
НПО
"ЛУЧ"

ДЕЛА И ЛЮДИ







Минсредмаш -  Минатом России

НПО
"ЛУЧ"

ДЕЛА И ЛЮДИ
История и судьбы

Подольск НИИ НПО «Луч» 
2004



ББК 31.4(2Рос)84 
Н60

Редакционная коллегия
Главный редактор — чл.-корр. РАН, проф. И.И Федик 

зам. главного редактора — проф. А. Г. Ланин 
ктн Л.А. Ижванов

A. М. Казаков 
ктн Е.М. Ракитская

Э.М. Чижова
B. В Чипкунов

Авторский коллектив:
ктн А.П. Белоусенко , ктн В.В. Глаголев, ктн Л.А. Ижванов, А.М. Казаков, 

ктн И.А. Каретников, проф. В.С. Колесов, ктн И.В. Колупаев, ктн В.В. Косухин, 
дтн Ю.М. Королев, ктн В.Г. Коссых, проф. А.Г. Ланин, С.В. Леонов, 

ктн Р.А. Лютиков, В.И. Митрофанов, Л.В. Мирошкин, ктн Н.Я. Паршин, 
дтн Л.Н. Пермяков, ктн Е.М. Ракитская, проф. П.П. Олейников , проф. И.И Федик, 

ктн А.С. Черников, Э.М. Чижова, ктн А.А. Ястребков.

Редколлегия выражает признательность 
за предоставление материалов для написания книги:

проф. С.В. Алексееву, проф. Р.А. Андриевскому, проф. А.А. Бабад-Захряпину, 
ктн Г.И. Бабаянцу, З.С. Барянцевой, ктн Л.Э. Бертиной, Н.Л. Васильевой, 

дтн Н.М. Власову, ктн В.И. Выбыванцу, ктн А.С. Гонтарю, В.Л. Гординскому, 
ктн В.Д. Дарагану, ктн И.Д. Дарагану, ктн В.П. Денискину, дтн Е.К. Дьякову, 

дтн В.А. Зайцеву, дтн В.П. Исакову, Г.М. Кухаренко, ктн Я.Р. Кучерову, 
ктн Л.Е. Ластовецкому, проф. Ю.В. Николаеву, дтн Х.И. Макееву, П.П. Мизину, 

И.А. Могильному, кфмн В.И. Наливаеву, ктн И.Б. Савватимовой, И.М. Семенову, 
ктн В.Н. Стецюку, ктн А.Р. Хенвену, В.Н. Хромылеву, Л.Д. Червякову, 

проф. О.И. Шанину, ктн З.А. Шокиной, Р.Б. Штрапениной, О.Н. Филатову, 
В.Е. Эрнсту, ктн В.Я. Якубову

НИИ НПО «Луч». Дела и люди. — М.: Типография «Новости», 2004. — 456 с.
В книге, в доступной для читателя форме, в историческом аспекте впервые освеще

ны основные направления деятельности и достижения коллектива одного из ведущих 
предприятий в области атомной энергетики страны — ФГУП НИИ НПО «Луч».

ББК 31.4(2Рос)84

ISBN 5-88149-170-Х О НИИ НПО «Луч», 2003

2



История —  сокровищница наших деяний,
свидетельница прошлого, пример

и поучение для настоящего,
предостережение для будущего.

М. Сервантес

У всякой эпохи свои задачи, и их решение 
обеспечивает прогресс человечества.

Генрих Гейне
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Уважаемые читатели!

В предлагаемой вашему вниманию книге пред
ставлена история научно-исследовательского ин
ститута «Научно-производственное объедине
ние «Луч» Министерства Российской Федерации 
по атомной энергии, Объединения, сочетавшего 
в едином комплексе институт высокого научно
го и инженерного потенциала, опытное произ
водство и крупную экспериментальную базу с 
атомными установками на Семипалатинском 
полигоне в Казахстане.

Объединение НПО «Луч» явилось уникальным 
комплексом современных технологий на основе высокотемпературных 
материалов. Здесь впервые в СССР были созданы и испытаны реакторы 
для ядерно-ракетных двигателей, предложены и реализованы установки 
для термоэмиссионного преобразования ядерной энергии в электричес
кую, создана технологическая цепочка изготовления металлооптики для 
мощных лазерных установок. Разработаны технологии ядерных и высо
котемпературных материалов для нужд оборонной, атомной, элект
ронной и других отраслей промышленности России и для партнеров- 
потребителей в странах Европы, Америки и Азии. Многие разработки 
Института получили международное признание по итогам его участия 
в международных конференциях, симпозиумах, выставках и были отме
чены множеством дипломов и свидетельств. В Объединении выросла 
плеяда ученых, защитивших более 30 докторских и 200 кандидатских 
диссертаций. Ряд сотрудников стали лауреатами Государственных 
премий СССР и премий Правительства, заслуженными деятелями на
уки и техники, заслуженными изобретателями, заслуженными техно
логами, конструкторами, энергетиками России.

Наше Объединение существует более сорока лет, и мысль о том, что 
скоро окончательно уйдет поколение основателей, и молодые ученые, при
ходя в Институт, не будут знать, что же делалось в этих стенах до 
них —  эта мысль не давала покоя, поэтому логичной казалась идея напи
сания книги общих воспоминаний о делах минувших дней, о людях, вершив
ших эти дела —  книги, написанной коллективом авторов.
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Членами редколлегии стали люди, проработавшие в Институте дол
гие годы. Они собрали воспоминания сотрудников и материалы архивов 
воедино, и я считаю, что эта книга будет интересна и тем, благодаря 
труду которых стало возможным ее создание, и тем, кто сейчас продол
жает научный и инженерный поиск в стенах нашего Института.

Генеральный директор НИИ НПО «Луч», 
член-корреспондент РАН И.И. Федик

Дорогие коллеги!

Российскому атомному проекту уж е более 
полувека, его же подольская составляющая —  мо
ложе, но не намного. В научном смысле этот срок 
вобрал в себя труд трех поколений: пионеров-за- 
чинателей, соратников-последователей и нынеш
них продолжателей научно-технической эстафе
ты. Судьба мне благоволила, я стал свидетелем, 
а в пределах моих научных интересов и прямым 
участником атомного проекта с первых лет его 
зарождения. Поэтому научное возмужание и вос
хождение НИИ НПО «Луч» (беру его последнее 
наименование) проходило на моих глазах, и я знаком с ним не понаслышке.

Выход в свет этой книги —  своеобразный отчет о труде многоты
сячного коллектива, это, можно сказать, —  момент истины, в котором 
отразились не только победы, но и самый путь к ним, который был долог и 
тернист. Мгновенные озарения и открытия, ошибки и заблуждения, на
стойчивое устремление к правильно обозначенной цели, интуиция и стро
гий анализ —  все это, взаимодействуя и дополняя друг друга, дало замеча
тельные результаты. Фундаментальные и прикладные работы в области 
материаловедения и преобразования видов энергии, молекулярной физики 
и создания принципиально новых материалов, теоретические оценки и ма-
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тематическое обеспечение впервые разрабатываемых ядерных установок, 
конструкций металлооптики и многое, многое другое— перечисление ста
ло бы слишком длинным —  говорят о научном разнообразии и возможнос
тях НПО «Луч». При этом следует помнить, что главное в таком ши
роком научно-технологическом профиле Института заложено его руко
водителями —  М.В. Якутовичем, И. Г. Гвердцители, В.Ф. Гордеевым, 
И. И. Федиком. Физики по образованию и призванию, они определили основ
ную перспективу Института, заключающуюся в том, что развитие вы
соких технологий зиждется на непременных опережающих успехах ис
следований основ физических процессов. Так в жизни превосходно реали
зовался дружеский союз теории и практики.

Подольчане могут гордиться земляками, а администрация города  —  

испытывать заслуженное удовлетворение от того, что ее внимание к на
уке и поддержка «своего» института были ненапрасными.

Меж ду тем «Луч» известен не только в родном городе, с ним пло
дотворно сотрудничают многочисленные научные центры, производствен
ные организации и фирмы как России, так и зарубежных стран. Коллек
тиву института и, в частности, его руководству, несомненно, следует 
поставить в заслугу стойкое и находчивое противостояние такому на 
первых порах негативному для нашей науки фактору, как резкое изме
нение социально-экономического устройства страны. Однако коллектив 
уж е не только выживает, он —  теперь об этом можно говорить оп
ределенно —  живет, полон дерзких планов и энергии. Возможно, грядут 
новые испытания, на пути встретится еще не один крутой поворот 
судьбы, а я желаю всем научным сотрудникам «Луча», как и сотрудни
кам его вспомогательных служб, уверенного научного будущего  —  они 
его достойны, и оно им по плечу.

Академик РАН В.И. Субботин
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Уважаемые читатели!

Вам предстоит прочесть интересную и во мно
гом поучительную историю предприятия, создан
ного в Подольске в самом начале 60-х годов 
столетия и затем ставшего одним из ведущих на
учно-исследовательских институтов атомной 
отрасли страны.

Большинству подольчан более привычно его 
прежнее наименование, выраженное аббревиа
турой ПНИТИ, в которой присутствует и при
вязка к названию города, и указание на техноло
гический профиль ранее безликого «почтового ящи
ка». А вот чем пришлось заниматься созданному коллективу, яснее 
становится только сейчас.

За короткое время около железнодорожной станции вырос научный 
комплекс, в котором трудились ученые, создавшие ряд уникальных произ
водств для реализации на практике новейших научных идей. Для просто
го подольчанина более осязаемым было появление современных высоток (в 
районе нынешнего Центрального рынка, в начале Октябрьского проспек
та, по Зеленовской улице,у городского парка), которые вместе с прилега
ющими микрорайонами во многом изменили архитектурный облик города. 
Всего же Институт построил в городе около 200 000 м2 жилья, 2 школы, 
4 детских сада и ясли, принял большое участие в благоустройстве терри
тории, строительстве объектов технического и социально-культурного 
назначения. Ныне НПО «Луч» —  это крупный научный центр, коллектив 
которого вносит зримые черты в интеллектуальное лицо Подольска, и 
горожане благодарны своему детищу за его добрые дела.

Особую ценность этой книге придает то, что все ее разделы напи
саны непосредственно участниками событий. К  ней, конечно, проявят 
интерес и наши ветераны, их родные и близкие. И  особенно хочется, 
чтобы с ней познакомились школьники и студенческая молодежь, ведь 
именно им предстоит выше поднять планку отечественной науки и тем 
прославить свой город.

Глава администрации г. Подольска А.В. Никулин
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В августе 1960 г. Министерство Среднего Машиностроения СССР, имея вви
ду задачи по дальнейшему развитию фундаментальных и прикладных исследова
ний в перспективных направлениях атомной науки и техники, приняло решение 
о создании в Подольске Научно-исследовательского института тепловыделяю
щих элементов — НИИТВЭЛ с опытным заводом. В задачи вновь созданного 
комплекса входили разработки высокотемпературных твэлов реакторных устано
вок и технологий жаропрочных материалов. Впоследствии в процессе развития и 
структурных преобразований институт именовался по разному: НИИТВЭЛ, 
ПНИТИ, НПО «Луч», ГосНИИ НПО «Луч», ФГУП НИИ НПО «Луч».

В 1962 г. директором института был назначен доктор физико-математичес
ких наук, профессор М.В. Якутович, чьи заслуги в области создания технологии 
получения высокообогащенного урана и его промышленного производства были 
отмечены Ленинской (1958 г.) и двумя Государственными (1951, 1954 гг.) преми
ями СССР. В последующие годы институтом руководили такие яркие личности, 
как доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН Грузинской 
ССР И.Г. Гвердцители; доктор технических наук, лауреат Ленинской (1960 г.) и 
Государственной (1953 г.) премии СССР В.Ф. Гордеев. Сегодня их дело продол
жает И.И. Федик, выросший в коллективе института с должности научного со
трудника до Генерального директора, доктора технических наук, профессора, 
члена-корреспондента РАН, заслуженного деятеля науки и техники Российской 
Федерации, лауреата Государственной премии СССР (1980 г.).

К середине 60-х годов было построено более 11 тысяч квадратных метров 
производственных помещений, оснащенных новыми специально разработанны
ми технологическими установками и исследовательскими приборами. Началось 
строительство экспериментальной базы на Семипалатинском ядерном полигоне 
для испытания (ЯРД). Численность инженерно-технических сотрудников всего 
Объединения на конец 80-х годов составляла 6500 человек.

Конверсия науки и промышленности в стране привела к существенной пере
стройке структуры и деятельности Объединения. Опытный завод выбыл из со
става НПО, а Семипалатинский полигон оказался за рубежом в Казахстане, что 
сказалось на объеме финансирования и характере проводимых исследований. В 
1998 г. в состав Объединения вошли дочерние предприятия — НТЦ «Теплоэнер
готехника» и НТЦ «Водород», объединенные в 2000 г. в Протвинский филиал, 
занимающийся созданием измерительных приборов для реакторов АЭС, а так
же проблемами водородной энергетики. Институт по-прежнему обладает высо
кими научным и инженерно-техническим потенциалами, уникальными по харак
теру решаемых проблем и комплексности подхода к их решению.

История Подольского Опытного Завода, на базе которого началось станов
ление Института, были описаны в книге Л.А. Ижванова «Очерки истории По
дольского Опытного Завода до 60-х годов» (Подольск, 1998 г.). История Объе
динения до начала 90-х годов XX столетия прослежена в книге Ю.В. Козловско
го «Марсианские и земные тайны «Луча» (Москва, 1996 г.). Настоящая книга 
отражает деятельность коллектива Объединения за период 1962—2002 гг.
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ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ, 
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА

Во второй половине 50-х годов 
XX столетия темпы и достигнутый 
научно-технический уровень про
водимых в стране работ в области 
атомной энергетики заложили объек
тивные предпосылки для создания 
принципиально новых видов стаци
онарных и ядерных энергетических 
реакторов и установок, в том числе 
для космических целей, таких как 
ядерные ракетные двигатели, высо
конапряженные малогабаритные пре
образователи ядерной энергии в элек
трическую, энергетические реакторы 
повышенной безопасности и др.

Поскольку успех эксплуатации 
(использования) указанных выше 
объектов во многом определяется на
дежностью работы в течение задан
ного ресурса (срока службы) «серд
ца» реактора — его тепловыделяю
щих элементов (твэл), особое значение 
приобрели задачи разработки и реа
лизации нового поколения высоко
технологичных топливных компози
ций и конструкций, способных про
тивостоять высоким температурам, 
тепловым и нейтронным потокам.

В сложившейся ситуации в 1960 г. 
руководство Министерства Средне
го Машиностроения (МСМ) приня
ло решение о создании научно-иссле
довательской структуры, обладаю
щей стартовыми технологическими 
возможностями для последующего 
ускоренного развития комплексной 
разработки и постановки на испы
тание и производство новых видов 
ядерного топлива и твэл.

После неоднократного обсужде
ния, через которое прошли ряд веду
щих в области атомной энергетики и 
промышленности научно-исследова
тельских институтов и промышлен
ных предприятий МСМ, предпочте
ние было отдано Подольскому опыт
ному заводу (ПОЗ), известному в 
городе узкому кругу лиц как орга
низация п/я 12.

Этому способствовали следую
щие обстоятельства:

• наличие определенной матери
ально-технической базы для разра
ботки и изготовления ядерного топ
лива и твэл;

• сложившийся коллектив квали
фицированных специалистов: или — 
материаловедов, технологов и про
изводственников;

• наличие рядом расположенной 
и практически свободной площади 
для строительства зданий и соору
жений с целью размещения в них 
научно-исследовательских, конст
рукторских, технологических и ис
пытательных подразделений, расши
рения механической базы, складско
го хозяйства, поликлиники, столовой 
и т.п.;

• территориальная близость к уп
равляющим органам МСМ и веду
щим НИИ Москвы и Обнинска, что 
давало возможность оперативного 
взаимодействия друг с другом;

• возможности широкого отбора 
и комплектования кадрами из числа 
молодых специалистов московских 
вузов.

9
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Здесь будет уместным коротко 
сказать о предыстории ПОЗ, отно
сящейся к работам по ядерному 
топливу, на момент его вхождения 
в структуру образованного на базе 
ПОЗ Научно-исследовательского 
института тепловыделяющих эле
ментов.

ПОЗ был создан в 1946 г. в сис
теме Министерства цветной метал
лургии, как Опытная установка Го
сударственного института редких 
металлов. В 1951 г. ПОЗ передается 
в подчинение Второго Главного Уп
равления при СМ СССР, а затем — 
в Первое Главное Управление. В 
1952 г. ПОЗ был административно 
введен в состав НИИ-10, находяще
гося в составе МСМ. В апреле 1955 г. 
ПОЗ вывели из состава Н И И -10 и 
подчинили Научно-техническому уп
равлению МСМ.

В 1955 г. в структуре ПОЗ, наря
ду с производственными подразделе
ниями, был организован научно-ис
следовательский отдел (рук. Эпш
тейн А.Л.) в составе лабораторий: 
химико-технологической, металлур
гической, обработки металлов дав
лением, химико-аналитической и 
коррозионных испытаний.

Результаты научно-исследо
вательских работ (НИР), главным 
образом по технологии редкоземель
ных элементов, бериллия и цирко
ния, создали ПОЗ и его научно-ис
следовательскому отделу определен
ную известность, и в 1957 г. отдел 
получил статус института второй 
категории.

При ПОЗ была создана Государ
ственная экзаменационная комиссия 
(ГЭК) для защиты дипломов сту
дентами МИФИ, Института стали и

сплавов, Ленинградского и Уральс
кого политехнических институтов. К 
1960 г. одиннадцать сотрудников 
ПОЗ защитили кандидатские диссер
тации.

Начало работ на ПОЗ по твэ
лам под научным руководством 
ВНИИНМ, ИАЭ, ВИАМ относится 
к 1955 г. Первой работой было созда
ние совместно с ВНИИНМ техноло
гии производства уран-бериллиевых 
сердечников и в 1956 г. начат их 
выпуск. Затем последовали раз
работки технологий и выпуск твэл 
на основе сплавов уран-цирконий, 
уран-алюминий и др.

Итак, в 1960 г. был издан при
каз Министра МСМ о создании 
НИИТВЭЛ с Опытным заводом. 
Обязанности директора НИИТВЭЛ 
исполнялись временно директором 
ПОЗ А.Ф. Петровым.

На заседании коллегии ГКАЭ 
СМ СССР были определены следу
ющие важнейшие направления в раз
витии работ НИИТВЭЛ:

• разработка высокотемператур
ных твэл на основе карбидов и гра
фита, а также дисперсионного и 
сплавного типа на основе жаропроч
ных материалов для специальных 
реакторных установок и термопре
образователей;

• разработка конструкционных 
материалов и технологии изго
товления изделий из них для оболо
чек высокотемпературных твэл на 
основе тугоплавких металлов и 
сплавов;

• разработка технологии получе
ния редкоземельных элементов в 
виде окислов и металлов приме
нительно к требованиям атомной на
уки и техники.
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Развертывание работ по станов
лению института поначалу шло мед
ленно.

Бурный период становления и 
развития института начался лишь 
с марта 1962 г., когда директором 
института был назначен доктор фи
зико-математических наук, профес
сор Михаил Васильевич Якутович, 
чьи заслуги перед страной в области 
создания технологии получения вы

сокообогащенного урана и его про
мышленного производства с весомы
ми экономическими показателями 
были заслуженно отмечены двумя 
Государственными (1951 г., 1954 г.) 
и Ленинской (1958 г.) премиями, ор
денами Ленина (2), Трудового Крас
ного Знамени (2), Знак Почета (2).

Под промышленное строитель
ство городом было выделено 7,5 гек
таров земли, на которых началось

Ветераны института в год двадцатилетия со дня образования Подольского 
Опытного завода (1976 г.). Слева направо: 1-йряд — А.И. Корнеева, А.А. Аракелян, 

А.И. Козлова, В.М. Булаева, А.Я. Хватова, Е.С. Кузнецова, А.А. Митина;
2-й ряд — Н.П. Массайлова, И.В. Пшеничная, М.А. Старостина, Е. Аюрамова, 

М Д. Юдина; 3-й ряд — П.А. Хуторов, А.С. Константинов, А.Д. Мусатов,
А.Т. Середенко, П.П. Янчур, Л.А. Ижванов, Н.А. Юрасов, В.И. Галкин;

4-й ряд — С.М. Разумовский, М.М. Погодин, А.П. Игумнов, И.Д. Гаврилов,
В.А. Писарев, Т.М. Гольянов, В.С. Макеев, П.А. Коротков, А. Соловьев, П.Н. Дронов
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интенсивное строительство новых 
зданий и оснащение вновь образую
щихся научно-исследовательских 
подразделений современным науч
ным оборудованием. Уже в середи
не 60-х годов было введено более 
11 тысяч квадратных метров произ
водственных площадей. Одновре
менно осуществлялось строитель
ство социальных объектов.

Координацию работ по строи
тельству института и объектов со
циальной сферы обеспечил потом
ственный специалист-строитель по
дольчанин Николай Владимирович 
Усанов, назначенный заместителем 
директора института по капитально
му строительству, известный авто
ритетный и уважаемый человек в 
городе, среди строителей и в МСМ.

Решение всех хозяйственных и 
социальных вопросов плодотворно 
и оперативно осуществлял заме
ститель директора по общим вопро
сам А.П. Мышко, друг и соратник 
М.В. Якутовича по прежнему месту 
работы. Это был опытный компетент
ный администратор, для него не су
ществовало вопросов институтского, 
городского, районного, министерс
кого или иного уровня, которые он 
не сумел бы решить. Таким образом, 
директор получил возможность со
средоточиться исключительно на ру
ководстве научной работы в инсти
туте. Вместе с М.В. Якутовичем, по 
его приглашению, в институт прибы
ли талантливые ученые доктор наук 
М.А. Ханин и кандидат технических 
наук С.П. Чижик.

Первый из них занялся организа
цией расчетно-теоретического и кон
структорского направления по раз
работке твэл в составе созданного

отдела 30, который он и возглавил, 
второй — комплексом материало- 
ведческих и технологических работ 
по ядерному топливу. Оба лично от
бирали кадры новых сотрудников, 
преимущественно из числа молоде
жи, имеющей соответствующую спе
циализацию, квалификацию и опыт 
работы в области атомной и смеж
ных областях науки и техники.

Среди первых принятых летом 
1962 г. сотрудников в отдел 30 бы
ли научные сотрудники И.И. Федик, 
Е.Б. Попов, Г.Н. Чернышев, Н.Г. Сер
пилина, приглашенные из ОКБ «Гид
ропресс» расчетчики-конструкторы 
В.Н. Киселев, А.М. Казаков, Л.А. Шум
кин, а вслед за ними в 1963 г. выса
дился «десант» выпуск-ников Воро
нежского университета в составе 
Н.М. Власова, В.Н. Гранова, В.С. Ко
лесова, Н.Я. Паршина, Э.М.Федоро
ва, В.А. Шмакова и др.

Ряды материаловедов-исследо
вателей и технологов пополнили 
Р.М. Альтовский, Р.А. Андриевский, 
А.А. Бабад-Захряпин, А.Г. Ланин, 
Г.А. Рымашевский и др.

Все вышеуказанные сотрудники 
в последующем возглавили работу 
соответствующих подразделений.

Следует отметить, что подготов
ке научных кадров и их аттестации 
было уделено самое серьезное вни
мание.

В 1965 г. в институте был создан 
Ученый совет с правом рассмотрения 
кандидатских диссертаций (председа
тель — М.В. Якутович, ученый секре
тарь — П.А. Гудович.). В состав сове
та были приглашены видные ученые 
из ряда смежных организаций, таких 
как МИФИ, ИАЭ, ВНИИНМ, ФЭИ, 
ВИАМ, и в их числе Р.С. Амбарцу
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мян, А.И. Евстюхин, А.С. Займовский, 
Д.М. Скоров. В 1970 г. Ученый совет 
получил право рассмотрения доктор
ских диссертаций.

За время существования Учено
го совета было выпущено свыше 250 
кандидатов наук и 50 докторов наук.

В дополнение к вновь создавав
шимся и уже действующим испы
тательным стендовым комплексам 
для отработки образцов твэл и 
его узлов в 1964 г. в НИИТВЭЛ 
передали от ГКАЭ строительство 
экспериментальной базы на Семи
палатинском ядерном полигоне для 
испытаний элементов активных зон 
и реакторов ядерных ракетных дви
гателей (ЯРД).

Таким образом, структура инсти
тута приобрела следующий вид:

Управление — в состав кото
рого входило управление институ
та, Опытного завода и вспомога
тельных служб.

Научно-исследовательские отде
лы — объединяющие в своем со
ставе комплекс специализирован
ных по методическому принципу 
подразделений, призванных обеспе
чить выполнение научно-исследова
тельских, опытно-технологических 
и опытно-конструкторских работ 
(теплогидравлические, прочност
ные, физические расчеты; констру
ирование; разработка технологий 
изделий; проведение материало- 
ведческих исследований; отработ
ка методик и программ подготовки 
и проведения испытаний; программ
ное обеспечение управления науч
ными исследованиями с использо
ванием ЭВМ и др.).

Опытный завод — в составе це
хов основного и вспомогательного

производств, осуществляющий изго
товление изделий по всем тематичес
ким направлениям и стадиям разра
ботки, включая опытные образцы.

Строящаяся экспериментальная 
база — для натурных испытаний со
здаваемых изделий.

В 1970 г. были объединены Экс
педиция №10 и отдел ИАЭ с реакто
ром ИГР и создана Объединенная 
Экспедиция (ОЭ), вошедшая в со
став института на правах филиала с 
общим тематическим планом. Ди
ректорами ОЭ в разное время 
были О.П. Русское, И.А. Могильный, 
А.П. Ивлев, Е.К. Дьяков, В.П. Денис
кин, В.М. Щербатюк, Ю.С. Череп
нин, О.С. Пивоваров.

Работы по созданию ЯРД велись 
в кооперации с НИКИЭТ, ИАЭ, 
НИИТП, ФЭИ, КБХА.

В этой кооперации институту, 
позднее ставшему именоваться По
дольским научно-исследовательс
ким технологическим институтом 
(ПНИТИ), отводилась роль конст
руктора-технолога активной зоны. 
В институте эти работы возглавля
ли И.И. Федик, Ю.Н. Подладчиков, 
Е.К. Дьяков. Все основные работы по 
проектированию и изготовлению ак
тивных зон ЯРД велись в ПНИТИ. 
К этой работе на протяжении почти 
30 лет были привлечены многие ла
боратории института, цеха Опытно
го завода, вся ОЭ. Здесь впервые в 
мире были созданы и испытаны ре
акторы для ЯРД, разработан и осу
ществлен принцип газодинамическо
го преобразования ядерной энергии 
в лазерное излучение. За выполнен
ные работы И.И. Федик, Е.К. Дьяков 
и И.А. Могильный были удостоены 
Государственной премии СССР. По
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тематике ЯРД в институте было за
щищено более 100 диссертаций. Ра
боты по ЯРД на 10— 15 лет опереди
ли американские разработки.

При М.В. Якутовиче были зало
жены реализованные в будущем ра
боты по матричной композиции 
ядерного топлива (1965 г.) — про
образа будущего топлива для твэл 
реакторов повышенной безопаснос
ти, а также работы по термоэмисси
онным установкам и, прежде всего, 
по твэл, конструкциям и материалам 
активной зоны реактора (1967 г.).

В 1969 г. директором ПНИТИ 
был назначен доктор физико-мате
матических наук, член-корреспон
дент Академии наук Грузинской

ССР, Заслуженный деятель науки 
и техники Грузинской ССР и Аб
хазской АССР, заместитель Пред
седателя Верховного Совета Абхаз
ской АССР И.Г. Гвердцители, ра
ботавший до этого назначения 
директором Сухумского физико- 
технического института — СФТИ. 
Это был признанный специалист 
в области атомной энергетики и 
прямого преобразования тепловой 
энергии в электрическую, сочетаю
щий глубокую эрудицию с хо
рошими организаторскими способ
ностями.

И.Г. Гвердцители приехал со сво
ей командой, которая активно вклю
чилась в работу по созданию термо-

Группа сотрудников института (1971 г.).
В первом ряду: второй слева — И.Г. Гвердцители, четвертый — М.В. Якутович, 

в последнем ряду третий слева А .Ф. Петров
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Группа сотрудников института, награжденных орденами и медалями ( г.).
Слева направо: 1-йряд — А.И. Козлов, П.М. Анискин, И.Г. Гвердцители,

Р.П. Королева, Е.И. Скворцова; 2-й ряд — С. С. Галаев, В. И. Звягин,
Л.В. Серпухов, А.В. Смирнов, А.П. Березников;

3-йряд — А.Ф. Петров, Н.М. Горячев, В.Н. Бобриков, В.М. Хижняк,
В.А. Анисимов, Н.Я. Чистов

эмиссионных установок, проводимую 
в кооперации с ИАЭ, ЦКБМ, СФТИ, 
ФЭИ, НПО «Красная Звезда». Эта 
работа стала одним из основных те
матических направлений института, 
при этом в зависимости от типа разра
батываемых аппаратов институт вы
полнял роль технолога, конструктора- 
технолога и изготовителя твэл и от
дельных элементов активных зон.

Результатом явилось создание 
впервые в мире ЯЭУ термоэмисси
онного преобразования электричес
кой мощностью 5 кВТ на основе од
ноэлементного ЭГК. Таким образом,

были созданы предпосылки для раз
работки ЯЭУ большей мощности. 
Руководителями работ являлись 
И.Г. Гвердцители и Ю.В. Николаев. 
Выполненные работы были отме
чены рядом правительственных на
град. Директор был награжден орде
ном Октябрьской Революции.

В 1971 г. с созданием специали
зированной конструкторской лабора
тории (нач. В.Н. Киселев) активизиро
валась начатая в 1964— 1965 гг. раз
работка твэл, способного работать в 
окислительной среде диссоциирую
щего газа, чьи физико-химические и
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теплофизические характеристики 
были широко изучены и рекламирова
лись ИЯЭ АН БССР. В качестве ядер- 
ного топлива отрабатывалась оксид
ная и нитридная дисперсионные ком
позиции в металлической матрице. 
Конструкция твэла создавалась с при
влечением материаловедов, техноло
гов, испытателей и производственни
ков института.

Предпетлевые ресурсные испы
тания образцов сердечников твэл, 
проведенные на стадии техническо
го проекта и продолжившиеся далее, 
дали положительные результаты, 
впрочем, как и последующие реак
торные испытания. Разработанный 
твэл предполагалось использовать в 
активной зоне реактора передвижной 
энергетической установки.

Следует отметить, что целесооб
разность использования диссоцииру
ющего теплоносителя долгое время 
оставалась у руководства МСМ под 
сомнением, несмотря на заявленные 
ИЯЭ АН БССР преимущества. Точ
ку в вопросе быть или не быть подоб
ной энергетической установке, про
должать ее финансирование или нет, 
летом 1976 г. поставил сам министр 
МСМ Е.П. Славский на оперативно 
созванном у него совещании в соста
ве заказчика, всех разработчиков и 
изготовителей разработки и ее состав
ных частей. Примечательно, что пер
вое слово на этом совещании министр 
предоставил представителю нашего 
института А.М. Казакову для аргу
ментации надежности конструкции 
твэл и его сердечника в условиях эк
сплуатации реактора, с учетом дос
тигнутых результатов испытаний. 
После заслушивания всех представи
телей организаций и предприятий,

министр, как вспоминает А.М. Каза
ков, заканчивая совещание, произнес: 
«Наконец, я уверовал в этот дисгаз. 
Установке — быть». Установка была 
доведена до конца, реализована в 
металле (в том числе, активная зона 
была изготовлена на нашем опытном 
заводе) и поставлена заказчику. Од
нако, при дальнейших испытаниях 
активной зоны в ИАЭ БССР вскры
лись отдельные недостатки и работа 
была прекращена.

В 1974 г. в институте под руко
водством А.С. Черникова широко 
развернулись работы по совершен
ствованию конструкции и материа
лов уран-графитовых шаровых твэл 
и микротвэлов высокотемператур
ных газоохлаждаемых реакторов 
(ВТГР). Сложные задачи комплек
сной отработки твэл ВТГР (веду
щий конструктор Кошелев Ю.В.) ре
шались с участием специализирован
ных институтов и предприятий, таких 
как ИАЭ, НИИАР, СФ НИКИЭТ, 
ВНИИРТ, МИФИ, НИИГРАФИТ, 
НЗХК и др. ПНИТИ выполнял фун
кции конструктора-технолога твэл. 
Технология изготовления микротвэ
лов и шаровых твэл была внедрена 
на опытном заводе и заводе-изго- 
товителе активных зон с выпуском 
~ 100 тыс. шаровых физических ма
кетов для стендов ИАЭ и ОКБМ.

В том же 1974 г. с изготовления 
на Опытном заводе бериллиевых 
блоков развернулись работы по из
делиям для лазерных металлооп
тических систем, которые с прихо
дом в институт в 1978 г. нового 
директора, специалиста в области фи
зико-технологических проблем энерге
тики, Лауреата Ленинской и Государ
ственной премии СССР В.Ф. Гор
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деева, возглавившего эти работы, 
вылились в разработку конструкций, 
выбор материалов отражающих си
стем, обеспечение качества отра
жающей поверхности, изготовление 
опытных образцов некоторых типов 
металлооптики для мощных лазер
ных установок. Эти работы стали в 
один ряд с основными направления
ми института. Они проводились в 
кооперации с предприятиями «Аль
таир», «Алмаз», «Астрофизика» и 
др. В.Ф. Гордеев был избран пред
седателем секции и членом президи
ума Совета по проблемам лазерной 
технологии при ГКНТ СССР. Ра
боты института были отмечены го
сударственными наградами. Сам, 
В.Ф. Гордеев, получил за них вторую 
Государственную премию СССР, 
стал доктором технических наук.

В ходе выполнения институтом 
работ по основным тематическим 
направлениям решались технологи
ческие проблемы, по значимости со
поставимые с основной тематикой. 
Так в институте была разработана 
технология получения ряда тугоплав
ких металлов, в первую очередь, 
вольфрама, методами газофазной 
металлургии, что положило начало 
развитию газофазной металлургии в 
стране. Была разработана техно
логия изготовления крупногабарит
ных монокристаллов вольфрама и 
молибдена и технология прокатки из 
них листов с сохранением монокри
стальности. Организовано производ
ство термопар для атомных электро
станций страны. Разработана техно
логия производства монокристаллов 
лейкосапфира. Решено большое ко
личество технологических проблем, 
возникавших при изготовлении кон

струкционных и топливных матери
алов для твэлов и элементов актив
ных ядерных реакторов с уникальны
ми характеристиками.

Следует отметить, что успешное 
решение поставленных перед инсти
тутом задач стало возможным бла
годаря реализации на практике прин
ципа системного и комплексного 
подхода к их решению. Так, в на
чале и в процессе выполнения ра
бот, проводились во взаимоувязке 
детальные расчетно-теоретические 
оценки конструкции, необходимые 
материаловедческие исследования 
физико-механических, тепло-физи
ческих и физико-химических свойств 
материалов. Прорабатывались тех
нологические цепочки, которые за
тем доводились до эксперименталь
ных и опытных образцов изделий, 
которые в свою очередь подверга
лись соответствующим тепловым, 
гидравлическим, ресурсным и иным 
видам испытаний, в том числе реак
торным (совместно с СФ НИКИЭТ, 
НИИАР, ФЭИ).

Неразрывной в эти периоды яв
лялась деятельность Института и 
Опытного завода, обеспечившая 
практическую реализацию инсти
тутских разработок в виде партий 
материалов и изделий. Разработка 
и изготовление всех сборок и эле
ментов активных зон реакторов раз
личных типов и назначения прохо
дили под единым руководством. В 
необходимых случаях приемка 
продукции, выпускаемая заводом, 
и ее испытания проводились с уча
стием представителей заказчика. 
При этом, если в процессе произ
водства образовывались экологи
чески вредные или, наоборот, цен
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ные вещества, то разрабатывалась 
технология, обеспечивающая их 
очистку или регенерацию.

Указанному выше принципу под
хода к осуществлению деятельности 
Института была также подчинена 
разработанная и внедренная во всех 
структурных подразделениях в пери
од 1977— 1980 гг., как неотъемлемая 
часть общей системы управления 
институтом с Опытным заводом и 
Объединенной Экспедицией, комп
лексная система управления каче
ством разработок, исследований и 
продукции (руководители И.И. Фе- 
дик, А.М. Казаков), зарегистриро
ванная Госстандартом СССР. Ин
ститут был первым среди предприя
тий 16 Главного управления МСМ 
внедрившим данную систему.

Тесная взаимосвязь деятельнос
ти института, Опытного завода и 
Объединенной Экспедиции послу
жила основанием для образования 
в 1989 г. Научно-производственно
го объединения в составе этих трех 
самостоятельных предприятий. К 
этому времени общая численность 
института приблизилась к 6500 ра
ботающих, в том числе в структу
ре научных подразделений работа
ло более 2500 человек, в Объеди
ненной Экспедиции около 1500 
человек и на Опытном заводе око
ло 2500 человек.

Работу по организации НПО воз
главил кадровый сотрудник Инсти
тута, доктор технических наук, про
фессор И.И. Федик, назначенный 
директором в 1989 г., после ухо
да на пенсию В.Ф. Гордеева. До 
1989 г. И.И. Федик на протяжении 
20 лет был заместителем директора 
Института по научной работе.

Итак, с 1989 г. Институт стал 
головным предприятием Научно- 
производственного объединения 
«ПНИТИ», в которое вошли Опыт
ный завод «ПНИТИ» и Объединен
ная Экспедиция «ПНИТИ». В этом 
же году НПО «ПНИТИ» было пере
именовано в НПО «Луч».

Забегая вперед, отметим, что с 
1992 г. институт получил наименова
ние Государственного Научно-ис
следовательского института НПО 
«Луч», а затем с 2001 г. — Федераль
ного Государственного Унитарного 
предприятия «Научно-исследова
тельский Институт Научно-произ
водственное объединение «Луч» 
(ФГУП «НИИ НПО «Луч»),

После начала так называе
мых «перестройки» и «конверсии», 
которые для отечественной отрас
левой науки стали неосознанной 
ставкой на уничтожение, на плечи 
Федика И.И. легла тяжелейшая за
дача по реорганизации НПО «Луч» 
и института для работы в новых 
социально-экономических условиях. 
Бюджетное финансирование прак
тически прекратилось. Встал воп
рос о выживании.

Опытный завод акционировался 
и вышел из состава НПО «Луч», по
менял свою область деятельности. 
Объединенная Экспедиция оказалась 
в другой стране и стала Институтом 
Атомной Энергии Республики Ка
захстан.

Фундаментальные исследования 
практически свелись на нет, в ре
зультате чего многие научные под
разделения в институте пришлось 
ликвидировать. Началась утечка 
квалифицированных кадров, осо
бенно молодежи. Численность инсти
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тута сократилась в 2 раза. Институт 
начал усиленный поиск тематики, 
которая могла бы иметь финан
сирование.

Не все попытки оказыва
лись удачными. Одной из таких 
попыток были исследования по со
зданию нового типа эффективных 
химических источников тока — 
серно-натриевых аккумуляторов. В 
этой работе широко использовался 
опыт, накопленный при разработке 
термоэмиссионных преобразовате
лей. Были разработаны, изготовле
ны и испытаны опытные образцы 
батарей серно-натриевых аккуму
ляторов. Однако, создать производ
ство конкурентно способных и во
стребованных рынком химических 
источников тока так и не удалось. 
Одна из причин неудачи заключа
лась в отсутствии солидного заказ
чика, т.е. рынка.

Новые условия работы потребо
вали изменения организационной 
структуры. В 1990— 1994 гг. в Ин
ституте было организовано 6 от
делений, по существу самостоятель
ных в финансово-экономической и 
научной деятельности.

Так в июне 1990 г. было органи
зовано отделение «Керамические и 
полупроводниковые материалы» (ди
ректор ктн Г.И. Бабаянц), в которое 
вошли лаборатории, работавшие с 
высокотемпературной безурановой 
керамикой для металлооптики и с 
монокристаллическим кремнием. 
Основным направлением деятельно
сти отделения стала разработка ос
настки из высокочистого карбида 
кремния для электронной промыш
ленности и контейнеров из реак- 
ционноспеченного карбида кремния

для захоронения высокорадиоактив
ных отходов.

Отделение изготавливало и по
ставляло оснастку для предприятий 
электронной промышленности как 
в нашей стране, так и за рубежом.

В сентябре 1990 г. было со
здано отделение «Высокотемпера
турные технологии и конструкции» 
(директор дтн Е.К. Дьяков), в ко
торое вошли подразделения, изго
тавливавшие материалы для актив
ной зоны ЯРД и проводившие сбор
ку тепловыделяющих секций и их 
испытания. В отделение вошла и 
лаборатория обработки металлов 
давлением. Новый коллектив про
должил поиск путей создания элек- 
тродвигательных установок; было 
налажено производство распыляе
мых мишеней из высокочистых 
материалов для электронной про
мышленности и полуфабрикатов из 
тугоплавких материалов.

Отделение участвует в междуна
родной программе по исследованию 
тяжелых аварий на атомных станци
ях и, кроме того, изготовливает де
тали и узлы для ускорителей CERN 
и DEZJ.

Научно-производственное отде
ление «Техно-Луч» (директор ктн 
В.П. Денискин) было организовано 
в октябре 1991 г. в составе лабо
раторий, входивших в метрологичес
кую службу института, занимавших
ся как разработкой нестандартизо- 
ванных методов измерений для 
обеспечения деятельности Институ
та по всем направлениям, так и обес
печением правильности использова
ния стандартных методов измере
ния. В январе 1994 г. в отделение 
влился цех опытного завода, зани
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мавшийся переработкой урансодер
жащих отходов с целью извлечения 
ценных компонентов и очистки сточ
ных вод.

В результате перестройки и кон
версии в отделении стали развивать
ся следующие научные направления:

• разработка и производство дат
чиков контроля температуры для 
атомных станций России и СНГ;

• переработка необлученных 
урансодержащих материалов с вы
дачей товарных оксидов урана;

• изготовление Знаков соответ
ствия с повышенной степенью защи
щенности от подделок.

Научно-технический центр «Ис
точники тока» (НТЦ «Исток», ди
ректор дтн Ю.В. Николаев) образо
вался в январе 1992 г. на базе от

делов и лабораторий термоэмисси
онного направления. Центр продол
жил работы по термоэмиссии в 
сотрудничестве с РНЦ «Курчатов
ский институт» и рядом фирм США. 
Использование материалов и тех
нологий, созданных в процессе раз
работки термоэмиссионных преоб
разователей, позволило развернуть 
исследования по разработке и опыт
ному производству:

• металлокерамических рентге
новских трубок и анодов к ним;

• изделий из лейкосапфира (мо
нокристаллического оксида алю
миния);

• изделий из монокристаллов 
вольфрама и молибдена, в том чис
ле для поставок в США, Швейца
рию, Японию и Германию.

Директорат института (1996 г.).
Слева направо: В. А. Ловкие, З.С. Барянцева, Г.И. Бабаянц, Л.Д. Червяков, И.И. Федик, 

Ю.В Николаев, А.С. Черников, В.П. Денискин, П.П. Мизин
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В июне 1994 г. в Институте обра
зовано отделение «Технология» (ди
ректор ктн А.С Черников), оно объе
динило лаборатории, располагающие 
широким арсеналом приемов хими
ческой технологии получения различ
ных соединений урана и переработ
ки урансодержащих отходов, получе
ния ряда металлов высокой чистоты 
методом дистилляции в вакууме, ис
пользования методов порошковой 
металлургии для получения топлив
ных композиций, получения покрытий 
разного состава на различные под
ложки, получения гидридов металлов 
и сплавов и химико-аналитического 
контроля металлов высокой чистоты, 
различных сплавов и соединений. 
Накопленный опыт позволил развер
нуть следующие работы:

• по разработке твэлов для ядер
ных реакторов повышенной безопас
ности на основе уран (плутоний) — 
графитовых композиций для ВТГР 
и керметных композиций для ВВЭР, 
исследовательских реакторов и др.;

• по использованию метода дис
тилляции для получения бериллия 
высокой чистоты (более 99,9 %) по
крытий из него, в том числе пластин, 
мишеней и окон для рентгеновских 
трубок;

• по созданию теплопреобразую
щих устройств и высокоэффективных 
аккумуляторов водорода с использо
ванием гидридов ряда сплавов;

• по использованию процесса 
обработки водородом для дисперги
рования некоторых сплавов;

• по разработке оборудования и 
технологии нанесения защитных по
крытий, в том числе из драгоценных 
металлов, на широкую номенклату
ру изделий;

• по аналитическому обеспече
нию элементным контролем техноло
гических и материаловедческих раз
работок института, в том числе вы
сокоточного приборного контроля 
изотопного состава урана.

В январе 1993 г. на базе не
скольких расчетно-теоретических и 
конструкторских подразделений воз
никло отделение «Интеграл» (ди
ректор ктн В.А. Сальников); одна
ко оно оказалось «короткоживу
щим», и в условиях конверсии, как 
структурное подразделение инсти
тута, было ликвидировано, а его 
сотрудников перевели в другие от
деления в соответствии с темати
ческой направленностью.

В августе 1996 г. лаборатория, 
занимавшаяся получением моно
кристаллов кремния высокой чис
тоты, вышла из состава отделения 
«Керамические и полупроводнико
вые материалы», образовав в июле 
1997 года дочернее предприятие 
«Отраслевая проблемная Лабора
тория» (директор дтн. Х.И. Маке
ев), входящее в ГосНИИ НПО 
«Луч» и получившее государ
ственную аккредитацию в марте 
1999 года.

Лаборатория поставляет опыт
ные партии монокристаллов крем
ния на все основные предприятия 
микроэлектроники России и стран 
СНГ. Лабораторией освоен выпуск 
до 6 тонн в год слитков монокрис
таллического кремния диаметром 
100— 150 мм. Выпускаются опыт
ные партии монокристаллов диа
метром 200 мм.

В июне 1998 г. в состав ГосНИИ 
НПО «Луч» вошли (приказ Мини
стра Минатома России от 25.06.98)

21



НПО «Луч». Дела и люди

2 дочерних предприятия: НТЦ «Теп
лоэнерготехника» (директор ктн 
Б.И. Рыбкин.) и НТЦ «Водород» (ди
ректор В.М. Подледнев).

Основные направления деятель
ности НТЦ «Теплоэнерготехника»:

• разработка, изготовление и ис
пытания тепловых труб и устройств 
на их основе различных модифика
ций, предназначенных для работы в 
различных диапазонах температур 
(80— 1200 К);

• разработка и изготовление ка
налов контроля нейтронного излуче
ния различных реакторных устано
вок (в том числе ВВЭР и РБМК) с 
высокой чувствительностью.

Основные направления деятель
ности НТЦ «Водород»:

• изготовление и совершенство
вание ряда модификаций электро
лизных ванн для производства водо
рода и кислорода путем электро
лиза воды;

• изготовление и совершенство
вание установок водородо-кислород
ной газоплазменной обработки ряда 
материалов и поверхностей (пайка 
микросхем, ювелирное производство 
и др.).

Совместно с другими организа
циями это предприятие принимает 
участие в разработке, изготовлении 
и испытаниях энергоисточников на 
основе топливных элементов.

В мае 2000 г. дочерние предприя
тия НТЦ «Теплоэнерготехника» и 
НТЦ «Водород» преобразованы в 
Протвинский филиал ГосНИИ НПО 
«Луч», директором которого был 
назначен В.В. Школяренко.

Настоящая глава знакомит чи
тателя с хронологией развития Фе
дерального Государственного Уни

тарного предприятия «НИИ НПО 
«Луч». По существу это — мгновен
ный обобщающий взгляд на научно- 
техническое древо, взращенное кол
лективными стараниями многих 
людей. Однако такой взгляд лишен 
деталей, тонкой структуры и неми
нуемо приобретает некий абстракт
ный оттенок. Поэтому, заключая 
вводную главу, кажется, нелишним 
будет включить в нее некоторые по
ложения Устава «НИИ НПО «Луч», 
откуда станет яснее, какие же зада
чи ставил себе научный коллектив. 
Так читателю будет легче оценить не 
только само древо, но и плоды, ко
торое оно принесло, то есть, увидеть 
сделанное и оценить то, что еще 
предстоит сделать.

Итак, Устав декларирует, что 
ФГУП «НИИ НПО «Луч» создан 
в целях разработки наукоемких 
технологий, в том числе в области 
атомной науки и техники, создания 
на их основе продукции, товаров и 
оказания услуг для удовлетворения 
общественных потребностей и по
лучения прибыли.

Для достижения этих целей инсти
тут осуществляет в установленном 
законодательством Российской Фе
дерации порядке следующие виды 
деятельности:

• организация и проведение на
учно-исследовательских, опытно
конструкторских работ, включая 
работы с использованием ядерных 
материалов, и оказание услуг, в том 
числе научно-технических;

• организация опытного и мелко
серийного производства продукции 
и товаров;

• разработка, выпуск опытных 
партий и продажа в установленном

22



Этапы организации, становления и развития института

порядке организациям продукции 
(включая технологии изготовления) 
и товаров, в том числе: энергетичес
ких установок, устройств и техно
логий металлооптики, элементов оп
тических и лазерных установок, 
элементов рентгеновских трубок, 
датчиков контроля параметров реак
торов, тепловых труб и агрегатов 
систем обеспечения тепловых режи
мов космических аппаратов, элект
рохимических генераторов.

• проведение, в том числе с рос
сийскими, зарубежными и совмест
ными предприятиями и организа
циями испытаний и исследований 
физико-механических, физико-хими
ческих, теплофизических и других 
свойств и характеристик материа
лов, процессов и изделий;

• расширение, реконструкция и 
техническое перевооружение экспе
риментально-стендовой базы, опыт
ных производственных участков, 
объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры, в том числе систем 
учета, контроля и физической защи
ты ядерных материалов;

В настоящее время Институт рас
полагает:

• должным уровнем управления 
и персоналом, обладающим высокой 
квалификацией и опытом работы;

• современной базой аттестован
ного испытательного оборудования 
и средств измерений;

• совокупностью разработанных 
и используемых уникальных техно
логий, материалов и обустроенными 
помещениями;

• развитой и хорошо отлажен
ной инфраструктурой, обеспечива
ющей нормальное функционирова
ние организации в целом.

Продолжается развитие экспери
ментальной базы и обновление обо
рудования, особенно для материа
ловедческих исследований, метро
логии, химического анализа матери
алов. Например, созданы и функци
онируют: уникальный комплекс стен
дов «Надежность» для длительных 
(8000 часов) испытаний, разработан
ных и поставляемых институтом дат
чиков температурного контроля на 
АЭС. Сооружен теплофизический 
стенд «Параметр» для моделирова
ния и внереакторных исследований 
возможных (в том числе тяжелых) 
аварий в энергетических реакторах 
типа ВВЭР. Спроектирована и изго
товлена установка «Лава-П» для ис
следования взаимодействия распла
вов легкоплавких металлов с жид
ким теплоносителем.

Активные работы по програм
ме сотрудничества России и США 
в области учета, контроля и хране
ния ядерных материалов позволили 
оснастить цех по переработке от
ходов и изделий на основе урана 
новым оборудованием, повысив
шим производительность труда, а 
также уровень радиационной, ядер
ной и экологической безопасности, 
обеспечить учет, контроль и физи
ческую защиту ядерных материа
лов. Обо всем этом и других при
мерах подробно сказано в соответ
ствующих разделах книги.

Среди приоритетных работ, к ко
торым сегодня привлечено внимание 
руководителей и специалистов Ин
ститута, следует отметить такие, как:

• создание нового поколения 
твэл на основе микротоплива при
менительно к условиям эксплуата
ции энергетических реакторов типа
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ВВЭР с целью существенного повы
шения основных параметров и бе
зопасности этих реакторов за счет 
снижения примерно на 1000 К тем
пературы в центре топливного сер
дечника, двукратного увеличения 
выгорания топлива, на 2—3 поряд
ка уменьшения выхода из него ос
колков деления;

• разработка нового твердого теп
лоносителя на основе сыпучих сред;

• использование созданных и ос
воение новых технологий, особенно 
в области высокотемпературных ма
териалов, для нужд народного хозяй

ства и обороны страны, атомной, 
электронной, медицинской, кабель
ной и других отраслей промышлен
ности России и для партнеров-потре
бителей в странах Европы, Америки 
и Азии.

Все мы являемся ныне свидете
лями смены поколений и, естествен
но, свои надежды на достойное бу
дущее института связываем с при
ходящей к нам молодежью, которая 
продолжит работы своих предше
ственников и внесет новый вклад в 
дальнейшее развитие науки и тех
ники.
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ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Более чем за сороколетний пе
риод институт, в соответствии с за
мыслом его основателей и идеоло
гов, занимался, главным образом, 
разработкой различных установок 
для генерации и преобразования

атомной энергии, устройств для ге
нерации и транспортировки энергии 
лазерного излучения, новых типов 
высокотемпературных реакторов, 
датчиков контроля параметров ядер
ных реакторов.

ЯДЕРНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Начало создания ядерных ракет
ных двигателей (ЯРД) в СССР отно
сится к 50-м годам, когда встрети
лись И.В. Курчатов, С.П. Королев и 
В.М. Келдыш, чтобы обсудить воз
можность создания ракеты с атом
ным двигателем. К этому времени 
уже летали спутники земли. СССР 
был первым в космосе; и естествен
но было стремление быть первыми и 
в полете на Марс и другие планеты, 
используя атомную энергию. С само
го начала вырисовывались две кон
цепции двигателя: первая — нагрев 
газа непосредственно в реакторе и 
выброс его через сопло для создания 
реактивной тяги. Второй путь пре
дусматривал создание космических 
ядерных электроустановок, питаю
щих электродвигатели различного 
типа и обслуживающих бортовую 
аппаратуру.

Идея ядерного ракетного дви
гателя (ЯРД) проста: использовать 
ядерный реактор вместо камеры сго
рания, чтобы нагреть газ, создающий 
тягу при истечении через сверхзву
ковое сопло. Эффективность ракет
ного двигателя определяется скоро

стью истечения газов из сопла. Эта 
скорость прямо пропорциональна 
корню квадратному из температу
ры и обратно пропорциональна кор
ню квадратному из молекулярного 
веса газа.

Наименьший вес (2) у водорода. 
Скорость истечения водорода, нагре
того до температуры 3000 К, при
мерно в 2 раза выше, чем у лучшего 
химического топлива ЖРД. В этом 
и заключается преимущество ЯРД, 
который может нагреть чистый во
дород (а ЖРД не может: средний мо
лекулярный вес продуктов сгорания 
всегда больше 10). Вместо скорости 
истечения часто применяют удель
ный импульс, равный скорости исте
чения, деленной на ускорение силы 
тяжести. Удельному импульсу мож
но придать физический смысл: он 
равен времени, в течение которого 
двигатель развивает тягу в 1 кг при 
расходовании 1 кг топлива.

Кроме отмеченного преимуще
ства, ЯРД обладает и весьма суще
ственными недостатками. Перечис
лим основные: во-первых, реактор 
ЯРД значительно тяжелее камеры
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сгорания ЖРД, во-вторых, реактор 
является мощным источником ради
ации, что еще более утяжеляет дви
гатель из-за необходимости созда
ния биологической защиты, а также 
сильно осложняет обращение с ним 
на этапе эксплуатации. Требование 
стойкости в среде водорода при вы
соких температурах и нейтронно
физические ограничения сильно су
жают круг материалов, которые мо
гут использоваться для изготовления 
твэлов и высокотемпературных эле
ментов конструкции ТВС. Наиболее 
подходящими оказались карбиды 
циркония и ниобия, а также графит 
с защитными покрытиями из этих 
карбидов.

Стремление уменьшить вес реак
тора ведет к созданию очень напря
женной активной зоны с плотностью 
энерговыделения в среднем по ТВС 
более 10 МВт на литр. Высокое энер
говыделение вызывает большие тем
пературные напряжения, ведущие к 
разрушению хрупких карбидных де
талей. Это создает массу сложных 
проблем.

Тем не менее, преимущества 
ЯРД были весьма соблазнительны и 
разработка ЯРД началась в США в 
50-х годах XX века. И уже с 1955 г. 
развертываются работы по практи
ческой разработке ЯРД (программа 
«Ровер»). Как было сказано выше, 
основная задача, встающая перед 
разработчиками — как уберечь от 
разрушения из-за температурных на
пряжений керамическую активную 
зону и прежде всего тепловыделяю
щие элементы (твэлы). Температур
ные напряжения пропорциональны 
произведению плотности энерговы
деления, модуля упругости материа

ла, коэффициента линейного расши
рения и квадрата характерного по
перечного размера элемента конст
рукции. Энерговыделение нельзя 
сильно уменьшать, т.к. это ведет к 
увеличению веса реактора с защитой 
и сведению преимуществ ЯРД к 
нулю. Весьма эффективно уменьше
ние характерного размера, но оно 
ограничено тем, что элементы весь
ма малых размеров будут сильно 
разрушаться вибрационными на
грузками, которые велики в ракет
ных двигателях т.е. характерный 
поперечный размер в 2—3 мм явля
ется предельным. В этих условиях 
разработчики в США пошли по пути 
изготовления твэлов ЯРД из гра
фита. Этот материал обладает уни
кальной термопрочностью, посколь
ку имеет значительно меньший 
(почти в 100 раз), чем у карбидов, мо
дуль упругости. Правда графит (ни
чего не дается даром) имеет суще
ственный недостаток: он довольно 
хорошо взаимодействует с водо
родом, но американские разработ
чики надеялись решить эту пробле
му с помощью защитных покрытий 
на графите из карбидов циркония и 
ниобия.

В СССР разработка ядерных ра
кетных двигателей началась в 50-х 
годах. В 1956 и 1958 г. были подпи
саны два постановления правитель
ства по проведению этих работ.

На этом этапе были проведены 
предварительные конструкторские и 
материаловедческие исследования. 
Учитывался опыт США. Были рас
смотрены различные схемы ЯРД. 
Простейшая схема — ЯРД с реакто
ром с твердофазной активной зоной 
(получила название схемы «А») спо
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собна создать удельную тягу 800— 
900 с (лучшие ЖРД — 450 с). ЯРД с 
газофазным реактором (схема «В») 
мог дать удельную тягу до 2000 с, 
но проблемы, которые следовало ре
шить при его создании (удержание 
урановой плазмы с температурой в 
десятки тысяч градусов и защита от 
нее стенок реактора) были значитель
но более тяжелыми, чем при созда
нии ЯРД схемы «А». К разработке 
ЯРД схемы «А» и решено было при
ступить.

Создание активной зоны реакто
ра ядерного ракетного двигателя 
стало основной задачей еще при 
формировании нового института 
НИИТВЭЛ в 1962 г. Через два года 
уже активно работали две коопе
рации по созданию первых ЯРД 
(ядерных ракетных двигателей). По 
реактору-стенду ИВГ (Исследо
вательский, высокотемпературный, 
газоохлаждаемый) главным конст
руктором был определен НИКИЭТ 
(академик РАН Н.А. Доллежаль), 
научным руководителем — ИАЭ 
(академик РАН Н.Н. Пономарев- 
Степной) и конструктором-техноло
гом активной зоны — НИИТВЭЛ. 
Вторую кооперацию по наземному 
варианту двигателя ИР-100 возглав
лял научный руководитель двигате
ля НИИТП (член корреспондент АН 
СССР В.М. Иевлев), главным кон
структором двигателя стало КБХА 
(Воронеж, академик А.Д. Конопа
тов), научным руководителем реак
тора был назначен ФЭИ (профессор 
В.Я. Пупко).

На этом этапе перехода к прак
тическому созданию ЯРД к работе 
был подключен и Подольский опыт
ный завод. В 1960 г. вышло поста

новление ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР, на основании которого 
на территории опытного завода был 
организован НИИТВЭЛ с опытным 
заводом, и ему была поручена раз
работка твэлов ЯРД.

Г оловным подразделением по 
созданию твэлов ЯРД стал вновь 
созданный отдел 30, который воз
главил дтн М.А. Ханин, прибывший 
с первым директором института 
дфмн М.В. Якутовичем из Свер
дловска.

В состав отдела 30 входило че
тыре лаборатории: теории твэлов, 
начальник — И.И. Федик; прочно
сти — Г.Н. Чернышов; технологии — 
Г.И. Бабаянц; конструкторская — 
Л.А. Шумкин. Отдел был комплекс
ным, включающим не только расчет
ные лаборатории, позволяющие обо
сновать возможность создания новой 
конструкции твэла, но и технологи
ческие, позволяющие быстро изгото
вить первые опытные его образцы. 
Однако при М.А. Ханине границы 
между лабораториями были услов
ными: М.А. Ханин сам руководил 
всеми работами.

Институт был не единственным 
разработчиком: работа велась в ус
ловиях конкуренции с коопераци
ей НИИ-9 — НИИ-1, которые уча
ствовали в разработке ЯРД на эта
пе предварительных исследований 
60-х г. Эти предприятия разрабаты
вали стержневой карбидный эле
мент. Было предложено много кон
струкций твэлов, и все они были под
вергнуты критическому анализу. 
М.А. Ханиным была предложена 
оригинальная конструкция прово
лочного твэла, представляющего 
собой набор катушек, разделенных
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дистанционирующими продольными 
проволоками. Твэл должен был на
матываться из уран-циркониевой 
проволоки, с которой было удобно 
обращаться. Полученная металли
ческая заготовка твэла затем карби
дизировалась в углеродсодержащей 
газообразной среде. Как видно, тех
нология в случае ее реализации дей
ствительно позволила бы создать 
быстро массовое и очень высокопро
изводительное производство, чем 
очень выгодно отличалась от тех
нологии карбидного стержневого 
элемента, разрабатываемого конку
рентами. В условиях творческого 
подъема и энтузиазма всех испол
нителей от начала до создания эк
спериментального образца работа 
была выполнена в течение одного 
года. К сожалению, идея оказалась 
неудачной: в процессе карбидиза
ции уран образовывал легкоплав
кую фазу в центре твэла. Второй ра
ботой первого этапа — так назы
ваемого «быстрого штурма», были 
попытки создать ТВС на основе ша
рикового карбидного твэла с ради
альным течением рабочего тела. Но 
эта идея не получила практической 
реализации в связи со сложностью 
обеспечения равномерного нагрева 
рабочего тела на выходе из опорной 
решетки.

Итак, советские исследователи, в 
отличие от американских, пошли 
другим путем: путем создания твэлов 
не из термопрочного, но нестойкого 
в среде водорода графита, а из хруп
ких, но более стойких в среде водо
рода карбидов. В отличие от многих 
областей, когда нам приходилось 
«догонять», в разработке ЯРД не 
проводилось слепого копирования

«заморских» образцов, а опыт пред
шественников анализировался кри
тически. Советские исследователи 
сочли (и как показал результат — 
справедливо), что защитить твэл от 
взаимодействия с водородом слож
нее, чем обеспечить его удовлет
ворительную термопрочность. Хотя 
твэлы на основе графита разрабаты
вались и в СССР, они были запасным 
вариантом.

М.А. Ханин ушел из института 
в 1964 г. Причиной ухода было его 
стремление уехать в Москву. Он 
был весьма разносторонней творчес
кой личностью, и ЯРД было лишь 
одним из интересов, причем, по-ви
димому, не самым главным. Как 
вспоминает Е.Б. Попов: «Однажды 
Ханин позвал меня в кабинет и из
ложил свою идею создания вспомо
гательного сердца в виде механи
ческой сжимающейся манжеты на 
аорте. Мне он поручил создание ма
тематической модели кровообраще
ния. Я ездил в Ленинку и изучал 
литературу. Так впервые я позна
комился с терминами «систола» и 
«диастола»».

После ухода Ханина началь
ником отдела 30 был назначен 
И.И. Федик. Отдел стал приобретать 
характер расчетно-конструкторско
го подразделения.

Пора пионерских исследований 
по направлению ЯРД кончилась, и 
наступил этап практических разра
боток. Под руководством М. В. Яку- 
товича в 1962— 1965 гг. были соз
даны материаловедческий отдел 60 
(начальник — А.Л. Эпштейн) и тех
нолого-экспериментальный отдел 40 
(начальник — Б.Г. Игнатьев) с об
ширными проблемными задачами:
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• обоснования и выбора топлив
ных и конструкционных материалов 
ЯРД;

• разработки технологических ос
нов изготовления изделий из этих 
материалов.

Материалы активной зоны вы
сокотемпературного ЯРД должны 
обладать уникальным сочетанием 
свойств. Температура плавления и 
возгонки материалов должна быть 
выше максимальной эксплуатацион
ной температуры 3000 К. Термо
прочность изделий должна быть до
статочной для обеспечения несущей 
способности при очень высоких 
плотностях энерговыделения 10000 
КВт/л (для понимания огромности 
этой величины напомним, что бы
товая электроплитка едва дотягива
ет до 1 КВт/л); прочность материа
лов должна быть достаточной для 
сопротивления статическим и виб
рационным нагрузкам в упруго
хрупком состоянии и не вызывать 
опасного изменения геометрии ком
понентов в вязко-пластическом со
стоянии за счет ползучести. Недо
пустимо термохимическое взаимо
действие рабочего тела (водорода) 
с материалами. Радиационные по
вреждения материалов и структур
ные изменения при нейтронных по
токах до 10|6с ' см2, не должны вы
зывать снижения эксплуатационной 
надежности компонентов ТВС. Кро
ме того, не допускается использова
ние материалов с высоким сечени
ем захвата нейтронов. Исходя из 
этих требований, в качестве осно
вы для безоболочковых твэлов рас
сматривались карбид циркония, кар
бид ниобия, их взаимные растворы 
между собой и карбидом урана. В

качестве замедлителя и отражателя 
нейтронов приняты были к рассмот
рению гидриды циркония, иттрия и 
бериллий.

Учитывая, что к началу работ 
сведения о свойствах этих и других 
перспективных материалов отсут
ствовали или были недостаточны с 
1962— 1963 гг. в лабораториях 66 
(нач. лаб. ктн А.Г. Ланин), 67 (нач. 
лаб. ктн Р.А. Андриевский), 68 (нач. 
лаб. ктн Р.М. Альтовский) начал 
проводиться комплекс термодинами
ческих, теплофизических, физико
механических, коррозионных иссле
дований свойств материалов и вли
яния радиации на их изменение, как 
для расчетных оценок элементов 
конструкций, так и начального обо
снования работоспособности. Следу
ет отметить, что в большинстве слу
чаев методики для определения 
свойств в интересующих нас интер
валах температур отсутствовали, и 
необходимо было их разрабатывать 
и изготавливать необходимую аппа
ратуру. Подробное описание поста
новки иследовательских работ по 
разрабатываемым материалам при
водится в главе книги «Материало
ведение».

В те же годы началась разработ
ка технологии изготовления кар
бидных и графитовых твэлов соот
ветственно в лаб. 42, начальник — 
Н.И. Полторацкий, и в лаб. 43, 
начальник — Ю.Л. Кудрявцев. В сек
торе лаб. 42, научными сотрудни
ками Г.С. Фоминым, А.С. Маскае
вым, Е.В. Астаховой, А.С. Мороз, 
В.И. Тюрленевым, ктн Б.Д. Гуре
вичем под руководством Л.Б. Не- 
жевенко, проводились технолого-ма- 
териаловедческие исследования ус-
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ловий получения твердых растворов 
карбидов урана, циркония и ниобия 
с высоким содержанием легирую
щих компонентов, обеспечивающих 
достаточно высокие температуры 
плавления.

Изготовление стержневых твэлов 
производилось на основе метода мунд
штучного прессования, предложен
ного в НИИ-9. Эта технология затем 
была усовершенствована Н.И. Пол
торацким, Л.Б. Нежевенко, В.И. Гро
шевым, А.С. Маскаевым, А.А. Ба- 
рянцевым, В.П. Булычевым и вне
дрена на опытном заводе. Позднее 
было предложено использовать для 
твэл уранкарбидографитовые мате
риалы, в 2—3 раза более термопроч
ные, чем уранкарбидные. Технология 
изготовления опорной решетки была 
также разработана в лаб. 42. Техно
логия изготовления конструкционных 
деталей ТВС из пористых и плотных 
карбидных материалов разрабаты
валась сотрудниками В.И. Пилипи- 
шиным, В.И. Грановым, Л.Ф. Фило
новой, В.М. Голомазовым в лаб. под 
руководством Г.И. Бабаянца. Тех
нология нанесения карбидных по
крытий на графит была разработа
на В.В. Косухиным, Н.С. Ямским, 
И.В. Пшеничным в лаб. 43 под руко
водством В.Ф. Функе. Теми же со
трудниками был разработан новый 
материал из чередующихся слоев 
карбида и пирографита (так называ
емая «слоенка»). Комбинации плот
ных, пористых карбидов и графитов 
позволили получить конструктивно 
прочную теплоизоляционную сборку 
со средним уровнем теплопроводно
сти не выше 2—3 Вт/(мК) в рабочем 
диапазоне температур ТВС реакто
ра ЯРД.

Получаемые образцы материалов 
по различным технологическим вари
антам незамедлительно передавались 
для исследования в материаловедчес- 
кие лаборатории отдела 60, и сведе
ния об измеренных характеристиках 
использовались технологами для кор
ректировки технологических процес
сов. Уже на начальных этапах техно
логических проработок приготавли
вались первые образцы твэлов и 
конструкционных изделей для пред- 
петлевых испытаний. Это потребова
ло расширения экспериментально-ис
пытательной базы, которая начала со
здаваться в 1964 г. в отделе 70 (нач. 
Д.К. Ширяев).

• Лаб. 71 (нач. Ю.А. Красноще- 
ков) осуществляла предпетлевые стен
довые высокотемпературные испыта
ния изделий, (твэлов, деталей тепло
изоляции, опорно-соплового узла);

• В лаб. 72 — под руководством 
нач. лаб. сначала Ю.С. Золотухи, 
затем К.П. Власова проводились пет
левые реакторные испытания изде
лий, разрабатывались идеи и мето
дики этих испытаний, создавались 
испытательные системы.

• В лаб. 73 (нач. А.В. Кондрашов, 
впоследствии В.И. Наливаев) разра
батывались и изготавливались стан
дартные и уникальные датчики изме
рения (для испытательных стендов, 
в том числе и для реакторных испы
таний).

В 1966 г. НИИ-8 (НИКИЭТ) вы
пустил эскизный проект исследо
вательского высокотемпературного 
газоохлаждаемого корпусного реак
тора ИВГ-1 с легководным замедли
телем и бериллиевым отражателем 
нейтронов. Требования к надежнос
ти ЯРД и высокая стоимость его от-
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работки и изготовления определили 
идею модульного варианта реакто
ра, состоящего из отдельных теп
ловыделяющих сборок. Эта концеп
ция позволила вести большую часть 
отработки элементов реактора, ми
нуя натурные реакторные испытания 
и используя электрический нагрев, 
плазмотроны, испытания отдельных 
элементов в исследовательских реак
торах.

Аппарат ИВГ-1 представляет со
бой гетерогенный газоохлаждаемый 
реактор с водяным замедлителем и 
физически бесконечным бериллие- 
вым отражателем. Конструкция его 
состоит из стационарной и сменной 
частей. Стационарная часть включа
ет корпус реактора 1 с крышкой 2, 
отражатель 7, барабаны регулирова
ния мощности 3, блоки биологичес
кой защиты 6, экраны 8. Сменная 
часть активной зоны содержит цент
ральную сборку 9 с комплектом из 
тридцати технологических каналов 
(ТК) 5 и центральным каналом 4. 
Исследуемые ТВС ЯРД могут рас
полагаться как в составе группы ТК, 
так и в центральном канале, где бла
годаря окружающему канал берил- 
лиевому вытеснителю может быть 
обеспечен увеличенный примерно в 
2 раза по сравнению со средним по 
сечению поток тепловых нейтронов, 
что позволяет испытывать установ
ленную в центральном канале ТВС 
при форсированных (вплоть до раз
рушающих) нагрузках. Использова
ние в стендовом прототипе ЯРД вме
сто гидрид-циркониевого замедлите-

Продольный и поперечный разрезы 
реактора ИВГ-1

31



НПО «Луч». и люди

ля воды (близкой к гидриду цирко
ния по ядерно-физическим свой
ствам) расширяет эксперименталь
ные возможности реактора, позволяя 
производить замену исследуемых 
блоков без конструктивных дорабо
ток, и увеличивает надежность экс
плуатации реактора.

На Институт была возложена 
функция конструктора-технолога 
ТВС для этого реактора. Разработ
ка ТВС для реактора ИВГ-1 на ос
нове варианта, предложенного НИ- 
КИЭТ, началась в конструкторской 
лаб. 37 (начальник — П.П. Кузне
цов), формально не входившей в со
став отдела 30. В 1969 г. новым на
чальником отдела стал Ю.Н. Под- 
ладчиков, И.И. Федик был назначен 
заместителем директора по научной 
работе.

В том же году работы по направ
лению ЯРД в НИИ-9 были прекра
щены. Часть сотрудников, пожелав
ших продолжить работу в этом на
правлении, перешла в наш институт. 
Среди них был Е.К. Дьяков — в бу
дущем один из руководителей на
правления ЯРД и генератор многих 
идей по конструкции ТВС ЯРД. Од
нако тогда его никто особенно не 
знал, и в процессе подготовки пере
хода, по воспоминаниям Ю.В. Коше
лева, Н.И. Полторацкий ему заявил: 
«Тебя, Юра, я возьму с удовольстви
ем. Ну, а для Дьякова я что-нибудь 
подыщу — будет конструировать у 
меня технологическую оснастку».

Однако судьба оказалась более 
благосклонна: бывшие сотрудники 
НИИ-9 составили ядро сектора (на
чальник — Е.К. Дьяков), который 
занимался разработкой ТВС реакто
ра ИВГ-1. В 1970 г. этот сектор был

выделен из лаб. 37 и вошел в состав 
отдела 30 как лаборатория 33. Пос
ле прекращения работ по ЯРД в 
НИИ-9 («девятке») ПНИТИ стал мо
нополистом. Но обеспечение конку
ренции требует денег, которых у 
страны, естественно, не хватало. 
Пришедшие в институт сотрудники 
из «девятки» принесли и разработан
ные там технические решения, кото
рые после неудачи с проволочным 
твэлом еще ранее стали внедряться 
в ПНИТИ. Ю.В. Кошелев считает 
Р.Б. Котельникова основным идео
логом технологий, разработанных в 
«девятке»: «Именно Рэд Борисович 
был вдохновителем всех первых ра
бот по конструированию изделий из 
хрупких материалов, технологиям 
изготовления, высокотемпературно
му материаловедению».

Первой проблемой при разработ
ке конструкции ТВС, над которой 
работали И.И. Федик, Г.Н. Чернышов, 
Ю.Н. Подладчиков, Л.Б. Нежевенко, 
Е.Б. Попов, Е.К. Дьяков Ю.В. Коше
лев, Е.Н. Ботулин, А.Т. Гречкин, 
М.Ф. Тищенко был выбор формы 
карбидного твэла. Поиск велся сре
ди закрученных стержневых твэлов 
(длина 100—200 мм, описанный ди
аметр 1,5—3 мм). Рассматривались 
три формы закрученных стержней. 
В результате был выбран вариант 
(двухлопастный закрученный стер
жень с описанным диаметром 2,2 мм 
и толщиной лопасти 1,24 мм), у ко
торого была наименьшая разрушае- 
мость под действием температурных 
напряжений. К тому же характер раз
рушения двухлопастных твэлов по
зволял надеяться на меньшее уве
личение гидравлического сопротив
ления нагревной секции, чем у четы-
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рехлопастных и плетеных твэлов, ко
торые как правило, давали косые 
изломы, а следовательно, и много ос
колков.

Ключевым фактором, обеспечив
шим создание работоспособной конст
рукции ТВС из хрупкой керамики, 
явился сформулированный специали
стами ПНИТИ при дальнейших пред- 
петлевых и петлевых испытаниях прин
цип прогнозируемого разрушения.

Следующая сложная проблема, 
которой занимались Л.Е. Ластовец- 
кий, Б.В. Нерубайло, В.С. Николаев, 
Ю.Н. Подогов, заключалась в выбо
ре конструкции корпуса, и теплои
золяции. По предложению Е.К. Дья
кова, была принята конструкция 
двухслойного корпуса и под его ру
ководством был разработан оконча
тельный вариант конструкции ТВС, 
которая с элементами крепления и 
биологической защитой стала име
новаться технологическим каналом 
(ТК), и в 1970 г. был завершен вы
пуск его технического проекта.

Канал состоял из двух частей. 
Нижняя часть (НЧТК), разработан
ная НИКИЭТ, содержала элемент 
биологической защиты, коммуника
ции системы измерения, датчики из
мерения давления, тракт подвода 
рабочего тела (водорода или азота 
на этапе холодных продувок), эле
менты крепления ТК в реакторе. 
Верхняя часть (ВЧТК), разработанная

Типовая конструктивная схема ТВС: 
1 — сопловой блок: 2 — решетка 

опорная: 3 — силовой чехол; 
4 — теплоизоляционный пакет: 

5 — нагревпая секция: 6 — решетка 
входная; 7 — торцевой отражатель; 

8 — узел копенсации; 9 — дроссель
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ПНИТИ, состояла из двухслойного 
силового корпуса, изготовленного на 
участке активной зоны (АЗ) из цир
кониевого сплава 125 (наружный кор
пус) и алюминиевого сплава AM Г-6 
(внутренний корпус), а вне активной 
зоны — из стали. Внутри корпус 
защищен трехслойной теплоизоляци
ей из высокоплотного пирографита 
(ПГВ) и пористого карбида (ПК). 
Внутри теплоизоляционного пакета 
размещаются 8 нагревных секций 
(НС), набранных из двухлопастных 
твэлов с описанным диаметром 
2,2 мм. Пористая карбидная теплоизо
ляция защищена от эрозионного воз
действия водорода плотной тонко
стенной карбидной гильзой. Вся теп
лоизоляция и гильзы набраны из 
отдельных втулок длиной 50—150 мм, 
опирающихся друг на друга. Весь 
столб НС опирается на стержневую 
опорную решетку (ОР), спаянную из

Нагревная секция ТВС реактора ИВГ-1, 
состоящая из центрального пучка витых 

твэлов и многослойной теплоизоляции

четырехлопастных карбидных стерж
ней. Усилие от НС через ОР и опор
ные втулки передается на корпус. 
Конструкция теплоизоляции жаровой 
трубы и активной части аналогичны. 
Жаровая труба оканчивается соплом 
из карбидографитовых втулок. Перед 
входом в НС установлен торцевой бе- 
риллиевый отражатель с отверстия
ми для прохода рабочего тела. НС и 
теплоизоляция поджимаются разрез
ными, стальными пружинами к опор
ному узлу.

Впервые в машиностроении при 
разработке высоконадежной конст
рукции принято беспрецедентное ре
шение использовать хрупко разруша
ющиеся материалы, что потребовало 
изменить принципы конструирования 
и установившиеся взгляды на проч
ность и термопрочность.

При разработке ВЧТК было реше
но большое количество задач по кон
струированию, расчетному и экспе
риментальному обоснованию рабо
тоспособности узлов ТВС, разработке 
технологии их изготовления. Расчетное 
обоснование ТВС гетерогенных газо
вых реакторов проводилось В.Д. Дара- 
ганом, Н.Я. Паршиным, Е.Б. Попо
вым, О.Г. Лебедевой, А.К. Волковым, 
Ю.Н. Подладчиковым, Э.М. Федоро
вым, В.М. Ждановым, Г.Н. Черныше
вым, С.Д. Ивановым.

В ходе предреакторной поэле- 
мент-ной отработки узлов ТВС и ре
актора был проведен большой 
объем газодинамических, термоме
ханических и петлевых испытаний. 
Результаты исследований позволи
ли оптимизировать конструкторские 
и технологические решения, поло
женные в основу разработки ТВС и 
реактора.
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Предпетлевые испытания узлов 
ТВС в лаб. 71 осуществлялись на элек
тротермических и высокочастотных 
установках Ю.Б. Обыденковым, на 
электродуговых — А.В. Пустогаро- 
вым, на гидравлических — А.Р. Хен- 
веным, В.Г. Ермаковым.

Большой объем материаловед- 
ческих исследований, обосновавших 
выбор материалов и оценку поведе
ния этих материалов при предпола
гаемых условиях эксплуатации, был 
проведен в лаб. 66, 67.

Реакторные испытания проводи
лись на импульсном графитовом ре
акторе (ИГР) сотрудниками лабора
тории К.П. Власова и работниками 
ОЭ А.С. Рычевым, В.Я. Ивановым 
в каналах Д-10, разработанных и изго
товленных В.Я. Якубовым, Л.Г. Хор- 
цевым, А.Г. Завражиным, Ю.В. Ста
хановым. Надо сказать, что ИГР не 
имел принудительного охлаждения 
АЗ и был создан для проверки неко
торых физических и конструктивных 
идей, и после испытаний должен был 
быть уничтожен. Однако, реактор 
оказался весьма полезным в разра
ботке твэлов ЯРД, дав возможность 
провести первые недлительные (не
сколько секунд) испытания карбид
ных твэлов при нагреве вплоть до 
расплавления.

Реакторные испытания проводи
лись в специальных петлевых кана
лах, разрабатываемых и изготавли
ваемых на механосборочной базе 
отдела лаб. 74, руководимой после
довательно А.Г. Завражиным, затем 
А.М. Захаровым и, наконец, с 1971 г. 
И.М. Семеновым. Конструкторский 
сектор лаборатории в этом же году 
был выделен в самостоятельную 
лаб. 75 под началом В.Я. Якубова.

Еще до образования лаборатории 
одна из первых задач конструктор
ского сектора лаб. 74 заключалась 
в усовершенствовании конструк
ции ампулы ПУ-07, разработанной 
в НИИ-1, НИИТП (ныне Центр 
М.В. Келдыша). К тому времени в 
этой ампуле было проведено не
сколько серий успешных испытаний 
различной конструкции стержневых 
твэлов ЯРД на реакторе ИГР в Се
мипалатинске. Теперь требовалось 
организовать ее производство. Пер
воначально в качестве базового 
опытно-технологического предприя
тия Министерством был определен 
п/я 2 в г. Нарва ЭССР. Группу со
трудников во главе с В.Г. Митро
хиным в начале декабря 1963 г. ко
мандировали в Нарву для изучения 
обстановки на заводе и разработки 
стенда холодных испытаний ампул 
типа ПУ-07.

Одновременно в Институте нача
лись подготовительные работы по 
созданию экспериментального про
изводства ампулы. В связи с дли
тельностью периода подготовки ис
пытаний и их дороговизной с первых 
же шагов руководством была по
ставлена задача резко увеличить ко
личество одновременно испытуемых 
твэлов в петлевой ампуле. Было при
нято решение вместо 7 твэлов в по
перечном сечении модельной сборки 
ампулы ПУ-07, испытывать одно
временно 31, увеличив тем самым 
представительность испытаний, мощ
ность тепловыделяющей сборки и 
большее приближение твэлов к штат
ным условиям их работы. Это потре
бовало провести существенную мо
дернизацию конструкции ампулы, 
по сути дела — создать новое изде
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лие — канал Д-10, который успешно 
эксплуатировался вместо ампулы 
ПУ-07.

К 1973 г. в лаб. 73, 74 были 
разработаны и защищены техничес
кие проекты полномасштабных пет
левых каналов 91П и ЗООП/50 
для испытаний ТВС ЯРД и стендо
вого прототипа ЯРД — ИВГ-1 на 
реакторе ИГР. За время своего су
ществования (с 1971 до 1995 г.) в 
лаб. 75 было разработано и внедре
но на различных исследовательских 
реакторах страны свыше 200 наиме
нований петлевых и облучательных 
устройств для испытаний различ
ных твэл, ТВС и других конструк
тивных элементов разрабатывае
мых установок (замедлителя, отра
жателя и др.). Было получено свыше 
40 авторских свидетельств на изоб
ретения, большинство из которых 
были внедрены, и в  1981 г. В.Я. Яку
бов успешно защитил кандидатскую 
диссертацию.

Для подтверждения правильнос
ти конструктивных решений разра
батываемых проектов ЯРД одних 
предпетлевых и петлевых испытаний, 
естественно, недостаточно, требует
ся проведение полномасштабных ре
акторных испытаний.

С 1964. на Семипалатинском 
ядерном полигоне началось строи
тельство стендового комплекса 
«Байкал-1» для полномасштабных 
реакторных испытаний ТВС, моду
лей активных зон и прототипов ре
акторов. Площадка для строитель
ства была выбрана в 65 км к югу от 
города Семипалатинска-21 в цент
ральной части полигона.

Выбор местонахождения стендово
го комплекса определялся наличием

большой охраняемой территории, а 
также расположением ранее созданно
го в 1962 г. импульсного графитового 
реактора ИГР. На стендовом комплек
се сооружались реактор: ИВГ-1 и два 
реактора ИРГИТ. Руководство стро
ительством осуществляла Экспедиция 
10 ПНИТИ (начальник — А.А. Кады
ров, директор строящегося предприя
тия Д.Ф. Юрченко) с участием пред
ставителей разработчиков проектов 
реактора, систем и стендового комп
лекса в целом. К концу 1966 г. экспе
диция 10 уже стала сформировавшим
ся, успешно действующим предприя
тием, обеспечивающим организацию 
и проведение строительства объектов 
стендового комплекса в городке на 
берегу Иртыша, ее численность со
ставляла человек 50—60.

Большое значение в интенсифи
кации разработки имело назначение 
в июне 1969 г. директором институ
та (по предложению первого дирек
тора НИИТВЭЛ М.В. Якутовича) 
И.Г. Гвердцители, чей энтузиазм и 
большая творческая энергия сыгра
ли существенную роль в налажива
нии и отработке кооперации пред- 
приятий-участников разработки.

«И.Г. Гвердцители, — вспомина
ет И.М. Семенов, — решительно про
извел реорганизацию в институте, 
сосредоточив всю работу по ЯРД под 
руководством Ю.Н. Подладчикова. 
Естественно, с этого момента рабо
тать стало легче и интереснее, ибо 
Ю.Н. Подладчиков был очень хоро
шим, понимающим начальником. Он 
никогда не лез в мелочи, а руко
водил по-крупному. Хочу отметить 
Е.К Дьякова как выдающегося кон
структора, и при непосредственном 
участии которого в руководимой им
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лаборатории были разработаны все 
технологические каналы, из которых 
в Семипалатинске было собрано не
сколько разноплановых активных 
зон как на «большом» реакторе 
(ИВГ-1), так и на «малом» (ИР-100). 
Великолепная идея Е.К. Дьякова со
брать высокотемпературную длин
номерную многослойную теплоизо
ляцию ТК из фрагментов оптималь
ной длины по принципу «змеиной 
чешуи» полностью подтвердилась 
жизнью, так как первая активная 
зона реактора ИВГ-1, собранная из 
таких технологических каналов, 
впервые в мировой истории прора
ботала в жесточайших условиях тем
пературы теплоносителя — 3000 К в 
течение почти 4000 сек. Е.К. Дьяков 
был «правой рукой» Ю.Н. Подлад- 
чикова и его главным советником по 
всем техническим вопросам».

Подготовка к изготовлению ком
плекта технологических каналов 
первой активной зоны реактора 
ИВГ-1 началась еще в 1970 г. в про
цессе отработки технологии и изго
товления первого экземпляра ТК. С 
участием лабораторий были рекон
струированы цеха Опытного завода 
ПНИТИ. Сначала сотрудники этих 
цехов работали в составе лаборато
рий, и фактическое их выделение про
изошло в 1971— 1972 гг. Всего в из
готовлении каналов по схеме ЯРД 
участвовало пять цехов Опытного 
завода (2, 3, 4, 8, 10). Изготовление 
твэлов в реконструированном цехе 
(нач. цеха — Д.С. Львовский, затем 
Ю.И. Казимиров) началось с 1965 г., 
а с 1979 г. цех начал осваивать про
изводство других элементов конст
рукции ТК: теплоизоляционных вту
лок, опорных решеток, термопар.

Производство теплоизоляции затем 
было передано специализированно
му цеху 10 (нач. — Н.Н. Владимирс
кий, затем О.Д. Чепель), в котором 
было установлено большое количе
ство нестандартного оборудования: 
печи газофазной металлургии, высо
котемпературного горячего прессо
вания, спекания и пайки изделий.

Сборка каналов осуществлялась 
в специализированном сборочном 
цехе 4 (нач. — А.П. Мирошников). 
Бериллиевые детали изготавлива
лись в цехе 2 (нач. — В.Н. Степа
нов), а металлические детали (корпу
са из стали, сплава 125 и АМГ-6) — 
в цехе 3 (нач. — А.В. Смирнов). 
Часть операций по изготовлению 
ТК проводилась в лабораториях 
(например, биметаллические переход
ники сплав АМГ-сталь формирова
лись Е.И. Стражниковым в лаб. 44, 
руководимой И.И. Корниловым, из 
биметаллических труб, изготавлива
емых в Волгоградском политехни
ческом институте, по тогдашним 
временам, довольно экстравагант
ной сваркой взрывом).

В конце 60-х годов была выпол
нена очень важная работа, которая, 
к сожалению, прошла не так замет
но в институте, как она того заслу
живала. Это создание «Регулирую
щих барабанов» для реактора ИВГ-1. 
Ведущим по теме и ведущим конст
руктором разработки барабанов был 
сотрудник лаб. 74 В.В. Губанков. 
ПЭЛы (поглощающие элементы), 
которые являлись основой регули
рования работы реактора, прошли, 
можно сказать, классический цикл 
отработочных испытаний на термо
удар в Обнинске у В.А. Малыха, на 
ресурс в реакторе СФНИКИЭТ, на
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предельные температурные и нейт
ронные нагрузки в реакторе ИГР. 
Созданные совместно с цехом 2 
Опытного завода барабаны были 
установлены в реактор и работают 
успешно до сих пор.

Оперативная организация произ
водства, четкое взаимодействие ла
бораторий и цехов было обеспечено 
благодаря постоянному вниманию к 
этим вопросам директоров опытно
го завода А.Ф. Петрова (до 1973 г.) 
и затем Р.Г. Фрайштута.

Для решения сложных техни
ческих проблем в максимально ко
роткие сроки было организовано 
эффективное содружество науки и 
производства под руководством рас
четно-конструкторского отдела 30. 
Проектирование и изготовление 
ВЧТК велось параллельно. Боль
шую роль сыграли еженедельные 
оперативные совещания у замести
теля директора И.И. Федика. Техни
ческий проект ВЧТК был выпущен 
в 1969— 1970 гг., а первый образец 
ВЧТК — изготовлен в 1970 г.

«Ритм работы, — вспоминает на
учный сотрудник лаб. 73 И.Д. Дара- 
ган, — очень напряженный. С утра — 
короткая оперативка. Далее Е.К Дья
ков, его заместитель — Ю.В. Коше
лев, ведущие сотрудники М.Ф. Ти
щенко, А.А. Мартикян, В.М. Сне
гирев, Е.Н. Ботулин, А.Г. Гречкин, 
С.В. Туманов направляются то в 
одно, то в другое подразделение ин
ститута. На стене висит картонный 
секторный циферблат со стрелками, 
указывающими, в каком подразделе
нии в данный момент они находятся. 
Выполнение работы организовано 
по комплектующим бригадам. При 
отдыхе на вечеринках или днях здо

ровья в моде лозунг — «по комплек
тующим бригадам, с нами Дьяков 
впереди».

Уже в конце 1971 г. первая партия 
как «верхних» (ВЧТК), так и «ниж
них» частей (НЧТК), из которых со
стоял технологический канал (ТК), 
была отправлена на Семипалатинс
кую площадку для досборки.

«Ираклий Григорьевич, — вспо
минает И.М. Семенов, — принял тог
да мудрое решение: организовать на 
объекте 300 Семипалатинска учас
ток сборки и контрольных стендовых 
испытаний полностью собранных 
ТК. Преследовались при этом две 
цели: первое, не транспортировать 
длинномерные (более 3 метров) из
делия по железной дороге, опасаясь 
за их целостность, а дособрать, про
верить их на месте и готовыми заг
рузить в активную зону уже установ
ленного на объекте 300 корпуса ре
актора, и, второе, активной работой 
комплексной бригады, набранной из 
сотрудников института (лаб. 34, лаб. 73, 
цех 4, лаб. 32 и др.) показать сотруд
никам ОЭ Семипалатинска, как надо 
работать, чтобы подстегнуть их к 
продуктивной, полной энтузиазма, 
деятельности в вопросах, которые 
им были поручены, ибо работа там 
шла ни шатко ни валко. В связи с 
этим при непосредственном участии 
И.Г. Гвердцители, И.И. Федика, 
Ю.Н. Подладчикова в ноябре 1971 г. 
была сформирована комплексная 
бригада под моим руководством. 
Моими помощниками по хозяйствен
ным вопросам были В.И. Артемьев, 
по технологическим вопросам — 
отличный сварщик нашей лабора
тории А.Н. Козленко. Монтажом 
«холодного» газодинамического
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стенда руководил сотрудник лаб. 32 
Б.А. Зыков. Начальником Объеди
ненной экспедиции в ту пору был 
О.П. Руссков, человек знающий, но 
очень тяжелый, буквоед. По прибы
тии в начале декабря в Семипала
тинск мы столкнулись с массой про
блем: спецодежда, спецобувь, спец
питание, теплая одежда (холода в 
степи очень приличные), размещение 
на ночлег, транспорт, инструменты, 
чистота в сборочном помещении, ко
торое при нас продолжали отделы
вать (отсюда постоянная цементная 
пыль) и многое другое. Но, тем не 
менее, работа началась сразу, без рас
качки, и уже в конце декабря мы зво
нили в Подольск, чтобы первые ВЧТК 
и НЧТК присылали к нам на опробо
вание нашей технологии И.Г. Гверд- 
цители поставил задачу, чтобы до 
конца 1971 г. первые два ТК были со
браны. Два канала нам собрать не 
удалось, но на одном мы сумели оп
робовать всю технологическую це
почку досборки и газодинамическо
го контроля. В январе 1972 г. меня в 
качестве руководителя комплексной 
бригады сменил Мирошников А.П.».

В 1971 г. было принято решение 
одновременно с разработкой ТВС 
ИВГ-1 начать разработку стендово
го двигательного ЯРД тягой 40 т и его 
прототипа ИР100 (ИРГИТ) (ЯРД тя
гой 3,6 т). Конструкторско-техноло
гические разработки ТВС были пору
чены ПНИТИ. Приоритет в разра
ботке был отдан реактору ИРГИТ 
(планировалось закончить отработку 
ТВС до 1976 г.). Следует отметить, 
что для двигательного варианта ЯРД 
в институте в течении ряда лет интен
сивно проводились материаловедчес- 
кие и технологические разработки по

изготовлению блоков замедлителя из 
гидрида циркония диаметром 800 мм. 
Технический проект ТВС реактора 
ИРГИТ был выпущен в 1973 г. Раз
работка реактора была законсерви
рована в связи с общим ограничени
ем задач по направлению ЯРД.

База для реакторной отработ
ки ТВС также приобрела к этому 
времени окончательный облик. 
И.Г. Гвердцители, посетив в сентяб
ре 1969 г. экспериментальную базу 
на Семипалатинском полигоне, при
шел к выводу о целесообразности 
объединения двух работающих там 
экспедиций: экспедиции — 10 и экс
педиции — 361 ИАЭ, которая уже 
вела экспериментальные исследова
тельские работы на реакторе РВД, 
с 1962 г. именуемом как импульс
ный графитовый реактор (ИГР), и 
располагала опытными кадрами. 
Идею объединения поддержал ди
ректор ИАЭ академик А.П. Алек
сандров. В 1969 г. была образована 
Объединенная экспедиция ПНИТИ, 
начальником ОЭ был назначен 
О.П. Руссков. Это позволило переве
сти с объекта 100 ИГР на объект 300 
(стендовый комплекс «Байкал-1») 
ряд подразделений, а также укомп
лектовать создаваемые в ОЭ науч
ные лаборатории опытными специа
листами.

Большое значение в вопросах ре
ализации задач, стоящих перед объе
диненной экспедицией, имел прием в 
начале семидесятых молодых специ
алистов — выпускников вузов: Том
ского политехнического института, 
Московского авиационного институ
та, Одесского института криогенной 
техники. Из них выросла замечатель
ная, талантливая молодая смена. Они
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Одна из первых групп работников НИИТВЭЛ по организации базы 
на Семипалатинском полигоне (1964 г.). Слева направо — В. Воронин, П.П. Янчур, 

зам. директора по общим вопросам А.П. Мышко, 3. Шиловская,
А.Г. Григорьев, И.А. Ершов; сидят — А.П. Князев, А.Н. Андреев

с любовью и энтузиазмом продолжи
ли начатое старшим поколением де
ло — создание ЯРД. Многие из них 
стали руководителями, учеными, вы
сококлассными специалистами.

«Следует, — говорит И.А. Могиль
ный, — хотя бы коротко сказать, в ка
ких условиях жили и работали рабо
чие, инженеры и научные работники 
Объединенной экспедиции. Жилой 
городок, называемый в начале шес
тидесятых годов по-разному: «Конеч
ная», «Берег», «Семипалатинск-21», 
позднее «Курчатов», жил жизнью во
енного гарнизона. Расположен он в 
150 км от областного центра г. Се
мипалатинска на левом высоком бе

регу Иртыша. Комплекс «Байкал-1» 
с реактором ИВГ-1 располагался в 
70 км от городка в бескрайней степи 
в режимной зоне ядерного испыта
тельного полигона, на территории ко
торого с 1949 г. по 1989 г. было про
ведено 452 ядерных взрыва. К этому 
надо добавить прелести резко конти
нентального климата. Летом темпе
ратура воздуха в тени до + 40°С, а 
порой и более, зимой до -  40°С. Зима 
почти бесснежная, ветер зимой и ле
том 10— 15 м/с, осадков в год выпа
дает всего 150—200 мм в год, сол
нечных ясных дней в году около 300.

Жилищные условия на базе 10 с 
1966 г. по 1971 г. — общежития сбор-
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г. Курчатов — степной оазис на берегу Иртыша
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но-щитовой конструкции, столовая 
такого же типа. С 1971 г. было вве
дено в строй благоустроенное обще
житие гостиничного типа с пище
блоком. От общежития (жилая зона) 
до технической зоны («Байкал-1») — 
3 км. Режим работы работающих на 
объектах 100 и 300 каждый понедель
ник — отъезд на автобусах из город
ка в 6 ч. утра (зимой температура си
денья в автобусе равна температуре 
на улице); автобусы — в основном 
марки «Рафик», совсем не для Казах
ских зим, других не выделяли. Доро
га до площадки 10 занимала 1,5 часа. 
В 8 часов начало работы на объекте 
«Байкал-1» в сооружениях и зданиях, 
расположенных под землей. Каждую 
пятницу в 17 часов — отъезд с пло
щадки-10 на берег Иртыша в жилой 
городок к женам и детям. И так в те
чение 10—20 лет.

Переживания, которые испыты
вал за многие годы каждый, кто 
работал на объектах, трудно опи
сать. При подъезде к городку душу 
переполняли чувства радости от 
ожидания встречи с близкими и род
ными, с домашней обстановкой и 
также ощущением запахов, отлич
ных от запахов пыльной степи и 
запаха холостяцкого общежития. Но 
люди не жаловались. Нет, они му
жественно переносили все неудоб
ства и трудности. Об этом надо 
сказать, чтобы у тех, кто не был 
среди них, сложилось бы объектив
ное представление о людях, посвя
тивших свои лучшие молодые годы 
важному для страны и любимому 
для них делу. Будь моя воля, я бы 
всех, кто работал на стендовом ком
плексе «Байкал-1» и стендовом ком
плексе реактора ИГР наградил ор

деном «Мужества». Они это вполне 
заслужили. От себя скажу: прошло 
почти 25 лет, как я уехал из Объеди
ненной экспедиции, но, проработав 
там 11 лет, я с любовью вспоминаю 
те годы и людей, с которыми посча
стливилось мне жить и работать».

В конце 1972 г. под руковод
ством Ю.Н. Подладчикова создает
ся специальная выездная бригада для 
досборки ТК и подготовки реактора 
ИВГ-1 к испытаниям. Работа эта про
водилась в условиях строительства 
испытательного стендового комп
лекса «Байкал-1». Следует отметить 
огромный энтузиазм людей, которые 
почти вручную устанавливали вер
тикальные калибры для контроля 
входимости ТК. Первый комплект 
ТК был готов к проведению испы
таний в 1973 г. Некоторое впечатле
ние об атмосфере работ передает 
М.Ф. Тищенко: «Большая часть ком
плексной бригады (инженеры, техни
ки и др.) работала по 10— 12 часов в 
подземных помещениях с унылыми 
серо-зелеными стенами. Через 2—3 
недели работы в этих условиях на
чалась хандра и уныние (особенно у 
женщин). Кто-то предложил разрисо
вать стены, после бурных обсужде
ний были нарисованы деревенские 
окна с занавесками, а в них почти 
левитановские виды. Люди приобод
рились и повеселели».

После изготовления комплекта 
ТК для реактора ИВГ-1 нужно было 
решить задачи их доводки и испыта
ния. Кроме того, необходимо было 
интенсивно вести отработку ТВС 
реактора ИРГИТ. С этой целью в 
1974 г. было принято решение объе
динить все конструкторские под
разделения по направлению ЯРД в
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Реакторная площадка ИГР

рамках отдела 30. В отдел 30 была 
переведена также часть лаб. 71 (в 
основном стенд ЭДУ), образовав
шая лаб. 38 во главе с ктн А.В. Пус- 
тогаровым. Им в сотрудничестве с 
Ю.В. Курочкиным, Р.Я. Захаркиным, 
Б.С. Гаврюшенко, В.И. Завидеем,
А.П. Халбошиным, В.В Уколовым, 
Г.Н. Мельниковым было создано се
мейство плазмотронов, по своим ха
рактеристикам не имеющее аналогов 
в мире. При высоких температурах 
проведено более 2000 исследований 
конструкционных элементов в пото
ках нагретого водорода, азота и сме
си азота и воздуха с общим ресурсом, 
составляющим десятки часов.

Проведенный большой объем га
зодинамических, термомеханичес
ких и петлевых испытаний в ходе 
предреакторной поэлементной отра
ботки узлов ТВС и реактора позво

лил оптимизировать конструкторс
кие решения, положенные в основу 
разработки ТВС и реактора. Были 
определены и измерены неизвестные 
ранее или слабо изученные термо
прочностные, структурные и тепло
физические характеристики большо
го количества реакторных матери
алов и топливных композиций из 
них, изучены эффекты радиацион
ного воздействия на материалы ТВС 
и активных зон реактора ЯРД.

Разработана программно-методи
ческая документация предстоящих 
пусков реактора и испытаний ТК. 
Эти документы рождались в резуль
тате бурных дискуссий с участием 
представителей ПНИТИ, ИАЭ 
им. И.В. Курчатова, НИКИЭТ.
Большую роль в окончательном 
определении предполагаемых пара
метров испытаний сыграло рассмот
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рение этих вопросов у И.Г. Гверд- 
цители и И.И. Федика. Выбор 
режимов пуска проводился на ос
новании многочисленных расчетов 
сотрудников отд. 30 и расчетно
экспериментальных исследований 
сотрудников ОЭ А.И. Смирнова, 
Н.В. Могилатова, В.Н. Грознова, 
Ш.Т. Тухватулина, Б.В. Сорокина,
В.М. Щербатюка, Н.Н. Дегтярева, 
Н.А. Уренского, Ю.С. Черепнина 
под руководством начальника 
И.А. Могильного.

В течение 1974— 1975 гг. в реак
торе ИГР были испытаны два техно
логических канала. Благополучный 
исход этих испытаний явился первым 
экспери ментал ьн ы м подтвержден ием 
работоспособности ТВС в целом. В 
1972 г. был проведен физический пуск 
реактора ИВГ-1, руководили кото
рым В.М. Талызин (ИАЭ) и И.А. Мо
гильный (ОЭ). Энергетический пуск 
(ЭП) реактора ИВГ-1 успешно про
шел 7 марта 1975 г. В процессе про
ведения энергетического пуска была 
проверена работоспособность реак
тора, оборудования и стендового ком
плекса в целом.

«Первый исследовательский пуск 
установки 300 (реактора ИВГ-1), — 
вспоминает И.Д. Дараган, — прошел 
в феврале 1976 г. При подготовке к 
пуску среди участников команды 
идут жаркие (очень эмоциональные) 
споры в части организации автоном
ной аварийной защиты (ААЗ) по кон
трольным параметрам ТВС (темпе
ратура, давление). У представителей 
научного руководителя ИАЭ и глав
ного конструктора реактора НИКИ- 
ЭТ возникали опасения по ложному 
срабатыванию системы и упорное 
нежелание ужесточить систему кон

троля. Мы же хотели назначить бо
лее жесткие пороги срабатывания 
защиты, чтобы не пропустить ава
рийную ситуацию. Компромисс был 
найден с трудом. Пуск прошел ус
пешно. Мое личное впечатление, как 
участника выполненной работы — 
ощущение, сравнимое с чувством 
после полета Гагарина. Из суеверия 
ни в группу пуска, ни в гостевую 
зону женщины допущены не были. 
На банкете, после снятия стресса от
дельные мужчины танцевали в паре 
друг с другом».

Удовлетворительное соответ
ствие расчетов и экспериментов под
твердило достаточность расчетных 
методик. Разделка каналов, прове
денных В.И. Тарасовыми, Б.Ф. Уша
ковым, В.Я. Ивановым показала тот 
же характер повреждений, что и в ис
пытаниях на ЭДУ и РВД: пористая 
теплоизоляция и ОР имеют трещины, 
но обломки не смещаются со своих 
мест, поэтому ТВС сохраняет свою 
работоспособность. Установленная 
лабораторными исследованиями 
А.Г. Ланина, В.С. Егорова, В.П. По
пова принципиальная возможность 
неполного разрушения твэл при оп
ределенных видах термического на
гружения была подтверждена реак
торными испытаниями. Образую
щиеся поперечные трещины на 
поверхности твэлов в 3—5 раз сни
жают прочность. Полное разрушение 
твэлов, становятся возможным толь
ко за счет бандажных напряжений 
(силового воздействия обоймы ТИП 
на пучок твэлов) и вибрационных на
грузок.

В период подготовки к испытани
ям реактора ИРГИТ для более эф
фективного управления разработкой
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и оперативности научно-производ
ственных связей с ОЭ в 1977 г. 
было образовано под руководством 
Ю.Н. Подладчикова отделение ЯРД, 
в которое вошли отделы 20, 30, и на
чавший «вторую жизнь» отдел 70 
(начальник — Е.К. Дьяков).

Формирование отдела 70 не ог
раничилось механическим его выде
лением из отдела 30. Группа ведущих 
специалистов была направлена для 
работы в ОЭ. Е.К. Дьяков в должно
сти заместителя руководителя ОЭ по 
испытаниям с сохранением статуса 
начальника отдела 70 возглавил эк
спериментальную отработку изде
лий. Ведущий конструктор, раз
работчик специальных каналов 
КЭТ, КЭП для испытания ТВС ЯРД
A. А. Мартикян был назначен на
чальником лаб. 73. На должность 
главного инженера с одновременным 
исполнением обязанностей замести
теля начальника отдела назначен 
М.Ф. Тищенко.

Под руководством В.Д. Дара- 
гана была создана лаб. 76 для пред- 
петлевой отработки узлов и элемен
тов высокотемпературных газоох
лаждаемых реакторов. «Основное 
внимание специалистов А.Р. Хен- 
вена, В.Г. Ермакова, В.Н. Стецю- 
ка, А.Ю. Котова, В.Ю. Вишнев
ского, В.А. Лабзина, — говорит
B. Д. Дараган, — было направлено 
на получение статистически обо
снованных экспериментальных коэ- 
фициентов переноса масс в тепло- 
обменых процессах ТВС ЯРД. На 
основе ряда разработанных уни
кальных методик удалось иссле
довать протекание химических и 
эррозионных процессов на поверхно
сти твэлов и конструкционных эле

ментов. В частности, была оценена 
степень опасности взаимодействия 
водорода с пирографитом, находя
щимся в составе теплоизоляцион
ного пакета. Была убедительно до
казана необходимость выполнения 
жестких требований к чистоте ра
бочего тела (водорода)». Началь
ник группы лаб. 74 В.В. Губанков 
возглавил вновь организованную 
службу сборки изделий в ОЭ, что 
позволяло производить окончатель
ную сборку изделий непосредствен
но на объекте и значительно повы
шало эффективность подготовитель
ных работ на стенде. В период с 
1979 по 1987 гг. коллектив отдела 
70, в качестве головного под-разде- 
ления, совместно с опытным заво
дом и сотрудников ОЭ под ру
ководством директора В.П. Денис
кина выполнили значительный 
комплекс работ по созданию, изго
товлению и испытаниям экспери
ментальных ТК и теплообменников 
изделия в реакторах ИВГ и ИРГИТ. 
Испытания реактора ИРГИТ были 
проведены на втором рабочем месте 
стендового комплекса «Байкал-1» 
в 1978 г. Многие отличившиеся со
трудники представлены на юбилей
ной фотографии 1990 г.

Каждый из проведенных пусков 
реакторов ИВГ-1, ИРГИТ, ИГР был 
неординарным со своими особенно
стями их подготовки и проведения. 
«Один из пусков серии ресурсных 
испытаний ТВС изделия ИРГИТ 
в реакторе ИВГ-1, — вспоминает 
И.Д. Дараган, — проходил в напря
женной обстановке. Все готово к ис
пытаниям, но задержка с пуском — не 
в ту сторону дует ветер. Наконец, он 
поменял направление и эксперимент
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начат. Все хорошо, реактор выведен 
на требуемый уровень мощности, но 
вдруг загорелась крыша близлежаще
го здания. Следует вопрос к пожарным 
руководителя группы пуска Е.К. Дья
кова: как долго будет гореть крыша? 
Ответ — 15 минут, далее — быстрая 
команда Дьякова о продолжении пус
ка, так как очевидно, что провести его 
успеем без серьезных пожарных по
следствий. Цена подготовки пуска не
соизмерима с этими последствиями, 
чтобы эксперимент прекратить».

Работы с водородом на реакторе 
ИВГ-1 проводились до конца 1988 г. 
За это время проведено более полу
тора десятков испытаний на реакто
ре ИВГ-1 и достигнута максимальная 
температура водорода — 3100 К (что 
соответствует удельному импульсу 
925 с), получено удельное тепловыде
ление в твэлах до 30 МВт/л с общим 
ресурсом более 4000 сек за 12 после
довательных включений реактора. 
Эти результаты значительно превос
ходят достижения США, полученные 
на графитовых активных зонах. Сле
дует заметить, что за все время испы
таний, несмотря на открытый выхлоп 
струи газа, выход радиоактивных ос
колков деления никогда не превышал 
допустимых норм ни на полигоне, ни 
за его пределами и не был зарегист
рирован на территории сопредельных 
государств.

Успешные испытания первого в 
СССР высокотемпературного газоох
лаждаемого реактора ИВГ-1 можно 
считать крупным достижением науки 
и техники. Эта работа, сконцентриро
ванная в основном в ПНИТИ, потре
бовала мобилизации всех сил и средств 
института. Она постоянно находилась

в центре внимания и под контролем 
директоров института М.В. Якутовича 
и И.Г. Гвердцители. Последний был 
председателем пусковой комиссии на 
исследовательских пусках. Работа по
требовала полной отдачи от руковод
ства программы: заместителя директо
ра по научной работе И.И. Федика, на
чальника расчетно-конструкторского 
отдела Ю.Н. Подладчикова, ведущего 
конструктора Е.К. Дьякова. За эту ра
боту Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров от 3.11.80 г. в чис
ле сотрудников ведущих предприятий, 
участвующих в работе, И.И. Федик, 
Е.К. Дьяков и И.А. Могильный удос
тоены звания лауреатов Государствен
ной премии СССР.

В конце 70-х — начале 80-х гг. 
НИИТП и ПНИТИ начали интенсив
но прорабатывать различные вари
анты многорежимной установки, спо
собной помимо реактивной тяги 
вырабатывать электроэнергию для 
обеспечения жизнедеятельности кос
мического летательного аппарата. 
Кроме основного двигательного ре
жима реактор ЯРД должен был ра
ботать еще на двух энергетических 
режимах: малой мощности в течение 
значительного времени и большой 
мощности в течение примерно поло
вины назначенного ресурса двига
тельного режима. Режим большой 
мощности (РБМ) не создавал ника
ких особых трудностей для реакто
ра, поскольку по всем параметрам он 
значительно меньше нагружал реак
тор, чем основной режим. На режи
ме малой мощности (РММ) теплоно
ситель омывает ТВС только сна
ружи, а тепло от твэлов излучением 
через теплоизоляцию передается на
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корпус. Этот режим существенно от
личается от основного, на нем дос
тигается большое выгорание топли
ва. Поэтому работоспособность де
талей ТВС и, прежде всего твэлов, 
потребовало дополнительных иссле
дований.

Для исследования работоспособ
ности твэлов на режимах малой мощ
ности (РММ), было решено переде
лать ИРГИТ-3 в петлевой реактор 
РА, способный работать непрерывно 
в течение длительного времени (ме
сяцами). Сотрудниками ПНИТИ и 
ОЭ была разработана конструкция 
ресурсной ампулы (РА), которая по
зволяла испытывать в РММ различ
ные по составу и геометрии твэлы.

С 1987 г. в реакторе РА начались 
испытания твэлов и конструкционных 
материалов реакторов ядерных энер
годвигательных установок (ЯЭДУ) 
на радиационную стойкость в не
проточных газовых средах при тем
пературе твэлов до 2000 К. С 1987 по 
1991 гг. проведено 55 испытаний. Ис
следованы процессы выхода из топ
лива продуктов деления, их распрос
транения, осаждения и фильтрации в 
газовых контурах.

В этот же период времени коопе
рации ПНИТИ, ИАЭ, НИКИЭТ раз
работали технический проект ак
тивной зоны для реактора ИВГ-1 с 
использованием азота в качестве 
теплоносителя. В 1983— 1984 гг. 
были проведены испытания реакто
ра ИВГ-1 в каналах с нагретыми до 
2500—2900 К твэлами, охлаждаемы
ми азотом. Эти испытания впервые в 
мире показали возможность создания 
высокотемпературного газоохлаж
даемого реактора с азотным тепло

носителем. Позднее начались также 
проработки использования реактора 
ИВГ-1 для нагрева азота для СО^ -  
газодинамического лазера (ГДЛ). 
Рассматривалось несколько схем.

В 1985 г., в котором отмечалось 
десятилетие энергетического пуска 
реактора ИВГ-1, за успехи в создании 
новой техники и достижении высоких 
научно-технических результатов при 
проведении исследовательских работ 
на реакторе ИВГ-1 приказом Мини
стра от 12.06.85 г. была отмечена боль
шая группа сотрудников предприятий, 
принимавших участие в этих работах.

От ПНИТИ: Ю.Н. Подладчи- 
ков, Е.К. Дьяков, И.Д. Дараган, 
Н.Я. Паршин, А.П. Мирошников, 
Л.С. Дегтярева, Ю.Н. Виноградов, 
В.С. Максимов.

От ОЭ: В.П. Денискин, В.С. Ва
сильковский, В.Г. Думшев, В.Н. Гроз
ное, М.Л. Таубин, В.П. Остапчук, 
В.М. Щ ербатюк, В.П. Кадников, 
Л.Н. Тихомиров, Б.В. Сорокин,
B. И. Тарасов, Ш.Т. Тухватулин, 
Н.А. Уренский, Ю.С. Черепнин, 
Д.И. Зеленский, А.Н. Колбаенков,
C. М. Харитонов, О.С. Пивоваров, 
Ю.С. Васильев и др. (всего 34 че
ловека).

В 1988— 1990 гг., после прекра
щения работ по программе создания 
ЯРД, проведена реконструкция реак
тора ИВГ-1 с целью создания реак
торного комплекса для испытаний 
ТВС газо- и водоохлаждаемых реак
торов в петлевом эксперименталь
ном канале, расположенном в цент
ральной ячейке реактора. Модерни
зированный реактор ИВГ-1 М введен 
в эксплуатацию 18 декабря 1990 г. 
На реакторе проводились исследова
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ния параметров взаимодействия кон
струкционных материалов с водоро
дом и азотом, влияния облучения на 
твэлы и конструкционные материа
лы, а также эксплуатационных 
характеристик модернизированного 
реактора и реакторной установки 
в целом. Проведены проектные ра
боты по созданию мощного газоди
намического С 0 2 лазера, и на реак
торе РВД проведены первые его 
испытания. Этим работам предше
ствовали разработки проф. А.В. Пу- 
стогарова, В.В. Уколова, Ю.В. Ку
рочкина, В.М. Снегирева и А.В. По- 
витухина по созданию первого в 
СССР газодинамическго лазера с

электродуговым нагревом рабочего 
тела.

После 1991 г. работы по ЯРД поч
ти прекращены (ведутся в основном 
в режиме сохранения наиболее важ
ных элементов задела), многие дос
тижения уже утрачены. Сотрудни
кам ПНИТИ, отдавших лучшие 
годы своей жизни созданию ЯРД, 
видеть это тяжело. Пожалуй, лучше 
всех это выразил М.Ф. Тищенко: 
«Трудно было привыкнуть к жаре 
+45° и к холоду -45°, почти невоз
можно спокойно относится к качаю
щемуся полу, шагающему по комна
те шифоньеру, падающим с полки 
книгам во время испытаний атомных

Инспекция состояния водоохлаждаемых технологических каналов реактора ИВГ-1М, 
разработанных отделением ВТК ГосНИИ НПО «Луч» и находящихся сейчас в 
эксплуатации казахстанского института атомной энергии, созданного на базе 

Объединенной Экспедиции. В составе комиссии слева направо: В.А. Пахниц,
В. Ганжа, В.И. Наливаев, В.А. Павшук. 2001 г.
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бомб. Но картина несущегося табу
на лошадей вдоль пустых, разорен
ных домов Семипалатинска-21, го
рода наших самых больших сверше
ний — это очень жестоко, больно, и 
к этому невозможно привыкнуть. Ос
тались очень теплые воспоминания 
от встречи с коллегами, которые еще 
там работают и благодаря энтузиаз
му которых реактор ИВГ-1М до сих 
находится в эксплуатации. Но, к со
жалению, в прежнем качестве стен
довый комплексе уже на возродит
ся. В связи с прекращением ядерных 
испытаний и уходом военных г. Кур
чатов на 2/3 оказался пустым с заб
рошенным жилым комплексом и по
добной же инфраструктурой».

Несмотря на это Министерство 
РФ по атомной энергии и многие его 
предприятия (в том числе и ПНИТИ, 
ставшее теперь ФГУП НИИ НПО 
«Луч») стараются сохранить на
сколько это возможно имеющийся 
задел, чтобы можно было впослед
ствии максимально быстро восстано
вить достигнутый уровень.

За 25 лет интенсивной работы по 
проблеме ЯРД была решена не толь
ко основная задача создания реакто
ров ИВГ-1, ИР-100 и др., но и много 
смежных задач. Общий объем науч
ных трудов составил более 1000 от
четов, статей и книг. По этой теме 
было защищено около сотни доктор
ских и кандидатских диссертаций.

Директор НПО «Луч» И. И. Федик открывает Международную конференцию 
по ядерной космической энергетике. Подольск, Ерино.(1999г.).

За столом президиума: Министр Средмаша Л.Д. Рябьев (второй справа), 
Министр РФ по атомной энергии В. Н. Михайлов (четвертый справа)
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ТЕРМОЭМИССИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ ЯДЕРНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

За последние десятилетия, начи
ная с шестидесятых годов, в России, 
США и в ряде других стран широ
кое распространение получили рабо
ты по прямому преобразованию теп
ловой энергии в электрическую на 
основе термоэлектрических и тер
моэмиссионных преобразователей. 
Интерес к этим работам обусловлен 
тем, что подобные методы преобра
зования энергии исключают проме
жуточный этап превращения тепло
вой энергии в механическую и позво
ляют создать компактные легкие 
высокоэффективные энергетические 
установки. Прямое преобразование 
тепловой энергии в электрическую 
особенно перспективно для космичес
ких ядерных энергетических устано
вок. При этом неоспоримые преиму
щества перед другими системами 
преобразования имеют термоэмисси
онные реакторы-преобразователи:

• наиболее высокий уровень тем
пературы сброса тепла, что обеспе
чивает минимальные габариты холо
дильников-излучателей, габариты и 
вес установки в целом;

• сочетание высокого уровня 
верх-ней температуры цикла преоб
разования энергии, локализованного 
только в пределах эмиттерного узла, 
и освоенного уровня температур в 
остальных элементах и контурах ус
тановки;

• высокая удельная мощность, 
что обеспечивает ЯЭУ на основе тер
моэмиссионного реактора-преобра
зователя широкие возможности по

повышению мощности, коэффициен
та полезного действия и достижения 
длительного ресурса.

Эти преимущества были до
казаны разработкой космических 
ядерно-энергетических установок 
с реакторами-термоэмиссионными 
преобразователями и длительны
ми испытаниями их наземных про
тотипов.

Термоэмиссионный преобразова
тель (ТЭП) — это диод, имеющий 
«горячий» эмиттер (катод) и «холод
ный» коллектор (анод), где рабочим 
телом является электронный газ, об
разующийся в результате эмиссии 
электронов с поверхности эмиттера 
под действием подводимого к нему 
тепла и нагрева его поверхности до 
высоких температур. Непреобразо- 
ванная часть тепла отводится от кол
лектора.

Использование термоэмиссион
ных преобразователей энергии с 
ядерными реакторами позволило 
создать принципиально новый тип 
установок, в которых источник теп
ловой энергии — ядерный реактор 
и преобразователь тепловой энер
гии в электрическую объединены в 
единый агрегат — реактор-преобра
зователь. Электрогенерирующий 
канал реактора-преобразователя 
(ЭГК) — это цилиндрический ТЭП, 
в котором нагрев эмиттера осуще
ствляется расположенным внутри 
него твэлом.

В 1964 г. ИАЭ им. Курчатова, 
Ленинградский ЦКБМ, Сухумский
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Одноэлементный 
электрогенерирующий канал:

1 — сильфонно-гермовводный узел;
2 — торцевой отражатель; 3 — эмиттер; 

4 — коллектор; 5 — межэлектродный 
зазор; 6 — фиксирующий элемент;

7 — сердечник из топлива;
8 — дистанционатор

ФТИ, Подольский НИИТВЭЛ на
чинают работы по созданию термо
эмиссионной ядерной энергетической 
установки космического назначения 
с проектной мощностью 5— 10 кВт и 
ресурсом работы 3 года.

На протяжении почти 40 лет 
НИИ НПО «Луч» (НИИТВЭЛ, пни- 
ТИ) является разработчиком элект
рогенерирующих каналов для реак
торов-преобразователей ядерных 
энергетических установок космичес
кого назначения.

Привлечение НИИТВЭЛ к разра
ботке и изготовлению термоэмисси
онных преобразователей, а в даль
нейшем и широкое развитие работ, 
были предопределены всем опытом 
работы предприятия с начала его де
ятельности в 1946 г. по разработке 
технологии получения новых конст
рукционных и урансодержащих ма
териалов, в том числе твелов различ
ного назначения.

Первой разрабатывалась одно
элементная (с расположением элек
тродов по всей высоте активной 
зоны реактора) конструкция ЭГК, 
главным преимуществом которой 
является открытая полость теп
ловыделяющего элемента (твэла), 
обеспечивающая вывод из него 
газообразных продуктов деления 
(ГПД) без сообщения с межэлект
родным зазором (МЭЗ). Надежность 
ЭГК обеспечивалась размещением 
вне контакта с парами цезия элект
рической изоляции коллектора от 
корпуса. В открытой полости твэла 
предполагалось разместить имита
тор твэла — электронагреватель и 
проводить вне реактора термоваку
умную подготовку, исследования и 
испытания ЭГК.
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На первой стадии главной зада
чей ПНИТИ было создание и расчет
но-экспериментальная отработка 
высокотемпературного твэла. Осо
бенно много внимания уделялось 
катодным оболочкам. В 1965—66 гг. 
по инициативе и непосредствен
ном идеологическом руководстве 
М.В. Якутовича в институте на
чались работы по получению и иссле
дованию монокристаллов молиб
дена и вольфрама (Б.А. Оплеснин, 
В.Н. Чеченцев, А.А. Ястребков, 
В.П. Лубенец). Идея использования 
монокристаллического материала в 
качестве оболочки твэла — эмитте
ра термоэмиссионного преобразова
теля — имела основополагающее зна
чения для разработки ЭГК и получила 
в дальнейшем развитие.

Не менее важной задачей было 
создание вакуумноплотного метал
локерамического узла (МКУ), кото
рый является одним из самых ответ
ственных и сложных элементов ТЭП. 
Работая при высоких (до 1300 К) 
температурах в парах цезия, МКУ 
должен обеспечить герметизацию 
межэлектродного зазора и электри
чески изолировать эмиттер от кол
лектора. Потребовалось создать 
высокочистые электроизоляционные 
материалы, разработать техноло
гию металлизации керамики, пай
ки и сварки разнородных мате
риалов. Главная роль в разработке 
технологии изготовления высоко
температурных гермовводов при
надлежала группе металлокера
мики (руководитель А.П. Белоусен
ко) и группе пайки (руководитель 
А.А. Козьяков).

Ведущим конструктором разра
ботки был в то время Ю.М. Конкин,

технологические проработки про
водились в лаборатории 45 (нач. 
А.В. Шибанов) там же проводилась 
сборка первых ЭГК. Но уже в 1967— 
68 гг. проходит коренная реконст
рукция цеха 6 (нач. В.И. Баранов), 
разрабатывается заводская техноло
гия производства ЭГК.

Вспоминает Г. В. Савватимов, тог
да молодой специалист, а с 1972 г. — 
технолог, заместитель начальника 
цеха 6: «В те годы все технологичес
кие процессы и специальную ос
настку для изделий, изготавливае
мых в основных цехах Опытного 
завода, разрабатывала технологи
ческая группа отдела 16. Для меня, 
молодого специалиста, работа в этой 
группе была настоящей инженерной 
школой. С большой теплотой вспоми
наю наших учителей В.А. Чухина и 
Л.Н. Семенычева. Мне поручили раз
работку технологического процесса 
на изготовление ЭГК. Началось со 
знакомства с лабораторией 45 в лице 
А.В. Ш ибанова, Ю.М. Конкина, 
Ю.И. Мишина — образно говоря, 
прародителей лабораторной техно
логии ЭГК. Моя задача была ис
пользуя лабораторный опыт разра
ботать заводскую технологию при
менительно к цеху 6. Надо сказать, 
что внедрение технологических про
цессов в течение всей разработки 
проходило так же: вначале опера
ции отрабатывались в лаборато
рии, затем передавались в цех с 
соответствующим руководящим ма
териалом, на основании которого 
Отделом главного технолога раз
рабатывались технологические инст
рукции».

В 1967 г. в цехе 6 совместно с ла
бораторией 45 изготавливаются пер
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вые экспериментальные ЭГК для сня
тия электрических характеристик и 
определения ресурса работы на стен
дах в ЦКБМ и ИАЭ им. Курчатова. 
Испытания 1967—69 гг. определили 
пути совершенствования конструк
ции, технологии, потребность в но
вых конструкционных материалах с 
заданными свойствами.

Результаты работ предприятий 
кооперации по разработке ЯЭУ с 
реактором-термоэмиссионным пре
образователем позволили принять 
постановление о создании ядерной 
энергетической установки Топаз-2.

Приказом по Министерству сред
него машиностроения от 15.09.1969 г. 
за подписью первого заместителя 
Министра А.М. Петросьянца ЦКБМ, 
ИАЭ, ПНИТИ, СФТИ поручалось 
проведение поузловой и комплексной 
отработки конструкции ЯЭУ Топаз-2. 
ПНИТИ разрабатывала конструк
цию и технологию электрогенерирую
щего канала и изготавливала комп
лекты ЭГК для комплексной отработ
ки ЯЭУ Топаз-2.

Впоследствии Институт был на
значен главным конструктором-тех- 
нологом ЭГК ЯЭУ Топаз-2.

В 1969 г. директором ПНИТИ на
значается дфмн, профессор И.Г. Гверд- 
цители, бывший директор СФТИ, 
непосредственно руководивший там 
работами по термоэмиссии.

«Основной причиной, побудив
шей переход И.Г. Гвердцители, — 
вспоминает директор отделения «Ис
ток», Ю.В. Николаев, — явились пла
ны по дальнейшему развитию термо
эмиссионного метода прямого преоб
разования энергии в направлении 
создания новых материалов, новых 
технологий и в конечном итоге орга

низации масштабного производства 
термоэмиссионных преобразовате
лей для ядерных космических энер
гоустановок. Работы такого направ
ления и масштаба не вписывались 
в рамки СФТИ. Для решения этих 
задач были необходимы технологи
ческий институт и специализирован
ное производство, чем и обладал 
ПНИТИ. Однако окончательное ре
шение о переводе И.Г. Гвердцители 
было принято после выхода Поста
новления Правительства о создании 
ЯЭУ «Енисей»».

Вместе с новым директором из 
СФТИ прибыли в Подольск специа
листы по физике и технолгии термо
эмиссионного преобразования энер
гии Ю.В. Николаев, Р.Я. Кучеров, 
Б.Ш. Кишмахов, В.Л. Гординский, 
С.А. Еремин, В.И. Слепов и другие.

«Мы ехали в ПНИТИ, — вспо
минает бывший начальник конструк
торского отдела В.Л. Гординский, -  
с надеждой и тревогой в ожидании 
сложной и ответственной работы, не 
очень представляя себе коллектив, 
в который нам предстояло вписать
ся, и те трудности, которые поджи
дали нас на этом пути. Не скрывая 
предстоящих трудностей, «сложную, 
но красивую работу» обещал нам 
И.Г. Гвердцители, которому мы до
веряли безоговорочно, т.к. был он 
выдающимся ученым, блестящим 
организатором и прекрасным чело
веком. Не все было гладко на пер
вых порах, и не все встретили нас с 
распростертыми объятиями, но по
давляющая часть коллектива пове
рила нам и поддержала, за что им 
великое спасибо!»

Разработка конструкции ЭГК 
ЯЭУ «Енисей», ее техническая и эк
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спериментальная отработка, а также 
координация работ привлеченных к 
ней подразделений института были 
поручены вновь организованному 
отделу 50 (нач. Ю.В. Николаев), в 
состав которого вошли лаборатории:

• расчетно-теоретическая 51 (нач. 
Р.Я. Кучеров);

• конструкторская 52 (нач. В.Л. Гор- 
динский);

• технологическая 53 (нач. Ю.В. Ни
колаев).

Впоследствии из состава лабора
тории 53 выделилась лаборатория 
экспериментальной отработки и ис
пытаний 54 (нач. Ю.В. Николаев, с 
1971 г. — Э.М. Чижова), начальни
ком технологической лаборатории 
стал Б.Ш. Кишмахов. Организуется 
лаб. 56 (начальник А.П. Белоусенко), 
продолжавшая создание керамичес
ких материалов и гермовводов на их 
основе.

Первым и единственным сотруд
ником лаб. 52 стал ее начальник 
В.Л. Гординский. Он вспоминает: 
«Мне был предоставлен пустой длин
ный зал около 100 кв. м. и право на
бирать конструкторов в существую
щую пока только на бумаге лабо
раторию 52. Не было ничего — ни 
людей, ни кульманов, ни каранда
шей, ни бумаги. Зато было точно из
вестно, что через 3 месяца первую 
документацию нужно было передать 
на завод, и права на ошибку или 
срыв сроков у меня не было...».

Быстро найти подходящих конст
рукторов не удалось, несмотря на 
старания сотрудников отдела кад
ров. Пришлось обратиться за помо
щью в Ленинградский ЦКБМ, отку
да временно приехали в Подольск 
опытные конструкторы. Прибыли из

Сухуми грамотные и ответственные 
специалисты А.В. Белов и С.П. Сле- 
пова. Пришли в лабораторию пер
вые подольчане О.А. Вязников и 
Н.Л. Майборода (Пашкова).

Но окончательно лаборатория 
сформировалась, когда в ее состав на 
правах сектора влилась лаб. 75 под 
руководством Л.А. Шумкина, опыт
ного специалиста, занимавшегося в 
институте расчетно-конструкторской 
разработкой ТВЭЛ. В составе этой 
лаборатории был тогда молодой спе
циалист, а в будущем — начальник 
расчетно-конструкторского отдела 
А.С. Гонтарь.

Очень важным для лаборатории 
и всей разработки ЭГК был переход 
в ПНИТИ из Московского НПО 
«Красная Звезда» Р.Н. Марагинско- 
го, В.М. Лесникова, Ю.Б. Портнова 
с богатым опытом руководства кон
структорскими работами.

Лаборатория активно попол
нялась молодыми специалистами. 
Н.В. Плетнев, Н.В. Лапочкин, С.С. Кал
мыков, М.Д. Кочетков, В.В. Ромода- 
нов, Т.Н. Калинина, Н.Б. Воробьева 
(Кочеткова) и многие другие внесли в 
лабораторию свежие взгляды, совре
менные методики и молодой задор. 
Они выросли затем в специалистов 
высокой квалификации.

Лабораторией был накоплен 
большой опыт конструкторской ра
боты. На протяжении многих лет она 
обеспечивала конструкторской доку
ментацией практически все разра
ботки по теме «Енисей». В круг ее 
обязанностей входило также плани
рование и координация работ не 
только привлеченных к разработке 
лабораторий и цехов института, но 
и организаций-смежников.
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Для начальника лаборатории 51 
дфмн, профессора Р.Я. Кучерова и 
научного сотрудника С.А. Еремина 
задачи, стоящие перед лаборатори
ей, не были новыми — расчетами 
тепловых, электрических и нейтрон
но-физических характеристик ЭГК 
они занимались и в Сухуми. Но объем 
работы и сроки требовали привлече
ния к работе большого числа сотруд
ников. Рассчитывать приходилось 
только на молодых специалистов. 
В короткий срок вакансии в лабо
ратории заполнили выпускники 
МГУ, МФТИ, МАИ, МВТУ, МЭИ 
и др. вузов. В лабораторию пришли: 
В.М. Гунько, В.У. Королев, М.Ф. Мал- 
хозов, Р.В. Смирнова, А.И. Корни
лов и др.

Был разработан комплекс про
грамм, позволивших обосновывать 
конструктивные решения, прогнози
ровать выходные параметры и ре
сурс ЭГК. И молодой состав лабо
ратории активно включился в про
ведение расчетного обоснования 
принимаемых конструкторских ре
шений, разработку программ экспе
риментальных исследований и ре
сурсных испытаний, отработку и 
обобщение их результатов.

Особенно плодотворно на протя
жении всей разработки было учас
тие сотрудников лаборатории (руко
водитель группы А.С. Гонтарь) в ра
ботах по созданию твэлов для ЭГК 
всех поколений. Формулируя для 
конструкторов и технологов требо
вания к материалам и конструкции 
твэла расчетчики анализировали по 
результатам ресурсных испытаний и 
послереакторных исследований пра
вомерность своих предложений и 
неоднократно давали новые реко

мендации на новые материалы, но
вые конструктивные решения, новые 
режимы испытаний и исследований. 
И так до получения полезного ре
зультата. Общепризнан тот факт, 
что в первую очередь работоспособ
ность твэла обеспечила заданный 
ресурс работы всех разрабатывае
мых ЭГК. И первым звеном в це
почке разработки были расчетно-те
оретические исследования.

Очень важным для разработки 
было участие сотрудников лабора
тории 51 в проведении стендовых и 
реакторных испытаний. Когда в 
1978 г. в Институте была организо
вана рабочая группа по подготовке 
и участию в проведении ядерно- 
энергетических испытаний установ
ки «Енисей», С.А. Еремин был на
значен заместителем руководителя, 
куратором энергетической части 
испытаний.

Коллеги называли расчетчиков 
«черепа» — может быть, с некоторой 
долей иронии, но уважительно, при
знавая, что в этих черепах мозги ра
ботают на дело, и неплохо.

Технологическая лаборатория 53 
(с 1971 г. — Б.Ш. Кишмахов, с 1977 — 
лаборатория 153, Р.Н. Семин) была 
организована на основе ранее су
ществовавшей лаборатории 45, (нач. 
А.В. Шибанов), в которой в 1964— 
68 гг. уже изготавливали и собирали 
экспериментальные термоэмиссион
ные преобразователи. Но теперь тре
бовался новый уровень работ и соот
ветственно новое оснащение, большее 
количество и более широкая специа
лизация персонала. Существенно по
вышались требования к культуре про
изводства, к культуре обращения с эле
ментами ЭГК и готовой продукцией.
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В состав лаборатории входили 
группы механической обработки 
(Ю.И. Мишин, В.В. Кузнецов), свар
ки и пайки (А.В. Коробов), сборки 
(А.В. Белов, Р.Н. Семин, А.Н. Соко
лов), термовакуумной подготовки и 
испытаний (О.Л. Ижванов). Группы 
были очень большие, и неудивитель
но, что по мере роста объемов работ 
и численности они выделялись в 
самостоятельные лаборатории, а ла
боратория 53 — в технологический 
отдел.

Повседневная работа по изго
товлению деталей и узлов экспери
ментальных ЭГК сопровождалась 
поиском и внедрением прогрессив
ных методов обработки, направлен
ных на повышение качества (точ
ности) обработки и снижения брака 
при изготовлении дорогостоящих 
эмиттерных и коллекторных труб: 
обработка с предварительным подо
гревом зоны резания, глубокое свер
ление, хонингование, хонингование 
с электрохимической обработкой в 
размер и др.

Для повышения производительно
сти и качества обработки шел поиск 
и исследование новых инструмен
тальных материалов (твердых спла
вов, синтетических сверхтвердых 
материалов и т.п.). Работы проводи
лись совместно с НИИ «Алмаз», 
ВНИИТС, МВТУ им. Баумана, 
Тульским Политехническим институ
том. Разработанные и используемые 
в лаборатории методы механической 
обработки были внедрены в Опыт
ное производство.

Разработке технологии сборки 
ЭГК предшествовал поиск методов 
сварки и пайки соединяемых деталей. 
Особенно трудными были решения

по сварке деталей эмиттера. Были 
найдены режимы, предотвращаю
щие образования трещин и пор в 
сварных соединениях, практически 
исключено образование поликрис
талличности в месте сварки моно
кристаллов. Большая исследователь
ская работа проведена по разработ
ке технологии сварки разнородных 
соединений. Длительные испытания 
показали отсутствие существенного 
изменения структуры, а также обра
зования и роста интерметаллидных 
прослоек в швах.

Важным этапом изготовления 
ЭГК являются отжиг и обезгажива- 
ние деталей и узлов и заключитель
ная операция — термовакуумные 
испытания, в ходе которых проходит 
термовакуумная обработка (трени
ровка), контроль вакуумной плотно
сти, электросопротивления при рабо
чих температурах.

«В электровакуумной промыш
ленности, — вспоминает руководи
тель группы ТВИ О.Л. Ижванов, — 
принцип термовакуумной трениров
ки электровакуумных приборов явля
ется краеугольным. Руководители пе
ренесли этот принцип на нашу раз
работку и, что очень важно, тоже 
сделали его краеугольным. Заслуга 
нашей группы была в том, что мы 
довели этот принцип до конкретных 
режимов и цифр. Затем этот принцип 
и основополагающие цифры были пе
ренесены на термовакуумную подго
товку ЯЭУ «Енисей» и оправдались 
при их ресурсной эксплуатации».

Термовакуумные испытания ЭГК 
в лаборатории и в цехе 4 приводи
лись на стендах с электронагревом, 
разработанных проектной группой 
отдела 16 (руководитель В.П. Кас-

59



НПО «Луч». Дела и люди

торнов). Авторами методики ТВИ 
являются Б.Ш. Кишмахов, О.Л. Иж- 
ванов, Е.А. Галкин, А.М. Щукин, 
В.Я. Пашков.

Лаборатория 54 (нач. лаб. Э.М. Чи
жова), впоследствии с 1977 г. лаб. 171 
(нач. лаб. Л.Н. Дементьев) была со
здана для проведения исследова
ний и испытаний ЭГК. Лаб. 54 со
здавалась заново на освободивших
ся площадях механического цеха 
Опытного завода. Руководил рабо
тами В.И. Слепов, активно участво
вали в создании стендов Е.М. Феду- 
лин, В.Н. Фролов, А.П. Канотоп, 
В.Г. Арзуманов, В.Н. Аленин, Г.С. Са
фонов, В.Н. Андреев, В.А. Редькин 
и др.

Первый стенд «Стрела» был при
везен в Подольск из СФТИ (после

многократной реконструкции стара
ниями снс В.А. Модина он продол
жает действовать в течение уже 33 
лет). Одновременно в отделе 16 про
ектировались новые стенды. В сто
ронних организациях заказывали 
только вакуумные камеры, некото
рые крупные узлы изготавливали в 
механическом цехе Института, все 
остальное производилось и монти
ровалось силами лаборатории, в со
ставе которой были свои слесари, 
сварщики, станочники, электрики. В 
1971 г., когда в лаборатории было уже 
3 стенда для испытаний ЭГК с элект
ронагревом (в том числе один с жид
кометаллическим теплоносителем), 
7 стендов для электрофизических ис
следований, модельных испытаний, 
6 установок для испытаний на проч-
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ность (герметичность) и совмести
мость материалов, в ней трудились 
117 человек, причем больше трети 
составлял вспомогательный пер
сонал.

Много и полезно работала груп
па В.Ф. Платонова. Здесь на образ
цах и модельных (с укороченными 
электродами) ТЭПах исследова
лись все предлагавшиеся для исполь
зования в качестве эмиттеров и кол
лекторов материалы, испытывались 
варианты конструкций и материалов 
узлов ЭГК (коллекторные пакеты, 
переходники, надставки).

Сотрудником группы В.И. Вы
быванием была разработана мето
дика прогнозирования выходных 
характеристик ЭГК по его электро
физическим характеристикам в ва
куумном режиме, впоследствии ус
пешно применявшаяся на Опытном 
заводе для определения качества 
изготавливаемых ЭГК. Позднее здесь 
же А.Е. Клинковым и А.В. Василь
ченко отрабатывался ТЭП с малым 
зазором, признанный перспектив
ной конструкцией для использо
вания в ряде энергетических уста
новок.

Главной заботой были испыта
ния полномасштабных ЭГК. Стен
ды для них были оснащены по тем 
временам неплохо. В линии меж
электродного зазора обеспечивался 
безмаслянными средствами откачки 
вакуум 10 7"5" 10 х мм рт.ст., состав 
газов в МЭЗ контролировался 
встроенным в систему масспектро- 
метром. Регулировались мощность, 
подводимая к электронагревателю 
эмиттера, и давление паров цезия в 
МЭЗ. Система снятия вольт-ампер- 
ных характеристик давала возмож

ность исследовать их в широком 
диапазоне подводимых параметров.

Инженеры лаборатории, имевшие 
опыт испытаний ЭГК на тепловых 
стендах, участвовали и в петлевых 
испытаниях ЭГК, которые были на
чаты в 1972 г. в ИЯФ АН УзССР 
(г. Ташкент) и поручены созданной 
еще в 1964 г. лаборатории петлевых 
испытаний (лаб. 72 начальник М.С. Пи
рогов). Но в 1973 г. И.Г. Гвердците- 
ли передает петлевые испытания в 
лабораторию 54.

«При объеме работ, — вспомина
ет Э.М. Чижова, — которые уже вы
полняла лаборатория и режиме ее ра
боты (круглосуточная, без выходных 
и праздников), петлевые испытания 
стали для нас очень трудной задачей. 
И дело было не только в самих ис
пытаниях. Из лаборатории 72 к нам 
была переведена группа «петлеви- 
ков» во главе с опытным О.И. Вдо
виным, некоторый опыт реакторных 
испытаний имели уже и специалис
ты лаборатории 54. Большие заботы 
вызывало материальное обеспечение 
испытаний: состояние стендов, зак
лючение договоров с владельцами 
реакторов, проектирование и изго
товление петлевых каналов, их от
правка в спецвагонах и с сопровож
дением, длительные командировки 
сотрудников, устройство их быта и 
т.д. А еще главная задача — полу
чить реакторное время, вписаться с 
программой испытаний в режим ре
актора. И хорошо, если все это за
кончится сообщением: «Вышли на 
режим, все нормально», а ведь бы
вало и по-другому. Кстати, связь с 
Ташкентом пришлось налаживать 
Институту — установили телетайп 
(прообраз нынешнего факса), по ко-
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торому в условных заранее обозна
чениях передавали в Подольск па
раметры испытаний».

Организация испытаний, обсуж
дение и принятие решений в ходе их 
проведения требовали зачастую не
посредственного участия начальни
ка лаборатории, а иногда и началь
ника отдела. Очень полезными для 
отдела были встречи директора ин
ститута И.Г. Гвердцители с руковод
ством ИЯФ.

С организацией на базе лаб. 54 
отдела 170 в него передаются тер
мовакуумные испытания, которые 
вел О.Л. Ижванов (начальник ла
боратории 174), он же руководитель 
рабочей группы института, куриру
ющей испытания ЭГК в составе 
наземных прототипов ЯЭУ. Таким 
образом в испытательном отделе 
170 была сосредоточена вся экспе
риментальная отработка одноэле
ментных ЭГК от физисследований и 
модельных испытаний до испытаний 
в составе зон. Позднее здесь же 
проходила экспериментальная отра
ботка многоэлементных ЭГК.

Но вновь организованные лабора
тории были лишь частью большого 
коллектива, работающего в институ
те над созданием термоэмиссионных 
преобразователей. К этой работе 
были привлечены 33 лаборатории из 
17 отделов и основные цеха Опытно
го завода, входившего тогда в состав 
Института. Довольно сложно приве
сти здесь все изменившиеся названия 
этих подразделений. Шел поиск опти
мальной структурной схемы Инсти
тута, организовывались и перестраи
вались отделы и лаборатории.

Наиболее крупные изменения 
произошли в 1976—77 гг., когда по

инициативе И.Г. Гвердцители и 
Ю.В. Николаева с использованием 
накопленного в подразделениях 
опыта работы с тугоплавкими ма
териалами и бериллием началась 
разработка изделий металлооптики, 
выделившаяся в 1978 г. в отдель
ное направление работ в Институ
те. Произошло значительное отвле
чение сил, производственных пло
щадей и оборудования. В 1976 г. 
руководитель направления директор 
ПНИТИ И.Г. Гвердцители был пе
реведен на другую работу. Руко
водителем направления становится 
Ю.В. Николаев, назначенный заме
стителем директора Института. В 
связи с этими изменениями в 1977— 
78 гг. была образована новая струк
тура разработки.

Отделу 50 (нач. Р.Я. Кучеров) 
поручаются расчетно-теоретические 
исследования. Конструкторские и 
технологические разработки ЭГК 
проводятся в отделе 150 (нач. 
Р.Н. Марагинский, затем В.Л. Гор- 
динский). Технолого-материаловед- 
ческие работы по тугоплавким ме
таллам в обеспечение разработки 
ЭГК поручаются отделу 160 (нач. 
Г.А. Рымашевский). Разработкой и 
исследованием топливных компози
ций для ЭГК занимается отдел 140 
(нач. Б.Г. Игнатьев, затем Л.Н. Пер
мяков). В отделе 130 (нач. В.С. Ко
лесов) сосредотачиваются расчет
но-экспериментальные исследова
ния прочности ЭГК и его узлов. 
Отдел 90 (нач. В.Н. Пупынин, за
тем П.П. Олейников) обеспечивает 
метрологию разработки и неразру
шающий контроль узлов. В отделе 
60 (нач. Л.А. Ижванов) сосредотачи
ваются работы по технологии изго
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товления замедлителя (гидрид цир
кония) и отражателя (бериллий) для 
РТП и аналитическому контролю 
материалов. По сути дела над со
зданием ТЭП трудился почти весь 
коллектив Института.

В связи с новыми техническими 
требованиями, результатами поузло- 
вой отработки и испытаниями перво
начально созданная конструкция ЭГК 
постоянно совершенствовалась. Зада
ча повышения выходных характерис
тик и ресурса решалась использовани
ем новых конструкционных матери
алов эмиттера и коллектора, системы 
межэлектродной фиксации, а также по 
выбору и совершенствованию топлив
ных материалов (подробно смотри в 
разделе «Материалы и технология»).

Улучшение структурных характе
ристик диоксида урана в результа
те технологических изысканий Е.М. Ра- 
китской привело почти к двухкрат
ному снижению скорости распухания 
сердечника твэл. Высокий уровень 
температуры твэла, способствующий 
повышенному выделению газовых 
продуктов деления (ГПД) при темпе
ратурах сердечника более 2300 К при
водил к недопустимым деформациям 
эмиттера за время значительно мень
ше заданного ресурса работы. Слож
ная задача отвода ГПД из полости 
твэла, после проведенных под руко
водством Л.А. Шумкина расчетов мас- 
сопереноса, была решена конструк
тивным изменением схемы твэла, 
путем образования центрального ка
нала в сердечнике, который выпол
нял функцию простейшего газоот
водного устройства и одновременно 
являлся демпфером от воздействия 
сердечника на оболочку при его рас
пухании. В развитие начальных рас

четов, проведенных Р.Я. Кучеровым, 
А.С. Гонтарем, М.В. Нелидовым, 
Л.Н. Шулеповым, В.Н. Сотниковым, 
комплексный метод анализа тепло- 
массопереноса и деформированного 
состояния твэла, вызванного распу
ханием топлива, позволили сформи
ровать идеологию конструкторских 
решений для обеспечения заданного 
ресурса. Автономные петлевые ис
пытания длительностью до 1,5 лет в 
составе наземных прототипов ЯЭУ 
«Енисей» подтвердили правильность 
принятых решений. Радиальная де
формация эмиттера за время испы
таний не превышала 45 мкм при 
величине МЭЗ около 450 мкм. Ста
бильность МЭЗ была также повыше
на путем переноса фиксаторов из ок
сида алюминия на коллектор и заме
ной их оксидом скандия, скорость 
потери массы которого на три по
рядка ниже.

Важной для обеспечения рабо
тоспособности ЯЭУ явилась пробле
ма сохранения содержания водо
рода в замедлителе из гидрида цир
кония в течение ресурса. Утечка 
водорода опасна не только из-за по
тери реактивности, но и из-за попа
дания водорода в натрий-калиевую 
эвтектику и далее в межэлектрод
ный зазор. Нанесение покрытия с 
низкой водородопроницаемостью, 
непосредственно на поверхность 
гидрида циркония, и создание в по
лости замедлителя окислительной 
атмосферы на основе углекислого 
газа решают проблему, обеспечивая 
удержание водорода в допустимых 
пределах до температуры 1000 К. 
Скорость выделения водорода из 
гидрида циркония с покрытием на 
4—6 порядков меньше, чем из гид
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рида без покрытия. Применение 
окислительной среды дополнитель
но снижает скорость выделения во
дорода в 4—5 раз и гарантирует 
отсутствие деградации покрытия и 
постоянство скорости выделения во
дорода.

Сроки и стоимость отработки од
ноэлементного ЭГК значительно со
кратились за счет проведения его 
испытаний с электронагревом. Эти 
испытания позволили исследовать 
теплофизические и энергетические 
характеристики ЭГК, а ресурсное их 
проведение с последующими матери- 
аловедческими исследованиями — 
изучить многие процессы, протека
ющие в ЭГК и определяющие его 
работоспособность. К ним относят
ся: герметичность, размерная ста
бильность узлов при воздействии 
рабочих температур, поведение дис- 
танционирующих элементов, массо- 
перенос материала эмиттера на кол
лектор, стабильность вольт-ампер- 
ных характеристик (ВАХ).

Автономные испытания ЭГК с 
электронагревом проводились на 
стендах лаб. 54. Продолжительность 
первых из них (1970— 1971 гг.) не 
превышала 500 ч, а выходная мощ
ность — 80— 100 Вт. Уже в 1973 г. 
длительность безотказной работы 
составила 2—3 тыс. часов, в 1975 г. 
при стабильных выходных характе
ристиках достигнута годовая про
должительность работы. В 1978— 
1981 гг. одноэлементный ЭГК на 
стенде с электронагревом при соот
ветствии выходных характеристик 
требованиям ТУ проработал более 
трех лет (27 355 ч).

Всего на стендах с электронагре
вом проведено около 70 испытаний

ЭГК, что позволило выдать заклю
чение о правомерности конструктор
ских и технологических решений на 
данной стадии разработки. Показа
на высокая воспроизводимость вы
ходных параметров ЭГК и стабиль
ность их во времени.

Однако ряд вопросов работоспо
собности ЭГК, связанных с конст
рукцией твэла и совместимостью 
его материалов, можно было отра
ботать лишь в реакторных услови
ях. Петлевые испытания проводи
лись на реакторе ВВР-СМ в ИЯФ 
АНУзССР (г. Ташкент), ИВВ-2 — 
СФНИКИЭТ (пос. Заречный Сверд
ловской обл.) и ВВР-2 в ИАЭ 
им. Курчатова.

Реакторным испытаниям предше
ствовали создание, а затем неод
нократная модернизация стендовой 
базы, разработка конструкции пет
левых каналов (ПК), изготовление 
их на Опытном заводе.

«Испытателям везло с соратни
ками, — вспоминает Э.М. Чижова, — 
у нас было полное взаимопонима
ние с проектировщиками стендов. 
Руководитель группы В. П. Кастор- 
нов был отличным специалистом, но 
никогда не чурался выслушать мне
ния и советы других, часто сам 
выезжал для «привязки» того или 
иного решения по стендам в Таш
кент и Свердловск. То же мож
но сказать и о конструкторах петле
вых каналов В.Я. Якубове, О.А. Вяз
никове, А.Ф. Белякове. Конструк
ция ПК постоянно совершенствова
лась, иногда от эксперимента к 
эксперименту вносились изменения 
в рабочий участок канала, обес
печивающий теплосъем и измере
ния параметров ЭГК. Не помню
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случая, чтоб наши предложения не 
принимались, и для разрешения кон
фликтов нужно было вмешательство 
руководства. Мы работали в тесном 
контакте с отделом 90. Перед каж
дым экспериментом для проверки 
состояния измерительной техники в 
Ташкент (в СФНИКИЭТ были свои 
специалисты) выезжали сотрудни
ки лаб. 93. Испытатели предпочи
тали, чтобы это были Н.И. Сергеев, 
Г.М. Сарычев, Н.Ф. Сакурин — 
классные специалисты, безотказные 
в работе. Проект КИП и А стен
дов выполняли инженеры лаб. 92 
Г.И. Мазнов, Г.И. Паршин, В.И. Фро
лова, А.К. Коренной».

Подготовка и проведение испы
таний проходили под руководством 
Ю.В. Николаева, Э.М. Чижовой,
O. Л. Ижванова. Непосредственными 
исполнителями были О.И. Вдовин,
P. М. Сорокин, А.П. Федосеев, Т.А. Шо- 
кина (Леошкевич), Ю.М. Денисенко, 
В.П. Трофимов, В.А. Щербинин,
A . М. Канторез, Ю.В. М аляров,
B. В. Жуков и др. Активно участво
вали в испытаниях С.А. Еремин, 
В.У. Королев (лаб. 51), Н.Т. Лазут
кин, Н.Т. Сычев (лаб. 112).

Позднее были организованы ис
пытания на реакторе ВВР-2 в ИАЭ 
им. И.В. Курчатова. Успешно про
шли испытания одноэлементного

Пульт управления системой сбора и обработки информации стенда петлевых 
испытаний ЭГКв ИЯФ А Н У з С С Р .  Слева направо: Чижова, О.П. Русское

(главный инженер института), А.К. Коренной (лаб. И.Н. Урбанович (лаб. 181), 
Л. И. Бурмагин(лаб. 94), С. С. Галаев (лаб. 92), И. И. Олейников (нач. отдела 90).

У пульта — Э. М. Гаджиева
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ЭГК. Продолжительность работы 
составила 17320 ч. (Испытания пре
кращены в связи с выводом реакто
ра на реконструкцию).

Всего в реакторных условиях 
было испытано более 30 одноэлемен
тных ЭГК. Каждый эксперимент 
имел свою смысловую нагрузку: в 
составе ЭГК в условиях, близких к 
натурным, испытывались новые ма
териалы, новые конструктивные ре
шения, исследовалось поведение 
ЭГК при задаваемых режимах и их 
отклонениях от нормы.

Послереакторные исследования в 
«горячих» камерах СФ НИКИЭТ и 
ИАЭ им. Курчатова проводились при 
участии Г.А. Веденяпина, Ю.С. Суга- 
неева, Г.А. Бударева. Результаты этих 
исследований давали богатый матери
ал не только для совершенствования 
одноэлементного ЭГК, но и для разра
ботки новых его модификаций.

Наряду с большим объемом ав
тономных исследований и испытаний 
ЭГК проводилась широкая програм
ма испытаний в составе опытных 
образцов установки 11Б98 — на
земных прототипов ЯЭУ «Енисей», 
включающих нейтронно-физические, 
теплофизические, вибрационные 
электроэнергетически и ядерно-энер- 
гетические испытания.

Изготовление ЭГК для этих це
лей было поручено Опытному заво
ду, входившему тогда в состав 
Института (А.Ф. Петров, Р.Г. Фрай- 
штут). Начиная с 1970 г. было изго
товлено 25 комплектов (зон) ЭГК. 
Но этому предшествовала большая 
работа разработчиков и заводчан. 
От конструкторов требовалось вы
сокое качество чертежей — даже са
мая маленькая ошибка могла при из

готовлении обернуться браком и 
очень нежелательным срывом сро
ков поставки.

Задача конструкторов ЭГК ос
ложнялась тем, что и после переда
чи документации в производство 
продолжалась работа над его усо
вершенствованием. И было бы про
тивоестественным не использовать 
счастливую возможность внести в 
ЭГК найденное улучшение, а за этим 
следовали карточки изменений, пере
даваемые в производство и всегда 
встречаемые там «в штыки», пото
му что требовали изменений в тех
нологической документации и соот
ветственно в процессе изготовления 
и сборки.

«При изготовлении комплекта 
приборов зоны Я-21 в 1973 г., — 
вспоминает Г.В. Савватимов, — 
было оформлено свыше 1500 КР 
(карточек разрешений отступления 
от конструкторской документации) и 
выпущено не менее 500 КИ (конст
рукторских извещений об изменении 
конструкторской документации). Но 
послед-ние пять комплектов ЭГК в 
опытном заводе не имели каких-либо 
дефектов, на комплектацию допус
кались только ЭГК без карточек раз
решения».

В 1978 г. комплектам документа
ции на одноэлементный ЭГК и ТВЭЛ 
была присвоена литера «О», которая 
означала, что изделие, изготовленное 
по этим чертежам, успешно прошло 
автономную отработку и может быть 
представлено к межведомственным 
испытаниям и государственной при
емке с последующим серийным вы
пуском.

Чтобы наладить производство, 
потребовались большие усилия за
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водчан и разработчиков. В производ
ство ЭГК кроме основного изготови
теля — цеха 6 (В.И. Баранов) были 
включены цех 3 (А.П. Карпов) — об
работка и сварка труб для эмиттера; 
цех 4 (А.П. Мирошников) — прове
дение термовакуумных испытаний, 
изготовление петлевых каналов и ими
таторов твэла — нагревателей ТИСА; 
цех 8 (Ю.И. Казимиров) — изготов
ление сердечников твэла из диокси
да урана; цех 10 (О.Д. Чепель) — 
покрытие вольфрамом катодных труб 
из монокристалла молибдена; цех 2 
(В.М. Куприков) — выпуск замедли
телей из гидрида циркония и отража
телей из бериллия.

И на всех этих производственных 
участках изначально работу вели 
сотрудники лабораторий — разра
ботчиков. Их задачей было не толь
ко выдать руководящие материалы 
на проведение операции для разра
ботки технологических инструкций, 
но и «в живую», на практике пока
зать их осуществление. Многих со
трудников лабораторий переводили 
тогда на работу в цеха.

Руководители разработки — 
И.Г. Гвердцители и Ю.В. Николаев 
сумели полностью использовать уни
кальную возможность — синтез на
учных подразделений — разработ
чиков ЭГК и Опытного завода-из- 
готовителя, существовавших в те 
годы единым научно-производствен
ным комплексом.

Комплекты ЭГК поставлялись на 
сборку установок на завод «Двига
тель» (г. Таллин). И здесь приходи
лось неоднократно бывать не толь
ко руководителям, но и сотрудникам 
лабораторий, устранявшим «несты
ковки» между заводом-изготовите-

лем и конструктором-технологом 
разработки.

Ядерно-энергетические испыта
ния прототипов проводились на стен
дах ИАЭ им. И.В. Курчатова и На
учно-исследовательского института 
Приборостроения (г. Лыткарино). 
Испытания ЭГК в составе прототи
пов позволили определить их энерге
тические и ресурсные параметры в 
заданных условиях эксплуатации 
при принятой технологии сборки и 
термовакуумной подготовки РТП, 
влияние на выходные характеристи
ки ЭГК неравномерности тепловыде
ления по высоте и радиусу активной 
зоны и многое другое.

«О натурных испытаниях назем
ного прототипа ЯЭУ «Енисей», — 
вспоминает руководитель группы 
испытаний О.Л. Ижванов, — можно 
было бы написать книгу. В ней на
шли бы место человеческие страс
ти, юмор, и, к сожалению, трагедии. 
В апреле 1976 г., в пятницу вече
ром (потом это стало традицией) на
чались первые ядерно-энергетичес
кие испытания наземного прототи
па установки «Енисей». К этому 
времени в ЦКБМ уже прошли не
ядерные испытания ряда установок, 
был накоплен определенный опыт. 
Но ядерные испытания — это все
гда особый настрой, особая ответ
ственность, особая атмосфера. Если 
электроника — это наука о контак
тах, то термоэмиссия — это наука о 
холодных точках, в которых конден
сируется цезий — рабочее тело ме
жэлектродного зазора ТЭП. Холод
ная точка случилась и при первых 
испытаниях прототипа: реактор вы
дает тепло, а на выходе электричес
кой мощности нет. Но вот холод
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ную точку удалось найти и подо
греть, и установка начинает ста
бильно вырабатывать электроэнер
гию. К установке подключают гир
лянду лампочек, которые после 
аплодисментов раздают участникам 
пуска. Мне довелось участвовать во 
всех шести ядерных энергетических 
испытаниях ЯЭУ «Енисей». Могу 
засвидетельствовать, что прекраще
ние испытаний было по самым раз
ным причинам от отказа стендовых 
систем до протечек теплоносителя, 
но не было ни одного случая крити
ческого отказа ЭГК, который при
вел бы к остановке испытаний. Это 
неплохой повод для гордости Инсти
тута и всех участников разработки».

Послереакторные исследования 
ЭГК и твэлов, испытанных в соста
ве установок, проводились в «горя
чих» камерах ИАЭ им. Курчатова. 
От института в них участвовали 
Л.Н. Соловьев, В.Н. Турчин, Т.Н. Ка
линина, Г.А. Веденяпин, К.И. Киш- 
махова, А.С. Гонтарь, М.В. Нели
дов и др.

Этим была завершена отработка 
ЭГК на первом этапе создания ЯЭУ 
«Енисей». Прогнозировался ресурс 
работы ЭГК в течении 3-х и более 
лет. Но в 1986 г. при межведомствен
ных испытаниях зоны Я-38 установ
ка вышла из строя из-за протечки 
контура жидкометаллического теп
лоносителя. Авария совпала с воз-
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росшими требованиями по выходной 
удельной мощности. В это же время 
сократилось финансирование НИР и 
ОКР. Все это привело в 1986—89 гг. 
к прекращению разработки ЯЭУ на 
основе одноэлементного ЭГК.

Однако в 1990 году Правительство 
СССР и лично М.С. Горбачев приня
ли предложение США осуществить в 
рамках международной программы 
по космической ядерной энергетике 
(TSET) демонстрационные испытания 
двух прототипов установки «Енисей». 
Целью программы TSET, получив
шей позднее название ТОПАЗ-2, было 
подтверждение опубликованных ха
рактеристик АЭУ «Енисей» и анализ

возможностей ее использования, как 
перспективной космической энерго
двигательной установки.

В рамках этой программы предус
матривалось также проведение в 
США демонстрационных испытаний 
одноэлементных ЭГК. Техническая 
организация и проведение этой части 
программы были поручены НТЦ «Ис
ток» Института. Ведущей лаборато
рией была назначена лаборатория 174 
(начальник О.Л. Ижванов). Было не
обходимо смонтировать стенд для 
испытаний ЭГК с электронагревом, 
провести в Институте контрольные 
испытания стенда и ЭГК, затем дос
тавить все оборудование в США, про-

Город Альбукерк. Университет Нью-Мексико.
У стенда тепловых испытаний ЭГК установки Топаз-2 В.Н. Андросов
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вести в Университете Нью-Мексико 
(г. Альбукерк) монтаж стенда и де
монстрационные испытания ЭГК.

После доставки в октябре 1992 г. 
оборудования в США сотрудники 
института В.Н. Андросов, Г.Е. Шад
рин, Г.С. Сафонов, А. Огнев, Г.В. Ми
хайловский, Б.Г. Игумнов и специа
листы по автоматике и компьютерной 
технике РНЦ Курчатовского инсти
тута в короткий срок смонтировали 
оборудование и уже в январе 1993 г. 
провели испытания ЭГК.

Полученные выходные характери
стики соответствовали заявленным 
ранее, подтверждали возможность 
создания на базе ЭГК ТОПАЗ-2 
ЯЭУ с выходной мощностью до 
20 кВт.: «Многим из нас, — вспо

минает О.Л. Ижванов, — довелось 
тогда испытать чувство, может 
быть, обычное для участников олим
пийских и иных мировых первенств, 
но довольно редкое для инженеров — 
чувство настоящей внутренней гор
дости. Гордости за свою работу, за 
страну, за (тогда еще советскую) 
технику, за наш Институт, за то, что 
мы находимся тут не в роли уча
щихся, а в роли профессоров».

Вторая часть Российско-Амери
канской программы Топаз-2 состо
яла в разработке, изготовлении и 
испытаниях одноэлементного ЭГК 
SC-320 с энергетическими парамет
рами вдвое выше, чем ЭГК Топаз-2, 
для ЯЭУ Space-R с выходной мощ
ностью 40 кВт.

Группа участников проведения демонстрационных испытаний 
термоэмиссионного ЭГК в США. Стоят: Е. Михайлова (переводчик), Г.С. Сафонов, 

Фрэнк Томе (директор программы), Роз-Мари Томе, Е.Г. Щадрин,
Г.М. Михайловский, В.В. Осмачкин, Б.Г. Игумнов, М. Кастанъян (переводчик), 

Пол Эгню (Англия, Харуэлл), Гленн Шмидт (гл. инженер программы); 
сидят: О.Л. Ижванов, А.Г. Ольховский, В.Н. Андросов)
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Испытания ЭГК SC-320 были ус
пешно проведены на том же стенде 
«РИГ» в Университете Нью-Мекси
ко. Повышение вдвое выходных ха
рактеристик достигалось за счет сни
жения электрических потерь, увели
чения длины эмиттера, небольшого 
увеличения его рабочей температу
ры. Результаты испытаний получили 
высокую оценку сторон. Они про
должались 8 месяцев — исследова
лись выходные характеристики в ши
роком диапазоне эксплуатационных 
параметров, чтобы получить базу 
данных для расчета возможностей 
установки с использованием таких 
ЭГК. Но в августе 1996 г. програм
ма Топаз-2 была закрыта ввиду пе
реориентации технической политики 
США в области космической ядер- 
ной техники.

Создание ЭГК SC-320 явилась 
высшей точкой в разработке одно
элементного ЭГК. После него был 
выполнен в чертежах ЭГК SC-400 с 
выходной мощностью 400 Вт, но он 
уже не был изготовлен.

Хотя одноэлементный ЭГК в 
настоящее время в России не вос
требован, но его роль в развитии 
термоэмиссионного метода преобра
зования энергии исключительно ве
лика. Относительная простота кон
струкции и уникальная возможность 
проведения испытаний с электронаг
ревом позволили выявить ресурсо
определяющие процессы, разрабо
тать и обосновать концептуальные 
решения по обеспечению длитель
ного ресурса термоэмиссионных 
преобразователей последующих по
колений.

Начиная с 1976 г. одновременно 
с одноэлементным для установки

«Енисей» разрабатывался многоэле
ментный ЭГК.

В отличие от одноэлементного 
многоэлементный ЭГК состоит из не
скольких электрогенерирующих эле
ментов (ЭГЭ), скоммутированных по 
высоте активной зоны. Это создает 
меньшие внутренние омические поте
ри и позволяет работать каждому ЭГЭ 
в области оптимального напряжения, 
в результате увеличиваются выход
ные характеристики ЭГК. Так, при 
одинаковой эмиссионной поверхнос
ти, одних и тех же материалах элект
родов и температуре эмиттера выход
ная мощность одноэлементного ЭГК 
составляет 220 Вт, а многоэлемент
ного в 2—3 раза больше.

Указанные преимущества опре
делили перспективность использо
вания многоэлементного ЭГК в ре
акторе-преобразователе «Енисей» с 
целью увеличения его выходной 
мощности или при постоянной мощ
ности — ресурса.

На первом этапе разработки мно
гоэлементного ЭГК основная роль 
принадлежит В.Л. Гординскому, 
Н.В. Лапочнику, В.М. Лесникову, 
М.А. Пархуте, С.С. Калмыкову, 
Р.Я. Кучерову, С.А. Еремину, А.С. Гон- 
тарю, Ю.Б. Портнову, В.С. Сугане- 
еву, М.В. Нелидову и другим.

Выбор материалов, конструкции 
и технологии изготовления многоэле
ментного ЭГК проводился с учетом 
опыта, накопленного в ходе разра
ботки одноэлементного ЭГК. Гео
метрические размеры ЭГК обеих кон
струкций совпадают и обеспечивают 
оптимальные массогабаритные ха
рактеристики установки.

Первоначально разрабатывалась 
конструкция ЭГК с разделенными
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полостями МЭЗ и твэла. Переход на 
схему с совмещенными полостями су
щественно упростил конструкцию и 
технологию изготовления ЭГК, обес
печил повышение его герметичности.

Следует отметить высокую элек
трическую прочность многоэлемент
ного ЭГК, что достигается примене
нием многослойного коллекторного 
пакета с двумя слоями коллекторной 
изоляции и МКУ, напряжение пробоя 
которых более 200 В.

В многоэлементном ЭГК предъяв
ляются еще более жесткие требова
ния к твэлу. Более высокие, чем в 
одноэлементном ЭГК рабочие темпе
ратуры и скорости выгорания, дли
тельные ресурсы усложняют задачу 
геометрической стабильности твэлов. 
Принятые конструктивные и техноло
гические решения требовали экспери
ментального подтверждения. Многое 
проверялось на узлах и моделях. Но в 
сборе многоэлементный ЭГК, в отли
чии от одноэлементного, можно было 
испытывать лишь в реакторных усло
виях. Уже в 1976 г. начались петлевые 
испытания многоэлементного ЭГК на 
реакторах ВВР-СМ (в ИЯФ АНУз 
ССР) и ИВВ-2 (в СФ НИКИЭТ). 
Для этих испытаний лаб. 54 и отделу 
90 пришлось в очередной раз модер
низировать стендовые системы на этих 
реакторах, были созданы новые пет
левые каналы, проведены ампуль-
Миогоэлемеитный электрогенерирующий 
канал:
1 — сильфонно-гермовводный узел;
2 — торцовый отражатель;
3 — эмиттер; 4 — коллектор;
5 — межэлектродный зазор;
6 — фиксирующий элемент; 7 — трубка 
ГОУ; 8 — сердечник из топлива;
9 — дистанционатор;
10 — защитный экран
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но-физические замеры для калибров
ки тепловыделения в твэлах ЭГК.

Испытания 1976— 1984 гг. и пос- 
лереакторные исследования состоя
ния ЭГК в «горячих» камерах позво
лили выбрать варианты конструк
тивных решений — переход от ЭГК 
с раздельными полостями МЭЗ и твэ- 
ла к их соединенным полостям. По- 
ликристаллический эмиттер заменен 
на эмиттер из монокристаллическо- 
го сплава W-l%Nb с покрытием из 
монокристаллического вольфрама. 
В качестве топливной композиции 
использовался диоксид урана с опти
мизированной структурой.

Таким образом была завершена 
разработка ЭГК реактора преобра
зователя ЯЭУ «Енисей» с выходной 
мощностью от нескольких до десят
ков киловатт и ресурсом 5—7 лет. 
Замена одноэлементного ЭГК на 
готовый к производству многоэле
ментный ЭГК с унифицированным 
внешним диаметром 24,5 мм позво
лял увеличить до 100 кВт выходную 
мощность или при сохранении уров
ня мощности увеличить ресурс до 10 
и более лет.

В 1986 г. в Институте начались 
работы по созданию унифицирован
ного по основным размерам, двухре
жимного ЯЭУ космического назна
чения с выходной мощностью от не
скольких десятков до нескольких 
сотен киловатт и ресурсом до 10 лет 
(Конструктор ЯЭУ — НПО «Крас
ная Звезда», научный руководитель 
ИАЭ им. И.В. Курчатова). Выпол
ненные расчетные исследования и 
петлевые испытания (руководитель 
работ В.П. Чебоненко) на реакторах 
в ФЭИ (г. Обнинск) и в СФНИКИЭТ 
подтвердили возможность создания

многоэлементного ЭГК, работоспо
собного в режимах работы двухце
левой ядерной энергетической (элек- 
тродвигательной) установки.

Наибольший ресурс был получен 
на реакторе ФЭИ при испытании 
семиэлементного ЭГК, который бе
зотказно проработал в режиме пре
образования 11 182 часа (общее вре
мя облучения 18000 часов). Испы
тания были прекращены в связи с 
отказом системы канала. На реак
торе ИВВ-2 (СФ НИКИЭТ) продол
жаются испытания семиэлементно
го ЭГК по программе двухрежим
ной работы. В начале июля 2001 г. 
канал выведен на форсированный 
режим — подводимая тепловая мощ
ность ЭГК — 10 кВт.

В качестве перспективного вари
анта Р.Н. Марагинским и М.Д. Ко
четковым начала разрабатывать
ся с некоторыми конструктивными 
изменениями и уменьшенным диа
метром ЭГК до 12,5 мм, двухрежим
ная ЯЭУ на «быстрых нейтронах» 
мощностью до 400 Квт.

С 1990 г. в связи со сложным эко
номическим положением и измене
нием геополитической ситуации в 
мире работы по созданию целевых 
космических комплексов на основе 
ядерных установок в России были 
прекращены. Это явилось «фактором 
стратегического риска», ибо может 
негативно сказаться на военно-стра
тегической безопасности России.

Потребовалось принятие мер, на
правленных на сохранение нашей 
страной лидирующих позиций в об
ласти ядерных установок и создание 
научно-технического задела, обеспе
чивающего в недалеком будущем ре
шение с использованием ядерных ус-
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тановок стратегических задач в ин
тересах обороны, народного хозяй
ства и науки.

В 1998 г. было принято Постанов
ление Правительства РФ «О концеп
ции развития космической ядерной 
энергетики в России», в котором ос
новной задачей ставится концентра
ция ограниченных финансовых ре
сурсов и разработчиков на наиболее 
приоритетных направлениях работ 
по разработке унифицированных 
базовых узлов и ключевых элементов 
ядерных установок, обеспечиваю
щих в перспективе создание ядерных 
установок мощностью до 100 кВт 
с ресурсом работы 5—7 и более лет. 
Особо оговаривалась необходимость 
сохранения имеющегося научно-тех
нического потенциала, сохранения и 
модернизации экспериментальной и 
испытательной баз, созданных для 
наземной отработки элементов и ус
тановок в целом. В соответствии с 
принятой концепцией в Институте 
не только сохранились возможнос
ти использования всех ранних разра
боток, но и ведется поиск новых 
решений с использованием уникаль
ных материалов и прогрессивных 
технологий.

Новые возможности перед термо
эмиссионным методом преобразова
ния открывает разработка преобра
зователя с величиной межэлектрод
ного зазора (МЭЗ) от 3 до 10 мкм. 
Предложенная конструкция основа
на на схеме диода с плоскими элект
родами, зазор между которыми об
разуется при нагревании за счет раз
личия в термическом расширении 
материала коллектора и расположен
ных на нем дистанционаторов. При 
столь малых величинах МЭЗ электро-

Конструкционная схема ТЭП 
с малым зазором

ны проходят через него практически 
без столкновений. При этом возмож
на эффективная работа преобразова
теля при температурах 1300— 1400 К 
вместо 1800— 1900 К для традицион
но разрабатываемых ТЭП.

На основе разработанной С.А. Ере
миным, Ю.Д. Карпеченко, М.Д. Ко
четковым, С.С. Калмыковым кон
струкции изготовлены и испытаны 
лабораторные ТЭП с величиной 
МЭЗ 5—9 мкм. При проведении в 
1991—96 гг. специалистами России 
и США совместных работ по про
грамме «ТОПАЗ-2» демонстрацион-

75



НПО «Луч». Дела и люди

ные испытания ТЭП с микрозазором 
подтвердили его надежность и эф
фективность. ТЭП с микрозазором 
оказываются перспективными и для 
использования в солнечных энерге
тических установках. Пониженные 
температуры эмиттера ослабляют 
требования к степени концентрации 
солнечного излучения и соответ
ственно позволяют уменьшить раз
меры зеркал-концентраторов.

В ходе разработки термоэмисси
онных преобразователей в Институ
те разработаны уникальные конст
рукционные материалы и техноло
гии, нашедшие применение в других 
изделиях института, в ряде органи
заций России и за рубежом.

Так, отделением «Исток» по 
инициативе М.Л. Таубина создаются 
металлокерамические рентгеновские 
трубки, значительно повышающие 
мощность рентгеновской установки 
и соответственно расширяющие ее 
диагностические возможности.

Определяющим в достижении 
высоких характеристик рентгенов
ских трубок является использо
вание в них вращающегося анода из 
монокристаллов молибдена, вольф
рама или сплава молибдена с добав
ками ниобия, а вместо стеклянной — 
металлокерамической колбы.

Ресурс работы трубки значи
тельно увеличивается за счет ста
бильного состояния анода. Приме
нение для колбы вместо стекла ме
таллокерамики, обладающей более 
высокими рабочей температурой и 
электросопротивлением, позволяет 
сохранять стабильный вакуум в про
цессе работы трубки и тем продлять 
ее срок службы. Использование в 
практике медицинской диагностики

предлагаемой рентгеновской труб
ки снижает дозу облучения пациен
та при тех же электрических пара
метрах излучателя.

Предложение рынку потребителей 
продукции высоких технологий (в т.ч. 
изделий из лейкосапфира, монокрис
таллов тугоплавких металлов и их 
сплавов и др.) дает дополнительные 
средства для приведения тематичес
ких научно-технических разработок. 
Одновременно это позволяет сохра
нить в работоспособном состоянии 
технологическое оборудование и ква
лифицированный состав персонала.

Работы по созданию термоэмис
сионных преобразователей ядерной 
энергии в электрическую в тече
ние всей разработки проводились 
в Институте на высоком науч
ном и техническом уровне. Но
визна и оригинальность разработ
ки защищена более чем 400 сви
детельствами на изобретение, по
лучено 20 патентов Российской 
Федерации. Постоянным внимани
ем в стране и за рубежом поль
зуются публикации сотрудников ин
ститута — исследователей и разра
ботчиков ТЭП, их выступления 
на конференциях и симпозиумах. В 
г. Подольске проведены две Меж
дународные конференции «Ядерная 
энергетика в космосе» (1993 и 
1999 гг.). Работы сотрудников Ин
ститута широко представлены в 
сборниках Международного семи
нара «Космическая энергетика XXI 
века» (г. Обнинск), ежегодного от
раслевого семинара «Физика, мате
риалы и технология ЭГК» (г. По
дольск), Международного симпози
ума «Space Nuclear Power and 
Propulsion (USA, Albuquerque) и дру-
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Схема и фото металлокерамической рентгеновской трубки

гих конференций по инженерным 
проблемам преобразования энергии.

В соответствии с «Концепцией 
развития космической ядерной энер
гетики в России» ожидается, что в 
2010—2015 гг. ядерные источники 
энергии найдут достаточное приме
нение в различных космических 
миссиях: освоение дальнего космо
са, исследование планет солнечной

системы, глобальная связь и теле
визионное вещание, системы инспек
ций, контроля и наблюдения, эко
логического мониторинга, косми
ческие транспортно-энергетические 
системы.

Наиболее вероятно, что одной из 
первых ядерных энергетических ус
тановок, используемых в космосе, 
будет термоэмиссионная ЯЭУ.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
ГАЗООХЛАЖДАЕМЫЕ РЕАКТОРЫ (ВТГР)

В начале 70-х годов прошлого 
века в СССР на основе анализа пер
спектив потребления энергоресурсов 
и тенденций развития ядерной энер
гетики была обоснована актуаль
ность постановки расширенных 
исследований, направленных на со
здание энерготехнологических реак
торов. Если задачи наращивания 
производства электроэнергии и низ
копотенциального тепла, а также 
теплоснабжения могли быть решены 
применением водо-водяных реакто
ров, то металлургия, химическая и 
нефтехимическая промышленность, 
производство водорода требовали 
создания ядерных реакторов с уров
нем температур теплоносителя 1100— 
1300 К. Высокотемпературные газо
охлаждаемые реакторы (ВТГР), как 
показал зарубежный опыт успеш
ной эксплуатации эксперименталь
ных реакторов Dragon (Великобри
тания), AVR (ФРГ) и Peach Bottom 
(США), рассматривались как наибо
лее перспективные и эффективные 
источники для комплексного произ
водства электрической и высоко по
тенциальной тепловой энергии для 
технологических процессов.

Реакторы ВТГР отличает, преж
де всего, использование микротвэ- 
лов (МТ) — сферических топливных 
частиц с многослойными керамичес
кими покрытиями, распределенных 
в графитовой матрице твэлов, и гра
фитового замедлителя нейтронов, ра
ботающих в среде химически инер
тного теплоносителя (гелия). Все 
это, наряду с большой теплоемкос
тью графитовой активной зоны, вы

сокой устойчивостью твэлов, боль
шим отрицательным температурным 
коэффициентом реактивности, ма
лой удельной активностью контура 
и малой утечкой радиоактивности в 
окружающую среду, обеспечивает 
высокую надежность и внутрен
нюю безопасность реакторов тако
го типа.

Первые исследования по тех
нологии приготовления уран — гра
фитовых твэлов в ПНИТИ были 
начаты в 1963 г. во вновь ор
ганизованной лаб. 43 (впоследствии 
лаб. 143) под руководством Ю.Л. Куд
рявцева. Группой З.А. Шокиной 
исследовалась технология пропитки 
пористых заготовок солями урана, 
группой В.М Ярославцева разраба
тывалась технология формования 
смеси графитового пресс-порошка 
и топливных частиц с последую
щим спеканием. Сотрудники групп 
В.И. Артемьева и Н.С. Ямскова 
занимались технологиями соответ
ственно пироуглеродных и карбид
ных покрытий. Технология полу
чения пористой графитовой заго
товки разрабатывалась совместно с 
организациями, специализирующи
мися на изготовлении графита 
(ФВНИЭМ, ВНИИграфит). Таким 
образом, к началу расширенных 
работ в СССР по ВТГР (научный 
руководитель ИАЭ им. И.В. Кур
чатова) в рамках проекта АБТУ-15 
уже имелись сведения начальных 
изысканий по изготовлению уран — 
графитовых твэлов.

Новый комплексный этап работ 
по технологии изготовления твэлов
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ВТГР начался в институте со 2-й по
ловины 1974 г. в связи с выходом 
Постановления Правительства и при
каза Министра, направленных на 
создание опытно-промышленной ра
диационно-химической установки 
АБТУ-ц-50 (переименованной затем 
в ВГР-50). Установка (конструктор 
ВНИИАМ) предназначалась не 
только для производства электро
энергии, но и для использования гам
ма-излучения продуктов деления об
лученных твэлов в радиационных 
контурах для модифицирования, на
пример, полиэтиленовых труб, дре
весины и др. с целью значительного 
улучшения их эксплуатационных 
свойств (тепло- и химическая стой
кость, механические свойства и др.). 
Активная зона реактора содержала 
115 тысяч шаровых твэлов в виде 
свободной засыпки, которые долж
ны были циркулировать 2000 раз по 
четырем радиационным трубчатым 
контурам, а затем возвращаться в 
нее. Поэтому к твэлам предъявля
лись жесткие требования как по ме
ханической прочности, так и по на
дежному удержанию газообразных и 
твердых продуктов деления вплоть 
до температуры 1900 К.

Ответственность за разработку 
конструкции и технологии изготов
ления таких твэлов для ядерного ре
актора этой установки была возло
жена на ПНИТИ. По предложению 
директора института И.Г. Гверд- 
цители научным руководителем 
проблемы был назначен замести
тель директора по научной работе 
ктн А.С. Черников. Практически 
сразу же (сентябрь 1974 г.) в инсти
туте была организована специали
зированная лаборатория 36 по кон

струированию твэлов ВТГР. Ее на
чальником и ведущим конструкто
ром направления стал Ю.В. Ко
шелев, ранее занимавшийся раз
работкой высокотемпературных твэ
лов для ядерных ракетных двига
телей.

Вскоре приказом директора была 
введена организационная структура 
управления разработкой твэлов 
ВТГР, согласно которой предусмат
ривалось участие широкого круга 
специалистов примерно из 25 лабо
раторий. Ведущим технологом был 
назначен опытный и инициативный 
начальник отд. 140 Н.И. Полторац
кий (с 1977 г. Л.Н. Пермяков), веду
щим материаловедом — А.А. Ба- 
бад-Захряпин, ответственными за 
разработку методов и средств конт
роля — главный метролог предпри
ятия В.П. Денискин (с 1979 г. — 
П.П. Олейников), за организацию 
реакторных испытаний — началь
ники лабораторий Р.А. Лютиков и 
К.П. Власов.

Этим же приказом были опре
делены объемы и сроки проведения 
первоочередных работ, направлен
ных на создание лабораторных тех
нологических установок и средств 
контроля качества, а также на под
готовку участка на опытном за
воде по изготовлению укрупненных 
партий МТ с производительностью 
до 10 кг/месяц (по урану). Все рабо
ты на опытном заводе возглавил его 
главный инженер ктн Ю.А. Красно- 
щеков.

На этапе технического проекти
рования уран-графитовых шаровых 
твэлов ВГР-50 к отработке были при
няты два варианта конструкции — 
сборный и монолитный.
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Установка для нанесения покрытий 
из пироуглерода и карбида кремния 
на сферические топливные частицы 
(на переднем плане слева — ведущий 

разработчик технологии 
микротвэлов С.Д. Курбаков 

и нач. группы Г. В. Ивановский)

В основном варианте предложен
ной конструкции сборного твэла сер
дечник из матричного графита с 
диспергированными в нем микротвэ- 
лами пятислойной конструкции изго
тавливали прессованием непосред
ственно в точеную из графита мар
ки ЗОПГ оболочку.

Введение в графитовую матри
цу ядерного топлива в виде микро
твэлов необходимо, поскольку гра
фит, обладая хорошими ядерными и 
теплофизическими свойствами, из-за 
присущей ему пористости не может 
служить надежным барьером для ос
колков деления. Основную функцию 
удержания продуктов деления в та
ких твэлах выполняют покрытия из

пироуглерода и карбида кремния на 
топливных сферических частицах. 
Покрытия на МТ, кроме предотв
ращения выхода продуктов деления 
в теплоноситель, защищают топлив
ное ядро от воздействия теплоно
сителя и повышают механическую 
прочность МТ в целом, а также 
выполняют ряд других, не менее 
важных функций. Наряду с двух
слойными пироуглеродными покры
тиями, состоящими из низкоплотно
го (буферного) пироуглеродного слоя 
с плотностью около 1г/см\ непосред
ственно прилегающего к топливной 
частице, и наружного слоя изотроп
ного пироуглерода с плотностью в 
два раза большей наибольшее при
менение получили пяти- и четырех
слойные покрытия. Отличие их зак
лючалось в наличии в конструкции 
микротвелов трех или двух допол
нительных слоев из высокоплотного 
пироуглерода и карбида кремния.

Технология изготовления таких 
микротвелов включала разработан
ный А.П. Гудовичем Л.Б. Нежевен- 
ко оригинальный метод гранули
рования порошков диоксида урана 
для получения топливных микросфер 
диаметром 500 микрон и последую
щего нанесения на них покрытий из 
пироуглерода различной плотности 
и карбида кремния. Метод сферои- 
дизации был основан на наложении 
вибрации на вытекающую из калиб
рованного сопла струю жидкотеку
чей смеси порошка диоксида урана 
с пластичным связующим, в резуль
тате чего последняя дробилась на 
капли, которые, попадая в более хо
лодную жидкую среду, за счет по
верхностного натяжения принимали 
сферическую форму и отвердевали.
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Сотрудники обозвали аппаратное 
оформление для реализации указан
ного метода «икрометателем» не 
подозревая, что вскоре подобный 
принцип сфероидизации будет ис
пользован в одном из институтов 
г. Черкасска для получения искусст
венной черной икры.

Нанесение защитных покрытий 
на топливные частицы размером с 
«маковое зерно» (диаметр 500 мкм) 
потребовало разработки так называ
емых аппаратов «кипящего» слоя, 
которые могли обеспечивать усло
вия псевдоожижения, распределения 
температуры и концентрации реаген
тов, гарантирующих осаждение на 
частице каждого слоя покрытия тол
щиной в пределах 30— 100 мкм с за
данными плотностью, структурным 
состоянием, химическим составом, и 
уровнем дефектности основного си
лового слоя из карбида кремния.

«Провести аналогию топливных 
частиц с «макововым зерном», — как 
вспоминает С.Д. Курбаков, — помог 
случай, когда в помещение лабора
тории через открытое окно летом 
влетел воробей, поклевал лежащие 
в боксе на противнях частицы, извле
ченные из аппарата после осаждения 
очередного защитного слоя, и улетел 
в открытое окно».

Сотрудниками лаб. 143 В.К. Дво- 
ряком, В.П. Язаном, позже С.Д. Кур- 
баковым и Т.А. Миреевым были 
предложены и эксперименталь
но проверены различные конструк
ции газораспределительных уст
ройств и изучены условия пиролиза 
газовых смесей на основе углево
дородов, тетрахлорида кремния и 
метилтрихлорсилана с аргоном и/ 
или водородом при реализации пя

тислойной и четырехслойной конст
рукций МТ.

Поиски оптимальной техноло
гии изготовления твэла проводились 
лабораторией 143, возглавляемой 
сначала Ю.Л. Кудрявцевым, а с 
1978 г. — Л.И. Михайличенко. Раз
работка твэл ВТГР сопровождалась 
выпуском информационных научно- 
технических обзоров сотрудниками 
ОПИНТИ З.А. Шокиной, Г.Н. Ни
каноровой, Л.В. Мирошкиным и поз
же В.И. Столяровым.

Лабораторные исследования по
зволили обосновать технологичес
кую схему, изготовить эксперимен
тальные твэлы сборной конструкции 
и приступить к экспериментальной 
проверке их работоспособности со
вместно с ИАЭ им. И.В. Курчатова 
и Новосибирским заводом химкон
центратов (НЗХК), Одновременно 
по документации ПНИТИ на НЗХК 
было организовано систематическое 
производство физмакетов в виде 
сборных шаровых твэлов для комп
лектования критического стенда 
«Астра» в ИАЭ им. И.В. Курчатова, 
предназначенного для нейтронно
физических исследований засыпных 
активных зон ВТГР. Микротвэлы для 
этих физмакетов изготавливал цех 
10 на опытном заводе ПНИТИ при 
участии лабораторий Института.

Испытания твэлов на износостой
кость и ударную прочность осуществ
лялись в ПНИТИ на специально 
созданных стендах «Пневмопет
ля» (конструктор — А.А. Кузнецов) 
и «Копер» (создатель стенда — 
М.А. Федотов) и во ВНИИАМ: на 
стендах «Вращающее колесо» и 
«Пневмопетле». Один цикл испыта
ний на «Пневмопетле», а их было ре-
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Шаровые уран-графитовые твэлы ВТГР: а — сборный, 
б — монолитный двухзонный, в — монолитный трехзонный

ализовано до 10 тысяч, включал пе
ремещение твэла со скоростью до 3 
метров в секунду по замкнутому кон
туру из стальных труб протяженнос
тью 5 метров с двумя центральными 
соударениями. «Выдумка и находчи

вость, — вспоминает Л.Е. Ластовец- 
кий, — помогали решать актуальные 
задачи прочности шаровых твэлов. 
Например, первые испытания шаров 
на прочность были проведены мною 
с участием Ю.В. Кошелева в лестнич-
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Сотрудники конструкторской лаборатории после посещения в 1977 г. павильона 
«Атомная энергия» на ВДНХ. Слева — направо: А.И. Дерюгин, Л.Н. Корнеева, 

Н Е. Тархова, Е.И. Захарова, Е.К Ванина, М.А. Бойко, А.А. Кузнецов,
Г.С. Федосеева, нач.лаб. Ю.В. Кошелев, И.М. Брындина

ной клетке административного кор
пуса, когда шар сбрасывался с 5-го 
этажа на притирочную плиту».

Физико-химические, физико-ме
ханические, теплофизические и др. 
характеристики микротоплива (МТ) 
и твэлов были определены в лабора
ториях, руководимых Р.А. Лютико
вым, А.Г. Ланиным и П.П. Олейни
ковым.

Впервые твэлы были подверг
нуты термоциклическим и коррози
онным испытаниям в гелиевом зам
кнутом контуре. Ряд радиационных 
испытаний единичных твэлов по про
граммам, разработанным в ПНИТИ, 
проведены в ИАЭ (реакторы МР и 
ВВР-2), филиале НИФХИ (г. Об
нинск, реактор ВВР-С), филиале

НИКИЭТ (г. Свердловск, реактор 
ИВВ-2) и НИИАР (реакторы РБТ-6 
и СМ-2).

Расчетно- теоретические исследо
вания напряженно-деформированно
го состояния, проводились специа
листами института для каждого про
екта твэла с учетом специфики его 
эксплуатации в активной зоне про
ектируемого реактора. В.С. Еремее
вым, И.В. Колупаевым, Э.М. Фе
доровым, Д.М. Ляховым были раз
работаны специальные методики, 
определения напряженно-деформи
рованного состояния МТ, диффузии 
урана и продуктов деления в твэлах. 
Расчеты напряженно-деформирован
ного состояния МТ, впервые вы
полненные в СССР сотрудниками
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ПНИТИ и ИАЭ, позволили обосно
вать конструкцию МТ.

Разработанный сборный твэл в 
целом удовлетворял условиям эксп
луатации установки ВГР-50, уровень 
механических характеристик на об
разцах сборных твэлов на 30—40% 
превышал известный к этому време
ни зарубежный уровень.

Объем работ по шаровым твэлам 
в Институте значительно расширил
ся после того, как главный конструк
тор (ОКБМ, г. Горький) для опытно
промышленной установки ВГ-400, 
предназначенной для выработки элек
троэнергии и тепла для технологичес
ких целей сделал выбор в пользу ша
ровой концепции активной зоны ре
актора с твэлами диаметром 60 мм.

После выпуска технического про
екта сборного твэла усилия участни
ков разработки были сосредоточены 
на отработке конструкции и техноло
гии монолитного твэла (в первую оче
редь для установки ВГР-50). В каче
стве основного варианта конструкции 
монолитного твэла был принят так 
называемый двухзонный твэл, состо
ящий из уран-графитового сердечни
ка (диаметр 45 мм для установки 
ВГР-50 и 50 мм для установки ВГ-400) 
и бестопливной наружной оболочки 
из того же графитового материала, 
что и матрица сердечника.

Технология изготовления моно
литного твэла основывалась на при
емах порошковой металлургии и 
включала приготовление пресспо- 
рошка на основе матричной компози
ции и микротвэлов с последующим 
формованием шаровой заготовки в 
прессформах под давлением в не
скольких вариантах аппаратурного 
оформления, отличающихся способом

передачи давления — от пресса или с 
помощью газа и засыпки порошка 
графита. Разработанные технологии 
обеспечивали неразрывное соедине
ние сердечника и оболочки. Сборный 
твэл по большинству показателей ус
тупал монолитному, что к этому вре
мени с учетом комплексности воздей
ствия эксплуатационных нагрузок, 
определило окончательный выбор в 
пользу монолитного твэла для всех 
отечественных проектов ВТГР.

В качестве перспективной конст
рукции шарового твэла был рас
смотрен трехзонный твэл с централь
ным бестопливным «вкладышем» ди
аметром 30—40 мм из матричного 
графита. Расчетные исследования 
показали возможность снизить мак
симальную температуру топлива в 
таком твэле примерно на 300 К, а 
температурные перепады по радиусу 
твэла — почти в 3 раза. Проведенные 
поисковые исследования заложили 
основы лабораторного процесса из
готовления этого твэла. Стендовые 
испытания подтвердили, что по сво
им физико-механическим и теплофи
зическим характеристикам трехзон
ный шаровой твел (ШТ) не уступает 
двухзонному.

Первые радиационные испыта
ния твэлов в реакторе ИВВ-2М 
(СФ НИКИЭТ) проведены в канале 
«ВОСТОК», разработанным сотруд
никами лаборатории В.Я. Якубова. 
Это было первое ампульное устрой
ство с отбором газообразных про
дуктов деления от каждого из четы
рех твэлов и возможностью измене
ния температуры, как и в штатной 
активной зоне ВТГР. Во всех после
дующих реакторных испытаниях твэ
лов, проводимых в реакторе ИВВ-2М
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К.Н. Кащеевым, В.И. Токаревым
А.И. Дерюгиным, эта конструкция 
стала основной, благодаря высокой 
надежности и информативности.

Ресурсные реакторные испытания 
в ИАЭ, НИИАР, СФ НИКИЭТ под
твердили, что разработанная техно
логия изготовления МТ и монолит
ного твэла обеспечивает удержание 
ГПД на уровне МО5 при облучении 
во всем диапазоне температур вплоть 
до 1300°С и выгораний до 10 %. Ра
диационная усадка матричного гра
фита при этом не превышает 0,4 %.

Одновременно с разработкой 
технологии изготовления и опреде
лением эксплуатационных характе
ристик шаровых твэлов проводи
лись исследования по созданию ме
тодов и средств контроля качества 
твэлов и их компонентов, а также 
аппаратурно-технологической схе
мы переработки брака и отходов 
при их производстве. К началу орга
низации опытно-промышленного 
производства технологические про
цессы изготовления МТ и твэлов 
были практически полностью осна
щены соответствующими методика
ми и приборами (большей частью в 
виде макетных образцов). При со
здании приборов неразрушающего 
контроля основное внимание уделя
лось вопросам автоматизации и про
изводительности. При этом необ
ходимо выделить радиационные не
разрушающие методы контроля, 
разработанные по заданию ПНИТИ 
сотрудниками ВНИИРТ под руко
водством дтн, профессора А.С. Шта- 
ня и методику сплошного химичес
кого контроля МТ, разработанную 
в ПНИТИ К.С. Юдиной, И.В. Еске- 
вич, Е.П. Жировым под руковод

ством Л.Э. Бертиной, для выделе
ния частиц с дефектами в покры
тиях и уменьшения их загрязненно
сти ураном.

К концу 1981 г. в лабораторном 
варианте была завершена разработ
ка методов переработки брака и от
ходов (В.П. Исаков и Н.Б. Алхимов), 
основанная на сжигании графитовой 
матрицы твэла и внешнего пироугле- 
родного слоя микротвэлов в потоке 
окислителя (кислород, воздух), удар
ном разрушении слоя карбида крем
ния и кислотной обработке остатка с 
выделением закиси-окиси урана.

Обобщая результаты технолого- 
материаловедческих и расчетно-эк
спериментальных исследований, про
веденных в течение 1974— 1985 гг. 
можно сказать, что впервые в оте
чественной практике были созданы 
конструкция и комплексная техноло
гия изготовления шарового твэла для 
реакторов ВГР-50 и ВГ-400 с харак
теристиками, близкими, а по некото
рым параметрам превосходящими 
уровень ФРГ, безусловного мирово
го лидера к тому времени в области 
топлива ВТГР. Разработка внедрена 
как на опытном заводе института, 
так и в НЗХК. Количество изготов
ленных микросфер и их имитаторов 
к 1982 г. составило 300 кг и около 
500 шт. макетов твэла.

Наиболее активные участники 
разработчики твэлов ВТГР за тру
довые отличия были отмечены пра
вительственными наградами: А.С. 
Черников орденом Трудового Крас
ного Знамени, Л.Н. Пермяков — ор
деном «Знак Почета», а конструктор 
А.А. Кузнецов был удостоен почет
ного звания «Лучший инженер-кон
структор Министерства». Среди со-
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Сотрудники института, принимавшие в разные годы участие 
в разработке микротоплива и твэлов ВТГР (2001 г.).

Слева направо: 1-йряд— В.А.Зайцев, П.П. Олейников, А.С. Черников, С.Д. Курбаков, 
Л. И. Михайличенко, Р.А. Лютиков, Г. С. Федосеева 

2-й ряд — А. А. Кузнецов, И. В. Колу паев, Н.А. В. Г. Коссых, Ф.Ф.
Л.И. Клюева, В.М. Репников, Е.Т. Куликов, А.П. Никитюк 

3-йряд— В.П.Исаков, Е.К. Лысенко,С.Т. Щетникова, А.С. Черкасов,
Т.А. Миреев, Н.А. Соколенкова

трудников других предприятий в эти 
годы по топливно-твэльной темати
ке ВТГР, наибольший вклад внесли 
академик Н.Н. Понамарев-Степной, 
Ю.Г. Дегальцев, А.А. Хрулев (ИАЭ 
им. Курчатова), А.И. Кирюшин, 
Н.Г. Кузавков (ОКБМ), И.Н. Сидо
ров, Е.П. Ковалев, А.В. Струков, 
П.И. Лавренюк (НЗХК), А.С. Штань, 
Н.И. Крейндлин, А.А. Правиков, 
(ВНИИРТ), К.Н. Кащеев, В.И. Тока
рев, (СФ НИКИЭТ), Б.В. Самсонов, 
Н.А. Аксенов(НИИАР), А.И. Гуд
ков, В.Ф. Петрунин, Г.И. Соловьев 
(МИФИ), К.Н. Гедговт, М.И. Глазу
нов (ИФХАН) и многие другие.

Работа по дальнейшему усовер
шенствованию конструкции и техно

логии изготовления твэлов ВТГР про
должалась вплоть до 1989 г. В этот 
период большое внимание уделялось 
опытно-промышленной отработке 
технологии приготовления твэлов, 
подтверждению их ресурсной рабо
тоспособности для реакторов ВГР-50 
и ВГ-400, а также разработке по за
данию ОКБМ твэлов для модульно
го реактора ВГМ.

В результате проведенных ис
следований Л.И. Михайличенко, 
Е.К. Лысенко и Р.Г. Гольцовой была 
разработана новая конструкция узла 
диспергирования установки получе
ния гель-сфер. Технология нанесения 
защитных покрытий, в том числе на 
перспективные виды топлива, совер
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шенствовалась научными сотрудни
ками С.Д. Курбаковым, Т.А. Мире- 
евым и рук. группы Г.В. Орловым с 
обеспечением более изотропной 
структуры пироуглеродных покры
тий, более гомогенной структуры кар
бидного слоя и существенно меньшей 
их загрязненности ураном.

Предложенная совмещенная схе
ма осаждения карбида кремния и 
внешнего пироуглеродного слоя по
зволила уменьшить степень дефек
тивности карбидного слоя более чем 
на порядок по сравнению с ее уров
нем при раздельном проведении этих 
процессов. Таким образом, в резуль
тате была обоснована и реализова
на более перспективная 4-х слойная 
конструкция МТ, которая принята в 
качестве основной для всех последу
ющих проектов топлива ВТГР.

В этот же период были выполне
ны исследования по разработке тех
нологии изготовления топливных 
частиц из карбонитридов и окси- 
карбидов урана (дтн В.А. Зайцев, 
И.И. Узморская, ктн Е.К. Лысенко) 
и поиску условий осаждения карби
да циркония на топливные частицы 
(ктн В.В. Косухин, ктн В.Ф. Функе) 
с целью повышения температуры эк
сплуатации топлива ВТГР. Совмес
тно с НИИГрафитом (ктн М.А. Ав
деенко, дтн Ю.С. Виргильев, П.Я. Ав
раменко) был разработан новый 
искусственный графит МПГ-Р на ос
нове непрокаленного нефтяного кок
са (В.А. Решетников), обеспечивший 
повышение теплофизических харак
теристик и радиационной стойкости 
твэлов. В лабораторную практику 
были внедрены очень важные с точ
ки зрения оценки качества продук
ции методы «сжигания-выщелачива

ния» и электролитической дезинтег
рации. Они предназначились для 
определения степени дефектности 
SiC-слоя как в составе МТ, так и 
твэлов (К.С. Юдина, Б.П. Колесни
ков). Для оценки степени анизотро
пии РуС-слоев покрытий (Н.А. Лан- 
дин), а также для определения прочно
сти миниатюрных объектов, каковыми 
являлись МТ, в том числе на кольце
вых образцах из карбида кремния были 
разработаны оригинальные устрой
ства. Создатели этих прецизионных 
методик инженеры М.А. Федотов и 
С.В. Леонов из лаб. 130 (нач. А.Г. Ла
нин) проявили высокую изобретатель
ность и нестандартность в решении 
сложных инженерных задач.

В 1982 г. был выпущен комплект 
рабочей документации, по которому 
на опытном заводе (цех 10, начальник 
Чепель О.Д.) в 1983 г. было создано 4 
производственных участка по изготов
лению МТ, шаровых твэлов и контро
лю качества продукции. Общее коли
чество изготовленных на Опытном за
воде шаровых твэлов к концу 1989 г. 
составило более 30 тысяч. Кроме того 
для изучения на стендах ОКБМ дина
мики движения шаровой засыпки в ак
тивной зоне было изготовлено 25 ты
сяч шаров — имитаторов (без урана).

В 1985 г. за экспонат «Шаро
вой твэл», представленный на ВДНХ 
СССР, наш институт был награж
ден дипломом I степени, а 15 сотруд
ников, внесших наибольший вклад 
в его создание, медалями ВДНХ, в 
том числе золотой медалью был на
гражден научный руководитель ра
бот А.С. Черников, а серебряными 
медалями — ведущий конструктор 
Ю.В. Кошелев и ведущий технолог 
Л.И. Михайличенко.
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«Качество нашего экспоната, — 
говорит С.Д. Курбаков, — удалось 
убедительно продемонстрировать в 
павильоне «Атомная энергия» при
сутствующим специалистам, кото
рые усомнились в возможности ша
ровых твэлов выдерживать высокие 
ударные нагрузки. Я, не задумыва
ясь о последствиях, подбросил один 
из шаров под потолок павильона вы
сотой более пяти метров. Шар упал 
на гранитный пол и начал прыгать 
как мячик с оглушительным шумом, 
всполошив охрану павильона, но к 
всеобщему удивлению собравшихся 
шар остался цел».

В 1987 г. коллектив молодых спе
циалистов ряда предприятий отрас
ли, в составе которого наиболее 
широко представлены были наши со
трудники (С.Д. Курбаков, А.И. Де
рюгин, Ю.А. Филиппов, Г.С. Федо
сеева), за разработку микротвэлов 
ВТГР был удостоен премии Ленинс
кого комсомола.

В течение 1975— 1992 гг. на пред
приятии было выпущено 4 техничес
ких проекта твэлов ВГР-50, ВГ-400 
и ВГМ, сотрудниками получено 65 
авторских свидетельств на изобрете
ния, защищены 4 докторских (В.С. Ко
лесов, В.С. Еремеев, К.П. Власов,
B. П. Исаков), в которых содержа
лись отдельные главы по топливу 
ВТГР и 6 кандидатских (И.С. Алек
сеева, В.А. Соколов, В.П. Язан, 
А.И. Дерюгин, Н.Б. Алхимов, позже
C. Д. Курбаков) диссертаций.

Начиная с 1977 г. на базе инсти
тута в соответствии с решением ру
ководства Министерства регулярно 
два раза в год проводился межотрас
левой семинар «Проблемы отработ
ки твэлов на основе МТ для ВТГР»

с выпуском его материалов в виде 
специальных сборников.

Большой интерес к разработкам 
института по твэлам ВТГР прояв
лялся иностранными специалистами 
на международных совещаниях и 
конференциях в Белоруссии, Вели
кобритании, ФРГ, Японии, США и 
Франции.

«Это был предельно насыщен
ный, творческий период как в моей 
научно-производственной деятель
ности, — вспоминает А.С. Черни
ков, — так и в жизни многих сотруд
ников предприятия, работавших над 
проблемой создания топлива ВТГР. 
В лабораториях института среди уча
стников разработки царила настоя
щая атмосфера творческой состяза
тельности и изобретательности.

Только в такой обстановке мог
ли быть предложены и разработаны 
оригинальные вариантные техничес
кие решения по аппаратурно-техно
логическим схемам изготовления 
шаровых твэлов и их компонентов. 
А сколько выдумки и труда вложе
но в создание «филигранных» мето
дик для изучения структурных, фи
зико-химических, механических и 
теплофизических характеристик та
ких микрообъектов какими являют
ся сферические топливные частички 
и микротвэлы. В качестве иллюстра
ции к сказанному, кроме приведен
ных в тексте книги, не могу не упо
мянуть такие методики как:

• разделение микротвэлов по 
плотности в ферромагнитной жидко
сти (К.С. Юдина, Ю.А. Филиппов) и 
определение их теплопроводности 
(П.П. Олейников);

• послойное снятие микронных 
слоев покрытий импульсным лазер-

88



Гпивные направления деятельности

Научный руководитель разработки дисперсионных твэлов 
в Институте ктн А.С. Черников

ным излучением для определения 
объемного загрязнения микротвэлов 
делящимся материалом (сотрудники 
МИФИ: А.И. Гудков, В.А. Кашпа- 
ров, А.А. Котляров);

• прецизионное определение дав
ления СО и С 0 2, развиваемого в мик- 
ротвэле при его нагреве до темпера
туры 1900 К (ктн В.В. Хромоножкин, 
А.В. Макеев).

Успеху разработки во многом 
способствовало также опережающее 
информационное обеспечение ее ана
литическими обзорами зарубежной 
информации и сборниками трудов 
межотраслевого научно-техническо
го семинара. Благодаря высокому 
профессионализму оператора-маши- 
нистки Н.Б. Фоминой и редактора

С.А. Смеловой (а позже и Н.А. Куп- 
риковой) из отдела патентной и науч
но-технической информации качество 
этих, впервые выпускаемых в Инсти
туте, сборников соответствовало вы
соким требованиям, предъявляемых к 
печатной продукции.

И, наконец, хочу подчеркнуть по
ложительную роль оперативных сове
щаний по анализу результатов иссле
дований и контролю за ходом комплек
сной разработки. На такие совещания 
в моем кабинете регулярно собиралось 
до 20—25 руководителей лабораторий 
и подразделений опытного завода. Тес
ное, неформальное творческое содру
жество научных и производственных 
подразделений предприятия, характер
ное для большинства разработок Ин-
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статута того времени, предопредели
ло успешное освоение сложной, не 
имевшей ранее в нашей практике ана
логов, технологии изготовления сфери
ческого топлива, микротвэлов и уран- 
графитовых твэлов в цеховых услови
ях опытного завода.

С ностальгией о прошедшем ин
тересном периоде, характеризую
щимся эффективным исследования
ми и внедрениями их результатов в 
заводскую практику, особенно ост
ро вспоминаешь сегодня».

Начиная с 1990 г. объем финанси
рования НИОКР отраслевых НИИ и 
КБ по тематике ВТГР резко сократил
ся. В этот период основное внимание 
в нашем Институте уделялось только 
анализу качества ранее изготовлен
ных заводских партий микротвэлов и 
твэлов, а также поисковым исследо
ваниям по повышению коррозионной 
стойкости уран-графитовых твэлов в 
окислительной среде за счет, в част
ности, нанесения на них защитного 
покрытия из карбида кремния.

В 1993 г. бюджетное финансиро
вание работ практически полностью 
прекратилось. Это сразу же наруши
ло структурную целостность и строй
ность всей разработки. Основные 
технологические лаборатории (141 и 
143), изменили свою тематическую 
направленность. Невостребованные 
материаловедческие лаборатории, 
начали распадаться одна за другой. 
Производственные участки опытно
го завода, оставшись без заказов, 
сначала были законсервированы, а 
в дальнейшем ликвидированы. В ко
нечном итоге все это привело к тому, 
что технолого-материаловедческие 
возможности Института в области 
ВТГР были утеряны.

Однако в этот период времени у 
ряда иностранных фирм появился 
интерес по сотрудничеству с нами в 
области топлива ВТГР. В мае 1992 г. 
и ноябре 1993 г. Институт посети
ли делегации китайских специалис
тов из Института ядерно-энергети- 
ческой технологии (1NET), а в июле 
1993 г. — американская делегация в 
составе руководящих работников 
фирмы «Дженерал Атомикс» (GA) во 
главе с ее президентом Нилом Блю 
для ознакомления с нашими разработ
ками по микротвэлам и твэлам ВТГР.

В результате визитов американс
ких специалистов в НПО «Луч», а 
также в ОКБМ, РНЦ «Курчатовский 
институт» и ВНИИНМ в феврале 
1995 г. Минатом РФ и «Дженерал 
Атомикс» подписали Соглашение по 
разработке и проектированию реак
торной установки ГТ-МГР с модуль
ным гелиевым реактором и газовой 
турбиной с последующим намерени
ем ее строительства в России (г. Се- 
верск Томской области). К этому со
глашению в 1996 и 1997 гг. присое
динились соответственно Фраматом 
(Франция) и Фуджи Электрик (Япо
ния). Таким образом, проект ГТ-МГР 
приобрел статус международного 
проекта.

Эта реакторная установка (кон
структор ОКБМ, г. Нижний Новго
род) предназначена для глубокого 
выжигания части накопленного рос
сийского оружейного плутония и ути
лизации тепла, производимого в пря
мом газотурбинном цикле, в элект
ричество с КПД ~ 50%.

Уникальная особенность конст
рукции топлива и активной зоны это
го реактора обеспечивает недости
жимое для других типов реакторов
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Посещение американскими и французскими специалистами НПО «Луч» 
но обсуждению результатов исследований по топливу ГТ-МГР 

(март 1997 г., Подольск)

выгорание до 90% плутония-239. 
При этом остающийся в топливе плу
тоний, содержащий около 30% изо
топа плутония-239, не представляет 
ценности не только для военных, но 
и для гражданских целей. Кроме 
того, высокая стабильность и удер
живающая способность конструкции 
топлива такого реактора позволяет 
длительное время безопасно хранить 
отработавшие блоки в хранилищах 
или геологических формациях.

Учитывая предыдущий успеш
ный опыт работ по шаровым твэ- 
лам ВТГР, наш Институт был при
влечен Минатомом РФ в качестве 
конструктора-технолога по разра
ботке микротвэлов и стержневых 
графитовых элементов на их осно
ве (компактов) для этого реактора. 
Договор с ОКБМ на проведение ис

следований по технологии микротвэ
лов и топливных компактов на кон
цептуальной стадии проекта был 
подписан в ноябре 1995 г.

Работы в институте по топливу 
ВТГР вновь возглавил заместитель 
ген. директора института, директор 
отделения «Технология» А.С. Черни
ков. Первоочередные задачи заключа
лись в воссоздании группы исследова
телей, имевших ранее опыт работы по 
топливу ВТГР и создании новых экс
периментальных участков по нанесе
нию покрытий на топливные частицы 
и формованию из них и графитовых 
пресс-порошков компактов.

В качестве базовой технологичес
кой лаборатории была определена 
химико-технологическая лаборато
рия 63 (нач. В.П Исаков.), имевшая 
инженерно-технические возможнос-
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Пиролитический углерод 

Карбид кремния 

Пористый углеродный буфер 

Оксид плутония

ТОПЛИВНАЯ ЧАСТИЦА

ТОПЛИВНЫЙ
КОМПАКТ ТОПЛИВНЫЙ БЛОК

Топливо реактора ГТ-МГР

ти для работ с ураном и с различны
ми химическими соединениями. На
учные сотрудники С.Д. Курбаков, 
А.И. Аксенов, затем А.С. Черкасов, 
Л.Н. Пермяков, позже Н.В. Гурто
вой, А.П. Никитюк присоединились 
к кадровым специалистам этой ла
боратории (К.С. Юдина, Г.В. Ива
новский, С. В. Бескоровайный).

Основным отличием реактора 
ГТ-МГР от описанных выше реакто
ров ВГР, ВГ-400 и ВГМ является ис
пользование, как в американском 
реакторе Fort St.Vrain, плотной упа
ковки из шестигранных призматичес
ких тепловыделяющих сборок (ТВС) 
вместо засыпки из шаровых твэлов.

Активная зона ГТ-МГР состоит из 
102 колонн, которые набираются в 
высоту из 10 графитовых топливных 
блоков длиной — 800 мм каждый и 
размером «под ключ» 360 мм. Каж
дый такой блок содержит 3000 ком

пактов (стержней диаметром 12,5 мм 
и длиной 50 мм). Таким образом, в 
активной зоне находится более 3 млн 
компактов. В компактах применя
ются микротвэлы на основе очень 
мелких топливных частиц из оксида 
плутония диаметром — 200 мкм. От
носительная толщина покрытий из 
пироуглерода и карбида кремния с 
целью обеспечения глубокого выго
рания плутония существенно увели
чена по сравнению с прежними, при
нятыми для отечественных ВТГР.

При этом сохранялись жесткие 
требования по герметичности и вы
ходу продуктов деления из микро- 
твэлов и компактов как на стадии 
их изготовления, так и при эксплу
атации в нормальных и аварийных 
условиях.

Все это вызвало серьезные техни
ческие трудности для обеспечения 
качества таких мелких частиц с по
крытиями и компактов на их основе. 
Тем более, что в нашей стране отсут
ствовал опыт по разработке микро- 
твэлов такой конструкции.

В конце 1996 г. — начале 1997 г. 
группа В.А. Шевченко (отдел 16, нач. 
В.Н. Хромылев) разработала конст
рукторскую документацию на лабора
торное технологическое оборудова
ние. После его изготовления и монта
жа начались первые эксперименты по 
нанесению покрытий на имитаторы 
топливных частиц из силиката цирко
ния, переданных американскими спе
циалистами из GA, и диоксида урана, 
(изготовленного во ВНИИНМ).

В конце 1997 г появились первые 
образцы компактов. В результате 
проведенных экспериментов были 
предложены условия нанесения 4-х 
слоев покрытий из пироуглерода и
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карбида кремния на мелкие топлив
ные частицы, компактирования 
пресс-порошков и термообработки 
компактов.

В начале 1999 г. концептуаль
ный проект реакторной установки 
ГТ-МГР, включая топливо, был рас
смотрен и одобрен на секции НТС 
Минатома РФ, а в июне 1999 г. — на 
заседании международных экспертов 
в Париже. Получив одобрение пред
ставленных материалов, кооперация 
предприятий — разработчиков про
екта ГТ-МГР смогла приступить к эс
кизному проектированию установки 
и топливных компактов.

На этом этапе Минатомом РФ 
были уточнены задачи предприя- 
тий-участников разработки топли
ва на основе оксида плутония для 
ГТ-МГР. Главным конструктором-тех- 
нологом топлива был назначен кхн 
В.М. Макаров, начальник лабора
тории ВНИИНМ им. академика
А.А. Бочвара, а на наш Институт 
возложена ответственность за разра
ботку технологии и оборудования для:

• нанесения покрытий из пироуг
лерода и карбида кремния на сфери
ческое топливо;

• компактирования пресспорош- 
ков, состоящих из смеси графита, 
связующего материала и микротвэ- 
лов в стержни.

В течение 2000—2001 гг. в Инсти
туте продолжались исследования по 
обоснованию рациональных схем 
организации процессов нанесения 
пироуглеродных и карбидокрем
ниевых покрытий на топливные 
частички диаметром менее 200 мкм 
(С.Д. Курбаков, А.И. Аксенов, 
Г.В. Ивановский) и формирова
ния различных пресс-композиций

(А.П. Никитюк, Н.В. Гуртовой, 
Л.Н. Пермяков), а также проектиро
ванию технологического оборудо
вания (В.А. Шевченко) для боксовой 
исследовательской установки для 
ВНИИНМ.

По уточненным режимам в НПО 
«Луч» изготовлена эксперименталь
ная партия компактов (~ 100 шт.) для 
комплексных исследований. Показа
но их соответствие основным требо
ваниям по геометрии и плотности.

Материалы исследований вошли 
в состав эскизного проекта топлива 
ГТ-МГР, подготовленного топлив
ной группой предприятий (ВНИИНМ, 
НПО «Луч», РНЦ «Курчатовский 
институт») в декабре 2001 г.

«Подводя итоги новой фазы раз
вития работ в нашем институте по 
топливу ВТГР и оглядываясь в семи
десятые-восьмидесятые годы про
шлого века, — говорит А.С. Черни
ков, — с удовлетворением можно 
заключить, что накопленный ранее 
опыт по технолого-материаловед- 
ческим исследованиям топлива ока
зался востребованным. Благодаря 
созданному большому научно-техни
ческому заделу и сохранившейся, 
хотя и поредевшей группы основных 
исполнителей удалось, несмотря на 
дефицит финансирования и отдель
ных специалистов в области порош
ковой и газофазной металлургии, 
металловедения и контроля, обосно
вать аппаратно-технологический об
лик изготовления графитовых ком
пактов на основе микротвэлов с ди
оксидом урана и оксидом плутония 
для установки ГТ-МГР».

Концепция реакторов с использо
ванием микросферического топлива 
завоевывает в настоящее время все
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больше сторонников во всем мире. 
Выведены на проектную мощность 
два реактора типа ВТГР: в Японии — 
реактор HTTR с призматически
ми сборками и в Китае — реактор 
HTR-10 с шаровыми твэлами. В 
США развернуты работы по обеим 
концепциям активной зоны ВТГР для 
коммерческих АЭС, ориентирован
ные прежде всего на создание сверх 
высокотемпературного газоохлаж
даемого реактора (VHTR) для выра
ботки электроэнергии и производ
ства водорода, ЮАР ведет работы 
по модульному реактору PBMR с 
засыпкой активной зоны шаровыми 
твэлами. Повышенный интерес к со

зданию газоохлаждаемых реакторов 
проявляет Евросоюз, Франция, (в 
этой стране, где АЭС занимают гла
венствующие позиции в энергетике, 
рассматривается возможность созда
ния газоохлаждаемых реакторов как 
на тепловых, так и на быстрых нейт
ронах), Южная Корея. В России, с 
участием НИИ НПО «ЛУЧ» начаты 
исследования по применению мик- 
росферического топлива в твэлах 
водо-водяных реакторов (типа ВВЭР 
и РБМК-1000). Не исключено, что по 
мере укрепления экономического по
тенциала наша страна вернется к ре
анимации отечественных проектов: 
ВГМ, В Г-400 и ВГР-50.

МЕТАЛЛООПТИКА

В конце 60-х — начале 70-х годов 
прошлого века в результате широко
го фронта научных исследований по
явилась возможность создания лазе
ров с генерацией лазерного излучения 
общей мощностью до 1—1,5 МВт. Про
блема переходила в область научно- 
технических разработок, поскольку 
для ряда прикладных задач, напри
мер, для снабжения энергией искус
ственных спутников земли (ИСЗ), 
была необходима передача энергии, 
в виде лазерного излучения, на боль
шие расстояния. При этом требова
лось не только обеспечить транспор
тировку лазерного излучения, но и 
обеспечить допустимую расходи
мость луча и концентрацию лучевой 
энергии в дальней зоне. Для решения 
этой задачи требовались специаль
ные устройства, основными элемен
тами которых являлись системы ме
таллических зеркал.

Металлическое зеркало для рабо
ты с мощным лазерным излучением 
представляет собой конструкцию 
теплообменного устройства, состоя
щего из достаточно массивной осно
вы с элементами крепления в поса
дочном или юстировочном узле ус
тановки, с промежуточной пластиной 
или подложкой, присоединенными по 
плоскости к основе и оптической по
верхности. В пластине имеются ка
налы охлаждения, гидравлически 
связанные посредством отверстий и 
коллекторов с системами подвода и 
отвода охлаждающей жидкости. Реб
ра (стенки) каналов охлаждения про
межуточной пластины соединяются с 
тонкостенной зеркальной пластиной, 
являющейся собственно рабочей оп
тической поверхностью. Все состав
ные элементы жестко соединены в 
единый блок посредством пайки. 
Массивная основа необходима для
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Конструкция охлаждаемых изделий металлооптики для мощных лазеров 
1 — основа зеркала, 2 — элементы крепления, 3 — системами подвода и отвода 

охлаждающей жидкости, 4 — промежуточная пластина, 5 — зеркальная пластина,
6 — каналы охлаждения

Внешний вид охлаждаемых зеркал для мощных лазеров
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придания зеркалу большей жесткос
ти. Прокачка теплоносителя через 
каналы теплообменника обеспечива
ет интенсивный отвод поглощенно
го оптической поверхностью теп
лового потока. Оптическая поверх
ность, формируемая на подложке, 
служит для отражения с минималь
ным поглощением и искажением вол
нового фронта лазерного излучения. 
Оптическая поверхность зеркала по
крывается отражающим и защитным 
покрытиями.

В зависимости от конструкции и 
назначения установки зеркала име
ют различную форму, размеры, а 
также механическую и оптическую 
связь между собой и лазерными или 
радиолокационными системами на
ведения и прицеливания. В отдель
ных системах эти зеркала выпол
нялись неохлаждаемыми, круглой, 
квадратной, прямоугольной или ше
стиугольной формы.

Для обеспечения приемлемой по 
расходимости транспортировки ла
зерного излучения термоперемеще
ния оптической поверхности не дол
жны превышать 0,05—0,1 длины ра
бочей волны лазерного излучения.

Поскольку вес и габариты каж
дого из зеркал (элементов металло- 
оптики) установки были заданы и 
ограничены, то основные направле
ния повышения эффективности зер
кал сводились к выбору более «жест
кого» материала, повышению отра
жающей способности (коэффициента 
отражения), повышению эффектив
ности системы охлаждения (повыше
ния коэффициента теплоотдачи в си
стеме подложка — охлаждающая 
жидкость). Последние обстоятель
ства наряду с повышением техноло

гичности конструкции вызвали раз
работку большого количества новых 
технических решений на создание от
ражающих и защитных покрытий оп
тической поверхности с высоким ко
эффициентом отражения и низким 
коэффициентом поглощения.

На первых порах для работы в эк
спериментальных установках исполь
зовалась медь и ее сплавы, из кото
рых изготавливались металлические 
оптические элементы известными в 
оптической технологии методами, что 
позволяло получать оптические повер
хности с высокими отражающими 
свойствами (коэффициент зеркально
го отражения КЗО ~ 98%).

Наиболее перспективными мате
риалами для зеркальных металлооп
тических элементов представляются 
материалы с высокой теплопровод
ностью, малыми значениями коэф
фициента линейного расширения 
(КЛР), малым удельным весом и вы
соким значением модуля нормальной 
упругости.

Работы в ПНИТИ начались с 
1975 г. в рамках направления «Е» 
под руководством И.Г. Гвердците- 
ли, И.И. Федика и руководителя на
правления Ю.В. Николаева. С 1975 
по 1977 гг. работы носили подгото
вительный характер, поскольку в ин
ституте не было даже основ оптичес
кого производства, средств контро
ля и испытаний металлооптики.

В октябре 1977 г. был организо
ван специальный отдел 180 (нач. от
дела Б.Ш. Кишмахов), в задачу ко
торого входили разработка и со
здание металлооптики для лазерных 
систем. В состав отдела вошли две 
конструкторские лаборатории (на
чальники В.В. Глаголев и П.П. Куз
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нецов) и две технологические лабо
ратории (начальники А.В. Белов и 
И.А. Макаров). Лаборатории отде
ла 180 (лаб. 186, 187) являлись кон
структорскими подразделениями 
главного конструктора, осуществ
лявшими не только разработку кон
структорской документации на зер
кала лазерных установок и систем, 
но и согласование документации с 
заказчиком. Технологические лабо
ратории отдела 180 предназначались 
для обработки оптической поверхно
сти изделий металлооптики и нанесе
ния отражающих и защитных покры
тий (лаб. 181), а также для сборки и 
контроля этих изделий (лаб. 188).

В дальнейшем лаб. 181 была пре
образована (нач. лаб. Г.А. Новиков) 
с задачей разработки технологии со
здания оптических поверхностей ме
ханической обработкой (шлифовкой, 
полировкой, алмазным точением и 
т.п.) и лаб. 182 (нач. лаб. Д.С. Гор
ный) с задачами разработки техно
логии и нанесения отражающих и за
щитных покрытий на оптические по
верхности металлических зеркал.

В 1978 г. директором института 
был назначен В.Ф. Гордеев, который 
возглавил научное направление по 
разработке и созданию металлоопти
ки. Усилия привлеченных к данной 
работе коллективов были направле
ны на изучение проблемы, освоение 
основ расчета, проектирования, тех
нологии обработки оптических по
верхностей на металлических зер
калах. В конце 1978 г. в институте 
было проведено совместное совеща
ние с участием от предприятия-заказ
чика металлооптики Генерального 
конструктора академика Б.В. Бун- 
кина, главного конструктора дтн

Л.Н. Захарьева, заместителя Главно
го конструктора ктн М.Н. Поляше- 
ва, начальника отдела ктн С.Ф. Шо- 
лева и ведущих специалистов от 
НПО «Луч» во главе с директором 
Института В.Ф. Гордеевым. С крат
кими сообщениями о результатах 
работы и ее направлениях высту
пили Б.Ш. Кишмахов, В.В. Глаго
лев, Г.И. Пепекин, В.П. Денискин, 
Г.И. Бабаянц.

Результаты, изложенные в сооб
щениях, были приняты к сведению, 
одобрены и высказаны пожелания 
расширить фронт поисковых работ 
(особенно в области применения кар
бида кремния), а также быстрее ос
настить производственную базу и 
внедрить в производство результаты 
разработок.

В порядке оказания помощи по 
настоянию Ю.В. Николаева конст
рукторской лаборатории 156 были 
переданы научные сотрудники из от
дела 150 и отдела Е.К. Дьякова. К 
середине 1978 г. в лаборатории было 
образовано 4 группы:

• группа ведущих инженеров по 
темам: Ю.Б. Портнов, А.Л. Блиста- 
нова, О.М. Пирогов, А.В. Ключаров, 
которые разрабатывали, согласовы
вали и отслеживали ход работ по се
тевым графикам выполнения каждой 
из своих тем.

• группа разработчиков конст
рукторской документации: В.Н. Оси
пов, В.П. Виноградов, Е.А. Шатный,
В.А. Разговоров, Е.Н. Райков и др., 
которые разрабатывали чертежи ва
риантов изделий, согласовывали с 
научными подразделениями, куриро
вали ход изготовления эксперимен
тальных изделий и изделий на Опыт
ном заводе для поставки заказчику.
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• группа разработчиков нестан
дартных изделий и курирования ис
пытаний: С.Ю. Бокало, Л.В. Визгина, 
В.А. Михайлов и др., которые раз
рабатывали нестандартные изделия 
с микрокапиллярной, пружинной, 
пластинчатой системами охлаж
дения, зеркала «адаптивной» опти
ки и др.

Контакты с разработчиками ла
зерных систем научного руководите
ля направления В.Ф. Гордеева позво
лили в 1979— 1980 гг. сформули
ровать комплексную программу раз
вития в Институте работ по созда
нию металлооптики на основе широ
кого спектра материалов: меди, бе
риллия, молибдена, вольфрама, 
карбида кремния, инвара, ситалла с 
габаритными размерами оптических 
поверхностей диаметром до 1 м.

Для координации работ по раз
работке и созданию металлических 
зеркал, руководства разработкой в 
целом, проведения испытаний раз
работанных и экспериментальных 
изделий в марте 1980 г. был создан 
конструкторско-испытательный отдел 
190 (нач. Б.С. Гаврюшенко, назна
ченный одновременно заместителем 
научного руководителя направления). 
Несколько позже исполняющим обя
занности главного технолога был 
назначен начальник отдела 180 
Б.Ш. Кишмахов. Дуэт в составе 
энергичного и напористого Б.С. Гав
рюшенко и осторожного и опытно
го Б.Ш. Кишмахова сделал очень 
многое для реализации новых тех
нических решений и технологичес
ких процессов на Опытном заводе 
в кратчайшие сроки при внедрении 
разработок на объектах заказчика 
и смежных предприятий.

В состав отдела 190 вошли две 
конструкторские лаборатории (лаб. 
196, лаб. 197, начальники В.В. Гла
голев и П.П. Кузнецов), две испыта
тельные лаборатории: (лаб. 192 — 
натурные и модельные испытания, на
чальник А.П. Халбошин и лаб. 194 — 
моделирующие испытания, началь
ник В.В. Уколов), расчетная лабора
тория 191 (начальник В.А. Шма
ков). В задачу службы главного 
инженера (СГИ отдела 190, началь
ник Ю.А. Ульянов) входило техни
ческое обслуживание испытатель
ных лабораторий и создание полуна- 
турного мощного лазерного стенда 
для испытаний изделий металлооп
тики. Большой вклад в развитие 
экспериментальной базы отдела 190 
внесли инженеры и научные со
трудники отдела: А.М. Любченко, 
Р.Н. Юсупов, А.М. Костромин,
С.Н. Юдин, В.А. Абрамов, И.В. Про
шин, А.И. Аверьянов, В.В. Нови
ков, Г.И. Семенова, О.А. Кулаков, 
А.В. Шепелев, А.В. Резунов и др.

Положительные результаты для 
мощных технологических лазерных 
установок ЛТ, ЛТУ, УЛТЕ, ЛТ, 
«Ижора», «Титан» были получены 
при использовании в качестве мате
риала металлических зеркал меди с 
прямолинейными, пересекающимися 
или кольцевыми каналами системы 
охлаждения. Для более нагружен
ных зеркал лазерных установок тре
бовались более эффективные реше
ния. Поэтому для обеспечения 
эффективного отвода повышенной 
энергии лазерного излучения с ин
тенсивностью в луче до 30 кВт/см2 
и сохранением при этом допусти
мой геометрической стабильности 
оптической поверхности (отклоне
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ние не менее 1 мкм) разработчики 
конструкций начали с 1982 г. про
рабатывать конструкции систем ох
лаждения с поперечными размера
ми каналов 0,3—0,5 мм и с много
ярусной системой охлаждения.

Из материалов предпочтение было 
отдано молибдену, вольфраму, кар
биду кремния, а для крупногабарит
ных металлооптических зеркал — бе
риллию с системой охлаждения из 
меди, а также зеркалам из ситалла.

Качественно новым этапом в 
разработке конструкций металлооп
тических зеркал была работа над 
созданием зеркал диаметром до 1 м, 
которая поставила целый ряд новых 
задач:

• использовать в монолитных об
легченных и модульных вариантах 
конструкции бериллий, инвар, кар
бид кремния или ситалл;

• организовать разводку охлаж
дения по всей апертуре зеркала с уче
том профиля падающего (поглощен
ного) излучения;

• определить способы термоста- 
тирования зеркала в процессе эксп
луатации.

Были разработаны 4 варианта 
конструкции зеркала диаметром 1 м, 
два варианта были изготовлены в 
металле.

При изготовлении крупногабарит
ных зеркал диаметром более 50 см 
на основе бериллия пришлось решать 
много весьма сложных задач. Одна 
из них — присоединение с адгезией 
не менее (2—3 кг/мм2) к бериллиево- 
му корпусу подложки, на которой 
собственно и формируется оптичес
кая поверхность.

На первых порах в Институте 
была сделана попытка реализации

рекомендаций ИОФАН СССР (ди
ректор академик А.М. Прохоров, 
руководитель работ дфмн В.В. Ап
полонов) по нанесению на берил- 
лиевую подложку интерметаллида 
Cu3St. Однако различие в коэффи
циентах линейного расширения в 
широком диапазоне температур, на
ряду с влиянием масштабного фак
тора, не позволила получить удов
летворительных результатов. После 
вакуумного напыления интерметал
лида толщиной 0,1—0,4 мм при ох
лаждении изделий подложка само
произвольно отслаивалась от берил- 
лиевой основы.

Для решения этой проблемы снс 
Б.Г. Дроздовым (лаб. 61) была 
предложена технология диффузи
онной сварки высокочистой меди 
(99,9%) толщиной до 1 мм с бе- 
риллиевой основой диаметром до 
500 мм. Высокая адгезия основы с 
пластиной из меди позволяла про
водить оптическую отработку отра
жающей поверхности и нанесение 
на нее отражающего и защитного 
покрытия без отслоения подложки 
от основы. Эта технология была пе
редана в цех 2, что позволило в 
1979—82 гг. изготовить и передать 
заказчику несколько десятков ме
таллических зеркал с высокими 
параметрами К30 (не менее 98,5%) 
для испытаний и использования в 
натурных условиях.

Но поскольку у бериллия и ме
ди имеется небольшая разница в 
КЛР, то в температурном диапазоне 
± 30 °С наблюдалось некоторая неста
бильность таких зеркал. Б.Г. Дроз
довым был проведен комплекс ис
следований и разработан техноло
гический процесс получения листов
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высокочистого оптического берил
лия, обладающего к тому же вы
сокой коррозионной стойкостью. 
Экспериментальные результаты по 
полировке такого сорта бериллия 
показали возможность получения на 
его оптической поверхности КЗО на 
длине волны — 10 мкм до 98,5%. В 
той же лаборатории широко прово
дились работы по использованию 
специальных клеев холодного и 
горячего отверждения для соеди
нения конструкций зеркал. Отраба
тывались вопросы пайки и диффу
зионной сварки, исследовались тех
нологические процессы соединения 
сетчатых элементов для создания из 
них пористых систем охлаждения 
оптической поверхности зеркал. По 
результатам этих работ Б.Г. Дроз
дов удостоен медали «За трудовое 
отличие».

Учитывая специфические свой
ства бериллия и условия его эксп
луатации в изделиях металлоопти- 
ки, в лаб. 68 (нач. Р.М. Альтовский 
и М.А. Уразбаев) были разработа
ны физико-химические методы за
щиты внешних и внутренних повер
хностей элементов конструкций зер
кал от коррозионного воздействия 
охлаждающей жидкости и внешних 
климатических факторов в широком 
диапазоне температур. Технология 
коррозионной защиты путем осаж
дения слоев никеля и хрома на 
стенках каналов системы охлажде
ния использовалась в дальнейшем 
не только для бериллиевых зеркал, 
но и для зеркал на основе мо
либдена. Тонкий химический анализ 
для оценки эффективности анти
коррозийной защиты проводился в 
лаб. 63, лаб. 64.

В 1982 г. при поисках высо
коэффективных систем охлаждения 
с поперечными размерами кана
лов 0,2—0,3 мм рук. группы лаб. 68 
А.В. Илькун с сотрудниками осво
ил получение таких каналов в тон
ких фольгах методами фотолитог
рафии, а затем впервые на молиб
деновой фольге получил элементы 
микроканалов для последующего 
формирования пакета системы ох
лаждения с каналами лабиринт
ного типа.

Как показали исследования и ис
пытания макетов зеркал, с увеличе
нием мощности излучения медная 
оптическая поверхность зеркала на
чинает деформироваться под воздей
ствием высоких тепловых нагрузок 
за счет поглощенной доли излучения. 
Поэтому с 1981—82 гг. при разра
ботке конструкций силовых зеркал 
все большее внимание уделяется ту
гоплавким материалам — молибде
ну, вольфраму, карбиду кремния, 
которые имели высокий модуль 
нормальной упругости, малый по 
сравнению с медью и бериллием КЛР, 
относительно высокую теплопровод
ность и представлялись весьма перс
пективными материалами для зеркал.

Первые макеты и эксперимен
тальные образцы металлооптичес
ких зеркал из молибдена были со
зданы в отделе 180, для чего были 
разработаны совершенно новые тех
нологические процессы обработки 
молибдена и вольфрама с габарит
ными размерами до 0,5 м методами 
алмазного шлифования и полиров
ки с использованием специальных 
алмазных паст и порошков. Эти 
работы проводились в лаб. 181. В 
той же лаборатории были разрабо
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таны и развиты технологические 
процессы получения каналов систем 
охлаждения из молибдена в виде 
ряда узких параллельных изделий 
0,4—0,6 мм. Эти результаты, полу
ченные электрофизическими мето
дами обработки, обеспечивали при 
турбулентном течении охлаждаю
щей жидкости высокие коэффици
енты теплоотдачи.

К 1983—84 гг. в оптических схе
мах лазерных систем, особенно в 
выходных каскадах, все чаще требу
ется крупногабаритная оптика. По
этому важным направлением дея
тельности лаб. 181 явилось создание 
технологической цепочки для фор
мирования оптических поверхностей 
зеркал диаметром 1 м с использова
нием станков СФ-1000; ШПД-1000; 
АД-1000, которые по ТЗ Института 
создавались смежными предприяти
ями, модернизировались и приспо
сабливались для получения полиро
ванных металлических поверхностей 
соответствующего размера. При этом 
разрабатывались новые виды поли
ровальных суспензий и смол, новые 
технологические процессы предвари
тельной обработки. Применительно 
к станкам и технологическим про
цессам приспосабливалась специаль
ная метрологическая аппаратура. 
Была разработана технология полу
чения оптических поверхностей на 
меди алмазным точением на станках 
6514 и СФЕРА-500.

Разработанные технологические 
процессы и рекомендации переда
вались в отдел Главного технолога 
Опытного завода для использования 
при разработке заводских техноло
гических процессов изготовления 
изделий металлооптики.

Неотъемлемой частью комплекс
ной технологии изготовления из
делий металлооптики является на
несение на оптическую поверхность 
отражающих и защитных покры
тий. В лаб. 182 (Н.Г. Дубинин,
Л.М. Герт) проводились широкие 
исследования по физике и техноло
гии получения тонких металличес
ких и диэлектрических пленок, изу
чались их оптические, механические 
и коррозионные свойства. Кроме 
того, анализировались вопросы под
готовки металлических полирован
ных поверхностей, в первую очередь 
из молибдена и вольфрама: метода
ми ионной бомбардировки косыми 
пучками, тлеющим разрядом для 
последующего нанесения покрытий 
в высоковакуумных установках.

Разработанная технология позво
ляла получить на зеркалах из молиб
дена, вольфрама, инвара, ситалла 
качественные отражающие покры
тия из серебра и меди защитные 
покрытия из фторопласта, оксидов 
кремния и гафния, тория и пере
дать технологические рекомендации 
на Опытный завод для внедрения в 
цехе 10.

В 1984—85 гг. начаты исследо
вания по созданию технологии нане
сения интерференционных покрытий 
на зеркале, которые должны обеспе
чить коэффициент отражения не ме
нее 99,5% при высоких удельных лу
чевых нагрузках.

Для соединения элементов метал
лического зеркала в единую неразъ
емную конструкцию необходимо 
было для различных сочетаний ма
териалов изучить режимы пайки, раз
работать при необходимости новые 
припои. Этими вопросами, в основ
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ном для тугоплавких металлов, за
нимались в лаб. 188 (рук. группы 
В.Г. Пауткин) совместно с лаб. 157 
(рук. группы А.А. Козьяков). С 1985 г. 
для создания крупногабаритных об
легченных зеркал стала интенсивно 
развиваться технология получения 
основ зеркал с сотовыми наполните
лями из инвара. За основу был взят 
технологический процесс, использу
емый на заводе им. Хруничева. В той 
же лаборатории 188 разрабатывали 
технологии сборки изделий металло- 
оптики, юстировки и установки кон
трольных и силовых металлических 
зеркал. Одним из самых перспектив
ных материалов для изготовления 
высокостабильных по термопереме
щениям оптической поверхности зер
кал является карбид кремния, имею
щий высокий модуль нормальной 
упругости, малую плотность, низкий 
КЛР, неплохую теплопроводность. 
Разработкой уникальной технологии 
создания зеркал из карбида кремния 
с 1978 г. занимался отдел 20 (с 1983 
года лаб. 183, нач. лаб. Г.И. Баба- 
янц). Был смонтирован ряд высоко
температурных специальных ваку
умных установок и печей, обеспечи
вающих получение беспористых 
образцов карбида кремния, что по
зволило в 1983—85 гг. изготовить и 
провести испытания отдельных ма
кетов зеркал под лучевой нагрузкой. 
Испытания показали хорошие ре
зультаты: вплоть до удельных тепло
вых мощностей — 0,8 кВт/cm2, теп- 
лоперемещения оптической поверх
ности не превышали 1 мкм. Кроме 
этого в лаборатории разрабатыва
лись технологические процессы для 
изготовления зеркал на основе меди 
для мощных лазерных технологичес

ких установок. Экспериментальные 
образцы таких зеркал поставлялись 
ряду предприятий страны.

В разработку технологических 
процессов создания изделий металло- 
оптики наиболее существенный вклад 
внесли инженеры Н.П. Плетнев, 
А.В. Морозов, В.Ф. Гвоздь, А.М. Щу
кин, А.А. Козьяков, В.С. Пауткин,
A. А. Колганов, В.М. Ванин, Н.М. Ни
колаев и др.

Обеспечение геометрической ста
бильности для силовых зеркал с ин
тенсивностью падающего излучения 
свыше 10 кВт/cm2 наиболее пред
почтительным из тугоплавких ме
таллов материалом основы зеркала 
является молибден, подложки — 
вольфрам.

В отделе 160 (нач. Г.А. Рымашев- 
ский), лабораториях 161 (нач. В.Ф. Со
ловьев), 163 (нач. А.А. Ястребков), 
166 (нач. В.Н. Загрязкин), 164 (нач. 
И.А. Каретников) на основе имевших
ся исследований был выполнен цикл 
уникальных технологических разрабо
ток получения листов монокристал- 
лического молибдена и сплава меди 
с цирконием, с повышенной (750— 
800 К) температурой рекристаллиза
ции для использования их в качестве 
подложки оптической поверхности зер
кал высокого качества. Были разра
ботаны технологические процессы про
катки припоев для пайки зеркал, про
катки профильных элементов из меди 
и молибдена с каналами поперечным 
размером 0,3—0,5 мм для последую
щего формирования из этих элемен
тов высокоэффективных систем ох
лаждения. В отделе активно работали 
ведущие специалисты С.С. Семиле
тов, В.Ф. Маркин, Н.Г. Афанасьев,
B. П. Смирнов, В.П. Янчур, внесшие
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большой вклад в разработку матери
алов для металлооптики.

Поскольку выбор материала во 
многом определяет работоспособ
ность зеркал, необходимо было тща
тельно изучить физико-механические 
свойства применяемых в металлооп- 
тике материалов и критерии их гео
метрической стабильности. Эти ис
следования проводились в лаб. 131
A. Г. Ланиным, В.М. Костиным,
B. Н. Федоровой и др. На специаль
ной установке с электроннолуче
вым нагревом изучалась «лучевая» 
прочность широкого спектра мате
риалов и проведено их ранжиро
вание по величине предела мик
ротекучести (s0002): карбид крем
ния, вольфрам^ молибден, медь, 
легированная цирконием, высоко
чистая медь.

В лаб. 132 (В.В. Элкснин, В. Чер- 
ногоров) проводились расчетные ис
следования и разрабатывались мето
ды оптимизации изделий металлооп
тики по массогабаритным параметрам, 
в том числе и для облегченных и со
товых конструкций. Много внимания 
уделялось экспериментальному изу
чению динамических характеристик 
зеркал до и после воздействия вибра
ционных и ударных нагрузок. В этих 
исследованиях принимали активное 
участие Н.П. Пампура, В.Н. Арза
масцев и др.

Одним из важнейших направле
ний работ при разработке и создании 
изделий металлооптики имеют воп
росы метрологического обеспечения 
контроля качества оптических повер
хностей. Выпускаемые промышлен
ностью оптические приборы контро
ля имели малую апертуру (до 0,2 м) 
и были предназначены для контроля

традиционной оптики. В связи с этим 
задачи контроля металлических оп
тических поверхностей зеркал диа
метром до 1 м изучались и решались 
в отделе 90.

В лаб. 95 (нач. В.П. Ермаченко, 
вед. инж. А.Б. Наумов) были раз
работаны методика и эксперимен
тальные стенды, позволившие про
водить аттестационный контроль 
металлооптики с габаритными раз
мерами до 0,5 м, а в 1983— 1985 гг. 
стал возможен контроль зеркал диа
метром до 1 м. В творческом содру
жестве с Институтом космических 
исследований АН СССР (директор 
академик Р.З. Сагдеев) были созда
ны специальные интерферометри
ческие стенды, в которых использо
вались объективы для космических 
съемок.

Созданная метрологическая база 
обеспечивала точность измерения 
величины коэффициента отражения 
на рабочей длине волны ~ 0,2%, точ
ность измерения радиусов кривизны 
оптических поверхностей металло
оптики не превышала 1,0%. Для 
оценки качества неразъемных со
единений элементов металлических 
зеркал использовались вихретоко
вый, ультразвуковой, рентгеновский 
и оптический методы неразруша
ющего контроля. Сотрудниками 
лаб. 91 (нач. группы В.Г. Вяхорев) 
были созданы макеты приборов 
для неразрушающего вихретоко
вого контроля сплошности паяных 
соединений подложки зеркал с эле
ментами систем охлаждения разме
ром до 1 м.

С развитием экспериментальной 
базы в Институте были созданы уст
ройства и приборы для испытаний и
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диагностики металлооптики под лу
чевой нагрузкой до 30 кВт. В лаб. 92 
(нач. В.И. Наливаев) группой П.Г. Афа
насьева были разработаны, изго
товлены и аттестованы измерители 
мощности лазерного излучения на 
несколько десятков киловатт раз
личных типов: калориметрические, 
проходные, дифференциальные, ус
пешно используемые не только в ин
ституте, но и в ряде других предпри
ятий — смежников. К автоматизации 
исследований и испытаний метал
лооптики в рамках развития обще
институтской программы развития 
АСУ ТП в 1983 г. подключилась 
лаб. 94 (нач. Л.И. Бурмагин), кото
рая совместно с другими подразде
лениями уже в конце 1985 года 
обеспечила сдачу в опытную эксплу
атацию информационно-вычисли
тельной системы на базе мини-ЭВМ 
СМ-4 в отделе 190.

Кроме конструкторско-испыта
тельных и технолого-материаловед- 
ческих работ большое значение для 
прогнозирования предельных отра
жательных характеристик металлов 
имели теоретические исследования 
их оптических свойств. Существу
ющие теоретические модели не 
позволяли оценивать оптические 
характеристики для металлов с кон
кретными несовершенствами крис
таллической решетки. Исследования 
отдела 50 (нач. Р.Я. Кучеров, нач. 
лаб. 52 М.Ф. Малхозов), выявившие 
в поверхностном слое металла ряд 
новых физических эффектов, позво
лили рассчитать предельные величи
ны коэффициентов отражения лазер
ного излучения для ряда металлов 
(медь, бериллий, серебро, молибден, 
вольфрам).

Завершающим этапом в разра
ботке и создании макетов и экспе
риментальных образцов зеркал яв
ляются испытания и исследования в 
условиях, максимально прибли
женных к натурным. В отделе 190 
службой главного инженера, лаб. 192, 
лаб. 194 под руководством Н.А. Ба
рышникова, Ю.А. Ульянова, А.П. Хал- 
бошина, В.В. Уколова были созданы 
мощные лазерные установки с мощ
ностью выходного излучения в апер
туре луча до 30 кВт. Разработанная 
методика создания тепловых пото
ков, эквивалентных натурным лу
чевым нагрузкам при применении 
поглощающих покрытий на основе 
монооксида кремния, позволила про
водить модельные испытания всей 
номенклатуры зеркал, разрабаты
ваемых в институте. Исследования 
тонкой структуры оптических по
верхностей под лучевой нагрузкой 
при термоциклическом нагружении 
зеркал проводились на интерферо
метрическом стенде.

По мере того, как разработчики 
лазерных систем наращивали выход
ную мощность и проводили экспери
менты по транспортировке излучения 
в дальнюю зону, все настоятельнее 
рассматривались технические реше
ния, связанные с компенсацией воз
мущающего действия атмосферы и 
отклонений от исходного состояния 
геометрии оптической поверхности 
зеркал оптического тракта во время 
работы. Одним из таких решений яв
ляется использование в оптических 
силовых трактах зеркал с управля
емой геометрией оптической повер
хности — активной металлооптики. 
С 1983 г. в специально организован
ной лаб. 193 (нач. О.И. Шанин) на-
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Создатель лазера лауреат Нобелевской, Ленинской и Государственных премий 
СССР академик А.М. Прохоров (справа) и разработчик практической 

металлооптики, лауреат Ленинской и Государственных премий 
СССР дтн В.Ф. Гордеев неоднократно встречались не только 

в рабочей обстановке; слева на снимке ктн, нач. лаб В.В. Глаголев (1983 г.).

чались расчетно-экспериментальные 
исследования физических моделей и 
макетов охлаждаемых активных 
зеркал на пьезоприводах НПО 
«ФОНОН» с габаритными размера
ми оптической поверхности до 0,5 м. 
Конструкции таких зеркал прораба
тывались в лаб. 196 (С.Н. Бокало). 
В 1982 г. сама постановка задачи по 
созданию активной металлооптики 
казалась просто фантастической. До 
тех пор адаптивная оптика получи
ла в основном концептуальное раз
витие и экспериментальное подтвер
ждение применительно к астроно
мии. Но там проблема решалась, как 
правило, с использованием управле
ния волнового фронта по углам на
клона, а сигнал от звезд был слабым. 
Вследствие этого астрономические 
зеркала выполнялись либо состоящи

ми из стеклянных сегментов, или на 
основе тонких металлизированных 
пленок. Проблема создания актив
ной силовой металлооптики была 
намного сложнее, начиная от про
блем измерения реального волново
го фронта, принципов и аппаратуры 
управления, конструкции и методик 
испытаний зеркал. Металлический 
охлаждаемый оптический блок дол
жен был деформироваться с амп
литудой перемещения поверхности 
в несколько длин волн, частотой в 
несколько сотен герц и простран
ственной частотой в несколько де
сятков периодов на метр. Эта конст
рукция должна работать в реальном 
времени под мощным излучением, 
должна быть изготовлена с оптичес
ким качеством и сохранять его в про
цессе работы. Большой вклад в со
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здание активной оптики внесли 
В.Н. Федосеев, Ю.И. Шанин, В.А. Афа
насьев, А.В. Шепелев, А.В. Куренков, 
В.В. Семенков и др.

Для анализа результатов испыта
ний различных конструкций зеркал 
и их дальнейшего совершенствова
ния было необходимо проводить рас
четные работы по оценке перемеще
ний оптических поверхностей в усло
виях лучевой нагрузки. Разработкой 
методик расчета, оптимизацией сис
тем охлаждения с точки зрения их 
эффективности занималась лаб. 191 
(нач. В.А. Шмаков, В.В. Королев). 
Сотрудниками этой лаборатории 
Н.Н. Дегтяревым, А.К. Волковым, 
А.И. Бурмагиным и др. были про
анализированы конструкции зеркал, 
разрабатываемых в институте с раз
личными системами охлаждения: 
канальными, многоярусными, мик- 
рокапельными, микрокапиллярны- 
ми, перекрестными, пористыми и т.д. 
при охлаждении их водой, спиртом, 
спиртоводными смесями, жидким ме
таллом.

Результаты расчетов легли в ос
нову создания многочисленных кон
струкций металлооптики для мощ
ных лазерных установок и освоения 
опытной технологии на 03.

Основные операции по соедине
нию элементов зеркал, формирова
нию оптических поверхностей, их 
полировке проводились в цехе 2 
(нач. В.М. Куприков). Здесь же про
водилась комплектация изделий, их 
пайка, диффузионная сварка, сбор
ка, покраска, сдача заказчику, упа
ковка. Отражающие и защитные по
крытия наносились в цехе 10 (нач. 
О.Д. Чепель). Изготовление молиб
деновых решеток систем охлаждения,

корпусов (основ) зеркал проводи
лось в цехе 6 (нач. Е.А. Каннуни- 
ков). Операции контроля и аттеста
ции зеркал проводил на стендах 
ЦИЛ (нач. Ю.Т. Деревянко).

Во внедрении конструкций и тех
нологии изготовления металлоопти
ки на Опытном заводе самое непос
редственное участие принимали его 
директор Р.Г. Фрайштут, главный 
инженер Ю.А. Краснощеков, глав
ный конструктор 03  А.Н. Пилюгин, 
главный технолог И.В. Труханов и 
начальник ОТК Ю.Б. Обыденков. 
Много сил и энергии отдали разви
тию направления металлооптики на 
Опытном заводе его ведущие специ
алисты: А.А. Семенов, Г.В. Саввати- 
мов, В.Н. Гусаров, Б.А. Мочалов, 
Б.А. Бочков, В.Г. Киселев, К.И. Киш- 
махова, Л.Г. Бойцов и другие.

Изделия металлооптики разра
ботки НИИ НПО «Луч» можно 
было встретить в различных облас
тях народного хозяйства.

Изготовление зеркал является 
лишь небольшой видимой частью 
айсберга. Вершиной разработок яв
лялись полигонные испытания в со
ставе прототипов лазерных устано
вок, которые проводились с участи
ем сотрудников Института в самых 
различных местах СССР. Такие ис
пытания обеспечивались широкой 
кооперацией разработчиков различ
ных систем и элементов. Активное 
участие в полигонных испытаниях 
принимали Р.Н. Юсупов, А.М. Люб- 
ченко, С.Н. Юдин, В.Е. Борисовский 
и др. Не обходилось на таких испы
таниях, как вспоминает О.Н. Ша
нин, без курьезов: «Во время одного 
из пусков в самом начале испытаний 
вышел из строя проходной измери
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тель мощности. Представитель науч
ного руководителя всей разработки 
дтн В.Н. Шулаков по различным 
косвенным признакам оценил мощ
ность пуска и предложил записать 
эту оценку в акт испытаний. С этим 
предложением согласились при усло
вии, что размерность мощности бу
дет записана в «шулаках». Так по
явилась новая удобная для откры
того общения единица измерений. 
Часто можно было услышать, что 
при испытаниях достигнута мощ
ность во столько-то «шулаков».

Со времени описанных выше со
бытий прошло более 15 лет. Ситу

ация в мире изменилась карди
нальным образом. Ушли из жизни 
многие выдающиеся специалис
ты, работавшие в области создания 
лазерной техники для народнохозяй
ственных и специальных условий, 
в том числе «отцы» лазера — лау
реаты Нобелевских, Ленинской и 
Государственных премий Н.Г. Ба
сов, А.М. Прохоров, лауреат Ле
нинской и Государственных премий 
СССР дтн В.Ф. Гордеев.

Достижения НИИ НПО «Луч» 
были замечены и отмечены научной 
общественностью. Так за время про
ведения работы по созданию метал-

Сотрудники лаборатории 195, образованной после слияния 
лабораторий 196 и 197 (январь 1990 г.). Стоят: слева направо — В. А. Разговоров, 

В. В. Глаголев, Л.Ф. Визгина, М.Б. Владимирский, Н.В. Гребенщикова,
В.В. Бахтюрин, А.Н. Салова, В.М. Пескова, Л.Н. Евдокимова, Л.Л. Сафонова,

Н. И. Корягина, В. И. Кожуховский, Л. М. Смирнова; сидят — В. В. Слуцкер, 
В.Н.Осипов, В.С. Дементьева, П.П. Кузнецов, Л.Н. Поняева, А.И. Дементьев
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лооптики Институтом было получено 
более 300 авторских свидетельств на 
изобретения по тематике, защищены 
2 докторские диссертации (В.Ф. Гор
деев, О.И. Шанин), 8 кандидатских 
диссертаций. Руководитель направле
ния В.Ф. Гордеев входил в состав 
Межведомственного координацион
ного совета Главных конструкторов, 
был председателем секции по метал- 
лооптике при Госкомитете по науке и 
технике СССР. Ведущие специалис
ты НИИ НПО «Луч» были члена
ми ряда межведомственных комис
сий по конкретным системам, уча
ствовали в работе координационных 
советов.

Результаты разработок были пред
ставлены и широко обсуждались на 
Межведомственной научно-техничес
кой Конференции в ВИНТИ (сентябрь 
1989 г.).

На пленарном заседании 10.09.89 г. 
был заслушан общий доклад директора 
института И.И. Федика о достижениях 
Института, на секциях 12.09.89 г. были 
заслушаны доклады Б. Г. Дроздова, 
В.В. Глаголева, О.И. Шанина о конк
ретных результатах разработок метал- 
лооптики в Институте.

За успехи, достигнутые в раз
работке и создании силовой метал- 
лооптики Государственной премии 
СССР удостоены В.Ф. Гордеев. 
Б.Ш. Кишмахов, В.В. Глаголев. 
Б.С. Гаврюшенко; Премии Совета 
Министров СССР— В.М. Куприков. 
Г.И. Пепекин, А.Г. Ланин. Как вид
но из изложенного выше, работы в 
области создания металлооптики для 
мощных лазеров была одной из са
мых важных технически интересных 
и полезных для развития лазерной 
техники в СССР.

ПРОТВИНСКИЙ ФИЛИАЛ «НИИ НПО «ЛУЧ»

Одним из структурных подразде
лений ФГУП «НИИ НПО «Луч» яв
ляется в настоящее время его фи
лиал, расположенный в живописном 
г. Протвино Московской области.

Город находится недалеко от впа
дения в Оку реки Протвы и является 
самостоятельным муниципальным 
образованием в составе Московской 
области. Он расположен в 96 км к 
югу от Москвы, население пример
но 40 тыс. человек. Здесь распола
гаются такие крупные научно-иссле
довательские центры, как Институт 
физики высоких энергий (ИФВЭ) и 
филиал Института ядерной физики 
(ФИЯФ) СО РАН. Протвино строил
ся как город науки, но в последние

годы бурными темпами стала разви
ваться и промышленность. Постро
енный прямо в лесу, город приобрел 
свой оригинальный облик и неповто
римый архитектурный стиль.

История создания, становления и 
развития Протвинского отделения 
НПО «Луч» интересна и сложна. 
Образование предприятия предус
матривалось вначале как произ
водственно-экспериментальная база 
ОКБ-6 «Заря». Она и начала созда
ваться в Серпуховском районе Мос
ковской области на основании рас
поряжения ВСНХ СССР и приказа 
Председателя Госкомитета ИАЭ в 
1965 г. Согласно приказу Министра 
(1966 г.) и приказу по ОКБ-6 «Заря»
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(1967 г.) производственно-экспери
ментальная база была переименова
на в «Завод электромеханического 
оборудования» (ЗЭМО) — филиал 
ОКБ «Заря». На основании Поста
новления ЦК КПСС и СМ (1972 г.) 
и приказа Министра (1972 г.) было 
образовано НПО «Красная Звезда», 
филиалом которого стал ЗЭМО. В 
дальнейшем ЗЭМО был преобразо
ван с 1993 г. в Государственное пред
приятие «Завод электромеханическо
го оборудования» (ГП ЗЭМО). Это 
практически совпало по времени с 
созданием Минатома РФ (1992 г.), 
первые годы которого (примерно до 
1998 г.) Министр академик РАН 
В.Н. Михайлов обозначил как «годы 
борьбы за выживание». Не прошло

это, к сожалению, бесследно для ГП 
ЗЭМО. В это время ГП ЗЭМО по со
гласованию с Минатомом РФ учре
дило в 1996 г. государственные до
черние унитарные предприятия, ко
торые явились правопреемниками 
Головного предприятия по основным 
научно-техническим направлениям 
и производственной деятельности. 
Основными из них были УГП НТЦ 
«Теплоэнерготехника» и УГП НТЦ 
«Водород». Распоряжением Мини
стра (1998 г.) дочерние предприятия 
переданы в состав ГосНИИ НПО 
«Луч», а приказом Министра (2000 г.) 
на базе дочерних предприятий и 
части имущественного комплекса 
ЗЭМО создан Протвинский филиал 
ГосНИИ НПО «Луч». ГП ЗЭМО пос-

г. Протвино, улица Ленина
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г. Протвино, Центральный проезд

ле процедуры банкротства по состо
янию на 08.12.2000 г. прекратило де
ятельность в связи с ликвидацией.

Предприятие начало строиться в 
1965 г., в новом поселке Протвино 
(впоследствии город Протвино) Мин- 
средмаша, где в 1967 г. состоялся 
торжественный пуск одного из круп
нейших в мире ускорителей протонов 
У-70 на энергию 70 ГэВ.

ЗЭМО с самого начала был ори
ентирован на создание новой кос
мической техники и лучшие выпус
кники ведущих вузов: МИФИ, 
МВТУ, МАИ, МЭИ и др. получали 
распределение на вновь создаваемое 
предприятие. Уже в 1967 г. были 
введены в эксплуатацию первые эк
спериментально-испытательные и 
производственные участки. Здесь

особенно надо отметить зам. директо
ра по общим вопросам Ю.И. Гапон- 
кина и главного энергетика В.И. Зуб- 
рицкого, внесших большой вклад в 
сооружение первых объектов ЗЭМО. 
Работать на таком заводе было ин
тересно, почетно и престижно, но в 
то же время очень ответственно.

Первыми были изделия для сис
темы обеспечения теплового режима 
(СОТР) подвижной лаборатории 
«Луноход-1», предназначенной для 
изучения поверхности Луны. СОТР 
должна была обеспечить заданный 
диапазон температур конструкции и 
приборов как в условиях лунного 
дня, так и в периоды лунной ночи. 
Указанные изделия использовались в 
контурах нагрева с изотопным источ
ником тепла. Поставленная задача
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была успешно решена. Работа от
мечена Государственной премией 
СССР, лауреатом от ОКБ стал на
чальник отдела Ф.Ф. Колготин.

Современная космическая техни
ка все чаще сталкивается с пробле
мой отвода тепла, выделяющегося 
при работе различных устройств на 
космических аппаратах (КА). Одним 
из наиболее эффективных способов 
охлаждения является использование 
скрытой теплоты испарения различ
ных жидкостей. Этот принцип приме
няется в новых теплопередающих 
устройствах — тепловых трубах. Па
тент, основанный на описанном прин
ципе и обеспечивший качественный 
скачок в развитии теплотехники, был 
получен в США, и интенсивная раз
работка его началась в 1964 г. в пер
вую очередь для нужд космической 
техники. Высокая надежность, отно
сительная простота изготовления, не
большой вес, способность передавать 
значительные тепловые потоки при

Стенд термовакуумных испытаний 
ионизационных камер

малых градиентах температуры со
здают все большую популярность 
этим устройствам. В связи с этим, 
начиная с 1969— 1971 гг., впервые в 
СССР в ОКБ «Заря» и в его филиа
ле — ЗЭМО начинается интенсивная 
работа по созданию эффективных 
теплообменных устройств на основе 
низкотемпературных тепловых труб 
для КА. С 1972 г. данная работа про-

Экепериментальный корпус для теплофизических испытаний космических 
ядерных энергетических установок и теплообменных устройств

111



НПО «Луч». Дела и люди

Стенды термовакуумных испытаний агрегатов 
космических ядерных энергетических установок

должается в НПО «Красная Звезда» 
и его филиале ЗЭМО. Первые летно
конструкторские испытания опыт
ных тепловых труб были проведе
ны уже в 1974 г. на искусственном 
спутнике Луны. Они прошли успеш
но, и с 1976 г. теплообменные устрой
ства на основе тепловых труб ста
ли серийно поставляться в НПО 
им. С. А. Лавочкина для штатной эк
сплуатации в составе КА специаль
ного назначения. Работа отмечена Го
сударственной премией СССР, лауре
атом от ЗЭМО стал Е.М. Сидоренко 
(директор ЗЭМО).

Было освоено серийное изго
товление изделий, созданы экспери
ментально-испытательная стендовая 
база, а также широкопрофильная 
производственно-технологическая 
база.

Коллектив высококлассных спе- 
циалистов-испытателей и исследо
вателей, разработчиков и рабочих. 
ЗЭМО участвует в дальнейших раз
работках, изготавливает и прово
дит полный цикл наземных испыта
ний низкотемпературных тепловых 
труб и СОТР на их основе, предназ
наченных для работы на КА различ
ного назначения, участвует в косми
ческих проектах «Интеркосмос», 
«Вега», «Фобос» и др.

В это время с вводом на ЗЭМО 
дополнительных производственных 
мощностей НПО «Красная Звезда» 
приступило к освоению филиалом 
серийного изготовления, доводке, 
испытаниям и снаряжению термо
электрических бортовых энергети
ческих установок серии «Бук». В 
ходе решения этой проблемы на

112



Гшвные направления деятельности

ЗЭМО были созданы мощные науч
но-исследовательская, технологи
ческая, производственно-испыта
тельная базы.

Для этого было разработано и 
создано уникальное стендовое испы
тательное оборудование для термо
вакуумных и теплофизических ис
пытаний не только узлов и агрегатов 
установки, но и ЯЭУ в целом, освое
на технология высокотемператур
ных теплоносителей, введен в экс
плуатацию специальный сборочный 
цех. Данный класс ЯЭУ на долгие 
годы решил проблему бортовой энер
гетики на спутниках различного на
значения. Однако для дальнейшего 
развития космической техники тре
бовались более мощные источники 
электрической энергии (на десятки 
и сотни кВт) с ресурсом 5—7 лет 
и более. Этим требованиям удов
летворял в полной мере термоэмис
сионный способ преобразования 
энергии.

В начале 60-х годов начались ра
боты по созданию термоэмиссион
ных космических ядерных энергети
ческих установок серии «Топаз». 
Параллельно разрабатывались два 
типа аппаратов: «Топаз-1» (НПО 
«Красная Звезда», ФЭИ и др.) и 
«Топаз-2» (ИАЭ, ЦКБМ, ПНИТИ и 
др.). В 1987 г. ЯЭУ «Топаз-1» успеш
но прошла летно-конструкторские 
испытания. ЗЭМО предстояло осво
ение серийного производства и на
земных стендовых испытаний дан
ных ЯЭУ. С этой целью шло строи
тельство специального корпуса для 
теплофизических испытаний ЯЭУ с 
проведением физического пуска.

Параллельно с указанными выше 
основными направлениями деятель

ности на ЗЭМО велись разработки и 
изготовление:

• лазерной установки на 10кВт;
• комплектующего оборудования 

и приборов (типа ИВА) для АЭС;
• каналов нейтронных потоков 

для судовых реакторных установок;
• управляющих электроклапанов 

для ракетных двигателей малой тяги;
• высоковакуумных камер для 

реконструкции кольцевого ускорите
ля протонов У70 для института фи
зики высоких энергий;

• медицинской техники.
Успехи ЗЭМО в эти годы были

достигнуты в результате упорного, 
самоотверженного и напряженного 
труда всего коллектива работников, 
численность которых достигла 2-х 
тысяч человек. Гордость завода со
ставляли: А.А. Аршиков, А.В. Ани
кеев, Б.В. Бабанин, Н.В. Балашов, 
В.Ф. Бурдуков, Г.Я. Беляев, 
В.В. Варганов, С.Ф. Голобоков, 
В.Л. Гусев, Н.Р. Дроздов, В.Г. Евг
рафов, А.Н. Евсиков, Ю.А. Ильин, 
В.И. Корнеев, Б.В. Катков, Л.Н. Ку
стов, А.А. Мамыкин, И.А. Могиль
ный, В.И. Мартынов, Вал. И. Мар
тынов, Ю.А. Морозов, В.Л. Орлов, 
И.Ф. Прокопенко, А.И. Румянцев, 
Б.И. Рыбкин, Е.М. Сидоренко, 
Н.В. Склярук, Ю.Ю. Сергеев, А.В. Со- 
лин, М.И. Синягин, В.К. Турчани
нов, В.В. Толочков, В.Н. Ушаков, 
В.А. Филатов, Н.П. Чуркин, В.В. Чу
рин, В.В. Школяренко и многие др. 
К сожалению, невозможно перечис
лить всех. Особенно теплые слова 
необходимо сказать в адрес Евге
ния Михайловича Сидоренко, кото
рый был директором ЗЭМО прак
тически 22 года. Полученные им на
грады в достаточной, но не в полной
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мере, отражают степень самоотда
чи этого заслуженного человека, его 
огромной и решающей роли в ста
новлении и развитии ЗЭМО. Евге
ний Михайлович заботился о людях, 
чувствовал ответственность за каж
дого работника, энергично и настой
чиво отстаивал свои предложения и 
решения, прилагал большие усилия 
для их реализации в жизнь.

Накопленный в ЗЭМО опыт и 
научно-технический потенциал по
зволили в современных условиях 
конверсии приступить к исследова
нию, разработке, изготовлению и 
внедрению изделий нового типа для 
различных областей применения.

В настоящее время одним из глав
ных направлений работы является 
проектирование, строительство и эк
сплуатация изделий для объектов 
промышленного, гражданского и 
военного назначений, в том числе 
для нефтяных, газовых и газоконден
сатных месторождений и мощней
ших газотранспортных систем (всей 
инфраструктуры топливно-энергети
ческого комплекса (ТЭК), могильни
ков радиоактивных отходов (РАО). 
Эта работа логически поставила ряд 
сложных специфических проблем и 
задач, связанных прежде всего с со
оружением крупных инженерных 
комплексов на многолетнемерзлых 
породах (охватывающих более 60% 
территории России). Строительство 
объектов в зонах многолетнемерз
лых пород приводит к существенно
му изменению естественных природ
ных инженерно-геологических усло
вий обустраиваемых территорий 
из-за оттаивания «вечной» мерзлоты, 
осадков и пучений грунтов-основа
ний и термоэрозии. Эти процессы

вызывают, в частности, деформа
цию и разрушение зданий, сооруже
ний вследствие развития знакопере
менных подвижек оснований объек
тов, расширение зоны локализации 
РАО за пределы рабочего объема мо
гильника (хранилища) по причине на
рушения естественного теплофизичес
кого барьера (криогенного водоупора 
грунтов) из-за тепловыделения РАО.

Таким образом, к важнейшим 
проблемам относится сохранение 
мерзлотно-геологических условий и 
обеспечение искусственной термо
стабилизации многолетнемерзлых 
пород. Поэтому разрабатываются и 
создаются практические средства 
охлаждения и термостабилизации 
грунтов на базе нового типа сезон
но-охлаждающих установок и уст
ройств (СОУ) с использованием 
двухфазных (парожидкостных) тер
мосифонов. В зависимости от конст
рукции объекта, климатических ус
ловий, состояния грунта и тепловых 
нагрузок испаритель термосифона 
заглубляется в почву на глубину до 
нескольких метров, а конденсатор 
охлаждается наружным воздухом. 
Диаметр намороженного грунта до
стигает — 3 м при среднезимних тем
пературах ниже — 15 °С.

При положительных температу
рах наружного воздуха, период ко
торых в районах Крайнего Севера 
непродолжителен, замороженный 
грунт не успевает оттаять и его 
прочность не снижается. Примером 
использования таких устройств яв
ляется сооружение в США Транс- 
Аляскинского нефтепровода, в кон
струкции опор которого применены 
термосифоны в количестве порядка 
100 000 шт.
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Тепловые трубы обладают следу
ющими преимуществами перед ам
миачно-рассольным замораживани
ем и замораживанием посредством 
вентилирования скважин холодным 
воздухом: простотой конструкции; 
отсутствием энергозатрат и низкой 
стоимостью.

Предприятие освоило серийный 
выпуск различных модификаций 
тепловых труб. При установке теп
ловых труб (длиной 5—20 м, диамет
ром от 25 до 100 мм) возможно их 
изготовление с гибкими элемента
ми для упрощения доставки и мон
тажа на объекте. Ресурс их рабо
ты в диапазоне рабочих температур 
(-70°...+50 °С) составляет 30 лет.

Еще одним научным направлени
ем стали работы по исследованию, 
разработке, созданию и внедрению 
систем обеспечения теплового режи
ма (СОТР) функционирования аппа
ратуры для космических аппаратов 
(КА) различного назначения на ос
нове криогенных и низкотемператур
ных тепловых труб. Данные работы 
ведутся совместно с Институтом кос
мических исследований РАН, ракет
но-космической корпорацией (РКК) 
«Энергия», Научно-производствен
ным объединением им. С.А. Лавоч
кина, предприятием «Сатурн», Физи
ко-энергетическим институтом, РНЦ 
«Прикладная химия» и др.

В рамках Международного про
екта «Марс-96» при создании СОТР 
прецизионного германиевого гамма- 
спектрометра разработаны на миро
вом уровне оригинальные криоген
ные тепловые трубы-диоды (ТТД), 
связывающие детекторы спектро
метра с радиатором. При этом про
веден полный комплекс наземных

испытаний СОТР с использованием 
ТТД, включая автономные назем
ные теплофизические и механичес
кие испытания на предприятии, а 
также приемочные испытания в со
ставе комплекта научной аппарату
ры в НПО им. С.А. Лавочкина. 
Созданные ТТД успешно прошли 
демонстрационные теплофизичес
кие испытания в центре по изуче
нию космического пространства в 
г. Тулузе, Франция.

В рамках Международного проек
та «Физические и инженерные осно
вы оптимального охлаждения HPGe 
гамма-спектрометров для низкоорби
тальных спутников, планетарных по
садочных модулей и миссий глубоко
го космоса» проводятся работы по со
зданию новых конструкций ТТД на 
азоте, кислороде и аргоне в целях рас
ширения рабочего диапазона систем 
охлаждения новой аппаратуры.

В последнее время во всем мире 
значительно возрос интерес к КА 
массой 10— 100 кг, которые в соот
ветствии с Международной класси
фикацией КА относятся к микро
спутникам. Это обусловлено малым 
временем на создание, небольшой 
стоимостью, широким диапазоном 
решаемых задач, возможностью ис
пользования для вывода на орбиту 
любого, в том числе и конверсион
ного носителя. В этой связи для КА 
типа «Компас» массой 70 кг рас
сматриваются и решаются пробле
мы обеспечения теплового режима 
микроспутников. Микроспутники 
типа «Компас» предназначены для 
геофизических исследований и мо
ниторинга чрезвычайных ситуаций, 
природных и техногенных катастроф 
из космоса.
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Впервые в России создан новый 
тип двухканальных алюминиевых 
тепловых труб большой мощности 
(с аммиаком в качестве теплоноси
теля) на уровне лучших мировых 
аналогов, разработаны оригиналь
ная технология, специальное техно
логическое и испытательное обо
рудование. Такие тепловые трубы 
применяются РКК «Энергия» в 
опытно-промышленной эксплуата
ции в составе новых космических 
спутников связи «Ямал-100». Пере
даваемая мощность тепловых труб 
из нержавеющей стали для системы 
охлаждения и термостатирования 
приборов в криогенном диапазоне 
температур (80— 130 К) составляет 
0,5—8 Вт, а в диапазоне темпера
тур (150— 190 К) находится в пре
делах 10— 100 Вт. Полученные ре
зультаты легли в основу продол
жения работ по созданию сотовых 
панелей на базе указанных тепло
вых труб для следующего семей
ства более мощных КА: «Ямал-200 
и 300». Продолжаются работы по 
участию в разработке и строитель
стве российской части Международ
ной космической станции (МКС) 
«Альфа».

Новым и перспективным направ
лением научно-технической и произ
водственной деятельности является 
разработка и создание электролиз
ных установок для получения во
дорода и кислорода методом элек
тролиза из воды с применением про- 
тоно-проводящей мембраны из 
твердополимерного электролита 
(ТПЭ). Экологически чистые элект
ролизеры с ТПЭ обладают по срав
нению с водощелочными рядом пре
имуществ. В частности, возможнос

тью получения газов с повышенным 
давлением (до 200 атм.) непосред
ственно в установке без дополни
тельных энергетических затрат.

Энергоустановки с водородно
кислородными топливными элемен
тами (ТЭ), обеспечивающие прямое 
преобразование химической энергии 
в электрическую, 35 лет назад стали 
применять в США и России для ре
шения космических задач. При этом 
в основном применялись щелочные 
топливные элементы (ТЭ), работаю
щие на чистых компонентах.

В России работы по космическим 
энергоустановкам с щелочными ТЭ 
ведутся совместно РКК «Энергия» и 
Уральским электрохимическим ком
бинатом Минатома РФ с 1967 года. 
В последнее десятилетие энергоуста
новки с ТЭ для применения в энерге
тике и на транспорте, работающие на 
различных видах углеводородного 
топлива, форсированно разрабаты
ваются во всех экономически разви
тых странах мира. Наибольшее вни
мание уделяется энергоустановкам 
на топливных элементах с твердопо
лимерным электролитом, эффектив
но работающих на продуктах рифор
минга углеводородов.

Вследствие географического по
ложения России, ее природно-клима
тических условий и структуры топ
ливного баланса для автономных 
энергоустановок с ТЭ имеется зна
чительный рынок. Перспективным и 
многообещающим по объемам се
рийного производства является так
же создание экологически чистого 
электрохимического двигателя для 
автомобильного транспорта.

В настоящее время в филиале 
ведутся работы по созданию се
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рийного производства конкурентно
способной на внутреннем и внешнем 
рынке продукции, например, энерго
установок на топливных элементах 
СТПЭ, работающих на природном 
газе и других углеводородных топ
ливах для широкого гражданского 
применения.

Среди работников филиала, внес
ших большой вклад в становление 
и развитие данного направления ра
бот, следует отметить А.А. Акимо
ва, М.А. Бахрушина, С.В. Зайцева, 
В.М. Подледнева, Т.Н. Соколову.

В силу объективных обстоя
тельств развитие атомной энергети
ки для энергообеспечения России яв
ляется наиболее эффективным как с 
точки зрения сохранения природных 
ресурсов для следующих поколений, 
так и с позиций защиты окружающей 
природной среды, отвечает интере
сам национальной безопасности 
страны. Филиал с 1995 г. активно ра
ботает в области атомной энергети
ки, в частности, детекторов иониза
ционных излучений для контроля 
ядерных реакторов АЭС.

Анализ информации, которая на
коплена в эксплуатирующих и про
ектных организациях позволяет вы
делить проблемы, связанные с обес
печением ядерной безопасности 
реакторной установки, возникающие 
при измерениях малых плотностей 
потоков нейтронов. Важным пред
ставляется также контроль уровня 
подкритичности хранилища отрабо
танного ядерного топлива.

Решение данных задач возможно 
только при создании малогабаритных 
внутризонных ионизационных камер 
(ИК) деления и подвесок ИК. Необ
ходимым конструктивным элемен-

Электролизная установка для получения 
водорода и кислорода методом 

электролиза из воды с применением 
мембраны из твердополимерного 

электролита

том И К является радиатор. Для камер 
деления используется уран-235, для 
токовых камер — бор. Протвинский 
филиал располагает необходимым 
производственным и эксперимен
тально-исследовательским комплек
сом для разработки, изготовления, 
сборки и испытаний ИК и подвесок 
И К для реакторов АЭС и серийного 
выпуска различных модификаций. 
В настоящее время разработанные 
подвески ИК находятся в опытной эк
сплуатации на Курской АЭС, Смо
ленской АЭС и Ленинградской АЭС.

В конце 2001 года в филиале 
началась большая работа по разра
ботке, конструированию и постанов
ке на серийное производство измери
тельных нейтронных каналов типа 
ИНК для реакторов ВВЭР-1000. 
Большой вклад в данное направле
ние работ вносят Г.П. Кириченко, 
А.И. Пащин, Н.И. Столяров, О.В. Се
лезнева.
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СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ, 
УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В результате деятельности инсти
тута по топливной тематике и про
блемам, связанным с разработкой и 
изготовлением твэлов, сборок и ак
тивных зон для ядерно-энергети- 
ческих установок, за многие годы в 
институте накопилось определенное 
количество высокообогащенного 
урана. Работы с ураном проводились 
во многих зданиях Института.

Изменения в начале 90-х годов 
политической и социально-экономи
ческой ситуации в стране привели к 
появлению ряда факторов, поставив
ших под сомнение надежность дей
ствующей системы физической защи
ты, учета и контроля ядерных мате
риалов (ЯМ) как в целом в России, 
так и в нашем Институте. К таким 
фактором следует отнести: сверты
вание «ядерной» тематики в инсти
туте из-за резкого сокращения фи
нансирования; массовый уход спе
циалистов из ядерных объектов 
Института; снижение надежности 
«человеческого фактора» из-за рез
кого снижения материального обес
печения; моральный и физический 
износ оборудования, используемого 
для учетных измерений ЯМ.

Выполненный в 1994 г. комплекс
ный анализ действующих на пред
приятии методов и средств обеспече
ния защиты и сохранности ядерных 
материалов показал их неадекват
ность изменившимся экономическим 
условиям, прежде всего за счет не
полноценности технических средств 
своевременного обнаружения и недо
статочностью знаний персонала по

использованию современных техно
логий учета и защиты учета и конт
роля ядерных материалов.

В связи с этим в 1994— 1995 гг. 
инициативная группа специалистов 
института под руководством замес
тителя директора П.П. Мизина раз
работала для Минатома РФ предло
жения по включению НИИ НПО 
«Луч» в Программу Российско-Аме
риканского сотрудничества в обла
сти усовершенствования систем фи
зической защиты ЯМ.

В августе 1995 г. состоялись пер
вые контакты со специалистами 
США.

Для координации работ, опера
тивному и перспективному планиро
ванию сотрудничества с американ
скими национальными лаборато
риями в апреле 1996 г. приказом 
директора института И.И. Федика 
была образована рабочая группа во 
главе с заместителем директора 
П.П. Мизиным.

Российско-американская про
грамма предусматривала организа
цию работ посредством выполнения 
отдельных задач, имеющих конеч
ные цели, сроки и финансирование. 
Техническое руководство работами 
по модернизации было возложено 
на В.Ю. Чукова, Л.И. Михайличен
ко, Ю.М. Соколова и В.Е. Рогачева. 
На первом этапе с февраля 1996 г. по 
март 1997 г. были немедленно усо
вершенствованы отдельные состав
ляющие защиты в зданиях, включая 
организацию постов управления до
ступом к ЯМ. Были установлены
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датчики обнаружения попыток не
санкционированного проникновения. 
Проведено обучение специалистов 
«Луча» методам и подходам к ана
лизу системы, вероятным угрозам и 
адекватности планируемых мер за
щиты.

На втором этапе в 1997— 1998 гг. 
усовершенствована система пере
возки ЯМ внутри территории 
«Луча». Оснащены элементами ран
него обнаружения, контроля за дос
тупом к ЯМ и видеонаблюдения 
зоны безопасного хранения матери
ала в Центральном хранилище. Со
здана структурированная подземная 
кабельная сеть «Луча» на основе 
медного кабеля и оптического волок

на. Построен новый Центральный 
пост охраны и оснащен системой ра
диосвязи для обеспечения оператив
ной связи сил охраны.

На третьем этапе, с 1998 г. по де
кабрь 2001 г., оборудованы «ядер- 
ные здания» основными элементами 
системы физической защиты. Прове
дено интегрирование отдельных зда
ний в единый комплекс контроля и 
управления безопасностью ядерного 
материала. Реконструирована систе
ма раннего обнаружения и задержки 
на периметре защищенной зоны.

В рамках сотрудничества амери
канская сторона обеспечила постав
ку и приобретение различного обо
рудования для измерения массы ЯМ,

Руководитель группы Ефремов Ю.П. проводит измерения 
изотопного состава ЯМ на масс-спектрометре МА Т-262
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Ответственный за измерения ЯМ в Центральном хранилище Е.К. Лысенко 
проводит неразрушающие измерения изотопного состава ЯМ  

на гамма-спектрометре фирмы Канберра

Команда специалистов по усовершенствованию способов физической защиты 
и систем учета и контроля ядерных материалов. Сидят: слева направо —

Г.В Лаврентьева, В.Е. Рогачев, Ф.Ф. Комаренко, Е.Т. Куликов, В. А. Морозов, 
О.Н. Филатов, Н.А. Ландин, С.Е. Шмелёв. Стоят — С.В. Леонов, А.С. Гагарин, 

С.А. Волков, А.А. Звонков, А.В. Мелехов, А.С. Жарков
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содержания урана в ЯМ и обогаще
ния по урану 235. Были введены в 
эксплуатацию современные элект
ронные весы, высокоточные элек
тронные масс-компараторы для 
аттестации контрольных гирь, авто
матизированные установки для из
мерения содержания урана в ЯМ, 
современного масс-спектрометра 
для измерения изотопного состава 
урана. Для измерения изотопного 
состава ЯМ, без вскрытия контей
нера, поставлены переносные гам
ма-спектрометры фирмы Канбер
ра. Это оборудование широко ис
пользуется во всех странах при 
инспекциях и проверках, в том чис
ле и в системе обеспечение гаран
тий МАГАТЭ.

Оборудование совместно с аме
риканскими специалистам вводи
лось в эксплуатацию в кратчайшие 
сроки сотрудниками Института.

Разработка и внедрение единой 
автоматизированной системы учета 
и контроля ядерных материалов 
была поручена лаборатории инфор
мационных технологий под руковод
ством дтн О.И. Шанина. В 1996 г. 
были разработаны первоочередные 
предложения по компьютеризации 
зон баланса материалов Института. 
В конце 1996 г. представительная де
легация специалистов «Луча» про
шла специализированное обучение 
проектированию компьютерных се
тей в Тихоокеанской Северо-запад
ной национальной лаборатории 
США.

В ходе обучения было налажено 
тесное сотрудничество и полное вза
имопонимание с американскими кол
легами. Можно сказать, что именно 
после этого началось плодотворное

совместное проектирование и реа
лизация компьютерных сетей в 
Институте. Так или иначе в конце 
концов в этом процессе были задей
ствованы представители всех амери
канских национальных лаборато
рий Департамента энергетики США. 
В короткие сроки была спроектиро
вана и построена новая кабельная 
канализация, создана магистральная 
опто-волоконная кабельная инфра
структура для систем учета контро
ля и физической защиты. Соглас
но проекту создавались три сети: для 
учета и контроля, физической защи
ты и поддержки первых двух систем. 
Первые две сети были узкоспециа
лизированными и однозадачными, а 
третья имела более широкий круг 
задач и со временем могла послу
жить основой корпоративной компь
ютерной сети института. Ситуация 
повторялась. Ранее в институте су
ществовал мощный вычислительный 
центр. Осуществлялись неоднократ
ные попытки создания на его основе 
различных информационных систем. 
Однако информационная революция 
не оставила без внимания наш инсти
тут. На новом уровне началось воз
рождение информационных техноло
гий. Колоссально изменившиеся ха
рактеристики ЭВМ, современное 
программное обеспечение и сетевые 
технологии позволили «малой кро
вью» достигать существенных ре
зультатов. Созданная компьютер
ная сеть по техническим характе
ристикам (быстродействию, объему 
памяти) превышает существовав
ший некогда в институте вычис
лительный центр. Ушли в Лету за
нимаемые ЭВМ сотни квадратных 
метров, значительное энергопотреб
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ление, многочисленный обслужи
вающий персонал, низкая надеж
ность техники и другие недостатки. 
Качественно изменился труд про
граммистов.

Вместе с тем поставленная зада
ча автоматизации системы учета и 
контроля ЯМ не была тривиальной 
задачей. В стране отсутствовал опыт 
подобных работ, не было норма
тивной базы, затруднительным ока
залось даже сформулировать тре
бования к системе. В таких условиях 
существенной неопределенности 
трудно переоценить руководство 
проектом (от института — замести
тель директора П.П. Мизин, от аме
риканской стороны — сотрудника 
Брукхэвенской национальной лабо

ратории Джо Кёртиса), поддержива
ющее все передовые предложения, на
чиная от выполнения магистральной 
кабельной системы на оптическом 
волокне и заканчивая закупкой са
мого современного компьютерного 
оборудования. Нередко можно было 
услышать от американских коллег, 
что системы учета национальных 
лабораторий пока не имеют такого 
оснащения, как на «Луче». В течение 
1997—2002 гг. были спроектированы 
и созданы две локальные вычисли
тельные сети — сеть учета и конт
роля ЯМ и сеть поддержки систем фи
зической защиты, учета и контроля. 
Первая сеть узкоспециализирован
ная, направленная исключительно на 
учет и контроль ЯМ, аттестована по

Коллектив лаборатории информационных технологий.
Стоят слева направо: Ю. И. Шанин, О. И. Шанин, В. Н. Федосеев, Д. М. Ляхов,

В. А. Афанасьев, И.М. Бокашов. Сидят: В. И. Щипал кин, С.Н. Наумов,
А.И. Назарбаев, В.В. Наливаев, Д.А. Дементьев, А.Н. Боршевников, В.В. Гутарев
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требованиям безопасности информа
ции и охватила все здания, в которых 
производится обращение и учет ЯМ. 
Вторая сеть поддерживает разруша
ющие измерения для учета и конт
роля, документооборот в масштабах 
предприятия, электронную почту и 
ряд других сервисов. Эта сеть объе
диняет практически все здания ин
ститута. Идеологию статистической 
обработки результатов и контроля 
качества измерений сформировал 
Д.М. Ляхов.

Следует отметить, что сеть учета 
и контроля ЯМ «Луча» является ча
стью Государственной системы уче
та и контроля ЯМ, к созданию кото
рой «Луч» был привлечен одним из

первых в Минатоме. Государствен
ная система создавалась в те же 
годы, что и система учета «Луча», и 
мы участвовали в тестировании Фе
деральной Информационной Систе
мы, создании классификаторов и ко
дификаторов, отработке элементов 
системы управления и качества. Ко
ординацией и проведением этих ра
бот занимался Ю.И. Шанин совмес
тно с сотрудниками различных под
разделений.

В настоящее время завершается 
создание автоматизированной систе
мы учета и контроля ЯМ. На повест
ке дня — работы по создание кор
поративной вычислительной сети 
института.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Цех КИПиА на Опытном заводе 
был образован в 1956 г. под руковод
ством Л.И. Трахтенберга, выпускни
ка МЭИ, прошедшего становление 
как специалист на приборном произ
водстве Глазовского комбината. За 
период 1956— 1957 гг. были органи
зованы, оборудованы и укомплекто
ваны участки эксплуатации, средств 
измерений (СИ) поверки и ремонта.

В связи с все возрастающей не
обходимостью решения задач авто
матизации технологических процес
сов, решения вопросов измерений, 
характерных только для предприя
тия, в 1959 г. из цеха КИПиА выде
лилась лаборатория автоматики во 
главе с Л.И. Трахтенбергом, а цех 
КИПиА возглавил А. А. Судариков.

Образование института, рост но
менклатуры и количества СИ опре
делили создание новых групп. Так,

в 1962 г. появляется группа по ре
монту радиотехнических и дозимет
рических СИ, в 1963 г. — бюро из
мерительных приборов.

В марте 1964 г. начальником под
разделения назначается В.Н. Пупы- 
нин. Эрудированный специалист, че
ловек с большим жизненным опытом 
(руководитель крупного цеха на 
Чепецком механическом заводе, а 
затем — секретарь парткома заво
да) обаятельный и на работе, и вне 
ее, образцовый семьянин — он стал 
на долгие годы настоящим лидером 
не только своего коллектива прибо
ристов.

В 1964— 1966 гг. подразделению 
выделяются производственные пло
щади в корпусах 103, 104. Продол
жается работа по монтажу новых 
поверочных установок и оборудова
нию ремонтных участков. Проведен
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трудоемкий монтаж специальных фун
даментов и массивной металличес
кой плиты под образцовые весы и оп
тико-механические приборы. Введены 
в эксплуатацию: установка для граду
ировки радиометров, образцовая рас
ходомерная установка, длинномер, 
горизонтальный и вертикальный оп
тиметры и многое другое. Организо
вана группа наладки (руководитель 
ст. инженер В.Г. Хализов).

Началась работа по централиза
ции управления всем приборным пар
ком института и опытного завода. 
Много сил и энергии затратил В.Н. Пу- 
пынин, чтобы доказать преимущества 
и выгодность своего подхода к ко
ренной перестройке системы прибо- 
рооборота. Им же централизован 
учет почти десяти тысяч СИ и опти
мизирована система управления.

Бюро измерительных приборов 
(БИП) было укреплено кадрами. Уда
лось существенно повысить маневр 
имеющимися приборными средства
ми, значительно сократить излишние 
«запасы» в подразделениях. Это в ус
ловиях стремительного структурно

го «разбухания» и роста «местечко
вых» настроений позволило оптими
зировать затраты, перераспределить 
средства в пользу приобретения или 
разработки действительно необходи
мых институту, зачастую, весьма до
рогостоящих измерительных средств 
«общего пользования».

Цех КИПиА все больше приобре
тал характер подразделения высокой 
профессиональной культуры. Доста
точно сказать, что более половины его 
сотрудников (а их численность уже 
превышала 50 человек) прошли обу
чение в специализированных учеб
ных заведениях Госстандарта.

В начале 60-х в связи с появлени
ем задач по неразрушающему конт
ролю Л.И. Трахтенберг предложил 
расширить лабораторию, создав спе
циализированные группы вихретоко
вого, рентгеновского, ультразвуково
го и др. методов контроля, которые в 
перспективе могли потребоваться как 
в технологических разработках, так 
и на производстве.

В 1962 г. в лаборатории появи
лись выпускники радиотехническо-

Слева направо: М. И. Лукина (1950—1987) — руководитель бюро измерительных 
приборов, А.И. Талалаев (1959 по наст, время) руководитель группы 

ремонта и градуировки приборов ионизирующих излучений,
А. И. Володин (1953—1988) — руководитель группы гоепроверки,

Ю.А. Рожков (1957—2002) — руководитель группы наладки КИП и А
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го факультета МЭИ В.П. Денискин,
A. П. Будённый, В.Г. Вяхорев, Л.Г. Бой
цов, которые составили основу 
группы разработки вихретоковых 
методов и средств. Плодотворному 
старту в ее работе способствовало 
то обстоятельство, что и зав. кафед
рой профессор В.Г. Герасимов, и до
цент Ю.М. Шкарлет не прерывали 
своей интеллектуальной опеки над 
учениками, чему в немалой степени 
способствовал начальник лаборато
рии. Группа постоянно подпиты
валась молодыми специалистами. 
Бессменным лидером группы стал
B. П. Денискин. Именно с его по
дачи начались творческие успехи 
группы, исследованы методы мно- 
гопараметрового контроля электро
физических параметров объектов: 
труб, стержней, шаровых и листо
вых изделий, толщины тонких изо
ляционных и проводящих покрытий, 
К систематическим публикациям в 
журнале «Дефектоскопия» добави
лось освоение целины БИ (Бюлле
теня изобретений). За пионерской за
явкой 1964 г. авторов В.П. Денис
кина, Ю.М. Шкарлета последовал 
шквал авторских свидетельств, ко
торые превратили дефектоскопы в 
приборы для раздельного измерения 
толщины стенки трубных заготовок, 
толщины электропроводящих и изо
ляционных покрытий, сварных со
единений. Именно в группе В.П. Де
нискина в наибольшей степени 
Л.И. Трахтенбергу удалось реали
зовать свои идеи, связанные с по
становкой изобретательского дела 
на профессиональную основу. Как 
показатель уровня работы — при
суждение Л.И. Трахтенбергу и 
Б.Г. Игнатьеву почетного звания

«Заслуженный изобретатель РСФСР». 
Недаром именно они длительное 
время возглавляли институтский 
ВОИР, фактически с момента его 
формирования.

Не менее удачным оказался 
старт в 1961 г. ультразвуковой груп
пы, руководителем и интеллекту
альным двигателем которой был та
лантливый экспериментатор «от 
Бога» В.И. Щербаков. Им решен 
целый ряд задач, существенно рас
ширивших возможности ультразву
кового контроля. Отработаны ульт
развуковые преобразователи для 
визуализации, измерения и регист
рации ультразвуковых полей. Со
здана серьезная экспериментальная 
база для исследований в области ре
зонансной толщинометрии (В.И. Ива
нов), импульсной (В.И Щербаков.) 
и непрерывной (В.П. Ермаченко) де
фектоскопии. Разрабатывались тре
буемые электроакустические трак
ты (В.Н. Кочетов, Л.В. Ермаченко) 
создавались механизмы сканиро
вания и регистрации, волоконные 
преобразователи (А.А. Колганов, 
В.М. Мякиньков, Н.Г. Косолапов). 
В группе начал работать механик-уни
версал Е.А. Богданов творивший чу
деса при создании различного экс
периментального оборудования, без 
которого было не обойтись при реа
лизации многим казавшихся заум
ными, если не сказать бредовыми, 
идеями. Высокая планка, глубина ис
следований, а иногда и огромная ув
леченность экспериментаторством со
здали серьезный задел для букваль
но серийного выхода в практику 
таких контрольных систем. Одна из 
установок ультразвукового контроля 
трубчатых изделий (КТ-4), изготов-
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Сотрудники группы пирометрии лаборатории 73 (1964 г.). Слева направо: 
1-й ряд — М.И. Лине кий, Е.П. Волков, В. И. Фролова, А.Н. Чуриков, А. А. Вязов; 

2-йряд — Г.И. Мазнов, А.Б. Потапов, П.Г. Афанасьев, Г.И. Паршин

ленная по плану работ Министерства 
и внедренная на ЧМЗ (г. Глазов), эк
спонировалась на ВДНХ и завоевала 
бронзовую медаль.

Группа радиационных методов 
неразрушающего контроля в соста
ве Г.Е. Степанова (рук. группы), 
В.А. Цветкова, Б.Г. Кирова, А.С. Каза
кова, В.А. Банина начала свою ра
боту в 1962 г. с исследований в об
ласти радиационных методов де
фектоскопии для контроля твэлов 
и конструкционных материалов. 
Было подобрано рентгеновское обо
рудование, установленное в специ
ализированных помещениях корпу
са 102. Группа принимала участие 
в разработках различных опытных 
установок радиационного контроля 
твэлов и целого ряда изделий, отра
батываемых в исследовательских под
разделениях или выпускаемых опыт
ным заводом.

Группа П.П. Олейникова обеспе
чивала штатный контроль токопро- 
водов-электродов, активно совер
шенствуя как их конструкцию, так 
и технологию. Эта задача впервые 
была поставлена перед лаборатори
ей в связи с разработкой компонен
тов для демонстрационного реакто
ра-преобразователя «Ромашка», со
здаваемого для испытаний в ИАЭ. В 
дальнейшем были разработаны элек- 
троконтактные методы контроля то- 
копроводов — электроизоляторов 
для термоэлектрических батарей изо
топных и реакторных преобразо
вательных установок. Количество 
изобретений по этой тематике превы
шало два десятка, половина из кото
рых была внедрена в практику со зна
чительным экономическим эффектом 
(около миллиона рублей).

Создания многослойных компо
зиций, объединяющих в единое це
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лое высокоомные высокотемпера
турные электроизоляторы с токоп
роводящими тугоплавкими элемен
тами, при практической реализации 
потребовала для своего решения 
многолетних усилий разработчиков 
материалов, технологов-сварщиков, 
специалистов по испытаниям и кон
тролю, а также производственников 
на образованном специализирован
ном участке в цехе 8 под руковод
ством Н.Н. Провоторова. Следует 
отметить значительную роль руко
водителей цеха ктн Д.С. Львовско
го и Ю.И. Казимирова при серий
ном производстве (начиная с «Ро
машки») продукции для изотопных 
преобразователей Орион-1 для спут
ников системы Стрела, реактора- 
преобразователя «Бук» для десятков 
спутников серии «Космос», а так же 
для пилотируемого космического 
комплекса «Орион-14К».

Для успешного функционирова
ния сложной структуры лаборатории 
потребовалось создание в ней само
стоятельной конструкторской груп
пы по разработке чертежно-конст
рукторской документации на нестан
дартные приборы и установки.

Группу возглавил Ю.М. Таранов, 
ветеран войны, уравновешенный че
ловек, сложившийся специалист, 
скрупулезно отрабатывающий каж
дый чертежный лист и требовавший 
этого от других. Он же руководил со
трудниками механической группы, 
воплощавших в металле макеты при
боров и установок по чертежам и эс
кизам, созданным в других группах 
лаборатории.

Структура лаборатории и основ
ные направления работ отдельных 
групп, к середине 60-х годов опре

делялась главным направлением ра
бот по ЯРД, а несколько позднее, с 
1969 г., с назначением директором 
института И.Г. Гвердцители, — ин
тенсивными работами по ТЭП.

К концу 60-х годов были заложе
ны основы экспериментальной и про
изводственно-технической базы, что 
позволило осуществить разработку и 
изготовление первых микротермо
пар и средств для измерения потока 
нейтронов (термонейтронных датчи
ков — ТНД). Разработаны первые 
методики и устройства, проведе
ны первые реакторные испытания 
средств измерения нейтронных пото
ков. Разработана и внедрена систе
ма контроля герметичности твэлов, 
установка для контроля выноса из 
них продуктов деления. Значитель
ным вкладом в измерительную тех
нику явились разработки малогаба
ритных датчиков для определения 
пульсации давления рабочего тела 
(нач. группы Ю.П. Мелешко). В ла
боратории был смонтирован специ
ализированный газовый стенд, обес
печивающий метрологическую базу 
для исследований. Изучена и выбра
на пьезокерамика как основа для ка
нальных датчиков давления.

Широкий диапазон температур 
измерения обусловил разработку тер
мопар различных типов и конструк
ций: А.А. Чуриков занимался внедре
нием технологии изготовления низко
температурных термопар, опираясь 
на опыт в этих работах ФЭИ, а 
Е.П. Волков возглавил разработку 
высокотемпературных термопар, в 
основном антенных, для оснащения 
испытательных каналов изделий ЯРД.

Благодаря широкой кооперации 
со специализированными подразде
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лениями и организациями в лабора
тории были выполнены разработки, 
удовлетворившие нужды института и 
нашедшие применение за его предела
ми. Было улучшено качество покры
тия термоэлектродов полимерными 
композициями, отработана технология 
нанесения электроизоляционного по
крытия на основе оксида алюминия на 
вольфрамрениевые термоэлектроды, 
что позволило обеспечить институт ка
чественными термопарами.

Постоянно множившиеся задачи 
исследования возможностей серий
ных средств измерений в особых ус
ловиях и выработки рекомендаций по 
их совершенствованию в разнообраз
ных испытательных стендах, реакто
рах, каналах, петлях, лазерных ком
плексах потребовали создания в 
институте специализированного при
борного отдела, способного осуще
ствлять научно-методическое руко
водство по обеспечению единства 
измерений во всей деятельности ин
ститута. В феврале 1970 г. был издан 
приказ, которым предписывалось 
организовать отдел 90 Главного 
прибориста на базе лабораторий 47, 
73 и цеха КИПиА под руководством 
В.Н. Пупынина. Таким образом, 
было завершено административное 
объединение в одном звене сил 
исследователей, разработчиков, мет
рологов и ремонтников средств из
мерений. После образования отдела 
90 управленческие решения выраба
тывались и реализовывались факти
чески «с колес» без предварительной 
проработки и подготовки. Практи
чески впервые на предприятиях на
шего главного управления Минсред- 
маша была создана единая служба 
главного прибориста-метролога, объе

динившая в одних руках работу со 
стандартизированными и нестандар- 
тизированными СИ.

Период «бури и натиска» в от
деле закончился, как это всегда и бы
вает, весьма неожиданно. В 1975 г. 
отдел института покинул Л.И. Трах
тенберг, проработав в другом месте 
по-прежнему в области неразруша
ющего контроля еще 25 лет. В сле
дующем году ушел из отдела и 
В.Н. Пупынин, приняв предложение 
возглавить основной цех по произ
водству сердца Топаза-2 — электро
генерирующих каналов. В 1976 г. 
отдел возглавил В.П. Денискин, уже 
несколько лет поработавший нач. 
лаб. 92. Основной заботой молодого 
руководителя стало, прежде всего, 
формирование управленческой струк
туры, необходимой для устойчиво
го функционирования системы при
борного обеспечения всего научно- 
производственного объединения.

В отделе создается служба глав
ного инженера СГИ, возглавлявша
яся со дня формирования Николаем 
Григорьевичем Косолаповым, для 
реализации пусконаладочных работ, 
оснащения предприятия уникальным 
импортным измерительным оборудо
ванием, комплексом радио и элек
трических компонентов.

Организация работы по 35—40 
темам, 15—20 хоздоговорам и до 
полутора десятка договоров о твор
ческом содружестве потребовало ре
ализации программно-целевого под
хода, при котором помимо решения 
сиюминутных задач особое место от
водилось долговременному планиро
ванию развития на предприятии раз
личных видов измерений и контроля. 
Резко возросла роль отдела в метро-
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Сотрудники группы лаб. 94 (1984 г.). Слева направо:
1-й ряд — Л.Х. Кадыева, Г. И. Паршин, Т.К. Дударь, Л. И. Бурмагин;

2-й ряд — П.Г. Афанасьев, Л  И. Сафонова, Г.А. Алексеев, П.П. Олейников, 
О.С. Богданов, В. И. Фролова, Г. И. Мазнов, С. В. Приймак

логическом обеспечении разработок, 
начала создаваться система соответ
ствующих взаимосвязанных стан
дартов предприятия. Готовились 
специалисты нового профиля, в том 
числе по экспертизе методик выпол
нения измерений.

К руководству подразделениями 
были привлечены «местные кадры», 
хорошо знакомые с их спецификой: 
В.П. Ермаченко (лаб. 91), В.И. На- 
ливаев (лаб. 92), П.П. Олейников 
(лаб. 93) и Л.И. Бурмагин (лаб. 94).

За сравнительно короткий срок 
удалось улучшить скоординирован
ность работ отдела в рамках все 
множащихся тематических названий 
(к уже традиционным добавились 
ВТГР и металлооптика).

В конце 1978 г. В.П. Денискин на
значается директором Объединенной 
экспедиции, а начальником отдела 
по его рекомендации утверждается 
П.П. Олейников. Сохраняя преемствен
ность в тематической политике, удает
ся добиться положения, когда основ
ными документами, организующими 
деятельность отдела, становятся комп
лексные программы развития методов 
и средств контроля по тематическому 
направлению. При этом на достаточно 
длительную перспективу удалось пла
нировать объемы собственных иссле
дований и разработок, а также наме
чать кооперацию с профилирующими 
научно-исследовательскими и конст
рукторскими организациями не только 
отрасли, но и других ведомств.
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Гшвные направления деятельности

Естественно, что при такой по
становке дела большую роль играла 
«сыгранность» в высшем звене управ
ления предприятия. В условиях тема
тического многообразия речь уже не 
шла о жесткой специализации подраз
делений. Нужна была разумная сере
дина, когда имеющиеся ресурсы рас
пределялись в интересах разных те
матик оптимальным образом.

Выработка согласованных реше
ний с руководителями тематических 
направлений и для них, и для отдела 
редко когда обходилось без «синяков 
и шишек». Иногда дело доходило до 
парткома, который делил имеющиеся 
в отделе 90 возможности приблизи
тельно в следующей пропорции — те
матика ЯРД — 30 %, Топаз-2 — 30 %, 
ВТГР — 20 %, металлооптика — 20 %. 
А ведь в институте был еще целый 
ряд интересных направлений, в ко
торых роль измерительной информа
ции была ничуть не меньше, чем в 
основных.

Главным дирижером, приводя
щим в стройную систему разбуше
вавшиеся не только технические, но 
и человеческие страсти, долгие годы 
(с момента назначения его зам. ди
ректором института в 1969 г.) оста
вался И.И. Федик. Сколько терпе
ния, такта, выдержки нужно было 
проявить, чтобы найти и техничес
кий, и человеческий оптимум, когда 
с одной стороны действовали такие 
начальствующие «силовики», как 
И.Г. Гвердцители или В.Ф. Гордеев, 
а с другой — подчиненные-максима
листы Ю.Н. Подладчиков, Ю.В. Ни
колаев, А.С. Черников и многие дру
гие рангом пониже.

Естественно, что подобный рас
клад предполагал известную гиб

кость в плановой политике отдела. В 
ней особое место стало отводиться 
систематическим работам значитель
ного числа подразделений институ
та в интересах приборного комплек
са. Использование новых материа
лов и технологий, привлечение к 
решению специфических измери
тельных задач широкого круга спе
циалистов смежных научных дис
циплин дали превосходный резуль
тат. Как в отделе, так и в институте 
выросла целая плеяда ученых при
борного профиля, в становлении ко
торых значительную роль сыграл 
Иван Иванович Федик.

Стратегически лаб. 91 была ори
ентирована преимущественно на ре
шение вопросов, связанных темати
чески с ТЭП. В группе вихрето
кового контроля прорабатывались 
методики, ориентированные на кон
троль качества сварных швов. В 
1980 г. А.Е. Глаголевым, возгла
вившим ультразвуковую группу, 
начаты исследования нового типа 
индукционных термоэлектрических 
ультразвуковых преобразователей. 
Разрабатывались электроакустичес
кие тракты повышенной чувстви
тельности применительно к выявле
нию малых дефектов в миниатюр
ных сварных и паяных соединениях 
узлов и деталей ТЭП.

Удалось обосновать возмож
ность надежной оценки глубины 
провара при производстве катодно
го узла. Решение проблем легло на 
плечи уже нового руководителя груп
пы — В.Г. Вяхорева. В мае 1976 г. 
начались работы по созданию опти
ческих методов измерений. Были 
сформированы научно-исследова
тельских группы, специализирующи
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еся в области оптических лазерных 
измерений. Создан участок измере
ния радиуса кривизны металлоопти
ческих зеркал, стенда для измерения 
коэффициента отражения. Закончено 
создание участка интерферометри
ческих измерений. В этой работе 
принимали участие все сотрудники 
лаборатории. Своими силами были 
сформированы фундаменты, уста
новлены гранитные плиты, произве
ден монтаж оборудования.

Позднее, в 1983 г., 25 инженерно- 
технических работников были объе
динены под руководством В.П. Ер- 
маченко в лаб. 95. Были созданы 
четыре группы: лазерной интерфе
рометрии (нач. А.А. Щетников); реф- 
лектометрии (нач. А.С. Попов); ди
агностики установок (нач. О.Н. Ла
зуткин); диагностики излучения (нач. 
В.М. Мякиньков). Начались работы 
по освоению и разработке авто
матизированной системы изготов
ления оптических поверхностей 
(А.В. Москалева, А.А. Щетников, 
А.А. Наумов, В.И. Сагиров). Прин
ципиально новый подход к диагнос
тике лазерного излучения с приме
нением создаваемых оригинальных 
дифракционных ответвителей разра
ботан С.В. Алексеевым. На основе 
интенсивно проведенных исследова
ний он уже через 4 года защитил док
торскую диссертацию, став самым 
молодым доктором наук за всю ис
торию нашего института.

Группа радиационных методов 
контроля (рук. Б.Г. Киров) опера
тивно перестроилась на тематику 
ВТГР. Выработана концепция по
строения комплекса локальных сис
тем и постов неразрушающего по
операционного контроля качества

шаровых твэл на всех этапах их из
готовления.

Лаборатории 92 была поручена 
разработка первичных преобразовате
лей в первую очередь для отработки 
измерительных задач ЯРД. В.И. Нали- 
ваевым и С.В. Приймаком проведен 
глубокий анализ результатов примене
ния термоэлектрических преобразова
телей в активных зонах, полученных 
практически за всю историю развития 
ядерной техники. Сформированная 
группа дилатометрии (рук. А. В. Кон
драшов), решила вопросы измерения 
температур в печах с графитовыми на
гревателями вплоть до 3000 К, исполь
зуя особенности термического расши
рения пирографита.

Применительно к направлению 
ВТГР: разработаны методы бескон
тактного контроля теплопровод
ности графитовой оболочки твэла 
(В.В. Фоменко), выявления поверх
ностных и подповерхностных дефек
тов (А.А. Шишкарёв).

Группой, руководимой сначала 
В.С. Никульшиным, а затем А.К. Ко
ренным проводились работы по ис
пользованию ЭВМ в научных иссле
дованиях.

Выполненные ктн Л.Д. Олейнико
вой, В.И. Наливаемым, нач. группы 
Е.П. Волковым, В.С. Константино
вым и С.В. Приймаком исследования 
погрешности температурных измере
ний создали основу для конструиро
вания значительной номенклатуры 
рабочих термометров с заданной 
нормой точности. Результаты ра
бот органично вписались в обще
союзную программу и позволили 
организовать кооперацию ведущих 
организаций в названной области 
измерительной техники (ВНИИМ
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Г. павныснаправления деятельности

Панорама лабораторных макетов
для контроля дефектов и испытания шаровых твэлов, демонстрируюшихся на одном 

из первых отраслевых Семинаров-совещаний по тематике ВТ ГР

им. Д.И. Менделеева, СФВНИИМ, 
Институт металлургии им. А.А. Бай
кова, НПО «Термоприбор», «Мик
роприбор»). Была обоснована воз
можность создания малогабаритных 
рабочих термометров, выпуск кото
рых для нужд предприятия и отрас
ли налажен на специализированном 
участке цеха Опытного завода.

С развитием тематики по Топаз-2 
связано формирование в составе 
лаборатории группы измеритель
ных комплексов под руководством 
В.Н. Кочетова. В сжатые сроки к 
1975 г. при активном участии ст. 
инж. Г.П. Щипакина и радиомонтаж
ников (С.Г. Ручкин и др.), было 
разработано нагрузочное устройство 
для петлевых испытаний ТЭП, хоро
шо зарекомендовавшее себя в натур
ных условиях. Начата проработка 
автоматизированной системы конт
роля вольтамперных характеристик 
электрогенерирующих каналов.

В рамках лаборатории в 1976 г. 
группой, руководимой сначала

В.С. Никульшиным, а затем А.К. Ко
ренным, и группой Г.И. Мазнова из 
КИПиА начались работы по созда
нию автоматизированных систем 
управления технологическими про
цессами (АСУ ТП) и по использо
ванию ЭВМ в научных исследо
ваниях. Позднее, в 1979 году, на 
базе существующих групп была 
создана лаборатория 94 под ру
ководством Л.И. Бурмагина. Зада
чей лаборатории являлось комплек
сное решение задач по автомати
зации экспериментов, стендовых 
испытаний и технологических про
цессов на базе средств вычисли
тельной техники. Первым автома
тизированным стендом стала ЭДУ, 
предназначенная для испытаний 
деталей и узлов ЯРД. Благодаря 
творческой работе В.С. Никулыни- 
на, А.А. Баринова, А.Н. Конотопо- 
ва, Л.Г. Кабозовой система была 
внедрена в промышленную эксп
луатацию, а затем получила даль
нейшее развитие.
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Наиболее крупная лаборатория 
93 (руководители: В.Н. Пупынин, 
П.П. Олейников — 1976, С.С. Га
лаев — 1980) занималась поверкой 
тепло-, радиотехнических, электри
ческих, дозиметрических, а также и 
механических приборов. Число со
трудников возросло до 93. На ба
лансе БИП лаборатории числилось 
уже более 20 тыс. единиц измери
тельной техники (от простейших 
вольтамперметров до современных 
измерительных микроскопов, интер
ферометров и т.п.). Общая стои
мость измерительных средств при
ближалась к 19 млн рублей.

Число видов измерений, на повер
ку которых лаборатория имела пра
во, перевалило за десяток. Лабора
тория непрерывно расширяла свои 
возможности. Образована группа 
под руководством Ю.М. Таранова, 
основной задачей которого была раз
работка калибров и измерительных 
устройств в основном в интересах 
направления Топаз-2.

Была сформирована так называе
мая группа новой (нестандартизо- 
ванной) техники (рук. С.С. Галаев), 
которая приступила к тиражирова
нию контрольных средств, разра
ботанных прежде всего в лаб. 91. 
Учитывая возросший приборный 
парк, на две части разделили группу 
ремонта. Е.М. Лисенков стал отве
чать за организацию ремонта теп
лотехники и электроизмерительных 
приборов, а Р.П. Хомякова возгла
вила ремонтные работы линейно
угловых средств и средств измере
ния массы.

В самом начале 1977 г. создает
ся группа метрологического обеспе
чения (рук. Л.И. Бурмагин, Л.Х. Ка-

дыева, В.И. Широкова, Н.Л. Васи
льева, Р.И. Семёнова). Группа, ко
нечно, формировалась 2—3 года, но, 
поскольку дело было новое, не толь
ко в институте, но и в стране, факти
чески всем специалистам пришлось 
идти в школу Госстандарта. Уже 
потом создавались стандарты пред
приятия, проводилась экспертиза ме
тодик выполнения измерений, аттес
тация измерительного оборудования, 
о сути которой не только рядовые 
сотрудники, но и руководители как 
следует не были осведомлены.

Работа многих групп, привле
ченных к аттестации стандартных 
(настроечных) образцов требовала 
терпения и изобретательности. Сколь
ко пришлось приложить усилий 
Г.И. Кузьмичевой с сотрудниками 
группы линейно-угловых измерений, 
чтобы надежно определить геомет
рию искусственно созданных дефек
тов в виде непропаев между манже
той и керамикой МКУ ТЭП. Или, 
например, сколько времени понадо
билось потратить начальнику груп
пы Ю.А. Чернышову, чтобы объе
хать многие шарикоподшипниковые 
заводы страны в поисках нужного 
ряда размеров шариков, по кото
рым предлагалось градуировать ус
тановки для контроля размеров мик- 
ротвэлов (ВТГР). Но ведь и шарики 
должны были иметь не только раз
ный диаметр, но эллипсность, т.е. 
«сплюснутость», т.к. в дело допуска
ли только объекты с коэффициентом 
несферичности не более 1,05.

Начало 90-х годов поставило пе
ред приборной службой института 
целый ряд проблем совсем не тех
нического порядка. Чернобыль и 
«постчернобыльский» синдром ста
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ли причиной резкого снижения объе
мов НИР и ОКР по атомной тема
тике. Проблема СОИ в США по
теряла свою актуальность, что не
медленно аукнулось и в нашем 
отечестве. В лаборатории 92, при
влеченной ранее к Международной 
программе оценки поведения твэлов 
и ТВС при авариях, которую выпол
няли совместно ФРГ и СССР, реше
но было воспроизвести испытатель
ный стенд, закрываемый в ФРГ по 
настоянию «зеленых». Поэтапно, 
помимо температуры, вся проблема
тика испытаний оказалась в П о
дольске. Поиск серьезной комплек
сной проблемы, которая бы была 
соразмерна нашим освободившим
ся силам, занял не один год.

Ограниченные в основном жест
кими рамками оборонной тематики, 
все профилирующие направления, 
кто сразу, а кто постепенно, поху
дели на небольшом бюджетном пя
тачке. И руководство отрасли, и ад
министрация института, и руково
дители направлений лихорадочно 
хватались за входившее в моду слов
цо «конверсия». Вкусивший ее бла
годати Опытный завод сначала обо
собился де-факто, а затем и де-юре 
вместе с принадлежавшим не ему 
парком приборов, частью образцо
вого оборудования (особенно по ли
нейно-угловым измерениям), оказав
шихся теперь уже на его собственных 
площадях.

Достаточно быстро все убеди
лись, как непросто выжить в том ре
альном экономическом хаосе, кото
рый царил везде. Передовая 92-я 
стремительно таяла, т.к. надежды на 
накладные расходы не оправдыва
лись — их просто не было. Да и для

остальных все более актуальным 
становился лозунг: «Спасение уто
пающих — дело рук самих утопа
ющих». Позарез нужны были «про
изводственные» идеи.

Вспоминает П.П. Олейников: «В 
середине 1992 г. состоялся суровый 
мужской разговор Главных метроло
гов 16 Главного Управления о жи
тье-бытье, метрологов в России от 
Ленинградского региона до Урала. 
Каждый рисует картинки одну мрач
нее другой. Оказывается, АЭС уже 
второй год остаются без термопре
образователей. Произошел факти
ческий разрыв межхозяйственных 
связей в пределах СНГ. Значитель-

Стенд «Надежность» для испытания 
термопреобразователей
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Стенд «Параметр» для испытания 
твэлов, их сборок в условиях, 

имитирующих различные стадии 
проектных и запроектных аварий 

реакторов ВВЭР

ная часть научно-технического обес
печения различных видов измерения 
оказалась за пределами России. Ук
раина, получая наши лимиты на 
платину, назад ничего не возвраща
ет. На атомных станциях уже конча
ются ремонтные комплекты. А что
бы в России выпускать стандарти
зованную продукцию, нужно иметь 
соответствующие конструкторскую 
и технологическую документации, 
нужно провести совместно с Гос- 
стандартом полный объем испыта
ний и получить лицензии на право 
производства преобразователей и их 
применения на АЭС. А это все стоит 
денег».

Учитывая, что НПО «Луч» дли
тельное время обеспечивало разра
ботку и эксплуатацию систем изме
рения целого комплекса высоко
температурных исследовательских 
реакторов, Минатом РФ принял ре
шение начать освоение всей номенк
латуры термопар, термометров со
противления, а также вспомогатель
ных компонентов в НИИ НПО 
«Луч», для чего Минатомом РФ 
было выделено 1 млрд рублей кон
версионного кредита. По инициати
ве трудового коллектива в феврале 
1992 г. на базе отдела 90 создано 
отделение «Техно-Луч» под руковод
ством директора В.П. Денискина, 
зам. директора В.Н. Наливаева и 
гл. инженера Н.Г. Косолапова. На
чальником цеха по промышленному 
производству термопреобразовате
лей назначен В.Б. Пампура.

За короткие сроки отделение пол
ностью освоило выпуск широкой 
номенклатуры измерительных пре
образователей. Технические характе
ристики выпускаемой продукции 
подтверждены Государственными ис
пытаниями. Вся продукция получи
ла сертификаты утверждения средств 
измерения и лицензии на право изго
товления средств измерении, выдан
ные Госстандартом РФ и Госатомнад
зором РФ. Выпускаемая продукция 
проходит обязательную метрологичес
кую проверку и подтверждается Ат
тестатом аккредитации.

Для подтверждения технических 
характеристик датчиков и разработ
ки дальнейших рекомендаций по 
улучшению технологии было со
здано и аттестовано уникальное мет
рологическое оборудование — ком
плекс стендов «Надежность», позво
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ляющее испытывать датчики на 
надежность длительностью 8000 ч. 
Для стендов разработаны методики 
и программы. Все это дало возмож
ность выпускать высококачествен
ную и надежную продукцию. Годо
вой объем выпускаемых термопреоб
разователей колеблется от 40 000 до 
60 000 шт., в зависимости от обьема 
заказов.

Отделение «Техно-Луч» ведет так
же работы по внереакторным иссле
дованиям протекания максимальных

проектных аварий (МПА) и тяжелых 
аварий (ТА) в энергетических реак
торах типа ВВЭР на созданном стен
де «Параметр». Поскольку разные 
стадии аварийных ситуаций харак
теризуются различным сочетанием 
уровней предельных температур, со
става рабочей среды, отделение раз
работало ряд специальных термо
электрических преобразователей, ко
торые успешно прошли всесторонние 
испытания на теплофизическом стен
де «Параметр».

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отдел научно-технической инфор
мации 17 был создан 13.04.1963 г. и 
располагался на втором и третьем 
этажах здания, стоящего и ныне на 
Рощинской улице. В конце 1965 — 
начале 1966 гг. отдел состоял из на
чальника отдела А.Д. Гагарина, сек- 
ретаря-машинистки, машинистки, 
трех переводчиков (Г.А. Василенко — 
немецкий язык, В. Г. Гордеева и 
С.К. Русская — английский язык), 
научно-технической библиотеки, вы
полнявшей основные виды работ по 
комплектованию, библиографичес
кой обработке фонда и обслужива
нию читателей (зав. НТВ Н.С. Сер
геева, библиотекари и библиографы 
Т.Д. Юрасова, В.А. Сергеева, А.С.Чер- 
ногорова, Л. Глазова), инженера 
И.С. Розановой — комплектование 
и обработка патентного фонда, и двух 
инженеров-патентоведов Т.Г. Рябко- 
вой и Л.В. Мирошкина. Вскоре в 
отдел пришел инженер Э.Д. Жухо- 
вицкий, в дальнейшем возглавивший 
группу экономического анализа и

бюро рабочего изобретательства 
(БРИЗ). Редакционно-издательскую 
группу в составе 4-х человек воз
главлял зам. начальника отдела 
В.Л. Любельский. Позднее член этой 
группы В.М. Зубов занимался под
готовкой библиографических указа
телей по темам и выставочным за
лом института, а О.М. Тюрленева 
после окончания института долгое 
время вела работу БРИЗа, уборщи
цей в отделе работала М.С. Перши
на — Герой Социалистического Тру
да, заработавшая орден Ленина и 
Звезду Героя в 16 лет на колхозных 
полях во время Великой Отечествен
ной войны.

Вскоре при сдаче корпуса 102 от
делу было выделено временно не
сколько комнат, в том числе и в цо
кольном этаже.

В этом корпусе впервые можно 
было реализовать мечту админист
рации отдела о создании и развитии 
множительной базы. Начиналось все 
с обыкновенного ротатора и фотола
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боратории. На ротаторе размно
жалась в основном нормативно-рас
порядительная документация. Вал 
ротатора приводился в движение 
вручную. В фотолаборатории изго
тавливались фотографии для науч
но-технических отчетов и для нагляд
ной агитации. Несколько позднее 
была введена в эксплуатацию копи
ровальной установка «Эра», на ко
торой можно было получать копии 
документов на бумажных носителях 
и изготавливать формы для плоской 
печати. Задачи комплектования па
тентного фонда предприятия пот
ребовали микрофильмирования па
тентных фондов ВПТБ по опреде
ленным классам международной 
патентной классификации. Была при
обретена и введена в эксплуатацию 
установка для микрофильмирования 
УДМ. Появление нового оборудова
ния поставило перед отделом зада
чи настройки, наладки и ремонта. 
В отдел пришел техник С.П. Клин- 
дух. Чуть позже руководством инсти
тута было принято решение о созда
нии типографии. Базой для ее соз
дания послужил множительный 
участок отдела 17. Типография была 
создана как самостоятельное под
разделение, и возглавил ее В.Л. Лю- 
бельский.

На конец 1965 — начало 1966 г. 
отдел научно-технической информа
ции по своим функциям и задачам 
практически ничем не отличался от 
аналогичных подразделений других 
предприятий отрасли.

В этот период организационно
техническую работу по рационали
зации и изобретательству в институ
те и на опытном заводе выполнял 
производственно-технический отдел

завода, а непосредственным испол
нителем этих работ была инженер 
В.М. Булаева.

Выход в 1963 г. Постановления 
Правительства «О развитии патент
ного дела в СССР» дал новый им
пульс развитию работ по изобрета
тельству и рационализации в стране.

Постановления завязали в одну 
цепочку тематические планы пред
приятий и создание изобретений, обя
зательное ознакомление с патентной 
информацией на стадии предпроект- 
ных исследований с выявлением и 
защитой патентоспособных решений 
в законченных разработках.

В Минатоме патентная служба 
была создана в научно-техническом 
управлении, руководил ею Б.В. Се
менов, а в 1964— 1965 гг. создаются 
патентные подразделения на пред
приятиях отрасли.

Реализация этих постановлений 
правительства на предприятии нача
та в 1966 г. В недрах отдела инфор
мации зарождалась патентная служ
ба предприятия. Первым шагом 
была передача организационных 
функций изобретательства и рацио
нализации из производственно-тех
нического отдела завода в отдел 17 
с переводом туда В.М. Булаевой.

Первые документально подтвер
жденные факты получения авторс
ких свидетельств сотрудниками 
Опытного завода, на базе которого 
возник ФГУП НИИ НПО «Луч» от
носятся к 1952 г. За 14 лет с 1952 г. 
по январь 1966 г. предприятием 
были поданы 170 заявок на предпо
лагаемые изобретения. Из них на 
январь 1966 г. было получено 43 ав
торских свидетельства и позднее — 
еще 18.
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Таким образом, количество поло
жительных решений по заявкам, по
данным за 14 лет, составило 36%, 
показатель по тем временам очень 
высокий. Авторами первых 60-ти 
изобретений были 104 сотрудника 
предприятия.

В 1967 г. после ухода с предприя
тия А.Д. Гагарина начальником от
дела был назначен Л.В. Мирошкин, 
возглавлявший этот отдел до реор
ганизации структуры института в 
период перестройки.

К 1969 г. на предприятии уже по
являлись стабильные авторские кол
лективы, решающие определенные 
классы технических задач на уровне 
изобретений. Например, авторский 
коллектив: Б.Г. Игнатьев, В.Н. Гас
тев, П.П. Олейников, Л.И. Трахтен
берг подготовил 5 авторских свиде
тельств по технологии изготовления 
узлов изоляции и коммутации, а кол
лектив В.П. Денискин, Ю.М. Шкар- 
лет — 2 авторских свидетельства по 
вихретоковым приборам.

В 1969 г. Отделу научно-техни
ческой информации и патентной эк
спертиз, в состав которого входила 
научно-техническая библиотека пре
доставили помещения на 4-м и 5-м 
этажах корпуса управления институ
та (корпус 101).

На начальном этапе развития от
дел шел по пути расширения функ
циональных задач обслуживающего 
подразделения. Впоследствии основ
ными направлениями работ стали 
аналитико-синтетическая обработка 
информации и патентная проработ
ка тематического плана на всех ста
диях его реализации.

Большую поддержку отделу па
тентных исследований и научно-тех

нической информации на стадии его 
становления и развитию изобрета
тельства в своих подразделениях ока
зывали начальники отделов 40 и 60, 
позднее заслуженные изобретатели 
РСФСР, Б.Г. Игнатьев и Л.А. Ижва- 
нов, начальники лабораторий Р.А. Ан
дриевский, А.Г. Ланин, Р.М. Альтовс- 
кий, А.А. Бабад-Захряпин и др. Имен
но эти люди первыми повернулись 
лицом к идее изменения статуса от
дела научно-технической информа
ции. Они щедро делились своими зна
ниями, не жалели своего времени на 
работу по комплектованию спра
вочно-информационных фондов ин
ститута.

В лабораториях стали один за дру
гим возникать авторские коллективы- 
изобретателей. Хорошо поставил эту 
работу начальник лаборатории 91 
Л.И. Трахтенберг — первый предсе
датель совета ВОИР — впоследствии 
заслуженный изобретатель РСФСР. 
Специализировалась эта лаборатория 
на разработке средств и методов кон
троля. Группы были построены по те
матическому признаку и практичес
ки все они были авторскими коллек
тивами. Во главе этих групп тогда 
стояли: П.П. Олейников, В.П. Де
нискин — сегодня заслуженный изоб
ретатель Российской Федерации, 
В.Г. Вяхорев, О.Н. Лазуткин и др.

Развитие изобретательства и па
тентных работ требовало качествен
ного изменения кадрового состава 
отдела научно-технической инфор
мации. В 1968 г. в отдел из лабора
тории Л.А. Шумкина пришли два 
инженера: выпускник МВТУ им. Ба
умана с прекрасным знанием англий
ского языка Э.Н. Некрасов и выпус
кник МИФИ Э.В. Комаров. В 1969 г.
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была создана патентная группа под 
руководством Э.Н. Некрасова, по
явилась возможность тематической 
специализации экспертов патентове
дов. За определенными экспертами 
были закреплены конкретные тема
тические подразделения. Количе
ство ежегодно подаваемых заявок 
на изобретение выросло до 80—90. 
Институт стал занимать призовые 
места в ежегодных смотрах-конкур
сах на лучшую постановку изобре
тательской работы среди предприя
тий Министерства. Это была победа, 
промежуточная, но победа. Теперь с 
этим народом можно было начи
нать аналитико-синтетическую об
работку информации.

Итогом аналитико-синтетической 
переработки информации должен 
был стать аналитический обзор, ко
торый по классификации ЮНЕСКО 
приравнивался к научно-техническо
му отчету. Здесь был другой предмет 
труда, чем в лабораториях, но в ре
зультате воздействия на него орудия 
труда — человеческой мысли — воз
никал новый продукт — новая науч
но-техническая информация. Сегод
ня в стране аналитический обзор 
охраняется законом об авторском 
праве.

Э.Н. Некрасов стал ведущим ис
полнителем работ по написанию пер
вого аналитического обзора в инсти
туте. Обзор был посвящен одному из 
основных направлений института 
ЯРД и охватывал сведения от про
грамм и финансирования до резуль
татов испытаний ЯРД в США. Об
зор был высоко оценен руковод
ством института.

Но все же еще существовал у ру
ководства и сотрудников института

элемент сомнения, а не случайность 
ли выпуск удачного обзора отделом 
информации. И тогда отделу опять 
повезло. В институте возникает 
новое тематическое направление 
«термоэмиссионное преобразование 
энергии». Руководил направлением 
новый директор института И.Г. Гверд- 
цители. В справочно-информацион
ных фондах научно-технической 
библиотеки и патентного фонда 
практически полностью отсутство
вала информация по этому на
правлению. Пришлось срочно доу
комплектовывать фонды, и одновре
менно началась работа над новым 
аналитическим обзором зарубежной 
информации по тематическому на
правлению «Термоэмиссионное пре
образование энергии». Ответствен
ным исполнителем опять выступил 
Э.Н. Некрасов. Высокую оценку 
этой работе дал И.Г. Гвердцители 
на проходившем у него совещании 
организаций-смежников. Обращаясь 
к участникам совещания, он сказал: 
«Прочтите этот обзор! Для меня он 
дороже, чем хорошо сделанный ка
тод!» Вот это уже была победа — 
отдел получил право на переход в 
категорию основных научно-иссле
довательских отделов. Было пере
работано положение об отделе и из
менена его структура. В структуре 
отдела появились группы:

1. Аналитико-синтетической об
работки информации.

2. Патентных исследований.
3. Экономического анализа и БРИЗ.
4. Государственной регистрации 

НИР и ОКР.
5. Научно-техническая библиотеки.
6. Патентного фонда.
7. Редакционно-издательская.
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8. Специнформации и спецфонда.
В этот период численность от

дела составляло 65 человек. В По
ложении об отделе впервые было 
записано, что Отдел патентных ис
следований и научно-технической 
информации относится к категории 
основных научно-исследовательских 
отделов.

В разделе Положения «Задачи и 
функции» было записано, что отдел 
проводит:

• информационное обеспечение и 
сопровождение тем тематического 
плана;

• патентные исследования на всех 
стадиях, как перед включением 
темы в план, так и в процессе ее вы
полнения;

• готовит и выпускает отчеты о 
патентных исследованиях и заполня
ет патентные формуляры;

• аналитико-синтетическую обра
ботку информации, готовит и выпус
кает аналитические обзоры научно- 
технической и патентной информа
ции по тематическим направлениям 
и/или темам.

Структуру и Положение утвер
дил И.Г. Гвердцители. Теперь со
трудникам отдела нужно было со
ответствовать требованиям нового 
положения. В 1974 г. заместителем 
директора по научной работе был 
назначен А.С. Черников. В числе 
других научно-исследовательских 
подразделений ему был подчинен 
Отдел патентных исследований и 
научно-технической информации. 
Начался новый этап в жизни отде
ла. Начался он не очень удачно, и 
причина здесь не в смене руковод
ства. Просто инженерный состав 
отдела сильно вырос, появились

несоответствия в затратах труда и его 
оплате, перспектив карьерного роста 
не было. Ряд сотрудников по этой 
причине уволился из института.

На место ушедших пришли новые 
люди. Кандидаты технических и хими
ческих наук, имевшие опыт работы в 
основных лабораториях. З.А. Шо- 
кина из лаб. Ю.Л. Кудрявцева при
вела с собой инженера Г.Н. Никано
рову, из лаборатории Л.Э. Бертиной 
пришла Н.В. Стрелина, из лаборато
рии Л.А. Ижванова — В.И. Столя
ров, а также ряд инженеров из дру
гих подразделений, в том числе 
С.Д. Курбаков, В.С. Сапелкин и дру
гие. Ушли 5 человек, пришли 14. Ни 
количественно, ни качественно отдел 
не пострадал. Отдел сохранил основ
ные направления работ, и начал про
водить научно-исследовательские ра
боты в области научно-технической 
информации. В частности, примером та
кой работы может служить отраслевая 
методика аналитико-синтетической об
работки информации и написания 
аналитических обзоров, подготовлен
ная З.А. Шокиной, С.А. Смеловой, 
Л.В. Мирошкиным на базе нашего опы
та. Она не только была принята в каче
стве отраслевой, но долгое время ис
пользовалась в качестве учебного 
пособия Московским и Обнинским 
институтами повышения квалифика
ции информационных работников.

Работа по составлению темати
ческих обзоров стала одним из на
правлений деятельности, вышла за 
пределы отдела научно-технической 
информации и стала проводиться на 
конкурсной основе.

Жюри конкурса аналитических 
обзоров возглавил начальник отде
ла ОПНТИ Л.В. Мирошкин.
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Для поощрения авторов аналити
ческих обзоров, занявших призовые 
места, установлены денежные пре
мии, в том числе для молодых спе
циалистов.

Авторы призовых обзоров так же 
награждались дипломами.

Важное место в работе отдела 
научно-технической информации за
нимала работа по организации и про
ведению ежегодных конкурсов на
учных работ, выполненных сотруд
никами института и Опытного заво
да, а позднее и Объединенной экспе
диции. Все началось с того, что в се
редине 60-х годов, по инициативе на
чальника лаборатории Р.А. Андри
евского были проведены несколько 
научно-технических конференций с 
докладами наиболее крупных уче
ных и специалистов института. Вско
ре стали проводиться конкурсы на
учных работ, выполненных молоды
ми специалистами института. Им 
на смену пришли конкурсы научно- 
исследовательских работ, выпол
ненных сотрудниками института без 
ограничения возраста участников. 
Число работ, представляемых на 
конкурс, стало столь значительным, 
что несмотря на жесткий регламент 
(10 минут доклад — 10 минут вопро
сы и обсуждения) двух дней заседа
ний стало недостаточно. В 1976 г. для 
организации и проведения конкурса 
был организован Оргкомитет под 
председательством зам. директора 
по научной работе А.С. Черникова. 
Начиная с 1976 г. конкурсы прово
дились ежегодно до 1990 г. Для зас
лушивания и обсуждения конкурс
ных работ были созданы 3 секции:

• Технолого-материаловедческая 
(председатель жюри Л.А. Ижванов);

• Конструкторско-испытательная 
(председатель жюри Ю.Н. Подлад- 
чиков);

• Расчетно-теоретическая (пред
седатель жюри В.С. Колесов).

В качестве призовых работ в раз
ные годы были отмечены, например:

• «Сорбционный метод очистки 
сточных вод от бериллия», авто
ры Е.П. Жиров, Л.И. Корзюкова, 
С.И. Титова (1976 г.);

• «Разработка технологии диффу
зионной сварки листовой меди с рабо
чей поверхностью изделий на осно
ве бериллия», авторы Б. Г. Дроздов, 
К.В. Калиберда, А.А. Пирогов (1978 г.);

• «Описание сжимаемости и энер
гии связи одноатомных кристаллов 
методом эффективного потенциа
ла», автор Г.С. Соловьев (1983 г.);

• «Разработка и опытно-промыш
ленное освоение технологии нанесе
ния хромовых покрытий на порош
ки топливных материалов из окси
да и мононитрида урана», авторы 
Р.Х. Жалилов, А.А. Бабад-Захряпин, 
И.А. Лазарев, В.Г. Коробочкин,
A. И. Поваляев (1984 г.);

• «Ингибиторная защита мо
либдена, меди, инвара и алюминия 
от коррозии в воде, этаноле, анти
фризе», авторы А.С. Шевченко, 
П.М. Кондриков, Ф.Ф. Комаренко, 
Н.Ф. Соколова (1988 г.);

• «Реакторные эксперименты по 
плавлению материалов активной 
зоны реагентов типа ВВЭР», авто
ры Ю.С. Васильев, Ю.М. Казьмин, 
Ш.Т. Тухватулин (1989 г.);

• «Концепция реактора высо
кой безопасности «Мавр», авторы
B. М. Котов, Ю.Б. Чертков (1990 г.).

Благодаря усилиям редакцион
но-издательской группы во главе
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со С.А. Смеловой увидели свет ма
териалы конкурсов, научно-исследо
вательских отчетов, конференций, 
проводившихся институтом по пла
ну министерства, труды института 
и многое, многое другое. Душой 
этого коллектива была Н.Б. Сан- 
кина — легендарная машинистка, 
самостоятельно освоившая работу 
на новой по тем временам анг
лийской машинке с памятью и 
сменными шрифтами. Неделю про
сидела у машинки с переводчи
ком, изучая инструкцию и стала 
работать.

В начале 70-х годов в соответствии 
с приказом Министра в составе отде
ла патентной и научно-технической 
информации (ОПНИТИ) № 17, как и 
на других предприятиях отрасли, 
была создана группа межотраслево
го обмена информацией, существо
вавшая до конца 80-х годов. Группу 
возглавила кадровый работник пред
приятия Л.С. Болотникова.

Основными задачами группы 
были:

• Отбор информации о научно- 
технических достижениях (НТД) ин
ститута и подготовка информацион
ных листков для межотраслевого 
обмена;

• Отбор информации о НТД дру
гих предприятий для использования 
в разработках нашего предприятия.

Работа группы регламентирова
лась приказами и положениями 
действовавшими в отрасли и про
ходила в тесном взаимодействии с 
ЦНИИАтоминформом. С 1965 по 
1985 г. для открытого опубликова
ния было направлено около 2000 ма
териалов (статьи, доклады, обзоры, 
монографии). В информационных

листках Всесоюзного института меж
отраслевой информации (ВИМИ) и 
сборниках «Передовой научно-тех
нический опыт» опубликовано око
ло 200 материалов. На большинство 
разработок (85%) поступили запро
сы на научно-техническую докумен
тацию. В том числе:

• звукопоглощающее устройст
во (Л.Н. Волкова, О.Ф. Авакова 
отд. 16) — 148 запросов;

• устройство для ограждения зоны 
резания (В.А. Чухин, отд. 16) — 73 
запроса;

• установка для определения газов 
в металлах и сплавах (Л.И. Михайли
ченко, Г.Б. Баринова, лаб. 64) — 
48 запросов.

Организация работы в институте 
по отбору, передаче и использова
нию рекомендована для распростра
нения в отрасли. За работу в облас
ти научно-технической информации 
и межотраслевого обмена в 1978 и 
1979 гг. Институту присваивали 1-е 
место между предприятиями Мос
ковского куста ВИМи, а за 1983— 
1985 гг. — 1-е место в отрасли.

Большой вклад в становление и 
развитие этой работы внесла рук. 
группы группы Л.С. Болотникова.

Огромную техническую работу 
по оформлению, регистрации и уче
ту изобретений и связанной с этим 
перепиской, на протяжении всего пе
риода деятельности предприятия в 
разное время выполняли В.М.Була
ева, Л.И. Бурмистрова, Л.Б. Смир
нова, Н.М. Мурзинова. Их труд воп
лощен в 15 книгах учета изобре
тений, в авторской картотеке, в кар
тотеке использованных изобретений, 
в тысячах переданных в архив инсти
тута дел постоянного хранения. Он
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позволяет проследить историю инсти
тута в изобретениях с точностью до 
одного дня.

Научно-техническая библиотека, 
созданная в составе Опытного заво
да в 1947 г. с 1963 г., входит в отдел 
Научно-технической информации, и 
в его составе прошла путь развития 
от библиотеки 3-й категории до 1-й, 
с фондом более 100 000 единиц хра
нения. Заведующими библиотекой 
были с 1965 г. Н.С. Сергеева, а с 
1968 г. — Т.Д. Юрасова. В течение 
многих лет Т.Д. Юрасова снабжала 
научно-технической и учебной лите
ратурой не одно поколение сотруд
ников института и опытного завода. 
Ее знает весь коллектив.

Штат библиотеки возрастал и в 
70—80-е гг. достиг 10 человек. Поми
мо работы по комплектованию биб
лиотечного фонда, организации свя
зи с ведущими библиотеками страны 
в Москве для использования их фон
дов по межбиблиотечным абонемен
там, составлению каталогов и ука
зателей для удобства пользования 
фондом был обеспечен системати
чески выпуск информационных бюл
летеней по тематике института на ос
нове обзора отечественных рефера
тивных журналов. При библиотеке 
создан библиотечный совет под пред
седательством ктн Б.А. Оплеснина, 
помогавшего в комплектовании фон
да, проведении дней информатора, 
оформлении выставок новых поступ
лений. В состав библиотеки входит 
фонд-хранилище открытых научно- 
технических отчетов института.

В НТБ была создана группа в со
ставе 3-х человек, занимавшаяся ком
плектованием патентного фонда по 
направлениям деятельности институ

та. Т.А. Вьюсовой были поручены 
работы по подготовке материалов к 
открытому публикованию. Сегодня 
эта работа является основной для 3-й 
секции постоянно действующей тех
нической комиссии института.

В 80-х годах отдел получил пос
леднее пополнение кадрами. Эти 
годы можно считать расцветом мно
госторонней деятельности отдела.

А потом пришла перестройка, 
наступил период выживания. Финан
сирование отдела стало проводить
ся по остаточному принципу. Дого
ворные отношения поставили отдел 
в крайне тяжелое положение, зака
зов на подготовку аналитических об
зоров поступало все меньше. Резко 
сократилось создание новых патен
тоспособных решений. За 10 лет пе
рестройки институтом получено око
ло 60 патентов Российской Федера
ции, да и из этого количества около 
40% прекратило свое действие из-за 
неуплаты годовых пошлин за поддер
жание патентов в силе. Отдел прак
тически прекратил существование с 
1998 г. Сохранились лишь научно- 
техническая библиотека, где работа
ют два человека. Работа по подго
товке аналитических обзоров ведет
ся, эпизодически по договорам 
подряда. В 1999 г. в институте создан 
отдел экспортного контроля и патен
тных экспертиз. В его обязанности 
помимо экспортного контроля вхо
дит проведение патентных экспертиз 
по критериям патентноспособности и 
на нарушение прав третьих лиц при 
выполнении контрактов, вопросы 
правовой защищенности товарной 
продукции и т.д. В составе отдела 
работают два патентоведа, один ин
женер и переводчик.
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Вероятно, это временные трудно
сти, которые пройдут, как все в жиз
ни проходит. Все чаще повторяются 
призывы ввести в хозяйственный 
оборот промышленную интеллекту
альную собственность и результаты 
научно-технической деятельности, не 
являющиеся объектами исключи
тельных прав.

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 января 
2002 г. «О порядке инвентаризации 
и стоимостной оценке прав на резуль
таты научно-технической деятельно
сти», утвердившее Положение об 
инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности, 
внушает надежду на скорые измене
ния к лучшему. С августа 2002 г. 
отдел преобразован в отдел между
народного сотрудничесва экспортно
го контроля и патентных экспертиз. 
В его состав входят Бюро экспор
тного контроля и группа патентных 
экспертиз.

Прошли десятилетия прежде, чем 
мы поняли, что патентное право стран

мира — единственный инструмент 
правового регулирования мировых 
товарных рынков. Патентное право, 
охраняющее исключительное право 
использования, понуждает разработ
чиков к созданию новых более совер
шенных технических решений, либо к 
приобретению лицензий с целью ско
рейшего сокращения разрыва между 
уровнями производства и необходи
мого потребления. Но для понимания 
всего этого необходима была пере
стройка. Нужно было ощутить необ
ходимость построения правового го
сударства, осознать необходимость 
перехода к рыночной экономике уче
ными и производственниками.

Критериями оценки труда наших 
детей и внуков будут не количество 
поданных заявок на предполагаемые 
изобретения, не количество получен
ных патентов и их учет при подве
дении итогов социалистического со
ревнования, а реальные результаты 
реализации промышленной интел
лектуальной собственности на ми
ровых товарных рынках.



РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Развитию расчетно-теоретичес
ких работ в Институте всегда уде
лялось большое внимание, начиная с 
начала его создания. Это объясняет
ся многими причинами, но прежде 
всего новизной задач, которые были 
поручены Институту, а также тем, 
что Институт проводил основные 
работы по схеме: от идеи до опыт
ного образца. В такой ситуации зна
чение расчетно-теоретических работ 
имеет очень важное значение, т.к. по
зволяет существенно сократить вре
мя разработок. К этому следует 
добавить, что не последнюю роль иг
рало то обстоятельство, что все ди
ректора института были специали
стами с широкой эрудицией и физи
ко-математическим образованием.

Первый директор института — 
Михаил Васильевич Якутович — 
крупный ученый в области физики 
твердого тела и физического метал
ловедения, прекрасно понимая значи
мость расчетов и теоретических ис
следований, сразу же создал отдел 
30, которому были поручены ука
занные работы. Надо отметить, что 
в то время в институте было всего 
3 отдела, и создание отдела 30 су
щественно повысило статус данных 
работ.

Начальником отдела 30 был на
значен молодой профессор, дфмн 
Михаил Александрович Ханин, ко
торый приехал в институт вместе с 
М.В Якутовичем. Основной идеей, 
заложенной М.А. Ханиным в орга
низационную структуру отдела, яв

лялось создание в нем неких ячеек 
(групп) во главе с ведущими специ
алистами, способными потенциаль
но в будущем вырасти в самостоя
тельные научно-исследовательские 
подразделения (лаборатории). Для 
реализации этой идеи в отделе в 
1962 г. были приняты выпускники 
аспирантуры Института проблем 
механики АН СССР: И.И. Федик, 
Г.Н. Чернышев, Е.Б. Попов, Н.Г. Сер- 
пилина. и Н.С. Авраменко. Приняты 
на работу теоретики — физики и гид
родинамики кфмн В.М. Жданов и нс 
В. Сарычев. И.И. Федик вскоре стал 
первым начальником расчетно-тео
ретической лаборатории 31, Е.Б. По
пов — начальником группы тепло
физических и газодинамических 
расчетов, Г.Н. Чернышев — началь
ником группы прочности, а Н.С. Ав
раменко— начальником группы при
кладных технологических задач. Эти 
специалисты на многие годы опре
делили направление расчетно-теоре
тических работ в институте по обо
снованию конструкции твэла и теп
ловыделяющих сборок ЯРД.

В 1963 г. произошло существен
ное пополнение отдела 30 за счет 
выпускников различных вузов стра
ны. Большинство из них были вы
пускники Воронежского госунивер- 
ситета. В этот год в институт по
ступили на работу А.А. Абрамов, 
В.Н. Блошенко, Н.М. Власов, В.И. Гра- 
нов, В.Е. Гребенкин, В.С. Коле
сов, Н.Я. Паршин, Э.М. Федоров, 
В.А. Шмаков, Б.Ф. Ушаков и дру-
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гие. Это был удачный набор — мно- вполне способной решать возложен- 
гие выпускники ВГУ в будущем за- ные на нее задачи, 
щитили кандидатские и докторские Примерно до середины 1964 г., 
диссертации и стали ведущими спе- пока еще не были выбраны конструк- 
циалистами в институте. Насколь- тивные схемы твэла и ТВС, конкрет- 
ко большое внимание уделялось ком- ной работы в лаборатории 31 было 
плектованию отдела 30, говорит тот немного. Но вынужденный «про
факт, что отбирать выпускников стой» не пропал даром: в лаборато- 
ВГУ специально приезжали началь- рии под руководством И.И. Федика 
ник лаборатории 31 И.И. Федик и был организован семинар, основной 
тогдашний пом. директора по кад- целью которого являлось изучение 
рам В.Г. Ковалев. Таким образом, к обширной научной литературы по 
концу 1963 г. лаборатория 31 была теории теплопроводности и механи-

Сотрудницы отдела 30, занимавшиеся расчетными работами (1966 г.).
Слева направо: 1-й ряд — С. Блошенко, В. Гранова, Е. Зиновьева, А. Полякова;

2-й ряд — Е. Паршина, Т. Шемелина, Т. Деменко. Почти сорок лет пролетело после 
организации расчетно-теоретического отдела. Целая жизнь прошла в стенах 

института. Придя молодыми, они теперь уже почти пенсионеры, но до сих пор 
вспоминают многие подробности работы и добрые отношения между сотрудниками

и руководителями
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ке твердого тела. Как раз в это вре
мя, что несомненно объяснялось бур
ным развитием теплоэнергетики, в 
СССР и за рубежом вышло несколь
ко прекрасных монографий по теп
лопроводности и температурным 
напряжениям. Эти монографии были 
проштудированы молодыми специ
алистами лаборатории, что способ
ствовало существенному повыше
нию их профессиональной квалифи
кации.

К середине 1964 г. конструкторы 
и технологи института окончатель
но сделали выбор формы твэла в 
пользу стерженькового и материала 
на основе твердых растворов карби
дов циркония, ниобия и урана. В се
редине 1965 г. лабораторией 31 был 
выпущен отчет, в котором исследо
валось термонапряженное состояние 
твэлов различного поперечного се
чения: круглый, эллиптический, пря
моугольный, крестообразный и др. 
На основании этих исследований 
был сделан вывод о том, что попе
речное сечение твэла должно пред
ставлять выпуклую фигуру и не дол
жно иметь острых входящих углов. 
Эти исследования несомненно повли
яли на определение геометрии твэ
ла, по крайней мере значительно су
зив поиск возможных конструкций.

Данная работа проводилась под 
руководством Г.Н. Чернышёва — 
первого начальника лаборатории 32. 
Выпускник Новосибирского госуни- 
верситета, а затем аспирантуры 
ИПМ АН СССР — Г.Н. Чернышёв 
имел прекрасную физико-математи
ческую подготовку в области меха
ники деформируемого твердого 
тела. К тому же он обладал хоро
шей инженерной интуицией, позво

лявшей при разумных допущениях 
таким образом упрощать задачи, 
что становилось возможным для их 
решения использовать классические 
методы математической физики. 
Это было особенно важно в то вре
мя, т.к. в институте тогда еще 
не было электронно-вычислитель
ной техники и квалифицированных 
программистов.

Решения задач теплопроводнос
ти и термоупругости для различ
ных геометрических форм твэла 
были получены в замкнутом виде с 
помощью методов теории функций 
комплексного переменного, интег
ральных преобразований. Такой под
ход позволил проводить численный 
анализ теплонапряженного состоя
ния твэлов при весьма ограничен
ных возможностях вычислительной 
техники.

Наверное, именно ограниченные 
возможности по реализации числен
ных методов натолкнули Г.Н. Чер
нышёва на чрезвычайно интересную 
мысль об использовании эксперимен
тальных методов для решения задач 
термоупругости. Возможность тако
го подхода обеспечивается совпаде
нием математической постановки 
плоской задачи термоупругости и 
задачи об изгибе жестко защемлен
ной по контуру тонкой пластины. 
Следует подчеркнуть, что в этом 
случае имеет место не эксперимент, 
когда определяются те или иные 
объективные параметры процесса, 
вещества или конструкции, а именно 
экспериментальное решение плоской 
задачи термоупругости. Поскольку 
математически задачи совпадают, 
то оказывается возможным по най
денным с помощью тензометрирова-
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ния деформациям пластины — ана
лога по простым пересчетным фор
мулам — определить термоупругие 
напряжения в цилиндрическом теле.

Указанная пластинчатая анало
гия была известна еще в начале XX 
века, но Г.Н. Чернышёв открыл ее 
самостоятельно и, что самое глав
ное, осуществил ее практическую 
реализацию С этой целью в лабора
тории 32 в 1966 г. была организова
на группа аналоговых методов, ко
торую возглавил С.Д. Иванов — 
выпускник аспирантуры МИСИ. 
Человек чрезвычайно энергичный, 
С.Д. Иванов быстро подобрал рабо
тоспособный коллектив, и уже к кон
цу 1966 г. в группе аналоговых ме
тодов были получены первые ре
зультаты для тестовых задач, 
которые показали удовлетворитель
ную точность метода пластинчатой 
аналогии. В дальнейшем с помощью 
данного метода были исследованы 
задачи о термонапряженном состоя
нии бериллиевого отражателя и за
медлителя из гидрида циркония при
менительно к конструкции ЯРД. В 
то время решить такие весьма слож
ные задачи иным методом в инсти
туте было невозможно.

Метод пластинчатой аналогии 
затем был распространен на анизот
ропные материалы (Н.М. Власов, 
Г.Н. Чернышёв), на тела с включе
ниями и даже на некоторые упруго
пластические задачи (В.С. Колесов). 
Однако, в условиях бурного разви
тия компьютерной техники метод 
пластинчатой аналогии оказался не 
конкурентоспособным с вычисли
тельными методами, и к середине 
70-х годов данная группа фактичес
ки прекратила свое существование.

В 1964 г. М.А. Ханин перешел на 
работу в Москву, и начальником от
дела 30 стал И.И. Федик и в силу 
своего образования, и потому, что на 
отдел 30 легла основная задача по 
определению конструкции и обосно
ванию работоспособности ТВС 
и других узлов ЯРД И.И. Федик уде
лил большое внимание укреплению 
высококвалифицированными специ
алистами прежде всего расчетно-те
оретических подразделений отде
ла — лабораторий 31 и 32. После
дняя состояла из трех групп: группы 
инженерных методов расчетов на 
прочность, группы эксперименталь
ных методов и группы математичес
ких методов механики твердого 
тела, в которую входили В.С. Коле
сов, Н.М. Власов, Л.Г. Смирнов, 
Е.Е. Чуйко, А.И. Гудков и С.Я. Ги- 
чева. Б.В. Нерубайло — высоко
классный специалист в области при
кладных задач механики деформи
руемого твердого тела — возглавил 
группу инженерных расчетов конст
рукций на прочность, в которую 
вошли Н.Г. Серпилина, Г.Д. Зубков, 
Л.П. Никитина. Группой были реше
ны задачи по обоснованию прочнос
ти очень важных элементов ТВС: 
опорно-выхлопного узла (опорная 
решетка и сопло), теплоизолирую
щих гильз, бериллиевого и металли
ческого корпусов.

Используя асимптотические ме
тоды интегрирования уравнений те
ории тонких оболочек, были иссле
дованы задачи о напряженном со
стоянии тонких цилиндрических 
оболочек при воздействии локаль
ных тепловых и силовых нагрузок. 
Такие ситуации могут возникнуть в 
теплоизолирующих гильзах, когда
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За обсуждением решения сложной задачи молодыми научными сотрудниками лаб. 32 
(слева направо) М.В. Курносовым, Е.Е Чуйко, В.С. Колесовым (1970 г.)

газ (рабочее тело) недостаточно хо
рошо перемешан, что приводит как 
к местному перегреву гильз, так и к 
локальным нагрузкам из-за контакт
ного взаимодействия с твэлами. Дан
ные исследования позволили опреде
лить нижнюю границу коэффициен
та перемешивания рабочего тела, и, 
следовательно, более осознанно под
ходить к выбору конструкций на- 
гревных секций ТВС ЯРД. Посколь
ку специалисты группы хорошо вла
дели инженерными методиками, они 
проводили большой объем оператив
ных расчетов различных вариантов 
элементов конструкций ТВС. Эта 
работа шла в тесном сотрудниче
стве с конструкторами и лаборато
рией 31. Практически все сколь-либо

значимые изменения конструкции 
элементов ТВС проходили через 
группу инженерных расчетов на 
прочность, и только после ее одоб
рения имели право на жизнь. Теоре
тической группой был решен ряд 
важных задач: термонапряженное со
стояние цилиндрического пакета 
(применительно к телоизоляционно
му пакету), когда в процессе нагре
ва учитывается изменение зазоров 
между отдельными слоями пакета; 
нестационарные задачи для твэла и 
других элементов ТВС, позволяю
щие определять скорости нагрева; 
задачи с учетом реологических 
свойств материалов — пластичнос
ти, ползучести и релаксации напря
жений. Помимо этого сотрудниками
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теоретической группы участвовали 
в разработке некоторых технологий, 
в которых напряжения играют зна
чительную роль: задача о концент
рационных напряжениях при диф
фузионных процессах, остаточных 
напряжениях в композиционных ма
териалах и др.

Оценки взаимодействия карбид
ных твелов с водородом проводи
лись в лаб. 31 Э.М. Федоровым на 
основе современных методов расче
та многокомпонентной диффузии 
компонент материала твэла. Эти 
расчеты позволяли определить сте
пень обезуглероживания и выноса 
урана. При достаточном обезугле
роживании происходит понижение 
температуры плавления материала 
твэла. А вынос урана может приве
сти к потере критичности реактором 
ЯРД. По мере приближения испыта
ний все более остро вставал вопрос 
о том, как получить информацию 
о надежности ТВС. Для решения 
этой задачи в лаб. 31 была созда
на группа надежности (И.Д. Дара- 
ган, Л.С. Дегтярева, В.В. Волков, 
В.Ф. Константинов, В.И . Шевчен
ко). Работой группы руководил 
Е.Б. Попов, который также занимал
ся разработкой расчетной модели 
аварийного процесса в нагревном 
блоке (нагревный блок — сово
купность всех нагревных секций). 
В.Ф. Константинов занимался раз
работкой расчетной модели опорной 
решетки, В.И. Шевченко — тепло
изоляции. И.Д. Дараган, Л.С. Дегтя
рева и В.В. Волков занимались ос
тальными узлами, общими вопро
сами отработки и обоснованием 
организации аварийной защиты при 
проведении реакторных испытаний.

«Знаковое» приобретение, кото
рое сделал Федик И.И. для укрепле
ния отдела 30, было приглашение в 
институт кфмн Ю.Н. Подладчикова, 
получившего прекрасное образова
ние в Ростовском госуниверситете 
на кафедре, руководимой извест
ным ученым-механиком И.И. Воро- 
вичем. Ю.Н. Подладчиков обладал 
обширными познаниями во многих 
областях прикладной математики, 
а также газодинамики и гидроди
намики. Работая несколько лет 
в ЦНИИМаш, он приобрел бога
тый опыт в методах вычислительной 
математики, особенно хорошо вла
дел методом конечных разностей. Ко 
всему прочему Ю.Н. Подладчиков 
был незурядным организатором, и 
вокруг него быстро образовался кол
лектив программистов: Н.В. Урба- 
нович, О.Г. Лебедева, Л.А. Мосей- 
чук и др. В то время в институте уже 
был создан собственный вычисли
тельный центр на базе ЭВМ М-220 
и М-20, что позволило Ю.Н. Под- 
ладчикову быстро и эффективно 
включиться в решение задач по теп
ломассообмену и газодинамике.

Существенные изменения в жиз
ни института произошли в 1969 г.: 
на смену М.В. Якутовичу пришел 
новый директор — дфмн, профессор, 
член-корреспондент АН Грузинской 
ССР Ираклий Григорьевич Гвердци- 
тели. Это была не просто смена ди
ректора. Если до этого времени для 
института главной и единственной 
задачей было создание ТВС и дру
гих элементов конструкций реакто
ра ЯРД, то с приходом И.Г. Гверд- 
цители появилась еще одна страте
гическая проблема для института — 
разработка конструкции и техно
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логии изготовления электрогенери
рующих каналов для термоэмис
сионного реактора-преобразователя. 
Произошли и другие изменения в ру
ководстве института. Заместителем 
директора стал И.И. Федик, кото
рый одновременно был назначен на
учным руководителем направления 
ЯРД, отдел 30 возглавил Ю.Н. Под- 
ладчиков. В это же время из инсти
тута ушел Г.Н. Чернышёв, и обязан
ности начальника лаборатории 32 по 
совместительству были возложены 
на И.И.Федика.

Все эти изменения, естественно, 
в значительной мере повлияли и на 
развитие расчетно-теоретических 
работ в институте. Новое направле
ние по разработке ЭГК требовало 
расчетно-теоретического обеспече
ния. Вместе с И.Г. Гвердцители из 
СФТИ приехали в Подольск несколь
ко ведущих специалистов, и в их чис
ле известный ученый в области фи
зики ТЭП, дфмн, профессор Рафаил 
Яковлевич Кучеров. Он возглавил 
лабораторию 51, которой были по
ручены работы по расчету тепло
вых и электрических полей в ЭГК. В 
лаборатории 51 была создана физи
ко-математическая модель этих про
цессов при нагреве ЭГК за счет де
ления урана с учетом влияния элек
трического тока, передачи тепла 
излучением, электронного охлажде
ния и других эффектов. Используя 
многочисленные экспериментальные 
данные, удалось создать сравнитель
но простой алгоритм расчета тепло
вых и электрических полей в ЭГК, 
точность которого была очень вы
сокой, что позволяло оперативно 
рассматривать различные конструк
тивные изменения ЭГК и проводить

вариантные расчеты по его оптими
зации. В этих работах активно уча
ствовали С.А. Еремин, В.У. Королев, 
Л.Н. Шулепов, В.М. Гунько и др. 
Кроме того, в лаборатории 51 про
водились фундаментальные работы 
по теории термоэмиссии, целью ко
торых было определение наиболее 
выгодных режимов работы ЭГК, 
оценки величины зазора между элек
тродами, выбор материала электро
дов и другие задачи. Эти работы про
водились под руководством Р.Я. Ку- 
черова с участием Г.С.Соловьева, 
М.Ф. Малхозова.

Обоснование прочности ЭГК 
было возложено на лабораторию 32. 
В этой лаборатории были решены 
задачи о термонапряженном состоя
нии концевых элементов, коллектор
ного пакета, определена вместе с 
конструкторами оптимальная фор
ма дистационирующего элемента, 
оценены напряжения в сильфонах 
при цикличесикх нагрузках и при 
взимодействиии ЭГК с элементами 
реактора. Руководил данными рабо
тами В.С. Колесов, и в них принима
ли участие Г.Д. Зубков, М.В. Кур
носов, С.Я. Гичева и Е.Е. Чуйко. 
Следует отметить, что обоснование 
работоспособности (в том числе и 
прочности) ЭГК принципиально от
личается от подобной задачи для 
ЯРД. Ресурс реактора ЯРД состав
ляет несколько десятков минут, и 
его можно обосновать эксперимен
тально на отдельных узлах и даже 
натурными испытаниями. Ресурс же 
ЭГК — несколько лет, и очевидно, 
что подтвердить такой ресурс экс
периментально крайне затрудни
тельно. Поэтому возникли новые за
дачи по обоснованию длительного
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ресурса конструкции на основе со
временных представлений о поведе
нии материалов под действием дли
тельных нагрузок и эксперименталь
ных данных о работоспособности 
конструкции на сравнительно не
большой временной базе. На началь
ной стадии разработки конструкции 
ЭГК и технологии его изготовления 
этот вопрос не был актуальным. Од
нако, когда конструкция уже была 
выбрана, то проблема ресурса ста
ла одной из самых главных и потре
бовала для своего решения комплек
са расчетных и экспериментальных 
работ. Именно это и стало одной из 
причин создания в институте в 1974 г. 
отдела прочности, в рамках кото
рого было возможно проведение та
ких работ.

Необычайно большое влияние на 
развитие расчетно-теоретических 
работ в институте оказал Виктор 
Николаевич Михайлов, которого 
пригласил на работу Ю.Н. Подлад- 
чиков в 1970 г. В.Н. Михайлов был 
профессиональным математиком, но 
его целью, по его собственному вы
ражению, была максимальная авто
матизация процесса решения задач 
математической физики. На практи
ке это должно было выглядеть сле
дующим образом: создается универ
сальная программа, в соответствии 
с которой для решения задачи сле
дует ввести в данную программу 
описание в том или ином виде гра
ницы области, характеристики ма
териала, граничные и начальные ус
ловия. После этого ЭВМ производит 
необходимые вычисления и выдает 
на печать решение задачи. Для того 
времени такой подход был весьма 
прогрессивным, т.к. по существу

позволял решение сложных задач 
теплопроводности и термоупруго
сти переводить в разряд стандарт
ных программ.

В.Н. Михайлов практически сра
зу стал начальником отдела 80, куда 
входила лаборатория вычислитель
ной техники 81 под руководством 
И.Н. Урбановича. Среди первых со
трудников отд. 80 были Г.М. Куха- 
ренко, Д.М. Ляхов, Т.А Галкина, 
А.С. Бобрик, ктн А.А. Еремин — на
чальник лаборатории технико-эко
номических исследований. Позднее, 
в 1983 г. образовалась лаборатория 
математических исследований 85, 
которая была одновременно подчи
нена В.Н. Михайлову. Располагая 
электронновычислительной техни
кой и квалифицированными про
граммистами, В.Н. Михайлов ак
тивно взялся за реализацию своих 
идей. Используя интегральные фор
мулы, ему удалось свести задачи оп
ределения температуры и термонап
ряжений к решению интегральных 
уравнений (метод граничных интег
ральных уравнений — ГИУ). Конеч
но, метод ГИУ был известен и ранее, 
но ему удалось существенно упрос
тить получающиеся интегральные 
уравнения и привести их к виду, 
удобному для численного решения. 
Под его руководством был разрабо
тан пакет программ ИНТЕГУР, по
зволявший решать широкий класс 
двумерных задач теплопроводности 
и термоупругости. При этом про
граммы позволяли учитывать не 
только сложные многосвязные обла
сти, но и все виды граничных усло
вий. С помощью пакета ИНТЕГУР 
проводились многочисленные рас
четные исследования применительно
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практически ко всем изделиям, разра
боткой которых занимался институт, 
а В.Н. Михайлов на основе получен
ных результатов в 1982 г. успешно 
защитил докторскую диссертацию.

В начале 1974 г. в институте по
явилось еще одно крупное направ
ление работ по разработке конструк
ции и созданию полупромышленной 
технологии шарового уранграфито- 
вого твэла для высокотемператур
ного газоохлаждаемого реактора. 
Руководителем этого направления 
стал А.С. Черников, который был 
назначен заместителем директора 
института. Работы по расчетно-те
оретическому обоснованию шаро
вого твэла были поручены отделу 
прочности (отдел 130), который 
был организован в середине 1974 г. 
(начальник отдела В.С. Колесов). 
К тому времени в институте был 
накоплен большой опыт расчетно
теоретических исследований, что 
позволило не только провести рас
четы по распределению темпера
турных полей и термических напря
жений в шаровом твэле, но и прове
сти оптимизацию его конструкции. 
В частности были определены опти
мальные соотношения буферного и 
других слоев защитного покрытия 
микротвэла с учетом накопления 
газообразных продуктов деления в 
течение всего ресурса эксплуата
ции, а также оптимального распре
деления микротвэлов в шаровом 
твэле при условии, что в нем дол
жен быть минимальный температур
ный перепад, а следовательно и ми
нимальные термические напряже
ния. Оказалось, что микротвэлы 
необходимо неравномерно разме
щать в графитовом шаре, а распре

делять в некотором сферическом 
слое, размеры которого определя
лись в зависимости от теплопровод
ности графита и смеси, состоящей 
из микротвэлов и графита.

Данные работы проводились 
Е.Е. Чуйко, В.С.Еремеевым, В.С. Его
ровым и др. в лаборатории 132 (быв
шая лаборатория 32) под руковод
ством Н.М. Власова. «По мере по
явления новой тематики и услож
нения конструкций, — говорит 
Н.М. Власов, — аналитические ме
тоды расчета на прочность начали 
себя исчерпывать. Развитие числен
ных методов для анализа поведения 
конструкций при силовом и терми
ческом нагружениях потребовало 
привлечения новых специалистов. 
Поступившие научные сотрудники 
Е.Л. Муравин и В.В. Элкснин пре
красно владели численными метода
ми и обладали к тому же изуми
тельной работоспособностью. С их 
появлением многие работы лабора
тории приобрели новое звучание. 
Математическая строгость мышле
ния Е.Л. Муравина в сочетании с 
технической интуицией В. В. Элксни- 
на незамедлительно сказалось на 
престиже лаборатории».

Экспериментальная проверка 
расчетных рекомендаций проводи
лась в лабораториях 131 (нач. 
лаб. А.Г. Ланин.) и 135 (нач. лаб. 
К.П Власов). Несомненно данный 
комплекс расчетных работ способ
ствовал тому, что в институте был 
создан шаровой уранграфитовый 
твэл с характеристиками, которые 
полностью соответствовали требо
ваниям технического задания.

К середине 70-х годов в институ
те была создана стройная и весьма
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эффективная система расчетно
теоретических исследований, кото
рая позволяла не только оперативно 
проводить вариантные расчеты кон
струкций и процессов, но также оп
ределять режимы испытаний изделий 
и анализировать результаты испы
таний. Структурно данная систе
ма выглядела следующим образом: 
работы по расчетному обеспечению 
направления ЯРД проводились под 
руководством лаборатории 31, кото
рая тесно сотрудничала с лаборато
рией 132 (прочностные расчеты). 
Расчетные работы по термоэмисси
онному направлению были сосредо

точены в лаборатории 51, которая 
также активно сотрудничала с лабо
раторией 132. Расчетные работы по 
ВТГР проводились в основном лабо
раторией 132. При этом во всех на
правлениях было значительное уча
стие отдела 80 и как поставщика ма
шинного времени на ЭВМ, и как 
создателя высококачественных про
граммных продуктов. Созданная си
стема расчетно-теоретических ис
следований способствовала повы
шению общей культуры работ в 
институте, приводила к сокращению 
времени разработок и повышению 
качества изделий. Несомненно, в тех

Сотрудники лаб. 132 (1980г.).
Слева направо: стоят — В С. Николаев, А.И. Гудков, Н.М. Леонова (Коноплева), 

Н.М. Власов, В С. Егоров, Е. А. Ситное, Л.В. Рахматулина, В.С. Еремеев; 
сидят — В.Н. Мозгу нов, С. И. Урбанович, В. В. Калинина
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успехах, которых достиг институт 
к концу 70-х годов по всем направ
лениям, имелась определенная заслу
га и специалистов, работавших в об
ласти расчетно-теоретических ис
следований.

В начале 1975 г. в институт по
степенно начало «проникать» еще 
одно принципиально новое направ
ление — конструирование и техно
логия изготовления металлических 
зеркал для мощных лазеров, которое 
в дальнейшем получило название 
«металлооптика». В то время в 
СССР лазерные технологии развива
лись весьма интенсивно, и успехи ин
ститута в области создания новых 
материалов неизбежно привели к 
тому, что институт стал получать 
от разработчиков лазерных систем 
настойчивые предложения по учас
тию в данных работах. Однако ди
ректор института И.Г. Гвердцители 
не был уверен, что эти задачи могут 
быть решены институтом. В мае 
1975 г. он поручил сотрудникам от
дела 130 подготовить отчет, в кото
ром следовало оценить возможнос
ти участия института в данных ра
ботах. В октябре 1975 г. такой отчет 
был написан. В этом отчете были 
проанализированы наиболее типич
ные конструкции лазерных зеркал, 
наиболее перспективные материалы, 
требования, предъявляемые к опти
ческой поверхности лазерного зерка
ла, используемые технологии. Был 
сделан вывод, что институт распо
лагает необходимыми технологичес
кими и иными ресурсами для успеш
ной работы по конструированию и 
изготовлению металлических лазер
ных зеркал. Трудно сказать, насколь
ко эти выводы повлияли на решение

И.Г. Гвердцители, несомненно, он 
проводил консультации и с другими 
специалистами, тем не менее в кон
це 1975 г. он подписывает приказ 
о создании в институте нового ме
таллооптического направления. Ру
ководителем работ был назначен 
заместитель директора института 
Ю.В. Николаев.

Металлооптическое направление 
оказалось весьма и весьма наукоем
ким. На первый взгляд довольно 
простое изделие — металлическое 
лазерное зеркало — удивительным 
образом синтезировало в себе целый 
комплекс различных наук: физика 
взаимодействия электромагнитного 
излучения с оптической поверхнос
тью металла, физическое металлове
дение, гидравлика, теория теплооб
мена, теория теплопроводности и 
температурных напряжений, теория 
оптимизации. Естественно, что дан
ное направление стимулировало раз
витие расчетно-теоретических ис
следований в институте, которые в 
совокупности постепенно перерос
ли в теорию металлооптики.

Особенно интенсивно исследова
ния в области металлооптики стали 
развиваться с приходом в 1978 г. но
вого директора института В Ф. Гор
деева, обладавшего богатейшим жиз
ненным опытом. Он еще до войны 
окончил физико-математический фа
культет Пермского госуниверситета, 
затем воевал, был участником зна
менитого парада Победы в Моск
ве в 1945 г. После войны он занимал 
ответственные посты в Минсредма- 
ше и оборонном отделе ЦК КПСС. 
В.Ф. Гордеев не имел глубокой уз
кой специализации, но был широко 
эрудированным человеком и обла
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дал удивительным чутьем на свежие 
оригинальные идеи. Почти сразу пос
ле своего прихода он подчинил себе 
металлооптическое направление и 
существенно его расширил. Если ра
нее институт в основном занимался 
разработкой технологии изготовле
ния бериллиевых зеркал с медной 
оптической поверхностью, то с при
ходом нового директора номенкла
тура изделий значительно увеличи
лась: появились зеркала из тугоплав
ких материалов карбида кремния и 
других материалов, а также значи
тельно повысились мощностные ха
рактеристики зеркал. Для решения 
этих задач были созданы два новых 
отдела: технологический отдел 180 — 
начальник отдела Б.Ш Кишмахов — 
и конструкторско-испытательный от
дел 190 — начальник отдела Б.С. Гав- 
рюшенко. В отделе 190 была созда
на расчетно-теоретическая лабора
тория, которой были поручены ра
боты по обоснованию конструкций 
лазерных зеркал и проведение опе
ративных расчетов. Начальником 
лаборатории был назначен В.В. Ко
ролев. Лабораторией были проана
лизированы различные системы ох
лаждения зеркал: канальные, ва
фельные, с пористой структурой; 
определены коэффициенты тепло
обмена в таких системах, разра
ботаны методики и программы рас
чета геометрической стабильности 
зеркал и определения упругих напря
жений в них. Кроме того, лабо
ратория в тесном сотрудничестве 
с конструкторами участвовала в ра
ботах по оптимизации конструкций 
зеркал, а также в определении режи
мов испытаний и анализе их резуль
татов.

Большой вклад в теорию метал- 
лооптики внес отдел 130. Специали
стами отдела на основе модельной 
задачи о локальном нагреве полу
пространства были получены па
раметры стабильности лазерных 
зеркал. Данные параметры пред
ставляют собой некие комплексы 
теплофизических, физико-механи
ческих и других свойств материалов, 
которые в совокупности с учетом 
режима работы лазера позволяют 
определять наиболее перспективные 
материалы металлического зеркала. 
Для эффективного использования 
параметров стабильности и оцен
ки работоспособности зеркал было 
введено новое понятие, характеризу
ющее поведение материала под на
грузкой, а именно понятие оптичес
кой прочности материала. Оптичес
кая прочность материала — это 
величина напряжения, вызывающая 
в материале такую необратимую 
пластическую деформацию, кото
рая приводит к ухудшению опти
ческих характеристик зеркальной 
поверхности до предельно допусти
мых. Были определены значения 
оптической прочности для всех пер
спективных материалов: молибдена, 
вольфрама, меди, бериллия и других. 
Данный комплекс расчетно-теорети
ческих и экспериментальных работ 
проводился отделом 130 в содру
жестве с отделом 160 и в этих рабо
тах активное участие принимали 
проф. А.Г. Ланин, кандидаты наук 
В.М. Костин, В.Н. Турчин, Н.А. Боч
ков, В.П. Попов и инженер Г.В. Ко
ролев.

Следует отметить, что при реше
нии прикладных задач применитель
но к термонапряженному состоянию
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лазерных зеркал был получен ряд 
результатов, имеющих общенауч
ное значение для теории термоупру
гости. В частности, при использова
нии геометрической стабильности 
изделий металлооптики в общем 
виде были сформулированы условия 
и найдены решения задач термоуп
ругости в явном виде.

При изготовлении крупногаба
ритных изделий металлооптики воз
никают значительные трудности, 
связанные с тем, что вследствие 
большого веса зеркала в нем возни
кают напряжения, которые могут 
привести к искажению геометрии оп
тической поверхности. В отделе 130 
были проведены исследования по оп
тимальному проектированию круп
ногабаритных зеркал, целью кото
рых являлись максимальное облегче
ние изделия с сохранением его 
жесткости. Для снижения веса было 
предложено использовать сотовые 
наполнители, которые широко при
меняются при конструировании ле
тательных аппаратов. С учетом спе
цифических особенностей лазерного 
зеркала Е.Л. Муравиным, В.В. Элк- 
сниным определена оптимальная 
структура сотового наполнителя и 
несущих пластин, условий их зак
репления, что было использовано в 
практике проектирования больших 
лазерных зеркал.

Фундаментальные исследования, 
связанные с определением коэффи
циента отражения перспективных 
материалов металлооптики и влия
нием структуры материала на ка
чество зеркал и их ресурс, проводи
лись физиками института. Кандида
тами физико-математических наук 
Г.С. Соловьевым и М.Ф. Малхозо-

вым были уточнены физические 
модели теории отражения и разра
ботаны удобные для численной ре
ализации алгоритмы нахождения 
коэффициента отражения. Были оп
ределены предельные величины ко
эффициентов отражения для меди, 
бериллия, молибдена, вольфрама, 
золота, серебра и других металлов. 
Эта информация имела важнейшие 
значения для конструкторов при 
выборе материалов зеркал и отра
жающих покрытий. Дтн Н.М. Вла
совым на основе современных 
представлений физики металлов изу
чено влияние несовершенств струк
туры материала на изменению ха
рактеристик зеркала в ресурсе. Было 
показано, что эволюция дефектов 
структуры может приводить к уве
личению поглощения излучения, по
вышению диффузного рассеивания, 
изменению текучести материала и 
другим негативным последствиям.

Можно сказать, что усилиями 
ученых отделов 50, 130 и 190 к кон
цу 80-х годов в институте была со
здана достаточно полная теория ме
таллооптики, охватывающая самые 
разнообразные аспекты конструиро
вания зеркал и их поведения в про
цессе эксплуатации.

К концу 80-х — началу 90-х гг. в 
отделах 50, 80, 130 и 190 сформиро
вались коллективы научных сотруд
ников в области расчетно-теоре
тических исследований, способные 
решать все поставленные перед ин
ститутом задачи. О квалификации 
ученых-теоретиков говорит тот 
факт, что ими были опубликованы 
несколько монографий; несколько 
сот статей в различных журналах; 
защищено 7 докторских диссертаций
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по результатам расчетно-теорети
ческих исследований. Осуществле
ны обширные научные связи с веду
щими вузами и академическими ин
ститутами страны: МИФИ, МАИ, 
ИВТАН, ИПМ АН УССР, Львовс
ким институтом проблем механики 
и физики и другими. Такое сотруд
ничество позволило привлечь к про
блемам института крупнейших уче
ных страны и одновременно ориен
тировало вузовскую и академичес
кую науку на решение практических 
задач.

В начале 90-х годов произошло 
резкое сокращение госбюджетного 
финансирования института: ряд ос
новных направлений был полностью 
закрыт, а по другим финансирова
ние уменьшено до такого уровня, что 
проводить сколь-либо серьезные ис
следования не представлялось воз

можным. Многие высококвалифици
рованные специалисты оказались 
невостребованными и были вынуж
дены либо покинуть институт, либо 
изменить сферу своей деятельности. 
Институт активно ищет свое место 
в условиях рыночной экономики: в 
настоящее время он реализует ряд 
конверсионных проектов, опираю
щихся, как правило, на свои дости
жения в области высоких техноло
гий. Эти проекты также требуют 
расчетно-теоретического сопровож
дения, хотя и в существенно мень
ших масштабах, чем это было при 
выполнении государственных про
грамм. Тем не менее институт с на
деждой и верой смотрит в свое бу
дущее и одной из важнейших задач 
считает как закрепление научных 
кадров, так и обеспечение их преем
ственности.



МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

При создании каждой установки 
требовался набор материалов, для ко
торых во многих случаях необходимо 
было разработать или усовершенство
вать в лабораториях и производствен
ных цехах Института технологию их 
изготовления и переработки. Объем и 
сложность разрабатываемых техноло

гий зависели от новизны и состояния 
проблемы. Найденные технические 
решения в ряде случаев превышали 
первоначальные требования для обес
печения надежности работы разраба
тываемых конструкций и представля
ли самостоятельную ценность для на
родного хозяйства.

БЕРИЛЛИЙ

Бериллий относится к числу тех 
металлов, путевка для использования 
которых в атомной технике, гиропри
боростроении и лазерной металлоопти- 
ке получена на нашем предприятии — 
Институте с его опытном заводом, хотя 
впервые металл технической чистоты с 
использованием разработок, выпол
ненных в ГИРЕДМЕТе был получен 
в 30-х годах на заводе «А» в Москворе
чье (ныне — Московский завод поли
металлов). Этот металл использовался 
для изготовления медно-бериллие- 
вых лигатур в производстве бериллие- 
вых бронз, и, выборочно, для получе
ния бериллиевых окон в рентгеновских 
трубках.

Бериллий относится к весьма ред
ким металлам и обладает комплексом 
свойств, делающих его уникальным. 
Основа его уникальности состоит, 
главным образом, в сочетании проч
ностных и многих других характери
стик, с малым удельным весом. Он бо
лее чем в 4 раза легче стали и в полто
ра раза легче алюминия и его сплавов. 
Технология его производства сложна, 
и поэтому этот редкий металл дорог.

Его стоимость в зависимости от чис
тоты, даже в заготовках для механи
ческой обработки, составляет сотни 
долларов за килограмм. Кроме этого 
пыль и аэрозоли бериллия, попадая в 
легкие, вызывают тяжелое заболева
ние. Ко времени создания института в 
составе Подольского опытного заво
да действовали цеха по производству 
металлического бериллия методом 
магниетермического восстановления 
фторида бериллия и его рафинирова
ния методом дистилляции в вакууме. 
В основе фторидной металлургии бе
риллия лежали разработки ГИРЕД- 
МЕТа, в основе дистилляции — Харь
ковского физико-технического инсти
тута, в основе процессов порошковой 
металлургии, формирования компак
тных заготовок и их обработке давле
нием и резанием — совместные раз
работки НИИ-9, цехов и научно-ис
следовательского отдела Опытного 
завода. Работы по порошковой метал
лургии и обработке давлением в этот 
период проводились под научным ру
ководством и наблюдением профессо
ра, дтн Г.А. Меерсона (из НИИ-9).
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На основе этих технологий было 
обеспечено производство отражате
лей нейтронов для ряда создаваемых 
в стране ядерных реакторов. К 1962 г. 
прекратились работы Опытного заво
да по производству изделий из окиси 
бериллия, а к 1965-му г. закончилось 
изготовление заготовок из бериллия 
методами порошковой металлургии. 
Эти работы были переданы Ульбин- 
скому металлургическому заводу 
(УМЗ) в г. Усть-Каменогорск, Казах
стан. Для дальнейшего производства 
изделий из бериллия Опытный завод 
использовал заготовки, получаемые 
из Усть-Каменогорска.

Потребности атомной техники 
страны в бериллии как отражателе 
нейтронов были обеспечены. Но раз
витие техники в мире и нашей стране 
потребовало использования возмож
ностей бериллия в новых областях 
техники — гироприборостроении, 
авиационной и космической технике, 
металлооптике и др. Во многих слу
чаях выпускавшийся бериллий не со
ответствовал новым требованиям. 
Поэтому материаловедческие и тех
нологические исследования по даль
нейшему изучению свойств этого 
металла, исследованию природы хруп
кости, влиянию структурных характе
ристик, чистоты металла и других 
факторов на свойства металла про
должались.

Наибольших успехов в исследова
нии бериллия не только в Советском 
Союзе, но и в мире, благодаря иссле
дованиям под руководством и при 
участии Г.Ф. Тихинского и И.И. Па- 
пирова и их школы, добился Харьков
ский Физико-Технический институт 
АН УССР. В системе Минсредмаша 
ведущей организацией по технологии

и исследованиям бериллия был опре
делен НИИ-9 (ныне — ВНИИНМ).

«В начале 60-х годов, когда НИИ-9 
не имел достаточных возможностей 
для работы с бериллием, — вспоми
нает Л.А. Ижванов, — сотрудники 
этого института Н.Ф. Миронов, Н.М. Бо
горад, А.Ф. Исланкина и многие дру
гие работали в цехах Опытного заво
да и лабораториях нашего Институ
та. В разные периоды деятельности по 
отдельным разработкам сотрудниче
ство с НИИ-9 было дружественным и 
настолько тесным, что оформлялось 
совместными отчетами без разграни
чения приоритетов. Позднее работы 
в нашем институте приобрели харак-

Устсшовка для дистилляции и горячего 
прессования бериллия
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тер самостоятельных исследований. 
Работы по обработке давлением воз
главил И.И. Корнилов, коррозион
ным исследованиям — Р.М. Альтов- 
ский. Цехом по производству изделий 
из бериллия в разные периоды руко
водили В.Н.Степанов, Р.Г. Фрайш- 
тут, В.М. Куприков.»

Проведение работ по порошковой 
металлургии бериллия и исследованию 
его свойств было поручено металлур
гической лаборатории (нач. Л.А. Иж- 
ванов), образованной в 1956 г. Так как 
лаборатория располагалась на площа
дях бывшего цеха по производству из
делий из бериллия, некоторые цеховые 
установки достались «в наследство» 
этой лаборатории. В их числе уникаль
ная для того периода времени двухка
мерная печь для дистилляции бериллия 
с паро-масляным диффузионным насо

сом производительностью 20 000 лит
ров в секунду, обеспечивающим оста
точное давление в печи на уровне 10'5 
мм рт. ст„ изготовленная в ХФТИ. 
Одна из камер печи была переоборудо
вана в пресс горячего прессования с 
усилием 7 тонн.

Все эксперименты по горячему 
прессованию бериллия на протяже
нии жизни лаборатории проводились 
в этой печи. В металлургической ла
боратории для работ по порошковой 
металлургии бериллия в 1958 г. была 
создана отдельная группа, которую 
возглавил С. Б. Костогаров, работав
ший ранее на Подольском механиче
ском заводе и имевший опыт работы 
инженера-конструктора. В состав 
группы вошли: инж. Г.Ф. Мананцев, 
хорошо владевший вакуумной техни
кой, инженер А.С. Артемьева и два

Научно-инженерные кадры технологических разработок по
Слева направо: сидят — Б.Г. Дроздов, Л.А. Ижванов, И.С. Красильникова, 

С.Б. Костогаров: стоят — А.А. Пирогов, А.В. Горячев
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аппаратчика. До создания группы 
Г.Ф. Мананцев проводил отдельные 
эксперименты по дистилляции и из
мельчению бериллия под руковод
ством начальника лаборатории и со
трудника НИИ-9 Н.Ф. Миронова. 
Вскоре после организации лаборато
рия пополнилась молодыми инжене
рами, недавно получившими высшее 
образование, но уже имевшими неко
торый производственный опыт. Это 
были инженеры, возглавившие груп
пы: металлургии редкоземельных ме
таллов — Н.П. Вершинин, металлур
гия бериллия — Ю.Л. Шапиро, дуго
вой плавки — А.И. Поваляев. В 1962 г. 
в группу порошковой металлургии 
бериллия был принят молодой 
специалист, окончивший МАТИ, 
Б.Г. Дроздов, в дальнейшей работе 
показавший себя хорошим экспери
ментатором, смелым и талантливым 
технологом. Так как металлургиче
ская лаборатория, ранее входившая 
в состав НИИ Опытного завода, не 
имела опыта серьезных материало- 
ведческих исследований, он был на
правлен на стажировку в ХФТИ.

Одним из первых начал рабо
ту в лаборатории электромеханик 
П.П. Гуськин, ставший позднее по
мощником начальника лаборатории. 
П.П. Гуськин, получив специальность 
техника — электрика промышленных 
предприятий, а затем специальность 
инженера по механизации гидротех
нических работ, горячо взялся за 
организацию электромеханической 
группы и сумел оснастить ее механи
ческим оборудованием, позволяю
щим автономно выполнять необхо
димые для лаборатории работы по 
ремонту оборудования, изготовле
нию несложных устройств и образцов

для испытаний. В состав электромеха
нической группы входили также сле
сарный участок, группа электриков, 
способных обеспечить круглосуточ
ную работу и мелкий ремонт элект
рооборудования. Несколько позднее 
был организован участок для проведе
ния сварочных работ.

На слесарном участке были обес
печены условия для ремонта, налад
ки и проверки форвакуумных насо
сов, на нем всегда находились 1—2 
насоса, готовых к замене вышедших 
из строя. Эта работа обеспечивалась 
высококвалифицированным специа
листом И.А. Мосиным. Большую по
мощь П.П. Гуськину в организации 
электромеханической группы в лабо
ратории оказал бригадир этого участ
ка В.М. Сергеев, один из первых со
трудников лаборатории отмеченный 
правительственной наградой. В груп
пе работали высококвалифицирован
ные специалисты, среди них следует 
особо отметить слесаря И.С.Блохина, 
одним из первых получивший звание 
«Мастер золотые руки», и награжден
ный Орденами Знак Почета, Трудо
вого Красного Знамени. Высоким 
мастерством обладали и другие рабо
чие группы: электрики Б.А. Басихин, 
В. Воронцов, А. Антонов; фрезеров
щик и электро-эррозионист М.П. Го
ловин; токарь Ю.А. Коротков. О ра
боте токаря Короткова один из ин
женеров отозвался так: «Когда бе
решь в руки деталь или образец, сде
ланные Коротковым, то чувствуешь, 
что держишь в руках произведение 
искусства».

В конце 50-х — начале 60-х г., впер
вые в стране, в КБ академика Н.А. Пи
люгина были начаты работы по при
менению бериллия для гироскопиче-
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Сотрудники группы механика лав. 61 (1963 г.). Слева направо:
1-йряд: В.С. Матятов, В.А. Воронцов, В.М. Сергеев, Б.А. Басихин, С.В. Комаров; 

2-й ряд: В. Чибисов, И.С. Блохин, В.Д. Долгов, И.А. Мосин, П.П. Гусъкин

ских приборов. Первые попытки ис
пользования бериллия, выпускавше
гося промышленностью в то время, 
показали, что использование этого 
материала, несмотря на высокий уро
вень техники механической обработ
ки, не обеспечивает необходимый 
уровень чистоты поверхности и не по
зволяет получать высококачественную 
резьбу малых размеров. Механиче
ские свойства материала не отвечали 
предъявляемым требованиям. При 
малых толщинах материал не был ва- 
куум-плотным.

Со стороны создателей гироско
пов из бериллия последовало обра
щение в НИИТВЭЛ по улучшению 
свойств бериллия. Так начались рабо
ты металлургической лаборатории по

превращению металлокерамического 
бериллия из материала для атомной 
техники в конструкционный мате
риал широкого назначения. Было вы
сказано предположение, что причи
ной недостаточных механических 
свойств бериллия и его неудовлетво
рительной обрабатываемости являет
ся значительный размер зерна. Про
мышленностью выпускался бериллий 
для атомной техники, полученный го
рячим прессованием порошков круп
ностью менее 0,6 и 0,4 мм. Размер зер
на в изделиях не оценивался. Порош
ки получались измельчением кусков 
дистиллированного или плавленного 
бериллия в шаровых мельницах. 
В лаборатории были начаты работы 
по «сухому» измельчению бериллия
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до крупности менее 56 мкм, выбран
ной волевым порядком. Этот выбор 
был обусловлен размером ячейки 
стандартных сит. Заметим, что в США 
в то время производились порошки 
размером менее 71 микрона. Горяче
прессованные блоки из порошков ме
нее 56 мкм позволили получить дета
ли макетов гироскопов необходимого 
качества. В лаборатории был органи
зован участок, оснащенный двумя то
карными станками повышенного 
класса точности, на которых работа
ли высококлассные специалисты из КБ 
Н.А. Пилюгина.

Эти работы послужили началом 
систематических исследований зави
симости механических свойств берил
лия от величины зерна и позволили 
оценить свойства металла, приготов
ленного из порошков предельно ма
лых размеров для механических мето
дов измельчения (3—5 мкм). Для 
получения порошков использованы 
различные методы, и аппараты вклю
чали струйное измельчение, измельче
ние в ударно-вихревой мельнице. В 
КБ института были разработаны кон
струкции дисковых истирателей для 
измельчения бериллия в атмосфере 
аргона в замкнутом цикле с ситовой 
классификацией.

Основной примесью в бериллии, 
получаемом методом порошковой ме
таллургии, является оксид бериллия. 
Результаты исследований влияния 
этой примеси на свойства металлоке
рамического бериллия изложены в 
кандидатской диссертации Б.Г. Дроз
дова (1973 г.). Вскоре после защиты 
он возглавил группу по технологии 
металлокерамического бериллия.

В 1969 г. группа пополнилась мо
лодым специалистом, окончившим

МИСиС, А.А. Пироговым, в совер
шенстве овладевшим техникой рабо
ты на всей вакуумной аппаратуре ла
боратории и обеспечившим высокий 
уровень проведения экспериментов.

Располагая большим массивом 
статистического материала о механи
ческих свойствах бериллия, выпус
кавшегося цехом Опытного завода, 
Н.А. Ландин и Д.М. Ляхов методами 
математической статистики устано
вили корреляционные зависимости 
механических свойств материала 
от содержания примесей, крупно
сти порошков и условий деформиро
вания.

В 1977 г. лабораторию возглавил 
ктн Г.И. Пепекин, ранее занимавший
ся вопросами удержания водорода в 
гидриде циркония и руководивший 
группой в смежной лаборатории. С 
этого времени в лаборатории начали 
бурно развиваться работы по исполь
зованию бериллия в металлооптике в 
рамках задач, решаемых в этой обла
сти институтом. За короткий период 
по предложению Б.Г. Дроздова была 
сконструирована и изготовлена мно
гопозиционная вакуумная установка 
для испарения и конденсации берил
лия, позволившая получать листы

Детали изделия из бериллия, 
приготовленные методом выдавливания
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бериллия высокой чистоты и большо
го диаметра.

В смежной лаборатории 68 Р. А. Аль- 
товским с сотрудниками выполнен 
большой цикл работ по исследова
нию коррозионного поведения берил
лия в разных средах и защите его от 
коррозии. Результаты исследований 
послужили основой для его докторс
кой диссертации.

За работы в области технологии 
бериллия начальник металлургичес
кой лаборатории Л.А. Ижванов в со
ставе авторского коллектива отмечен 
в 1972 г. Государственной премией.

Перестройка и конверсия нанесли 
тяжелый удар отраслевой науке и 
промышленности в стране, бериллий 
не стал исключением. Распад Союза 
лишил работы по использованию и 
исследованиям бериллия сырьевой 
базы. Единственный в стране завод по 
производству бериллия оказался в Ка
захстане. Это сделало необходимым ре
генерацию бериллия из отходов, в част
ности, из уран-бериллиевых и алюми- 
ний-бериллиевых сплавов. Эта работа 
началась в металлургической лабора
тории 61 в 90-х годах в рамках возмож
ностей имевшейся аппаратуры. Ис
пользовались, главным образом, мето
ды дистилляции и тигельной плавки, 
сопровождавшейся ликвацией.

Работы с бериллием требовали вы
полнения жестких норм техники безо
пасности. В самом начале работы с бе
риллием в лаборатории были разрабо
таны некоторые специальные меры 
защиты от пыли и аэрозолей бериллия. 
Так, умельцами лаборатории меха
ником П.П. Гуськиным и слесарем

И.С. Блохиным разработано и изго
товлено съемное укрытие к токарно
му станку для обработки малогабарит
ных деталей, связанное с вытяжной 
вентиляцией, получившее распростра
нение на других предприятиях. Все 
вакуумное оборудование, через специ
альные вакуумные шиберы присоеди
нялось к вытяжной вентиляции, что 
при открывании дверцы или крышек 
аппаратов исключало попадание бе
риллия в атмосферу рабочих помеще
ний. Однако, несмотря на принимав
шиеся меры по защите органов дыха
ния от попадания в них аэрозолей и 
пыли бериллия, несмотря на кругло
суточный и, наряду с ним, периодичес
кий контроль состояния атмосферы в 
рабочих помещениях, многие сотруд
ники лаборатории и Опытного завода, 
как имевшие непосредственный кон
такт с бериллием, так и не работавшие 
с ним, получили профзаболевания.

Институт и Опытный завод до се
редины 60-х годов полностью обеспе
чили изготовление изделий из берил
лия для атомной техники и смежных 
областей использования. В дальней
шие годы институтом и Опытным за
водом вместе с другими организаци
ями (ВНИИНМ, ХФТИ и др.) внесен 
существенный вклад в исследования и 
расширение областей использования 
бериллия. Наиболее ярко это вырази
лось в использовании бериллия в ме- 
таллооптике. Многолетний опыт ра
боты по порошковой металлургии бе
риллия, получения из него некоторых 
изделий обобщен в 2000 г. в сводном 
отчете Л.А. Ижванова.
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ГИДРИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Гидриды переходных металлов 
представляют собой совершенно нео
бычный класс материалов переменно
го состава по содержанию водорода. 
Металлы, поглощая водород, сильно 
увеличиваются в объеме и становят
ся хрупкими. Многие из них при по
глощении водорода растрескиваются 
или даже рассыпаются в порошок. 
Содержание водорода в некоторых 
металлах или сплавах может быть на
столько высоким, что превышает его 
содержание в таком же объеме жид
кого водорода. Это кажется парадок
сальным. Столь высокое содержание 
водорода в гидридах объясняется рас
положением атомов водорода в меж
доузлиях кристаллической решетки 
металлов. Если водород в обычном 
состоянии представляет собой легко 
летучий газ, то в гидридах некоторых 
металлов он способен удерживаться 
до 400—500°С, а при принятии специ
альных мер предотвращающих выход 
водорода, до 800°С и более.

Ядерные характеристики водо
рода (масса протона) позволяют ис
пользовать его в качестве замедли
теля нейтронов в ядерных реакторах, 
а способность гидридов удерживать 
большие количества водорода позво
ляют рассматривать их как емкости 
для хранения водорода и как источ
ник водорода, используемого в каче
стве горючего, например, в автомо
бильных двигателях.

Разработка малогабаритных вы
соконапряженных ядерных энергети
ческих установок (ЯЭУ), главным 
образом для работы в космосе, потре
бовала создания замедлителей нейт
ронов (далее — замедлителей), рабо

тающих при температурах, превы
шающих 850—900К. Конструкторы 
ядерных реакторов остановили свой 
выбор, прежде всего, на гидридах 
циркония и иттрия. Известная к тому 
времени информация о гидридах ме
таллов едва ли насчитывала 50 работ, 
в основном зарубежных. В подавля
ющем большинстве это были иссле
дования, в которых гидриды рассмат
ривались не как материалы замедли
теля, а как химические вещества.

Первыми организациями отрасли, 
которые в конце 50-х годов начали за
ниматься технологией гидрирования 
циркония и материаловедением гид
ридов, включая радиационное, для 
разработки элементов замедлителя из 
гидрида циркония были ВНИИНМ 
(дтн К.Г. Ткач и др.) и ФЭИ (проф. 
В.Н. Быков и др.). Позднее, по ини
циативе нач. металлургической ла
боратории Л.А. Ижванова и нач. 
научно-исследовательского отдела 
А.Л. Эпштейна в нашем Институте 
были развернуты исследования по 
гидриду иттрия. В 1961 г. на совеща
нии в Москворечье были заслушаны 
и обсуждены сообщения ктн Ф.И. Та- 
зетдинова (НИИ-9) и Л.А. Ижванова 
(НИИТВЭЛ) о поисковых работах по 
гидридам циркония и иттрия. Из-за 
существенно более высокого сечения 
захвата тепловых нейтронов у иттрия, 
чем у Zr, он был отодвинут на второй 
план, несмотря на более высокую 
термическую стабильность гидрида 
иттрия. На этом совещании началь
ники лабораторий Л.А. Ижванов и 
К.Г. Ткач джентльменски договори
лись, что во избежание неоправдан
ного параллелизма в работе, НИИ-9
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продолжает разработку гидрида цир
кония, а НИИТВЭЛ — гидрида ит
трия. Об этой договоренности, ес
тественно, не знал Р.А. Андриевский, 
пришедший в институт в 1962 г. и в 
1964 г. организовал группу под руко
водством Е.Б. Бойко для разработки 
технологии изготовления изделий из 
гидрида циркония и исследования его 
свойств. В дальнейшем круг разраба
тываемых и изучаемых в институте 
материалов постепенно расширялся. 
Кроме гидридов циркония и иттрия 
в него вошли: гидрид титана (лаб. 67), 
топливные композиции из гидрида 
циркония с ураном, гидриды элемен
тов III—V групп, гидриды ряда спла
вов (лаб. 61, 67). Работе по техноло
гии получения гидридов сопутствова
ли широкие материаловедческие 
исследования этого класса мате
риалов.

По условиям эксплуатации разра
батываемых ЯЭУ требовалось обес
печение работы замедлителя при тем
пературах 900— 1000К. Требования 
к ресурсу зависели от температуры 
и по ходу разработки аппаратов не
прерывно возрастали. Так, для ЯЭУ 
с термоэмиссионным преобразовани
ем энергии они возросли с 3000 часов 
до 10 лет. При этом суммарная поте
ря водорода замедлителем не должна 
превышать 3% отн. Для некоторых 
типов аппаратов, имеющих большие 
перепады температур на гидридном 
замедлителе, существенным являлось 
обеспечение термопрочности мате
риала для сохранения целостности 
блоков.

Получение компактных изделий 
из гидридов оказалось достаточно 
сложной задачей, т.к. уже при погло
щении первых порций водорода пла

стичный металл становится хрупким 
и увеличивается в объеме. Объемные 
изменения при содержаниях водоро
да близких к предельным могут дос
тигать 15—20%. Это сопровождается 
образованием трещин и разрушением 
материала. Для получения бездефек
тных изделий, необходимо определе
ние условий насыщения по темпера
туре, давлению водорода и времени, 
при которых насыщение металла во
дородом не сопровождалось бы его 
разрушением.

Для проведения этих работ в 
1965— 1967 г., в основном силами ме
ханической группы лаборатории под 
руководством Т.М. Алымова были 
созданы стенды для изучения процес
сов насыщения металлов водородом, 
гидрирования образцов разной формы 
и размеров, изучения процессов диф
фузии с использованием трития. Дос
таточно быстрое изготовление, мон
таж и отладка оборудования для ра
боты со взрывоопасным водородом 
стала возможной благодаря высокому 
качеству работы токаря М.Д. Мартов
ского и сварщика В.И. Наумова. 
М.Д. Мартовский за высококачествен
ное выполнение всех поручавшихся 
ему работ в лаборатории в 1971 г. был 
награжден орденом «Октябрьской ре
волюции».

На изготовленных стендах были 
проведены глубокие исследования 
механизма и кинетики поглощения 
водорода металлами, определены ко
эффициенты диффузии водорода в 
гидридах, исследованы закономерно
сти скорости релаксации напряжений, 
ползучести, получены эксперимен
тальные данные о характере напря
женного состояния заготовок на раз
личных этапах процесса. Эти иссле
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дования послужили основой для раз
работки новой области технологии — 
сквозного насыщения изделий водо
родом во всем объеме. При этом был 
вскрыт ряд закономерностей и явле
ний, связанных с процессами твердо
фазной перекристаллизации, роста 
зерен, формирования структуры. Ре
зультаты проведенных исследований 
позволили в 1969 г. начать работу по 
улучшению качества гидридных бло
ков, выпускаемых на МЗП, а в 1973 г. 
совместно с МЗП предложить техно
логический процесс гидрирования, 
обеспечивающий не только отсут
ствие трещин на заготовках, но и су
щественное улучшение равномерности

распределения водорода по объему 
изделия, снижение уровня внутренних 
напряжений (Е.Б. Бойко, Ю.П. Ходы
рев (лаб. 67)).

В последующие годы для комплек
тования зон замедлителя ряда аппара
тов было выпущено свыше 500 гидрид
ных блоков. Специалистами институ
та осуществлялся авторский контроль 
за выпуском продукции.

В 1969— 1971 гг. разработана ком
плексная технология получения из
делий различной формы (шарики, 
цилиндры и др.) из тройного сплава 
цирконий-уран-водород, по которой 
Опытным заводом Института выпу
щены опытные партии твэлов.

Сотрудники группы гибридных исследований лаб. 67 (1967 г.). Слева направо: 
1-й ряд: А.М. Солодинин, М.И. Матвеева, В.С. Дерявко;

2-й ряд: Е. Б. Бойко, Б. В. Ракитин, Ю. Г. Мычковский
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Блок гидридного замедлителя 
для ЯРД

В 1975— 1978 гг. большое внима
ние было уделено вопросам, связан
ным с созданием замедлителя нейтро
нов из гидрида циркония для атомной 
энергоустановки. Рекомендован наи
более коррозионно устойчивый мате
риал, разработаны методы механи
ческой обработки изделий шести
гранной формы, проведен комплекс 
испытаний в обоснование работоспо
собности блоков на заданный ресурс 
(А.А. Еремин, Р.М. Альтовский — 
лаб. 68, Л.Э. Бертина — лаб. 63). По 
предложенной технологии на МЗП 
изготовлены гидридные блоки для 
комплектования 2-х активных зон та
кого реактора.

В тот же период успешно решена 
задача по повышению термопроч
ности гидридных блоков путем вве
дения в цирконий легирующих доба
вок, вызывающих измельчение зер
на (Е.Б. Бойко, М.И. Матвеева).

Жесточайшие условия эксплуата
ции замедлителей из гидрида цирко
ния по температуре, при условии со
хранения водорода в гидриде, без 
принятия специальных мер по его 
удержанию, ограничивают сроки экс

плуатации замедлителя десятками 
или сотнями часов. Со всей остротой 
стал вопрос о необходимости обеспе
чения таких условий эксплуатации 
гидрида циркония, в которых утечка 
водорода не превышала бы допусти
мой величины в течение десятков ты
сяч часов. Необходимо было создать 
на гидриде циркония или его оболоч
ке барьеры предотвращающие или 
замедляющие выход водорода из гид
ридных изделий.

Решение задачи осуществлялось 
несколькими путями. Главное внима
ние было сосредоточено на создании 
барьерных покрытий как непосред
ственно на гидридном изделии, так и 
на металлических очехловывающих 
оболочках. Были также проведены 
исследования возможности снижения 
потерь водорода путем легирования 
гидрида циркония неметаллическими 
элементами (азот, углерод и др.). Так 
был синтезирован новый класс сое
динений — карбо- и нитрогидридов 
циркония. Исследования диффузии 
водорода через покрытия, нанесенные 
на поверхность гидрида циркония, 
показали, что оксидное покрытие, 
образующееся на гидридном изделии, 
существенно снижает выход водо
рода. Так родилось предложение про
водить эксплуатацию гидрида цирко
ния в окислительной атмосфере 
(Р.М. Альтовский, А.А. Еремин — 
лаб. 68). Однако, при этом установ
лено, что оксидное покрытие при тем
пературах эксплуатации «рассасыва
ется» в гидриде циркония, оттесняя 
при этом водород от поверхности из
делия. Установлено, что это «расса
сывание» можно предотвратить пу
тем образования барьерного слоя 
между гидридом и оксидом циркония
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(Р.А. Андриевский, В.П. Калинин, 
Г.И. Пепекин — лаб. 67). Исследова
ние этих явлений позволило создать 
метод нанесения барьерного слоя на 
гидрид циркония и аппаратуру для его 
реализации на Опытном заводе инсти
тута (Г.И. Пепекин, Р.К. Абдрахманов).

В процессе разработки было уста
новлено, что существенное влияние 
на качество барьерного слоя оказы
вает состояние поверхности изделия. 
Были разработаны методы обработ
ки гидридных изделий, включая та
кие, как электрохимическая, алмазная 
обработка и хонингование.

Большое внимание уделялось ме
тодам контроля состояния поверхно
сти, повреждаемости внешнего слоя, 
взаимосвязи дефектности обработан
ной поверхности с качеством защит
ного слоя (В.П. Кутепов — лаб. 67). 
Был установлен механизм миграции 
водорода через защитный слой и вы
полнены модельные расчеты, позво
ляющие прогнозировать поведение 
защитного покрытия при различных 
температурах и ресурсах (Г.И. Пепе
кин, В.П. Фролов — лаб. 67).

Для водородоудержания Г.М. Жда
нова и В.Ф. Леонов опробовали так же 
нанесение эмалевых покрытий на гид- 
ридное изделие. Был выбран состав 
низкотемпературных эмалей. Наибо
лее эффективным оказался прием, при 
котором эмаль наносилась на защит
ное покрытие. При этом проникнове
ние водорода удавалось снижать на 
порядок по отношению к покрытию, 
не содержащему эмали. С целью пре
дотвращения проникновения водоро
да в полость ЭГК использовали эма
лирование очехловывающих трубок и 
трубных досок. Технология передана

ктн В.Ф. Леоновым, Р.Б. Штрапени- 
ной на один из заводов отрасли.

Эксплуатация ядерных прототи
пов разрабатываемых аппаратов под
твердила работоспособность гидрид- 
ного замедлителя. Два комплекта 
замедлителей из гидрида циркония 
вошли в состав активных зон термо
эмиссионных реакторов-преобразо
вателей и прошли летные испытания 
на 2-х спутниках типа «Космос».

Для подтверждения надежности 
технических решений по водородоу- 
держанию в гидриде циркония были 
созданы установки для проведения 
тепловых испытаний элементов за
медлителя в температурных условиях 
и атмосфере, приближающихся к ус
ловиям эксплуатации. Ресурс испыта
ний приблизился к 10 годам. Выход 
водорода из изделия с водородоудер
живающим покрытием за время испы
таний не превысил 3%. Аналогичный 
результат получен при тепловых 
испытаниях элемента замедлителя, 
изготовленного ВНИИНМ и МЗГТМ 
из специального сплава циркония 
(К.Г. Ткач, Ю.Н. Волощенко, В.К. Ка- 
ранцевич, В.И. Моломин, А.Ф. Бори
совский). Ресурс его испытаний на 
момент написания книги около 7 лет.

Для изучения поведения водоро
да в элементах замедлителя в ходе тех
нологического процесса и тепловых 
испытаний впервые в стране с учас
тием НИИАР была создана установ
ка для неразрушающего контроля в них 
содержания и распределения водоро
да нейтронным методом. (В.Г. Кос- 
сых, В.Т. Чернявский — лаб. 64).

В 1976 г. Институт приступил к 
разработке технологии получения 
изделий из гидрида титана, как мате
риала защиты персонала от реактор
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ного излучения (далее — биозащита). 
Уже в 1978 г. была разработана дос
таточно производительная и эконо
мичная технология получения ком
пактного гидрида титана.

Особенностью предложенной тех
нологии было использование обору
дования, работающего при давлении 
водорода не более 1 атмосферы. Низ
кие температуры гидрирования обус
ловили необходимость поиска путей 
снижения длительности процесса. 
Выход был найден в получении изде
лий из пластин, которые соединялись 
в блоки (Е.Б. Бойко, В.Н. Фадеев — 
лаб. 67).

В последующие годы в начале на 
НПО «Тулачермет», а затем на одном 
из предприятий Министерства прохо
дила отработка опытно-промышлен
ной технологии получения материа
ла биозащиты. Была выпущена опыт
ная партия массой в несколько тонн, 
на которой подтверждена эффектив
ность биозащиты из гидрида титана, 
и принято решение о строительстве 
соответствующего цеха.

Выполнение работ по гидридным 
материалам обеспечивали высоко
квалифицированные аппаратчики 
С.И. Дородное, Н.В. Войнов и, осо
бенно — Б.В. Ракитин, который 
пришел в лабораторию в 1965 г., уча
ствовал в выполнении всех работ, 
поддерживал оборудование в рабо
тоспособном состоянии и работает на 
нем до настоящего времени.

Появившиеся в 60-х годах сообще
ния о развертывании работ за рубе
жом по проектированию эксперимен
тальных термоэмиссионных реакто
ров с замедлителем из гидрида иттрия 
вызвали постановку соответствую

щих исследований в нашем институте. 
Повышенная термическая устойчи
вость гидрида иттрия по сравнению с 
гидридом циркония предопределила 
интерес к нему как к возможному аль
тернативному материалу — замедли
телю ЯЭУ.

На основании изучения в 60-х го
дах кинетических закономерностей и 
механизма взаимодействия иттрия 
с водородом А.С. Черниковым был 
разработан режим постадийного гид
рирования заготовок, учитывающий 
особенности фазовой диаграммы ит
трий — водород и свойства гидрида, 
изменяющиеся в процессе гидриро
вания. По разработанной технологии 
были изготовлены образцы для изу
чения свойств и опытные изделия (ци
линдры, шестигранники диаметром 
20—30 мм) без внешних и внутренних 
трещин с плотностью, близкой к тео
ретической. Круг материалов на ос
нове гидрида иттрия был расширен за 
счет создания его композиций с ура
ном и выгорающими поглотителями 
нейтронов (эрбий, гадолиний).

В начале 70-х годов в Институте 
параллельно с работами по синтезу 
гидридных материалов методом диф
фузионного насыщения начаты иссле
дования по получению гидридов ме
таллов с использованием некоторых 
приемов порошковой металлургии и 
обработки давлением.

Попытки получения изделий пу
тем компактирования порошков гид
ридов предпринимались за рубежом 
и в нашей стране, однако, материал с 
высокой плотностью и свойствами, 
приближающимися к свойствам ком
пактных гидридов, получить не 
удалось.
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Специалистами института были 
разработаны два метода получения 
изделий из порошков гидридов: вы
давливание (экструзия) и осадка. В 
обоих случаях пластическая обработ
ка предварительно спрессованной при 
комнатной температуре заготовки осу
ществлялась в стальных оболочках 
при повышенных температурах в ус
ловиях всестороннего неравноосного 
объемного сжатия, обеспечивающего 
пластическое течение материала. На
значение оболочки состоит как в пре
дотвращении потери водорода, так и 
в создании реактивных усилий сжатия. 
Были обоснованы и выбраны темпе

ратура нагрева и степень обжатия 
для каждого из материалов. Получае
мые гидридные изделия имели практи
чески 100%-ную плотность и отлича
лись повышенной прочностью.

Разработка технологии получения 
изделий из порошков гидридов прово
дилась в лаборатории 61 при ведущем 
участии А.И. Соловья, для которого 
она стала предметом кандидатской 
диссертации, и старшим инженером 
лаборатории обработки давлением 
(лаб. 164) А.И. Ивановым.

Разработанные приемы использо
ваны для получения гидридов цирко-

Сотрудники группы гидридпых материалов лаборатории 61 (1977 г.).
Слева направо: верхний ряд — К.В. Калиберда, А.С. Сизов, Л.А. Ижванов (нач. лаб.), 

Г.Д. Орлов, В.Д. Кочетков; нижний ряд — Л. В. Колесова, А . И. Соловей,
Г. И. Стребулаева, В. Г. Тараторин
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ния, титана, иттрия, а также различ
ных композиций, в том числе топлив
ных, на их основе. С целью повыше
ния термопрочности был разработан 
композиционный материал — гидрид 
циркония, армированный волокнами 
молибдена или нержавеющей стали. 
Изделия из указанных материалов в 
виде стержней, дисков, втулок и др. 
были использованы в ряде экспери
ментальных установок. В наиболее 
завершенном виде приемы порошко
вой металлургии получения изделий 
из гидридов, в данном случае компо
зиции гидрид циркония — диоксид 
урана, были реализованы в 1982—85 гг. 
при разработке и изготовлении актив
ной зоны исследовательского реак
тора для нейтронно-активационного 
анализа. В разработке и изготовлении 
ТВЭЛ на основе композиции гидрид 
циркония— диоксид урана также при
нимали участие зам. директора инсти
тута А.С. Черников, нач. лаб. 144 
В.Н. Киселев, нач. отдела 60 Л.А. Иж- 
ванов, нач. лаб. 61 Г.И. Пепекин, нач. 
лаб. 159 А.В. Коробов.

Макетная установка на основе 
металлогидридных насосов для генерации 

холода

Используя способность ряда гид
ридообразующих сплавов обратимо 
поглощать и выделять значительные 
количества водорода при умеренных 
температурах и давлениях, были раз
работаны конструкции устройств для 
безопасного хранения водорода.

Известно, что сорбция и десорб
ция водорода металлами и сплавами 
сопровождается значительным теп
ловым эффектом. В семидесятых 
годах появились сообщения о по
пытках практического использова
ния этого эффекта для создания теп
лопреобразующих устройств. В вось
мидесятых годах подобные работы 
начаты и в нашем Институте. Наи
большее развитие они получили в 
период конверсии в девяностых го
дах, а в 1995— 1998 гг. финансирова
лись Международным Научно-Тех
ническим центром (МНТЦ). В ре
зультате работы были созданы 
четыре действующих макетных уста
новки холодо(тепло)производитель- 
ностью 0,5— 1,0 кВт. Источником 
энергии служили: электронагрев, го
рячая вода с температурой 80—90°С, 
отходящие газы от сгорания жидко
го топлива с температурой 180— 
200 °С. В устройствах для генерации 
холода температура в холодопроиз
водящих элементах достигала минус 
25—30°С. В установке для генерации 
тепла достигнут перегрев воды с 90 
до 110°С при использовании в каче
стве источника энергии воды с тем
пературой 85—90°С. (Л.А. Ижванов, 
А.И. Соловей, Ю.И. Шанин, Б.А. Ас
тахов, В.П. Фролов).

На протяжении почти сорока лет 
гидридная тематика занимала замет
ное место в обширной тематике Ин
ститута и Опытного завода. Случа
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лись периоды, когда отдельные воп
росы гидридной тематики определя
ли успех решения основной техниче
ской проблемы, например, вопросы 
удержания водорода в замедлителе 
термоэмиссионного реактора преоб
разователя. Наибольший объем рабо
ты выполнялся технолого-материа- 
ловедческими лабораториями 67 
(руководители Р.А. Андриевский, с 
1974 г. — Р.А. Лютиков), лаборато
рией 68 (руководитель Р.М. Альтов- 
ский), лабораторией механических 
испытаний 66 (руководитель А.Г. Ла
нин), химико-аналитической лабора
торией 64 (руководитель В.Г. Кос- 
сых). Вопросы, связанные с исполь
зованием порошков гидридов, реша
лись в лаборатории 61 (руководитель 
Л.А. Ижванов) и лаборатории обра
ботки давлением 44 (руководитель 
И.И. Корнилов).

Эти же лаборатории и ряд других 
привлекались к решению частных и 
оперативно-возникающих задач. Так, 
в последние 20 лет основная тяжесть 
ресурсно-тепловых испытаний воз
ложена на лабораторию № 61 (руко
водитель Г.И. Пепекин, с 2002 г. — 
А.Б. Анисимов, который предложил 
оригинальный способ обеспечения 
окислительной атмосферы в полости 
замедлителя).

Общая численность научных со
трудников, внесших су щественный 
вклад в становление гидридной тема
тики, составила 40 человек.

Благодаря инициативной и плодо
творной деятельности этих людей, ра
боте ряда специалистов других подраз
делений, Институт завоевал значитель

ный авторитет в таких определяющих 
направлениях, как технология получе
ния гидридных материалов и изделий, 
физические методы исследования и ма
териаловедение гидридов.

Значительна научная продукция 
Института по гидридной тематике. В 
1973 г. под редакцией Р.А. Андриев
ского вышел перевод книги по гид
ридам, в 1977 г. издана монография 
Р.А. Андриевского и Я.С. Уманского 
«Фазы внедрения», в которой широ
ко освещены вопросы термодинами
ки гидридов, их кристаллографиче
ского строения, свойств. В 1982 г. под 
редакцией А.С. Черникова, Л.А. Иж- 
ванова выпущен сборник «Гидриды 
циркония, титана и иттрия». В 1986 г. 
издана книга Р.А. Андриевского «Ма
териаловедение гидридов». Всего за 
период развития направления сотруд
никами Института защищено 25 док
торских и кандидатских диссертаций, 
посвященных полностью или частич
но проблемам гидридов, выпущено 
около 250 научно-исследовательских 
отчетов, опубликовано более 200 ста
тей, сделано свыше 200 докладов на 
международных, всесоюзных и отрас
левых конференциях.

По результатам Государственной 
Патентной Экспертизы более 50 тех
нических решений по технологии и 
методам исследования свойств гидри
дов признано изобретениями.

В области исследования гидридов 
у Института установились творческие 
связи как с родственными по темати
ке предприятиями отрасли, так и 
с многими другими научными учреж
дениями страны.
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ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ И МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ОКСИДНАЯ КЕРАМИКА

Разработка приборов термоэмис
сионного и термоэлектрического пре
образования ядерной энергии в элек
трическую поставила задачу создания 
материалов электрической изоляции, 
стойких в условиях эксплуатации этих 
приборов. Одной из первых работ в 
этом направлении было создание уз
лов изоляции и коммутации термо
элементов первого в мире термоэлек
трического преобразователя «Ромаш
ка». Необходимо было решить 
проблему прочного соединения мо
либдена и вольфрама с изолятором из 
окиси бериллия и алюминия, обеспе
чить необходимую прочность и низ
кое термическое сопротивление кон
такта. Работу возглавили начальник 
отдела 40 Б.Г. Игнатьев и начальник 
вновь организованной лаборатории 
41 ктн С.П. Чижик, перешедший на 
предприятие с одного из уральских 
предприятий Минсредмаша. Об этой 
яркой личности, несмотря на корот
кий срок работы на предприятии (до 
конца 1964 г.) следует сказать отдель
но. Он — участник Великой Отече
ственной войны, фронтовой развед
чик, после окончания войны закончил 
МИФИ. Ко времени поступления на 
наше предприятие он уже был канди
датом технических наук, лауреатом 
Ленинской и Государственной пре
мий. Его отличали острый ум, способ
ность быстро находить оригинальные 
технические решения в различной об
становке. Он умел сохранять спокой
ную рассудительность в жарких спо
рах, был энергичен, коммуникабелен, 
и в короткий срок сумел создать ла
бораторию, в которую потянулись

молодые специалисты, многие из ко
торых в последующем возглавили ряд 
подразделений института и Опытно
го завода.

С первых дней существования ла
боратории она поражала разнообра
зием технологических направлений: 
получение текстурированных труб из 
молибденовой ленты, первые экспе
рименты по изготовлению монокри
сталлов молибдена в виде стержней и 
труб, сварка молибденовых труб, 
горячая штамповка бериллия, соеди
нение керамики с тугоплавкими ме
таллами методами пайки и диффузи
онной сварки, газо-диффузионные 
процессы получения нитридов и кар
бидов тугоплавких металлов.

Вопросами получения электро
изоляционной керамики занималась 
группа, в состав которой в разное 
время входили А.П. Белоусенко, 
П.П. Олейников, В.Н. Гастев, 
Ю.Б. Раструсин, Б.А. Кофейников, 
объединившая специалистов из раз
личных подразделений, в короткий 
срок разработавшая технологию со
единения керамики с металлом мето
дами диффузионной сварки. Эта тех
нология была внедрена в цехах 6 и 8 
в 1965 г.

Успешные испытания преобразо
вателя «Ромашка» и демонстрация ее 
на международной конференции в 
Женеве по использованию ядерной 
энергии в мирных целях, создали ус
ловия для разработки новых, более 
мощных типов установок «Орион», 
«БУК», «Енисей», «ТОПАЗ» прямо
го термоэлектрического и термоэмис
сионного преобразования энергии.
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Разработка термоэмиссионного 
преобразователя «Енисей» потребова
ла создания радиационно и химичес
ки стойкой керамики в парах щелоч
ных металлов и ее соединения с конст
рукционными металлами в виде 
металлокерамических вакуумно-плот
ных, термически стойких узлов — гер
мовводов, обеспечивающих герметич
ность аппаратуры при вводе токопро- 
водов. Для этого пришлось решать 
вспомогательную задачу получения 
чистейшего оксида алюминия путем 
растворения алюминия высокой чис
тоты и осаждения гидроксида алюми
ния из раствора (Р.Б. Штрапенина, 
В.И. Новиков). Полученный гидрок
сид использовали для получения кера
мической изоляции (Ю.Б. Першаков). 
Для соединения керамики с металлом 
использовали пайку. Технология га
рантировала необходимую герметич
ность и высокое качество обработки 
поверхности.

Расширение работ по керамике и 
гермовводам на их основе привело к 
созданию в 1970 г. специализирован
ной технологической лаборатории 
под руководством А.П. Белоусенко, 
в задачи которой входила разработ
ка технологии изготовления различ
ных типов гермовводов и керамики и 
внедрение их в производство. В соста
ве лаборатории работали группа ке
рамики — В.П. Выскребцев, группа 
пайки — А.А. Козьяков, группа диф
фузионной сварки — В.Н. Гастев, ме
таллургическая группа — Б.Л. Мура- 
вич и группа алмазно-механической 
обработки — В.С. Трофимов.

Положительные результаты по 
созданию изоляционных материалов 
и вакуумноплотных гермовводов 
привели к тому, что с 1974 г. на Ин

ститут Министерством возлагается 
роль ведущей организации по разра
ботке изоляционных материалов и 
гермовводов для установок, разраба
тываемых на предприятиях Министер
ства (ЦКБМ, СФТИ, НПО «Красная 
Звезда», ИАЭ, ФЭИ). Обязанности 
главного конструктора технолога 
возлагаются на А.П. Белоусенко. В 
период 1976— 1980 гг. разрабатыва
ются технологии изготовления новой 
серии узлов специального назначе
ния. Проведено усовершенствование 
конструкции гермовводов «БУК», 
«Енисей», «ТОПАЗ».

В 1980— 1990 гг. лаборатория ак
тивно внедряет в производство новые 
технологии различных металлокера
мических узлов (МКУ) с изолято
рами из лейкосапфира и изделий 
из поликристаллической керамики. 
В.Н. Рысцовым, Ю.И. Шаповаловым, 
Б.Л. Муравичем совместно с сот
рудниками цеха Опытного завода 
Ю.Б. Першаковым, В.И. Королевым 
был изготовлен первый комплект ва
куумно-плотных гермовводов из лей
косапфира для одного из прототипов 
установки «Енисей». В этом случае 
прочность изоляторов возросла в 3— 
5 раз, по сравнению с изоляторами из 
поликристаллической керамики. Это 
позволило повысить надежность ра
боты МКУ.

В 1983— 1984 гг. в цехе был создан 
участок выращивания кристаллов в 
виде труб, которые применялись в 
качестве изоляторов ЭГК установок 
«ТОПАЗ». В 1993 после создания тех
нологической лаборатории выращи
вания кристаллов (нач. лаб. В.И. Ко
ролев) начинается интенсивный поиск 
применения разработанных техноло
гий для сбыта изделий на мировом
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рынке. Руководителем и организато
ром этих работ является А.П. Бело
усенко, которому в 1995 г. за успехи в 
создании разнообразных технологий 
и внедрение их в производство при
своено звание «Заслуженный техно
лог Российской Федерации».

В отличие от поликристалличес- 
кой керамики лейкосапфир характе
ризуется совершенством структуры и 
стабильностью свойств; высокой из- 
носо-, тепло- и радиационной стойко
стью, инертностью в агрессивных сре
дах; высокими значениями твердости, 
механической и электрической проч
ности, оптической прозрачностью в 
широком диапазоне длин волн и био

логической совместимостью. Лейко
сапфир оказался перспективным ма
териалом для атомной промышлен
ности, машиностроения, металлургии, 
точного приборостроения, электро
ники, медицины, химической, опти
ческой и пищевой промышленности. 
В основу технологии был взят способ 
выращивания монокристаллов мето
дом А.В. Степанова, позволяющий 
получать кристаллы различных про
филей (трубы, стержни, пластины, 
многогранники) из расплава окиси 
алюминия с применением специаль
ных формообразователей с капилляр
ными каналами, обеспечивающих 
подачу расплава на фронт кристалли-

Группа сотрудников, ведущих разработку и промышленный выпуск изделий из 
сапфира. (2002 г.) Слева направо: 1 ряд: И.Я. Ильченко, В. А. Соколов,

Н.М. Коноплева, В.И. Королев, В.Ю. Марасанов, А.П. Белоусенко, Г.А. Багрова, 
С.Л. Лебедев, Л.П. Гу лая; 2 ряд: Б.П. Тюрин, В. В. Панфилов, А. А. Кузнецов, 

И.Ю. Антонов, В.Ю. Николаев, А.С. Черкасов
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зации и затравки — кристалла с за
данной кристаллографической ориен
тацией. Способ Степанова А.В. по
зволяет получать профилированные 
кристаллы с высокими скоростями 
выращивания и минимальными при
пусками при механической обработ
ке готовых изделий.

Успеху в разработке технологии 
выращивания способствовали твор
ческие контакты, установленные с 
ЛФТИ, ВНИИЭТО, ЭЛМА, ИКАН, 
Харьковский ВНИИ «Монокрис
талл», ПХМЗ. Значительному рас
ширению работ по лейкосапфиру спо
собствовало участие Института в фо
руме «Дни машиностроения СССР в 
ФРГ» (Штутгарт, 1989 г.), где были 
представлены изделия из лейкосапфи- 
ра, созданные в нашем Институте. В 
1990— 1991 гг. Институт, как основной 
исполнитель, участвовал в общесоюз
ной программе «Сапфир-95», предус
матривающий создание производства 
изделий из лейкосапфира для машино
строения, металлургии, лазерной тех
ники, приборостроения, медицины.

В соответствии с Программой, 
Бюро СМ СССР по машиностроению 
выделило Институту значительные 
средства, Завод электротехнического 
оборудования по нашему техническо
му заданию приступил к выпуску спе
циализированной установки для 
выращивания профилированного 
лейкосапфира, которой были оснаще
ны лаборатория керамики и участок 
цеха 6. Начавшаяся перестройка не 
позволила целиком выполнить зада
чи программы «Сапфир-95». Однако 
в этот период удалось оснастить ла
бораторию основным оборудованием 
для выращивания кристаллов, термо
обработки и алмазно-механической

Участок выращивания профилированных 
кристаллов лейкосапфира

обработки. Дальнейшее развитие ра
бот по лейкосапфиру проводилось в 
соответствии с Программой конвер
сии Министерства атомной промыш
ленности России. В 1994 г. из лабора
тории керамики выделяется специа-

Металлокерамические узлы и часовые 
стекла из сапфира
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Сотрудники сектора керамики, ведущие разработку и изготовление изделий из 
оксидной керамики и металлокерамических узлов. 2002 г. Слева направо: А. А. Соколов, 

В. А. Данилин, Л. А. Л  ахова, В.Н. Рысцов, Л. И. Кузяева, А.П. Белоусенко,
Н.П. Федоткин, С.С. Федоров, А.В. Королев

лизированная лаборатория (нам. лаб. 
В.И. Королев) в составе отдела 130. В 
этот же период на Опытном заводе 
прекращается выпуск изделий из лей- 
косапфира, оборудование участка де
монтируется, а часть персонала цеха 
переходит в лабораторию. Лаборато
рия переезжает в корпус 103/2, где в 
короткий промежуток времени созда
ются новые участки по выращиванию 
кристаллов, термообработке, алмаз
но-механической обработке, поли
ровке, контролю и упаковке готовой 
продукции.

Одновременно с созданием произ
водственных участков проведено изу
чение мирового рынка спроса на из
делия из лейкосапфира и было пока
зано, что его потребление постоянно 
расширяется в таких отраслях как

точное приборостроение, оптика, ме
таллургия, часовая и лазерная про
мышленности, электроника. Основ
ными потребителями являются США, 
Япония, Швейцария. Руководство 
отделения «Исток» в лице Ю.В. Ни
колаева, В.С. Колесова, учитывая 
перспективы коммерческой реализа
ции, создали условия для ускорения 
реконструкции производственных 
участков и установления контактов с 
зарубежными фирмами-потребителя
ми изделий из лейкосапфира.

Выход изделий на мировой рынок 
потребовал обеспечить высокое каче
ство изделий на уровне ведущих про
изводителей сапфира, таких как «Са- 
фикон» — США, «Юнион карбид» — 
США, «Джева» — Швейцария, «Кио- 
сера» — Япония. С этой задачей ла
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боратория успешно справилась и с 
1995 г. начала изготовление и постав
ку широкой номенклатуры изделий 
ряду зарубежных фирм: «Logtime» — 
Швейцария, «Mat Tech» — США, 
«Rubicon»— США и др. Учитывая 
возрастающие запросы ряда зарубеж
ных фирм, работы по производству 
изделий из лейкосапфира постоянно 
расширяются.

В настоящее время основное про
изводство сосредоточено в корпусе 
103/2, а в корпусах 103 и 102 созданы 
участки алмазно-механической обра
ботки. Таким образом в условиях пе
рестройки и конверсии исследова
тельская лаборатория превратилась в 
производственный участок, чутко 
улавливающий конъюнктуру рынка.

Опыт лаборатории, накопленный 
при исследовании и разработке вакуум
ных гермовводов для термоэмиссион
ных преобразователей оказался полез
ным при создании установки другого 
типа и назначения. С 1989 по 1992 гг. 
проводились работы по созданию 
изоляторов и гермовводов для серно
натриевых аккумуляторов (СНА).

В начале 90-х годов Институт 
включился в работу по созданию но
вого типа рентгеновских трубок 
медицинского и технического назна
чения. Требовалось разработать кера
мику, обеспечивающую более высо
кую электрическую прочность по 
сравнению с известными промышлен
ными составами керамики. Резуль
татом разработки стало создание 
высокочистой, мелкозернистой кера
мики на основе окиси алюминия с 
легирующими добавками из окиси 
магния. С использованием этой кера
мики разработана технология изго
товления металлокерамических узлов

Металлокерамические узлы

для рентгеновских трубок и электри
ческих проходок для атомных элек
тростанций.

В настоящее время сектор керами
ки под руководством В.Н. Рысцова в

МКУ и изолятор проходки 
среднего напряжения тока для АЭС
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составе лаб. 172 по разработанной 
технологии изготавливает электри
ческие проходки для атомных элект
ростанций.

В 2001 г. начата работа по созда
нию технологии изготовления изно
состойкой керамики для роликов во
лочильных машин, применение кото
рых позволяет на порядок увеличить

ресурс работы волочильных машин. В 
настоящее время успешно проведены 
натурные испытания изделий для По
дольского кабельного завода и заво
да «Микропровод». Результаты этих 
работ позволили приступить к подго
товке производства керамических ко
лец, в обеспечение потребности заво
дов кабельной промышленности.

БЕСКИСЛОРОДНАЯ КЕРАМИКА

В ходе разработки и создания от
дельных узлов и деталей ЯРД, возник
ла необходимость создания материа
лов, обладающих совершенно нео
бычным ранее сочетанием свойств. 
Материалы должны быть достаточно 
прочными при сравнительно высоких 
температурах, обладать низкой теп
лопроводностью, регулируемой по
ристостью. При этом технология их 
изготовления должна позволять изме
нение необходимых свойств в задан
ных пределах. Так, на предприятии 
появилось новое направление работ 
по необычному и нетрадиционному 
для классического материаловедения 
классу материалов — карбидная ке
рамика. Для работ по этому направ
лению в 1963 г. на базе лаборатории 
высоких давлений была создана тех
нологическая лаборатория конструк
ционных керамических материалов, 
которую возглавил пришедший в инс
титут в 1958 г. после окончания 
МВТУ им. Баумана молодой специа
лист Г.И. Бабаянц, уже имевший к 
этому времени стаж работы в КБ ин
ститута и лаборатории высоких дав
лений. Это человек незаурядной энер
гии, с богатой творческой фантазией, 
большой технологической смелос-

Пресс двойного действия усилием 3000 
тонн, позволяющий прессовать плоские 

заготовки зеркал из карбида кремния 
диаметром до l -го метра
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тью. Он за короткий срок сумел ос
настить лабораторию высокотехно
логичным оборудованием и привлечь 
в лабораторию специалистов различ
ных профилей, в том числе В.И. Пи- 
липишина, В.И. Гранова, В.М. Голо- 
мазова, Е.Г. Фомченко, В.П. Смека- 
лина, внесших большой вклад в 
работы направления.

Г.И. Бабаянц хорошо понимал за
дачи Института и умел увлечь коллек
тив на решение этих задач. Вспоминая 
первый период деятельности лаборато
рии, он говорил: «В те годы работали 
взахлеб, рассчитывали, сидели за куль
маном до позднего вечера, изготавли
вали и испытывали установки, опро
бовали различные технологические 
варианты изготовления изделий. Рабо
та была окрашена романтикой поис
ка. Не было большего счастья, чем 
добраться до неизведанного, решить 
нерешенную задачу.»

В конечном счете совместно с 
лабораториями Н.И. Полторацкого 
и Л.Б. Нежевенко были разработа
ны технологии изготовления из кар
бидных и карбографитовых матери
алов всех элементов конструкции 
верхней части технологического ка
нала ядерного ракетного двигате
ля — гильз, сопла, жаровой трубы 
и теплоизоляции с пористостью до 
85%, имеющей теплопроводность 
2—3 Вт/м-К, способной работать в 
реакторе до 2800 К. Созданный для 
их производства цех 10, который 
возглавил участник разработки, 
молодой и энергичный сотруд
ник лаборатории Г.И. Бабаянца—

О.Д. Чепель, обеспечил выпуск всех 
необходимых конструкционных де
талей для комплектования активной 
зоны ЯРД.

Позднее, при выборе материалов 
для лазерной металлооптики разра
ботана технология изготовления из
делий из карбида кремния различной 
плотности, формы и размеров для зер
кал мощных лазеров с пористой сис
темой охлаждения, что позволило 
снизить уровень тепловых нагрузок.

Накопленный в процессе работы 
с карбидом кремния научный мате
риал и технологический опыт оказа
лись полезными в период конверсии. 
Предприятиям микроэлектроники 
для проведения высокотемператур
ных диффузионных процессов (до 
1350К) в газовых средах заданного 
состава необходима оснастка из 
высокочистых материалов. После 
разработки в смежной лаборатории 
технологии глубокой очистки по
рошков карбида кремния от приме
сей (В.П. Исаков, К.С. Юдина) и 
решения множества технологических 
проблем, связанных с выпуском длин
номерных изделий, создано опытное 
производство по выпуску оснастки из 
особочистого карбида кремния для 
производства больших (БИС) и 
сверхбольших (СБИС) интегральных 
схем. Выпускаемая продукция соот
ветствует мировому уровню, о чем 
свидетельствует вытеснение с рынка 
стран СНГ продукции фирмы 
NORTON (США) и постоянно ра
стущий объем закупок нашей оснаст
ки странами Европы.
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Сотрудники НТК « Керамика» Луч», разработавшие технологию производства 
оснастки из карбида кремния, используемой при изготовлении изделий 

микроэлектроники (1998 г.). Слева направо: Е.С. Фомченко, П.Н. Вершинин,
А. А. Турбин, В.Н. Печников, Н.А. Колесников, В.М. Поляков, Г.И. Бабаянц, 

В.П. Смекалин, В. В. Данильченко, Ю.А. Кравец, Ю.Т. Бодров, Б.Ш. Киигмахов

За разработку технологии произ
водства оснастки для изготовления 
БИС и СБИС, ее освоение на предпри
ятиях микроэлектроники и ряд других 
работ с использованием особочисто
го карбида кремния в 2002 г. коллек
тив авторов был награжден Государ- 
ственной премией. От предприятия в 
коллектив награжденных вошли: 
Г.И. Бабаянц, В.Г. Исаков, П.Н. Вер
шинин.

Здесь нет необходимости описы
вать насколько остро в современном 
мире стоит проблема безопасности 
хранения отработанного ядерного

топлива (ОЯТ) и высоко активных 
отходов (ВАО) его переработки. 
Сложность и ответственность реше
ния задачи в том, что безопасность 
хранения должна быть гарантирова
на для человечества на тысячи и бо
лее лет. Поиски надежной изоляции 
отходов от среды обитания челове
ка ведутся во многих странах (США, 
Япония, Англия, Франция и др.) и 
обсуждаются на международных 
конференциях. Однако до настояще
го времени не выбран материал кон
тейнера для длительного хранения 
или захоронения ОЯТ и ВАО в глу-
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*242

Пенал для хранения (захоронения) 
отходов ядерного топлива атомного 

флота

боких геологических формациях из- 
за невозможности гарантировать 
коррозионную стабильность предла
гаемых материалов контейнеров (ти
тан, медь, никелевые сплавы) в гид
ротермальных условиях в течение 
тысячелетий. Учитывая высокую 
коррозионную стойкость карбида 
кремния и существование природно
го карбида кремния минерала муас- 
сатита в различных горных породах 
в течение миллионов лет, было 
предложено в качестве коррозионно
го барьера в контейнерах для захо
ронения ВАО и ОЯТ использовать 
карбид кремния.

К настоящему времени совместно 
с ГН «ВНИПИЭТ» разработан эскиз
ный проект и изготовлен полнораз
мерный опытный образец ампулы из 
карбида кремния для долговременно
го хранения поглощающих элементов 
из реакторов атомных подводных ло
док и неперерабатываемого ОЯТ ре
акторов ледокольного флота.

ВЫСОКОЧИСТЫЙ КРЕМНИЙ 
ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

В 1997 г. приказом Министра РФ 
по атомной энергии в НПО «ЛУЧ» 
образована Отраслевая проблемная 
лаборатория под руководством д-ра 
техн. наук, проф., лауреата Ленин
ской и Государственной премий 
Х.И. Макеева. «Это решение было 
вызвано тем, говорит Х.И. Макеев, 
что после развала Союза Россия ос
талась без кремния, что равносиль
но — без собственной электронной 
промышленности. Исходный крем
ний получали в Запорожье. Кроме 
того, Россия существенно отставала

по качеству отечественных полупро
водниковых материалов от зарубеж
ных, что было обусловлено многолет
ним игнорированием фундаменталь
ных технологических исследований 
при реализации высоких технологий 
для обеспечения выпуска материалов 
с характеристиками, предсказанными 
теорией физики твердого тела». Ис
ходя из этого, Правительством РФ в 
мае 1994 года сформирована долго
срочная программа «Кремний Рос
сии» фундаментальных исследований 
по разработке технологии и уникаль
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ного оборудования с целью обеспече
ния независимости отечественной 
промышленности, включая оборон
ную, в важнейшем секторе электрон
ной промышленности. Этой програм
мой предусматривается организация 
технологически связанных произ
водств по выпуску технического крем
ния, моно- и трихлорсилана, поли- и 
монокристаллического кремния и те
стированных пластин в объемах 
и номенклатуре, необходимых для 
полного удовлетворения потребнос
тей российской промышленности и 
в перспективе 30%-ного экспорта. К 
работам привлекается широкий круг 
предприятий, в том числе, из смежных 
отраслей: ГНЦ РФ «ГИРЕДМЕТ» 
(г. Москва), институты РАН и 
СО РАН, Горно-химический комби
нат (г. Железногорск Красноярского 
края), НИИЭФА им. Д.В. Ефремо
ва (г. С.-Петербург). Координация 
НИОКР поручена «Отраслевой проб
лемной лаборатории Министерства 
РФ по атомной энергии» в НИИ НПО 
«Луч».

Целями и предметом деятельнос
ти лаборатории являются разработ
ка новых наукоемких технологий по 
производству монокристаллического 
кремния, отработка и испытания кон
структорских решений ростовых ус
тановок. В 1999 г. эта лаборатория 
начала освоение специально соору
женного здания для размещения рос
товых установок площадью 560 м2. 
Здание оборудовано индивидуальны
ми системами энерго- и теплоснабже
ния, водооборота и другими элемен
тами необходимой инфраструктуры. 
Был введен в строй эксперименталь
ный стенд для отработки новых тех
нологических и конструктивных ре

шений. Для опытного производства 
смонтированы шесть ростовых уста
новок «Редмет-30». Освоен выпуск 
(до 6 т в год) слитков монокристал
лического кремния диаметром 100, 
150 мм и длиной до 1200 мм.

Наряду с обеспечением выпуска 
заготовок из монокристаллического 
кремния лаборатория ведет научно- 
исследовательские работы по изуче
нию процессов, происходящих при 
выращивании монокристаллов и со
вершенствованию аппаратуры.

Исследовательские и инженерные 
работы выполняются небольшим, но 
очень слаженным коллективом со
трудников. Работа в лаборатории 
организована таким образом, что, как 
говорит руководитель лаборатории 
Х.И. Макеев, независимо от должнос
ти и звания, при необходимости, каж-

Производственный участок по 
выращиванию монокристаллического 

кремния
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Ростовая печь с выращенным 
слитком монокристалла кремния

дый сотрудник готов выполнить лю
бую работу. Однако обеспечивается 
персональная ответственность сотруд
ников за отдельные участки работ. Так 
ктн А.Н. Шотаев ответственен за вне
дрение новых разработок и совершен
ствование технологических режимов 
выращивания кремния, нач. производ
ства ктн М.Х. Макеев организует на
учно-производственную деятельность, 
гл. механик Д.Ю. Циплухин обеспечи
вает монтаж, наладку и бесперебой
ную работу оборудования, снс 
М. В. Баташов экспериментально про
веряет ценность новых идей по техно
логии выращивания монокристаллов, 
Т.В. Баташова осуществляет замеры

электрофизических параметров моно
кристаллов кремния и проводит хими
ческую обработку исходного сырья, 
гл. энергетик И. А. Савенков совершен
ствует электронные системы управле
ния технологическими процессами, 
А. Н. Трошин разрабатывает новые 
аппаратурные решения систем управ
ления с использованием компьютер
ной техники, звание Б. К. Сапрыки
на— «Мастер золотые руки» говорит 
само за себя.

Отраслевая проблемная лаборато
рия стала признанным авторитетом 
среди научно-исследовательских и 
технологических институтов мини
стерства, занимающихся проблемами 
монокристаллического кремния. За 
последние годы коллективом лабора
тории разработан инвестиционный 
проект по организации на территории 
НПО «Луч» исследований и создание 
производства особочистого моно
кристаллического кремния и кремни
евых пластин диаметрами 150 мм и 
200 мм для обеспечения производства 
интегральных схем с топологическим 
размером элементов 1,25—0,8 мкм и 
степенью интеграции до 5 млрд эле
ментов на кристалл. В кооперации с 
российскими и зарубежными фирма
ми лаборатория ведет крупный про
ект по разработке головного образца 
ростовой установки нового поколе
ния для выращивания монокристал
лов кремния.

Отраслевая проблемная лаборато
рия Министерства РФ по атомной 
энергии принимает участие в работе 
по нескольким отраслевым и феде
ральным целевым программам:

• Энергоэффективная экономика 
на 2002—2005 гг. и на перспективу до 
2010 г.
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• Организация комплексного про
изводства полупроводникового мо- 
нокристаллического кремния на Гор
но-химическом комбинате Министер
ства РФ по атомной энергии.

• Создание комплекса произ
водств по выпуску полупроводнико
вого кремния и тестированных плас
тин («Кремний России»).

В 1999 году Отраслевая проблем
ная лаборатория была аккредитова
на Министерством науки и техноло
гий Российской Федерации в качестве 
научной организации.

За последние годы лабораторией 
выпущены заключительные отчеты 
НИОКР «Разработка технологии вы
ращивания бездислокационных мо
нокристаллов кремния диаметром 
150 мм с пониженным содержанием и

однородным распределением кисло
рода», «Микродефекты и примеси в 
реальных бездислокационных моно
кристаллах кремния», «Расчеты леги
рования при выращивании методом 
плавающего тигля монокристаллов 
кремния, равномерно легированных 
примесями бора и фосфора».

Сотрудники проблемной лабора
тории в течение 1999—2001 гг. пред
ставили более 12 докладов по резуль
татам научных исследований по крем
ниевой тематике на Российские и 
международные конференции. За три 
года защищены 2 кандидатские дис
сертации, три сотрудника являются 
аспирантами по специальности «Ме
талловедение и термическая обработ
ка металлов».

МОНОКРИСТАЛЛЫ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ

Учитывая перспективность тугоп
лавких металлов как возможного кон
струкционного материала оболочки 
ТЭП в 1965— 1966 гг., по инициативе 
М.В. Якутовича и при его постоянном 
идеологическом руководстве и под
держке, в лаб. 41 были начаты рабо
ты по получению, исследованию и 
использованию монокристаллов мо
либдена и вольфрама. На всех этапах 
существования этого направления 
оно находило поддержку и внимание 
руководителей института И.Г. Гверд- 
цители, Ю.В. Николаева, В.Ф. Горде
ева, И.И. Федика. Эта работа завер
шилась к началу 90-х гг. созданием 
нового класса конструкционных ма
териалов на основе монокристаллов 
тугоплавких металлов и их промыш
ленным освоением на предприятиях 
страны.

В течение 1966— 1970 гг. в лабора
тории 41, возглавляемой в то время 
Б.А. Оплесниным, были развернуты 
широкие исследования по металлур
гии, металловедению и обработке 
монокристаллических материалов. 
В основу процесса выращивания мо
нокристаллов был положен метод 
электронно-лучевой бестигельной 
зонной плавки — на поликристалли- 
ческом прутке при помощи кольцевой 
электронной пушки создавалась рас
плавленная зона, которая перемеща
лась вдоль прутка от затравочного 
кристалла. При выбранных режимах 
плавки переплавленный поликрис- 
таллический пруток приобретал мо- 
нокристаллическую структуру с кри
сталлографической ориентацией, за
данной затравочным кристаллом.
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В Институте разрабатываются и 
изготавливаются установки зонной 
плавки ЭЛУ-1 и ЭЛУ-2 по типу пла
вильных установок Гиредмета. При 
активном участии сотрудников лабо
ратории В.Н. Чеченцева, А.А. Яст- 
ребкова, В.П. Лубенца, Б.Л. Мурави- 
ча осваиваются и разрабатываются 
методы зонной плавки эксперимен
тальных монокристаллов в форме 
прутков и труб, методы их аттестации 
и изучения структурного совершен
ства и комплекса физико-механичес
ких и технологических свойств. Начи
наются совместные работы с Узбек
ским комбинатом тугоплавких и 
жаропрочных металлов (УзКТЖМ) и 
Гиредметом по развертыванию про
мышленного производства монокри
сталлов молибдена для нужд термо
эмиссионных разработок и по иссле
дованию структуры и свойств 
монокристаллов промышленного 
производства.

Имевшиеся и вновь созданные в 
лаборатории 41 участки зонной плав
ки, термической обработки, порошко
вой металлургии, механической и 
электрохимической обработки, обра
ботки давлением, рентгеноструктур
ного и металлографического исследо
вания, прочностных исследований с 
самого начала заложили основу комп
лексного подхода к разработке моно- 
кристаллических тугоплавких метал
лов и достаточно быстрый прогресс в 
решении возникающих проблем. Это
му способствовал и уже имевшийся в 
лаборатории опыт работы с поликри- 
сталлическими материалами на осно
ве молибдена и вольфрама.

По инициативе В.П. Лубенца и 
А.А. Ястребкова в лаборатории вне
дряются методы рентгеновской диф

ракционной топографии, оказавшие
ся весьма эффективными для получе
ния информации о структурном со
вершенстве монокристаллов. Наибо
лее важными результатами первого 
этапа разработок 1966— 1970 гг. яви
лось приобретение собственного опы
та работы на установках зонной плав
ки, выращивания первых эксперимен
тальных монокристаллов молибдена 
и вольфрама в форме прутков и труб 
и первых монокристаллических обо
лочек катодов для ТЭП. В эти же годы 
были завершены исследования по 
практическому уточнению понятия 
«монокристалл» и «монокристаль
ность» для реальной монокристалли- 
ческой продукции. Исследования по
казали, что реальные кристаллы не 
имеют идеально правильной кристал
лической решетки, а состоят из от
дельных фрагментов (блоков, субзе
рен), развернутых друг относительно 
друга на различный угол. Экспери
ментально на бикристаллических об
разцах показано, что этот угол в мо
нокристаллах не должен превышать 
«критической» величины в 6°—7°, в 
противном случае материал резко ох- 
рупчивается и теряется достоинство 
монокристаллического состояния.

С использованием понятия о «кри
тической» разориентации разработан 
метод контроля монокристальности 
слитков и изделий который и был по
ложен в основу технологического про
цесса создания монокристаллической 
молибденовой оболочки эмиттера 
одноэлементного прибора «Енисей» 
путем сварки нескольких монокрис
таллов с сохранением монокристаль
ности. Подобный технологический 
процесс и по сей день остается един
ственным практически возможным
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Установка для выращивания монокристаллов молибдена и сплавов на его основе

металлургическим способом получе
ния монокристаллического электрода 
длиной до 700—750 мм и не имеет ана
логов в отечественной и зарубежной 
технике.

В 1969— 1970 гг. лабораторией 
был внедрен технологический про
цесс сварки монокристаллов молиб
дена для серийного выпуска монокри- 
сталлических эмиттеров одноэлемен
тного прибора на Опытном заводе. 
На начальной стадии для сварки ис
пользовалась зонная плавка, а в даль
нейшем она была заменена классичес
кой электронно-лучевой сваркой, тех
нология которой была разработана 
А.В. Коробовым и В.С. Кузнецовым.

С 1970 года руководителем лабо
ратории становится Г.А. Рымашевс- 
кий. В связи со структурными изме
нениями в институте номер лаборато
рии неоднократно изменялся: 121,

151, 161, однако ее основное научное 
направление (металлургия и металло
ведение монокристаллов) сохраня
лось неизменным. До 1971— 1972 гг. 
руководили металлургической груп
пой В.Н. Чеченцев и Б.Л. Муравич, 
а с 1972 г. В.А. Репий. Руководителем 
материаловедческих исследований ос
тавался А.А. Ястребков.

Необходимость регулярного вы
пуска больших партий одноэлемент
ного прибора на Опытном заводе 
ПНИТИ с конца 60-х годов очень ост
ро потребовала существенного расши
рения масштабов промышленного 
выпуска монокристаллов молибдена 
диаметром 25—27 мм и улучшения их 
качества. Проведенные в 1970— 1975 гг. 
систематические исследования струк
турного совершенства и свойств моно
кристаллического молибдена дали 
возможность установить уровень ка
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чества, характерные дефекты, меха
низм их возникновения и разработать 
параметры, методику и систему конт
роля качества монокристаллов и вне
дрить их в производство. Активное 
участие в этих исследованиях и внед
рении принимали научные сотрудни
ки лаборатории Е.К. Лепешенков, 
В.В. Клементьева, Г.М. Исакова, 
Ю.П. Ивакин, И.Е. Дрожженникова, 
Н.С. Стрельникова, Н.Г. Афанасьев. 
В лаборатории выросли квалифициро
ванные кадры лаборантов и рабочих, 
которым можно было без опасения до
верять работу по выпуску первых об
разцов изделий, перед передачей их в 
производство. Среди них следует от
метить токаря А.В. Романова, пла
вильщика В.А. Кузина, фрезеровщика 
В.Ф. Горелова, лаборантов-металло- 
графов — Г.Г. Ушакову и С. Хасляно- 
ву и лаборанта-универсала А.Л. Гор
ского. Результатом исследований по 
установлению взаимосвязи между па
раметрами зонной плавки и дефектно
сти монокристаллических слитков 
явилась разработка и внедрение в про
изводство технологии выращивания 
практически беспористых монокрис
таллов молибдена диаметром 25— 
27 мм. Новая технология была внедре
на на УзКТЖМ и Опытном заводе 
ПНИТИ, что позволило резко снизить 
брак при выпуске приборов. Моно- 
кристаллическим пруткам производ
ства УзКТЖМ в 1977 году был при
своен, а в 1981 и 1984 гг. подтвержден 
Государственный Знак качества.

Большую помощь в успешном вза
имодействии Института с УзКТЖМ и 
решение проблемы масштабов произ
водства монокристаллов оказал в эти 
годы руководитель группы тугоплавких 
металлов отдела снабжения ПНИТИ

Н.Д. Суханов. Ему удалось убедить 
директора УзКТЖМ В.Х. Хайдарова 
в необходимости резко увеличить по
ставки промышленных монокристал
лов нашему предприятию. Это было 
нелегко сделать в те годы жестких 
лимитов и разнарядки.

Необходимость исследований по 
повышению жаропрочности моно
кристаллов была понятна уже в нача
ле работ — с середины 60-х годов. 
Систематические исследования нача
лись в 1967— 1968 гг. с определения 
характеристик жаропрочности чис
тых нелегированных монокристал
лов. Рассматривались и проверялись 
экспериментально различные методы 
упрочнения монокристаллов в диапа
зоне 0,5—0,8 Т ш: субструктурное уп
рочнение при помощи механико-тер
мической обработки; дисперсионное 
упрочнение при помощи вторых фаз; 
твердорастворное упрочнение. К се
редине 70-х годов было установлено, 
что наиболее перспективным для ус
ловий работы оболочек ТЭП являет
ся твердорастворное упрочнение.

Результаты легли в основу созда
ния серии сплавов на основе молибде
на и вольфрама с монокристалличес- 
кой структурой. Для одноэлементно
го прибора был рекомендован сплав 
молибдена с 3% ниобия (для теплово
го реактора), для многоэлементного 
термоэмиссионного прибора рекомен
дован сплав 3%тантала (для быстрого 
реактора) и сплав вольфрама с (1—2)% 
ниобия для теплового реактора.

Важной задачей металлургии мо
нокристаллов было создание техно
логии выращивания профилирован
ных монокристаллических заготовок 
различной формы и размеров и необ
ходимой аппаратуры. Исследования
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Лауреаты Государственной премии СССР за разработку новых материалов 
на основе монокристаллов тугоплавких металлов (1986 г.) Слева направо: 

верхний ряд: А. А. Ястребков, Г.А. Рымашевский, Р.Г. Фрайштут; 
нижний ряд: В. А. Репий, И. А. Каретников

по выращиванию трубчатых моно
кристаллов молибдена, вольфрама и 
ниобия и их сплавов методом зонной 
плавки были доведены до стадии ла
бораторного полупромышленного 
выпуска и использования таких труб 
для экспериментальных термоэмисси
онных приборов.

В 1977 г. остро встал вопрос о не
обходимости выпуска сплавов молиб
дена с 3% ниобия (т.н. сплав МН-3) в 
промышленном объеме и для этого 
была создана и внедрена на УзКТЖМ 
и на Опытном заводе ПНИТИ новая 
оригинальная технология. Техноло
гия максимально использовала уже 
успешно проверенные технологиче

ские решения при производстве 
беспористых монокристаллов и по
зволяла получить монокристалличе- 
ский пруток, в котором сердцевина 
оставалась чистым монокристаллом, 
а наружный слой — представлял со
бой жаропрочный сплав нужного со
става. Впервые в стране в 1979 году 
был начат промышленный выпуск 
монокристаллического сплава в объе
ме 1,0— 1,5 т/год при обеспечении 
высоких параметров качества моно
кристаллов.

Руководителями разработки мо- 
нокристаллических сплавов и техно
логии выращивания были А.А. Яст
ребков, В.А. Репий, Г.А. Рымашев-
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ский, Н.Г. Афанасьев. Длительные ис
пытания на ползучесть и длительную 
прочность, выполненные Л.Н. Демен
тьевым, П.В. Зубаревым и Н.Г. Тан
ковой подтвердили эффективность 
упрочнения и обосновали использо
вание их на длительный ресурс в ка
честве оболочки эмиттера. Ресурсные 
испытания одно- и многоэлементных 
приборов также подтвердили надеж
ность разработанных сплавов на ос
нове молибдена и вольфрама.

Совместно с МИФИ в 1975—1976 гг. 
была впервые показана возможность 
получения вольфрамовых монокрис- 
таллических оболочек осаждением 
вольфрама при термическом разложе
нии его хлоридов на молибденовой

монокристаллической подложке. Эта 
работа послужила началом газофаз
ного направления выращивания мо
нокристаллов и их сплавов в виде са
мостоятельных заготовок.

В 1979 году на основе научных 
групп лаборатории 161 в составе отде
ла 160 были созданы 3 самостоятельные 
лаборатории, которые продолжали за
ниматься исследованиями по разработ
ке монокристаллических материалов 
на основе тугоплавких металлов:

• лаб. 161 — газофазной метал
лургии (нач. В.Ф. Соловьев);

• лаб. 163 — металловедения (нач. 
А.А. Ястребков);

• лаб. 166 — металлургия плавки 
(нач. В.Н. Загрязкин).

Ветераны НИИ НПО «Луч», заиимающиеея разработкой, иееледова)тем 
монокристаллов тугоплавких металлов с 1960— 1970 гг.

Вверху — вне Н.Г. Афанасьев, токарь А.В. Романов, внизу — лаборант Г.Г. Ушакова, 
зам. нач. отдела А.А. Ястребков, не Н.Е. Дрожженникова (2002 г.)
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Руководителем отд.160 оставался 
Г.А. Рымашевский. Исследования, 
выполненные в лабораториях 166 и 
163 в 1981—1985 гг. позволили разра
ботать и внедрить в опытное произ
водство новую технологию бестигель- 
ной зонной плавки крупногабарит
ных плоских слитков молибдена в 
виде дисков диаметром до 200 мм.

Дальнейшие совместные исследо
вания лаб.164 (И.А. Каретников) и 
лаб.163 и 166 по прокатке этих плос
ких монокристаллов позволили сфор
мулировать условия, обеспечиваю
щие сохранение монокристальности 
при прокатке и последующем отжиге 
вплоть до температуры плавления. 
Исследования послужили основой 
для создания и внедрения в про
изводство монокристаллических мо
либденовых листов размерами до 
300 х 500 мм и толщиной 0,5—2,0 мм 
для зеркал высоконагруженных ла
зерных систем.

В 1983—1985 гг. в лаб. 163 были 
начаты работы по получению моно
кристаллических сплавов системы 
ниобий-кислород методом диффузи
онного насыщения. При актив
ном участии Н.С. Стрельниковой, 
Н.Г. Афанасьева и О.А. Петровой 
были разработаны параметры про
цесса насыщения, получены и иссле
дованы монокристаллические сплавы 
Nb-O с концентрацией кислорода до 
0,5 вес. %. Сплавы этой системы мо
гут быть перспективным материалом 
для коллекторов ТЭП.

Выполненный в ПНИТИ комп
лекс работ позволил впервые в отече
ственной и мировой практике создать 
и освоить производства нового высо

Образцы полуфабрикатов (заготовок) 
монокристаллов молибдена, 

вольфрама,ниобия получаемых по 
технологиям НИИ НПО «Луч»

коэффективного класса конструкци
онных материалов — монокристал
лов на основе тугоплавких металлов 
молибдена, вольфрама, ниобия и их 
сплавов. Новые материалы имели оп
ределяющее значение для разработки 
термоэмиссионной установки с дли
тельным ресурсом работы и лазерных 
зеркал, способных работать при боль
ших удельных нагрузках.

Признанием значимости выпол
ненных в ПНИТИ работ в этом на
правлении явилось присуждение в 
1986 г. Государственной премии СССР 
сотрудникам института Г.А. Рыма- 
шевскому, А.А. Ястребкову, В.А. Ре- 
пию, Р.Г. Фрайштуту, И.А. Карет
никову.
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ОКСИДЫ УРАНА

Диоксид урана относится к тради
ционно используемым и достаточно 
изученным видам ядерного топлива. 
Однако применение этого топлива в 
новых разрабатываемых аппаратах с 
повышенными температурами экс
плуатации и длительными ресурсами 
потребовало как уточнения представ
лений о возможностях такого топли
ва, так и корректировки технологии 
его производства. Появилась необхо
димость исследования вопросов пере
носа топлива в полости твэла, изме
нения его структуры и вызванных 
этим изменением свойств. Потребова
лось углубить представления о влия
нии стехиометрии диоксида урана 
и пористости, о механизме и скорос
тях диффузии компонентов топлива 
через оболочку, скорости выхода тех
нологических и осколочных газов из 
топливных таблеток, распухании таб
леток в процессе длительной эксплу
атации.

Специального подразделения, за
нимавшегося технологическими про
блемами формирования таблеток и 
элементов твэл из диоксида урана в 
Институте создано не было. В марте 
1965 г. эта работа была поручена 
группе ктн Е.М. Ракитской, входящей 
в состав лаб. 43 (начальник ктн 
Ю.Л. Кудрявцев). «Мне придали 
опытных прессовщиков И.И. Мура
вьева, А.П. Тебякина и лаборанта 
В.В. Новотенцеву, — вспоминает 
Е.М. Ракитская, — и мы начали обу
страивать отведенный нам участок, а 
уже осенью изготавливали таблетки 
композиции U 0 2-BcO.» Ряд вопросов, 
связанных с получением порошков 
диоксида урана, решался в группах

ктн К.С. Юдиной (лаб. 63) и ктн 
А.П. Гудовича (лаб. 42).

Будучи высококвалифицирован
ным специалистом в области порошко
вой металлургии Е.М. Ракитская, в по
давляющем большинстве случаев, была 
руководителем и ведущим исполните
лем большинства работ по диоксиду 
урана и композиций на его основе.

Основная задача заключалась в 
разработке топлива из диоксида ура
на с параметрами, обеспечивающими 
устойчивую работу твэл в установках 
космического назначения, к таблет
кам которого предъявлялись более 
жесткие требования, чем к изделиям 
для ТВС АЭС, в том числе:

• плотность 96—98% от теорети
ческой;

• высокая устойчивость к воздей
ствию вибрационных, ударных и др. 
видов нагрузок;

• содержание газообразующих при
месей (С, N) менее 0,005 мае. %;

• стехиометрический состав близ
кий к теоретическому — UO200

На первом этапе — при разработ
ке топлива для одноэлементного ЭГК 
установки «ТОПАЗ» — необходимо 
было не только получить таблетки с 
плотностью 96—98% от теоретичес
кой, но и обеспечить стабильность 
характеристик и свойств топлива, как 
внутри каждой партии, так и от 
партии к партии, вне зависимости от 
предыстории исходного порошка ди
оксида урана. Различная морфология 
поставляемых порошков диоксида 
урана затрудняла обеспечение ста
бильности характеристик изготавли
ваемых таблеток. Совместными усили
ями сотрудников лаб. 43 и лаб. 63 раз-
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Сотрудники оксидно-керамической группы (2002 г.)
Слева направо сидят: Т. В. Егорова, Е. М. Ракитская, Г.Д. Казимирова. 

Стоят: Е.С. Севастьянов, А.Б. Костриков, А.С. Гагарин, В.Н.

работана технология получения со 
специфическими физико-химическими 
и структурными характеристиками.

В лаб. 43 (затем она же 143,172,204) 
созданы технологические процессы 
изготовления порошков диоксида ура
на из таких порошков топливных таб
леток с требуемой стабильностью ха
рактеристик и свойств. Порошки по
лучали в лаб. 63, в цехах 8 и 1; таблетки 
изготавливали в лаб. 43, цехах 8 и 6 для 
предпетлевых, петлевых испытаний и 
многочисленных штатных зон.

Предварительная подготовка ди
оксида урана с получением порошка 
со специфической структурой и высо
кой спекаемостью, при последующем 
изготовлении таблеток по разработан
ному технологическому процессу обес
печила изготовление таблеток ТВС из 
диоксида урана с отношением

0/U=2,000, плотностью значительно 
более 96% от теоретической и струк
турой близкой к равноосной. При этом 
открытая пористость отсутствует. Ди
намические испытания показали высо
кую устойчивость таблеток к вибраци
онным и другим видам нагрузок.

На втором этапе разработки твэл 
по программе «ТОПАЗ», в связи с 
особенностями конструкции много
элементного ЭГК, возникли новые 
требования к топливным таблеткам:

• создание в таблетке открытой 
пористости 12—20% в сочетании с 
высокоплотной матрицей из диокси
да урана (более 96% от теоретичес
кой) при сохранении высокой дина
мической прочности таблетки;

• получение диоксида урана дос- 
техиометрического состава (O/U = 
= 1,990—1,998);

197



НПО «Луч». Дела и люди

• снижение содержания газообразу
ющей примеси Si до менее 0,005 мае. %.

Для их выполнения, проведена 
разработка технологии получения 
таблеток диоксида урана с открытой 
пористостью стабильной к термичес
кому и радиационному доспеканию — 
СОП. Такой диоксид урана можно 
рассматривать как гетерогенную си
стему, когда в матрице из высоко
плотного диоксида урана распределе
ны открытые поры.

Использование достехиометри- 
ческого диоксида урана позволило 
уменьшить коррозию металлических 
конструкционных элементов систем 
газоотвода и интенсивность массопе- 
реноса диоксида урана в полости 
эмиттерного узла ЭГК. Диоксид ура
на с достехиометрическим составом

матрицы и стабилизированной от
крытой пористостью обладает свое
образным сочетанием низкой скоро
сти распухания с высокой скоростью 
ползучести и в то же время обеспечи
вает работоспособность газоотводно
го устройства (ГОУ) в полости сер
дечника твэла. Для снижения газовы- 
деления из таблеток до требуемого 
уровня проводили их предвари
тельную высокотемпературную тер
мическую обработку в специальных 
ампулах. Реальные значения газо- 
выделения из таблеток твэлов ЭГК 
штатных зон не превышали допусти
мого уровня.

Разработанная технология внедре
на в лаб. 43 и цехе 6 при изготовле
нии таблеток твэлов ЭГК для пред- 
петлевых и петлевых испытаний.

Участок спекания таблеток. Слева направо: руководитель группы А.С. Гагарин, 
аппаратчик А.Б. Костриков, инженер-технолог Е.С. Севостьянов
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Участники работ по контракту с компанией Бабкок&Вилкокс на отдыхе(1992 г.). 
Слева направо сидят: В.И. Митрофанов, А.С. Гонтаръ, X. Мойлер (США),

Е.М. Ракитская. Стоят: В.А. Решетников, Е.А. Галкин, А.С. Панов, Е В. Фивейский,
В.А. Зайцев

Такие таблетки с открытой пористо
стью до 21% отвечали требованиям 
многоэлементных ЭГК установки 
«ТОПАЗ». Наибольший эффект от 
применения топлива достехиометри- 
ческого состава достигается в реакто
рах с увеличенной кампанией и манев
ренным режимом эксплуатации.

Совокупность разработанных тех
нологий позволила создать новый 
тип топлива, состоящего из сердцеви
ны с пористостью (П > 25%) и плот
ной оболочки (П < 4%). Такое, так 
называемое, топливо «Орех», имея 
достаточный объем для накопления 
продуктов деления, снижает возмож
ность заполнения таблеток с высокой 
пористостью водой при возникнове

нии нештатных ситуаций в процессе 
предпетлевых испытаний.

С целью снижения возможного 
распухания высокоплотного диок
сида урана при длительном ресурсе 
А.А. Гридневым, А.С. Гонтарем раз
работана технология изготовления 
таблеток твэлов из диоксида урана со 
столбчатой структурой, скорость рас
пухания которой в 2—2,5 раза ниже, 
чем у высокоплотного диоксида с рав
ноосной структурой.

С целью изучения влияния на 
работоспособность таблеток твэлов 
продуктов деления, образующихся 
при облучении и, соответственно, воз
можного прогнозирования поведения 
облученного топлива при различных
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уровнях выгорания дтн А.С. Пано
вым, Е.М. Ракитской, А.С. Гонтарем 
и др. разработана технология равно
мерного введения микродобавок в 
диоксид урана, а с участием сотруд
ников МИФИ выполнен большой 
комплекс работ по изучению свойств 
диоксида урана легированного ими
таторами продуктов деления. В каче
стве имитаторов продуктов деления 
в составе такого топлива, включаю
щего И — 14 компонентов, использо
вались оксиды редкоземельных эле
ментов, оксиды щелочноземельных 
элементов, тугоплавкие металлы и их 
оксиды в различных сочетаниях и в 
широком диапазоне концентраций.

В русле основной задачи по разра
ботке технологии изготовления табле
ток сердечников твэл различного на
значения решались многочисленные 
побочные технологические проблемы, 
например, связанные с повышением 
качества порошка путем соответству
ющей обработки или получением 
длинномерных стержней из диоксида 
урана путем высокотемпературного 
выдавливания, изготовления компози
ций на основе диоксида урана с Мо, 
Cz, Fe и т.д., V20 3, La20 3 и т.п. с широ
ким диапазоном концентрации.

«По сути дела, — говорит Е.М. Ра- 
китская, — небольшим дружным 
коллективом сотрудников: инженера
ми В.Д. Борониным, Л.В. Булычевой, 
В.Л. Цыпленковой, а затем В.И. Ба
биным, А.С. Гагариным, Е.С. Севос- 
тьяновым удалось разработать стой
кие технологии изготовления диок- 
сидного топлива и композиций на его 
основе самой разной геометрии с раз
нообразными структурами и свой

ствами». Все это стало возможным 
благодаря самоотверженной работе 
аппаратчиков и лаборантов: Г.Д. Ка
зимировой, Л.А. Сахаровой, Б.В. Ер
молаева, А.С. Маркелова, А.Б. Кост- 
рикова и других». Тесное сотрудни
чество с расчетно-теоретическим и 
конструкторским отделами, учебными 
институтами (МИФИ, МАИ, МЭИ 
и др.) и рядом организаций Минато
ма позволили выполнить большой 
объем работ по разработке технологий 
и их внедрению на Опытном заводе. 
Хронология разработки оксидного 
топлива для термоэмиссионных реак
торов может быть представлена в сле
дующем виде:

• в 1965— 1985 гг. разработана 
технология получения высокоплотно
го диоксида урана;

• в 1965— 1985 гг. разработан диок
сид урана с легирующими добавками;

• в 1975— 1985 гг.— диоксидура- 
на с оптимизированной структурой;

• в 1980— 1991 гг.— диоксид ура
на достехиометрического состава;

• в 1980— 1996 гг. — диоксид ура
на со стабилизированной открытой 
пористостью (СОП);

• в 1985—2001 гг. — диоксид ура
на с имитаторами продуктов деления.

Высокое качество оксидных твэ- 
лов, выпускаемых нашим предпри
ятием, подтверждено положитель
ными результатами радиационных 
испытаний и совместными материа- 
ловедческими исследованиями с ИАЭ, 
СФНИКИЭТ, МИФИ, ГУП гнц 
РФ ФЭИ, а также успешными рабо
тами по контрактам с Лос-Аламос- 
ской национальной лабораторией и 
компанией Бабкок&Вилкокс.
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ТУГОПЛАВКИЕ УРАНОСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ТВЭЛ ЯРД И ТЭП

В начале шестидесятых годов Ин
ституту было поручены задачи по раз
работке высокотемпературных топ
ливных и конструкционных материа
лов для вновь создаваемых в стране 
высоконапряженных ядерно-энерге- 
тических установок. В первую оче
редь это относилось к ядерно-ракет- 
ным двигателям (ЯРД). Традиционно 
применяемое ядерное топливо на ос
нове оксидов урана и металлических 
сплавов урана и конструкционные ма
териалы на основе тугоплавких ме
таллов не могли обеспечить предъяв
ляемых требований. За рубежом и в 
нашей стране начали проводиться ра
боты по созданию топливных и кон
струкционных материалов с исполь
зованием графита, тугоплавких кар
бидов металлов и композиций 
на их основе. Работы в этом направ
лении были начаты и в нашем Ин
ституте.

На базе группы чистых оксидов, 
занимавшейся разработкой техноло
гии получения изделий из оксида бе
риллия (тигли, детали отражателя) в 
лаборатории Л.А. Ижванова, в 1963 г. 
была создана лаборатория 42 в составе 
отдела 40 под руководством Б.Г. Иг
натьева. Лабораторию 42 возглавил 
человек огромной энергии и творче
ских замыслов Николай Иванович 
Полторацкий, окончивший Харьков
ский политехнический институт по 
специальности технология силикатов 
и поступивший на 03  в 1953 г. моло
дым специалистом. В 1964— 1965 гг. 
лаборатория размещалась на 5-м эта
же пристройки к корпусу 1.

В лаборатории были организова
ны три сектора: разработки высоко
температурных топливных ядерных 
материалов для сердечников оболоч
ковых твэлов (Н.И. Полторацкий), 
газофазной металлургии тугоплавких

Одни из первых сотрудников лаборатории 42, 1965 г. Слева направо: В. Е. Зиновьев, 
В.Л. Зайцев, К.И. Константинова, В. Кузнецов, Н.И Полторацкий, В.А. Писарев, 

П.П. Янчур, М.И. Синицина, В. И. Сошников
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Вакуумная высокотемпературная до 
(2 750 °С) электропечь

соединений (В.Ф. Функе), разработ
ки топливных и конструкционных ма
териалов для твэлов ЯРД (Л.Б. Неже- 
венко). Созданы также группы спец- 
обработки твердых материалов, ме
таллографического и рентгенострук
турного анализа и исследования

Вакуумная до (2200 °С) электропечь 
с форкамерой

свойств порошков тугоплавких со
единений.

Лаборатория оснастилась практи
чески всеми основными видами обо
рудования, применяемого в практике 
порошковой металлургии. Силами 
КБ института были разработаны и из
готовлены на 03  уникальные элект
ротермические вакуумные установки 
для синтеза, спекания, горячего прес
сования тугоплавких карбидов, обо
рудования для приготовления тонко
дисперсных, пирофорных карбидных 
порошков.

В 1972 г. лаборатория 42 была 
преобразована в отдел 20, в составе 
лаб. 21 (нач. Н.И. Полторацкий, затем 
Л.Н. Пермяков), лаб. 22 (нач. Л.Б. Не- 
жевенко), лаб. 23 (нач. Г.И. Бабаянц) 
и лаб. 24 (нач. В.Ф. Функе). После ре
организации отдела 20 в середине 70-х 
годов лаб. 21, 22 вошли в состав отде
ла 140 с порядковыми номерами соот
ветственно 141 и 142.

Первым этапом технологических 
исследований лаборатории 42 были 
разработки процессов синтеза карби
дов циркония, ниобия, тантала кар- 
ботермическим восстановлением в 
вакууме соответствующих оксидов.

Накопленный опыт по изготовле
нию тугоплавких соединений был ус
пешно использован при разработке 
технологии изготовления топливных 
сердечников из монокарбида урана 
для реактора на быстрых нейтронах 
БН-5. Известная трудность этой 
проблемы заключалась в том, что в 
это время в нашей стране практичес
ки отсутствовал опыт использования 
карбидов урана в качестве ядерного 
топлива и были недостаточно изуче
ны их свойства.
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Сотрудники лад. 142, 1972 год. Слева направо: 1 ряд: А. Шушу пина,
В.А. Евсеева, Е.М. Полищук, Р.//. Серпухова, М.А. Куликова; 2 ряд: В. А Зайцев, 
Н.А. Зуйкова, Н.А. Майорова, Л. В. Серпухов, Ю.Н. Горячкин; 3 ряд: В. Сергеев, 

Г. И. Фомин, М.Г. Глухова, Е.С. Заболева, Е.И. Лачинина, Ю.Д. Бесперстых, 
Б.Д. Гуревич; 4 ряд: Ю.Г. Майоров, Н. И. Полторацкий, Н.П. Скорлупкин, 
Д.И. Сошников, К.И. Константинов, В.А. Юдакова, В.И. Митрофанов

Технолого-материаловедческие 
исследования по разработке карбид
ного ядерного топлива и технологии 
изготовления твэлов реактора БН-5 
были проведены совместно с НИИ-9 
(ктн Р.Б. Котельников, ктн С.Н. Баш
лыков). В материаловедческих лабо
раториях нашего института (Р.А. Ан
дриевского, А.Г. Ланина, Р.М. Аль- 
товского) и смежных институтах 
НИИ-9, НИИАР и ФЭИ исследова
ны теплофизические, физико-механи
ческие свойства монокарбида урана, 
совместимость его с конструкционны
ми материалами и проведены предре

акторные и реакторные испытания 
макетов твэлов реактора БН-5. По 
разработанной технологии были из
готовлены комплекты натурных твэ
лов реактора БН-5 в цехе 8 (нач. цеха 
ктн Д.С. Львовский).

«Накопленный опыт с твэлами 
реактора БН-5, — вспоминает 
В.И. Митрофанов, — помог нам при 
разработке технологии изготовления 
твэлов первого в мире реактора «Ро
машка» — преобразователя ядерной 
энергии в электрическую с твэлами из 
нового высокотемпературного ядер
ного топлива — дикарбида урана.
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К началу работ процессы синтеза ди
карбида урана были мало изучены 
поэтому нами в лаборатории были 
проведены обширные исследования 
синтеза дикарбида урана и кинетики 
его измельчения. Была разработана 
надежная технология защиты от воз
горания пирофорных тонкодисперс
ных порошков и технология получе
ния крупногабаритных высокоплот
ных изделий сложной формы типа 
«лепестков ромашки». В.П. Крисано- 
вым, С.К. Кучеровым, Л.В. Серпухо- 
вым разработаны технологии механи
ческой, электроискровой, ультра
звуковой обработки изделий из дикар
бида урана. По разработанным техно
логиям в цехе 8 изготовлены топлив
ные сердечники твэла «Ромашка».

Успешный пуск и многолетняя эк
сплуатация в штатном режиме реак
тора «Ромашка» в ИАЭ показали вы
сокую надежность и работоспособ
ность твэлов из дикарбида урана и 
реактора-преобразователя в целом. 
Результаты работы получили высо
кую оценку на отраслевых и между
народной конференции по мирному 
использованию ядерной энергии.

Значительное внимание в отделе 
140 уделялось работам по синтезу ту
гоплавких соединений урана (нитри
дов, сульфидов, карбонитридов) и 
разработкам технологии изготовле
ния изделий из них для энергонапря
женных твэлов ТЭП повышенной 
мощности. Этим занималась группа 
научных сотрудников: В.А. Зайцев,
A . М. Лебедев, В.И. Митрофанов,
B. Н. Узморский, Ю.Д. Бесперстых, 
И.И. Узморская, Л.И. Иванова. В ре
зультате был предложен и разработан 
новый способ получения твердых ра
створов карбонитридов урана с раз

личным соотношением углерода и азо
та из диоксида урана путем его восста
новления углеродом в токе азота.

Технология изготовления топли
ва на основе мононитрида была ис
пользована для изготовления сердеч
ников твэлов быстрого реактора БР-10. 
Успешная эксплуатация реактора 
БР-10 подтвердила эффективность и 
перспективность использования мо
нонитрида урана. По материалам тех- 
нолого-материаловедческих исследо
ваний уран-циркониевых карбонит
ридов и технологии изготовления 
твэлов В.А. Зайцевым защищена док
торская диссертация.

Другим важным направлением 
технолого-материаловедческих иссле
дований отдела 40 стала разработка 
топливных и конструкционных мате
риалов и твэлов на их основе для 
ЯРД. Высокие, близкие к экстремаль
ным, условия эксплуатации твэлов 
ЯРД предъявляли жесткие требова
ния к ядерным и конструкционным 
материалам. Топливо на основе кар
бидов урана не удовлетворяло этим 
требованиям. Перспективными топ
ливными материалами для твэлов 
ЯРД представлялись твердые раство
ры монокарбида урана с изоморфны
ми особо тугоплавкими монокарби
дами циркония, ниобия, тантала. В 
начале шестидесятых годов в сек
торе, руководимом Л.Б. Нежевенко, 
были начаты технолого-материало- 
ведческие исследования условий по
лучения твердых растворов карбидов 
урана, циркония и ниобия с высоким 
содержанием легирующих особоту
гоплавких компонентов, обеспечива
ющих достаточно высокие температу
ры плавления и совместимость твэлов 
с конструкционными материалами и
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теплоносителями. Научными сотруд
никами Г.С. Фоминым, А.С. Маскае
вым, Е.В. Астаховой, А.С. Мороз, 
В.И. Тюрленевым, ктн Б.Д. Гуреви
чем разработаны условия получения 
тонкодисперсных порошков высокой 
чистоты, исследованы реологические 
свойства шликерных масс, изучены 
процессы формования и термообра
ботки изделий.

Разработка технологий изготовле
ния топливных сердечников твэлов 
ЯРД стержневого типа сложной фор
мы и профиля осуществлялась совме
стно с НИИ 9, лабораторией ктн 
Р.Б. Котельникова, сотрудниками ктн 
Г.Г. Байбуриным, Е.К. Дьяковым, 
Ю.В. Кошелевым. С целью получения 
топливной керамики повышенной 
термопрочности был создан новый 
класс материалов — карбидографит, 
несколько схожий по строению с чу
гуном: оба эти материала содержат в 
своей структуре зерна свободного уг
лерода.

По разработанным технологиям 
на 0 3  изготавливались эксперимен
тальные партии стержневых твэл ЯРД 
и конструкционных изделий (опор
ные решетки, дистанционные узлы, 
теплоизоляция, сопла) для комплекс
ного изучения свойств натурных из
делий и реакторных испытаний в ОЭ.

По результатам технолого-мате- 
риаловедческих исследований по со
зданию твэлов ЯРД сотрудники лабо
ратории 22 защитили: докторскую 
диссертацию — Л.Б. Нежевенко, кан
дидатские диссертации — В.И. Гро
шев, А.С. Маскаев, П.В. Гераси
мов, А.А. Барянцев, В.П. Булычев, 
Ю.В. Кошелев, А.П. Гудович.

«Необходимость повышения на
дежности и эксплуатационных харак

теристик высокотемпературных энер
гонапряженных твэлов ЯЭУ, — гово
рит А.М. Лебедев, — потребовало со
здания новых топливных материалов 
и композиций, с более высокой тем
пературой плавления, низкой скоро
стью испарения и лучшей совмести
мостью с конструкционными ма
териалами и теплоносителями. На 
основании результатов термодинами
ческих и технолого-материаловедчес- 
ких исследований выбрана методоло
гия сложного легирования карбо- 
нитридов урана более тугоплавким 
мононитридом и монокарбидом цир
кония. Синтез высокотемпературных 
топливных уранциркониевых карбо- 
нитридов в широкой области концен
траций проводился нами путем совме
стного восстановления углеродом со
ответствующих смесей порошков 
оксидов урана и циркония в токе азо
та. По этой технологии были изготов
лены изделия таблеточной, стержневой 
и микросферической формы из слож
ных карбонитридов заданного состава, 
структуры и плотности. Радиационные 
испытания макетов натурных твэлов 
ТЭП из уран-циркониевых карбонит
ридов показали перспективность это
го топлива для использования в комп
лексных энергодвигательных реактор
ных установках».

По программе разработки высо
котемпературных оболочковых твэ
лов ТЭП космических ядерно-энерге- 
тических установок А.Ф. Безинской, 
Л.А. Львовой, А.П. Мухортовым прове
дены также исследования по легиро
ванию монокарбида урана изоморф
ным моносульфидом урана и создания, 
таким образом, нового класса высо
котемпературных топливных мате
риалов — карбосульфидов урана пу
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тем реакционного взаимодействия 
порошков диоксида урана, сульфида 
цинка и углерода.

В.И. Митрофановым, А.Г. Чупри- 
ковым совместно с сотрудниками 
лаб. 63 В.Ф. Леоновым, Р.Г. Гольцо
вой впервые в стране был разработан 
процесс синтеза монофосфида ура
на. Предложена технология изго
товления топливных сердечников 
твэл на основе монофосфида урана с 
регулируемым составом, структурой 
и плотностью для ядерно-энергети- 
ческой установки «МАК».

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. 
происходившая в стране перестройка 
и конверсия тематики сопровожда
лась прекращением финансирования 
работ, посвященных созданию высо

котемпературных топливных компо
зиций и новых конструкционных 
материалов работоспособных в экст
ремальных условиях. Уникальное вы
сокотемпературное вакуумное и прес
совое оборудование осталось не ис
пользуемым. Так же без применения 
оказался ряд технологических цепо
чек, обеспечивающих работу в сухой 
инертной атмосфере. Отпала необхо
димость в использовании персонала 
и оборудования Опытного цеха, вхо
дившего в состав Опытного завода. 
Оборудование было демонтировано. 
Произошла значительная утечка ква
лифицированных кадров. Результаты 
огромной работы, потребовавшей зна
чительных человеческих и материаль
ных усилий, в лучшем случае, оста
лись на страницах научных отчетов.

МАТРИЧНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Развитие конструкций атомных 
реакторов нового поколения с ис
пользованием опыта нескольких де
сятилетий эксплуатации энергетичес
ких реакторов показывает, что одной 
из основных проблем, возникающих 
при их создании, является обеспече
ние надежности при эксплуатации в 
течение длительных ресурсов.

В ряду методов, обеспечивающих 
надежность и безопасность ядерных 
реакторов, рассматриваются также 
методы так называемой пассивной бе
зопасности, повышающие уровень 
самозащищенности установки. Име
ется ввиду создание в составе реактор
ной установки, без вмешательства 
оператора, конструктивных элемен
тов, устраняющих последствия неис
правностей и аварий, приводящих к

выходу радиоактивных продуктов в 
окружающую среду. Например, на
дежный герметичный внешний кор
пус (контейнмент) и оболочки твэлов, 
гарантированно защищают окружа
ющую среду от проникновения про
дуктов деления.

Применительно к исследователь
ским реакторам с высоким нейтрон
ным потоком и некоторым другим 
типам реакторов с использованием 
жидко-металлических или газовых 
теплоносителей, возникает ряд специ
фических задач. Например:

В проекте реактора ЯЭУ (разра
ботка Белорусского института ядер- 
ной энергетики) был использован дис
социирующий теплоноситель N20 4 
и возникла задача обеспечить кор
розионную стойкость сердечника в
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коррозионно-активных парах этого 
соединения при высоких температурах.

В твэле реактора СМ-2 (г. Димит- 
ровград, поток нейтронов до 5.10'5 
н/см2 сек) актуально предотвращение 
локальных перегревов на границе 
топливо-оболочка при чрезвычайно 
высоких (12-15 МВт/м2) тепловых 
потоках с поверхности твэла.

Один из путей решения отмечен
ных выше проблем — создание допол
нительного уровня защиты от выхо
да продуктов деления из топливного 
сердечника за счет локализации топ
ливного компонента в микрообъемах, 
распределенных в матрице из неделя- 
щегося материала. В связи с этим 
в НПО «Луч» проводились комплекс
ные технолого-материаловедческие 
исследования композиционных топ
ливных материалов матричного типа. 
Использовался принцип создания со
временных многокомпонентных ком
позиционных материалов, в соответ
ствии с которым каждый компонент 
выбирается в зависимости от функци
онального назначения, а затем опти
мизируются количественные и струк
турные характеристики композиции. 
Таким путем удается получать мате
риалы со свойствами, которые не мо
гут быть достигнуты при использова
нии компонентов, взятых в отдельно
сти. Примеры этого можно найти в 
технологии получения сверхпровод
ников, современных материалов для 
авиации и ракетной техники и т.п. В 
частности, даже в строении костей 
опорных органов животных природа 
использовала композиции, близкие 
по структуре к обсуждаемым.

Применительно к ядерному топ
ливу, эффективным решением оказы
вается композиция, в которой топлив

ная составляющая (например, UO,, 
UN и др.) локализована в микрообъ
емах сферических частиц, каждая из 
которых имеет защитное покрытие из 
неделящегося металла. Выбор мате
риалов и структурные характеристи
ки композиции оптимизированы в 
соответствии с типом реактора и ус
ловиями его эксплуатации. Топливо 
такого типа разрабатывалось и ранее 
(например, в ФРГ). Однако широкое 
развитие этого направления не реали
зовалось в связи с отсутствием техно
логии, позволяющей изготавливать 
изделия, по стоимости сопоставимые 
с освоенной на твэльных заводах, и 
одновременно обеспечивающей ком
пенсацию некоторого повышения 
расходов на применение усовершен
ствованных методов и оборудования 
за счет существенного повышения 
служебных характеристик сердечни
ка и твэла на его основе.

В НПО «Луч» в конце шестидеся
тых и в течение семидесятых годов 
был выполнен обширный цикл науч
но-исследовательских материаловед- 
ческих и технологических работ, по
зволивших создать композиционные 
материалы топливных сердечников с 
уникальными свойствами. Отличи
тельной чертой деятельности коллек
тивов ученых и инженеров в этот 
период было взаимопроникающее 
взаимодействие конструкторов, мате
риаловедов и технологов. Идеи рож
дались и проверялись без подчеркну
той фиксации «это мое!». И каждый 
изо всех сил старался найти и отдать 
в общий результат что-то, ускоряю
щее достижение конечного итога 
и повышающее уровень разработки. 
Этот стиль работы был задан М.В. Яку- 
товичем и такими руководителя
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ми научных отделов и лабораторий, 
как А.Л. Эпштейн, Б.Г. Игнатьев, 
Л .А. Ижванов, Л 3 .  Бертина и другие. 
Следует отметить, что такой коллек
тивный метод достижения конечного 
результата не помешал многим из 
упомянутых ниже сотрудников защи
тить кандидатские и докторские дис
сертации.

Работы по керметным топливным 
композициям и твэлам на их основе на 
первом этапе проводились под актив
ным научным руководством М.В. Яку- 
товича. Он не только определял на
правление исследований, но и пред
лагал конкретные инженерные 
решения по конструкции и принци
пам работы технологических устано
вок. Один из примеров — его непос
редственное участие в создании ус
тановки и разработки режимов элект- 
ро-химического нанесения покрытия: 
необходимо было обеспечить элект
рический контакт частиц с катодом в 
ванне и одновременно их непрерыв
ное перемешивание для равномерно
го осаждения слоя на каждой частице. 
Михаил Васильевич предложил руко
водителю группы лаб. 61 Р.Б. Штра- 
пениной несколько вариантов конст
рукции и вместе с ней выбрал наибо
лее эффективный. С 1974 г. научным 
руководителем работ по обсуждаемо
му направлению был назначен зам. 
директора института, Альберт Семе
нович Черников.

В создание прочной основы раз
работок по керметам существенный 
вклад внесли ученые и инженеры, со
вершенствовавшие и создававшие но
вые способы получения сферических 
частиц из диоксида и других соедине
ний урана — рук. группы В.М. Боло

тов и инж. Е.Г. Либина (лаб.61), нач. 
лаб. Л.Б.Нежевенко и А.П. Гудович 
(лаб. 142). В дальнейшем эти работы 
продолжались нач. лаб. В.А. Зайце
вым и рук. группы И.И. Узморской 
(лаб. 141) А.С. Маскаевым и рук. груп
пы Е.В. Астаховой (лаб. 142, затем — 
лаб. 76)

Применение керамических сфери
ческих частиц в композиционных ма
териалах в последние десять-двадцать 
лет интенсивно разрабатывается в 
мире. На каждой крупной междуна
родной конференции, например, Кон
ференции по порошковой металлур
гии, которая проводится с интерва
лом 2 года поочередно в наиболее 
развитых индустриальных странах — 
США, Франции, Японии, Великобри
тании и т.д., регулярно представляет
ся не менее десятка докладов по тех
нологии и свойствам таких частиц.

Интересно представить себе суть 
проблемы применительно к компози
циям ядерного топлива на основе сфе
рических частиц с наиболее часто ис
пользуемым размером одной части
цы — 0,5 мм, количество частиц в 
одном твэле — не менее 10 000 000 000 
шт.

К каждой частице предъявляются 
жесткие требования по размеру, плот
ности, характеристикам структуры, 
химическому составу и др. Это необ
ходимо для обеспечения качества со
здаваемого на основе этих частиц 
композиционного материала топлив
ного сердечника и твэлов с его ис
пользованием. Можно представить, 
насколько высокие требования 
предъявляются к технологии для на
дежного удовлетворения столь слож
ного комплекса характеристик.
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Структура кермета на основе 
металлической матрицы и топливных 

частиц

В НПО «Луч» успешно развива
лись различные методы изготовления 
таких частиц.

На Опытном заводе был разрабо
тан и внедрен способ вибронакатки 
порошков диоксида урана — основ
ной разработчик В.М. Болотов, руко
водитель группы лаб. 61. Этот способ 
отличается технологичностью, доста
точно стабильным уровнем характери
стик получаемых частиц. Это позволи
ло использовать его при изготовлении 
твэлов для экспериментальных актив
ных зон (более двух тысяч твэлов из
готовлено, что обеспечило успешную 
работу экспериментальной установки 
в Институте ядерной энергетики, 
г. Минск, а также изготовление экспе
риментальных твэлов для ресурсных 
реакторных испытаний).

Одновременно разрабатывался 
метод гранулирования порошков ди
оксида и других соединений урана, 
идеолог и основной разработчик — 
старший научный сотрудник лаб. 142, 
А.П. Гудович. Метод основан на на
ложении вибраций на вытекающую из

калиброванного сопла струи подогре
той смеси порошка диоксида урана с 
пластичным связующим. Этот способ 
характеризуется высокой технологич
ностью и производительностью, при 
этом гарантируется достижение высо
кой сферичности и регулирование по
ристости частиц в заданных узких ин
тервалах величины.

Не менее важными были исследо
вания по способам нанесения метал
лических покрытий на сферические 
частицы — в этом направлении ус
пешно работали коллективы, руково
димые проф. Ю.М. Королевым, снс 
В. И. Столяровым, рук. гр. Р.Б. Штра- 
пениной.

В лаб. 146 под руководством
A. А. Бабад-Захряпина развиты техно
логические исследования по созда
нию различного рода защитных по
крытий, а также покрытий со специ
альными физическими свойствами 
методами: испарение — конденсация 
в вакууме, ионное распыление мате
риала, плазменное распыление. Лабо
ратория обладала широким спектром 
современных методов по изучению 
структурных характеристик покры
тий. В.В. Махинко широко использо
вал рентгенодифракционные методы 
и способы оптической и электронной 
микроскопии. Научные сотрудники 
лаб. 146. Р.Х. Жалилов, Н.А. Лазарев,
B. И. Титов предложили и внедрили 
способы создания покрытий на сфери
ческие частицы из диоксида и нитрида 
урана, которые вошли в комплексную 
технологию керметных матричных 
композиций U 02-Cr, UN-Cr, разрабо
танных для твэлов реактора установки 
75А.

Хорошей основой для развития 
перспективных работ послужили раз-
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Лучшая половина лаб. 146 (1975 г.). Слева направо сидят: З.И. Охова, Л.Д. Олейникова, 
Г. А. Янчур, И. Б. Савватимова; стоят: Л. Р. Юшина, Н.В. Проку дина, Г. В. Звягина, 

Е.И. Сударикова, Н.И. Высокова, Т.Г. Комаренко, Т.Н. Кочетова

работки хром-ниобиевых, цирконий- 
хромовых покрытий на сферических 
топливных частицах. Параллельно с 
развитием работ по созданию покры
тий в лаборатории с 1965 г. развива
ются работы по изучению повреждае
мости материалов ионами малых энер
гий и влиянию облучения ионами на 
физико-механические свойства. Нео
жиданно новые результаты были по
лучены И.Б. Савватимовой, В.А. Ро- 
модановым в исследованиях по взаи
модействию ионов малых энергий с 
поверхностью металлов. К сожале
нию, через несколько лет центром ра
бот в этом направлении стали США.

Разработаны и внедрены на Опыт
ном заводе методы нанесения покры
тий методами газофазного восстанов
ления фторидов тугоплавких метал
лов, электрохимического осаждения

хрома и никеля, магнетронного осаж
дения хрома. По каждому из этих 
методов не только найдены ориги
нальные инженерные решения, но и 
проведены глубокие научные прора
ботки, признанные другими предпри
ятиями отрасли и за ее пределами.

Завершающая стадия процесса 
изготовления керметного сердечника 
предполагает оптимизацию характе
ристик компонентов композиции — 
размеров, структуры и плотности 
топливных частиц, материала и 
структуры матрицы и т.д. Это рабо
та, в тесном контакте с технологами, 
создававшими приемы изготовления 
топливных частиц и нанесения метал
лических покрытий, конструкторами 
и материаловедами была скоордини
рована сотрудниками группы керме- 
тов лаборатории 61, затем лаборато-
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Работа научной мысли не ослабевает и на отдыхе (1986 г.). 
ДтнЛ.Н. Пермяков (слева) и проф. А. А. Бабад-Захряпин

рии 141 (нач. лаб. ктн Л.А. Ижванов, 
дтн В.А. Зайцев). В результате иссле
дований созданы новые приемы прес
сования сердечника, обеспечивающие 
его уникальную структуру и уровень 
свойств. Предложен и внедрен на 
Опытном заводе способ скоростного 
изостатического прессования с ис
пользованием передающих давление 
сред на основе расплавленных стекол, 
совместно с сотрудниками Курчатов
ского института представлен на Меж
дународной Конференции по порош
ковой металлургии доклад, обобща
ющий влияние импульсных методов 
прессования керметных композиций 
на их структуру. Здесь, без сомнения, 
существенен вклад руководителя груп
пы, затем — начальника отдела 140, 
дтн Л .Н. Пермякова, научных сотруд
ников Ю.М. Королева, В.Д. Потехи

на, ктн М.С. Пирогова, В.А. Стры- 
канова, С.Е. Шмелева, М.Б. Копы
ловой.

И, наконец, комплекс процессов 
изготовления керметных сердечников 
разрабатывался при тесном взаимо
действии с лабораториями и их науч
ными сотрудниками, можно с уверен
ностью сказать — впервые в мире -  
изучившими структуру и свойства 
керметов на основе топливных вклю
чений, размещенных в объеме ме
таллической матрицы. Коллективы 
подразделений и групп, разрабаты
вавшие не имеющих аналогов мето
дики исследований физико-химичес
ких и структурных, теплофизических 
и прочностных характеристик, полу
чили ряд уникальных результатов, 
внесли существенный вклад и в то, что 
относят обычно к задачам фунда-
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Сотрудники группы керметов лаб. 61 (начало 1970-х). Слева направо: 1 ряд: 
Л.Н. Пермяков, М.В. Зеленое, В.А. Стрыканов, С.Е. Шмелев; 2 ряд: С.М. Аверин, 

М.Б. Копылова, В.Д. Потехин, Е.Г. Либина, М.С. Пирогов, В.А. Копотон

ментальной науки. Ряд руководите
лей и научных сотрудников, опреде
ливших успех этого направления ра
бот, включает такие имена как на
чальники лабораторий Л.Э. Бертина, 
Р.М. Альтовский, А.Г. Ланин, А.С. Па
нов, П.В. Зубарев, В.Г. Коссых,
В.П. Исаков, руководители групп 
Н.А. Ландин, Л.А. Королев, Е.Т. Ку
ликов, А.А. Антонов, Д.Н. Джалан- 
динов, В.П. Попов и многие другие...

На базе исследованных свойств 
керметных композиций были предло
жены оригинальные составы компо
зиций, приемы их получения и конст
рукции твэлов, получившие высокую 
оценку при обсуждении на научных 
конференциях, в публикациях, в том

числе и, многократно, за рубежами 
нашей страны. Следует отметить, что 
практическое использование матери- 
аловедческих и технологических ис
следований по керметам не было бы 
возможно без творческого и органи
заторского вклада руководителя ра
бот А.С.Черникова, творчества кон
структоров — начальника лаб. 144, 
В.Н. Киселева, нач. группы А.М. Ка
закова, снс, затем начальника лабо
ратории, С.С. Гаврилина, ведущего 
конструктора А.П. Никитюка, конст
руктора А.П. Глушковой и других. 
Характерно при этом, что в создава
емых проектах не просто использова
лись известные материалы, а, как пра
вило, генерировались материаловед-

213



НПО «Луч». Дела и люди

ческие и расчетные исследования, на 
основе которых конструкции получа
ли характеристики, превышающие 
достигнутые в аналогичных разра
ботках других предприятий в нашей 
стране и за рубежом. Можно назвать 
работы в содружестве с ОКБ «Гидро- 
пресс» и НИИАР, в частности, обо
снование новой конструкции твэла 
ВВЭР с матричным сердечником, ус
тойчивого в условиях максимальной 
проектной аварии (С.С.Гаврилин), 
экспериментальное доказательство 
возможности повышения температу
ры эксплуатации в жидко-металли
ческом теплоносителе оболочки из не
ржавеющей стали на -100° С по срав
нению с ранее принятой и т.д.

В институте успешно разрабатыва
ются керметные материалы не только 
с использованием топливных включе
ний в виде сферических частиц, но и в 
виде тонких волокон. Такие компози
ции развиты на основе большого объе
ма исследований по направлению 
ядерных ракетных двигателей для кос
моса и обладают рядом уникальных 
характеристик. Технологические и 
материаловедческие исследования по
зволили создать и изготовить твэлы 
для исследовательского реактора 
ИВГ-1М. В настоящее время прово
дится работа по созданию совместно 
с НИИАР твэлов для модернизирован

ного высокопоточного исследователь
ского реактора СМ-2.

Ряд проектов, созданных в инсти
туте, был доведен до опытно-про
мышленного изготовления на Опыт
ном заводе и поставки эксперимен
тальных твэлов на реакторные 
испытания. До настоящего времени 
не было ни одного случая отказа твэ
лов при испытаниях в реакторах. Это, 
конечно, свидетельствует не только о 
высоком качестве работы исследова- 
телей-разработчиков композиций и 
конструкций, но и о высоком профес
сионализме специалистов Опытного 
завода, освоивших технологию, пред
ложенную в институте, и изготовив
ших более 3 тысяч экспериментальных 
твэлов В.Н. Суворова. Прежде всего 
необходимо назвать Ю.И. Казимиро
ва, В.Г. Коробочкина, Ю.А. Красно- 
щекова, А.Н. Пилюгина и других со
трудников Опытного завода.

В завершение, приятно осозна
вать, что и в наступившем XXI веке 
керметные композиции продолжают 
использоваться. В НИИАР сегодня 
успешно проходят испытания кермет- 
ных твэлов, разработанных в нашем 
институте в рамках отраслевой про
граммы «Твэлы с повышенной безо
пасностью для ВВЭР-440» и изготов
ленных совместно с Электросталь- 
ским машиностроительным заводом.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТХОДОВ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Важное место в деятельности Ин
ститута и Опытного завода, в части 
касающейся технологических работ 
с урансодержащими материалами, 
были работы по регенерации урана из

различного вида отходов, оборотов 
производства и брака изделий. Они, 
по существу, обеспечивали замкну
тость технологического цикла по ра
боте с ураном. Одновременно с этим
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разрабатывались методы выделения 
урана из урансодержащих отходов не 
входящих в основной технологичес
кий цикл, таких как улавливающие 
фильтры вентиляционных систем, от
работавшие масла вакуумных насо
сов и т.п. При этом разрабатывались 
соответствующие системы сжигания 
и последующего извлечения. Позднее 
в номенклатуру перерабатываемых 
материалов вошли не востребован
ные по разным причинам урансодер
жащие изделия.

Работы по регенерации урана в 
производственном масштабе после 
необходимых лабораторных исследо
ваний в лаб. 63 были начаты с орга
низации в 1962 г. в цехе 6 специаль
ного отделения регенерации урана из 
брака и отходов уран-бериллиевых 
твэл. Инициатором и идеологом всех 
работ по регенерации урана и реше
нии вопросов экологии при работе с 
ним в первый период была начальник 
химико-технологической лаборато
рии Л.Э. Бертина. С самого начала в 
лаборатории разрабатывались два 
направления: исследовались гидроме
таллургические и газовые методы. 
Гидрометаллургическое направление 
возглавляла З.А. Прокофьева, имев
шая большой опыт работы в урано
вой промышленности. После ее ухо
да на пенсию — Е.И. Михайличенко, 
который разработал и внедрил в про
изводство технологические схемы по 
извлечению урана из самых разнооб
разных и сложных видов отходов, за
щитил кандидатскую диссертацию. 
Ведущим исполнителем работ в этом 
направлении с 1970 г. стала К.С. Юди
на. Позднее, в работы по регенерации 
урана с использованием гидрометал
лургических методов большой вклад

внес Б.П. Колесников. Газовые мето
ды разрабатывались Ю.Н. Кузнецо
вым, Е.К. Лысенко, В.П. Исаковым.

Работы по регенерации на разных 
этапах велись в кооперации с НИИ-9, 
НИИ-10, РИАН.

В 1972 г. лаборатория 63 выступи
ла инициатором и организатором ра
бот на предприятии по защите окру
жающей среды. Научным руководи
телем этих работ стал Е.П. Жиров, 
пришедший в институт молодым спе
циалистом и проявивший себя спо
собным и изобретательным исследо
вателем и конструктором. Были вы
явлены источники загрязнения воды 
в технологических процессах, сфор
мулированы задачи, предложены ме
роприятия на длительный период. 
Разработаны методы очистки сточ
ных вод от урана, бериллия, солей 
жесткости и других вредных приме
сей. Внедрение разработанных мето
дов позволило очищать сточные воды 
предприятия до содержаний, не пре
вышающих предельно допустимые 
уровни. Очищенные воды частично 
используются для подпитки водообо- 
рота. Активное участие в разработке 
технологии и аппаратурного оформ
ления процессов этого направления 
приняли Н.В. Боголапов, М.П. Цвет
ков, А.Н. Пилюгин и многие другие.

Технологические схемы по извле
чению урана из брака и отходов ста
ли неотъемлемой частью всех техно
логических процессов производства 
разнообразных твэлов, разрабатыва
емых в институте. Наибольшее рас
пространение получили экстракцион
ные методы извлечения урана. Раз
работанные методы, как правило, 
внедрялись в производство. В це
хе 8 — основном цехе по производ
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ству твэл на основе диоксида и кар
бидов урана в 1964 г. было организо
вано отделение по регенерации ура
на из брака и отходов, которое 
возглавлял М.С. Беляков. По разра
ботанной в лаборатории схеме(пиро
гидролиз) в цехе 8 регенерированы все 
отходы, образовавшиеся в процессе 
производства твэлов для реактора 
«Ромашка». Отделение работало до 
1980 г. Доведены до промышленного 
внедрения и некоторые газовые мето
ды. На одном из предприятий отрас
ли был внедрен окислительный метод 
регенерации отходов производства твэ
лов реактора БИГР и осуществлена 
переработка отходов 1-й зоны этого 
реактора.

Объемы работ с топливными ма
териалами в институте и Опытном за
воде возрастали и потребовали созда
ния специализированного цеха 1 по 
регенерации и переработке различ
ных урансодержащих отходов, очис
тке сточных вод от различного рода

Здание 34. В нем осуществляется 
переработка ураносодержащих 

материалов

вредных примесей до экологически 
допустимого уровня.

С 1969 г. начались проектные про
работки по созданию соответствую
щего цеха. Для его организации в 1970 г. 
со смежного предприятия был приг
лашен лауреат Ленинской премии 
Г.С. Малинин.

В первый период приоритет был 
отдан использованию возможностей 
оборудования имевшегося здания 
№ 29. В 1975 г. были полностью завер
шены работы по вводу в действие мо
дернизированной станции водоочист
ки, установок по сжиганию твердых 
отходов, участка дезактивации метал
ла и участка упаковки отходов, не под
лежащих регенерации, для отправки 
на захоронение с мощностями и тех
нологиями, обеспечивающими по
требности нашего предприятия и не
которых смежных предприятий.

Одновременно специализирован
ными организациями выполнялись 
проектные работы по строительству и 
техническому оснащению нового про
изводства по переработке урансодер
жащих отходов. В результате реализа
ции проекта в 1979 г. был построен и 
оснащен технологическим оборудова
нием корпус 34 для комплексной глу
бокой переработки урансодержащих 
материалов из восстанавливаемых от
ходов, брака и оборотов производства 
с получением из них готовой продук
ции на уровне требований Отрасле
вых стандартов в виде закиси, окиси 
или диоксида урана.

Учитывая потребности предприя
тия и смежных организаций Минато
ма, организованное производство 
было ориентировано на комплексную 
переработку необлученных материа
лов на основе высокообогащенного
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Здание 29. Проведение очистки 
и утилизации невосст

отходов

урана (обогащение по урану 235 от 
21% и выше). Производственные и 
технологические мощности были рас
считаны на переработку достаточно 
сложных типов материалов в виде 
уран-циркониевых, уран-ниобиевых 
композиций с высокой долей приме
сей и одновременно позволяло осуще
ствлять переработку карбидных и 
карбонитридных композиций урана.

Компоновка оборудования и доста
точно гибкая технологическая схема 
позволяли после необходимых исследо
ваний и предварительного опробования 
перерабатывать широкий спектр других 
типов материалов и композиций на ос
нове высокообогащенного урана.

Уже в 1981 г. цех 1 вышел на пол
ную проектную мощность по перера

ботке отходов с выпуском из них ма
териалов высокой степени очистки, 
пригодных для возврата в ядерно- 
топливный цикл. Большой вклад в 
эти работы внес коллектив цеха, его 
ведущие специалисты и руководите
ли Г.С. М алинин, М.С. Беляков, 
А.Г. Прохоров, И.П. Дормидошин, 
О.Н. Филатов. Деятельность цеха на 
всем ее протяжении проходила в тес
ном взаимодействии с научно-иссле
довательскими лабораториями инсти
тута, сотрудники которых принимали 
участие в разработке технических за
даний на проектирование нового обо
рудования, его испытаниях, отработ
ке режимов проведения отдельных 
технологических операций в лабо
раторных условиях. В отдельных слу
чаях, когда аппаратурные возможно
сти цеха не позволяли проводить не
которые операции, а лаборатории 
имели такие возможности, осуществ
лялась необходимая кооперация. В 
1993 г. цех и оба входящих в него про
изводственных отделения (в зданиях 34 
и 29) перешли из состава акциониро
вавшегося Опытного завода в состав 
Института, сохранившего государ
ственную форму собственности.

В 1993 г. было прекращено боль
шинство из программ, связанных с 
опытно-промышленным изготовле
нием изделий на основе высокообо
гащенного урана, соответственно, на 
предприятии резко сократилось коли
чество образующихся урансодержа
щих отходов и оборотов. Как след
ствие этого, остро стала проблема 
дальнейшей судьбы этого достаточно 
уникального производства. Конечно, 
наиболее простым решением было бы 
полное закрытие того отделения цеха, 
которое было ориентированно на пе
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реработку урансодержащих материа
лов, ибо его переключение на другие 
работы потребовало бы значитель
ных финансовых и ресурсных вложе
ний, что в условиях галопирующей 
инфляции было бы невозможно.

Однако в институте было ясное 
понимание, что созданное производ
ство в определенном смысле уникаль
но, имеет достаточно гибкие техноло
гические схемы переработки, то есть 
с применением имеющегося в инсти
туте научно-технического потенциа
ла может быть достаточно легко адап
тировано к самым разнообразным 
типам композиций урансодержащих 
материалов. Кроме того, во-первых, 
ряд предприятий Минатома продол
жает работы, необходимые как для 
атомной энергетики, так и нужд обо

роны, а во-вторых в условиях рыноч
ной экономики, неизбежно встанут 
вопросы возврата запасов урана из 
невостребованных по разным причи
нам урансодержащих изделий в ядер- 
но-топливный цикл.

В период с 1993 по 1996 гг. произ
водственные мощности цеха были ори
ентированы как на традиционную пе
реработку уран-циркониевых отходов 
и оборотов в рамках кооперации 
с «Машиностроительным заводом» 
г. Электростали, так и на переработку 
имевшихся на предприятии материа
лов в виде невостребованных изделий 
и образцов по ранее выполнявшимся 
программам разработки новых видов 
топлив. Необходимость подобных ра
бот диктовалась тем, что накопленные 
и неиспользуемые запасы таких мате-

Сотрудники цеха по переработке отходов (2003 г.). Слева направо: 
сидят — П.А. Рыжов, В. В. Чистова, О Н. Филатов, Г.Ф. Ромоданова, 

Г.П. Солдаткииа, Е.И. Пономарева, С.А. Игумнов, В.Ф. Баркова, В.П. Козлов. 
Стоят — В.С. Данилов, Б.М. Тараскии, А.Ю. Мордвиицев
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риалов были достаточно велики и на
чинали создавать целый ряд радиоэко
логических проблем. В течение этого 
же периода в рамках целевых вложе
ний Минатома и банковских кредитов 
в цехе был проведен ряд усовершен
ствований и модернизаций технологи
ческого оборудования как для повы
шения производительности отдельных 
процессов, так и для обеспечения бе
зопасной и надежной эксплуатации 
базовых цепочек. С этого времени на
чался новый период в деятельности 
цеха который характеризуется, наря
ду с сохранением традиционных на
правлений, переработкой новых видов 
отходов и вводом в эксплуатацию но
вых видов оборудования.

В период с 1998 по 2001 гг. были 
разработаны и опробованы в произ

водственных условиях новые техноло
гии переработки уран-молибденовых 
сплавов, уран-карбидных соединений 
и уран-алюминиевых композиций в 
оболочке из нержавеющей стали. В 
поддержку и обеспечение этих работ 
были проведены дополнительные усо
вершенствования систем и средств для 
утилизации образующихся отходов в 
здании 29. В результате их выполне
ния в 2000 г. был введен в эксплуата
цию фильтропресс для отходов реаген
тной очистки жидких сбросов, прове
дена значительная модернизация 
оборудования для обеспечения ради
ационной безопасности. В 2001 г. были 
завершены монтажные и пуско-нала
дочные работы по вводу в действие 
новых мощностей и технологий для 
электрохимического растворения из-

Работа по переработке урана в перчаточных герметичных боксах
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Дозиметрический контроль участка цеха

делий и материалов на основе уран- 
алюминиевых сплавов в оболочках из 
нержавеющей стали.

Большой вклад как в сохранение 
этого уникального производственно
го комплекса, так и в его дальнейшее 
развитие внес директор Отделения 
«Техно-Луч» В.П. Денискин. В 1996 г. 
в рамках межправительственного со
глашения между Россией и США в 
области усовершенствования систем 
учета, контроля и физической защиты 
(УКФЗ) ядерных материалов в здании 
34 при активном участии и под руко
водством зам. директора НИИНПО 
«Луч» П.П. Мизина были начаты ра
боты по коренной модернизации этих 
систем. Следует отметить, что все эти

работы выполнялись в условиях непре
рывного круглосуточного режима ра
боты с полной загрузкой производства 
основными процессами по переработ
ке материалов и отходов. Тем не ме
нее уже в 2000 г. основные усовершен
ствования систем физической защиты, 
включая реконструкцию помещений, 
были завершены.

В 1999 г. на производственной 
базе цеха в рамках сотрудничества с 
США в области обеспечения сохран
ности и защиты ядерных материалов 
был начат и успешно развивается со
вместный проект «Консолидация и 
Конверсия Ядерных Материалов на 
основе Высокообогащенного Урана». 
Целью проекта является коренное
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усовершенствование защиты и со
хранности урана высоких степеней 
обогащения.

Таким образом в результате ком
плекса научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских мероприя
тий создана уникальная полупро

мышленная база, успешно выдержав
шая период перестройки и связанных 
с ней преобразований, по регенерации 
урана из различных отходов, брака и 
невостребованных изделий с обеспе
чением экологической чистоты про
изводства.

ГАЗОФАЗНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Работы по газофазной металлургии 
металлов и газофазной металлургии 
тугоплавких соединений начаты в ин
ституте практически одновременно 
разными подразделениями и затем ве
лись параллельно, в зависимости от 
поставленных задач и вида технологии.

Развитие в начале 60-х годов 
газофазной металлургии вольфрама 
было вызвано необходимостью созда
ния катода термоэмиссионного пре
образователя. Очень быстро это на
правление выросло в газофазную 
металлургию других тугоплавких 
металлов — молибдена, ниобия, тан
тала и стало одним из важнейших тех
нологических работ института по ту
гоплавким металлам. Появление это
го направления, в какой-то мере, 
стало возможным благодаря счастли
вому стечению обстоятельств. Это 
произошло следующим образом. На
чальник отдела А.Л. Эпштейн и ру
ководитель группы электрохимии 
Р.Б. Штрапенина, будучи в Институ
те физической химии АН СССР летом 
1962 г. и интересуясь вопросами по
лучения вольфрама с использовани
ем методов электрохимии ознакоми
лись с работами А.И. Красовского по 
получению вольфрамовых покрытий 
на нагретой графитовой поверхности 
путем восстановления гексафторида

вольфрама водородом при относи
тельно низких температурах. Они рас
сказали об этом начальнику метал
лургической лаборатории Л. А. Ижва- 
нову, имевшему опыт по иодидному 
рафинированию циркония — процес
су, который так же можно отнести к 
газофазным металлургическим про
цессам. Он поручил проведение экс
периментов по восстановлению гек
сафторида вольфрама водородом не
давно поступившему в лабораторию 
молодому специалисту Ю.М. Короле
ву в группе В.И. Столярова. Ранее эта 
группа занималась исследованиями 
по разделению циркония и гафния 
методом ректификации хлоридов 
под давлением. Семя попало на бла
годатную почву и вызвало в группе 
порыв энтузиазма. В.И. Столяров и 
Ю.М. Королев стали примером эф
фективного творческого содружества. 
К работе был подключен инженер ла
боратории 63 Ю.Н. Кузнецов. В со
став группы также вошли 3 аппарат
чика. Работа получила поддержку 
М.В. Якутовича, который уделял ей 
большое внимание. Группа начала 
свою работу с получения гексафтори
да вольфрама, используя имевшийся 
в лаборатории 63 маленький электро
лизер для получения фтора. Необхо
димая для этого аппаратура создава-
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лась участниками группы при актив
ной помощи механика лаборатории 
61 П.П. Гуськина. Гексафторид воль
фрама в количестве 1 кг был получен 
уже через 2 недели.

К моменту получения гексафтори
да вольфрама были сконструированы 
и изготовлены установки:

• для получения вольфрамовой 
трубки осаждением на внутренней по
верхности медной подложки;

• для нанесения вольфрамовых 
покрытий на частицы диоксида цир
кония в «виброкипящем слое».

В дальнейшей работе технология и 
аппаратура постоянно совершенство
вались. Вольфрам осаждался на наруж
ной поверхности медной подложки, что 
обеспечивало получение внутренней 
поверхности требуемого качества, а 
наружная поверхность подвергалась 
обычной шлифовке (если это требова
лось). Для этого были созданы аппара
ты иной конструкции и проведены ис
следования по обеспечению равномер
ного осаждения вольфрама, как по 
диаметру, так и по длине получаемого 
изделия. Освоение этой технологии от
крыло широкие возможности для по
лучения разнообразных изделий из 
вольфрама, которые невозможно было 
изготовить другими методами.

После осуществления в 1963 году 
синтеза гексафторида молибдена и 
его восстановления водородом до 
металлического молибдена был раз
работан процесс нанесения молибде
новых покрытий на сферические 
частицы диоксида урана диаметром 
50— 150 мкм, на основе которых из
готавливались дисперсионные тепло
выделяющие элементы для высоко
температурных реакторов с жидкоме
таллическим теплоносителем.

В этот период группа работала 
сначала на привозном фторе, а затем 
был изготовлен и пущен в эксплуата
цию собственный электролизер для 
получения элементарного фтора про
изводительностью до 1 кг фтора в час.

Для фторирования вольфрама и 
молибдена использовали порошки или 
скрап этих металлов. В случае исполь
зования вольфрама в качестве матери
ала катода или покрытий для термо
эмиссионных преобразователей и дру
гого применения в атомной технике 
исходным сырьем служил гексафторид 
изотопа вольфрама-184, получаемый 
со смежного предприятия.

Группа сотрудников лаборато
рии 61 пополнилась инженерами 
Н.В. Победашем и А.В. Рычаговым, 
а также аппаратчиками М.В. Тарасен
ко, А.П. Жариновым и В.Ф. Соловье
вым. Двое последних вскоре стали ин
женерами, а В.Ф. Соловьев в дальней
шем защитил диссертацию по темати
ке группы.

Ю.М. Королев оказался талантли
вым и рационально мыслящим иссле
дователем. Он обладал удивительной 
способностью извлекать из чисто тех
нологических экспериментов необхо
димую информацию для получения 
физико-химических характеристик, 
определяющих термодинамику и ки
нетику процесса. Непрерывное совер
шенствование процесса позволило 
вскоре получать заготовки для като
дов термоэмиссионного преобразова
теля необходимой формы и размеров, 
сводящих к минимуму механическую 
обработку. Вскоре процесс был рас
пространен на получение вольфрамо
вых покрытий на сферические части
цы из диоксида урана в виброкипя
щем слое. По результатам этих работ
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Ю.М. Королев защитил кандидат
скую, а затем и докторскую диссертации.

На основе разработанных техно
логических процессов в цехе 8 (нач. 
цеха Д.С. Львовский, технолог цеха 
Ю.И. Казимиров) были созданы два 
участка. Один производил порошок 
диоксида обогащенного урана с мо
либденовым покрытием для проведе
ния опытно-промышленных испы
таний по всему циклу от создания вы
сокотемпературных тепловыделяю
щих элементов до их полномасштаб
ных реакторных испытаний.

Другой участок производил то
варную продукцию — трубы из воль
фрама различного сортамента, кото
рые использовались, как правило, для 
создания экспериментальных, часто 
крупномасштабных, установок в но
вых отраслях техники. На этом участ
ке было изготовлено более 1 тонны 
вольфрамовых труб диаметром от 4 до 
40 мм с различной толщиной стенки.

На следующем этапе была разра
ботана технология получения толсто
стенных трубных заготовок из воль
фрама высокой чистоты со слоистой 
структурой, которые в лаборатории 
44 (нач. лаб. И.И. Корнилов) подвер
гались экструзии и последующей про
катке с получением более прочных и 
технологичных труб из высокочисто
го вольфрама. Принципы разрабо
танной технологии были переданы в 
НИИ тп, где был создан специали
зированный участок для получения 
крупногабаритных изделий перемен
ного сечения из вольфрама. В этот 
период были получены изделия из 
вольфрама типа тигля (ампулы, ста
каны и т.д.). Первые тигли из вольф
рама были использованы в лаборато
рии 61 для дистилляции иттрия.

Одновременно с прикладными 
разработками проводились достаточ
но глубокие исследования физико
химических основ и механизма водо
родного восстановления фторидов 
вольфрама, молибдена, тантала и ни
обия, которые позволили расширить 
возможности используемых методов. 
В 1970— 1971 гг. была разработана 
технология нанесения молибденово
го покрытия на внутреннюю поверх
ность трубчатого анода термоэмис
сионного преобразователя. В те же 
годы была разработана технология 
нанесения вольфрамового покрытия 
толщиной 0,2 мм на наружной повер
хности трубчатого катода из моно
кристалла молибдена. Такая конст
рукция катода позволила существен
но улучшить его эмиссионные 
характеристики. Техника нанесения 
покрытия достигла столь высокого 
уровня, что изделия после нанесения 
покрытий не требовали механической 
обработки. Они подвергались лишь 
избирательному электрохимическому 
травлению для улучшения поверхно
стной огранки.

В дальнейшем эта технология 
была использована для нанесения 
покрытий из вольфрама, обогащен
ного изотопом-184, при этом был 
организован практически полный 
сбор неиспользованного вольфрама, 
его переработка с получением гексаф
торида вольфрама и возврат на 
стадию нанесения покрытия. Этот 
технологический процесс затем был 
модернизирован с целью получения 
монокристального покрытия из воль
фрама.

Технологические исследования по 
газофазной металлургии в первую 
очередь вольфрама и молибдена, а
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также ниобия и тантала дали обшир
ный материал для оформления канди
датских диссертаций А. В. Рычагову, 
Н.В. Победашу, В.Ф. Соловьеву, вы
полненных под научным руковод
ством Ю.М. Королева.

Учитывая привязанность деятель
ности группы газофазной металлур
гии лаб. 61 (рук. В.И. Столяров) к тер
моэмиссионной тематике она была 
преобразована в 1975 г. в специали
зированную лабораторию 53, кото
рую возглавил Ю.М. Королев. Пос
ле ухода Ю.М. Королева из институ
та во ВНИИТС, где впоследствии он 
стал директором, лабораторию под 
новым номером 161 в 1998 г. возгла
вил В.Ф. Соловьев.

Результаты исследований и опыт 
работы, полученные при восстанов
лении водородом вольфрама из его 
гексафторида и других тугоплавких 
металлов оказались полезными и 
были использованы для восстанов
ления водородом хлоридов и броми
дов вольфрама как в нашем институ
те, так и в других организациях 
(МИФИ).

В 1975 г. для решения вопросов по 
разработке катодного узла ТЭП в ла
боратории была создана группа, ос
новной задачей которой являлось со
здание технологии получения труб из 
монокристаллического вольфрама 
методом химических транспортных 
реакций. Группу возглавил В.П. Ян- 
чур. За короткий срок в тесном со
трудничестве с кафедрой МИФИ под 
руководством проф. А.И. Евстюхина 
были разработаны аппаратура и тех
нологические режимы получения мо- 
нокристаллических осадков из воль
фрама, а затем и из сплава воль
фрама с ниобием. Технология была

внедрена в цехе 10, использовалась 
и используется в настоящее время 
при изготовлении катодов ТЭП. 
Основной вклад в решение этих воп
росов наряду с В.П. Янчуром внес
ли В.П. Смирнов, Ю.И. Сидоров, 
О.Д. Чепель. По результатам этих 
работ В.П. Смирнов и Ю.И. Сидоров 
защитили кандидатские диссертации.

В 1979 г. перед лабораторией была 
поставлена задача по получению дис
ков большого диаметра из высоко
плотного высокочистого вольфрама, 
а затем и из сплавов на основе вольф
рама. Ее решение было поручено 
А.В. Черенкову — молодому специа
листу, выпускнику МИТХТ. Оно по
требовало создания нового класса ус
тановок для получения изделий ме
тодом водородного восстановления 
фторидов тугоплавких металлов, а 
также разработки аппаратуры и тех
нологических приемов по глубокой 
очистке исходных материалов (фто
ридов). Успешное решение этих воп
росов значительно расширило воз
можности газофазной металлургии 
особенно в области изготовления из
делий народно-хозяйственного назна
чения. Основными из этих задач яв
лялись нанесение эмиссионного слоя 
из вольфрама и сплава W-Re на ано
ды рентгеновских трубок и изготовле
ние тиглей различной номенклатуры 
для плавки тугоплавких материалов. 
Основная заслуга в их решении при
надлежит А.В. Черенкову, Г.С. Шил
кину, С.К. Романову, М.В. Тарасен
ко — в части изготовления изделий 
методом водородного восстановле
ния фторидов, В.П. Смирнову и 
Л.Е. Кошкину — в части получения 
монокристаллических изделий мето
дом химических транспортных реак
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ций, а также руководству отделения 
«Исток».

Работы по газофазной металлур
гии тугоплавких соединений были на
чаты в лаб. 43 (нач. Ю.Л. Кудрявцев), 
в связи с разработкой технологии из
готовления ТВЭЛ ЯРД на графито
вой основе.

Предлагалась следующая техноло
гия изготовления: пористая заготовка 
графита пропитывается солями урана 
из растворов, затем проводится терми
ческая обработка заготовки, создаю
щая на ее поверхности защитное кар
бидное покрытие, которое должно 
было обеспечивать работоспособность 
изделий в жестких условиях эксплуата
ции при температуре до 3100 К в пото
ке водорода. Задача получения порис
той заготовки решалась совместно с 
организациями, специализирующими
ся на изготовлении графита (ФВНИ- 
ЭМ, ВНИИГрафит). Однако собствен
но технология по созданию покрытий 
на пористой графитовой матрице не 
дала положительных результатов.

Комплекс исследований структу
ры и свойств покрытий, а также стен
довые испытания в условиях, прибли
женных к натурным, показали недо
статочную надежность защиты 
графитового сердечника от взаимо
действия с водородом покрытиями, 
получаемыми этим методом. Требо
валось радикальное решение вопро
сов по повышению стойкости самого 
урансодержащего сердечника и по 
технологии формирования защитно
го покрытия на нем.

В конце 1963 г. руководство рабо
тами по нанесению защитных покры
тий взял на себя В.Ф. Функе, участ
ник Великой Отечественной войны, 
офицер в отставке, кандидат техни

ческих наук — имевший богатый жиз
ненный опыт и опыт ученого. До по
ступления в НИИ ТВЭЛ он работал 
во вниитс на должности замести
теля директора по науке и многое сде
лал для организации систематических 
исследований в области технологии 
получения и изучения свойств твер
дых сплавов. Начало работ ознамено
валось революционным решением — 
отказом от графитовой основы твэла 
и переходом к сердечнику из твердо
го раствора карбидов циркония и ура
на. Затем последовал отказ от форми
рования карбидного покрытия за счет 
углерода, доставляемого из подлож
ки, и предложен метод осаждения кар
бидов из газовой фазы, в которой со
держится и карбидообразующий ме
талл и углерод. Такой метод позволял 
получать покрытия не только на гра
фите, но и на металлах и различных 
тугоплавких соединениях.

Ввиду крайней ограниченности 
данных по получению тугоплавких 
карбидов из газовой фазы, не позво
ляющих выявить области технологи
ческих параметров, а тем более конк
ретные режимы получения покрытий, 
были исследованы общие закономер
ности процессов их осаждения. В ка
честве объекта исследований была 
выбрана парогазовая смесь, состоя
щая из хлорида металла (циркония, 
ниобия, тантала или вольфрама), ме
тана и водорода. С целью максималь
ного сокращения сроков разработок 
было решено отказаться от использо
вания больших, инерционных, пред
назначенных для производственного 
выпуска установок и перейти на ра
боту на лабораторных аппаратах, 
позволяющих проводить не менее од
ного эксперимента в сутки.
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Под руководством В.Ф. Функе эти 
исследования проводили: Н.С. Ямс- 
ков, А. А. Клементьев, В. А. Колчанов, 
В.В. Косухин и А.И. Тютюнников. 
Интенсивные работы продолжались 
в течение 1964—1966 гг. В 1966 г. сек
тор В.Ф. Функе, в связи с тем, что ос
новной тематикой его стало получе
ние карбидов, был переведен из лаб. 
43 в лаб. 42, а в 1971 г. на основе секто
ра была образована лаборатория 123.

Для размещения оборудования 
было выделено помещение на верхнем 
этаже пристройки корп. 1 максималь
но приспособленное для работы с во
дородом. Были сконструированы, из
готовлены и смонтированы специали
зированные установки для нанесения 
карбидных покрытий на стержневые 
твэлы и конструкционные элементы 
(ПКП-6), а также для изготовления 
слоистой карбид-графитовой тепло
изоляции (ППСК).

Технологические изыскания тре
бовали проведения экспрессного ана
лиза состава, структуры и свойств по
лучаемых материалов. С этой целью 
в лаборатории были организованы 
группы металлографического и рен
тгеноструктурного анализа под руко
водством молодых специалистов вы
пускников МИСиС В.В. Косухина и 
И.В. Пшеничного.

Систематизация результатов ис
следований позволила выявить общие 
закономерности формирования осад
ков из газовых смесей, состоящих из 
галогенида металла, углеводорода и 
водорода, сформулировать общий 
подход к выбору компонентов газо
вой смеси и диапазона их концентра
ций для получения однофазных кар
бидных покрытий, а также возмож

ность получения других тугоплавких 
соединений (нитридов, оксидов).

Неожиданным явилось образова
ние слоистых по структуре осадков, 
состоящих из чередующихся слоев 
карбида и пироуглерода, происходив
шее при неизменных технологических 
параметрах процесса осаждения. 
Таким образом родился новый мате
риал, в просторечии называемый 
«слоенкой». Исследование свойств 
показало перспективность его ис
пользования в качестве высокотемпе
ратурного эрозионностойкого тепло
изоляционного материала. В 1972 г. 
принято решение об использовании 
«слоенки» для наиболее напряженных 
участков технологических каналов 
ЯРД. Лабораторные и стендовые ис
пытания экспериментальных образ
цов этих изделий показали высокие 
эксплуатационные характеристики. 
Ограниченные возможности и техни
ческое несовершенство участка газо
фазного осаждения в корпусе 1 потре
бовали размещения лаб. 123 в корпу
се 104 на новой территории. В 1978 г. 
лаборатория располагала площадью 
412 м2, из них под технологическое 
оборудование отведено 220 м2. Состав 
лаборатории к концу 1985 г. увели
чился до 14 ИТР и 11 рабочих. Пере
ход к использованию установок про
изводственного назначения выдвинул 
на первый план решение чисто техни
ческих вопросов, связанных с обеспе
чением требуемого качества изделий 
по равномерности толщины и соста
ва осадка при достаточной произво
дительности.

Выпуск «слоенки» производился 
силами И.В. Пшеничного, А.И. Тю- 
тюнникова, В.В. Косухина в лабора-
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Чествование в 1987 г. юбиляра ктн И. В. Пшеничного в связи 50-летием. 
Слева направо: ктн Ю.Л. Кудрявцев и ктн В. Ф. Функе

тории 123 и В.И. Мосина, М.В.Сухо- 
рукова в цехе 10.

Разработанные методы нанесения 
покрытий позволили использовать их 
более широко — для защиты чехлов 
зонных термопар и импульсной труб
ки каналов установки ЯРД. Предло
женные технологические режимы и 
аппаратура помимо обеспечения до
статочной производительности га
рантировали необходимое качество 
поверхности покрытий, равномер
ность их толщины по длине изделий, 
что позволяло исключить операции 
механической размерной обработки.

Для снижения выноса урана из 
твэлов ЯРД были разработаны про
цессы нанесения на них покрытий из 
карбида (нитрида) циркония. Изго

товленные партии стержневых твэлов 
с покрытием при испытаниях в Объе
диненной экспедиции в условиях 
близких к натурным показали хоро
шие результаты.

Наибольший вклад в эту разра
ботку внесли В.В. Косухин, И.В. Пше
ничный, В.Г. Фетисов, В.А. Завго- 
родний, А.В. Гусев, А.С. Ветчинин,
A. М. Шкабров, А.П. Абрамова,
B. А. Старцев, А.Г. Осипов, Т.И. Ан
тонова.

Дальнейшее развитие работы по 
получению покрытий из карбида цир
кония и композиционного материала 
карбид циркония — пироуглерод по
лучили при изготовлении сферичес
ких элементов с диаметрами различ
ных размеров от 0,5 до 4 мм. Техно-
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«Восемь девок один я». В. Ф. Функе среди сотрудниц группы металлографии своей 
лаборатории (1986 г.). Слева направо: Г.И. Котова, А.П. Абрамова,

Г.Н. Осипова, А.А. Шейкина, В.Ф. Функе, Т.И. Антонова, Р.П. Митина,
Г.Н. Шестакова, Е.Н. Фетисова

логическая оснастка и режимы несу
щественно отличались от тех, кото
рые применялись при нанесении по
крытий на стержневые элементы. По
зднее отработаны технологические 
параметры нанесения покрытий на 
стержневые твэлы и на сферические 
элементы большого диаметра из кар- 
бонитридов циркония.

Эффективность отработки техно
логических процессов в значительной 
мере определялась тем, что образцы 
и изделия — результат проведенного 
процесса, сразу же отдавались на при
готовление металлографических шли
фов и рентгеноструктурный анализ. 
Г руппа металлографии готовила

шлифы быстро и профессионально, 
что, после их изучения совместно с 
технологами, позволяло уточнять и 
изменять параметры отработки тех
нологических процессов.

Разработанные процессы нанесения 
покрытий из тугоплавких соединений 
методом газофазной металлургии были 
успешно опробованы для нанесения 
соответствующих покрытий из карби
да циркония на микротвэлы ВТГР.

Достаточно широко исследованы 
также возможности получения покры
тий из нитрида алюминия, нитрида 
кремния, карбида кремния и дисили
цида молибдена применительно к ус
тановкам специального назначения.
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За время существования лаборато
рии был разработан целый ряд ори
гинальных технологий в области га
зофазной металлургии тугоплавких 
соединений, нашедших применение 
при разработке изделий специальной 
техники. Новизна и оригинальность 
технических решений подтвержде
на большим количеством (более 70) 
изобретений, созданных сотрудни
ками лаборатории в процессе ее дея
тельности.

В период конверсии из-за суще
ственного сокращения работ по ос
новной тематике и почти полного со
кращения финансирования числен
ность лаборатории сократилась более 
чем вдвое и лабораторию постигла

участь других лабораторий, сопро
вождающаяся как ликвидацией от
дельных подразделений, так и их раз
межеванием и слиянием. Учитывая 
уникальность метода и его возможно
сти в 1999 г. в составе отделения «Ис
ток» создана лаборатория газофазной 
металлургии тугоплавких металлов и 
соединений во главе с кадровым ра
ботником, имеющим большой опыт 
работы в этой области ктн В.В. Косу
хиным. За период с 1999 по 2002 г. зна
чительно расширен и продолжает 
расширяться производственный по
тенциал лаборатории как в области 
решения задач конверсионного пла
на, так и в области традиционной те
матики отделения «Исток».

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

В биографии нашего Института 
есть много поучительных примеров 
жизни и деятельности исследователь
ских и технологических лабораторий. 
Но, пожалуй, лаборатория обработ
ки давлением представляет идеаль
ный образ технолого-материаловед- 
ческого направления института. В 
ней есть все — материаловедческое 
происхождение, родство с производ
ством, верность идеям и руководите
лям, честность и благородство, тре
бовательность и организованность, 
традиции коллективизма и пренебре
жение личным во имя общего и, на
конец, мужество. Лаборатория обра
ботки давлением влилась в состав 
Института как вполне зрелый твор
ческий коллектив профильных дипло
мированных инженеров, техников и 
рабочих, исповедовавший в обработ

ке металлов давлением физико-хими
ческое направление. Количественный 
и качественный состав оборудования 
и помещений, которым располагал 
коллектив, почти достигал критмас- 
сы, достаточной для начала автоном
ной жизни лаборатории. И, наконец, 
хотя и контурными линиями, но были 
очерчены границы профессиональ
ных интересов и притязаний лабора
тории, а именно: создание новых 
конструкционных и топливных мате
риалов, исследования реологическо
го поведения материалов при дефор
мировании, разработка процессов и 
технологий деформирования мате
риалов, выпуск экспериментальных 
образцов и изделий. К этому жиз
ненному этапу лаборатория шла с 
июня 1948 года, когда на Опытной ус
тановке ГИРЕДМЕТа лаборатория
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механических испытаний была пере
именована в лабораторию обработки 
давлением. Тогда стартовый капитал 
лаборатории составляли восемь чело
век, включая начальника лаборато
рии Анатолия Дмитриевича Папко- 
ва — единственного на всех дипломи
рованного техника по специальности 
обработка металлов давлением, две 
небольшие комнаты в полуподваль
ном помещении, машина для испыта
ний на растяжение, твердомер, мик
роскоп, прокатный и волочильный 
станы с ручным приводом.

С первых дней лаборатория вклю
чается и в период 1948—1950 гг. про
водит работы по обработке давлени
ем металлического тория, бериллия, 
титана и циркония. Первой и ответ
ственной продукцией лаборатории 
были прутки из тория диаметром 10 мм, 
проволока диаметром 2 мм и лента 
толщиной 0,5 мм, длиной до 2 м.

1951 г. отмечен для лаборатории 
переездом в новое помещение — в 
пристройку к корпусу 1. Впереди бу
дут новые новоселья, но первое оста
нется в хронике лаборатории как веха, 
с которой началось ее техническое 
переоснащение. В помещении лабора
тории создаются условия для прове
дения исследований пластических и 
иных свойств металлов, процессам 
прокатки, прессования и ковки.

Ко времени создания Института 
лаборатория имела богатый опыт 
работы по обработке давлением то
рия, бериллия, урана и изготавлива
ла изделия из некоторых топливных 
композиций. Из работ раннего пери
ода следует выделить:

• Разработку и внедрение в прак
тику фундаментальных представле

ний по обработке давлением метал
лов в пластических оболочках, счи
тавшихся ранее хрупкими.

• Разработку технологии получе
ния тонкостенных труб из циркония, 
которая была внедрена на Кольчугин- 
ском заводе по обработке цветных 
металлов им. С. Орджоникидзе. Тру
бы использованы в конструкции энер
гетических реакторов атомного ледо
кола «Ленин» и Воронежской АЭС. 
Творческий вклад лаборатории был 
отмечен правительством и в коллек
тиве появился первый технолог — ор
деноносец И.И. Корнилов, награж
денный орденом Трудового Красно
го Знамени.

• Разработку основ обработки 
давлением бериллия, вначале совме
стно с НИИ-9 (Н.М. Богорад), получе
нию экструдированных прутков круг
лого, квадратного и шестигранного 
сечения, штамповку полусфер и про
катку вакуумной ленты толщиной 
0,2 мм для рентгеновских трубок.

• Применение новых для урана 
процессов обработки давлением.

До начала работы с металлическим 
ураном считалось, что технический 
уран не пластичен и для него непри
годны методы ударного деформацион
ного воздействия. Но лаборатория уже 
в первых работах отвергает устоявшие
ся каноны и вводит в практику об
работки урана ротационную ковку, 
штамповку на молоте и плоскую про
катку в калиброванных валках.

В 1956 г. лаборатория приступает 
к созданию и исследованиям уран- 
циркониевых сплавов и к 1960—1961 гг. 
формирует представления о структу
ре и свойствах сплавов, содержащих 
от 5 до 26% урана, и их поведении в
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технологических переделах. Результа
ты работ вошли в основы реакторно
го материаловедения и открыли для 
лаборатории дорогу в новое направ
ление — создание полномасштабных 
твэлов.

Первыми из них стали трубчатые 
уран-циркониевый и уран-алюмини- 
евый твэлы. Изготовление твэлов 
было задумано как совместное прес
сование топливного сердечника и 
оболочки и затрагивало целинные 
области обработки и сварки разно
родных материалов давлением. До
полнительные проблемы для U-A1 
изделий создавала геометрия много
слойной оребренной трубы. Техноло
гия собиралась по крохам и финиши
ровала как первый в СССР унифи
цированный процесс производства 
многослойных ребристых твэлов. 
Успешному решению задачи в значи
тельной мере способствовала изобре
тательность В.И. Зайцева, С.С. Семи- 
летова, В. Ершова. Технология откры
ла для лаборатории новый этап работ: 
создание тепловыделяющих сборок 
(твс) и сборка твэлов. Для этого ла
боратория объединила под своим на
чалом процессы и технологии сварки 
(группа А.В. Шибанова, которая в 
дальнейшем выделится в самостоя
тельную лабораторию), неразрушаю
щего радиографического контроля 
(группа С.И. Евстигнеева), механи
ческих испытаний и металлографи
ческого контроля (группа З.Я. Кази
мировой), стенды и стендовые испы
тания (А. Белов).

Первые советские исследователь
ские реакторы и физстенды МР, 
МИР, АРБУС, ВМ-1МЦ, УЭМТ ком
плектовались многоканальными твэ-

лами и твс, изготовленными в лабо
ратории. Ребристые оболочки из алю
миниевых и циркониевых сплавов не 
имели аналогов в СССР. По заверше
нии этих работ лаборатория получа
ет новое помещение, где располагает
ся и по сей день.

В 1960 г. начальником лаборато
рии обработки давлением становит
ся И. И. Корнилов, который молодым 
специалистом пришел в лабораторию 
и за 11 лет работы в ней проявил себя 
как высококвалифицированный ин
женер-исследователь и способный 
организатор. В том же году лабора
тория выходит из состава научно-ис
следовательского отдела Опытного 
завода и переводится в технологиче
ский отдел Подольского научно-ис
следовательского института тепловы
деляющих элементов (НИИТВЭЛ). 
Отделом руководил опытнейший 
инженер и замечательный человек 
Б.Г. Игнатьев. В 1962 г. Институт 
возглавил крупный металлофизик 
М.В. Якутович, который и иницииро
вал металлофизическую направлен
ность исследований.

В период 1960— 1964 гг. лабора
тория омолодила кадровый состав 
выпускниками московских вузов 
(МИЦМиЗ, МАТИ) и рабочими. Со
храняя топливную тематику, она до
бавила к ней новые классы материа
лов — редкоземельные и тугоплавкие 
металлы и сплавы и, продолжая тех
нологические разработки, сделала 
первые шаги в сторону исследований 
физики и механики процессов.

Продолжив изучение топливных 
материалов, впервые были разрабо
таны расчетные методы определения
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деформационных режимов много
слойных и полых изделий сложного 
профиля. Практически для каждого 
из исследованных сплавов определе
ны критические параметры режимов 
деформирования, установлена связь 
свойств с технологическими режима
ми обработки и построены диаграм
мы структурных состояний иссле
дованных сплавов. На этой основе 
созданы технологии изготовления ме
таллических шаровых твэлов диамет
ром 5 мм из сплавов циркония с 1,5% 
и 23% вес. урана и крестообразных 
многослойных твэлов, которые обес
печили натурными изделиями опыт
но-конструкторские разработки Ин
ститута. Наконец, исследования спла
вов циркония — это две первые 
кандидатские диссертации, защищен
ные сотрудниками лаборатории 
В.Г. Осинцевым (1967 г.) и И.И. Кор
ниловым (1971 г.).

Лаборатория соприкоснулась с ред
коземельными металлами, когда на 
Опытном заводе уже шел их система
тический выпуск. Лаборатория одной 
из первых в стране разрабатывает тех
нологии получения ленты, листов и 
труб из иттрия, диспрозия, гольмия и 
эрбия и подробно изучает механичес
кие свойства и структуру иттрия разной 
чистоты, сплавов иттрия с церием, с 
ураном. Объем и уровень выполненных 
исследований и технологических разра
боток процессов прессования, волоче
ния, трубной прокатки и прокатки в 
калибрах позволили надежно проекти
ровать изготовление прутков, труб, 
проволоки и профилей. Продукция ла
боратории — иттрий-урановый сердеч
ник твэла, биметаллическая трубная 
оболочка иттрий-молибден (или нио

бий) для гетерогенного теплового ре
актора с жидкометаллическим топли
вом, проволока диаметром 1мм для 
нейрохирургии, трапециевидные стер
жни для замедлителя активной зоны 
физической сборки высокотемператур
ного реактора в гнц им. И.В. Курча
това — являлись тому подтверждени
ем. Основы технологий производства 
изделий из иттрия составили предмет 
кандидатской диссертации сотрудника 
лаборатории Л.Н. Соловьева.

Необходимость создания высоко
температурных твэлов для специаль
ных реакторных установок и термо
преобразователей послужила основа
нием для начала работ с тугоплавкими 
металлами. В те годы перспективы 
космических полетов пробудили во 
всем мире интерес к молибдену, воль
фраму, ниобию и хрому. Но высокая 
хрупкость тугоплавких металлов дела
ла проблематичным их использование 
в новой технике. Уровень научных ис
следований и технологических разра
боток на тот момент был очень далек 
от потребностей. Вспоминается, как в 
одной из иностранных публикаций, 
относящейся к технологии изготовле
ния вольфрамовых труб говорилось, 
что в результате выполненных иссле
дований «...был получен образец, от
даленно напоминающий трубу» и при
водилась фотография трубного образ
чика, собранного из осколков.

В нашей стране в решение пробле
мы тугоплавких металлов активно 
включились исследователи пере
довых академических и отраслевых 
институтов. Все работали на одну за
дачу — создание технологий произ
водства изделий из плавленого мо
либдена и вольфрама. Лаборатория
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обработки давлением не затерялась 
среди этих титанов. С интервалом в 
2—3 года она выдает три технологии 
изготовления пластичных труб из мо
либдена и его сплавов, в 1972 г. соз
дает основы, а к 1975 г. завершает 
комплексную технологию изготовле
ния вольфрамовых труб.

Изготовление молибденовых и 
вольфрамовых труб позволило инсти
туту раньше других начать создание 
термоэмиссионных преобразовате
лей, долгое время обеспечивало тру
бами экспериментальные отработки 
приборов и производство теплового 
имитатора сердечника аппарата (из
делие «ТИССА»). Капиллярные воль
фрамовые трубы нашли применение 
в качестве чехлов высокотемператур
ных датчиков в ядерном ракетном 
двигателе, а особотонкостенные ис
пользованы в рабочем Государствен
ном эталоне единицы силы света. Тру
бы, изготовленные по этим техно
логиям, превосходили требования 
Заказчика, включая и требования по 
пластичности, которые, надо отме
тить, постоянно ужесточались.

Совершенство вольфрамовых тех
нологий позволило резко сократить 
количество отходов и привело к труд
ностям на предприятиях, использо
вавших эти отходы в качестве сырья.

На финише технологических ис
следований лаборатория стабильно 
выпускала трубы диаметрами от 2 
до 28 мм с толщиной стенки от 0,2 до 
3,0 мм из восьми разработанных на 
тот момент сплавов молибдена, из 
технического вольфрама и его высо
копрочных сплавов. В ряду уникаль
ных изделий были молибденовые 
трубы диаметром 30 мм с 24 ребрами,

9-ти мм труба с отверстием 2 мм, мо
либденовые трубы с концевыми уча
стками из нержавеющей стали. Про
мышленная технология производства 
биметаллических труб и бесступен
чатые переходники молибден (нио
бий) — нержавеющая сталь рождалась 
около года, включая длительные 
(5000 час.) коррозионные испытания.

Все технологии производства мо
либденовых и вольфрамовых труб 
выстраивались на одной идее: полу
чение мелкозернистого материала. 
Но в каждой из них была своя «изю
минка». Так, в одной из них (авторы 
Б.Л. Муравич и Б.А. Оплеснин) заго
товкой для прессования служил рулон 
тонкой молибденовой ленты, в дру
гой — финишную термическую обра
ботку проводили со скоростью нагре
ва 200 град/сек. В технологии ребрис
тых молибденовых труб лаборатория 
отошла от традиционного решения и 
совместно с ЦНИИМ (г. Ленинград) 
разработала инструмент для изготов
ления спирального оребрения элект
рохимической обработкой. В техно
логиях деформирования тугоплавких 
металлов прессование в пластичной 
оболочке было козырным тузом ла
боратории, дававшим выигрыш и в 
качестве, и во времени. Большинство 
конкурирующих фирм знало об этом 
и пыталось освоить этот процесс, но 
они не справились с морфологией 
поверхности изделий, прессованных в 
оболочке, теряли качество прессован
ной заготовки и сходили с дистанции. 
Накопленный для молибдена и воль
фрама научный и практический по
тенциал, использован в работах по 
созданию конструкционных матери
алов для лазерных зеркал. Так, в се-
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Работа на прессовом оборудовании требует высокого мастерства. 
Слева А. Миронов, ведет процесс В.И. Сахаров

редине 80-х годов лаборатория всего 
за один год освоила производство 
вольфрамовых листов и организова
ла их производство на опытном заво
де Тула-Чермет. Это была первая в 
стране малоотходная промышленная 
технология производства листов из 
вакуумплавленого вольфрама.

Технология производства вольф
рамовых листов пережила период 
15-летнего простоя, а после реанима
ции удалось в Тула-Чермет, изгото
вить листы толщиной 1—2 мм и га
баритами до 1000 мм, обеспечив тем 
самым успешную реализацию Между
народной программы исследований 
тяжелых аварий атомных реакторов. 
В тот год листы с такими размерами

бралась изготовить только одна зару
бежная фирма из всех мировых про
изводителей вольфрама.

В тот же временной отрезок были 
созданы монокристаллические мо
либденовые листы для подложек ла
зерных зеркал (авторы И.А. Каретни
ков, Г.А. Рымашевский, В.А. Репий, 
А.А. Ястребков). Эта промышленная 
технология, по которой Опытный за
вод института изготовил листы для 
более чем 150 изделий, была первой в 
мировой практике. Многочисленные 
зарубежные гости, повидавшие листо
вые монокристаллы в лаборатории, 
говорили, что до сих пор они не виде
ли ничего подобного в своих странах.
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Обсуждение проекта на НТС лаборатории. Слева направо: И. И. Корнилов,
С.С. Семилетов, З.Я. Казимирова, Е.И. Стражников, А.И. Иванов, Б.А. Мочалов

Технологии производства вольф
рамовых и монокристаллических мо
либденовых листов снискали себе 
известность в нашей стране и выдви
нули институт в ряд ведущих пред
приятий — создателей лазерной 
оптики.

Работы по молибдену и вольфра
му инициировали изобретательскую 
деятельность лаборатории. Призна
ются изобретениями и обретают 
практическую жизнь несколько но
вых вольфрамовых сплавов и около 
десяти способов и устройств обработ
ки вольфрама и молибдена. Предло
жен, в частности, супержаропрочный 
сплав вольфрама, который при тем
пературе 2500К показывал временное 
сопротивление разрыву 110—120 МПа, 
что намного превосходило сплавы,

известные в стране и за рубежом. С 
этого временного отрезка начинает
ся широкое выступление сотрудников 
в открытой печати. Исследования и 
разработки по молибдену и вольфра
му явились результатом слаженной, 
четко организованной работы всего 
коллектива лаборатории. И в этом — 
громадная заслуга руководителей ла
боратории и отдела И.И. Корнилова 
и Г.А. Рымашевского. С большим 
творческим подъемом и упорством 
трудились и технологи, и металлове
ды, и рабочие всех без исключения 
специальностей. Каждому выпала 
своя доля. Если технологи С.С. Семи
летов, И.В. Соколов и металловед 
Л.С. Косачев определяли позиции в 
разработке вольфрамовых технологий, 
то технологи В.М. Бурцев, И.А. Карет
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ников, Б.Д. Зеленков и металловед 
З.Я. Казимирова — в разработке мо
либденовых технологий. Ни одна из 
трубных технологий не прошла без 
творческого внимания технолога 
X. Канзепарова. Незаменимыми по
мощниками технологов разработчи
ков были прессовщики Е.К. Кузнецов и 
Н.С. Абрамов, аппаратчики В.П. При- 
падчев, К.С. Чижова, А.Н. Качко, то
кари М.И. Толченов и В.А. Рябов, 
слесари Р.В. Николаев, В.И. Звягин и 
Е.М. Привезенцев, электрик В.П. Ла
зарев и лаборант- металловед В.А. Бо
былева.

На исследованиях молибдена и 
вольфрама в лаборатории выросло 
пять кандидатов технических наук: 
Б.А. Оплеснин, В.М. Бурцев, И.В. Со
колов, И.А. Каретников, Л.С. Коса
чев. И.И. Корнилов и С.С. Семилетов 
были награждены соответственно 
серебряной и бронзовой медалями 
ВДНХ.

Вольфрам, молибден и хром в тот 
же период рассматривались и как со
ставная часть топливных компози
ций. Организационно они были объе
динены с разработками процессов 
деформирования гидридов циркония 
и иттрия. По своей сложности эти 
работы не уступали разработкам тех
нологии тугоплавких металлов, но 
были обделены научным вниманием. 
Тем не менее, исследования А.Н. Ива
нова процессов деформирования гид- 
ридных материалов обеспечили изго
товление и выпуск прутков из гидри
дов циркония и иттрия диаметром 
9,0 мм и длиной 250—350 мм.

В середине 70-х годов хром и его 
сплавы рассматриваются как новый

перспективный класс конструкцион
ных материалов для реакторов на бы
стрых нейтронах. Работами ИПМ АН 
УССР, ВИАМ и ВИЛС создается ряд 
сплавов хрома, обладающих низкотем
пературной пластичностью. В 1980 г. 
Координационный Совет по хрому 
рекомендовал сплав ВХ-2К к комплек
сной проверке в качестве возможного 
материала оболочек твэлов с натрие
вым и газообразным теплоносителя
ми. По указанию министра в Инсти
туте ставится работа по созданию эле
ментов конструкции и макетов твэлов 
из хрома, изучение их поведения в 
предреакторных и реакторных услови
ях. Основной разработчик «пластич
ных» сплавов хрома — ИПМ АН 
УССР уже не может обойтись без ла
боратории обработки давлением ин
ститута в решении проблемы хромо
вых оболочковых труб. Лаборатория 
и Днепропетровский всесоюзный на
учно-исследовательский институт 
трубной промышленности (ВНИТИ) 
на равных приступают к реализации 
технологической задачи. Помимо это
го, на лабораторию возлагается обя
занность организации коррозионных, 
реакторных, имитационных и других 
испытаний, их обеспечение необходи
мым объемом образцов и анализ ре
зультатов испытаний. Сплавы хрома 
оказались не простым орешком. Пла
стичность сплавов была недостаточ
ной и даже специалисты лаборатории, 
обращавшиеся на «ты» с вольфрамом, 
начали заново осваивать изготовление 
элементарных образцов для механи
ческих испытаний. Сплавы часто и по 
непонятным причинам не вписыва
лись в общие правила, установленные

236



Материалы и технологии

для этой группы тугоплавких метал
лов и металлофизиками, и технолога
ми лаборатории. ИПМ пришлось «на 
ходу» корректировать базовые соста
вы сплавов, а одновременно лабора
тория выясняла влияние рафинирова
ния и легирования, фаз внедрения, спо
собов и режимов плавки, режимов 
деформирования и термообработки на 
пластическое поведение материала и 
сопротивление деформированию. В 
содружестве с ИПМ детально рассмат
ривается процесс динамического де
формационного старения сплавов и 
лаборатория, отвергая устоявшиеся 
взгляды на негативные последствия 
этого явления, останавливает свой 
выбор температурных режимов прес
сования на этой области. Это решение 
оказалось верным, хотя сработала, 
скорее, интуиция, нежели анализ. 
Затем, преодолев трудности стадии 
прокатки, появилась технология про
изводства тонкостенных труб из спла
вов хрома, которая гарантировала не
обходимую пластичность изделий и 
обеспечивала выпуск труб с наружным 
диаметром 5,0—25,0 мм, толщиной 
стенки 0,2—2,0 мм и длиной до 3 м. 
Опытная партия труб только диамет
ром 6,4 х 0,4 мм составляла ~400 м. 
Этой разработкой лаборатория опере
дила своих коллег из ВНИТИ и пере
дала им свою технологию.

Изготовленные трубы были ис
пользованы для первых в стране ре
акторных испытаний эксперимен
тальных твэлов в качестве топливных 
оболочек, для керметных твэлов 
реакторов специального назначения, 
а также для коррозионных и других 
многочисленных видов испытаний.

Исследования хромовых сплавов по
полнили лабораторию еще одним 
кандидатом технических наук. Им 
стал Б.А. Мочалов, защита диссерта
ции которого прошла под придирчи
вым вниманием и, как говорится, в 
самом пекле — на Ученом совете 
ВНИТИ. Металловедческое обеспе
чение работы, выполненное Л.С. Ко
сачевым и В.А. Трубачевым, и техно
логическое — X. Канзепаровым и 
С.Н. Фроловым, сыграли важную 
роль в становлении этой и последую
щих хромовых технологий.

В 1984 г. И.И. Корнилов вышел на 
пенсию. Он 35 лет проработал на пред
приятии и 24 года бессменно руково
дил лабораторией. И.И. Корнилов со
здал лабораторию высокой научной и 
производственной репутации и воспи
тал коллектив, который не без гордо
сти говорил: «В изделиях от А до Я 
есть наша технология». Начальником 
лаборатории назначается С.С. Семи
летов участник почти всех разработок 
лаборатории, начиная с 1960 г., а в 
1985 г. — И.А. Каретников, который 
пришел в лабораторию в 1964 г. млад
шим научным сотрудником, имея 
5-летний опыт производственной и 
технологической работы в современ
ном листопрокатном цехе Куйбышев
ского металлургического завода.

К началу 1984 г. сотрудникам ла
боратории было понятно, что мало
легированные сплавы хрома не спо
собны сколько-нибудь существенно 
сопротивляться развитию хрупкой 
трещины и выход из создавшейся 
ситуации виделся в поиске новых 
сплавов, сочетающих в себе положи
тельные качества сталей и хрома.
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Министерство определяет Институт 
головным разработчиком сплавов 
хром-железо и научным руководите
лем работ Г.А. Рымашевского. Под 
его руководством и при большой под
держке директора института В.Ф. Гор
деева в лаборатории совместно с 
ВИЛС (ктн А.Г.Фридман) проводит
ся большой объем эксперименталь
ных исследований по плавке слитков 
хром-железо, содержащих от 10 до 
70% вес. железа и дополнительно ле
гированных молибденом, ванадием, 
кремнием, алюминием, устанавлива
ется базовый состав сплава и начина
ется промышленное производство 
прутков, проволоки, листов и труб. 
Трубы из оптимального состава спла
ва хром-железо выдерживали удар
ные нагрузки, а сплав хром-железо 
допускал возможность управлять 
свойствами в широких пределах. В 
технологии прокатки труб лаборато
рии пришлось решить непрофильную 
для нее задачу: разработать состав 
смазки для прокатки.

Базовый состав сплава хром-желе
зо по совокупности основных харак
теристик превосходил сплав ВХ-2К. 
Особенно заметно это проявлялось в 
характеристиках жаропрочности и 
низкотемпературной пластичности, 
сопротивлении ударным воздействи
ям и коррозионной стойкости. Одна
ко после реакторного облучения его 
пластичность не достигла требуемо
го уровня. Потребовалась оптимиза
ция состава сплава, после которой 
НИИАР дал заключение о возможно
сти использования сплава хром-желе
зо в оболочках твэлов при соблюде
нии ряда ограничительных условий. 
После очередной доработки состава 
сплава, вселявшей уверенность благо

получного исхода исследований, на
чалось масштабное испытание спла
ва в реакторе г. Шевченко. Однако 
приятным ожиданиям не суждено 
было сбыться. Наступали тяжелые 
времена: сократилось финансирова
ние работы, ушел из жизни талантли
вый руководитель работы Г.А. Рыма- 
шевский. В 1989— 1990 гг. по заверше
нии кампании Институт не смог 
организовать вывоз ампул с образца
ми. Конечно, очень жаль, что уникаль
ная информация так и не увидела вет. 
Исследования сплавов хром-железо 
продлили активную творческую 
жизнь лаборатории. В 1986 г. НТС 
лаборатории формулирует и прини
мает на перспективу научную задачу 
коллектива — формирование обоб
щенных представлений поведения ту
гоплавких металлов при термомеха
нической обработке, а каждый инже
нер и научный сотрудник защищает 
на НТС свое направление научного 
поиска. С 1987 г. в деятельности НТС 
появляется долгосрочное прогнози
рование работ и лаборатория начи
нает проводить перспективные рабо
ты, не предусмотренные тематическими 
заданиями института. По инициати
ве лаборатории, поддержанной ди
ректором института В.Ф. Гордеевым, 
в лаборатории создается участок и 
осваивается новый процесс — высо
котемпературная газовая экструзия, 
монтируется стан для прокатки труб 
диаметром от 4 до 15 мм, внутри поме
щения возводится второй этаж для 
участка термической обработки изде
лий. Сотрудники активно публикуют 
свои работы и, например, на конфе
ренцию «Хром-88» в Киеве представ
ляют сразу 9 сообщений. Было зани
мательно и приятно, что участники
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X. Канзепаров с С. Задворновым решают вопрос оптимизации процесса прокатки
вольфрамовых труб

последних конференций по хрому 
ожидали этих встреч и специально 
шли на выступления подольчан, а 
директор института И.И. Федик и 
начальник лаборатории И.А. Карет
ников вошли в состав оргкомитета 
Международной конференции по 
проблеме хрома.

Сплавы хром-железо выдвинули 
вперед молодых сотрудников, кото
рые сгладили переход на другую 
работу ведущих специалистов по хро
му Л.С. Косачева и Б.А. Мочалова. 
(Л.С. Косачев возглавил лабораторию 
ВНИИТС, а Б.А. Мочалов — лабо
раторию сварки Института). Теперь 
металловедение хромовых сплавов в 
лаборатории по достоинству пред
ставлял В.А. Трубачев, внесший замет
ный вклад в разработку новых сплавов.

В период поиска сплавов хром- 
железо лаборатория завершила разра
ботки и передала в производство (в 
Опытный завод Института) техноло
гию изготовления тонкостенных ни- 
обиевых труб высокой точности и 
процесс сборки анодного пакета. Ла
боратория еще в начале 80-х годов, не 
дождавшись поддержки конструкто
ров, инициативно начала эту разра
ботку и на финише значительно под
няла эффективность производства 
коллекторных и чехловых труб анод
ного пакета. Точность геометричес
ких размеров изготавливаемых труб 
в разы превосходила аналогичные 
характеристики труб, выпускавших
ся отечественной промышленностью. 
Основные этапы технологии изготов
ления труб высокой точности были
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Дружный коллектив лаборатории 164 на отдыхе (1984 г.)

защищены тремя авторскими свиде
тельствами на изобретения, а сотруд
ник лаборатории В.М. Положенко 
стал кандидатом технических наук. 
Также в инициативном порядке была 
решена проблема сборки анодного 
пакета приборов. С.С. Семилетов осу
ществил очехловку керамики тонко
стенной ниобиевой трубой настолько 
плотно, что на поверхности чехла 
проявлялся рельеф керамики.

Во второй половине 80-х годов 
лаборатория удачно дополняет раз
витие зеркальной тематики. Она раз
рабатывает процесс изготовления 
листов (1,5 х 300 х 300 мм) из дистил
лированного бериллия (Г.П. Суха
нов), создает деформационную техно
логию производства модулей систем 
охлаждения (С.С. Семилетов) и плос
ко-профильных листов для сотовых

конструкций отражателей (Б.Д. Зе- 
ленков). Прямоугольные каналы мо
дулей систем охлаждения варьирова
лись по глубине от 2 до5 мм и по ши
рине от 0,3 до 0,5 мм. Материалом 
модулей были медь, молибден, берил
лий, нержавеющая сталь, сплав алю
миния с кремнием. В истории лабора
тории работам с уран-циркониевыми 
сплавами всегда сопутствовала удача. 
Не были исключением и последние 
разработки, выполненные в 1988— 
1990 гг. Начиналось сокращение бюд
жетного финансирования. Чтобы со
хранить материальное благополучие 
лаборатории, требовалось приот
крыть вход в топливную тематику. 
Убедительными аргументами стали 
предложения лаборатории по произ
водству твэлов, содержащих до 4% 
урана, для Семипалатинского реакто
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ра и разработке уран-циркониевого 
сердечника с «закритическим» содер
жанием урана (40—45%). Немногие 
верили в возможность изготовления 
в течение одного года 14 тыс. штук 
(длиной по 800 мм) твэлов. Но, «гла
за страшатся, а руки делают». Лабо
ратория за девять месяцев проходит 
этап разработки технологии, подго
товки производства и собственно 
производства спирально-свернутых 
плоско-овальных твэлов. Эти твэлы 
успешно прошли испытания и до на
стоящего времени эксплуатируются в 
реакторе ИВГ-1М. Сегодня, по про
шествии многих лет старожилы 
вспоминают жесткий почасовой гра
фик работы, конвейерную схему произ
водства и энтузиазм всего коллекти
ва. Но технология производства этих 
твэлов является несомненной заслу
гой технологов С.С. Семилетова и 
X. Канзепарова и рабочих Б.Д. Буко
ва, В.П. Припадчева, Ю.Ф. Худова.

Лаборатория убедительно решила 
и проблему изготовления уран-цирко
ниевого сердечника с большим содер
жанием урана. Более того, она не ог
раничилась сердечником и изготови
ла стержневой спиральный твэл, в 
котором уран-циркониевый сердеч
ник содержал 55% урана и был надеж
но сцеплен с защитной оболочкой из 
нержавеющей стали. В таких твэлах 
уран был размещен в металлической 
матрице в виде металлических нитей, 
при необходимости — с плотностью 
свыше 500 нитей на квадратном мил
лиметре поперечного сечения. Эти 
твэлы ждут своего часа. Они хорошо 
проявили себя при стендовых и реак
торных испытаниях и особенно под
ходят для исследовательских реакто

ров. Идея такой конструкции твэла 
принадлежит Е.К. Дьякову и И.А. Ка
ретникову, последний из которых в 
содружестве с технологами X. Канзе- 
паровым, В.М. Положенко и талант
ливым химиком С.Н. Фроловым до
вел ее до логического конца. После
дние работы по уран-циркониевым 
твэлам вплотную приблизили интере
сы лаборатории к перспективной топ
ливной тематике работ отдела 70, и в 
1990 г. лаборатория выходит из тех
нологического отдела и становится 
составной частью Отделения «Высо
котемпературные технологии и кон
струкции». Отделение под руковод
ством Е.К. Дьякова было создано в 
развитие внутрихозяйственного расче
та как первое обособленное подразде
ление Института. Вхождение в состав 
такого подразделения, имея солидный 
технологический потенциал, опыт про
изводственной деятельности и произ
водственную базу, вселяло в сотрудни
ков лаборатории большие надежды, 
поскольку лаборатория, начиная с 
1988 г., пыталась врастать в новую 
концепцию управления наукой, произ
водством и сбытом. В лаборатории 
вошло за правило проводить система
тический анализ финансовой деятель
ности, административный и техничес
кий контроль за использованием ма
териалов и энергетических ресурсов, 
поиск потенциальных заказчиков и де
фицита в их потребностях, проведение 
перспективных работ. Лаборатория на 
будущее запасала сырье и собирала по 
институту невостребованное оборудо
вание (магнетрон, ЭЛУ-5, дуговую 
плавильную печь «Лейбольд-Хераус» 
и др.). Первыми значимыми резуль
татами на этом пути были: техно

241



НПО «Луч». Дела и люди

логия изготовления высокочистого 
хрома, определившая затем целое 
направление работ лаборатории — 
высокочистые материалы и распыля
емые мишени и портфель заказов, ко
торый на 1990 г. включал уже 34% 
работ для электронной промышлен
ности. Отделение «ВТК» организа
ционно и финансово поддержало 
деятельность лаборатории и инвести
ровало разработку процессов изго
товления мишеней, сертификацию 
мишенных материалов, изготовлен
ных по технологии лаборатории.

По заказам потребителей изготав
ливались мишени в форме дисков ди
аметром до 250 мм, полос длиной до 
750 мм и труб практически для всех 
типов отечественных распыляющих 
установок. Круг заказчиков на распы
ляемые мишени лаборатории вышел 
далеко за пределы московского реги
она и уходил в европейскую и азиатс
кую части России и страны СНГ. Но 
электронная промышленность была 
парализована. Никто в отечественной 
электронной промышленности не мог 
платить за хромовую мишень 2000 
долларов, а железо-тербиевую около 
30 000 долларов, как это стоило за 
рубежом, хотя признавали, что они 
этого достойны. На зарубежном рын
ке уже не было места мишеням из 
Подольска и даже доброе посредни
чество ИНТЕРЭВМ не смогло орга
низовать устойчивых связей. В тече
ние 90-х годов исследования посте
пенно перестают быть оплачиваемым 
продуктом и в лаборатории на пер
вый план выходит выпуск продукции. 
В производственном портфеле лабо
ратории — широкая номенклатура

распыляемых мишеней, проволока, 
прутки, лента и трубы из молибдена, 
толстостенные трубчатые танталовые 
нагреватели, тонкостенные вакуумп- 
лотные титановые стаканы и многое 
другое. Молибденовая продукция 
лаборатории получает хвалебную 
оценку Пермского моторного завода, 
крупногабаритные вольфрамовые 
листы успешно решают задачи в Меж
дународной программе исследований 
тяжелых аварий атомных реакторов, 
массивные медные токовводы нахо
дят свое место в Международной 
программе создания сверхмощного 
ускорителя. Сегодня технологии и 
материалы, созданные за долгие годы 
работы лаборатории, привлекают к 
ней внимание специалистов разных 
направлений из разных стран и ста
новятся востребованными. Совсем 
недавно лаборатория предложила 
немецким специалистам свое видение 
технологии изготовления переходни
ков нержавеющая сталь — титан, опе
ративно разработала режимы изго
товления и выпустила опытную 
партию изделий. Английским разра
ботчикам элементов компактного со
леноида, создаваемого в Европейской 
лаборатории по изучению элементар
ных частиц в Женеве, приглянулись 
алюминиевые трубы квадратного се
чения с цилиндрическим отверстием, 
выполненным с высокой точностью. 
Технология изготовления таких 
труб — новая разработка лаборато
рии. Богатый научно-производствен
ный потенциал лаборатории находит 
достойное применение в составе От
деления «ВТК», участвуя в Между
народной программе по созданию 
сверхмощного ускорителя.
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ПРОИЗВОДСТВО

Составной частью института 
на правах самостоятельного в адми
нистративном и хозяйственном отно
шении предприятия в период от об
разования института до конверсии и 
выделения в акционерное общество 
был Опытный завод. Директором 
Опытного завода с 1959 г. до 1973 г. 
был А.Ф. Петров, а с 1973 до 1995 г. 
ктн Р. Г. Фрайштут, главным инже
нером стал ктн Ю.А. Краснощеков, 
работавший ранее начальником од
ной из лабораторий Института.

Опытный завод, несмотря на 
опытный характер его производства, 
имел структуру промышленного пред
приятия. В его состав входили цеха ос
новного производства и цеха и служ
бы, обеспечивавшие деятельность как 
института, так и опытного завода — 
такие как отделы главного энергети
ка и главного механика, электроцех, 
паросиловой, ремонтно-строитель
ный и транспортный цеха. Цех № 3 
(начальники цехов М.В. Пономарев,
А.В. Смирнов, А.П. Карпов, Г.С. Рыж
ков) был занят изготовлением нестан
дартного оборудования, главным об
разом вакуумного и печного.

Опытный завод прошел сложный 
путь становления и непрерывного 
развития от химико-металлургичес
кого производства, использования 
простейших приемов порошковой 
металлургии до изготовления, впер
вые в стране, а в ряде случаев и в мире, 
новых материалов современной тех
ники, сложных термовакуумных тер
моэмиссионных приборов, тепловы
деляющих сборок ЯРД, дисперсион
ных твэлов на основе микротоплива, 
в том числе для ВТГР, металлоопти

ческих конструкций, новейших мате
риалов ядерного топлива.

В состав 03 входили 6 цехов основ
ного производства, предназначенных 
для изготовления и выпуска материалов 
и изделий новой техники, главным об
разом по разработкам Института. В 
работе использовались технологии, 
которые принято считать высокими. 
Принципиальные решения и основы 
технологии разработанные в лаборато
риях «отшлифовывались», корректиро
вались, доводились до совершенства. В 
этих работах, как правило, принимали 
участие сотрудники лабораторий-разра- 
ботчиков института. При необходимо
сти, разработанные технологии переда
вали смежным предприятиям. Выпуск 
продукции Опытным заводом осуществ
лялся, как правило, по договорам с Ин
ститутом. Кроме того, завод самостоя
тельно выполнял работы по договорам 
с другими организациями.

Один из цехов основного производ
ства № 8 (начальники цехов — А.К. Са- 
венко, Д.С. Львовский, Ю.И. Казими
ров, В. А. Петров) был предназначен для 
производства топливных материалов, 
главным образом оксидов и карбидов 
урана различной конфигурации (таблет
ки, стержни сложных профилей) и раз
личного состава. Цехом также выпус
кались опытные партии топлива на 
основе нитридов, фосфидов, уран-цир- 
кониевых гидридов, а также дисперси
онных композиций на основе соедине
ний урана в металлических матрицах. В 
этих работах, как правило, принимали 
участие сотрудники лабораторий-разра- 
ботчиков Института.

По мере специализации Институ
та на работу по отдельным тематичес
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ким направлениям на основе двух от
делений цеха были образованы цеха 
№ 4 (А.П. Мирошников, В.И. Сле
пое), № 10 (Н.Н. Владимирский, 
О.Д. Чепель) специализировавшиеся 
не только на выпуске топлива, но и 
твэлов тепловыделяющих сборок и 
конструкционных материалов для их 
комплектации, а также сборки — на
пример, теплоизоляции, шаровых 
уран-графитовых твэл на основе мик
ротоплива и других элементов конст
рукции для конкретных аппаратов. 
Таким образом, в цехах реализовыва
лась комплексная технология начи
ная от топлива до выпуска изделий.

Цех № 6 (В.С. Колтунов, В.И. Ба
ранов, А.П. Белоусенко, И.В. Соко
лов, В.Н. Пупынин, Е.А. Канунников, 
А.П. Мирошников) занимавшийся 
ранее производством топлива на ос
нове уран-бериллиевой композиции 
после реконструкции был специализи
рован на производство термоэмиссион
ных одноэлементных и многоэлемент
ных электрогенерирующих каналов.

Один из старейших цехов опытного 
завода № 2 (В.Н. Степанов, А.Р. Бе
лов, Р.Г. Фрайштут, В.М. Куприков) 
занимавшийся ранее дистилляцией и 
порошковой металлургией бериллия, 
после передачи производства Ульбин- 
скому металлургическому заводу 
(Усть-Каменогорск, Казахстан) был 
ориентирован на изготовление отра
жателей из бериллия для атомных ре
акторов различного назначения. Для 
обработки бериллия давлением (глав
ным образом методом выдавлива
ния) использовалась кооперация с не
которыми предприятиями Министер
ства авиационной промышленности, 
располагающими мощными пресса
ми. Цех имел хорошо оснащенные

участки для механической обработки. 
Используя возможности цеха в нем 
было организовано отделение по ме
ханической обработке блоков замед
лителя из гидрида циркония и нане
сения на них водородозадерживаю
щих покрытий.

Начиная с 1976 г., цех приступил к 
изготовлению изделий металлооптики 
включая обработку и доводку до необ
ходимых кондиций отражающих по
верхностей. К середине 80-х годов это 
направление стало основным в его де
ятельности. В 1985 г. работы Институ
та и 03  по металлооптике отмечены 
премией Совета Министерства СССР.

В каждом из производственных 
цехов, занятых работами с радиоак
тивными и токсичными материалами, 
были отделения или участки по пере
работке и утилизации отходов. На 
их базе был организован цех № 1 
(начальники цехов Г.С. Малинин, 
М.С. Беляков, А.Г. Прохоров) по пе
реработке всех видов отходов, содер
жащих ценные и токсичные компо
ненты, а также очистку сбросных вод 
предприятия до уровня санитарных 
норм. Переработка урансодержащих 
отходов, как правило, заканчивалась 
выпуском товарных оксидов урана. В 
цехе проводилась регенерация воль
фрама-184 и серебра. Возможности 
цеха позволяли производить и пере
работку урансодержащих отходов со 
смежных предприятий. После конвер
сии и выхода завода из состава НПО 
цех № 1 (нач. цеха О.Н. Филатов) стал 
единственным из вошедших в состав 
института.

Более подробно результаты дея
тельности основных производствен
ных цехов приведены при описании 
работ по тематическим направлениям.
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Один из основных принципов 
организации научной работы, на
правленной на создание новых тех
нических устройств, заложенных 
М.В. Якутовичем при организации 
института, и действующим до насто
ящего времени — все технические ре
шения должны строиться на прочной 
материаловедческой базе.

Особенность разрабатываемых 
Институтом аппаратов и устройств 
состоит в том, что их эксплуатация 
происходит в условиях предельных 
нагрузок по силовым воздействиям, 
температурам, радиационным пото
кам и др. Обеспечение работоспособ
ности устройств в жесточайших усло
виях приводит к необходимости как 
создания новых материалов, так и до
казательства возможности использо
вания известных материалов в новых 
условиях. Так, наряду с традиционны
ми появляется высокотемпературное 
и радиационное материаловедение. 
Таким образом, рамки традиционно
го материаловедения существенно 
расширяются, требуют создания но
вых устройств, разработки новых ме
тодик. В Институте с самого начала 
большое внимание уделялось органи
зации и оснащению материаловедчес- 
ких лабораторий оборудованием, по 
своим возможностям охватывающим 
весь спектр материаловедческих за
дач, необходимых для разработки 
технологий и обеспечения работоспо
собности создаваемых аппаратов. В 
тех случаях, когда возможностей Ин
ститута и его опыта не хватало, он 
прибегал к помощи других организа
ций и сотрудничеству с ними.

Особенностью условий работы 
материалов в ЯРД является химичес
кое и эрозионное воздействие высо
коскоростных и газовых потоков на 
материалы топлива и элементы кон
струкции при предплавильных темпе
ратурах, близких к 3000 К в течение 
нескольких тысяч секунд.

Для установок с термоэмиссион
ным преобразованием энергии харак
терны длительные ресурсы работы, 
достигающие нескольких лет, в усло
виях интенсивного радиационного 
воздействия при температурах на 
эмиттере до 2000 К и на гидридном 
замедлителе при температурах, близ
ких к предельным для сохранения 
состава гидрида. Необходимым усло
вием является сохранение свойств и 
стабильности размеров в течение 
ресурса.

Для материалов ВТГР принципи
ально новым, в отличие от традици
онных энергетических реакторов, яв
ляется использование газового тепло
носителя, нагреваемого до 1400 К 
топливом, состоящим из микротвэ- 
лов, диспергированных в графитовой 
матрице. Конструкция микротвэлов 
должна обеспечить удержание оско
лочных элементов.

Для металлооптических лазерных 
установок особенно важно обеспечение 
высокого коэффициента отражения 
лазерного луча при сохранении этого 
показателя при многократном импуль
сном его воздействии. Особенно важ
но сохранение геометрии поверхности.

К началу работ отсутствовали или 
были недостаточны сведения о тер
модинамических, диффузионных, фи-
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зико-механических и теплофизичес
ких характеристиках многих перспек
тивных материалов. В большинстве 
случаев отсутствовали и методики их 
определения в интересующих нас ин
тервалах температур, а существовав
шие теоретические разработки были 
недостаточны для описания исходных 
свойств материалов и их изменения в 
процессе эксплуатации. В связи с этим 
в Институте, начиная с 1962—1963 гг., 
был организован широкий комплекс 
исследований термодинамических, 
теплофизических, физико-механиче
ских, гальваномагнитных свойств ма
териалов и влияния радиации на их 
изменение с целью обоснования вы
бора материалов для элементов кон
струкции аппаратов и их работоспо
собности.

Под руководством М.В. Якутови- 
ча была проведена большая органи
зационная работа по определению 
оптимальной структуры подразделе
ний Института, сочетающих техно
логические проработки с глубокими 
материаловедческими исследования
ми, по подбору специалистов и осна
щению подразделений необходимым

оборудованием. В августе 1962 года 
под руководством А.Л. Эпштейна 
был образован материаловедческий 
отдел 60. В его состав вошли: метал
лургическая лаб. 61, химико-техноло
гическая лаб. 63, химико-аналитичес
кая лаб. 64, лаб. 66 — исследований 
физико-механических свойств, лаб. 
67 — термодинамики и структурного 
анализа, лаб. 68 — совместимости и 
коррозии. В настоящем разделе содер
жится описание материаловедческих 
работ, имеющих общий характер или 
относящихся к нескольким тематичес
ким разработкам.

Справедливости ради следует ска
зать, что исследования свойств про
водились не только в материаловед- 
ческом отделе, но осуществлялись 
попутно с технологическими изыска
ниями и стендовыми испытаниями 
изделий. Результаты этих исследова
ний лишь частично упоминаются в 
данном разделе. Дополнительные све
дения о поведении материалов и 
изделий из них излагаются в главе 
книги «Главные направления деятель
ности».

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ДИФФУЗИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

Для обоснования состава изделий 
ядерных реакторов и прогнозирова
ния их поведения необходимо знание 
термодинамических свойств, диффу
зии, испарения тугоплавких соедине
ний, их взаимодействия с газами и твер
дыми телами в зависимости от струк
турных параметров и температуры.

Исследования этих характеристик, 
начались в лаборатории 67 организо

ванной в январе 1963 года во главе с 
ктн Р.А. Андриевским. «По началу 
профиль лаборатории, — вспомина
ет Р.А. Андриевский, — мыслился как 
обслуживающий, но и М.В. Якутович 
и А.Л. Эпштейн просили меня как че
ловека в системе Средмаша нового 
присмотреться к тематике Института, 
познакомиться с аналогичными рабо
тами в НИИ — 9, ФЭИ, МИФИ и
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сформулировать свои предложения о 
проблематике лаборатории. Тем бо
лее, что нужно было выдавать ТЗ на 
проектирование нового помещения и 
заказывать оборудование. Такой в 
высшей степени благожелательный 
подход, который, кстати, был харак
терен для руководства НИИТВЭЛ, 
конечно, вдохновлял на творческую 
и инициативную деятельность. Вни
мательный анализ условий работы 
материалов в условиях ЯРД, ТЭП и 
других аппаратов, подробное знаком
ство с деятельностью нашего вновь 
образующегося Института и других 
организаций, изучение литературы — 
все это помогло мне определить ос
новные направления деятельности. 
Они связывались в первую очередь с 
высокотемпературными диффузион
ными и термодинамическими процес
сами, фазовыми равновесиями в фа
зах внедрения (карбидах, нитридах, 
гидридах), а также с технологией гид- 
ридных материалов».

К концу 1964 г. в лаборатории уже 
работало более 50 человек в составе 
следующих групп: диффузии, испаре
ния и термодинамики; процессов спе
кания, карбидизации, нитрирования; 
процессов насыщения металлов водо
родом; физических и физико-химиче
ских свойств; взаимодействия матери
алов с газами; структуры материалов. 
Четыре «старика» — т.е. люди с неко
торым опытом научной работы, 
составили костяк лаборатории; это кан
дидаты технических наук: Р.А. Люти
ков (специализация — теория метал
лургических процессов), Е.Б. Бойко 
(порошковая металлургия), Г.И. Пе- 
пекин (физическая химия) и сам 
Р.А. Андриевский (порошковая ме
таллургия и материаловедение). Ла

боратория пополнялась главным об
разом молодыми специалистами — 
выпускниками МИФИ, МГУ, МХТИ, 
МИСиС. Повышению общего науч
ного уровня разработок лаборато
рии способствовал М.В. Якутович, а 
также творческие контакты с многими 
крупными учеными — академиками
A. А. Бочваром и Г.В. Курдюмо- 
вым, член-корреспондентом П.В. Гель- 
дом, член-корреспондентом АН 
УССР Г.В. Самсоновым, профессо
ром Я.С. Уманским и профессором 
К.П. Гуровым.

Лаборатория принимала участие 
в исследованиях и разработках прак
тически по всем направлениям дея
тельности института и в работе по 
каждому направлению принимало 
участие несколько групп. Необходи
мое нестандартное оборудование для 
проведения исследовательских и тех
нологических работ создавалось в 
кратчайшие сроки благодаря ини
циативной работе группы механика 
Т.М. Алымова, Д А. Артюхова,
B. И. Наумова, В.С.Жучихина. Боль
шую часть необходимых деталей 
изготавливал токарь очень высокой 
квалификации М.Д. Мартовский, на
гражденный в 1971 г. орденом Ок
тябрьской революции. Так были соз
даны стенды для гидрирования ме
таллов, нанесения защитных покры
тий на гидриды, исследования взаи
модействия с водородом и ряд других. 
В.В. Хромоножкиным, А.В. Макее
вым, Р.М. Юмангуловым была созда
на аппаратура с остаточным давлени
ем 10*7— 109 мм рт.ст. для определе
ния количества и элементного состава 
газообразующих примесей во всех 
типах конструкционных и топливных 
материалов.
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Сотрудники лаборатории 67 (1976 г.) Стоят слева направо: Е.Б. Бойко,
М.Д. Мартовский, В. И. Суков, Р.М. Юмангулов, Е.А. Галкин, Б. Я. Фролов,

ЯР. Кучеров, ЕВ. Борисов, В. И. Наумов, А. В. Макеев, А. В. Червяков, А.Д. Сенну ков, 
Т.Д. Павлова, Б. В. Ракитин; сидят: В. И. Савин, М.И. Матвеева, В. Я. Маркин, 

Т.М. Алымов, И.Б. Игнатьева, Р.К. Абдрахманов, Н.Д. Топилъский, Г.И. Пепекин, 
В.Я. Подгорнова, В.А. Терехова, И.П. Федулов, Ю.Г. Мычковский,

М.Г. Перемолотое, В С. Жучихин. На переднем плане, слева нач. лаб. Р.А. Лютиков, 
рядом прежний нач. лаб. Р.А. Андриевский

Термодинамические исследования 
тугоплавких соединений в лаборато
рии начались когда какие-либо сведе
ния о термодинамических свойствах в 
области гомогенности монокарбида 
урана и карбидных урансодержащих 
твердых растворов для высоких тем
ператур в литературе отсутствовали. 
Были известны лишь основополагаю
щие подходы к оценке термодинами
ческих свойств.

В результате интенсивной иссле
довательской работы сотрудниками 
лаборатории под научным руковод
ством Р.А. Андриевского достигнуты 
следующие наиболее крупные науч
ные и прикладные результаты:

• В.Н. Загрязкиным, И.И. Спива
ком, Ю.Ф. Хромовым, В.П. Янчуром, 
И.С. Алексеевой впервые были изуче
ны диффузионные и термодинамичес
кие свойства карбидов и нитридов
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циркония, ниобия и урана в широком 
интервале высоких температур. Логи
ческим завершением работ по само- 
диффузии явилось развитие фено
менологической теории диффузии 
атомов внедрения в сплавах, выпол
ненное Р.А. Андриевским и К.П. Гу
ровым;

• Р.А. Лютиковым, В.В. Хромо- 
ножкиным, О.Л. Ижвановым, В.А. Мит
рохиным, Е.А. Галкиным, А.С. Шев
ченко, В.С. Смирновым развита ста
тистико-термодинамическая теория 
трехкомпонентных фаз внедрения и 
исследованы диффузионно-контроли
руемые процессы в этих объектах 
(ползучесть, спекание, азотирование, 
карбидизация и окисление). Эти дан
ные позволили сформулировать кон
кретные рекомендации по составу, 
технологии и условиям работы твэлов 
ЯРД (совместно с Л.Б. Нежевенко, 
Ю.А. Краснощековым, Ю.Б. Обыден- 
ковым, А.С. Маскаевым) и микротвэ- 
лов ВТГР (совместно с А.С. Чернико
вым, Ю.В. Кошелевым);

• В.И. Савиным, В.Я. Маркиным, 
Н.Д. Топильским, Я.Р. Кучеровым 
исследованы закономерности элект
ронного строения, физических свойств 
и радиационной стойкости гидридов 
переходных металлов;

• Е.Б. Бойко, В.П. Калининым, 
М.И. Матвеевой, Ю.П. Ходыревым, 
Ю.Г. Мычковским, А.М. Солодининым, 
В.А. Сясиным выявлены закономер
ности получения крупногабаритных 
гидридных материалов с повышенной 
прочностью, термопрочностью, что 
позволило наладить производствен
ный выпуск гидридных замедлителей 
для ряда аппаратов (Топаз-1,Топаз-2 
и др.) (совместно с А.Л. Эпштейном 
и К.Г. Ткачом);

• Г.И. Пепекиным, В.П. Кутепо
вым, Р.К. Абдрахмановым, Г.М. Жда
новой, В.П. Фроловым, Н.П. Попо
вой исследованы закономерности 
формирования водородозадерживаю
щих покрытий на гидридных замед
лителях, предложены уникальные 
покрытия с высокой радиационной 
стойкостью, что позволило реализо
вать промышленный выпуск замедли
телей с покрытиями для ряда аппара
тов (совместно с А.Л. Эпштейном, 
Р.М. Альтовским, В.Т. Справцевым);

• В.Н. Фадеевым построены 
Р-С-Т диаграммы для систем сплав- 
водород, охватывающие широкий 
круг сплавов. Эти исследования 
позволили позднее выбирать сплавы 
и условия эксплуатации тепловых 
насосов, а также дали материал для 
выбора сплавов-аккумуляторов во
дорода;

• под руководством ктн Р.А. Лю
тикова научными сотрудниками 
Ю.Ф. Хромовым, А.А. Гусевым,
A. Д. Сенчуковым, С.А. Жмуровым 
определены параметры диффузии 
твердых и газообразных продуктов 
деления урана в керне и покрытиях 
микротоплива (МТ) как в лаборатор
ных условиях, так и в реакторных ус
тановках. За эти работы Р.А. Люти
ков в 1989 г. был награжден орденом 
«Знак Почета».

Уже в 1966— 1967 гг. — Е.Ф. Хо- 
досов, В.Н. Загрязкин, В.В. Хромо- 
ножкин, И.И. Спивак защищают пер
вые кандидатские работы. За все вре
мя деятельности лаборатории было 
подготовлено 18 кандидатов наук, 
трое из которых впоследствии ста
ли докторами наук (Е.Ф. Ходосов,
B. Н. Загрязкин, В.И. Савин).
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Научные результаты были доло
жены на 15 конференциях (в том чис
ле на 5 международных). С участием 
Р.А. Андриевского опубликовано 
около 100 статей, 3 монографии 
(«Прочность тугоплавких соедине
ний», 1974, Металлургия — совмест
но с А.Г. Ланиным и Г.В. Рымашев- 
ским; «Фазы внедрения», совместно с 
Я.С. Уманским, 1977, Наука; «Мате
риаловедение гидридов», 1986, Ме
таллургия; и один справочник совме
стно с И.И. Спиваком «Прочность 
тугоплавких соединений и материа
лов на их основе», 1988, Металлур
гия). На прикладные аспекты было 
получено более 30 авторских свиде
тельств (из них 10 внедрено).

«Оглядываясь назад, — говорит 
Р.А. Андриевский, — вспоминаешь, 
что сохранять научную направлен
ность работы с годами становилось все 
труднее, заедала текучка и секрет
ность, привлекала преподавательская 
работа и в конце 1976 г. я перешел ра
ботать профессором на кафедру мате
риалов на основе соединений редких

и рассеянных металлов в Московский 
институт тонкой химической техноло
гии им. М.В. Ломоносова. С 1990 г. 
работаю в Черноголовке в Институте 
проблем химической физики РАН. 
Все эти годы (прошло 26 лет!) вне 
ПНИТИ «Луч» связь с лабораторией 
и вообще с институтом поддержива
лась. Но наступили известные иные 
времена и сейчас лаборатория 67, как 
и многие другие подразделения, не
смотря на героические усилия Р.А. Лю
тикова и др. сотрудников, практичес
ки распалась. Жаль, конечно, но ни
чего не поделаешь. С одной стороны, 
«ничто не вечно под луной» и творчес
ким коллективам, как правило, сужде
но распадаться или во всяком случае 
развиваться по синусоиде. А с другой 
стороны, события, которые потрясли 
нашу страну в целом, не могли не про
явиться на судьбе ПНИТИ «Луч». Тем 
не менее, кажется неоспоримым, что 
60-е и 70-е годы были для многих из 
нас интересными и творчески напол
ненными».

КОРРОЗИЯ И СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 
С ТВЕРДЫМИ ТЕЛАМИ И ГАЗООБРАЗНЫМИ СРЕДАМИ
Сведения о коррозии и твердофаз

ной совместимости контактирующих 
пар необходимы для выбора конст
рукционных и топливных материалов 
при разработке изделий и твэлов вы
сокотемпературных реакторов. Рабо
ты по исследованию коррозии были 
начаты в составе научно-исследова
тельского отдела Опытного завода. 
В пятидесятых годах исследовалась 
коррозия циркония и его сплавов в 
пароводяных средах. Исследования

проводились совместно с ВИАМ. 
Руководителем лаборатории был
С.И. Королев — техник по образова
нию. В результате проведенных работ 
были выбраны сплавы циркония для 
оболочек твэл и канальных труб водо
водяных энергетических реакторов, в 
том числе сплавы с содержанием 1,0 
и 2,5 мае % ниобия. Результаты этих 
исследований использованы при вы
боре сплавов для твэлов атомного 
ледокола «Ленин». Начаты исследо
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вания, в небольшом объеме, коррозии 
бериллия в воде и на воздухе.

В ноябре 1962 г. для руководства 
лабораторией коррозии и совмести
мости был приглашен на работу ктн 
Р. М. Альтовский. В это время Инсти
тут еще не построив ни одного ново
го помещения, начал разворачивать 
исследования, используя площади 
постепенно закрывавшихся произ
водств Опытного завода. Лаборатория 
располагалась на втором этаже корпу
са 1. «Вспоминая начальный период 
своей работы, — говорит Р.М. Аль
товский, — считаю, что большую 
роль в преобразовании моего, «ака
демического» сознания в научно-про
изводственное сыграли ведущие тех
нологи завода А.Л. Эпштейн, Б.Г. Иг
натьев, Я.И. Туренко, Л.А. Ижванов, 
М.Ф. Попков». С образованием ин
ститута основными направлениями 
работы лаборатории стали: разработ
ка методов повышения коррозионной 
стойкости и совместимости бериллия 
для высокотемпературных ЯЭУ, ис
следование совместимости различных 
урановых соединений с оболочковы
ми материалами высокотемператур
ных твэлов, разработка методов удер
жания водорода в гидриде циркония.

Для решения этих проблем лабо
ратория пополнилась высококвали
фицированными научными сотрудни
ками, кандидатами наук, работавши
ми ранее в АН СССР: А.А. Ереминым, 
А.С. Пановым, Д.С. Горным, ставши
ми, впоследствии, руководителями 
других лабораторий Института. В 
лабораторию пришли способные 
молодые специалисты. Воспитаны 
были добросовестные, квалифици
рованные лаборанты. Многие из 
них: В.М. Хмелева, Т.М. Столярова,

Н.Н. Ребеченкова, А.П. Гуськина 
впоследствии стали инженерами. Вы
соким профессионализмом отлича
лись рабочие, входившие в группу ме
ханика, возглавляемую В.Ф. Брослав- 
ским. Все они внесли полезный вклад 
в решение научных проблем и техни
ческих задач.

Направленная практическая дея
тельность лаборатории сочеталась с 
высоким научным уровнем. А.С. Па
нов, Р.М. Альтовский защитили док
торские диссертации. Работая уже в 
других подразделениях Института 
защитили докторскую диссертацию 
воспитанники лаборатории В.С. Ере
меев, В.Н. Загрязкин. Научная моло
дежь защитила более десятка канди
датских диссертаций. Сотрудники 
лаборатории участвовали в создании 
более 4-х десятков изобретений.

М.И. Уразбаевым, А.Г. Федото
вой, А.В. Илькуном, Е.Г. Шориной, 
И.М. Ивановой были разработаны 
химико-термические методы защиты 
бериллия и внедрены несколько мето
дов защитных покрытий на берилли- 
евые отражатели высокотемператур
ных ЯЭУ.

Особое место в работе лаборато
рии занимали исследования А.А. Ере
мина, Ю.И. Куделина, В.И. Краюхи- 
на по проблеме удержания водорода в 
гидриде циркония. Эта задача была 
одним из ключевых звеньев в создании 
термоэмиссионных преобразователей. 
К решению этой проблемы министер
ство привлекло и ряд других предпри
ятий НИИ-9, ФЭИ, ИАЭ и др.

Проблемой стабильности гидрид- 
ного замедлителя занимался своеоб
разный штаб в составе А.Л. Эпштей
на, Р.М. Альтовского, А.А. Еремина, 
который организовал и координиро
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вал работу в Институте, контролиро
вал изготовление изделий на опытном 
заводе, осуществлял взаимодействие 
с научным руководителем и главным 
конструктором реактора Топаз-2, 
представительством заказчика. Сле
дует отметить, что лаборатория и 
опытный завод работали не только на 
разработчиков Топаз-2, но и на дру
гую группу предприятий, осуществ
лявших конкурентную разработку 
Топаз-1. В последствии произошло 
слияние этих двух направлений и был 
создан и запущен на орбиту реактор.

К началу работ по созданию вы
сокотемпературных ЯЭУ литератур
ные данные по скоростям реактивной 
диффузии элементов в тугоплавких 
металлах (вольфрам, молибден) и ту
гоплавких соединениях переходных 
металлов IV—V групп периодической 
системы были ограничены и доволь
но противоречивы. Поэтому уже в 
1964 г. под руководством А.С. Пано
ва, научными сотрудниками Б.Н. Боб
ковым, Б.А. Вандышевым, Е.В. Фи- 
вейским, Б.Ф. Ушаковым были орга
низованы исследования совместимости 
конструкционных материалов ЯЭУ с 
тугоплавкими соединениями (в основ
ном, топливных композиций на осно
ве карбидов, нитридов, оксидов ура
на). Установлены зависимости скоро
сти роста образующегося слоя между 
контактирующими разнородными 
материалами в зависимости от време
ни и температуры. Проанализирова
ны наиболее типичные случаи диффу
зионного взаимодействия в биметал
лических системах, а также при 
окислении, азотировании тугоплав
ких металлов.

В январе 1976 г. из лаб. 68 группа 
сотрудников во главе с А.С. Пано

вым, занимавшаяся вопросами кор
розии была преобразована в лабора
торию 145. В течение 1980— 1985 гг. 
В.А. Загрязкиным, С.В. Болотовым, 
В.П. Иовковым, М.И. Усачевым, 
Д.Ю. Любимовым, В.П. Максимо
вым, И.В. Елистратовым под руко
водством А.С. Панова были выпол
нены оригинальные работы по тер
модинамике многокомпонентного 
топлива, взаимодействию многоком
понентного топлива с оболочками, а 
также по разработке защитных диф
фузионных барьеров.

Рассмотрение в системе топливо- 
оболочка позволило оценить область 
стабильных составов топливных ма
териалов, а также изменения состава 
этих материалов во времени. Дли
тельные эксперименты по совмести
мости топливных материалов ТЭП в 
течение 1000— 10 000 ч. при темпера
туре 2000—2300К подтвердили про
гнозируемое поведение систем.

В восьмидесятых годах основной 
тематикой лаборатории стала разра
ботка защитных покрытий для изде
лий металлооптики. Были сформиро
ваны две группы во главе с А.С. Шев
ченко (коррозионные испытания и 
химико-термические методы защи
ты), А.В. Илькуном (металлопокры
тия). А.С. Шевченко, П.М. Кондри- 
ковым, О.В Перетрухиным установ
лены количественные характеристики 
коррозионной стойкости металлов и 
сплавов в хладагентах. Выданы тех
нические рекомендации Ульбинскому 
заводу, проводившему анодирование 
бериллия.

После ухода на пенсию в 1990 г. 
Р.М. Альтовского лабораторию воз
главил его ученик М.И. Уразбаев. 
Конверсия и перестройка вызвали су-
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щественные изменения в организации 
работ и структуре института. Иссле
дования коррозии и совместимость 
материалов оказались невостребован
ными. Лаборатория подверглась су
щественной реорганизации, т.е. по 
существу была ликвидирована.

Наряду с твердофазным взаимо
действием материалов, проблемой, 
заслуживающей специального рас
смотрения, стало взаимодействие ту
гоплавких материалов с газовыми 
средами при высоких температурах 
вплоть до 3300 К. Проблема выбора 
материалов для ЯРД на основе кар
бидов переходных металлов (цирко
ния, ниобия и др.) и графита с газо
выми средами на основе водорода 
или азота решалась в основном в от
деле 70. В стране такие работы в 
начале 60-х годов проводились в 
ВИАМ, ГИПХ, ИВТ, НИИТП, но по
лученные сведения были весьма огра
ничены.

Поэтому в институте в 1969— 
1970 гг., одновременно с материало- 
ведческим отделом в отделе 70 нача
ты исследования кинетики и механиз
ма взаимодействия монокарбидов 
переходных металлов IV—V групп 
периодической системы, монокарби
да урана и их твердых растворов с РТ 
на основе водорода. Сотрудниками 
лаборатории 71 А.В. Пустогаровым, 
Ю.В. Краснощековым, Ю.Б. Обыден- 
ковым, С.А. Притчиным определя
лись изменения состава, структуры, 
физико-механических и теплофи
зических свойств топливных ком
позиций, а в лаборатории 67 
Р.А. Лютиковым, В.А. Митрохиным, 
А.Д. Сенчуковым — конструкцион
ных материалов в процессе испыта

ний, моделирующих работу аппара
та по температуре, давлению РТ и 
ресурсу работы.

Теоретические разработки и экс
периментальные предреакторные ис
следования, выполненные в течение 
1969— 1975 гг. позволили: выбрать 
оптимальный состав материалов для 
твэлов и других элементов АЗ; раз
работать защитные покрытия для 
твэлов, снижающие до допустимого 
уровня вынос урана; обосновать воз
можность работы ЯРД в пределах за
данного ресурса (104с) на водороде без 
углеводородной добавки. Были уста
новлены допустимые уровни окисля
ющих примесей (кислорода и влаги) 
в водороде. Определена температура, 
начиная с которой можно проводить 
расхолаживание АЗ при стендовых 
испытаниях ЯРД азотом технической 
чистоты. Рассчитан возможный унос 
материалов АЗ и изменение состава 
деталей и элементов конструкции ре
акторов при стендовых испытаниях и 
определены изменения структуры и 
физико-механические характеристики 
деталей АЗ. Проведенные исследова
ния позволили ускорить начало стен
довых испытаний аппаратов ЯРД, а 
их успешное проведение подтверди
ло правильность выводов, сделанных 
при испытании материалов в модель
ных условиях.

Дальнейшие работы были направ
лены на выяснение возможностей ис
пользования разработанной конст
рукции ТВС для нагрева газа в газо
динамических установках (ГДУ) 
высокой мощности. С этой целью, 
В.Д. Дараганом, В.Ю. Вишневским, 
А.Д. Сенчуковым и В.С. Гололобо
вым проведены исследования харак
тера взаимодействия материалов ТВС
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с азотом и аммиаком до температур 
3000 К. В дальнейшем, эти исследова
ния были продолжены применитель
но к условиям работы нового поко
ления реакторных установок, в кото
рых сочетаются режимы работы 
двигателя и энергетического реактора.

В связи с разработкой институтом 
твэла с сердечником из микросфер, 
размещенных в никель-хромовой мат
рице, для передвижной атомной элек
тростанции (ПАЭС) с диссоциирую
щим теплоносителем (тетраоксидом 
азота), начиная с 1966 г. проводились 
работы по изучению коррозионной 
стойкости топливных и конструкци
онных материалов в среде агрессив
ного теплоносителя. Работа выполня
лась научными сотрудниками лаб. 63: 
Ю.Н. Кузнецовым, В.П. Исаковым, 
Е.К. Лысенко, А.А. Антоновым,
Г.В. Парфеновой под руководством 
Л.Э. Бертиной.

Проведенные исследования по из
менению вязкости разрушения, пори
стости и электропроводности матрич
ной композиции в процессе коррози
онных испытаний дали возможность 
получить надежные характеристики 
скорости коррозии и прогнозировать 
поведение в аварийных ситуациях — 
разгерметизации ампулы. С другой 
стороны, результаты испытаний по
зволили оптимизировать состав мат
ричной композиции (отношение 
никеля к хрому в матрице, объемное 
содержание топливных кернов), 
структуру (размер кернов, плотность 
матрицы) и технологию производства 
матричной композиции, обеспечива
ющие минимальную скорость корро
зии. Установленные количественные 
соотношения между скоростью кор
розии и скоростью газового потока,

позволили разработать методику ди
намических испытаний, защищенную 
шестью авторскими свидетельствами, 
которая также внедрена в НИИАР, 
ИЯЭ АН БССР.

Исследования коррозии конструк
ционных и делящихся материалов 
были лишь частью научной деятель
ности лаб. 63.

«Основная работа химико-техно
логической лаборатории 63, — гово
рит ее начальник кхн Л.Э. Бертина, — 
была связана с очисткой бериллия и 
циркония, получением сверхчистых 
редкоземельных элементов. Синтезом 
тугоплавких соединений урана (фос
фидов, сульфидов), разработкой тех
нологии органо-силикатных и эмале
вых покрытий, технологии регенера
ции всех новых соединений урана и 
отходов их производства и, наконец, 
с разработкой методов химической 
ликвидации ядерных космических ус
тановок. Практически лаборатория 
была организована в 1956 г. После 
«отвоевывания» помещений для раз
мещения лаборатории необходимо 
было подобрать соответствующие 
кадры. В основном приглашались 
выпускники Московского химико
технологического института им. Мен
делеева и Московского института 
тонкой химической технологии им. 
Ломоносова. Я всячески поощряла 
также повышение образования сред
него звена сотрудников. В результа
те, через несколько лет, в лаборато
рии насчитывающей 70 человек кро
ме 3—5 человек остальные имели 
среднее и высшее образования. Для 
решения научных задач требовалось 
наладить сотрудничество с рядом 
ведущих организаций страны. Уда
лось осуществить: полезные связи с
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ГИРЕДМЕТ, ГЕОХИ АН СССР, Ин
ститутом неорганической химии АН 
СССР, Институтом неорганических 
материалов, Институтом химической 
технологии, Институтом ядерной 
энергии, Институтом ядерной энер
гии (г. Минск), Радиевым институтом 
(г. Ленинград) и многими другими». 
Более подробно о работах проводи
мых Е.П. Жировым, К.С. Юдиной, 
Ю.Н. Кузнецовым, Е.К. Лысенко, 
В.П. Исаковым по переработке топ
ливных материалов и отходов изложе
но в разделе настоящей книги «Реге
нерация материалов».

«Лидия Эрнестовна Бертина, ру
ководя лабораторией, — говорит дтн 
В.П. Исаков, (ставший начальником 
в 1990 г.), создала в ней обстановку, 
которая самым благоприятным обра
зом способствовала творческой рабо
те. Мы все пользовались неограни
ченной свободой, нам постоянно 
обеспечивалась помощь и консульта
ции в самых разнообразных исследо
ваниях. В лаборатории — работали 
талантливые специалисты, и первые 
среди них: Е. П. Жиров, Е.И. Михай
личенко, к сожалению умерший в воз
расте 39 лет, Н. С. Авраменко. По-
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зднее в 1965 г. со второй волной на
чинающих ученых: Е.К. Лысенко,
A. М. Непряхиным, Е.А. Паклёнко- 
вым, Н.В. Стрел иной поступил в ла
бораторию и я. Оглядываясь на про
житые годы, я так и не могу решить, 
что за время работы в Институте при
несло мне большее удовлетворение: 
полученные научные результаты, вне
дрение новых технологий или «рос
кошь человеческого общения» (по вы
ражению Сент-Экзюпери). Наверное, 
максимальное чувство удовольствия 
достигалось, когда оба процесса: на
учный поиск и общение с выдающи
мися учеными — сливались вместе. 
Плодотворное сотрудничество с та
кими учеными, как М.В. Якутовичем, 
Р.А. Андриевским, Л.Э. Бертиной,
B. Ф. Ескевичем, А.Л. Эпштейном, 
В.С. Еремеевым, Э.М. Федоровым, 
В.В. Хромоножкиным, А.Д. Сенчуко- 
вым, В.И. Прасоловым, О. И. Шаниным 
позволило не только получить серьез
ные научные результаты, но и более 
оптимистично смотреть на мир». Ус
пехи лаборатории были бы невозмож
ны без многолетней добросовестной 
работы инженеров кхн К.С. Юдиной, 
ктн В.Ф. Леонова, Т.С. Санович, 
Н.П. Петраковой, И.В. Ескевич, 
Г.В. Рыльской, З.А. Беркман, М.Б. Вла
дыкиной, Р.Г. Гольцовой и др. Мно
го лет в лаборатории работал изоб
ретатель и умелец слесарь Я.С. Ал- 
сараев.

В связи с проблемой ликвидации 
космических ядерных установок после 
выработки их ресурса сотрудниками 
лаб. 63 под руководством А.Л. Эп
штейна начались исследования по вы
явлению кинетических закономерно
стей реагирования в системе газ — 
твердое тело и разработки методов

ликвидации ЯЭУ. Предусматрива
лось два варианта: аэродинамическое 
разрушение при входе в плотные слои 
атмосферы либо химическое уничто
жение аппаратов.

Основным требованием к аэро
динамическому разрушению элемен
тов АЗ было обеспечение диспергиро
вания ядерного топлива и активиру
емых конструкционных материалов 
на частицы менее 10 мкм. Условия 
аэродинамического разрушения огра
ничены максимальной температурой, 
развиваемой в зоне торможения, ко
личеством кислорода в верхних сло
ях атмосферы и временем падения до 
высоты ~ 10 км, так как горение на 
более низких высотах приводит к ло
кальному заражению местности.

Для выяснения возможности аэро
динамического разрушения твэлов 
термоэмиссионного реактора был 
проведен термодинамический анализ 
реакций горения и оценено повыше
ние температуры в зоне горения за 
счет тепла химических реакций. Были 
определены температуры воспламене
ния в потоке воздуха всех разраба
тываемых в институте топливных 
композиций. Эксперименты по дис
пергированию топлива с анализом 
фракционного состава продуктов го
рения выполнены на плазмотронах 
НИИТП. Они подтвердили результа
ты лабораторных экспериментов про
веденных Р.А. Лютиковым, А.С. Шев
ченко, Л.Ф. Горячкиной.

Целью проводимых исследований 
по химическому уничтожению был 
выбор оптимального режима процес
са (температура, концентрация и рас
ход реагентов) и снижение массогаба
ритных характеристик системы. Су
щественный вклад в проведение
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исследований внес аппаратчик 
Я.С. Алсараев, изготовив стенд, на 
котором отрабатывались параметры 
процессов. Теоретические оценки 
температурных и концентрационных 
полей, проведенные ктн Н.С. Авра
менко, позволили разработать метод 
химической ликвидации путем об
работки АЗ ТЭП смесью аргона и 
трифторида хлора. В дальнейшем 
В.П. Исаковым проведено усовершен
ствование метода, позволяющего сни
зить примерно в два раза массогаба
ритные характеристики системы хи
мической ликвидации.

«Большим разочарованием лично 
для меня, — говорит В.П. Исаков, — 
и, наверное, для всех было резкое 
свертывание научных исследований в 
лаб. 63, как, впрочем, и во всем Ин
ституте, в 90-е годы после прекрасных 
70-х и 80-х. Последней научной про
блемой, которую лаб. 63 решала в 
90-е годы, была разработка плазмо

химической технологии синтеза поли
алюмината натрия с размером частиц 
менее 0.1 мкм. Для решения этой про
блемы коллектив лаборатории не жа
лел сил. Достаточно сказать, что в 
декабре 1991 г. мы ни разу не закры
ли лабораторию: сутками напролет 
мы настраивали высокочастотный 
генератор и все технологические ли
нии, и в результате 31 декабря 1991 г. 
первая партия порошка была получе
на. К нашему горькому разочарова
нию оказалось, что порошок получа
ется дорогим, и в 1994 г. работы по 
синтезу были прекращены. В настоя
щее время довольно слабые силы лаб. 
63 брошены на решение весьма слож
ной задачи: получение микротвэлов 
на основе плутониевого топлива с 
дальнейшим компактированием мик
ротвэлов в цилиндрические твэлы. В 
этой работе использован предыду
щий опыт института по получению 
уран-графитовых твэл ВТГР.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, 
КРИТЕРИИ ПРОЧНОСТИ И РАЗРУШЕНИЯ

Исследования прочности, термо
прочности и большого комплекса ме
ханических и теплофизических 
свойств начали проводиться в инсти
туте со дня основания в августе 1962 г. 
в специализированной лаборатории 
66 под руководством ктн А.Г. Лани
на. Организация такой лаборатории 
в НИИ НПО была типичной для воз
никающих новых задач и проблем. 
Основные задачи лаборатории зак
лючались:

• в снабжении конструкторов — 
разработчиков изделий не только све

дениями о теплофизических и механи
ческих характеристиках, но и оптими
зации, вместе с технологами, свойств 
путем соответствующего выбора 
структурного состояния и состава 
материала и, в конечном итоге, тех
нологических режимов изготовления;

• в обосновании работоспособно
сти материалов и разработке крите
риев несущей способности изделий 
при различных видах нагружения, 
среды и температуры.

Для нормального функциониро
вания лаборатории требовалось ре
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шить почти одновременно три зада
чи: подобрать научно-инженерные 
кадры, поскольку ко дню образова
ния лаборатории имелся только ее 
начальник, разработать новые мето
ды исследования и приобрести необ
ходимые установки и приборы.

«С каким энтузиазмом и радос
тью, — вспоминает А.Г. Ланин, — 
шла работа над созданием лаборато
рии. Первые два года я считал необхо
димым, как можно полнее, вникнуть в 
деятельность передовых академичес
ких и отраслевых институтов страны: 
Москвы, Ленинграда и Киева. По
нять и осмыслить существо стоящих 
тогда задач и проблем прочности. 
Перенять и использовать новые под
ходы и методы исследования. Особен
но полезным оказались тогда контак
ты с Киевским институтом «Проблем 
прочности» занимавшимся под руко
водством профессора Г.С. Писаренко 
высокотемпературными исследовани
ями прочности и термопрочности. 
Созвучными и близкими были прин
ципы кинетики разрушения развива
емые на кафедре прочности МИФИ 
профессором Я.Б. Фридманом и ака
демиком Н.Н. Давиденковым в Ле
нинградском политехническом ин
ституте. Ну и, конечно, «крестным 
отцом» и ангелом-хранителем лабо
ратории постоянно был М.В. Якуто- 
вич, глубоко понимавший все аспек
ты прочности и тонко чувствовавший 
все нюансы разрушения материалов».

К концу 1966 г. научные кадры 
были в основном подобраны, числен
ность лаборатории достигла заплани
рованной — 65 человек. Организова
но 5 научных групп. Группу кратков
ременной прочности в августе 1963 г. 
возглавил инженер В.В. Глаголев,

имевший опыт конструкторской ра
боты в машиностроительной фирме. 
В эту же группу примерно через год 
был приглашен блестящий экспе
риментатор, старший инженер 
М.А. Федотов, благодаря усилиям ко
торого была создана первая высоко
температурная установка и получены 
первые данные по высокотемператур
ной прочности карбидов и изделий 
из них. Годом позже руководите
лем группы теплофизики стал ктн 
В.Б. Федоров, а группой структурных 
и физических методов исследований 
тугоплавких материалов стал руково
дить ктн Г.А. Рымашевский. Группу 
длительной прочности и ползучести 
в марте 1965 года возглавил ктн — 
П.В. Зубарев, которая в 1978 году 
преобразовалась в отдельную лабора
торию 134. Руководить группой 
термопрочности стал в 1966 году, 
приехавший из комбината «МАЯК», 
опытнейший физик-приборист В.П. По
пов. Многие годы службу механика 
возглавлял А.Я. Волков, начавший 
свою работу в лаборатории простым 
электроэррозионистом.

Руководители были подобраны. В 
начале 70-х годов начали появляться 
первые диссертации, суммирующие 
результаты научной деятельности.

После первых трех лет временно
го размещения лаборатории на пло
щадках старой заводской территории 
лаборатория разместилась в специ
ально спроектированных и построен
ных помещениях с общей площадью 
около 1000 м2в корпусе 102. В тече
ние последующих лет в МИФИ на 
кафедре «Конструирование приборов 
и установок» под руководством проф. 
Ю.В. Милосердина, проф. В.М. Бара
нова и доцента А.А. Кульбаха был
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разработан ряд нестандартных уста
новок для исследования макро- и мик
ротвердости, модуля упругости, пол
зучести, релаксации, прочности при 
сжатии, кручении, изгибе и растяже
нии при высоких температурах. Боль
шое количество высокотемператур
ных установок для испытания на 
кратковременную, длительную проч
ность, термопрочность и ползучесть 
вплоть до 3000 К было создано в 
НИКИМП (г. Москва). Ряд нестан
дартных приборов по измерению теп
лопроводности были разработаны 
на кафедрах теплофизики ЛИТМО 
(г. Ленинград) и (МИФИ). Приобре

тены новейшие рентгеновские диф
рактометры типа ДРОН, оптические 
микроскопы и отечественные элект
ронные микроскопы ЭМ и ЭМ -100. 
К концу 60-х годов лаборатория 66 
(впоследствии с 1978 года — лаб. 131) 
стала ведущей в отрасли по высоко
температурному материаловедению 
тугоплавких соединений.

По мере развития в институте но
вых тематических направлений круг 
исследуемых материалов непрерывно 
расширялся и стал охватывать прак
тически все исследуемые в институте 
материалы: карбиды циркония, нио
бия, их твердые растворы с ураном,

Ц Т
щ щ ИГ Ч <\ .
L А  \W-W 1

Сотрудники группы длительной прочности и ползучести (сентябрь 1972 г.), 
образовавших в 1978 г. лаб. 134. Слева направо сидят: Б.Темницкий, П.В. Зубарев, 

Л.Н. Дементьев; стоят: Д.Н. Джаландинов, А.П. Шипов, А.Г. Шмелев,
Н.Н. Малинин, Г. Назаров
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Электронно-лучевая установка для 
определения прочности при высоких 

температурах вплоть до 3000 К

нитриды, карбиды, карбонитриды, 
углеграфитовые материалы и компо
зиты, оксиды урана, гидриды цирко
ния, иттрия и титана, тугоплавкие ме
таллы — молибден, вольфрам, моно
кристаллы молибдена, лейкосапфира, 
кремния и материалы, входящие в со
став твэлов ВТГР и изделий металло- 
оптики.

Информация по модулям упруго
сти, КЛР, теплопроводности, элект
ропроводности, твердости, внутрен
нему трению карбидов переходных 
металлов IV и V групп, их твердых 
растворов с тугоплавкими соединени
ями урана с учетом стехиометрии, 
особенностей структуры, диаграмм 
состояния, электронного строения, 
уровня примесей, обобщена и табули
рована в работах М.Л. Таубина, 
В.И. Князева, И. А. Олейникова и док
торской диссертации ктн Г.А. Рыма- 
шевского. Измерение всех перечис
ленных свойств проводилось на 
образцах идентичных по составу и 
технологии изготовления изделий в

большинстве случаев в широком темпе
ратурном интервале от 300 до 2500 К.

Теплофизические свойства компо
зитов на основе чередующихся слоев 
карбидов с графитом так называемой 
«слоенки» определена в работах 
руководителя группы теплофизики 
Л.А. Королева. Цикл работ по иссле
дованию теплофизических свойств 
топливных и конструкционных мате
риалов на основе графита, диоксида 
урана, карбида кремния начиная с 
1974 г. применительно к разработкам 
твэлов ВТГР проведен С.И. Мозже- 
риным, А.Л. Ткачевым.

Значительную часть в исследова
ниях Института представляют рабо
ты, выполненные М.А. Федотовым, 
А.Б. Емельяновым, а позднее В.Н. Тур- 
чиным и О.Н. Ериным под руковод
ством А.Г. Ланина и направленные на 
установление закономерностей проч
ности, термопрочности и особеннос
тей разрушения малопластичных ма
териалов на основе фаз внедрения 
оксидов и графитов. Знание законо
мерностей изменения прочности и 
термопрочности керамических мате
риалов при различных условиях на
гружения явилось необходимой осно
вой для разработки керамических 
изделий и оценки их несущей способ
ности в эксплуатационных условиях. 
Существенное влияние примесей в 
карбидах на прочность и разрушение 
карбидных материалов обнаружено в 
процессе исследований, проведенных 
С.В. Леоновым.

В работах П.В. Зубарева и его уче
ников Л.Н. Деменьтьева, А.Г. Шме
лева и Д.Н. Джаландинова впервые у 
нас в стране были установлены зако
номерности высокотемпературной 
ползучести и длительной прочности
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в зависимости от величины зерна, по
ристости, стехиометрии, конструкци
онных карбидов до 3000 К, урановых 
соединений до 2100 К и гидридов цир
кония и иттрия до 800— 1100 К. Уста
новленные закономерности изменения 
скорости ползучести и длительной 
прочности в различных темпера
турно-силовых диапазонах позволили 
оценить эксплуатационную надеж
ность изделий из этих материалов в 
предлагаемых условиях работы.

Стремление руководителей лабо
ратории найти технологические про
цессы снижающие опасность струк
турных дефектов и способные повы

сить прочность и термопрочность ма
териалов стало определяющим после 
накопления знаний и понимания при
роды тугоплавких соединений.

В работах А.Б. Емельянова, 
В.Н. Турчина, С.А. Притчина и 
Д.Ю. Ковалева показана возмож
ность повышения прочности керами
ческих материалов в 2—3 раза путем 
программированной термо-механи
ческой обработки. Существенное по
вышение прочности карбидных и ок
сидных материалов оказалось возмож
ным путем залечивания дефектов при 
высокотемпературных отжигах.

Установка с четырьмя электронными пушками для определения термопрочности при 
различных скоростях нагрева до высоких температур вплоть до 3000 К
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Разработанные И.И. Дерявко рент
геновские методы определения оста
точных макро- и микронапряжений в 
поликристаллах и монокристаллах 
карбидов и оксидов позволили совме
стно с С.А. Притчиным установить 
оптимальные режимы закалки и суще
ственно повысить их прочность и тер
мопрочность.

В работах В.А. Соколова, В.В. Гла
голева установлены границы приме
нимости статистических теорий для 
оценок прочности хрупких материа
лов. Разработаны и внедрены экс
прессные методы и установки для 
контроля, прочности выпускаемой 
продукции и отбраковки дефектных 
изделий — карбидных твэлов, фикса
торов, гермовводов, пористых кар
бидных гильз, обойм. Найдены опти
мальные отбраковочные уровни на
грузок на изделия.

Использование керамических ма
териалов особенно в безоболочковых 
твэл и ТВС ЯРД, работающих при 
высоких температурах в неоднород
ных температурных полях, вызвало 
настоятельную необходимость опре
деления термопрочности и характера 
разрушения. В работах В.В. Боруно- 
ва, В.С. Егорова, А.Г. Ланина, В.П. По
пова, Н.А. Бочкова на основе мето
дов механики разрушения и термоуп
ругости, предложены приемы расче
та несущей способности тел с трещи
нами при силовых и термических 
нагружениях и обосновано примене
ние нового критерия термопрочнос
ти, позволяющего оценивать харак
тер разрушения и уровень предельных 
тепловых нагрузок. В работах В.П. Ма- 
нюхина, В.В. Мелькина, В.П. Попо
ва, С.А. Притчина, Е.В. Марчева 
сформулированы основные требова

ния к испытаниям тугоплавких соеди
нений, на основе которых разработа
ны методы, а также индукционные, 
электронно-лучевые, плазменные и 
лазерные установки для исследования 
термопрочности при различных тем
пературах.

В работах И.М. Заливина исследо
ваны закономерности изменения тер
мопрочности и прочности, однофаз
ных и гетерофазных композиций на 
основе гидридов циркония, иттрия и 
титана. Обнаружен и исследован 
эффект «памяти формы». Работами 
В.М. Манюхина и В.П. Попова обо
снована термическая прочность гид- 
ридных изделий — перфорированных 
дисков при однократных и цикличес
ких воздействиях применительно к эк
сплуатационным условиям работы ап
паратов ТЭП. Изучена повреждае
мость гидридных материалов под 
влиянием температурных и концентра
ционных напряжений. Применитель
но к хрупким материалам, к которым 
относятся гидриды, были установлены 
закономерности разрушения для тел 
простой формы. Даны рекомендации 
по выбору критериев работоспособно
сти (ограничения по напряжениям) из
делий. Были разработаны оригиналь
ные методы расчета напряжений мно
госвязных тел. Получены значения 
допустимых напряжений в блоках за
медлителя, которые затем были экспе
риментально подтверждены.

В связи с возникновением направ
ления по разработке металлооптичес
ких зеркал с 1976 г. развернуты рабо
ты по микропластичности и лучевой 
повреждаемости ряда материалов на 
основе меди, молибдена, вольфрама, 
бериллия, инвара, карбида кремния. В 
работах В.М. Костина, В.П. Попова,
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В.В. Степанова и В.Н. Федоровой 
были установлены уровни удельных 
лучевых нагрузок, вызывающих нео
братимые деформационные изменения 
поверхности зеркал при однократных 
и циклических нагружениях в зависи
мости от структурного состояния ма
териала. Проведено ранжирование 
материалов и даны рекомендации по 
их использованию в зеркалах при раз
личных режимах работы лазера.

Сведения о физико-механических 
свойствах многих тугоплавких соеди
нений и их композиций (некоторые из 
них в виде изделий получены впер
вые) в значительной мере раскрыли 
возможности этих материалов, что 
повлияло как на определение условий 
их эксплуатации, так и на оценку их 
перспективности. В совокупности все 
эти результаты исследований за мно
гие годы позволили построить науч
ную систему знаний о природе 
тугоплавких соединений, механизмах 
деформирования и разрушения, осо
бенностях их поведения в конструк
ционных изделиях при варьировании 
эксплуатационных условий.

В стенах лаборатории со дня ее 
образования до начала перестройки 
был воспитан отряд ученых материа
ловедов — подготовлено 3 доктора и 
20 кандидатов наук. Стали инжене
рами целая плеяда лаборантов лабо
ратории, среди них: М.В. Шахурин, 
В.И. Аксимов, А.П. Шипов, Н.Ф. Про
кофьева, Е.С. Колесников, Е.Ю. Ко- 
черыгин, Ю.И. Крылов, Е.А. Лаврен
тьев, Е.А Семенов, С.М. Самсоненко, 
М.Н. Свирин, С.В. Данилов. Повыси
ли свою квалификацию и стали опыт
нейшими лаборантами В.В Турчина, 
Т.В. Егорова, Г.Н Топильская, Т.А. Ко- 
сикова, В.Т. Соломасов, В.И. Марты
ненко, А.А. Плетенков, Е.А. Ершов. 
Многие сотрудники стремясь расши
рить сферу своей деятельности воз
главили научные и производственные 
подразделения института. Практичес
ки лаборатория 131 стала кузницей 
научных кадров для института. С на
чалом перестройки потребность в 
научных знаниях стала угасать и в 
1993 г. лаборатория прекратила свое 
существование.

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Химико-аналитическая лаборато
рия является первой и старейшей ла
бораторией предприятия. Ее органи
зация относится к 1946 г. в составе 
Опытного завода и ко времени созда
ния Института она представляла со
бой хорошо оснащенный, организо
ванный коллектив с достаточно ши
рокими возможностями. С 1948 по 
1967 гг. начальником лаборатории 
был опытный и широко эрудирован

ный специалист в области аналити
ческой химии В.Ф. Ескевич. После его 
ухода на пенсию лабораторию воз
главляли кхн В.Г. Коссых с 1967 
по 1978 гг. и с 1983 по 1998 гг.; с 1978 
по 1983 гг. — А.Г. Прохоров, и с 1998 г. 
по настоящее время — Е.Т. Куликов.

В аналитической химии не обой
тись без хороших аккуратных рук, ко
торыми чаще обладают женщины. 
Поэтому в первые годы существова
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ния Института коллектив лаборато
рии был в основном женским — ко
личество мужчин не превышало 20— 
25%. Однако в дальнейшем в ла
боратории шире развивались инстру
ментальные методы анализа, в кол
лектив приходили специалисты с фи
зическим образованием, и доля муж
чин постепенно выросла до 45%. В 
составе лаборатории в разные годы 
руководили группами: химического 
анализа (А.А. Аракелян, М.П. Май- 
борода, Ф.Ф. Комаренко), физико
химического анализа (Г.А. Тара
торин), эмиссионно-спектрального 
и атомно-абсорбционного анализа 
(Т.В. Рудакова, Л.С. Леонова, А.Г. Про
хоров), рентгеноспектрального ана
лиза и порометрии (И.Ф. Штауберг, 
Е.Т. Куликов), радиометрии и ней
тронно-активационного анализа 
(И.С. Полякова, В.Т. Чернявский), 
газового анализа (А.М. Вассерман, 
Л.И. Михайличенко, А.М. Непря- 
хин), масс-спектрометрии (Ю.П. Еф
ремов).

Лаборатория выполняла конт
роль элементного состава материалов 
по всем технологическим, материало- 
ведческим разработкам и выпуску 
изделий в Институте. Для обеспече
ния требуемого научно-технического 
уровня работ лаборатория постоян
но сотрудничала со специалистами 
других институтов — ГЕОХИ им. 
Вернадского АН СССР, ВНИИНМ 
им. Бочвара, СНИИП, ГИРЕДМЕТ, 
ВНИИХТ, МИФИ. В работе исполь
зовались как стандартизованные и из
вестные из литературы методики, так 
и новые, разработанные в лаборато
рии методики анализа создаваемых в 
Институте материалов. Некоторые из

разработанных методик нашли при
менение на смежных предприятиях 
отрасли и в других организациях.

К ним относятся:
• определение содержания угле

рода в металлическом бериллии с 
чувствительностью 0,01% (1976 г.,
Ф.Ф. Комаренко);

• определение содержания газо
образующих примесей (кислород, 
углерод, водород) в тугоплавких ме
таллах, сплавах и соединениях газо
хроматографическим методом и 
разработка аппаратуры (60-е годы, 
Л.И. Михайличенко);

• определение водорода в гидри
дах (60-70-е годы, Г.А. Тараторин, 
Г.А. Кутырева);

• определение стехиометрии дву
окиси урана полярографическим мето
дом (Г.А. Тараторин, Н.П. Догадина);

• электролитическое разложение 
шаровых твэлов в условиях горячей 
камеры с целью выделения отдельных 
микротвэлов для послереакторных 
исследований (Б.П. Колесников).

Сотрудники лаборатории активно 
внедряли эти и другие разработки 
в заинтересованных организациях. 
Только на установку для определения 
газообразующих примесей в Инсти
тут поступило более ста заказов, и 
бригады сотрудников лаборатории 
во главе сначала с Л.И. Михайличен
ко, а затем — с А.М. Непряхиным 
много ездили по стране, внедряя ус
тановку и методику измерений.

В 60—70-х годах лаборатория ак
тивно оснащалась новым оборудова
нием. Некоторые аналитические при
боры, которые поступали в лаборато
рию, разрабатывались по заказам 
Института и существовали в единич
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ных экземплярах в стране. Это рентге
новский спектрометр РС-5700 разра
ботки ВНИИАчермет (г. Москва), 
комплекс для нейтронно-активацион
ного анализа «Геракл» разработки 
СНИИП (г. Москва), искровой масс- 
спектрограф «Агава-2П» разработки 
ФТИ (г. Сухуми). Специалисты лабо
ратории тесно сотрудничали с разра
ботчиками, а группа нейтронно-акти
вационного анализа почти в полном 
составе в течение нескольких лет ра
ботала в Москве в СНИИП и других 
организациях, где были условия для 
размещения нейтронного генератора. 
В это время шло строительство ново
го корпуса, где было предусмотрено 
подвальное помещение для наших «Ге
раклов» с нейтронным генератором. 
Запомнилось, как весь мужской состав 
лаборатории в течение нескольких су
ток без перерыва занимался заливкой 
двери — массивной стальной короб
ки — раскаленной чугунной дробью с 
парафином для того, чтобы обеспе
чить надежную защиту персонала от 
нейтронных потоков. Зато потом ней
тронно-активационный анализ мате
риалов проводился уже на территории 
института, в новых по-современному 
оборудованных помещениях.

В 80-е годы совместно с НИИАР 
разработана, изготовлена и успешно 
испытана в работе установка нераз
рушающего контроля содержания 
водорода нейтронным методом в бло
ках замедлителя сложной формы из 
гидрида циркония.

В конце 70-х-80-е годы лаборато
рия много и плодотворно работала 
над разработкой методик и создани
ем установок контроля материалов и 
изделий по направлению ВТГР. Что

только не было сделано! Это и мето
дика пробоотбора (М.П. Волкова), 
без которого невозможен правиль
ный анализ микротоплива. Это и раз
личные методики анализа — от опре
деления элементного состава отдель
ных микротвэлов массой всего около 
3 мг (Ф.Ф. Комаренко, В.А.Климов) 
до определения неравномерности рас
пределения урана в топливном сер
дечнике шарового твэла (В.И. Исаен- 
ко) и электролитического разложения 
шаровых твэлов (Б.П. Колесников). 
Если анализ отдельных микротвэ
лов — задача для Левши, подковав
шего блоху, то контроль неравномер
ности по урану сердечников, имею
щих отличающуюся от сферической 
форму, сопоставим с методами томо
графических исследований человека. 
В лаборатории была не только разра
ботана методика и установка контро
ля неравномерности, но и осуществ
лялся 100%-ный контроль всех выпус
каемых на предприятии шаровых 
твэлов. В работах по направлению 
ВТГР использовались все имеющие
ся в арсенале лаборатории аналити
ческие методы, и практически весь ин
женерный, а частично и лаборантский 
состав внес свой творческий вклад в 
разработку и реализацию соответ
ствующих методик.

Перестройка и конверсия измени
ли сложившуюся систему организа
ции работ и повлияли на место хими
ко-аналитической службы в общей 
структуре института. Труднее стало 
закупать новое оборудование. Из 
приобретений, которыми можно гор
диться, следует отметить только то, 
что в 1997 г. лаборатория получила 
новейший высокопроизводительный

267



НПО «Луч». Дела и люди

Сотрудники лаборатории 64 (1979г.). Слева направо: 1-й ряд (сидят):
Г.Н. Бондаренко, Л.А. Филаткина, И.И. Алексеева, Г.А. Кутырева, Р.И. Косырева, 

И.С. Полякова, А. С. Струбалина; 2-й ряд: В.Г. Коссых, А. А. Аракелян, В.И. Исаенко, 
В. А. Тютиков, А.М. Непряхин, Т.А. Вишнякова, С. К. Мале в, А.М. Черпунай,

Н.В. Грошикова, Г. В. Воробьева, Р. Б. Иоффе; 3-й ряд: Е.Т. Куликов, Ф.Ф. Комаренко, 
В.Т. Чернявский, С.М. Зенкин, С.А. Пискунов, А.Н. Королев, Е.М. Лизунов,

Г.В. Романов, Г.В. Красиков, М.П. Волкова, А.Г. Прохоров

прибор для масс-спектрометрическо- 
го определения изотопного состава 
урана с высокой чувствительностью 
и точностью. Численный состав лабо
ратории сократился к началу XXI 
века с 60—70 до 16— 18 человек, и за
дачи лаборатории в настоящее время 
ограничиваются в основном анали
зом оксидов урана, тугоплавких 
металлов и их сплавов, бериллия с ис
пользованием химических, эмиссион
но-спектральных и масс-спектромет- 
рических методов.

За годы существования Институ
та в лаборатории работали, наверное,

более 200 человек. Кто-то задержал
ся всего на год-два, кто-то прорабо
тал 15—20 лет, а кто-то — и более 30 
лет, начав свою трудовую деятель
ность на предприятии, когда еще не 
было института. Но без труда всех не 
было бы сегодняшнего коллектива, 
который называется аналитической 
лабораторией и ведет свою историю 
с 1946 года. Здесь невозможно назвать 
поименно всех сотрудников, работав
ших в лаборатории в разные годы, но 
многие из них, работавшие в 70-х го
дах, показаны на фотографии.
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РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Работы по испытанию материалов 
и изделий в реакторах начаты в 1963 
г., когда был создан отдел 70 (нач. 
отдела ктн Д.К. Ширяев).

В задачи отдела входило:
• проведение комплексных испыта

ний изделий с целью выбора оптималь
ных конструктивных и технологичес
ких вариантов изготовления твэлов;

• изучение теплообмена и гидро
динамики как отдельных элементов, 
так и сборок твэлов;

• разработка экспериментальных 
петлевых устройств, стендов, прибо
ров и методов контроля;

• изучение физики процессов ра
диационных повреждений, исследова
ние изменения свойств облучаемых 
материалов, разработка ускоренных 
методов реакторных испытаний и 
моделирование радиационных по
вреждений.

Последняя задача относится соб
ственно к радиационному материало
ведению и отражается в данном раз
деле, а все описания реакторных ис
пытания изделий приводятся в других 
частях книги посвященных ЯРД, 
ТЭП, ВТГР.

Радиационно-материаловедче- 
ские исследования с 1973 г. стали про
должаться во вновь организованном 
отделе 120 (нач. дтн Р.А. Андриев
ский), в который из отдела Д.К. Ши
ряева была передана лаб. 72 (нач. лаб. 
ктн К.П. Власов). В 1977 г. после ухо
да Р.А. Андриевского из института, 
лаб. К.П. Власова была переведена в 
отдел прочности и переименована в 
лаб. 135. С тех пор работы по радиа
ционному материаловедению стали,

главным образом, проводиться в этой 
лаборатории.

В связи с отсутствием собственной 
реакторной базы радиационные ис
следования проводились на реакто
рах Объединенной Экспедиции (ОЭ), 
ИЯФ УзССР, Свердловского филиа
ла НИКИЭТ, МИФИ, НИИАР, ИАЭ 
и других реакторных базах по отдель
ным договорам или планам совмест
ных работ.

Опытные образцы для реактор
ных испытаний изготавливались тех
нологическими подразделениями ин
ститута — отд. 20, 60, 140, 150, 160, а 
проходили аттестацию и предреак- 
торные испытания в лабораториях 
отделов 60, 70, 90, 130. Необходимые 
экспериментальные устройства (пет
левые каналы, ампулы и др.) разраба
тывались конструкторскими подраз
делениями (лаб. 75, нач. лаб., ктн 
В.Я. Якубов) изготавливались в цехе 
4 опытного завода и в технологичес
кой лаб. 74 (нач. лаб. А.М. Захаров, 
1964— 1971 гг., затем И.М. Семенов 
1971— 1984 гг.).

Для координации радиационно- 
материаловедческих работ, обсужде
ния комплексных программ и резуль
татов исследований в институте с 1978 г. 
создан Совет по реакторным испыта
ниям во главе с первым зам. директо
ра И. И. Федиком.

Радиационным испытаниям под
вергались все топливные и конструк
ционные материалы, как созданные в 
Институте, так и известные материа
лы, но облучаемые в специальных ус
ловиях. Особенности радиационных 
исследований применительно к мате
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риалам высокотемпературных ЯЭУ 
определяются:

• одновременным воздействием 
на материалы многих факторов (ра
диация, термические и механические 
нагрузки, коррозионно-эрозионное 
действие агрессивных теплоносителей 
и пр.);

• высоким уровнем температур 
облучения от 1000 до 3100 К, высокой 
интенсивностью потока нейтронов 
(до 1015-1016 см 2), большими выгора
ниями урана (~ 5— 10% т.а);

• отсутствием каких-либо предвари
тельных сведений о радиационном по
ведении вновь созданных материалов.

Все эти обстоятельства потребова
ли разработки и внедрения комплекс
ной системы реакторных испытаний, 
включающей создание петлевых уст
ройств, методологии предпетлевых, 
петлевых и послереакторных исследо
ваний, стендовых систем и аппаратуры.

В радиационных исследованиях 
использовались два принципиально 
различных метода испытаний: в пер
вом, исследования свойств материа
ла проводились после облучения, а во 
втором свойства определялись непос
редственно в процессе облучения.

Облучения материалов для после
реакторных исследований осуществ
лялись в простейших ампульных уст
ройствах. В них могли варьировать
ся интегральный поток нейтронов 
или выгорание урана, среда и темпе
ратура облучения. После облучения 
определялись изменения основных 
физико-механических, теплофизиче
ских и других свойств, а также фор
моизменение образца материала. По
лученные данные позволяли сделать 
предварительный отбор материалов, 
выявить опасность радиационной

повреждаемости. Начатые в 1971 г., 
по инициативе дтн Р.А. Андриевско
го, исследования В.И. Савина,
Р.М. Сорокина, В.Я. Маркина элект
рофизических характеристик и пери
ода решетки облученных материалов, 
установили повышенную радиаци
онную повреждаемость фаз внед
рения по сравнению с металлами и 
сталями, что обусловлено наличием 
в решетке высокоподвижного элемен
та внедрения.

Исследования кинетики формоиз
менения образцов, ползучести и вы
хода газообразных продуктов деле
ния (ГПД) топливных материалов в 
процессе облучения и варьировании 
температур, энерговыделения прово
дилось в более сложных внутриреак- 
торных устройствах.

Самыми значительными по объе
му радиационные исследования были 
связаны, в первую очередь, с конст
рукционными карбидными и топлив
ными материалами на основе твердых 
растворов карбидов урана, циркония, 
ниобия для ТВС ЯРД. Эти исследо
вания проводились под руководством 
дтн К.П. Власова. Главными испол
нителями этого направления были: 
руководитель группы — ктн И.И. Мо- 
зуль, ктн А.С. Попов, руководитель 
группы, ведущий инженер В.Т. Иль
ин, а также сотрудники ОЭ инжене
ры В.И. Тарасов, А.С. Шевченко, 
В.Н. Грозное, В.Л. Иванов.

Были получены первые сведения 
о радиационной стойкости (целостно
сти, распухании и прочности)топлив
ных карбидных материалов. Установ
лено, что при относительно низких 
температурах облучения 1000—1300 К 
и небольших дозах облучения проч
ность и термопрочность топливных
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карбидов способна увеличиваться. 
При повышенных выгораниях и тем
пературах Т > 2000 К образцы топлив
ных материалов распухают. Эти све
дения, позволили определить допус
тимые режимы эксплуатации твэлов 
ЯРД.

Исследования конструкционных 
карбидов и карбидографитов, прове
денные ктн Б.Ф. Ушаковым, (1976— 
1986 гг.), показали, в основном, удов
летворительную радиационную стой
кость применительно к условиям 
работы ЯРД.

С 1969 г. были начаты работы по 
изучению влияния облучения на ма
териалы ЭГК ТЭП, в том числе на 
материалы сердечника. На реакторе 
ИВВ-2М проведены исследования 
диоксида урана, карбонитрида, кар
бида и нитрида урана до выгораний 
урана ~ 0,15% т.а. Для ускорения ре
акторной отработки перспективных 
топлив был разработан метод форси
рованных по темпу выгорания испы
таний, что позволило в течение 1 года 
облучения на исследовательском 
реакторе набирать выгорание 0,5— 
0,6% т.а., соответствующее 20000 ч. 
ресурса установки. Полученные ре
зультаты позволили рекомендовать 
для возможного применения модифи
кацию диоксида урана с переконден- 
сированной радиально-ориентиро- 
ванной структурой свободное распу
хание которого в 2—4 раза меньше, 
чем у используемого плотного мелко
зернистого диоксида урана. Эти рабо
ты проводились нач. группы В.С. Гут- 
ником, ст. инженером В.И. Коротке- 
вичем.

В это же время были начаты 
работы по исследованию влияния

облучения быстрыми нейтронами на 
радиационную повреждаемость и 
изменение механических свойств 
высокотемпературных конструкци
онных материалов, используемых в 
ЭГК: монокристаллических молибде
на и вольфрама и их упрочненных 
сплавов. Главным исполнителем этих 
работ был ктн Б.А. Оплеснин. Ис
следования проводились в широком 
диапазоне температур (от 420 до 2000К) 
до интегрального потока быстрых 
нейтронов 1021 н/см2. Выявлена суще
ственная деградация механических 
свойств при температурах < 1300 К, в 
то же время облучение при более вы
соких температурах не приводило к 
изменению механических свойств и 
нарушению монокристальности мате
риалов.

Радиационные ресурсные испыта
ния модельных твэлов ТЭП в течении 
5—6 тысяч часов не выявили замет
ного ускорения химического взаимо
действия диоксидного топлива с ма
териалами оболочек твэлов и показа
ли недостаточную совместимость 
карбидного топлива с вольфрамом.

Сведения о выходе газообразных 
продуктов деления (ГПД) из различ
ных топливных материалов является 
важной характеристикой определяю
щей работоспособность твэл. Были 
разработаны методы определения 
выхода ГПД при температурах 600— 
2800 К. Исследованиями рук. группы 
С. Г. Корнеева, инженера В.И. Ржав- 
цева, снс А.И. Дерюгина, мне 
Ю.А. Волкова, рук. группы, ктн 
Ю.С. Золотухи, на реакторе ИВВ-2М 
получены данные о кинетике выхода 
ГПД для композиционных мате
риалов с микротопливными (МТ) ча
стицами для шаровых твэлов высоко
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температурных газоохлаждаемых ре
акторов ВТГР. Испытания МТ с мно
гослойными покрытиями россыпью и 
в составе шаровых твэлов на реакто
рах НИИ АР и МИФИ силами сотруд
ников лаб. 67 (нач. лаб. ктн Р.А. Лю
тиков, мне А.А. Гусев) позволили 
выбрать оптимальные варианты кон
струкции МТ и технологии его изго
товления, что привело, в конечном 
счете, к минимизации выхода ГИД.

Результаты позволили предло
жить модель для оценки возможного 
выхода ГПД в зависимости от конст
рукции МТ, температуры и флюенса 
нейтронов.

Исследование выхода ГПД из мат
ричных композиций U 0 2 (Ni + Сг) ма
териала сердечника твэла аппаратов 
ПАМИР и БРИГ позволили опреде
лить величину компенсационного 
объема оболочкового твэла и выб
рать оптимальный, с точки зрения 
радиационной стойкости, состав ма
териала сердечника.

Радиационные испытания гидридов 
циркония и иттрия в СФНИКИЭТ 
начаты в 1970 г. снс В.И. Савиным, 
ст. инженером В.С. Справцевом. Изу
чалось влияние облучения на распу
хание, удельное электросопротивле
ние, микротвердость, рентгеновские и 
микроструктурные характеристики

гидридов различного состава по 
водороду и легирующим добавкам. 
Кроме этого, проводились исследова
ния различного типа водородозадер
живающих покрытий. В середине 80-х 
годов созданы экспериментальные 
устройства фиксирующие изменения 
свойств материалов непосредственно 
в процессе облучения. Показано, что 
при температурах облучения 370—420 К 
определяющий вклад в радиацион
ную повреждаемость гидрида вносит 
водородная подрешетка, а при темпе
ратурах облучения 770—923 К изме
нения свойств гидрида в превалиру
ющей степени связано с образова
нием дефектов в металлической 
подрешетке. На наблюдаемое измене
ние водородопроницаемости покры
тий, сформированных на поверхнос
ти гидрида, влияет как распухание 
основы, приводящее к нарушению 
сплошности покрытия, так и накоп
ление радиационных дефектов в са
мом покрытии, которые создают до
полнительные пути миграции водоро
да. Наиболее существенный вклад в 
эти изменения, по-видимому, вносят 
нарушения сплошности покрытий.

Данные радиационных исследова
ний были положены в основу выбора 
материалов разрабатываемых изде
лий и, в ряде случаев, обоснования их 
работоспособности.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

На научно-техническом совете 
ПНИТИ под председательством 
И.Г. Гвердцители 4 февраля 1972 г. 
по инициативе заместителя директо
ра по научной работе И.И. Федика 
и начальника отд. 30 Ю.Н. Подлад- 
чикова обсужден вопрос об органи
зации информационно-вычислитель
ного центра Института.

С целью улучшения использова
ния современной вычислительной 
техники в научно-исследовательс
кой и организационной деятельнос
ти принято решение создать в Инсти
туте в соответствии с утвержденной 
структурой информационно-вычис
лительный центр (ИВЦ) на правах 
научно-исследовательского отдела. 
В соответствии с этим решением при
казом директора от 27 марта 1972 г. 
был образован отдел 80. В состав от
дела вошла лаборатория вычисли
тельной техники 81 (ранее лаб. 36 
отдела 30) и вновь созданная лаб. 82 
на базе сектора лаб. 31 с привле
чением сотрудников лаб. 36, зани
мавшихся задачами АСУ и плани
рованием экспериментов. Началь
ником отдела 80 и лаб. 82 назначен 
ктн В.Н. Михайлов, а начальником 
лаб. 81 И.Н. Урбанович. Отделу 80 
был подчинен также отдел научной 
организации труда во главе с ктн 
В.К. Мальцевым.

Главные задачи, поставленные 
перед отделом при его организации, 
заключались в разработке:

• автоматизированной системы 
управления предприятием (АСУП);

• автоматизированной системы 
математической обработки и опти
мального планирования эксперимен
тов;

• численных методов расчета 
температурных полей и термонапря
жений в сложных телах;

• автоматизированной системы 
проектирования изделий;

• системы оценок научно-произ
водственной деятельности научных 
подразделений.

К моменту образования отдела 80 
в Институте работали две вычисли
тельные машины: М-20 и М-222. 
«ЭВМ М-20, выпускаемая Казан
ским заводом математических ма
шин, — вспоминает нс Г.М. Куха- 
ренко, — по своим параметрам в то 
время была, пожалуй, лучшей из 
выпускаемых в стране ЭВМ и, что 
немаловажно, достаточно надежной. 
Не случайно она приобреталась 
предприятиями «оборонки» и нашей 
отрасли. Внешне она производила 
внушительное впечатление габари
тами своих стоек и устройств. Дос
таточно сказать, что электронные 
схемы ее содержали несколько ты
сяч электронных ламп, не считая 
множества других радиодеталей. 
Выпускалась она в единичных эк
земплярах, порядка 12— 15 в год, а 
предприятий, желавших приобрести 
ее, было в несколько раз больше.
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Тем не менее, благодаря энергии 
нач. отдела 30 дтн М.А. Ханина 
и авторитету М.В. Якутовича, та
кая возможность была предоставле
на ПНИТИ после заказа машины 
уже на следующий 1963 г.

Ситуация осложнялась тем, что 
по правилам ввода в эксплуатацию 
основных фондов на монтаж и пус
ко-наладочные работы давалось не 
больше полугода с момента получе
ния ЭВМ с заводских стендов, а по
мещение под размещение ЭВМ в 
Подольске (пристройка к корпусу 
103) существовало только в проект
ных чертежах. Был найден вариант 
размещения машины на территории 
Института двигателей (НПО «Крас
ная Звезда») в Текстильщиках, при
чем хозяева территории обеспечива
ли электроэнергией, теплом, охра
ной, а техническая поддержка 
оставалась за нами. Полезное ма
шинное время делилось между пред
приятиями поровну. В мае 1963 г. 
прошла заводская приемка ЭВМ, и 
машина благополучно отправилась 
в Текстильщики».

В 1967 г. М-20 была демонтиро
вана, перевезена и установлена на 
новой площадке в корп. 103/1. На 
машине М-20 не было еще алфавит
но-цифрового печатающего устрой
ства и всю информацию, необходи
мую для пользователей, приходи
лось выводить на печать в 
зашифрованном цифровом виде. К 
концу 1972 г. М-20 была демонти
рована ввиду физического износа. 
Тем не менее за время работы М-20 
было получено около 17 тыс. часов 
полезного машинного времени, что 
позволило разрешить целый ряд 
сложных и важных научных и тех

нических задач в Институте. Вырос
ли кадры по техническому обслужи
ванию и эксплуатации ЭВМ. От сто
ронних организаций получено 221 
тыс. рублей, что составило около 
70% стоимости самой ЭВМ М-20. 
В 1971 г. была освоена ЭВМ второ
го поколения — ЭВМ М-222 с боль
шой по тем временам оперативной 
памятью и развитой операционной 
системой. Монтаж, наладка и ввод 
в эксплуатацию были выполнены со
трудниками лаборатории Д.В. Архи- 
пенковым, В.С. Артемовым, И.А. Жви- 
булем, И.Н. Урбановичем без при
влечения сторонних организаций. По
лезная выдача машинного времени 
на М-222 достигала 22 ч. в сутки и 
более. В конце 1973 г. для разработ
ки АСУ была приобретена ЭВМ 
МИНСК-32. В первой очереди АСУ 
предприятия (1973— 1976 гг.) были 
разработаны комплексы задач по 
подсистемам: планирование НИР и 
ОКР, управление кадрами, управле
ние финансово-бухгалтерской дея
тельностью, управление матери
ально-техническим снабжением.

Сетевое планирование внедря
лось с большим трудом, так как зат
рагивало интересы и требовало уча
стия всех руководителей подразде
лений и большого числа научных 
работников, которые в большинстве 
своем психологически не были под
готовлены к этой работе. Поэтому 
к моменту сдачи первой очереди 
АСУ (1976 г.) сетевое планирование 
велось по отдельным темам. Но с 
1977 г. вся научно-исследовательс
кая и опытно-констукторская тема
тика планируется только с помощью 
сетевых графиков. В этом большую 
роль сыграла группа лаб. 82 по

274



Деятельность функциональных подразделений

эксплуатации задач подсистемы 
сетевого планирования во главе с 
Т.П. Шемелиной.

Подсистема управления кадрами 
разрабатывалась на ЭВМ М-222. 
Математическое обеспечение было 
основано на нескольких стандарт
ных программах, а реализованы они 
были программистом высокой ква
лификации О. Г. Лебедевой. Система 
была достаточно гибкой и позволя
ла отвечать на многочисленные зап
росы, которые составлялись в виде 
таблиц и чисел на перфокартах.

Подсистема управления матери
ально-техническим снабжением со
здавалась на базе вычислительной 
машины МИНСК-32. Впервые для 
программирования применялся алго
ритмический язык КОБОЛ. Для 
функционирования этой подсистемы 
необходим классификатор материа
лов. Такого справочника в то время 
не было, и это сдерживало автома
тизацию учета материалов на боль
шинстве предприятий. В разработке 
института было принято принципи
ально новое решение — автомати
ческое создание классификатора 
в процессе внедрения подсистемы. 
Как показала последующая прак
тика, это предложение себя оправ
дало. При разработке подсистемы 
возникли большие трудности с про
граммированием. Специалисты, за
нимавшиеся этой работой, не обла
дали необходимой квалификацией и 
опытом работы. Но тем не менее к 
концу 1975 г. математическое обес
печение, в основном, было создано, 
но настоящее внедрение задач нача
лось уже в 1980 г.

Вторая очередь АСУ предприя
тием разрабатывалась с 1976 г.

по 1979 г. В эти годы главное вни
мание было уделено внедрению за
дач АСУ в повседневную деятель
ность Института. Сетевое плани
рование стало единственной формой 
планирования всей научно-исследо
вательской деятельности подразде
лений. Учет материалов внедрен на 
всех складах предприятия и включал 
автоматизированную обработку 
приходных ордеров, требований, на
кладных. На заводе сетевые графи
ки стали использоваться для техни
ческой подготовки производства. 
Всего во второй очереди сдавалось 
в эксплуатацию 6 функциональных 
подсистем и 4 системы целевого на
значения в составе 57 задач. Основ
ным разработчиком второй очереди 
АСУ являлась лаб. 82, которую с 
1977 г. возглавил Г.М. Кухаренко.

В 1977 г. введена в промышлен
ную эксплуатацию автоматизиро
ванная система контроля исполнения 
документов на ЭВМ МИНСК-32.

В середине 70-х годов в стране 
начал осуществляться переход на 
вычислительную технику третьего 
поколения ЕС ЭВМ. Первой маши
ной, внедренной на предприятии из 
этой серии, была ЭВМ ЕС-1022. Для 
ее установки были выделены поме
щения на первом этаже корп. 103. 
Проект реконструкции разработали 
сотрудники отдела 16, но все прин
ципиальные решения по размещению 
оборудования, его привязке осуще
ствлялись лаб. 81.

В 1978 г. ЭВМ ЕС-1022 введена 
в строй; в этом участвовали специ
алисты центр ЭВМкомплекса, кото
рые с этого времени постоянно бу
дут заниматься и эксплуатацией 
ЭВМ. Новая ЭВМ первый год рабо
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тала очень ненадежно, постепенно 
выяснялись и устранялись «слабые 
места». Долгое время не удавалось 
заставить «работать» вторую поло
вину оперативной памяти. Устрой
ство имело заводской дефект, кото
рый смогли ликвидировать только 
представители завода-изготовителя. 
Но постепенно дело наладилось, и на 
ЕС-1022 стали успешно обрабаты
вать информацию АСУ и решать 
актуальные научно-исследователь
ские задачи. Набирались опыта ин
женеры-электронщики, они научи
лись отыскивать и устранять самые 
сложные неисправности. Единствен
ная женщина среди инженеров-элек- 
тронщиков Л.И. Быканова взяла под 
свою опеку сверхтонкое устройство 
оперативной памяти и научилась в 
кратчайшие сроки находить и ус
транять возникавшие неисправнос
ти. На ЕС-1022 в подсистеме финан
сово-бухгалтерской деятельности 
внедрен учет основных фондов заво
да, а также кассовых операций.

Опыт реконструкции помещений, 
установки и эксплуатации ЕС-1022 
послужил основой для ввода в экс
плуатацию в институте более мощ
ной вычислительной машины ЕС-1060. 
Ее планировалось установить вза
мен М-222 и МИНСК-32. Однако 
высвобождавшихся помещений было 
недостаточно для размещения ЕС-1060 
и поэтому пришлось делать при
стройку к корп. 103/2. Проект рекон
струкции был разработан специали
зированным проектным предприяти
ем. В этом проекте было принято 
предложение И.Н. Урбановича о за
мене холодильной установки не
сколькими кондиционерами, выпус
каемыми промышленностью, что

значительно уменьшило необходи
мые для размещения оборудования 
площади помещений. Большую орга
низационную работу по связи с про
ектантами, согласованию проект
ных решений с обслуживающими 
службами института провел глав
ный инженер отдела В.С. Артемьев.

В феврале 1982 г. начали демон
таж машин ЭВМ-222 и МИНСК-32, 
в III квартале этого же года при
ступили к реконструкции помеще
ния. Для помощи строителями была 
сформирована строительная бри
гада из электромехаников и инже
неров, которая выполняла практи
чески все строительные работы, не 
требовавшие специальной професси
ональной подготовки.

К середине 1983 г. строительство 
было закончено и основная часть 
помещений была подготовлена к 
приему оборудования. В конце III 
квартала из Минска на трейлерах 
привезли все устройства вычисли
тельной машины ЕС-1060. В комп
лект входила оперативная память 
объемом 8 Мбайт, 8 болгарских дис
ководов по 200 Мбайт каждый, 
2 АЦПУ, 8 накопителей на МЛ, 
8 дисплеев и т.д. Для того, чтобы 
«выбить» у завода такой расширен
ный комплект, директор Института 
выпросил у первого заместителя 
Министра специализированный ав
томобиль с подъемником и передал 
его изготовителям ЭВМ.

К концу 1983 г. монтаж ЭВМ и 
вспомогательного оборудования за
кончили и с начала 1984 г. специа
листы центр ЭВМкомплекса вместе 
с инженерами лаборатории присту
пили к наладке вычислительной ма
шины. Работа продвигалась с боль
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шим трудом, многие устройства сра
зу же нуждались в ремонте. Особен
но трудно давалась наладка болгар
ских накопителей на магнитных дис
ках. Эти устройства оказались очень 
капризными и ненадежными у всех 
пользователей. К моменту сдачи 
ЭВМ в эксплуатацию были налаже
ны только два дисковода. ЭВМ 
ЕС-1060 была принята комиссией в 
эксплуатацию в конце II квартала 
1984 г., но еще многие месяцы рабо
та машины была неустойчивой и 
требовала к себе постоянного вни
мания инженеров. Вычислительные 
системы стали уже настолько слож
ными, что инженеры должны были 
специализироваться по отдельным 
устройствам.

Эксплуатацией и внедрением вы
числительной техники в институте 
занимались в лаб. 81 специалисты 
высокой квалификации: инженеры- 
электронщики Д.В. Архипенков, 
И,А. Жвибуль, В.К. Шемелин, 
В.В. Акимов, операторы ЭВМ, сре
ди них: В.А. Кирилова, Г.А. Варла
мова, Л.Н. Григорьева, Т.В. Соседо- 
ва, Т.М. Широкова, операторы под
готовки данных на машинных 
носителях: Е.Н. Бондаренко, Н.Е. Ку- 
расова, З.К. Иванова, Н.В. Мухор- 
това. Операторы подготовки дан
ных работали в две смены. Маши
ны работали круглосуточно с 
остановкой только на праздничные 
дни. Операторам подготовки часто 
приходилось работать в конце и на
чале месяца в субботние дни или в 
вечерние смены, так как на это вре
мя приходится огромный объем 
входной информации для задач АСУ. 
Общая мощность универсальных 
ЭВМ типа ЕС в Институте к 1984 г.

составила 1,3 миллиона операций в 
секунду. Если сравнить этот пока
затель с параметрами современного 
персонального компьютера, способ
ного разместиться на письменном 
столе исследователя, то он перекры
вает суммарную мощность установ
ленных тогда ЭВМ.

С 1980 г. начался новый этап в 
разработке АСУ предприятия — пе
ревод на новую техническую базу: 
ЕС ЭВМ. Вычислительные машины 
ЕС программно несовместимы с ма
шинами второго поколения (М-222, 
МИНСК-32), поэтому необходимо 
было переделать все программное 
обеспечение задач АСУ. Одновре
менно с этим имело смысл учесть 
при разработке АСУ на базе ЕС ЭВМ 
последние достижения в этой облас
ти. Были вновь разработаны комп
лексы задач по учету и расчету зар
платы на основе единой системы уп
равления базами данных «ИНЕС» 
пакет прикладных программ СЕТЕ
ВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

На базе ЕС ЭВМ было разработа
но также несколько целевых систем:

• автоматизированная система 
обработки данных санитарно-гиги
енического и дозиметрического кон
троля;

• автоматизированная система 
учета средств измерений;

• оценка деятельности предприя
тия;

• автоматизированная информа
ционно-справочная система по со
зданию объектов новой техники.

С 1980 г. ПНИТИ приказом по 
отрасли назначен головным в груп
пе предприятий по разработке типо
вого АСУ НИИ (проект НЕПТУН). 
Разработки отдела 80 внедрены на
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10-летний юбилей 80 отдела (1982 г.). Слева направо: 1-й ряд — А.В.
Т.П. Шемелина, А.Г. Полякова, Н.В. Колесникова, Л.И. Демина, Н.М. Зубова: 

2-й ряд— В.Н. Михайлов, Г.М. Кухаренко, Лаврентьев,
И. С. Попов, В. С. Артемов

многих предприятиях. Особенно по
пулярны комплексы задач расчета 
зарплаты АСКИД.

В разработке и внедрении АСУ 
НИИ на базе ЕС ЭВМ основными 
исполнителями являлись: Г.М. Куха
ренко, Ю.П. Лаврентьев, О.И. Лео
нова, Н.М. Зубова, А.А. Еремин, 
С.И.Морякова, Л.Г. Кромова и др.

Первая очередь типовой АСУ 
НИИ (проект Нептун) на базовом 
предприятии ПНИТИ была принята 
в промышленную эксплуатацию го
сударственной комиссией в октябре 
1984 г.

С момента образования отдела 
в нем велись математические иссле
дования прикладных задач, возни
кавших при проектировании, разра
ботке и экспериментальных иссле

дованиях новых установок и техно
логий. Эти работы велись сначала 
сотрудниками лаб. 82, а с 1983 г. во 
вновь образованной лаб. 85 под ру
ководством ктн В.Н. Михайлова. 
Был создан пакет прикладных про
грамм ИНТЕГУР, который позволял 
проводить расчеты стационарных и 
нестационарных полей в составных 
телах, со сложными границами с 
учетом тепловыделения при произ
вольных граничных условиях. Эти 
исследования были проведены впер
вые в Советском Союзе. В 1982 г. 
на эту тему В.Н. Михайловым за
щищена докторская диссертация. 
Основные результаты исследований 
были изложены в 1985 г. в моногра
фии И.И. Федика, В.С. Колесова, 
В.Н. Михайлова «Температурные
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поля и термонапряжения в ядерных 
энергетических установках».

Вместе с В.Н. Михайловым в 
этом направлении работали: А.С. Боб
рик, Ю.Н. Аккуратов, программис
ты Н.В. Урбанович, О.Г. Лебедев, 
Т.А. Галкина, В.И. Жучков.

Работы по обработке и оптималь
ному планированию экспериментов 
велись Д.М. Ляховым с сотрудника
ми. В 1972 г. он пришел в институт 
молодым специалистом и быстро 
вырос до руководителя группы. Им 
получены новые результаты в тео
рии построения несмещенных пла
нов, разработан универсальный 
алгоритм построения линейных рег
рессионных аппроксимаций для не
корректных задач, изящно решена 
задача оптимального расположения 
приводов в активной металлоптике. 
Под его руководством разработан 
пакет прикладных программ АСОП 
(автоматизированная система обра
ботки и планирования эксперимен
та), имевший большую популяр
ность среди специалистов большин
ства подразделений института. В 
разработке этого пакета участвова
ли: С.М. Жалилова, В.Ф. Киселев, 
И.В. Владимирова.

В 1977 г. в составе отдела 80 
организована лаборатория 83 техни
ко-экономических исследований под 
руководством А.А. Еремина. Сотруд
никами Л.А. Козловой, Г.С Кузьминой, 
А.Ю. Неверовой, М.Т. Исмихано- 
вым проводились технико-экономи
ческие обоснования по разрабатыва
емым институтом изделиям устано
вок ЯЭУ, матричным элементам, 
различным изделиям металлооптики, 
с определением экономического эф
фекта.

В исследованиях применен совре
менный экономический метод функ
ционально-стоимостного и фактор
ного анализа, позволяющий выявить 
зависимость экономических показа
телей от технических, конструкци
онных и технологических парамет
ров изделий. Анализ выявленной 
структуры себестоимости изделий 
позволил наметить пути дальнейше
го их удешевления и повышения эко
номической эффективности от их ис
пользования.

В 1974 г., созданная в 1968 г. 
группа НОТ, подчиненная непос
редственно главному инженеру Ин
ститута, была передана в отдел 80 
и преобразована в лаб. 84 под руко
водством В.К. Мальцева. Задачи ла
боратории заключались в исследова
ниях условий труда и эффектив
ности деятельности подразделений 
Института. «К сожалению, — вспо
минает проф. А.Г. Ланин, — несмот
ря на активно проводимые отделом 
различные мероприятия: анкетные 
опросы, разработку оргдокументов, 
как например, «Внедрение карт 
организации рабочих мест», «Обу
чение в школах передовых мето
дов», реальные условия труда и 
результативность деятельности ла
бораторий в условиях действующе
го в стране социалистического хо
зяйствования практически не изме
нялись». В феврале 1992 г. отдел 80 
был расформирован, в 1994 г. лаб. 82 
исключена из структуры института, 
а лаб. 85 в июне 1995 г. была упразд
нена. Лаб. 83 и 84 после их объедине
ния в 1987 г. были расформированы в 
апреле 1994 г.

Переход на работу с персональ
ными компьютерами начался в ин-
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статуте в основном после 1994 г. 
«Появление на предприятии первых 
персональных компьютеров, — 
вспоминает А.С. Жарков, — нача
лось в 1981 и тесно связано с лаб. 132. 
В середине 1981 г., каким-то образом, 
в Троицком филиале ИАЭ появилась 
партия суперновых тогда персона
лок — IB PC с процессором 20286. 
И часть этих машин передали на 
наше предприятие (не продали, а пе
редали во временное пользование). 
У истоков этой операции стояла 
«могучая» тройка: Е.Л. Муравин 
(лаб. 132), Л.А. Осипенко (лаб. 31) 
и А. Зайцев (отдел 90). И первые ма
шины были распределены между эти
ми подразделениями на зависть ос
тальным. На первом этапе в Троицке 
устроили курсы начального обуче
ния. Многое казалось новым. Это и 
новая для нас операционная систе
ма, и возможность посмотреть изоб
ражения на 16-цветном экране с раз
решением 360x480 точек и многое 
другое. И, конечно, первые игруш
ки и еще принтер. На курсах мы ос
ваивали языки программирования — 
все тот же Фортран и Бейсик, учи
лись писать и отлаживать програм
мы. И, наконец, зимой технику при

везли в Институт. Целых два грузо
вика — более двух десятков персо
налок. Не прошло и месяца персонал
ки уже на рабочих местах. Нельзя 
сказать, что это сильно изменило 
стиль работы, в основном они ис
пользовались как очень интеллекту
альные печатные машинки.

Для организации работ в Инсти
туте была проложена первая сеть. 
Собственно это была еще не сеть в 
современном ее понимании — персо
налки становились удаленными тер
миналами. Но на этой основе можно 
было создать модель, сформировать 
задание, отправить на счет и, самое 
главное, получить и проанализиро
вать результаты расчета. А пакет был 
исключительно мощный. Он позво
лял решать задачи статики, динами
ки, пластичности, ползучести и мно
гое другое. Было разработано много 
достаточно сложных и мощных про
грамм, особенно в отделе 30. В рамках 
освоения программы была решена 
задача сложного анализа напряженно
го состояния изолятора (фарфоровой 
чушки с металлическим стержнем и 
бетонным заполнителем) на линиях 
электропередачи и результаты ее ре
шения использованы потребителем».

УЧЕНЫЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ИНСТИТУТА

В середине 60-х годов, когда 
Институт получил новый импульс в 
своем развитии, директор института 
М.В. Якутович чутко уловил необ
ходимость воспроизводства и увели
чения численности научных кадров 
высшей квалификации. Нужны были 
титулованные сотрудники не толь
ко со стороны, хотя для них, разу

меется, двери не закрывались, но 
главный упор следовало сделать на 
собственных воспитанников. Этот 
отряд научных работников имеет 
ряд неоценимых достоинств: они ра
стут и совершенствуются на родной 
для них почве, многое им уже знако
мо и не требует приспосабливания к 
новому месту и характеру много
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отраслевого организма, ибо любая 
научная организация отличается от 
других своими повадками и дышит 
своим воздухом.

Именно поэтому среди прочих в 
число первых неотложных задач ди
ректор поставил организацию в 
НИИТВЭЛ Ученого совета по рас
смотрению научно-производствен
ных вопросов и приему к защите дис
сертаций. Этим преследовалась 
двойная цель: в период научного ус
корения собственные кадры стано
вились решающей силой; второй же 
замысел, весьма существенный, но 
очевидный далеко не всем, состоял 
в учете того фактора, что собствен
ный Ученый совет помогал бы ин
ституту из ведомого перейти в 
разряд ведущих, что, конечно же, 
нужно было доказать делом.

Ученый совет для приема к защи
те диссертаций чаще создавался 
там, где уже действовала собствен
ная аспирантура, а ее в институте 
не было. Однако, несмотря на это, 
М.В. Якутовичу удалось преодолеть 
трудности, авторитету видного уче
ного и обаятельной личности повери
ли. Сначала он привил свою уверен
ность собственному ведомству — 
Министерству среднего машино
строения — и, приобретя в его лице 
влиятельного единомышленника, за
ставил другое министерство пове
рить в Институт.

В результате предпринятых ша
гов, 23 марта 1965 г. в Подоль
ском Институте приказом Министра 
высшего и среднего специального 
образования СССР В.П. Елютина 
создается Ученый совет с правом 
приема к защите закрытых диссер
таций на соискание ученой степени

кандидата наук по следующим на
правлениям:

1. Физико-математические науки 
по специальности 01.04.07 — Физи
ка твердого тела;

2. Технические науки по специ
альностям:

05.16.01 — Металловедение и 
термическая обработка металлов;

05.16.03 — Металлургия цвет
ных, благородных и редких метал
лов;

05.16.06 — Порошковая метал
лургия и композиционные материалы;

05.16.07 — Металлургия метал
лов высокой частоты и прецизион
ных сплавов.

Так было положено начало новой 
научно-кадровой политики. Взятый 
сам по себе, в отрыве от дальнейше
го развития института, факт учреж
дения Ученого совета не объяснил 
бы главного, а между тем он стал 
реальным знаком того, что на первые 
роли выходила наука как гарантия 
перспектив и полезности Института.

На первых порах в связи с отсут
ствием докторских диссертацион
ных работ собственных сотрудни
ков, вновь образованному Совету 
предоставили право приема к защи
те только кандидатских диссерта
ций. Возглавил Совет директор 
института доктор физико-математи
ческих наук, профессор М.В. Яку- 
тович. По его предложению в состав 
Ученого совета вошли именитые 
представители других организаций, 
крупные специалисты в соответ
ствующих направлениях атомной 
науки и техники: дтн, член-корр. АН 
СССР Р.С. Амбарцумян (замести
тель директора по научной работе 
ВИАМ); дхн, профессор А.И. Евстю-
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хин (заведующий кафедрой МИФИ); 
дтн, член-корр. АН СССР профессор 
А.С. Займовский (заместитель дирек
тора по научной работе ВНИИНМ); 
дтн В.А. Малых (заместитель ди
ректора ФЭИ); дтн, профессор 
Д.М. Скоров (заведующий кафедрой 
МИФИ). Эти ученые являлись при
знанными специалистами, обладали 
большим опытом работы и могли 
оказать Институту помощь не толь
ко советами, но и обсуждением на
учных методик, планов работ и их 
реализации.

В состав Совета вошли и канди
даты наук, работавшие в то вре
мя в институте: Р.А. Андриевский, 
Б.Г. Игнатьев, Л.А. Ижванов, 
А.А. Киселев, В.Ф. Функе, Д.К. Ши

ряев. Ученым секретарем Совета 
был назначен ктн П.А. Гудович, про
работавший в этой должности 23 
года (до 1988 г.). Кроме ученых, по 
существовавшему тогда положе
нию, в состав Совета вошел сек
ретарь парторганизации института 
С.М. Морковин, которого в октяб
ре 1966 г. сменил А.М. Казаков.

Первое заседание Ученого сове
та состоялось через полтора месяца 
после его образования — 7 мая 1965 г. 
сотрудник Института Л.Б. Неже- 
венко успешно защитил кандидат
скую диссертацию. Вторым был 
Л.М. Герт (22.10.65), третьим — 
Б.А. Оплеснин. Так начал свою ра
боту Ученый совет подольского На
учно-исследовательского института 
тепловыделяющих элементов. В пос
ледующие годы интенсивность рабо
ты Совета возросла, и по количеству 
прошедших через него диссертаций 
по проблемам атомной науки и тех
ники он вышел в этой области зна

ний на одно из первых мест в стра
не. Так в период с 1965 по 2001 гг. в 
Совете защищено 46 докторских и 
более 230 кандидатских диссерта
ций. Из этого числа более 50 ученых 
Сухуми, Тбилиси, Ташкента, Троиц
ка, Львова, Киева, Москвы, Ленин
града, Свердловска и других горо
дов защитили свои диссертации в 
Подольске. Такова впечатляющая 
география научных связей и интере
сов Института. Кстати сказать. Выс
шая аттестационая комиссия (ВАК) 
утвердила все без исключения дис
сертации, что свидетельствует как 
о высоком уровне представленных 
трудов, так и об ответственном под
ходе к ним при рассмотрении и при
нятии решения в Совете, за 37 лет 
работы он не имел ни одного заме
чания со стороны ВАК.

Вновь возвращаясь к хронологии 
работы Совета, следует вспомнить, 
что уже в 1966 г. в Институте от
крылась аспирантура. Открытие ее 
зафиксировало тот очевидный факт, 
что молодые и наиболее деятельные 
сотрудники включили в личные пла
ны свой дальнейший научный рост, 
и серьезное воздействие на такой 
поворот мыслей оказал именно Уче
ный совет. Кроме того, с его обра
зованием появилась возможность об
ращаться в ВАК СССР с ходатай
ствами о присуждении сотрудникам 
института ученых званий «профес
сора» и «старшего научного сотруд
ника». В эти годы Совет института 
собирался часто. На одних его засе
даниях проходили защиты диссерта
ций, на других — обсуждались науч
ные и технические вопросы деятель
ности предприятия, рассматривались 
представления в ВАК ходатайств о
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присуждении ученых званий, а так
же принимались решения об избрании 
и переизбрании сотрудников на науч
ные должности в различных подраз
делениях института.

Первыми к присвоению звания 
старшего научного сотрудника в 
1965 г. были представлены: Б.Г. Иг
натьев, Л.А. Ижванов, В.Ф. Функе, 
в 1967 г. к ним присоединилось еще 
9 человек (А.А. Бабад-Захряпин, 
А.Г. Ланин, Р.М. Альтовский и др.), 
а в 1970 г. к званию профессора Уче
ный совет представил Р.А. Андриев
ского и И.Г. Гвердцители. Позднее 
дипломы профессора получили 
И.И. Федик, А.С. Панов, А.В. Пус- 
тогаров, А.Г. Ланин, Г.А. Рымашев- 
ский, Л.Б. Нежевенко и др.

В 1970 г. Институт возглавил но
вый директор, им стал доктор физи
ко-математических наук, член-корр. 
АН Груз. ССР И.Г. Гвердцители. 
Ученый совет пополнился новыми 
членами, в его состав вошли докто
ра наук Р.Я. Кучеров, А.А. Бабад- 
Захряпин, Ю.И. Данилов, В.Н. Быков, 
а также кандидаты наук И.И. Федик 
и Д.Д. Соколов. В связи с тем, что к 
этому моменту в Институте работа
ло уже достаточное количество соб
ственных докторов, статус Ученого 
совета повысился — ему предоста
вили право приема к защите доктор
ских диссертаций. В соответствии с 
правилами ВАК, председателем Со
вета стал И.Г. Гвердцители, который 
руководил им до 1978 г. К этому году

Сотрудники Института — члены Ученого совета (1996 г.).
Слева направо: профессора Ю.В. Николаев, И.С. И И. Федик, В.С. Колесов,

А.Г. Ланин, Р.Я. Кучеров, Л.И. Пермяков, А.В. Пустогаров, 
ученый секретарь совета ктн И. В. Колу паев
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Профессор, заслуженный деятель науки России А.Г. Ланин (слева) 
и ктн, ученый секретарь института И. В. Колу паев в музее института 

рассматривают Международный почетный диплом, присвоенный Институту 
за плодотворную научную деятельность по разработке тугоплавких материалов

Ученый совет Подольского научно- 
исследовательского и технологи
ческого института (ПНИТИ — так 
к тому времени стал именоваться 
НИИТВЭЛ) занял достойное место в 
ряду Советов, принимающих к защи
те диссертации по проблемам атом
ной науки и техники. В 1978 г. место 
И.Г. Гвардцители в секции ВАК при 
Минатоме занял И.И. Федик, а в 1998 г. 
он стал ее председателем. Защитить
ся в Подольске — означало выдер
жать строгий нелицеприятный конт
роль специалистов высокого класса, 
которые исповедуют один принцип: 
«Платон мне друг, а истина дороже».

С 1978 г. Совет возглавил доктор 
технических наук И.И. Федик. В его

состав дополнительно вошли докто
ра наук В.Я. Бородачев (НИИТП), 
Я.Д. Пахомов (ВНИИНМ), А.Г. Ла
нин, Л.Б. Нежевенко и Г.А. Рымашев- 
ский (трое последних — ПНИТИ).

Завершая обзор персонального 
состава Ученого совета ПНИТИ с 
момента образования и до настоя
щего времени, к уже упомянутым 
его членам следует добавить дру
гих специалистов, работавших в 
Совете в разные годы. Вот их име
на: академики РАН В.И. Субботин, 
Н.Н. Пономарев-Степной, А.С. Ко- 
ротеев, доктора наук Б.А. Калин, 
П.П. Олейников, В.И. Савин, В.Ф. Гор
деев, И.С. Головнин, В.Н. Михайлов, 
Е.К. Дьяков, В.П. Зубарев, С.В. Алек
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сеев, Н.М. Власов, Е.Е. Жаботинс- 
кий, В.Н. Загрязкин, В.С. Колесов, 
Ю.И. Лихачев, А.С. Панов, Л.Н. Пер
мяков, В.П. Сметанников, О.И. Шанин.

Начиная с 1970 г., в соответствии 
с утвержденным тогда «Положени
ем о защите диссертаций», Ученый 
совет занимается только диссерта
ционными делами, все другие вопро
сы, в том числе и рассмотрение хо
датайств в ВАК о присвоении уче
ных званий перешли в ведение 
Научно-технического совета (НТС) 
института. В этом разграничении 
была своя логика, ибо при обсужде
нии сугубо внутриинститутских воп
росов присутствие специалистов из 
других организаций не всегда обя
зательно. В последнее время ученое 
звание старшего научного сотрудни
ка по данной специальности присва
ивал непосредственно НТС, а ныне 
ВАК РФ ввел ученое звание «доцент 
по специальности». Всего в Инсти
туте ученое звание получили более 
160 человек.

Что же касается аспирантуры, то 
прием в нее осуществляется по тем же 
специальностям, по которым проходят 
защиты диссертаций в Ученом сове
те. Аспирантура является прекрасной 
школой подготовки молодых ученых. 
При ней в 1970 г. учредили отдел со
искателей, в который адресовались 
специалисты со стажем, уже подгото
вившие диссертационные работы. 
Первыми аспирантами стали В.П. Иса
ков, Ю.А. Краснощеков, Ю.Б. Обы- 
денков, В.С. Егоров. Среди первых 
соискателей были А.А. Абрамов, 
И.А. Каретников, И.В. Пшеничный, 
В.С. Колесов, В.С. Никульшин и др.

Одним из составных элементов 
подготовки и аттестации научных

кадров является сдача кандидатских 
экзаменов. Этот участок работы 
был также возложен на аспиранту
ру, и проблему разрешили с макси
мальным удобством для аспирантов 
и соискателей. Кандидатские экза
мены по специальностям принима
лись комиссиями, утвержденными 
приказом по Институту. Экзаме
ны по философии соискатели сда
вали в МИФИ. Там же проходила и 
подготовка аспирантов по этому 
курсу. Иностранный язык изучался 
у нас в Институте, где эту пробле
му возложили на сотрудников груп
пы переводчиков. Подготовка ве
лась по английскому и немецкому 
языкам. Здесь же специальная комис
сия принимала экзамены.

Многие профессора и доктора 
наук активно работали с аспиранта
ми и соискателями. Так член-кор
респондент Российской академии 
наук И.И. Федик, доктора наук 
Р.А. Андриевский, А.В. Пустогаров, 
А.Г. Ланин подготовили около 20 
кандидатов наук каждый; доктор 
наук Ю.Н. Подладчиков — 15, а про
фессора Ю.В. Николаев, Р.Я. Куче
ров, А.А. Бабад-Захряпин и В.С. Ко
лесов — по 10 кандидатов наук.

Ведение дел по аспирантуре вна
чале поручили старшему инженеру по 
подготовке кадров А.А. Сенаторову, 
затем эту работу последовательно 
вели К.П. Курелюк и В.П. Ярмола, в 
настоящее время ее продолжает инже
нер В.Ф. Гранова.

К 2002 г. заочную аспирантуру 
окончило более 150 аспирантов, а 
количество соискателей превысило 
цифру 380. Те же сотрудники, чья 
научная специализация не соответ
ствовала институтской аспиранту-
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ре, обучались в других институтах, 
где они впоследствии и защищали 
диссертации. Таким образом, аспи
рантура стала важным фактором в 
создании высокого научного потен
циала Института. Она позволила 
организовать подготовку специали
стов высшей квалификации по раз
личным научным направлениям. В 
настоящее время деятельность аспи
рантуры осуществляется на основе 
специальных лицензий, выдаваемых 
Министерством образования РФ и 
курируется Департаментом по соци
альной и кадровой политике Мин
атома России.

В конце этого краткого обзора 
деятельности Ученого совета следу
ет еще раз подчеркнуть, что главной 
идеологической основой его работы 
было воспитание и умножение соб
ственных кадров ученых, составив
ших добротный научный фундамент 
института. Ныне НИИ НПО «Луч» 
возглавляет список подольских на
учно-исследовательских и конструк
торских организаций, как по коли
чественному составу сотрудников 
высшей квалификации, так и по 
спектру решаемых ими задач.

Время подтвердило правоту 
М.В. Якутовича, решительно раз
вернувшего институт в сторону на
уки. Последователи Михаила Ва
сильевича, Ираклий Григорьевич 
Гвердцители и нынешний председа
тель Ученого совета Иван Ивано
вич Федик, шли по тому же пути, а 
если и корректировали его, то толь
ко в сторону динамичности и раз
нообразия.

Научно-технический совет (НТС) 
института был образован 14.11.1973 г. 
До этого, как указывалось выше, его

заменял Ученый совет. По основным 
направлениям деятельности Инсти
тута были организованы секции 
НТС. Секция НТС № 1 (председатель 
И.И. Федик) включала подразде
ления, занимающиеся аппаратом 
ИВГ-1. Секция НТС № 2 (председа
тель И.Г. Гвердцители) рассматри
вала вопросы ЯЭУ «Енисей». Секция 
НТС № 3 (председатель А.С. Чер
ников) включала подразделения за
нимающиеся исследованиями мате
риалов и разработкой технологии. 
Секция НТС № 4 (председатель 
А.П. Ивлев) была учреждена в 
Объединенной экспедиции (г. Семи
палатинск-21). Секция НТС № 5 
(председатель О.П. Русское) объеди
няла подразделения, связанные с ин
женерными службами.

Основой для деятельности НТС 
института и его секций является 
«Положение о НТС института». Пер
вые НТС работали в соответствии с 
«Типовым положением» (1972 г.), 
разработанным Научно-техничес
ким управлением Министерства.

В состав НТС входили руководи
тели основных отделов института, 
ведущие научные сотрудники ин
ститута, доктора наук, представи
тели Опытного завода и Объединен
ной экспедиции. Первоначально со
став НТС института утверждался 
руководством главка Министер
ства. Потом было разрешено утвер
ждать его состав директорам пред
приятий.

НТС Института вырабатывал 
научно-техническую политику в ре
шении основных задач по НИР, ОКР; 
оценивал эффективность деятельно
сти Института, рассматривал ре
зультаты работы подразделений и
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Президиум секции НТС (1972 г.) перед вручением почетных грамот победителям 
институтского конкурса научно-исследовательских работ.

Слева направо: А.С. Черников, И.Г. Гвердцители, Н. И. Полторацкий, Г.И. Бабаянц

Института в целом; избирал на ва
кантные должности научных со
трудников, ходатайствовал о при
своении Госпремий, медалей, премий 
РАН и других научных и техничес
ких обществ.

При каждом отделении, филиале 
или дочернем предприятии организо
ваны секции НТС рассматривающие 
вопросы научно-технической и про
изводственной деятельности этих 
подразделений. Существуют НТС

также в отделах и лабораториях кол
легиально обсуждающие основные 
задачи.

Решения НТС носят рекоменда
тельный характер, но по ряду воп
росов являются окончательными. В 
целом НТС всех уровней проделали 
большую работу, так как благода
ря им после критики и анализа всей 
научно-технической и социальной 
деятельности вводилось в жизнь мно
го полезных предложений.

СЛУЖБА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

Образование Научно-исследова
тельского института тепловыделяю
щих элементов в 1960 г. диктовало не
обходимость создания службы Глав
ного инженера, которая занималась бы 
проектированием, разработкой обору
дования, решала бы возникающие ин

женерные проблемы. Ее возглавил 
Я.Н. Туренко, работавший ранее на
чальником цеха по получению солей 
бериллия и затем заместителем на
чальника и технологом цеха по порош
ковой металлургии бериллия. Служ
ба состояла из отдела главного энер
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гетика — начальник М.Ф Попков и от
дела главного механика — начальник 
В.А. Рябов. С 1966 по 1970 гг. службу 
возглавлял Н.Н. Владимирский, пере
шедший из ФЭИ, затем А.М. Захаров, 
работавший ранее начальником лабо
ратории. В период по 1971 г. в службу 
вошли отделы: конструкторский, 80, 
90, техники безопасности, стандарти
зации, технической документации.

В 1974 г. службу возглавил 
О.П. Русское, до этого возглавляв
ший ОЭ. Он уделял большое внима
ние укреплению материальной базы 
Института, внедрению новой техни
ки и вопросам техники безопасности, 
обновлению и расширению экспери
ментальной базы Института, разра
ботке и внедрению автоматизирован
ной системы научных исследований 
и технологических процессов. Был 
создан технический отдел (ТО), кото
рым руководил С.И. Зарубин.

В 1986 г. главным инженером ин
ститута был назначен В.П. Денис
кин, уже прошедший в Институте 
путь от молодого специалиста до 
нач. отдела 90, а затем директора 
ОЭ. В связи с возросшим объемом и 
сложностью задач, поставленных 
перед институтом, ТО преобразует
ся в производственно-технический 
отдел (ПТО) и его начальником на
значается Н.Г. Косолапов.

ПТО выполнял и координировал 
работы по заявкам и финансирова
нию заказов подразделений на мате
риалы, оборудование, приборы, 
средства вычислительной техники, 
размещения заказов на изготовление 
нестандартного оборудования в це
хах существовавшего тогда в соста
ве Института Опытного завода и на 
сторонних предприятиях.

В период с 1986 по 1993 гг. было 
приобретено и разработано большое 
количество измерительной, испыта
тельной, вычислительной, исследова
тельской техники. Обновлен механи
ческий парк Института, созданы ряд 
новых участков в Институте, в том 
числе: участки механической обра
ботки лейкосапфира, получения кар
бида кремния, участок виброиспы
таний, плазменной резки. Созданы 
уникальные стенды изготовления, 
контроля и испытания изделий метал- 
лооптики, в том числе была обору
дована специальная передвижная ла
боратория для обеспечения возможно
сти испытания созданных изделий 
металлооптики на полигонах. Кро
ме всего перечисленного приходи
лось заниматься еще и техническим 
содержанием принадлежавших ин
ституту детских садов и яслей. С 
началом периода «перестройки» ин
ституту спускались плановые зада
ния по оказанию услуг и выпуску 
товаров народного потребления, ко
торые приходилось планировать, 
выполнять и отчитываться. В даль
нейшем созданные наработки соста
вили основу конверсионных планов.

Выход Опытного завода из соста
ва Института, объединение лабора
торий и отделов Института в отде
ления с большей самостоятельностью 
поставили задачу создания новой 
структуры — энерго-механического 
отдела (ЭМО) со своим Главным 
энергетиком и его службой. В пери
од структурных изменений ПТО зна
чительно сократился, в частности, 
стал выполнять только общие для 
Института функции: содержание ин
фраструктуры, рекламы, рацио
нального разделения площадей.
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С образованием в 1992 г. отделе
ния «Техно-Луч», директором которо
го был назначен главный инженер ин
ститута В.П. Денискин, в отделение 
вошли все структурные подразделе
ния службы главного инженера инсти
тута.

Сосредоточение в одном отделе
нии подразделений, выполнявших 
централизованные функции по отно
шению к другим подразделениям ин
ститута, постепенно стало причиной 
напряженности в их взаимодействии 
с другими пятью отделениями НПО 
«Луч». Сложной оказалась на прак
тике и схема финансирования этих 
подразделений: их затраты, бюджет
ные по своей природе (т.е. относящи
еся к централизованным накладным 
расходам) должны были восполнять
ся через договора одного отделения 
с пятью другими отделениями, что 
составляло «головную боль» для 
всех бухгалтерий института. Так 
в 1993 г. вызрела задача воссозда
ния централизованной службы глав
ного инженера института. В 1993 г. 
В.П. Денискин становится заместите
лем директора по научной работе — 
директором отделения «Техно-Луч». 
Главным инженером централизо
ванной службы назначается ктн 
В.Н. Стецюк, работавший до этого 
в течение пяти лет начальником от
дела экономических исследований и 
планирования. Уже спустя пару ме
сяцев В.Н. Стецюк приглашает к 
себе в заместители В.Е. Эрнста.

За период с 1994 г. при непосред
ственном участии службы главного 
инженера (СГИ) и самого главного 
инженера: проведено оформление и 
согласование с Госсанэпиднадзором 
санитарно-защитной зоны предпри

ятия; внедрена система компьютер
ного проектирования, учета распре
деления энергоресурсов. Компьюте
ризирована, в основном, оперативная 
деятельность всех подразделений 
СГИ. Ужесточен контроль за безо
пасностью действующего оборудо
вания. Взята под контроль институ
та АТС и создан участок связи и по
жарной сигнализации. Воссоздана 
передвижная экологическая лабора
тория на базе автомобиля УАЗ. 
Впервые получена государственная 
лицензия на проектно-конструктор
ские работы Института. Создан но
вый выставочный зал в корпусе 101; 
построен в два этапа первый ангар 
на новой площадке, в котором раз
местилась отраслевая проблемная 
лаборатория.

Более детально деятельность СГИ 
раскрывается при рассмотрении ра
бот входящих в него подразделений:

• технико-энергетического отде
ла (ТЭО);

• отдела охраны труда и техни
ки безопасности;

• лаборатории 109 — экологичес
кой и радиационной безопасности;

• отдела 112 — ядерной безопас
ности;

• научно-исследовательского и 
конструкторского отдела стандар
тизации (отдел 108);

• копировально-множительного 
отдела 107;

• проектно-конструкторского от
дела;

• отдела главного метролога.
Образованный в результате

объединения ПТО и ЭМО в 1994 г. 
отдел ТЭО (начальник А.Н Чуха
нов), решает задачи бесперебойного 
снабжения Института всеми видами
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энергии. Отдел обеспечивает безава
рийную эксплуатацию всего энерго
оборудования и коммуникаций Ин
ститута. Ему вменяется в обязан
ность разработка мероприятий по 
снижению расходов всех видов энер
гоносителей, внедрение новой энер
госберегающей техники, организа
ция рациональной эксплуатации ра
бочих площадей, организация 
планово-предупредительного ремон
та корпусов, координация внедрения 
научно-технических достижений и 
новой техники в институте, органи
зация рекламы продукции Институ
та. С 1998 г. в отдел входит участок

связи и пожарной сигнализации — 
начальник Ю.А. Янушевский.

За время работы отдела удалось 
наладить учет и контроль использо
вания энергоресурсов в институте. 
Накоплен опыт заключения догово
ров на энергоснабжение со сторон
ними энергоснабжающими организа
циями, что позволило институту 
выбраться из огромных долгов за по
требленные энергоресурсы.

Вопросы охраны труда и техни
ки безопасности (ОТиТБ) решались 
с момента организации предприятия в 
1946 г., хотя официально отдел ОТиТБ 
создан в 1957 г. и обязанности началь-

Сотрудники службы главного инженера (2003 г.).
Слева направо: 1-йряд — А.М. Казаков, П.П. Олейников, В.Н. Стецюк,

В.Е. Эрнст, В.Н. Хромылев; 2-й ряд — А. А. Звягина, Ю.В. Солнцева,
З.Ф. Закашанская, Е.А. Пакленков; 3-йряд — Е.В. Болотина, В.А. Цветков,

А Н. Чуханов, В.М. Антоненко, А.М. Савельев, Ю.А. Янушевский, В.А. Шевченко, 
В. С. Дементьева, Н. Т. Сычев, Н. Т. Лазуткин
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ника были возложены на Г.И. Суда- 
кова. Отдел располагался в старом де
ревянном здании (на этом месте пост
роен корпус 16/1). До 1960 г. все 
вопросы, связанные с профилакти
кой производственного травматиз
ма, ядерной и радиационной безопас
ности, а также контролем за соблю
дением законодательства по охране 
труда, решались Г.И. Судаковым 
и инженерами производственного 
отдела Г.В. Смирновой и В.Н. Щег
ловым.

С 1960 г. в связи с образованием 
института начался количественный 
рост отдела с закреплением узкой 
специализации за работниками отде
ла: А.И. Серяков — ядерная безопас
ность, Г.Н. Дьяков — радиационная 
безопасность, Н.Д. Лыткина — от
бор проб и химико-технологическое 
обеспечение анализов, Г.И. Судаков, 
Г.В. Смирнова (а затем, с 1965 г., ин
женер А.П. Павлычев) отвечали за 
общепромышленную технику безо
пасности, А.М. Грачева бессменно 
руководила работой кабинета по ох
ране труда и собирала библиотеку 
нормативной литературы по вопро
сам безопасности производства. В 
1968 — 1978 г. после ухода на пен
сию Г.И. Судакова отдел возглавил 
П.П. Гуськин.

С 1978 по 1987 гг. отделом руко
водил М.М. Новиков, а его замести
телем была Г.В. Смирнова. Приня
ты новые сотрудники: Е.Г. Либи- 
на, З.Н. Заславская, Л.Л. Кузьмич, 
Е.И. Петрова, С.В. Шадский.

В последующие периоды отделом 
руководили: Е.А. Пакленков (1987— 
1994 гг.), А.М. Ш кабров (1994— 
1997 гг.), Г.А. Бударев (с 1997г. — 
по настоящее время).

В связи с ростом числа задач, ре
шаемых предприятием, отдел охра
ны труда был в 1975 г. реорганизо
ван с выделением самостоятельных 
научно-исследовательских лабора
торий 109 и 112.

Лаборатория 109 под руковод
ством ктн Н.В. Боголапова, затем 
В.А. Ордынцева, с 1995 г. В.А Цвет
кова обеспечивала оперативный и 
плановый контроль радиационной 
обстановки. Занималась охраной ок
ружающей среды, разработкой но
вых методов контроля, обеспечивая 
поиск и отработку безопасных ради
ационных и химических параметров 
проведения технологических процес
сов. При проведении исследований 
лаборатория осуществляла взаимо
действие с ведущими институтами 
министерства — Курчатовским на
учным центром, институтом биофи
зики, институтом неорганических 
материалов, ФЭИ (Обнинск), други
ми институтами.

С 1994 г. произошло резкое со
кращение состава лаборатории: пол
ностью ликвидирована группа, кото
рая обеспечивала охрану окружаю
щей среды (группа Рогачева В.Е.), 
ликвидирована группа, которая за
нималась специальными исследова
ниями по очистке сточных вод. 
Резко сократилось приборное и ма
териальное (химреактивами) обеспе
чение лаборатории, хотя количество 
обязательных параметров контроля 
осталось прежним. Работа лаборато
рии усложнилась из-за постоянного 
изменения структуры института и 
отторжением инфраструктуры в свя
зи с приватизацией Опытного заво
да, за которым числилась вся инф
раструктура ПНИТИ.
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Вместе с тем, в конце 90-х годов 
резко возросли нормативные требо
вания к обеспечению безопасности 
проведения работ со стороны Гос
атомнадзора, экологические требо
вания со стороны Госсанэпиднадзора, 
министерства природных ресурсов, 
усилился контроль со стороны над
зорных организаций (экологическая 
прокуратура, Госатомнадзор, санэ
пидстанция). В таких сложных усло
виях в настоящее время лаборатория 
109 обеспечивает производственную 
деятельность Института.

Лаборатория 112 под руковод
ством ктн Н.Т. Лазуткина, затем 
Н.Т. Сычёва, обеспечивает ядерную 
безопасность, создает и поддержива
ет условия работы, направленные на 
предотвращение возникновения само- 
поддерживающейся цепной реакции 
деления ядер и ограничение ее послед
ствий в подразделениях института.

На отдел ОТиТБ возложены за
дачи контроля за обеспечением тру
дового законодательства по охране 
труда и общепромышленной техни
ке безопасности, координации работ 
всех служб и подразделений по безо
пасности труда.

Производственный травматизм в 
институте неуклонно снижался в те
чение всех лет работы. В последние 
годы, с уменьшением числа сотруд
ников, травмы стали очень редким 
явлением и связаны они, как прави
ло, с неосторожностью пострадав
ших. Но от первых десятилетий ра
боты институту досталось тяжелое 
наследство — большое количество 
профбольных. Основные диагнозы — 
бериллиоз и хронические токсико- 
химические бронхиты, вследствие 
работ с вредными химическими ве

ществами. До 1958 г. не существо
вало надежных средств защиты ор
ганов дыхания от воздействия пыли 
и аэрозолей бериллия, да и о его ток
сичности в те времена знали мало. 
До 1992 г. советское государство 
только доплачивало профбольным 
небольшие суммы, если установле
ние профзаболевания приводило к 
потере заработка, поэтому число 
профбольных было не очень значи
тельно. Только с введением в 1992 г. 
правил по возмещению ущерба, при
чиненного профотравлением или 
профзаболеванием, количество 
профбольных возросло в Институте 
в несколько раз. Почти подавляю
щее число бывших сотрудников тех
нологических лабораторий (сейчас 
это лаборатории отделений «Техно
логия», ВТК, «Исток», не говоря уже 
о сотрудниках цехов), те, кто еще 
был жив к середине 90-х годов, по
лучили статус профбольных.

С 2000 г. все расчеты с профболь- 
ными принял Фонд социального 
страхования и выплаты ущерба ве
дутся из страховых взносов предпри
ятий, да и число сотрудников, кото
рым устанавливается профзаболева
ние, уменьшилось — это, в основном, 
люди работавшие на предприятии по 
тридцать и более лет. Основной за
дачей отдела ОТиТБ в настоящее 
время является проведение аттеста
ции рабочих мест по условиям тру
да, что должно привести к выявле
нию и сокращению рабочих мест с 
вредными условиями труда. Это по
зволит не только улучшить состоя
ние безопасности труда, но и приве
дет к сокращению выплат страховых 
взносов в Фонд социального стра
хования и возможность направить
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эти средства на нужды охраны тру
да. В связи с тяжелым финансовым 
состоянием Института численность 
сотрудников отдела ОТ и ТБ сокра
тилась, а объем труда на трех ра
ботающих инженеров вследствие 
непрекращающейся реорганизации 
подразделений Института, не умень
шается, а усложняется.

Начало планомерному становле
нию работ в области стандартизации 
на предприятии было положено при
казом директора в 1971 г., когда из 
состава отдела 16 была выделена 
группа сотрудников с ее оформлени
ем в самостоятельное подразделение 
под руководством В.М. Савостьяно
ва, преобразованно затем в 1977 г. 
в научно-исследовательский отдел 
стандартизации (НИОС), начальни
ком которого был назначен А.М. Ка
заков, работающий в этой должнос
ти по настоящее время. Среди 
первых сотрудников отдела были, 
плодотворно проявившие себя в 
последующие годы, Н.О. Боброва, 
Т.А. Веселова, Г.В. Гуреева, И. И. Ле- 
ляков, Г.В. Меньшикова, А.Н. Рад
ченко, Н.В. Глебова идр. За период 
1971—1977 гг.отделом было положе
но начало формированию фонда нор
мативно-технических документов, 
осуществлено внедрение в инсти
туте системы государственных 
стандартов ЕСКД, разработано 9 
стандартов предприятия.

Основными направлениями дея
тельности НИОС (с 1995 г. НИКОС) 
с момента его образования являются:

• нормативное обеспечение до
кументацией (включая разработку 
стандартов предприятия) процессов 
НИОКР и изготовления безопасной 
продукции;

• нормоконтроль конструкторской 
и технологической документации;

• ведение централизованной систе
мы классификации обозначений раз
рабатываемых подразделениями из
делий и технологических процессов;

• учет, централизованное хра
нение подлинников нормативной и 
технической документации, выпус
каемой подразделениями, а также го
сударственных, отраслевых и меж
дународных стандартов.

В течение 1977— 1980 гг. НИОС, 
обеспечил разработку и внедрение 
в Институте комплексной систе
мы управления качеством разрабо
ток, исследований и продукции 
(КСУКРИП), которая была зарегис
трирована Госстандартом СССР. Ин
ститут стал одним из первых в струк
туре Министерства, официально вне
дрившим у себя систему качества. С 
1981 г. НИОС стал базовым отделом 
в области стандартизации и качества 
для БСН Объединенной Экспедиции 
(начальник БСН Т.П. Щербатюк).

Среди неординарных работ, вы
полненных НИОС (НИКОС) в пос
ледующие периоды деятельности и 
повысивших имидж института, сле
дует отметить:

• организацию разработки трех 
отраслевых стандартов, внедренных 
затем более, чем на 50 предприяти
ях Министерства;

• разработку и внедрение в Инсти
туте и на Опытном заводе в 1985 г., 
отмеченного бронзовой медалью 
ВДНХ СССР (А.М. Казаков), ком
плекса ограничительных стандар
тов, упорядочивших применение 
сортамента, марок, номенклатуры 
и типоразмеров материалов, инстру
мента, крепежных деталей и резьб;
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• участие в разработке отрасле
вой Программы работ по норма
тивному обеспечению создания 
средств микроэлектроники, вычис
лительной техники и автоматиза
ции (СМЭ ВТА) на 1991— 1995 гг. и 
на период до 2000 г.;

• участие в разработке в 2001 г. 
Программы обеспечения качества по 
топливу проекта ГГ МГР, приоб
ретшего статус международного 
проекта.

Серьезные изменения в структу
ре института, принятие законов Рос
сийской Федерации «О стандартиза
ции», «Об использовании атомной 
энергии», гармонизация государ
ственных стандартов с международ
ными, в начале 90-х годов постави
ли перед НИОС задачу создания 
новой модели системы качества, 
ориентированной на требования меж
дународных стандартов ИСО серии 
9000 и документов Госатомнадзора 
Российской Федерации. Эта задача 
была выполнена в 2000 г., вопреки 
понесенным отделом в ходе так на
зываемой «перестройки» потерям 
(численность отдела сократилась с 
18 до 3 человек). Новая модель сис
темы качества базируется на 195 ос
новных нормативных документах 
международных организаций, госу
дарственных, отраслевых и феде
ральных надзорных органов, 36 стан
дартах предприятия.

За период своей деятельности 
НИОС (НИКОС) с участием подраз
делений разработал свыше 180 нор
мативных документов общеинсти
тутского применения и в настоящее 
время располагает фондами норма
тивных документов (около 8000 наи
менований действующих норматив

ных документов), технической и про
ектной документации (около 257000 
инвентарных номеров подлинников 
документов).

Успешная деятельность отдела 
стала возможной благодаря иници
ативному подходу к выполняемой 
работе длительно работавших в раз
личные годы в НИОС сотрудни
ков И.А. Агарковой, Н.В. Гуляе
вой, Л.И. Дуниной, Л.Т. Лысенко. 
Я.П. Серяковой, И.С. Стениной, 
Т.М. Столяровой, А.Г. Федотовой, 
О.И. Хлопотовой, В.М. Ярославце
ва и продолжающих работу сегод
ня А.М. Казакова, А.А. Звягиной, 
Т.В. Филимоновой, И.К. Элксниной.

В соответствии с утвержденной 
структурой института и требования
ми Единой системы конструкторской 
документации в сентябре 1971 г. был 
издан приказ о создании Отдела 
технической документации (ОТД) 
под руководством З.Ф. Закашанской. 
Штатное расписание 1971 г. определи
ло численность отдела в 40 человек. 
Отдел состоял из 2 участков: участ
ка копировально-множительных ра
бот и участка технической докумен
тации. Первыми сотрудниками учас
тка технической документации были 
высококвалифицированные специали
сты пришедшие из конструкторского 
отдела 16: Л.И. Кондрашова, Г.Н. Бе
лова, Е.С. Кузнецова.

Основные задачи отдела заклю
чались в своевременной организации 
размножения, оформления, хранения 
и учета технической документации; 
выполнения копировально-множи
тельных работ по выпуску информа
ционной, технической, организацион
но-распорядительной документации, 
бланочной продукции, выполнения
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Сотрудники отдела НИКОС (1996 г.).
Слева направо: Т.В. Филимонова, Н Е. Глебова, А. А. Звягина, А.М. Казаков

переплетно-брошюровочных работ. 
Выпуск копировально-множительной 
продукции в 1973 г. составил 2 млн. 
600 тыс. листов (А4). Имеющееся обо
рудование не удовлетворяло возрос
шие потребности в копировальных и 
печатных работах. В последующие 
годы были приобретены вторая пе
чатная машина «Ромайор-313», элек
трографическая машина «ЭР-620К», 
машина высокой печати «ПТ-4». 
Организованы участки высокой пе
чати и наборный, что позволило рез
ко улучшить качество отдельных до
кументов, улучшить оформление пе
реплета. Осуществлен переезд 
типографии без потерь оборудова
ния из корпуса 104 в корпус 16/2.

Выпуск копировально-множи
тельной продукции за 1984 г. соста
вил 3 млн 200 тыс. листов. В 1995 г. 
в условиях общего уменьшения объе

мов работ и финансовых трудностей 
техническая документация была пе
редана в отдел 108 (НИКОС), а ОТД 
преобразован в копировально-мно
жительный отдел (КМО).

Образованию проектно-конст
рукторского отдела 16 в Институте 
предшествовала длительная (с 1946 г.) 
и плодотворная работа на Опытном 
заводе. Отдел обеспечивал проекти
рование нестандартного технологи
ческого оборудования для всех це
хов Опытного завода, а также вы
полнял работы по проектированию 
отдельных участков. Отдел внес су
щественный вклад в развитие впер
вые созданных в стране опытных 
производств тория, титана и цирко
ния. Для организации и развития от
дела много сделали первый началь
ник отдела 16 Е.Л. Хмелевский; на
чальник научно-исследовательского

295



НПО «Луч». Дела и люди

Сотрудники участка технической документации (1989 г.)

Сотрудники участка копировально-множительных работ (1992 г.)
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отдела А.Л. Эпштейн; главный ин
женер завода Б.Г. Игнатьев.

На счету конструкторского отде
ла Опытного завода такие уникаль
ные разработки как комплекс обору
дования для производства титана, 
включающий криптольную электро
печь для хлорирования лопарита, 
мощностью 300 квт. с рабочим про
странством диаметром 1 м. Эта раз
работка послужила основой для со
здания Подольского химико-метал
лургического завода.

Стилем работы отдела было 
участие ведущих конструкторов в 
изготовлении и испытаниях проекти
рованного оборудования. Так как 
оборудование изготовлялось на 
Опытном заводе, время от начала 
проектирования до начала эксплу
атации обычно составляло не
сколько месяцев.

В 1960 г. отдел уже имел в соста
ве 96 сотрудников и выполнял широ
кий круг конструкторских и проект
ных работ, обеспечивающих создание 
нестандартного оборудования для 
создаваемых цехов.

Были организованы группы: пер
вая электротермическая — руково
дитель и исполняющий обязанности 
зам. начальника отдела В.С. Маке
ев, вторая электротермическая — 
руководитель Д.И. Поляков, группа 
проектирования гидрометаллурги
ческого оборудования — руководи
тель В.И. Галкин и группа по проек
тированию механического оборудо
вания — руководитель В.А. Чухин.

В связи с организацией Институ
та отдел 16 был подчинен Главному 
инженеру Я.Н. Туренко, внесшему 
большой вклад в организацию про
ектных работ и изготовление обору

дования. Он курировал все конст
рукторские и проектные работы и 
осуществлял связь с заводами изго
товителями, ведь шло оснащение но
вых лабораторий и переоснащение 
цехов. Все это позволило Инсти
туту в короткий срок развернуть ра
боты по новой тематике.

Отделом были разработаны для 
направления ЯРД конструкции уста
новок карбидизации, измельчения, 
приготовления шихты, формования 
изделий, их спекания и уплотнения. 
Были сконструированы высокотемпе
ратурные горизонтальные электропе
чи до 3000 К (СКГ-1; 3) и вертикаль
ная электропечь до 2500 К (ВПС-6); 
печи карбидных покрытий ПКП-1; 3; 
6; установки для отжига стержней.

Создана серия установок для вы
сокотемпературного (1600-3000 К) 
горячего прессования с усилием 
прессования до 200 тонн и рабочим 
пространством от 70 х 150 мм до 
900 х 1800 мм (ГПВ-1-10). Эти установ
ки, созданные ведущими конструк
торами: Д.И. Поляковым, В.С. Маке
евым, А.Н Пилюгиным и Н.Г. Конь
ковой, позволили получать изде
лия из карбидов тугоплавких метал
лов различной конфигурации, раз
меров и технических характеристик. 
Подобные установки, в которых 
растягивающие усилия воспринима
ются водоохлаждаемым корпусом 
печи, созданы впервые и имеют ми
ровую новизну.

Совместно с механическим заво
дом (г. Нарва) было сконструирова
но и изготовлено более 100 единиц 
камерного оборудования для лабора
торий Ю.Л. Кудрявцева, Н.И. Пол
торацкого, Л.Б. Нежевенко и цеха 
Д.С. Львовского.
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Ветераны отдела (1967 г.).
Слева направо: 1-й ряд — копировщица Т.Н. Чистова, инженер А.И. Никитин, 

руководитель группы В. А. Чу хин;
2-й ряд — Е. С. Кузнецова, зам. нач. отдела В. С Макеев, 

руководитель группы В. И. Галкин, руководитель группы Д. И. Поляков

Все это позволило в короткие сро
ки изготовить необходимое оборудо
вание для отработки технологии по
лучения твэлов, их исследования в 
лабораториях и цехах.

Были созданы установки для 
проведения испытаний твэлов — 
электродуговая установка ЭДУ-1; 
несколько высокочастотных уста
новок (ВЧУ) для испытаний твэлов 
на термопрочность; газовый стенд и 
жидкометаллический стенд.

Одновременно отдел осуществ
лял работы по разработке техноло
гий изготовления изделий для цехов

опытного производства (группа 
В.А.Чухина).

В 1965 г. отдел возглавил Л.Н. Се- 
менычев, который уделил большое 
внимание реорганизации отдела и 
выполнению всех требований, вве
денной в Союзе системы ЕСКД для 
конструкторской и проектной до
кументации. В отделе были созданы 
новые группы: электротехническая, 
технологическая, стендовая, проек
тная, укрытий, электронно-лучевых 
установок. Образовано бюро норма
лизации и стандартизации (БНС), 
технической документации, копиро-
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Установка для нанесения покрытий плазменным напылением

вания. Это позволило специализиро
ванно вести работу по новым на
правлениям. С 1990 г. отделом ру
ководит В.Н. Хромылев.

По термоэмиссионной темати
ке были спроектированы плазмен
ные установки нанесения керами
ческих покрытий (УПН-1; 2; 5); ус
тановка газостатического горячего 
прессования (УГП); установки по
лучения трубчатых изделий из 
вольфрама, стенд для испытаний из
делий на термовибропрочность; 
установка для диффузионной свар
ки, стенд для проведения петлевых 
испытаний, канал РО-4 для проведе
ния реакторных испытаний, жидко
металлический стенд ЖМС-7Э, а 
также оборудование для проведения 
испытаний в городах Ташкенте и

Свердловске. Была подготовлена 
документация для создания участ
ков групповых, зонных и канальных 
испытаний. Созданы проекты газо- 
стата для прессования длинномер
ных изделий; спроектированы уста
новка фосфидирования.

Для осуществления работ по со
зданию твэлов высоко-температур
ного газового реактора (ВТГР) от
делом были сконструированы: ус
тановки для получения кернов 
микротвэлов из шликера и для золь — 
гельпроцесса; установки для отмыв
ки микросфер и их разделения по 
плотности; классификатор микро
сфер; вибрационный сепаратор мик
росфер; вакуумная высокотемпера
турная электропечь (2500 К) непре
рывного действия для спекания
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микросфер; электропечь для нанесе
ния покрытий, установка спекания 
шаров под давлением, электропечь 
для непрерывной термообработки 
шаров.

По теме БИГР были сконструи
рованы пресс-формы для прессо
вания крупногабаритных колец и 
электропечь для их термообработ
ки. Сконструированы вибрацион
ные электролитические установки 
для никелирования и хромирова
ния микросфер; установки термова
куумных испытаний и контроля из
делий.

В связи с организацией работ по 
изготовлению изделий из карбида 
кремния отдел принимал участие в 
создании установок карбидизации и 
силицирования.

По теме металлооптики были 
разработаны: установка для диффу
зионной сварки и пайки плоских 
крупногабаритных изделий; уста
новка нанесения отражающих по
крытий, передвижная станция для 
контроля зеркал, лазерный стенд 2Т 
(совместно с отделом 190), регенера
тивный нагреватель газа для газоди
намического лазера (ГДЛ).

Для улучшения условий труда и 
охраны окружающей среды была 
сконструирована серия защитных 
укрытий на металлообрабатываю
щие станки и прессового оборудова
ния. Для цеха 1 по переработке от
ходов были спроектированы не
сколько линий технологического 
оборудования и электропечь для 
сжигания твердых отходов.

Отдел все годы успешно выпол
нял задания предприятия по констру
ированию и проектированию обору
дования, и в настоящее время мно-

Установки горячего прессования (ГПВ-4) 
с усилием прессования до 200 тонн 

и рабочим пространством —
900 х 1800 мм

гие конструкторские разработки ис
пользуются в подразделениях. Ори
гинальность и новизна разработок 
подтверждена авторскими свиде
тельствами на изобретения (более 
100), полученными сотрудниками 
отдела. Ряд статей опубликовано 
в открытой печати, в журналах: 
«Электротермия», «Порошковая ме
таллургия».

Технологический потенциал, на
копленный отделом за все эти годы, 
несмотря на резкое сокращение чис
ленности работающих, позволяет в 
настоящее время успешно удовлет
ворять потребности института в про
ектно-конструкторских работах.
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КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Отдел капитального строитель
ства (ОКС) начал свою деятель
ность с момента образования в 1946 г. 
«Опытной установки ГИРЕДМЕТа», 
на базе которой вырос опытный за
вод (03), а затем НПО «Луч». Вы
деленная территория, менее трех гек
таров, не имела никакого огражде
ния, была неблагоустроена и по 
своей захламленности напоминала 
свалку строительного мусора и ме
таллолома.

В 50-е годы строительство идет 
очень интенсивно. Заканчивается ре
конструкция корпусов 1, 2, 3, 5, 6, 
заводоуправления, гаража, подзем
ного склада ЛВЖ.

После организации Института в 
1962 г. выделяется новый земельный 
участок (около 7,5 га) и начинается 
проектирование зданий и сооруже
ний на новой площадке, располагав
шейся на месте Тишинского рынка, 
на углу улиц Железнодорожной и 
Рощинской.

ОКС планирует и обеспечивает 
финансирование как промышленно
го, так и гражданского строитель
ства, выдавая все необходимые 
исходные данные для разработки 
проектно-сметной документации, 
осуществляет контроль за выполне
нием строительно-монтажных ра
бот. Обеспечивает подрядные и 
субподрядные организации всей не
обходимой проектно-сметной до
кументацией и оборудованием на 
текущее и перспективное строитель
ство. Контролирует качество стро
ительно-монтажных работ и прини
мает меры по вводу в эксплуатацию

строящихся объектов в установлен
ные сроки.

В ходе строительства отдел опе
ративно решал вопросы согласова
ния, изменения как в проектах, так 
и непосредственно на строящихся 
объектах, готовил всю необходи
мую документацию для Государ
ственной комиссии.

В общем, на долю ОКСа за эти 
годы выпал напряженный труд обес
печения всеми материалами, необхо
димыми для успешного строитель
ства зданий и сооружений институ
та. Главным организатором работ с 
1948 по 1983 гг. был руководитель 
ОКСа, и одновременно зам. директо
ра Н.В. Усанов. Затем с 1983 г. отде
лом стал руководить Ю.А. Хижняков.

Существенный вклад в создание 
материальной базы института вне
сли главные инженеры проекта, из 
которых первым был Д.С. Бершадс
кий, а затем К.П. Унтилов, С.Т. По- 
моленький, А.А. Павлычев, И.О. Спи
вак, руководители строительно-мон
тажных работ, а также начальники 
строительных управлений, произво
дивших работы. Руководство и ко
ординацию совместных работ всех 
начальников СМУ в течение продол
жительного времени умело и энер
гично осуществлял начальник пер
вого строительно-монтажного трес
та М.И. Журавлев, принимавший 
активное участие в строительстве 
Института и вложивший в его созда
ние много сил, знаний и энергии.

Значительный вклад в строи
тельство зданий и сооружений ин
ститута внесли работавшие в ОКСе
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сотрудники: главный инженер
В.П. Иванов, а затем В.Ф. Мурын- 
дин, инженеры В.П. Князев, А.Н. Бог
данов, С.А. Втулов, П.Г. Домарев, 
В.А. Корбут, А.М. Аксенова, 
Н.И. Казбанов.

Освоение новой строительной 
площадки института началось в 
1963 г. со сноса нескольких домов и 
магазина Оловопродснаба, после 
чего были начаты работы по соору
жению корпуса 102 и подготовитель
ные работы на площадке корпуса 104.

В 1964 г. было развернуто стро
ительство корпуса 104, продолжа
лась реконструкция корпусов на ста
рой площадке, начато строительство 
новой столовой, приступили к стро
ительству подземного резервуара 
для воды, к строительству градир
ни, компрессорной и коммуникаци
онных сетей.

В 1965 г. строительство, в основ
ном, перешло на новую площадку, 
закончилось строительство корпуса 
102, продолжалось строительство 
корпуса 104 и развернулись работы 
по сооружению корпусов 101 и 103. 
В этом же оду была введена в экс
плуатацию новая столовая, продол
жалась реконструкция котельной, 
устраивалось ограждение новой тер
ритории, были начаты работы по 
строительству центрального водоза
борного узла, городского водопро
вода. К 1980 г.строительство произ
водственных корпусов в основном 
было закончено.

Первая жилищная «ласточка» по
явилась в 1949 г. когда был введен в 
строй 40-квартирный жилой дом по 
улице Вокзальная; затем были выст
роены дома в поселках Кутузово и 
Шепчинки. Конечно, сегодня эти двух-

I я *

Административный корпус 101
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Один из производственных корпусов 16/2

этажные дома по улице Дубинина и 
Циолковского кажутся нам невзрач
ными домишками по сравнению с де
вяти- и пятнадцатиэтажными кра
савцами, но получить тогда отдель
ную квартиру или даже комнату в 
коммуналке считалось счастьем на 
всю оставшуюся жизнь, тем более, 
что многие подольчане ютились в ба
раках и ветхих частных домах.

В 60-е годы началась интенсив
ная застройка нормальными благо
устроенными пяти- и девяти-этаж- 
ными жилыми домами центральной 
части города — улица Рабочая, Со
ветская, Февральская, Ревпроспект, 
Комсомольская, Большая Зеленовс- 
кая. За 1960 — 1970-е годы было по
строено и введено в эксплуата

цию приблизительно 36 тыс. кв. м 
жилой площади. Все жилищное стро
ительство и объекты соцкультбыта 
проектировал Подольский филиал 
института Мосгражданпроект (ныне 
Подольскгражданпроект).

С 1970 г. наше предприятие на
чинает застраивать не только ули
цы города, а целые жилые кварта
лы — микрорайоны. Вполне совре
менно выглядит сегодня первый 
микрорайон (Фетищево). Введен в 
эксплуатацию самый большой девя
тиэтажный жилой дом института в 
1-ом микрорайоне Фетищево на 176 
квартир с магазином. В Парковом 
микрорайоне на берегу реки Пахры 
поднялись ввысь четыре пятнадца
тиэтажных дома, которые хорошо 
видны из многих точек города. Пос
ледний построенный нами в По
дольске был дом № 62/2 по улице 
Б. Зеленовской. Строительство его 
пришлось на новые времена и дли
лось много лет. Всего было построе
но свыше 120000 м2 жилой площади.

Выполнен большой объем строи
тельно-монтажных работ по соци
альным и техническим объектам го
рода. Были построены детские дош
кольные учреждения на 1000 мест, 
две общеобразовательные школы — 
№ 18 на 964 места и № 26 — на 1800 
мест с бассейном, музыкальная шко
ла, стадион «Труд», Дом культуры 
им. К. Маркса, 11 различных по на
значению магазинов, парикмахер
ские, КБО, ателье, переговорный 
пункт и др. Заасфальтированы де
сятки километров дорог в городе, 
проложены километры различных 
теплоэнергосетей и сделано многое 
другое для нужд и нормального раз
вития города.
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Два жилых дома на Комсомольской улице и дом на Парковой улице

Комплекс домов в районе Фетищево
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СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ
Управленческие службы: плановый 

отдел, отдел труда и заработанной пла
ты (ОТиЗ), бухгалтерия, материаль
но-технический отдел, юридическая 
служба, общий отдел и секретариат 
входили в компетенцию заместителя 
директора по общим вопросам.

Первым из заместителей дирек
тора института по общим вопросам 
был Антон Петрович Мышко, пра
вая рука директора М.В. Якутови- 
ча. А.П. Мышко находился на этой 
должности более 10 лет. В середине 
70-х годов непродолжительное вре
мя эту должность занимали И.А. Ер
шов и Г.М. Гавырин. С 1979 г. по на
стоящее время на этой должности 
находится Л.Д. Червяков. С середи
ны 1996 г. эта должность стала на
зываться — заместитель директора 
по экономике, финансам и соци
альным вопросам, а с 2002 г. — за
меститель Генерального директора 
института.

Первым начальником планового 
отдела была Е.В. Пономарева. Важ
ность и срочность плановых зада
ний, освоение и выпуск новой про
дукции, не имеющей аналогов в 
стране, отсутствие отработанного 
экономического механизма требова
ли от плановиков инициативы и пол
ной самоотдачи. С 1953 г. обязанно
сти начальника отдела были возло
жены на А.А. Васильеву, а в 1956 г. 
был подписан приказ о назначении ее 
начальником планово-экономичес
кого отдела (ПЭО).

После образования в 1960 г. 
НИИ ТВЭЛ в отделе была образо
вана группа, планирующая науч
ную деятельность института.

В 1963 г. ПЭО из технического 
отдела была переведена И.В. Пше
ничная, бывший технолог цеха, гра
мотный инженер, необыкновенно 
трудолюбивый и скромный человек. 
Богатый опыт, необыкновенная тру
доспособность, сознание важности 
выполняемой работы, требователь
ность к себе и другим, честнейшее 
отношение к делу — такой была 
И.В. Пшеничная. Одновременно в 
эту же группу после окончания ин
ститута пришла работать Н.В. Фе- 
дотычева.

И.В. Пшеничной впервые в на
шем институте внедрено календар
ное планирование каждого подразде
ления, каждой темы. К началу 70-х 
годов в связи с увеличением объема 
договорных работ была создана до
говорная группа. На эту работу 
была приглашена из цеха 8 технолог 
З.Г. Домникова.

В конце 60-х, начале 70-х годов 
в ПЭО работали В.В. Мартыно
ва, Т.А. Новикова, Л.Н. Барулина, 
Р.Н. Шпитонкова, В.С. Баринова, 
В.Н. Глодева, В.А. Фадеева. В.Н. Че
лышева.

В 1968 г. начальником ПЭО был 
назначен О.П. Образцов, который 
руководил отделом до 1976 г. С 1977 г. 
ПЭО возглавил Г.Т. Магамедов (в 
последующие годы — В.Н. Стецюк, 
А.С. Рубцов, О.В. Гребенщикова). В 
1979 г. ПЭО был приказом директо
ра преобразован в планово-произ
водственный отдел (ППО), в кото
ром были образованы 4 группы: 
тематическая, договорная, объемно
календарного планирования и техни
ко-экономических расчетов.
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Среди работников ОТиЗ весомый 
вклад в работу внесли Н.И. Ка
щеев, В.П. Алимов, В.А. Уткина, 
Л.В. Жигарева, Ю.А. Шкаброва и др.

С началом организации институ
та одной из основных проблем была 
кадровая, которая заключалась в 
укомплектовании института высо
коквалифицированными научными 
кадрами, руководителями, специали
стами и рабочими. С 1962 по 1992 гг. 
кадровые службы последовательно 
возглавляли В.Г. Ковалев, И.А. Ер
шов, В.С. Шкутов, Г.М. Гавырин, 
а с 1992 г. по настоящее время 
П.П. Мизин. Руководителями отде

ла кадров становились С.П. Ефре
мов, В.Е. Черногоров, а с 1975 г. 
А.П. Жаринов.

Подбор молодых специалистов 
проводился в ВУЗах, техникумах и 
ПТУ. На рабочие специальности и 
последующее обучение в институте 
принимались ученики средних школ. 
Инженерные специалисты как пра
вило отбирались в ВУЗах Москвы, 
Ленинграда, Тулы, Воронежа, Пен
зы, Владимира, Калинина, Новоси
бирска, Томска; техники — в Моск
ве, Подольске, Электростали, Сат- 
ки, Каменск-Уральске, Артемовске. 
Специалистов с высшим образова-

Сотрудникипланового отдела, 80-е годы.
Слева направо: 1-й ряд — В.Н. Глодева, В. Г. Пименова, Н.В. Федотычева, 

Г.Л. Алексеева: 2-й ряд— Т.В. Кононенко, Т Е. Морозова, Р.П. Белова, 
Т.А. Новикова, В.С. Баринова, Л.Н. Барулина
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Сотрудники отдела кадров (1977 г.).
Слева направо: 1-й ряд — Т.П. Новикова, Е.Е. Мариева;

2-й ряд — В.В. Корнилова, О. А. Перцева, Е.А. Шумова, Е.Ф. Сидорова

нием ежегодно принималось 30—45 
человек, техников — 15—20 и рабо
чих из ПТУ — 8— 12 человек.

Институт, имея преимуществен
ное право на предварительный отбор 
специалистов, а также преимуще
ства перед другими предприятиями 
по заработной плате, обеспечению 
жильем, путевками в санатории и 
дома отдыха, местами в детских уч
реждениях, отдельным медицинским 
обслуживанием, хорошим общежи
тием и т.д., отбирал лучших специа
листов. После перестройки кадро
вый состав института значительно 
поредел, так как многие специалис
ты вынуждены были уволиться из 
института в поисках более приемле
мой заработной платы. Относитель
но низкая заработная плата и отсут

ствие общежития лишили Институт 
в настоящее время возможностей 
пополнять кадры молодыми специа
листами.

В 1978 г. из состава отдела кад
ров решением министерства было 
выделено самостоятельное струк
турное подразделение — отдел про
изводственно-экономического обу
чения (ОПЭО), с возложением на 
него функций выявления и пропаган
ды передового опыта в подготовке 
и повышении квалификации кадров 
на предприятиях 16-го Главного уп
равления. Начальником ОПЭО был 
назначен В.А. Руденко, работающий 
в этой должности по настоящее вре
мя. Отдел подготовил до начала пе
рестройки 70 новых рабочих и спо
собствовал повышению квалифика
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ции 1100 рабочим и 500 специалис
там и руководителям. Организовал 
преддипломную практику, диплом
ное проектирование и защиту 20 
студентам. По результатам работы 
отдел был награжден Почетной гра
мотой Совета министров и ВЦСПС, 
а начальник отдела — бронзовой ме
далью ВДНХ.

Юридическая служба необходи
мая структурная единица в институ
те. На нее возлагается контроль за 
законностью приказов и других до
кументов, издаваемых администра
цией; участие в составлении догово
ров и соглашений, заключаемых дру
гими организациями, контроль их 
юридической обоснованности. Веде
ние в судах общей юрисдикции и ар
битражных судах дел, по которым 
организация выступает в качестве 
истца или ответчика; участие в раз
работке Устава института и поло
жений о структурных подразделени
ях института; подготовка докумен
тов для регистрации изменений в 
учредительных документах инсти
тута и для регистрации объектов не
движимости; взаимодействие с нало
говыми, таможенными органами, с 
прокуратурой, органами внутрен
них дел, со службами судебных при
ставов по юридическим вопросам.

За годы становления и развития 
Института выявилась одна интерес
ная особенность: люди, задававшие 
тон в юридической службе, работа
ли в этой службе по многу лет.

Это: Е.И. Спиридонова (1950— 
1963 г.), М.В. Зажигина (1963—1981 г.) 
Н.В. Толока (1980—2002 г.). Е.А. Лехт- 
блау, поступивший на работу в ин
ститут в 1961 г. в качестве инжене- 
ра-технолога, а в начале 90-х годов

получивший диплом юриста-циви- 
листа и ставший помощником по 
правовым вопросам заместителя ге
нерального директора.

Развитие научной и производствен
ной деятельности института сопро
вождалось возрастающей ролью бух
галтерского учета. Бухгалтерия была 
общей для опытного завода и инсти
тута и возглавлялась одним главным 
бухгалтером: П.В. Щекин, 1948— 
1964 гг.; И.И. Семин, 1964— 1965 гг.; 
И.Я. Сухов, 1965— 1970 гг.; В.П. Ку
лагин, 1970— 1981 гг.; З.С. Барянцева, 
с 1982 г. — по настоящее время.

В 60-х годах приняты были на ра
боту З.С. Барянцева, Н.В. Михалина, 
Л.А. Аношина, А.Т. Ветрова, Р.Ф. Гну
това, В.Н. Тирякова, Н.Д. Баранова.

Поначалу бухгалтерский учет 
велся по материально-ордерной фор
ме счетоводства, затем была вне
дрена журнально-ордерная форма 
счетоводства, а позднее учет по уча
сткам проводился автоматизирован
но, с использованием ЭВМ. В 70-е 
годы в бухгалтерии начали рабо
тать Н.А. Малешина, Т.А. Товпеко, 
М.Ф. Киба, Н.Е. Тархова, В.С. Ми- 
галина, В.М. Воинова, Н.П. Гнучих. 
Когда любишь свою профессию, то 
и долго ей служишь. Более 40 лет 
проработали на предприятии З.С. Лар
кина, М.З. Ручкина, Н.А. Хромова, 
М.А. Старостина, Д.Л. Карпеченко, 
В.С. Карпова.

Отдел материально-техническо
го снабжения рос и расширялся со
вместно с институтом. Наибольше
го развития в своей деятельности 
отдел достиг к середине 70-х годов, 
и работал как единый механизм 
вплоть до начала 90-х годов, когда 
произошло разделение института и
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Сотрудники бухгалтерии, 80-е годы. Слева направо: 1-й ряд — 3. С. Баринцева,
А Н. Пропитова, В.П. Кулагин, Н.С. Tapxoea, М.З. Ручкина; 2-йряд—А.А. Логинова, 

Г.А. Сурова, З.Л. Семенова, Г.Ф. Артюхова, Л.Е. Куликова, З.С. Попова,
Л. А. Аношина, В С. Мигалина, А. С. Амплеева, Н.В. Михалина; 3-й ряд — М.Н. Киба, 

Ю.А. Афонина, Г.С. Барсукова, А.Г. Есипова, Д. Л. Карпиченко, Л.Н. Бочкова

Опытного завода на два юридичес
ких лица. В эти годы структура 
отдела выглядела следующим об
разом: начальник отдела, два его 
заместителя — по материалам и обо
рудованию, производственные груп
пы и складское хозяйство.

В разное время начальниками от
дела были Г.Н. Калагин, В.И. Слепов,
A. В. Птицын, В.Н. Дворянов, А.Р. Бор- 
чуков, который до этого длительное 
время работал заместителем начальни
ка отдела. Особо следует отметить
B. Н. Дворянова, кадрового снабжен
ца, профессионала, с любовью отно
сящегося к порученному делу. Заме
стителями начальника отдела были 
Н.Д. Суханов, А.С. Гуськин.

Отдел обеспечивал снабжение 
института приборами, электрообо
рудованием, металлами, инстру
ментами, химическими продуктами, 
спецодеждой, стройматериалами и 
горюче-смазочными материалами. 
Важной структурной составляющей 
отдела являлось складское хозяй
ство. В середине 70-х годов было 
построено современное складское 
здание. Общая численность отдела 
в эти годы составляла около 50 че
ловек.

Период 1989— 1991 гг. оказался 
самым непростым в истории отдела. 
Создание товарно-сырьевых бирж 
(ТСБ) с одной стороны, и работа в рам
ках планового распределения ресур
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сов — с другой стороны, заставляло 
работников снабжения искать нетра
диционные методы снабжения. Заклю
чались договора с ТСБ и непосред
ственно с заводами-поставщиками. 
Неизменной оставалась основная за
дача отдела — своевременное обеспе
чение научно-производственной дея
тельности Института и Опытного за
вода с минимальными затратами.

За весь период работы многие 
вопросы, которые возникали перед 
институтом, приходилось так или 
иначе решать и отделу снабжения. Сре
ди таких вопросов было создание ус
тановки «Енисей», где в конструк
ции установки применялись нетра
диционные материалы. В течение 
нескольких месяцев решался вопрос 
приобретения сильфонов из нержаве
ющей стали, которые никогда преж
де в СССР не делались. Отдел при
нимал активное участие в матери
ально-техническом обеспечении работ 
по ЯРД, ЯЭУ Топаз-2, металлооп- 
тике, по другим направлениям дея
тельности института. Слаженность и 
оперативность работы ОМТС обеспе
чили мастера своего дела В.Н. Дво- 
рянов, Н.Д. Суханов, Т.Г. Череми- 
сина, А.В. Драндин, Н.И. Казбанов, 
Л.П. Помещикова, Н.Н. Моисеев и 
Л.Л. Лаврова.

Методическое руководство рабо
той с документами, а также ведение 
текущего делопроизводства являлись 
важными участками работы инсти

тута. Вначале эти вопросы решались 
в рамках АХО (административно- 
хозяйственный отдел). Длительное 
время заведующей делопроизвод
ством АХО была Н.И. Якубовская. 
В 1975 г. на предприятии была орга
низована канцелярия обслуживаю
щая научные и производственные 
подразделения, заведующей которой 
стала Р.И. Кузнецова. В канцелярии 
работали специалисты и служащие 
входящего и исходящего участков, 
машбюро и секретари дирекции.

В машбюро осуществлялись все 
виды машинописных работ всего 
предприятия. Длительное время маш
бюро заведовала З.М. Салахова.

Документационное и организаци
онное обеспечение деятельности дирек
тора и его заместителей осуществля
ли инспектора секретариата: А.Я. Хва- 
това, М.Л. Орешина, М.В. Сургано- 
ва, В.К. Токарева, М.И. Афлеева, 
Н.А. Шебалина, Л.А. Бардина.

В связи с образованием НПО 
«Луч», увеличением объемов докумен
тооборота и делопроизводства, объе
мов контроля исполнения документов, 
на базе канцелярии в 1990 г. был со
здан общий отдел, начальником кото
рого была назначена Р.И. Кузнецова. 
С 1991 г. и по настоящее время на этой 
должности работает Л.А. Попова.

В связи с переходом подразделе
ний на пользование ПЭВМ, машбю
ро в 1994 г. было выведено из струк
туры общего отдела.
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В ЖИЗНИ ИНСТИТУТА

Становление института проходи
ло в период, когда в стране в услови
ях господствующей однопартийной 
системы реализовывался незыбле
мый тезис о неуклонном повышении 
руководящей роли КПСС во всех без 
исключения сферах и областях дея
тельности общества. Абсолютизиро
ванное воздействие партийного вли
яния сверху донизу оказывалось и на 
кадровую политику, и на осуществ
ление административной, научно- 
технической, производственной, хо
зяйственной, социальной, образова
тельной и др. видов деятельности, 
охватывая даже такие ячейки обще
ства, какими является семья.

Проводниками идеологии КПСС 
выступали партийные и советские 
органы, а в организациях, учрежде
ниях, на предприятиях — админист
рация, партийные и иные обществен
ные организации. Повсеместно, на 
всех уровнях управления любая 
предстоящая или выполняемая рабо
та рассматривалась и анализирова
лась через призму принимаемых ЦК 
КПСС, правительством, местными 
органами власти многочисленных 
постановлений, сложившаяся прак
тика невыполнения которых не до
бавляла энтузиазма в трудовых кол
лективах и не всегда способствова
ла принятию на местах действенных 
решений.

Но пока люди еще не ощущали 
признаков приближающегося в стра
не жесточайшего и необратимого 
кризиса, наше общество еще жило

идеалами светлого будущего, при
ход которого был даже запланиро
ван и провозглашен высшим руко
водством КПСС.

Партийная организация институ
та была на хорошем счету в городе. 
Ее численность уже в середине 70-х 
годов превышала 900 человек, при
чем, примерно, третья часть из них 
были приняты в ряды КПСС из сре
ды молодежи, пришедшей в Инсти
тут. Членом КПСС являлся почти 
каждый пятый сотрудник Институ
та. Следует отметить, что большин
ству пополнивших ряды партии в 
период 60—70-х годов научных, ин
женерно-технических работников и 
рабочих, живших интересами наше
го института, были присущи компе
тентность и профессионализм, позво
лившие им в последующем стать 
уважаемыми руководителями и ве
дущими специалистами подразделе
ний и института в целом.

Структура партийной организа
ции института, возглавляемой 
партийным комитетом, имеющим в 
своем составе освобожденного секре
таря парткома, соответствовала ад
министративно-производственной 
структуре института. Освобожден
ные секретари парткомов предприя
тий и организаций Министерства 
среднего машиностроения, располо
женных в Московской области, явля
лись номенклатурой оборонного от
дела Московского обкома КПСС и 
после избрания проходили процеду
ру утверждения на бюро обкома.
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Секретарь парткома, наряду с дирек
тором, отвечал за работу предприя
тия. Он автоматически становился 
членом научно-технического и Уче
ного совета института. Секретарями 
парткома в разное время с 1962 по 
1991 гг. избирались опытный партий
ный работник С.М. Морковин, пред
ставители научно-технической ин
теллигенции ведущие специалисты 
института А.М. Казаков, А.С. Чер
ников, Г.М. Гавырин, А.Б. Емелья
нов, В.Г. Коссых, А.А. Уманский, 
В.И. Столяров и В.А. Сальников. 
Многие из них были отмечены пра
вительственными наградами за вклад 
в становление и развитие института.

На майской демонстрации 1975 г. 
Слева направо: М.В. Якутович,
В.С. Шкутов, Р. С. Пивоваров,

Н.В. У санов, И. И. Федик, Г.М. Гавырин

Главным в работе парткома и 
первичных партийных организаций, 
если быть кратким, была нацелен
ность на анализ и принятие реше
ний, для обеспечения эффективного 
выполнения тематических планов 
НИОКР; на подготовку и расстанов
ку кадров; на приобщение сотрудни
ков института к изучению теории 
партийного строительства, идео
логии партии, на осуществление 
партийного влияния на профсоюзный 
комитет и комитет комсомола ин
ститута.

Конечно, на всей работе партор
ганизации лежал отпечаток идеоло
гии своего периода времени, иначе и 
быть не могло. Не обошлось подчас 
и без формализма в организации и 
проведении различного рода меро
приятий, в принимаемых решениях и 
их исполнении. Далеко не все реше
ния выполнялись, хотя они и дубли
ровались. Тематика проводимых по
литзанятий практически не привязы
валась к конкретным примерам из 
жизни коллективов, зачастую не вы
зывала интереса к предлагаемой для 
обсуждения проблеме, желания ра
зобраться в ней, и не оседала в голо
вах слушателей.

В заслугу партийному комитету 
института нужно поставить настойчи
вость, проявляемую перед ГК КПСС 
при формировании состава партий
ной организации института, наиболее 
подходящего для решения стоящих 
перед институтом задач. Чтобы это 
оценить, достаточно напомнить, что 
существовала негласная установка 
преимущественного приема в канди
даты КПСС рабочих и ограничение 
приема инженерных технических ра
ботников.
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Между парторганизацией и адми
нистрацией существовала общность 
взглядов по реализации целей инсти
тута. Нельзя припомнить случаев ка
ких-либо преследований за несовпа
дение точек зрения (в том числе и в 
области идеологии) или за критику.

Однако наступило время, когда 
высшее руководство КПСС оконча
тельно потеряло способность управ
лять партией и страной, а прово
димая им политика лишилась под
держки народа. Рухнула годами 
создаваемая и лелеемая система. 
Прекратили существование СССР, 
КПСС, самораспустилась партий
ная организация института. Бывшие 
коммунисты продолжали трудиться 
на своих местах. Многие из них, не
смотря на пережитые перипетии, на
шли в себе силы остаться патриота
ми института.

Комсомол, являвшийся верным 
помощником партии, активно прово
дил в жизнь партийную идеологию. 
Организующим центром в институ
те был комитет комсомола, основ
ной задачей которого была полити
ко-воспитательная работа, патрио
тическое, нравственное, культурное 
воспитание молодых. Комсомольцы 
были обязаны заниматься в системе 
партийного просвещения или в ком
сомольских политкружках. Комсо
мольская организация института 
была в числе самых крупных в По
дольске, численность ее доходила до 
1000 и более человек. Руководите
ли — секретари комитета комсо
мола Г.И. Бабаянц, А.П. Белоусен
ко, А.С. Черников, В.А. Шмаков, 
А.А. Тютиков, Э.А. Некрасов, О.Д. Че- 
пель, Л.С. Косачев и многие другие 
славились активной работой, зани

мая из года в год первые места в со
ревнованиях комсомольских органи
заций города и области. Большое 
значение для творческого роста мо
лодых имели регулярно проходив
шие в институте научно-технические 
конференции (первая прошла в 1966 г. 
и затем — ежегодно). В институте 
это было событием. Слушать доклад
чиков приходили не только их свер
стники, но и многие старшие товари
щи — их наставники и руководите
ли. Вдохновителем и организатором 
этих конференций был начальник от
дела ктн Р.А. Андриевский, ученика
ми которого называют себя многие, 
теперь уже убеленные сединами, со
трудники института.

Следует отметить полезное уча
стие комсомольцев в таких общест
венных делах как воскресники, ра
бота по благоустройству. В годы 
широкого строительства на терри
тории института первичные комсо
мольские организации поочередно 
проводили воскресники по уборке 
новой площадки института, приле
гающих к корпусам участков. Мно
го внимания уделял комитет комсо
мола спорту, художественной са
модеятельности. Вместе с ДК им. 
К. Маркса организовывались вечера, 
концерты, устные журналы, встре
чи с интересными людьми, что с бла
годарностью вспоминается сотруд
никами института. Как видим, в ра
боте комсомольской организации 
многое достойно и хорошей памяти.

В 1982 г. в институте был обра
зован Совет ветеранов войны. Его 
председателем стал С. П. Кузьмин. 
Активная роль в организации и ра
боте Совета принадлежала М.А. Си
ницыну. К 1982 г. в институте вмес
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те с входившим в него заводом было 
около 340 ветеранов войны.

Одной из главных в работе Со
вета была забота о предоставлении 
в институте установленных для ве
теранов войны льгот — преимуще
ственно в предоставлении квартир, 
путевок в санатории, материальной 
помощи. Во всем этом Совет прини
мал деятельное участие.

В 1987 г. по инициативе Сове
та, поддержанной общественностью 
института, его функции расшири
лись — он стал именоваться Советом 
ветеранов войны и труда. Председа
телем нового Совета избрали только 
что ушедшую на пенсию Э. М. Чи
жову, бывшего начальника отдела 
170, заместителями — Л. А. Ижвано- 
ва и С.П. Кузьмина. Совет имел сво
их представителей во всех научных 
и административных структурах ин
ститута. Именно через них он разыс
кал и поставил на учет более 1200 
пенсионеров — бывших сотрудников 
института, доводил до сведения ра
ботающих о своих планах и проводи
мых мероприятиях. На счету Совета 
ветеранов немало полезных дел: пре
доставление права для пенсионеров 
лечиться в обслуживающей сотруд
ников поликлинике института, нахо
дящейся на закрытой территории, и, 
соответственно, пользоваться стаци
онарным лечением в специализиро
ванных клиниках (1988 г.). Органи
зация группы помощи на дому оди
ноким больным и престарелым 
пенсионерам института (1990 г.), 
материальная помощь нуждающим
ся и образование с этой целью фон
да «Милосердие» (1990 г.), первым 
председателем правления которого 
стала Л.Э. Бертина. Фонд пополнял

ся за счет взносов института и заво
да, взносов сторонних организаций 
(в т.ч. кооперативов и АО, в ко
торых работали бывшие сотрудни
ки института), а также средствами 
от благотворительных аукционов, 
лотерей, вечеров. Объем работы 
с ветеранами возрос, и в 1991 г. в 
составе АХО института появилась 
группа социальной помощи. Пер
вым руководителем группы стала 
Л.И. Фомина, позднее в ней стала 
работать Г.П. Будкина и по сов
местительству сотрудницы инсти
тута, оказывающие помощь на до
му. В разное время этим занимались 
Л.И. Березина, Л.В. Бурмистрова, 
Р.Н. Любельская. В 1992 г. после об
разования НПО и разделения инсти
тута и Опытного завода поделили и 
ветеранов. Были выбраны Советы 
ветеранов в институте и на заводе. 
Из фонда «Милосердие» выделился 
заводской фонд «Родник». Предсе
дателем Правления фонда «Мило
сердие» с 1992 по 2002 гг. была 
Э.М. Чижова, руководившая одно
временно и группой социальной по
мощи. В 2002 г. председателем Со
вета ветеранов института избран 
В.П. Ермаченко, его заместителем 
Ю.Б. Обыденков. Председателем 
Правления фонда «Милосердие- 
Луч» избрана В.Г. Пименова. Фонд 
«Милосердие-Луч» регулярно по
полняется за счет взносов отделений 
института и обеспечивает проведе
ние мер по оказанию моральной и 
материальной помощи ветеранам 
института. Это и ежеквартальное 
пособие и разовая материальная по
мощь нуждающимся в лечении, при
обретении лекарств. Это и проведение 
вечеров (обязательно — Новогоднего,
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9 Мая, Дня пожилого человека), эк
скурсий, встреч по интересам, выс
тавок художественного творчества, 
поздравления всех пенсионеров с 
праздниками, с днем рождения, тор
жественным поздравлением юбиляров 
с подарком и угощением, посещение 
больных и престарелых и многое дру
гое. Все эти мероприятия Совет вете
ранов, Пенсионный Совет (профсоюз
ная организация пенсионеров под 
председательством Т.С. Яковлева), 
группа Социальной помощи органи
зуют с большой выдумкой, разнооб
разно, с привлечением широкого ак
тива. Ветераны охотно участвуют в 
них. На вечерах зрительный зал ДК 
им. К. Маркса, как правило, полон. 
Очень приятно ветеранам, что на 
торжествах по случаю Нового года, 
9 Мая их поздравляет Генеральный 
директор И.И. Федик, его замести
тели Л.Д. Червяков, В.И. Денискин, 
Ю.В. Николаев, председатель проф
кома С.П. Плотников. Помощь и 
внимание руководства института, 
профсоюзного комитета, закреплен
ные статьей коллективного договора 
«Материальная помощь и организа
ция досуга ветеранам войны и труда» 
(с 1989 г.), гарантируют и впредь под
держку ветеранам института, отдав
шим свои знания, опыт и труд станов
лению и развитию НИИ НПО «Луч».

Членство сотрудников институ
та в профсоюзной организации до 
так называемой перестройки прак
тически всегда было стопроцент
ным. И сегодня не являются чле
нами профсоюза лишь отдельные 
сотрудники, как правило, вновь по
ступившие в институт.

В свое время, в условиях строгой 
секретности предприятий Министер

ства среднего машиностроения, 
профсоюзной организации институ
та был присвоен номер 27, который 
сохранился и в настоящее время. 
Роль профсоюза на предприятиях 
Министерства среднего машино
строения всегда была важна и зна
чительна. Это подтверждается и тем, 
что во главе отраслевого профсою
за в течение почти 30 лет был Герой 
Социалистического труда, в свое 
время возглавлявший ряд предприя
тий отрасли, А.Н. Каллистов. На 
предприятиях профсоюзные органи
зации проводили большую работу 
не только по решению социальных 
проблем, но и участвуя в управле
нии предприятием.

Одной из важнейших задач проф
союза на нашем предприятии была 
организация социалистического со
ревнования. Охват всех сотрудни
ков индивидуальным и коллектив
ным соревнованием позволял скон
центрировать усилия на решении 
наиболее важных научно-производ
ственных задач. В соответствии с 
условиями соревнования выявлялись 
лучшие специалисты по профессиям, 
лучшие подразделения, с соответ
ствующим моральным и матери
альным вознаграждением. Ежегодно 
в институте по условиям социали
стического соревнования определя
лись лучшие специалисты года: луч
ший техник, лучший инженер, луч
ший конструктор, лучший мастер, 
лучший научный сотрудник, лучший 
сотрудник управления, отличник 
качества. Разумеется, установлен
ная иерархия выглядела достаточно 
условной, однако она понималась 
всеми и воспринималась дружески и 
тепло.
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Среди сотрудников института 
рабочих специальностей проводи
лись конкурсы мастерства, по итогам 
которых определялись лучшие по 
профессиям. (Последние конкурсы 
мастерства прошли в 2002 г.). Наи
более квалифицированным рабочим, 
владеющим несколькими профессия
ми, присваивалось звание «Мастер — 
Золотые руки». Их имена отмечены 
в разделе книги «Кто есть Кто». Еже
годно рабочие и специалисты, вне
сшие наибольший вклад в успешную 
работу института, заносятся на Дос
ку Почета, а некоторые представля
ются на звание лучшего по министер
ству. Неоднократно по министерству 
отмечались фрезеровщик В.Н. Бобри
ков, аппаратчик В.Д. Нишпал, сле
сарь В.П. Гоношилин, шлифовщик 
А.И. Дорохин и другие.

Доля производственных достиже
ний в соревновании была очень ве
сомой, но учитывалась и обществен
ная работа. Благодаря этому удава
лось на общественных началах 
решать вопросы организации шефс
кой помощи в детских дошкольных 
учреждениях, по месту жительства, 
в пионерском лагере «Зеленый горо
док» и других объектах соцкульбы- 
та. При подведении итогов социали
стического соревнования учитыва
лись также состояние охраны труда 
и техники безопасности в подразде
лениях, состояние трудовой дисцип
лины, культура производства и дру
гие показатели, связанные как с 
научно-производственной деятель
ностью, так и с поведением сотруд
ников в быту и общественных мес
тах. Однако в оценке двух последних

Члены профкома и профсоюзного актива, 1996 г.
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Общественные организации в жизни института

«показателей» случались и переги
бы, ибо поведение в быту субстан
ция весьма деликатная и, кроме того, 
довольно отдаленно связана с резуль
татами труда; поведение же в обще
ственных местах регулируется не 
парткомом и профкомом, а правоох
ранительными органами. Хотя под
готовка и подведение итогов зани
мали в подразделениях много време
ни, социалистическое соревнование 
в определенной мере сыграло поло
жительную роль в развитии инсти
тута.

Учитывая тематическую специ
фику работы института, большое 
внимание уделялось организации 
санаторно-курортного лечения и от
дыха сотрудников и членов их семей. 
До 1991 г. ежегодно каждый 3-й 
сотрудник мог получить путевку 
в санаторий, дом отдыха или на тур
поездку. Несмотря на резкое сокра
щение средств социального страхо
вания на эти цели с привлечением 
средств института, было приобрете
но в 2001 г. 120 путевок в санато
рии, 99 путевок в пансионаты и дома 
отдыха, 54 семьи отдохнули на базе 
отдыха «Протва», 36 детей были на
правлены в оздоровительные лагеря, 
в т.ч. 19 на Черноморское побережье.

Периодически устраивались ту
ристические поездки в Прибалтику, 
Минск, Приокский заповедник. В 
первую очередь санаторные путе
вки выделяются тем, кому это необ
ходимо по рекомендации врача и 
по представлению членов комиссий 
социального страхования из под
разделений. В разное время эту 
работу в профсоюзной организации 
вели В.Н. Киселев, Л.Э. Бертина, 
В.И. Малышева. С 1989 г. Т.П. Ше-

мелина. В комиссии работают так
же Т.С. Дьяконова, Г.Н. Топильская, 
М.В. Бесперстых.

Высокий интеллектуальный уро
вень сотрудников института опреде
лил интерес их к искусству и твор
честву талантливых композиторов, 
поэтов, актеров, драматургов. Дом 
культуры им. Карла Маркса, осо
бенно в 70-е и 80-е годы, когда теле
видение только завоевывало свои 
позиции, был местом творческих 
встреч с хирургом Демиховым, ху
дожником Ильей Глазуновым и 
такими звездами как Владимир Вы
соцкий, Людмила Зыкина, Иосиф 
Кобзон, Михаил Жванецкий и др. 
Здесь часто можно было увидеть 
новые фильмы, еще не вышедшие на 
экран. М ногочисленные детские 
кружки и студии привлекали к себе 
сотни детей. Небольшой зал Дома 
культуры не мог вместить желаю
щих, когда с отчетными концерта
ми выступали наши инструменталь
ный ансамбль «Мелодия» под управ
лением, ставшего заслуженным 
деятелем культуры России, Кон
стантина Моисеева или танцеваль
ный ансамбль «Фантазия», худо
жественный руководитель Ольга 
Касаткина. Большой вклад в станов
ление и развитие работы Дома куль
туры внесли его первый директор 
Е. А. Шадская, а позднее заместитель 
директора М.С. Фомичёва и художе
ственный руководитель В. С. Федина.

Вечера отдыха, смотры художе
ственной самодеятельности, конкур
сы поэтов и фотографов, посещение 
театров, музеев, исторических мест 
в различных городах страны — все 
это результат работы профсоюзной 
организации.
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Наш любимый клуб им. Карла Маркса в котором мы встречались с известными 
деятелями искусств, проводили интересные вечера отдыха

Большой любовью пользовался в городе ансамбль «Фантазия» воспитанный в клубе 
Ольгой Касаткиной — в дальнем ряду, в центре, с букетом цветов
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Пик культурно-массовых мероп
риятий пришелся на 70—80-е годы. 
Смотры-конкурсы художественной 
самодеятельности проходили при пе
реполненных залах Дома культуры. 
Наиболее часто призовые места за
воевывали коллективы отдела 140 
(затем 20— 140), отдела 17, выступ
ления которых, по существу, были 
настоящими спектаклями. Напри
мер, отдел 17 подготовил выступле
ние по сказке Л. Филатова «Про 
Федота-стрельца», отдел 140 подго
товил «Семейный альбом».

Проводились одно-двухдневные 
праздники «Русская зима» и «Рус
ская березка», в каждом из которых 
участвовало до 600 сотрудников ин
ститута и членов их семей.

В самом институте и Доме куль
туры проводились лекции по исто
рии музыки, истории живописи, 
истории кино сотрудниками музея 
им. Бахрушина, музея им. Пушкина, 
Третьяковской галереи и института 
кинематографии. Организовывались 
встречи с актерами столичных теат
ров Сатиры, театра на Таганке, Лен- 
кома, театра Оперетты и др., а так
же с известными киноактерами. На 
первоапрельских вечерах юмора 
выступали сотрудники «Литератур
ной газеты» и «Московского ком
сомольца» и др. В городском Вы
ставочном зале устраивались му
зыкальные вечера (ансамбль «Мад
ригал», молодые исполнители клас
сической музыки и вокалисты). На 
праздничные вечера, проводимые в 
Доме культуры, у входа всегда 
спрашивали лишние билеты.

Подлинные таланты обнаружи
вались при проведении конкурсов 
«Мое хобби», которые несколько раз

проводили в актовом зале инсти
тута. Все эти мероприятия объеди
няли сотрудников института, позво
ляли разнообразить свой досуг, уг
лубить знания и повысить интерес к 
творчеству.

А.Ф. Безинская, Е.М. Ракитская, 
Р.Н. Семин, Г.А. Янчур, А.А. Звяги
на, Н.А. Липатова (Момонт) и мно
гие другие занимались в разное вре
мя в профсоюзной организации этой 
работой.

«В здоровом теле — здоровый 
дух!». Этот девиз нашел свое воп
лощение в конкретных делах на 
предприятии. Несмотря на то, что 
институт не имел своих спортив
ных сооружений, к занятиям физ
культурой и спортом привлечено 
большинство сотрудников. Отсут
ствие спортивных сооружений ком
пенсировалось развитием видов 
спорта не требующих их. Это в пер
вую очередь лыжи и легкая атле
тика. Большую роль в популярнос
ти этих видов сыграли энтузиасты: 
Л. Ижванов, Ю. Худов, А. Кондра
шов, А. Балакин, С. Шадский, Е. Ни
колаева, В. Латынов.

В отдельном маленьком зальчи
ке Дома культуры обосновались 
борцы и в приспособленном подва
ле — штангисты, под руководством 
нашего известного тренера М.Л. Ап
текаря. Привлечение детей позволи
ло открыть по этим видам спорта 
детскую юношескую спортивную 
школу «Геркулес». Здесь были вос
питаны кандидаты и мастера спорта 
СССР, а также разрядники, которые 
успешно выступали на чемпионатах 
Центрального Совета физкультуры 
и спорта, первенствах Московской 
области и г. Подольска. Чемпионы
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Регулярно в течение многих лет, вплоть до 1992 г., организовывались массовые 
соревнования сотрудников института по бегу и, особенно, лыжному кроссу
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Центрального Совета физкультуры 
и спорта:

штанга: Н. Башмаков (1963— 
1964 гг.), Л. Чухров (1965 г.), Н.Су- 
воров (1967 г.), М. Суворов (1968, 
1971 гг.), Ю. Моисеев (1976 г.);

борьба: Д. Артюхов (1962 г.), 
Т. Алымов (1963 г.), В. Сучков 
(1964 г.), Ю. Чибриков (1965 г.), 
Ю. Кузнецов (1969— 1970 гг.), 
Н. Наумкин (1965, 1968 гг.), В. Ворон
цов (1969 г.), А. Комаров (1971 г.).

С большим удовольствием в ин
ституте всегда играли в футбол, во
лейбол, настольный теннис, шахма
ты. Культивировались также и такие 
виды спорта как подводное плавание, 
пулевая стрельба, горные лыжи.

Чемпионами города Подольска 
становились в разное время сборные 
команды института по футболу, 
волейболу, штанге, борьбе, шах
матам, туризму, спортивному ори
ентированию, легкой атлетике, на
стольному теннису, многоборью 
ГТО. Были успехи на республиканс
ком и всесоюзном уровне. Чемпио
нами и призерами первенств РСФСР 
и СССР становились: С. Горская — 
пулевая стрельба (1961— 1963 гг.), 
Б. Чертов — подводное плавание 
(1968 г.), Ю. Цыганков — пулевая 
стрельба (1961— 1965 гг.), А. Була
нов — стрельба (1974 г.), А. Лео
нов — штанга (1976 г.)

Особо следует отметить спор
тивные результаты мастера спорта 
СССР Н.П. Суворова, который 
стал победителем и рекордсменом 
чемпионатов Российской Федера
ции, Европы и мира среди ветеранов. 
Н.П. Суворов в течение многих лет 
и по настоящее время работает тре
нером по тяжелой атлетике в спор

тивной секции профсоюзной органи
зации института, он воспитал мно
го разрядников, которые успешно 
выступают на первенстве г. П о
дольска и Московской области.

Настойчивость и изобретатель
ность проявил Совет ДСО при про
ведении массовых стартов по сдаче 
норм ГТО, проведении дней здоровья 
и спартакиад. Был сооружен лыж
ный стадион в лесном массиве в рай
оне деревни Фетищево, где расчища
лись трассы и прокладывались лыж
ни. Для занятия лыжами в вечернее 
время была сооружена освещенная 
лыжная трасса. Организацией спор
тивно-оздоровительной работы в 
профсоюзной организации занимает
ся Совет ДСО. Наибольший личный 
вклад в эту работу внесли предсе
датели ДСО Л.А. Ижванов, В.Е. Чер- 
ногоров, С.В. Шадский.

Следует сказать еще об одном 
направлении деятельности профсо
юзной организации, роль которого 
возросла в современных условиях. 
Это подготовка и заключение кол
лективного договора, а также кон
троль за его выполнением. В про
цессе подготовки коллективного до
говора согласовываются схемы 
должностных окладов, система оп
латы труда, определяются формы и 
порядок предоставления льгот и ком
пенсаций сотрудникам и пенсионе
рам, бывшим сотрудникам институ
та, из средств предприятия. Напри
мер: Коллективным договором на 
2001—2002 гг. предусматривались 
единовременное пособие при рожде
нии ребенка в размере 10 минималь
ных окладов, принятых на предпри
ятии, единовременное пособие при 
увольнении с предприятия пенсионе-
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Участники сеанса одновременной игры с гроссмейстером Сало Флором (1963 г.). 
Слева направо: сидят — В. А. Конотоп, М.Д. Мартовский, С.Б. Костагаров; 

стоят — П.П. Гусъкин, В. И. Столяров

ров в размере не менее 400 рублей 
за каждый отработанный год и доп
лата к пенсиям неработающим пен
сионерам. Осуществляется постоян
ный контроль за соблюдением тру
дового законодательства. Ежегодно 
проводятся конференции трудово
го коллектива, на которых с отче
том о выполнении коллективного 
договора выступают директор ин
ститута и председатель профкома, 
принимаются решения о выполнении 
статей договора, его изменении и до
полнении.

Работа профсоюзной организа
ции по решению социальных вопро
сов никогда не сводилась только к 
контрольным и распределительным 
функциям. Совместно с администра
цией готовятся и принимаются кон
кретные решения. Например, в допе
рестроечный период, когда выделя
лись централизованные средства на 
капитальное строительство, кото
рые не осваивались строителями из- 
за нехватки специалистов, из числа 
нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий был сформирован ре-
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монтно-строительный отряд. С его 
непосредственным участием постро
ено общежитие семейного типа для 
молодых специалистов, школа № 26 
в Парковом микрорайоне, жилой дом 
по улице Большая Зеленовская. Для 
строительства жилья привлекались 
те очередники, кому предполагалось 
выделить жилье, гарантируя при 
этом право выбора квартир. По пред
ложению профсоюзного комитета 
разработана схема перевода осво
бождающегося жилья при заселении 
новостроек в хозяйственное ведение 
института, что позволило улучшить 
жилищные условия другим сотруд
никам.

Еще в 90-е годы остро стояла про
блема садовых участков. В резуль

тате выполнения программы, вклю
чающей договорные отношения с со
вхозом Кленово-Чегодаево и адми
нистрацией Подольского района. 
Эта проблема была решена и в 1996 г. 
все желающие сотрудники были 
обеспечены садовыми участками на 
площадях совхоза.

Кроме того, в полномочия проф
союзной организации в соответ
ствии с законодательством входило 
много жизненно важных функций, в 
т.ч. принятие совместных решений с 
администрацией по выделению жи
лья, управление социальным страхо
ванием, организация жилищных, са
довых и гаражных кооперативов и 
многое другое. Поэтому к выборам 
в профсоюзный комитет всегда в

Каждый год, вплоть до 1994 г., сотрудники института прерывали свою работу 
и направлялись на работы по уборке урожая
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коллективе относились серьезно, а 
быть избранным в профком было по
четно и ответственно.

Председателями профсоюзного ко
митета избирались: 1962 — А.В. Смир
нов, 1963— 1965 — А.П. Карпов, 
1965— 1967 — П.П. Янчур, 1967— 
1971 — Ю.В. Чукаев, 1971— 1974 —
A. В. Смирнов, 1974— 1979 — С.С. Га
лаев, 1979—1981 — В.М. Монаенков, 
1981—1988 — А.А. Уманский, 1988— 
1989 — Ю.И. Медведский, 1989 — по 
настоящее время С.П. Плотников.

Как правило, при выборах проф
союзного актива происходило его об
новление на 20—25%, но соблюдался 
принцип преемственности. Иногда в 
профсоюзный актив избирались вновь 
через несколько лет, и есть примеры 
«долгожителей» в профсоюзном коми
тете. В.Н. Хромылев поступил на 
наше предприятие в 1963 г. в качестве 
инженера, в 1974 г. был избран в проф
ком, членом которого он избира
ется постоянно до сих пор. Сегодня
B. Н. Хромылев начальник конструк
торского отдела, в профсоюзной 
организации заместитель председа
теля профсоюзного комитета и воз
главляет оргмассовую комиссию. 
Работает в профкоме с 1977 г., 
кадровый сотрудник предприятия 
А.И. Козлов. Учитывая богатый жиз
ненный и производственный опыт, 
знание обстановки и проблем не
посредственно на рабочих местах, а 
также личные качества, А.И. Козло
ву доверены полномочия техничес
кого инспектора труда Российско
го Профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности.

В профсоюзной организации со
стоят на учете и неработающие пен
сионеры — бывшие сотрудники 
предприятия.

Сегодня в структуре первичной 
профсоюзной организации институ
та 34 профсоюзных организации от
делов, цехов и лабораторий, кото
рые объединены в свою очередь по 
направлениям деятельности отделе
ний. Возрождена профсоюзная орга
низация в Протвинском филиале.

За активную работу в профсою
зе большая группа сотрудников ин
ститута награждена нагрудными 
знаками, Почетными грамотами и 
ценными подарками Российского 
Профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности.

В рамках социального партнер
ства между администрацией институ
та и профсоюзным комитетом сложи
лись хорошие деловые отношения. 
Представители профсоюзного актива 
включаются в состав комиссий, дея
тельность которых касается интере
сов трудового коллектива (льготная 
комиссия, по приемке оборудования и 
участков в эксплуатацию и др.). Пред
седатель профкома введен в состав по
стоянно действующего совещания 
руководства, что позволяет профсо
юзной организации быть в курсе при
нимаемых решений. Высшие руково
дители института часто уделяли лич
ное внимание и оказывали поддержку 
деятельности профсоюзного комите
та, как представителя интересов кол
лектива, уважительно относились к 
принимаемым комитетом решениям. 
Созданию обстановки взаимопонима
ния обеих сторон способствовало и 
ставшее впоследствии традицией из
брание в состав комитета представи
теля руководства института в лице за
местителя директора Л.Д. Червякова, 
курирующего социальные вопросы.

Заканчивая этот краткий истори
ческий обзор или воспоминания о том,
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Общественные организации в жизни института

Посещение пионерского лагеря «Зеленый городок» и ознакомление с его готовностью 
к открытию оздоровительного сезона 1967 г. Слева направо: секретарь парткома 
А . М. Казаков, начальник пионерского лагеря Н. С. Белявская, председатель завкома 

П. П. Янчур, директор института М. В. Якутович, (на втором плане 
дтн М.А. Ханин), заместитель директора по общим вопросам А.П. Мышко

как деловито, не давая себе передыш
ки, шла своей дорогой общественная 
жизнь нашего института, уместно ска
зать несколько заключающих слов.

Одному — великодушному чита- 
телю-романтику — покажется, что 
все, как здесь представлено, все так 
оно и было; другой отметит кое-какие 
погрешности против истины и посету
ет на то, что ладью этой самой обще
ственной жизни слишком часто броса
ло то на правый, то на левый берег, 
вдобавок и черпаки иногда (довольно 
часто) не справлялись с течью; нако
нец, третий съязвит — а, вообще, тем 
ли курсом вели нас наши рулевые?

И каждый будет отчасти прав.
Наука живет для самой науки: как 

бы ее не называли, — прикладной ли,

фундаментальной или просто любо
пытством за казенный счет, — она 
живет вдохновением, наитием, а 
иной раз сослепу спотыкается о зо
лотые самородки на поле чудес и 
случая. Люди, которые пришли слу
жить ей, живут затем, чтобы просто 
жить. Наши же общественные отно
шения есть всего лишь отражение 
нас самих в зеркале той жизни, ка
кую мы сами себе и выбрали. А на 
зеркало не обижаются, с ним не спо
рят, да и пенять ему бессмысленно.

Зеркала не врут. Каждым днем, 
равно как и на каждом повороте ис
тории, они молча взывают к нам: 
вглядитесь в свое лицо, не отрекай
тесь от себя и постарайтесь сделать
ся благообразнее и мудрее.
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ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ НПО «ЛУЧ» 
(1960—2003 гг.)

(на фоне событий в мире, стране и министерстве)

Этот раздел построен по принципу освещения в каждом году наиболее 
важных событий в НПО «Луч», за период с 1960 по 2003 гг. Не все возмож
но охватить, тем не менее, на основании архивных документов и воспоми
наний сотрудников, редакция пыталась восстановить хронологию.

1960 г.

Мир • Разрыв Китая с Москвой. Компартия Китая официально
отвергла тезис Н.С. Хрущева о мирном сосуществова
нии с капитализмом и призвала к борьбе с позиции силы.

Страна • 9 февраля — принято решение об увековечивании памяти
И.В. Курчатова. Его имя было присвоено Институту атом
ной энергии и Белоярской АЭС, с установкой мемориаль
ных бюстов в Институте и на БАЭС, а также мемориаль
ных досок на здании Ленинградского физико-техническо
го института.

Министерство • Издан Приказ Министра среднего машиностроения о со
здании НИИТВЭЛ с Опытным заводом в г. Подольске на 
территории Опытного завода. Определены основные за
дачи нового НИИ. Обязанности директора НИИ возло
жены на директора Опытного завода А.Ф. Петрова. От
крытое наименование новой организации осталось такое 
же как у Опытного завода — п/я 12.

• 18 мая 1960 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Главное управление по использованию атомной 
энергии переименовано в Государственный комитет 
Совета Министров СССР по использованию атомной 
энергии (ГКАЭ). 25 августа в ведение ГКАЭ было пере
ведено 14 предприятий, в том числе: СФТИ, НИКИЭТ, 
ФЭИ, НИИАР, НИИ ТВЭЛ с Опытным заводом (НПО 
«Луч»), НИИП и др.

Институт • Образована служба главного инженера, под руковод
ством Я.Н. Туренко.

• Награждены серебряной медалью ВДНХ Л.А. Ижванов 
и Н.П. Вершинин.
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Хронология жизни НПО «Луч»

1961 г.

Мир • Д. Кеннеди избран президентом США.
Страна • 12.04.61 г. Первый полет человека в космос. Советский

космонавт Ю.А. Гагарин на корабле «Восток» сделал 
один виток вокруг Земли.

• Проведена денежная реформа из расчета 1 новый рубль 
за 10 старых.

• XXII съезд КПСС принял решение о выносе тела И.В. Ста
лина из Мавзолея.

Министерство • 26 января 1961 г. — в составе НТС ГКАЭ образованы сек
ции: в том числе секция № 6 — материаловедение, физи
ка твердого тела и тепловыделяющие элементы под пред
седательством М.В. Якутовича.

• 13 июня 1961 г. — подписан приказ по ГКАЭ о сооруже
нии энергетической установки «Ромашка».

Институт • Изготовлены изделия из тантала.
• Изготавливаются отражатели из бериллия и твэлы из кар

бида урана для реактора «Ромашка».
• Начаты исследования по гидриду иттрия.

1962 г.

Мир • Карибский кризис — угроза большой войны в результате
конфликта США и СССР из-за ракетных баз СССР на Кубе.

• Первый американец Дж. Гленн в космосе.
Страна • 02.06.62 г. Новочеркасское восстание и расстрел рабо

чей демонстрации против повышения цен на продукты.
Министерство • 14 февраля Председателем Государственного комитета 

Совета Министров СССР по использованию атомной 
энергии назначен А.М. Петросьянц.

• 23 марта Правительство СССР приняло решение о соору
жении реактора на быстрых нейтронах БН-250 с разме
щением его в районе полуострова Мангышлак и с вво
дом в действие в 1966 г.

Институт • Приказом по Госкомитету № 052 от 06.03.62 г. с 22 мар
та 1962 г. директором НИИ ТВЭЛ с Опытным заводом 
назначен дфмн, профессор, лауреат Ленинской и Государ- 
ственных премий М.В. Якутович, заместителем по науке 
ктн А.А. Киселев, заместителем по производству — ди
ректор Опытного завода — А.Ф. Петров, заместителем 
директора по общим вопросам — А.П. Мышко.
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НПО «Луч». и люди

• Начало формирования института. Организованы отделы: 
40 — Технологический (нач. отд. ктн. Б.Г. Игнатьев), 
60 — Материаловедческий (нач. отд. ктн А.Л. Эпштейн), 
30 — Расчетно-теоретический (нач. отд. дтн М.А. Ханин), 
70 — Испытательский (нач. отд. ктн Д.К. Ширяев).

• Организован отдел информации под руководством 
А.Д. Гагарина.

• Выделяется новый земельный участок (около 7,5 га) для 
строительства новых промышленных зданий и сооруже
ний института.

• Начато проектирование и строительство лабораторных 
корпусов, административного здания, интенсивное стро
ительство жилья, детских учреждений.

1963 г.

Мир • 13 августа — возведена Берлинская стена.
• 22 ноября — убит президент Д. Кеннеди.

Страна • Первая женщина В. Терешкова в космосе на корабле «Во-
сток-6».

• СССР, США и Великобритания в Москве подписали дого
вор о запрещении испытаний ядерного оружия (05.08.63 г.).

Министерство • 13 марта Министерство среднего машиностроения СССР 
переименовано в Государственный производственный ко
митет по среднему машиностроению СССР, а Государ
ственный комитет Совета Министров СССР по исполь
зованию атомной энергии — в Государственный комитет 
по использованию атомной энергии СССР.

• В НИИАР сдана в эксплуатацию опытная энергоуста
новка «Арбус» для исследования работы атомных элект
ростанций малой мощности в отдаленных районах.

• 27 февраля 1963 г. — ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
в целях обеспечения работ по созданию бортовой установ
ки ТЭУ-5 приняли решение о строительстве стендового кор
пуса в ФЭИ и завершении строительства НИИТВЭЛ.

Институт • Разработана технология изготовления сердечников из 
монокарбида урана для реактора на быстрых нейтро
нах БН-5.

• Разработка технологии бериллия для бортовых станций 
и гироскопических приборов.

• Начало разработки конструктивных вариантов и техно
логии изготовления твэл ЯРД.
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Хронология жизни НПО «Луч»

• Разработка технологии приготовления сердечников из ди
карбида урана, изоляционных материалов и узлов ком
мутации для аппаратов «Ромашка» и «Бук».

• Начало работ по термоэмиссионным преобразователям 
энергии и замедлителям из гидридов циркония и иттрия.

• Завершение разработки и технологии получения редкозе
мельных металлов иттрия и скандия и их рафинирования 
вакуумной дистиляцией.

• В ОКБ «Красная Звезда» совместно с ИАЭ для обеспече
ния спутника связи «Молния» создана термоэлектричес
кая энергоустановка ТЭС-5 мощностью 5 кВт и ресур
сом работы 6 месяцев.

• Разработка технологии приготовления вольфрамовых и 
молибденовых труб.

• Установлена Первая ЭВМ М-20.

1964 г.

Мир • Китай произвел первый экспериментальный атомный взрыв.
• Умер индийский премьер Джавахарлал Неру.
• 4 августа — начало американской интервенции во Вьет

наме.
Страна • Снят с высших партийных и государственных постов

Н.С. Хрущев (14.10.64 г.). На его место избран генсек 
Л.И. Брежнев, Председателем Правительства стал А.Н. Ко
сыгин.

Министерство • 14 августа 1964 г. в ИАЭ им. Курчатова введена в строй 
первая в мире экспериментальная энергетическая уста
новка «Ромашка» с прямым преобразованием ядерной 
энергии, сердечники, теплоизоляционные и коммутацион
ные узлы для которой изготовлялись на НИИТВЭЛ.

• 26 апреля дала промышленный ток первая очередь Бело
ярской АЭС.

• 30 сентября пущен первый блок Нововоронежской АЭС.
Институт • Начало работы по созданию термоэмиссионной ядерной 

энергетической установки космического назначения с про
ектной мощностью 5— 10 кВт и ресурсом работы 3 года.

• Разработка технологии изготовления твэл ЯРД с сердеч
никами из уранографита с карбидными покрытиями.

• К НИИТВЭЛ присоединена экспедиция 10 Минсредмаша, 
названная условно «отдел 80 НИИТВЭЛ». Директор экс
педиции Кадыров А.А.
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• Разработана технология получения изотропных труб из 
молибдена и вольфрама.

• В цехе 8 организовано отделение по регенерации урана 
из брака и отходов.

• Начата разработка технологии высокочистых электро
изоляционных материалов из оксидов аллюминия для 
МКУ.

• Разработана технология совмещаемых узлов коммутации 
и электроизоляции для аппаратов БЭС-5 и «Орион».

• Разработка технологии твэл дисперсионного типа на ос
нове диоксида урана и оксида бериллия для реактора 
МАК-М.

1965 г.

Мир • 24.01.65 г. умер премьер-министр Англии У. Черчилль.
• Многие коммунистические партии Европы и Африки при

соединяются к китайскому лагерю.
Страна • Советский космонавт А. Леонов впервые вышел из кос

мического корабля в открытый космос.
• Институт автоматики Министерства химической про

мышленности, под руководством директора А.Д. Ко
нопатова, возглавил направление по атомным двигате
лям для космоса.

Министерство • 2 марта 1965 г. — Министерству среднего машинострое
ния СССР возвращено его прежнее наименование, кото
рое оно носило 20 лет.

Институт • Решение о создании в институте технической базы по из
готовлению экспериментальных электрогенерирующих 
каналов (ЭГК).

• Совершенствование технологии изготовления вакуумно
плотных узлов для установки «Топаз-2».

• Идут активные поиски технологий изготовления высоко
температурных твэл ЯРД.

• Начало работ по получению и исследованию монокрис
таллов молибдена и вольфрама.

• Приказом Министра высшего и среднего образования 
СССР В.П. Елютина 26.03.65 г. в институте создан Уче
ный совет. Разрешено принимать к защите закрытые кан
дидатские диссертации.
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1966 г.

Мир • Начало «Пролетарской культурной революции» в Китае.
• Индира Ганди стала премьер-министром Индии.

Страна • Суд над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем.
Министерство • 24 декабря в НИ И АР пущен исследовательский реактор 

«МИР» мощностью 100 МВт.
Институт • П/я 12 переименован в Подольский научно-исследователь

ский технологический институт (ПНИТИ). Параллельный 
номер предприятия — п/я А-1857.

• Приказом министра на ПНИТИ возложены функции кон
структора-технолога ТВС для реактора ИВГ-1.

• Начало строительства комплекса «Байкал-1» на Семипа
латинском полигоне.

• Введены первые здания на новой площадке — корпуса 103,
102.

• Разработана технология изготовления конструктивных 
элементов для установки БЭС-5.

1967 г.

Мир • Началась Арабо-израильская война, известная как шес
тидневная.

• Умер К. Аденауэр — бывший канцлер ФРГ.
• Умер Р. Оппенгеймер — руководитель проекта по созда

нию атомной бомбы в США.
Страна • Гибель Советского космонавта В.М. Комарова при по

садке корабля «Союз-1».
Министерство • 6 января Е.П. Славским и М.В. Келдышем подписан со

вместный приказ об организации под председательством 
Е.П. Велихова комиссии по изучению состояния и состав
лению предложений на пятилетку по исследованиям в об
ласти управляемых термоядерных реакций.

• 9 января 1967 г. — на базе существующих структур в 
МСМ было образовано Главное управление энергетичес
ких установок (Главэнергоатом) (с 14 февраля 1967 г. — 
16ГУ): Ему были подчинены: ИАЭ, ФЭИ, НИИАР, СФТИ, 
ОКБМ, ПНИТИ,СКБМ, ЦКБМ, НИКИЭТ и Объединен
ная экспедиция ПНИТИ (отд. 80 ПНИТИ).

• 14 февраля 1967 г. — Главэнерго 15 ГУ МСМ присвоено 
наименование 16 ГУ МСМ СССР.
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Институт • Начал работать Ученый совет при ПНИТИ по защите 
кандидатских диссертаций по 3 специальностям: ядерные 
энергетические установки, теплофизика, металловедение 
и термическая обработка.

• Выполнен эскизный проект технологического канала (ТК) 
реактора ИВГ-1.

• На установках зонной плавки начато выращивание пер
вых экспериментальных монокристаллов молибдена и 
вольфрама в форме прутков и труб, и первых монокрис- 
таллических оболочек катодов для ТЭП.

• Выпуск эскизного проекта твэл реактора «Памир».
• Изготовлен гидридный замедлитель для ТЭУ-5.
• Изготовлен стенд для испытания ЭГК.
• Выпущен эскизный проект установки ЭД-1.
• В цехе 6 изготовлены первые экспериментальные ЭГК.
• Завершена разработка технологии изготовления изделий 

из гидрида иттрия и сплавов на его основе.

1968 г.

Мир • Более 100 государств подписали Московский договор
о нераспространении ядерного оружия.

Министерство • Приказом по Министерству среднего машиностроения 
ЦКБМ, ИАЭ, ПНИТИ, СФТИ поручено проведение по- 
узловой и комплексной отработки конструкции ЯЭУ.

• Массовые заказы блоков АЭС: РБМК-1000, БН-600 и 
ВВЭР-440.

Институт • Разработанная технология изготовления твэлов для быс
трого импульсного графитового реактора (БИГР), вне
дрена на Новосибирском заводе химконцентратов.

• Разработана технология изготовления гидридного замед
лителя для ТЭУ-5.

• Разработана технология изготовления сферических час
тиц из дикарбида урана для твэлов атомной базовой 
транспортной установки (АБТУ-ц-15).

• Интенсивно ведутся научно-исследовательские работы по 
карбидным материалам для ЯРД и по оксидной керамике 
для ТЭП.
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1969 г.

Мир • Американский космический корабль «Аполлон-11» с Н. Арм
стронгом и Э. Олдрином совершил посадку на Луну 
(27.07.69 г.).

• Советско-китайский вооруженный конфликт на о. Даман- 
ском.

Страна • В сентябре ЦК КПСС и Советом Министров СССР при
нято решение о строительстве первого в Советском Со
юзе атомного надводного корабля для Военно-морского 
флота.

Министерство • 17 декабря 1969 г. нач. 16ГУ назначен А.Г. Мешков.
• В декабре в НИАР запущен реактор БОР-60.

Институт • ПНИТИ приобретает статус конструктора-технолога 
и переориентирует свою деятельность на создание кон
кретных конструкций и изделий, активных зон аппара
тов: ИВГ-1, ЭД-1, ОКА-900, Топаз-2, Д-10, БЭС-5Т, ИР-100, 
МАК, Электрон, БИГР, Сигма, Памир, Б-2.

• В июне на пост директора института назначен член-кор
респондент Грузинской АН дфмн И.Г. Гвердцители.

• В октябре 1969 г. состоялась успешная защита техпроек- 
та технологического канала (ТК) реактора ИВГ-1. Изго
товлены первые штатные ТВС.

• В сентябре на Семипалатинском полигоне создана Объе
диненная экспедиция (ОЭ) — филиал ПНИТИ. Директо
ром ОЭ назначен О.П. Руссков — бывший начальником 
отдела ИАЭ, начальником установки ИГР.

• В сентябре И.Г. Гвердцители и директор ИАЭ А.П. Алек
сандров приняли решение о присоединении реактора ИГР, 
принадлежащего ИАЭ, к экспедиции № 10, относящейся 
к ПНИТИ.

• Переход администрации института в корпус 101, только 
что построенный на новой площадке.

• Созданы отделы: 50, 20 и 90 под руководством Ю.В. Ни
колаева, Н.И. Полторацкого, В.Н. Пупынина.

• Начало организации цехов 4, 10.
• Награждены золотой медалью ВДНХ А.Ф. Петров и 

Р.Г. Фрайштут; бронзовой медалью: Л.А. Ижванов, В.С. Кол
тунов, Н.М. Соколов, В.С. Куприков, А.К. Голубчиков, 
М.А. Яковлев, А.М. Мясников.
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1970 г.

Мир • 05.01.70 г. умер физик М. Борн.
• Активные демонстрации против загрязнения окружающей 

среды в США.
Страна • Начало переговоров между СССР и США об ограниче

нии стратегических наступательных вооружений (ОСВ).
• Подписан договор между СССР и ФРГ о признании пос

левоенных границ в Европе.
Министерство • Удостоена Государственной премии СССР работа: «Со

здание и энергетические испытания термоэмиссионного 
реактора-преобразователя «Топаз».

Институт • Разработан технический проект ВЧТК реактора ИВГ-1.
• Создаются три больших тепловых стенда («Стриж», 

«Стрела», СТП) для проведения тепловых физико-энер
гетических испытаний ЭГК одноэлементного типа.

• В связи со 100-летием рождения В.И. Ленина большая 
группа сотрудников награждена медалью «За трудовую 
доблесть».

1971 г.

Мир • Принято четырехстороннее соглашение по Берлину, по ко
торому Берлин не является частью ФРГ.

Страна • Выведена на орбиту космическая научная станция «Са
лют».

Министерство • Разработка и принятие масштабных программ строитель
ства АЭС.

• Подписано советско-французское соглашение об обога
щении французского урана на советских обогатительных 
заводах.

• 19 августа — подписание контракта о строительстве Со
ветским Союзом АЭС «Ловиза» в Финляндии.

Институт • Завершен выпуск штатных комплектов изделий для 
«ОРИОН-14К».

• Выпущен рабочий проект ЭГК. Начаты ресурсные реак
торные испытания ЭГК в Ташкенте.

• Закончена отработка технологии многослойной теплоизо
ляции из карбида циркония и пироуглерода.

• Проведена серия испытаний твэл ЯРД на ИГР в петлевых 
каналах Д-10. Подтверждена работоспособность твэл.
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• Созданы отдел технической документации (ОТД) и бюро 
стандартизации.

• Введены в эксплуатацию корпуса института 105, 103/2, 
жилой дом на 108 квартир и деткомбинат на 280 мест.

• Присвоено почетное звание «Заслуженный изобрета
тель РСФСР» Б.Г. Игнатьеву и Л.И. Трахтенбергу.

1972 г.

Мир • 28 февраля — президент США Р. Никсон признает, что
Тайвань является частью Китая.

Страна • Р.Никсон — первый из президентов США посетил СССР.
Министерство • 28 февраля правительство СССР приняло решение об об

разовании на базе СКВ «Заря», МКБ «Красная Звезда» и 
ТМБК «Союз» — НПО «Красная Звезда».

• 1 августа начата графитовая кладка, а 15 октября мон
таж технологических каналов реактора первого энерго
блока Ленинградской АЭС. В декабре пущен четвертый 
блок Нововоронежской АЭС и спущен на воду атомный 
ледокол «Арктика».

• В западной Словакии введена в строй Ясловско-Богу- 
ницкая АЭС с тяжеловодным корпусно-канальным реак
тором с газовым охлаждением тепловой мощностью 
540 тыс. кВт и электрической — 140 тыс. кВт.

Институт • По итогам ВДНХ «Машиностроение-72» институт на
гражден Почетной грамотой II степени за ряд технологи
ческих работ.

• В начале года проведены холодные испытания, а в сен
тябре осуществлен физпуск реактора ИВГ-1.

• Проведена сборка и физпуск реактора установки Я-20.
• Разработаны основы технологии изготовления твэл для 

матричной хромо-никелевой композиции с ураном реак
тора «Памир».

• Начало петлевых испытаний ЭГК в ИЯФ АН УзССР 
(г. Ташкент).

• Присуждена Государственная премия СССР — Л. А. Иж- 
ванову за работы по бериллию.

• Награждены серебряной медалью ВДНХ: И.И. Корнилов, 
Ю.М. Королев; бронзовой медалью — Л.И. Трахтенберг, 
В.И. Столяров, В.И. Щербаков, В.Д. Соловьев, С.С. Се
милетов.

• Введен жилой дом на 108 квартир.
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1973 г.

Мир • Государственный переворот в Чили.
• Великобритания вступает в Европейское сообщество.

Страна • Визит Л.И. Брежнева в США и подписание советско-аме
риканского соглашения о предотвращении ядерной вой
ны, о сотрудничестве в области мирного использования 
ядерной энергии.

Министерство • 15 июля на Мангышлакском энергозаводе (г. Актау, Ка
захстан) осуществлен энергетический пуск многоцелевой 
АЭС с установкой по опреснению морской воды.

• 12 сентября осуществлен физический пуск реактора пер
вого энергоблока Ленинградской АЭС. 12 января — пуск 
первого блока Билибинской АЭС.

Институт • Институт работает по 52 темам и еще по 18 темам работа 
ведется с контрагентами (МИФИ, УзбАН, НИИХИМАШ, 
МАЭ, Станкоинструмент, ВНИИМК, МВТУ, ЦИАМ, 
ВНИИМетмаш, КаунасИГПИ, Свердл.ФТИ, МЭИ, 
МИСИС, ИФХИМ, СФТИ и др.)

• Изготовлена партия ТВС 11Б91П/50 для ИГР.
• Создан рабочий проект Э-31.
• Создан эскизный проект унифицированного ЭГК.
• Изготовлены крупногабаритные кольцевые уран-графи- 

товые твэл для Быстрого импульсного графитового ре
актора (БИГР).

• Выпущены технический проект ТК реактора 11Б91-ИР-100 
и эскизный проект ТВС реактора 11Б92.

• Для испытаний ЭГК в штатных условиях, начиная с 
1973 г., в организациях СФ НИКИЭТ, ИЯФ АН УзССР 
на реакторах ИВВ-2М, ВВР-СМ создается эксперимен
тальная стендовая база, оснащенная современным ваку
умно-технологическим и контрольно-измерительным обо
рудованием.

• Институтом совместно с московским заводом полиметал
лов предложен технологический процесс гидрирования, 
обеспечивающий бездефектное изготовление гидридных 
заготовок.

• На тепловых стендах ПНИТИ и СФТИ проведены ре
сурсные испытания одноэлементного ЭГК. Макс, ресурс 
5000 час. при мощности — 200 Вт.

• Разработана технология получения катодных заготовок 
из монокристалов молибдена.
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• Разработана технология, проведена сборка, испытания (се
рия 14-Т) и разделка 4 петлевых каналов Д-10М с твэл из 
двойного, тройного уранокарбидного раствора и карби- 
дографита.

• Проведены лабораторные испытания на коррозионную 
стойкость матричных твэлов «Памир» в диссоциирую
щем теплоносителе N 20 4.

• Разработана технология эмалевых покрытий на гидриде 
циркония.

• Начало внедрения АСУ (Автоматическая система управ
ления).

• Введен корп. 109 и жилой 9-этажный дом.
• Присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель 

РСФСР» Л.Б. Нежевенко.
• Получены серебряная медаль ВДНХ Ю.Л. Кудрявцевым, 

а бронзовая медаль В.М. Ярославцевым, Ю.И. Казими
ровым.

1974 г.

Мир • Франция и Германия продали Ирану по два энергетичес
ких реактора.

Страна • 18.06.74 г. умер Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.
Министерство • 18 июля в Болгарии с участием советских специалистов 

осуществлен энергетический пуск первого энергоблока 
АЭС «Козлодуй», электрическая мощность 440000 кВт.

• 17 декабря успешно завершены испытания во льдах атом
ного ледокола «Арктика». В июле 1975 г. ледокол вышел 
в первую навигацию.

Институт • Сформирована пусковая комиссия по энергопуску из
делия ИВГ-1 под председательством зам. нач. главка 
В.М. Тюгина. Пуск намечен на 1975 г.

• Выпущен Техпроект твэла установки «Памир».
• Приказ министра о создании опытно-промышленной ра

диационно-химической установки АБТУ-ц-50 (переиме
нованной затем в ВГР-50).

• В сентябре 1974 г. была организована специализирован
ная лаборатория 36 по конструированию уран-графито- 
вых твел ВТГР на основе микротвэлов.

• 5 ноября 1974 г. звание лауреата Госпремии СССР 
присуждено в числе большой группы ученых директору 
ПНИТИ И.Г. Гвердцители за работу: «Создание косми
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ческой ядерно-энергетической установки БЭС-5 с термо
электрическим преобразованием энергии», в которой при
нимал участие институт.

• Проведены 1000-часовые испытания ЭГК на тепловом 
стенде прибора с коллектором из Nb-Fe.

• Проведен комплекс расчетно-теоретических работ по ана
лизу аварийных ситуаций в ТК установки 11Б91.

• Изготовлен комплект каналов 11Б91.
• Развернуты комплексные работы по шаровым уран-гра- 

фитовым дисперсионным твэлам в сборном и монолит
ном вариантах для атомной базовой технологической ус
тановки (АБТУ-ц-50).

• Закончено изготовление твэл аппарата БИГР.
• Разработана технология плавки бездефектных монокри

сталлов.
• В цехе 10 создан опытный участок газофазной метал

лургии, где осуществляется выпуск теплоизоляционного 
пакета установки 11Б91.

• Награждены медалями ВДНХ: золотой — Ю.М. Королев; 
серебряной — В.И. Столяров; бронзовой — Л.А. Ижванов, 
А.П. Жаринов, М.В. Тарасенко, А.Б. Волгин, В.Д. Соло
вьев, Б.Г. Богомазов, Д.И. Поляков, А.Л. Эпштейн.

1975 г.

Мир • 20 ноября — смерть Франко в Испании. Ему на смену при
ходит Хуан Карлос.

Страна • Осуществлен первый советско-американский космичес
кий эксперимент по программе «Союз-Аполлон». 17 июля 
произведена стыковка космических кораблей «Союз-19» 
и «Аполлон-18».

Министерство • 11 января введен в строй четвертый энергоблок Билибинс
кой АЭС. В 1976 г. станция стала первой в стране атомной 
теплоцентралью, построенной в зоне вечной мерзлоты.

• 29.06.75 г. в ИАЭ им. И.В. Курчатова введена в строй 
крупнейшая в мире термоядерная установка ТОКОМАК.

Институт • 7 марта 1975 г. проведен первый энергетический пуск ре
актора ИВГ-1 в филиале ПНИТИ Объединенной экспеди
ции на Семипалатинском полигоне. Программа пуска была 
выполнена полностью, радиационная обстановка в норме.

• Выпущен техпроект ЭГК установки 11Б98.
• Завершена комплексная технология изготовления вольф

рамовых труб.
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• 26 октября 1975 г. на базе ИАЭ произведен энергопуск 
ЭГК Я-23 установки 11Б98.

• Проведены испытания ТВС 11Б91 на ИГР на 50% и 100% 
мощности при температурах 2500—2900 К.

• Подготовлена рабочая документация по твэл реактора 
«Памир».

• Большая группа сотрудников награждена орденами и ме
далями.

1976 г.

Мир • 09.09.76 г. в Пекине умер Мао Цзэдун. 2 ноября Дэн Сяо
пин берет руководство страной в свои руки.

• Д. Картер избран президентом США.
Страна • В СССР создана Группа наблюдения за выполнением

Хельсинских соглашений по правам человека.
Министерство • 23 февраля спущен на воду атомный ледокол «Сибирь».

• 19 декабря введен в эксплуатацию первый блок Курской 
АЭС с реактором типа РБМК-1000. В этом же году были 
введены в строй первый блок Армянской АЭС и четвер
тый энергоблок Билибинской АЭС.

Институт • В июне 1976 г. директор института И.Г. Гвердцители пе
решел на работу в Правительство Грузии. И.о. директо
ра назначен И.И. Федик.

• В ИАЭ в апреле 1976 г. закончены ядерно-энергетичес- 
кие испытания термоэмиссионной установки 11Б98 (Я-23). 
Получено 6 кВт (эл) при ресурсе 3000 час.

• Начались петлевые испытания многоэлементного ЭГК на 
реакторах ВВП-CM (в ИЯФ АН УзССР) и ИВВ-2 (в СФ 
НИКИЭТ).

• По конструкторско-технологической документации ин
ститута на НЗХК организован выпуск первых сборных 
шаровых твэлов для критстенда «Астра» в ИАЭ.

• Разработана рабочая документация канала эксперимен
тального технологического (КЭТ) для испытания ТВС 
11Б91 в установке ИВГ-1.

• Разработан новый материал («СКАН ЕЛ») из окиси скан
дия для установки «Тополь».

• Усовершенствована технология изготовления сердечни
ков из диоксида урана.

• Создан замедлитель нейтронов из гидрида циркония для 
ЯЭУ.

• В ПНИТИ проведена Всеросийская конференция по ЯРД.
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1977 г.

Мир • Продление соглашений «ОСВ-1».
• Германия продала Ирану четыре атомных реактора.

Страна •
Министерство • 8 февраля — пуск первого блока АЭС «Ловиза» в Фин

ляндии, построенной СССР.
Институт • Проведен анализ результатов всех пусков реактора ИВГ-1.

Достигнутые параметры по удельным характеристикам 
и температуре существенно превышают полученные в 
США.

• Выпущен техпроект многоэлементного ЭГК.
• Проведены испытания на РВД первой модификации азот

ного канала. (Азот нагрет до 2600 К).
• Отработан виброакустический метод сфероидизации ядер- 

ного топлива для ВТГР.
• Завершены разделка и исследования ТВС «Памир» на стен

де ИЯЭ АН БССР.
• Созданы водородоудерживающие покрытия на гидридных 

замедлителях.
• Разработаны эмалевые покрытия на изделия из бериллия.
• Отработана технология изготовления гермовводов и изо

ляционных изделий для установки «БУК».
• На базе института организован Межотраслевой семинар 

«Проблемы отработки твэлов для ВТГР».
• 12 октября 1977 г. был подписан приказ об организации 

отдела 180, задачей которого являлась разработка и со
здание металлооптики для лазерных систем.

• Образован научно-исследовательский отдел стандарти
зации (НИОС) под руководством А.М. Казакова.

• Вручены почетные Грамоты и Почетный Знак ЦК 
ВЛКСМ В.Д. Дарагану и Б.С. Гаврюшенко.

1978 г.

Мир •
Страна • 24.06.78 г. умер академик М.В. Келдыш — Президент

АН СССР — руководитель многих космических про
грамм.

Министерство • 12 декабря — пуск первой очереди АЭС «Богунице» в 
Чехословакии. 31 декабря — пуск второго блока Армян
ской АЭС.
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Институт • В июне 1978 г. директором ПНИТИ назначен В.Ф. Гордеев.
• Подготовлен рабочий проект многоэлементного ЭГК.
• Награждены серебряной медалью ВДНХ — Г.И. Бабаянц, 

В.М. Голомазов, бронзовой — В.И. Артемьев, В.И. Гранов, 
В.Е. Гребенкин, В.И. Паршин, О.Д. Чепель, В.А. Шмаков.

1979 г.

Мир • В Вене СССР и США подписали договор об ограничении
стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2).

• Авария на АЭС Три-Майл-Айленд в штате Пенсильва
ния (США). Жители района в радиусе 80 км были эваку
ированы.

• НАТО одобрило размещение крылатых ракет «Першинг-2» 
в Западной Европе.

Страна • Советские войска вошли в Афганистан (декабрь 1979 г.).
Министерство • Начало производства атомных подлодок третьего поко

ления. 17 апреля начальником 16 Главного управления на
значен Е.В. Кулов.

Институт • Одноэлементному ЭГК Е560.1 и твэл Е560.2 был присво
ен литер «О».

• 29.11.79 г. в Объединенной экспедиции проведен горячий 
пуск реактора ИВГ-1 по программе КП-2, а 19.12.79 г. по 
программе КП-3.

• Выпуск технического проекта сборного шарового твэла 
для АБТУ-ц-50. Технический проект керметного твэла для 
реактора БРИГ-300.

• Начало интенсивных работ по металлооптике и лазерной 
тематике в целом.

• Построен и оснащен технологическим оборудованием кор
пус 34 для комплексной глубокой переработки урансо
держащих материалов в виде восстанавливаемых отхо
дов.

• Бронзовая медаль ВДНХ присуждена В.А. Руденко.

1980 г.

Мир * 2 2  сентября — начало Ирано-иракской войны.
• Избрание Р. Рейгана президентом США.
• В Москве состоялись XXII Олимпийские игры.

Страна • Умер Председатель Совета Министров СССР А.Н. Ко
сыгин.
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Министерство •
Институт • В ПНИТИ четко сформировались четыре основных на

учных направления:
— направление ЯРД (условное название «А», куда вош
ли несколько отделов института и ОЭ). Руководитель на
правления — первый зам. директора И.И. Федик;
— направление термоэмиссионного преобразования ядер- 
ной энергии (условное название «Е»), Руководитель на
правления — заместитель директора Ю.В. Николаев;
— направление высокотемпературных газоохлаждаемых 
реакторов (условное название ВТГР или «Т»), Руководи
тель направления — заместитель директора А.С. Черни
ков;
— направление металлооптики (или условно «Д»). Новое 
направление возглавил директор института В.Ф. Гордеев;
— Опытный завод входил в ПНИТИ на правах опытного 
производства, но со своим отдельным балансом и отчет
ностью, как промышленное предприятие. Зам. директора 
ПНИТИ по производству — директор Опытного завода — 
Р.Г. Фрайштут;
— Объединенная экспедиция (ОЭ) имела полную хозяй
ственно-административную самостоятельность, но общий 
с институтом тематический план. После О.П. Русскова 
руководителями ОЭ были: И.А. Могильный, А.П. Иев
лев, Е.К. Дьяков, В.П. Денискин, В.И. Щербатюк, 
Ю.С. Черепнин.

• Выпуск технического проекта монолитного шарового твэ- 
ла для АБТУ-ц-50.

• Организован выпуск первых 500 штук монолитных ша
ровых твэлов для пред- и реакторных испытаний (совме
стно с НЗХК).

• 3 ноября 1980 г. за создание и испытание реактора ИВГ-1 
стендового варианта ядерного ракетного двигателя три 
сотрудника ПНИТИ были удостоены звания лауреатов 
Государственной премии СССР (И.И. Федик, Е.К. Дья
ков, И.А. Могильный).

1981 г.

Мир • В. Ярузельский приходит к власти в Польше.
• 10 мая — Ф. Миттеран избран президентом Франции.

Страна • Введение экономических санкций против СССР со сторо
ны США.
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Министерство • 18 февраля сдан в эксплуатацию первый энергоблок Ро- 
венской атомной электростанции.

Институт • В ОЭ завершены разработка и испытание петлевой лазер
ной установки газовой (ПЛУГ). На ней осуществлено пря
мое преобразование ядерной энергии в лазерное излучение, 
путем нагрева азота в каналах типа ЯРД с подмешивани
ем СО, и гелия. Петля установлена в реакторе ИГР.

• Одноэлементный ЭГК на стенде с электронагревом при 
соответствии выходных характеристик требованиям ТЗ 
проработал более трех лет.

• На ЭГК с зазором 0,5 мм в испытаниях на петлях Лазер-13 
и Лазер-14 достигнут ресурс 8000 часов.

• На установке «300» (ИВГ-1) проведено 3 пуска.
• Завершен технический проект твэла установки ВГ-400. 

Достигнуто выгорание до 14%, температура до 1400° С.
• Успешная защита технического проекта твэла установ

ки АБТУ-ц-50 на НТС Министерства.
• Начало работ по технологии выращивания монокристал

лов лейкосапфира методом А.В. Степанова.
• Разработана документация на зеркало диаметром 550 мм 

с пористой системой охлаждения.
• Разработан технический проект твэла на основе мононит

рида урана для реактора БР-10Н на быстрых нейтронах с 
жидко-металлическим теплоносителем (совместно с ФЭИ).

• Проведен совместно с НИИТП и КБХА один пуск на ус
тановке 11Б91.

• Создан ТК на азоте для установки ИВГ-1.
• Бронзовой медалью ВДНХ награжден — П.П. Кузнецов.
• В октябре город Подольск отмечал свое 200-летие. Мно

гие сотрудники ПНИТИ награждены памятными знака
ми и почетными грамотами.

1982 г.

Страна • Умерли Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Бреж
нев и член Политбюро М.А. Суслов. Ю.В. Андропов стал 
Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Министерство • 30 марта 1982 г. начальником 16 ГУ назначен Е.В. Куликов.
• 9 декабря введен в эксплуатацию первый блок Смоленской 

АЭС. В этом же году пущен первый энергоблок Игналинс- 
кой АЭС (Литва) с усовершенствованным уран-графито- 
вым реактором канального типа РБМК-1000, электричес
кой мощностью 1500000 кВт и тепловой — 4800000 кВт.

347



НПО «Луч». Дела и люди

Институт • Сформирован новый Ученый совет по защите доктор
ских диссертаций по трем специальностям. Председате
лем утвержден И.И. Федик.

• Выпущен эскизный проект изделия «75».
• Получены высококачественные зеркала больших разме

ров для лазерных установок.
• В августе отметили 80-летие М.В. Якутовича.
• Государственная премия СССР присуждена В.Ф. Гордее

ву, Б.Ш. Кишмахову, В.В. Глаголеву за работы по ме- 
таллооптике.

• Государственная премия СССР присуждена А.В. Пусто- 
гарову, А.Б. Карабуту, Ю.В. Курочкину за работу по 
разработке и использованию плазмотронов.

• Премия Совета Министров СССР присуждена П.В. Зуба
реву и Л.Н. Дементьеву за исследование тугоплавких ме
таллов.

1983 г.

Мир • СССР решил разместить ракеты средней дальности в ГДР
и Чехословакии в ответ на подготовку США к размеще
нию ракет «Першинг-2» в Западной Европе.

Страна • Ю.В. Андропов развернул широкую кампанию по укреп
лению трудовой дисциплины и борьбы с прогулами и «со
циальным паразитизмом».

Министерство • 8 ноября со стапелей Балтийского завода в Ленинграде 
спущен на воду атомный ледокол «Россия».

• В декабре создан Госатомнадзор.
• 31 декабря — пуск первого блока Игналинской АЭС с ре

актором РБМК-1500.
Институт • 10.02.83 г. проведен очередной пуск реактора ИВГ-1. До

стигнуты высокие параметры (Т=3000 К).
• Организованы четыре производственных участка в цехе 

№ 10 для изготовления шаровых твэлов и начало освоения 
опытно-промышленной технологии с выпуском в 1984 г. 
10 тыс. твэлов.

• Эскизный проект установки керметного твэла 75А.
• Подготовка к испытанию установок ПЛУГ, АУЛ.
• Присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель 

РСФСР» Л.А. Ижванову.
• Присуждена премия советских профсоюзов — токарю 

М.М. Мишину — за выдающиеся достижения в труде.
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1984 г.

Мир • Испытания космического оружия в США.
Страна • Умер Ю.В. Андропов — Генеральный секретарь ЦК

КПСС, Генсеком стал К.У. Черненко.
Министерство • В феврале в ОИЯИ в г. Дубна сдан в эксплуатацию ис

следовательский импульсный реактор периодического 
действия ИБР-2.

• 9 мая введен в эксплуатацию первый блок Калининской 
АЭС.

Институт • Создан участок выращивания кристаллов лейкосапфира 
в виде труб.

• Проведены испытания третьей активной зоны реактора 
ИВГ-1 с азотным теплоносителем.

• Растет число специалистов высшей квалификации. На на
чало 1984 г. имеется 176 докторов и кандидатов наук, в 
том числе 10 профессоров.

1985 г.

Мир • Продление Варшавского договора на 20 лет.
Страна • М.С. Горбачев стал Генсеком ЦК КПСС, начало антиал

когольной кампании, начало «перестройки».
• Объявление Правительством СССР в одностороннем поряд

ке моратория на проведение подземных ядерных взрывов.
• Июль — СССР соглашается на контроль МАГАТЭ.

Министерство • 24 февраля — ввод в действие первого блока АЭС «Ду- 
кованы» в Чехословакии.

Институт • Распределение ответственности по основным направ
лениям деятельности ПНИТИ на 1985 г. В.Ф. Гордеев — 
металлоптика (отд. 160, 180, 190); И.И. Федик — ЯРД 
(отд. 20, 30, 70, 80, 130); Ю.В. Николаев — термо
эмиссия (отд. 50, 170, 150); А.С. Черников— ядерное 
топливо и гидридные испытания (отд. 60, 140); ОЭ — 
В.Л. Денискин.

• Присуждена Премия Совета Министров СССР А.Г. Ла
нину, Г.И. Пепекину, В.М. Куприкову за работу по ме- 
таллооптике.

• Присуждены медали ВДНХ: — золотая — А.С. Чернико
ву; серебряные — Ю.В. Кошелеву, Л.И. Михайличенко, 
бронзовая — К.В. Калиберде, В.А. Конотопу, Э.М. Чижо-
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вой, А.К. Коренному, А.М. Казакову, В.С. Колесову, 
Р.А. Лютикову, А.П. Гудовичу, Е.И. Дворику, Г.В. Ор
лову, А.А. Кузнецову, А.С. Черкасову, К.С. Юдиной, 
О.Д. Чепелю, А.И. Пилюгину, А.Г. Чуприкову, В.А. Са
марину.

• А.П. Белоусенко, за успехи в создании ряда технологий и 
внедрение их в производство присвоено звание «Заслу
женный технолог Российской Федерации».

• Закончена обработка основных результатов испытания 
ТВС ЯРД в реакторе ИВГ-1.

• Завершение разработки и изготовления активной зоны ис
следовательского реактора СМ В для нейтронно-актива
ционного анализа.

1986 г.

Мир • Волна исламистских терактов во Франции.
Страна • 26.04.86 г. в 1 час 23 мин. 49 сек. произошла Чернобыльская

катастрофа. Взорвался ядерный реактор типа РБМК. Из 
реактора были выброшены раскаленные куски ядерного топ
лива и графита. Большое количество радиоактивных ве
ществ попало в атмосферу. Это было величайшее бедствие 
в истории ядерной энергетики. Произошло резкое изменение 
общественнного мнения об атомной энергетике.

• М.С. Горбачев объявил о выводе советских войск из Аф
ганистана.

Министерство • 26 мая 1986 г. 16 Главное управление переименовано 
в 16 научно-технологическое управление. Начальником 
16 ГНТУ назначен Н.И. Ермаков.

• 21 июля образовано Министерство атомной энергетики 
СССР (министр Н.Ф. Луконин).

• 21 октября председатель Правительственной комиссии по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
Б.Е. Щербина подписал подготовленные группой акаде
мика В.А. Легасова «Требования, предъявляемые к состо
янию укрытия 4-го блока Чернобыльской АЭС и наличию 
технической и организационно-распорядительной доку
ментации, необходимой для приема укрытия в эксплуа
тацию». На протяжении ряда последующих лет основные 
усилия специалистов Минсредмаша совместно с други
ми организациями направлены на ликвидацию послед
ствий аварии на Чернобыльской АЭС.

• 29 ноября 1986 г. Министром МСМ утвержден Л.Д. Рябьев.
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Институт • Завершен технический проект твэла для установки 75А.
• Институту поручена разработка «быстрого» реактора- 

преобразователя для установки 11Б97 — состоящего из 
пакетов с многоэлементными ЭГК.

• Выпуск технического проекта твэла реактора СМВ.
• Образован производственно- технический отдел (ПТО) под 

началом Н.Г. Косолапова.
• Государственная премия СССР присуждена И.А. Карет

никову, В.А. Репию, Г.А. Рымашевскому, Р.Г. Фрайшту- 
ту, А.А. Ястребкову за разработку новых материалов на 
основе монокристаллов тугоплавких металлов.

• Государственная премия СССР присуждена Б.С. Гаврю- 
шенко за работы по металлооптике.

• Награжден медалью к ордену «За заслуги перед Отече
ством» Г.И. Пепекин.

• Бронзовая медаль ВДНХ присвоена: Е.П. Жирову, 
М.С. Беляковой.

1987 г.

Мир • М.С. Горбачев и Р. Рейган подписали договор о ликвида
ции ракет средней и малой дальности.

Страна • СССР принимает решение о выводе войск из Афганистана.
• В СССР принято постановление о совместных предприя

тиях с участием советских и иностранных фирм и орга
нов управления.

Министерство • 20 августа — пуск второго блока Игналинской АЭС с 
РБМК-1500.

Институт • Для исследования работоспособности твэлов на режимах 
малой мощности (РММ), принято решение переделать 
ИРГИТ-3 в петлевой реактор РА, способный работать не
прерывно в течение длительного времени (месяцами).

• В реакторе РА начались испытания твэлов и конструк
ционных материалов реакторов ядерных энергодвигатель
ных установок (ЯЭДУ) на радиационную стойкость в не
проточных газовых средах при температуре твэлов до 
2000 К. К 1991 г.проведено 55 испытаний.

• Премия Совета Министров СССР присуждена Г.И. Баба- 
янцу за разработку новых материалов.

• Премия Ленинского комсомола присуждена С.Д. Курба- 
кову, В.И. Дерюгину, Г.Н. Федосеевой, Ю.А. Филиппову 
за разработку микросферического топлива ВТГР.
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1988 г.

Мир • 8 августа — конец Ирано-иракской войны. Ирак приме
няет против курдов химическое оружие.

Страна • Совместный контроль за ядерным оружием. Американс
кие эксперты побывали на ядерном полигоне в Семипа
латинске, а советские — в Неваде.

• В СССР осуществлен запуск космического корабля мно
горазового использования «Буран».

Министерство • Финансирование на науку предлагается сократить не ме
нее чем на 25—30%.

• Окончательно остановлен первый блок Нововоронежской 
АЭС.

Институт • Разработана полупромышленная технология изготовле
ния топливных сердечников из мононитрида урана и твэ- 
лов для реактора БР-10 на быстрых нейтронах.

• Завершены испытания четвертой активной зоны реакто
ра ИВГ-1 с водородным теплоносителем.

• Начало опытно-промышленного выпуска твэлов для ком
плектации активной зоны установки 75А (завершение в 
1990 г.).

• Создание СТК (Совет трудового коллектива).
• Серебряной медалью ВДНХ награждены — Б. Г. Дроздов, 

В.Т. Чернявский.

1989 г.

Мир • Демонтаж Берлинской стены.
• Провозглашение суверенитета республик СССР: Азер

байджана, Армении, Литвы, Латвии, Эстонии.
Страна • Разгар реформистских настроений в Правительстве СССР

и демократического подъема в обществе.
• Завершен вывод советских войск из Афганистана.
• Грузино-абхазский конфликт.
• Умер академик А.Д. Сахаров — физик-ядерщик, трижды 

Герой Соцтруда.
Министерство • 27 июня 1989 г. — образовано Министерство атомной 

энергетики и промышленности СССР, а 17 июля Мини
стром Минатомэнергопром стал В.Ф. Коновалов.

• 17 апреля создано ЯО (Ядерное общество СССР, России).
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• 28 декабря принято постановление Совета Министров 
СССР «Об организационной структуре управления от
раслью атомной энергетики и промышленности СССР». 
16 ГНТУ преобразовано в Главное управление разработки 
и испытания ядерных реакторов и специальных установок.

Институт • 12 июня 1989 г. подписан приказ Министра среднего маши
ностроения Л.Д. Рябьева о создании НПО «ПНИТИ» на базе 
института, опытного производства и Объединенной экспе
диции. Созданы НИИ НПО «ПНИТИ», 03  НПО «ПНИТИ» 
и ОЭ НПО ПНИТИ. Головной организацией стал НИИ.

• Сентябрь 1989 г. Принято решение и оформлено прика
зом Министра переименование НПО «ПНИТИ» в НПО 
«Луч». В составе: НИИ НПО «Луч», 0 3  НПО «Луч» и 
ОЭ НПО «Луч». Головная организация НИИ НПО «Луч».

• Ноябрь 1989 г. — проведены выборы директора НИИ 
НПО «Луч» — Баллотировались три кандидата. Дирек
тором избран И.И. Федик.

• Вся схема взаимодействия подразделений осталась прежней.
• Выпуск технического проекта шарового твэла для реак

тора В ГМ.
• Присуждены медали ВДНХ: золотая — Г.И. Бабаянцу, се

ребряная — В.М. Голомазову, Г.В. Плотцеву, В.П. Сме- 
калину, Р.Я. Захаркину.

• Премия Госкомобразования СССР присуждена М.Б. Вла
дыкиной.

1990 г.

Мир • Объединение Германии.
• Конфликт в Югославии в Косово.
• Свободные выборы в странах «Народной демократии».

Страна • Выборы в России народных депутатов. Победа демокра
тических сил.

• Провозглашение государственного суверенитета России, 
Украины.

• Б.Ельцин — Председатель ВС РСФСР, М.С. Горбачев — 
Президент СССР.

• Последний съезд КПСС.
Министерство • В 1990 г. Правительство СССР и лично М.С. Горбачев 

приняли предложение США осуществить в рамках меж
дународной программы по космической ядерной энерге
тике (TSET) демонстрационные испытания двух прототи
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пов установки «Енисей». Разработаны основные положе
ния проекта АЭС нового поколения.

Институт • 18 декабря введен в эксплуатацию модернизированный 
реактор ИВГ-1М для испытания ТВС в петлевом экспе
риментальном канале, расположенном в центральной ячей
ке реактора.

• На основе азотных каналов ЯРД создан газодинамичес
кий лазер (ГДЛ) с тепловой накачкой газовой СО, смеси 
мощностью до 100 кВт в луче.

• Проведен системный анализ концепций активных зон и 
топлив ЯЭУ на ближайшую перспективу.

• С 1990 по 1993 гг. проводятся работы по созданию серно
натриевых аккумуляторов (СНА).

• Начало перехода к рыночным отношениям в НПО «Луч» 
(наука и производство). На заседании дирекции предло
жено дать больше прав начальникам подразделений.

• Образованы отделения ВТК под руководством Е.К. Дья
кова и НТЦ «Исток» под руководством Ю.В. Николаева.

• Премия Совета Министров СССР присуждена Д.С. Гор
ному за разработку новых материалов.

1991 г.

Мир • Французским законом устанавливается государственная
комиссия по распоряжению ядерными отходами.

Страна • Попытка переворота в СССР. ГКЧП во главе с Г.И. Яна-
евым.

• Главы государств России, Украины, Белоруссии приняли 
заявление о создании СНГ и прекращении существования 
СССР, как субъекта международного права. Конец СССР 
(8— 10 декабря — Беловежское соглашение).

• Указ о запрещении деятельности КПСС на территории 
России.

• Признание независимости республик бывшего СССР.
Министерство • Октябрь — Курчатовский институт официально отделя

ется от министерства и получает статус Российского на
учного центра.

• 24 января на заседании Межведомственной секции № 9 
НТС МСМ рассмотрены предложения ЦКБ «Айсберг» о 
создании плавучей АЭС мощностью 70— 100 МВт.

Институт • В октябре ОЭ (Объединенная экспедиция НПО «Луч») 
перешла под юрисдикцию Казахстана.
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• Образован Научно-технологический комплекс (НТК) «Ке
рамика-Луч» и создано опытное производство по выпус
ку оснастки для электронной промышленности из особо 
чистого карбида кремния.

• Успешная защита техпроекта твэла установки ВГМ на 
секции НТС министерства.

• Предложение по созданию мощной лазерной установки для 
резки подводных судов упирается в начальный капитал.

• В октябре большая делегация американских ученых и спе
циалистов посетила НПО «Луч» (в т.ч. J. Wetch, Caveny). 
Были достигнуты соглашения по дальнейшему сотруд
ничеству в области ядерной космической энергетики.

• Сокращение финансирования многих бюджетных тем при
вело к ограничению деятельности НПО «Луч» в рамках 
НИР и ОКР.

1992 г.

Мир • Россия и США подписали хартию об окончании холод
ной войны.

Страна • Правительство России — сначала возглавил Е.Т. Гайдар,
а далее В.С. Черномырдин.

• М.С. Горбачев — исключен из КПСС.
• Ввведение в действие приватизационных чеков (вауче

ров). Начало приватизации.
Министерство • 29 января 1992 г. образовано Министерство Российской 

Федерации по атомной энергии. 2 марта Министром Ми
натома стал В.Н. Михайлов.

• В декабре Правительство Российской Федерации издало 
постановление о продолжении строительства Балаковс
кой, Калининской и Курской АЭС, а также о завершении 
проектов на строительство Белоярской, Нововоронежс
кой и Кольской АЭС.

Институт • Начало работ по новому типу твэла на основе компози
ции с матричной структурой (оксид урана с цирконием) 
для ВВЭР.

• В сентябре 1992 г. в г. Курчатове (Семипалатинский по
лигон) на базе Объединенной экспедиции, бывшего фили
ала НПО «Луч», была организована 3 международная кон
ференция «Ядерная энергетика в космосе. Ядерные дви
гатели». В конференции приняли участие свыше 200 
человек в том числе более 50 ученых и специалистов 
США, Франции и др.
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• Участники конференции были ознакомлены с основными 
достижениями НПО «Луч» в области ЯРД, им были пока
заны основные стенды: ИВГ-1, ИГР, Ангара и др.

• Разработан технологический проект экспериментально
го образца тепловыделяющего модуля стендовой газоох
лаждаемой реакторной установки «Танго-Ру».

• Для обеспечения экологической безопасности испытаний 
разработан технологический проект системы закрытого 
выхлопа водорода для отработки ТВС на реакторе ИВГ-1.

• Разработан технический проект водоохлаждаемой ТВС ре
актора ИВГ-1 увеличенной тепловой мощностью до 5 МВт.

• По инициативе трудового коллектива на базе отдела 90 со
здано отделение «Техно-Луч» под руководством В.П. Де
нискина.

• Проведены совместные Российско-американские испыта
ния ТЭП с микрозазором и ЯЭУ «Топаз-2».

1993 г.

Мир • Единый европейский рынок вступил в свои права. Б.Н. Ель
цин и Дж. Буш (США) подписали договор о сокращении 
стратегических наступательных вооружений (СНВ-2).

• 12 ноября — стороны, подписавшие Лондонское соглаше
ние о затоплении ядерных отходов, решают окончатель
но прекратить сброс отходов в море.

Страна • 4 октября правительственные войска штурмом взяли здание
Верховного Совета России. Арестованы А.В. Руцкой — вице- 
президент России, Р.И. Хасбулатов — председатель Вер
ховного Совета России.

Министерство • Газодиффузионные заводы России выведены из эксплуа
тации.

Институт • Осенью 1993 г. в г. Подольске на базе НПО «Луч» была 
проведена 4 международная конференция «Ядерная энер
гетика в космосе. Высокотемпературные материалы». 
Конференция проходила в санатории «Ерино». В ней при
няли участие более 300 ученых и специалистов, в т.ч. бо
лее 20 ученых США, Франции, Англии.

• Делегация руководящих менеджеров американской фирмы 
«Дженерал Атомикс» посетила НПО «Луч». С целью озна
комления с разработками по топливу ВТГР. Результатом 
стало подписание в 1995 г. Соглашения между Минатомом 
РФ и «Дженерал Атомикс» по совместной разработке уста
новки ГТ-МГР по выжиганию оружейного плутония.
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1994 г.

Мир • Россия присоединилась к программе «Партнерство во имя
мира», разработанной НАТО.

• 10 июля — совет МАГАТЭ принимает новые нормы ра
диационной защиты.

Страна • Президент США Б. Клинтон в Москве. Начало конфлик
та в Чечне. Начало Чеченской войны.

Министерство • 15 мая введен в эксплуатацию четвертый энергоблок Ба
лаковской АЭС с реактором ВВЭР-1000.

Институт • Возникли существенные трудности при приватизации и 
разделении имущества НПО «Луч» между НИИ и Опыт
ным заводом(ОЗ). Все инфраструктуры перешли в 03 . 
Трудно стало обеспечивать работу НИИ электроэнерги
ей, водой, теплом (гараж, столовая, склады остались за 
03) и т.д. Нет ясности в разделении площадей. В целом 
признана приватизация 0 3  незаконной. (Решение Комис
сии Минатома, Министра и Арбитражного суда).

• Образовано отделение «Технология» под руководством 
А.С. Черникова.

• Разработаны основы технологии изготовления карбидных 
топлив микрогетерогенной структуры для эксплуатации 
при температурах 2800—3000 К в течение 100—200 ча
сов.

• В институте начались новые конверсионные разработки: 
термопары для АЭС, карбид кремния и монокремния для 
электронной промышленности.

• В корпусе 103/2, созданы новые участки по выращива
нию лейкосапфира, алмазно-механической обработке, по
лировке, контролю и упаковке готовой продукции.

1995 г.

Мир • 9 апреля — остановка французского быстрого реактора
«Суперфеникс».
Во Франции 76,1 процента электроэнергии производится 
пятьюдесятью шестью блоками АЭС, 54 из которых — PWR, 
два — на быстрых нейтронах.

Страна • Торжества по случаю 50-летия Победы над фашизмом.
• Штурм г. Грозного правительственными войсками Рос

сии. Развертывание крупномасштабных действий в этом 
регионе.
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Министерство • 29—30 августа 1995 г. проведена теоретическая конферен
ция «Развитие атомной науки и техники в России» в Поли
техническом музее в г. Москве. С докладами выступили ве
дущие ученые. Доклад «Ядерно-космическая энергетика» 
был представлен директором НПО «Луч» И.И. Федиком.

• Ноябрь — вышел Закон РФ об использовании атомной 
энергии.

• РФ и Иран подписали контракт о сооружении АЭС в Бу
шере.

Институт • По Проекту Международного Научно-Технического цен
тра (МНТЦ) созданы четыре действующих макетных ус
тановки на основе металлогидридных тепловых насосов 
для генерации тепла и холода.

• Изготовление и поставка широкой номенклатуры изде
лий из лейкосапфира ряду зарубежных фирм.

• Институту передан из Опытного завода цех № 1 по ути
лизации и переработке ядерных материалов и отходов.

1996 г.

Мир • Финансовый кризис в Азии.
• Россия стала членом Совета Европы

Страна • Подписан договор о создании Союза России и Белоруссии.
• На второй срок переизбран президент Б.Н. Ельцин.

Министерство • Умер академик Ю.Б. Харитон — трижды Герой Соцтру- 
да, один из создателей атомной бомбы.

Институт • 01.11.1996 г. — торжественный вечер, посвященный 50-ле- 
тию НПО «Луч». Присутствовали: 1-й зам. министра 
А.И. Белосохов, нач. главка Н.И. Ермаков, директор 
НИКИЭТ — Е.О. Адамов, глава города А.В. Никулин, 
многие директора Минатома и г. Подольска. Вечер был 
организован в ДК «Октябрь».

• Организован выставочный зал НПО «Луч» в корпусе 101. 
Значительно расширена выставка экспонатов.

• Приступила к работе группа Российско-американского 
сотрудничества по усовершенствованию в институте си
стем физической защиты и контроля ядерных материалов 
под руководством П.П. Мизина.

• Создана отраслевая проблемная лаборатория Министер
ства РФ по атомной энергии по производству полупро
водниковых монокристаллов кремния.

• Ю.В. Николаеву присвоено звание « Заслуженный деятель 
науки РФ».
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1997 г.

Мир • Финансовый кризис в Азии.
• Между Россией и НАТО подписан основополагающий акт 

о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности.
• Подписан протокол о включении Венгрии, Чехии и Польши 

в военно-политический блок НАТО.
Страна • 02.04.77 г. подписан договор об образовании сообщества

России и Белоруссии.
Министерство • Июль — персонал атомных станций требует своевремен

ной выплаты зарплат.
• Минатом и Китай подписали контракты о строительстве 

Ляньюньганской АЭС на северо-востоке Китая.
Институт • Большие трудности с набором заказов на 1997 г. Растут 

долги отделений. Численность института сократилась до 
1200 чел.

• Продолжаются испытания усовершенствованных ЭГК и 
отдельных узлов ЯРД в реакторах.

• Создано несколько производственных участков по пере
работке урановых соединений, бериллию, сапфиру, кар
биду кремния и т.д.

• Разработана технология получения особо чистого моно
кристалла кремния.

• Разработка техпредложений по бимодальной двигатель
но-энергетической установке.

• Подготовлено предложение по солнечному ракетному дви
гателю на основе тепловых аккумуляторов.

• Созданы образцы серно-натриевых аккумуляторов.
• Получены первые результаты по технологии топливных 

компактов на основе микротвэлов (совместно с ВНИИНМ) 
для реакторной установки ГТ-МГР.

1998 г.

Мир • Представители США, России, Японии, Канады и госу
дарств — членов Европейского космического агентства 
подписали соглашение по созданию Международной кос
мической станции (МКС).

• Индия и Пакистан произвели испытания ядерного оружия.
Страна • Острый финансовый и политический кризис в России

(17.08.98 г.).
Министерство • 4 марта 1998 г. Министром РФ по атомной энергии назна

чен Е.О. Адамов.
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• 21 июля Правительством Российской Федерации утверж
дена Программа развития атомной энергетики Российс
кой Федерации на 1998—2005 гг. и на период до 2010 г., а 
в мае 2000 г. — Стратегия развития атомной энергетики 
России в первой половине XXI века.

Институт • НИИ НПО «Луч» приказом министра от 06.04.98 г. ут
верждено головным предприятием по конструированию, 
разработке технологии и созданию элементов активных 
зон ЯЭУ и ЯЭДУ.

• Продолжены работы по консолидации, защите и нерасп
ространению ЯМ. Заключены выгодные контракты с ин
ститутами США.

• Совместно с НИКИЭТ разработана концепция активной 
зоны базовой ЯЭДУ с турбомашинным преобразованием 
энергии по циклу Ренкина.

• Отделение НТК «Керамика — Луч» приступило к разра
ботке материала, созданию конструкции и технологии из
готовления контейнеров (пеналов) на основе карбида 
кремния для долговременного хранения и захоронения вы
сокоактивных отходов (ВАО) и неперерабатываемого от
работанного ядерного топлива (ОЯТ).

1999 г.

Мир • Война в Сербии с участием сил НАТО.
Страна • Теракты в Москве.

• Усиление активности боевых действий на Кавказе.
• Заявление Б.Н. Ельцина о своей отставке с поста Прези

дента России.
Министерство • 29 декабря руководителем Департамента по атомной энер

гетике назначен В.С. Беззубцев.
• Январь — принципиальное соглашение между Россией и 

Китаем, подписанное Министром Минатома РФ и прези
дентом Госкомитета Китая по науке, технике и промыш
ленности, касающееся разработки центрифуг нового по
коления для обогащения урана.

Институт • К НПО «Луч» присоединено обанкротившиееся предпри
ятие ЗЭМО, впоследствии преобразованное в Протвинс- 
кий филиал НПО «Луч».

• Разработана методика и начаты экспериментальные ис
следования карбонитридных топлив при моделировании 
прекращения расхода теплоносителя в реакторе.
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• Сдан 100-квартирный жилой дом по улице Б. Зеленовс- 
кая 62/2. Большинство квартир получили (или купили) со
трудники НПО «Луч».

• Выпуск концептуального проекта топлива для реактора 
ГТ-МГР (совместно с ВНИИНМ, РНЦ КИ).

• 26.04 — 29.04.99 г. НПО «Луч» принял участие в выс
тавке Минатома в Шанхае (Китай).

• В марте 1999 г. на базе НПО «Луч» была проведена 5 меж
дународная конференция «Ядерная энергетика в космосе», 
где обсуждались вопросы опыта прошлых лет, а самое глав
ное — перспективы ядерной энергетики в космосе в XXI веке. 
Была большая делегация от Франции и других стран.

• Начаты работы по консолидации и конверсии ядерных ма
териалов. Рук. работы П.П. Мизин и В.П. Денискин.

2000 г.

Мир • «Проблема 2000 г.» — глобальный сбой в компьютерах —
не состоялась. Это было надуманной проблемой.

Страна • Президентом России становится В.В. Путин.
• Потерпела катастрофу подводная лодка «Курск» в Ба

ренцевом море во время маневров.
Министерство •
Институт • Создан Протвинский филиал ГосНИИ НПО «Луч».

• Начаты работы по восстановлению единой эксперименталь
но-технологической линии по отработке топлива ЯЭДУ.

• Награждены золотой медалью Всемирного Салона изоб
ретений и инноваций «Брюссель-Эврика 99»: А.С. Гонтарь, 
В.А. Зазноба, Р.Я. Кучеров, Ю.В. Николаев, М.Л. Таубин.

2001 г.

Мир • 11.09.2001 г. произведен террористический акт в Нью-Йор
ке, путем наведения пассажирских самолетов на два не
боскреба Международного торгового центра.

Страна •
Министерство • 23 февраля состоялся физический пуск реактора Ростов

ской АЭС, а 31 марта станция дала первые киловатт-часы 
электроэнергии в Единую энергосистему России.

• Введена в строй Ростовская АЭС.
• 28 марта 2001 г. Указом Президента Российской Федера

ции В.В. Путина Министром Российской Федерации по 
атомной энергии назначен Ю.А. Румянцев.
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Институт • В конце года изменилось название института. Вместо на
звания: Государственное унитарное предприятие «Науч
но-исследовательский институт научно-производственно
го объединения «Луч» (ГУП «НИИ НПО «Луч») стало: 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Научно-исследовательский институт научно-производ
ственное объединение «Луч» (ФГУП «НИИ НПО «Луч»),

• Выпуск эскизного проекта топлива для ГТ-МГР (совмес
тно с ВНИИНМ, РНЦ КИ).

• Выпущено техпредложение совместно с ОКБ «Гидро
пресс» по АЭС-12,5 малой мощности на основе твэл из 
микротоплива.

• Усовершенствованы системы и средства для утилизации 
образующихся отходов в здании 29.

• Начаты работы по созданию технологии изготовления из
носостойкой керамики.

• В.П. Денискину, Ю.В. Николаеву присвоено звание « Лау
реат премии правительства РФ в области науки и техники».

• В.П. Денискину присвоено звание «Заслуженный изобре
татель РФ».

2002 г.

Мир • Ликвидация «Талибов» в Афганистане.
Страна • Теракт в «Норд-Осте».
Министерство • Все АЭС стали филиалами Росэнергоатома.

• На реакторе МИР (НИИАР) достигнуто выгорание 
60 МВт • сут/кги на новых экспериментальных твэлах с 
керметными сердечниками на основе UO,-Zr для ВВЭР.

Институт • Разработана и внедрена очистка уран-бериллиевых спла
вов с малым содержанием урана.

• Введена в эксплуатацию первая очередь модернизирован
ной технологической линии ЯЭДУ.

• Разработана и утверждена руководством Минатома РФ 
«Программа развития работ по ядерному топливу высо
котемпературных ЯЭДУ до 2010 г.».

• Г.И. Бабаянцу, П.Н. Вершинину, В.П. Исакову присвое
но звание Лауреата Государственной премии РФ.

• А.Г. Ланину присвоено звание «Заслуженный деятель на
уки РФ».

• И.И Федику присвоено звание «Почетный гражданин го
рода Подольска».
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КТО ЕСТЬ КТО

Информация в разделе «Кто есть Кто» содержит данные в следующем 
порядке по алфавиту:

• фамилия, имя, отчество;
• даты жизни;
• место и годы работы сотрудников, работавших в системе Минатома;
• последняя должность;
• наименование учебного заведения, год его окончания;
• ученые степени и звания, годы их присвоения;
• награды;
• направление деятельности.
В разделе «Кто есть Кто» и по тексту всей книги используются следую

щие сокращения часто встречаемых слов и названий организаций.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЗ — активная зона 
Акад. — академик 

АН — академия наук 
АЭС — атомная электростанция 

ВТГР — высокотемпературный газовый реактор 
вед. — ведущий
вне — ведущий научный сотрудник 
гл. — главный
гне — главный научный сотрудник 

ГНЦ — государственный научный центр 
Гос. премия — государственная премия

ГП — государственное предприятие 
дтн — доктор технических наук 

дфмн — доктор физико-математических наук 
зав. — заведующий 
зам. — заместитель 
и.о. — исполняющий обязанности 
КБ — конструкторское бюро 

КИП — контрольно-измерительные приборы 
ктн — кандидат технических наук 

кфмн — кандидат физико-математических наук 
кхн — кандидат химических наук 
кэн — кандидат экономических наук 

лаб. — лаборатория
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МТ — микротопливо 
н.д. — направление деятельности 

нач. — начальник
НИР — научно-исследовательские работы 
НТС — научно- технический совет 
НТЦ — научно-технический центр 
отд. — отдел 
ПК — петлевой канал 

проф. — профессор
снс — старший научный сотрудник 

спец. — специальность 
ТВС — тепловыделяющая сборка 

ТВЭЛ — тепловыделяющий элемент 
ТК — технологический канал 

ТЭП — термо-эмиссионный преобразователь 
чл.-корр. — член-корреспондент

ХИТ — химический источник тока 
ЭГК — электрогенерирующий канал 
ЯМ — ядерные материалы 

ЯРД — ядерно-ракетный двигатель 
ЯЭУ — ядерно-энергетические установки 
ЭВМ — электронно-вычислительная машина

СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

БИТМ — Брянский институт транспортного машиностроения 
ВГУ — Воронежский государственный университет 

ВЗПИ — Всесоюзный заочный политехнический институт 
ВНИИНМ — Всероссийский научно-исследовательский институт неорга

нических материалов им. академика А.А. Бочвара 
ВПИ — Владимирский политехнический институт 

ГИРЕДМЕТ — Государственный научно-исследовательский и проектный 
институт редкометаллической промышленности 

ГПИ — Горьковский политехнический институт 
ДНИ — Днепродзержинский индустриальный институт 

ЗЭМО — завод электромеханического оборудования 
ИАЭ — Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова 

ИГМИ — Иркутский горно-металлургический институт 
ИПИ — Иркутский политехнический институт 
КП И — Киевский политехнический институт 

ЛвГУ — Львовский государственный университет 
ЛГУ — Ленинградский государственный университет 

ЛИТМО — Ленинградский институт точной механики и оптики 
ЛПИ — Ленинградский политехнический институт
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ЛХТИ — Ленинградский химико-технологический институт 
ЛЭТИ — Ленинградский электротехнический институт 
МАИ — Московский авиационный институт 

МАТИ — Московский авиационный технологический институт 
МВТУ — Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Бау

мана
МГУ — Московский государственный университет им. М.В. Ло

моносова
МИ ИТ — Московский институт инженеров транспорта 

МИСиС — Московский институт стали и сплавов 
МИТХТ — Московский институт тонкой химической технологии 
МИФИ — Московский инженерно-физический институт 
МИХМ — Московский институт химического машиностроения 

МИЦМиЗ — Московский институт цветных металлов и золота 
им. М.И. Калинина (позднее вошел в состав МИСиС) 

МСИИ — Московский станко-инструментальный институт 
МФТИ — Московский физико-технический институт 
МХТИ — Московский химико-технологический институт 

МЭИ — Московский энергетический институт 
НИИ НПО «Луч» — Научно-исследовательский институт научно-производ

ственного объединения «Луч»
НИ И АР — Научно-исследовательский институт атомных реакторов 

НИИТВЭЛ — Научно-исследовательский институт тепловыделяющих 
элементов

НИКИЭТ — Научно-исследовательский и конструкторский инсти
тут энерготехники 

0 3  — Опытный завод
ОКБМ — Опытное конструкторское бюро машиностроения 

ОЭ — объединенная экспедиция 
ПИТ — Подольский индустриальный техникум 

ПНИТИ — Подольский научно-исследовательский технологиче
ский институт

ТПИ — Томский политехнический институт 
ТЭТ — Научно-технический центр «Теплоэнерготехника» 

СФТИ — Сухумский физико-технический институт 
УПИ — Уральский политехнический институт 

УЭКХ — Уральский электро-химический комбинат (г. Новоуральск) 
ФИАН — Физический институт АН им. А.Н. Лебедева 

ФТИ — Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе 
ФЭИ — Физико-энергетический институт 
ХАИ — Харьковский авиационный институт 
ХГУ — Харьковский государственный университет 

ЦНИИатоминформ — Центральный научно-исследовательский институт уп
равления, экономики и информации Минатома России
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АБРАМОВ Александр Анатольевич,
16.03.41; НПО ЛУЧ —  1963-1973; ВГУ —  
1963, ктн— 1971; //.<9. Теория и расчеты мас- 
сопереноса.
АБРАМ ОВИЧ Матвей Давидович,
0 9 .0 4 .2 1 -2 7 .1 2 .0 1 ; Н П О  ЛУЧ —  1968-  
1975, нач. лаб.; М И Ф И  —  1950, ктн —  
1956; и.д. К оррозионны е исследования  
конструкционных материалов в жидкоме
таллических средах.

АВРАМЕНКО Николай Семенович,
28.09.34-03.12.93; НПО ЛУЧ —  1963-1976, 
старший инженер; МГУ — 1957, ктн — 1973; 
и.д. Методики химических процессов унич
тожения ТЭП.
АВТУШЕНКО Александр Федорович,
09.06.64; ЗЭМ О  —  1986-1996, инженер- 
технолог; ТЭТ —  1996-2000 —  гл. техно
лог; Н П О  ЛУЧ —  2000, гл. технолог ТЭ Т; 
БИТМ  —  1986; и.д. Технология производ
ства энергетических систем.

АКИМОВ Александр Александрович.
27.12.48; ЗЭМ О  — 1976-1997, нач. лаб., 
Н Т Ц  «Водород» —  1997-2000, гл. инже
нер, Н П О  ЛУЧ —  2000, и.о. зам. директо
ра ТЭТ; М А И  —  1976; и.д. Электрохими
ческая энергетика.
АЛЕЙНИКОВ Иван Николаевич,
15.05.38-15.07.01; НПО ЛУЧ —  1966^1994. 
снс; М И Ф И  —  1965, ктн —  1973; и.д. Ис
следование теплофизических характерис
тик материалов.
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АЛЕКСЕЕВ Сергей Владимирович,
24.01.61; НПО ЛУЧ —  1984, Зам. ген. Д и 
ректора по научной работе; М ГУ —  1984, 
ктн —  1990, дтн —  1994, проф. —  2003; 
н.д. Металлооптика, диффракционные от
ветвители, курирование Протвинского фи
лиала ФГУП НИ И  НП О  «ЛУЧ».
АЛЕКСЕЕВА Ирина Сергеевна, 09.03.46; 
НП О  ЛУЧ —  1966-1992, сне; ВЗП И  —  
1969, ктн —  1984; н.д. М еталлографичес
кие исследования структуры материалов 
и покрытий на изделиях. Алексеев С. В. Алексеева И. С.

АЛХИМОВ Николай Борисович,
05.02.53; Н П О  ЛУЧ —  1976-1993, снс; 
М ХТИ —  1976, ктн —  1988; н.д. Техноло
гия переработки уран-графитовых твэлов 
и их компонентов.
АЛЬТОВСКИЙ Рэм Михайлович,
29.10.24-23.11.01; НПО ЛУЧ —  1962-1990, 
нач. лаб.; М И СиС —  1954, кхн —  1961, 
дтн —  1979; три ордена Великой Отече
ственной войны и юбилейные медали; н.д. 
Коррозия и защита титана, бериллия, цир
кония, нанесение защитных покрытий на 
бериллий, удержание водорода в гидриде 
циркония.

Алхимов Н.Б. Альтовский Р.М.

АНДРИЕВСКИЙ Ростислав Александро
вич, 08.01.33; Н П О  ЛУЧ —  1963-1976, 
нач. отдела; КП И —  1955, ктн —  1960, 
дтн —  1970, проф. —  1971, член-корр. Кир
гизской АН —  1984; медаль «За трудовое  
отличие»; н.д. Исследование физических, 
термодинамических и структурных свойств 
высокотемпературных материалов и гид
ридов металлов.
АНИСИМОВ Андрей Борисович,
26.11.61; Н П О  ЛУЧ —  1985, нач. отдела; 
М ХТИ  —  1983, ктн — 2000; н.д. Разра
ботка методов удержания водорода в гид
риде циркония и ресурсные испытания гид- 
ридных замедлителей.

Андриевский Р.А. Анисимов А.Б.
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Афанасъев Н.Г. Бабад-Захряпин А. А.

АФАНАСЬЕВ Николай Григорьевич,
12.05.46; НПО ЛУЧ —  1970, вне; МИФИ —  
1970, ктн —  1981; н.д. Исследование струк
туры и свойств материалов.
БАБАД-ЗАХРЯПИН Александр Алексан
дрович, 27.05.26; НПО ЛУЧ —  1962-1992, 
нач. лаб.; М И Ф И  —  1951, ктн —  1961, 
дтн —  1968, проф. —  1983; медаль «За доб 
лестный труд в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 гг.»; н.д. Химико-терми
ческая обработка в тлеющем разряде и ис
следования текстуры материалов покры
тий; роль дефектов в процессах роста кри
сталлов.

Бабаянц Г. И. Бардадымов Н.А.

БАБАЯНЦ Геннадий Иванович, 02.04.34; 
0 3 —  1958-1962, инженер, НПО ЛУЧ —  
1962, директор отделения НТК «Кера
мика-Луч»; М ВТУ —  1958, ктн —  1974; 
премия Совета Министров СССР—  1987, 
Госпремия России —  2002, орден «Знак 
Почета» —  1971, медаль «За трудовое от
личие»; н.д. Технология изготовления по
ристых карбидных материалов для ЯРД  
и изделий из карбида кремния для ме- 
таллооптики, электронной промышлен
ности и захоронения высокоактивных ма
териалов.
БАРДАДЫМОВ Николай Афанасьевич,
04.01.40; Н П О  ЛУЧ —  1979-1994, снс; 
М И Ф И  —  1969, ктн —  1979; н.д. Иссле
дование физических характеристик Т Э П .

БАРЯНЦЕВ Александр Александрович,
19.11.33-17.03.83; НПО ЛУЧ —  1963-1983; 
М ХТИ  —  1963, ктн —  1972; н.д. Техноло
гия материалов и изделий ЯРД. 
БАРЯНЦЕВА Зинаида Сергеевна, 
18.07.39; Н П О  ЛУЧ —  1964, гл. бухгал
тер института; Московский планово-фина- 
совый техникум —  1959.

Барянцев А.А. Барянцева З.С.
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БЕЗРУКОВ Иван Андреевич, 09.05.56; 
НПО ЛУЧ —  1983-1992, снс; Н овосибир
ский электротехнический институт— 1978, 
ктн —  1992; н.д. Газодинамика электро- 
дугового плазматрона.
БЕЛОВ Аркадий Васильевич, 02.09.35; 
СФ ТИ —  1964-1969, нс, Н П О  ЛУЧ —  
1969, нач.лаб.; Х АИ  —  1960; н.д. Сборка, 
термообработка, консервация металлооп- 
тики.

БЕЛОУСЕНКО Александр Павлович,
25.06.35-18.11.03; 0 3  —  1958-1962, НПО  
ЛУЧ —  1962-2003, нач. отдела; КПП —  
1958, ктн —  1970; Заслуженный технолог 
России, медаль «За трудовое отличие»; н.д. 
Технология высокотемпературных элект
роизоляционных изделий, монокристаллов 
из лейко-сапфира.
БЕЛЯКОВ Василий Иванович, 02.01.28; 
0 3  —  1957-1960, НПО ЛУЧ —  1960-1984, 
слесарь КИП; «М астер золотые руки».

БЕРТИНА Лидия Эрнестовна, 13.02.23; 
0 3 -1 9 4 8 -1 9 6 2 , НПО ЛУЧ —  1962-1991, 
нач. лаб; ИГМ И —  1945, ктн —  1955; ме
дали «За трудовую доблесть», «За доблес
тный труд в Великой Отечественной вой
не»; н.д. Химическая технология редких, 
радиоактивных металлов. Получение эк
страгентов, регенерация урана из отходов, 
очистка сточных вод.
БЛОХИН Иван Сергеевич, 03.02.34; 0 3  — 
1956-1962, НП О  ЛУЧ -1 9 6 2 -1 9 5 5 ,  сле
сарь; ордена «Трудового Красного Знаме
ни», «Знак Почета», «М астер золотые 
руки».

Бертина Л .Э . Блохин И. С.
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Бобриков В.Н.

Боголапов Н.В.

Бойко Е.Б.

БОБРИКОВ Виктор Николаевич,
08.09.43; Н ПО ЛУЧ —  1966-2001, фрезе
ровщик 8-го разряда; П И Т —  1972; орден 
Трудового Красного Знамени, «Мастер  
золотые руки».
БОГДАНОВ Евгений Алексеевич, 01.34; 
0 3  —  1956-1962, НПО ЛУЧ —  1962, сле
сарь КИП; П И Т 1953; «М астер золо
тые руки».

Богданов Е.А.

Бодров Ю. Т.

БОГОЛАПОВ Николай Васильевич,
24.08.45; НПО ЛУЧ —  1974, зам. директо
ра отделения «Техно-Луч»; М ИФИ —  1969, 
ктн —  1977; н.д. Разработка методов кон
троля радиоактивных веществ, радиаци
онная безопасность.
БОДРОВ Юрий Трофимович, 07.09.46; 
Н П О  ЛУЧ —  1970-1996, токарь 8-го раз
ряда; «М астер золотые руки», медаль к 
ордену «За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

Болотникова Л. С.

БОЙКО Евгений Борисович, 22.04.31; 
НПО ЛУЧ —  1964-1998, снс; К П И —  1954, 
ктн —  1965; н.д. М атериаловедение и тех
нология гидридов циркония, титана и спла
вов на их основе.
БОЛОТНИКОВА Лидия Сафроновна,
22.09.23; завод 544 (г. Глазов) —  1949— 
1962; Н П О  ЛУЧ —  1962-2002, нач. ОТК; 
М И Ц М иЗ —  1949; медали «За победу над 
Германией», «За трудовую доблесть»; н.д. 
Технический контроль процессов и гото
вой продукции, отбор и передача научно- 
технических достижений.
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БОРИСОВ Анатолий Семенович,
28.10.28- 04.10.79; НПО ЛУЧ —  1965-1970, 
слесарь 8-го разряда; «М астер золотые 
руки».
БОРИСОВ Евгений Васильевич,
1 9 .0 5 .2 8 -  13.10.86; Н П О  Л УЧ  —  1964-  
1986, снс; М ИФ И —  1951, ктн —  1963; 
н.д. Металловедение, диффузионные про
цессы.

Бочков Н.А.

Борисов Е.В.

Ботулин Е.Н.

Брындин В. С.

Борисов А. С.

Борисовский В.Е.

БОРИСОВСКИЙ Владимир Евгеньевич,
11.08.49; Н П О  ЛУЧ —  1977-1994, снс; 
М И Ф И  —  1977, ктн —  1986; //.^.Экспери
ментальные и теоретические исследования 
формирования излучения в лазерных сис
темах.
БОТУЛИН Евгений Николаевич,
0 1 .0 6 .35 -25 .05 .97 ; Н П О  Л УЧ —  1965- 
1997, нач. ОТК; М ВТУ —  1965; н.д. К он
структорская документация ТЭП , конт
роль и испытания изделий.

БОЧКОВ Николай Алексеевич, 14.11.47; 
НПО ЛУЧ —  1970, снс; ЛГУ—  1970, ктн —  
1989; н.д. Расчеты напряженного состоя
ния, исследование процессов разрушения 
при термоупругом и силовом нагружении. 
БРЫНДИН Валерий Сергеевич, 10.02.48; 
НПО ЛУЧ —  1973-2001, ведущий конст
руктор; МАИ —  1974, ктн —  1992; н.д. 
Разработка конструкций ТВС ЯРД.

371



НПО «Луч». Дела и люди

БУДАРЕВ Григорий Алексеевич,
11.12.34; Н П О  ЛУЧ —  1963, начальник 
ОТ и ТБ; Днепропетровский госуниверси- 
тет —  1959; н.д. Послепетлевые исследо
вания твэлов ЭГК. Организация работ по 
технике безопасности и охране труда. 
БУКОВ Борис Дмитриевич, 27 .12 .40;  
НПО ЛУЧ —  1965-1993, шлифовщик 7-го 
разряда; медаль «За трудовую доблесть», 
«М астер золотые руки».

Булычев В.П. Бурмагин Л. И.

БУЛЫЧЕВ Виктор Павлович, 21.11.35; 
Н П О  ЛУЧ —  1962-1996, снс; ВЗПИ —  
1964, ктн —  1976; и.д. Технолого-матери- 
аловедческие исследования топливных ма
териалов.
БУРМАГИН Леонид Иванович, 09.09.46; 
Н П О  Л У Ч  —  1 9 7 0 -1 9 9 2 , нач. лаб .;  
М И Ф И — 1970, ктн—  1982; и.д. Создание 
и внедрение управляющих вычислитель
ных комплексов на базе ЭВМ .

БУРЦЕВ Валерий Михайлович, 26.02.36; 
Н П О  ЛУЧ —  1964-1974, старший инже
нер; М И Ц М иЗ —  1960, ктн —  1972; н.д. 
Разработка технологии получения молиб
деновых труб для ТЭП.
ВАРГАНОВ Владимир Васильевич,
26.08.40; ЗЭ М О  —  1982-1996 , зам. гл. 
и н ж ен ер а , Т Э Т  —  1 9 9 6 -2 0 0 0 , Н П О  
Л УЧ—  2000, нач. группы ТЭТ; Саратов
ский политехнический институт —  1962; 
и.д. Прочность конструкций АЭС.
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ВАСИЛЬЕВА (ГРИГОРЬЕВА) Наталья 
Леонидовна, 10.04.57; НПО ЛУЧ —  1979, 
нач. лаб.; ВПИ —  1979; н.д. М етрологи
ческое обеспечение и сертиф икация  
средств измерения.
ВАСИЛЬЕВА Анна Алексеевна, 16.02.23- 
20.03.01; 0 3  —  1947-1962, нач. планово
экономического отдела, Н ПО ЛУЧ —  
1962-1983, нач. планового отдела; н.д. 
Планирование и экономика НИР.

Васильева Н.Л. Васильева А. А.

ВАСИЛЬКОВСКИЙ Владимир Сергее
вич, 02.02.47; Н И К И ЭТ —  1971-1975, ин
женер, 16 ГУ —  1975-1981, гл. технолог, 
НПО ЛУЧ —  1981-1982, зам. начальни
ка ОЭ по испытаниям; М И Ф И —  1971; н.д. 
Реакторные испытания ТВС ЯРД.
ВАСИЛЬЧЕНКО Александр Васильевич,
15.01.44; Н П О  ЛУЧ —  1963-2001, нач. 
лаб.; М И Ф И  —  1970, ктн —  1982; н.д. 
Электрофизические исследования термо
эмиссионных преобразователей.

ВЕДЕНЯПИН Георгий Алексеевич,
31.01.33; Н П О  ЛУЧ —  1965-1996, нач. 
лаб.; М И СиС— 1956, кфмн—  1972; медаль 
«За трудовую доблесть»; н.д. Исследова
ние структурных дефектов и внутреннего 
трения материалов изделий.
ВЕРШ ИНИН Николай Петрович,
11.10.30; 0 3  —  1955-1960, НПО ЛУЧ —  
1960-1962 , снс; М И С и С — 1953, ктн—  
1962; н.д. М еталлургия редкоземельных 
металлов, иттрия, скандия, их рафиниро
вание методом вакуумной дистилляции. Веденяпин Г.А. Вершинин Н.П.
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В Л А Д И М И Р С К И Й  Николай Николае
вич, 09.02.16-18.10.85; Свердловск-45 —  
1949-1955, начальник цеха; Ф ЭИ —  1955— 
1964; Н П О  ЛУЧ —  1964-1972, зам. гл. 
инженера; Л П И —  1939, лауреат Г ос. пре
мии, медали «За трудовое отличие» и 
«За трудовую доблесть»; н.д. Организация 
работ по оснащению института новой тех
никой.
В Л А Д Ы К И Н А  М арина Б орисовна,
2 4 .0 8 .3 1 -1 1 .1 2 .9 6 ; Н П О  Л УЧ —  1957- 
1996, снс; М И ТХ Т —  1956, ктн —  1991; 
н.д. Разработка тензодатчиков, электроизо
ляционные покрытия.

Власов К.П. Власов Н.М.

ВЛАСОВ Константин Петрович, 11.05.25- 
08.01.97; Н И И Т П  —  1948-1960, Н И И - 
графит —  1960-1965, НПО ЛУЧ —  1965- 
1993, нач. лаб.; М АИ  —  1948, ктн —  1953, 
дтн —  1988, п р о ф .—  1989; н.д. Радиаци
онное материаловедение ядерных и конст
рукционных материалов.
ВЛАСОВ Николай Михайлович, 03.10.35; 
Н П О  ЛУЧ —  1963, нач. лаб.; В Г У —  1963, 
ктн —  1971, дтн —  1986; н.д. Структурная 
стабильность реального кристалла, физи
ка прочности и пластичности.

Волков Л.П.

В Ы Б Ы В А Н Е Ц  В алерий И ванович,
25.08.45; Н П О  Л УЧ —  1964, директор  
отделен и я  «И сток »  Н И И  Н П О  ЛУЧ; 
М И Ф И  —  1971, ктн. —  1985; н.д. Органи
зация работ в области эмиссионной элект
роники и методов прямого преобразования 
энергии.

Выбыванец В. И.

В О Л К О В  Л еонид П етрович, 25 .11.30; 
0 3  —  1949-1962, слесарь, НПО ЛУЧ —  
1962-1984, слесарь 8-го разряда по ремон
ту оборудования; «М астер золотые руки», 
орден Трудового Красного Знамени, ме
даль «За доблестный труд».
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ВЯХОРЕВ Виктор Григорьевич, 01.02.39; 
Н П О  ЛУЧ —  1962-1996, снс; М Э И  —  
1963, ктн —  1975; н.д. Токовихревые ме
тоды контроля изделий. Измерительные ра
боты по всем разрабатываемым изделиям.
ГАВРИЛИН Сергей Сергеевич, 06.11.41; 
НПО ЛУЧ —  1966, нач. лаб; М ВТУ —  
1966, ктн — 1990; н.д. Разработка конст
рукций твэлов с матричными сердечни
ками.

Вяхорев В. Г.

ГАЛКИН Василий Иванович, 08 .0 2 .2 0 -  
19.03.01; участие в Великой Отечествен
ной войне 1941-1946; 0 3  —  1946-1962, 
Н П О  ЛУЧ —  1962-1986, нач. группы; 
Московский машиностроительный инсти
тут —  1949; орден Красной Звезды, меда
ли «За победу над Германией», «За осво
бождение Варшавы»; н.д. Конструирование 
химико-технологического оборудования. 
Проектно-конструкторские работы для на
учных и производственных подразделений.
ГАЛКИН Евгений Алексеевич, 27.05.45; 
НПО ЛУЧ —  1974, вне; М И СиС —  1967, 
ктн —  1978; н.д. Термовакуумные испы
тания узлов и ЭГК.

Галкин В. И.

Гаврилин С. С.

Галкин Е.Л.
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ГАВРЮ ШЕНКО Борис Семенович,
08.04.46; НП О  ЛУЧ —  1970-1990, нач от
дела; М АТИ  —  1969, ктн —  1977; Госпре- 
мия — 1986; н.д. Разработка металлооп
тических зеркал и их испытания.
Г АЛАЕВ Станислав Степанович, 21.10.38; 
НПО ЛУЧ —  1963-1999, нач. лаб.; М АИ —  
1964; н.д. М онтаж и наладка систем конт
роля и автоматического регулирования 
технологических процессов.
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Гастев В.Н. Гвердцители И. Г.

ГАСТЕВ Владимир Николаевич, 05.03.37- 
09.08.93; Н П О  ЛУЧ —  1963-1979, снс; 
М АТИ  —  1959, ктн — 1974; н.д. Диффу
зионная сварка тугоплавких металлов. 
ГВЕРДЦИТЕЛИ Иракли Григорьевич, 
22.12.18-12.92; Грузинский политехни
ческий институт —  1941-1946, СФТИ —  
1 946-1969 , ди р ек тор  института; Н П О  
ЛУЧ —  1969-1976, директор; Тбилисский 
госун и верси тет  —  1941, ктн —  1956, 
дфмн —  1961, чл. корр. АН Грузинской 
ССР —  1967; заслуженный деятель Грузин- 
ской ССР и Абхазской А С С Р —  1969; 
ордена: Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени и медали 
СССР; н.д. Руководитель разработок тер
моэлектрического и термоэмиссионных  
методов преобразования энергии.

ГЕРАСИМОВ Павел Владимирович,
05.07.46; Н П О  ЛУЧ —  1964-2001, снс; 
Всесоюзный заочный инженерно-строи
тельный институт— 1974, ктн— 1984; н.д. 
Технологические и конструкторские раз
работки элементов конструкций ЯРД. 
ГЕРТ Леонид Михайлович, 10.05.32; НПО  
ЛУЧ —  1963-1993, вне; М Н И Т —  1955, 
ктн —  1965, дтн —  1975; н.д. Технология 
покрытий методами конденсации.

Герасимов П.В. Герт Л. М.

Глаголев А.Е.

ГЛАГОЛЕВ Александр Евгеньевич,
23.09.53; Н П О  ЛУЧ —  1976-1998, снс; 
ТП И —  1976, ктн. —  1988; н.д. Разработка 
ультразвуковых дефектоскопов и работы по 
контролю разрабатываемых изделий.
ГЛАГОЛЕВ Владислав Валерьянович,
06.08.34; Н П О  ЛУЧ —  1963-1992, нач. 
лаб.; Тульский механический институт —  
1958, ктн—  1975; Гос. премия—  1982; н.д. 
Исследования прочности материалов, раз
работка металлооптики.
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ГОЛОБОКОВ Сергей Филиппович,
07.05.43; ЗЭМ О —  1973-1999, зам. дирек
тора, НПО ЛУЧ —  1999, пом. директора 
ТЭТ; Саратовский институт механизации 
сельского хозяйства —  1969; н.д. Органи
зация работ по энергетическому хозяйству.
ГОЛОВИН Михаил Павлович, 19.11.30; 
НПО ЛУЧ —  1964-1991, токарь 6-го раз
ряда; П И Т  —  1963; «М астер  зол оты е  
руки».

ГОЛЬЦОВА Ремляна Григорьевна,
08.04.31; 0 3  —  1960-1963, НПО ЛУЧ —  
1963-2003, снс; М И ТХ Т —  1954, ктн —  
1964; н.д . Получение , испытание экстра
гентов.
ГОНТАРЬ Александр Степанович,
11.11.40; НПО ЛУЧ —  1965, нач. отдела; 
М ВТУ —  1965, ктн —  1979; н.д. Комплек
сные расчетно-теоретические исследова
ния процессов и ресурсного поведения вы
сокотемпературных твэлов.

ГОРДЕЕВ Владимир Филиппович,
14.06.18-30.10.91; участие в Великой Оте
чественной войне 1941-1945, М инсред- 
маш —  1946-1957, инженер Главка, зав. 
сектором  Ц К К П С С  1958-1978 , Н П О  
ЛУЧ —  1978-1989, директор; Пермский  
госуниверситет —  1941, дтн —  1983; лау
реат Гос. премий —  1953,1982 и Ленинс
кой премии —  1960, два ордена «Трудово
го Красного Знамени», орден «Знак П оче
та» и ш есть м едал ей ; н.д. Ф и зи к а  
поверхности, организация работ по метал- 
лооптике.
ГОРДИНСКИЙ Владимир Львович,
13.06.33; НПО ЛУЧ —  1969-2000, началь
ник отдела; КПП —  1955; медаль «За тру
довое отличие»; н.д. Разработка конструк
ций и технологии ТЭП и ХИТ.
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ГОРНЫЙ Дмитрий Сергеевич, 20.05.33; 
Н П О  Л УЧ —  1963-1994 , нач. лаб.; 
М И СиС —  1953, ктн —  1968; премия С о
вета Министров СССР; и.д. Коррозионные 
исследования иттрия и бериллия. Нанесе
ние покрытий на изделия металлооптики. 
ГОРЯЧЕВ Николай Митрофанович, 
01.06.31; Н П О  ЛУЧ —  1961-1983, сле
сарь-ремонтник 7-го разряда; «М астер зо
лотые руки».

Горный Д. С. Горячев Н .М .

Граблев Ю.В. Гриднев А. А.

ГРАБЛЕВ Юрий Васильевич, 19.01.41; 
Н П О  ЛУЧ —  1965-1985, нач. лаб.; Рязан
ский радиотехнический институт—  1964; 
н.д. Методы ультразвукового и токових
ревого контроля.
ГРИДНЕВ Алексей Алексеевич, 26.09.39; 
Н П О  ЛУЧ —  1966, снс; М И Ф И  —  1966, 
ктн —  1976; н.д. Исследование массопе- 
реноса, технология переконденсации сер
дечника твэла ТЭП.

Гудович А.П.

ГРОШЕВ Владимир Иванович, 06.01.34; 
Н П О  ЛУЧ —  1963— 1986, снс; М ХТИ  —  
1958, ктн —  1973; н.д. Технология уран
содержащ их карбидных материалов.
ГУДОВИЧ Анатолий Петрович, 09.06.39- 
15.06.02; Н П О  ЛУЧ —  1964-1991, снс; 
М И Ц М иЗ —  1961, ктн. —  1978; н.д. П о
рошковая металлургия, технология изго
товления м икросф ерического топлива  
ВТГР.
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ГУДОВИЧ Петр Александрович,
20.08.12-24.08.89; 0 3  —  1957-1962; НПО  
ЛУЧ —  1962-1988, технолог, ученый-сек
ретарь НТС; М И Ц М иЗ —  1937, ктн —  
1963; н.д. Металлургия циркония, органи
зация работы ученого и научно-техничес
кого советов.
ГУНЬКО Владимир Михайлович,
01.04.45; Н П О  Л УЧ —  1969-1995 , сне; 
М Ф ТИ —  1969, ктн —  1983; н.д. Расчет
ные работы по оптимизации параметров
тэп.

ГУРЕВИЧ Борис Давыдович, 24 .1 1 .3 2 -  
21.10.99; Н П О  ЛУЧ —  1965-1982 , снс; 
М И Ц М иЗ —  1956, ктн —  1965, н.д. П о
рошковая металлургия.
ГУРКИН Евгений Никитович, 21.05.41; 
НПО ЛУЧ —  1965, токарь 6-го разряда; 
«Мастер золотые руки».

Гуревич Б.Д. Гуркин Е.Н.

ГУРСКИЙ Константин Яковлевич,
0 9 .0 8 .27 -15 .07 .02 ; Н П О  Л УЧ —  1965-  
1988, нач. технологического бю ро цеха; 
М ХТИ —  1957; н.д. Конструкторские ра
боты по ЯРД. Технология переработки  
отходов ядерного топлива.
ГУСЬКИН Павел Петрович, 31.03.32; 
0 3  —  1958-1960, старший инженер, Н П О  
ЛУЧ —  1960-1997, нач. отдела охраны  
труда и техники безопасности (ОТ и ТБ); 
М И СИ —  1955; н.д. Механическая обра
ботка бериллия для точных приборов. 
Организация работ по ОТБ в институте.
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Дараган В.Д. Дараган ИД.

ДАРАГАН Виктор Данилович, 11.09.44; 
Н П О  ЛУЧ —  1968, нач. лаб.; М ВТУ —  
1968, ктн. —  1974; н.д. Расчетно-экспери
ментальные исследования в обоснование 
конструкции и технических характеристик 
ЯРД.
ДАРАГАН Иван Данилович, 16.01.42; 
НП О  ЛУЧ —  1965, нач. лаб.; МВТУ —  
1966, ктн —  1982; медаль «За трудовую  
доблесть»; н.д. Разработка аванпроектов 
реактора ИВГ и расчетно-аналитическое 
сопровождение всех этапов отработки мо
дификаций ТВС ЯРД.

Дворяк В. К. Дегтярева Л. С.

ДВОРЯК Владимир Карпович, 08.02.35- 
12.10.87; Н П О  ЛУЧ —  1958-1987, рук. 
группы; М И Ф И  —  1959, ктн —  1971; н.д. 
Технология создания композиционных 
материалов, покрытий на микротвелах 
ВТГР.
ДЕГТЯРЕВА Лариса Сергеевна, 01.02.48; 
НПО ЛУЧ —  1971, вед. инженер; МЭИ —  
1972; //./). Подготовка и проведение испы
таний на реакторах семипалатинского по
лигона.

Дементьев Л.Н. Демушкин АД.

ДЕМЕНТЬЕВ Лев Николаевич, 18.01.41; 
Н П О  Л У Ч  —  1 9 6 4 -2 0 0 1 , нач. лаб .;  
М И Ф И  —  1965, ктн —  1972; н.д. Иссле
дования прочности и ползучести карбидов, 
надежности и работоспособности ЭГК.
ДЕМ УШ КИН Алексей Дмитриевич,
17.06.37; 0 3  —  1959-1962, токарь, НПО  
ЛУЧ —  1962-1979, слесарь сборщик 6-го 
разряда; «М астер золотые руки».
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ДЕНИСКИН Валентин Петрович,
02.01.38; НПО ЛУЧ —  1962, зам. Ген. ди
ректора института, директор отделения 
«Техно-Луч»; М ЭИ —  1963, ктн —  1969; 
лауреат премии С овета М инистров —  
2001 г., заслуженный изобретатель РФ; н.д. 
Неразрушающие методы контроля; конт
роль, организация работ по утилизации 
урана из отходов и изготовлению термо
датчиков для АЭС.
ДЕРЮ ГИН Александр Иванович,
09.02.53-13.10.95; НПО ЛУЧ —  1976- 
1995, нач. лаб.; М АИ  —  1976, ктн —  1987; 
н.д. Реакторные испытания твэлов ВТГР, 
технология нанесения покрытий.

Денискин В.П.

ДЕРЯВКО Илья Ильич, 12.09.41; НПО  
ЛУЧ —  1979-1985, снс, ОЭ —  1986, снс; 
М ИФ И — 1970, ктн —  1984; н.д. Рентге
ноструктурные исследования материалов, 
послереакторные исследования изделий и 
материалов активных зон реакторов ЯРД. 
ДЖАЛАНДИНОВ Дамир Нагимович, 
25.05.50; Н П О  ЛУЧ —  1973-1998, нач. 
лаб.; М ИФИ —  1974, ктн —  1985; н.д. Ис
следование ползучести материалов, техно
логия и испытания серно-натриевых источ
ников тока. Дерявко И. И.

ДМИТРИЕВА Антонина Сергеевна,
04.1918-20.10.87; 0 3  —  1946-1962, нач. 
лаб., НПО ЛУЧ —  1962-1987, нач ЦЗЛ; 
медаль «За трудовое отличие»; н.д. Разра
ботка методов химического анализа. 
ДОРОХИН Анатолий Иванович, 
20.12.47; НП О  ЛУЧ —  1970-1998, шли
фовщик 6-го разряда; орден Трудовой  
славы Ш -й степени, звание «М астер золо
тые руки».

Дмитриева А.С.

Дерюгин А.И.

Джаландинов Д. Н.

Дорохин А.И.

381



НПО «Луч». Дела и люди

Думшев В. Г.

ДРОЗДОВ Борис Григорьевич, 23.04.39; 
НПО ЛУЧ — 1962-1998, снс; МАТИ — 
1962, ктн — 1975; медаль «За трудовое 
отличие»; и.д. Технология изготовления бе
риллия с улучшенными характеристиками.
ДУМШ ЕВ Владимир Григорьевич.
27.06.46; НПО ЛУЧ — 1969-1986, гл. ин
женер ОЭ; УПИ; н.д. Координация работ 
инженерных служб для проведения реак
торных испытаний.

Егоров В.С.

ДЬЯКОВ Евгений Константинович.
12.07.38; НПО ЛУЧ — 1968, директор от
деления ВТК; М ИФИ— 1962, ктн— 1988, 
дтн— 1989; Госпремия— 1980; н.д. Вы
сокотемпературная реакторная техника, 
разработка конструкций и испытания ЯРД.
ЕГОРОВ Владимир Сергеевич, 17.01.39; 
НПО ЛУЧ — 1964, нач. лаб.; МИФИ — 
1964, кфмн— 1973; н.д. Теоретические и 
экспериментальные исследования проч
ности и разрушения материалов.

Дьяков Е.К.

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Борисович,
04.09.37-10.06.88; НПО ЛУЧ — 1963-1986, 
снс; ИПИ — 1962, ктн — 1972; н.д. Иссле
дование прочности тугоплавких материа
лов.
ЕМЕЛЬЯНОВ Евгений Степанович,
01.05.44; НПО ЛУЧ — 1979, снс; БИТМ — 
1967, ктн — 1982; н.д. Технология вакуум
ной плавки.

Емельянов А.Б. Емельянов Е С.
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ЕРЕМЕЕВ Владимир Сергеевич, 15.11.38; 
НПО ЛУЧ — 1961-1985, снс; МИФИ — 
1961, ктн — 1967, дтн — 1986; н.д. Диф
фузия и диффузионно-вязкие процессы в 
материалах ядерных реакторов.
ЕРЕМИН Александр Александрович,
23.09.31-15.02.98; НПО ЛУЧ — 1968-1994, 
нач. лаб.; МИСиС — 1955, кхн — 1962; 
н.д. Разработка методов удержания водо
рода в гидридах, решение комплексов за
дач АСУ и их внедрение.

ЕРЕМИН Станислав Алексеевич, 
12.05.41; СФТИ — 1965-1969, инженер; 
НПО ЛУЧ — 1969, зам. нач. отдела; 
МЭИ — 1965, ктн — 1979; н.д. Расчетные 
и экспериментальные исследования термо
эмиссионных преобразователей энергии.
ЕРИН Олег Николаевич, 05.11.59; НПО 
ЛУЧ — 1982-1993; МИФИ — 1983, ктн — 
1990; н.д. Исследование механизмов дефор
мации и разрушения материалов.

Еремин С.Л. Ерин О.Н.

ЕРМАКОВ Валентин Гаврилович,
19.09.38-09.05.99; НПО ЛУЧ — 1965- 
1998; МВТУ — 1965, ктн — 1980; н.д. Эк
спериментальные исследования газодина
мических процессов ТВС ЯРД.
ЕРМАЧЕНКО Владимир Павлович,
29.08.1939; НПО ЛУЧ — 1962, нач. лаб.; 
ЛЭТИ — 1963, МИФИ — 1983; н.д. Ме
тоды и средства неразрушающего контро
ля, оптика лазерных резонаторов, техно
логия оптических дисков.

3 8 3
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ЕСКЕВИЧ Виктор Федорович, 03.05.1901- 
11.03.90; 03  — 1948-1962, нач. лаб., НПО 
ЛУЧ — 1962-1968, нач. лаб.; орден «Знак 
Почета»; н.д. Химико-аналитические и фи
зические методы анализа редких и редкозе
мельных элементов и их соединений.
ЕФРЕМОВ Сергей Петрович, 11.07.15; 
03 — 1951-1962, НПО ЛУЧ — 1962-1976, 
заместитель нач. отдела кадров; медали за 
участие в Великой Отечественной войне.

Жалилов Р.Х.

ЖАЛИЛОВ Рафаэль Хайбулович,
23.05.47; НПО ЛУЧ — 1971, нач. лаб.; 
М ИФ И— 1971, ктн— 1981; н.д. Методы, 
технологии и устройства нанесения по
крытий.
ЖАРИНОВ Александр Петрович, 21.05.37; 
НПО ЛУЧ — 1965, нач. отдела кадров ин
ститута; ВЗПИ — 1972.

ЖДАНОВ Владимир Михайлович,
12.06.31; УЭКХ (Свердловск-44)— 1955— 
1961; НПО ЛУЧ — 1966-1975, снс;УПИ — 
1955, кфмн — 1961, дфмн — 1975; проф— 
1978; н.д. Расчетно-теоретические работы, 
неравновесная статистическая механика, 
теплофизика, физика плазмы.
ЖИРОВ Евгений Петрович, 17.12.31; 
0 3  — 1955-1963, НПО ЛУЧ — 1963- 
1996, вне; МХТИ — 1954, ктн — 1965; н.д. 
Получение оксидов редкоземельных ме
таллов, очистка сточных вод.
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Ескевыч В.Ф. Ефремов С.П.

Жаринов А.П.

Жданов В. М. Жиров Е.П.
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ЖУПАНОВ Валерий Григорьевич,
29.01.53; НПО ЛУЧ — 1978, нач. лаб.; 
ЛИТМО — 1978; н.д. Технология нанесе
ния диэлектрических и полупроводнико
вых пленок, измерение их оптических 
свойств.
ЖУРАВЛЕВ Владимир Иванович,
05.09.25; НПО ЛУЧ — 1964-1991, нач. 
группы; МГУ — 1953; н.д. Исследование 
термопрочности, радиационного упрочне
ния твэлов.

ЗАВИДЕЙ Виктор Иванович, 17.11.47; 
НПО ЛУЧ — 1973-1994, снс; МФТИ — 
1973, ктн — 1982; н.д. Испытания метал- 
лооптики.
ЗАВРАЖИН Аркадий Григорьевич,
14.12.17; НПО ЛУЧ — 1964-1974, снс; 
МСИИ — 1943; н.д. Конструкторские ра
боты по созданию экспериментальных ус
тановок и каналов.

ЗАГРЯЗКИН Валерий Николаевич,
30.05.39; НПО ЛУЧ — 1962-1994, нач. 
лаб.; МИФИ — 1962, ктн — 1968, дтн — 
1981; н.д. Термодинамика топливных сис
тем, процессы взаимодействия ядерного 
топлива с конструкционными металлами.
ЗАЗНОБА Виктор Анатольевич, 08.08.47; 
НПО ЛУЧ — 1975, снс; ХГУ — 1975, 
кфмн — 1991; «.А Разработка физических 
моделей вычислительных программ и ис
пытание узлов энергетических установок.
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Зайцев В. А. Закашанская З.Ф.

ЗАКАШ АНСКАЯ Зоя Федоровна,
10.09.29; 03  — 1958-1960, инженер, НПО 
ЛУЧ — 1960 , нам. отдела; ВЗПИ — 1958; 
л.д. Внедрение методов электрографичес
кого копирования и разработка систем 
учета, хранения и размножения докумен
тации.

ЗАЙЦЕВ Владимир Алексеевич, 26.07.36; 
НПО ЛУЧ — 1964, зам. директора по на
учной работе отделения ВТК; МХТИ — 
1964, ктн — 1971, дтн — 1987; н.д. Техно
логия нитридного и карбонитридного топ
лива.

Заливин И.М. Захаров А.М.

ЗАЛИВИН Игорь Михайлович, 09.10.40; 
НПО ЛУЧ — 1971-1997, мне; МИФИ — 
1966, ктн — 1988; н.д. Исследование 
свойств гидридов переходных металлов.
ЗАХАРОВ Арвид Михайлович, 10.09.25; 
НПО ЛУЧ — 1964-1973, гл. инженер; 
МИХМ — 1952; н.д. Изготовление экспе
риментальных каналов для ЯРД. Обеспе
чение предприятия энергоснабжением, обо
рудованием.

ЗВЯГИН Владимир Ильич, 28.12.24; 03 — 
1947-1962, слесарь, НПО ЛУЧ — 1962- 
1988, слесарь; «Мастер золотые руки», 
орден Октябрьской Революции и медали.
ЗЕНЗИНОВ Александр Борисович,
15.04.56; НПО ЛУЧ — 1978, нач. лаб.; Но
восибирский институт инженеров геодезии 
и аэрофотосъемки — 1978, ктн — 1989; //.д. 
Разработка способов голографической 
интерферометрии, изготовление радуж
ных голограмм.
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ЗИНОВЬЕВ Юрий Павлович, 06.01.43; 
НПО ЛУЧ — 1966-1993; радиомехани- 
ческий техникум — 1979, аппаратчик 
опытных процессов 6-го разряда; «Мастер 
золотые руки».
ЗОЛОТУХА Юрий Савельевич, 08.01.35; 
НПО ЛУЧ — 1963-1976, нач. сектора; 
МИФИ — 1959, ктн — 1974; н.д. Радиа
ционное материаловедение, исследование 
кинетики выхода продуктов деления.

ЗУБАРЕВ Павел Владимирович, 18.04.32; 
НПО ЛУЧ — 1965-2001, нач. лаб.; 
МИСиС — 1954, ктн — 1965, дтн — 1979, 
проф — 1995; лауреат премии Совета Ми
нистров— 1982; н.д. Исследования ползу
чести и длительной прочности тугоплавких 
соединений.
ИВАНОВ Михаил Валентинович,
20.12.53; НПО ЛУЧ — 1977-1992, нач. 
группы; М ЭИ— 1977, ктн— 1987; //.^.Ис
следования теплофизических свойств ма
териалов в процессе радиационного облу
чения.

Зубарев П.В. Иванов М.В.

ИВАНОВ Сергей Дмитриевич, 02.04.32; 
НПО ЛУЧ — 1964-1974, нач. лаб.; 
МИСИ — 1956, ктн — 1968, дтн — 1984, 
проф — 1987; н.д. Расчеты напряженного 
состояния твэлов, разработка метода пла
стинчатой аналогии.
ИВАНЧЕНКО Станислав Дмитриевич,
19.10.50; НПО ЛУЧ — 1992, зам. дирек
тора отделения «Техно-Луч» по финансам 
и экономике; Московский институт управ
ления — 1973.
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Ивлев А.П. Игнатьев Б. Г.

Ижванов Л. А. Ижванов О.Л.

ИВЛЕВ Анатолий Павлович, 29.09.49; 
НПО ЛУЧ — 1963-1965, и.о. нач. ОЭ; Но
восибирский электротехнический институт; 
н.д. Организация работ инженерных служб. 
ИГНАТЬЕВ Борис Григорьевич, 08.02.15- 
17.11.78; 03  — 1955-1962, гл. инженер, 
НПО ЛУЧ — 1962-1978, нач. отдела; 
ЛГУ — 1940, ктн — 1960; Заслуженный 
изобретатель РСФСР, два ордена «Трудо
вого Красного Знамени», орден «Знак По
чета» и медали; н.д. Разработка техноло
гических процессов изготовления ТВЭЛ и 
их внедрение в производство.

ИЖВАНОВ Лев Алексеевич, 13.11.19; 
03  — 1946-1962, нач. лаб., НПО ЛУЧ — 
1962-2001, нач. отдела, советник директо
ра института; М И ЦМиЗ— 1941, ктн— 1963; 
2 ордена Отечественной войны II степени, 
орден Ленина, «Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени, медаль «За боевые зас
луги», заслуженный изобретатель РСФСР, 
лауреат Гос. премии СССР; н.д. Порошко
вая металлургия редких и редкоземельных 
металлов. Технология гидридов и создание 
на их основе тепловых насосов.
ИЖВАНОВ Олег Львович, 06.10.40; НПО 
ЛУЧ — 1964, нач. лаб.; МИСиС — 1963, 
ктн — 1971; //. д. Разработка методик и про
ведение исследований работоспособности 
ЭГК в ходе автономных стендовых и реак
торных испытаний и в составе ЯЭУ.

Исаков В.П. Казаков А.М.

ИСАКОВ Виктор Павлович, 23.02.41; НПО 
ЛУЧ — 1963, нач. лаб.; ЛПИ — 1964, кхн — 
1975, дтн — 1990; Госпремия РФ — 2002 г.; 
н.д. Газовые методы переработки матери
алов ядерной техники, коррозия конструк
ционных и делящихся материалов, воп
росы тепло- и массообмена.
КАЗАКОВ Анатолий Михайлович,
25.03.35; ОКБ «Гидропресс» — 1958-1962, 
НПО ЛУЧ — 1962, нач. отдела стандарти
зации; МЭИ — 1958; орден «Знак почета»; 
н.д. Расчетно-конструкторские и проектные 
работы в области ТВЭЛ и ТВС, совершен
ствование системы стандартизации и управ
ления качеством.
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КАЛИНИН Василий Петрович, 24.11.35; 
НПО ЛУЧ — 1963-1972; Петрозаводский 
госуниверситет — 1958, ктн — 1970; н.д. 
Термодинамика и исследование свойств 
карбидных и гидридных соединений.
КАЛМЫКОВ Сергей Степанович,
17.10.51; НПО ЛУЧ — 1978, нач. группы; 
МАИ — 1959; н.д. Разработка конструк
ций узлов ТЭП ЯЭУ.

Калинин В.П.

КАНИКОВСКИЙ Владимир Борисо
вич, 22.02.50; НПО ЛУЧ — 1979, снс; 
ДНИ — 1972, ктн — 1981; н.д. Техноло
гия и исследование защитных покрытий на 
металлооптических изделиях.
КАРАБУТ Александр Борисович,
06.12.45; НПО ЛУЧ — 1974, нач. группы; 
МВТУ — 1974, ктн — 1987; лауреат Гос. 
премии СССР — 1982; н.д. Разработка и 
испытания мощных электродуговых плаз
мотронов.

Каниковский В. Б.

КАРАГОЗЯН Роберт Миранович,
12.09.37; СФТИ — 1963-1992, снс, НПО 
ЛУЧ — 1993, вед. инженер-технолог; 
ХАИ — 1962, ктн — 1982; н.д. Разработка 
технологий в области термоэмиссионного 
преобразования энергии.
КАРЕТНИКОВ Игорь Александрович, 
03.10.36; НПО ЛУЧ — 1964, зам. дирек
тора отделения ВТК; МИЦМиЗ — 1959, 
ктн — 1973; лауреат Г ос. премии СССР — 
1986; н.д. Технология обработки металлов 
давлением, в том числе тугоплавких и ра
диоактивных.

Карагозян Р.М.

Карабут А.Б.

Каретников И.А.
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КИРИЧЕНКО Григорий Павлович,
19.01.51; ЗЭМО — 197Ф-1996, нач. груп
пы, 1996-1998, зам. гл. конструктора 
ТЭТ, НПО ЛУЧ — 1998, зам. директора 
отделения; МИФИ — 1974, ктн — 2000; 
медаль «За спасение погибавших»; н.д. 
Датчики и приборы контроля параметров 
реакторов АЭС.
КИСЕЛЕВ Алексей Александрович,
22.06.12-02.06.89; НПО ЛУЧ — 1962- 
1969, первый зам. директора; МИЦМиЗ — 
1934, ктн — 1946; лауреат Гос. премий 
СССР— 1946 и 1977, орден Ленина — 
1960; н.д. Организация научно-исследова
тельских работ, радиационное материало
ведение, коррозия циркониевых сплавов.

КИСЕЛЕВ Виктор Николаевич, 15. 02.32; 
ОКБ «Гидропресс» — 1958-1962, НПО 
ЛУЧ — 1962-1995, нач. лаб.; МЭИ — 
1957, ктн — 1982; н.д. Конструкции кер- 
метных ТВЭЛов, участие в их ресурсных 
испытаниях.
КИСЕЛЕВ Виктор Михайлович, 17.09.26; 
03  — 1947-1962, слесарь, НПО ЛУЧ — 
1962-1980, слесарь-ремонтник; «Мастер 
золотые руки».

КИШ МАХОВ Баторий Шахимович,
24.12.31; СФТИ — 1960-1969, НПО 
ЛУЧ — 1969, зам. директора отделения 
«Керамика-Луч»; ГПИ — 1960, ктн — 
1982; лауреат Гос. премии СССР; н.д. Тех
нология термоэмиссионного ЭГК и изго
товления зеркал мощных лазеров.
КЛИНКОВ Александр Евгеньевич,
03.06.50; НПО ЛУЧ 1973-1997, нач. лаб.; 
МАИ — 1973, ктн — 1990; н.д. Исследо
вание электрофизических свойств элект
родных материалов.
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КНЯЗЕВ Вячеслав Иванович, 06.02.42; 
НПО ЛУЧ— 1965, нс; М ИФ И— 1965, 
ктн. — 1974; н.д. Исследование физико
механических свойств материалов и по
следствий тяжелых аварий твелов реак
торов.
КОВАЛЕВ Владимир Георгиевич, 18.11.20 -  
18.07.67; НПО ЛУЧ — 1963-1967, пом. 
директора по кадрам; Московский юриди
ческий институт — 1953; орден «Знак По
чета»; н.д. Решение кадровых вопросов.

КОВАЛЕВ Дмитрий Юрьевич, 19.02.63; 
НПО ЛУЧ — 1986-1990, инженер; 
МИСиС — 1986, ктн — 1993; н.д. Диффу
зионные и дислокационные процессы на 
поверхности карбида циркония и оксида 
алюминия.
КОЖУХОВСКИЙ Виктор Иванович,
14.04.38; НПО ЛУЧ — 1965-2001, нач. 
группы; Львовский госуниверситет, ктн — 
1983; н.д. Прикладные расчеты термоуп
ругости металлооптических изделий.

Ковалев Д.Ю. Кожуховский В. И.

КОЗЛОВ Сергей Владимирович, 12.04.50; 
НПО ЛУЧ — 1969-1990, аппаратчик 
опытных процессов 6-го разряда; ПИТ — 
1969; «Мастер золотые руки».
КОЛЕСНИКОВ Борис Петрович,
30.12.39; НПО Л У Ч — 1964, снс, О Э — 
1967-1983, нач. лаб.; Ленинградский тех
нологический институт — 1963, кхн — 
1974; н.д. Химические и физико-химичес
кие методы анализа материалов. Перера
ботка урансодержащих отходов.
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КОЛЕСОВ Валентин Серафимович,
10.10.40; НПО ЛУЧ — 1963-2003, зам. 
директора отделения «Исток»; ВГУ — 
1963, ктн — 1972, дтн — 1982, проф — 
1991; н.д. Механика деформируемого 
твердого тела.
КОЛУПАЕВ Игорь Васильевич, 08.10.32; 
НПО ЛУЧ — 1963, ученый секретарь ин
ститута; У ПИ — 1956, ктн — 1967; н.д. 
Исследование теплотехнической надежно
сти изделий и аппаратов и математичес
кое моделирование тепловых процессов в 
сложных системах. Организация работы 
научно-технического и ученого советов.

Колупаева Д.И. Кондрашов А. В.

КОЛУПАЕВА Динора Измаиловна,
27.12.30; НПО ЛУЧ — 1963-1994, снс; 
Московский нефтяной институт — 1955, 
кхн — 1964; н.д. Технология уран-графи- 
товых материалов.
КОНДРАШОВ Анатолий Васильевич,
30.04.28; ПО «Маяк» 1952-1963, рук. 
группы КИПиА, НПО ЛУЧ— 1963-1992, 
нач. лаб.; МВТУ — 1951, ктн — 1964; н.д. 
Разработка дилатометрических методов 
внутриреакторного контроля температуры.

КОНСТАНТИНОВ Владимир Сергеевич,
01.01.50; НПО ЛУЧ — 1972, нач. лаб.; 
МИФИ — 1973; н.д. Разработка термо
электрических преобразователей для ЯЭУ.
КОРНИЛОВ Иван Иванович, 01.10.23- 
03.07.02; 03  — 1949-1960, НПО ЛУЧ — 
1960-1984, нач. лаб.; МИЦМиЗ — 1949, 
ктн— 1971; орден Отечественной войны 
I и II степени, орден Трудового Красного 
Знамени, медаль «За боевые заслуги», 
Почетный изобретатель Госкомитета; н.д. 
Разработка новых методов обработки ме
таллов давлением.
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КОРОБОВ Артур Васильевич, 07.03.36; 
НПО ЛУЧ — 1968, нач. лаб.; БИТМ — 
1959, ктн — 1968; н.д. Методы сварки ту
гоплавких и разнородных материалов.
КОРОЛЕВ Владимир Васильевич,
28.09.47; НПО ЛУЧ — 1977-1997, вне; 
МГУ — 1970, кфмн — 1974; н.д. Расчет
но-теоретические исследования работо
способности изделий металлооптики.

Коробов Л. В.

Королев В. И.

КОРОЛЕВ Виктор Иванович, 30.06.48; 
НПО ЛУЧ — 1968, нач. лаб.;МИТХТ — 
1976; н.д. Разработка процессов выращи
вания трубных заготовок из монокристал
лов окиси алюминия.
КОРОЛЕВ Ларис Андреевич, 16.06.39; 
НПО ЛУЧ — 1964, нач. группы; МЭИ — 
1964; н.д. Разработка методов измерения 
и исследования теплофизических характе
ристик керамических материалов.

КОРОЛЕВ Юрий Михайлович, 24.03.38; 
НПО ЛУЧ — 1961-1976, нач. лаб.; 
МХТИ — 1955, ктн — 1967, дтн — 1974; 
н.д. Газофазная металлургия тугоплавких 
металлов.
КОСАЧЕВ Леонид Сергеевич, 14.11.40- 
14.08.01; НПО ЛУЧ — 1965-1984, нач. 
группы; МИСиС — 1964, ктн — 1981; ор
ден «Знак Почета» — 1971; н.д. Обработ
ка тугоплавких металлов давлением.

Королев Ю.М.

Королев В. В.

Королев Л.Л.

Косачев Л. С.
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Коссых В. Г. Костин В.М.

КОССЫХ Владислав Георгиевич,
20.02.37; НПО ЛУЧ — 1960, зам. дирек
тора отделения «Технология»; ЛПИ — 
1960, кхн — 1966; н.д. Разработка мето
дик анализа элементного состава матери
алов химическим, физико-химическим 
методами; экстракционное разделение эле
ментов.
КОСТИН Владимир Михайлович, 18.12.46; 
НПО ЛУЧ — 1973, снс; МИФИ — 1970, 
ктн — 1977; н.д. Исследование прочности 
материалов.

Косухин В. В. Кочетков М.Д.

КОСУХИН Владимир Васильевич,
18.03.40; НПО ЛУЧ — 1963, нач. лаб.; 
МИСиС — 1963, ктн — 1971; н.д. Техно
логии нанесения карбидных и металличес
ких покрытий из газовой фазы. 
КОЧЕТКОВ Михаил Дмитриевич, 
11.11.46; НПО ЛУЧ — 1970, нач. группы; 
Пензенский политехнический институт — 
1970; Разработка конструкторской доку
ментации на узлы ТЭП ЯЭУ.

КОШЕЛЕВ Юрий Васильевич, 17.10.39; 
НПО ЛУЧ — 1968, нач. лаб.; МВТУ —
1962, ктн — 1983; н.д. Разработка конст
рукций ТВЭЛов ЯРД и ВТГР.
КУДЕЛИН Юрий Иванович, 01.05.40; 
НПО ЛУЧ — 1963-1971, мне; МИСиС —
1963, ктн — 1970; //.д. Исследование кор
розионных процессов.

Кошелев Ю.В. Куделин Ю Н.
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КУДИНОВ Григорий Михайлович,
16.03.50; НПО ЛУЧ — 1973-1995; 
МФТИ — 1973, кфмн — 1981; н.д. Иссле
дование структурно-фазовых превраще
ний в приповерхностных слоях вещества.
КУДРЯВЦЕВ Юрий Леонидович,
18.06.32-23.02.93; 03  — 1956-1962, НПО 
ЛУЧ — 1962-1993, нач. лаб.; МХТИ — 
1956, ктн— 1967; орден Трудового Крас
ного Знамени, медаль «За доблестный 
труд»; н.д. Технологии получения оксидной, 
графитовой керамики и ураносодержащих 
материалов.

Кудинов Г.М.

КУЗНЕЦОВ Геннадий Дмитриевич,
21.04.40; НПО ЛУЧ — 1963-1970, снс; 
МИСиС — 1963, ктн — 1967; н.д. Иссле
дование процессов образования покрытий 
в тлеющем разряде.
КУЗНЕЦОВ Павел Павлович, 11.06.32; 
НПО ЛУЧ — 1968-1995, нач. отдела; 
МАИ — 1955, ктн — 1975; н.д. Разработ
ка и испытания металлооптики для различ
ных лазерных систем.

Кузнецов Г.Д.

КУЗНЕЦОВ Юрий Никитович, 04.08.32; 
03  — 1957-1961, НПО ЛУЧ — 1961- 
1977, снс; МХТИ — 1957, ктн — 1966; н.д. 
Регенерация топливных материалов.
КУЛИКОВ Евгений Тимофеевич,
14.03.46; НПО ЛУЧ — 1968, нач. лаб.; 
Л ПИ — 1968; н.д. Исследование элемент
ного состава материалов рентгеноспект
ральным и гамма-абсорбционным мето
дами.

Кузнецов Ю.Н.

Кудрявцев Ю.Л.

Кузнецов П.П.

Куликов Е. Т.
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Куприков В.М. Курбаков С.Д.

КУП РИ КОВ Виктор Михайлович,
09.03.38; НПО ЛУЧ — 1964, нач. цеха, нач. 
сектора; Днепропетровский госуниверси- 
тет — 1960; премия Совета Министров — 
1985; н.д. Технология механической обра
ботки металлических зеркал.
КУРБАКОВ Сергей Дмитриевич, 12.12.55; 
НПО ЛУЧ — 1979, снс; МХТИ — 1979, 
ктн — 2000; премия Ленинского комсомо
ла — 1987; н.д. Технология нанесения ке
рамических покрытий на микротвэлы 
ВТГР.

Курочкин Ю.В. Кутепов В.П.

КУТЕПОВ Вячеслав Павлович, 26.07.40; 
НПО ЛУЧ — 1964-1991, мне; МИСиС — 
1964, ктн — 1975; н.д. Исследование по
верхности гидридов на водородоудер- 
жание.

КУРОЧКИН Юрий Васильевич, 10.07.37; 
НПО ЛУЧ — 1972-1982, снс; МВТУ — 
1967, ктн — 1973, д тн — 1981; лауреат 
Государственной премии— 1982; н.д. Раз
работка конструкций электродуговых ге
нераторов низкотемпературной плазмы. 
Исследования в области высокотемпера
турной теплофизики и физической кине
тики.

КУХАРЕНКО Григорий Михайлович,
15.02.37; 03  — 1960-1963, НПО ЛУЧ — 
1963-1992, нач. лаб.; МЭИ — 1960; н.д. 
Разработка и внедрение автоматизирован
ной системы управления АСУ. 
КУЧЕРОВ Рафаил Яковлевич, 16.04.24; 
СФТИ — 1951-1970, снс, НПО ЛУЧ — 
1970-2001, нач. отдела; ХГУ — 1950, 
кфмн — 1959, дфмн — 1967, проф — 1970; 
участник ВОВ, ордена Отечественной войны 
II степени, «Знак Почета»; н.д. Разделе
ние стабильных изотопов, физика низко
температурной плазмы, физика ТЭП.
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КУЧЕРОВ Ян Рафаилович, 23.02.51; 
НПО ЛУЧ — 1975-1994, вне; МИФИ — 
1975, ктн — 1984; н.д. Расчетно-экспери
ментальные исследования в области физи
ки твердого тела.
ЛАЗАРЕВ Виктор Михайлович, 27.06.54; 
НПО ЛУЧ — 1978-1994, нач. лаб.; 
МАИ — 1978; н.д. Разработка конструк
ции металлооптических зеркал.

Кучеров Я.Р.

ЛАЗУТКИН Николай Тимофеевич,
03.02.32; НПО ЛУЧ — 1973, нач. лаб.; 
Среднеазиатский политехнический инсти
тут — 1957, ктн — 1968; н.д. Обеспечение 
ядерной безопасности.
ЛАЗУТКИН Олег Николаевич, 25.07.41; 
НПО ЛУЧ — 1965, снс; Рязанский поли
технический институт— 1964, ктн— 1990; 
н.д. Исследования и испытания лазерных 
установок.

Лазуткин Н.Т.

ЛАНИН Анатолий Георгиевич, 30.12.26; 
ПО «Маяк» — 1948-1962, снс; НПО 
ЛУЧ — 1962, нач. лаб.; Куйбышевский 
индустриальный институт — 1948, ктн — 
1959, дтн — 1976, проф — 1981; Гос. пре
мия Совета Министров— 1985; заслужен
ный деятель науки России — 2002; н.д. 
Прочность и разрушение керамических ма
териалов и высокотемпературных ТВЭЛ.
ЛАПОЧКИН Николай Васильевич,
23.02.49; НПО ЛУЧ — 1971, зам. нач. от
дела; МАИ — 1972, ктн — 1991; н.д. Кон
струирование ТЭП ЭГК.

Ланин А.Г.

Лазарев В.М.

Лазуткин О.Н.

Лапочкин Н.В.
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ЛАСТОВЕЦКИЙ Леонид Евстафьевич,
15.11.30; НПО ЛУЧ — 1965-2000, снс; 
МАИ — 1955, ктн — 1979; и.д. Проекти
рование элементов конструкций ЯЭУ. 
Вибро-прочностные расчеты установок 
космического назначения.
ЛЕБЕДЕВ Анатолий Михайлович, 
08.07.49; НПО ЛУЧ — 1973, нач. лаб.; 
МХТИ — 1973; н.д. Технология урансо
держащих и конструкционных высокотем
пературных материалов.

Леонов В.Ф.

ЛЕОНОВ Владимир Федорович, 28.07.28; 
03  — 1959-1960, снс, НПО ЛУЧ — 1960- 
1995, снс; М ИТХТ — 1951, ктн— 1961;//. д. 
Получение фосфидов урана. Разработка 
методов эмалирования конструкционных 
элементов ЭГК.
ЛЕХТБЛАУ Ефим Абович, 26.09.34; НПО 
ЛУЧ — 1961, нач группы; помощник по 
правовым вопросам, зам. Ген. директора 
института; М ИЦМиЗ— 1957; н.д. Техно
логия плавки металлов, руководство юри
дическим бюро.

ЛИНСКИЙ Михаил Иванович, 03.02.40 
01.02.04; 03  — 1957-1962; НПО ЛУЧ — 
1962-2003, электромонтер; «Мастер золо
тые руки».
ЛОВКИС Владилен Аркадьевич,
05.02.35; НПО ЛУЧ — 1977, начальник 
отдела АХО; Томский инженерно-строи
тельный институт— 1957; н.д. Курирова
ние капитально-строительных работ.
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ЛУБЕНЕЦ Владимир Платонович,
05.09.42; НПО ЛУЧ — 1966-1973, мне; 
МИСиС — 1963, ктн — 1973; н.д. Рентге
ноструктурное исследование монокрис
таллов и их жаропрочности.
ЛЫСЕНКО Евгений Константинович,
20.03.41; НПО ЛУЧ — 1965, вне; ТПИ — 
1964, ктн — 1972; н.д. Разработка техно
логии получения диоксидных микросфер.

Лубенец В.П. Лысенко Е.К.

ЛЮБИМОВ Дмитрий Юльевич, 23.08.46; 
НПО ЛУЧ — 1969, вне; МИФИ — 1970, 
ктн — 1984; н.д. Расчетные исследования 
физико-химических процессов в твэлах и 
ТЭП.
ЛЮБЧЕНКО Александр Михайлович,
26.07.51; НПО ЛУЧ — 1976-1988, снс; 
МИФИ — 1974, ктн — 1986; медаль «За 
трудовое отличие»; н.д. Исследование ха
рактеристик отражающих поверхностей 
металлооптики.

ЛЮТИКОВ Роберт Алексеевич, 28.02.26; 
НПО ЛУЧ — 1963, вне; МИСиС — 1953, 
ктн — 1963; орден «Знак Почета»; н.д. Тер
модинамика, кинетика физико-химичес
ких процессов взаимодействия материа
лов с газами.
ЛЯХОВ Дмитрий Михайлович, 13.03.46; 
НПО ЛУЧ — 1971, вне; МЭИ — 1971, 
ктн — 1987; н.д. Методы исследования оп
тических и теплофизических задач с при
менением математической статистики.
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МАГАМЕДОВ Гаджи Турлахович,
10.11.43; НПО ЛУЧ — 1977-2003, зам. ди
ректора отделения НТЦ «Исток» по эконо
мике; МАИ — 1972; и.д. Разработка сете
вого планирования по НИОКР, создание 
экономических служб в научно-исследова
тельских отделах.
МАКЕЕВ Владимир Сергеевич, 20.07.1920; 
0 3  — 1946-1960, групповой инженер; 
НПО ЛУЧ — 1961-1995, нач. бюро отде
ла; Московский машиностроительный ин
ститут — 1952; орден Отечественной вой
ны II степени, медаль «За победу над Гер
манией»; н.д. Разработка конструкций 
нового технологического оборудования.

Макеев Х.И.

МАКЕЕВ Хасан Ильич, 30.10.30; НПО 
ЛУЧ — 1991, нач. лаб.; Северо — Кавказ
ский горно-металлургический институт — 
1949, ктн — 1967, дтн — 1985, проф — 
1990; орден Трудового Красного Знаме
ни — 1971, Лауреат Ленинской премии — 
1964, Лауреат премии Сов. Министров 
СССР— 1983, заслуженный изобретатель 
РСФСР— 1968; н.д. Технология производ
ства полупроводникового кремния.
МАЛХОЗОВ Мусса Фуадович, 04.10.50; 
НПО ЛУЧ — 1974-1990, и.о. нач. лаб.; 
МИФИ — 1974, ктн — 1983; н.д. Теорети
ческие исследования эмиссии электронов 
и металлооптических систем.

Малхозов М.Ф.

МАЛЬЦЕВ Вадим Константинович,
02.02.21-04.01.88; НПО ЛУЧ — 1968-1987, 
нач. отд.; Московский всесоюзный заоч
ный политехнический институт — 1952, 
кэн— 1973; н.д. Научная организация тру
да, социологические исследования.
М АРАГИНСКИЙ Ролланд Никитич,
30.10.27-04.12.02; НПО ЛУЧ — 1971-2002, 
нач. лаб.; МВТУ — 1950, ктн — 1969, дтн — 
1991; н. д. Разработка конструкции радио
изотопных источников тока.
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МАРТЫНОВ Владимир Иванович,
12.06.49; ЗЭМО — 197^1999, пом. ди
ректора; НПО ЛУЧ — 1999, ведущий 
конструктор ТЭТ; Днепропетровский ме
таллургический институт — 1971; заслу
женный конструктор РФ; н.д. Разработка 
теплообменных устройств на основе теп
ловых труб.
МАРЧЕВ Евгений Владимирович,
19.02.59; НПО ЛУЧ — 1978-1993, мне; 
МИФИ — 1984, ктн — 1990; //.^.Иссле
дование прочностных и деформационных 
характеристик карбидных соединений.

МАСКАЕВ Анатолий Сергеевич, 05.05.33; 
НПО ЛУЧ — 1963-1999, нач. лаб.; 
МХТИ — 1963, ктн — 1970; н.д. Разра
ботка технологии карбидов тугоплавких 
металлов.
МАТВЕЕВА Маргарита Ивановна,
01.01.37; НПО ЛУЧ — 1965-1994, мне; 
Иркутский гос. университет— 1959, ктн — 
1977; н.д. Ренгенографические исследова
ния гидридов.

Мартынов В. И.

Маскаев Л.С.

Марчев Е.В.

Матвеева М.И.

МЕДЕНЦЕВ Валентин Павлович,
15.01.35; НПО ЛУЧ — 1963-1994, снс; 
МГУ — 1959, ктн — 1979; н.д. Разработка 
методик и проведение радиационных ис
пытаний топливных и конструкционных 
материалов.
МЕЛЕШКО Юрий Петрович, 02.01.36; 
НПО ЛУЧ — 1963, снс; МАИ — 1960, 
ктн — 1988; н.д. Разработка систем внут- 
риреакторных измерений, разработка ре
акторных измерительных комплексов.
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Мелъкин В. И. Мельников Г.Н.

МЕЛЬКИН Владислав Иванович,
04.09.38-11.12.99; НПО ЛУЧ — 1965- 
1982, снс; МВТУ — 1961, ктн — 1971; н.д. 
Исследование термопрочности и прочнос
ти материалов.
МЕЛЬНИКОВ Геннадий Николаевич,
10.09.42; НПО ЛУЧ — 1971, снс; МАИ — 
1972, ктн — 1983; н.д. Разработка аппара
туры для газопламенной резки, обработки 
металлов.

МИЗИН Павел Петрович, 29.07.48; Мин- 
средмаш — 1978-1991; Н ПО ЛУЧ — 1991, 
зам. генерального директора; МВТУ — 
1977; н.д. Организация учета, контроля и 
физической защиты ядерных материалов.
МИРЕЕВ Тимур Алданович, 11.10.57; 
НПО ЛУЧ — 1980, нач. группы; МИТХТ — 
1980; н.д. Разработка технологии покры
тий на поверхность изделий.

МИРОШКИН Леонид Владимирович,
28.08.38; НПО ЛУЧ — 1965, нач. отдела; 
Московский лесотехнический институт — 
1961; Московский институт патентоведе
ния — 1967, медаль «За доблестный труд»; 
н.д. Технико-правовые экспертизы в облас
ти патентоведения и экспертного контроля.
М ИТРОФ АНОВ Виктор Иванович,
28.03.36; 03  — 1958-1961, инженер; НПО 
ЛУЧ — 1961, нач. группы; МХТИ — 1958; 
н.д. Технология и изготовление изделий из 
оксида бериллия, конструкционных и топ
ливных материалов для реакторов«Ро- 
машка», ЯРД, ВТГР.
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МИТРОХИН Валерий Алексеевич,
01.03.43-02.11.02; НПО ЛУЧ — 1966- 
1978, снс; МИСИС — 1965, ктн. — 1975; нЛ 
Рентгноструктурный анализ и исследование 
взаимодействия карбидов с водородом.
МИХАЙЛИЧЕНКО Евгений Игнатьевич,
11.08.32-19.05.72; 03  — 1958-1960, мне; 
НПО ЛУЧ — 1961-1972, снс; МХТИ — 
1957, ктн — 1963; н.д. Переработка ура
носодержащих отходов гидрометаллурги
ческими методами.

МИХАЙЛИЧЕНКО Леонид Игнатьевич,
23.04.41; НПО ЛУЧ — 1964, пом. зам. 
ген. директора; МХТИ — 1964, кхн— 1975; 
н.д. Методы определения газообразующих 
примесей в металлах и тугоплавких соеди
нениях. Технология твэлов ВТГР. Учет и 
контроль ЯМ.
МИХАЙЛОВ Виктор Николаевич,
17.01.37; НПО ЛУЧ — 1969-1988, нач. от
дела; Саратовский госуниверситет — 1960, 
ктн — 1960, дтн — 1982; н.д. Разработка и 
внедрение АСУ, пакетов прикладных про
грамм для решения краевых задач, опти
мального планирования и математической 
обработки экспериментов.

Михайличенко Л.И. Михайлов В.Н.

МОГИЛЬНЫЙ Игорь Алексеевич,
08.07.26; НПО ЛУЧ — 1966-1977, зам. 
директора института по научной работе — 
начальник ОЭ; МАИ — 1956; Гос. пре
мия — 1980; медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За победу над 
Японией»; н.д. Планирование и организа
ция НИР и НИОКР в ОЭ.
МОДИН Владимир Александрович,
06.07.45; НПО ЛУЧ — 20.04.70, снс; 
МИФИ — 1970, ктн. — 1990, н.д. Раз
работка стендовых систем и проведение 
внереакторных испытаний ЭГК и модель
ных ТЭП.
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Мозулъ И. И.

МОЗЖЕРИН Сергей Иванович, 01.01.53; 
НПО ЛУЧ — 1976, рук. группы; МЭИ — 
1976; н.д. Исследование теплофизических 
свойств материалов, технология перера
ботки топливных материалов.
МОЗУЛЬ Иван Иванович, 17.10.41; НПО 
ЛУЧ — 1966-2000, мне; МИФИ — 1965, 
ктн — 1979; н.д. Радиационные исследо
вания физико-механических свойств мате
риалов ЯЭУ.

Мозжерин С. И.

Мычковский Ю.Г. Мышко А.П.

МУРЫЛЕВ Иван Григорьевич, 08.11.35, 
НПО ЛУЧ — 1969-1993, слесарь КИП; 
ПИТ — 1964; «Мастер золотые руки».
МУХОЯМОВ Борис Борисович, 22.10.36; 
НПО ЛУЧ — 1959-1990, прессовщик 6-го 
разряда, сварщик 7-го разряда; «Мастер 
золотые руки».

М Ы ЧКОВСКИЙ Юрий Георгиевич,
31.01.48; НПО ЛУЧ — 1971-1984, снс; 
МИФИ — 1958, ктн — 1983; н.д. Разра
ботка технологии замедлителей из гидри
да циркония и гидрида титана для ЯЭУ. 
МЫШКО Антон Петрович, 1903-1970; 
НПО ЛУЧ — 1962-1969, зам. директора 
института; н.д. Организация работ вспо
могательных служб, решение организаци
онных и финансовых вопросов.
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МЯКИНЬКОВ Валентин Михайлович,
11.07.47; НПО ЛУЧ — 1970, начальник 
отдела флексографической печати; Пен
зенский политехнический институт — 
1970; н.д. Разработка технологий изготов
ления нестандартных приборов. 
НАЛИВАЕВ Владимир Иванович, 
22.12.39; НПО ЛУЧ — 1964, зам. дирек
тора отделения «Техно-Луч»; МИФИ — 
1964, кфмн — 1970; заслуженный энерге
тик РФ — 1995; н.д. Разработка, иссле
дование, изготовление датчиков для из
мерения температур в широком диапа
зоне.

Нежевенко Л. Б. Нерубайло Б. В.

НИКИТЮК Виктор Иванович, 13.10.35; 
НПО ЛУЧ — 1966, слесарь ремонтник 
6-го разряда; «Мастер золотые руки».
НИКОЛАЕВ Юрий Вячеславович,
14.06.32; СФТИ — 1956-1969, нач. лаб., 
НПО ЛУЧ — 1969, зам. гендиректора ин
ститута; МИФИ — 1956, ктн — 1966, дтн — 
1981, проф — 1987; медали «За трудовую 
доблесть», «За трудовое отличие», заслужен
ный деятель науки России, лауреат премии 
Совета Министров — 2001; н.д. Термоэмис
сионное преобразование ядерной энергии в 
электрическую.
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НЕЖЕВЕНКО Лев Борисович, 05.05.23- 
03.07.92; 0 3  — 1950-1962, нач. цеха; 
НПО ЛУЧ — 1962-1989, нач. лаб.; 
МИФИ — 1951, ктн — 1965, дтн — 1975, 
проф — 1982; орден «Знак Почета», меда
ли «За трудовую доблесть», заслуженный 
изобретатель РСФСР; н.д. Порошковая ме
таллургия топливных и конструкционных 
материалов для ЯРД и ВТГР.
НЕРУБАЙЛО Борис Васильевич,
28.02.38; НПО ЛУЧ — 1966-1980, нач. 
лаб.; МАИ — 1961, ктн — 1967, дтн — 
1980, проф — 1985; н.д. Механика дефор
мируемого твердого тела, прочность кон
струкций ЯРД, ЭГК.

Мякинъков В.М. Наливаев В. И.

Никитюк В. И. Николаев Ю.В.
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НИКОЛАЕВ Рюрик Васильевич, 12.05.27; 
03-1956-1962; НПО ЛУЧ — 1962-1991, 
слесарь 6-го разряда; «Мастер золотые 
руки».
НИКУЛЫ НИН Виктор Сергеевич,
30.06.40; НПО ЛУЧ — 1965, снс; Рязан
ский радиотехнический институт— 1964, 
ктн — 1988; н.д. Неразрушающий токо
вихревой контроль материалов и изделий.

Николаев Р.В. Никулыиин В. С.

НИЛОВ Николай Андреевич, 08.01.41; 
НПО ЛУЧ — 1966, помощник директора 
отделения «Технология»; ХГУ — 1966, 
ктн 1980; н.д. Разработка средств и нераз
рушающих методов контроля материалов 
и изделий из них.
НИШПАЛ Виктор Дорофеевич, 08.02.45; 
НПО ЛУЧ — 1964, лаборант физико-ме
ханических испытаний 8-го разряда; Об
нинский филиал МИФИ — 1964; ордена 
Трудовой славы II и III степени; «Мастер 
золотые руки».

Новиков В.П. Новиков М.М.

НОВИКОВ Валерий Павлович, 28.03.39; 
НПО ЛУЧ — 1973-1985, снс; МВТУ — 
1962, ктн — 1975; н.д. Исследования про
цессов теплопередачи, физики горения и 
химической кинетики.
НОВИКОВ Михаил Матвеевич, 14.01.42; 
НПО ЛУЧ — 1966-1997, нач. ОТБ, зам. 
гл. инженера; ВЗПИ — 1973; н.д. Органи
зация работ по обеспечению безопасности 
труда в институте.
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ОКОРОКОВ Леонид Васильевич,
12.07.55; НПО ЛУЧ — 1978-1991, нач. 
лаб.; МИФИ — 1978, ктн — 1989; н.д. 
Лазерно-механическая обработка мате
риалов.
ОЛЕЙНИКОВ Петр Петрович, 29.02.36; 
03 — 1959-1961; НПО ЛУЧ — 1961, нач. 
отдела; МИСиС — 1959, ктн — 1972, дтн — 
1987, проф — 1999; Акад. МАРФ — 2000; 
орден «Знак Почета»; н.д. Разработка 
средств и методов неразрушающего конт
роля, теплофизических измерений.

ОЛЕЙНИКОВА Лилия Дмитриевна,
25.12.37; НПО ЛУЧ — 1961-1973, мне; 
МИСиС — 1961, ктн — 1970; н.д. Метро
логия и техника измерений.
ОПЛЕСНИН Борис Александрович,
20.03.26; 0 3  — 1957-1960, мастер це
ха; НПО ЛУЧ — 1960-1994, нач. лаб; 
МХТИ— 1957, ктн— 1966; н.д. Техноло
гия и радиационное материаловедение мо
либдена и вольфрама.

ОРЛОВ Вячеслав Леонидович, 17.12.47; 
ЗЭМО — 1971-1996, нач. лаб.; ТЭТ — 
1996-1998, гл. инженер; НПО ЛУЧ — 
1998, зам. гл. инженера филиала; МИСиС — 
1970; серебряная медаль ВДНХ; н.д. Дат
чики и приборы контроля параметров ре
акторов АЭС.
ОСИНЦЕВ Владислав Григорьевич,
11.02.37; НПО ЛУЧ — 1963-1969, рук. 
группы; МИЦМиЗ — 1960, ктн — 1968 ; 
н.д. Технология получения изделий из цир
кониевых сплавов.

Окороков Л. В. Олейников П.П.
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Орлов В. Л. Осинцев В. Г.



НПО «Луч». Дела и люди

Осипов Е.А. Панов А.С.

ОСИПОВ Евгений Александрович,
10.08.29; НПО ЛУЧ — 1962-2002, элек
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 7-го разряда; «Ма
стер золотые руки».
ПАНОВ Анатолий Сергеевич, 31.08.31- 
31.10.01; НПО ЛУЧ — 1963-2001, нач. 
лаб.; МИСиС — 1955, ктн — 1962, дтн — 
1972, проф. — 1980; н.д. Кинетика и меха
низмы массопереноса в концентрационных 
и температурных полях.

ПАМ ПУРА Владимир Борисович,
30.01.42; НПО ЛУЧ — 1965, начальник 
цеха; ХГУ — 1964; н.д. Разработка средств 
измерения электронных потоков лазерно
го излучения, организация работ по выпус
ку средств измерения температуры для 
атомной энергетики.
ПАРШИН Николай Яковлевич, 06.07.40; 
НПО ЛУЧ — 1963, нач. отдела; ВГУ — 
1963, ктн — 1980, н.д. Теплофизические 
расчеты изделий ЯРД.

ПАЩИН Александр Иванович, 24.02.60; 
ЗЭМО — 1985-1996, нач. лаб., гл. конст
руктор; ТЭТ — 1996-1998 — первый зам. 
директора; НПО ЛУЧ — 1998, директор 
отделения ТЭТ; МИФИ — 1983; ктн — 
2002; н.д. Теплообменные устройства на 
основе тепловых труб.
ПЕПЕКИН Геннадий Иванович, 08.01.36- 
20.04.2000; НПО ЛУЧ — 1964-2000, нач. 
лаб.; МИСиС — 1960, ктн — 1964; лауреат 
премии Совета Министров СССР, медаль к 
ордену «За заслуги перед Отечеством» 11 сте
пени; н.д. Технология изготовления гидрид- 
ного замедлителя, металлооптики, перера
ботка уран-бериллиевых отходов, получе
ние редких металлов высокой чистоты.

408

Пампура В. Б. Паршин Н.Я.

Пащин А.И. Пепекин Г. И.



Кто есть кто

ПЕРМЯКОВ Лев Николаевич, 21.07.31; 
НПО ЛУЧ — 1964-2002, нач. отд.; Л ПИ — 
1955, ктн — 1965, дтн — 1988; орден «Знак 
Почета»; н.д. Материаловедение и техно
логия матричного ядерного топлива.
ПЕТРОВ Арсений Феодосьевич, 03.01.15- 
25.03.97; завод 12 — 1946-1948, зам. нач. 
цеха; г. Глазов, завод 544 — 1948-1959, 
0 3  — 1959-1962, директор 0 3 , НПО 
ЛУЧ — 1962-1983, директор 03  НПО; 
ЛХТИ — 1938; орден Ленина — 1966, два 
ордена Красной Звезды, орден Трудового 
Красного Знамени, орден Октябрьской 
Революции (1970), медаль «За победу в Ве
ликой Отечественной войне»; лауреат Гос. 
премии СССР — 1951; н.д. Организация 
работ на опытном заводе.

ПИРОГОВ Михаил Степанович, 14.11.28; 
НПО ЛУЧ — 1962-1993; МЭИ — 1951, 
ктн — 1963; н.д. Технология и исследова
ние свойств материалов.
ПОВАЛЯЕВ Олег Александрович,
13.04.57; НПО ЛУЧ — 1982-1990, мне; 
МФТИ — 1980, ктн — 1989; н.д. Исследо
вание приэлектродных процессов в дуго
вых разрядах.

ПОДЛАДЧИКОВ Юрий Николаевич,
18.03.36-26.01.92; НПО ЛУЧ — 1966- 
1992, зам. директора НИИ НПО ЛУЧ; Ро
стовский гос. университет— 1958, кфмн — 
1966, дтн— 1979, проф— 1983; орден Тру
дового Красного Знамени — 1977, медаль 
«За трудовое отличие»; н.д. Расчеты тем
пературных полей, напряжений в изделиях 
и проведение испытаний изделий ЯРД.
ПОДЛАДЧИКОВА Надежда Андреевна,
10.05.35; НПО ЛУЧ — 1969-2003, снс; Ро
стовский гос. университет — 1958, ктн — 
1973; н.д. Расчеты динамической прочно
сти узлов ЯЭУ.
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ПОНОМАРЕНКО Анатолий Андреевич,
07.03.23; НПО ЛУЧ — 1963-1974, аппа
ратчик 6-го разряда; Оренбургская авиа
школа — 1944; «Мастер золотые руки».

ПОЛТОРАЦКИЙ Николай Иванович,
10.08.28-30.09.77; 0 3  — 1952-1962, зам. 
нач. цеха; НПО ЛУЧ — 1962-1977, нач. 
отдела; Харьковский политехнический 
институт — 1952, ктн — 1966; орден Тру
дового Красного Знамени, медаль «За 
трудовую доблесть», изобретатель Госко
митета по атомной энергии СССР; н.д. 
Технология изделий из оксида бериллия, 
конструкционных топливных материалов 
для реакторов «Ромашка», ЯРД, ВТГР.

ПОПОВ Александр Степанович, 29.08.51;
НПО ЛУЧ — 1973-1991; МИФИ — 1974, 
ктн — 1985; и.д. Исследование радиаци
онной повреждаемости материалов. 
ПОПОВ Валентин Петрович, 18.04.31; 
ПО «МАЯК» — 1955-1966; НПО ЛУЧ — 
1966, снс; МИФИ — 1955, ктн — 1973; 
и.д. Исследование теплофизических ха
рактеристик и термопрочности конст
рукционных и урансодержащих матери
алов.

ПОПОВ Евгений Борисович, 08.09.37; 
НПО ЛУЧ — 1962, нач. лаб.; Саратов
ский госуниверситет— 1959, кфмн— 1970; 
н.д. Расчетно-теоретический анализ рабо
тоспособности изделий ЯРД, включая воз
можные аварийные ситуации.
ПОРТНОВ Юрий Борисович, 02.02.44; 
НПО ЛУЧ — 1971-1996, нач. лаб.; МАИ — 
1967; н.д. Разработка конструкторской до
кументации на термоэмиссионные элект
рогенерирующие каналы.
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ПРАСОЛОВ Владимир Иванович,
06.02.41; НПО ЛУЧ — 1965-2001, снс; 
МАИ — 1966, ктн — 1980; //.^Численное 
моделирование гидродинамики с химичес
ки реагирующими взвесями.
ПРИЙМАК Степан Владимирович,
01.01.40; НПО ЛУЧ — 1970, снс; МИФИ — 
1970, ктн — 1992, дтн — 2003; н.д. Внутри- 
реакторные исследования работоспособно
сти термоэлектрических преобразователей.

Прасолов В. И.

ПРИТЧИН Степан Андреевич, 10.08.35- 
09.09.91; НПО ЛУЧ — 1963-1991, нач. 
группы; МЭИ — 1959, ктн — 1986; н.д. 
Термопрочность изделий ЯРД при высо
ких температурах.
ПРОКОПЕНКО Игорь Филиппович,
30.05.49; ЗЭМО — 1972-1996, нач. лаб.; 
НПО ЛУЧ — 1998, зам. директора ТЭТ; 
МЭИ — 1972, ктн — 2002; н.д. Теплооб
менные устройства на основе тепловых 
труб.

Приймак С. В.

ПУПЫНИН Виктор Николаевич,
18.05.19-10.06.85; НПО ЛУЧ — 1964- 
1985, нач. отдела; МЭИ — 1947; ордена 
«Знак Почета» — 1951, Трудового Крас
ного Знамени — 1971; н.д. Организация 
службы КИПиА.
ПУСТОГАРОВ Александр Васильевич,
25.06.34; НПО ЛУЧ — 1966, гнс; МАИ — 
1958, ктн — 1965, дтн — 1977, проф — 
1981; лауреат Гос. премии — 1982; н.д. 
Разработка электродуговых генераторов 
плазмы, методов и средств газоплазмен
ной резки и обработки металлов.

Пупынин В.Н. Пустогаров Л.В.
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ПШЕНИЧНЫЙ Игорь Владимирович,
09.10.37-29.08.97; НПО ЛУЧ — 1963- 
1996, снс; МИСиС — 1961, ктн — 1972; 
н.д. Технология тугоплавких соединений 
и исследование их свойств.
РАКИТСКАЯ Елена Михайловна,
10.07.34; НПО ЛУЧ — 1965, вне;
МИЦМиЗ — 1957, ктн — 1965; н.д. Техно
логия и материаловедение топливных ма
териалов на основе урана. Разработка и из
готовление оксидного ядерного материала.

РЕПИЙ Владимир Афанасьевич,
28.09.41; НПО ЛУЧ — 1971, нач. группы; 
Одесский политехнический институт — 
1965; Госпремия — 1986, заслуженный 
технолог РФ; н.д. Разработка технологии 
плавки монокристаллов молибдена и его 
сплавов.
РОГАЧЕВ Владимир Евгеньевич,
06.08.47; НПО ЛУЧ — 1971, нач. техноло
го-экологической лаб. отделения «Техно- 
Луч»; МИФИ — 1971; н.д. Разработка и 
внедрение новых методов контроля и охра
ны окружающей среды.

РУДЕНКО Владимир Александрович,
17.02.28; НПО ЛУЧ — 1974, нач. отдела 
производственно технического обучения; 
Высшая инженерная академия — 1962; 
медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне»; н.д. Подготовка и 
повышение квалификации кадров.
РУССКОВ Олег Петрович, 30.04.30; НПО 
ЛУЧ — 1970-1986, директор ОЭ, гл. ин
женер НПО ЛУЧ; МИФИ — 1952; орден 
Трудового Красного Знамени; н.д. Руко
водство монтажными и пуско-наладочны
ми работами в ОЭ, организация работ 
инженерных служб института.
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РЫБКИН Борис Иванович, 29.09.47; ЗЭМО 
1971-1996. нач. отд., НПО ЛУЧ — 1998, зам. 
директора ТЭТ; М ИСиС — 1970, ктн — 1982, 
чл.-корр. РАЕН — 2000; медаль к ордену 
«За заслуги перед Отечеством» II ст.; н.д. 
Преобразование видов энергии, теплообмен
ные устройства на основе тепловых труб.
РЫМАШЕВСКИЙ Георгий Александро
вич, 22.07.31-01.05.87; НПО ЛУЧ — 1964- 
1987, нач. отд.; МИСиС — 1954, ктн — 
1962, дтн — 1976, проф. — 1981; орден 
«Знак Почета», лауреат Гос. премии — 
1986; н.д. Материаловедение и техноло
гия тугоплавких металлических материа
лов для ТЭП и металло-оптики.

Рыбкин Б. И. Рымашевский Г.Л.

РЫСЦОВ Вячеслав Николаевич,
04.08.47; НПО ЛУЧ — 1966, снс; ВЗПИ — 
1973, ктн — 1990; н.д. Технологии изго
товления изделий из высокотемператур
ной керамики.
РЫЧАГОВ Александр Васильевич,
27.10.41; НПО ЛУЧ — 1966-1974, вне; 
МХТИ — 1966, ктн — 1973; н.д. Газофаз
ная металлургия молибдена.

Рычагов А.В.Рысцов В.Н.

САВВАТИМОВА Ирина Борисовна,
10.02.42; НПО ЛУЧ — 1966, снс; ГПИ — 
1966, ктн — 1982; н.д. Исследование 
свойств материалов в условиях ионного 
и реакторного облучения, исследование 
возможностей низкотемпературного тер
моядерного синтеза.
САВИН Валерий Иванович, 16.08.41; 
НПО ЛУЧ — 1963-2002; МХТИ — 1969, 
ктн — 1970, дтн — 1999; н.д. Исследова
ние термодинамических и гальвано-маг- 
нитных свойств материалов, радиационное 
материаловедение гидридов.

Савватимова И. Б. Савин В. И.
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САЛЬНИКОВ Владислав Александро
вич, 06.02.51; НПО ЛУЧ — 1976-1997, 
директор отделения «Интеграл»; МАИ — 
1974 , ктн — 1991; н.д. Технология тепло
изоляционных материалов.
САПЕЛКИН Валерий Сергеевич,
16.06.44; НПО ЛУЧ — 1969-1999, сне; 
МАИ — 1970, ктн— 1990; н.д. Патент
но-информационные исследования, анализ 
работы конструкций ЯЭУ. Патентные эк
спертизы.

Селезнева О. В.

САПРЫ КИН Борис Кондратьевич,
16.04.42; НПО ЛУЧ — 1979, аппаратчик 
опытных процессов; Подольский радио- 
механический техникум — 1971; «Мас
тер золотые руки».
СЕЛЕЗНЕВА Ольга Владимировна,
07.03.52; ЗЭМО — 1975-1998, нач. КБ; 
НПО ЛУЧ — 1998, нач. КБ ТЭТ; МВТУ — 
1975; н.д. Теплообменные устройства на 
основе тепловых труб, датчики и приборы 
контроля параметров реакторов АЭС.

Сапрыкин Б. К.

Семенов И.М . Семенычев Л. Н.

СЕМЕНОВ Игорь Михайлович, 01.01.37; 
НПО ЛУЧ — 1963-1998, нач. отдела; 
МАИ —  1960; н.д. Разработка конструк
ций, испытания изделий ЯРД.
СЕМЕНЫЧЕВ Леонид Николаевич,
10.02.19-06.05.93; НПО ЛУЧ — 1965- 
1990, нач. отд.; МИХМ — 1946; орден 
«Знак Почета», медаль «За трудовую доб
лесть»; н.д. Руководство разработками ла
бораторного и технологического оборудо
вания.
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СЕМИН Рудольф Николаевич, 09.09.37; 
НПО ЛУЧ — 1973, нач. отд.; ВЗПИ — 
1966, ктн — 1987; н.д. Разработка техно
логий механической обработки материа
лов и изготовление ТЭП.
СЕНЧУКОВ Алексей Дмитриевич,
29.09.41; НПО ЛУЧ — 1963-1998, снс; 
ВГУ — 1963, ктн — 1980; н.д. Взаимодей
ствие карбидных материалов с газовыми 
средами, диффузия, структурные исследо
вания.

Семин Р.Н. Сенну ков Л.Д.

СЕРПУХОВ Леонид Васильевич,
12.02.33— 08.07.2000; 0 3  — 1956-1962; 
НПО ЛУЧ — 1962-2000, слесарь; медаль 
«За трудовое отличие», «Мастер золотые 
руки».
СИДОРЕНКО Евгений Михайлович,
15.10.33- 09.02.00; Подольский машино
строительный завод им. С. Орджоникидзе— 
1958-1964, зам. нач. цеха; ОКБ «Гидро
пресс» — 1964-1972, зам. гл. инженера 
ОКБ; ЗЭМО — 1972-1994, директор, 
1995-1997, гнс, НПО ЛУЧ — 1997-2000, 
гнс; МВТУ — 1958, ктн — 1980, дтн — 
1987, академик РАЕН — 1999; лауреат 
Г ос. премии СССР, ордена Трудового Крас
ного Знамени, Дружбы народов, «Знак по
чета»; н.д Разработка технологий энерге
тических систем.

Сидоренко Е.М.

СИДОРОВ Юрий Иванович, 30.04.58- 
25.01.99; НПО ЛУЧ — 1981-1999, вне; 
МИФИ — 1981, ктн — 1992; //.^.Техноло
гия получения монокристаллов на основе 
вольфрамо-молибденовых сплавов. 
СИНЦОВ Александр Геннадьевич, 
15.11.56; НПО ЛУЧ — 1982-1993, нач. 
группы; МИФИ — 1988, ктн — 1992; н.д. 
Исследования ползучести вольфрама и его 
сплавов.

Сидоров Ю.И. Синцов А.Г.
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СМЕКАЛИН Виктор Павлович, 09.04.46; 
НПО ЛУЧ — 1978, нач. лаб.; Московс
кий вечерний металлургический инсти
тут — 1975; и.д. Разработка технологии 
изготовления металлооптических изделий 
из карбида кремния и технологии оснаст
ки из карбида кремния для электронной 
промышленности.
СМИРНОВ Виктор Петрович, 15.05.47; 
НПО ЛУЧ — 1979, нач. сектора; МИФИ — 
1973, ктн — 1983; и.д. Технология получения 
изделий для ЯЭУ и исследование их свойств.

Соколов В. А. Соколов И. В.

СОКОЛОВ Василий Александрович,
25.02.47; НПО ЛУЧ — 1971, снс; МИФИ — 
1971, ктн — 1981;//. д. Исследование проч
ности и разрушения материалов.
СОКОЛОВ Игорь Васильевич, 22.08.39- 
23.09.86; НПО ЛУЧ — 1963-1975, нач. 
лаб.; ктн— 1972;//./). Технология изготов
ления ЭГК.

СОКОЛОВ Юрий Сергеевич, 12.03.27; 
НПО ЛУЧ — 1966-1977, слесарь 6-го раз
ряда; ПИТ — 1964; «Мастер золотые 
руки».
СОЛИН Александр Владиленович,
18.12.57; ЗЭМО — 1981-1996, нач. груп
пы, 1996-1998 — нач. опытного производ
ства ТЭТ; НПО ЛУЧ — 1998, нач. опытно
го производства ТЭТ; Обнинский филиал 
МИФИ — 1981; медаль «За спасение по
гибавших»; и.д. Технология производства 
энергетических систем.

416

Смекалин В.П. Смирнов В.П.

Соколов Ю. С. Солин А.В.



Кто есть кто

СОЛОВЕЙ Александр Игоревич, 20.02.42; 
НПО ЛУЧ — 1968, нач. лаб; МИСиС — 
1968, ктн — 1980; н.д. Порошковая техно
логия гидридов, их сплавов и топливных 
композиций. Металлогидридные тепловые 
насосы.
СОЛОВЬЕВ Виктор Федорович, 30.12.41; 
НПО ЛУЧ — 1965-1993, нач. лаб.; 
МИХМ — 1970, ктн— 1978; н.д. Газофаз
ная металлургия вольфрама и его сплавов. 
Вольфрамовые покрытия топливных мик
росфер. Соловьев В.Ф.

СОЛОВЬЕВ Геннадий Сергеевич,
13.05.37-19.10.95; НПО ЛУЧ — 1971- 
1995, снс; ВГУ — 1964, кфмн — 1976; 
н.д. взаимодействие примесей внедрения 
в металлах и процессы взаимодействия 
лазерного излучения с металло-оптичес
кой поверхностью.
СОЛОВЬЕВ Лев Николаевич, 28.02.40; 
НПО ЛУЧ — 1980-1993, нач. лаб; 
МАТИ — 1962, ктн; н.д. Обработка ме
таллов давлением. Влияние облучения на 
работоспособность материалов ТЭП ЯЭУ. Соловьев Л.Н.Соловьев Г. С.

СОРОКА Александр Васильевич,
21.12.59; НПО ЛУЧ — 1977-1992, свар
щик 7-го разряда; «Мастер золотые руки». 
СОТНИКОВ Валерий Николаевич,
15.06.49; НПО ЛУЧ — 1972, снс; МАИ — 
1972, ктн — 1995; н.д. Разработка ме
тодик и проведение расчетно-теоретиче
ских исследований тепломассопереноса в 
высокотемпературных твэлах.

Сорока А.В. Сотников В.Н.
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Спивак И. И. Степанов Г.Е.

СПИВАК Илья Иосифович, 11.09.39; 
НПО ЛУЧ — 1963-1984, снс; МИСиС — 
1963, ктн — 1969; н.д. Исследование 
свойств материалов, приготовленных ме
тодами порошковой металлургии.
СТЕПАНОВ Геннадий Евгеньевич,
02.12.32; ПО «Маяк» — 1956-1960; НПО 
ЛУЧ — 1960, нач. группы; МИФИ — 
1956; н.д. Разработка неразрушающих 
физических методов измерения.

СТЕЦЮ К Владимир Николаевич,
12.12.46; НПО ЛУЧ — 1970, гл. инженер; 
МАИ — 1971, ктн — 1986 г., н.д. Иссле
дование процессов тепломассо-переноса в 
ЯРД, экспериментальная отработка эле
ментов ЯРД. Организация работы инже
нерных служб института.
СТОЛЯРОВ Владимир Иванович,
24.07.33; 03  — 1958-1962, мне, НПО 
ЛУЧ — 1962-1998, нач. лаб.; МИСиС — 
1958, ктн — 1966; н.д. Газофазная метал
лургия тугоплавких металлов, научно-тех
ническая информация.

Суганеев Ю. С.

СТРЕЛИНА Нина Владимировна, 26.03.42; 
НПО ЛУЧ — 1965, снс; МИТХТ — 1965, 
кхн — 1979; н.д. Ректификационное раз
деление циркония и гафния, патентно-ин
формационное обеспечение НИОКР.
СУГАНЕЕВ Юрий Сергеевич, 18.10.39; 
НПО ЛУЧ — 1963-1995, снс; МВТУ — 
1963, ктн — 1970; н.д. Исследование ра
диационной повреждаемости материалов 
ЭГК.

Стрелина Н.В.
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СЫЧЕВ Николай Тимофеевич, 18.10.39; 
НПО ЛУЧ — 1961, нач. отдела; МИФИ — 
1969; н.д. Радиометрические методы кон
троля активности. Контроль за обеспече
нием ядерной безопасности.
ТАРАСЕНКО Михаил Васильевич,
07.03.44; НПО ЛУЧ — 1964, аппаратчик 
опытных процессов 7-го разряда; Камен- 
ско-уральский алюминиевый техникум — 
1964; «Мастер золотые руки».

Сычев Н. Т. Тарасенко М.В.

ТАРАСОВ Вячеслав Ильич, 09.08.48; 
НПО ЛУЧ — 1972-1992, нач. лаб; Казан
ский авиационный институт— 1972, ктн — 
1991; //./).Экспериментальные исследова
ния ТВС после испытания в реакторах.
ТАТОКИН Иван Михайлович, 05.04.19— 
17.04.93; 03  — 1947-1962, слесарь; НПО 
ЛУЧ — 1962-1976, слесарь; орден Ле
нина.

ТАЧКОВА Наталья Григорьевна,
26.02.48; НПО ЛУЧ — 1976-1993, нач. 
лаб; МИФИ — 1971, ктн — 1977; н.д. 
Исследования ползучести, длительной 
прочности тугоплавких материалов.
ТАУБИН Михаил Львович, 22.10.41; 
НПО ЛУЧ — 1966;ОЭ — 1976-1985, нач. 
отдела; НПО ЛУЧ — 1986 зам. нач. отдела; 
МИФИ — 1966, ктн — 1972, дтн — 1987; 
н.д. Исследования влияния реакторного 
облучения на тепло-физические свойства 
конструкционных и ураносодержащих ма
териалов. Разработка конструкций и испы
таний рентгеновских трубок и узлов.

Таубин М.Л.
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ТЕСЛЕНКО Владимир Викторович,
13.01.55; НПО ЛУЧ — 1981-1991, снс; 
МХТИ — 1978, кхн — 1982; н.д. Техноло
гия получения защитных покрытий на мик
ротопливе.
ТИЩЕНКО Марат Федорович, 28.04.39; 
НПО ЛУЧ — 1965, зам. директора отде
ления ВТК; МВТУ —  1965; н.д. Констру
ирование, изготовление, испытания ТВС 
ЯРД.

ТРАХТЕНБЕРГ Лев Исаакович, 30.06.26— 
05.09.2000; 0 3  — 1956-1962, нач. цеха 
КИПиА; НПО ЛУЧ — 1962-1975, нач. 
лаб.; МЭИ — 1949, ктн — 1968; заслужен
ный изобретатель РСФСР, медаль «За тру
довую доблесть»; н.д. Разработка измери
тельной техники.
ТУРЕНКО Яков Никитович, 13.05.11 — 
08.05.68; 03  — 1948-1962, нач цеха; НПО 
ЛУЧ — 1962-1968, гл. инженер; н.д. Орга
низация работ инженерных служб.

ТУРЧАНИНОВ Вадим Капитонович,
24.02.50; ЗЭМО — 1978-1996, нач. груп
пы; ТЭТ — 1996-1998, нач. группы; НПО 
ЛУЧ — 1998, нач. группы; МЭИ — 1978, 
ктн — 2001; н.д. Теплообменные устрой
ства на основе тепловых труб.
ТУРЧИН Валерий Николаевич, 12.10.39; 
НПО ЛУЧ — 1964, снс; МАТИ — 1964, 
ктн —  1973; н.д. Исследование структуры 
и свойств конструкционных и ураносодер
жащих материалов.
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УКОЛОВ Виктор Васильевич, 01.11.47; 
НПО ЛУЧ — 1972-1992, нач. лаб.; 
МФТИ — 1972, ктн —  1980; н.д. Разра
ботка электродуговых генераторов плаз
мы, исследование работоспособности ме
талло-оптических зеркал.
УЛЬЯНОВ Игорь Константинович, 02.10.33; 
НПО ЛУЧ — 1962-1975, зам. нач. лаб.; 
МЭИ — 1957, кэн — 1973; н.д. Органи
зация работ и взаимодействие с инженер
ными и вспомогательными службами.

УМАНСКИЙ Алексей Александрович,
04.06.40-18.09.2001; НПО ЛУЧ — 1964- 
1988, рук. группы; Высшая школа проф. 
движения ВЦСПС — 1979; орден Трудо
вого Красного Знамени, «Мастер золотые 
руки»; н.д. Технология обработки резани
ем хрупких материалов.
УРАЗАЕВ Александр Михайлович, 
18.10.29; НПО ЛУЧ — 1976-1993, сле
сарь-ремонтник 7 разряда; «Мастер золо
тые руки».

Уманский А.А. Уразаев А .М .

УРАЗБАЕВ Марат Ильясович, 17.08.38- 
17.08.98; НПО ЛУЧ — 1964-1998, нач. 
лаб.; МИСиС — 1962, ктн — 1976; н.д. Ис
следование коррозии и разработка мето
дов защиты бериллия. Переработка ура
носодержащих отходов.
УРБАНОВИЧ Иван Николаевич, 20.11.37; 
НПО ЛУЧ — 1963-1998, нач. лаб.; Львов
ский политехнический, институт— 1960; 
н.д. Эксплуатация вычислительных ма
шин, разработка автоматических систем 
управления.
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У санов Н.В.

Фадеев В.Н.

УСЛНОВ Николай Владимирович,
20.03.1903-23.05.86; 03  — 1946-1962, нач. 
ОКСа; НПО ЛУЧ — 1962-1986, зам. ди
ректора по кап. строительству; МИСИ — 
1932; орден «Знак Почета»; и.д. Органи
зация и руководство работами по капи
тальному строительству.
УШАКОВ Борис Федорович, 08.07.38- 
09.12.02; НПО ЛУЧ — 1963-1982, снс; 
ВГУ, ктн — 1977; и.д. Исследование влия
ния радиации на теплофизические свой
ства материалов.Ушаков Б.Ф.

Федик И. И.

ФАДЕЕВ Валентин Николаевич, 12.12.31- 
16.02.2000; НПО ЛУЧ — 1964-2000, снс; 
ЛГУ — 1956, ктн — 1964; и.д. Исследова
ние равновесных процессов в системах ме
талл-водород.
ФЕДИК Иван Иванович, 02.01.36; НПО 
ЛУЧ — 1962, Генеральный директор ин
ститута; Львовский гос. университет — 
1958, кфмн — 1963, дтн — 1975, проф. — 
1980, член-корр. РАН, академик Между
народной Славянской АН; заслуженный 
деятель науки и техники РФ, орден Трудо
вого Красного Знамени, лауреат Гос. пре
мии — 1980; и.д. Ядерная энергетика в 
космосе, механика, теплофизика, ядерные 
установки, организация работы института.

Федоров Э.М.

ФЕДОРОВ Сергей Степанович, 12.01.52; 
НПО ЛУЧ — 1970, аппаратчик; ПИТ — 
1971; «Мастер золотые руки».
ФЕДОРОВ Эдуард Михайлович, 11.05.41; 
НПО ЛУЧ — 1963-1993, снс; ВГУ — 
1963, ктн — 1979; и.д. Термодинамика и 
диффузия в тугоплавких соединениях. 
Анализ процессов массопереноса в ЯРД.

Федоров С. С.
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ФЕДОРОВА Валентина Николаевна,
26.08.43; НПО ЛУЧ — 1963-2001, снс; 
ВЗПИ —  1978; ктн —  1987; н.д. Материа- 
ловедческие исследования тугоплавких 
металлов и жаропрочных сплавов приме
нительно к ТЭП, исследование поврежда
емости поверхности металло-оптических 
изделий, материаловедческие исследова
ния твердых электролитов.
ФЕДОСЕЕВ Анатолий Павлович, 04.06.46; 
НПО ЛУЧ — 1971-1996, снс; МИФИ — 
1971, ктн — 1986; н.д. Экспериментальная 
отработка ЭГК в условиях реакторного 
облучения.

Федорова В.Н.

ФЕДОСЕЕВ Виктор Николаевич, 20.06.56; 
НПО ЛУЧ — 1978, вне; МИФИ — 1973, 
ктн — 1985; н.д. Исследования в области 
адаптивной металло-оптики.
ФЕДОТОВ Михаил Александрович,
25.11.27-14.11.95; НПО ЛУЧ — 1964- 
1993, вед. конструктор; н.д. Конструктор
ские разработки, исследование механичес
ких свойств высокотемпературных мате
риалов.

Федосеев В.Н.

ФЕДУЛОВ Иван Петрович, 01.10.47; 
НПО ЛУЧ — 1965-1995, аппаратчик 7-го 
разряда; «Мастер золотые руки».
ФИВЕЙСКИЙ Евгений Викторович,
01.08.40; НПО ЛУЧ — 1964-1996; МИ- 
СиС — 1964, ктн — 1977; н.д. Исследова
ния по термодинамике фаз внедрения и 
контактному взаимодействию тугоплав
ких соединений.

Федулов И.П.

Федосеев Л.П.

Федотов М.Л.

Фывейский Е.В.
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ФИЛАТОВ Олег Николаевич, 01.02.54; 
НПО ЛУЧ — 1981, нач. цеха; МИСиС — 
1981; н.д. Организация переработки уран
содержащих материалов. 
ФИЛИМ ОНОВ Алексей Андреевич, 
01.08.34; НПО ЛУЧ — 1966-1971, техник; 
Московский приборостроительный техни
кум — 1964; «Мастер золотые руки».

ФРОЛОВ Вениамин Петрович,03.06.46;
НПО ЛУЧ — 1970-2002, снс; МИФИ — 
1970, ктн — 1989; н.д. Исследование вы
хода водорода из гидридных материалов.
ФУНКЕ Владимир Федорович, 17.12.24- 
13.02.89; участие в Великой Отечествен
ной войне -1943-1946; НПО ЛУЧ — 
1963-1989, нач. лаб.; МИЦМиЗ — 1951, 
ктн — 1955; орден Красной Звезды, меда
ли «За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Японией»; 
н.д. Исследования в области газофазной 
металлургии. Технология карбидных и 
теплозащитных покрытий.

ХАЛБОШ ИН Александр Петрович,
24.04.47; НПО ЛУЧ — 1970-1988, нач. 
лаб.; МФТИ — 1972, ктн — 1980; н.д. Ис
следования в области низкотемпературной 
плазмы.
ХАНИН Михаил Александрович,
08.07.27; УЭХК (Свердловск-44) — 1949- 
1962, снс, НПО ЛУЧ — 1962-1963, нач. 
отдела; МИФИ — 1998, ктн — 1954, дтн 
— 1959; орден «Знак Почета» — 1952, ла
уреат Ленинской премии — 1960; н.д. Рас
четно-теоретические работы по системам 
ЯРД.
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ХЕНВЕН Анатолий Рафаилович,
24.02.30; НПО ЛУЧ — 1964, референт ген. 
директора; МАИ — 1954, ктн — 1983; н.д. 
Разработка стендов, крупномасштабные 
газодинамические испытания элементов 
ЯРД.
ХОДОСОВ Евгений Федорович, 03.10.33; 
НПО ЛУЧ — 1963-1969, мне; МИФИ — 
1958, ктн — 1966; н.д. Термодиффузия 
водорода в гидридах.

Хенвен Л.Р. Ходосов Е.Ф.

ХОДЫРЕВ Юрий Петрович, 03.09.44; 
НПО ЛУЧ — 1968-1974, снс; МИФИ — 
1968, ктн — 1975; н.д. Разработка техно
логии замедлителей из гидрида циркония 
для ЯЭУ.
ХРОМОВ Юрий Федотович, 20.03.40; 
НПО ЛУЧ — 1964, снс; МХТИ — 1964, 
ктн — 1973; н.д. Исследование термоди
намических и диффузионных характерис
тик материалов.

Хромов Ю. Ф.

ХРОМОНОЖКИН Владимир Васильевич,
17.12.37-19.03.97; НПО ЛУЧ — 1963-1991, 
снс; МГУ — 1961, ктн — 1968; н.д. Изуче
ние термодинамических свойств твердых 
тел. Масс-спектрометрические исследо
вания.
ХРОМЫЛЕВ Владимир Николаевич,
02.01.40; НПО ЛУЧ — 1963, нач. отдела; 
Московский институт машиностроения — 
1962; н.д. Разработка конструкций испы
тательных и технологических установок.

Хромылев В.Н.Хромоножкин В. В.
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ЦВЕТКОВ Валерий Андреевич, 26.12.38; 
НПО ЛУЧ — 1962, нач. лаб.; МИФИ — 
1962, МГУ — 1969; н.д. Исследование 
оптических характеристик изделий метал- 
ло-оптики, охрана окружающей среды.
ЦЕЦХЛАДЗЕ Давид Лаврентьевич,
25.04.36; СФТИ — 1959-1993, нач. лаб.; 
НПО ЛУЧ — 1993, вне; Тбилисский уни
верситет — 1959, дтн — 1987; н.д. Иссле
дования в области термоэмиссионного 
преобразования энергии.

ЦЕЦЮРА Николай Иосифович, 14.12.40; 
НПО ЛУЧ — 1965-1991, аппаратчик 7-го 
разряда; «Мастер золотые руки».
ЧЕБОНЕНКО Валерий Петрович,
11.08.40; НПО ЛУЧ — 1971, зам. нач. от
дела; МЭИ — 1966; н.д. Испытания тер
моэмиссионных преобразователей элект
рогенерирующих каналов.

Цецюра Н.И. Чебоненко В.П.

Червяков Л.Д.

ЧЕЛНОКОВ Александр Павлович,
11.11.49; НПО ЛУЧ — 1970-1992, инже
нер-технолог; Московский радиомехани- 
ческий техникум — 1978; «Мастер золо
тые руки».
ЧЕРВЯКОВ Леонид Дмитриевич,
30.09.38; НПО ЛУЧ — 1962, зам. генераль
ного директора; ВЗПИ — 1970; н.д. Эко
номика, финансы, социальные вопросы.

Челноков А.П.
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ЧЕРНИКОВ Альберт Семенович,
24.03.35; 03  — 1959-1962, инженер; НПО 
ЛУЧ — 1959, зам гендиректора институ
та, директор отделения «Технология»; 
МХТИ — 1959, ктн — 1967; орден Трудо
вого Красного Знамени, медаль «За трудо
вое отличие»; н.д. Организация работ по 
ядерному топливу ВТГР, замедлителям и 
отражателям на основе гидридов для ЯЭУ.
ЧЕРНЫШОВ Герман Николаевич,
24.11.37; НПО Луч — 1962-1969; Томский 
университет — 1959, ктн — 1964, дфмн — 
1970; н.д. Расчеты полей напряжения в из
делиях ЯРД.

Черников А. С. Чернышов Г.Н.

ЧЕРЕПНИН Юрий Семенович, 02.03.48; 
НПО ЛУЧ — 1972-1991, директор ОЭ; 
ТПИ — 1972, ктн — 1988, дтн — 1995; 
н.д. Организация работ по испытаниям твэ- 
лов и ТВС ЯРД в условиях, моделирую
щих аварийные ситуации.
ЧЕРКАСОВ Юрий Алексеевич, 14.04.30; 
НПО ЛУЧ — 1963-1975, токарь; «Мас
тер золотые руки».

Черепнин Ю .С. Черкасов Ю .А.

ЧИЖОВА Эмма Моисеевна, 12.07.24; 
ПО «Маяк» 1949-1966; НПО ЛУЧ — 
1966-2003, нач отд.; Ленинградский элек
тротехнический институт— 1949; медали 
«За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд в ВОВ»; н.д. Разработка методов, 
средств и проведения стендовых и реактор
ных испытаний конструкционных, урансо
держащих материалов и изделий ТЭП.

ЧИЖИК Семен Петрович, 23.10.23- 
19.08.2000; УЭХК (Свердловск 44) — 1952- 
1961, снс, НПО ЛУЧ — 1961-1962, нач. лаб.; 
МИФИ — 1951, ктн — 1959; ордена Отече
ственной войны II степени, Красной Звезды, 
Славы III степени; лауреат Государствен
ной премии — 1953, лауреат Ленинской пре
мии — 1958; н.д. Конструкторско-техноло
гические изыскания по твэлам ЯРД и ЭГК.

427

Чижова Э.М . Чижик С.П.



НПО «Луч». Дела и люди

Чуйко Е.Е. Чу ков В.Ю.

ЧУЙКО Евгений Евгеньевич, 29.12.46; 
НПО ЛУЧ — 1970-1986; МЭИ — 1971, 
ктн — 1983; н.д. Расчеты температурных 
полей и температурных напряжений в кон
струкции ЯЭУ.
ЧУКОВ Виктор Юрьевич, 15.08.57; 
НПО ЛУЧ — 1961, нач. отдела защиты 
информации и ядерных материалов; 
МИФИ — 1984; н.д. Анализ и контроль 
дисперсных аэрозолей, защита информа
ции и ядерных материалов.

ЧУРИН Владимир Васильевич, 09.05.52; 
ЗЭМО — 1978-1997, нач цеха; НПО 
ЛУЧ — 2000, зам. директора ТЭТ; Киров
ский политехнический институт — 1978; 
н.д. Технология металлов.
ЧУХАНОВ Андрей Николаевич, 12.02.59; 
НПО ЛУЧ — 1980, нач. отдела; МЭИ — 
1987; н.д. Обеспечение снабжения инсти
тута энергоресурсами.

Чурин В. В. Чуханов А.Н.

ШАНИН Олег Иванович, 21.07.52; НПО 
ЛУЧ — 1975, нач. лаб.; МВТУ — 1975, 
ктн — 1980, дтн — 1991, проф — 1994; н. д. 
Теплофизика энергетических установок; 
адаптивная оптика, информационно-вы
числительные системы и технологии.
ШАНИН Юрий Иванович, 10.07.54; НПО 
ЛУЧ — 1996, вне; МВТУ — 1977, ктн — 
1983; н.д. Исследование тепловых процес
сов в изделиях металлооптики.

Шанин О. И. Шанин Ю.И.
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ШЕВЧЕНКО Александр Сергеевич,
07.08.40; НПО ЛУЧ — 1974, снс; МИФИ — 
1966, ктн — 1974; н.д. Исследование взаи
модействия материалов с газами и корро
зии металло-оптических систем.
ШИБАНОВ Александр Васильевич,
12.09.21- 22.12.84; участие в Великой Оте
чественной войне — 1941-1949; 0 3  — 
1960-1962, рук. группы; НПО ЛУЧ — 
1962-1970, нач. лаб.; Бежецкий институт 
транспортного машиностроения — 1954; 
орден Отечественной войны I степени, ме
дали «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией»; н.д. Разработ
ка и освоение нового оборудования и ме
тодов сварки.

Ш евченко А. С.

ШИРЯЕВ Дмитрий Козьмич, 13.02.26; 
НПО ЛУЧ — 1962-1970, нач. отдела; 
МАИ — 1948, ктн — 1956; медаль «За тру
довую доблесть»; н.д. Организация и ру
ководство лабораториями испытательно
го отдела по тематике ЯРД.
ШКОЛЯРЕНКО Виктор Васильевич,
24.07.48; ЗЭМО — 1972-2000; НПО 
ЛУЧ — 2000, директор Протвинского фи
лиала; МАИ— 1972; ктн — 2002; н.д. Орга
низация производства.

Ш иряев Д .К .

ШМАКОВ Вячеслав Андреевич, 15.06.40; 
НПО ЛУЧ — 1963-1985, снс; ВГУ — 1963, 
кфмн — 1970; н.д. Металловедение, теп
лофизические расчеты изделий АЭУ.
ШМЕЛЕВ Александр Григорьевич,
12.09.41-24.06.84; НПО ЛУЧ — 1965- 
1984, снс; Л ПИ — 1965, ктн — 1978; н.д. 
Исследование ползучести тугоплавких 
материалов.

Ш маков В.А.

Ш ибанов А.В.

Ш коляренко В. В.

Ш мелев А.Г.
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Шокина З.А. Штауберг И. Ф.

ШОКИНА Зоя Анатольевна, 14.06.37; 
НПО ЛУЧ — 1960, снс; МХТИ — 1961, 
ктн — 1970; н.д. Технология уран-графи- 
товых твэлов, аналитико-синтетическая 
обработка научной информации.
ШТАУБЕРГ Иван Федорович, 26.11.15- 
14.03.88; 0 3  — 1948-1961, рук. группы; 
НПО ЛУЧ — 1961-1988, рук. группы; 
ПИТ — 1948; н.д. Исследование составов 
редкоземельных элементов рентгено-спек
тральными методами.

Штрапенина Р.Б. Шулепов Л.Н.

Ш ТРАПЕНИНА Раиса Борисовна,
30.07.25; 0 3  — 1949-1962, нач. группы; 
НПО ЛУЧ — 1962, нач. группы;
МИЦМиЗ — 1949; заслуженный изобре
татель Госкомитета; н.д. Получение туго
плавких металлов электролизом из рас
плавов солей, нанесение гальванических 
покрытий.
ШУЛЕПОВ Леонид Николаевич, 30.03.46- 
14.04.99; НПО ЛУЧ — 1970-1999, снс; 
МФТИ — 1970, ктн — 1979; н.д. Расчет
ное исследование тепломассопереноса в 
ЯЭУ.

Шумкин Л.А. Щелгунов В. В.

Ш УМКИН Лев Антонович, 17.09.24- 
15.10.73; ОКБ «Гидропресс» — 1956— 
1963; НПО ЛУЧ — 1963-1973, нач. лаб.; 
МЭИ — 1950, ктн — 1971; н.д. Организа
ция системного комплексного подхода к 
разработке и экспериментальному обосно
ванию конструкций ТВЭЛ ЯЭУ.
ЩЕЛГУНОВ Виктор Васильевич, 29.03.36; 
НПО ЛУЧ — 1963, электро-эррозионист 
7-го разряда; медаль «За трудовую доб
лесть», «Мастер золотые руки».
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ЩЕРБАТЮК Василий Михайлович,
16.05.49; НПО ЛУЧ — 1971-1989, дирек
тор ОЭ; ТПИ, ктн — 1985; н.д. Техноло
гические системы управления прототипа
ми реакторов ЯРД.
ЭЛКСНИН Виктор Владимирович,
20.05.43; НПО ЛУЧ — 1969-1996, снс; 
МАИ — 1969, ктн — 1987; н.д. Расчетные 
исследования напряженно-деформирован
ного состояния элементов конструкций.

Щербатюк В.М.

ЭПШТЕЙН Александр Лазаревич,
12.03.12-16.03.75; 03  — 1946-1962, зам. 
гл. инженера; НПО ЛУЧ — 1962-1975, 
нач. отдела; Киевский университет— 1938, 
ктн — 1957; два ордена Трудового Крас
ного Знамени, орден «Знак Почета»; н.д. 
Организация материаловедческих и техно
логических работ по замедлителям и отра
жателям для ЯЭУ.
ЭРНСТ Виктор Евгеньевич, 26.10.41; 
НПО ЛУЧ — 1971, зам. гл. инженера; 
МВТУ— 1967; н.д. Организация работ ин
женерных служб.

Эпштейн А.Л. Эрнст В.Е.

ЮДИНА Клавдия Семеновна, 01.04.36; 
03 — 1959-1962, инженер; НПО ЛУЧ — 
1962-2003, снс; Ташкентский универси
тет — 1959, кхн — 1968; н.д. Гидрометал
лургия соединений урана применительно 
к разработке твэл и переработке отходов. 
Синтез новых экстрагентов.
Ю РАСОВА Татьяна Дмитриевна,
11.08.41; НПО ЛУЧ — 1965-2002, зав. на
учно-технической библиотекой; Москов
ский институт культуры — 1967.
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Якутович И. Г.

Янчур В.П.

Якубов В. Я.

ЯЗАН Виталий Порфирьевич, 06.03.45; 
НПО ЛУЧ — 1970-1995, мне; МИФИ — 
1970, ктн — 1985; и.д. Разработка техно
логии приготовления уран-графитовых 
твэлов.
ЯКУБОВ Владимир Яковлевич, 23.05.34- 
26.11.2002; НПО ЛУЧ — 1963-2002, нач. 
сектора; МАТИ — 1957, ктн — 1981; н.д. 
Разработка комплекса стендовых и ре
акторных устройств для испытаний изде
лий ЯРД, высокотемпературных тепло
обменных устройств, тепловых насосов и 
серно-натриевых батарей.

Якутович М.В.

ЯКУТОВИЧ Игорь Георгиевич, 21.09.61; 
НПО ЛУЧ — 1983-1998, нач. лаб.; н.д. 
Разработка технологии полировки изделий 
металлооптики.
ЯКУТОВИЧ Михаил Васильевич,
10.08.1902-20.06.1988; Уральский ФТИ — 
1932-1949, зав. лаб.; УЭХК (Сверддовск- 
44) — 1949-1962, научный, руководитель; 
НПО ЛУЧ — 1962-1974, директор, зам. ди
ректора по науке, 1979-1987, научный кон
сультант; Л ПИ — 1930; две Гос. премии 
СССР I степени — 1951 и 1953, Ленинская 
премия — 1958, два ордена Ленина, два ор
дена Трудового Красного Знамени, орден 
«Знак Почета»; н.д. Основатель института 
НПО ЛУЧ, ведущий ученый в области ис
следований механических свойств металлов, 
металловедения, физики твердого тела.

Ястребков А. А.

ЯНЧУР Виктор Павлович, 07.05.38; 0 3  — 
1960-1962; НПО ЛУЧ — 1962-1989, снс; 
МИЦМиЗ — 1960, ктн — 1971; н.д. Газо
фазная металлургия вольфрама и его спла
вов — участие в производстве опытных из
делий.
ЯСТРЕБКОВ Анатолий Алексеевич,
19.09.38; НПО ЛУЧ — 1962, нач. лаб.; 
МИФИ — 1962, ктн — 1971, лауреат Гос. 
премии СССР; н.д. Конструкционные ма
териалы на основе монокристаллов туго
плавких металлов для ЯЭУ.
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ВОСПОМИНАНИЯ

м.в. я к у т о в и ч . о с н о в а т е л ь  пнити
Я хочу, наряду со многими, вспом

нить создателя, организатора и стро
ителя ПНИТИ — М.В. Якутовича. 
Его уже давно нет среди нас, но и се
годня он незримо с нами. Зажмурьте 
глаза и перед вами возникнет его об
раз, его улыбка, его трубка. Вы почув
ствуете аромат «Золотого руна». По
смотрите на заголовок и вы увидите, 
почему я решил написать о М.В. Яку- 
товиче. Не подумайте, что другие 
люди не оставили во мне чувство вос
хищения и большой признательности. 
Однако М.В. Якутович — это не толь
ко основатель пнити, это человек, 
который определял духовный и нрав
ственный облик всего коллектива.

До прихода на работу в ПНИТИ 
я не был знаком с ним. Знал только, 
что в учебнике проф. Я.С. Уманского 
есть упоминание об ученом-прочнис- 
те М.В. Якутовиче.

Теперь несколько слов о том, как 
я попал в ПНИТИ. Однажды мне по
звонил А.А. Киселев, которого я знал 
как сотрудника Р.С. Амбарцумяна в 
ВИАМе. С Р.С. Амбарцумяном я вел 
общие работы по графитовым ТВЭЛ 
в ИФХ АН СССР. А.А. Киселев пред
ложил встретиться с ним для разго
вора. При встрече он предложил мне 
перейти на работу в ПНИТИ и про
должить работу, которую я вел в 
ИФХ АН СССР, но в других масшта
бах и на другом уровне. Я попросил 
несколько дней, чтобы обдумать

предложение. Обдумав его, я позво
нил А.А. Киселеву и сказал, что преж
де чем сказать «да» или «нет», мне не
обходимо познакомиться с директо
ром ПНИТИ. На следующий день я 
встретился с М.В. Якутовичем в его 
кабинете.

Меня сразу поразила мощь этого 
человека. Мы проговорили о науке в 
течение двух часов. Мне же стало 
ясно, что с таким директором я хочу 
работать. С этого дня М.В. Якутович 
стал раскрываться передо мной как 
личность, как человек, как ученый, 
как организатор.

Все мы помним, каким доброже
лательным человеком был Михаил 
Васильевич. Однако спустя некоторое 
время я понял, что его доброжела
тельность носит принципиальный 
характер. Не ко всем он был одина
ков. Своими принципами он посту
питься не мог. Однако, свое отноше
ние к человеку М.В. Якутович не 
подчеркивал, только меньше привет
ливых обертонов слышалось в его 
голосе.

Надо признать, что мы нещад
но эксплуатировали это его качество 
и использовали его как таран, когда 
сами не могли взять какую-то «кре
пость». Помните его парадный пид
жак? Перед штурмом «крепости» 
он надевал его и как рыцарь устрем
лялся в атаку. Он почти не знал по
ражений.
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М. В. Якутович в 60-е годы
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До встречи с М.В. Якутовичем мне 
пришлось работать с разными дирек
торами. Но только двое, в том числе 
и М.В. Якутович (вторым был акаде
мик В.И. Спицин) вставали и шли 
навстречу посетителю, когда тот вхо
дил в кабинет. М.В. Якутович никог
да не занимался другими делами, если 
у него был посетитель.

М.В. Якутович обладал удиви
тельным самообладанием. Не знаю, 
видел ли кто-нибудь его потерявшим 
контроль над собой, раздраженным. 
Внешнее спокойствие, принимаемое 
за медлительность, инфантильность, 
нерешительность, являлось следстви
ем самообладания. Вспомните пожар 
в одном из корпусов на старой тер
ритории. Кто первым оказался на 
крыше горящего здания? Не пожар
ные, а М.В. Якутович. Кто начал 
организовывать тушение пожара? 
Опять М.В. Якутович.

М.В. Якутович был общительным 
человеком, любил детей и уважал их. 
Многие годы работы на закрытом 
объекте лишили его возможности сво
бодного общения с «открытыми» кол
легами. Тем не менее его знали и лю
били. Как-то мне рассказывала моя 
бывшая сотрудница о своей первой 
деловой командировке в один из мос
ковских институтов. Все ее звонки из 
проходной не приводили к получе
нию пропуска. Отчаявшись, она по
звонила в Дирекцию и сказала, что 
она от Якутовича. Реакция была 
мгновенной: был и пропуск, и прием 
на самом высоком уровне. Все ее 
вопросы были решены. Работа с 
М.В. Якутовичем позволяла почув
ствовать и свою значимость.

М.В. Якутович как никто умел 
разговаривать с людьми. Уважение к

собеседнику, вежливость, ни тени 
превосходства, мгновенное схватыва
ние сути, четкая логика, уважение к 
мнению собеседника — вот что отли
чало его от многих других. При об
суждении научных проблем, когда 
надо было на чем-то остановиться и 
начать действовать, М.В. Якутович 
внимательно выслушивал все предло
жения. Однако принятие решения по 
одной из них не означало, что на дру
гие накладывается запрет. Они сохра
няли право на существование, но не в 
масштабах всего Института. При 
этом М.В. Якутович продолжал ин
тересоваться ходом их развития.

Разговаривал М.В. Якутович со 
всеми одинаково ровно и с подчинен
ными и большим начальством. Он ни
когда не унижался и не пресмыкался 
перед начальством. Слушая его разго
вор по телефону, нельзя было понять 
с кем он говорит: с рядовым сотруд
ником пнити или с министром.

Как-то мой зимний отдых в «Ершо
ве» совпал с пребыванием М.В. Яку
товича в «Мозжинке» на заседании 
Комиссии по проблемам прочности. 
Однажды, после совместной лыжной 
прогулки, вечером я задержался у 
Михаила Васильевича. К нему зашел 
его старый знакомый — академик. 
Сразу же разговор зашел о модной 
тогда проблеме сверхтекучести. Он 
быстро перешел в дискуссию. Всем 
было очень интересно. Когда стало 
ясно, что нужны дополнительные 
данные, академик предложил разой
тись и лечь спать. М.В. Якутович по
смотрел на часы и ответил: «Пожа
луй, мы с Александром Александро
вичем до его завтрака в «Ершове» 
пробежимся на лыжах, а ты, Жора, 
вари картошку нам на завтрак, и да
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вай договоримся, что если ты прав, 
мы тебе ставим две бутылки коньяка, 
если ты ошибаешься, то с тебя, по 
справедливости, одна бутылка». Че
рез год мы снова встретились в «Моз- 
жинке». Каждый привез с собой бу
тылку коньяка. Природа оказалась 
более коварной, чем каждый из нас 
предполагал.

Научная дискуссия была стихией 
М.В. Якутовича, его жизнью. Надо 
сказать, что он владел искусством 
дискуссии. А ведь оно, к сожалению, 
полностью утрачено нынешним поко
лением. Решится ли нынешнее руко
водство ПНИТИ сделать попытку 
возродить его? Ведь денег это не сто
ит, а польза огромна. Может быть, 
стоит подумать над моим предложе
нием? Научная дискуссия с М.В. Яку- 
товичем походила на парную баню: 
страшно, приятно и чрезвычайно по
лезно. После дискуссии с ним появля
лось желание работать и работать. 
Удивляло в нем не только знание фи
зики, но и слияние с ней. А ведь слия
ние с наукой рождает интуицию.

М.В. Якутович очень любил лыж
ные прогулки, купание в реке в 
любое время года, физический труд. 
Был физически сильным человеком. 
Вспомните, как в свои 70 лет на сцене 
актового зала он подбрасывал каж
дой рукой пудовую гирю? Он умел 
работать и, что главное, умел увлечь 
работой. Однако М.В. Якутович не 
был трудоголиком, который занят 
только работой. Он любил и умел от
дыхать — в одиночку и в компании, в 
кругу друзей. Его общительность по
зволяла ему быть душой компании.

И, наконец, он обладал еще одним 
качеством, практически полностью 
утерянным нынешним поколением:

неприятием сплетен, интриг, полити
канства. М.В. Якутович был выше 
всего этого, оно претило ему. Он был 
интеллигент, редкое качество для ди
ректора в наше непростое время.

Как личность, человек и ученый 
М.В. Якутович сформировался под 
влиянием Школы акад. А.Ф. Иоффе. 
Это была суровая, но в то же время 
чрезвычайно человечная Школа. В 
ней не учили. В ней становились 
людьми и учеными. Кто не мог выдер
жать искуса, тот покидал ее. В этой 
Школе каждый мог научить чему-то 
другому. М.В. Якутович был ее чле
ном. И нам, в ПНИТИ, он принес тра
диции Школы акад. А.Ф. Иоффе. 
Однако последующие годы показали, 
что они не привились у нас. Однако, 
их прелесть нам удалось вкусить.

Одной из традиций Школы акад. 
А.Ф. Иоффе являлось организация 
Институтов. На М.В. Якутовиче эта 
традиция оборвалась, как, впрочем, 
прекратилось и существование самой 
Школы. На долю М.В. Якутовича 
выпала честь создать ПНИТИ. Это 
был последний Институт, организо
ванный выходцем из Школы акад. 
А.Ф. Иоффе.

Строительство ПНИТИ М.В. Яку
тович начал нетрадиционным методом 
для тех лет. ПНИТИ начал работать, в 
том числе и как Институт, с первых 
дней. Половину рабочего дня М.В. Яку
тович отводил проблемам строитель
ства, другую — научным и техниче
ским идеям, которые должен будет 
развивать впоследствии Институт. 
Вокруг идей бурлили жаркие дискус
сии. Через полгода идеи стали превра
щаться в планы работ. Активно велись 
теоретические проработки. Были соз
даны НТС, Ученый Совет, аспиранту
ра. Широко практиковались работы с

436



Воспоминания

Опытным заводом. Лаборатории на
чинали функционировать, как только 
из них уходили строители. Всем было 
ясно, что и как делать. Не поощрял 
М.В. Якутович только дилетантство.

Через два-три года после органи
зации, пнити начал завоевывать 
авторитет не только в стране, но и в 
мире. Это было золотое время в ис
тории ПНИТИ. Продолжалось оно 
семь лет, счастливых, заполненных 
созидательным творчеством.

В эти годы в ПНИТИ начали фор
мироваться свои научные школы. Но, 
увы, в последующие годы они были 
разрушены, но несмотря на это и се
годня можно услышать:

— «Я работал с М.В. Якутови- 
чем!» — «А помнишь, что говорил 
М.В. Якутович по этому поводу?».

В самом начале этой заметки я ска
зал, что при первой встрече с 
М.В. Якутовичем меня поразила его 
мощь. Теперь по прошествии многих 
лет я могу сказать, что в его лице было 
собрано все, чем должен обладать Че
ловек. Его недостатки меркли перед 
достоинствами.

Мы все, бывшие сотрудники 
М.В. Якутовича, можем считать себя 
учениками его. Я, по крайней мере, 
считаю себя таковым, несмотря на то, 
что познакомился с М.В. Якутовичем 
в несколько перезрелом для учениче
ства возрасте.

Обращаюсь ко всем, кто считает 
себя в той или иной мере учеником 
М.В. Якутовича, поставить свою под
пись рядом с моей.

Бабад-Захряпин А.А.

О ЯКУТОВИЧЕ

Михаил Васильевич Якутович по
явился в Подольске, когда предприя
тие находилось на перепутье. Фор
мально завод был преобразован в 
институт, но настоящей перестройки 
еще не произошло. С нетерпением, 
опаской и надеждой ждали появления 
нового директора. Слышали, что Ми
хаил Васильевич большой ученый и 
хороший человек, но ... как окажет
ся на самом деле?

И вот он приехал. Начал он с того, 
что посетил все крупные подразделе
ния института. Это не было торже
ственное шествие начальства в сопро
вождении свиты. К нам в лабораторию 
он пришел один без провожатых. В ту 
пору это был красивый, могучий че

ловек, запомнился внимательный 
взгляд и добрая улыбка. В лаборато
рии он пробыл несколько часов. Не
спешно, основательно он знакомился 
с тематикой, с историей лаборатории, 
с людьми. Чувствовалась искренняя 
заинтересованность и не ощущалось 
превосходства. Был он человеком, с 
которым можно было говорить на 
любые темы: научные, философские, 
личные. Знания его были обширны и 
фундаментальны. Хорошая память и 
готовность поделиться своим опытом 
и знаниями делали общение с ним 
очень продуктивным. Возникали и 
подробно обсуждались новые идеи.

Вместе с тем, Михаил Васильевич 
никогда не навязывал своих взглядов, 
был очень деликатен.
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Административная деятельность 
не относилась к числу его сильных 
сторон. Не мог строго спросить, его 
деликатностью зачастую злоупотреб
ляли, и тем не менее без длительных 
совещаний и командирских окриков 
за несколько лет его директорствова- 
ния была создана мощная материало- 
ведческая база и в больших объемах 
велось промышленное и жилищное 
строительство. Был он для всех дос
тупен и не делал различия между 
людьми, занимавшими высокие адми
нистративные должности, и уборщи
цей. Его знали и уважали во многих 
институтах и организациях. Доста
точно было сказать, что от Михаила 
Васильевича Якутовича и теплый 
прием, и помощь были Вам обеспече
ны. Кстати многие этим пользова
лись. Ему было совершенно чуждо 
честолюбие. Пожалуй, эту черту ха
рактера не всегда можно отнести к 
положительным. При честолюбивом 
директоре, умеющем рекламировать 
достижения, оценка деятельности 
нашего института и, соответственно 
блага, были бы намного выше. В 
очень короткий срок были созданы 
технологии многих дисперсионных 
тепловыделяющих элементов и осу
ществлен их промышленный выпуск. 
Однако, эти работы получили в Ми
нистерстве весьма скромную оценку.

Мне посчастливилось жить с Ми
хаилом Васильевичем в одном подъез
де и наблюдать его в различных жи
тейских ситуациях. Был он человеком 
жизнерадостным, любил и чувствовал 
природу, ценил женскую красоту и 
женщины не обходили его внимани
ем. Кряжистый, седоволосый, с откры
тым взглядом, с неизменною трубкой

в зубах он производил впечатление 
человека основательного, надежного 
и доброго. Так оно и было.

Он частенько захаживал к нам и 
мог долго и содержательно беседо
вать с любым из членов семьи, в том 
числе и с детьми. Каждый человек 
был ему интересен. Собеседником он 
был замечательным. Рассказывал о 
детстве, о том как работал учителем. 
Дорогу в жизни пробивал себе сам. 
Запомнились его рассказы о том, 
сколько изобретательности и хитро
сти, это при его-то характере, он про
явил в проклятом 37 году, спасая сво
их сотрудников от арестов, а иногда 
и от смерти.

Частенько, он появлялся с «лихими» 
идеями вроде намерения искупаться в 
проруби или прокатиться на коньках.

Однажды во двор нашего 46 квар
тирного дома привезли песок на бор
товой машине для детской песочни
цы. Тщетно домоуправ призывал 
жильцов разгрузить машину. Услы
шав об этом, Михаил Васильевич вы
шел, взял лопату и принялся сбрасы
вать песок. Тут же, конечно, нашлись 
помощники.

Физически он был очень крепок. 
Помню, как-то летом пришел к нам в 
сад и пригласил меня с дочкой пока
таться на лодке. Был хороший пого
жий день, и на Пахре было много ло
док. Михаил Васильевич организовал 
нечто вроде гонок и быстренько обо
гнал всех молодых гребцов. Потом 
мы поплыли по Десне и довольно 
прочно сели на мель. Михаил Васи
льевич перемахнул через борт лодки 
и перетащил лодку вместе с нами на 
глубокое место. А было ему в то вре
мя далеко за 60.
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М.В. Якутович на лыжной прогулке с сотрудниками института (1970 г.)

В последние годы жизни Михаил 
Васильевич работал научным совет
ником. Обладая огромным научным 
потенциалом, был щедр на советы и с 
удовольствием вникал в проблемы 
тех, кто его спрашивал.

Заседания ученого совета, защиты 
дипломных работ и другие подобные 
мероприятия Михаил Васильевич по
сещал с удовольствием. Был он уже в 
преклонном возрасте и частенько по
гружался в дремоту. Со стороны ка
залось, что он безучастен и к проис
ходившему обсуждению, но вдруг он 
поднимал голову и задавал вопрос,

свидетельствовавший о том, что он 
вник в самую суть проблемы. Это все
гда поражало всех присутствующих. 
Острый ум не изменял ему до после
дних дней жизни.

За свою долгую жизнь Михаил Ва
сильевич не нажил, как говорится, 
палат каменных. Имел маленький до
мишко и участок в садовом товари
ществе и ничего больше. К великому 
сожалению, Михаил Васильевич не 
обобщил своих научных трудов, но он 
оставил глубокий след в памяти тех, 
кто общался с ним, как человек самых 
высоких человеческих позиций.

Л .Э . Б ерт и н а
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ПАМЯТИ И.Г. ГВЕРДЦИТЕЛИ

В 1969 году директором ПНИТИ 
был назначен крупный ученый и пре
красный организатор науки Ираклий 
Григорьевич Гвердцители. С 1946 г. 
по 1969 г. он проработал в Сухум
ском физико-техническом институте 
(СФТИ) в должностях начальника 
лаборатории, заместителя директора 
по научной работе, а с  1961 г. — ди
ректором института. Длительное вре
мя в СФТИ он работал с видными не
мецкими учеными-физиками, зани
мавшимися в фашистской Германии 
созданием ядерного оружия. Их вы
везли в СССР после окончания Вели
кой Отечественной войны и напра
вили на работу во вновь созданный

физико-технический институт в 
г. Сухуми. Вместе с известным немец
ким ученым Густавом Герцом 
И.Г. Гвердцители руководил работа
ми по обогащению урана. Какое-то 
время И.Г. Гвердцители поработал в 
Москве и, вернувшись в Сухуми, на
чал заниматься получением легких 
стабильных изотопов. Результаты 
работ, выполненных под его руковод
ством и при его непосредственном 
участии, стали основой создания в 
г. Тбилиси первого в мире завода 
(а позже и института) стабильных изо
топов. Руководителем и организато
ром этих предприятий был И.Г. Гверд- 
цители. Значительную роль в выпол-

Проводы И. Г. Гвердцители в Грузию на новое место работы (1976 г.).
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нении этих работ сыграл профессор 
Ю.В. Николаев, ныне заместитель ди
ректора ФГУП «НИИ НПО «Луч».

Неоценимый вклад И.Г. Гвердци- 
тели внес в создание первого в мире 
термоэлектрического реактора-пре
образователя ядерной энергии в элек
трическую — установки «Ромашка». 
Он был руководителем работ по со
зданию основного элемента установ
ки — термоэлектрического преобра
зователя.

И.Г. Гвердцители и руководимый 
им коллектив СФТИ успешно иссле
довал физические характеристики 
термоэмиссионных преобразовате
лей. Работы, выполненные созданной 
им научной школой, широко извест
ны и пользуются признанием среди 
специалистов.

Итак, в 1969 году ПНИТИ возгла
вил не только опытный руководитель, 
а ученый с мировым именем. Однако 
возник вопрос — достаточен ли этот 
факт для того, чтобы нового руково
дителя безоговорочно принял коллек
тив института, созданного по акаде
мическому принципу? К тому же но
вый директор приезжает не только 
со своей темой «Термоэмиссионные 
преобразователи тепловой энергии в 
электрическую», но и командой из 
Сухуми. Возникал и другой вопрос: не 
приведет ли форсирование решения 
термоэмиссионных проблем к сниже
нию темпов выполнения работ по 
традиционной для ПНИТИ тематике? 
Возникали эти вопросы в связи с тем, 
что перед новым руководством инсти
тута была поставлена конкретная 
задача — создание в строго опре
деленные сроки термоэмиссионной 
ядерной энергетической установки,

предназначенной для питания борто
вых систем космических объектов.

Все понимали, что произойдут 
кадровые перестановки, реорганиза
ция отделов и лабораторий, создание 
новых цехов под новое направление. 
Все так и осуществилось. Ираклий 
Григорьевич тщательно готовил каж
дый шаг в этом направлении, учиты
вая, в первую очередь, интересы дела. 
Поэтому после проведения преобра
зований сильно обиженных недругов 
у него появилось немного.

В кратчайшие сроки были органи
зованы и укомплектованы специали
стами научные, конструкторские и 
производственные подразделения, 
призванные резко увеличить объемы 
работ по разработке и выпуску тер
моэмиссионных электрогенерирую
щих каналов (ЭГК) ядерной энерге
тической установки «Енисей».

За сравнительно короткие сроки 
был разработан и освоен выпуск ЭГК 
на Опытном заводе ПНИТИ, созданы 
специальные стенды, обеспечивающие 
проведение их внереакторных и реак
торных испытаний. Полученные поло
жительные результаты ЭГК определи
ли целесообразность изготовления и 
испытания наземных ядерных прото
типов ЯЭУ. Руководителем и органи
затором этих работ был И.Г. Гвердци
тели. Его ближайшими соратниками 
были Ю.В. Николаев и Б.Ш. Кишмахов.

В целом, создание термоэмиссион
ной ЯЭУ «Енисей» является сложной, 
комплексной проблемой, которая по
требовала объединения усилий мно
гих предприятий Советского Союза. 
Ираклий Григорьевич внес крупный 
вклад в объединение усилий коллек
тивов этих предприятий. Его везде 
уважали и прислушивались к его мне
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нию в процессе решения сложных на
учно-технических задач.

Работа по созданию термоэмисси
онной ЯЭУ шла успешно. Советский 
Союз прочно занял передовые рубежи 
в этой области науки и техники, на 
несколько лет обогнав США и другие 
страны. А Ираклий Григорьевич ре
шил параллельно заняться решением 
не менее сложной проблемы — созда
нием систем зеркал для сверхмощных 
лазерных установок. Были организо
ваны соответствующие научно-техни
ческие подразделения, оснащенные 
современным оборудованием, и пол
ным ходом развернулась работа. По
лученные первые положительные ре
зультаты подтверждали возможность 
создания требуемых изделий.

Однако, по предложению (можно 
сказать по требованию) руководства 
Грузинской ССР, Ираклий Григорь
евич в 1976 г. переехал в Тбилиси, где 
был назначен председателем комите
та по науке и технике при Совете Ми
нистров Грузии и избран первым 
вице-президентом АН Грузии.

Семь лет, отданные И.Г.Гвердци- 
тели пнити, стали крупной вехой в 
жизни института, в истории тех обла
стей науки и техники, для развития 
которых он не жалел своих сил, энер
гии и времени. Но много ли найдется 
примеров, когда за столь короткий 
срок были созданы уникальные об
разцы новой техники? Много ли уче
ных, поставленных на администра
тивную работу, остались крупнейши
ми специалистами в своей области? 
Какие качества ученого, администра
тора и какие черты характера поз

волили И.Г. Гвердцители добиться 
крупных успехов в научной и органи
заторской деятельности, оставаясь 
при этом любимым и уважаемым че
ловеком для тех, кому посчастливи
лось с ним работать?

На этот вопрос исчерпывающий 
ответ дают воспоминания его коллег 
и учеников:

«Он был личностью яркой, незау
рядной,— вспоминает В.Л. Гордин- 
ский. — В нем удивительно ужива
лись авторитарный стиль руководства, 
личная доступность и демократич
ность. Это один из немногих руково
дителей, которые всегда держат сло
во. Данное им обещание, у человека, 
знавшего Ираклия Григорьевича, ни
когда не вызывало и тени сомнения. 
Он никогда не делил специалистов 
по национальному признаку. Ценил, 
прежде всего, деловые качества и по
рядочность. Он не любил безапелля
ционных, бездоказательных возраже
ний, но больше всего ненавидел без
дельников, заменял их не раздумывая».

«Крупный ученый, неординарный 
своеобразный человек, — вспоминает 
Ю.В. Николаев. — Редчайшая лич
ность со своими принципами, взгля
дами на жизнь, своими требованиями 
к этой жизни, к окружающим и само
му себе. Никогда не искал причин соб
ственных неудач вне себя, ненавидел 
тех, кто занимается в науке выбива
нием льгот для собственной персоны. 
Меня поражали его необычайная 
скромность и огромная работоспособ
ность. Он практически не знал выход
ных. А как не сказать о его гостепри
имстве, заботе о людях».

Д.Л. Цецхладзе
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О В.Ф. ГОРДЕЕВЕ

Я был назначен начальником ве
дущей конструкторской лаборатории 
по металлооптике в апреле 1977 года 
и с трудом входил в новую для себя 
работу — новые обязанности, задачи, 
новый коллектив сотрудников, смеж
ники.

Не последнюю роль в этом про
цессе играло неофициальное общение 
с некоторыми руководителями смеж
ных подразделений после работы.

И вот однажды один из самых ос
ведомленных из них сказал, что всех 
нас ждут вскоре большие перемены.

И, действительно, через некоторое 
время в качестве директора в инсти
туте появился Владимир Филиппович 
Гордеев. Было известно, что до этого 
Владимир Филиппович работал в ап
парате ЦК КПСС, где занимал высо
кую должность и был знаком со мно
гими «сильными мира сего»; отмеча
лось, что назначение его в Подольск 
стало своеобразной ссылкой и отлу
чением от больших дел. Новый дирек
тор поначалу ничего не трогал в за
веденной в институте системе: к 900 
был на рабочем месте, около часа дня 
вместе с заместителями направлялся 
на обед в заводскую столовую, обсуж
дая текущие дела и проблемы, заси
живался на рабочем месте до 19-20 ча
сов вечера. Некоторая сложность для 
нового директора, на мой взгляд, зак
лючалась еще и в том, что он пришел 
на новое место работы один. В свое 
время М.В. Якутович привел в инсти
тут большую группу талантливой 
молодежи (М.А. Ханин, С.П. Чижик, 
И.И. Федик, А.Г. Ланин, Р.А. Андриев
ский, Г.Н. Чернышов и др.). И.Г. Гверд- 
цители приехал тоже со своим сопро

вождением. А Владимир Филиппович 
появился в институте один.

После освоения им нового рабо
чего пространства, были введены не
которые коррективы — время приема 
директором для подписи документов 
и утверждения отчетов было огра
ничено с 930 утра (время окончания 
институтско-заводской радиотелефон
ной оперативки) до 12 часов дня; а 
после обеда — в течение 1-2 часов. 
Почти ежедневно новый директор по
сещал отделы и лаборатории, знако
мился с работниками, оборудовани
ем, поставленными задачами.

Он был вежлив, корректен, никог
да не повышал голоса, не стеснялся за
давать вопросы, но адресовывал их 
всегда ближайшему к нему начальни
ку, хотя и отвечал на эти вопросы 
кто-то другой. Так, когда новый ди
ректор пришел в нашу лабораторию 
в первый раз, он минут 20-30 провел 
в кабинете начальника, слушая его 
разъяснения и задавая вопросы по 
существу изложения сопровождавше
му его первому заместителю И.И. Фе- 
дику. Затем директор в сопровожде
нии первого зама и начальника лабо
ратории прошел в конструкторский 
зал, где он внимательно осмотрел чер
тежи на каждом из кульманов и выс
лушал объяснения конструкторов по 
их работе. Интересно отметить, что 
когда такой визит повторился через 
несколько месяцев, уже без И.И. Фе- 
дика, директор напомнил одному из 
конструкторов, что в прошлый визит 
он видел на кульмане у него интерес
ный вариант конструкции и задал 
вопрос, что с этим вариантом сейчас. 
И это после нескольких месяцев
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напряженной директорской работы, 
знакомства с сотнями людей и десят
ками научных и производственных 
подразделений.

В те времена становления направ
ления металлооптики в Институте и 
на Опытном заводе заказчик не очень 
верил в возможности ПНИТИ и че
рез соответствующие инстанции до
бился решения о предоставлении ему 
и Министерству ежемесячного анно
тационного отчета ПНИТИ о проде
ланной работе и ее результатах. Ди
ректор внимательно просматривал 
материалы аннотационных отчетов, 
делал замечания, иногда вычеркивал 
целые абзацы, считая, что этот мате
риал может пойти только в следую
щем месяце.

Ознакомившись с людьми и под
разделениями, Владимир Филиппо
вич провел существенные структур
ные изменения. Была образована сек
ция № 7 Ученого Совета института — 
секция металлооптики; председате
лем секции стал сам В.Ф. Гордеев, а 
секретарем— Б.С. Гаврюшенко.

Таким образом, Владимир Филип
пович и Б.С. Гаврюшенко возглавили 
направление металлооптики в инсти
тутском, а после образования НТС при 
Госкомитете СССР по науке и техни
ке по специальности «Металлоопти- 
ка» и во всесоюзном масштабе.

Далее был образован отдел 190 
(начальник отдела Б.С. Гаврюшенко) 
с функциями ведущего отдела по ме- 
таллооптике — расчет и разработка 
конструкций и испытание изделий 
под рабочей нагрузкой в модельном 
и натурном вариантах, созданы новые 
лаборатории, привлечены новые 
молодые ученые, возглавившие 
эти подразделения — А.П. Халбо-

шин, В.В. Уколов, М.Ф. Малхозов, 
Г.А. Новиков, О.И. Шанин и др.

Таким образом, для В.Ф. Гордее
ва завершился недолгий, но достаточ
но сложный период вхождения в кол
лектив, способ жизни которого, надо 
заметить, весьма и весьма отличался 
от того, что было знакомо новому 
директору по его прежней работе, где 
он чувствовал себя, как рыба в воде. 
Однако очевидный дефицит инсти
тутского опыта в какой-то мере ком
пенсировался жизненным багажом 
далеких и недавних прошлых лет.

Люди по-разному судят о том, кто 
у всех на виду, и это, как правило, вов
се не означает, будто этот человек кон
формист или, подобно флюгеру, толь
ко следит за тем, как поймать малей
ший поворот ветра. Тот, кого мы судим 
и даем ему наши оценки, чаще всего не 
хамелеон, просто мы сами все разные и 
так же, как и он, представляем собой 
произведение нашего прошлого, насто
ящего и даже будущего, которое мы 
зовем своими мечтами и планами. Здесь 
уместно вернуться в далекое прошлое 
того человека, о котором идет речь.

Владимир Филиппович Гордеев 
родился в Перми, где прошли его дет
ство и юность. Там же, в родном го
роде, он окончил физико-математи
ческий факультет университета, чем 
и определил свою дальнейшую науч
но-производственную и управленче
скую судьбу. В студенческие годы 
юноша увлекался спортом, в котором 
добился заметных успехов: чемпион 
области в беге на 100 метров, игрок 
сборной Перми по футболу.

Наступил 1941 год, и судьба зачис
лила В.Ф. Гордеева в ряды военного 
поколения: едва защитив диплом, он 
ушел на фронт. В тяжелые месяцы
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начала войны фронтом для него ста
ло ночное небо Москвы, которое он 
оборонял в составе зенитных батарей. 
Четыре года жизни отдано Великой 
Отечественной войне — от самого на
чала до парада Победы, участником 
которого он был.

Дальнейшая служебная хроноло
гия В.Ф. Гордеева выглядит так: в 
послевоенный период, почти с момен
та зарождения атомного проекта в 
СССР, вплоть до 1958 года он рабо
тал в системе 1 Главного управления 
Совмина СССР последовательно ин
женером, старшим инженером, глав
ным технологом комбината, главным 
инженером — заместителем началь
ника одного из главных управлений 
Минсредмаша, откуда он перешел в 
аппарат ЦК КПСС. В течении двад
цати лет — срок достаточный для 
того, чтобы образоваться до уровня 
руководителя высокого государствен
ного ранга, — В.Ф. Гордеев работал 
заведующим подотделом, заведую
щим сектора оборонной промышлен
ности. Наконец, в возрасте 60 лет его 
направили в Подольск директором
пнити.

В.Ф. Гордеев прекрасно знал всю 
систему Минсредмаша. И не мудрено, 
это ведомство, задуманное и реализо
ванное как одно из самых крупных 
научных и военно-промышленных 
образований страны, развивалось и 
набирало силу у него на глазах и при 
его непосредственном участии. Он 
отлично знал его изнутри и установил 
широчайшие связи. Обладая от при
роды аналитическим умом, развив эту 
черту математическим образованием, 
новый руководитель ПНИТИ никог
да и ничего не делал сгоряча, его 
мысль неустанно трудилась. Он при

внес в институт свой неоценимый 
опыт и кругозор, подключил к инте
ресам и техническим нуждам ПНИТИ 
свои мощные связи по линии ЦК 
КПСС, Совмина СССР и других ми
нистерств и ведомств, с которыми все 
предыдущие годы находился в плодо
творном контакте.

Понятно, что заведующий секто
ром Отдела оборонной промышлен
ности ЦК КПСС прямым образом 
влиял на формирование отрасли, на 
подбор кадров руководящего звена, 
и не малая роль и заслуга В.Ф. Горде
ева в том, что Минсредмаш сосредо
точил специалистов высочайшего 
класса.

К одному из достоинств его харак
тера, часто проявлявшемуся во взаи
моотношениях с людьми, которое, 
однако, угадывалось и понималось 
далеко не всеми, заключалось в его 
способе начать разговор в атакующем 
плане, в «прессинговании» по всему 
спектру затронутых проблем. Тем не 
менее, если собеседник выдерживал 
первый натиск, владел темой и собой, 
не поддавался малодушному порыву 
поддакивать и во всем смотреть в рот 
начальнику, тогда разговор незамет
но и быстро приобретал спокойные 
корректные формы. Что особенно 
привлекало во Владимире Филиппо
виче, так это то, что он умел без по
зерства, не стесняясь, принять точку 
зрения собеседника, когда находил ее 
справедливой, но и горе было тому, 
кто демонстрировал свою несамосто
ятельность и вынуждал его перейти 
на тот известный производственно
административный язык, когда мог
ли пойти в ход весьма жесткие и ред
ко (или нередко) употребляемые не
стандартные обороты.
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Владимир Филиппович со своим сыном 
первоклассником Юрой (1956 г.)

Когда обозначился приоритет 
ПНИТИ в разработке изделий метал- 
лооптики для мощных лазерных ус
тановок и комплексов, В.Ф. Гордеев 
подготовил диссертацию на соиска
ние ученой степени. Естественно, что 
будучи директором института и руко
водителем направления, обобщая ре
зультаты работы института по упомя
нутой тематике, В.Ф. Гордеев исполь
зовал результаты полученные во всех 
отделах и лабораториях. В знак ува
жения и признательности ему, безус
ловно, никто не отказывал, если пря
мо или косвенно он обращался к 
руководителям подразделений о 
возможности использования по

лученных результатов в диссертаци
онной работе.

Как отмечено выше, в В.Ф. Гордее- 
ве было сильно развито чувство здра
вого смысла, отличная инженерная 
цепкость и железная логика. Он ни
когда не стеснялся спрашивать о том, 
что было для него непонятно.

В ПНИТИ говорили так: «Якуто- 
вича любили, Гвердцители уважали, 
Гордеева боялись пуще огня».

Б.Ш. Кишмахов вспоминает, что 
«боялись не столько Гордеева, сколь
ко его бывшей цековской должности. 
Время было такое. Я считал и считаю 
его добрым человеком. С чем бы к 
нему не приходили, о чем бы ни про
сили, в разумных пределах, конечно, 
отказа никогда не было, он был го
тов помочь всем и каждому в интере
сах дела».

Я считаю, что всем нам, кто рабо
тал с В.Ф. Гордеевым, очень повезло. 
Мы работали с добрым, интеллиген
тным, выдержанным и справедливым 
руководителем. Он был к тому време
ни доктором технических наук, лау
реатом Ленинской и двух Государ
ственных премий СССР, предсе
дателем секции металлооптики при 
Госкомитете СССР по науке и техни
ке, участником многих научно-техни
ческих международных совещаний и 
конференций во Франции, Англии, 
США, Швейцарии. За каждым его 
рискованным шагом стоял точно вы
веренный расчет. Он научился этому 
в молодые годы студенчества и обо
роны Москвы.

Мне кажется, нелишне упомянуть 
здесь и о других чертах облика В.Ф. Гор- 
деева, характеризующих круг его ин
тересов. Должен сразу оговориться: 
все это я слышал от других людей,

446



Воспоминания

которым у меня, тем не менее, нет ос
нований не доверять. Одни общались 
с ним в домашней обстановке, другие 
в свободной беседе, прогуливаясь по 
третьему этажу Минсредмаша, а иные 
и у него в кабинете в ЦК КПСС пос
ле окончания деловой части встречи. 
Дело в том, что Владимир Филиппо
вич в такие минуты с готовностью 
откликался и вступал в беседы совер
шенного другого сорта, из области, 
казалось бы, далекой от его повсед
невных интересов: о литературе, теат
ральных новинках, о музыке и исто
рии, и было видно, что его суждения 
гораздо глубже сиюминутной моды, 
но имеют под собой добротное само
образование умного человека.

Вот еще один интересный штрих 
к портрету В.Ф. Гордеева. Когда он 
был директором ПНИТИ и вывел 
институт на более высокую научно- 
техническую орбиту, ему исполни
лось 70 лет — круглая юбилейная

дата, которую принято отмечать до
статочно громко. Ничего подобного 
В.Ф. Гордеев себе не позволил. Через 
секретаря были предупреждены на
чальники отделов, что они вместе со 
своими начальниками лабораторий 
могут зайти поздравить его в день 
рождения, но без больших речей и 
каких-либо подарков и подношений. 
Так оно и было.

В.Ф. Гордеев на своем рабочем 
месте держался очень просто. Он мог 
принимать посетителей и начальни
ков подразделений не в белой сороч
ке с галстуком, а в шотландской ков
бойке и шерстяной кофте с кожаны
ми латками на локтях.

Для тех, кто работал в Подольске 
с Владимиром Филипповичем Гор
деевым, он всегда останется в памяти 
кактребовательный и жесткий дирек
тор, добрый и приветливый человек, 
внимательный и чуткий сотрудник, 
учитель и старший товарищ.

В. В. Глаголев

ПАМЯТИ А.Л. ЭПШТЕЙНА И Б.Г. ИГНАТЬЕВА

Период становления завода, а за
тем института изобиловал большим 
числом ярких личностей и даже на 
этом фоне были фигуры особо выда
ющиеся. О двух таких людях я хочу 
рассказать.

Александр Лазаревич Эпштейн. 
Природа щедро одарила этого чело
века: был он красив, умен и физически 
крепок. Получил хорошее образова
ние — закончил в 1934 г. химический 
факультет Киевского университета. 
До прихода на завод, тогда именовав
шийся Опытной установкой Г предме
та, он уже имел производственный

опыт, работал до войны на заводе в 
Москворечье, а в войну — в Средней 
Азии. На заводе он сразу попал в обой
му руководящих работников, осу
ществлявших пуск завода и опре
делявших дальнейшее его развитие и 
судьбу.

На заре развития атомной про
мышленности предполагалось исполь
зовать в качестве ядерного горючего 
торий. Опытной установке было пору
чено разработать технологию получе
ния этого элемента. В создании про
изводства тория Александру Лазаре
вичу принадлежит ключевая роль.
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В короткий срок был организован вы
пуск порошка тория, изделий из него 
и солей тория. Позже Александр Ла
заревич защитил диссертацию по этой 
тематике. Однако так называемый «то- 
риевый проект» не был осуществлен. 
В настоящее время вновь проявляется 
интерес к торию. Не исключено, что в 
будущем к этой проблеме мировая на
ука еще вернется. Существенная роль 
принадлежит Эпштейну и в создании 
производства оксидов и солей редко
земельных элементов. Так уж случи
лось, что в решении всех серьезных 
задач, которые возникали на заводе, а 
затем в институте в течение многих лет 
Эпштейн принимал активное участие. 
Это и организация производства бе
риллия, циркония, огромный комп
лекс материаловедческих работ, свя
занных с термоэмиссионным аппара
том «Енисей».

Ясный ум, исключительная трудо
способность, умение работать с людь
ми позволяли решать самые трудные 
задачи. Александр Лазаревич счаст
ливо сочетал в себе талантливого ис
следователя с отличным организато
ром производства.

В превращении завода в институт 
есть и заслуга А.Л. Эпштейна. Он был 
первым начальником химико-техноло
гической лаборатории. Был инициато
ром создания других лабораторий, 
организовал и возглавил научно-ис
следовательский отдел, которому был 
присвоен статус научно-исследова
тельского института 2-й Всесоюзной 
категории и с которым он влился в 
Институт, ставший одним из ведущих 
в атомной промышленности. Был 
Александр Лазаревич предан делу, ко
торому служил. Я помню, как он, уже 
будучи смертельно больным, отпра

вился в командировку в Ленинград и 
с огромным трудом вернулся в По
дольск. Это была его последняя коман
дировка. До своей болезни Александр 
Лазаревич был человеком жизнерадо
стным, не равнодушным ко всем про
явлениям жизни. Много и с толком чи
тал, любил путешествия. Вместе с суп
ругой побывал во многих республиках 
СССР и даже на Камчатке. Любил все 
красивое, прекрасно одевался, обожал 
танцы, был по-настоящему интелли
гентен.

К людям был добр и внимателен. 
Никогда не позволял себе грубого 
обращения, хотя бывали очень напря
женные моменты. Обычно в тяжелых 
ситуациях он говорил: «определим 
размер бедствия». Умел убедить в 
правильности своих выводов испол
нителей, что обеспечивало успех дела.

Тяжелая неизлечимая болезнь на
стигла его в расцвете творческих сил. 
Уходил из жизни Александр Лазаре
вич тяжело физически, но морально 
он не был сломлен до последних дней.

Заводу и институту он посвятил 29 
лет жизни, жизни яркой и деятельной.

Игнатьев Борис Григорьевич по
явился в Подольске в 1955 г., когда 
завод уже вполне сформировался и 
работал на полную мощность. Каза
лось в таких условиях было трудно 
проявить себя, однако Борис Григо
рьевич с первых дней проявил себя 
достаточно ярко. Острый ум, интуи
ция, огромный производственный 
опыт делали его человеком незауряд
ным. Это был «технарь» высокой про
бы. Появлению его в Подольске пред
шествовала работа на предприятиях 
цветной металлургии (в Норильске и 
Мончегорске), а затем на заводе Сред- 
маша в Новосибирске.
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Я встретилась с ним впервые в 
Мончегорске. Он только что вернул
ся из Америки и был полон планов и 
впечатлений. Мы, молодые инженеры, 
слушали его, открыв рот. Энергия, 
эрудиция, жажда деятельности поко
рили нас. Был он тогда начальником 
технического отдела огромного ком
бината «Североникель». Подольский 
завод был по объему производства 
неизмеримо меньше, чем те предприя
тия, где он работал раньше, но от
личался большим разнообразием вы
пускаемой продукции и эксперимен
тальным характером работ. Борис 
Григорьевич был, на мой взгляд, иде
альным главным инженером. Он обес

печивал четкую работу всех заводских 
служб. Постоянно владел ситуацией, 
складывающейся в каждом подразде
лении. Принимал взвешенные техни
чески грамотные решения и добивал
ся неукоснительного их выполнения.

Особенно полно раскрылся его 
талант ученого, когда он создал зна
менитый отдел 40. Он объединил 
несколько лабораторий, каждая из 
которых была по-своему уникальна. 
В этом отделе делали ядерное топли
во, лист и ленту, полусферы из берил
лия, циркониевые трубы, тепловыде
ляющие элементы вначале для стен
дов, а затем и действующих ядерных 
реакторов, трубы и ленты из туго-

А.Л. Эпштейн (слева) и Б.Г. Игнатьев в начале 60-х годов
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плавких материалов для термоэмис
сионных ядерных энергетических ус
тановок, в отделе успешно решались 
вопросы электроизоляций, контроль 
и другие проблемы.

Поскольку в цехах завода не было 
специального оборудования (прокат
ных станов и др.), лаборатория обра
ботки металлов под давлением отде
ла 40 выполняла заводскую програм
му по изготовлению листа, лент, труб. 
Отдел и лично Борис Григорьевич 
Игнатьев обеспечили создание термо
электрических преобразователей «Ро
машка», «Орион», «Бук», побывав
ших в космосе.

Одной из главных черт Бориса 
Григорьевича была изобретательская 
«жилка». Он был автором многих 
изобретений. Причем все его изобре
тения делались не ради получения ав
торского свидетельства, а, как прави
ло, шли в дело. Он был первым в ин
ституте, кому было присвоено звание 
Заслуженного изобретателя РСФСР.

Характер у Бориса Григорьевича 
был далеко не ангельский. Деятель
ный по натуре, он ненавидел болту-

ПОДЛАДЧИКОВ ЮРИЙ

Яркий след в истории НПО «Луч» 
оставил доктор технических наук, 
профессор Ю.Н. Подладчиков. Рабо
чий день у него начинался с неболь
шой оперативки, многочисленных 
контактов с сотрудниками и непре
менными клубами табачного дыма в 
кабинете.

Юрий Николаевич окончил Рос
товский университет, аспирантуру 
Института механики АН СССР, пос-

нов и бездельников, бывал резок и 
категоричен, свое мнение высказывал 
открыто, зачастую оно было нелицеп
риятно, в том числе и для начальства, 
но при этом Борис Григорьевич был 
глубоко порядочным, искренним че
ловеком. Ему было присуще чувство 
юмора, которое не оставляло его в 
любых ситуациях. Умный, деятель
ный, открытый, с неизменно ирони
ческой улыбкой Борис Григорьевич 
пользовался огромным авторитетом 
и на заводе, и в институте. Будучи за
ядлым курильщиком, Борис Григорь
евич, к сожалению, существенно со
кратил свой жизненный путь.

Александр Лазаревич Эпштейн и 
Борис Григорьевич Игнатьев не толь
ко организовали и обеспечили функ
ционирование самых многочислен
ных и деятельных отделов, долгие 
годы определявших лицо института, 
но и создали условия для воспитания 
высококвалифицированных научных 
и руководящих работников. Выходцы 
из этого отдела возглавили лаборато
рии и отделы, партийную организа
цию института.

Л.Э. Бертина

НИКОЛАЕВИЧ (1936—1992)

ле чего поступил на работу в ЦНИИ- 
МАШ (НИИ-88, Подлипки), где за
щитил диссертацию кандидата физи
ко-математических наук.

Придя в 1968 г. в наш институт, он 
возглавил расчетно-теоретические ра
боты по проблеме ЯРД, отдавая этому 
направлению свой опыт прирожден
ного математика и механика, опыт, 
приобретенный в ЦНИИМАШе. 
Юрий Николаевич сразу завоевал
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Ю Н. Подладчиков за работой (1989 г.)

высокое уважение и нашел взаимопо
нимание со всеми ведущими специа
листами НПО. Через некоторое вре
мя он возглавил ведущий по теме 
ЯРД отдел 30 и в дальнейшем все на
правление разработки ЯРД.

Коммуникабельность, высокие 
человеческие качества и доброжела
тельность в отношении с сотрудниками 
позволили ему создать интенсивную 
творческую атмосферу в большом 
коллективе теоретиков, технологов и 
экспериментаторов, участвующих в 
разработке изделий направления «А».

Математическая строгость и фи
зическое понимание явлений позволи
ли ему поставить и решить немало 
сложных задач газодинамики и теп
лофизики рабочего процесса в ТВС

ЯРД. Результатом этих работ была 
защита в 1978 г. докторской диссер
тации.

Много сил отдал Юрий Николае
вич своему любимому детищу — 
Объединенной экспедиции НПО в 
Семипалатинске-21. В коллективе ОЭ 
он пользовался громадным и непре
рекаемым авторитетом и уважением. 
До сегодняшнего дня в Объединенной 
Экспедиции с теплотой вспоминают 
время взаимодействия с Юрием Ни
колаевичем, его творческое участие в 
становлении и развитии стендового 
комплекса «Байкал».

Особо следует отметить его орга
низаторскую хватку. Он возглавил всю 
оперативную работу в институте и в ОЭ 
по изготовлению и испытаниям актив
ных зон реакторов ЯРД и ГДЛ, а в по
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следующем, в начале 90-х годов, уже бу
дучи первым заместителем директора 
НПО, активно включился и в другие 
разработки института.

Постоянной заботой Юрия Нико
лаевича было воспитание научных 
кадров. Сегодня трудно даже назвать 
количество кандидатов и докторов 
наук, защитивших диссертации под 
его руководством или при его учас
тии. Среди них — практически все со
трудники Объединенной Экспедиции, 
сотрудники министерства, большое 
количество научных работников и 
инженеров института. Работа с соис
кателями доставляла ему громадное 
удовольствие. Но главным требова
нием Юрия Николаевича к соискате
лям было требование, как он говорил, 
стерильности, чистоты представляе
мой к защите работы. И здесь он был 
непреклонен, все работы чистились 
до последнего слова. И когда он стал 
профессором, единодушное мнение 
было, что Юрий Николаевич — один

из самых заслуженных профессоров 
института.

Прекрасный семьянин, Юрий Ни
колаевич без памяти любил и гордился 
своими детьми и внуками. Он мог во 
время вечерних и ночных бдений в ин
ституте позвонить домой и узнать, как 
там его малые дети, что ели, как спят.

Будучи очень человечной, увлека
ющейся личностью, Юрий Николае
вич не чурался ни компаний, ни 
встреч. Любил вечера в институте, 
мог долго говорить о своем любимом 
хобби — автомобиле в гаражной ком
пании. Очень гордился, что он води
тель с 30-летним стажем. Трагичная 
оплошность преждевременно оборва
ла его жизнь. Он многое еще мог сде
лать в своей жизни, сделать для ин
ститута. Такая потеря невосполнима. 
И недаром его близкие соратники 
ежегодно приходят на могилу Юрия 
Николаевича, вспоминают прожитые 
совместно года, проделанные работы, 
и что еще могло быть им сделано.

И. И. Федик

ПАМЯТИ Н.И. ПОЛТОРАЦКОГО

Начать воспоминания о Н.И. Пол
торацком мне бы хотелось словами 
В.Г. Белинского — «Хорошо быть 
ученым, поэтом, воином, законодате
лем и прочее, но худо не быть при 
этом человеком».

Прошло много лет, но в памяти 
сохранился облик большого, сильно
го, удивительно доброжелательного, 
контактного, красивого человека. 
Был он вспыльчивым, но не злопамят
ным, чрезвычайно раним при любой 
несправедливости. Он очень любил 
жизнь во всех ее проявлениях, не мог

равнодушно пройти мимо, когда кто- 
либо нуждался в помощи. Принципи
альность, обязательность, неукосни
тельное выполнение данного обяза
тельства были присущи Николаю 
Ивановичу. Его кипучей энергии хва
тало и на работу, и на общественную 
жизнь.

Н.И. Полторацкий после успешно
го окончания Артемовского керами
ческого техникума был направлен для 
продолжения учебы в ВУЗе. Окончив 
с отличием Харьковский политехни
ческий институт по специальности ин
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женер-химик силикатчик, работал в 
нашем институте с марта 1953 г. по 
сентябрь 1977 г. и прошел путь от ин
женера производственного участка до 
начальника научно-исследователь
ского отдела.

На всех занимаемых должностях 
проявил себя высококвалифицирован
ным специалистом, способным исследо
вателем, инициативным, энергичным 
руководителем, хорошим организато
ром. Николай Иванович руководил и 
принимал активное участие в проведе
нии сложных и ответственных научных 
разработок по высокотемпературным 
топливным материалам активных зон 
ядерных установок специального назна
чения. Как правило, разработки закан
чивались внедрением в производство но
вых технологических процессов по из
готовлению опытных изделий. Внес 
значительных вклад в изготовление 
первого ТЭП «Ромашка», и по итогам 
разработки был награжден орденом 
Красного Знамени.

Впервые я познакомился с Н.И. Пол
торацким в апреле 1964 г., когда мо
лодым специалистом был направлен 
Министерством на работу в институт. 
В ходе собеседования Николай Ива
нович доброжелательно и заинтересо
ванно выслушивал мой «лепет» в об
ласти технологии высокотемператур
ных соединений урана, о которых в 
общем-то в то время было мало что 
известно. По итогам собеседования я 
был принят в технологическую лабо
раторию высокотемпературных со
единений.

В начале 60-х годов разработка 
высокотемпературных соединений 
урана (карбиды, нитриды, сульфиды и

их твердые растворы) как в нашей 
стране, так и за рубежом были в на
чальной стадии. Тем не менее, лабора
тория, руководимая Н.И. Полторац
ким, занимала достаточно прочные 
позиции в этой области. Неистощимая 
энергия и организаторские способно
сти позволили Н.И. Полторацкому 
оснастить лабораторию нестандарт
ным высокоэффективным оборудова
нием, что, в конечном итоге, и позво
лило решить ряд сложных задач, по
ставленных перед коллективом.

На протяжении всей своей ра
боты Николай Иванович упорно ра
ботал над повышением своих техни
ческих знаний, что позволило ему в 
1966 г. успешно защитить диссерта
цию на соискание ученой степени кан
дидата технических наук.

Много сил и энергии Н.И. Полто
рацкий уделял подбору научных кад
ров лаборатории и их профессиональ
ному росту. Обстановка доброжела
тельности и взаимопомощи, царившая 
в коллективе способствовала тому, 
что около 10 сотрудников защитило 
диссертации на соискание ученой сте
пени кандидата технических наук.

Наряду с большой загруженнос
тью по работе Николай Иванович 
принимал активное участие в обще
ственной жизни института. Он неод
нократно избирался в руководящие 
органы общественных организаций,

Трагическая случайность на пяти
десятом году оборвала жизнь этого 
замечательного человека, так много 
сделавшего для становления техноло
гии высокотемпературных топлив
ных материалов как в нашем инсти
туте, так и в стране.

В.А. Зайцев
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