировал достижения отечественной науки и перспективы развития, да-
вал обобщение больших циклов работ.
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Директор мемориАльного ДомА-мУЗеЯ 

АкАДемикА и.в. кУрчАтовА

р.в. кузнецова

выдающийся вклад и.в. курчатова в дело борьбы за мир был отмечен присуждением ему 
в 1959 году серебряной медали всемирного совета мира имени Ф. жолио-кюри, на которой напи-
сано: «Борцу за мир. 1949–1959 годы».

исключительные заслуги и.в. курчатова перед отечеством были по достоинству оценены. 
он был трижды удостоен звания героя социалистического труда (1949, 1951, 1954 годы), был лау-
реатом ленинской (1957 год) и государственных (сталинских) (1942, 1949, 1951, 1954 годы) пре-
мий, награжден многими государственными наградами, в том числе орденами и медалями за защи-
ту отечества в период великой отечественной войны 1941–1945 годов.

последний месяц жизни игоря васильевича был особенно насыщенным. полный новых 
идей, он поехал на Украину знакомиться с работой Харьковского физико-технического института 
и института ядерных исследований Академии наук Украины, планировал новые работы по ядерной 
физике и термоядерным реакциям. возвратившись в москву, трудился с большим подъемом с утра 
до ночи, отбросив все ограничения и советы врачей.

7 февраля 1960 года в 12 часов 15 минут и.в. курчатов скоропостижно скончался в воз-
расте 57 лет.
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АнАтолий петрович АлексАнДров 

1 9 0 3 – 1 9 9 4

выдающийся советский ученый-физик, один из ос-
нователей советской ядерной энергетики, директор инс-
титута физических проблем Ан ссср (1946–1955 годы), 
директор института атомной энергии имени и.в. курча-
това, академик Ан ссср.

родился 31 января 1903 года в г. тараща ныне ки-
евской области Украины. по окончании школы поступил 
в киевский университет, параллельно учебе преподавал 
физику и химию в одной из школ киева, работал в киевс-
ком рентгеновском (медицинском) институте в рентгено-
физическом отделе. предметом его исследований в этот 
период была физика диэлектриков. экспериментальные 
работы Александрова и других сотрудников отдела (им ру-
ководил профессор в.к. роше) привлекли внимание ака-
демика А.Ф. иоффе, и в 1930 году молодые ученые были 
приглашены на работу в ленинград, в Физико-техничес-
кий институт. там Александров защитил диссертацию по 
электрическому пробою и увлекся исследованиями элект-
рических и механических свойств полимеров.

в 1933 году Александровым были разработаны ме-
тоды получения морозостойкой резины из синтетичес-
ких каучуков, нашедшей широкое применение в авиации 
и артиллерии. в 1935 году он совместно с с.н. журковым 
и п.п. кобеко разработал статистическую теорию про-
чности, которая послужила основой современной фи-
зической теории долговечности твердых тел.

в годы второй мировой войны Александров руко-
водил работами по защите кораблей от магнитных мин 
и торпед и совместно с и.в. курчатовым и м.м. тучкеви-
чем создал метод противоминной защиты, благодаря че-
му за время войны ни один корабль, снабженный соот-
ветствующей системой, не погиб от магнитных мин.

в 1943 году Александров подключился к работам 
по созданию атомного оружия. несколько позже стал 
заместителем и.в. курчатова в так называемой лабора-
тории №2 Ан ссср (ныне институт атомной энергии 
имени и.в. курчатова, иАэ), в которой в широких мас-
штабах развертывались исследования по атомной энер-
гетике. в 1946–1955 годах работал директором инсти-

тута физических проблем Ан ссср, на этот пост он был 
назначен вместо опального п.л. капицы.

в 1953 году был избран действительным членом 
(академиком) Ан ссср (с 1991 года – рАн).

Указом президиума верховного совета ссср от  
4 января 1954 года (с грифом «не подлежит опублико-
ванию») за исключительные заслуги перед государст-
вом при выполнении специального задания Анатолию 
петровичу Александрову присвоено звание героя соци-
алистического труда с вручением ордена ленина и зо-
лотой медали «серп и молот».

в 1955 году стал заместителем директора инсти-
тута атомной энергии (иАэ), а в 1960 году, после смерти 
и.в. курчатова, – директором. в этом институте под руко-
водством Александрова в короткий срок были выполнены 
сложные и трудоемкие физические исследования и разра-
ботки, необходимые для решения проблем ядерной энер-
гетики. их результатом стало создание мощных атомных 
реакторов, установленных на атомных станциях в ссср 
и ряде стран социалистического лагеря. по инициативе 
Александрова и при его участии были разработаны и пос-
троены судовые энергетические установки для атомных 
ледоколов «ленин», «Арктика» и «сибирь». в 1960-х годах, 
предвидя техническое использование сверхпроводимос-
ти, он обеспечил сооружение в иАэ имени и.в. курчато-
ва самой крупной в стране установки по ожижению гелия. 
это позволило широко развернуть как фундаментальные 
исследования по физике низких температур, так и работы 
по техническому использованию сверхпроводимости.

Указом президиума верховного совета ссср от 
15 мая 1960 года Анатолий петрович Александров удос-
тоен второй золотой медали «серп и молот».

постановлением совета министров ссср от 
16 сентября 1971 года был создан междуведомствен-
ный технический совет по атомным электростанци-
ям (мвтс), соответствующее положение утверждено 
в январе 1972 года, и председателем совета назначен 
Александров, возглавлявший его в течение всех 14 лет 
существования этой чрезвычайно авторитетной орга-
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низации. в начале 1980-х годов в состав совета входили 
5 министров и председателей государственных комитетов 
ссср, 10 академиков и членов-корреспондентов Ан ссср, 
19 руководителей научно-исследовательских, конструк-
торских и проектных организаций. Задача совета заклю-
чалась в определении перспектив основных технических 
направлений развития атомной энергетики и направ-
лений научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ по дальнейшему совершенствованию Аэс, 
в выработке предложений по повышению их экономичес-
кой эффективности, рекомендаций по вопросам безопас-
ности в атомной энергетике. решения совета были обяза-
тельными для всех министерств и ведомств, участвующих 
в создании атомных электростанций.

Указом президиума верховного совета ссср от 
12 февраля 1973 года Анатолий петрович Александров 
удостоен третьей золотой медали «серп и молот».

в 1975–1986 годах – президент Академии наук ссср. 
огромный авторитет ученого, инженера и государственно-
го деятеля он использовал в полной мере для развития фун-
даментальных и прикладных исследований в нашей стране.

неоценимый вклад Александров внес в создание 
атомного подводного флота страны, сыгравшего огром-
ную роль в достижении стратегического паритета в ми-

ре, и в становление и развитие атомного военного над-
водного флота.

он руководил созданием реактора рБмк, который 
взорвался 26 апреля 1986 года в г. чернобыле киевской 
области Украины. после этой аварии в адрес Александро-
ва, как ответственного за проект, посыпались обвинения. 
это событие стало большой личной трагедией для Алек-
сандрова. по его словам, «с этого времени и моя жизнь 
кончилась – и творческая тоже».

с 1988 года – почетный директор института атом-
ной энергии имени и.в. курчатова. член кпсс с 1961 го-
да, член Цк кпсс с 1966 года. Депутат верховного со-
вета ссср 5, 6 и 9–11-го созывов.

жил в москве. скончался 3 февраля 1994 года.
награжден девятью орденами ленина, орденом 

октябрьской революции, орденом отечественной вой-
ны I степени, орденом трудового красного Знамени, 
медалями, в том числе «За оборону сталинграда», «За 
оборону ленинграда» и «За оборону севастополя». на-
гражден также золотой медалью имени и.в. курчатова, 
золотой медалью имени с.и. вавилова, Большой золо-
той медалью имени м.в. ломоносова.

лауреат ленинской премии (1959 год), сталинской 
(государственной) премии (1942, 1949, 1951, 1953 годы).
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николАй Антонович ДоллежАль

1 8 9 9 – 2 0 0 0

советский и российский ученый в области тепло-
техники и энергетики, создатель целого ряда уникаль- 
ных реакторных установок, главный конструктор пер-
вых советских реакторов.

родился 27 октября 1899 года в с. омельник Алек-
сандровского уезда екатеринославской губернии (ныне 
ореховского района Запорожской области, Украина) 
в семье земского инженера. в 1912 году семья переехала 
в г. подольск московской области, где Доллежаль в 1917 
году окончил реальное училище. в 1923 году окончил 
московский государственный технический университет 
имени н.э. Баумана (мвтУ). в 1925–1930 годах работал 
в проектных организациях. вскоре после стажировки 
в европе (1929 год) отсидел полтора года под следствием 
(1930–1932 годы). после этого продолжил работать по 
специальности, руководил производствами в киеве, ле-
нинграде и свердловске.

в 1943 году возглавил нии химического машино-
строения. с 1946 года Доллежаль и его нии были привле-
чены к советскому атомному проекту, проектируя первые 
промышленные ядерные реакторы для производства ору-
жейного плутония («агрегаты А», «Аи») – водографитовые 
установки с вертикальным расположением графитовых 
колонн и каналов водяного охлаждения. после успеш-
ных испытаний атомной бомбы летом 1949 года присту-
пил к разработке энергетических реакторов для корабель-
ных установок.

Указом президиума верховного совета ссср от 29 
октября 1949 года николаю Антоновичу Доллежалю при-
своено звание героя социалистического труда с вруче-
нием ордена ленина и золотой медали «серп и молот».

23 октября 1953 года был избран членом-коррес-
пондентом, а 29 июня 1962 года – действительным чле-
ном (академиком) Ан ссср (с 1991 года – рАн).

в 1954 году под руководством Доллежаля был раз-
работан первый проект реакторной установки для под-
водных лодок, водо-водяной схемы. в том же году всту-
пила в строй первая советская атомная электростанция 
в обнинске, сердцем которой был «агрегат Ам» – пер-

вый в ссср канальный ядерный реактор (водографито-
вой схемы).

в 1952 году Доллежаль возглавил специальный 
институт №8 (нии-8; ныне – научно-исследователь-
ский и конструкторский институт энерготехники име-
ни н.А. Доллежаля, никиэт), который был создан спе-
циально для конструирования реакторов всех типов, 
и руководил им 34 года. институт проектировал реак-
торы всех основных типов – энергетические, промыш-
ленные и исследовательские.

в 1958 году был пущен в эксплуатацию двухцеле- 
вой реактор эи-2 (сибирская Аэс), вырабатывавший 
и энергию в промышленных масштабах, и оружейный 
плутоний. в 1964 и 1967 годах были пущены реакторы се-
рии АмБ Белоярской Аэс – первой «большой» Аэс в со-
ветской энергетике. впоследствии институт Доллежаля 
и институт и.в. курчатова совместно создали двухцелевые 
(позже чисто энергетические) реакторы рБмк.

в 1961 году Доллежаль создал «ядерную» кафедру 
«энергетические машины и установки» в мвтУ и руко-
водил ею 25 лет.

Указом президиума верховного совета ссср от 
17 февраля 1984 года николай Антонович Доллежаль 
награжден вторым орденом ленина и второй золотой 
медалью «серп и молот».

Доллежаль считается одним из виновников ка-
тастрофы, произошедшей в апреле 1986 года на черно-
быльской Аэс.

выдающийся ученый-конструктор, он навсегда во-
шел в историю реакторостроения как создатель цело-
го ряда уникальных реакторных установок. Доллежаль – 
главный конструктор первых советских промышленных 
реакторов, ставших основой создания ядерного щита 
страны. первая в мире атомная электростанция, ядер-
ная энергоустановка для первой отечественной атомной 
подводной лодки, реакторы с перегревом пара, ядерные 
ракетные двигатели, канальные уранграфитовые реакто-
ры большой мощности, большое число исследователь-
ских реакторов – это далеко не полный перечень того, 
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что сделано замечательным конструктором Доллежалем 
и коллективами, которые он возглавлял. конструктор 
Доллежаль – человек, который всегда умел совершать не-
ожиданные шаги в неизвестное.

Доктор технических наук, профессор. Автор тру-
дов по ядерной энергетике, тепловым установкам и ком-
прессорам.

жил и работал в москве. скончался 20 ноября 2000 
года, на 102-м году жизни.

награжден шестью орденами ленина, орденом 
октябрьской революции, орденом трудового красно- 
го Знамени, орденом красной Звезды, российским 
орденом «За заслуги перед отечеством» II степени, 
медалями.

лауреат ленинской премии (1957 год), сталин-
ской премии (1949, 1951, 1953 годы), государственной 
премии ссср (1970, 1976 годы). награжден золотой ме-
далью имени и.в. курчатова рАн (2000 год).
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АлексАнДр ильич лейпУнский

1 9 0 3 – 1 9 7 2

Александр ильич лейпунский – физик-экспери-
ментатор, академик Академии наук Украинской сср, пер-
вый декан инженерно-физического факультета московс-
кого инженерно-физического института.

родился 7 декабря 1903 года в дер. Драгли сокаль-
ского уезда гродненской губернии в семье служащего во-
енного ведомства г. гродно. работал с 1918 года посыль-
ным, рабочим, помощником мастера, окончил заочно 
рыбинский механический техникум. в 1921 году пос-
тупил на физико-механический факультет петроград-
ского политехнического института. весной 1923 года 
А.Ф. иоффе привел его в числе шести студентов в свою 
лабораторию в ленинградский физико-технический ин-
ститут. в июле – августе 1928 года вместе с другими мо-
лодыми физтеховцами лейпунский выехал в германию 
на средства, заработанные иоффе за консультации ком-
пании General Electric (сшА).

в 1924 или в 1925 году задерживался органами 
гпУ в ленинграде, причины неизвестны. 

в октябре 1928 года по предложению А.Ф. иоффе 
переводится в Харьковский физико-технический инсти- 
тут. с марта 1930 года – заместитель директора по науч- 
ной работе (директором был и.в. обреимов), а с 1933 
года – директор института. организует издание перво-
го в ссср физического журнала на иностранных язы-
ках. в 1934 году Украинская академия наук избирает 
А.и. лейпунского своим действительным членом. руко-
водил также ядерной лабораторией УФти, с марта по 
декабрь 1935 года работал в кембридже у э. резерфорда. 
в 1937 году был исключен из рядов вкп(б) «за пособ-
ничество врагам народа» и снят с должности директора 
Харьковского физико-технического института. Аресто-
ван в Харькове 14 июня 1938 года. содержался в тюрь-
ме г. киева. в связи с истечением срока следствия (два 
месяца) и отсутствием достаточных данных для преда-
ния суду (А. вайсберг и Ф. Хоутерманс не дали показа-
ний на лейпунского) по постановлению начальника 
1-го отделения 3-го отдела УгБ нквД Усср ровинско-
го от 8 августа 1938 года дело в отношении лейпунс-

кого было прекращено и он был освобожден. с 1939 го-
да А.и. лейпунский – руководитель исследований по 
проблеме «изучение деления урана», с 1940 года – по 
проектированию циклотрона. основной круг его науч-
ных интересов в этот период – проблемы атомного яд-
ра. в 1932 году вместе с к.Д. синельниковым, А.к. валь-
тером и г.Д. латышевым он впервые в ссср осуществил 
реакцию расщепления атомного ядра под действием за-
ряженных частиц. в 1936 году лейпунский дал первое 
косвенное подтверждение гипотезы нейтрино на ос-
нове измерений энергии ядер отдачи при бета-распа-
де, в 1939 году предсказал цепную ядерную реакцию. 
в 1946–1948 годах пришел к идее реактора на быстрых 
нейтронах, указав на физические особенности цепной 
ядерной реакции на быстрых нейтронах и на преиму-
щество использования в быстрых реакторах жидких ме-
таллов в качестве теплоносителей.

во время великой отечественной войны работал 
директором института физики и математики Ан Усср, 
который вел работы по оборонной тематике.

в 1946 году восстановлен в коммунистической 
партии. в этом же году становится профессором мос-
ковского механического института (мми). А.и. лейпун-
ский стал первым деканом инженерно-физического фа-
культета, по сути, создателем инженерно-физического 
образования в мми. при организации факультета он 
лично проводил собеседования с переводившимися на 
факультет студентами. ему, во многом благодаря выда-
ющимся организационным способностям и личному 
обаянию, удалось привлечь к работе в мми выдающих-
ся ученых и.е. тамма, м.А. леонтовича, и.к. кикоина, 
и.Я. померанчука, А.Б. мигдала, п.А. черенкова, л.А. Ар-
цимовича, А.и. Алиханяна, н.н. семёнова и др.

научные интересы самого Александра ильича 
в мми (в 1953 году был переименован в московский ин-
женерно-физический институт) были связаны с ядер-
ной энергетикой. лейпунский выполнил широкие иссле-
дования по физике быстрых реакторов, завершившиеся 
созданием методов расчета и постройкой ряда экспери-
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ментальных реакторов на быстрых нейтронах, в частнос-
ти Бр-1, Бр-5, Бор-60. проделал большую работу по созда-
нию первенца советской промышленной энергетики 
на быстрых нейтронах – реактора Бн-350, сочетающего 
функции Аэс и опреснителя морской воды. он стал орга-
низатором и первым заведующим специальной кафедрой 
прикладной ядерной физики, в настоящее время носящей 
название кафедры теоретической и экспериментальной 
физики ядерных реакторов. он руководил этой кафедрой 
до 1960 года.

в 1949 году возглавил отдел обнинского физико-
энергетического института.

с 1950 года – научный руководитель программы 
создания ядерных реакторов на быстрых нейтронах.

За создание реакторов с жидкометаллическим теп-
лоносителем для подводных лодок он удостоен звания 
героя социалистического труда (1963 год).

Удостоен ленинской премии (1960 год), награж-
ден орденами октябрьской революции, почета и тремя 
орденами ленина.
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витАлий григорьевич Хлопин

1 8 9 0 – 1 9 5 0

виталий григорьевич Хлопин – ученый-физик, ди-
ректор радиевого института Академии наук ссср, предсе-
датель специального комитета по урановой проблеме при 
президиуме Ан ссср, академик Ан ссср.

родился 26 января 1890 года в г. перми. Детство про-
вел в москве, в гг. Дерпте (ныне тарту, эстония) и одес-
се (Украина). свое образование начал в частном мужском 
училище в Дерпте. в конце 1904 года семья Хлопиных пе-
реехала в санкт-петербург, где виталий в 1908 году с зо-
лотой медалью окончил 12-ю гимназию.

в том же году поступил на физико-математичес-
кий факультет петербургского университета. летние се-
местры 1910 и 1911 годов провел в геттингенском уни-
верситете (германия). в 1912 году окончил университет 
с дипломом первой степени и был оставлен на кафедре 
неорганической химии. Здесь, занимаясь исследования-
ми комплексных соединений платины и химией редких 
элементов, прошел прекрасную школу неорганической 
и аналитической химии, опубликовал ряд работ.

в 1915 году был приглашен в.и. вернадским 
в только что организованную им радиологическую ла-
бораторию Академии наук, в задачу которой входило 
систематическое изучение радиоактивных минералов 
и пород. встреча с в.и. вернадским не только измени-
ла, но и определила на всю жизнь дальнейшую науч-
ную деятельность в.г. Хлопина. весной 1918 года он 
был включен в состав специального радиевого отдела 
(при комиссии по изучению естественных производи-
тельных сил россии) и назначен уполномоченным по 
организации радиевого завода. несмотря на тяжелые 
условия – голод, хозяйственную разруху и гражданс-
кую войну – ученому, благодаря колоссальной энергии, 
блестящим организаторским способностям и точности 
научного мышления, удалось в короткий срок выпол-
нить поставленное правительством задание. в октябре 
1921 года на Бондюжском химическом заводе (совре-
менный г. менделеевск, татарстан) была пущена завод-
ская установка, а 1 декабря этого же года были получе-
ны первые русские препараты радия.

в январе 1922 года для развития научных иссле-
дований по радиоактивности и радиохимии по иници-
ативе в.и. вернадского и при непосредственном учас-
тии в.г. Хлопина был создан радиевый институт. в нем 
планировалось вести разработку научных и техничес-
ких проблем радиоактивности и смежных дисциплин, 
а также изучение месторождений радиоактивных руд 
и способов добычи из них радиоактивных элементов. 
кроме того, радиевый институт должен был осущест-
влять научное руководство и контроль за использова-
нием продукции радиевого завода имени III интерна-
ционала. первым директором института стал академик 
в.и. вернадский, заместителем директора и заведую-
щим химическим отделом – в.г. Хлопин.

в радиевом институте в.г. Хлопиным были вы-
полнены фундаментальные исследования в области хи-
мии и технологии радиоактивных элементов. он был 
ученым чрезвычайно широкого круга научных инте-
ресов. в его исследованиях можно выделить несколько 
основных направлений: технология выделения радия, 
химия радиоактивных элементов, геохимия радиоак-
тивных элементов и благородных газов и аналитичес-
кая химия.

в.г. Хлопин вывел закон распределения микроком-
понента между твердой и жидкой фазами (закон Хлопи-
на); изучал условия миграции радиоактивных элементов 
в земной коре и разработал метод определения абсолют-
ного возраста горных пород на основе радиоактивных 
данных. открыл и исследовал радийсодержащие воды 
и изучил распространенность гелия и аргона в природ-
ных газах, бора в природных водах. перу в.г. Хлопина 
принадлежит около 200 работ, в том числе две моногра-
фии «радий и его получение из русского сырья» и «Анализ 
минеральных вод».

одновременно, с 1924 года, преподавал в ленин-
градском университете. прочел первый курс лекций 
по радиоактивности и радиохимии, положив этим на-
чало систематической подготовке радиохимиков в на-
шей стране и созданию советской школы радиохимии, 
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основным ядром которой стали его первые ученики 
Б.А. никитин, А.е. полесицкий, и.е. старик и А.п. ратнер.

в 1939 году в.г. Хлопин был избран действитель-
ным членом Академии наук ссср и назначен директором 
радиевого института, на посту которого оставался до кон-
ца жизни. Большая работа была проведена в.г. Хлопиным 
на посту председателя специального комитета по урано-
вой проблеме, организованного в 1940 году при президи-
уме Ан ссср.

5 декабря 1945 года радиевому институту решени-
ем специального комитета при государственном комите-
те обороны была поручена разработка технологической 
схемы выделения плутония из облученного урана и выда-
ча к 1 июля 1946 года технологической части проектного 
задания для создания на Урале первого в стране плутоние-
вого завода. общее руководство всеми работами осущест-
влял в.г. Хлопин. Уже в апреле 1946 года поставленная 
перед институтом задача была выполнена. Была пред-
ставлена технологическая часть будущего радиохимичес-
кого завода. роль в.г. Хлопина в создании атомной про-
мышленности в советском союзе следующим образом 
охарактеризована в книге «Атом служит социализму»: «Для 
организации производства плутония, связанного с радио-
химической технологией, очень пригодился опыт про-
изводства радия, накопленный в ведущем научном цен-
тре советского союза – радиевом институте Ан ссср под 
руководством в.г. Хлопина. имеющийся научный потен-
циал радиевого института и помощь других научных цен-
тров позволили начать исследования по радиохимии плу-
тония. в кратчайшие сроки под руководством академика 
в.г. Хлопина была разработана технология выделения 
плутония, построены опытные установки и спроектиро-

ван опытно-промышленный радиохимический завод для 
извлечения плутония из облученного урана».

Указом президиума верховного совета ссср от 
29 октября 1949 года «за исключительные заслуги пе-
ред государством при выполнении специального зада-
ния» Хлопину виталию григорьевичу присвоено звание 
героя социалистического труда с вручением ордена ле-
нина и золотой медали «серп и молот».

кроме научно-исследовательской деятельности уче-
ный вел большую педагогическую, литературную, научно-
организационную и общественную работу. он создал пер-
вый в советском союзе курс лекций по радиоактивности, 
а в 1945 году возглавил первую кафедру радиохимии в ле-
нинградском университете, которая стала готовить новое 
поколение радиохимиков для научных центров и атом-
ной промышленности. Был одним из инициаторов и чле-
нов комитета по химизации народного хозяйства при 
совете народных комиссаров ссср, а во время великой 
отечественной войны в казани, куда были эвакуированы 
институты Ан ссср, – заместителем председателя комис-
сии по мобилизации ресурсов поволжья при Ан ссср, 
а также заместителем академика-секретаря отделения хи-
мических наук. возглавлял ленинградское отделение все-
союзного химического общества имени Д.и. менделеева.

последние годы жил в ленинграде. скончался 
10 июля 1950 года.

Заслуженный деятель науки и техники рсФср. 
лауреат сталинской премии (1943, 1946, 1949 годы). 
награжден тремя орденами ленина, медалями.

постановлением президиума Ан ссср его имя 
было присвоено радиевому институту и установлена 
премия имени в.г. Хлопина.
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АнДрей АнАтольевич БочвАр

1 9 0 2 – 1 9 8 4

Андрей Анатольевич Бочвар – выдающийся совет-
ский ученый, специалист в области металловедения, док-
тор технических наук, профессор, академик Ан ссср, 
директор всесоюзного научно-исследовательского инс-
титута неорганических материалов Ан ссср.

родился 8 августа 1902 года в москве в семье из-
вестного металловеда А.м. Бочвара (1870–1947 годы). 
в 1923 году окончил химический факультет московс-
кого высшего технического училища и начал препода-
вать там же. с 1930 года работал в московском институ-
те цветных металлов и золота (с 1931 года – профессор). 
в 1923–1924 годах совершенствовал образование в гет-
тингенском университете (германия). с 1947 года рабо-
тал во всесоюзном научно-исследовательском институте 
неорганических материалов Ан ссср (с 1952 года – ди-
ректор), с 1961 года совмещая свои обязанности с рабо-
той в московском институте стали и сплавов.

в 1935 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук на тему «ис-
следование процесса кристаллизации сплавов эвтекти-
ческого типа» (первая в стране докторская диссертация 
по металловедению).

28 января 1939 года был избран членом-коррес-
пондентом, а 30 ноября 1946 года – действительным чле-
ном (академиком) Ан ссср.

в 1946 году был привлечен к работам по урано-
вому проекту и работал на заводе №12 в г. электросталь, 
а затем был переведен в нии-9. в 1948 году был назна-
чен начальником отдела и научным руководителем заво-
да «в» на комбинате №817, где проводились работы по 
получению металлического плутония. в 1948–1949 годах 
под его научным руководством на заводе «в» комбина-
та №817 был получен сплав плутония с заданными тех-
ническими характеристиками. Данный сплав вошел в со-
став первой ядерной бомбы.

в 1949 году на семипалатинском полигоне в казах-
стане было проведено успешное испытание первой совет-
ской атомной бомбы рДс-1. Указом президиума верхов-
ного совета ссср («закрытым») от 29 октября 1949 года за 

работы по созданию и испытанию первого отечественно-
го ядерного заряда Андрею Анатольевичу Бочвару присво-
ено звание героя социалистического труда с вручением 
ордена ленина и золотой медали «серп и молот».

спустя четыре года, в 1953-м, на семипалатинс-
ком полигоне успехом закончились испытания первой 
советской термоядерной (водородной) бомбы рДс-6. 
Аналогичным, «закрытым», Указом президиума верхов-
ного совета ссср от 4 января 1954 года за работы по 
созданию и испытанию первого отечественного термо-
ядерного заряда А.А. Бочвар был награжден второй зо-
лотой медалью «серп и молот».

основные работы А.А. Бочвара относятся к облас-
ти кинетики эвтектической кристаллизации, рекристал-
лизации металлов и сплавов, деформации сплавов при 
высоких температурах, кристаллизации сплавов под 
давлением, литейных свойств сплавов в зависимости от 
диаграмм состояния.

исследовав механизм и открыв условия начала эв-
тектической кристаллизации, А.А. Бочвар построил новую 
теорию последней, дающую объяснение ряда структурных 
особенностей и аномалий. А.А. Бочваром были установ-
лены температурные закономерности рекристаллизации 
металлов и сплавов (так называемое правило Бочвара), 
найден новый растворно-осадительный механизм плас-
тичности металлов и заложены основы структурной тео-
рии жаропрочности.

работы по кристаллизации сплавов под давлением 
позволили А.А. Бочвару совместно с А.г. спасским создать 
и внедрить в промышленность новый метод фасонного 
литья с кристаллизацией под давлением, устраняющий  
пористость алюминиевых сплавов, разработать новый
принцип питания отливок, обеспечивающий значитель-
ное сокращение расхода металла на прибыли. принадле-
жащая ему новая теория литейных свойств сплавов вскры-
ла ряд ранее неизвестных закономерностей изменения 
этих свойств с изменением состава сплавов. Указанная тео-
рия открыла новые пути для изыскания литейных сплавов. 
в 1941–1945 годах А.А. Бочвар создал легкий сплав – цин-
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ковистый силумин. он издал ряд учебников по металлове-
дению и термической обработке металлических сплавов.

Депутат верховного совета рсФср 3–4-го созы-
вов. член комитета по ленинским и государственным 
премиям ссср при совете министров ссср.

жил и работал в москве. скончался 18 сентября 
1984 года.

награжден шестью орденами ленина, орденом 
октябрьской революции, тремя орденами трудового 
красного Знамени, орденом красной Звезды, а также 
различными медалями.

Заслуженный деятель науки и техники рсФср. ла-
уреат ленинской премии (1961 год), сталинской премии 
(1941, 1949, 1951, 1953 годы).
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николАй николАевич семЁнов

1 8 9 6 – 1 9 8 6

николай николаевич семёнов – крупнейший со-
ветский ученый в области физической химии, естество-
испытатель, основатель научной школы, директор ин-
ститута химической физики (иХФ), академик Ан ссср.

родился 15 апреля 1896 года в г. саратове. в 1913 
году он поступил на физико-математический факуль-
тет санкт-петербургского университета и окончил его 
в 1917 году. в 1918–1920 годах н.н. семёнов препода-
вал в томском технологическом институте и томском 
университете на кафедре физики. в 1920 году был при-
глашен А.Ф. иоффе в ленинградский государственный 
физико-химический рентгеновский институт, где воз-
главил лабораторию электронных явлений. с 1927 года 
семёнов становится руководителем химико-физическо-
го сектора, на основе которого в 1931 году был органи-
зован институт химической физики, которым он руко-
водил в течение 55 лет (1931–1986 годы).

работы, проведенные в 1926–1927 годах в лабора-
тории электронных явлений, привели к открытию цеп-
ных разветвленных химических реакций. это открытие 
принадлежит к крупнейшим научным событиям XX века. 
оно на многие последующие годы определило как судь-
бу самого н.н. семёнова, так и развитие ряда важнейших 
областей химии и физики. огромная заслуга н.н. семё-
нова состоит в создании общей теории цепных процес-
сов. результаты этой работы обобщены в классической 
монографии н.н. семёнова «Цепные реакции», изданной 
в 1934 году в ссср, а в 1935 году в Англии. монография 
послужила мощным толчком к развитию работ по хими-
ческой физике и химической кинетике во всем мире.

в 1920-х годах н.н. семёновым был открыт меха-
низм теплового электрического пробоя диэлектриков 
и создана его теория. работы по физике теплового про-
боя диэлектриков привели семёнова в 1926–1927 годах 
к созданию тепловой теории самовоспламенения го-
рючих газов.

31 января 1929 года семёнов был избран членом-
корреспондентом, а 29 марта 1932 года – действитель-
ным членом (академиком) Ан ссср.

в 1930-е годы в институте химической физики 
под руководством семёнова подробно была изучена ки-
нетика реакций горючих газов. работы по самовоспла-
менению позволили н.н. семёнову и его школе создать 
общую современную теорию распространения пламе-
ни, детонации, горения и взрыва газообразных, жидких 
и твердых веществ.

в начале великой отечественной войны инсти-
тут химической физики был эвакуирован в казань, где 
в 1941–1943 годах н.н. семёнов проводил исследова-
ния по оборонной тематике. в 1943 году институт был 
переведен в москву.

н.н. семёнов, как создатель теорий цепных раз-
ветвленных реакций, горения и взрывов, четко пони-
мал значение работ по использованию атомной энер-
гии в мирных и военных целях. в конце 1945 года он 
обращается к правительству с предложением об актив-
ном привлечении его лично и руководимого им инсти-
тута к созданию атомного оружия.

н.н. семёнов формулирует целый ряд задач, ко-
торые иХФ должен был решить теоретически и экспе-
риментально своими силами и силами ряда сотрудни-
ков из других организаций.

постановлением совета министров ссср от 9 ап-
реля 1946 года иХФ был привлечен к созданию ядерно-
го оружия. институту было поручено проведение рас-
четов, связанных с конструированием атомных бомб, 
измерение необходимых констант и подготовка полиго-
на и оборудования для оценки поражающего действия 
ядерного оружия. Для проведения этих работ в иХФ был 
создан специальный сектор с рядом отделов и лабора-
торий. под руководством н.н. семёнова институт вы-
полнил все задания и внес весомый вклад в создание 
нашего ядерного оружия, которое ликвидировало мо-
нополию сшА и способствовало длительному сохра-
нению мира на Земле.

в послевоенные годы в иХФ и во многих лаборато-
риях мира было показано, что по цепному механизму осу-
ществляются процессы крекинга, полимеризации, галои-
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дирования, окисления. семёнов всегда стремился увязать 
научные исследования с запросами практики. он и его 
ученики вложили много сил и энергии в изучение про-
цессов окисления природного газа, получение ценных 
кислородсодержащих соединений при окислении ин-
дивидуальных углеводородов и их смесей.

идеи н.н. семёнова о значении химической ки-
нетики для установления количественной связи меж-
ду строением реагирующих веществ и их реакционной 
способностью нашли яркое воплощение в монографии 
«о некоторых проблемах химической кинетики и ре-
акционной способности». ее первое издание вышло 
в 1954 году, второе – в 1958 году, она была переведе-
на на несколько иностранных языков. в монографии 
семёнов обобщил большой материал по реакционной 
способности радикалов, уделив специальное внимание 
конкуренции между цепными, молекулярными и ион-
ными реакциями.

в 1956 году николаю николаевичу семёнову сов-
местно с англичанином сирилом норманом Хиншелву-
дом была присуждена нобелевская премия по химии за 
работы по механизму химических реакций. н.н. семё-
нов первый и пока единственный химик в истории рос-
сии, получивший нобелевскую премию.

в конце 1950-х – начале 1960-х годов семёнов со 
свойственными ему энергией и энтузиазмом иниции-
рует и поддерживает развитие ряда новых научных на-
правлений в физике, химии и биологии. одновременно 
он и его ученики уделяют много внимания и развитию 
цепных реакций.

Указом президиума верховного совета ссср от 14 
апреля 1966 года директору института химической физи-
ки николаю николаевичу семёнову присвоено звание ге-

роя социалистического труда с вручением ордена ленина 
и золотой медали «серп и молот».

в 1972 году в иХФ семёнов возродил лабораторию 
цепных процессов и сам ее возглавил. в период 1972–
1982 годов им и его сотрудниками обнаружены и изучены 
особенности цепных разветвленных реакций, связанные 
с участием адсорбированных носителей цепей. Детализи-
рованы реакции взаимодействия цепей, связь между цеп-
ным и тепловым воспламенением.

Указом президиума верховного совета ссср от  
14 апреля 1976 года н.н. семёнов награжден вторым орде-
ном ленина и второй золотой медалью «серп и молот».

семёнов вел огромную научно-организационную 
и общественную деятельность. он возглавлял отделе-
ние химических наук Ан ссср (1957–1963 годы), был ви-
це-президентом Ан ссср (1963–1971 годы), а с 1971 года 
и до конца жизни – членом президиума Ан ссср. семё-
нов был председателем правления всесоюзного общества 
«Знание», председателем общества «ссср – швеция», при-
нимал деятельное участие в паугошском движении. семё-
нов неоднократно избирался депутатом верховного сове-
та ссср, был членом вкп(б)/кпсс с 1947 года.

семёнов был избран в состав 14 иностранных 
академий наук, ему была присуждена почетная степень 
Honoris causa восьми известных университетов мира.

жил в москве. скончался 25 сентября 1986 года.
награжден девятью орденами ленина, орденом 

октябрьской революции, орденом трудового красного 
Знамени, а также медалями.

лауреат ленинской премии (1976 год), сталинской 
премии II степени (1941, 1949 годы), нобелевской премии 
по химии (1956 год). награждён Большой золотой меда-
лью имени м.в. ломоносова Ан ссср (1970 год).
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