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Аннотация. В работах профессора А.Н. Артемова исследован синтез хромсодержащих изо-

ксазолидинов реакцией 1,3-диполярного циклоприсоединения, продемонстрировано повышение 
цис/транс-селективности при введении хромтрикарбонильной группы в молекулы диполей и ди-
полярофилов. Аренхромтрикарбонильные производные шестичленных гетероциклов с N–C–O 
связями, как и их пятичленные аналоги, можно получить реакцией между свободными от хром-
трикарбонильной группы гетероциклами, а также в результате конденсации хромсодержащих 
аминоспиртов с карбонильными соединениями. Изучен синтез би- и полиметаллоорганических 
соединений в реакциях металлоорганических галогенидов с различными непереходными метал-
лами. Такие реакции позволяют в одностадийном процессе получать соединения, содержащие 
ковалентные связи металлов 12–15 групп (Mg, Zn, Cd, In, Tl, Sn, Pb, Bi) c непереходными элемен-
тами (Fe, Mo, W). В качестве регуляторов полимеризации по механизму обратимого ингибирова-
ния для виниловых мономеров исследованы стиролхромтрикарбонил, пара-метилстирол-
хромтрикарбонил, α-метилстиролхромтрикарбонил, стильбенхромтрикарбонил, аллилбензолхром-
трикарбонил, дифенилбутадиенхромтрикарбонил. α-метилстиролхромтрикарбонил, дифенилбута-
диенхромтрикарбонил, аллилбензолхромтрикарбонил. При введении их в полимеризующуюся 
массу метилметакрилата, бутилакрилата, стирола в количествах, соизмеримых с концентрацией 
инициатора, они контролируют обрыв полимерной цепи при температурах не выше 100 °С. При 
этом процесс протекает с достаточно высокой скоростью, и контроль роста цепи идет по меха-
низму обратимого ингибирования. Газофазное разложение бис-этилбензолхрома может проте-
кать с образованием твердых и износостойких хромкарбидных покрытий, так и с получением 
пленок хрома, отличающихся низким температурным коэффициентом сопротивления. 

Ключевые слова: хроморганические соединения, аренхромтрикарбонил, полимеризация, 
карбид хрома, гетероциклические соединения 
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Abstract. In the works of Professor A.N. Artemov, the synthesis of chromium-containing 
isoxazolines by the reaction of 1,3-lipolar cycloaddition was studied and an increase in cis/trans 
selectivity was demonstrated when introducing a tricarbonylchromium group into molecules of dipoles 
and dipolarophiles. Arentricarbonylchromium derivatives of six–membered heterocycles with N–C–O 
bonds, like their five-membered analogues, can be obtained by reaction between heterocycles free of the 
tricarbonylchromium group, as well as a result of condensation of chromium-containing amino alcohols 
with carbonyl compounds. The synthesis of bi- and polymetallic compounds in the reactions of 
organometallic halides with various non-transition metals has been studied. Such reactions make it 
possible in a one-step process to obtain compounds containing covalent bonds of metals of 12–15 
groups (Mg, Zn, Cd, In, Tl, Sn, Pb, Bi) with non-transitive elements (Fe, Mo, W). Styrene chromium 
tricarbonyl, para-methylstyrene chromium tricarbonyl, α-methylstyrene chromium tricarbonyl, stilbene 
chromium tricarbonyl, allylbenzene chromium tricarbonyl, and diphenylbutadiene chromium tricarbonyl 
were studied as polymerization regulators by the mechanism of reversible inhibition for vinyl mono-
mers. α-methylstyrene chromium tricarbonyl, diphenylbutadiene chromium tricarbonyl, allylbenzene 
chromium tricarbonyl. When they are introduced into the polymerizing mass of methyl methacrylate, 
butyl acrylate, styrene in quantities commensurate with the concentration of the initiator, they control 
the termination of the polymer chain at temperatures not exceeding 100 °C. At the same time, 
the process proceeds at a sufficiently high rate, and the control of chain growth follows the mechanism 
of reversible inhibition. The gas-phase decomposition of bis-ethylbenzenechromium can proceed with 
the formation of hard and wear-resistant chromium carbide coatings, as well as with the production of 
chromium films characterized by a low temperature resistance coefficient. 

Keywords: organochromium compounds, arenetricarbonylchromium, polymerization, chromium 
carbide, heterocyclic compounds 
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Памяти профессора 
Артемова Александра Николаевича 

посвящается 
 

Александр Николаевич Артемов, доктор химических наук, профессор кафедры химии неф-
ти (нефтехимического синтеза) Нижегородского государственного университета им. Н.И. Ло-
бачевского, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федера-
ции, родился 29 мая 1936 г. в г. Горьком. После окончания химического факультета ГГУ (1959) 
он по рекомендации академика Г.А. Разуваева и по приглашению А.В. Пудовика, член-
корреспондента АН СССР, заведующего лабораторией элементоорганического синтеза казан-
ского Института органической и физической химии, занимался исследованием фосфороргани-
ческих веществ в указанной лаборатории. Через некоторое время А.Н. Артемов вернулся 
в Горький, где несколько лет работал в ОКБ, а в 1963 г. был приглашен Г.А. Разуваевым на ра-
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боту в лабораторию органической химии НИИ химии 
при ГГУ, которой заведовал профессор Г.Г. Петухов. Непо-
средственным руководителем А.Н. Артемова был назначен 
молодой перспективный ученый Г.А. Домрачев, с которым 
Александр Николаевич в свое время учился в 8 школе в па-
раллельных классах. Тогда он окунулся в химию π-
комплексов хрома, которой посвятил всю свою жизнь. 
В 1969 г. он под руководством Г.А. Разуваева защитил кан-
дидатскую диссертацию по синтезу и термическому разло-
жению бисареновых комплексов хрома и молибдена. В 1987 
году защитил докторскую диссертацию и стал профессором 
(1988).  

Научные изыскания А.Н. Артемова сосредоточены в 
области получения π-комплексов хрома с гетероцикличе-

скими и органическими лигандами, изучения их строения, физических и химических свойств, 
а также применения полученных комплексов в реакциях полимеризации виниловых мономе-
ров и процессах газофазного осаждения хромкарбидных пленок. 

В последнее десятилетие А.Н. Артемов с аспирантами и студентами кафедры химии нефти 
(нефтехимического синтеза) активно развивал исследования по синтезу аренхромтрикарбо-
нильных азотсодержащих гетероциклических соединений. В мировой науке достигнут значи-
тельный прогресс в изучении таких веществ, для которых характерно наличие хромтрикарбо-
нильного заместителя либо в боковой цепи гетероцикла, либо в карбоциклическом кольце кон-
денсированного производного. Наиболее распространенными методами получения таких ве-
ществ являются реакции гексакарбонилхрома или его производных с уже сформированным 
аренсодержащим гетероциклом, а также процессы конденсации, циклоприсоединения с участи-
ем хромсодержащих компонентов, приводящие к образованию гетероциклического кольца. На-
личие объемной стереонаправляющей хромтрикарбонильной группы и гетероциклического 
фрагмента в одной молекуле обеспечивает большой потенциал для разработки методов примене-
ния подобных комплексов в биологии, медицине, тонком органическом синтезе. Большая часть 
исследуемых веществ уже зарекомендовала себя в качестве компонентов для проведения высоко-
стереоселективных реакций. В работах А.Н. Артемова получен большой ряд оксазолидинов, со-
держащих η6-фенилхромтрикарбонильную группу главным образом при атоме азота [1–3] 
по схеме 1.  

 
1: R2 = Ph[Cr(CO)3], R1 = Me, t-Bu, Ph; R2 = Ph, R1 = Me, t-Bu, Ph; R2 = C5H4[Mn(CO)3],  

R1 = Me, t-Bu, Ph; 2: R3 = Ph, OEt, CN, Ph[Cr(CO)3], C5H4[Mn(CO)3]; 
3:  R1 = Me, t-Bu, Ph, R2 = Ph[Cr(CO)3], R3 = Ph; R1 = Me, t-Bu, Ph, R2 = Ph, R3 = Ph[Cr(CO)3]; R1 = 
R3 = Ph, R2 = Ph[Cr(CO)3]; R2 = Ph, R3 = Ph[Cr(CO)3], R1 = Me, t-Bu, Ph; R2 = Ph[Cr(CO)3], R3 = CN, 
R1 = Me, t-Bu, Ph; R2 = R3 = Ph[Cr(CO)3], R1 = Me, t-Bu, Ph; R2 = Ph[Cr(CO)3], R3 = C5H4[Mn(CO)3], 

R1 = Me, t-Bu, Ph; R2 = C5H4[Mn(CO)3], R3 = Ph[Cr(CO)3], R1 = Me, t-Bu, Ph 
Схема 1 

 
При изучении синтеза хромсодержащих изоксазолидинов продемонстрировано повышение 

цис/транс-селективности реакций 1,3-диполярного циклоприсоединения при введении хромтри-
карбонильной группы в молекулы диполей и/или диполярофилов [4–9]. 

Артемов Александр Николаевич 
(29.05.1936 – 12.04.2024) 
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В качестве диполей были выбраны хромсодержащие нитроны, их свободные от хромтрикар-
бонильной группы аналоги, а также нитроны, содержащие η5-циклопентадиенилмарганец-
трикарбонильную группу. Диполярофилами являлись стирол, акрилонитрил, η6-стирол-
хромтрикарбонил и марганецсодержащий комплекс. Установлено, что основными продуктами 
проведенных реакций были тризамещенные изоксазолидины с цис-расположением заместителей 
при С3 и С5 углеродных атомах (схема 2).  

 
Схема 2  

Установлено, что шестичленные аренхромтрикарбонильные производные гетероциклов с N–
C–O связями, как и их пятичленные аналоги, можно получить реакцией между свободными от 
хромтрикарбонильной группы гетероциклами (метод а), а также в результате конденсации хром-
содержащих аминоспиртов с карбонильными соединениями (метод b). Среди таких производных 
известны комплексы на основе оксазинанов (тетрагидро-1,3-оксазинов) (схема 3) [1, 2] и бицик-
лических соединений – дигидро-3,1-бензоксазинов (схема 5) [10–12].  

 

 
Схема 3 

N-Аренхромтрикарбонильные комплексы [2] получали методом a из соответствующих гете-
роциклов и триаминхромтрикарбонила при нагревании в среде диоксана. Наименее стерически 
затруднённый продукт удалось получить также альтернативным методом b [1]. В свою очередь, 
большинство хромсодержащих дигидро-3,1-бензоксазинов получены обоими методами [10] 
(схема 4). 

 
Схема 4 
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Исключение составили реакции триамминхромтрикарбонила с дигидро-3,1-бензоксазинами, 
содержащими проп-1-ен-1-ил, фуран-2-ил и пиридин-2-ил в качестве заместителей, в этих случа-
ях образование целевого продукта не происходило. Те из хромсодержащих дигидробензоксази-
нов, для которых заместители R1 и R2 различны, получены в виде диастереомерных смесей, из 
которых колоночной хроматографией удалось выделить в чистом виде преобладающие транс-
диастереомеры (изомеры с различным расположением хромтрикарбонильной группы и замести-
теля R2 относительно дигидробензоксазинового фрагмента) [10]. Полученные вещества охарак-
теризованы различными методами физико-химического анализа, для ряда из них проведен 
РСА [1, 10–12]. В направлении исследования аренхромтрикарбонильных азотсодержащих гете-
роциклических соединений под руководством А.Н. Артемова защищены кандидатские диссерта-
ции Гришиной Н.Ю. «Реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения с участием непредельных 
хром/марганецтрикарбонильных π-комплексов» (2016) и Аксеновой Н.А. «Синтез аренхромтри-
карбонильных комплексов с гетероциклическими лигандами» (2021). 

А.Н. Артемов со своими друзьями всегда с большим удовольствием вспоминал 70–80-е годы, ко-
гда стремительно развивалась химия ареновых, циклопентадиенильных, карбонильных 
π-комплексов хрома и других переходных металлов, как под ее знаменем объединялись институтские 
синтетики Г.Г. Петухов, Ю.А. Сорокин, Н.И. Сироткин, В.И. Ермолаев, А.С. Смирнов, А.А. Аладьин, 
Т.Г. Касаткина под руководством Г.А. Разуваева, спектроскописты А.Н. Егорочкин, И.И. Гринвальд, 
О.С. Морозов, кинетики Ю.А. Александров, В.П. Масленников, В.М. Фомин, хроматографисты 
(Д.А. Вяхирев), а также термохимики, аналитики, масс-спектрометристы, неорганики. Были синтези-
рованы десятки новых металлоорганических соединений и комплексов, и среди них бисаренхром-
трикарбонильные производные ртути (диссертация к.х.н. Н.И. Сироткина), обладающие уникальной 
химической активностью по всем имеющимся в молекуле реакционным центрам [13–16].  

В конце 1990-х – начале 2000-х годов исследовательская группа профессора В.П. Масленни-
кова, в которую входили д.х.н. И.В. Спирина, к.х.н. С.В. Масленников и аспирант А.В. Пискунов, 
занималась вопросами синтеза би- и полиметаллоорганических соединений в реакциях металло-
органических галогенидов с различными непереходными металлами. Было обнаружено, что та-
кие реакции позволяют в одностадийном процессе получать соединения, содержащие ковалент-
ные связи металлов 12–15 групп (Mg [17], Zn, Cd [18], In, Tl [19, 20], Sn, Pb [21], Bi) c переход-
ными элементами (Fe, Mo, W).  

Изучалась скорость гетерогенных реакций, аналогичных реакции Гриньяра, состав и строе-
ние образующихся металлоорганических соединений. Неоценимую помощь в проведении этих 
исследований оказал А.Н. Артемов. Его богатый опыт в химии карбонильных производных ме-
таллов подгруппы хрома позволил наладить синтез исходных соответствующих галогенидов пе-
реходных металлов с высокой степенью чистоты, необходимой для проведения количественных 
кинетических измерений. Весьма полезными оказались также его консультации, которые помог-
ли в изучении образующихся в ходе таких реакций новых соединений (схема 5). 

MoOC CO
OC Cl

+ Sn2

MoOC CO
OC

Sn

Mo
CO

OC
CO

Cl

Cl

 
Схема 5 

Начиная со второй половины прошедшего столетия невозможно представить развитие хи-
мии высокомолекулярных соединений без участия элементоорганических соединений, в том чис-
ле содержащих переходные металлы. Колоссальные успехи достигнуты в области катализа ме-
таллоорганическими соединениями полимеризационных процессов и других превращений эти-
лена, пропилена, высших олефинов и циклоолефинов. Для радикальной полимеризации винило-
вых мономеров большое значение имеют работы по комплексно-радикальной (координационно-
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радикальной), а также псевдоживой полимеризации (по механизмам обратимого ингибирования, 
с переносом атома, либо с обратимой передачей цепи) в присутствии элементоорганических со-
единений. Особого внимания в этих процессах заслуживает взаимодействие растущего полимер-
ного радикала с соединением металла. 

С целью поиска регуляторов формирования полимерной цепи по механизму обратимого ин-
гибирования при полимеризации виниловых мономеров в середине 90-х годов с участием 
А.Н. Артемова были проведены исследования на примере аренхромтрикарбонильных комплек-
сов, таких как стиролхромтрикарбонил (СХК), пара-метилстиролхромтрикарбонил (ПХК), 
α-метилстиролхромтрикарбонил (МХК), стильбенхромтрикарбонил (СТК), аллилбензолхромтри-
карбонил (АХК), дифенилбутадиенхромтрикарбонил (БХК). 

Следует отметить, что известное из литературы отсутствие полимеризации при инициирова-
нии процесса ДАК для металлосодержащих мономеров типа η6-стиролхромтрикарбонила, 
η4-(гексатриен)трикарбонилжелеза и ферроценилбутадиена объясняется образованием стабиль-
ного, не способного присоединиться к двойной связи радикала при взаимодействии металлосо-
держащего мономера с инициирующим радикалом. Такой радикал может быть регулятором об-
рыва полимерной цепи. К началу этих работ ПХК, МХК, СТК, АХК и БХК в полимеризационных 
превращениях вовсе не исследовались. При изучении СХТ как мономера обнаружено неодно-
значное его поведение: синтезированы сополимеры СХК со стиролом, метилакрилатом, винил-
цимантреном при 90–110 °С, но он не образует гомополимера. С участием А.Н. Артемова были 
проведены систематические исследования участия СХК, ПХК, МХК, СТК, АХК и БХК при по-
лимеризации органических виниловых мономеров, в основном ММА и стирола, с широким при-
влечением физико-химических методов анализа. При этом был выбран температурный интервал 
полимеризации 50–70 °С (в отличие от 90–110 °С, отмеченных ранее), так как известно, что с по-
нижением температуры процесса увеличивается стабильность радикала.  

Установлено, что влияние хромтрикарбонильных комплексов монозамещенных бензолов с 
кратной связью в боковой цепи на полимеризацию органических виниловых мономеров зависит 
от строения образующихся в полимеризате углеродцентрированных радикалов. При введении 
комплексов БХК, АХК, МХК в полимеризующуюся массу метилметакрилата, бутилакрилата, 
стирола в количествах, соизмеримых с концентрацией инициатора, они контролируют обрыв по-
лимерной цепи при температурах не выше 100 °С, при этом процесс протекает с достаточно вы-
сокой скоростью и контроль роста цепи идет по механизму обратимого ингибирования. СХК и 
МХК сополимеризуются с метилметакрилатом, стиролом винилхлоридом, хотя их относительная 
активность при этом близка к нулю. Впервые получены и охарактеризованы металлосодержащие 
полимеры: полистиролхромтрикарбонил и поли-пара-метилстиролхромтрикарбонил [22–30]. 
Результаты исследований обсуждены в кандидатских диссертациях И.С. Ильичева «Реакцион-
ная способность стиролхромтрикарбонила и его аналогов в радикальной полимеризации», 
Е.В. Телегиной «Циклопентадиенильные и ареновые комплексы некоторых переходных метал-
лов в радикальной полимеризации стирола и (мет)акриловых мономеров», Н.Б. Валетовой 
«Особенности радикальной полимеризации стирола и метилметакрилата в присутствии арен-
хромтрикарбонильных и никелевых комплексов», докторской диссертации Л.Л. Семенычевой 
«Контролируемая радикальная полимеризация виниловых мономеров в присутствии источни-
ков стабильных радикалов».  

Значительным достижением явилось получение Г.А. Домрачевым жидкого хроморганиче-
ского соединения бис(этилбензол)хрома (БАРХОС), на основе которого стало удобнее, проще 
получать хромкарбидные пленки газофазным термическим разложением. В лаборатории органи-
ческой химии НИИ химии была сформирована группа металлизации, включающая А.С. Лузина, 
В.Б. Поликарпова, Н.В. Фельдман, Л.П. Зборовскую, которая сотрудничала с лабораторией горь-
ковского Института химии Академии наук Г.А. Домрачева, выдающегося теоретика и практика 
процессов термораспада металлоорганических соединений. Оказалось, что газофазное разложе-
ние БАРХОС можно направить как в сторону получения твердых и износостойких хромкарбид-
ных покрытий, так и в сторону получения хромсодержащих пленок, отличающихся низким тем-
пературным коэффициентом сопротивления. Резистивные покрытия опробованы на горьковском 
ОКБ «Орбита», получены положительные результаты, после чего началась активная хоздоговор-
ная работа с этим предприятием. А.Н. Артемов и Р.Г. Назарова внедряли новую технологию на 
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опытных площадках «Орбиты», одновременно технологи прикомандировывались к лаборатории 
органической химии НИИХ для получения химических знаний и навыков эксперимента с хро-
морганической жидкостью. Начальник лаборатории «Орбиты» И.Ф. Соловьев, обладавший ог-
ромной энергией и организаторским талантом, способствовал скорейшему проектированию и 
запуску промышленной установки получения низкоомных резисторов. Для обеспечения этого 
производства понадобилось серийное промышленное производство БАРХОС, и это было успеш-
но сделано. Общими усилиями Г.А. Разуваева, Г.Г. Петухова, А.Н. Артемова, институтских стек-
лодувов, а также ученых и производственников Б.Г. Грибова, Б.И. Козыркина (г. Зеленоград) и 
З.С. Смоляна (г. Дзержинск), инициативных работников министерства и горьковского обкома 
партии в короткие сроки была создана сначала стеклянная установка на территории НИИ химии, 
а затем промышленная установка на заводе «Капролактам». По данным работам c участием 
А.Н. Артемова оформлены авторские свидетельства и патенты [30–33]. 

Занимаясь фундаментальными научными исследованиями, А.Н. Артемов всегда искал воз-
можность практического использования результатов в промышленности, которой богата Ниже-
городская область. Он выступал инициатором заключения договоров с предприятиями и очень 
радовался, когда его коллективу удавалось решить сложную хозяйственную задачу. 

Хоздоговорные работы с заводом «Капролактам» способствовали запуску промышленной 
установки синтеза бис(этилбензол)хрома, а работы с ОКБ «Орбита» обеспечили отладку процес-
са получения отечественных низкоомных резисторов.  

На протяжении нескольких лет А.Н. Артемов вел договорные работы с заводом «Салют» 
по усовершенствованию метода синтеза триметилгаллия для повышения его чистоты. В резуль-
тате этой кропотливой и небезопасной работы была подготовлена к защите кандидатская диссер-
тация молодого сотрудника предприятия М.В. Ревина [34]. 

Представители одного из заводов Дзержинска как-то приехали в НИИ химии посоветоваться, 
что можно сделать с тоннами накопившихся отходов борсодержащих стекол. А.Н. Артемов с со-
трудниками за один год с блеском решил эту проблему, и отходы превратились в коммерчески 
реализованную чистую борную кислоту. 

Незаурядное мастерство органика-синтетика А.Н. Артемов проявил в международной работе 
с фирмой из Чехии, для которой были синтезированы органические продукты для лечения нарко-
зависимости.  

А.Н. Артемов перед началом какой-либо новой работы неделями сидел в библиотеке НИИ 
химии, в результате чего формировался основательный литературный обзор по всей проблеме, 
возможные пути решения, затем экономический расчет проекта. Так было и с идеей наладить 
выпуск отечественных фумигаторов. Через два года работы коллективом лаборатории органиче-
ской химии в сотрудничестве с заводом металлообработки задача была решена и первые нижего-
родские репеллентные таблетки и нагревательные проборы к ним стали доступными. 

Дигидрокверцетин, как известно, обладает уникальной антиоксидантной активностью и вхо-
дит в состав многих лекарственных средств. А.Н. Артемов стоял у истоков первого нижегород-
ского производства химически чистого дигидрокверцетина из лиственничной древесины. Работа 
с предприятием из г. Сарова начиналась экспериментами с микроколичествами, с комплексным 
трудоемким анализом компонентов химическими и спектральными методами с целью решения 
проблемы очистки целевого продукта от многочисленных сопутствующих примесей и изомеров, 
а кончилась пуском полупромышленной установки. 

А.Н. Артемов был замечательным, добрым педагогом. Его диссертант Н.А. Аксенова вспо-
минает: «Когда нам, студентам, долго не удавалось найти ответ на какой-то интересующий нас 
вопрос, мы шутили „нужно заглянуть в энциклопедию“, подразумевая, что пора задать этот во-
прос Александру Николаевичу. Он всегда с любопытством и интересом был готов к любым на-
шим „а как?“, „а почему?“. Первым делом он отвечал: „ну, даже не знаю…“, после чего следова-
ло подробное разностороннее объяснение данного явления грамотным, но понятным научным 
языком, причем со ссылками на исследования в этой области и на фамилии ученых. Только если 
вопрос был слишком неоднозначным, или мы были слишком дотошными, он, пожимая плечами, 
мог ответить: „Таково свойство советской брони“. С ним всегда было его чувство юмора и какая-
то легкость взгляда на вещи. Скромность и непосредственность удивительным образом соседст-
вовали с тонким умом серьезного ученого, профессора».  
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Профессор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексее-
ва И.И. Гринвальд отмечает, что А.Н. Артемов был настоящим интеллигентом, справедливым, 
принципиальным и честным. Несмотря на свои многочисленные достижения и заслуги в науке, 
был необыкновенно скромным. Его даже удивляла мысль о том, что можно как-то использовать 
свой научный авторитет. Он всегда был вежлив и внимателен со своими коллегами и подчинен-
ными, был прекрасным товарищем и наставником. В коллективе, который он возглавлял, всегда 
царила атмосфера творчества, взаимного уважения и поддержки, а научная работа проводилась 
как-то по-особенному весело и непринужденно. 

Отец А.Н. Артемова – Николай Михайлович (1908–2005) – заведующий кафедрой физиоло-
гии человека и животных ННГУ, выдающийся российский физиолог, основатель нижегородской 
школы зоотоксинологии и научной апитерапии, доктор биологических наук, почётный профес-
сор ННГУ, почётный член Российского физиологического общества. Мать – Шухгальтер Тамара 
Александровна (1907–1987) – преподавала на биологическом факультете ГГУ. Жена – Артемова 
(Маслова) Галина Павловна (1940–2009) – окончила Горьковский институт иностранных языков, 
работала школьным учителем немецкого языка. Дочь А.Н. Артемова – Красильникова Ольга 
Александровна, 1960 г.р., выпускник кафедры высокомолекулярных соединений ГГУ, работала 
инженером ГНИПИ, в настоящее время педагог Центра развития творчества детей и юношества 
Нижегородской области. Внуки – Ольга (1986 г. р.) и Василий (1993 г. р.). 

А.Н. Артемов в стенах Нижегородского университета прошел длинный путь от студента 
до доктора химических наук, профессора кафедр органической химии и кафедры химии нефти 
(нефтехимического синтеза). На протяжении ряда лет он успешно работал на должности заве-
дующего лабораторией органической химии НИИ химии ННГУ и пользовался заслуженным ав-
торитетом сотрудников института. Он опубликовал более 180 научных работ и получил более 
10 авторских свидетельств и патентов. Профессор А.Н. Артемов известен в научном мире как 
высококвалифицированный специалист в области синтеза, исследования и практического приме-
нения металлоорганических соединений и металлокомплексов. Увлеченный лектор, замечатель-
ный педагог и исследователь, он всегда пользовался большим уважением у профессорско-
преподавательского состава и студентов. Десятки его учеников работают в вузах, НИИ и 
на предприятиях страны. Светлая память замечательному человеку и ученому. 
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