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Первым директором ХМИ был назна�
чен д.т.н. Ю.В. Грдина, профессор

Сибирского металлургического института в
Сталинске�Кузнецке. По ряду причин его пе�
реезд в Новосибирск не состоялся. Второй
директор П.Г. Рубин, профессор того же вуза,
делегировал полномочия своему заместите�
лю А.П. Пентегову, который участвовал в под�
боре кадров, организации научной работы,
материальном обеспечении проводимых ис�
следований.

Документы зафиксировали первоначаль�
ную структуру ХМИ из пяти лабораторий:
минерального сырья; лесохимии; аналити�
ческой химии; углехимии; чёрной металлур�
гии; а также группы общей химии. К концу
1944 г. в институте работали 35 сотрудников,
в том числе один доктор и семь кандидатов
наук. Хотя подразделения института одновре�
менно создавались в Новосибирске, Томске
и Кузбассе, потенциал учреждения всё бо�
лее концентрировался в Новосибирске — по
месту основного расположения ХМИ. Кадро�
вое «ядро» института составили сотрудники
Новосибирской областной комплексной хи�
мической лаборатории: Т.И. Авдеева,
В.И. Алехина, Н.И. Гнедин, О.Г. Евтеева,
И.С. Лилеев, Е.Н. Лоскутова, Е.И. Маслова,
Ф.А. Матвеева, Ю.П. Никольская, Р.Г. Розен�
третер, А.П. Пентегов, Е.А. Плеханова,
Г.Д. Урываева и др. На условиях совместитель�
ства работали учёные Томска и Сталинска�Куз�
нецка.

Институт развернул изучение сульфатных
и содовых озёр Кулундинской степи и Хака�
сии, поиск источников получения алюминия
из местных видов сырья и разработку мето�
дов получения смазочных масел из лесохи�
мического сырья. Результаты представля�
лись на научных сессиях ЗСФ АН СССР, кон�
ференциях, в научных трудах.

При директоре Т.В. Заболоцком тема�
тика института включала изучение глино�
зёмного и силикатного сырья и разработку
методов его использования, исследование
соляных ресурсов Кулундинской степи, ка�
менных углей сибирских месторождений
для расширения базы коксующихся углей,
лесохимических ресурсов Сибири, свойств
литой стали. Одновременно с изучением
глин Евсинско�Дорогинского месторожде�
ния Новосибирской области (Ф.А. Матвее�
ва) разработана технология их переработ�
ки. В 1949 г. построен Дорогинский завод
керамических труб, который обеспечил
своей продукцией не только Сибирь, но и
Дальний Восток.

В 1950 г. утверждена структура в составе
десяти лабораторий: минерального сырья,
физической химии, галургии, лёгких и ред�
ких металлов, углехимии, органического син�
теза, лесохимии, аналитической, металлур�
гии чёрных металлов, химико�технологичес�
кой, и гидрогалургической станции в Кулун�
де. В ХМИ работали свыше 50 научных со�
трудников, включая 13 кандидатов наук.

В 1951 г. институт возглавил к.х.н., впос�
ледствии д.т.н. А.Т. Логвиненко. Под его ру�
ководством разрабатывались технологии
переработки минерального сырья, литиевая
тематика. Эвакуированный в Новосибирск
профессор И.С. Лилеев возглавил в ХМИ ла�
бораторию лёгких металлов. В 1950 г. за раз�
работку комплексной технологии переработ�
ки сподуменового концентрата — источника
лития — И.С. Лилеев, О.Г. Евтеева, Е.И. Мас�
лова, Ф.Ф. Баркова, А.Т. Логвиненко, Г.Д. Уры�
ваева и А.А. Беляев удостоены Сталинской
премии. На основе технологии построен Крас�
ноярский химико�металлургический завод,
который в середине 50�х гг. ХХ в. вышел на
проектную мощность.

Научные результаты ХМИ имели в основ�
ном практическую направленность: улучше�
на технология разработки соляных промыс�
лов в Кулундинской степи (Ю.П. Никольская);
проведена замена дефицитного канадского
бальзама, применяемого при изготовлении
оптических приборов, на пихтовый (А.П. Пен�
тегов); разработана технология переработ�
ки углей Горловского месторождения Ново�
сибирской области в электроды для цвет�
ной металлургии (Н.С. Осташевская), на ос�
нове которой в 1965 г. построен завод элект�
родных изделий в Линёво; получены вяжу�
щие строительные материалы из зол уноса
тепловых электростанций (А.Т. Логвиненко).

С вхождением в состав СО АН СССР ин�
ститут стал развиваться более динамично. В
1962 г. работу института проверяла комис�
сия АН СССР во главе с академиком
Н.Н. Семёновым, которая рекомендовала уси�
лить теоретические исследования. Новые
задачи института — развитие теоретичес�
ких основ переработки минерального сырья:
руд цветных и редких металлов, нерудного
алюмосиликатного сырья, природных солей,
а также ископаемого твёрдого топлива. 8 мая
1964 г. Президиум АН СССР изменил назва�
ние ХМИ на Институт физико�химических
основ переработки минерального сырья (ИФ�
ХИМС). Структура института включала четы�
ре отдела: редких и цветных металлов; алю�
мосиликатов; природных солей; аналитичес�
кий. В 1965 г. в коллективе работали уже 329
чел., а среди 135 научных сотрудников — три
доктора и 37 кандидатов наук.

Институт включился в международное со�
трудничество, учёных�химиков стали пригла�
шать на различные конференции. В 1966 г.
статья по электрокристаллизации серебра
получила первую премию Американского
общества гальваностегов как лучшая работа
по электрохимии драгоценных металлов.
Монографию В.Н. Бондарева и Г.В. Самсо�
нова «Германиды» (1968 г.) практически сра�
зу издали за рубежом.

Разработки института активно востребо�
вались промышленностью. На заводах вне�

дрён экстракционный способ извлечения
индия из промпродуктов свинцово�цинковых
производств (И.С. Левин). Рецептура неток�
сичных электролитов цинкования и кадми�
рования внедрена на гальванических участ�
ках пяти предприятий Новосибирска. Аппа�
ратура для электроэлюирования драгоцен�
ных металлов из смол при ионно�обменном
извлечении золота из руд (Р.Ю. Бек) прошла
испытания на золотодобывающих предпри�
ятиях. На Павлодарском алюминиевом за�
воде использовали технологию спекания вы�
сокожелезистых бокситовых шламов с полу�
чением глинозема (Л.К. Яковлев). Исследо�
вания в поиске калийных солей (А.С. Коло�
сов) проводились совместно с геологичес�
кими организациями.

А.Т. Логвиненко возглавлял коллектив чет�
верть века. При нём институт изменил на�
звание и научные направления, осуществил
переход из филиала АН СССР в Сибирское
отделение. Директору удалось сохранить
ИФХИМС в период академических реформ
в 1960�е гг.

В 1975 г. в ИФХИМС из Института хими�
ческой кинетики и горения (ИХКГ) перевели
лабораторию д.х.н. В.В. Болдырева. История
появления В.В. Болдырева в Новосибирске
весьма необычна. Будучи студентом ТГУ, он
занялся исследованиями в области химии
твёрдого состояния под руководством профес�
сора А.П. Бунтина. В дальнейшем эти иссле�
дования заинтересовали академика Н.Н. Се�
мёнова, он рекомендовал академику М.А. Лав�
рентьеву пригласить В.В. Болдырева на рабо�
ту в Сибирское отделение. Академик В.В. Вое�
водский помог создать лабораторию в ИХКГ, в
которой под руководством В.В. Болдырева изу�
чался механизм реакций в твёрдой фазе, про�
водились исследования по горению твердых
веществ, и особенно механохимии.

В 1976 г. В.В. Болдырев возглавил ИФ�
ХИМС и в качестве основного направления
деятельности выбрал механохимию. С 1980 г.
институт стал называться Институтом химии
твёрдого тела и переработки минерального
сырья — ИХТТПМС. 25 сентября 1980 г. Пре�
зидиум АН СССР утвердил его научные на�
правления: химия твёрдого тела (реакци�
онная способность и управление реакциями
в твёрдой фазе); физико�химические осно�
вы переработки минерального сырья; физи�
ко�химические основы создания новых не�
органических материалов.

В институте определилось несколько пер�
спективных направлений научного поиска. По
литиевой тематике получены селективные
сорбенты для извлечения лития из природ�
ных высокоминерализованных и термальных
вод (Н.П. Коцупало). В дальнейшем в ЗАО
«Экостар�Наутех» получили развитие идеи
В.В. Болдырева по применению селективных
к литию сорбентов, работающих по интерка�
ляционному механизму. Литиевая тематика
является также неотъемлемой частью иссле�
дований лаборатории интеркаляционных и
механохимических реакций (В.П. Исупов).

В области топохимических реакций ос�
новное внимание уделено исследованию
природы процессов, происходящих в реак�
ционной зоне. Показана роль напряжений,
возникающих в результате несоответствия

мольных объёмов и структур продукта и
исходного вещества (А.А. Сидельников,
А.П. Чупахин). Объекты исследования — кри�
сталлогидраты, комплексные соединения и
соли. Определен состав продуктов дегидра�
тации в случае реакционных ядер различ�
ной формы (Н.З. Ляхов, А.П. Чупахин). При
изучении термических и фотохимических
превращений комплексных соединений ис�
следовались процессы, протекающие как
гетерогенно, так и гомогенно (Е.Ю. Иванов,
Т.П. Шахтшнейдер, Е.В. Болдырева).

С конца 1980�х гг. развернулись иссле�
дования поведения молекулярных кристал�
лов при различных формах воздействия на
них, включая механическое активирование
(В.В. Болдырев), гидростатическое давление
(Е.В. Болдырева). Исследования механизма
ионной диффузии в кристаллах (Э.Ф. Хай�
ретдинов) выросли в направление, связан�
ное с созданием суперионных проводников
и композиционных электролитов (Н.Ф. Ува�
ров, В.Г. Пономарёва).

Исследования по горению направлены на
разработку методов получения металличес�
ких, оксидных и сульфидных продуктов за�
данной морфологии путем сжигания комп�
лексных соединений никеля, цинка, меди и
кадмия (Р.К. Тухтаев). Среди работ по терми�
ческому разложению солей — исследования
механизма фотохимического и термическо�
го разложения гидрида алюминия и терми�
ческого разложения гипофосфита меди, ко�
торые легли в основу создания новой техно�
логии производства печатных плат (О.И. Ло�
мовский).

Изучение механических методов актива�
ции химических процессов оказалось перс�
пективным при вскрытии различных мине�
ралов, при интенсификации процессов син�
теза новых соединений. Созданы различные
модели лабораторных мельниц периодичес�
кого и непрерывного действия. В 1993 г. за
работы по механической активации оксид�
ных и металлических систем Е.Г. Аввакумов,
В.В. Болдырев, Е.Ю. Иванов, Ю.Т. Павлюхин
в составе авторского коллектива удостоены
Государственной премии РФ.

Работы по радиационной химии с исполь�
зованием ускорителей привели к обнаруже�
нию радиационно�термического эффекта
(В.В. Болдырев, А.П. Воронин, Н.З. Ляхов).
Явление радиационно�термической актива�
ции твердофазных химических реакций в
неорганических системах зарегистрирова�
но как открытие № 108. Применение синх�
ротронного излучения (СИ) для исследова�
ния гетерогенных процессов получило раз�
витие при изучении строения реакционной
зоны в реакциях термического разложения
и синтеза (Б.П. Толочко, Н.З. Ляхов). Для ре�
шения проблемы извлечения благородных и
цветных металлов из промышленных раство�
ров разработан электрохимический метод с
использованием проточных пористых элект�
родов (Р.Ю. Бек, А.И. Маслий, В.К. Варенцов).

В.В. Болдырев организовал в НГУ пер�
вую в стране кафедру химии твёрдого тела
(1983 г.). В рамках ФЦП «Интеграция» со�
вместно с НГУ создан учебно�научный комплекс
по супрамолекулярной химии и химии твёр�
дого состояния. Расширилась деятельность

Научный центр мирового уровня
(к 70�летию Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН)

Химико�металлургический институт (ХМИ) создавался в составе Западно�Сибирского филиала АН СССР с целью развития химичес�
ких технологий на востоке страны, изучения и использования ресурсов для развития производительных сил региона, включая Кузбасс.
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