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О ш  р е д а к т о р а

Настоящая книга написана профессором П. М. Лукьяновым 
для широкого круга химиков, инженеров, экономистов и истори
ков, интересующихся развитием отечественной химической про
мышленности, начиная от ее истоков до наших дней.

Будучи химиком-технологом и активным деятелем -совет
ской химической промышленности с первых дней Великой Ок
тябрьской социалистической революции, автор глубоко и разно
сторонне, по многочисленным первоисточникам изучил условия 
зарождения и динамику развития химических производств в на
шей стране. Изложение ведется автором на фоне смены общест
венных укладов и развития производительных сил; оно увязано 
с развитием творчества мастеров и ученых, с ростом химической 
науки и образования.

В результате почти 20-летней разработки архивных мате
риалов и анализа литературы автор написал и опубликовал за 
последние годы четыре тома «Истории химических промыслов 
и химической промышленности России» 1 и подготовил к печа
ти пятый том. Большой объем этого еще не вполне завершен
ного труда и обилие исторических деталей делают затрудни
тельным его использование многими категориями читателей, 
особепно производственниками, педагогами и студентами хими
ческих и технических высших учебных заведений. Поэтому 
перед автором возникла задача составления краткого очерка, 
который осветил бы наиболее важные факты, события и на
правления развития отечественной химической промышлен
ности по возможности без второстепенных деталей.

Настоящая книга — ответ автора на указанное требование 
читателей. Она не является кратким, реферативным изложе
нием его многотомного труда. Книга построена по несколько 
иному плану; она содержит ряд дополнительных разделов, 
освещающих развитие химической промышленности в XX в. 
(«История химических промыслов и химической промышлен
ности России» доведена до конца XIX в.), а также ее современ
ное состояние и перспективы развития.

Книга показывает, как тесно связано развитие химической 
промышленности с общим подъемом экономики страны, с ее 
политикой и государственным устройством. Из конкретных дан
ных, приведенных в книге, видно, что начало невиданно быст
рого и мощного подъема отечественной химической промыш- 1

1 П. М. Л у к ь я н о в .  История химических промыслов я  химической 
промышленности России до конца XIX века, т. I, 1948, 543 стр., т. И, 
1949, 732 стр.; т. III, 1951, 605 -стр.; т. IV, 1955, 622 стр.
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Ценности является прямым следствием социалистической рево
люции, открывшей в Октябре 1917 г. новую эру развития осво
божденного от оков капитала народного хозяйства.

Труд П. М. Лукьянова показывает, что широко распростра
ненные до революции представления, будто отечественная 
химическая промышленность развивалась как подражательная 
и зависимая от западно-европейской, неправильны. Историче
ские документы неопровержимо свидетельствуют о самобыт
ном творческом вкладе русских химиков и производственников 
в развитие химической технологии и промышленности, в исполь
зование отечественных сырьевых ресурсов.

Если выдающиеся достижения русской химической науки 
(труды Ломоносова, Зинина, Бутлерова, Менделеева, Бекетова 
и др.), уже сравнительно давно получили широкое международ
ное признание, то успехи отечественной химической техники и 
промышленности до последнего времени недооценивались, а в 
ряде дореволюционных обзоров тенденциозно искажались. 
Наряду с освещением приоритета русских химиков и техников 
в разработке и реализации некоторых новых методов производ
ства и в получении новых продуктов, часть которых в течение 
длительного времени являлась предметами крупного экспорта, 
автор отмечает и вклад некоторых иностранных специалистов 
а развитие отечественной химической промышленности.

Современный период развития химической промышленно
сти изложен кратко но сравнению с ее масштабом и поступа
тельным движением. Это объясняется тем, что он довольно по
дробно и разносторонне освещен в ряде обзоров и очерков дру
гих авторов — в книгах по химической технологии и экономик^ 
промышленности СССР, а также в журнальных статьях, осо
бенно приуроченных к различным историческим датам. Этот ис
ключительно богатый, быстро развивающийся и разнообразный 
по содержанию период пока еще в строгом смысле слова не стал 
«историей», хотя и требует глубокой, тщательной и специальной 
исторической разработки.

Можно надеяться, что настоящая книга будет прочитана не 
только советскими, но и многими зарубежными читателями. Это 
будет содействовать популяризации того вклада, который сдела
ла отечественная химическая техника в развитии производитель
ных сил и использовании природных богатств нашей страны и 
экономически связанных с нею стран.

Академик С. И. Волъфкович



П Р Е Д И С Л О В И Е

Большой интерес к истории возникновения и развития в 
нашей стране различных промыслов и отраслей химической 
промышленноси побудил автора настоящей книги, наряду с 
публикуемой им монографией, дать также краткое освещение 
этого вопроса в виде предлагаемого вниманию читателя одно
томника.

В «Краткой истории» мы сочли необходимым сообщить и о 
развитии и выдающихся успехах химической промышленности 
СССР, успехах, которые вызывают восхищение всего прогрес
сивного человечества.

Красной нитью через всю книгу проходит показ взаимосвязи 
отечественной химической науки с практикой. Еще у истоков 
возникновения в нашем отечестве химических предприятий 
(промыслов) они использовали технологию самородков- 
изобретателей, а затем, в период становления производ
ства,— русских ученых и опять-таки изобретателей — выход
цев из народа. Так возникли многие производства с 
оригинальными методами и технологическими схемами, давав
шие продукцию не хуже (а зачастую и значительно лучше) 
иностранной.

Несмотря на то, что преклонение перед заграницей в извест
ной степени имело место и в описываемой нами отрасли про
мышленности, заимствованные за рубежом методы производства 
нередко подвергались существенным видоизменениям на осно
ве опыта и знаний отечественных мастеров, а иногда и прямых 
консультаций русских ученых. И мы считали своим долгом осве
тить этот процесс на различных этапах развития нашей 
химической промышленности.

На примере России снова и снова оправдались слова 
Ф. Энгельса: «Если... техника в значительной степени зависит 
от состояния науки, то в гораздо большей мере наука зависит 
от состояния и потребности техники. Если у общества появляет-
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ся техническая потребность, то она подвигает науку вперед 
больше, чем десяток университетов» 1.

Химическая наука в России во второй половине XIX и в на
чале XX в. (до Великой Октябрьской революции, о Советском 
периоде говорим особо) справедливо может гордиться рядом 
имен замечательных русских химиков, работы которых оказали 
решающее влияние на развитие химических производств того 
времени, несмотря на косность и невежество капиталистов — 
владельцев предприятий, а также отсутствие внимания к этой 
отрасли промышленности со стороны царского правительства.

Однако далеко не все открытия русских химиков легко и 
своевременно внедрялись в промышленность. Так, например, 
было с выдающимся открытием русского химика Н. Н. Зини
на — методом превращения нитробензола в анилин. Русские 
фабриканты пренебрегли этим открытием, вскоре послужив
шим базой для бурного развития анилино-красочной промыш
ленности Германии. Здесь имела место, конечно, не только кос
ность, но и отсутствие необходимых для организации крупного 
производства значительных свободных капиталов, а возможно, 
и то обстоятельство, что новые красители сделали бы неконку
рентно способной (по качественным и количественным показа
телям) продукцию старых предприятий.

Не менее разительным примером служит химическая пере
работка нефти, которая за границей развивалась на основ® 
работ В. В. Марковникова и других (В. Г. Шухова — крекинг 
и А. А. Летнего — пиролиз нефти). Реакция превращения аце
тилена в ацетальдегид, открытая М. Г. Кучеровым, впервые 
была использована также в Германии, где начали получать син
тетическую уксусную кислоту. Метод получения серы из гипса, 
разработанный еще в 1881 г. Н. Н. Бекетовым 1 2, был положен в 
основу способа получения серной кислоты из гипса в Германии 
во время первой мировой войны и т. д.

Трудные условия, связанные с регистрацией изобретений, 
да и отнЬсительно позднее (1812 г.), по сравнению с другими 
странами, введение в России закона о выдаче патентов явились 
причиной незнания нами имен многих русских химиков и хими- 
ков-технологов, изобретения которых не были опубликованы. 
Многие изобретения работников химических заводов использо
вались непосредственно предпринимателями в целях наживы, 
а имена изобретателей остались неизвестными.

В значительной мере это, конечно, связано с тем, что Рос
сия позже других европейских стран стала на путь капиталисти
ческого развития, и над русскими заводовладельцами длитель

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Избранные письма, ОГИЗ, 1947 
стр. 469, 470.

2 «Зап. Харьк. отд. русск. техн. о-ва», год 1, вып. I, 1881, стр. 57—64.
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ное время как бы довлела некоторая инерция торможения в 
приложении своих капиталов к новым видам производств, ино
странный же капитал отличался большей маневренностью.

И все же, несмотря на целый ряд неблагоприятных условий, 
мешавших развитию русской химической промышленности, к 
числу которых прежде всего относится пагубная политика цар
ского правительства в области таможенных тарифных ставок, 
многие химические производства в России являлись самобыт
ными.

Привлечение иностранного капитала в химическую промыш
ленность, по сравнению с другими отраслями (например, метал
лургией), было незначительным.

Руководили у нас производством большей частью русские 
люди. Очень часто они не имели специального образования, но 
тем не менее некоторые из них создавали и внедряли на заводы 
свои методы производства и свою оригинальную аппаратуру.

Трудно переоценить роль ряда крупнейших ученых дорево
люционной России в деле создания и развития в нашем отече
стве химической промышленности. В числе этих людей науки 
следует прежде всего назвать великих русских ученых 
М. В. Ломоносова и Д. И. Менделеева, затем И. А. Двигубского, 
Н. П. Щеглова, М. Я. Киттары, Н. Н. Зинина, А. К. Крупского, 
В. В. Марковникова, А. А. Летнего и многих других 3.

Ряд химических продуктов в разные годы Россия вывозила 
за границу. Так, еще в XVII и XVIII вв. мы экспортировали в 

больших количествах поташ, рыбий клей, в XVIII в.— смолу; 
в XIX — хромпики, синькали, желтый фосфор.

Некоторые производства зародились в России раньше, чем 
за границей. Так, например, по крайней мере на шесть лет 
раньше, чем в Германии, возникло в нашем отечестве произ
водство серной кислоты в «глухих камерах». Производство 
хромпика на крупном химическом заводе Ушкова (1850 г.) 4 
было организовано на 33 года раньше, чем в Германии5. Мы 
опередили по началу изготовления Францию в производстве 
куноросов (XVIII в .); там первая «купоросная мануфактура» 
была основана в Руане в 1769 г .6, в то время как в России купо
рос изготовляли уже в 1718 г .7 Небезынтересно, что Франция

3 В «Краткой истории химической промышленности...» мы не касаем
ся металлургии, пищевой, мыловаренной, кожевенной, резиновой, газовой 
и текстильной (отделка тканей) отраслей промышленности, а поэтому и 
ограничиваем перечень имен русских химиков и химиков-технологов.

4 А. К. К р у п с к и й .  О русских химических заводах в их домашней 
обстановке, 1873, стр. 17.

5 L. W i c k o p .  Die Herstellung der Alkalibichromate, 1911, S. I.
6 P. Ba u d .  Industrie chimique en France, Paris, 1932, p. 236.
7 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, № 1, 1719, л. 81; ПСЗ, т. V, стр. 552 

(№ 3130).



для организации у себя поташного производста приглашала 
русских мастеров 8.

Совершенно независимо от заграницы в первую мировую 
войну инженер И. И. Андреев (1880—1919) в 1915—1917 гг. 
разработал метод получения азотной кислоты из аммиака; под 
его руководством на юге России был построен сначала опытный 
(1916 г.), а потом и промышленный завод азотной кислоты 
(1917 г.), сырьем для изготовления которой служил коксохими
ческий аммиак9.

Немало оригинального было введено русскими изобретате
лями в технику лесохимических производств. Так, в Вологод
ской губернии еще в начале XIX в. стала применяться смоло
куренная печь, получившая название «вологодской». В прак
тику лесохимических производств крестьянами-самоучками бы
ли введены оригинальной конструкции реторты, холодильники 
и другие аппараты. В одной книге, изданной 100 лет назад, 
было написано: «Опыт научает нас находить способы добыва
ния лесных продуктов, свойственные местности и приспособ
ленные к быту народа; почему мы  р у с с к и е  и и м е е м  
с в о и  м е т о д ы  и с р е д с т в а ,  с о в е р ш е н н о  р а з л и ч 
ные ,  и не  б е з  о с н о в а н и я ,  от з а г р а н и ч н ы х » 10 11.

В другой книге, изданной в то же время, читаем: «Осно
ванием при изложении предмета служили р у с с к и е  с п о с о 
б ы и р у с с к и е  о п ы т ы » 11. Уже в первой четверти XIX в. г 
русские кустари-крестьяне, применяя весьма доступное им 
сырье (кровь, обрезки кожи, рога, копыта, поташ, старое желе
зо), изготовляли прекрасного качества желтую кровяную соль, 
продавая ее по цене не выше заграничной. I

С давних пор в России изготовлялись краски. Химические 
анализы древнейших русских красок 12, применяемых иконо
писцами, показали, что последние использовали и, видимо, сами 
изготовляли самые разнообразные краски, к которым относятся 
свинцовые белила, ярь-медянка, и, что особенно удивительно, в 
составах зеленой и желтой красок, применяемых иконописцами

8 Словарь коммерческий (переведенный с французского), т. V, 1790, 
стр. 182.

9 А. К. К о л о с о в .  Возникновение в России производства азотной 
кислоты окислением аммиака по способу И. И. Андреева (Мат-лы ПО' 
истории отечеств, химии — второе Всесоюзное совещание 1951 г., 1953, 
стр. 196—209); П. М. Л у к ь я н о в. К вопросу о создании в России про
изводства синтетической азотной кислоты. «Труды ин-та истории есте- 
ствозн. и техники АН СССР», т. 18, 1958, стр. 385—397.

10 В. Г р е б н е р. Руководство к добыванию смолы, вара, дегтя и ски
пидара, 1859, стр. 1, 2. Разрядка наша,— П. Л.

11 Ник. Ш е л г у н о в  и Всевол. Г р е в е .  Лесная технология, 
1858. (предисл. авторов). Разрядка наша.— П. Л.

12 П. М. Л у к ь я н о в .  Краски древней Руси. «Природа», № И, 1956, 
стр. 77—82.
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в XI в., обнаружен хром. До выполнения химических анализов 
древних красок этот замечательный факт никому не был изве
стен.

Преклонение перед всем иностранным, в особенности наблю
давшееся в XVII и XVIII вв., тормозило развитие производства- 
красок. Это было и в XIX в. Так, например, основанный в 
1813 г. в Петербурге завод красок X. Фризе не мог сбывать 
свою продукцию («тонкие» акварельные, миниатюрные и гуа- 
шевые краски), так как она изготовлялась в России и имела 
русскую марку; однако по своим качествам краски завода Фри
зе не уступали заграничным. Но красок у Фризе не покупали. 
Тогда владелец завода пошел на хитрость: он решил «заменить 
свои штемпели (фабричную марку.— П. Л.) употребляемыми 
на английских красках; сбыт мгновенно сделался значительнее, 
и те же произведения, но только под чужим именем, вскоре 
приобрели такую известность, что красок этого рода из Англии 
начали выписывать чрезвычайно мало» 13.

В прошлом очень часто о состоянии русской химической 
промышленности судили по официальным статистическим дан
ным о масштабах производства. При этом, однако, не учиты
вали, что публиковавшиеся сведения или представляемые в 
различные инстанции данные всегда были ниже действитель
ных. Это прежде всего относится ко второй половине XVII в. 
и почти ко всему XVIII в., когда с выработки брали так назы
ваемую «десятину», т. е. 10% с сумм, полученных владельцем, 
предприятия за проданный им товар. Реже брали «десятину» 
натурой: например, предприниматель сдавал казне каждую 
десятую бочку смолы, поташа и т. д. Этот налог, естественно, 
вызывал у предпринимателей стремление утаить от казны ис
тинные размеры производства. Более того, в стремлении избе
жать уплаты «сборов» промышленники нередко создавали 
«безуказные» заводы, т. е. такие, которые были построены без 
соответствующего разрешения Берг-Коллегии. Если же послед
няя все-таки случайно узнавала о существовании такого пред
приятия, .то с его владельца взыскивалась «десятина» за вен 
время работы завода. Иногда предприниматели, стремившиеся 
уклониться от уплаты «десятины», даже подвергались аресту. 
Такое дело с арестом одного из владельцев завода было возбуж
дено против организаторов химического завода Савелова и бр. 
Томилиных в 1726 г .14

В архивных документах Берг-Коллегии нами было обнару
жено несколько аналогичных дел. В то время нельзя было< 
скрыть деятельность металлургических предприятий — заводов

13 ЖМТ, 1835, № 5, отд. 5, стр. 43—49.
14 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, № 125, 1726, л. 109, 110, протокол № 621.



но выплавке чугуна, меди и некоторых других цветных метал
лов; но скрыть работу химических предприятий (например, 
лесохимических, организованных в лесах; небольших предприя
тий по выработке таких химикалий, как купоросы, квасцы, 
азотная кислота и тем более установок по выработке красок) 
было очень легко. Этим и пользовались предприниматели, на
пример занятые выработкой красок, не сообщая о существо
вании своих, в большинстве «карликовых», заводов. А таких 
«карликовых» предприятий было не мало, и в общей сложно
сти они вырабатывали иногда значительные количества продук
ции.

Фабрично-заводская статистика более позднего времени — 
второй половины XIX в. и вплоть до Великой Октябрьской со
циалистической революции — была поставлена весьма неудов
летворительно. Еще в 1899 г. В. И. Ленин брал под сомнение 
пригодность данных этой статистики. Он отмечал при этом, что 
тогда в России не было «никакого центрального органа, кото
рый бы руководил правильным единообразным собиранием све
дений и проверкой их» 15.

Мнение Ленина о несовершенстве фабрично-заводской ста
тистики справедливо не только для всей промышленности в це
лом, но и для таких относительно мало развитых отраслей на
родного хозяйства, какой являлась химическая промышлен
ность. Казалось бы, что здесь, ввиду малого количества заводов, 
статистические данные должны были отличаться большей до
стоверностью, однако опубликованные в различных источниках 
эти сведения иногда сильно расходились.

Касаясь химической промышленности, Ленин писал: «...дан
ные собственно по химическому производству отличаются срав 
нительной достоверностью» 16. По поводу вообще статистичес
ких материалов мнение Ленина было следующим: «...данными 
•ее (статистики.— П. Л.) в громадном большинстве случаев 
нельзя пользоваться без особой обработки их... главной целью 
этой обработки должно быть отделение сравнительно годного 
от абсолютно негодного» 17 18. Задача эта подчас была для нас 
очень трудной, и мы в процессе работы всегда помнили предо
стережение В. И. Ленина, что «в нашей литературе прямо-таки 
•злоупотребляют цифрами этой (фабрично-заводской.— II. Л.) 
статистики» 1S. Вот почему мы проявляли большую осторож
ность при пользовании теми или иными цифровыми данными, 
•стремясь установить их большую или меньшую достоверность

15 В. И. Л е н и н .  Развитие капитализма в России. Соч., изд. 5, т. 3. 
•стр. 457.

16 Там же, стр. 475.
17 Там же, стр. 468.
18 Там же, стр. 457.
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путем сравнения ряда статистических сведений, как опубли
кованных, так и найденных нами в архивах.

В качестве примера несове(ршенства фабрично-заводской ста
тистики приведем следующий. Одни статистики в число учиты
ваемых ими «заводов» включали предприятия с выработкой про
дукции на сумму не менее 2 тыс. руб. в год; другие же учиты
вали и более мелкие предприятия, не указывая, однако, мини
мальную годовую сумму их выработки. До половины 80-х годов 
XIX в., как констатирует В. И. Ленин, «в статистику «фабрик 
и заводов» попадали все и всякие промышленные (и ремеслен
ные) заведения, производя, разумеется, превеликий хаос в дан
ных, так как полная регистрация всех подобных заведений аб
солютно немыслима при наличных силах и средствах (т. е. без 
правильной промышленной переписи), и в одних губерниях или 
производствах считали сотни и тысячи самых мелких заведе
ний, а в других — лишь более крупные «фабрики»» 19.

В издаваемых с 1889 г. Департаментом торговли и ману
фактур «Сводах данных о фабрично-заводской статистике» 
включались предприятия с выработкой продукции более чем 
на 1000 руб. По новейшей же системе фабрично-заводской ста
тистики регистрации подлежали «все промышленные заведе
ния..., имевшие не менее 15 рабочих, а равно и те, которые при 
числе рабочих менее 15, имеют паровой котел, паровую машину 
или другие механические двигатели» 20.

Такое определение не позволяло включать в число «заво
дов» ряд предприятий, которые в сумме изготовляли значитель
ное количество продукции (поташ, смолу, деготь, канифоль, 
уксусно-кальциевую соль, купоросы, синькали, глауберову соль, 
кристаллическую соду, разнообразные краски и пр.), но имели 
малое число рабочих (менее 15) и не имели паровых котлов и 
двигателей.

О несовершенстве фабрично-заводской статистики и о ее де
фектах несколько позднее (1901 г.) писал и Менделеев: «Сведе
ния о фабриках и заводах, существующих в стране, почти до 
сих пор.собирались исключительно полицией, через губернато
ров доводились до Министерства финансов, конечно за исключе
нием тех заводов и фабрик, которые должны платить опреде
ленные сборы, например горную подать за металлы, или акциз, 
как, например, винокуренные, сахарные и т. п. Поэтому в 
прежней и даже во всей современной фабрично-заводской на
шей статистике должно видеть только н е к о т о р ы й  о б щ и й  
о ч е р к  п о л о ж е н и я  дел,  а не полное их выражение,

19 В. И. Л е н и н .  К вопросу о нашей фабрично-заводской статисти
ке. Соч., изд. 4, т. 4, стр. 5.

20 Там же, стр. 6.
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и надо полагать, что д е й с т в и т е л ь н о с т ь  в ы ш е  того, чт<у 
дают отчеты» 21.

Расхождения статистических данных по разным источникам 
иногда были чрезвычайно значительными. Например, по одним 
данным, в 1866 г. число смоло-дегтярных предприятий состав
ляло 669, а по другим — 3161!

Большие затруднения мы испытывали при именовании хими
ческих продуктов, которые нередко подвергались изменениям. 
Часто одно и то же вещество имело два или более названий; 
например, азотная кислота называлась также «крепкой водкой», 
«селитряным спиртом», «селитряной кислотой»; свинцовые бе
лила имели самые различные названия.

Еще в 1821 г. профессор Ярославского Демидовского «выс
ших наук училища» А. П. Воинов по поводу химической тер
минологии писал: «Мало-помалу язык химический сделался 
затруднительным и запутанным; таким образом, угольная кис
лота известна была несколько лет под названием: воздуха твер
дого, кислоты воздушной, кислоты мефитической, кислоты мехо
вой и т. д. Таким образом, наступило время, когда необходимо 
надлежало преобразовать химический язык: недостатки преж
ней номенклатуры и открытие многих веществ делали сию пере
мену необходимой» 22.

Почти в то же время (1824 г.), указывая на несовершенство 
химической номенклатуры, профессор М. Ф. Соловьев справед
ливо писал в статье «О Российской номенклатуре Химии», что 
«мы все еще не имеем языка сей науки» 23. Соловьев справед
ливо указывал, что «многие из почтеннейших наших соотече
ственников... неотступно держатся номенклатур иностранных 
и, часто без всякой нужды, употребляют в русском языке ино
земные названия». Соловьев был одним из первых русских уче
ных, стремившихся создать логическую химическую номенкла- 
туру, указывая на нелепость таких химических терминов, как, 
например, «солетвор», «серник», «осеренный фосфор», «осерен- 
иый алкоголь», «омышьяченный водород» и т. д. В предложен
ной Соловьевым номенклатуре встречаются термины, ныне 
оставленные, например: потассий (К ); недокиси железа, оло
ва, сурьмы и других металлов; углеродная кислота; закисленно,

21 Д. И. М е н д е л е е в .  Учение о промышленности. Вступление в 
«Библиотеку промышленных знаний», т. I, ч. 1, вып. II, 1901, стр. 127. 
Разрядка наша.— П. Л.

22 «Рассуждение о начале, постепенном ходе и нынешнем состоянии 
физики и химии, читанное в торжественном собрании Ярославского Де
мидовского высших наук училища 29 апреля 1821 года магистром фило
софии и свободных наук, профессором химии, физики и натуральной 
истории А. Воиновым», 1821, стр. 12, 13.

23 «Указатель открытий по физике, химии, естественной истории и 
технологии, издаваемый Н. П. Щегловым», т. I, № 2, 1824, стр. 22.
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недокисленно, окисленно и перекисленно фосфорная кислота 
(тоже серная и азотная кислоты); водородистая сера; водоро
досерная кислота и т. д.

Химическая терминология, предложенная Соловьевым, все 
же ближе подходит к современной и нам понятнее, чем, ска
жем, предложенная (основанная на французской) А. Н. Ше
рером (1771—1824), который так же, как и Соловьев, видел 
большие недостатки в принятой тогда номенклатуре и ее огра
ниченности. Шерер справедливо замечал: «Свободному распро
странению химии в нашем отечестве по сию пору препятст
вовал недостаток в химических наименованиях в Российском 
языке. Сей недостаток сделался весьма ощутительным как 
в публичном преподавании, так и в химических сочинениях» 24.

Большие трудности испытывали переводчики вследствие 
отсутствия русской химической номенклатуры; так, при пере
воде «Устава ратных, пушечных и других дел, касающихся до 
воинской науки», выполненном Онисимом Михайловым 
(в 1607—1621 гг., две части), последний нередко оставлял 
непереведенными немецкие и латинские слова25. Переводчик 
(с французского) книги П. Макера 26 студент Косма Флоринский 
в «Предуведомлении» к этой книге в 1774 г. писал: «При пере
воде моем за неимением химических слов на Российском языке 
имел я немалое затруднение».

Детальная разработка русской химической терминологии 
принадлежит академикам В. М. Севергину (1765—1826) и 
Я. Д. Захарову (1765—1836); унификация терминологии про
водилась постепенно, при участии профессоров С. А. Нечаева, 
вышеупомянутого М. Ф. Соловьева и П. Г. Соболевского. 
В результате этой работы Г. И. Гесс (1802—1850) в 1835 г. 
издал брошюру27, в составлении которой принимали деятельное 
участие М. Ф. Соловьев, С. А. Нечаев и П. Г. Соболевский.

Ко времени первого издания «Основ химии» Менделеева 
(ч. I — 1869 г., ч. II — 1871 г.) русскую химическую номенкла
туру можно считать более или менее установившейся.

Если химические термины во второй половине XIX в. были 
более или менее стабильными, то этого нельзя сказать про 
терминологию химических продуктов, изготовлявшихся на хи
мических заводах. Например, такой продукт, как азотная

24 А. Н. Ше р е р .  Опыт методического определения химических на
именований для Российского языка, читанный в собрании Академии наук 
февраля 9 дня, 1807 года, 1808.

25 Часть I «Устава» была напечатана в Петербурге только в 1777; 
ч. I I — в 1781 г.

26 «Г-на Макера начальные основания умозрительной и деятельной 
химии», ч. I, 1774; ч. II — 1775 (изд. 2, 1791).

27 Г. И. Г е с с. Краткий обзор химического именословия, 1835; е г о  
ж  е. Основания чистой химии, 1831, стр. XII и след.
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кислота даже, еще в начале XX в. нередко именовали «крепкой 
водкой»— термином, применявшимся еще в Петровское вре
мя. Желтую кровяную соль (железистосинеродистый калий) 
в XIX в. называли синькали. Некоторые названия красок (ба- 
гцр, блягиль, чцрлень, дичь и др.), употреблявшиеся в XVII — 
XVIII вв., позднее были преданы забвению.

Меньшие затруднения мы испытывали при изложении исто
рии химической промышленности в эпоху империализма и в 
советский период. Так, для изложения истории химической про
мышленности до конца XIX в. мы широко пользовались архив
ными документами 28, а для изложения истории XX в. мы поль
зовались в основном опубликованными материалами.

При изложении истории химической промышленности Рос
сии (до Великой Октябрьской социалистической революции) 
мы всегда имели в виду, что в силу исторических условий эко
номическое развитие России имело резкие отличия от экономи
ческого развития западных государств 29.

В предлагаемой нами краткой истории отечественной хими
ческой промышленности мы стремились дать не простое опи
сание фактов в их исторической последовательности, но и про
анализировать эти факты. Нам пришлось изучить состояние 
народного хозяйства России и СССР в целом, для того, чтобы 
понять и объяснить целый ряд фактов, относящихся к истории 
развития химической промышленности, тех отдельных произ
водств, из которых слагалась эта отрасль народного хозяйства, 
отрасль, которая в настоящее время имеет и будет иметь огром
нейшее значение для перехода от социализма к коммунизму.

Излагая краткую историю отечественной химической про
мышленности, мы стремились показать динамику развития про
изводства, связав ее с общей экономикой страны, и выявить 
факторы, способствовавшие ее развитию (а в дореволюционное 
время иногда вызывавшие ее регресс) в различные периоды. 
В целях сокращения объема предлагаемого исследования нами 
кратко изложены применявшиеся в прошлом некоторые мето

28 Автор использовал документы следующих архивов: Центрального 
государственного архива древних актов (ЦГАДА), Центрального государ
ственного архива в Ленинграде (ЦГИАЛ), Центрального государствен
ного военно-исторического архива в Москве (ЦГВИА), Центрального 
государственного архива военно-морского флота (ЦГАВМФ), Государ
ственных областных архивов — Московского (МОГИА), Ленинградского 
(ГИАЛО), Архангельского (АОГА), Вологодского (ВОГА), Ярославского 
(ЯОГА), Калининского (КОГА), Архивы Академии наук СССР (Ленин
град и Москва), отделы рукописей библиотеки им. В. И. Ленина (Москва) 
и Публичной библиотеки (Ленинград), архив Московского государствен
ного университета, отдел письменных источников Государственного 
исторического музея (ГИМ) и др.

29 П. И. Л я щ е н к о .  История народного хозяйства СССР, т. I, 1947, 
стр. 7.
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ды производства, наиболее оригинальные, разработанные рус
скими химиками, технологами, техниками и самоучками-само- 
родками, которых немало было в нашей стране и до Великой 
Октябрьской социалистической революции. В царской России 
на многих химических предприятиях работали люди, не имев
шие не только специального химического, но вообще никакого 
технического образования. Технология производств, применяв
шаяся в советский период, нами не освещена, поскольку она 
более или менее подробно опубликована в других изданиях.

Динамику химической промышленности мы демонстрирова
ли или в весовых единицах выработанной продукции или в 
ценностном выражении. При этом оказалось затруднительным 
производить перевод денежных знаков (например XVI—■ 
XIX вв.) на знаки конца XIX и начала XX вв. Переводные 
коэффициенты, предложенные, в частности, В. О. Ключевским, 
по его собственному признанию, неточны30. Чтобы иметь об
щее представление о курсе рубля далекого прошлого, мы при
ведем все же паритет рубля XVI—XVIII вв. (по Ключевскому): 
один рубль 1500 г. соответствовал не менее чем 100 руб. конца 
прошлого века; рубль 1501—1550 гг. равнялся 63—83 руб.; 
рубль 1551 — 1660 гг. приравнивался 60—74 руб.; рубль 1601— 
1612 гг,— 12 руб.; рубль 1613—1636 гг.— 14 руб.; рубль. 
1651—1700 гг.—17 руб.; 1701—1725 гг,— 9 руб.; 1730—1740 гг.— 
10 руб. и рубль 1741—1750 гг.— 9 руб.

Так, первая химическая лаборатория, построенная в 1720 г. 
по указу Петра I в Петербурге, при затрате на ее строительст
во в указанном году одной тысячи рублей по курсу конца 
XIX в. стоила около 9 тыс. руб.

Большие трудности возникли при переводе денежных зна
ков, выраженных в ассигнациях, которые были введены в 
в царствование Екатерины II (с 1772 г.). Государственные бан
ки получили право выпуска ассигнаций за счет приема от на
селения медной монеты. Сначала, когда было выпущено ассиг
наций на относительно небольшую сумму, ассигнации свободно 
обменивались на медную монету. По мере увеличения количест
ва выпускавшихся ассигнаций ценность их падала. Так, в пери
од 1786—1791 гг. 1 руб. ассигнациями приравнивался 91—98 коп. 
серебром; в 1794 г,— 68,5 коп.; 1809 г.— 43,5 коп.; а в 1814— 
1815 гг. он котировался всего лишь в 20 коп. серебром.

В статистических данных не всегда указывалось, в каких 
денежных знаках выражена выработка химических продуктов: 
в ассигнациях или в серебряной валюте. Это создавало опре
деленные трудности при выявлении действительного масштаба 
производства.

30 В. О. К л ю ч е в с к и й. Русский рубль XVI—XVIII вв. и его от
ношение к нынешнему, 1884.
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Русская химическая промышленность длительное время 
«отставала в своем развитии от химической промышленности 
Запада. Тому было много причин. Главнейшей из них была 
•слишком поздняя (по сравнению с западноевропейскими госу
дарствами) ликвидация крепостного права, а в связи с этим и 
запоздавшее развитие капитализма.

Развитию химических производств в России препятствовал 
также недостаток образованных людей, которые могли бы орга
низовывать химические производства не на основе голой эмпи
рики, а на основе достижений химической науки. Еще в конце 
XVIII в., после смерти М. В. Ломоносова, один из передовых 
людей екатерининской эпохи Михаил Чулков в своем замеча
тельном многотомном труде о русской коммерции писал: «Ког
да я упомяну только о механике, геометрии, х и м и и  и нату
ральной истории, то всякий со мною согласится, что мануфак
туры и фабрики от оных совершенства ожидать имеют»31. 
В прошлом, даже в конце XIX в., многие работники химиче
ских предприятий были далеки от химической науки, не исполь
зовали ее для практических целей. В связи с этим еще в 1880 г. 
профессор В. В. Марковников (1837—1904) говорил: «У нас, 
за немногими исключениями, существуют только такие произ
водства, для которых требуется наименьшая сумма химических 
знаний» 32.

Сеть учебных заведений вообще, а тем более специальных ✓ 
школ, выпускавших химиков или химиков-технологов, была 
чрезвычайно ограниченной. Впервые (с 1753 г.) Ломоносов 
стал обучать студентов химии в университете при Академии 
наук33. После него химию читал там профессор У. X. СальхоА 
(1722—1787), затем Э. Г. Лаксман (1737—1796), потом (с 1785 
по 1791 г.) Н. П. Соколов (1748—1795). Последний в одном 
из своих донесений в ученое собрание Академии наук (от 
4 апреля 1785 г.) указывал: «Теория с практикою всегда од
ними и равными шествует стопами» 34. А касаясь приложения 
химии к практике, он писал: «Все вообще науки только тогда 
в точном смысле совершенно полезными назваться могут, когда 
правила и учение их к каким ни есть потребностям или творе

31 М. Д. Ч у л к о в .  Историческое описание Российской коммерции 
при всех порогах и границах от древнего времени до ныне настоящего, 
т. VI, кн. III, 1786, стр. 62. Разрядка наша.— П. Л.

32 В. В. М а р к о в н и к о в .  Современная химия и русская химиче
ская промышленность. Речь, произнесенная на собрании Московского 
университета 12 января 1880 г., 1880, стр. 37.

33 П. С. Б и л я р с к й й. Материалы для биографии Ломоносова, 1865, 
стр. 110, 111.

34 М. И. С у х о м л и н о в .  История Российской Академии, выл. III 
1876, стр. 118.
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ниям человеческим могут быть прилагаемы» 35. Число студен
тов при Академии наук было ничтожно мало, и никто из них 
впоследствии непосредственно не был занят организацией хи
мических производств.

Химия преподавалась также в Артиллерийском и Инже
нерном шляхетском кадетском корпусе, учрежденном при 
Екатерине II. В положении 1762 г. о химии говорилось сле
дующее: «Химия нужна Артиллеристу.. Вся Артиллерия состоит 
из металла и действуетея некиим химическим составом, кото
рый мы порохом называем, о сем толкует химия» 36.

Преподавалась химия и в Московском университете еще 
в XVIII в., но в основном для будущих врачей и аптекарей. 
Что касается технологии, в частности технологии химической, 
то ее преподавание в Московском университете началось толь
ко с 1806 г. профессором И. А. Двигубским, издавшим «На
чальные основания технологии или краткое описание работ 
на заводах и фабриках производимых» (ч. I — 1807 г.; ч. II — 
1808 г.). Значительно позднее в Московском университете была 
организована кафедра технической химии, а позднее химиче
ской технологии, существующая и в настоящее время 37.

Техническая химия в России преподавалась и в других 
русских университетах: Казанском, Харьковском, Киевском, 
Дерптском (ныне Тартусском), Новороссийском. Однако число 
выпускаемых этими университетами специалистов было по 
сравнению с потребностью ничтожно. Выпускались химики 
Горным училищем (основано в 1773 г.), которое в 1803 г. было 
.преобразовано в Горный кадетский корпус, реорганизованный 
в 1834 г. в Горный институт.

Однако специалистов в области химической промышленно
сти впервые начал готовить Практический технологический 
институт в Петербурге, основанный в 1828 г. и существующий 
в настоящее время под названием «Ленинградский технологи
ческий институт им. Ленсовета».

С 1868 г. из преобразованного ремесленного училища воз
никло Императорское московское техническое училище, где 
позднее "было организовано химическое отделение, просущество
вавшее до 1931 г. Химические отделения были в Харьковском 
и Томском технологических, Киевском, Петербургском, Гиж- 
ском и Варшавском политехнических институтах. Однако 
число выпускаемых этими институтами специалистов в

35 М. И. С у х о м л и н о в .  Указ, соч., вып. III, 1876, стр. 153.
36 ПСЗ, т. XVI, стр. 97 (№ 11696).
37 С. И. В о л ь ф к о в и ч и Л. П. Ю р ь е в а .  Техническая химия 

в Московском университете. «Ученые зап. МГУ», вып. 174, 1955, стр. 
177—206.
2 п. М. ЛуИЬЯНОЕ 17



области химической технологии было незначительно. В настоя
щее время один только Московский химико-технологический 
институт им. Д. И. Менделеева выпускает в год химиков-техно- 
логов более чем, нацример, в 1913 г. все химические отделения 
политехнических и технологических институтов и универси
тетов России! Недостаток специалистов-химиков ощутимо тор
мозил развитие русской химической промышленности.

Другой важнейшей причиной, тормозившей развитие рус
ской химической промышленности, как указано выше, было 
отсутствие должного внимания к этой важной отрасли народ
ного хозяйства со стороны царского правительства. Это прежде 
всего выражалось в пагубной таможенной политике, препят
ствовавшей планомерному развитию химических производств. 
В погоне за доходами правительство устанавливало низкие 
таможенные тарифы, что стимулировало значительный ввоз 
химических продуктов в Россию, убивая тем самым развитие 
химической промышленности. Таможенные тарифы подверга
лись частым изменениям, чаще всего в сторону их уменьшения, 
что не позволяло предпринимателям планировать и развивать 
свои предприятия, которые, еще не окрепнув, не могли конку
рировать с предприятиями, работавшими за рубежом.

Таможенный тариф 1891 г., в разработке которого деятель
ное участие принимал Д. И. Менделеев, тариф, который спргц; 
ведливо можно назвать протекционистским, стимулировал раз
витие химических производств. Однако царское правительство 
после введения этого тарифа снова пошло на уступки по тре
бованиям зарубежных стран, задерживая тем самым дальней
шее развитие химической промышленности, имевшей в кон^е 
XIX в. все основания к прогрессу.

Об отставании русской промышленности в широком смысле 
этого слова, в частности об отставании химической промышлен
ности, нередко выступали в печати представители русской 
химической науки — Д. И. Менделеев и В. В. Марковников, 
профессора М. Я. Киттары, К. Г. Дементьев, П. П. Федотьев и 
другие; выступали и представители революционной демокра
тии — А. И. Герцен и Н. А. Добролюбов, .но их голоса были 
голосами, вопиющими в пустыне.

Крайне тяжелы были положение и условия труда рабочих 
химической промышленности. Заработок их был очень низким; 
во всяком случае он был ниже, чем у рабочих других отраслей 
промышленности. К тому же он понижался штрафами, введен
ными с момента перехода предприятий на вольнонаемную ра
бочую силу. «До 1886 года не было никаких законов о штра
фах.— Фабриканты могли брать штрафы, за что хотели и в 
каком угодно количестве. Фабриканты брали тогда штрафы в 
безобразных размерах и наживали на штрафах громадные до-
18



ходы» 38. По закону 1886 г. размер штрафов не должен был пре
вышать одной трети заработка рабочих, но до издания этого за
кона штрафы на некоторых фабриках достигали 50% от зара
ботка 39.

На Ярославском заводе бр. Вахрамеевых в 1902 г. штраф 
за каждый прогульный день составлял 40 коп., а за нарушение 
правил внутреннего распорядка достигал 50 коп. При заработ
ке в 6—8 руб. в месяц («на хозяйских харчах») штрафы (не
редко необоснованные) ложились тяжелым бременем на бюд
жет рабочего.

Санитарные условия на большинстве химических предприя
тий царской России были тяжелыми, особенно на заводах, изго
товлявших свинцовые краски, о чем мы сообщаем ниже, а так
же при производстве уксусной и соляной кислот, хлорной изве
сти, хромсодержащих соединений и др.

Одной из серьезных причин, тормозивших развитие русской 
промышленности (в частности химической), было позднее 
(1812) введение закона об охране изобретений, о чем мы уже 
писали выше; условия на получение привилегии на то или иное 
изобретение были для изобретателей чрезвычайно тяжелыми: 
в казну нужно было вносить по тому времени очень большую 
сумму. Изобретатели не могли в таких условиях брать приви
легии, и многие из изобретений их авторы унесли с собой в 
могилу. Другие же изобретатели отдавали (часто безвозмездно) 
свои изобретения владельцам фабрик и заводов, на которых 
они работали. Однако капиталисты, опасавшиеся капиталовло
жений, связанных с внедрением новых изобретений, а также 
резкого увеличения выбрасываемой на рынок продукции, 
сплошь и рядом не проводили эти изобретения в жизнь.

Более или менее интенсивное развитие химической промыш
ленности наблюдается в самом конце XIX— начале XX в.

Разразившаяся в 1914 г. империалистическая война предъ
явила свои требования и к химической промышленности.

Чтобы вести эту войну, русской буржуазии и царскому пра
вительству нужны были взрывчатые вещества, медикаменты, 
а также химические продукты, являющиеся исходными мате
риалами для их производства; нужны были красители и отбе
ливающие вещества для тканей, принятых на вооружение ар
мии; нужны были самые разнообразные химикалии. Царская 
Россия ввязалась в мировую войну в химическом отношении 
почти совершенно безоружной. И вот русским инженерам и 
ученым пришлось без какой-либо иностранной технической

38 В. И., Л е н и н .  Объяснение закона о штрафах. Соч., изд. 4, т. 2, 
стр. 21.

39 См. там же, стр. 35.
2*
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помощи собственными силами организовывать новые,, подчас 
оригинальные по замыслу, химические производства.

В первые годы после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции в результате гражданской войны, остановки 
целого ряда химических предприятий, их консервации, прово
димой без достаточного внимания к сохранению оборудования, 
что привело к разрушению последнего, наблюдался регресс хи
мической промышленности. Многие химические заводы к мо
менту восстановления промышленности из-за изношенности 
оборудования пришлось ликвидировать.

Восстановительный период40 был сопряжен с огромными 
трудностями, в особенности это имело место в отношении хи
мических предприятий. Однако уже к началу первой пятилетки 
были введены в строй многие химические заводы. В годы пер
вых пятилеток не все химические заводы выполняли свой план. 
Большие затруднения возникли при оснащении предприятий 
квалифицированными кадрами технических работников; были 
перебои и с сырьем.

По мере развития металлургии и машиностроения росла и 
химическая промышленность, которая начала бурно развивать
ся на базе отечественного химического машиностроения. Раз
витию химической промышленности помогли и советские гео-^ 
логи, открывшие новые месторождения сырья (хибинские апа
титы, Соликамские калийные соли и пр.).

В третью пятилетку, которая осуществлялась как «пятилет
ка химии», наблюдались новые сдвиги в химической промыш
ленности; советские ученые и инженеры внесли в эту отрасль | 
народного хозяйства много нового и ценного.

Потребовалось бы очень много места, чтобы перечислить 
имена выдающихся химиков и химиков-технологов советского 
времени, внесших свою лепту в развитие химической науки и 
промышленности. К числу таких ученых принадлежат акаде
мики: А. Е. Арбузов, А. А. Байков, А. А. Баландин, Э. В. Бриц- 
ке, С. И. Вольфкович, И. В. Гребенщиков, М. М. Дубинин, 
Н. Д. Зелинский, М. А. Ильинский, И. А. Каблуков, Б. А. Казан
ский, Н. С. Курнаков, С. В. Лебедев, С. С. Наметкин, А. Н. Не
смеянов, А. Е. Порай-Кошиц, Д. Н. Прянишников, П. А. Ребин- 
дер, В. М. Родионов, Н. Н. Семенов, В. Е. Тищенко, Г. Г. Ура- 
зов, А. Е. Фаворский, А. Н. Фрумкин, В. Г. Хлопин, И. И. Чер
няев, П. П. Шорыгин; профессора Н. Н. Ворожцов (старший). 
Г. С. Петров, А. В. Раковский, П. П. Федотьев, Н. Ф. Юшке
вич и многие др.

40 Автор настоящей монографии принимал непосредственное участие 
в восстановлении основной химической промышленности и участвовал 
в работах, связанных с реализацией пятилеток в области производства 
«основных» химических продуктов.— Ред.
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Их имена с уважением произносим не только мы, советские- 
люди, но и зарубежные, объективно мыслящие представители 
химической науки и химической технологии.

К началу Великой Отечественной войны советская хими
ческая промышленность уже достигла высокого уровня разви
тия. Химическая промышленность во время Великой Отече
ственной войны, в особенности в первые тяжелые для нашей 
страны годы, претерпела существенные изменения. Многие 
предприятия, находившиеся в западных и южных районах 
страны, спешно эвакуировались на Восток. Даже предприятия 
центральных областей СССР пришлось перебросить в восточ
ные районы. Недоставало сырья, ощущался недостаток в топ
ливе и кадрах. Химическая промышленность обслуживала 
исключительно заводы и фабрики, работавшие на оборону.

Несмотря на чрезвычайно трудные условия военного време
ни, химическая промышленность с честью вышла из создавше
гося положения. Эвакуированные предприятия относительно 
быстро наладили производство серной и азотной кислот, фенола, 
толуола, аммиачной селитры, целлюлозы и пр. Однако в неко
торых химических продуктах, которые были необходимы дру
гим (кроме заводов взрывчатых веществ) также оборонным 
предприятиям (например, текстильным, кожевенным и другим 
фабрикам и заводам), ощущалась острая нехватка.

Еще хуже обстояло дело с выработкой химикалиев для мир
ных потребностей. Так, совершенно было прекращено произ
водство суперфосфата и преципитата в связи с тем, что вся 
серная кислота поступала на военные заводы.

Еще до окончания войны (9. V 1945 г.) многие химические 
заводы были реэвакуированы; интересно отметить, что некото
рые химические предприятия были реэвакуированы частично: 
в тех местах, куда они были эвакуированы, возникали как бы 
новые заводы, которые продолжают работать и в настоящее 
время.

Послевоенный период характеризуется небывалым в миро
вой истории развитием советской химической промышленности. 
Послевоенная пятилетка, так же, как и пятая (1951 — 1955), 
была выполнена досрочно. В директивах XIX съезда КПСС 
по пятилетнему плану предусматривалось увеличение производ
ства ряда продуктов химической промышленности по сравне
нию с четвертой пятилеткой на 60—90%.

Из сообщения Государственной комиссии Совета Мини
стров СССР по перспективному планированию народного хозяй
ства и Центрального статистического управления при Совете 
Министров СССР «Об итогах выполнения пятого пятилетнего 
плана развития СССР на 1951—1955 годы» 41 видно, что по

41 «Правда», 25.IV 1956 г., № 116.
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основным видам продукции план был перевыполнен (конкрет
ные данные приведены в главе XV).

В пятую пятилетку (1951—1955) мы наблюдаем дальнейший 
гигантский рост химической промышленности. В директивах 
XIX съезда ВКП(б) по пятилетнему плану развития СССР 
предлагалось обеспечить высокие темпы развития производства 
минеральных удобрений (что связано с увеличением производ
ства серной и азотной кислот, а для получения последней — 
аммиака), синтетического каучука, пластических масс, соды; 
предлагалось обеспечить всемерное развитие лесохимической 
и гидролизной промышленности, коксохимической, анилино- 
красочной и др. Предусматривалось широкое внедрение кисло
рода в целях интенсификации ряда процессов.

В основном директивы XIX съезда ВКП(б) были выполне
ны, и к началу шестой пятилетки (1956—1960) химическая 
промышленность СССР уже занимала первое место в Европе, 
отставая, однако, от химической промышленности США. Этот 
разрыв в масштабах производства между США и СССР с каж- 
дым_годом все более и более уменьшается, хотя по ряду продук
тов, в том числе по пластмассам и другим полимерным мате
риалам, он еще остается большим.

. Шестую пятилетку (1956—1960), в особенности ее послед
ние годы, также следует рассматривать как пятилетку химии? 
В мае 1958 г. состоялось историческое постановление пленума 
ЦК КПСС «Об ускорении развития химической промышленно
сти и особенно производства синтетических материалов».

В директивах XX съезда КПСС по шестому пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1956—1960 гг. I 
намечалось производство минеральных удобрений в количестве 
19,6 млн. г, кальцинированной соды — 2420 тыс. т, каустиче
ской соды — 1 млн. т; производство химического оборудования 
решено увеличить по сравнению с 1955 г. на 84% и т. д. Увели
чение производства синтетического каучука намечено в 2,2 ра
за, а синтетического спирта (сырья для производства каучука) 
и полиэтилена — в 10 раз! Директивами XX съезда предусмат
ривалось увеличение переработки нефти; получаемые из нее 
продукты крайне необходимы для синтеза спиртов, некоторых 
полупродуктов анилинокрасочной промышленности и пласти
ческих масс. Большое внимание было обращено на развитие 
(в 3,3 раза) газовой промышленности, поскольку газ в химиче
ской промышленности используется как сырье для получения 
многих продуктов. Предусмотрены работы по использованию 
энергетических ресурсов реки Ангары для развития на базе ее 
дешевой электроэнергии и местных источников сырья наряду 
с другими отраслями и химической промышленности.

Во втором (1957) году шестой пятилетки были достигнуты
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большие успехи. Так, производство серной кислоты по сравне
нию с 1956 г. составляло 106%, соды кальцинированной — 
105%, минеральных удобрений 108%, кокса — 104% и т. д.

По докладу товарища Н. С. Хрущева майский пленум ЦК 
КПСС (1958) постановил производство важнейших химических 
продуктов в 1959—1965 гг. увеличить не менее чем в 2—3 раза, 
а производство искусственных и синтетических волокон и пла
стических масс — в 4,5—8 раз, синтетического каучука 
(в 1965 г. пО‘ сравнению с 1957 г.) в 3,4 раза. Чтобы обеспечить 
такой огромный рост производства, необходимо построить и 
реконструировать 257 предприятий химической и смежных 
с ней отраслей промышленности. Помимо 37 предприятий, 
строительство которых уже начато и будет завершено в бли
жайшие годы, предусмотрено построить и ввести в действие 
120 новых, а также расширить 100 действующих предприятий. 
В частности, завод синтетического каучука в Башкирской АССР 
намечено ввести в действие в 1959 г.

Историческим событием явился внеочередной XXI съезд 
КПСС, проведенный в Москве с 27 января по 5 февраля 1959 г. 
Съезд постановил одобрить тезисы доклада товарища Н. С. 
Хрущева о контрольных цифрах развития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 гг. Нет сомнений, что грандиозные мас
штабы производства химических продуктов, намеченные съез
дом, будут выполнены.

Под руководством Коммунистической партии Советского 
Союза в короткий срок наша замечательная Родина из отсталой 
аграрной страны с примитивным сельским хозяйством превра
тилась в могучую индустриально-аграрную социалистическую 
державу, которая вызывала и вызывает восхищение всего про
грессивного человечества. Химическая промышленность нашей 
страны сыграла, играет и будет играть огромную роль в разви
тии всего народного хозяйства СССР в целом.

В заключение мы приносим глубокую благодарность редак
тору настоящего труда академику С. И. Вольфковичу за ока
занную нам помощь, а также докторам химических наук 
В. В. Козлову и С. А. Погодину за ценные указания и предо
ставление некоторых материалов.

Москва, февраль 1959 г.
Доктор технических наук профессор П. М.Лукьянов
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Г л а в а  I

Истоки химической промышленности в России. Допетровский пе
риод (до конца XVII в.). Производство различных красок и области 
их применения. Краски — как косметические средства. Сообщение 
иностранцев об их применении. Ввоз красок в Россию. Солеваре
ние в X II—XVII вв. Техника солеварения. Пороходелие, производ
ство главнейшей составляющей пороха — селитры. Сведения о 
выработке серы, ее импорт. Лесохимические производства: смоло
курение, производство дегтя, углежжение. Экспорт смолы. Поташ
ные промыслы, условия работы на них, экспорт поташа. О других 

химикалиях, изготовляемых в аптеках.

далеком прошлом химической промышленности, в совре- 
■"менном представлении об этой отрасли народного хозяй

ства, не существовало. Даже в XVI—XVII вв. наиболее крупные 
предприятия, выпускавшие химикалии, имели максимально не
сколько десятков рабочих, и их возможности были весьма далейи 
от заводских масштабов производства. Встречались такие пред
приятия довольно редко; занимались они в основном изготовле
нием поташа, пороха, древесного угля для «домниц» и вываркой 
из рассолов поваренной соли !. На всех же других предприя
тиях, в том числе на изготовлявших селитру, смолу, деготь, ры
бий клей, разнообразные краски и т. п., работал только один 
«хозяин» или «хозяин» с членами своей семьи. Крайне редко 
имела место «артельная» работа.

Изготовлением упомянутых химических продуктов были за
няты как крепостные, так и вольные (т. е. не принадлежавшие 
боярам и помещикам) крестьяне; изготовлением выварочной 
соли, а также красок (для иконописания) занимались и монахи 
многочисленных монастырей. Обычно изготовляли какой-либо 1

1 Этот процесс мы вправе считать физико-химическим, поскольку 
в результате концентрации рассолов из раствора выпадали некоторые 
загрязнявшие продукт соли (например гипс), и получавшаяся поварен
ная соль была более чистой, чем исходные соляные растворы.
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один продукт (за исключением разнообразных красок), и хи
мические «предприятия» далекого прошлого правильнее имено
вать «химическими промыслами», в особенности в тех случаях,, 
когда ими занимались крестьяне.

В эпоху капитализма В. И. Ленин подобного рода деятель
ность называет «промысловым трудом». Он пишет: «...крестья
нин, не будучи в состоянии прокармливать себя землей и нести 
с нее повинности в пользу помещика... вынужден был прибегать, 
к «сторонним заработкам», носившим сначала, в доброе старое- 
время, форму либо самостоятельного п р о м ы с л о в о г о  тру 
да  (разрядка наша.— П. Л.), либо несамостоятельного, не
оплачиваемого сравнительно сносно вследствие крайне слабого 
развития промыслов» 2.

Такой «промысловый труд» (промыслы) существовал и 
в XVI—XVII вв.; в особенности он был развит в лесных обла
стях России (впоследствии Вологодская и Архангельская гу
бернии), где «государственные» крестьяне занимались смолоку
ренным промыслом.

Вопросы о том, когда на Руси стали появляться химические- 
промыслы, какие продукты на них изготовлялись, каков был- 
удельный вес этих предприятий, где «хозяин» являлся одновре
менно и производителем, каковы были методы производства,, 
откуда получалось и как использовалось сырье и пр., представ
ляют существенный интерес. К сожалению, на них не может 
быть дан исчерпывающий ответ, так как мы располагаем для 
этого слишком малым числом сохранившихся старинных доку
ментов, освещающих эти вопросы; не много в этом отношении 
дали и археологические памятники и древнейшие литературные 
произведения. Вообще у нас нет более или менее подробных 
данных, позволяющих говорить о том или ином химическом: 
производстве в раннем периоде феодальной Руси. Известно,, 
однако, что в то время в Киевской Руси (XI—XII вв.) суще
ствовал класс ремесленников, в числе которых были иконопис
цы, гончары, ткачи, кожевники и др. Ткачи для крашения тка
ней чаще всего применяли краски своего приготовления, изго
товляя '«крашенину». Сами готовили свои краски и иконописцы. 
Так, в Киеве при раскопках, произведенных в 1940 г. близ Ми
хайловского монастыря, были найдены горшочки с разнообраз
ными красками. Установлено, что эти краски принадлежали 
иконописцу, жившему в XIII в .3

2 В. И. Л е н и н .  Что такое «друзья народа». Соч., изд. 5, т. 1, стр. 248..
3 М. К. К а р г е р. Раскопки древнего Киева. Наука и жизнь, № 2, 

1940, стр. 40. Следует отметить, что наиболее ранние сведения относятся 
к краскам, почему мы и начинаем с истории их производства в древней 
Руси.



В раскопках Саранского городища (предшественник города 
Ростова-Ярославского) был найден пестик для растирания кра
сок (VII—VIII вв.) 4.

Для набойки тканей (нанесения на них рисунка посред
ством деревянных форм) уже в X—XIII вв. у нас применяли 
деревянные формы. Один экземпляр такой формы хранится 
в Рязанском музее 5, другой —■ во Владимирском. Видимо, необ
ходимые для набойки краски изготовлялись тем же предприни
мателем, который и производил набойку тканей.

Еще в XVI в. в «Уставе стенному пис(ь)му» упоминаются 
различные краски: празелень, вохра, киноварь, сурик, лазорь б 7. 
Позднее стали применять шафран (желтая краска), сандал 
и др.

Русские краски (белила, румяна, черлень) в конце XVI в. 
и в особенности в течение всего XVII столетия применялись 
для нужд косметики. По отзывам многих иностранцев, посе
тивших Московское государство, русские женщины считали со
вершенно необходимым краситься, хотя, по мнению тех же ав
торов, например Флетчера, побывавшего в Московии в 1591 — 
1592 гг., русские женщины были весьма красивы1.

Один англичанин, посетивший русское государство в 1557— 
1558 гг., удивлялся тому8, что русские женщины «так нама
зывают свои лица, что почти на расстоянии выстрела можно 
видеть налепленные на лицах краски; всего лучше их сравнить 
-с женами мельников, потому что они выглядят так, как будто 
около их лиц выколачивали мешки муки; брови они раскраши
вают в черную краску под цвет гагата» 9.

Олеарий (1600—1671), саксонский профессор астрономии 
и географии, в 1639 г. получивший от царя Михаила Феодоро- 
вича разрешение на свободный приезд в Россию и совершив
ший путешествие по России в конце первой половины XVII в., 
также выражает недоумение по поводу того, что русские жен
щины, «будучи очень красивы, сильно красились». Олеарий 
писал: «Женщины в России среднего роста, вообще стройны, 
нежны лицом и сложением, но в городах все румянятся и так 
грубо и заметно, что глядя на них подумаешь, будто кто вы
мазал их рукою полною муки и потом кисточкой намазывал 
им на щеки красной краской. Брови и ресницы они также

4 Б. Д. Г р е к о в .  Культура Киевской Руси, 1944, стр. 17.
5 Б. А. Р ы б а к о в .  Ремесло древней Руси, 1948, стр. 405.
6 П. К. С и м о н и .  Памятники древней письменности и искусства, 

т. CLXI, вып. 1, 1906, стр. 138.
7 «Чтения», ч. III, 1906, стр. 140, 141; Д. Ф л е т ч е р .  «О государстве 

русском», 1905, стр. 125.
8 «Чтения», т. IV, 1882, стр. 26.
9 Гагат — плотная горная смола черного цвета.
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подкрашивают черной, а иногда и коричневой краской» 10 11. 
Олеарий при этом отмечал, что румянились не только молодые 
и богатые, но и старые и бедные. Даже красивые женщины, по 
утверждению того же Олеария, должны были румяниться и кра
ситься в соответствии «с порядком и обычаем этой земли».

Мейерберг, посетивший Московию в 1661 г., также сообщал, 
что русские женщины применяли белила, а для щек и губ — 
румяна п.

Доктор С. Колинз, в течение ряда лет (с 1659 по 1667 г.) быв
ший врачом царя Алексея Михайловича и в качестве такового 
проживавший в Москве, писал, что «румяна их (русских.— 
П. Л.) похожи на те краски, которыми мы украшаем летом 
трубы наших домов и которые состоят из красной вохры и 
белил» 12.

В Китай-городе (около Варварских ворот), центре торговой 
деятельности Москвы XVII—XVIII вв., в 1626 г. насчитывалось 
1368 торговых мест; в числе их было 47 «шалашей»,- из кото
рых 33 торговали белилами и румянами. Тогда в Москве су
ществовал «ряд белильной»; одним из указов Михаила Феодо- 
ровича торговцам этого ряда разрешалось «торговати им бели- 
лы и румянцом, приносом в коробьях, накрывая в шалашах, 
а лавок не ставить»; торговали белилами и румянами в основ
ном женщины13 14, которым торговля в других местах этими 
товарами строго запрещалась. В XVI в. в Москве так называе
мые «немецкие белила» изготовлялись ремесленниками и.

О существовании «специалисток» по косметике, так назы
ваемых белилыциц, мы узнаем от голландца Стрюйса, посетив
шего Россию в царствование Алексея Михайловича; он писал: 
-«Хотя женщины обыкновенно белы, и кожа на лице их очень 
гладкая, все-таки они почти все румянятся или вернее нати
раются аляповато белилами и приглашают для этого белиль- 
щиц» 15. В Олонецком крае в XVII в. при проводах к жениху 
невесты ее иногда «белили и румянили» 16.

10 «Путешествие Адама Олеария в Москву». «Чтения», кн. III, 1868, 
отд. IV, стрг 159—160; кн. III, 1891, стр. 47, 102.

11 «Путешествие в Московию Августина Мейерберга». «Чтения», № 3, 
1873, стр. 84; Ф. П. А д е  л у н  г. Барон Мейерберг и путешествие его по 
России, 1827, стр. 345.

12 «Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, жи
вущему в Лондоне». «Чтения», т. I, 1856, стр. 21.

13 И. Е. З а б е л и н .  Материалы для истории, археологии и стати
стики г. Москвы, ч. II, 1891, стр. 1122.

14 М В. Д о в н а р - З а п о л ь с к и й .  Торговля и промышленность 
Москвы XVI—XVII вв., 1910, стр. 50, 65.

15 «Путешествие по России голландца Стрюйса». «Русск. арх.»., кн. 
первая, 1880, стр. 41.

16 В. Я. Ш у л ь г и н .  О состоянии женщин в России до Петра Вели
кого, 1850, стр. 12.
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Историк Ив. Забелин сообщает, что русские царицы также 
применяли румяна и белила. Так, в начале XVII в. для цариц 
приобретали мыло, румяна, белила. За фунт белил (мы пола
гаем как косметического средства) платили тогда 5 алт.17 
(15 коп., или 36 коп. за 1 кг. По курсу конца XIX в. 1 кг стоил 
около 2 р. 15 к.).

Наряду с собственным производством косметических белил 
и румян некоторое их количество ввозилось из-за границы. 
Вряд ли это происходило вследствие нехватки указанных 
косметических средств отечественного производства или их 
плохого качества. Причиной тому явно было слепое прекло
нение перед всем иностранным. По сообщению Кильбургера 
в 1674 г., в числе разнообразных красок через Архангельский 
порт было привезено восемь бочек туалетных белил «для при
тирания», а также кармин 18.

В начале XVII в. косметические средства, в особенности 
румяна, широко применялись в граничившей с Россией Пер
сии. Естественно, что при существовавших тогда торговых 
взаимоотношениях с этой страной некоторое весьма малое ко
личество упомянутых косметических средств завозилось 
к нам 19.

Несомненно, что русские в XV—XVII вв. умели изготовлять 
разнообразные краски, о чем свидетельствуют сохранившиеся 
до нашего времени иконы и рукописные книги с заставками,, 
концовками и с выполненными различными красками сюжет
ными рисунками. Иконописью в те годы занимались по пре
имуществу монахи, некоторые из них вели повременные лето
писи, различные записи, в том числе и рецептуры изготовляв
шихся в монастырях и миру химикалий.

Велись такого рода записи и в ряде правительственных уч
реждений и на соответствующих предприятиях. Часть этой ру
кописной литературы, относящейся к XVI—XVII вв., дошла 
до нас и позволила установить рецепты изготовления некото
рых красок, применявшихся в те времена. Таким образом, нет 
никакого сомнения в том, что многие краски изготовлялись 
в России.

Имеются и другие конкретные указания на их изготовление- 
в нашей стране. Так, в 1632 г. царь Михаил Феодорович дал 
торговому человеку новгородской сотни Потапову и гостиной

17 И. Е. З а б е л и н .  Домашний быт русских цариц, т. II, изд. Зг 
1901, стр. 693, 694.

18 М. К и л ь б у р г е р. Краткое известие о русской торговле, каким 
образом оная производилась чрез всю Руссшо в 1674 году, 1820, стр. 107.

19 К. Ш п а к о в с к и й .  Торговля Московской Руси с Персией в 
XVI—XVII вв. «Сб. статей студенч. ист.-этногр. кружка ун-та св. Вла- N 
димира», вып. VII, Киев, 1915, стр. 43.
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сотни — Петрову и Кобылкину привилегию на разработку 
краски, именуемой багор 20.

Уже в XV в. в русской рукописной литературе встречаются 
рецепты изготовления искусственной киновари21, что позво
ляет предполагать умение изготовлять эту краску в то время.

В XVII в. в нашей стране широко применялись «черлень» 
лсковская22 и русская «вохра» (калужская и коломенская); 
последняя, в частности, была использована в 1673 г. для наруж
ной росписи Успенского собора 23.

Из «расходной книги» Оружейной палаты (в Московском 
Кремле) можно сделать вывод, что большой известностью 
пользовался сурик, изготовленный в г. Кашине; он так и име
новался «кашинский сурик» 24. В г. Кашине вырабатывались 
«кашинские белила», славившиеся своим исключительно высо
ким качеством и нередко применявшиеся в иконописи. В связи 
с этим в 1780 г. Кашину был даже присвоен герб, в нижней 
части которого было размещено изображение трех «ступок» 
'белил (см. об этом ниже, стр. 129). Русские «ступчатые» белила 
применялись, например, для иконописных работ в церкви Благо
вещения в Москве в 1667 г .25

В XVII в. в России уже умели изготовлять также и зеленые 
краскй, о чем свидетельствует Кильбургер, приехавший, вместе 
-с шведским посольством в Россию в конце 1673 г. и покинувший 
■ее в середине 1674 г.: «Русские сами делают зелень из красной 
меди, но она и наполовину не так хороша, как та, что привозит
ся извне» 26. Трудно сказать, насколько справедливо заявление 
Кильбургера о плохом качестве русской зеленой краски. Важно 
то, что у нас в XVII в. умели изготовлять зеленую краску из 
.меди, т. е. ярь-медянку.

В описываемый нами период в России применяли и расти
тельные краски, изготовлявшиеся из отечественных растений. 
На желательность широкого использования растительных кра
сок, в частности марены (красная краска) и вайды (синяя 
краска), указывал живший в Сибири ученый серб Юрий Кри- 
жанич; в своем сочинении «Политичны думы» (третья четверть 
XVII в.). Крижанич писал: «Тежачество (земледелие.— 77. Л.)

20 М. В. Д о в н а р - З а п о л ь с к и й .  Указ, соч., 1910, стр. 25.
21 Н. А. Ф и г у р о в с к и й. Об одном старинном русском сборнике 

химических рецептов. «Труды совещания по истории естествознания», 
1948, стр. 258.

22 РИБ, т. 23, 1904, стр. 4.
23 А. И. У с п е н с к и й. История стенописи Успенского собора в Мо

скве, 1902, стр. 313.
24 Его же. Царские иконописцы и живописцы XVII в., т. I, 1913, 

стр. 262, 313; т. III, 1914, стр. 379.
25 Там же, т. III, 1914, стр. 389.
26 Б. К у р ц .  Сочинения Кильбургера о русской торговле в царство

вание Алексея Михайловича, 1915, стр. 119.
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есть разумение, когда кто умеет землю тежать, или пахать и 
земельное овощие собирать и сохранять» 27. Крижанич, перечис
ляя продукты земледелия (и ископаемые), упоминает «синило» 
и «мариону» (т. е. марену) 28. Применение в России в XVII в. 
краски марены является документально установленным фактом. 
Еще в 1650 г. на Тереке и в Астрахани «всяких чинов люди 
промышляли травою мареною», в связи с чем царь Алексей 
Михайлович приказал объявить жителям Терека, чтобы они не 
вывозили эту краску в Персию (как это имело место в то вре
мя) , а продавали ее в казну по цене более высокой, чем та,, 
которую они брали с персов 29.

Ряд других документов также свидетельствует об интересе,, 
проявляемом в XVII в. русским правительством к отечествен
ным краскам. Так, в 1674 г. царь разрешил А. Виниусу и 
Я. Галкину искать руды и краски и «заводы заводить» 30. То же- 
разрешение было подтверждено и в 1676 г .31 В 1683 г. кн. К. О. 
Щербатову напоминалось о данном еще в 1680 г. указе, которым 
разрешалось ему искать краски (наряду с золотом, серебром и 
разными рудами) в Сибири32. Интересовался красками и ир
кутский воевода Л. Кислянский 33.

Прямых указаний на практическое осуществление этими 
лицами прав, полученных на добычу красок, мы не встречали; 
однако интерес, проявляемый ими в этом направлении, позво
ляет предполагать, что такие промыслы были организованы.

В XV—XVII вв. в России применяли краски самого разно
образного происхождения — как отечественные, так и загра
ничные. В числе последних в документах чаще всего упоми
наются краски (сандал, индиго, бразильское дерево и др.), из
готовлявшиеся тогда только из растений, произрастающих 
в теплых странах.

Ввозились краски через Архангельский порт. Так, 
в 1604/1605 г. из Амстердама было привезено 14 пудов яри 34. 
В «Обозрении Енисейской товарной росписи» за 1649 г. фигу
рируют белила, ярь, киноварь 35 36.

27 В. И. П и ч е т а. Юрий Крижанич, экономические и политически:» 
его взгляды, 1914, стр. 41.

28 Там же, стр. 37.
29 АИ, т. IV, 1842, стр. 141—143; Н. И. К о с т о м а р о в .  Очерк тор

говли Московского государства в XVI и XVII столетиях, 1862, стр. 241, 242.
30 ДАИ, т. VI, 1857, стр. 162 (№ 24).
31 Там же, т. VII, 1859, стр. 53, 55, 56 (№ 10).
32 Там же, т. VI, 1857, стр. 162 (№ 24).
33 Там же, стр. 333.
34 Н. М. К а р а м з и н .  История государства Российского, 1824, стр.

131, прим. 426.
36 Н. Н. О г л о б л и н .  Обозрение столбцов и книг Сибирского при

каза (1592—1708), ч. И, 1897, стр. 121.



В 1671 г. через Архангельский порт было ввезено 230 бочек 
белил. В последующие (1672—1673 гг.) ввоз белил сильно упал. 
Яри в 1672 г. было ввезено 2 г, в 1673 г.— 20 бочек. Киновари 
в 1673 г. было ввезено 2 бочонка и 2 ящика 36. Из приведенного 
перечня видно, что ввоз перечисленных (минеральных) красок 
был относительно невелик. Отсюда можно сделать вывод, что- 
потребление этих красок в России в основном падало на продук
цию отечественной выработки.

Иную картину мы наблюдаем по ввозу красок, не произво
димых в России по условию ее климата. Так, индиго в 1671 г. 
было ввезено 265 бочек и 3 ящика, в следующем — 1672 г. уже 
809 бочек, а в 1673 г.— 514 бочек и 7 ящиков 36 37. Особенно много
было ввезено тогда бразильского, фернамбукового и кампешево
го дерева (в 1672 г.— 15 связок, 3360 пуд. и 12 567 «штук 
дерёв»). Ввозили также и краску животного происхождения — 
кармин (в 1671 г.— 123 бочки, в 1672 г.— 11 т и 1 ящик,, 
в 1673 г.— 67 бочек).

Как краски, так и другие товары, привозившиеся из-за 
границы в Россию, нередко были плохого качества. Достоинство- 
их определяли (при покупке в таможнях) по внешнему виду,, 
так как других методов в то время не существовало, чем ко
рыстно и пользовались иностранные купцы. Поэтому в «Торго
вом уставе» 38, изданном в 1667 г., пришлось законодательно
специально отметить, что «иноземцы безстрашно учали (нача
ли.— П. Л.) товары худые поддельные... в царствующий град. 
Москву и в городы великие России привозить, в которых това- 
рех подлинно обличены, и такие худые товары сысканы. И Рус
ским торговым людем, в заповедях и в промыслах, многие убыт
ки и домовые разорения учинились».

По понятным причинам в древней Руси особенно было раз
вито солеварение, так как, кроме выварочной соли, никакой 
другой (каменной, самосадочной) в те времена в нашей странн 
не получали. Владельцами крупных, по тому времени, солева
ренных промыслов являлись монастыри, князья и бояре.

Из грамоты кн. Святослава Ольговича Новгородского, дан
ной Софийскому собору в 1137 г., видно, что солеварение суще
ствовало в Двинской обл. (впоследствии Архангельская губ.) 39. 
Добывалась соль в Вологодской обл., в Костромской (Болыне- 
сольские варницы, упоминаемые в 1214 г.) 40, в Устюге, в Га
личе, Нерехте, в Соловках, Соли Камской 41 и в других местах.

36 И. К и л ь б у р г е р .  Указ, соч., 1820, стр. 80, 89, 96, 110, 111, 117
37 Там же, стр. 89, 96 и др.
38 «Новые ежемес. соч.», т. LXXVI, октябрь, 1792, стр. 9, 10.
39 «Русские достопамятности», 1815, т. I, 82, 83, 139.
40 В. Н(азанский). Краткое описание больших солей, 1857, стр. 4
41 Н. В. У с т ю г о в. Солеваренная промышленность Соли Камской 

в XVII веке, 1957, стр. 41, 42.
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В 1391 г. Троице-Сергиеву монастырю была дана грамота на 
право эксплуатации половины варницы, что «у Соли Галиц- 
:кие» 42. Право эксплуатации там варниц тому же монастырю 
'было подтверждено грамотой в 1449 г .43 Вообще этот монастырь 
пользовался большими льготами и вниманием со стороны царей. 
В 1425—1428 гг. Троице-Сергиеву монастырю кн. Василий Ва
сильевич дал «жалованную» грамоту на беспрепятственную экс
плуатацию варниц Соли Переславской, а в 1447—1453 гг.— 
.льготную грамоту на право использования Нерехтских вар
н и ц 44. Иван Васильевич в 1462—1466 гг. дал тому же 
монастырю «жалованную» грамоту на право эксплуатации вар
ниц «у Соли у Великой» 45. В 1534 г. в Больших Солях было 

.20 солеваренных промыслов 46.
Кирилловскому монастырю принадлежали Ненокотские, Со

ловецкие и Сийские соляные промыслы. Этому монастырю в 
1615 г. разрешалась беспошлинная торговля солью47. В 1617 г. 
подобная грамота была дана Карельскому Николаевскому мона
стырю, в 1619 г.— Прилуцкому, в 1623 г.— Симонову монасты
рю и многим другим. В конце XVI в. в посаде Большие -соли 
работали, кроме частных, и царские варницы (Дорогужи). 
В начале XVII в. (1623—1624 гг.) в Соли Камской на посаде 
работало 35 варниц 48.

Довольно много солеваренных промыслов эксплуатировалось 
в царствование Алексея Михайловича — на Урале (Пермские), 
около Нижнего Новгорода (Балахнинские), в Переславле-За- 
лесском и в других местах Руси. Продолжали тогда работать 
старейшие соляные варницы в Тотьме. До 1665 г. солеварение, 
как доходная отрасль, входило в состав хозяйственных отраслей 
дворца. Правительство давало грамоты монастырям или на пра
во беспошлинной продажи соли в определенном количестве, или 
•снижало эту пошлину по своему усмотрению.

Солеварением, наряду со стекольными и железными заво
дами, ведал Тайный приказ, учрежденный Алексеем Михайло
вичем. Из этого приказа посылались указы воеводам, где и 
сколько следует добывать соли. Воеводы отчитывались перед 
приказом о положении солеварения на подведомственных им 
промыслах. Так, в 1665 г. была отправлена в Ростов (Переслав- 
■ский) грамота на имя стрельца П. Лопухина и подьячего Афа-

42 АЮБ, т. I, 1857, стр. 441 (№ 63, § IV).
43 Там же, стр. 400 (№ 31, § XI).
44 Там же, т. I, 1857, стр. 124 (№ 34); стр. 98 (№ 31, VIII).
45 Там же, стр. 106, 107.
I6 «Костромская старина», вып. V, 1901, стр. 171.
47 АИ, т. III, 1841, стр. 53 (61).
48 Н. В. У с т ю г о в .  Указ, соч., 1957, стр. 45.
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насьева, в которой запрашивалось, «кто у них делается, и что 
где каких заводов вновь учинено» 49.

Особое внимание Тайный приказ обращал на солеваренные 
промыслы Переславские, Ростовские и Еренские. Приказ забо
тился о снабжении варниц оборудованием (железо) и рабочей 
силой.

О масштабе выработки выварочной соли по отдельным вар
ницам можно привести следующие данные. В жалованной гра
моте, данной в 1623 г. Симонову монастырю, было сказано: 
«у Галицкой из пяти варниц из дву колодезей варится соли до 
девятнадцати тысяч по штисот по пятидесят пуд в год». По цар
скому указу с той соли велено «пошлин не имать». Если же 
будет добыто сверх указанного количества, то пошлину велено 
брать в том же размере, как и с «торговых и всяких людей» 50. 
В том же 1623 г. Карельскому монастырю было разрешено бес
пошлинно вываривать 4 тыс. пудов соли 51. Архангельскому мо
настырю в 1641 г. была дана грамота на беспошлинную прода
жу соли в количестве 7 тыс. пудов в год52.

Получение выварочной соли требовало сооружения рассоль
ных скважин. В инструкции, относящейся к концу XVI или 
началу XVII в. сообщалось, что глубина скважин достигала 
165 ж 53. Для бурения применяли железные долота и деревян
ные обсадные трубы. Долото поднимали канатом при помощи 
ворота, затем его быстро опускали; при следующем опускании 
долото поворачивали на некоторый угол. Землю из скважины 
извлекали посредством особых желонок. Процесс бурения рас
сольной скважины продолжался очень долго — от трех до шести 
лет; в настоящее же время такую проходку, в зависимости от 
характера грунта, завершают в течение одного — трех дней.

Упаривание рассолов осуществляли в огромных железных 
сковородах, как их тогда называли цренах или чренах, под ко
торыми разводили огонь. Выделявшуюся в процессе упарки 
соль вычерпывали. Процесс солеварения требовал огромного 
расхода дров. Поэтому варницы стремились сооружать вблизи 
рек в целях использования их для сплава леса. Работали на 
варницах, как правило, крестьяне ближайших деревень; они же 
заготовляли для варниц дрова, сплавляли и подвозили послед
ние к солеварням.

Эксплуатация крестьян на солепромыслах была чудовищ
ной. Труд солеваров был вреден и очень тяжел. Условия рабо
ты были почти невыносимы, ибо в то время применялись так

49 РИБ, т. XXI (дола Тайного приказа), кн. I, 1907, стр. 1246.
50 АИ, т. III, 1841, стр. 185 (№ 120).
61 Там же, стр. 191 (№ 123).
52 Там же, стр. 375 (№ 217).
53 ИАО, т. VI, отд. 1, вып. 3, 1868, стр. 237, 254.
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называемые «черные варницы», не имевшие дымовых труб для 
отвода продуктов горения топлива. Дым и пары рассола, упа
рившегося в варницах, крайне вредно отражались на здоровье 
рабочих этих весьма примитивных предприятий. И так было 
не только в XV—XVII вв., но и в XVIII и даже в XIX вв.

Во время становления Российского государства, еще в пе
риод княжеской Руси, нашему народу приходилось почти не
прерывно вести войны, защищать свои границы, свою незави
симость и свободу. В этих условиях изобретение пороха 
и быстрое распространение его применения в Европе (XIV в.) 
не могло не привести к организации и развитию пороходелия 
также и в нашем отечестве. Начало применения пороха на 
Руси в военных целях, по-видимому, следует отнести к тому же 
XIV в. (1382 г.) 54.

Однако появление пороха имело не малое значение не толь
ко в военном деле. Недаром его изобретение Карл Маркс рас
сматривал как одно из важнейших открытий докапиталистиче
ского периода. Он писал: «Ремесленный период также оставил 
нам великие открытия: компас, порох, книгопечатание» 55.

Порох нашел огромное применение в промышленности и, 
прежде всего, в горном деле. Однако в России для этой цели его 
стали применять лишь с 1613 г.; особенно широко порох проник 
в нашу промышленность в XVIII в. и позднее. Так, в 1770 г. 
в Сибири, по сообщению академика Палласа, при добыче свин
цовых, медных и оловянных руд, а также золота и серебра из 
Змеевой (или Змеевской) горы применяли порох, расходуя его 
8—10 т в год56. На всех рудниках Змеиногорского края в 
1849 г. было израсходовано 1052 пуда (около 16,5 т) пороха 57. 
О значении и применении пороха Ф. Энгельс писал: «Введение 
пороха и огнестрельного оружия во всяком случае было произ
ведено не насилием, а промышленностью, т. е. экономическим 
прогрессом» 58.

Несомненно, уже в конце XIV в. русские стали применять 
порох. Существуют данные о том, что еще в 1382 г. при осаде 
Москвы Тохтамышем обороняющиеся русские применяли впер
вые артиллерию 59. Видимо, порох изготовляли сами москвитя
не. В царствование князя Василия (1389—1425), сына Дмитрия

54 Н. М. Карамзин ошибочно утверждает, что на Руси впервые порох 
стал применяться в 1389 г. (Н. М. К а р а м з и н .  Указ, соч., т. V, 1817, 
стр. 119).

55 К. М а р к с .  Капитал, т. I, 1932, стр. 262.
56 П. Д а л л а с .  Путешествия по разным местам Российского госу

дарства, ч. II, кн. И, 1786, стр. 332, 342.
57 ПК, ч. III, кн. IX, 1851, стр. 311, 332.
58 Ф. Э н г е л ь с .  Анти-Дюринг. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., 

т. XIV, 1931, стр. 154, 155.
59 ПСРЛ, т. XI, 1897, стр. 74, 75; т. VIII, 1859, стр. 44.
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Страница из Никоновской летописи (ЦГАДА, соорянис Ооолен- 
ского, л. 954), в которой записано о пожарах (1531 г.) в Нижнем- 
Новгороде, где загорелось «зелье пушечное», и на Алевизов- 
ском дворе (в Москве), где делали «зелье» и где сгорело более 

двухсот человек. (Публикуется впервые)



Донского, в Москве сгорело несколько дворов «от делания поро
ха». Следовательно, тогда уже умели изготовлять и селитру, 
входившую примерно в количестве 75% в состав пороха. Одна
ко изготовлением пороха в то время занимались не только моск
витяне, но и новгородцы, галичане, псковичи. Неизвестно, 
откуда в то время брали серу, которая входила в состав пороха 
в количестве 12—13%. По-видимому, она ввозилась из-за гра
ницы.

Порох продолжали вырабатывать в Москве и в первой поло
вине XVI в. В 1531 г. там снова сгорел пороховой завод, при 
этом погибло более 200 человек 60. В 1545 г. Иван Грозный 
(1530—1584) в связи с походом на Казань прислал в Новгород 
и в Новгородские пятины «разрядные и разметные списки», ка
сающиеся сбора пороха. Каждые 20 дворов должны были дать 
один пуд «зелья» по цене 2 руб. 10 алт. за пуд; с «6 попов» — 
по «2 гривенки зелья». В Новгороде со всех дворов приказано 
было собрать 218 пудов 12 гривенок пороха; в Старой Руссе —
74 пуда 11 гривенок больших; с пятин Шелонской, Вотцкой, 
Бежитцкой, Деревской — 160 пудов «зелья» 61.

Судя по этим «спискам», можно прийти к заключению, что 
во времена Ивана Грозного порох вырабатывался во многих 
местах Новгородской области. О значительном количестве поро
ха, расходовавшегося в период царствования Ивана Грозного, 
можно судить по численности русской артиллерии, которая 
считалась тогда одной из самых мощных в мире. Так, например, г 
в 1560 г. Иван Грозный «послал в Дерпт еще новую рать,
60 000 конницы и пехоты, 40 осадных пушек и 50 полевых» 62, 
а в 1563 г. при наступлении на Литву его войска имели уже 
200 пушек: «ходил Царь с пушками с большими, с павлинами 
огненными» 63. Под Казанью русские войска имели 150 пушек; 
под Полоцком (1563 г.) — 200, а в арсеналах и на складах того 
времени было всяких орудий не менее 2 тыс. 64.

В XVII в. функционировал «Пушкарский приказ», в состав 
которого входил «Пушечный двор», где изучались и испытыва
лись разные рецепты пороха, изготовлялись артиллерийские ору
дия 65. Уже в 1640 г. только на двух «зеленных» мельницах 
изготовляли в год несколько тысяч пудов пороха.

На пороховых заводах того времени в основном работали

60 Н. М. К а р а м з и н .  Указ, соч., т. VIII, 1819, прим. 380; А. А. Н и- 
л у с. История материальной части артиллерии, т. I, 1904, стр. 110; «Архив 
истории труда в России», 1923, № 6—7, стр. 70.

61 ААЭ, т. I, 1836, стр. 184-195 (№ 205).
62 Н. М. К а р а м з и н .  Указ, соч., т. IX, 1821, стр. 24.
63 Там же, стр. 19, прим. 66.
64 ЖМНП, 1842, сент., ч. И, стр. 150.
65 С. К. Б о г о я в л е н с к и й .  О Пушкарском приказе. «Сбор, статей 

в честь М. К. Любавского», 1917, стр. 375, 376.
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русские «зелейные» мастера — Гаврилов, Казарин, Оська Ми
хайлов, Тихонов и др. 66. В «сметном списке», относящемся к 
1631 г., было сказано, что «на Москве пушкарских и зелейных 
мельниц голов 4 человека», а «зелейных и селитряных масте
ров иноземцев и Русских людей — 33 человека» 67.

В 1655 г. близ Москвы, на р. Яузе, было построено два по
роховых завода, так называемые верхняя и нижняя мельницы. 
Обе «мельницы» давали в год 2440 пудов пороха 68; там рабо
тало 55 мастеров. В то время в Москве местность, именуемая 
Козьи болота, была заселена пороховыми промышленниками, 
изготовлявшими порох для частных лиц. Были пороховые «за
воды» и в Казанской губ. (у дер. Кадышевой), близ Симбирска 
на р. Свияге и в других местах.

Несмотря на существование ряда казенных пороховых за
водов, а также изготовление пороха частными промышленни- 
ками-кустарями, в некоторые годы его недоставало, и приходи
лось порох импортировать. Так, в 1658—1660 гг. Гебдон 
приобрел в Голландии более 4,5 тыс. пудов (около 47 г) пороха 
и отправил его в Россию 69.

В XVII в. очень интересовались как порохом, так и его со
ставными частями (селитра, сера, уголь). В то время уже су
ществовала рукописная литература о методах приготовления 
пороха, селитры и их испытании. Так, в «Уставе ратных, пу
шечных и других дел» (написан в 1607 и 1621 гг.) имеются 
параграфы: «О указе, как разноличный самопальный порох 
делать»; «О указе, как весь порох познати, и доведется ипыта- 
ти из которых составов в котором пороху много есть, или мало»; 
«О указе угольном, которое уголье к пороховому делу лучше 
есть»; «О указе, о сере горячей, коим обычаем доведется гото- 
вити к делу»; «О указе, как серу... без огня испытати»; «О ука
зе, как селитру искусити» (т. е. испытать) и т. д. 70

Предшественником «Устава» была рукописная «Воинская 
книга», переведенная с «цесарского» (немецкого) языка М. Юрь
евым и И. Фоминым в 1607 г. Там мы встречаем ряд указов: 
«О силе серы горячей, как ее разуметн»; «Как зелье 
(порох) делати пищальное» и т. д. Вышеупомянутый «Устав» 
представляет собой перевод «Воинской книги», дополненной

66 В. Я. Ж е л е з н о  в. Указатель мастеров, русских и иноземцев гор
ного, металлического и оружейного дела, работавших в России до 
XVIII в., 1907, стр. 13, 26.

67 «Временник», 1849, кн. 4, смесь, стр. 26.
68 Н. Е. Б р а н д е н б у р г .  Материалы для истории артиллерийского 

управления в России, 1876, стр. 323.
69 И. Я. Г у р л я н д .  Ив. Гебдон, 1903, стр. 19.
70 Об «Уставе» см. Л. Г. Б е с к р о в н ы й .  Очерки по источникове

дению военной истории России, 1957, стр. 61—70; А. А. С т р о к о в .  
История военного искусства, т. I, 1955, стр. 427.
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Михайловым материалами из иностранных книг. Райнов не без 
основания считает, что Михайлов исправил «Устав» по другим 
литературным источникам 71.

В 1653 г. в «приказной» архив поступила «Книга о селитря
ном варении и о пороховом деле 161-го году (1653), что поднес 
великому государю боярин Юрий Долгоруков». Книга была пе
ред ша дьяку Д. Полянскому, который, видимо, ведал этими 
производствами 72.

В связи с развитием в России пороходелия большое значение 
в описываемый нами период приобрело изготовление селитры. 
Особое внимание этим производством уделял Иван Грозный, 
который предписал изготовлять селитру также и монастырям 73.

В 1545 г. в ряде городов, в частности в Нижнем Новгороде, 
вследствие предполагавшегося похода на Казань была введена 
«селитряная повинность». Практически вываркой селитры обя
зано было заниматься население, которому и предписывалось 
сдавать в казну ее определенное количество. Разрешалось и по
ощрялось селитроварение отдельным лицам, в частности Стро
ганову. В грамоте Ивана Грозного было сказано (1558 г.), что 
по просьбе Григория Аникеева, сына Строганова, дозволено ему 
«на пустом месте ниже Великие Перми... по Каме реке, варить 
селитру» 74. Строганову разрешалось «сварить» 30 пудов (около 
500 кг) селитры для построенного в Перми городка. Одновре
менно Строганову в тгй же грамоте было строго на строго при
казано при сборе сырья для «варения» селитры не обижать 
крестьян: «из под избы и во дворех из под хором... сору и земли 
не̂  копал и хором не портил, чтоб отнюдь никоторыми делр1 
крестьянству убытка не было».

Из этого приказа ясно, что селитру извлекали тогда из раз
ного мусора, находящегося под избами. Мусор выщелачивали 
водой, раствор профильтровывали через солому и холстину, за
тем, в целях перевода натровой соли в калиевую, его обраба
тывали поташом (или золой), снова фильтровали, упаривали 
и выкристаллизовывали селитру.

В грамоте 1576 г. предписывалось вываривать селитру Ки- 
рилло-Белозерскому монастырю (Белозерский уезд, Новгород
ской губ.). Игумен монастыря просил освободить его от этой 
повинности, которую выполняли приписанные к монастырю 
крестьяне. Просьба игумена тогда была удовлетворена75.

71 Т. И. Р а й н о в .  Наука в России XI—XVII вв., 1940, стр. 292.
72 РИБ, т. XXI, 1907, стр. 676.
73 ААЭ, т. I, 1836, стр. 292 (№ 356); РИБ, т. XXXII; архив П. М. Строе

ва, т. I, 1815, стр. 526 (№ 261); стр. 588 (№ 300) стр. 590 (№ 301).
74 ААЭ, т. I, 1836, стр. 277 (254).
75 Там же, т. I, 1836, стр. 277 (№ 254), стр. 292 (№ 356); РИБ, 

т. XXXII, стр. 526 (№ 261).

38



Однако эта льгота впоследствии была аннулирована, и гра
мотой Ивана Грозного предписывалось изготовить и доставить 
в 1583 г. в Пушечный приказ 38 пудов «емчуги (т. е. селитры.— 
П. Л.) добрые, перепущенные (т. е. очищенной.— П. Л.), 
опричь дерева (т. е. исключая тару.— П. Л.), которая б емчуга 
пригодилась к ручному зелью». «Варил» эту селитру «емчуж- 
ный мастер» Васька Казаков. «Варили» селитру и в Вяжицком 
монастыре (близ Новгорода).

Несмотря на недостаток селитры, некоторые монастыри, 
пользующиеся покровительством царя, освобождались от «се
литряной повинности». Так, в 1576 г. от этой повинности был 
освобожден Валаамский монастырь (находился в северной час
ти Ладожского озера).

Однако вследствие частых войн, которые велись Иваном 
Грозным, селитры не хватало, что вынуждало приобретать ее за 
границей. Положение с выработкой селитры не улучшилось и в 
царствование Феодора Ивановича (1584—1598). При заключе
нии торгового договора с англичанами, которые командировали 
в Россию посла Флетчера, специально было оговорено, что от
пускать воск англичанам разрешалось только в обмен на селит
ру и порох76. Тот же Флетчер, посетивший Россию в конце 
XVI в., сообщает, что в то время селитру изготовляли во многих 
местах России •— в Угличе, Ярославле, Устюге. Изготовляли ее 
и монастыри.

В царствование Михаила Феодоровича (1613—1645), кроме 
монастырей, «варили» селитру и стрельцы77. В 1638 г. в Моск
ве было пять селитряных мастеров 78, из чего можно сделать вы
вод, что и в Москве существовало селитряное производство. 
Недостаток селитры побудил царя Михаила Феодоровича пос
лать в ряд городов (в Белгород, Курск, Воронеж, Елец, Ливны 
и Оскол) грамоты, в которых он предлагал воеводам вызывать 
«охотников» варить селитру. Недостаток в селитре ощущался и 
в царствование Алексея Михайловича, почему ставился вопрос 
о покупке ее в Персии. В 1647 г. персидский шах Аббас прислал 
царю около 500 пудов (около 8,2 т) селитры79.

Алексей Михайлович, в связи с недостатком селитры, предо
ставил двинскому воеводе Кириллову право на покупку селит
ры у немцев с обязательством записывать в таможенные книги, 
«сколько что у кого купит» 80. В 70-х годах XVII в. вывоз селит
ры из России был воспрещен.

76 н. М. К а р а м з и н .  Указ, соч., т. X, 1819, прим. 338; Д. Ф л е т 
чер .  О государстве русском. М., 1848, стр. 24.

77 РИБ, т. IX, 1884, стр. 403, 467.
78 м. В. Д о в н а р - З а п о л ь с к и й .  Указ, соч., 1910, стр. 67.
79 «Сборник князя Хилкова», 1879, стр. 201, 202 (№ 72).
80 ДАИ, т. V, 1853, стр. 185 (№ 40).
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В период управления Феодора Алексеевича (брата Петра I) 
Пушкарский приказ тщательно следил за выработкой селитры 
и стремился организовать ее производство в максимальном мас
штабе, что, однако, было сопряжено с рядом затруднений. Про
изводство селитры было в то время организовано и в Сибири 
(впоследствии Забайкальская область) 81.

Положение с другой составной частью пороха — серой было 
довольно тяжелым вплоть до царствования Петра I. Ее требо
валось от 10 до 12,5% от веса пороха. Так, в «Актах о деле по
роха», относящихся к 1699 г., сказано, что на 1 пуд (40 фунтов) 
пороха требовалось 4,5 фунта серы 82, что составляло 11,25 %.

Сера шла не только для производства пороха; она применя
лась также при изготовлении ручных гранат, светящихся и ог
ненных ядер, зажигательных фитилей, входила в состав некото
рых лекарств и т. п.

Недостаток серы в России был одной из причин выдачи 
в XVI в. Союзу немецких городов (Ганзе) разрешения на тор
говлю ею в Новгороде 83. В «Договорной перемирной грамоте» 
семидесяти немецких купеческих городов с новгородскими на
местниками, заключенной в 1514 г. в Новгороде, прямо было 
сказано, что там разрешалось «торговати» немецким гостям 
(т. е. купцам) солью, серебром, оловом, а также и серой 84.

Ивап Грозный, в связи с войнами и возросшей потребностью 
в порохе, был очень озабочен организацией отечественной вы
работки серы и ввозом ее из-за рубежа. В 1547 г. он, намере- г 
ваясь, по выражению Карамзина, «обогатить Россию плодами 
Искусств чужеземных» 85, предложил саксонцу Шлитте поехать 
посланником в Немецкую землю и вывезти оттуда ремеслен
ников, лекарей и вообще специалистов разных профессий. В ре
зультате этой поездки Шлитте завербовал более 100 человек и 
в их числе «одного мастера для варения серы». Но, по настоя
нию Ганзы и Ливонского ордена, которые всемерно препятст
вовали экономическому и военному развитию России, Шлитте 
был посажен в тюрьму.

В 1574 г. правительство Ивана Грозного выдало Я. и Г. Стро
гановым «жалованную грамоту» на право поисков серной руды 
в Сибири 86.

Можно предполагать, что в XVI в. серу все же добывали 
в низовьях Волги, хотя, по-видимому, в небольших количествах.

61 АИ, т. V, 1842, стр. 105 (№ 72).
82 АЖ. № 1, 1808, стр. 93 и сл.
83 Н. М. К а р а м з и н .  Указ, соч., т. VII, 1817, стр. 57.
84 СГГиД, ч. V, 1894, стр. 57 (№ 65).
85 Н. М. К а р а м з и н .  Указ, соч., т. VIII, 1817, стр. 111, 343, 

прим. 206.
86 Там же, т. IX, 1821, стр. 37, прим. 661.
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Об этом сообщает путешествовавший в 1591 г. англичанин 
Флетчер. Видимо, он подразумевал серу (а не поваренную 
соль), как-то он упоминает в своем описании Русского государ
ства, находившуюся в районе Самары87. Карамзин, основы
ваясь на архивных документах, указывает, что серу «находят 
близ Волги, но не умеют очищать ее» 88.

Серы в стране явно не хватало. В связи с этим при подписа
нии в 1592 г. торгового договора с англичанами в одном из его 
пунктов было оговорено, что русский воск, который в те време
на очень высоко ценился за границей, дозволялось вывозить 
только в обмен на ряд нужных России продуктов, в числе кото
рых упоминались порох, селитра и сера 89.

В основном при Иване Грозном (да и после него) серу вво
зили из-за границы. Так, в 1581 г. в устье Двины (к Розовому 
острову) прибыло 13 английских кораблей, на которых в числе 
различных товаров была привезена и сера 90.

Не изменилось положение с серой и в царствование Михаила 
Феодоровича и его сына Алексея Михайловича. В небольших 
количествах серу по-прежнему добывали в районе Волги.

Выдача грамот на право добычи серы (вернее — серных руд), 
например грамота (1675 г.), данная А. Виниусу и Я. Галкину 
и другим, указы на «прииск» разных руд в Сибири, не повлияла 
на улучшение добычи серы. Основное ее количество ввозилось 
к нам из-за границы, о чем, например, сообщает Кильбургер. 
Так, в 1671 г. через Архангельский порт было завезено в Россию 
20 бочек, в 1673 г.— 33 ящика и 64 т (по-видимому «бочек») 
немецкой серы и еще 149 бочек из Голландии91.

В описываемый нами период (XV—XVII вв.) в значитель
ном масштабе были развиты лесохимические производства — 
углежжение и смолокурение. Углежжение в этот период разви
валось в связи с развитием доменного процесса. На рубеже 
XV—XVI вв. углежжением занимались в Копорском и Ямском 
уездах, близ Финского залива, где в эксплуатации было около 
800 «домниц». Были они (около 1500 г.) и в районе рек Мги и 
Назии, впадающих — первая в Неву, вторая — в Ладожское 
озеро, в бассейне реки Мологи, в Устюжне, Кашире, Серпухове 
(XVI в.). В 60-х годах XVII в. «ручные домницы» были построе
ны в Дедилове, близ Тулы92. Занимались углежжением

87 Д. Ф л е т ч е р. О государстве русском, 1905, стр. 15.
88 Н. М. К а р а м з и н. Указ, соч., т. X, 1824, стр. 253.
89 Д. Ф л е т ч е р .  Указ, соч., 1848, стр. 46.
90 И. X. Г а м е л ь .  Англичане в России в XVI и XVII столетиях,, 

1865, стр. 116.
91 И. К и л ь б у р г е р .  Указ, соч., 1820, стр. 91, 105, 111, 119.
92 П. Г. Л ю б о м и р о в .  Очерки по истории металлургической и 

металлообрабатывающей промышленности в России, 1937, стр. 4.



(XVII в.) и в губерниях Новгородской, Тверской, Архангель
ской, Московской. В «Росписи», относящейся к 1609 г., указы
валось о сборе 223 коробов (или около 400 мь) угля.

В XVII в. углежжение было развито в Устюжне Железополь
ском. Еще в 1630 г. железопольским кузнецам было приказано 
изготовить 55 тыс. ядер, в 1631 г.— 63 тыс., а в 1862 г.— 
338 тыс.93 Для изготовления ядер тамошние кузнецы применя
ли древесный уголь; они указывали, что «лесу на уголье мало 
готовлено» 94.

На Тульских заводах работали, кроме русских мастеров, так
же и иностранные, хотя русские справлялись с процессом угле
жжения не хуже иностранцев. В «Переписной книге от 1647 г.» 
Юрия Телепнева (по Тульским заводам) было записано: 
«А уголья де жечь и без немецких мастеров мочно русским лю
дям и с угольная дело будет. А уголье де жечь горазди русские 
работные люди: Ив. Федоров, Гришка Иванов, Филька Семе
нов» 95.

Уголь, зола, деготь и смола упоминаются в ряде уставных 
таможенных грамот XV—XVI вв. В древней уставной Белозер
ской 96 таможенной грамоте конца XV в. упоминается уже 
деготь 97. В уставной Полоцкой грамоте, данной в 1499 г. вели
ким князем Александром Потоцким боярам и мещанам, фигури
руют смола и «пепел» (зола). Боярам и мещанам разрешалось 
указанные в грамоте товары вывозить через Ригу за границу 98 99 100. г 
В таможенной Белозерской грамоте от 1551 г. было сказано о 
взимании с привезенного в г. Белозерск дегтя пошлины «с воза 
и с саней по деньге» " .  В Новгородской уставной таможенной 
грамоте, появившейся в 1571 г., было сказано об обложении 
пошлиной доставленных в Новгород дегтя и золы, как из Нов
городской области, так и из других мест Московского государ
ства 10°. Упоминается деготь в таможенных грамотах, выданных 
откупщиками Кирилло-Белозерскому монастырю (1602 г. и 
1614 г.).

Смолокурение возникло в России, по-видимому, еще в XIII в. 
Оно было организовано новгородцами, которые, вступив в союз 
с Ганзейскими государствами, стали вести торг с западом. Смо
локурение было развито в местах, лежащих около Ваги (Шен

93 И. X. Г а м ’ел  ь. Описание тульского оружейного завода в исто
рическом и техническом отношениях, 1826, стр. 5.

94 И. В. С о к о л о в с к и й .  Промышленность России XVII—XVIII ве
ков. «Ученые зап. Казанск. ун-та», кн. 3, 1890 (ч. неофициальная), стр. 32.

95 «Крепостная мануфактура в России», ч. I, 1930, стр. 16.
96 Белозерск — город б. Новгородской губ.
97 ААЭ, т. I, 1836, стр. 100 (№ 134).
98 АЗГ, т. I, 1846, стр. 199, 200 (№ 175).
99 ААЭ, т. I, 1836, стр. 223 (№ 230).
100 Там. же, т. I, 1836, стр. 322, 323 (№ 282).
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курск — бывшей Архангельской губ.), особенно в поместьях 
Своеземцевых, Борецких и других новгородских вельмож. 
Позднее (после XIY в.) смолокурение стало распространяться 
по всей Важской области и отчасти в Двинской 10 *. Тогда же 
(XIY в.), а возможно и раньше, смолокурение существовало 
и около самого Новгорода, а также в Карелии (впоследствии 
Олонецкая губ.), составлявшей в то время Обонежскую пятину 
Новгородских владений. Путь из Новгорода в Важскую область 
проходил через Обонежскую пятину 101 102.

Смола еще в XIII в. являлась предметом торговли Киева с 
Бреславлем. В конце XIV в. русская смола, называемая важ
ской, играла значительную роль на заграничных рынках.

В период 1575—1610 гг. неизвестными авторами, но несом
ненно хорошо разбиравшимися в делах торговли, была состав
лена «Книжка описательная, како молодым людям торг вести 
и знати всему цену, и отчасти в ней описаны всяких земель то
вары различные». В этой «книжке», в одном из ее разделов, 
озаглавленном «Память, как продавать товар Русской в Нем
цах», в числе экспортных товаров перечисляются смола, деготь, 
вар и сера еловая 103, т. е. живица, из которой изготовляли ка
нифоль, а позднее и скипидар.

Уже в XVI в. в ряде городов Московского государства были 
«шалаши» зольников, дегтярей, смольников, угольщиков. Вла
дельцы «шалашей» производили розничную продажу этих про
дуктов. В XV—XVI вв. ремесленники, именуемые смольниками, 
были в Каргополе, Орше, Ладоге и Короле 104.

Значительные количества смолы расходовалось на осмолку 
судов и канатов при Алексее Михайловиче в Смоленском уезде 
на р. Каспле, где с 1656 г. строились так называемые струги 105. 
Большое количество смолы расходовалось на те же цели и в 
1658 г. в Новом Осколе (впоследствии город в Белгородской 
губ.) 106 107. Потребную для этой цели смолу присылали из разных 
мест. Так, в 1656 г. через Москву были посланы в упомянутые 
места разные «струговые запасы», в числе которых было 
1066 пудов (около 17,5 т) смолы ш . Смолу покупали в Нижнем 
Новгороде, на Балахне, в Нижегородском и Балахнинском 
уездах.

101 «Волог. губ. вед.», 1854, № 37, ч. неофиц., стр. 392, 393.
102 И. И. П у ш к а р е в .  Описание Новгородской губернии, 1844, 

стр. 5, 12.
103 «Зап. отд. русск. слав, арх.», т. I, 1851, отд. III, стр. 106.
104 Н. Д. Ч е ч у л и н .  Города Московского государства в XVI веке, 

1889, стр. 52.
ms АМГ т. II, 1894, стр. 496 (№ 813); стр. 489 (№ 804); стр. 498 

<№ 816).
106 Там же, стр. 636 (№ 1081).
107 Там же, стр. 491 (№ 806).
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В 1659 г. правительство решило в виде опыта передать торг 
смолы «на откуп» англичанину И. Гебдону на срок до 1664 г. 
Гебдон получил право скупать смолу и отправлять ее за грани
цу; другим же частным лицам запрещалось на весь срок дей
ствия «откупа» продавать смолу «за море». Однако это исклю
чительное право вывоза смолы за границу, предоставленное Геб
дону, было отменено в 1664 г., и смоляным торгом начали ведать 
«таможенные головы», поставленные и контролируемые прави
тельством.

В 1668 г. в районе р. Ваги был организован «для пополнения 
дворцовых доходов» смоляной промысел самой казной. Смолу 
отправляли в Архангельск. В указанном году с этого промысла 
было отправлено свыше 2 тыс., а в 1669 г.—2,5 тыс. бочек 
смолы 108.

О развитии смолокурения во второй половине XVII в. со
общают иностранцы, посетившие Московию (Кильбургер109, 
Родес 110 111 и др.). Всем частным смоловарам (за исключением 
периода действия «откупа») предписывалось каждую десятую 
бочку смолы сдавать государству. Смола в то время расходова
лась в основном в кораблестроении и в небольших количест
вах — дли смоления канатов.

К числу лесохимических производств далекого прошлого 
относится и поташный промысел, который, по-видимому, возник 
несколько позднее смолокурения. Уже в XVII в. начали отправ- t 
лять за границу значительное количество этого продукта. Тор
говля поташом велась через Архангельский порт.

Поташ применялся в основном в стеклоделии и при изготов
лении мыла. Однако в далеком прошлом для производства 
стекла вместо поташа с успехом применяли древесную или тра
вяную золу, которая содержала относительно большой процент 
углекислого калия. Приготовляемый в XVII в. поташ также был 
загрязнен примесями, но содержание в нем углекислого калия 
все же было в 2—3 раза больше, чем в золе.

О количестве вывозившегося за границу русского поташа, 
качество которого в то время считалось высоким, видно из кни
ги «Икряной и поташной отдачи», относящейся к 1653—1654 гг. 
Иностранцам было тогда запродано 520 бочек поташа, или по 
весу около 418 т. В 1654 г. в Архангельск было доставлено 
700 бочек поташа (около 370 т) ш . Посетивший во второй поло
вине XVII в. Россию шведский посланник Кильбургер причис
лял поташ к товарам, которые «Россия имеет в таком множестве,

108 ДАИ, т. VI, 1857, стр. 30, 31 (№ 3).
109 И. К и л ь б у р г е р .  Указ, еоч., 1820, стр. 39, 40.
1,0 Н. Г. Ф р о л о в. Магазин земледелия и путешествий, т. V, 1858, 

стр. 246.
111 «Чтения», кн. II, 1913, отд. У (смесь), стр. 15—25.
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что может снабжать оными другие государства» 112. По сооб
щению Кильбургера, поташ составлял «главную торговлю в 
России». По Кильбургеру, «много поташа идет в Архангельск, 
Нарву и Ригу (на экспорт.— П. Л.) и много также потребляют 
дома на мыльные заводы».

Во второй половине XVII в. поташные и смольчужные 113 * за
воды организовывались в царских «диких» лесах. Были поташ
ные промыслы и на Украине. Эти предприятия, как правило, 
принадлежали боярам, окольничьим, думным и «близким» лю
дям, гостям и торговым людям. Они брали поташные промыслы 
на «откуп», отдавая казне (кроме «откупа») каждую вырабо
танную на промыслах десятую бочку поташа 1И. При этом, 
конечно, использовался подневольный труд крепостных кресть
ян, хотя были также и вольнонаемные рабочие и служащие.

В середине XVII в. в относительно больших масштабах про
изводство поташа было организовано боярином Борисом Моро
зовым в принадлежавших ему Нижегородских вотчинах. 
Несмотря на то, что в результате существовавших на промысле 
крайне тяжелых условий труда имели место частые побеги кре
постных рабочих, и крайне возросла смертность последних, вы
работка поташа на промыслах Морозова достигла значительных 
размеров 115 116 117. Боярин Морозов был освобожден от уплаты в казну 
пошлин и в связи с этим получал от продажи поташа за грани
цу огромные по тому времени прибыли П6.

Большие поташные промыслы в то время были в ПутИвль- 
ском, Олешенском и Обоянском уездах, принадлежавшие 
братьям Ртищевым П7. Эти владельцы платили «оброк» за каж
дую выработанную ими бочку поташа в размере 3 ефимка (по 
курсу того времени это соответствовало 1 р. 50 к.). За 1655— 
1657 гг. Ртищевы и другие предприниматели выработали более 
2 тыс. т поташа и смольчуга. Поташ отправлялся в Голландию 
и в Немецкие земли. За время с 1662 по 1666 г. с Олешенских 
поташных промыслов было отправлено в г. Архангельск около 
1900 бочек поташа и 2650 бочек смольчуга. Казна за отправлен
ный за границу поташ получала в то время большие пошлины.

Крупные поташные промыслы были и в б. Нижегородской 
губ. в Сергачах. Производство поташа с 1666 г. к 1671—1672 гг. 
главным образом в результате увеличения выработки на Сер-

112 И. К и л ь б у р г е р .  Указ, соч., 1820, стр. 17, 38.
113 Смольчуг — худший сорт поташа.
44 г. К. К о т о ш и х и н .  О России в царствование Алексея Ми

хайловича, 1840, стр. 116.
115 «Акты хозяйства боярина Морозова», ч. II, 1945, стр. 7, 43, 59, 60, 

62, 81, 84, 102, 124, 150, 158, 160, 163, 169, 173.
116 И. Е. З а б е л и н .  Большой боярин в своем вотчинном хозяйстве. 

«Вести. Евр.», кн. 2, 1871, стр. 484.
117 ЦГАДА, Приказные дела, св. 269, № 24.
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гацких промыслах «возросло примерно в 7 раз. В 1669 г. через 
Архангельский порт было вывезено около 430 т поташа 118. В 
1672—1673 гг. за границу (в Голландию) было отправлено 
1071 т поташа, за который было получено свыше 34 тыс. руб.119, 
что по курсу конца XIX в. составляло около 600 тыс. руб. Поташ 
являлся своего рода «валютой»; им расплачивались, например, 
за железо, изготовленное в России иностранцем П. Марселисом.

В 1674 г. на Сергацких поташных промыслах имелось в на
личии около 850 т поташа. В том же году за отправленный 
«за море» поташ «помечено собрать» пошлин в сумме свыше 
51 тыс. руб. Тогда же было приказано выдать Марселису 743 т 
поташа, оцениваемого в сумме около 30 тыс. руб. 12°. Прибыль, 
от продажи этого поташа была весьма значительной. На поташ
ных предприятиях было всегда занято много рабочей силы. 
Так, на Арзамасских промыслах в 1680 г. работало около 
280 человек 121.

Всего за время с 1675 по 1691 г., т. е. за 16 лет, в России 
было выработано около 42 тыс. бочек поташа, отправленного 
затем за границу через Архангельский порт 122. Кроме того, 
значительное количество поташа потреблялось внутри страны 
на стекольных, мыловаренных и текстильных предприятиях.

Кроме боярина Морозова и Ртищевых, производством пота
ша занимались и другие, например боя]рин И. Милославский, из
вестные капиталисты того времени Строгановы и др. ~ 
Вырабатывали поташ и монастыри.

Поскольку русский поташ, ввиду его высокого качества, 
охотно покупали иностранцы, не осталась безучастной к орга-у 
низации поташного производства и казна. Так, после сйерти 
вдовы вышеупомянутого боярина Морозова Тайный приказ 
присвоил ее наследство' и приступил к эксплуатации Сергацких 
поташных промыслов. Более того, казна увеличила масштабы 
производства. В 1674 г. царь Алексей Михайлович приказал 
«в Галиче и в пригородах нанять работных людей на свои ве
ликого государя Сергацкие будные Майданы 123 124 800 человек». 
Стряпчему Готовцеву было приказано построить постоялые 
дворы, взять подъячих, приставов, приказчиков 144 и другой 
административный персонал. В числе административного пер-

П8 «чтения», кн. IV, 1884, стр. 1.
119 ДАИ, ч. VI, 1857, стр. 284 (№ 78).
120 «Крепостная мануфактура в России», ч. I. Тульские и Каширские 

железные заводы, 1930, стр. 432.
121 В. И. С а в в а .  Арзамасские и Барминские будные станы (при

ходно-расходные и сметные книги 1679—1680 гг.), 1908, стр. VIII.
122 ЦГАДА, ф. Прав, сен., № 3831, л. 1128.
123 Поташные предприятия того времени называли будными станами 

или майданами, или будными майданами.
124 ЦГАДА, Разрядный приказ, Моек, стол., столб. 400, л. 97.
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сонала были «дозорщики», которые получали от казны деньги 
«на расходы поташного дела», вели «приходно-расходные кни
ги» (совместно с подьячими) и «покупные книги». Дозорщики 
стояли во главе командировок в Москву, куда с ними отправля
лись подьячие и пристава «с отписками о всяких поташных 
делах и с поташными опытами». Под- «опытами» подразумева
лись образцы поташа.

В штате будных станов (кроме производственного персона
ла) было и духовенство — «попы», пономари, просвирни, кото
рые получали так называемое хлебное жалованье, т. е. про
довольствие. В штате будных станов находился и «заплечный 
мастер», т. е. палач, который приводил в исполнение пригово
ры —- наказание кнутом, батогами, вырывал ноздри, а иногда 
совершал казни.

Кроме Сергацких, были Арзамасские, Барминские, Почин- 
ковские и другие поташные промыслы. Общий штат на каждом 
промысле достигал от 300 до 750 человек, в числе которых 
встречались и вольнонаемные рабочие. Так, на Арзамасских 
будных станах работало около 750 человек (с администрацией), 
из них почти 500 человек вольнонаемных 125.

Трудно более или менее точно. оценить масштабы общей вы
работки поташа в отдельные годы XVII в.; можно лишь пред
полагать, что они достигали 1000—1500 г в год. Кроме того, 
изготовлялся худший сорт поташа — смольчуг. Его в конце 
XVII в. производили примерно 2000—2500 т в год.

Поташные промыслы с 1681 по 1706 г. находились в ведении 
«Приказа Большие казны», который регламентировал масштаб 
выработки поташа, посылал на промыслы указы, командировал 
административный персонал, снабжал деньгами, продовольст
вием и п р .126 «Приказ Большие казны» ведал и судебными де
лами, нередко вынося смертные приговоры беглым, «неради
вым» к работе и другим в чем-либо провинившимся, а иногда 
и неугодившим начальству рабочим.

Русский метод производства поташа был весьма оригиналь
ным; в основном он не требовал металлической аппаратуры 
(котлов и пр.) и состоял в следующем. Заготовленные дрова 
укладывали в кучи и сжигали в целях получения золы. Эту опе
рацию выполняли «будники». Золу привозили к будному стану 
«воштари». На будном стане сооружали «гарт» (один или не
сколько), представляющий собой ящик, дно которого было вы
ложено кирпичом; боковые стенки гарта делались невысокими 
и также из кирпича. В них (в продольной части) имелись же
лоба. На гарт укладывали сухие дрова, лучше дубовые, зажи
гали их и полученный костер осторожно поливали поташным

125 В. И. С а в в а .  Указ, соч., 1908, стр. VIII.
126 ЦГАДА, ф. Прав. сен. № 3666, л. 17; № 3831, л. 1185 обр., 1186.



щелоком; последний поступал в желоба (см. рис.), откуда 
«поливал» его вычерпывал черпаком и поливал им горящие 
дрова. Поливать нужно было осторожно, чтобы не затушить 
горящие дрова.

Щелок (поташный) готовили в деревянных корытах, на дно 
которых клали солому (в- качестве фильтрующего материала). 
На солому загружали золу, и по желобу из колодца в корыто 
(«колоды») напускали воду. Последняя растворяла находив
шийся в золе углекислый калий (и одновременно — хлористый 
и сернокислый калий, содержание которых в золе незначитель
но). Щелок фильтровался через солому; из больших корыт он 
поступал в «прикорытки», т. е. маленькие корыта, а из них по 
желобу стекал в большое сборное, или «скопное корыто». Из 
него по желобам щелок направляли в желобки, устроенные в 
боковых продольных стенках гарта. При доливании горящих 
дров щелоком последний упаривался, поташ плотным слоем 
садился на дНо, откуда его через несколько дней «выламыва
ли» и упаковывали в бочки 127.

Совершенно ясно, что в поташе были и нерастворимые соли, 
перешедшие в него вместе с золой сжигаемых на гарте дров. 
Все же полученный продукт был не зола, а в основном углекис
лый калий, т. е. поташ.

Гарты имели большой размер: их длина составляла свыше 
10,5 м, ширина около 4 м. Одна операция продолжалась 12— 
13 суток. Этот метод применялся и позднее, примерно до 1765 г., 
когда щелок начали упаривать не на гарте, а в чугунных котлах, 
естественно получая при этом более чистый поташ. I

На поташных промыслах, кроме рабочих указанных квали
фикаций (будники, пояивачи и др.), были «бочкари», которые 
заготовляли бочки для укупорки поташа, кузнецы, колесники 
(делали колеса для телег и тачек). Охрану промыслов несли 
казаки.

Мы уже упоминали, что на поташных промыслах условия 
труда были чрезвычайно тяжелыми: работали по 12—14 часов 
в сутки. Гарты строились под открытым небом, и в ненастную 
погоду рабочие мокли под дождем. В основном это были кре
постные — «помещиковы и вотчинновы крестьяне», «мордва». 
На поташные промыслы нередко посылали провинившихся и 
беглых. Заработная плата вольнонаёмных была низка. Так, на
пример, будники получали в среднем 3 руб. в год и хлебное 
жалованье в виде некоторого количества муки и соли. Лучше 
оплачивался труд кузнецов, бочкарей, колесников; еще больше 
получали поливачи, которые становились мастерами после мно
гих лет работы на промыслах. Но в общем заработок был ни-

12! ЦГАДА, ф. Прав, сен., № 3666, л. 185, 188, 189.
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Получение поташа по методу, применявшемуся в XVII в. п позднее 
(с применением «гартов»!

4 П. М. Лукьянов



щенским, труд — каторжным, бытовые условия — тяжелыми. От
сюда — частые побеги и большая смертность.

В описываемый нами период, возможно, готовили и другие 
химикалии, но в -ничтожных количествах; по-видимому, в апте
ках изготовляли железный купорос и квасцы, которые применя
лись для составления лекарств. Вышеупомянутый Шлитте, 
посланный Иваном Грозным в Немецкую землю, завербовал 
там одного мастера для «варения» квасцов. Вследствие ареста 
Шлитте Ганзой и Ливонским орденом организовать этого про
изводства тогда так и не удалось. Квасцы и купорос привозили 
в нашу страну и из-за рубежа. Так, в 1671—1673 гг. через 
Архангельский порт было ввезено в Россию 182 бочки квас
цов 128.

Никаких данных о производстве в России в XVII в. других 
химических продуктов, как например, купоросного масла, 

•«крепкой водки» (азотной кислоты), которые начали изготов
лять с начала XVIII в., мы не имеем. Но несомненно, что эти 
химикалии в то время изготовлялись русскими «алхимистами», 
работавшими в аптеках. В начале XVII в. (около 1620 г.) был 
организован «Аптекарский приказ», и до 1672 г,— одна «госу
дарева» аптека. В 1672 г. была открыта вторая аптека, где 
«алхимисты» готовили разные настойки, водки, пластыри, мази, 
разнообразные лекарства. В числе лекарств (1644 г.) упомина
ются квасцы, сурик, белый купорос, сера горючая, селитр^ 
«перепущенная», «дух терпентинный», «дух из соли» (не соля
ная ли кислота?), «дух из серы горючей» и др.129

Из вышеизложенного мы видим, что до конца XVII в. в 
России существовали производства выварочной соли, смолы, по
таша, пороха и селитры. Эти продукты изготовлялись в количе
ствах, исчисляемых десятками и даже сотнями тонн. Что же ка
сается других продуктов, например, красок, квасцов, купоросов, 
то изготовление их было ничтожным.

К «крупной промышленности» того времени следует отнести 
солеварение, поташное и смолокуренное производства. Уже 
тогда были капиталисты (например, боярин Морозов, братья 
Ртищевы и др.), вложившие большие капиталы в промышлен
ность и имевшие большие, по тому времени, прибыли. В ука
занных отраслях промышленности имели место явления, 
характерные для капиталистической промышленности.

128 И. К и л ь б у р г е р .  Указ, соч., 1820, стр. 90, 96, 107, 111.
129 ЛИ, т. III, 1841, стр. 479, 480; 481—491 (№ 298).



Г л а в а  I I

Химические производства в эпоху Петра I. Мероприятия Цетра I 
по охране от иностранной конкуренции химических предприяФий. 
Интерес Петра Г к химической науке. Знакомство Петра с химиче
ской символикой, его записи методик анализа руд. Первая хими
ческая лаборатория при Петре I  (1720 г.). Законы Петра о развитии 
химической и металлургической промышленности. Первый хими
ческий завод Савелова и бр. Томилиных (1720 г.). Состояние про
изводства красок, указы Петра о розыске их в России. Солеваре
ние, углежжение, смолокурение, экспорт смолы. Производство по
таша, его экспорт, прибыли от вывоза поташа за границу. Методы 
приготовления поташа, применявшиеся при Петре I. Производство 
селитры. Организация Петром I  первых серных заводов. Производ
ство пороха, данные о нахождении в России серных, купоросных и  

квасцовых руд. Производство канифоли и скипидара.

0  ыше мы показали, что и до Петра I в России существова-
1 * ли химические производства (правильнее — промысла), но 

при Петре I, в эпоху абсолютистской монархии, они получили 
иной размах. В области химических производств, как и в области 
металлургии, Россия первой четверти XVIII в. вышла из рамок 
отсталости. Некоторые предприятия того времени мы уже 
вправе именовать не химическими промыслами, а заводами; 
при Петре I возникают новые производства, увеличивается 
масштаб выработки смолы, поташа и других химикалий, выра
батывавшихся в допетровскую эпоху; возникают заводы, на ко
торых изготовляется уже ассортимент химических продуктов.

Петр I стремился оградить химическую промышленность от 
иностранной конкуренции* так как «фабрики наши у прочих 
народов в великой зависти есть». Приступая к разработке та
моженного тарифа, Петр предписал в том случае, если внутрен
нее производство превышало ввоз, обложить ввозимый товар 
пошлиной в 75% от его ввозной цены; если же отечественное 
производство достигало 25% ввоза, товар облагался пошлиной 
в размере 25% его цены и т. д. Это коснулось и химических 
продуктов *. 1

1 ПСЗ, т. VII, 1830, стр. 259 (№ 4453); М. Д. Ч у  л ков .  Историче
ское описание Российской коммерции, т. IV, кн. 1, 1785, стр. 601 и сл.
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Прежде, чем излагать состояние и развитие химических 
производств в Петровскую эпоху, не безынтересно сообщить об 
отношении Петра к химической науке, о его знаниях в этой 
области, об организации им первой в России химической (про
изводственной) лаборатории, о его записях методов анализа 
(«пробы») руд и пр.

Петр интересовался наукой вообще, в частности наукой хи
мической, высоко ценил науку и был свободен от узкого прак
тицизма. По этому поводу его учитель — токарь А. К. Нартов 
(впоследствии, при Елизавете Петровне, полновластный совет
ник Академии наук), постоянный собеседник Петра, сообщил 
мнение Петра о науке: «Я ни мало не хулю алхимиста,— гово
рил Петр,— ищущего превращать металлы в золото, механика, 
старающего сыскать вечное движение (perpetuum mobili)... для 
того, что, изыскивая чрезвычайное, незапно изобретает многие 
побочные вещи. Такого рода людей должно всячески одобрять, 
а не презирать, как то многие противные сему чинят, называя 
такие упражнения бреднями» 2.

Однако Голиков, хорошо изучивший архивы Петра I, писал, 
что последний алхимиков, стремившихся «через алхимию най
ти золото», считал «обманщиками» и «невежами» в химии3. 
«Ни одного из представленных ему (Петру I.— П. Л.) проектов 
не отвергал без исследования, кроме только алхимических; он 
совершенно был уверен, что кто ищет золото через алхимию, 
тот должен быть непременно неискусной и неосновательной 
Химик, каковых он обыкновенно называл невежами в Химии, 
или обманщик». Не запрещая заниматься алхимией, в резуль
тате чего можно было открыть «многие побочные вещи», Петр 
отвергал рассмотрение предложений алхимиков, касающихся 
превращения неблагородных металлов в золото.

До самого последнего времени историки достаточно полно 
осветили деятельность Петра I как талантливого полководца, 
крупного дипломата, организатора металлургической и тек
стильной промышленности. Есть работы, в которых сообщается 
о Петре как искусствоведе, как организаторе Академии наук 
и вообще о его деятельности в области насаждения наук в Рос
сии. Но, к сожалению, не было ни одной работы, в которой бы 
освещалась роль Петра 1 как организатора химической 
промышленности. Несомненно, что и в этой области личность 
Петра не может не привлечь внимания историков.

2 «Достопамятные повествования и речи Петра Великого, записан
ные его механиком и токарем искусства, учителем Академиком Нарто
вым». «Москвитянин», 1842, № 4, стр. 135.

3 И. И. Г о л и к о в .  Деяния Петра Великого, ч. IX, 1789, стр. 68.
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Петр I не только интересовался химией, но и знал ее. В его 
делах имеются записи, частью выполненные им самим, с при
менением химической символики того времени. Так, в делах 
имеется таблица «Схема материалов», которая впервые 
была опубликована в книге И. Bexeipa (1635—1682) 4 «Tripus 
hermeticus fatidicus pandens oracula chymica (Francofurti ad- 
Moemun, 1689), Петровская таблица5 переведена на русский 
язык (с латинского); она имеет небольшие ошибки (напри
мер, слово «Zinck» переведено как олово). Кем и когда пере
дана эта таблица Петру I, кто перевел ее надписи — данных мы 
не имеем. Возможно, она преподнесена Петру химиком Жоф- 
руа, когда Петр был в Париже (его вторичная поездка за гра
ницу) .

Будучи в Париже (1717 г.), Петр посетил парижскую Ака
демию наук, где его познакомил с двумя «любопытными хими
ческими составами» химик Л. Лемери6 (сын знаменитого фран
цузского химика Н. Лемери, 1645—1715); по-видимому, Петр 
был знаком и с книгой — химией Н. Лемери, выдержившей при 
жизни автора 13 изданий!

О знакомстве Петра I с химической символикой того вре
мени свидетельствуют не только таблички с химическими сим
волами (Написанные не'его рукой) и с расшифровкой приве
денных там символов, имеющиеся в его делах; Петр в своих 
собственноручных записях применял химические символы, 
обозначая ими серу, селитру, уголь, порох. Так, им записаны 
метод нитрования (очистки) селитры и состав пороха, где для 
изображения составных частей пороха Петр применял хими-1 
ческие символы, правда, несколько отличающиеся от общепри
нятых в то время 7.

Петр, принимая меры к развитию в России металлургии, хо
рошо изучил «пробирное искусство», о чем свидетельствуют 
его собственноручные записи методов испытания различных 
руд на свинец, медь, олово, серебро 8. В этих, да и в других, 
записях фигурируют различные химикалии: поваренная соль 
и канифоль (как флюсы), арсеникум, купорос, сера, смола, 
негашеная известь, аурипигмент, селитра и пр.

4 Эта таблица перепечатана в книге того же Бехера, вышедшей в 
1719 г., «Opuscula chymica rariora... Norinbergae et Altorfii». Библиогра
фия Бехера помещена у Э. Мейера («История химии», 1899, стр. 91).

5 ЦГАДА, ф. каб. Петра I, отд. 1, кн. 54, л. 146 обр
6 П. П. П е к а р с к и й .  Наука и литература в России при Петре 

Великом, т. I, 1862, стр. 43, 44; Nicolas L e m e r y .  Cours de Chymie, 1675, 
(изд. 9 вышло в 1697 г.).

7 ЦГАДА, ф. каб. Петра I, отд. 1, кн. 54, л. 449, 500 и др.
8 Там же, л. 130, 132, 132 обр., 133.
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Петр описывает, как подготовить руду к испытанию, т. е. 
как отделить ее от пустой породы:

«Всякую руду перво истолочь и потом положа на лоток и 
налити воды и толкать в один конец, чтоб руда села на дно., 
и потом воду слить с землею, а материю (т. е. руду■— П. Л.) 
высушить».

[ A f *  A l  m y  ^ / v p - f i wr
12?Ъ>

(^Г

<3 ^Л  A j r e  ^  А  &
/г

-/1к

Собственноручная запись Петра I: «Проба медной руды. Пстолча 
руду жечь на глнненой чашке в пробовальной печи [и вынпмая 
шохать] пока сера выгорит [и во время жжения мешать ее 
крючком], а буде сваляется от мешанья в куски, то высыпать и 
тереть на железной доске и паки (опять.— Я.  Л.) жечь вышере- 
ченным образом» (ЦГАДА, ф. каб. Петра I, отд. 1, кн. 54, л. 132)

Имеется собственноручная запись Петра, как изготовить 
свинец для «пробы серебряной руды»; метод испытания руды 
на свинец изложен Петром в следующей редакции: «Перво 
жечь так же, как и медную руду, и будет в ней арсеник, то 
пойдет дым, а будет сера, то дыму не пойдет [понеже в печи 
дыму видеть не возможно, то надобно вынимать чашку вон 
или в печи подувать, то тотчас покажется дыму]».

Все эти рецепты испытания руд, найденные нами в архиве, 
не датированы, а поэтому трудно сказать, с чьих слов они за
писаны или из какого источника заимствованы. В то время 
не было ни печатной (на русском языке), ни рукописной лите
ратуры, в которой бы описывались методы испытания руд. 
Интересно то, что записанные Петром методы испытания руд 
мало отличаются от методов, изложенных Ломоносовым в его
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книге «Первые основания металлургии или рудных дел», издан
ной в 1763 г.

Для испытания руд требовалась «пробирная печь»; чертеж 
(фасад) такой печи также имеется в делах Петра 1 9. По своей 
конфигурации она не отличалась от печей, применявшихся во 
второй половине XVIII в. Несомненно для нас, что Петр зани
мался пробирным делом, когда жил под Москвой в Преобра
женском. Это подтверждается его письмом, посланным сенату 
в декабре 1711 г. из Риги: «Господин Сенат... також прислать 
пробовальную печку (в которой плавят руды), которая у нас 
на дворе в Преображенском, и велите такую же другую зделать, 
тол (ь) ко немного побол(ь)ше оной» 10 11.

Для пробирного дела Петр, видимо, сам изготовлял необхо
димые химикали. В его делах обнаружена запись способа при
готовления крепкой серной кислоты (т. е. купоросного масла) 
из серы и селитры и. Больше того, нами обнаружена его соб
ственноручная запись метода изготовления азотной кислоты 
действием на селитру купоросным маслом 12. Запись эта инте
ресна тем, что в то время способ этот был новым; обычно азот
ную кислоту готовили нагреванием железного купороса с се
литрой. 1.

Характеризуя деятельность Петра в области химической и 
металлургической промышленности, необходимо еще упомянуть 
о первой химической лаборатории, которая по предписанию 
Петра I была построена в 1720 г. в Петербурге на Васильев
ском острове 13. Эта лаборатория обслуживала Берг-Коллегию, 
которая ведала в то время не только металлургическими, но п 
«минеральными» заводами. Собственно под названием «мине
ральные заводы» подразумевались химические, вырабатываю
щие купоросы, мумию и другие минеральные краски, квасцы, 
серу и прочие химикали, для изготовления которых требовалось 
ископаемое сырье.

Первая химическая лаборатория была построена при Петре I 
на территории бывшего дворца царицы и великой княгини 
Прасковьи Феодоровны, «супротив литейного двора». О ее 
размерах можно судить по количеству строительного материа
ла, израсходованного на постройку. Кирпича было куплено 
50 тыс. штук, извести — 50 бочек. На постройку лаборатории 
была отпущена тысяча рублей, что по курсу конца XIX в. 
составляло около 9 тыс. руб. Она должна была быть построена

9 ЦГАДА, ф. каб. Петра I, отд. 1, кн. 54, л. 171 обр.
10 СРИО, т. И, 1873, стр. 213.
11 ЦГАДА, ф. каб. Петра I, отд. 1, кн. 35, л. 331 обр.
12 Там же, кн. 54, л. 215.
13 Там же, ф. Берг-Коллегии, 1720, № 622, д. 13, л. 34.
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«против чертежа», данного строителю лаборатории капитану 
Челищеву.

Однако есть основания предполагать, что до организации 
химической лаборатории в Петербурге на Васильевском остро
ве существовала другая лаборатория в Москве. В «Приходно- 
расходной книге приказа рудных дел» за 1709 г. помещена 
запись расходов на химические реактивы и приборы, необхо
димые для пробы (анализа) руд. В этой книге сказано: «Да 
к опытам рудам, и к рудокопным делам куплено припасов» и . 
Затем перечисляются «припасы», в числе которых упоминают
ся сера горючая, винный камень, ярь, желтый мышьяк, селит
ра, нашатырь, свинец, порох, клей, бура. Кроме того, записан 
расход «на покупку двоих пробирных весков». Совершенно 
несомненно, что все эти «припасы» и «вески» приобретались 
для учреждения, в котором проводились «пробы» рудных и 
нерудных ископаемых. Нам не известно, где находилась эта 
первая лаборатория. По всей вероятности, она помещалась при 
Приказе рудных дел, который ведал горными делами до орга
низации Берг-Коллегии.

За границей знали, что Петр I интересовался химйей.
В 1723 г. некая Елизавета фон Зальц писала Петру, что она 
знакома с разными химическими секретами 14 15. Петр не особен
но доверял этим сообщениям ж ответа на запрос Е. Зальц не 
послал.

В 1724 г. генерал фон Штаф из Гамбурга предлагал Петру 
приобрести рецепт «симпатический зажигать порох». Шарла
тан Штаф просил Петра выдать ему паспорт на въезд в Россию I 
и сообщал, что если немного «симпатического пороха» поло
жить, например, в неприятельский пороховой магазин, а дру
гую порцию «симпатического пороха» зажечь, независимо, как 
далеко это будет от магазина, то порох в магазине взорвется! 
Петр понял шарлатанский характер этого предложения, ника
ких запросов фон Штафу не послал и визы на въезд в Россию 
не дал 16.

Кроме химии, Петр интересовался и пиротехникой. В его 
время и позднее фейерверки были в очень большой моде. 
Фейерверки устраивались в дни рождения или именин членов 
царского двора, в дни окончания или объявления войны, 
в большие праздники, под новый год и т. д. Русские фейервер
ки поражали всех, в особенности иностранцев, своею грандиоз
ностью и изяществом. В делах Петра встречаются его соб-

14 ЦГАДА, ф. Финансы, торговля, пром., разр. XIX, № 66, лл. 18 обр., 
26 обр., 27 обр., 33 обр.

15 Там же, ф. каб. Петра I, отд. 1, кн. 53, л. 455, 456.
16 Там же, л. 576.
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ственпоручные записи рецептов изготовления разного цвета 
-огней, способ изготовления «светящихся ядер» и щр.17

Касаясь химической промышленности Петровской эпохи, 
следует подчеркнуть, что она развивалась, как и другие отра
сли народного хозяйства, на основе крепостного труда. Вольно
наемных рабочих на химических предприятиях того времени, 
как правило, было мало. На поташных промыслах по-прежнему 
жестоко эксплуатировались крепостные крестьяне. Болынин- 
■ство предприятий принадлежало частным владельцам, хотя не
которые заводы (селитряные и пороховые) и были казенными.

В целях развития металлургической и химической промыш
ленности в декабре 1719 г. Петр издал указ, в котором было 
сказано следующее: «Российское государство пред многими 
иными землями преизобилует и потребными металлами и ми
нералами благословенно есть» 18. В указе этом наряду с извест
ными тогда металлами упоминаются и некоторые химикали: 
«Соизволяется всем и каждому дается воля, какого б чипа и 

.достоинства не был, во всех местах, как на собственных, так 
и на чужих землях искать, плавить, варить и чистить всякие 
металлы... також и минералов, яко селитра, сера, купорос, 
квасцы и всяких красок потребные земли и каменья».

Указом 1719 г. предпринимателям, желавшим организовать 
заводы, отводилась бесплатно земельная площадь размером 
250X250 сажен (около 285 тыс. м2). Указом от 1723 г. Петр 
поощрял «заведение» в России всевозможных фабрик и заво- 
.дов 19.

В связи с тем, что помещики чинили препятствия при ро
зыске рудных и нерудных ископаемых на принадлежавших им 
землях, на что поступали жалобы, в 1722 г. Петр был вынуж
ден издать указ, которым предписывалось рассматривать жало
бы на помещиков, которые «чинят препятствия» при раз
ведках 20.

В 1724 г. Петр приказал заботиться о фабриках, мануфакту
рах, а также и о горных делах и сообщать ему два раза в год, 
«с каким прилежанием оныя в совершенство приходят и что, 
где, в какое время размножено» 21.

Первым химическим заводом, возникшим при Петре I, был 
завод Савелова и бр. Томилиных, построенный недалеко от 
Москвы в 1720 г. На этом заводе изготовляли железный купо
рос, краску мумию, «крепкую водку» (азотную кислоту),

17 ЦГАДА, ф. каб. Петра I, отд. 1, кн. 55, л. 259, 265, 268.
18 И. И. Г о л и к о в .  Деяния Петра Великого, ч. VIT, 1789, стр. 25;

ПСЗ, т. V, стр. 360 (№ 3464).



скипидар, канифоль, гарпиус 22. Наибольшее количество (170 г) 
всех этих химикалиев было выработано в 1724 г. Мы вправе 
назвать это предприятие заводом, поскольку на нем изготов
лялся не один, а несколько продуктов, и масштаб производства 
был по тому времени значительным. Больше всего изготовляли 
канифоли и гарпиуса (худший сорт канифоли), затем — желез
ного купороса.

Канифоль и скипидар изготовляли из живицы, т. е. смолы, 
вытекающей из надрезов, сделаных на коре хвойных пород де
рева. Видимо, уже в то время живицу нагревали в закрытом 
сосуде, и выделяющиеся при этом пары скипидара конденси
ровали в холодильнике или направляли их в сборник, охлаж
даемый снаружи.

Железный купорос и краску мумию изготовляли из серного- 
колчедана, который называли тогда купоросной рудой и находи
ли по берегам речки Дарки и в других местах близ Москвы. 
Метод производства состоял в неполном обжиге колчедана (ви
димо в кучах) и окислении (на воздухе) полученного сернисто
го железа. Последнее превращалось в сернокислую закись- 
железа, которую выщелачивали водой. После упаривания полу
ченного раствора из него выкристаллизовывали железный купо
рос.

Краску мумию получали в результате полного обжига сер
ного колчедана. Азотную кислоту («крепкую водку») изго
товляли прокаливанием селитры с железным купоросом.

Поскольку Берг-Коллегия с суммы, вырученной за продажу 
изготовленных на заводе продуктов, взимала «десятину», т. е. 
10% от валовой стоимости продуктов, владельцы заводов стре
мились скрыть истинную выработку и показывали заниженную. 
Несомненно, то же делали Савелов и бр. Томилины; они вооб
ще уклонялись от уплаты «десятины», и правительство было 
даже вынуждено вынести постановление об аресте одного из вла
дельцев завода.

Качество продуктов, выработанных на этом заводе, не усту
пало заграничным. Так, провизор и аптекарь Главной аптеки, 
куда были в 1724 г., по предписанию Берг-Коллегии, переданы 
для «освидетельствования» некоторые химикали, сообщал, что 
«крепкая водка против заморской в действие сильнее». О при
сланном с этого завода в 1726 г. черном купоросе было сообще
но, что он «по силе равен заморскому» 23. Испытанный в 1724 г. 
пробирным мастером Шлаттером скипидар оказался также- 
«зело хорош» 24.

22 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, 1730, № 613, л. 736 обр.
23 Там же, л. 755, 767.
24 Там же, № 752, л. 273.
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При Петре 1 расширялось и производство красок, потреб
ность в которых была довольно значительной. Особенно много 
красок требовало кораблестроение25, артиллерия26, широкое 
■строительство казенных и гражданских сооружений и пр.

О недостатке красок, которые Россия вынуждена была тогда 
частично ввозить из-за границы, знал современник Петра I, 
Ив. Посошков, который в своем трактате «О скудости и богат
стве», написанном им в конце первой четверти XVIII в., пи
сал: «Да хорошо бы добыть и красочных мастеров, кои умеют 
.делать крутик и лавру, и киноварь, и голубец, и бакан Вене- 
цийский и простой, и ярь Венецийскую и простую, и шишгель 
и прочия краски, иже делаются от составления материи и по
ташу, из мальчуга (т. е. смольчуга.— П. Л.), из меди, из олова, 
из свинцу, из серы, из мелу и из прочих и из иных вещей, 
в Руси обретающихся. А кои краски натуральные, и тех надле
жит с великим прилежанием искать Русским охотникам и ино
земцам, кои в томашних своих краях видели, в каковых местах 
какие краски и потребные материалы, кои пригодны к лекар
ственным делам и к красочным и ко иным вещам, и обещать им 
плату хорошую за всякое обретение» 27.

В 1715 г. Петр I издал указ, касающийся «сыска» всяких 
красок28 29. По-видимому, этот указ был издан в связи с предло
жением кн. Ф. С. Салтыкова об «искании» минералов, красок и 
«аптекарских специалов» 2Э. В 1716 г. Петр издал второй указ 
«О сыску и объявлении посылке красок в губернии и о невывозе 
оных из-за моря» 30. Согласно этому указу, канцелярия сената 
должна была «послать во все губернии всяких заморских кра
сок (образцы.— П. Л.), дабы во всех городах те краски и им 
цены были объявлены и в народ публикованы, а кто тех красок 
сыскав объявит, давать им деньги по разсмотрению».

В этом указе был приведен и реестр краскам с показанием 
их цен. В 1720 г. по указу Берг-Коллегии предлагалось на за
водах, которые потребляли краски, иметь их «довольному чи
слу, а паче произыскивать Российских красок, которые уже 
найдены и в действо производили, а именно: корень марена, 
червец, яблонный лист; травы: дрок, зеленка, душица и прочия

25 ЦГАВМФ, ф. 177 (Приказ воинского морского флота), № 32, 1703, 
л. 72, 87 обр., 129, 328; № 58, 1705—1706, л. 50 обр.; ф. 202 (Адмиралтейск. 
канц.), № 12, л. 187.

26 ДиП, т. III, кн. 1, 1887, стр. 49 (№ 53).
27 И. Т. П о с о ш к о в .  Соч., изд. М. Погодина, 1842, стр. 151, 152.
28 ПСЗ, т. V, № 2965.
29 Н. П. П а в л о в - С и л ь в а н с к и й .  Проекты реформ в записках 

современников Петра Великого, 1897, стр. 42.
80 ЦГИАА, ф. 1 (Мануфактур-Коллегия), он. 1, № 1, л. 5; ПСЗ, т. V, 

стр. 195 (№ 2989); М. Д. Ч у л к о в .  Указ, соч., т. IV, кн. 1, 1785, стр. 57; 
И. И. Г о л и к о в .  Деяния Петра Великого, ч. V, 1788, стр. 112, 113.
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тому подобные; а которых трав, или коренья к тому крашению 
в России сыскать не можно, и такие в чужих странах покупать 
семенами, и оные в городах, или где возможно, заводить самим 
же, дабы конечно пробавляться Российскими красками без 
вывозу из иностранных государств» 31. Этот указ, данный в свя
зи с разрешением одной компании организовать суконную фаб
рику, не мог не повлиять вообще на развитие производства 
красок в России. Все же красок недоставало, и они ввозились- 
к нам из-за границы, но в меньших количествах, чем в допет
ровскую эпоху.

Видимо, и второй 'указ Петра от 1716 г. не дал желаемых 
результатов, вследствие чего в 1723 г. в параграфе 20 регла
мента Мануфактур-Коллегии «О сыске в России красок и про
чих материалов» предписывалось «посылать всюды в Государ
ство» образцы красок, которые привозят к нам из-за границы,, 
и выяснить «не сыщутся ли такие материалы, обещая доволь
ную дачу по дороговизне их». При нахождении таких красок: 
предлагалось их «освидетельствовать с фабриканами и с дру
гими искусными людьми» и годные употребить в дело 32. (

В проекте инструкции Мануфактур-Коллегии (1723 г.) 
в параграфе 22 предписывалось иметь при коллегии «особли
вую камеру» и хранить разные образцы материалов, и в числе 
них краски, «обретающиеся в империи и привозные ис чужих 
краев, и для свидетельства оных материалов делать разные 
пробы» 33.

В 1716 г., по-видимому, добывалась природная (земляная) 
краска умбра, найденная в урочищах Козловского уезда 
В. Озеровым и И. Степановым34. В 1718 г. П. Васильев изгото
вил краску бакан по качеству выше заграничной. По мненикг 
лакового мастера иностранца Бройкорста, «оный де бакан про
тив Венецийского стоит и к делу их годной». Бакан оказался 
годным не только для лакировки, но и для живописи. Петр I 
предписал Васильеву изготовлять в год по 20 пудов (около 
328 кг) этой краски и, «окроме его (Васильева), того бакана 
не делать... и из-за моря не ввозить». При выработке сверх: 
указанных 20 пудов «излишки» разрешалось Васильеву прода
вать «повольно» 35.

При Петре I предприниматель А. Петров в Переславском 
уезде построил завод, на котором вырабатывал «вохру да чер-

31 М. Д. Ч у  л ко  в. Указ, соч., т. VI, кн. III, 1786, стр. 183; ЦГИАЛ, 
ф. 1 (Мануфактур-Коллегия), оп. 3, № 361, л. 46.

32 ПСЗ, т. VII, стр. 160 (№ 4362). ,
33 ЦГАДА, ф. Прав, сен., № 1 (№ 1061), л. 393-411.
34 ЦГАВМФ, ф. 233 (графа Апраксина), № 123, 1716, л. 21.
35 ПСЗ, т. V, стр. 580 (№ 3218).
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лень вишневую и верную» 36. Производство краски мумии на 
вышеупомянутом заводе Савелова и бр. Томилиных в период. 
1720—1723 гг. составило 1892 пуда (31 г), в 1724 и в 1725 г. 
по 200 пудов (3,28 т) в год 37. Кроме заводов указанных пред
принимателей, при Петре, видимо, работал красочный завод 
Ив. Филиппова (с его «компанейщиком» Петрунели) 38.

По-прежнему при Петре I вырабатывали кашинский сурик, 
коломенскую и калужскую «вохру», кашинские белила и дру
гие краски. В материалах Берг-Коллегии, относящихся 
к 1725 г., имеется дело, касающееся «проб» красок, выполнен
ных Ив. Шлаттером: № 1, празелени из Копорского уезда 
(около Высоцкой мызы); № 2, черлени; № 3, мумии; № 4, 
«вохры»; № 5, еще мумии. В деле имеются и образцы этих 
красок 39.

Празелень и «вохру» изготовлял с 1724 г. некто М. Погудкин; 
этих красок Погудкин в период 1724—1725 гг. продал «канце
лярии от строений» и «партикулярной верфи» в Петербурге на 
сумму около 250 руб.

Для окраски сукна применялась растительная краска ма
рена. Доктор Г. Шобер, бывший по поручению Петра I в мест- 
ностях, лежащих близ Терека, писал царю, что «корень... маре
на, которым изрядно можно красить, растет в таком изобилии, 
что жители окрестным народам продают оной возами» 40. Эту 
краску покупали и в Астрахани, куда Петр I в 1712 г. послан 
своих людей — «целовальников». Тогда марепу, кроме цело
вальников, никому другому покупать не разрешалось 4I. Первая 
крановая фабрика (крап — очищенная измельченная марена) 
была организована в Москве в 1720 г. М. Протопоповым и 
М. Грязновским 42.

В описываемый период в России культивировали также 
растение вайду, из которой изготовляли синюю краску, по своим 
красящим свойствам схожую с индиго. Вайду вывозили через 
Архангельский порт за границу43.

Однако в то время многие краски, в особенности раститель
ные, которые по климатическим условиям не могли быть культи
вируемы в нашем отечестве, ввозили из-за границы (сандалг

36 И. И. Г о л и к о в .  Дополн. к деяниям Петра Великого, т. XVIII, 
1797, стр. 200.

37 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, № 613, 1730, л. 736.
38 Там же, № 768, л. 532.
39 Там же, л. 590.
40 И. И. Г о л и к о в .  Дополнения к деяниям Петра Великого,, 

т. XVIII, 1797, стр. 332.
41 ПСЗ, т. IV, стр. 851 (№ 2559).
42 ТВЭО, т. IV, 1858, отд. II, стр. 5.
43 «Путешествие Корнилия де Бруина через Московию (1701—1702)». 

«Чтения», кн. I, 1872, отд. IV, стр. 30.



лакмус, индиго, орлеан, куркума, сафлор). Однако Россия 
импортировала тогда и такие краски, которые вырабатывались 
или могли вырабатываться внутри страны (ярь-медянку, охру 
немецкую, крап, белила немецкие, сурик, умбру, болюс, чер- 
лень, ультрамарин 44, шижгель, зелень) 45.

В Петровскую эпоху на ввозимые из-за границы краски су
ществовали пошлины; однако они не для всех красок являлись 
протекционистскими, т. е. не были столь высоки, чтобы воспре
пятствовать ввозу некоторых красок, которые с успехом могли 
бы изготовляться в России.

При Петре I сильное развитие получило солеварение. На 
постройку соляных варниц правительство выдавало ссуды, пред
лагая при этом, чтобы «соль варили с излишеством» 46. Прода
жа ее была монополизирована казной, получавшей от этой опе
рации огромные доходы. Так, например, за период 1706— 
1710 гг. доход достигал 443 тыс. руб., а в 1710—1728 гг.— 
659 тыс. руб. 47, что по курсу конца XIX в. составляло 6 млн. руб.

На Украине работали Бахмутские соляные варницы. Ими 
■сначала владели казаки, но указом Петра I (в начале XVIII в.) 
■они все были взяты в казну, что вызвало недовольство казаков.

В 1711 г. Петр приказал «все соляные заводы осмотреть и 
описать, что преж сего у кого на тех заводах было соляных 
труб (подразумевается число рассольных скважин.-—11. Л.) 
и варниц и что ныне есть, на которых соль варят» 48. Приказ 
этот относился прежде всего к соляным промыслам, принадле
жавшим купцам Строгановым, затем Шустовским, Пыскорско- 
му монастырю, усольским посадским людям, Зырянским и др.

С выварочной соли при Петре I так же, как и до него, брали 
пошлины. Петр не так широко, как его предшественники, осво
бождал монастыри, владевшие соляными варницами, от уплаты 
пошлин, хотя некоторые из них, как, например, Соловецкий, 
все же и при нем от уплаты пошлин освобождались.

При Петре I получило исключительное развитие смолокуре
ние. Торговля смолой была монополизирована за казной. Вы
воз ее в значительных по тому времени количествах приносил 
государству огромные прибыли. Шла смола и для кораблестрое
ния, получившего при Петре I большое развитие. Петр лично 
регулировал ее отпуск за границу, учитывая при этом нужды 
отечественной промышленности — кораблестроения, канатного 
производства и другие потребности страны.

44 Измельченная ляпис-лазурь.
45 ЦГАМФ, ф. 233, № 106, 1714-1715, л. 19, 29; ЦГАДА, ф. каб.

Петра I, отд. II, ч. 1, кн. 43, 1719, л. 177 обр., 184; ЦГИАЛ, ф. 3, он. 1, 
-№ 36, л. 33 обр., 34. '

46 ПСЗ, т. V, стр. 149 (№ 2888).
47 ЦГАДА, разр. XIX, д. 200, л. 24.
48 ПСЗ, т. IV, стр. 747 (№ 2442).
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За 1712—1714 гг. за границу было отправлено 80 тыс. бочек 
(около 10 500 т) смолы; прибыль, полученная при ее продаже, 
составила сумму в 65 тыс. руб. За 1716—1718 гг. было отправ
лено 120 тыс. бочек и получена прибыль 195 тыс. руб. За 1723— 
1724 гг. было отправлено 110 тыс. бочек, а прибыль составила 
95 тыс. руб.49 Следует отметить, что «истинная цена», т. е. се
бестоимость, составляла 50 коп. за бочку. При сумме затрат, 
произведенных государством за все вышеприведенные годы на 
получение и приобретение смолы в 150 тыс. руб., прибыль со
ставляла 355 тыс. руб.!

Плохая продажа смолы «за море» имела место в 1719— 
1720 гг., когда вывезли всего лишь 1600 бочек смолы, а в Ар
хангельске в 1720 г. в остатке оказалось свыше 26 тыс. бочек. 
Иностранцы были весьма заинтересованы в покупке русской 
смолы, которая отличалась довольно высоким качеством. Поку
пали русскую смолу в основном англичане и голландцы.

В 1722 г. правительство разрешило «ладожским» жителям 
постройку смоляных заводов в Новгородском, Ладожском и 
Онежском уездах. Видимо, вся смола, заготовляемая этими за
водами, целиком шла на нужды Адмиралтейства50. В 1723 г. 
Петр специальным указом предписал Адмиралтейству органи
зовать для своих нужд и в других местах смоляные заводы; на 
эти заводы Петр велел послать двух лучших мастеров с Ваги 51. 
Смолу для Адмиралтейства изготовляли также в районе, при 
позднейшем административном делении вошедшем в Тверскую 
губ., и в других местах. На внутренние потребности расходова
лась примерно треть всей вырабатывавшейся в стране смолы; 
остальные две трети шли на экспорт.

Часть смолы перерабатывали на густую смолу — пёк. С этой 
целью она подвергалась нагреванию, вследствие чего ее лету
чие части (скипидар) испарялись, и смола приобретала боль
шую вязкость. В Петровское время смолу готовили в ямах, 
получая при таком способе одновременно и древесный уголь.

На Урале для доменного процесса специально изготовляли 
огромные количества древесного угля. Так, например, только 
для Петровских и Повенецких заводов должны были вывезти 
зимой около 15 тыс. г угля52. Древесный уголь в то время по
требляли металлургические (железоплавильные, пушечные, 
медеплавильные), пороховые и другие заводы.

Древесный уголь изготовляли «ямным», но чаще «кучным» 
способом. Дрова складывали в кучи, объем которых достигал

49 ЦГАДА, ф. Прав, сен., № 29/933, л. 193, 194; разр. XIX, № 267, 
л. 12; ПСЗ, т. XI, 1830, стр. 322 (№ 8302).

50 ЦГАМФ, ф. 212, № 1, 1722, л. 297—1001, 1009—1014, 1022, 1023 и др.
51 ЦГИАЛ, ф. 3, он. 1, 1723, №. 82, л. 9.
52 ПК, кн. 1, 1826, стр. 81.
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300 мь и больше. Куча дров (приближающаяся по форме к по
лушарию) сверху обкладывалась дерном. В куче устраивали 
вертикальные каналы, в низ которых бросали зажженную ко
ру и другой горючий материал. Происходило горение при недо
статке воздуха. Часть дерева сгорала, а часть — обугливалась. 
Вся кампания (устройство кучи, углежжение, разборка угля) 
продолжалась, в зависимости от объема кучи, до 50 суток, из 
них само углежжение — около 12 суток. Для углежжения чаще 
всего применяли сосну, хотя береза давала уголь более высо
кого качества.

При Петре I было широко развито поташное производство, 
так как поташ потреблялся при изготовлении мыла и в стекло
делии; в основном, однако, он шел на экспорт. Торговля пота
шом при Петре I тоже была монополизирована государством. 
Петр I проявил очень большой интерес к производству этого 
продукта и уже через год после смерти своего брата царя Ива
на Алексеевича (1696 г.), став единственным самодержцем, 
издал первый указ, касающийся поташного производств^. Так, 
в 1697 г. он послал из Приказа Большие Казны- указ в Воцкую 
и Сергачскую волости стольнику Чебышеву, в котором было 
сказано «о досмотре на всех будных станех старых заводов и 
лесов, о поташном деле, как делать прибыльнее и на скольких 
будных станех поташ делать мочно» 53. Чебышеву Петр прика
зал о лесах для поташного производства «допрашивать масте
ровых людей и будников». При Петре поташ делали на Арза
масских, Нижнегородецких (Нижегородских -т- в волостях По- 
чинковской и Сергачской), Алатырских, Кадомских, Шацких,, 
Нижнеломовских, Барминских и других, всего более чем на 
20 будных станах.

В 1701 г. на Починковских промыслах было изготовлено 
1343 бочки (около 600 т) поташа. За время с 1705—по 1707 г. 
иностранцу Любсу было продано свыше 4 тыс. бочек поташа для 
отправки «за море». Кроме поташа, продавался и его более низ
кий сорт — смольчуг. Тому же Любсу только в 1707 г. было 
продано 1785 бочек смольчуга. В 1708—1709 гг. было вырабо
тано 1893 бочки (около 1017 г) поташа. В 1721 г. был издан 
указ, предписывавший изготовлять на Починковских будных 
станах по 3 тыс. бочек смольчуга в год.

За 1712—1725 гг. было вывезено за границу 5066 г поташа, 
себестоимость которого определялась в сумме свыше 144 тыс. 
руб., а прибыль составляла 328 тыс. руб. 54, или в среднем на 
один затраченный рубль получали около 2 р. 30 к. прибыли.

За границей, однако, предполагали, что русские продавали 
свой поташ в убыток. Так, крупный специалист в делах торгов

53 ЦГАДА, разр. XIX, № 225, л. 2 и сл.
54 Там же, л. 323—325; ф. Прав, сен., № 260/3831, л. 1264
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ли Марпергер, выпустивший в 1703 г. (а затем вторым изда^ 
нием в 1723 г.) торговый справочник-путеводитель под загла
вием «Московский купец или подробное описание торговли,., 
происходящей в Москве и других местах и владениях Его Им
ператорского Величества, как между его подданными, так и 
между подданными чужестранцами», писал (1723 г.)'- «Моно
полия на поташ не дает Царю прибыли, а идет в убыток, потому 
что не дают цены, какую он назначил» 55. Утверждение это,, 
как мы видим из архивных, в то время (да и позднее) не опу
бликованных документов, не соответствовало действительности.,

В больших количествах при Петре I вырабатывался и смсяъ' * 
чуг. В 1720 г. было предписано изготовлять его по 5 тыс. бочек 
в год, в 1721 г.— по 3 тыс. бочек. Менее чем за год до своей 
смерти Петр I издал указ (от 18/IV 1724 г.) «О приведении в; 
прежнее состояние смольчужных заводов» 56, в котором предпи
сывал подвергать смольчуг браковке на кораблях и «за море»- 
негодный не посылать (§ 2); на Украине и в Великороссии’ 
производство смольчута «на крепко запретить» (§5) .

Поташ предписывалось производить лишь на «будных май
данах» и запрещалось кому-либо самовольно изготовлять его;: 
смольчуг же разрешалось делать тому, «кто похочет», но своим: 
«коштом», т. е. на собственные средства предпринимателя, ш 
поставлять его по цене, указанной Адмиралтейской коллегией,, 
только казне; категорически запрещалось изготовлять его на 
«неуказных заводах», т. е. на заводах, не разрешенных к по
стройке правительством, и продавать помимо казны. Наруши
тели этого приказа подвергались ссылке в «вечную каторжную 
работу» с конфискацией всего имущества.

Основное количество поташа и смольчуга шло за границу" 
через Архангельский порт. Однако некоторая часть, предназна
ченная также для экспорта, поступала в Петербургский и Риж
ский порты. Так, за 1718—1721 гг. в Ригу было прислано около- 
700 т поташа и более 2 тыс. бочек смольчуга из украинских 
городов. Здесь поставщиками поташа являлись А. Меншиков,. 
гетман И. Скоропадский, надворный советник Рагузинский и ме
щанин Перекатов, которым, по-видимому, было дано специ
альное разрешение на выработку поташа на Украине.

Развивая поташное и смольчужное производства, широкую» 
выработку смолы, углежжение и солеварение, Петр I неуклон
но заботился «о бережении лесов». Недаром Петра I называли 
«первым лесоводом» • России. В целях охраны лесов Петр ре
гламентировал выработку указанных продуктов. Были объяв
лены заповедные леса, самовольная рубка которых каралась. 65 66

65 Р. М а г р е г g е г. Moskowitischer Kauffmann, oder ausfuhrliche- 
Beschreibung der Commercien (u. s. w.), Lubeck, 1723, S, 237.

66 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, № 2953, л. 23 обр., 24.
б* 67.



очень жестоко, вплоть до смертной казни. Поскольку древеси
на требовалась для кораблестроения, которым ведала Адмирал
тейская Коллегия, в 1719 г. Петр I передал поташное произ
водство в ведение этой коллегии, а продажу поташа — Ком
мерц-Коллегии 57. Однако в 1723 г. Правительствующий сенат 
предписал поташному и смольчужному делу «быть под ведени
ем и смотрением Коммерц-Коллегии, дабы оный торг чрез ста
рание Коммерц-Коллегии был умножен58. Видимо, этот указ 
был дан вследствие плохой реализации поташа за драницу 
в 1720 г. Тогда было решено отправить 1000 бочек русского 
смольчуга в Голландию на русских кораблях, хотя обычно по
таш и смольчуг отправляли «за море» на кораблях, принадле
жавших иностранцам. Однако отправленный в Голландию смоль
чуг удалось продать лишь два года спустя — в 1722 г., да и то 
не полностью (951 бочку). Все же сделка эта оказалась выгод
ной 59;

К поташу, отправлявшемуся за границу, предъявляли до
вольно жесткие требования. Его предварительно осматривали 
три браковщика; один иностранец — представитель государ
ства, куда отправляли поташ, и два — русских. Оценка поташа 
производилась по внешнему виду и просеиванием через реше
то. Применяли и другой метод. В определенном количестве 
воды (по объему) растворяли определенное количество (тоже по 
объему) поташа. В раствор опускали янтарь («камень бур- 
штук»), «Когда оный камень в той пробе не потонет, то знак 
доброй золы» (или поташа) 60. Следовательно,' в поташе опре
деляли содержание всех растворимых в воде солей, а не толь
ко углекислого калия.

Метод приготовления поташа при Петре не отличался от 
применявшегося в XVII в., что видно, например, из подробной 
инвентарной описи Арзамасских и Вольских майданов, отно
сящейся к 1720 г .61 С одного «гарта» получали 4—5 т поташа. 
Петру I принадлежала идея использования древесных отходов 
(в частности, от кораблестроения), старых бочек, щеп, сучьев 
для изготовления поташа 62.

Кроме поташа, при Петре I для бытовых нужд (стирки 
белья) приготовляли золу и продавали ее в городах и других 
насоленных пунктах. В Москве около Варварских ворот (ныне 
площадь им. Ногина) наряду с дегтярным, соляным, белиль

57 ЦГАДА, ф. Прав, сен., № 2/906, л. 1; V s 260/3831, л. 1186.
58 Там же, № 3666, л. 17—19 обр.
59 Там же, № 2/906, л. 18.
60 Там же, ф. Прав. сен. по коммерции, № 930, л. 318, 408; разр. XIX, 

«V» 225, л. 15 обр.
81 ЦГИАЛ, ф. 7 (Поташная контора), № 18, л. 13, 14. ч
62 «Сенат, арх.», кн. 26, л. 129; М. Д. Ч у л к о в .  Краткая история 

Российской торговли, 1788, стр. 105, 106.
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ным, «москатильным» и другими «рядами» был специальный 
«ряд золяной», где торговали золой63.

В Петровскую эпоху в связи с войнами (с Турцией и Шве
цией) значительно увеличилось производство пороха, для из
готовления которого требовались, кроме угля, селитра и сера. 
Вследствие этого при Петре значительно возросла выработка 
селитры и было организовано производство серы, которая в 
допетровскую эпоху привозилась к нам из-за границы.

При Петре не только расширилось производство селитры на 
уже работавших предприятиях, но были построены и новые се
литряные заводы — в Петербурге, близ Астрахани, близ Сара
това, на Украине, в бывшей Азовской губ. и в других местах. 
Мы не располагаем систематическими данными о масштабах 
выработки серы и селитры в то время. Однако можно судить о 
них косвенно (хотя и весьма приближенно) по дошедшим до 
нас сведениям о количествах этих продуктов, разновременно 
хранившихся на складах. Известно, например, что в 1704 г. на 
Пушечном дворе находилось «припасов налицо»: селитры — 
552 т и серы — 78 т64. В 1705 г. было в запасе 190 т селитры и 
принято в артиллерию —• 360 т 65.

В одном из указов Петра (от 1712 г.) предписывалось, «что
бы селитряные заводы размножали, и на тех заводах селитру 
велеть делать с поспешением; а которые заводы разорены, и те 
починить, и по тому ж на них селитру делать с приумноже
нием... и смотреть, чтоб остановки на тех заводах в деле селитры 
не было». В 1713 г. Петр издает указ «о размножении» селит
ряных заводов на Украине, о доставке селитры в Москву и о 
запрещении вывоза ее в другие города и за границу66.

Указом 1714 г. предписывалось «размножать» селитряные 
заводы в Киевской губ., в «Великороссийских и Малороссий
ских городах» и поставлять селитру в Петербург67. В 1716 г. 
Петр I приказал вновь организовать селитряные заводы в Во
ронежской губ., а также в Тамбовской68. В 1719 г. в особой ин
струкции, посланной воеводам, Петр I приказал «о селитряном 
варении и о иных заводах в его (воеводстве.— П. Л.) ведении 
также всегда лещися» 69. В 1718 г. только на Астраханских за
водах, на заводах, находящихся в Киевской губ. и близ Оскола, 
было «выварено» 363 т селитры.

63 И. Е. З а б е л и н .  Материалы для истории, археологии и ста
тистики г. Москвы, ч. II, 1891, стр. 1180.

64 «Письма и бумаги», т. III, 1893, стр. 14.
65 ЦГАДА, ф. каб. Петра I, отд. 2, ч. 1, кн. 4, л. 98.
66 ПСЗ, т. V, стр. 49 (№ 2705).
67 Там же, т. V, стр. 117 (№ 2829).
68 ЦГАДА, ф. каб. Петра I, 1720, отд. 2, ч. 1, кн. 49, л. 396—400.
68 ПСЗ, т. У, стр. 626 (№ 3294), § 9.
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Селитряное производство в Петровскую эпоху организовы
валось не только на казенных, но и на частных пороховых за
водах. Так, например, владелица порохового завода «Григорь
евская жена Бельского» обещала вырабатывать в год (1705 г.) 
10 тыс. пудов пороха «ис своей селитры, серы, угля и своими 
мастеры и работники» 70. Видимо, сера и селитра этому заводу 
не поставлялись казной, а приобретались у частных лиц; воз
можно, селитра изготовлялась на самом заводе Бельской.

В 1704 г. с селитряных заводов Перекреста, находившихся 
на Украине (заводы Ахтырский, Харьковский и Селуйский), 
было доставлено в Москву 130 т селитры. Последняя была пе
редана пороховому заводчику Григорию Бельскому. На заводе 
Перекреста в 1705 г. было выработано 147 г селитры71. 

33 1708 г. из Казани было послано в Петербург около 27 т 
селитры, которая была передана пороховому заводчику Стельсу.

На Украине (во время гетмановщины) производством се
литры был занят Шостенский пороховой завод. Вообще Укра
ина была удобным местом для организации производства се
литры, почему Петр и приказал «в Малороссии селитряные 
заводы размножить и селитру покупать по вольным ценам, 
а купя привозить в Москву, а за рубеж с тою селитрою не пу
скать».

Указом Петра продажа селитры частным лицам запреща
лась (за исключением владельцев пороховых заводов, постав
лявших в казну порох по контрактам). Покупать селитру в то 
время имели право лишь уполномоченные казной лица, имену
емые «уговорщики». При Петре I строго следили за тем, чтобы' 
селитра не продавалась частным лицам. Так, указом от 1711 г. 
предписывалось, чтобы из Азовской и Киевской губерний, из 
Великороссии и Украины селитру «ни откуда отнюдь в отвоз 
не пропускать и ни тайно, ни явно продавать никому не велеть». 
Селитру было велено доставлять в Москву 72.

Селитры, видимо, не хватало. Поэтому в 1712 г. Правитель
ствующий сенат «приговорил» послать в Стародубские и дру
гие «малороссийские города» царедворца, которому было прика
зано «договор чинить подрядом о поставке к Москве нитрован
ной (т. е. очищенной.— П. Л.) и нелитрованной селитры». Ему 
же предписывалось выяснить, есть ли селитряные заводы в 
Стародубе и в Стародубском уезде и, если нет, предложить же
лающим таковые организовать73. В то время казна покупала 
селитру в Путивле, Изюме, Киеве, Опошне, Полтаве, Прилу- 
ках, Лубнах, Переславле и в других местах. В том же 1712 г.

70 «Письма и бумаги», т. III, 1893, стр. 10.
71 ДиП, т. И, кн. 1, 1882, стр. 31 (№ 54); т. I, 1880, стр. "IMS (№ 415).
72 ПСЗ, т. IV, стр. 700 (№ 2379).
73 ДиП, т. II, кн. 2, 1883, стр. 434 (№ 947).
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в Киевскую, Азовскую и Казанскую губернии были посланы 
«нарочные» для осмотра селитряных заводов.

В 1713 г. правительству удалось договориться о поставке 
164 т нелитрованной селитры из-за границы. Приобретенная за 
рубежом селитра была подвергнута литрованию (очистке); при 
котором потери ее достигли. 8 % • Эта селитра обошлась государ
ству примерно на 30% дороже Казанской74 75. Вырабатывали се
литру цри Петре I в Симбирской губ., в Московском арсенале 
артиллерии 7б, в Тамбовской губ. и в других местах.

В целях расширения производства селитры Петр I предо
ставлял селитряным заводчикам некоторые льготы: например, 
освобождал от взимания с них пошлинных денег при провозе 
селитры по Волге; выдавал денежные ссуды; разрешал сводить 
лес, необходимый для упарки щелоков и для приготовления 
золы, из которой делали поташный щелок.

Так как иностранные государства запрещали ввоз селитры 
в Россию, Петр I в 1720 г. в качестве контрмеры запретил вывоз 
ее за границу без специального на то разрешения Берг-Кол- 
легии 76.

Судя по расходу пороха, на изготовление которого шла ос
новная масса селитры, ее годовое производство (за время 1701— 
1710 гг.) в среднем составлял около 350 т 77. В последующие 
годы производство селитры увеличилось.

Петр I одним из первых организовал в России производство 
серы, которая ранее, как мы указывали выше, в основном вво
зилась из-за границы. Подчиненные Петра, однако, не всегда 
способствовали развитию этого производства, недооценивая зна
чение серы в качестве компонента пороха. Однако в окружении 
царя были и лица, понимавшие насущную необходимость орга- 
низации отечественного производства серы. К числу таких при
надлежал, например, адмирал Крюйс. Не только военные, но и 
ряд гражданских лиц, современников Петра I, здраво оценивали 
военное и народнохозяйственное значение серы. К числу тако
вых, в частности, принадлежал и вышеупомянутый Ив. Посош
ков, писавший в своем трактате «О скудости и богатстве»: «Сыс
кал я самородную серу, самую чистую, что подобна каменю 
янтарю, и во всей вселенной толико ея нет, колико у нас» 78. 
Посошков объявил об этом кн. В. Голицыну, обещал поставлять 
серу казне по 10 руб. за пуд «на пороховое дело». Видимо, 

_к этому предложению Голицын отнесся не серьезно, и добыча

74 ДиП, т. III, кн. 1, 1887, стр. 58 (№ 62).
75 Видимо, в арсенале только литровали селитру.
76 И. И. Г о л и к о в .  Деяния Петра Великого, т. VII, 1789, стр. 178.
77 Н. Е. Б р а н д е н б у р г .  Материалы для истории артиллерийского 

управления в России, 1876, стр. 135, 136.
78 «Сочинения Ив. Посошкова»; изд. М. Погодина», 1842, стр. 153.
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серы в тех местах, на которые указывал Посошков, не была ор
ганизована.

Адмирал К. Крюйс (1657—1727), приглашенный в 1697 г. 
Петром на русскую службу, в 1699 г. сообщал о новых русских 
(казанских) месторождениях серы, «из коих последнее (т. с. 
казанское.— П. Л. ) не хуже Италианской серы горючей... и из 
гора такой натуральной цвет той серы оказывается, что и хит
ростью огня лучше проиРвесть нельзя» 7Э. Крюйс, в связи с от
крытием на Волге месторождений серы, утверждал, что «Рос
сия не будет иметь нужды пороху из-за моря выписывать».

Серы в те годы требовалось очень много. Так, в 1703 г. 
Петр I нисал А. Виниусу, что серы «до новопривезеннной на 
15 000 пуд (246 т) пороху станет». Виниус предлагал купить 
5 тыс. пудов (около 82 г) серы79 80; он же нашел новое месторож
дение серы (по-видимому, в Сибири, так как ведал Сибирским 
приказом) 81. В одной из резолюций царя по докладу Цриказа 
артиллерии (1705 г.) было сказано, что потребность в сере со
ставляла в том году 7647 пудов (126 г), в то время как «нали
цо» ее оказалось всего 2402 пуда (41 г) 82, т. е. менее одной тре
ти того количества, в котором нуждалась тогда только военная 
промышленность.

О том, что в то время в России велись интенсивные поиски 
месторождений серы, видно из ряда сохранившихся в архивах 
донесений. Так, современник Петра I И. Блюэр сообщал 
(1714 г.), что в Ингерманландии (местность около Финского 
залива) есть серная руда, также в Московской губ. много «сер
ной руды... обретается», в Казанской «изрядная самородная сера 
есть», была она и в Сибирской губ.83

Доктор Г. Шобер в конце XVII в. нашел у пригорода Сергиев- 
ска (на Волге, близ Самары) ключ «горячей серы». Петр при
казал построить там (1703 г.) серный завод, к которому было 
приписано 580 семейств ясачных татар. Позднее (после Пол
тавской битвы) на нем работало 40 человек из ясачных людей» 
20 из дворцовых крестьян и 308 пленных шведов. Это был тя
желый подневольный труд в крайне вредных условиях. «А те- 
ясашные и дворцовые крестьяне у той работы были по очереди» 
без найму и без кормовых денег, отчего им была многая тя
гость» 84. Лишь „с 1715 г. стали привлекать к работам на Сер
гиевском заводе также и наемных рабочих; тогда было предпи
сано «наймывать в работу конных и пеших работников, охочих 
людей».

79 «Отеч. зап.», ч. 20, окт., 1824, № 54, стр. 48.
80 «Письма и бумаги», т. II, 1899, стр. 442.
81 Там же, т. V, 1907, стр. 722.
82 Там же, т. III, 1893, стр. 231, 242. V
83 ЦГАДА, ф. каб. Петра I, 1714, отд. 2, ч. 1, кн. 22, л. 534—538.
84 Там же, ф. Берг-Коллегии, № 609, 1720, л. 14, 15.
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Вскоре после постройки первого серного завода был построен: 
второй, в шести верстах от первого — Ново-Сергиевский, а за
тем и третий серный завод — на реке Сургут (недалеко от 
Самары). Масштаб производства серы на этих заводах был не
велик.

Несомненно, при Петре I серу вырабатывали и частные пред
приниматели (из руд, содержавших элементарную серу, или 
из серного колчедана). Так, в архивах сохранилось прошение 
вышеупомянутых владельцев химического завода Савелова и 
бр. Томилиных о разрешении им организовать производство 
серы из колчедана; однако прямых указаний на то, что они серу 
изготовляли, мы не имеем. Разрешение на постройку серного 
завода было дано также Васильеву. Были серные заводы 
(1724 г.), принадлежавшие Молостову (Астраханская губ.). 
Добывали серу близ Волги, на Жигулевских горах. Путешест
вовавший по России в царствование Петра I иностранец К. де- 
Б рут! сообщал, что в районе Волги «находится лучшая сера» 
и что там по производству этой серы в настоящее время рабо
тает более 4 тыс. человек русских, черемисов и мордвы85. Это 
уже свидетельствует о значительной по тому времени выработ
ке серы. Изготовлялась сера и на Урале, что подтверждает один 
из организаторов уральской металлургической промышлен
ности, сподвижник Петра I — В. Генин86.

Петр I, будучи в 1722 г. в Астрахани, писал оттуда Прави
тельствующему сенату: «Серы на Волге зело много, а мастеров 
нет, того для (надо) старатца, чтоб выписать компанию масте
ров» 87. В связи с этим встречаются собственноручные записи 
Петра о выписке серных мастеров из-за границы 88.

При Петре I значительно увеличилось производство пороха; 
были построены новые пороховые заводы, так как иностранные 
государства запрещали ввоз пороха в Россию. Такие заводы 
были созданы в Петербурге (1712 г.), при Сестрорецком ору
жейном заводе (близ Петербурга), на р. Клязьме (близ Моск
вы), на Большой Охте и около р. Лупны (Малая Охта) 89. Оба 
последних завода давали в год почти 8,5 тыс. пудов пороха. 
В 1698 г. близ Москвы (на р. Воре) был основан пороховой завод. 
Избранта. При Петре I работали пороховые заводы Селивер
стова и Марыкаева. На постройку этих заводов царь выдал 
упомянутым предпринимателям ссуду в размере 1000 руб. 
В 1702 г. работали заводы Нарыкова, Бельского (до 1708 г.).

85 «Чтения», кн. 3, 1872, отд. IV, стр. 173.
86 ГЖ, кн. V, 1826, стр. 122.
87 СРИО, т. XI, 1873, стр. 491.
88 И. И. Г о л и к о в .  Дополнения к деяниям Петра Великого, т. XVI,. 

1795, стр. 362.
89 В. Г. Р у б а н. Историческое, географическое и топографическое- 

описание Петербурга, 1779, стр. 132.
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Имелись заводы и в Казанской губ. (о них упоминается в исто
рических документах 1673 г.). Один из этих заводов в дер. Ка- 
дишеве был закрыт в 1707 г., другой — Молостова (близ Сим
бирска) был закрыт в 1715 г. Был пороховой завод близ Моск
вы, за р. Пресней; он принадлежал Иванову90.

В 1703 г. сподвижник Петра I Андрей Виниус, возглавляв
ший тогда Приказ артиллерии, доносил царю, что «пороха уча- 
ли ныне делать за крепким смотрением лутче прежних (лет) 
гораздо, а в цене дешевле» 91 92. В 1716 г. было предписано поро
ховым заводчикам Р. Меэру, Рухтеру и Аникееву изготовлять 
каждому по 10 тыс. пудов (около 164 г) пороха в год, «а буде 
кто из них может больше того числа сделать, и им веленож де
лать, чтоб сверх 30 000 еще 6 000 пуд, а свыше того в нынешнем 
716 году не делать» 82. В 1721 г. по указу Приказа артиллерии 

был построен К. Лукьяновым пороховой завод на земле Дани
лова монастыря на берегу Москвы-реки 93.

О масштабе производства пороха в Петровскую эпоху можно 
судить по его расходу во время войны со Швецией. Так, при 
осаде Иван-города и Нарвы (1704 г.) было «выстрелено» поро
ху пушечного 6748 пудов, мушкетного — 2704 пуда и ручного — 
551 пуд. Таким образом, общий расход во время этих осад до
стигал 10 тыс. пудов 94; вместе с артиллерией тогда же из Моск
вы, Новгорода и Пскова только к Нарве было отправлено 
12 тыс. пудов пороха 95. В 1708 г. в городах Белгороде, Черниго
ве, Киеве, Переславле и Нежине в запасе было около 40 тыс. 
пудов пороха96. В 1712 г. в тринадцати щродах (преимуще
ственно там, где были крепости) запасы пороха достигали уже! 
примерно 90 тыс. пудов 97.

Имеются и другие материалы, позволяющие судить об отно
сительно крупных масштабах существовавшего тогда в России 
производства пороха. Так, в 1709 г. от порохового заводчика 
Аникеева в Полтаве Приказ артиллерии принял почти 3 тыс. 
пудов пороха; у Стельса за 1708—1711 гг. было получено более 
35 тыс. пудов пороха 98. Согласно наряду Главной артиллерий
ской канцелярии, в 1721 г. в Москве должны были изготовить 
12 тыс. пудов и в Петербурге — 3 тыс. пудов пороха'; в 1724 г.

90 Н. Е . ' Б р а н д е н б у р г .  Указ соч., 1876, стр. 325, 327, 328, 334—337.
91 «Письма и бумаги», т. V, 1907, стр. 721.
92 Н. Е. Б р а н д е н б у р г .  Указ, соч., 1876, стр. 139.
93 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, № 609, 1721, д. 83, л. 312.
94 Ф. В. Т у м а я с к и ж .  Собрание разных записок... о жизни Петра 

Великого, ч. III, 1787, стр. 465.
95 М. Д. X м ы р о в. Артиллерия и артиллеристы в единодержавие 

Петра Первого. АЖ, № 10, 1865, отд. неофиц., стр. 609. "
96 ЦГАДА, ф. каб. Петра I, кн. 1, 1707-1708, л. 500 обр., 504-507.
97 ГЖ, № 1, 1826, стр. 72, 73.
98 ДиП, т. I, 1880, стр. 405.
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■Собственноручная запись Петра I состава пороховой смеси с 
применением химической символики (ДГАДА, ф. каб. Петра I, 
отд. 1, № 55, лл. 386):«1 фунт (химический знак селитры,— П . Л.) 
5 лот и 3 (?)лота (химический знак серы. — П. Л.). 7 лот (хи
мический знак угля. — II. Л.) эрлен, а лучше шисберн [ольха]».

Ниже — второй рецепт

•соответственно 20 и 10 тыс. пудов (т. е. наибольшая произ
водительность приходилась на московские пороховые за
воды) " .

Пороховые заводы Петровской эпохи по тому времени были 
совершенными предприятиями. На Охтенском пороховом заводе 
сержант Я. Батищев для «кручения» пороха применил водяные 
колеса. Старые «толчильные» (ступовые) мельницы были заме
нены в 1722 г. жерновыми (бегуны).

В первых московских ведомостях за 1719 г. было напеча
тано «На Санктпитербургском острову строятца новые порохо
вые заводы каменным и деревянным зданием, и делают на оных 
порох... каменными жерновами, лошадми, и по пробе против 
прежнего гораздо оной сильнее». Там же напечатано: «На реке 
Охте выше Канец построены пороховые деревянные заводы, и 
делают на них порох русские пороховщики водою» 10°. 99 100

99 «Петр Великий» (сборник), т. I, Изд-во АН^СССР, 1947, стр. 267.
100 «Ведомости о военных и иных делах достойных знания и памяти», 

1719, август, № 14.
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Петр 1 проявлял большой интерес к технологии производ
ства пороха. Мы встречаем его собственноручные записи мето
дов получения пороха с использованием в этих записях хими
ческой символики 101. В то время была и литература по поро- 
ходелию. Так, в черновом письме к генералу И. Гинтеру 
(бомбандиру, впоследствии управляющему артиллерией) и 
управляющему Приказом артиллерии Е. Зыбину было сообщено 
о принятии от комиссара Леонтьева книги о пороховом деле. 
Книга эта была передана Петру I, а потом — Я. Брюсу 102 103.

По предписанию Петра I в 1711 г. были переведены и изда
ны две книги по артиллерии: Я. Бухнера «Учение и практика 
артиллерии» и Е. Брауна «Новейшее основание и практика ар
тиллерии». В этих книгах описаны производства как селитры, 
так и пороха. Несомненно, переводчики не могли не знать 
освещаемых в книгах производств и русской терминологии того 
времени. Это подтверждается словами Петра I, который в 
1724 г. в связи с организацией Академии наук писал: «Для пе
реводу книг переводчики должны разуметь и науки, о коих они 
переводить будут, особливо, что касается до художеств (здесь, 
подразумеваются производства.— П. Л.), ибо не возможно, 
чтоб переводчик, не знающий художеств, о коих он что-нибудь 
переводить будет, мог бы хорошо исполнять дело; о сем при 
случае должно посоветовать. Для сего разумеющие науки, 
а неразумеющие художеств, должны художествам обучаться; 
а те, кои разумеют художества, а языков не разумеют, должны 
обучаться языкам». Петр считал, что «в сие дело должны быть, 
употреблены Русские и родившиеся здесь чужестранцы, или,, 
по крайней мере, такие, кои весьма молоды выехали в Россию и 
разумеют наш язык так хорошо, как свой природной, понеже 
всегда легче переводить с чужестранного на свой природной, 
нежели с природного на чужестранной» шз.

Есть основание предполагать, что при Петре I в России был 
построен и работал первый квасцовый завод, принадлежавший 
В. Филиппову (в Козельском уезде) 104. Возможно, однако, что 
в России и ранее вырабатывали квасцы. В первой русской га
зете, издававшейся под редакцией Петра I, было напечатано: 
«Да в Козельском уезде в Дудинской волости сысканы квасцо
вые, купоросные и серные руды, и на дело квасцов, купоросу, 
серы горючей тех руд изготовлено (т. е. добыто.— П. Л.) многое

101 ЦГАДА, ф. каб. Петра I, отд. 1, кн. 54, л. 500.
102 Там же, л. 18.
103 И. И. Г о л и к о в. Указ, соч., ч. IX, 1789, стр. 63.
104 И. К. К и р и л л о в .  Цветущее состояние Всероссийского государ

ства, в каковое... привел (его) Петр Великий, кн. I, 1831, стр. 120; кн. И, 
1831, стр. 116.
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Ведомости прсидни фе&рллд гшдне.
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Страничка из первой русской газеты («Ведомости о военных и иных 
делах достойных знания и памяти») от 1 февраля 1703 г. с сооб

щением о заготовке квасцовых, купоросных и серных руд, найден
ных в Козельском уезде



число» 105 106. В 1720 г. был разработан «проект» квасцового завода, 
который предполагали построить в Петербурге на Выборгской 
стороне, где была найдена квасцовая руда Ш6. Однако данных, 
подтверждающих окончание постройки и работу этого завода, 
найти нам не удалось.

В царствование Петра I и после его смерти, как мы уже- 
писали выше, возникали «безуказные» заводы, т. е. заводы, по
строенные без разрешения Берг-Коллегии. Это делалось пото
му, что владельцы этих заводов стремились уклониться от вы
платы «десятины» за выработанную продукцию. Несомненно, 
таких заводов небольшой производительности при Петре I воз
никло немало, и в архивных документах встречаются дела, 
в которых сообщается об этих «безуказных» заводах и о при
влечении к судебной ответственности их владельцев.

Кроме вышеуказанных продуктов, во времена Петра I не
сомненно изготовляли канифоль и скипидар не только на заво
де Савелова и бр. Томилиных, но и на других кустарных пред
приятиях. Видимо, канифоль 107, как продукт торговли, начали 
изготовлять еще в XVI—XVII вв. Так, в параграфе 43 «Торго
вой книги» (1575—1610 гг.) было сказано: «Серы еловые чис
тые, показав образец, ценою говори в бочьку по 10 ефимок» 10Х 
Товар этот был русский «Холмогорских (т. е. Холмогорских.— 
П. Л.) мест... как Немцам продают». *

М. Чулков сообщал: «До 1710 г. разных чинов русские люди 
и Иноземцы, Еловою серою, т. е. Канифолью, маслом Скипидар
ным, по откупам промышляли и отпуская за море от города Ар
хангельского, платили пошлины» 109 110. С декабря 1715 г. по рас
поряжению Петра I «еловой серы, и калефони (т. е. канифоли.— 
П. Л.) и масла скипидарного промысл отдан был на откуп» гол
ландцу М. Барцу на один год с условием платежа в казну уста
новленных пошлин. Эти товары разрешалось Барцу «в Вологде 
и в Вологодском уезде и в других Архангелогородской губернии 
городех и уездах по вольною ценою и тое серу, и ис той серы и 
из других припасов переделанную калифонию за море отпускать, 
а переделанное скипидарное масло у города Архангелогородско
го и в других городех продавать», а если продажи там не будет, 
отправлять «за море» ш .

105 «(Ведомости о военных и иных делах достойных знания и памяти»,, 
1 февраля 1703, стр. 29.

106 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, 1720, № 622, л. 17 (§ 8).
107 Получалась из «живицы» — смолы, вытекающей при ранении ели 

или сосны, а также пихты.
108 «Временник», кн. 8, 1850, стр. 6; «Зап. отд. русск. слав. арх. о-ва», 

т. I, 1851, отд. III, стр. 134.
109 М. Д. Ч у л к о в. Историческое описание российской коммерции, 

т. I, кн. И, 1782, стр. 56, 57.
110 ЦГИАЛ, ф. 3 (Коммерц-Коллегия), on. 1, 1721, № 43, л. 1.

78



В декабре 1716 г., ровно через год после отдачи Барцу про
мысла «на откуп», последний был аннулирован. Несмотря на 
желание передать указанный промысел на «откуп» в 1717, 171& 
и 1719 гг. желающих взять его не оказалось. Тем не менее, как 
серу еловую, так и канифоль, все эти годы в России вырабаты
вали и даже отправляли за границу. Так, в 1717 г. было отправ
лено 130 т канифоли; в 1718 г.— почти 20,5 т серы еловой; 
в 1719 г.— почти 8 т канифоли и 42 г серы еловой ш . Характер
но, что, в то время как эти продукты вывозили за рубеж,, 
в Россию ввозили скипидар; в 1718 г. его было ввезено 30 бо
чек П2.

Большие количества скипидара, гарпиуса и в особенности 
канифоли вырабатывали на вышеупомянутом первом химичес
ком заводе Савелова и бр. Томилиных; в 1724 г. упомянутых 
продуктов было выработано суммарно 161 т (из них 124,5 г ка
нифоли), в 1725 г.— 63,5 г, в 1727 г,— 70 т (преимущественно 
вырабатывалась канифоль) пз. Выработка терпентинного мас
ла, видимо, началась еще до 1724 г. Так, в одном архивном до
кументе от 1714 г. было сказано, что в Москве у Томилина 
было куплено 35 пудов масла терпентинного111 112 113 114.

На заводе Савелова и бр. Томилиных за 1720—1725 гг. было 
выработано около 85 т железного купороса, 34 т краски мумии, 
около 1,5 г «крепкой водки» (т. е. азотной кислоты). По тому 
времени масштабы производств всех этих продуктов были 
довольно значительны.

Как видно из приведенных нами данных, лишь при Петре I 
начинает развиваться химическая промышленность. Петровские 
преобразования во всех отраслях народного хозяйства не могли 
не коснуться и химических производств, тем более, что послед
ние имели непосредственную связь с военным делом.

При Петре I восторжествовала система меркантилизма, ко
торая способствовала развитию промышленности и ремесел, раз
витию товарооборота, денежного обращения, т. е. при этой сис
теме наблюдалось развитие начальных форм капиталистичес
ких отношений взамен феодально-крепостнических 115. Однако' 
Петр I, занятый в основном организацией горной, металлурги
ческой, текстильной промышленности, производством пороха, 
серы, смолы и поташа, не имел возможности уделять должного 
внимания организации заводов (за счет казны) по производст
ву красок и некоторых химикалий (купоросов, квасцов, скипи

111 Там же, л. 6 обр.
112 Там же, ф. каб. Петра I, 1719, оп. 2, ч. 1, кн. 43, л. 177—184.
113 Там же, ф. Берг-Коллегии, 1730, д. 613, л. 735—738.
114 Там же, ф. каб. Петра I, отд. 2, ч. 1, 1719, кн. 42, л. 185, 186
115 Л. И. Л я щ е н к о .  История народного хозяйства СССР, т. I, 1947, 

стр. 364.



дара и т. д .). Однако царь всемерно поощрял частную инициа
тиву.

Развитию промышленности и ремесел содействовал также 
разработанный в 1724 г. Петром I таможенный тариф, который 

■был явно протекционистским п который оказал благоприятное 
влияние на развитие промышленности и ремесел.

При Петре I так же, как п до него, химические продукты 
продавались и населению. К числу этих продуктов относятся 
«москатильные» товары (канифоль, различные краски), деготь, 
смола, зола, мыло, белила п румяна (как косметические сред
ства). В Москве (1701 г. и позднее) так я«е, как в XVII в., в 
Китай-городе и в других местах были ряды «деготной», «соля
ной», «зольной», «москатильной», «белильной» и др.

Выше мы писали, что еще в 1626 г. в Москве (в Китай-го
роде) был «белильный» ряд, в котором функционировали 33 «ша
лаша», торговавшие белилами. Сохранился этот ряд и при Пет
ре I; в этом ряду развернули торговую деятельность уже 36 ла
вок; владельцы их — жены (и вдовы) стрельцов, конюхов, ко
жевников116— торговали белилами и румянами. Видимо, они 
выполняли и роль «белилыциц», белили и румянили женщин.

Из изложенного мы видим, что петровские преобразования 
всего строя России не могли не коснуться и химической про
мышленности, которая собственно и возникла при Петре I. Ме
роприятия Петра I, носившие нередко принудительный харак
тер, его политика меркантилизма, развитие некоторых отраслей 
народного хозяйства (например, текстильной промышленности 
и др.) несомненно вызвали не только рост производства ранее 
изготовлявшихся химических продуктов, но и возникновение 
производства новых.

При Петре I в химическую промышленность, в отличие от 
других отраслей народного хозяйства (металлургия, горное де
ло, текстильная промышленность), не вкладывались большие 
средства. В Петровскую эпоху также получила развитие «купе
ческая мануфактура», которая базировалась на вольнонаемном 
труде. «Крепостная мануфактура», возникшая при Петре I на 
основании указа 1721 г .117, разрешавшего «для размножения 
заводов как шляхетству, так и купецким людям к тем заводам 
деревни покупать невозбранно с позволенья Берг и Ману
фактур-Коллегии токмо под такою кондициею, дабы те деревни 
всегда были уже при тех заводах неотлучно», в химической 
промышленности (за исключением, разве поташного производ
ства) не получила того развития, какое мы наблюдаем в дру

116 И. Е. З а б е л и н .  Материалы для истории, археологии и стати
стики г. Москвы, ч. II, 1891, стр. 1181, 1182.

117 ПСЗ, т. VI, № 3711.
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гих отраслях промышленности. Видимо, это объясняется отно
сительно малым масштабом производства химических продук
тов, предприятия по изготовлению которых не требовали 
большего числа рабочих.

На развитие химической промышленности Петровской эпо
хи несомненно повлияли задачи, связанные с обороной страны, 
и борьба за Прибалтику и Азовское море. 6

6 П. М. Лукьянов



Г л а в а  III

Химические производства в послепетровский период (до Екатери
ны II). Отсутствие интереса правительства к химическим заво
дам. Производство селитры. Интерес Ломоносова к производству 
селитры; его работа «О рождении и природе селитры» (1749 г.). 
Производство серы, порха, поташа, чкспорт последнего. Смолоку
рение, продажа смолы за границу. Произовдство скипидара и 
канифоли. Солеварение. Производство купоросов, красок; культура 
вайды (синило) и марены в России. Работы по краскам Ломоно
сова (1749 г.). Производство квасцов. Роль Академии паук в раз
витии химической промышленности, в частности, деятельность 

в этой области Ломоносова.

"D послепетровский период, вплоть до начала царствова- 
"  ния Екатерины II, развитие химической промышленно

сти шло более медленными темпами, чем при Петре I. Это, преж
де всего, объясняется ухудшением экономического положения 
страны. П. Л. Лященко констатирует, что вообще вся промыш
ленность, торговля, транстпорт, военное дело в первые 30— 
35 лет после Петра I (т. е. почти до начала царствования Ека
терины II) прившли вупадок '.

В послепетровский период правительство уделяло большое 
внимание производству пороха, а также селитры и серы, кото
рые были необходимы для изготовления последнего. Некоторый 
интерес оно проявляло также к поташу и смоле, поскольку эти 
продукты могли служить предметом доходного экспорта. Дру
гие химикалии казну не интересовали, и правительство не счи
тало для себя выгодным организовывать их производства. Так, 
В. Н. Татищев, назначенный в 1734 г. вместо Генина начальни
ком всех уральских гарных и металлургических предприятий, 
в изданном им уставе о заводах писал, что всякие «минераль
ные заводы», включая сюда производство красок, купоросов 1

1 П. И. Л я щ е н к о .  История народного хозяйства СССР, т. I, 1947, 
стр. 407.
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и т. д., «нашим иждевением содержать за благо не обрета
ем» 2.

В послепетровский период было издано несколько указов, 
касающихся развития селитряного производства. В частности, 
Берг-Коллегия (1726 г.) установила на селитру, вырабатывав
шуюся частными предпринимателями, такую цену, чтобы «про
мышленники довольную и прямую прибыль имели» 3, так как 
ранее установленные цены на селитру не удовлетворяли завод
чиков и не стимулировали увеличения выработки этого важней
шего ингредиента пороха. В этом отношении показательна пе
реписка заводчика Молостова, имевшего селитряные предприя
тия но р. Ахтубе (близ Астрахани), с правительством. Молостов 
жаловался, что за селитру, покупавшуюся за границей и у дру
гих еелитрозаводчиков, платили больше, чем ему, и просил уве
личить цену за сдаваемую им в казну продукцию более чем в 
2 раза. Однако правительство лишь немного повысило цену на 
поставляемую им селитру.

С вырабатываемой частными предпринимателями селитры 
брали «десятину». Иногда правительство разрешало продажу 
селитры частным лицам, но чаще всего само приобретало ее для 
нужд казенных пороховых заводов. В 1730 г. был издан укщ, 
гласивший: «селитра, которая в казну не надобна будет, про
давать допущается, токмо отнюдь бес позволения коллегии в 
чужие края не отпускать». О предстоящей цродаже селитры 
предписывалось «публиковать печатными листами в Москве 
и во всех губерниях и провинциях и городах» 4.

Однако после издания этого указа граф Миних, который ве
дал русской артиллерией, в конце того же года предписал се
литряным заводчикам, чтобы они «под жестоким страхом» сбы
вали свою селитру только в артиллерию и пороховым «уговор
щикам» «повольною ценою» и ее «за рубежи Российские.:, вы
возить не дерзали» 5.

Указом 1744 г. запрещалось строить селитряные заводы близ 
государственных границ 6 7. Так как на заводы, находящиеся, в- 
частности, в Астраханской губ., были нападения, правительство 
организовало их вооруженную охрану, откомандировав туда 
солдат с артиллерией.

В 1741 г. правительство снова издало ряд указов, которыми 
предписывалось сдавать селитру только в казну и категорически 
запрещалась продажа ее за границу 1. Однако при выполнении

2 ГЖ, ч. I, кн. 2, 1831, стр. 178.
3 ЦГАДА, ф. Берг-Колдегии, № 125, 1726, л. 28. , .
4 Там же, ф. Финансы, торговля, разр. XIX, № 397, 1753, л. 2 обр.
5 ПСЗ, т. VIII, стр. 352 (№ 5661).
6 Там же, т. XII, стр. 24 (№ 8872).
7 М. Д. Ч у л к о в. Историческое описание российской коммерции, 

т. II, кн. I (полов. 1), 1785, стр. 156.
6*
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заказа на выработку селитры селитрозаводчикам разре
шался вывоз ее в «дружеские страны». Так, в 1754 г. Правитель
ствующий сенат разрешил селитрозаводчику Кобякову, имев
шему заводы около Астрахани, после удовлетворения потреб
ностей «Артиллерии», продать 5 тыс. пудов (около 82 т) селит
ры «в Голландию или в другие союзные государства» 8. В 1757 г. 
Кобякову было разрешено продать «за море», также в «дружес
кие страны», уже 10 тыс. пудов селитры. Сколько было продано 
фактически — неизвестно.

В 1737 г. в указе Правительствующего сената Генерал-берг- 
директориуму предлагалось селитряным заводчикам «Малой 
России не чинить» препятствий в выработке селитры, и там, где 
будет обнаружена селитряная земля, выварка селитры должна 
быть разрешена «без оплаты» — видимо, без взимания «деся
тины» 9. Однако до 1737 г. «десятину» с селитрозаводчиков 
взимали, для чего на Украину посылали специальных людей, 
которые обследовали селитряные заводы и брали «десятину» 
натурой, т. е. селитрой.

Селитру в описываемый нами период изготовляли близ Аст
рахани (Ахтуба, Красный яр — недалеко от Волги), на Украи
не, в Сибири и в других местах России. Только в 1736 г. укра
инские селитряные заводы выработали 370 т селитры. До это
го времени выработка селитры была там ниже 10 11.

Некоторые селитряные заводы принадлежали казне, кото
рая, однако, испытывала большие трудности при их эксплуа
тации. Себестоимость селитры вследствие неумелой организации 
производства и хищений была высока. Поэтому правительство 
стремилось передать свои заводы частным лицам, регламенти
руя договорами определенный масштаб выработки селитры и 
ее цены.

В 1741 г. правительству Елизаветы Петровны, только что 
вступившей на престол, удалось заключить контракт с селитря
ными «компанейщиками» на поставку в «Артиллерию» 8500 
пудов пороха; для выработки этого количества пороха они 
должны были изготовить 6400 пудов селитры п. Однако «ком- 
панейщики» свое обязательство смогли выполнить лишь частич
но. Систематические данные о выработке селитры в послепет
ровский период (до Екатерины II) не сохранились. Можно 
предполагать, что ежегодно в России изготовлялось от 300 до 
500 т селитры.

Вырабатывали ее на заводах из различных отбросов — на
воза, мусора, земли усадеб; сначала получали кальциевую се

8 ПСЗ, т. XIII, стр. 622 (№ 9962).
8 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегпи, № 16, 1739, л. 77, указ № 4337.
10 Там же, № 1407, л. 310 (183).
11 ПСЗ, т. XI, стр. 403-410 (№ 8369).
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литру, которую посредством поташа переводили в калиевую. 
Уже в упоминаемом выше «Уставе ратных и других дел» 
(ч. I — 1607 г.; ч. II — 1620 г.) 12, мы встречаем описания рас
познавания селитряной земли, извлечения из нее селитры, по
лучения калийной селитры, методов изготовления древесного 
угля для получения пороха, способов испытания серы, техно
логии изготовления пороха и описания других «воинских хит
ростей» 13 14.

В 1749 г. Ломоносов представил диссертацию «О рождении 
и природе селитры». Он писал: «Среди тел, которые химики на
зывают солями, особенно выдается селитра по многообразному 
применению — главнейшие для огнестрельного пороха с его 
изумительным подражающим молнии действием» и . Ломоносов 
подробно описал свойства селитры, методы ее извлечения из 
селитряной земли и способы приготовления последней; он опи
сал также метод перевода кальциевой селитры в калиевую 
и пр. 15

В 1763 г. Ломоносов, писал: «Селитра тонкими слоями нахо
дится около жилых мест, по старым каменным стенам, по го
родищам и по навозу; для чего на селитряных заводах делают 
нарочные кучи, с которых на подобие инья (иней.— П. Л.) в 
сосуды тонкую соль собирают и потом вываривают» 16.

Второй ингредиент пороха — сера, потребность в которой 
была примерно в 6 раз меньше, чем в селитре, продолжала вы
рабатываться на серных заводах, организованных Петром I. Так, 
в 1727 г. с Самарских и Сергиевских заводов было прислано в 
Москву 353 пуда серы, а в 1728 г. уже 650 пудов 17. Организо
вывались и новые серные заводы.

В 1729 г. Ив. Макеев писал в Берг-Коллегию, что сера выво
зится из других государств в «немалом» количестве, а, между 
тем, в России «серные руды имеются в разных местах доволь
ное число». Макеев просил выдать ему разрешение на выработ
ку серы с правом не платить внутреннюю пошлину, т. е. «деся
тину». Он сообщал, что серная руда (несомненно серный

12 Рукопись «Устава ратных, пушечных и др. дел» была найдена во 
второй половине XVIII в. в Мастерской и Оружейной палате в Москве. 
Первая часть «Устава» была переведена и дополнена Онисимом Михай
ловым и напечатана в 1777 г., вторая часть — в 1781 г.

13 «Устав ратных, пушечных и др. дел», ч. I, 1777, § 404, 470, 534, 545, 
546, 549, 556, 558, 561, 578 и др.

14 Собрание сочинений Ломоносова, т. VI, «Academia», 1934, стр. 111—- 
152.

15 ЖРФХО, т. XXXVI, вып. 7, 1904, отд. 2, стр. 146 и сл. Перевод ра
боты Ломоносова «Dissertatio de nitro» принадлежит профессору 
Б. Н. Меншуткину.

16М. В. Л о м о н о с о в .  О слоях земных. Прибавление второе, поме
щенное в книге «Первые основания металлургии или рудных дел», 1763.

17 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, № 1395, 1727, л. 556 обр.
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колчедан) найдена им в Тверском уезде, при селе Ульяновском 
на речке Шоше. Макееву было выдано разрешение на право до
бычи руды, но, по-видимому, с уплатой установленной «деся
тины» 18. Тот же Макеев несколько позднее (в 1731 г.) просил 
разрешение на постройку серного завода «с компанейщиком» 
Ивановым близ Калуги, на речке Ячейке. Уже в год постройки 
этого завода там было выработано 300 пудов серы, в 1732 г.— 
1200 пудов и за первые десять месяцев 1733 г.— 800 пудов серы. 
К началу 1735 г. на этом заводе запас серы достигал 3 тыс. пу
дов 19. По тому времени завод Макеева, где серу вырабатывали 
из серного колчедана, был довольно крупным предприятием.

С 1735 г. серу начал вырабатывать завод Чернышова 20. Се
ра, изготовленная на этом заводе, была прислана в Московскую 
лабораторию и «по пробе явилась годная». С конца 1736 г. в 
Костромском уезде (близ Нерехты) работал небольшой серный 
завод Шеханина с «компанейщиками». Посадские люди Яро
славской губ.— Ф. Полушкин и Т. Шабунин,— найдя серный 
колчедан в Унженском уезде (впоследствии Костромской губ ), 
организовали близ Ярославля, на берегу Волги, серный завод. В 
1754 г. этот завод был продан Роговину и Свешникову. Выра
ботка серы на этом заводе с конца 1742 по 1743 г. (примерно за 
5 месяцев) составляла более 5 т 21.,В 1737 г. серу изготовляли 
в Рузском уезде братья Васильевы.

Недостаток серы в России неуклонно вынуждал правитель
ство уделять большое внимание этому производству. В одном 
из докладов графа Миниха, поданном им в «кабинет ея вели
чества» в 1737 г.22, сообщалось об обнаружении серной руды' в 
Калужской губ. Миних докладывал, что на Калужском заводе 
Макеева ежегодно (в последние семь лет) вырабатывалось по 
25 т серы и было в «остатке» около 57 т серы. Тот же Миних 
сообщал о более высокой себестоимости серы, вырабатываемой 
на казенных Самарских заводах. В одном из донесений, отно
сящихся к 1740 г., было сказано, что «серою ныне артиллерия 
довольна (т. е. обеспечена.— 77. Л.), ибо прежде всего по 724 год 
(т. е. 1724 г.) вывозилась оная из-за моря». Однако в последую
щие годы наблюдался недостаток в сере. В 1745 г. Берг-Кол- 
легия разрешила построить серный завод вышеупомянутому 
Свешникову. Однако этот завод из-за недостатка колчедана ра
ботал с перебоями и в общей сложности серы давал мало 23. 
В 1747 г. начал работать серный завод в Елатьме 24; с 1753 г.

18 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, № 1395, л. 546, 548 обр.
19 Там же, 1735, № 777, д. 36 л. 296; 1737, № 1073, л. 115 обр.
20 Там же, 1736, № 1401, л. 164—168.
21 Там же, 1736, № 1401, л. 187, 191, 253, 264, 285, 297; № 2066, д. 6: 

В . В . Б е л я е в .  История г. Макарьева на Унже, 1907, стр. 278—280.
22 ЦГАДА, ф. Прав, сен., 1737, № 926, л. 443, 444.
23 Там же, ф. Берг-Коллегии, 1748, № 1015, д. И, л. 103, 105, 106 обр.
24 ЦГИАЛ, ф. 35, 1747, он. 1, № 36.
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производство серы было организовано на Олонецком (Кончезер- 
ском) железоделательном заводе (Петрозаводской губ.) 25.

Поскольку казенные серные заводы вырабатывали серу по 
более высокой цене, чем частные, правительство охотно давало 
разрешения на организацию частных заводов. Однако частные 
лица, получив разрешение, отказывались от постройки заводов, 
так как технология получения серы из колчедана для того вре
мени была относительно сложной. Из серных ключей извлекали 
ил, содржавший серу, и затем последнюю выплавляли.

При применении серного колчедана в целях получения серы 
его нагревали в керамических ретортах (или трубах). При этом 
один атом серы из FeS2 отгонялся в виде пара; последний кон
денсировали в особых холодильниках-приемниках. Также отго
няли и серу, содержащуюся в серной руде Серного городка. Ис
пользование в качестве промышленного сырья серной руды бы
ло удобнее и проще, чем использование серного колчедана, а 
сера получалась более дешевой и более чистой.

В послепетровский период порох вырабатывался на петер
бургских заводах, а также на заводах, находившихся близ Мо
сквы. Кроме того, было предписано изготовлять nqpox и на Ук
раине. Так, в 1736 г. велено было делать «в Малороссии и Сло
бодских полках казакам и к пушкам nqpoxy, сколько какого когда 
потребно». Также предписано «делать порох в Малой России 
при Генеральной артиллерии», но «в вольную продажу» никому 
его не продавать. «Остаточный» порох отправлять в Киевскую и 
в другие Украинские крепости26. В том же году был построен 
Шкирмановский пороховой завод, позднее (1739 г.) начал ра
ботать Шостенский завод27. На этом заводе было 48 «ступ», 
которые давали в сутки по 20 пудов пороха. С 1742 г. Шостен
ский завод, по-видимому, был остановлен по причине удовлетво
рения потребности в порохе Московскими заводами, которые 
находились «в добром состоянии». Была и другая причина: не 
хотели разглашать нового способа изготовления пороха: «к тому 
же де ныне русские казенные мастера обучились и селитру лит- 
руют и порох делают по голландскому манеру сильного качества 
п к лежанию прочной, и такой секрет надлежит весьма наблю
дать и крепко содержать внутрь государства, что б оное до не
регулярного соседства дойти не могло» 28. Тогда «Артиллерий
ская канцелярия» считала, что «никогда в порохе при достатке 
селитры оскуднения не будет» 29.

25 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, 1752, № 942, д. 1, л. 13.
26 ПСЗ, т. X,' 1830, стр. 665 (№ 7700).
27 СРИО, т. 130, 1908, стр. 193, 658.
28 А. Н. О г л о б л и н .  Очерк истории украинской фабрики, 1922, 

стр. 128.
29 ПСЗ, т. XI, 1830, стр. 672 (№ 8629); «Сенат, арх.», т. III, 1890, 

стр. 483.
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В 1751 г. Шостенский пороховой завод снова начал функци
онировать, на нем «делался порох для генеральных и полковых 
артиллерий и удовольства малороссийских казаков».

В описываемый нами период продолжали вырабатывать и 
поташ, преимущественно на экспорт. В период с 1726 по 1731 г. 
в среднем ежегодно вывозилось около 400—600 т поташа. На
чиная с 1732 г., вывоз возрос (до 1741 г.) и достиг около 1300 т 
в год 30. Как правило, за эти годы прибыль от продажи поташа, 
отправляемого за границу, значительно превышала его себе
стоимость — иногда почти в 2 раза. Так, в 1732 г. при продаже 
поташа в количестве 1812 т, при себестоимости его в 56 тыс. 
руб., была получена прибыль в сумме 101 тыс. руб.; в 1740 г. 
при продаже 1108 т поташа, при его себестоимости в 37 тыс. 
руб., прибыль достигла 60 тыс. руб. Наибольшие количества по
таша в то время изготовлялись на Починковских заводах, к ко
торым было (в начале 30-х годов XVIII в.) приписано свыше 
26 тыс. крестьян. Эти подневольные рабочие, как уже упоми
налось выше, работали в каторжных условиях, подвергались 
притеснениям, наказаниям и нередко им выносили смертные 
приговоры. С крестьян, работавших на поташных промыслах, 
собирали «подушные и оброчные деньги». В присланном в 
1735 г. в Коммерц-Коллегию дщюшепии указывалось, что на 
Починковских поташных заводах умерло свыше 11 тыс. чело
век, бежало свыше 1600, отдано в солдаты 900, передано поме
щикам свыше 600 и сослано в Сибирь 13 человек31. По-видимо- 
му, эти сведения даны за пятилетний период.

Кроме Починковских заводов, поташ и смольчуг вырабаты
вали в Белгородской провинции, в Белозерской, на Урале, в 
Харьковском уезде, в Муромском, Темниковском и в других 
уездах. Отпуском поташа за границу ведала Коммв|рц-Колле- 
гия. Покупали русский поташ преимущественно англичане.

Браковку поташа до 1734 г. осуществляли русские браков
щики. Брак был небольшим, составляя, например, в период 
1728—1733 гг. меньше 2%. Позднее браковку поташа стали 
производить иностранные браковщики, которые в угоду своим 
хозяевам стремились хороший сорт поташа показать вторым 
сортом, оплачиваемым более низко. Так, английский браковщик 
Иттон за время с 1734 по 1737 г. из 7124 бочек забраковал 1848 
бочек 32, или 26 %!

Браковка поташа этим иностранцем была недобросовестной, 
так как им сплошь и рядом браковался высококачественный по
таш. В результате обследования «работы» браковщика Иттона, 
он от браковки был отстранен, и это дело было поручено рус-

30

31
ЦГАДА, ф. Прав, сен., № 3666, л. 71 и сл.
Там же, разр. XIX, № 225, л. 36.



ским. Одновременно с поташом вырабатывали и смольчуг (в 
среднем около 1000 бочек в год) 33.

Метод выработки поташа в послепетровский период остался 
прежним. Смольчуг же получали следующим образом: из золы 
древесины (дуб, ольха) изготовляли тесто, смешивая золу с во
дой. Затем этим тестом обмазывали поленья дров (сосна, ель), 
складывали их в костер, покрывая каждый ряд поленьев новым 
слоем золы, после чего костер разжигали. В результате полу
чали смольчуг или расплавленную золу 34, которую иногда на
зывали шадриком. Крупнейший русский историк Ив. Забелин, 
описывая метод получения смольчуга, ошибочно называет его по
ташом 35. В поташе, естественно, содержалось больше углекис
лого калия и меньше нерастворимых солей, чем в смольчуге.

Как и при Петре I, в послепетровский период казна была 
крайне заинтересована в расширении производства смолы. Же
сткие законы «о бережении лесов», изданные Петром I, препят
ствовали широкому развитию смолокурения. В связи с этим при 
Екатерине I было издано специальное постановление, значи
тельно расширявшее право рубки лесов для нужд смолокуре
ния. Согласно этому указу, запрещалась рубка годного для ко
раблестроения леса лишь в тех местах, откуда этот лес можно 
доставить водным путем в Адмиралтейство. Во всех других ме
стах допускалось свободное сведение леса.

В 1726 г. Верховный тайный совет предложил сенату «по
купку и отпуск смолы за море» отдать в «вольный торг» 36. Од
нако отмененная в 1726 г. казенная монополия на смолу снова 
была возобновлена в 1740 г. Выработка смолы по сравнению с 
Петровской эпохой в этот период не сократилась. За время с 
1726 по 1739 г., т. е. за 14 лет, через Архангельский порт было 
вывезено свыше 568 тыс. бочек смолы, т. е. в среднем экспорти
ровалось по 40 тыс. бочек в год 37.

Государство по-прежнему взимало пошлину с вывозившей
ся за границу смолы, но относительно в небольшом размере. 
Так, за все указанные 14 лет сумма поступивших в казну пош
лин за экспортированную смолу составила примерно 100 тыс. 
руб. За 1746—1749 гг. было вывезено (тоже через Архангель- 
ский порт) свыше 122 тыс. бочек, или несколько более 66 тыс. т 
смолы (в среднем в год по 30 тыс. бочек). Прибыль за этот

33 ЦГАДА, разр. XIX, № 225, л. 158; ф. Прав, сен., № 3666, л. 253 
обр., 254.

34 «Словарь коммерческий», ч. V, 1790, стр. 180.
35 И. Е. З а б е л и н .  Большой боярин в своем вотчинном хозяйстве. 

«Вести. Ёвр.», кн. 1, 1871, стр. 5; кн. 2, стр. 465 и др.
36 ПСЗ, т. VII, стр. 649 (№ 4883); М. Д. Ч у л к о в .  Указ, соч., т. V, 

кн. III, 1786, стр. 53.
37 ЦГАДА, разр. XIX, 17ч5, № 267, л. 14, 15; ф. Прав, сен., № 29/433, 

л. 192 обр., 241; ЦГИАЛ, ф. 3 (Коммерц-Коллегия), on 1, № 395, л. 96.
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период достигла почти 77 тыс. руб., или в среднем в год по 
19 тыс. руб.

В 1751 г. было решено заготовленную (по-видимому, в Ар
хангельске) смолу в количестве 40 тыс. бочек (свыше 5 тыс. т) 
продать англичанам, а в период 1752—1756 гг. ежегодно экспор
тировать через Архангельский порт 30 тыс. бочек смолы 38. Од
нако данных о том, сколько было действительно вывезено смо
лы в эти годы, не сохранилось. Известно лишь, что ежегодная 
прибыль от реализации смолы превышала 11 тыс. руб.

При отмене «вольной» продажи вывоз упал, затем начал 
расти, но относительно медленно, и потом снова стал падать. 
В 1760 г. смола была целиком отдана «на откуп» генерал-анше
фу С. К. Нарышкину, сроком на 20 лет, при обязательной уп
лате в казну по 8400 руб. в год сверх установленной вывозной 
пошлины39. Этот «откуп», вследствие притеснений, которым 
подвергались кустари-смолокуры со стороны откупщиков смо
лы для Нарышкина, вызвал падение ее выработки.

Стремясь расширить экспорт смолы, правительство вынуж
дено было заботиться не только о ее количестве, но и о качест
ве тары. В связи с этим в 1733 г. был издан указ, согласно ко
торому бочки для укупорки смолы должны были изготовляться 
из тонкого теса, так как нередки 'были случаи, когда постав
щики смолы с целью обмана покупателя умышленно делали та
ру для последней из толстых досок. Указ этот был довольно 
строгим. Предписывалось такие бочки «рубить и портить, чтоб 
другие продавать не могли», а за каждую «фальшивую бочку» 
брали штраф в размере одного рубля; кроме того, покупатель 
получал право взыскать с продавца убытки вдвое, если такая 
тара после вывоза смолы за границу была там обнаружена поку
пателем 40. Подобного рода указ был издан и в 1755 г.41

Отмена «вольной» продажи смолы «за море» в 1740 г. после
довала в результате доклада президента Коммерц-Коллегии 
К. Менгдена, который утверждал, что шведы торговали смолой 
«числом ...гораздо больше», русской, а англичане смолу имеют в 
достатке и якобы снабжают ею Голландию. От этого, докладывал 
Менгден, «Архангелогородский смоляной торг в... самое вреди- 
тельное падение пришел». Он же указывал, что польская смо
ла «весьма плоха» и предлагал изготовлять русскую смолу та
кой, которая «не токмо качеством во всем совершенно и без 
отмены против Шведской была, но оную и превосходила... а за 
обман... и в браке тяжелой штраф наложить». Он же советовал

38 ЦГИАЛ, ф. 3 (Коммерц-Коллегия), on. 1, 1751, № 595, л. 19, 62.
39 ПСЗ, т. XV, стр. 620 (№ 11908); т. XVI, стр. 33 (№ 11630).
40 Там же, т. IX, стр. 5 (№ 6298); М. Д. Ч у л к о в. Краткая история 

Росс, торговли, 1788, стр. 148.
41 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, № 32, 1755, л. 317 обр., 318, гл. 2, § 4.
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торговать (через Архангельск) «черным и белым пёком», а так
же скипидаром, поскольку эти продукты между собой «точное 
сообщение имеют» 24. Под «белым пёком» Менгден подразумевал 
«еловую серу», т. е. живицу. Однако монополия на смолу не 
принесла ожидаемой прибыли. Приемщики, поставленные каз
ной, чинили сдатчикам смолы различные препятствия, брали 
взятки, что снижало заинтересованность предпринимателей 
вкладывать свои капиталы в производство смолы.

Смоляная монополия была введена в 1741 г. и отдана на ко
миссию двум купцам, одному — в Амстердам, другому — в Лон
дон. Однако продажа смолы шла очень вяло, и прибыль оказа
лась значительно ниже ожидавшейся* 43. Всего в 1741 г. было 
отпущено «за море» 38 тыс. бочек, «в остатке» в Архангельске 
было свыше 6,3 тыс. бочек и не реализовано купцами 14,6 тыс. 
бочек 44. Из этих данных вытекает, что продажа смолы за гра
ницу в указанном году встречала большие затруднения.

В 1742 г. правительство сообщало через своих посланников, 
а также через газету «Санктпетербургские ведомости» о нали
чии в Архангельске почти 21 тыс. бочек смолы45; немного позд
нее в той же газете извещалось о наличии в Архангельске уже 
30 тыс. бочек смолы 4б, котцрую предлагалось купить на экспорт. 
Эти 30 тыс. бочек приобрел иноземец Балтенгаген. От продажи 
смолы казна получила прибыль в сумме 18 тыс. руб., т. е. при
мерно 100% от суммы, затраченной на ее покупку47. Тогда же 
около 10 тыс. бочек смолы было продано и еще двум иностран
ным купцам.

Заготавливали смолу крестьяне, у которых ее скупали пе
рекупщики, наживая на этом большие деньги; скупкой смолы у 
крестьян занималась и непосредственно казна. В «экстракте» о 
смоляном торге указывалось, что «крестьяне дачею за постав
ленную к 1742 г. в казну смолу указанной цены будут недоволь
ны, для того, что в той губернии (подразумевается Архангель
ская.— 77. Л.) против прежних годов хлеб втрое дороже, а 
смольникам самим пахать для той смолы некогда» 48. В 1743 г. 
в Архангельске было заготовлено также 30 тыс. бочек смолы. 
Почти вся она была продана «за море», с прибылью около 80% 
от ее себестоимости.

Смолокурение требовало большого количества древесины. 
В связи с этим вице-президент Берг-Коллегии Ив. Мелиссино

« ПСЗ, т. XI, стр. 323, 325 (§ 5), 327 (§ 13, 15) ■(№ 8302); т. XV, 
стр. 503 (А° 11098).

43 ЦГАДА, разр. XIX, № 266, 1745—1752, л. 502; № 267, л. 14, 15.
44 Там же, ф. Прав, сен., № 29/933, л. 201 обр.
45 «СПб. вед.», 1742, № 21, стр. 168.
46 Там же, .1742, А1» 38, стр. 307.
47 ПСЗ, т. XI, стр. 911 (№ 8790).
48 ЦГАДА, ф. Прав, сен., 1740—1747, № 29/933, л. 200, 202 обр.
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в 1743 г. поднял вопрос о прекращении торга смолой в Архан
гельске, предлагая вместо этого организовать там торговлю пи
леным лесом (брусьями, мачтами, досками). Мелиссино указы
вал, что на одну бочку смолы расходовалось около 80 деревьев. 
Действительно, для смолокурения применяли только нижнюю 
«подсоченную» часть дерева, примерно высотой около 2 м, а 
всю верхнюю часть выбрасывали. Однако этот разумный проект 
не получил одобрения правительства; по-видимому, не было 
лиц вроде Бажениных, которые во времена Петра I умело орга
низовали лесопильное дело на севере.

В послепетровский период вырабатывали скипидар, кани
фоль и гарпиус. По-прежнему производили эти продукты на хи
мическом заводе Савелова и бр. Томилиных. За время с 1725 
по 1729 г. там было выработано скипидара свыше 21 т, гарпи
уса около 7,6 т и канифоли 351 г 49. В каких количествах в даль
нейшем выпускал вышеперечисленные продукты упомянутый 
завод, данных нами не обнаружено; однако известно, что он 
продолжал работать и в 1746 г.

В «Окладной оброчной книге о сборе оброчных денег с ла
вок и других торговых мест» за 1736—1745 гг. было записано, 
что в Китай-городе (Москва) в «москотильном» ряду были две 
лавки первой гильдии купца Данилы Томилина (несомненно 
того самого, который при Петре I вместе с Савеловым органи
зовал первый химический завод близ Москвы) 50. В «нижнем 
москотильном» ряду в те же годы была лавка Сидора Томили
на; возможно, этот Томилин торговал в компании с другими 
Томилиными — Данилой, Иваном и Дмитрием.

В 1751 г. тверской завод Томилина был продан некоему Ев- 
реинову, владевшему подобным заводом в Вологде, на котором 
за три года (1747—1749 гг.) было выработано почти 13 т ски
пидара и 131 т канифоли и гарпиуса 51. В Китай-городе в «мос
котильном» ряду в 1736—1745 гг. имелась уже лавка, принад
лежавшая Андрею Евреинову52.

В 1751 г. Правительствующий сенат, по ходатайству Евре- 
инова, запретил с 1752 г. ввоз из-за границы указанных про
дуктов. В своем постановлении сенат писал 53: «Для лучшего 
означенных для скипидарной, канифольной и гарпиусной фаб
рик размножения, вывоз в Россию вышеобъявленных товаров... 
запретить». Евреинову было дано монопольное право на про
изводство этих продуктов. За время с конца 1750 г. по февраль

49 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, № 613, 1730, л. 735—738.
60 И. Е. З а б е л и н .  Материалы для истории, археолоши и статисти

ки г. Москвы, ч. II, 1891, стр. 1284.
51 ЦГАДА, ф. Коммерц-Коллегии, on. 1, № 342, 1751, л. 8 обр.
52 И. Е. З а б е л и н .  Указ, соч., ч. II, 1891, стр. 1284, 1285.
53 ПСЗ, т. XIII, стр. 494 (№ 9880).

92



1751 г., т. е. примерно за два-три месяца, на заводе Евреинова 
было выработано свыше 6,5 т канифоли и почти 1 т скипидара. 
Видимо, у Евреинова было два завода, на которых изготовляли 
•скипидар и канифоль: один в Тверской, другой в Вологод
ской губ.

Евреинов тщательно следил за тем, чтобы никто, кроме него, 
отих продуктов не производил и ими не торговал. Так, когда в 
1753 г. было установлено, что крестьяне Кашинского уезда Ар
темьевы без разрешения Берг-Коллегии организовали кани
фольное производство, Мануфактур-Коллегия, по настоянию 
Евреинова, постановила завод Артемьевых «разорить» 54 55.

В области солеварения не наблюдалось больших сдвигов. 
В 1727 г. специальным указом было предписано «на всех заво
дах соль не токмо в наличные црены варить, но и запущенные 
варницы и трубы возобновить» 53. В то время функционировали 
следующие солеваренные промыслы: Соликамской, Пермские, 
Старорусские, Балахнинские, Солигаличские, Тотемские, Ерен- 
ские, Сереговские, Надеинские, Сольвычегодские, Холмогорские, 
Кольские, Турчесовские, Сумские, Кемские, Нюхонские, Иркут
ские, Енисейские, Каргопольские, возможно, и др.

Предлагалось также «заводить» новые соляные варницы 
там, где найдутся рассолы, но только «при довольстве лесов 
в своих дачах». В указе от 1727 г. было сказано, что те «запу
щенные трубы и варницы, которых не возобновят» (независи
мо от причин), «продавать добровольно» желающим, «которые 
могут те заводы в состоянии содержать», а соляные варницы, 
принадлежавшие владельцам «неисправным», т. е. не эксплуа
тирующим их «по лености и несмотрению», предписывалось 
указом продавать с публичного торга.

С каждого пуда проданной соли владельцы солеваренных за
водов должны были платить казне 5 коп. С 1731 г. продажа соли 
была монополизирована. В 1731 г. частным предпринимателям 
было предписано выварить свыше 82 тыс. т соли 56. В то время 
вываркой соли продолжали заниматься и монастыри; некоторые 
из них, как и раньше, освобождались от уплаты пошлины.

В 1744 г. Соляной конторе было предписано обследовать 
варницы в «Пермп Великой», принадлежавшие капиталистам 
того времени — Строгановым, Демидовым, Ростовщикову, Тур
чанинову и Суровцовой. При этом обследовании, проведение 
которого было поручено Г. Домашневу, предлагалось выяснить: 
сколько требуется дров «на варю» и материалов (железных ли
стов) для сооружения цирен и сковород, «почему в истине соль

54 ЦГИАЛ, ф. I (Мануфактур-Коллегия), св. 314, № 11664, л. 12, 13.
55 М. Д. Ч у л к о в .  Историческое описание..., т. IV, кн. II, 1785, 

стр. 118.
sli ЦГАДА, разр. XIX, № 200, л. 25.
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станет» и т. п.57 В 1749 г. только Строгановым было предписа
но, «не имея никаких отговорок», ежегодно выраривать 50 тыс. г 
соли58 *.

Расход дров на солеварение был огромным, в особенности 
на тех соляных промыслах, которые давали рассолы низкой 
концентрации. В 1752 или в 1753 г. по специальному указу Пра
вительствующего сената в целях сохранения лесов были закры
ты Старорусские варницы, снабжавшие солью Петербург, ку
да стали завозить более дешевую пермскую соль. Были закры
ты Балахнинские (в Нижегородской губ.) и Солигаличские про
мыслы. Все эти промыслы ежегодно давали до 9 тыс. т соли 5Э. 
Закрытие их заставило правительство расширить производство 
соли на других соляных варницах и увеличить добычу самоса
дочной соли в Астраханской губ.

В больших количествах, чем раньше, изготовлялся железный 
купорос. Он по-прежнему вырабатывался на химическом заво
де Савелова и бр. Томилиных. На этом заводе с 1725 г. до нача
ла первой половины 1730 г. было выработано почти 29 т желез
ного купороса60. По-видимому, в 1755 г. упомянутое предприя
тие было продану купцу Шубину. Купорос на этом заводе из
готовлялся из колчедана, собираемого во Владимирской губ. по 
берегам р. Клязьмы.

Возникли в описываемый Период и другие купоросные заво
ды. В 1737 г. на постройку такого завода было выдано разреше
ние Шеханину, имевшему в качестве «компанешциков» Сереб
ренникова и Свешникова. На этом заводе вырабатывалась из 
колчедана сера, а из «выгарок» получали железный купорос. 
Были выданы разрешения на постройку купоросных заводов 
купцам Васильевым, Ив. Макееву, Кондратову, Афончикову, 
Чепахину, Селизарову, Полушкину и др.

На Ярославском заводе только за пять месяцев 1742 г. было 
выработано около 7 т купороса. Здесь железный купорос изго
товляли из серного.колчедана, собираемого крестьянами по бе
регам Волги и ручья Дятькова. Сначала из колчедана извлека
ли (перегонкой) серу, а затем из полученных остатков — желез
ный (или черный) купорос. За 13 месяцев 1747—1748 гг. там 
было выработано 0,5 т купороса, но затем производство увели
чилось. Так, например, за один месяц 1748 г, было выработано 
1,5 т купороса. С 1749 г. в Воронеже начал работать купорос
ный завод, принадлежавший Клочкову. Выработка на этом за
воде иногда достигала 2 г в год. К началу 60-х годов XVIII в.

ь7 ПСЗ, т. XII, стр. 336 (№ 9117).
=в Там же, т. XIII, стр. 184 (№ 9700).
м Там же, т. XIII, стр. 768 (№ 10069); стр. 937 (N« 10157); т. XV, 

стр. 314 (№ 10914).
би ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, № 613, 1730, л. 738.

94



железный купорос вырабатывался не менее чем на 15 заво
дах.

Правительство, несмотря на потребность в железном купо
росе, не уделяло должного внимания этому производству, счи
тая, что этот продукт выгоднее покупать за границей, чем вы
рабатывать в нашей стране. В одном из докладов, касающемся 
получения в Калужской губ. серы, о чем мы писали выше, граф 
Миних в 1737 г. писал: «что же до варения купоросу и до ум
ножения оного, то равномерно где надлежит справиться по
требно, поскольку оного в год в России делается и поскольку 
из чужих краев вывозиться... Я чаю, что при варении здешняго 
купоросу прибыли мало будет, потому, что за 100 фунтов чуже
странного токмо один (рубль) платится» 61. Пуд импортного ку
пороса, следовательно, стоил 40 коп., в то время как русский 
обходился в 1 руб. и выше. Существовавшая тогда ввозная пош
лина не могла стимулировать производство этого химикалии; 
ввоз его в 1738—1740 гг. в среднем в год составлял около 25— 
30 т.

Кроме вышеуказанных, работали и другие заводы, изготов
лявшие железный купорос (в том числе купоросный завод при 
Марциальных водах, открытый в 1751 г.) 62.

Для производства железного купороса, как указано выше, 
использовался серный колчедан. Из него извлекали нагреванием 
серу (или просто обжигали его), затем полученное сернистое 
железо окисляли на воздухе; при этом получали сернокислую 
закись железа (железный купорос), которую выщелачивали во
дой. Из полученного щелока выкристаллизовывали купорос; 
последнюю операцию чаще всего осуществляли зимой. Многие 
заводы летом купорос не вырабатывали вследствие трудности 
его кристаллизации из растворов в теплое время.

Вскоре после смерти Петра I Генин на Урале (с августа 
1725 г.) приступил к производству медного купороса. В своем 
сочинении «Натуралии и Минералии камер в Сибирских горных 
заводских дистриктах, также через его о вновь строенных... и 
прочих куриозных вещах абрисы» Генин писал: «В 1725 году 
августа с 7 числа началось на сем заводе (подразумевается Ля- 
линский медеплавильный завод) купоросное варенье, и для того 
было сделано две печи в угольном сарае, да три цирена свин
цовые, да ларь для держания щелока, из которого варится ку
порос; а варен он из тамошних медных руд и к тому для сме
щения бран роштейн с Пыскорских заводов. В 1727 году де
кабря 28 дня, по его ж Ген. Лейт. определению за пресечением 
тамо руд и за малым от оного прибытком велено купоросных

61 ЦГАДА, ф. Прав, сен., № 926, д. 25, л. 448.
62 IIСЗ, т. XIII, стр. 552 (№ 9918).
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варелыциков и посуду перевесть на Полевский завод, и оные 
руды туда перевезены в 1728 году» 63.

В 1727 г. с Лялинского завода было отправлено в Петербург 
1305 кз медного купороса на сумму 500 руб.64 Всего же на Ля- 
линском медеплавильном заводе за все время его работы было 
изготовлено 3,7 т медного купороса. На Полевском медеплавиль
ном заводе за 1727, 1728, 1730 и 1735 гг. было выработано около 
6 т медного купороса 65.

Начиная с 1726 г. медный купорос вырабатывался и на Ека
теринбургском железоделательном заводе, где в некоторые годы 
выработка сернокислой меди превышала 3 т в год66. В 1750 г. 
с Сибирских заводов было отправлено 1,5 т медного купороса 67. 
В середине XVIII в. медный купорос вырабатывался на Яро
славском заводе Левкура 68. За три года (1754—1756 гг.) там 
было выработано свыше 3 т медного купороса. Так как весь этот 
купорос Левкуру сбыть не удалось (остались непроданными 
2,3 г), то он возбудил ходатайство о выдаче ему паспорта для 
выезда в Голландию, где Левкур рассчитывал продать купорос, 
не реализованный в России.

В 1743 г. медный купорос изготовлялся на «купоросной фаб
рике» Котельникова в г. Путивле. «Оный купорос делается не 
из руд... но из меди с приложением других вещей». В Централь
ном государственном архиве древних актов имеется и чертеж 
этого завода. Там изображены: здание, где «бьется и режется 
медь»; отдельное здание — мельница и «ступная... для толчения 
и колотия материалов»; «фабрика, где купорос делается»; «по
греб каменный для складки материи и лому и купоросу» 69.

В 1749 г. медный купорос было разрешено вырабатывать 
Ив. Сухареву, видимо, для своих нужд: «купорос делать, сколь
ко его фабрике потребно» 70. Поскольку на заводе Ив. Сухарева 
изготовляли краски, можно предполагать, что в указанном раз
решении имелось в виду именно это производство. Изготовляли 
медный купорос также в Клинском уезде Московской губ. на 
заводе 3. Шубина, основанном в 1753 г .71

В 1738 г. Генерал-берг-директориум поместил в столичной

63 ГЖ, кн. X, 1828, стр. 83, 84; ЦГАДА, разр. XIX, 1749, № 68, ч. 1, 
л 1 d0

64 СРИО, т. 84, 1893, стр. 404, 415.
65 ЦГАДА, разр. XIX, № 68, 1749, ч. 1, л. 150.
66 Там же, ф. Прав, сен., 1742, № 8/1510, л. 37.
67 ГЖ, кн. И, 1827, стр. 118.
6S А. Ф. Г р я з н о в .  Ярославская большая мануфактура за время с 

1722 по 1856 год, 1910, стр. 386.
69 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, № 1015, 1750, л. 282.
70 П С З , т. XIII, стр. 168—170 (№ 9692).
71 М. Д. Ч у л к о в .  Историческое описание..., т. VI, кн. III, 1786, 

стр 638.



газете 72 объявление о продаже в Петербурге медного купороса 
«в доброте с кипр.ским почти равного» в количестве нескольких 
сот пудов. Продавался медный купорос (Уральских заводов) и 
в Москве — в Гостином дворе (в том году было продано около 
6 г) 73.

Медный купорос в основном изготовлялся из листовой меди 
и серы. Однако на Уральских заводах применяли промежуточ
ный продукт производства меди — роштейн. Это сырье для по
лучения медного Kynqpoca (в форме «белого матта») стало ис
пользоваться в советское время74.

Небезынтересно отметить, что производство куноросов в Рос
сии возникло значительно раньше, чем во Франции, где первая 
«купоросная мануфактура» была основана лишь в 1769 г. в 
Руане 75.

В послепетровский период было построено несколько кра
сочных заводов, на которых в относительно больших количест
вах вырабатывались белила, сурик, берлинская лазурь, бакан 
венецийский, ярь-медянка, мумия, «вохра», празелень. Судя по 
фамилиям владельцев, все заводы принадлежали русским. Неко
торые из этих предприятий вырабатывали по тому времени боль
шие количества красок.

Как уже упоминалось, В. Н. Татищев в 1734 г. считал, что 
заводы, изготовлявшие краски, «нашим иждивением содержать 
за благо не обретаем» 76. Однако, несмотря на такое мнение Та
тищева, в 1735 г. Анна Ивановна прислала ему же в Сибирь 
указ (за подписью Г. Остермана), в котором было сказано: «Из 
присланных от Вас красок, по просьбе живописного мастера, 
итальянца Каравака 77, некоторые, хотя к живописным делам и 
употреблены быть могут, токмо не имеют в себе живости в цвете 
и не могут держаться... прочие земляные краски не имеют в себе 
никакого достоинства... чего ради оные надлежит оставить» 78.

Царский двор интересовался красками, которые требовались 
для живописи и для отделки дворцов; этот интерес носил чисто 
ведомственный характер. Видимо, о нахождении красок царский 
двор запрашивал губернаторов и других должностных лиц, ко
торые обязаны были посылать двору сведения о найденных в

72 СПб., вед., № 42, 1738, стр. 335.
73 Там же, № 71, 1742, стр. 571 (№ 73 и др.).
74 М. Е. П о з  и н. Технология минеральных солей, 1949, стр. 434.
75 Р. В a u d. Industrie chimique en France, Paris, 1932, p. 236.
76 ГЖ, ч. I, k h . 2, 1831, стр. 178.
77 Людовик КараЕак (ум. в 1752 г.) был привезен в Россию в 1716 г. 

Петром I. Он написал замечательные портреты этого царя, а также его 
жены Екатерины I, Анны Ивановны, Елизаветы Петровны и др. Кара- 
вак, несомненно, был сведущим человеком в области красок.

78 М. Д. Ч у  л ков.  Историческое описание..., т. III, кн I, 1785, 
стр. 398.
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подведомственных им владениях красках. Так, вице-губернатор 
В. Ю. Соймонов сообщил Правительствующему сенату (1741 г.) 
о найденной в Башкирии переводчиком Уразлиным красной кра
ске, которой была «учинена» проба 79. Для «апробации краска 
варена в воде, токож изжена и потом из оной какой имеется 
способ учинена апробация, а имянно намалеваны тою краскою 
вареною зжоною с расписанием на двух листах, которые для 
усмотрения при сем же отправлены». В архивных документах 
имеются и образцы выкрасок.

В 1750 г. «ис канцелярии от строений» был послан в канцеля
рию Олонецких и Кончезерских заводов приказ доставить отту
да до 20 пудов «земли или краски черной». Эта краска «на подо
бие римской черной земли» была испробована «оконишным и 
малярным» мастером А. Александровым и по его «свидетельст
ву... против римской черной земли', употребляемой, к живопис
ным и малярным делам добротою собственно явилась» 80.

Параграф пятый «Регламента суконным и каразейным 
фабрикам», изданного в 1741 г,, имел следующий заголовок: 
«О бережливости и материалах на фабрики и краски, к о и в 
Р о с с и и  р о д я т с я  и д е л а ю т с я »  (разрядка наша.— 
Л. Л.). В этом параграфе сказано, что «рекомендуется и накреп
ко повелевается» фабрикантам красильных фабрик «внутренние 
материалы в расход употреблять» 81. Однако существовавшие 
тогда низкие ввозные пошлины не могли стимулировать долж
ное развитие производства отечественных красок.

Видимо, в описываемый нами период из найденной в Копор- 
ском уезде краски, «на подобие умбры» и «вохры», на заводе 
М. Погудкина и Ив. Кириллова изготовляли празелень, черлень, 
черный карандаш и чернила 82. Продукция (видимо, черная кра
ска) этого завода была отправлена в Петербургскую типогра
фию и, как показало испытание, оказалась вполне пригодной к 
печатанию «грыдорованных (гравировальных.— П. Л.) кунш- 
тов». Оказались годными краски «на чернила и карандаши, на 
рисование кунштов против (лучше.— П. Л.) итальянского». 
Наконец, «краски празелень, зелень, черлень и вохра к живо
писному и малярному делам явились годные».

Совладелец вышеуказанного завода Ив. Кириллов в то время 
являлся обер-секретарем сената, что бесспорно облегчило ему 
получение от Берг-Коллегии указания «губернаторам и воево
дам и прочим начальствующим лицам», чтобы последние не

79 ЦГАДА, ф. Прав, сен., 1741, № 931, л. 143(151).
80 Центр. Гос. архив Карело-Финской ССР, ф. Олонец. Петровских 

заводов, он. 445, № 208, л. 627.
81 М. Д. Ч у л к о в .  Историческое описание..., т. VI, кн. III, 1786, 

стр. 336.
82 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, № 126, 1726, л. 59—61; № 1053, л. 311.
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препятствовали развитию его завода и вообще обид «чинить не 
дерзали». Кириллову было предписано (1726 г.) прислать в 
Берг-Коллегию «для смотрения» фунтов пять земли, из кото
рой он делал краски 83. Завод Кириллова и Погудкина продол
жал работать и в дальнейшем. Так, в одном архивном докумен
те (1737 г.) встречается указание, что на этом предприятии 
вырабатывали празелень, а на другом, принадлежавшем тем же 
владельцам, изготовляли черлень и «вохру» на чернила и каран
даши 84.

После смерти Петра 1 продолжал работать химический завод 
Савелова и бр. Томилиных, где вырабатывали мумию. В период 
с 1726 по 1730 г. ее было изготовлено 774 т. Этот завод как дей
ствующий упоминается и в документах более позднего времени 
(1737 г.).

По-видимому, с середины 1726 г. начал работать красочный 
завод Ратчинского, где изготовляли черлень, празелень и «вох
ру». Завод этот находился так же, как и завод Кириллова, в Ко- 
порском уезде, недалеко от Петербурга 85. До какого времени он 
работал — данных не сохранилось. В том же Копорском уезде в 
начале 30-х годов XVIII в. начал работать красочный завод гра
фа Г. Головина 86. Данных о том, какие там изготовляли краски 
и в каких количествах, нами не обнаружено. Несомненно, в то 
время ископаемые Копорского уезда представляли большой ин
терес как сырье для производства красок. Копорские глаукони
ты и глины (Петергофский уезд) для производства зеленых кра
сок стали применяться в годы первой мировой войны и в первые 
годы Советской власти 87.

С 1728 г. начал работать крупный по тому времени красоч
ный завод Р. Вилимова (с «компанейщиком» Петрупели и др.). 
На этом заводе в период с 1728 по 1734 г. было выработано раз
ных красок (черлени, вохры, празелени) почти 300 т 88. Из ар
хивных документов не ясно, существовал ли в дальнейшем один 
завод указанных владельцев или два завода — Вилимова и 
Петрунели. Завод Петрунели упоминается и в 1745 г .89 Про
должал работать и красочный завод А. Петрова (организован 
еще при Петре I), вырабатывавший черлепь и охру.

83 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегки, № 122, 1726, протокол № 357, лл. 99—
101.

84 Там же, ф. Берг-Коллегаи, № 1073, 1737, л. 99.
85 Там же, ф. Берг-Коллегии, № 768, 1732, л. 44, 462, 653; № 118, л. 71, 

76, 126; № 1053, л. 311.
88 Там же, № 768, 1732, л. 56, 97, 126.
87 «Бюлл. освед.-статист. бюро», 1917, № 4, стр. 126; № 18, 1918, 

стр. 726; «Нерудные ископаемые», т. I, 1926, стр. 261—266.
88 ЦГАДА, ф- Берг-Коллетии, № 768, 1732, л. 224, 847, 849.
89 Там же, ф. Прав, сен., № 37/941, л. 299 и ел.
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В 1731 г. Нестеровым была пущена в ход «фабрика», на ко
торой изготовляли сурик и белила. «Оные белила и сурик дела
ются в 12 избах в 240 кадех». В 1735 г. на этой «фабрике» было 
занято 25 «мастеровых и работных людей» 90. В том же году 
неким Шориным был построен в Москве завод по изготовлению 
красок. В 1742 г. там было выработано 2 тыс. пудов (около 33 т) 
белил и 300 пудов (5 т) сурика. В 1753 г. этих красок на заводе 
Шорина было изготовлено соответственно 4100 и 1350 пудов. 
Фабрика красок в 1749 г̂  была «заведена» в Вологде. В том же 
году Мазин построил фабрику в Ярославле; в 1753 г. (за полго
да) на ней было выработано 515 пудов сурика и белил. В том 
же Ярославле в 1748 г. начала работать красочная фабрика 
Крылацкого. За полугодие 1748 г. на ней было выработано 
700 пудов белил и сурика91.

Здесь интересно отметить, что в Ярославле в дальнейшем 
(конец XVIII и весь XIX в.) возникает несколько фабрик, про
изводящих краски,— в основном белила и свинцовый сурик. Яро
славские белила и сурик высоко ценились на рынке. В 1750 г. 
в Красноярске была построена красочная фабрика Ив. Тюрени- 
ным. Там вырабатывали сурик и белила в- небольших количест
вах. Из приведенного перечнд красочных фабрик мы видим, что 
они в основном возникли в середине XVIII в., их продукция — 
свинцовые белила и свинцовый сурик — пользовалась большим 
спросом у населения; приобретали ее и правительственные 
учреждения. В 1749 г. в г. Севске была построена фабрика кра
сок Зайцевым; на ней изготовляли ярь-медянку и ярь-венеций- 
скую 92.

В 1732 г. в Казанской губ. (в Свияжской провинции) ниже
городцем Муратовым была найдена голубая краска. Муратов 
просил разрешения построить красочный завод 93, но был ли та
ковой построен или же нет,— данных не сохранилось.

В 1747 г. в Переславском уезде работал завод Мелентьева, 
изготовлявший краску «вохру» и «черлений» 94. Фамилия Ме
лентьева как владельца лавки в москательном ряду в Москвь 
упоминается еще в документах 1626 и 1669 гг. Так, в 1626 г. в 
старом москательном ряду «ниже Варварского крестца» была 
лавка Грязнушки Мелентьева95. По-видимому, в этой же лавке 
для стенной живописи церкви Григория Неокесарийского в

»  ЦГАДА, ф. Прав, сен., № 4/908, л. 317.
91 Дм. Б а б у р и н .  Очерки по истории Мануфактур-Коллегии, 1939, 

стр. 245.
92 Там же, стр. 248.
93 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, № 1053, 1732, св. 249.
94 ЦГИАЛ, ф. Мануфактур-Коллегии, 1748, св. 58, № 6, л. 112 обр.
95 И. Е. 3 а б е л и н. Материалы для истории, археологии и стати

стики г. Москвы, ч. II, 1891, стр. 1128.



1669 г. были куплены киноварь, «вохра», шишгель, ярь, зелень, 
крутик, голубая краска, белила, черлень, бакан венецийский 96. 
Возможно, что и в XVII в. Мелентьев имел собственное произ
водство красок я  продавал их в своей лавке в москательном ряду.

В 40-х годах того же столетия на Ярославском заводе Свеш
никова изготовляли краску мумию, на заводе Леонова — сурик 
и белила 97, на московском заводе Киреева — сурик и белила 98 99 *- 
На заводе Леонова в 1744 г. было выработано 28 т сурика и бе
лил, на заводе Киреева за 1744—1749 гг.— 102 т белил и около 
63 т сурика. По тому времени приведенные масштабы являлись 
значительными.

Краска мумия (и сера из колчеданов) в середине XVIII в. 
изготовлялась на заводах, одно время принадлежавших основа
телю ярославского театра — знаменитому первому профессио
нальному актеру Ф. Г. Волкову (1729—1763). Мать Волкова 
после смерти своего мужа (отца Волкова) вышла замуж за 
ярославского купца, вдовца Ф. Полушкина, у которого от пер
вой жены была дочь М. Полушкина, вышедшая замуж за яро
славского купца М. Кирпичева.

М. Полушкина совместно с Т. Шабуниным «приискали» 
удобные места близ г. Ярославля и близ Макарьевского Унжен- 
ского монастыря. В 1737 г. Берг-Коллегия разрешила им построй 
ить и заводы, на которых, незадолго до смерти Ф. Полушки
на, Ф. Волков обязался «служить при заводах, и те серные 
и купоросные заводы (на которых изготовлялась и краска му
мия. — П. Л.) производить с прилежным рачением, а не для 
одного токмо вида, чтоб заводчиком слыть и от купечества от
бывать». Однако вскоре после этого, а именно в 1747 г., Волков 
уехал в Петербург, где поступил в одну немецкую контору, а за
тем переехал в Ярославль, где и организовал театр. После смер
ти Ф. Полушкина его дочь подала жалобу в Берг-Коллегию, в 
которой заявляла, что ее братья Волковы «неспособны... к за
водскому произведению» и это они «заводы привели... в край
нее несостояние». Она просила назначить ее единоличной вла
делицей заводов, что и состоялось в 1754 г."

В 1748 г. «компанейщики» Тавлеев, Дедов и Т. Волосков 
построили «фабрику» близ Торжка, где изготовляли бакан 
«трех сортов» 10°. Интересно отметить, что эта «фабрика» рабо
тала в XIX в. Ее владелец Волосков (потомок упомянутого 
Т. Волоскова) за качество своей продукции неоднократно

96 РИБ, т. 23, 1904, стр. 4.
97 ЦГАДА, ф. Прав, сен., 1744, № 37/941, л. 599 обр.
98 ЦГИАЛ, ф. 1, оп. 3, № 236, л. 1 обр., 2.
99 Из «Журнала Ярославской провинциальной канцелярии и жур

нала Ярославского магистрата», № 498, 1756 (указ № 1333, от 1754 г.).
190 ПСЗ, т. XII, сгр. 841 и сл. (№ 9487).
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получал награды не только на русских, но и на иностранных про
мышленных выставках.

В том же 1748 г. Правительствующий сенат разрешил мос
ковским купцам И. Сухареву и И. Беляеву построить завод для 
производства красок кармина, бакана и др. Эти купцы обязались 
вырабатывать такие краски, «коих в России никогда не делыва- 
лось, а вывозятся из-за моря». Краски, изготовленные этими 
предпринимателями, были переданы «для освидетельствования 
к живописным мастерам», и многие из представленных ими об
разцов оказались качеством лучше «заморских» и годными как 
для малярных, так и для «живописных» работ. В протоколе ис
следования этих красок было сказано: «И такие де объявленные 
присланные... краски состоят в доброте иностранных не хуже, 
а некоторые и весьма лучше» 101. В 1751 г. И. Сухареву «с това
рищами» было разрешено построить «фабрику» в г. Ржеве для 
производства синей брусковой краски из русского сырья102. 
В 1751 г. Правительствующий сенат объявил, что сделанные 
Сухаревым и его новым компаньоном Матвеевым краски — кар
мин, лазурь берлинская, бакан «высокой» и другие — весьма 
доброкачественны и «лучше из-за моря никогда не вывозятся». 
На этом заводе еще в 1748 г. изготовляли «личной румянец, 
шишгель гишпанской», ярь-медянку, умбру, «действительную 
(т. е. лучше.— П. Л.) против немецкой», синюю краску, «назы
ваемую лакмун» (лакмус), берлинский голубец, ярь-венеций- 
скую. Об этих красках вышеупомянутый нами живописец 
Л. Каравак дал хороший отзыв 103.

В 1748 г. Тавлеев «с компанейщиками» построил завод для 
изготовления брусковой краски в г. Ржеве. Производство этой 
краски считалось секретным, работа там производилась самими 
«компанейщиками» и их родственниками. На другой аналогич
ный завод тех же владельцев (в Торжке) правительством было 
направлено 20 «колодников» (арестантов), осужденных «на на
туральную и политическую смерть». Их предписывалось дер
жать там «под крепким караулом» 104. Так в ту пору охранялись 
технические секреты!

Качество брусковой краски, изготовленной на заводе выше
упомянутого Тавлеева, было испытано Ломоносовым. В 1750 г. 
Правительствующий сенат прислал ему образцы этой краски

101 ПСЗ, т. XIII, стр. 165 (№ 9692); стр. 166, 177 (№ 9693); т. XV, 
стр. 705 (№ 11249).

102 А. С е м е н е  в. Изучение история, сведений о росс, внешней 
торговле и промышл., ч. I, 1859, стр. 231.

103 М. Д. Ч у л к о в. Историческое описание..., т. VI,, кн. III, 1786. 
стр. 420—422.

104 ПСЗ, т. XIII, стр. 518 (№ 9895); М. Д. Ч у  л к ов .  Цит. соч., т. VI, 
кн. III, 1786, стр. 413, 414.
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с просьбой сообщить, «какое она имеет с заморскою сходство». 
После исследования этой краски Ломоносов сообщил сенату, что 
он «для свидетельства синюю брусковую краску... по химиче
скому искусству пробовал, учинив многие сравнительные опыты 
с иностранною, которую здесь в России в великом числе упот
ребляют. И по пробе нашлось, что оная синяя брусковая крас
ка, составленная Антоном Тавлеевым с товарищами, всеми ка
чествами с иностранною брусковою синею краскою сходна и до
бротою своей оной ни в чем не уступает и для того к крашению 
сукон и других материй такова же действительна, как иностран
ная 105 106. Тавлеев был весьма предприимчивым человеком. 
В 1757 г., согласно его цросьбе, ему было разрешено скупать в 
Астрахани, а в других местах рыть корень марену и изготовлять 
из него крап Шб.

О марене Ломоносов из Академии наук еще в 1745 г. при
слал в Коммерц-Коллегию специальное доношение (подписанное 
и другими академиками), в котором сообщал, как следует садить 
марену, указывал, что получаемая из нее краска подобна крапу 
и даже лучше его, и предлагал произвести «небольшой опыт... 
в рассаживании той кизлярской марены, как выше пространно 
описано» 107. »

Еще до разрешения покупать в Астрахани и рыть в других 
местах корень марены, данного Тавлееву, Правительствующий 
сенат в 1744 г. постановил краской мареной, которая «родится» 
около Кизляра и Терека, красить солдатское сукно, а «крап из- 
за моря вывозить запретить». Тогда право на вывоз этой краски 
из Кизляра и других мест было предоставлено купцу Ф. Бажени- 
ну 108. В архиве древних актов (Москва) сохранились образцы 
сукна, окрашенного мареной 109 110.

В 1757 г. сенат предоставил купцам Протопопову и Грязнов- 
скому на 20 лет монопольное право торговать крапом и «заво
дить краповые фабрики» ио. Эти купцы обязались перед сена
том удовлетворить русские фабрики отечественным крапом; 
впрочем, свое обязательство они не выполнили.

В 1758 г. (по другим данным, в 1745 г.) вышеупомянутый 
Тавлеев организовал в Саратовской губ. (в Пензенском уезде) 
вайдовые (или летняковые) сады для получения из вайды синей 
краски. Вайду для завода Тавлеевы стали культивировать и в

105 П. П. П е к а р с к и й .  История Императорской Академии наук, 
т. II, 1873, стр. 445; Арх. АН СССР (Ленинград), ф. 20, он. 3, № 83, л. 1, 2.

106 А. С е м е н о в .  Указ, еоч., т. I, 1859, стр. 233.
107 ЦГИАЛ, ф. 3 (Коммерц-Коллегия), № 475, лл. 13, 14.
108 Сенат, арх., т. VI, 1893, стр. 204, 205, 252.
109 ЦГАДА, разр. XIX, № 385, 1742, л. 3.
110 ПСЗ, т. XIV, стр. 793 (№ 10761); М. Д. Ч у й к о в .  Историческое 

описание..., т. II, кн. II, 1786, стр. 330,



Орловской губ. Фабрика Тавлеева просуществовала до 1777 г. 
(года смерти своего хозяина).

В 1761 г. И. Сухарев (совместно с Ив. Беляевым) получил' 
разрешение построить вторую фабрику красок в Москве, причем 
он был обязан изготовлять на ней берлинскую лазурь, бакан и 
кармин для казны ш .

Высококачественную берлинскую лазурь изготовлял на 
своем заводе Жевлунцов. В 1759—1760 гг. на еТо заводе было 
выработано почти 3 т этой дорогой краски, которая была «пре
восходнее добротою и дешевле иностранной» 111 112 113 114. В качестве' 
сырья там применялась бычачья кровь, селитра и поташ. Не
сомненно, на этом заводе служило сырьем и железо, использо
вавшееся для изготовления раствора желтой кровяной соли; 
этот раствор в дальнейшем переводился в берлинскую- лазуры 
Краску эту Жевлунцов экспортировал в Голландию пз. Берлин
скую лазурь в начале второй половины XVIII в. изготовляли 
также и в Ярославле, что видно из дел Ярославского городового' 
магистрата. На каком-то Ярославском заводе производилось- 
«варение скотской крови». Видимо, это было связано с получе
нием раствора желтой кровяной соли ш . В Ярославле готовили 
и свинцовый сурик. В делах того же магистрата встречается за
пись об отправке на завод, где выделывали сурик, некоего Бо- 
шарина. Указывалось, что завод этот «весьма вредной, и в оном: 
работники больше месяца работать не могут» 115 116 *. По-видимому,, 
это предприятие принадлежало Ив. Колчину.

В описываемый нами период различные минеральные крас
ки специально для окраски стекол (мозаики) изготовлял на 
своей фабрике в Усть-Рудицах (близ Петербурга) корифей рус
ской химической науки Михайло Ломоносов. Интересовался' 
Ломоносов и другими красками. Так, в 1749 г., как записано в- 
его дневнике, он «старался искать, как делать берлинскую ла
зурь и бакан венецийский, и к тому нашел способ, как оный 
делать» Пб. Сделанные Ломоносовым краски «наподобие берлин
ской лазури... в малярном деле годны» И7. Образцы берлинской 
лазури (двух сортов), изготовленной Ломоносовым, были пред
ставлены в Академию наук и испытаны Академией художеств - 
Краска под № 2 оказалась «хороша и в дело годится». В архиве-

111 ПСЗ, т. XV, стр. 705 (№ 11249).
112 М. Д. Ч у й к о в .  Историческое описание..., т. VI, кн. III, стр. 520.
113 ЦГИАЛ, ф. 2 (Мануфактур-Контора), № 16, л. 245.
114 Л. Н. Т р е ф о л е в .  Ярославская старина, 1940, стр. 14.
115 Там же, стр. 68.
116 П. П. П е к а р с к и й .  История Императорской Академии наук в 

Петербурге, т. II, 1873, стр. 411.
" 7 П. С. Б и л я р с к и й. Материалы для биографии Ломоносова, 1865, 

стр. 132, 133.
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Академии наук сохранились образцы этих красок, нанесенных 
на холст ш .

В конце 50-х — начале 60-х годов ХУШ в. поступили в пра
вительство от ряда лиц ходатайства о разрешении организовать 
заводы красок. И действительно, многие из этих просителей во 
второй половине XVIII в. организовали их производство.

Несмотря на пуск ряда новых красочных заводов, красок 
в России все же не хватало, и приходилось значительные коли
чества их ввозить из-за границы. Так, в 1738 — 1740 гг. в Рос
сию было импортировано белил, «вейды», крапа, сурика, сафло
ра, вау, бакана и кошенили на сумму около 17 тыс. руб. ш ; 
в 1742 г. через Петербургский порт было ввезено их на 133 тыс. 
руб. 118 119 120

Поскольку красок недоставало, правительство, в целях по
ощрения их производства, освобождало предпринимателей от 
уплаты внутренних пошлин. Подобное освобождение давалось 
на определенное число лет в зависимости от вложенного в пред
приятие капитала, качества выпускаемой продукции, времени 
«заведения» фабрики и т. д.

Из упомянутых выше владельцев красочных фабрик от взи
мания пошлин были освобождены Тавлеев (на 10 лет), вложив
ший в свое предприятие 15 тыс. руб., Жевлунцов (на 5 лет) 
и др. 121

В послепетровский период начали вырабатывать квасцы на 
-заводе В. Филиппова, который ходатайствовал еще в 1723 г. 
разрешить ему постройку квасцового завода в г. Козельске Ка
лужской провинции. По данным Берг-Коллегии, завод Филиппо
ва работал в 1734 г. 122 В описании г. Козельска (1773 г.) сооб
щалось: «В лучшей доброте делают здесь квасцы, смольчуг и 
поташ, которые во все места Российского государства отсюда 
идут» 123 124. В 1730 г. служащий Монетного двора И. Макеев пред
ложил Берг-Коллегии организовать производство квасцов. Есть 
указание, что квасцовый завод Макеева работал в 1735 г. также 
в Козельском уезде (при р. Жиздре) т .

В Костромском уезде, близ пригорода Нерехты, Шеханин и 
Свешников, о которых мы писали выше, нашли квасцовую руду. 
Руда эта, присланная в Берг-Коллегию, была там «свидетель- 
ствована», признана действительно квасцовой рудой, с содержа
нием около 8% квасцов 125. Однако Коммерц-Коллегия сообщала

118 Арх. АН СССР (Ленинград), ф. 3, он. 1, № 137, л. 549.
119 ЦГАДА, разр. XIX, 1742, л. 7.
120 Там же, л. 9.
121 Дм. Б а б у р и н .  Указ, соч., 1939, стр. 279, 285, 286.
122 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, 1734, № 1073, л. 101.
123 Ф. А. П о л у н и н .  Географический лексикон, 1773, стр. 138.
124 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, 1735, № 777, д. 37, л. 335.
125 Там же, 1736, № 1407, д. 30, л. 421 (5).
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Ъерг-Коллегии, что в 1736 г. в России существовал и работал 
всего лишь один квасцовый завод126.

Поскольку квасцов отечественного производства для удов
летворения имевшихся внутри страны нужд не хватало, прави
тельство проявляло некоторый интерес к организации их произ
водства. Так, в 1741 г. вице-губернатор Казанской губ. 
В. Ю. Соймонов сообщал Правительствующему сенату о нахож
дении квасцовой земли в Башкирии 127. Однако квасцовый завод 
там построен не был.

Квасцы, которые в основном потребляла текстильная про
мышленность, приходилось в значительной части доставлять из- 
за границы. За 1738—1740 гг. их было ввезено более чем на 
7 тыс. руб., а в 1742 г.— 213 т128.

Производство азотной кислоты на заводе Савелова и бр. То- 
милиных продолжалось и в послепетровский период. За 1725— 
1729 гг. там было выработано ее свыше 3 т. Изготовлялась азот
ная кислота и на Петербургском монетном дворе. В то время, 
согласно указу от 17 января 1733 г. 129, азотную кислоту (и не
которые другие ядовитые химические продукты) разрешалось 
продавать лишь «людям знатным» (т. е. известным полиции или 
-старостам) и только из главных аптек. Этот закон тормозил раз
витие производства азотной кислоты, которую запрещалось про
давать в частных лавках, на торжках и пр. Видимо, азотная 
кислота, называемая тогда «крепкой водкой», изготовлялась 
преимущественно в аптеках и, как указано выше, на Монетном 
дворе в Петербурге.

Через несколько месяцев после смерти Петра I приступила 
к  деятельности Академия наук, организованная по инциативе 
Петра. В первые годы своей деятельности академики не счита
ли нужным заниматься вопросами, связанными с ремеслами и 
промышленностью. В «Рассуждении о состоянии Академии 
•наук... чрез профессоров Академии наук сочиненное» (1733 г.), 
поданном в сенат, они писали, что все, касающееся художеств 
(т. е. промышленности) и ремесел, должно рассматриваться» 

жак дело, «вовсе не принадлежащее до Академии наук» 13°. Тем 
не менее в параграфе 3 регламента Академии, изданного в 
1747 г., было специально оговорено, что Академия наук должна 
по требованию какого-либо департамента представлять сочине
ния или известия, касающиеся и химии, а также относящиеся 
к заводам, рудникам и к земледелию. В параграфе 1 регламента

128 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, 1737, № 1073, л. 92.
127 Там же, ф. Прав. сен. по коммерции, 1741, № 931, л. 143 (151), 

144 (152).
128 Там же, 1742, разр. XIX, д. 385, л. 7, 9 обр., 10.
129 ПСЗ, т. IX, стр. 12 (№ 6304).
,J3fl П. П. П е к а р с к и й .  Указ, соч., т. I, 1870, стр. L.
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предписывалось академикам обучать адъюнктов и студентов,, 
а «особливым» профессорам преподавать в университете 131.

В связи с этим в 1750 г. Ломоносов писал президенту Ака
демии наук К. Г. Разумовскому: «По регламенту Академии наук 
профессорам должно не меньше стараться о действительной 
пользе обществу, а особливо о приращении художеств (здесь 
подразумевается промышленность.— П. Л.), нежели о теоре
тических рассуждениях; сие больше всех касается до тех, кото
рые соединены с практикою, каково есть химическое искус
ство» 132.

Ломоносов — один из первых академиков — стал занимать
ся вопросами промышленности. Известны его работы в области 
красок, о которых мы писали выше, по мозаичному делу и т. д.: 
например, им были сделаны «пробы» (1745 г.) различной 
соли 133. Ломоносов производил исследования руд, серного кол
чедана 134 и пр. По существу Ломоносов был тогда единствен
ным академиком, который глубоко интересовался и занимался 
практически разрешением вопросов, связанных с промышлен
ностью.

Большим событием в описываемый нами период была орга
низация Ломоносовым (1748 г.) первой в России научно-иссле
довательской лаборатории. Еще до этой лаборатории в 1720 г., 
как уже указывалось выше, Петром I была организована хими
ческая лаборатория в Петербурге, которая занималась вопро
сами, связанными с промышленностью. Согласно архивным 
данным, в 1745 г., а может быть и раньше, в Москве на Красной 
площади, близ це|ркви Покрова Богородицы (Собор Василия 
Блаженного), была построена каменная химическая лаборато
рия, площадью в 250 м2. Несомненно, что в этой лаборатории 
были пробирные печи, необходимые для исследования рудных, 
ископаемых.

На плане Красной площади, выполненном в 1750 г., внизу, 
в виньетке 135, сообщается о лаборатории и о всех строениях и 
учреждениях, которые расположены около этой первой Москов
ской лаборатории. О том, что лаборатория функционировала в 
1745 г., видно из «справки» сената, изложенной в следующей 
редакции: «Сентября 3 дня того ж 1745 г. по определению Пра
вительствующего сената велено для необходимой нужды в 
оплавке и пробе руд лабораторию и при ней кузницу, и что еще 
принадлежит без чего Берг-Коллегия всеконечно обойтись

131 Содержание ученых рассуждений Императорской Академии наук, 
1748, стр. 1.

132 П. П. П е к а р с к и й .  Указ, соч, т. II, 1873, стр. 441.
133 ЦГАДА, разр. XVI, JVS 808, л. 150.
134 И. С. Б и л я р с к и й .  Указ, соч, 1865, стр. 157—160.
135 ЦГАДА, ф. Прав. сен. по коммерции, 1750, № 42/946, л. 755—757.
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невозможно, сделать по требованию оной колегии по близости к: 
ней, в том месте, где прежде всего та коллегия была и худое на 
оном месте каменное строение, разобрав, починить и понадле- 
жащему все исправить» 136. В эту лабораторию берг-пробирер 
Х(р. Леман в 1749 г. просил прислать из Петербургской лаборато
рии медные и стальные шары, в которые «набивается на тесто- 
постоянный пепел» 137. В 1757 г. Московская лаборатория была, 
подвергнута ремонту. Материалов, из которых можно было бы 
установить, до каких пор она функционировала, обнаружить не 
удалось.

Анализируя состояние химической промышленности в после
петровский период, следует констатировать, что общее ухудше
ние экономического положения России, отрицательно повлияв
шее на темпы и характер ее экономического развития, пожалуй,, 
меньше всего коснулось химической промышленности. Послед
няя все же развивалась, хотя и не такими темпами, как в Пет
ровскую эпоху. Экспорт смолы, приносивший государству боль
шие прибыли, хотя и сильно колебался, но был не малым. Вы
воз за границу поташа, производство которго было по-прежнему 
довольно значительным, приносил государству большие прибы
ли. Возникло немало заводов,* изготовлявших краски. Возможно,, 
увеличение их производства было связано не столько с увеличе
нием спроса на краски промышленностью (например, текстиль
ной) , сколько с потребностью в них для окраски гражданских 
сооружений — дворцов, принадлежавших и строящихся пред
ставителями имущих классов и лицами «двора ея величества». 
Увеличилось производство селитры и серы, а также пороха, так 
как в описываемый нами период немало пороха требовали вой
ны; его много было израсходовано в войне за польский престол 
(1733—1735 гг.); в частности, только «на атаку» во время этой 

войны Гданска (так раньше называли Данциг) было израсхо
довано, по-видимому, около 9—10 тыс. пудов пороха 138. Значи
тельный расход пороха имел место и в 1736 г. в войне с крым
скими татарами, в войне с Турцией (1736—1739 гг.), со Швеци
ей (1741—1743 гг.); потребность в увеличении производства 
пороха была вызвана и «успокоением инородцев», т. е. военны
ми действиями в Башкирии, и т. д. Кроме того, немало пороха 
расходовали при царском дворе на модные в то время салюты 
и на приготовление фейерверков, которыми весьма увлекались- 
царствующие тогда императрицы (Екатерина I, Анна Ива
новна, Елизавета Петровна), члены царского двора и дво
рянство.

136 ЦГАДА, ф. Прав. сен. по коммерции, 1750, № 42/946, л. 759.
137 Там же, ф. Берг-Коллегаи, 1749, № 717, д. 7.
138 цгвиА, ф. 2 (Военная канцелярия), он. 13', № 14, л. 168, 218.
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Пояснение к плану расположения Московской лаборатории. В нижнем правом углу (в виньетке): «План учиненной 
по определению государственной берг коллегии, в каком положении места Покровский собор и церьковь 
святого Василия Блаженного и протчия церквей и пределы состоят, также и берг коллегии палаты или лаборато
рия, в которой разные пробы руд чинятся, и какие близ оной находятся домы, о том о всем значит в сем чертеже 

(Сочинял шихтъмейстер Алексей Москвин, 1750 года ноября 10 дня в Москве)».
«Г — Покровский собор и церковь святого Василия Блаженного, что стоит на рву; 2 — Берг коллегии палаты или лаборатория, где равный 
пробы пробуются; 3  — Двор московского купца Алексея Ильина сына Занцова; 4  —  Евож Зайцова вновь построенной сего 1750 года сентября 
27 дня анбар, и при нем забранный в столбы двор, оное место потребно к вышеозначенной лаборатории в ведомство берг коллегии; 
5 —Двор второй гильдии купца Ивана Васильева сына Жердева; в  — Сыскной приказ; 7  —  Застенок; S — Спаская башня; 8а —  Спаския 
ворота; 9  —  Опасной мост; 10 — Кожейная палата; 10а — Книжный ряд; 1 1  — Церковь Богоявления господня; 12 — Церковь Сергия; 
13 —  Церковь Андрониана апостола, церковь Марин Египетской (нише их—паперть); 1 4  — Лавки разных купецких людей; 16 —  Гребеной ряд; 

16 — Церковная ограда». Внизу, в правом углу: «Масштаб 25 сажен трех аршинных»



Отмена в 1753 г. внутренних таможенных пошлин 139 без
условно устранила главные препятствия, тормозившие внутрен
ний товарооборот вообще и, в частности, продуктов химиче
ской промышленности (смола, деготь). В самом начале второй 
половины XVIII в. наблюдается некоторое развитие химической 
промышленности, которое особенно стало заметным после 
1762—1763 гг., когда началась отмена промышленных монопо
лий и развитие мелкой мануфактуры (кустарных промыслов) 
в результате издания указа о предоставлении права всем жела
ющим «заводить» промыслы. Об этом периоде мы сообщаем в. 
следующей главе.

139 ПСЗ, т. XIII, стр. 947 (№ 10164).



Г л а в а  I V

Химическая промышленность в Екатерининский период (до конца 
XVIII в.). Интенсивная деятельность Академии наук. Вклад в хи
мическую промышленность русских академиков, совершивших пу
тешествие по России (Лепехина, Палласа, Озерецковского, Зуева 
и др.). Основание Вольного экономического общества (1765 г.) и 
его влияние на развитие химических производств. Влияние на раз
витие химической промышленности таможенного тарифа 1767 . г. 
Состояние производства селитры, серы, пороха, поташа, красок, 
купоросов, квасцов и пр. Развитие лесохимических производств.

Гкживление в области химических производств наблюдает- 
^ с я  со второй половины XVIII в., что совпадает с началом 

-царствования Екатерины II. Существовало огульное мнение, не 
подтвержденное фактическим материалом, что Екатерининский 
период (1762—1796 гг.) характеризуется экономической отста
лостью России и слабым развитием в ней промышленности вооб
ще. Впервые это мнение было опровергнуто академиком 
Е. В. Тарле (1875—1955), который еще в 1910 г. в статье «Была 
ли екатерининская Россия экономически отсталой страной?» 
писал: «Мнение о России XVIII века, как о стране преимущест
венно «натурального хозяйства», как о стране экономически 
отсталой в Европе того времени, это мнение, довольно прочно 
укоренившееся в воззрениях западноевропейской экономиче
ской историографии, является вообще одною из наиболее рас
пространенных и принимаемых на веру легенд»

Мнение Тарле справедливо по отношению ко всей русской 
промышленности того времени, в частности химической промыш
ленности; именно в этот период возникло много заводов по про
изводству селитры, поташа, купоросного масла, красок и квас
цов. Увеличилось производство смолы, селитры и пороха. Бю- 
шинг, проживший четыре года в России, отмечает рост русской 1

1 «Совр. мир», .№ 5, 1910, стр. 4
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промышленности и сообщает о значительном вывозе ее изделий 
в 70-е годы XVIII в .2

В 60-е и 70-е годы XVIII в. наблюдается оживление в дея
тельности Академии наук. Мы уже упоминали об академической 
лаборатории Ломоносова, сънтравшей большую роль в развитии 
промышленности России. Большое значение для подъема народ
ного хозяйства нашей Родины имело изучение ее природных 
богатств экспедициями, организованными Академией наук. 
Ив. Лепехин, Паллас,.3уев, Гмелин, Озерецковский и другие, 
путешествуя по стране, всесторонне изучали ее и первыми про
ложили путь к познанию экономических ресурсов России. Они 
описали и опубликовали результаты своих трудов, и сообщен
ные ими сведения, например, о наличии баз минерального и 
растительного сырья, приуроченных к определенному району 
и даже пункту, не могли не оказать существенного влияния на 
развитие нашего народного хозяйства в целом и отечественной 
химической промышленности в частности.

Большую роль в деле развития экономики России сыграло 
«Вольное экономическое общество к поощрению в России земле
делия и домостроительства», организованное в 1765 г. Это обще
ство, хотя и ставило своей задачей помощь сельскому хозяйству* 
немало занималось вопросами химических производств, способ
ствуя их развитию. В целях решения ряда вопросов, касающих
ся этих производств, Вольное экономическое общество устанав
ливало награды, отвечало на запросы тем, кто намеревался орга
низовывать собственными силами кустарные химические пред
приятия, издавало печатные труды.

Несомненно, развитию химических производств способство
вал также указ, изданный в 1775 г., которым разрешалось всем 
«свободно заводить станы всякого рода и на них производить 
всякого рода рукоделия,... не требуя на то уже инаго дозво
ления от вышнего и нижнего места» 3. В 1782 г. был издан ма
нифест, согласно которому дозволялось каждому в собственных 
его владениях копать, добывать и перерабатывать всякие метал
лы и минералы: «селитру, серу, купорос, квасцы, соль, камен
ные уголья, турф (торф.— 11. Л.) и всякие земли для красок и 
для других надобностей полезных» 4.

По словам Энгельса, «единая, однородная, молодая, быстра 
растущая Россия, почти неуязвимая и совершенно недоступная 
завоеванию», в конце XVIII в. заняла первое место среди евро

2 A. B t i s c h i n g .  Erdbeschreibung oder Universal-Georgraphie, 1787, 
(8 Aufl.), S. 702, 704.

3 ПСЗ, t . XX, стр. 84 (№ 14275), § 11.
4 Статья 194 указанного манифеста. А. Ш т о ф. Горное право, 1896, 

сгр. 180 ж др.
8 П. М. Лукьянов л л о



пейских «великих держав» 5. В этот период наблюдается рост 
промышленности в целом, и в частности химической. Извест
ный писатель второй половины XVIII в. Ив. Болтин писал: «Из 
сословия землевладельцев знатное количество перешло в сосло
вие промышленников, фабричных, ремесленников. Прибыло 
много городов, заведены многие здания, к строению которых 
потребовалось великое число мастеров» 6. Для новых зданий тре
бовалось стекло, а для изготовления последнего необходим был 
поташ; потребовались краски, производство которых вступило 
в новую фазу. Владельцы химических предприятий все больше 
и больше стали использовать вольнонаемных рабочих 7.

Мы уже писали, что еще в 1753 г. были отменены внутрен
ние таможенные пошлины, которые тормозили развитие вну
треннего товарооборота. В частности, эта отмена способствовала 
развитию лесохимических производств (смола, деготь). Еще в 
1757 г. был обнародован явно покровительственный таможенный 
тариф. Через 10 лет (1767 г.) вновь организованная Комиссия 
о коммерции разработала новый тариф, запрещавший ввоз то
варов, которыми «по изобилию в собственном государстве до
вольствоваться можем». В числе этих товаров были поваренная 
соль, канифоль, скипидар, гарпиус. На те химические товары, 
которые вырабатывались в России в количествах более или ме
нее удовлетворяющих внутреннюю потребность, были установ
лены ввозные пошлины в размере 30% от их стоимости. Этот 
таможенный тариф, который «в некоторых своих частях носил 
явные следы петровского меркантилизма» 8, способствовал раз
витию ряда химических производств.

В Екатерининский период правительство в связи с частыми 
войнами (с Польшей, Турцией, Швецией, подавление Пугачев
ского восстания) должно было обратить особое внимание на все, 
что касалось «воинской амуниции», т. е. прежде всего на произ
водство пороха, а в связи с увеличением его выработки и на 
производство селитры и серы.

Правительство всемерно поощряло частных предпринимате
лей — организаторов производства селитры. Возникли новые се
литряные предприятия в губерниях Харьковской, Курской и 
Полтавской. В 1763 г. графу П. Румянцеву, назначенному гет
маном Украины, было предписано «пещись (заботиться.—

5 Ф . Э н г е л ь с .  В н е ш н я я  п о л и т и к а  р у с с к о г о  ц а р и з м а . К . М а р к с  и 
Ф.  Э н г е л ь с .  С о ч ., т. X V I ,  ч . I I ,  1936, с т р . 13 .

в « П р и м е ч а н и я  н а  и с т о р и ю  д р е в н и й  и н ы н е ш н я я  Р о с с и и  г. Л е к л е р к а , 
с о ч и н е н н о е  ге н е р а л -м а й о р о м  И в. Б о л т и н ы м » , т . I I ,  1778 , с т р . 45 4 — 455.

7 Д м . Б  а б  у  р  и  н . О ч е р к и  п о  и с т о р и и  М а н у ф а к т у р -к о л л е г и и , 1939, 
с т р . 3 1 2 — 363.

8 В . В и т ч е в с к и й .  Т о р г о в л я , т а м о ж е н н а я  и  п р о м ы ш л е н н а я  по
л и т и к а  Р о с с и и , 1909, с т р . 16, 17.
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П. Л.) о размножении селитры» 8 9. В то время работали относи
тельно крупные селитряные заводы; к числу их принадлежал 
завод Еремеева, на котором ежегодно изготовлялось около 250 т 
селитры 10 11. Общая потребность в селитре по-прежнему была 
весьма значительной. Так, в 1770 г. только на изготовление по
роха ее требовалось свыше 550 г, а на нужды монетного депар
тамента, аптек и стекольных заводов т- свыше 30 г 11.

В целях обеспечения пороховых заводов селитрой правитель
ство заблаговременно заключало с частными лицами 'контракты 
на ее поставку, заранее устанавливало на нее цены и размеры 
производства. Так, в 1762 г. на Украине было 26 «компанейщи- 
ков» 12. В 1764 г. Опочкинским «компанейщикам» было разре
шено вырабатывать селитру «в владельческих и обывательских 
дачах» с уплатой в казну по 5 коп. с каждого пуда селитры. 
В период с 1770 по 1776 г. с двенадцатью украинскими предпри
нимателями были заключены договора на поставку примерно 
240 т селитры13. Цродолжали работать селитряные заводы в 
Астраханской губ. (между Красным яром и Астраханью), орга
низованные еще Петром I 14. Функционировали селитряные за-; 
возы в Черниговском наместничестве 15, Воронежском и Азов
ском.

По сообщению академика И. Гильденштедта, уже в 70-х го
дах XVIII в. мы «довольствуемся одной собственной селитрой, 
для пороха нам нужною» 16. Только на заводе Болясного «с то
варищами» в 70-х годах изготовляли ежегодно около 150 т се
литры, которая сдавалась в артиллерию 17.

В конце XVIII в. в «Полтавщине» работало шесть селитря
ных заводов. В 80-х годах XVIII в. организация производства 
селитры была поставлена так хорошо, что выработка начала 
превышать потребность. В связи с этим в 80-е годы XVIII в. 
часть вырабатывавшейся в России селитры экспортировалась за 
границу. По сообщению Шторха, за 10 лет (примерно с 1780 г.) 
через Петербургский порт было вывезено около 330 т селит
ры 18 *. Мы полагаем, что этот вывоз продолжался до 1787 г.,

8 Н . П . Ч и ч а г о в .  Ж и з н ь  ге н е р а л -ф е л ь д м а р ш а л а  П . А . Р у м я н ц е в а -
з а д у н а й с к о г о , 1849, с т р . И .

10 П С З , т. X V I I ,  с т р . 763 (№  1 2 1 5 5 ).
11 ЦГАДА, разр. XX, д. 272.
12 П С З , т. X V I , ст р . 7 5 5 - 7 6 3  (№ 12 15 5 ).
13 ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, № 1366, д. 14, л. 130 обр.
к  И . И. Г л а з у н о в .  Н о в е й ш е е  п о в е с т в о в а т е л ь н о е  з е м л е о п и с а н и е  

в с е х  ч а с т е й  с в е т а , ч . II , 1795, с т р . 282.
15 А ф . Ш а ф о н с к и й .  Ч е р н и г о в с к о г о  н а м е с т н и ч е с т в а  т о п о г р а ф и 

ч е с к о е  о п и с а н и е , 18 5 1, ст р . 503, 504, 561, 590, 597, 601, 618 , 650.
16 « А к а д . и зв» ., ч . V , и ю н ь  '1780, ст р . 15 1.
17 Ц Г А Д А , ф . Б е р г -К о л л е г и и , № 1366, 17 7 7 , д . 14, л . 139 о б р .
*« Н . S  t  о  г  с  h . H is to r is c h - s ta tis t is c h e s  G e m a ld e  d e s  R u s s is c b e

R e ic h s , T h . 3, 1799, S . 277, 278.
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когда правительство в связи с войной с Турцией запретило 
(до окончания войны) экспорт селитры 19.

В начале 90-х годов XVIII в. производительность только 
Шостенского завода составляла около 900 т селитры в год, при 
общей потребности в ней для пороходелия около 1800 т20. Ви
димо, в то время остальное количество селитры (сверх 900 г) 
изготовлялось частными предпринимателями и приобреталось 
за границей. Так, во время войны со Швецией (1783—1790 гг.) 
якобы было приобретено за границей около 820г селитры21. Это 
сообщение, по нашему мнению, не достоверно: вряд ли в это вре
мя иностранные государства согласились поставлять селитру 
стране, находящейся в состоянии войны с другим государством, 
да и количество якобы поставленной России селитры очень ве
лико.

В самом конце XVIII в. (1799 г.) «Артиллерии» было выде
лено 100 тыс. руб., значительная по тому времени сумма, для 
выдачи ссуд селитрозаводчикам, но не более 5 тыс', руб. каж
дому22. В 1770—1776 гг. с рядом лиц были заключены договоры 
на поставку селитры (со сроком окончания договоров в 1776— 
1780 гг.) 23. Только по этим договорам предприниматели должны 
были поставить казне более 230 т селитры. И все же тогда 
ощущался недостаток ее в количестве около 360 г. В 90-х годах 
XVIII в. селитряные заводы, кроме Украины, были и на Дону, 
и на Волге.

Стимулирование организации селитроварения путем заклю
чения договоров и выдачи ссуд принесло свои плоды: уже в на
чале 80-х годов производство селитры начинает превышать по
требность в ней. Это обстоятельство вынудило правительство 
дать разрешение на вывоз селитры за границу (?). В период с 
1780 по 1790 г. якобы было экспортировано в Англию около 
330 т селитры. Вывоз селитры регулировался правительством и 
находился в тесной связи с внешней политикой России. 
В «Трактате о торговле между Российской империей и Портого 
Оттоманскою», заключенном в июле 1783 г. в Константинополе, 
было прямо указано, что России и Турции разрешается вести 
торговлю с государствами, находящимися в состоянии войны 
с одной из договаривающихся сторон, но при условии, чтобы 
«содоговаривающиеся стороны... не привозили к неприятельским 
(областям) никаких воинских амуниций», в числе которых были

,а И СЗ, т. X X I I ,  ст р . 1032 (№ 166 25).
2U Ц Г А Д А , р а зр . X X , № 272.
21 Ж М Т , т. I V , 1865, ст р . 132.

Д 2 П . И . М  е  д  е  р . Н а с т а в л е н и е  р о с с и й с к и м  с е л и т р о в а р щ и к а м  о т  б ы в 
ш е й  г о с у д а р с т в е н н о й  Б е р г -К о л л е г и и , 1 8 1 1 , с т р . I — IX .

23 Ц Г А Д А , р а зр . X X , № 272.
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«фитиль, порох, селитра, сера горючая» 24. Эти же товары по 
договору, заключенному в 1785 г. с Австрией, считались «кон
трабандными» 25.

Вывоз селитры в Англию в конце 80-х годов XVIII в., о чем 
мы писали выше, вряд лп имел место, так как в это время шла 
войпа с Турцией и Швецией. Выше мы писали о якобы имев
шей место в указанный период покупке селитры за границей 
(около 820 т), что, конечно, является маловероятным. Возмож
но, однако, что случаи продажи селитры за границу были, но 
без разрешения правительства. В 1795 г. был издан указ, запре
щавший экспорт селитры впредь до издания соответствующего 
указа 26.

Недостаток в селитре наблюдался в последние годы XVIII в. 
(в царствование Павла I). В связи с этим в 1797 г. был издан 
указ «об отыскании» селитры в окрестностях Екатеринбурга и в 
разных местах Сибири. Для поисков «селитряных земель» был 
послан от «Артиллерии» генерал В. Корсаков 27.

При перевозке селитры на пороховые заводы имели место 
неизбежные ее потери. Частые жалобы селитрозаводчиков по 
этому поводу вызвали издание специального указа, регламен
тирующего величину «разструски и утечки» селитры при транс
порте 28 29.

В 1799 г. заводчикам разрешалось продавать селитру за гра
ницу в дружественные страны, а также частным лицам на «пар
тикулярные надобности» только по специальным разрешениям 
Артиллерийского ведомства 2Э. ,

В 1799 г. «Артиллерии» было доставлено 475 т селитры, 
т. е. меньше, чем в предыдущие годы. В 1800 г. «Артиллерии» 
было доставлено более 800 т селитры. В указанном году снова 
был издан закон, запрещавший вывоз последней за границу30.

С производством пороха тесно связано изготовление второго 
ингредиента — серы. Во второй половине XVIII в. сера в ос
новном привозилась к нам из-за границы, так как русские 
серные заводы (Унженский, Ярославский и др.) производили 
ее в совершенно недостаточном количестве. В 1791 г. было вве
зено в Россию серы на сумму в 58 415 руб.31

24 М . Д . Ч  у  л к  о  в . И с т о р и ч е с к о е  о п и с а н и е  р о с с и й с к о й  к о м м е р ц и и , 
т. V I I ,  к н . 1, 1788, с т р . 161.

55 Т а м  ж е , ст р . 213.
26 П С З , т. X X I I I ,  с т р . 646 (№  1730 4).
27 Т а м  ж е , т. X X I V , с т р . 760 (№ 18 18 7 ).
28 Т а м  ж е , т. X X V , с т р . 779 (№ 19 10 6 ).
29 Т а м  ж е , т. X X V , с т р . 682 («V» 19005); П . И . М е д  е р .  У к а з , соч ., 

1881, с т р . I — № .
30 Н . И . К а й д а н о в .  С и с т е м а т и ч е с к и й  к а т а л о г  д е л а м  г о с у д а р с т 

в е н н о й  К о м м е р ц -К о л л е г и и , 1884, с т р . 165, № 1199 , 1202.
31 Ц Г И Л Л , ф. 9 1, o n . 1, № 4 7 5, л . 56 о б р .
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Производство серы на Унженеком заводе в 1770 г. состав
ляло всего лишь 5,7 т, в 1771 г.— 4,1 г 32. Унженский завод 
(близ г. Макарьева) в середине 90-х годов XVIII в. вырабаты
вал только 8—9 т серы в год33, т. е. ничтожное количество по 
сравнению с потребностью в ней. В конце XVIII в. работали и 
другие серные заводы — Ложечникова, Волгина (близ г. Козь- 
модемьянска), в Нерчинске,— но они также давали ничтожное 
количество этого продукта. На Нерчинском заводе с 1790 по 
1799 г. было выплавлено лишь около 6 т серы 34.

В описываемый нами период интенсивно развивалось произ
водство пороха, что являлось, как мы указывали выше, след
ствием частых войн. На Украине продолжал работать Шостен
ский пороховой завод; в 1788 г. был пущен (у с. Ягодного) 
Казанский пороховой завод. Продолжал работать, хотя и с 
большим перерывом (с 1759 по 1777 г.)-, Охтенский пороховой 
завод. За время с 1788 по 1790 гг. Казанский пороховой завод 
выработал около 340 т пороха, а за йериод с 1791 по 1803 гг. 
всего лишь 130 т35.

Наиболее крупным в то время был Охтенский пороховой 
завод, основанный в 1716 г. Петром I. На этом заводе была пло
тина с водяными колесами, приводящими в движение 12 поро
ховых мельниц. В случае самовозгорания пороха взрывалась 
«одна токмо мельница», при этом «скидывалась» только кры
ша здания. «Пороховщик, одетый в коже, ездит с вертящимся 
жерновым камнем на ступени и сгребает порох под камень. 
Он, по прошествии четырех часов, сменяется, и в сие время 
составляет езда его вокруг 19 верст» 36 37.

Война 1789 г. стимулировала новое расширение пороходе- 
лия. Было сооружено еще несколько мельниц, приводимых в 
движение лошадьми. На 12 водяных мельницах ежегодно из
готовляли около 165 т пороха (при занятых там 12 мастерах и 
200 рабочих).

Шостенский завод работал с перерывами. В 1751 г. после 
остановки он снова начал функционировать На этом заводе 
«делался порох для генеральных и полковых артиллерий и для 
удовольства малороссийских казаков» 37!.

В 1763 г. К. Г. Разумовский запросил украинское правитель
ство, на каком основании действует Шостенский пороховой за
вод. Ссылка гетмана на «особливые утвержденные ей (Украи

32 Ц Г А Д А , ф. Б е р г -К о л л е г и и , 17 7 3 , № 2066, д . 6.
33 О тд . р у к о п . п у б л . б-ки , Q .  I V , 196.
34 ЦГАДА., ф. Берг-Коллегйи, 1799, № 2718, д. 37, л. 321.
35 А . С . Г  л  и и  с  к  и  й . 100 л е т  К а з а н с к о г о  п о р о х о в о г о  з а в о д а , 1888, 

стр . 13 1.
36 А ф . Щ  е к  а  т  о в . С л о в а р ь  г е о г р а ф и ч е с к и й  Р о с с и й с к о г о  г о с у д а р 

с т в а , ч . i V ,  1805, ст р . 975; И . Г е о р г и .  О п и с а н и е ... С П б -а , 1794, с т р . 672.
37 П С З , т. X I , с т р . 672 (№ 8629); « С ен ат, а р х» ., т. X I I I ,  1900, с т р . 488.
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не.— П. Л.) права и привилегии» оказалась недостаточной вслед
ствие своей давности. В 1764 г. сенат приказал Разумовскому 
«имеющиеся в Малой России пороховые заводы... все уничто
жить и впредь оным не быть тамо, а порох на те малороссийские 
войска отпускать готовой из Москвы за деньги, по настоящей 
цене» 38. Несомненно, такое постановление имело политические 
предпосылки: царское правительство боялось восстания каза
чества, которое при этом могло овладеть пороховым заводом и 
использовать его продукцию в своих целях. Однако позднее 
эти опасения уменьшились, и указом от 1777 г. было^постанов
лено организовать новый казенный пороховой завод 39. По-ви
димому, он снова был построен в Шостке. К нему были припи
саны хутора Шкщрмановка, Мироновна и с. Фастовцы 40.

В конце XVIII в. потребность в порохе вполне удовлетворя
лась внутренним производством. Это подтверждается хотя бы 
тем, что при установлении новых ввозных пошлин (1795 г.) 
Комиссия по коммерции увеличила пошлину на порох с 8 до 
10 руб. с пуда «по ненадобности в привозном, ибо здешние за
воды могут поставлять достаточное количество оного» 41.

В описываемый нами период работало несколько купоросных 
заводов — Олонецкий (при Марциальных лечебных водах), 
Свешникова (в Ярославле), Репнина, Карасева, Вереиновой, Ло- 
жечникова, Прокунина и Грунта (в Тамбовской губ.) и др. Нет 
данных, характеризующих масштабы выработки железного 
купороса. Однако можно предполагать, что продукция всех 
заводов, изготовляющих его, не превышала 80 г в год.

Железный купорос изготовляли тогда в осповном из серно
го колчедана, но завод при Марциальных водах получал его из 
находящейся при нем купоросной руды. Метод изготовления из 
этой руды купороса подробно описан академиком Н. Озерец- 
ковским42. Руду выщелачивали горячей водой в ларях, куда в 
целях повышения температуры, «каленые кладут... чугунные 
ядра». Полученный щелок «кипятили» (упаривали) и выкри
сталлизовывали купорос в «устойных ящиках». Купорос, перед 
отправкой его в Петербург на Монетную экспедицию, отвози
ли на Кончезерскую фабрику, где прокаливали (в целях удале
ния кристаллизационной воды), просеивали и упаковывали 
в бочки.

Систематически вырабатывали железный купорос на Там
бовском заводе Прокунина и Грунта, впоследствии за долги

38 П С З , т . X I , с т р . 501 (№ 12 0 18 ).
39 А . М . Л а з а р е в с к и й .  О п и с а н и е  с т а р о й  М а л о р о с с и и , т . I I ,  

1888, с т р . 350; С Р И О , т . X , 1872, с т р . 13.
40 «Киевская старина», т. IV, 1890, стр. 138.
41 Ц Г А Д А , 1795, р а зр . X I X , д . 3 4 1, ч . 1 , с т р . 150, 1 5 1 .
42 Н . Я . О з е р  е  ц  к  о  в  с  к  и  й . П у т е ш е с т в и е  по о з е р а м  Л а д о ж с к о м у  

и О н е ж с к о м у , 1792, с т р . 242— 245.
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отошедшем в казну. На этом заводе с 1786 по 1801 г. было выра
ботано более 10 тыс. пудов железного купороса, или в среднем 
в год около 600 пудов. Выработка по годам сильно колебалась. 
Так, в 1788 г. его было выработано свыше 1000 пудов, а в 
1798 г.— менее 100 пудов 43.

Наряду с железным купоросом на нескольких заводах вы
рабатывался и медный купорос. Заводы эти в конце XVIII — 
начале XIX в. находились в Вологде, Ярославле, Ростове, Ка
луге, Курске, Твери и в Воронеже44. Крупным предприятием 
был завод Поповых (в Воронеже), на котором ежегодно из
готовляли около 15 г медного купороса. Суммарная годовая 
производительность трех ярославских заводов достигала 20 т 
купороса. Всего же в России в конце XVIII в. вырабатывалось 
не менее 50 г «синего» купороса.

Во второй половине XVIII в. наблюдается оживление в раз
витии производства квасцов. По-видимому; уже с начала 70-х 
годов XVIII в. было налажено производство квасцов в Тамбов
ской провинции на заводе Репнина 45. С 1775 г. в Моршанском 
округе (в той же Тамбовской провинции, или наместничестве) 
начал работать квасцовый завод Грунта и Прокунина 46 47. С мо
мента пуска завода до 1797 г. там было изготовлено 210 г квас
цов и 185 т купороса. В период с 1786 по 1801 г. на этом заводе 
было выработано свыше 5600 пудов (около 92 т) квасцов, или 
в среднем около 350 пудов в год47;. В основном квасцы в 
XVIII в. ввозились в Россию из-за границы. Так, за период 
с 1787 по 1796 г. было импортировано около 5540 г квасцов, или 
в среднем в год ввозилось по 554 т 48.

Азотная кислота, по-видимому, изготовлялась в Петербурге 
на Монетном дворе, а также в лаборатории при Аптекарском 
складе (специально для Медицинской коллегии) 49. Небольшие 
количества азотной кислоты изготовлялись на Тамбовском квас
цовом заводе Прокунина. Так, в 1776 г. там ее было выработа
но около 0,5 т50.

В это время в России, хотя и изготовлялись различные крас
ки, но в количествах, по-прежнему не удовлетворявших по
требность в них. В 1762 г. якобы насчитывалось 10 красочных 
заводов, не считая предприятий, производивших румяна (три),

43 Г И М  -  О П И , ф . 395, ед. 96, л. 63, 69.
44 В . М . С е в е р г и н .  Н а ч е р т а н и е  т е х н о л о г и и  м и н е р а л ь н о г о  ц а р с т 

в а , т. I, 1821, ст р . 339, 340.
45 Ц Г А Д А , ф . Б е р г -К о л л е г и и , 1774 , № 13 4 1, л. 40.
46 Т а м  ж е , №  2745, д . 20, л . 8 1 1 .
47 Г И М  -  О П И , ф. 395, е д . 96, л . 63, 69.
48 Ц Г А Д А , ф. Б е р г -К о л л е г и и , 179 7, № 2210, д . 6, л. 127.
49 А ф . Щ  е к  а т  о  в . У к а з , ©оч., т . V , 1807, ст р . 687.
ои Ц Г А Д А , ф . Б е р г -К о л л е г и и , 179 7, № 2279, д. 5.
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сурик и белила51. Во второй половине XVIII в. в Ярославле 
возникли два красочных завода, на которых изготовляли свин
цовые белила и сурик. Эти два завода в то время были крупней
шими в стране. Всего же функционировало около 16 красочных 
заводов, производивших белила, сурик и мумию, охру, берлин
скую лазурь, бакан, черлень, празелень и некоторые другие 
краски.

На ряде заводов вырабатывали ярь-медянку, ярь-венеций- 
скую. На петербургском Монетном дворе в конце XVIII в. из 
медных растворов, получаемых при разделении золота от сереб
ра, изготовляли, «в большом количестве» ярь-медянку52. 
В 1763 г. было выработано 27 пудов ярь-медянки, в 1764 г.— 
53 пуда. В небольших количествах эту краску готовили на за
воде Ямщикова (Москва), на двух предприятиях в г. Севске, на 
заводах Волкова (Москва), Зайцева и др. В 70-х годах 
XVIII в. суммарное отечественное производство ярь-медянки 
вряд ли превышало 150—200 пудов в год (вместе с ярь-вене- 
цийской). Ярь-медянка была дорогой краской (пуд ее стоил 
около 20—25 руб.); ярь-венецийская была вдвое дороже ярь- 
медянки; стоимость ее достигала 50 руб. за пуд. Ввоз этих 
красок был значительным; так, например, в 1763 г. их было 
ввезено более одной тысячи пудов. В качестве зеленой краски 
применяли тогда горную зелень53.

В качестве синей краски начали применять отечественный 
«лазуревый камень» (лазурит), найденный в конце XVIII в. 
на берегу р. Слюдянки (Сибирь);" образцы «камня» были пере
даны академику Э. Лаксману, который и описал этот замеча
тельный минерал54. В прошлом приготовленную из ляпис-ла
зури краску называли ультрамарином. По Лаксману ляпись-ла- 
зурь «синяя земля — род самородной Берлинской сини», а по 
Т. Ловицу — «рухляковый песчаник, окрашенный Берлинской 
синью» 55.

Лаксман после нахождения ляпис-лазури прислал востор
женное письмо академику П. Палласу (18 XI. 1786 г.), в кото
ром писал: «у Слюдянки ляпис-лазури показывает удивитель
ные переходы от самого насыщенного темного ультрамарина в 
цвет бледной сыворотки; местами встречаются камни фиоле

ы в. П . Б - ш е в .  О ч е р к  и с т о р и и  м а н у ф а к т у р  в  Р о с с и и , 1833, 
с т р . 16 — 18.

52 А ф . Щ  е  к  а т  о  в . У к а з , ео ч ., ч . V , с т р . 684.
63 И в. Ш л а т т е р .  О б с т о я т е л ь н о е  о п и с а н и е  р у д н о г о  п л а в и л ь н о г о  

д е л а , т . I V , 1784, с т р . 6.
54 Г Ж , к н . И , 1825, с т р . 43; Т В Э О , ч . X V I ,  1792, с т р . 324, 372; В . Л  а- 

г у с .  Э р и х  Л а к с м а н , е го  ж и з н ь , п у т е ш е с т в и я , и с с л е д о в а н и я , 1890, 
стр . 193— 204.

55 Т В Э О , ч. X V I ,  1792, с т р . 324, 372.
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тово-синего цвета, а еще гораздо чаще похожие цветом на та- 
лассин и селадон... я, до безумия и до мучинества влюбленный 
в камни и в дикой Сибири совсем испортившей свой вкус, не 
в состоянии судить о прекрасном. Поэтому осмеливаюсь пере
слать целую партию синих камней моих для представления их 
высшему приговору5б.

Ляпис-лазурью заинтересовался царский двор, и на орга
низацию экспедиции в Сибирь были отпущены средства. 
В 1787 г. было добыто 20 пудов лазуревого камня, отправлен
ного в Кабинет ее величества. Этими отшлифованными камня
ми была отделана одна из комнат в Царском селе (ныне г. Пуш
кин), названная «лазурной комнатой»57'. Видимо, осколки 
камня, не пошедшие на отделку «лазурной комнаты», были ис
пользованы для приготовления синей краски.

Берлинскую лазурь изготовляли на ряде фабрик: Медов- 
щикова (в Петербурге), Матвеева и Сухарева, на одной фабри
ке в Вологде (Жевлунцова), в г. Городец, в Самарском уезде; 
две «лазуревые фабрики» (несомненно, на них изготовляли 
берлинскую лазурь) были в Костроме 58. Были фабрики, изго
товлявшие берлинскую лазурь, и в других местах России. Об
щая выработка этой краски, для изготовления которой приме
нялись животные отбросы (кровь, кожевенные обрезки, рога), 
поташ и железо, достигала 200—300 пудов в год.

Из синих красок в то время у нас стали вырабатывать ко
бальтовые краски. Леман подробно сообщает «о употреблении 
кобальта в дело при заводах синей краски» 59.

Белила (разных сортов) продолжали изготовляться на за
воде Ямщикова и Поповых, где в 1773—1774 гг. было занято 
73 рабочих. За время с 1764 по 1776 г., т. е. за 13 лет, там 
было выработано свыше 10 тыс. пудов (более 175 г) этой крас
ки 60. По-прежнему в то время славились кашинские белила; 
вырабатывали белила, кроме ярославских заводов, и другие 
(Шорина, Емельянова, Жевлунцова, Пятунина и др.). Выра
ботка белил во второй половине XVIII в. на всех заводах в 
среднем составляла в год 4—4,5 тыс. пудов.

Условия труда на заводах, изготовлявших белила и свин
цовый сурик, были ужасны. На фабрике Менкина рабочие, 
проработав 2—2,5 месяца, отпускались на полевые работы, так 
как иначе они заболевали; свинцовые отравления нередко окан
чивались смертельным исходом. На ряде заводов рабочие, лро-

56 N e u e  n o rd . B e is h r e ib u n g , V , 1793, S . 302— 307.
57 В . Л а г у  с. У к а з , со ч ., 1890, с т р . 193 — 204.
58 « А к а д . и зв .» , ч. V , 1780, с т р . 305.
59 И . Л е м а н .  К о б а л ь т о с л о в и е , и л и  о п и с а н и е  к р а с и л ь н о г о  к а м н я  п о  

зван и ю , п о р о д а м  и  м е с т о р о ж д е н и ю  о н о г о , ч . I , 1778 , с т р . 20— 24.
60 Ц Г И А Л , ф . 2, о н . 1, № 16 , с в . 1 4 1 , л . 4 3 1  об р .; № И , с в . 14 1 , 

л. 26 о бр .; JV» 14, св . 14 1 , л. 11  о б р .; № 15 , с в . 14 1 , л. 9 о б р .

122



работав 1—1,5 года, увольнялись, так как заболевали свинцо
вым отравлением, и держать таких рабочих владельцу заводов 
было не выгодно.

Весьма распространенной краской в этот период была му
мия, которая изготовлялась из серного колчедана, часто попут
но с получением железного купороса. Мумию изготовляли на 
ряде заводов; масштаб ее производства в год достигал в среднем 
2—2,5 тыс. пудов. Мумия принадлежала к дешевым краскам: 
ее цена составляла от 40 до 80 коп. за пуд. В последние годы 
XVIII в. ее вырабатывали на заводах Свешникова (в Ярослав
ской и Костромской губ.), Ложечникова [Рязанская губ., Ве
рейной (Казанская губ.), на Тамбовском казенном заводе. Про
изводство ее только на этих заводах достигало в год свыше 
2 тыс. пудов 61.

На ряде заводов изготовлялся свинцовый сурик. Особенно 
славился вышеупомянутый завод Менкина (в Ярославской губ.), 
где сурик получали из свинцовых белил. На этом заводе пе
рерабатывали (1774 г.) около 1200 пудов свинца на белила и 
до 800 пудов — на сурик 62. Три завода, изготовлявшие свин
цовый сурик, работали в то время в Ярославле63. Наиболее 
крупным заводом, выпускавшим свинцовый сурик, кроме за
вода Менкина, был завод Ямщикова-Попова (в Петербурге). 
На этом заводе с 1771 по 1776 г. было выработано около 4 тыс. 
пудов сурика, или в среднем по 670 пудов в год. До этого пе
риода выработка была еще выше 64.

Для изготовления краски празелени на заводе Протопопова 
(в Твери) применяли «землю», привозимую из Копорья (Пе
тербургская губ.) 65. Несомненно, эта «земля» представляла 
собой глауконит, который и поныне служит сырьем для изго
товления зеленой краски.

Во второй половине XVIII в. широко применяли раститель
ные краски (кроме марены и вайды): листья диких яблонь, 
дикую мяту, божиголову, львиную лапу, желтую ромашку, 
придорожную иголку, жестерь или бергачину, золотоцветную 
пупавку, Иванов цвет, корень благовонной охватки, плаун, 
церву, душицу и многие другие66. Астраханские жители ис
пользовали чаган, настой которого, после прибавления квасцов,

61 Г И М  —  О Н И , №  395, д . 96, л. 66— 69.
62 J. G e o r g i .  B e m e r k u n g e n  e in e r  R e is e  im  R u s s . R e ic h s , В . П , 1775 , 

S. 899.
63 Л . И . Б а к м е й с т е р .  Т о п о г р а ф и ч е с к и е  и з в е с т и я , с л у ж а щ и е  д л я  

п о л н о го  г е г р а ф . о п и с а н и я  Р о с с , и м п е р и и , т .  I, ч . I V , 1774 , с т р . 293.
64 Ц Г И А Л , ф. М а н у ф а к т у р -К о н т о р а , on. 1, с в . 14 1 , № 16, л. 431 о б р .; 

№ 60, л . 26 о бр .; № 14, л. 1 1 1  о б р .; № 15, л . 9 о б р .
65 в. О р л о в - Д а в ы д о в .  Б и о г р а ф и ч е с к и й  о ч е р к  г р а ф а  В. Г. О р 

л о в а , т . I , 1878, с т р . 2 15 .
66 Т В Э О , ч. IX , 1789, с т р . 85, 9 1 — 108.
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шел на крашение тканей. Применяли они в тех же целях и 
барбарис (коренья), доставляемый с берегов Терека67.

До 1767 г. продажа и покупка марены была монополизирова
на за государством, но затем был издан указ «невозбранно» всем 
его (корень) покупать, так как запрещение покупки причиняло 
«подрыв фабрикантам и красильщикам» б8. В 1784 г. было раз
решено вывозить «корень марену» в Турцию, что свидетельству
ет о большом количестве в то время этого продукта, удовлетво
ряющего не только внутреннюю потребность 69.

Марена применялась на текстильных фабриках с. Иванова 
и с. Вознесенска (впоследствии г. Иваново-Вознесенск Влади
мирской губ.) для набойки ситцев. Кавказская марена, или, 
как тогда она называлась, «персидская», была лучше загра
ничной. Торговали также и измельченной мареной, фигуриро
вавшей на рынке под названием крап. В- 1772 г. кизлярские 
купцы привезли в Астрахань более 8 тыс. пудов крапа, и столь
ко же привезли его туда «горные татары» 70.

К марене, как к краске проявляло большой интерес Воль
ное экономическое общество, которое в 1791 г. поместило в га
зете объявление «о задачах», предлагаемых к разрешению71. 
В числе них была и задача по заведению наилучшего крапа. 
Два года спустя, в 1793 г., ВЭО постановляет «тому, кто крап 
лучше дикого Кизлярского заведет, который бы подходил к 
Бреславскому и Зелен (д)скому», выдать награду в виде большой 
серебряной медали 72. В литературных источниках встречаются 
указания на то, что марену якобы успешно разводили в Мос
ковской губ., около Коломны 73 74. В 1796 г. было три фабрики по 
производству крапа 714.

Несмотря на развитое отечественное производство этого 
продукта, его все же ввозили в Россию и из-за границы. Так, 
в 80-х годах XVIII в. крап импортировался примерно на сумму 
14 тыс. руб. ежегодно. В то время в Россию из-за рубежа вво
зилось немало красок растительного происхождения. В статье, 
озаглавленной «Патриотические мысли» и опубликованной 
в органе ВЭО, было написано 75: «Краски из царства растений 
происходящие равным образом много денег из нашего государ
ства уносят. Главнейшие суть красильный корень, крап или

67 « А к а д . и зв .» , ч. V I ,  1780, с т р . 112 .
68 П С З , т. X V IT I , с т р . 341 (№ 12969); Ц Г И А Л , ф . 1 ( М а н у ф а к т у р -  

К о л л е г и я ) , о н . 3, № 3 61, л . 259.
69 М . Д . Ч у  л  к о в .  У к а з , с о ч ., т . I, к н . 1, 1786, с т р . 5 19 , 521.
70 Т.ВЭО , п р о д о л ж е н и е  т р у д о в , ч . I I ,  1796, стр . 306.
71 М о ек , вед о м ., № 20, 17 9 1, ст р . 340.
72 Т В Э О , ч. X V I I ,  1793, с т р . 355.
73 « Н о вы е е ж е м е с . соч .», ч. X X X V , м ай , 1789, ст р . 86.
74 В . П . Б  -  ш  е в . У к а з . со ч . стр . 18.
75 « Е ж е н е д . и зв. В Э О », 1788, стр . 29. .
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настоящая мариона, сандал, бразильское дерево, шафран, вай- 
да, из которой делается кубовая краска или крутик, дикой 
шафран, индиг и орлеан». Автор статьи сообщает, что крап 
(правильнее марена) «родится» в Астраханской области и со
бирается «в стране» Терека, Куры, Кумы. «Наш крап,— пишет 
автор этой статьи,— был бы не хуже голландского и ерфут- 
ского76, если бы его правильно сушили». И действительно, ка
чество русского крапа при хорошей обработке марены не усту
пало бы иностранному. Однако торговцы этим продуктом в це
лях наживы нередко фальсифицировали его песком. По жалобе 
текстильного фабриканта Лимана, русская марена из-за «не- 
рачения в обделке... а паче обмана в примешивании к оному 
земли и песку, делает сие домашнее произведение (т. е. марену) 
неудобным и бесполезным» 77.

Кроме марены и синило (вайды), русские крестьяне при
меняли и другие растительные краски. В статье «О красиль
ных деревьях, кустарниках и травах» сообщалось, что в Саран
ске для окраски в желтый цвет использовался мох (зеленика); 
жейщины Владимирской губ. применяли для окраски тканей 
барансу, зеленику, болотную можжуху; мордва, чуваши и та
тары использовали заячий мак, полынь, чертополох. Для окрас
ки в алый цвет применяли дущицу, кислицу или барбарис; 
в желтый — дрок, кору илима, граб, грушу 7S.

Из животных красок у нас по-прежнему применялся чер- 
вец. В 1767 г. был опубликован указ, касающийся свободного 
«промысла» червецом 7'9, с наставлением, как его собирать. Чер- 
вец (канцелярское семя) в то время собирали в южных губер
ниях России.

1772 г. лекарь Т. Андреев в окрестностях Змеиногорского 
рудника (Томской губ.) обнаружил на корнях клубники червец 
и прислал его в Кабинет ее величества. Последний после испы
тания краски нашел, что это не настоящая кошениль, но все 
же счел необходимым отметить, что из червеца можно при
готовить красную краску. Андреев в 1773 г. собрал 863 г черве
ца, который был испытан на шпалерной фабрике и был найден 
«совершенным». В 1789 г. собранный Андреевым червец был 
передан на испытание директору шпалерной фабрики Козлову, 
который установил, что наличие в присланных образцах расти
тельных жиров мешало окраске, но после очистки от этих 
жиров червец будет пригоден для крашения80. В это время

76 П р а в и л ь н е е  —  « Э р ф у р т ск о го »  о т  г. Э р ф у р т  ( С а к с о н и я ) .
77 Ц Г И А Л , ф. М а н у ф а к т у р -К о л л е г и и , св . 434/314, № 55.
78 Т В Э О , ч. IX , 1789, с т р . 86— 89.
79 П С З , т. X V I I I ,  ст р . 395 (№ 13022).
80 Т В Э О , № 6, 1845, ст р . 10 1. С о о б щ з н и е  С . Г у л я е в а  «О с и б и р с к о й  к о 

ш е н и л и » .
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деревенские жители уже широко использовали его для окраски 
своих, домашней выработки, тканей.

Вообще червецом интересовались. Так, в 1770 г. Я. Тихо
нов сообщил о том, «как разводить российский червец и делать 
из него кошенильскую краску». За это сочинение правитель
ство выдало Тихонову денежную премию в сумме одной ты
сячи рублей 81. Рецепт Тихонова был проверен П. И. Рычковым. 
По свидетельству И. Модели и Э. Лаксмана, давших «аттестат» 
испытания образцов краски, приготовленной из червеца по ме
тоду Тихонова, эта краска оказалась «способнее к крашению», 
чем приготовленная другими способами.

Есть сообщение, что в 70-х годах XVIII в. кошениль выво
зилась за границу из Астрахани и Кизляра через лежащие при 
Каспийском море гавани. В 1775 г. ее было продано за рубеж 
на весьма значительную (по тому времени) сумму — 
288 тыс. руб.82 Кошениль (видимо привозная) применялась 
у нас для изготовления бакан. В г. Ржеве было пять «фабрик», 
изготовлявших бакан, кармин (на «фабрике» Т. Волоскова) и 
румяна. Годовой оборот этих предприятий в то время достигал 
свыше 16 тыс. руб.83 Бакан вырабатывали и в Вологодской 
губ. 84

Достойна внимания «фабрика» Т. Волоскова (г. Ржев), из
готовлявшая бакан и кармин. Еще отец Волоскова занимался 
составлением красок, «но его сын, ржевский х и м и к ,  сумел 
сделать кармин и бакан превосходной доброты; румяна его 
также почитаются лучшими; эти русские произведения тре
буются и вывозятся за границу по ценам значительным». Так 
было записано в одном документе, хранящемся в архиве быв
шего г. Твери (ныне г. Калинин) 85.

В Россию во второй половине XVIII в. ввозили следующие 
краски: аурипигмент, орлеан, бразильское дерево, воу, гумми
гут, кармин, киноварь, кошениль, куркуму, лавру, лазурь бер
линскую, индиго, лакмус, сабур, фернамбук, шишгель, сандал 
синий и красный, крап. Кроме того, ввозили также краски, 
которые изготовляли и в России (белила, черлень, мумию, су
рик, умбру, ярь-медянку и ярь-венецийскую). Косметические 
краски почти целиком изготовлялись в России.

Широкому развитию производства минеральных и расти
тельных красок препятствовали установленные в то время низ-

81 Т В Э О , № 6, ч. X V , 1770 , с т р . 80.
82 « И с т о р и ч е с к и й  и  г е о г р а ф и ч е с к и й  м е с я ц е с л о в  н а  1 7 7 7  год » , 

стр . Ж 2 , Ж З.
83 В . И . П  о к  р  о в  с  к  и й . И с т о р и к о -с т а т и с т и ч е с к о е  о п и с а н и е  Т в е р 

ск о й  гу б ., т . I , 1879, о т д . 1, ст р . 133.
84 Т В Э О , ч . X X I I I ,  1773 , стр . 256.
85 К О Г А , ф . 13 1 (Г у б . с т а т к о м и т е т ) , № 1201, 18 7 1, л. 39 о б р ., 40.
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кие ввозные пошлины. В общем пошлины, установленные на 
краски в 1757 и 1767 гг., не носили протекционистского харак
тера 86 87. Пошлины на краски по тарифу 1782 г. почти не изме
нились. По тарифу 1795 г., разработанному Комиссией по ком
мерции, пошлины остались прежними, ибо краски, как гласи
ло постановление указанной комиссии, «потребны здесь для 
художеств, фабрик, мануфактур и разных рукоделий» 871.

В описываемый нами период развивается производство смо
лы; в 1762 г. была отменена монополия на нее. Вывоз смолы 
за 1767—1769 гг. составлял в среднем в год более 2500 т .88 
За 1770—1778 гг. смолы жидкой и густой (пёк) через Архан
гельский и Онежский порты было вывезено 574 тыс. бочек (на 
сумму около 1 млн. руб.) 89, или в среднем по 8500 т. в год. 
Вывозная пошлина на смолу в 1780 г. была установлена в раз
мере 15 коп. с бочки, а затем была понижена до 8 коп. Выво
зили смолу преимущественно в Англию и Голландию. Весьма 
значительный вывоз имел место в конце XVIII в. В среднем 
в год (за 1796—1798 гг.) вывоз составлял свыше 12 тыс. г 90.

.Так как экспорт смолы нриносил государству большие до
ходы, правительство следило за торговлей смолой, карало по
ставщиков, отпускавших за границу недоброкачественную смо
лу. Так, в указе, изданном в 1779 г. Коммерц-Коллегией, было 
сказано, чтоб «Архангелогородская» губернская канцелярия и 
таможня «в разсуждении отпуску смолы имели крепкое смот
рение и наблюдали бы точно установленные на то законы и 
ест ли каковую фалып или обман увидят, тоб поступали по 
всей строгости предписуемой в многие из коллегии уже прежде 
посланных указов, дабы самим делом оной торг привести в 
цветущее состояние» 91.

Смолокурение и производство дегтя было особенно развито 
в Вологодской губ. Это отражено в гербах, которые присваива
лись губерниям, городам и некоторым местечкам. Так, в гер
бе г. Кадникова, утвержденном в 1780 г., отражен этот промы
сел; в 1760 г. был утвержден герб г. Вельска (той же Вологод
ской губ.). В нижней части герба изображена «дегтем напол
ненная бочка в золотом поле — в знак, что обыватели сего го
рода оным производят знатный торг» 92.

86 «Тариф о сборе пошлин в почтовых таможнях с привозных и 
отвозных товаров» (М. Д. Ч у л к о в .  Указ, еоч., т. IV, кн. V, стр. 353).

87 ЦГАДА, 1795, разр. XIX, д. № 341, ч. 1, стр. 100, 101.
88 м. М. Щ е р б а т о в .  Тетради записные всяким пис(ь)мам идо

лам Петра Великого, 1774; из главы «К читателю» (но счету стр. 19).'
69 ЦГИАЛ, ф. 3 (Коммерц-Коллегия), on. 1, № 461, л. 15.
90 Там же, on. 1, 1799, № 905, л. 19 обр., 20.
91 Там же, on. 1, № 461, л. 5 обр.
92 П. П. В и н к л е р. Гербы городов, областей и посадов Российской 

империи, 1900.

127



Кроме жидкой смолы, за границу в больших количествах 
отправляли смолу густую, так называемый, «вареный пёк». 
В 1786 г. его было отправлено ( через Архангельский порт) свы
ше 165 тыс. бочек или значительно больше, чем в 70-х и 90-х 
годах XVIII в. Мы полагаем, что выработка густой смолы 
(пёка) была связана с производством скипидара: при нагре
вании смолы хвойных деревьев выделялся скипидар, который 
улавливался в холодильниках; смола при этом делалась более 
вязкой. Данными о вывозе или производстве скипидара в этот 
период мы не располагаем.

На заводе Евреинова из лесохимических продуктов продол
жали вырабатывать из живицы канифоль, скипидар и гарпиус. 
В конце XVIII в. уже работало несколько (не менее шести) 
скипидарных заводов 93. В то время имел место и вывоз этих 
продуктов. Так, в 1766 г. было вывезено гарпиуса 42 т94, в 
1780 г. важского терпентина 106 г. Однако в самом конце 
XVIII в. вывоз этих продуктов упал.»

В 1762 г. был издан указ , согласно которому «поташ и 
смольчуг... для бережения лесов, кроме позволенного в Мало
россии отпуску, в вольную торговлю не отдавать» 95. После из
дания этого закона экспорт поташа упал (с 1763 по 1767 г. 
он составлял в среднем в год 115 г), но в самом конце XVIII в. 
значительно возрос, составляя за время 1793—1797 гг. в сред
нем в год 395 т96. В последней четверти XVIII в. на поташных 
заводах, по предложению Дм. Лодыгина, стал вводиться новый 
метод производства поташа «по венгерскому маниру», позво
ляющий получать поташ более высокого качества 97. По поводу 
цредложения Лодыгина Ломоносов в 1765 г. (год его смерти) 
дал примерный расчет выходов поташа из древесины 98.

Русские поташные мастера славились и за границей. Они 
действительно прекрасно знали технику производства. В одном 
словаре, переведенном в конце XVIII в. с французского на рус
ский язык, было написано следующее: «Взирая на поташ

93 ВО ГА, ф. 18 (Канц. Волог. губернатора), св. 6,- № 181, 1804, 
л. 17 обр., 18.

94 ЦГИАЛ, ф. 1 (Мануфактур-Коллегия), оп. 3, 1766, № 631, л. 33 обр., 
34.

95 М. Д. Ч у л к о в. Указ, соч., т. IV, кн. V, 1786, стр. 13.
96 L. T e n g o b o r s k i .  Etudes sur forces productives de la Rossie, 

t. IV, 1830; А. С е м е н о в .  Изучение исторических сведений о Россий
ской внешней торговле и промышленности, ч. III, 1859, стр. 427; «Обзор 
различных отраслей мануфактурной промышленности России», т. 1, 
1862, стр. 365.

97 ЦГАДА, ф. Прав. Сен., № 3666, л. 470, 474, 477 обр., 481 обр., 486— 
490; Дм. Л о д ы г и н .  Новое приспорье всякому домоводству на Руси, 
1779, стр. 5—16.

98 ЦГАДА, ф. Прав. Сен., № 3666, л. 105, 112,
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Российский, как на совершеннейший», один француз «делал 
оному анализ и означил его свойства». По мнению этого фран
цуза, «оный (поташ) способен для разного употребления». 
И дальше: «Для утверждения этой торговли (во Франции.— 
П. Л.) надлежит вызвать знающих мастеров из России» " .

Герб уездного города Кашина 
(Тверской губ.), утвержденный 
в 1780 г. «В верхней части 
щита герб Тверской губ.; в 
нижней — в голубом поле три 
ступки белил, каковыми завода
ми сей город весьма славится»

Герб уездного города Воло
годской губ. Кадникова, утвер
жденный в 1780 г. «В верхней 
части герб Вологодский. В ниж
ней — кадка, наполненная смолою, 
в серебряном поле, означающая 
имя сего города, а наполнена 
смолою для того, что жители 
сего города и всего уезда оною 

производят знатный торг»

Широкому развитию производства поташа препятствовали 
постановления правительства, направленные к охране лесов. 
Так, в 1798 г. был издан указ, в котором губернским правле
ниям предписывалось строго следить за «сбережением ле
сов» 10°. В том же году вышел указ, параграф 36 которого гла
сил: «Запрещаем казенным поселянам жечь поташ, окроме как 
из осины, из малорослого лесу, кустарника, свежего валежни
ка и травы папоротника». В случае нарушения этого указа ви
новные подвергались штрафу или предавались суду 99 * 101.

99 Словарь коммерческий (перевод с французского), ч. V, 1790, 
стр. 182.

109 ПСЗ, т. XXV, стр. 439 (№ 18737).
101 Там же, стр. 141 (№ 18429).

9  П. М. Лукьянов 129



Русский поташ покупали преимущественно англичане и гол
ландцы; его вывозили также в Пруссию, Францию, в Данию. 
Экспорт поташа за границу был чрезвычайно выгоден для каз
ны, так как существовала вывозная пошлина: по тарифу 1782 г. 
взималась пошлина в размере 1 р. 50 к. с пуда, а с 1795 г. она 
была повышена до 2 руб.

На ввоз ряда продуктов пошлины в 1795 г. были значитель
но увеличены. Так, например, на канифоль и гарпиус пошли
на была увеличена вдвое, причем это «возвышение учинено 
было для вящего поощрения к деланию сих сортов в России». 
В тех же целях вдвое была увеличена пошлина и на румяна, 
которые в то время изготовлялись на ряде русских заводов. 
В то время ощущался недостаток в аптекарских товарах, ко
торые было решено не обкладывать пошлиной ввиду «надоб
ности в оных для здоровья человеческого». В 1790—1792 гг. 
их было ввезено на сумму в 243 735,руб. 102 В целях «одобрения 
здешних заводов» пошлина на «турецкий» (медный) купорос 
была повышена на 33%. Тариф 1795 г. еще в большей степени 
оживил начинавшую развиваться химическую промышлен
ность. Несомненно, к концу XVIII в. химическая промышлен
ность России сделала заметные успехи.

Изложенная нами история химических производств в Рос
сии во второй половине XVIII в. позволяет нам согласиться 
с мнением академика Е. В. Тарле о том, что екатерининская 
Россия, вопреки мнениям иностранцев, отнюдь не была эко
номически отсталой страной. Отечественное производство хи
мических продуктов не только более или менее покрывало 
внутреннюю потребность в химикалиях, но некоторые из них 
(в частности, смолу, пёк и поташ) в больших количествах по
ставляло для нужд экспорта.

102 ЦГАДА, раз. XIX, 1795, д. 341, ч. 1.



Г л а в а  Y
Химическая промышленность в первой половине XIX в. (до эпохи 
капитализма). Таможенная политика и ее влияние на развитие (и 
регресс) химической промышленности первой половины XIX в. Чи- 
ело химических предприятий после отечественной войны 1812 г. 
Величины экспорта продуктов лесохимии (поташа и смолы) и им
порта химических продуктов. Постройка первого в России серно
кислотного завода с применением «глухих камер» (1805 г.). Заводы 

■по изготовлению синъкали (желтой кровяной соли). Масштабы 
производства серной кислоты, купороса, соляной кислоты, красок. 
Производство смолы, поташа, скипидара; организация крупнейшего 
в Мире хромпикового Кокшанского завода Ушкова (1850 г.). Селит- 
роварение, производство пороха. Число занятых на химических 
предприятиях рабочих. Влияние Крымской войны (1853—1856 гг.) 
на выработку химикалиев. Кадры в химической промышленности. 
Начало преподавания химической технологии в Московском 
(1806 г.) и в других русских университетах Литература по хими
ческой технологии. Периодическая литература. Состояние русской 

химической промышленности перед реформой 1861 г.

Т> первые 60 лет XIX в., т. е. за весь период до условной 
даты начала развития капитализма в России (1861 г.) на

блюдается в основном прогресс русской химической промышлен
ности. Следует констатировать, однако, что этот прогресс не 
всегда был равномерным. Более того, иногда даже наблюдался 
регресс в развитии химических производств, что прежде всего 
объяснялось снижением ввозных пошлин и рядом других при
чин. Здесь следует отметить, что таможенная политика в пер
вой четверти XIX в. вообще не отличалась устойчивостью. Так, 
например, в 1805 г. был обнародован таможенный тариф, 
предусматривающий взимание пошлин в размере 20% от стои
мости товаров, без учета потребности в этих товарах в стране 
и возможности их изготовления на русских химических пред
приятиях.

В 1810 г. было издано «Положение о нейтральной торговле», 
сильно ограничивающее импорт установлением высоких пош
лин на многие химические продукты как изготовлявшиеся, так 
и не вырабатывавшиеся в России. Однако этот ограничитель
ный тариф по условиям начавшейся войны с Францией

9 *
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(1812 г.) действовал относительно недолго. Уже к 1817 г. он 
был заменен новым, согласно которому пошлины составляли 
15, 25 и 30% стоимости товара, в зависимости от масштаба 
производства и обеспечения этими товарами внутренней по
требности в стране. В 1819 г., т. е. всего два года спустя, ему 
на смену снова пришел новый таможенный тариф, по которому 
большинство химических товаров были обложены относительно 
умеренными пошлинами.

Благоприятное влияние на развитие химической промыш
ленности оказал тариф 1822 г. Последний носил явно покро
вительственный характер. Однако, несмотря на увеличение 
размера пошлин на многие химические товары и краски, ввоз 
их значительно увеличился, что прежде всего объясняется раз
витием промышленности вообще и, в частности, текстильной, 
которая являлась крупным потребителем многих химических 
продуктов, особенно разнообразных красителей, в основном 
ввозившихся в Россию из-за рубежа.

В 1831 г. ввозные пошлины на некоторые химические то
вары были значительно повышены, вслед за чем последовало 
новое повышение пошлин на 12,5 % и на все другие товары. 
В 1842 г. был опубликован новый таможенный тариф также 
явно покровительственного характера. Однако в 1850 г. ввозные 
пошлины на химические продукты были снова снижены (в ос
новном под давлением текстильных фабрикантов); из 89 про
дуктов, ввоз которых раньше запрещался, по новому тарифу 
разрешалось ввозить 79. Понижение пошлин произошло и в 
1856 г. Владельцы химических и ряда других предприятий 
решительно запротестовали против этого мероприятия.

В результате борьбы, развернувшейся между потребляющи
ми химикалии отраслями промышленности и производящими 
химические продукты, правительство стало в большей мере 
учитывать интересы последних, и в период с 1859 по 1861 г. 
наблюдалось общее повышение пошлин на 5%, что, однако, не 
являлось мероприятием, в достаточной степени стимулиру
ющим развитие отечественных производств. Только введение 
тарифов 1842 г. создало на внутреннем рынке условия устой
чивой конкурентоспособности продукции русской химической 
промышленности с импортными химикалиями Это весьма бла
гоприятно отразилось на ее развитии.

К сожалению, не удалось обнаружить материалы, могущие 
дать более или менее цельное представление о состоянии рус
ской химической промышленности до Отечественной войны 
1812 г. Соответствующие цифровые данные имеются лишь за 1

1 М. Н. С о б о л е в .  Таможенная политика России во второй поло
вине XIX в. «Изв. Томск, ун-та, кн. XLI, 1910, стр. 74.
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последующий период (с 1812 по 1825 г-). В табл. 1 приво
дятся сведения о количестве существующих в те годы заводов 
по отдельным отраслям химической промышленности *.

Таб л и д а  1

Заводы
Годы

1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825

Мыловаренные 181 181 181 186 195 180 178 167 185 178 203 204 224 226
Поташные . . . 6 31 31 56 143 198 141 106 122 104 139 164 210 218
Лаковые . . . — — — 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3
Помадные . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Красочные . . 13 27 27 22 24 31 26 28 29 26 25 28 30 38
Сургучные . . 3 7 7 4 7 6 5 6 6 7 6 5 5 7
Селитряные . . 5 5 5 5 29 20 16 26 18 21 48 33 34 40
•Химические . . 31 22 22 23 21 23 16 21 18 23 27 28 31 31

В с е г о  . . 241 275 275 300 422 462 390 358 382 36з|452 466 538 564

Хотя по данным этой таблицы и нельзя судить о масштабах 
производств, но все же самый факт количественного роста за
водских предприятий позволяет утверждать о некотором ожив
лении химической промышленности после изгнания Наполеона 
из пределов нашего отечества. Так, резко возросло количество 
поташных заводов; впрочем, малое число поташных заводов, 
работавших в 1812—1814 гг., объясняется отнюдь не нахожде
нием этих предприятий в районе военных действий (1812 г.), 
а недостатком рабочих, мобилизованных в армию и находя
щихся в ее рядах некоторое время также и после изгнания ино
земных захватчиков с русской земли. Анализируя цифры, при
веденные в таблице, можно сделать вывод о постепенном, хотя 
и небольшом развитии мыловаренной промышленности, а также 
красочных и особенно селитряного производств. Последнее 
объясняется только что прекратившимися военными действия
ми и неустойчивым международным положением.

Одновременно с ростом числа поташных заводов наблю
дается значительное расширение и экспорта их продукции. 
Так, в период с 1800 по 1810 г. в среднем ежегодно вывозилось 
за границу около 5,5 тыс. т поташа, в 1814—1821 гг. его вывез
ли примерно 7 тыс. т, в 1822—1832 гг.— около 9,5 тыс. г и в

2 В. П. Б - ш е в. Очерк истории мануфактур в России, 1833, стр. 40,41.



1824—1828 гг.— более 8 тыс. т. Полными данными экспорта 
поташа в последние годы крепостного права мы не располагаем.

В приведенной таблице не указано количество смолокурен
ных заводов, но, несомненно, число их значительно увеличи
лось. Возрос и экспорт смолы, в особенности в период с 1812 по 
1815 г. В последующие годы (до 1830) экспорт смолы составлял 
около 8—9 тыс. т в год. Начиная с 1831 г., экспорт смолы не
уклонно повышался, о чем мы подробно сообщаем ниже.

Несмотря на рост химической промышленности, в первой 
четверти XIX в. (за исключением 1812—1814 гг.) наблюдается 
увеличение ввоза химикалиев, что происходило вследствие раз
вития различных отраслей отечественной промышленности, по
требляющих химические продукты. Рост ввоза по ряду товаров 
(в тыс. руб. ассигнациями) в среднем за,год по отдельным пе
риодам первой четверти XIX в. представлен в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Товары
Годы

1802-1804 1812—1815 1816—1820 1821—1825

М о с к а т е л ь н ы е ................................ 322 1840 2 254 2 072
А птечны е ......................................... 409 1520 1556 1 933
К р а с к и  .............................................. 2 418 7 968 И  945 12115
С ера .............................................. 24 108 82 130

В с е г о ........................... 3173 11 486 15 837 16 250

Из этой таблицы мы видим, что в значительной степени 
(примерно в 5 раз) возрос ввоз красок. В отношении моска
тельных товаров он увеличился почти в 6 раз, аптечных — ' 
в 5 раз и серы — в 5 раз.

Нельзя не отметить, что цены ряда химических товаров, 
выработанных на русских химических предприятиях, нередко 
были ниже заграничных. Так, например, в 1830 г. цены на из
готовленные в России азотную кислоту, аммиак, железный ку
порос, свинцовые белила, сурик, берлинскую лазурь, древесно
кислое железо, оловянную соль, хромовокислое кали и глаубе
рову соль были ниже, чем на изготовленные за рубежом, хотя 
многие из этих продуктов по своим качествам нисколько не 
уступали последним 3.

Однако, несмотря на ряд благоприятных условий, имевших 
место в первой четверти XIX в., развитие отечественной хи

3 И. К о з л о в .  Историко-статистический обзор промышленности 
России (химические продукты), 1886, стр. И.
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мической промышленности по-прежнему сильно тормозилось 
весьма неустойчивой таможенной политикой правительства, 
пагубно влиявшей на народное хозяйство России в целом. Орга
низаторы химических заводов не имели возможности планиро
вать производство своих предприятий на несколько лет 
вперед из-за частых перемен правительственной политики в 
отношении таможенных тарифных ставок. Введение рядом ино
странных государств покровительственных вывозных пошлин на 
некоторые химикалии, а также непрерывные колебания пош
лин на импортируемые в Россию химические продукты крайне 
пагубно отражались на развитии отечественной промышлен
ности. Русские предприниматели считали значительно менее 
рискованным и более выгодным вкладывать свои капиталы в 
другие отрасли народного хозяйства.

Начало XIX в. (1805 г.) ознаменовалось замечательным со
бытием в истории русской промышленности. Недалеко от 
Москвы Д. В. Голициным был построен химический завод, на 
котором впервые в нашей стране стали изготовлять серную 
кислоту в свинцовых «глухих» камерах. Нельзя не отметить, 
что подобный завод в Германии был построен в 1820 г. 4, т. е. 
на пятнадцать лет позже, чем в России. В первой четверти 
XIX в. возникают крупные химические заводы в Москве и 
близ нее: Пеше (1801 г.), Муромцева (1807 г.), Афанасьева 
(1818 г.), Лепешкина (1824 г.), и др. Были построены также 
по тому времени крупные красочные и многие другие заводы.

Большое значение имела организация аптекарем Гельмом 
производства солей хрома (1811 г.). Сначала Гельм присту
пил к изготовлению из уральского хромита хотя и в неболь
ших количествах хромовокислого кали. Первоначально этот 
цродукт он изготовлял как краску для фарфоровых изделий, а 
позднее, увеличив производство, начал снабжать хромпиком 
многие текстильные предприятия5. Завод этот был построен 
около Москвы, но после занятия ее французами Гельм пере
вел свое предприятие в Екатеринбург, где и продолжал ус
пешно вырабатывать хромовые соли, в том числе и краски, 
охотно покупавшиеся владельцами текстильных фабрик 6.

В конце первой четверти XIX в. в России впервые присту
пили к изготовлению кристаллического синькали (желтой кро
вяной соли). Это производство вскоре же получило довольно 
широкое развитие. Особенный интерес цредставляет то обстоя
тельство, что выработкой синькали успешно стали заниматься

4 Н. S m i t h .  Chemie der Schwefelsauref abdication, Freiberg, 1874. 
S. 94.

5 ГЖ, ч. II, k h . V, 1839 стр. 309.
6 ЖМТ, 1829, № 1, стр. 52-56.
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крестьяне, в частности крестьяне Вологодской губ. Достойно 
удивления, что их продукция не была дороже заграничной, не 
уступая в качестве последней.

Несомненно положительное влияние на развитие химиче
ской промышленности оказала организованная в 1829 г. в Пе
тербурге Первая всероссийская мануфактурная выставка, на 
которой экспонировались также и продукты русской химиче
ской промышленности. Известный естествоиспытатель и путе
шественник Александр Гумбольдт, посетивший эту выставку, 
выразил удивление по поводу успехов русской промышленно
сти: «Сего я не ожидал бы и через 30 лет от российских ма
нуфактур, о коих иностранцы имеют самое ложное понятие» 1. 
Здесь следует отметить, что за границей тогда существовало 
совершенно превратное представление -о состоянии (в частно
сти, химической) русской промышленности.

По-прежнему в России плохо обстояло дело с производст
вом соды, выработка которой (по способу Леблана) еще с кон
ца XVIII в. была налажена во Франции. Организация произ
водства соды так же, как и соляной кислоты, тормозилась 
существовавшим тогда в стране акцизом на поваренную соль, 
в том числе и на соль, использовавшуюся для производства 
сульфата. Это обстоятельство косвенным образом отрицатель
но влияло и на расширение производства серной кислоты, так 
как последняя требовалась для изготовления сульфата натрия 
(из поваренной соли) — сырья содового производства. Этим, 
собственно, и объясняется, что производство серной кислоты 
в России (до эпохи капитализма) сильно отставало от масшта
бов производства ее на зарубежных предприятиях.

В первые шестьдесят лет XIX в. в России изготовлялась 
серная кислота в количествах, полностью удовлетворявших 
внутренний спрос. Что касается минеральных солей и красок, 
то масштаб их производства далеко не покрывал внутреннюю 
потребность в этих продуктах. Систематическими данными о 
масштабе производства серной кислоты и купоросного масла 
в первую половину XIX в. мы не располагаем. Кроме того, 
встречающиеся в архивных материалах и литературных источ
никах скудные данные о масштабах выработки серной кисло
ты за некоторые годы описываемого периода не позволяют 
судить о фактической ее выработке, так как в них не всегда' 
указывается крепость выработанной кислоты и очень часто не 
учтена кислота, расходовавшаяся для собственных нужд. 
В то время серную кислоту изготовляли в относительно боль
ших количествах на заводах, находившихся в Москве и блиэ 7

7 В. П. Б - ш е в. Очерк истории мануфактур в России, 1833, 
стр. 54, 55.
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нее, в частности в Иваново-Вознесенске, а также в Тамбов
ской и Владимирской губерниях.

Мы полагаем, что в середине XIX в. серную кислоту выра
батывали не менее чем на 40 химических заводах. На большин
стве этих предприятий одновременно производили и многие- 
другие химические продукты. По приблизительным подсчетам, 
выработка серной кислоты в середине XIX в. (в пересчете на 
купоросное масло) составляла в год около 4500 т (в это коли
чество не включена серная кислота, использованная непосред
ственно на сернокислотных заводах).

По-прежнему вырабатывался железный и в меньших коли
чествах медный купорос. Изготовлялись квасцы и некоторые 
другие соли; велась добыча естественной глауберовой соли. 
В 1803 г. на шести заводах (Ярославской, Тамбовской и Рязан
ской губерний) было выработано почти 2700 пудов (более 
44 т) железного купороса8, в 1804 г.— почти 3300 пудов (54 г), 
в 1805 г.— 9215 пудов (около 151 т). Большое количество же
лезного купороса вырабатывалось на казенном квасцовом 
заводе (в Тамбовской губ.). Там в 1807 г. было выработано 
свыше 4 тыс. пудов. В дальнейшем выработка повышалась, 
достигнув в 1814 г. 7555 пудов (около 124 т) 9. Если же учесть 
выработку всех заводов, изготовляющих купорос, то масштаб 
выработки в 1814 г. превышал 300 т.

В 1830 г. потребление железного купороса в России достига
ло почти 600 т в год, при несколько большем его производст
ве. Наиболее крупным заводом был вышеупомянутый Тамбов
ский завод Прокунина. Только на этом одном заводе в первую- 
половину 1836 г. было выработано почти 100 т железного купо
роса. В середине XIX в. железный купорос вырабатывался по 
крайней мере на 20 заводах в количестве свыше 650 т в год. 
В то время имел уже место и импорт этого продукта.

Данные о масштабах выработки квасцов в первой половине 
XIX в. нами не обнаружены. Исходя же из сохранившихся в 
документах сведений о ввозе их в Россию, можно полагать, 
что производство квасцов было весьма низким. Ввоз их сильно- 
колебался; в некоторые годы он исчислялся сотнями тонн. 
В 1856 г. было ввезено наибольшее количество квасцов (бо
лее 2 тыс. т).

В России в первой половине XIX в. изготовлялись искус
ственный сульфат натрия и соляная кислота. По-видимому,, 
в 1830 г. производство сульфата превышало 150 т в год, 
при отсутствии его ввоза. В середине XIX в. соляная кислота-

8 По другим данным (ЦГАДА, ф. Берг-Коллегии, № 2787, 1804, д. 5,. 
л. 23 обр., 25) в том же году было выработано 73 т купороса.

9 ГИМ — ОПИ, ф. 395, ед. 78, л. 17, 18, 29, 30, 41, 74 обр., 85 обр.,.
86.
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вырабатывалась на нескольких (более 10) русских заводах в ко
личестве около 110—130 т в год.

Имело место некоторое развитие производства красок. Об их 
изготовлении в начале XIX в. Щекатов писал: «Красочные заво
ды, белильные, синельные, ярные, киноварные, румянные, также 
и сургучные находятся в Москве, Петербурге, Туле, Костроме, 
Севске, Вологде, Верее и других местах, более двадцати» 10 11.

Сообщаемые Щекатовым сведения соответствуют другим до
шедшим до нас данным. Так, по Зябловскому, в 1804 г. в Рос
сии работало 16 заводов, изготовлявших краски. Из них в Мо
сковской губ.— шесть, в Ярославской — пять, Орловской — 
три и в Тверской — два 11. Эти цифры несколько отличаются от 
приведенных в архивных документах. По данным последних, 
количество действовавших заводов в Ярославской губ. было не
сколько большим.

В самом начале XIX в. по данным, вполне заслуживающим 
доверия, было 32 завода, изготовлявших краски. Их террито
риальное размещение представлено 12 в табл. 3. К сожалению, 
изолированные сведения о числе заводов, не сопровождающие
ся данными об их мощности, не предоставляют возможности

Т а б л и ц а  3

Губернии

Ч
ис

ло
за

во
до

в

Губернии

Ч
ис

ло
за

во
до

в

Губернии

Ч
ис

ло
за

во
до

в

Московская 5 Орловская . . 4 Нижегородская 1
Тверская . . . 5 Витебская . . 2 Полтавская 1
Петербургская 4 Ярославская 2* Казанская . . 1
Смоленская 4 Олонецкая . . 2 Костромская 1

* В Ярославской губ. в то время было не менее 5 красочных заводов.

судить о масштабах производства красок. Вполне вероятно, что 
некоторые из этих предприятий были по своей мощности 
небольшими. Крупным заводом того времени являлся Петер
бургский красочный завод Друри, на котором изготовлялись бе
лила, сурик, ярь-медянка, шведская черлень, итальянская му

10 Аф. Щ е к а  т о  в. Словарь географический Российского государ
ства, ч. V, 1807, стр. 351.

11 Е. Ф. З я б л о  в с  к и й .  Статистическое описание Российской им
перии, кн. 2, ч. У, 1808, стр. 78.

12 И. Г о л и ц ы  н. Статистические таблицы Всероссийской импе
рии, 1807, табл. III (заводы и фабрики).
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мия и другие краски 13. За хорошее качество красок на ряде рос
сийских промышленных и мануфактурных выставок (начиная 
с 1829 г.) Друри получил ряд наград.

В 1809 г. в России было только по архивным данным 15 за
водов, изготовлявших краски, т. е. меньше, чем в самом начале 
XIX в. Их территориальное размещение, число занятых на них 
рабочих и масштабы выработки приведены в табл. 4 14. Совер
шенно несомненно, что эти данные весьма занижены. Так, на
пример, согласно другим источникам в Ярославле работало не 
менее семи красочных заводов, в то время как в приведенной 
таблице показано, что по всей Ярославской губ., имелся всего

Т а б л и ц а  4

Губернии
Число Масштаб

заводов рабочих выработки

М о ско вск ая ................... 8 42 7 130 пуд.
П етербургская............... 1 6 20 425 руб.
Слободско-Украинская 2 ? 25 пуд.
Я рославская................... 1 7 250 пуд.
О рловская ....................... 1 2 0,5 пуд.
Нижегородская............... 1 20 1600 руб.
Тверская . . . . . . . . 1 ? ?

один завод. По данным Щекатова, в Ярославле тогда было пять 
заводов, изготовлявших только белила 15.

По другим данным, несомненно более вероятным, в 1809 г. 
в России работало около тридцати заводов, изготовлявших крас
ки. Из них — 6 в Московской губ. (т. е. то же, что и в 1804 г .); 
в Тверской и Ярославской губ.— по 5; в Смоленской, Ярослав
ской и Петербургской — по 4; остальные заводы находились 
в разных губерниях 16. По архивным данным 17, только в Мо
сковской губ. красочных заводов было в 1805 г.— 12, в 1806 г,— 
9, в 1807 г,— 16, в 1808 г,— 17, в 1809 г.— 18. Зябловский пи
сал: «Вообще красочные фабрики не распространены еще по 
мере нужд, а потому краски на великую сумму (до 2 млн. руб. 
в год) привозятся к нам из чужих земель».

Имеются данные о числе красочных заводов (14), работав

13 «Сев. почта», 1809, № 11 (декабрь).
14 ЦГИАЛ, ф. 34, on. I, № 22, 1820, л. 9.
15 Аф. Щ е к а т о в .  Указ, соч., ч. VII, 1809, стр. 391.
is е . Ф. З я б л о в с к и й .  Землеописание Российской империи для 

всех состояний, т. II, 1810, стр. 372.
17 ЦГИАЛ, ф. 34 (Ведомости о фабриках и заводах), № 2, 1803—1809, 

л. 140 обр., 141.
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ших в 1812 г; годовая выработка красок превышала на них 
53 г. Несомненно, эти данные относятся к началу 1812 г., т. е. 
к довоенному периоду. В 1813 г., по официальным данным, было 
27 красочных заводов. Невероятно, однако, чтобы за один год 
число красочных заводов увеличилось вдвое. Суммарная же вы
работка красок в 1813 г. составляла свыше 400 г, т. е. примерно 
в 8 раз больше, чем в 1812 г. Вторжение Наполеона в Россию' 
повлияло на выработку красок, однако вряд ли в такой мере. 
Число красочных заводов с 1818 по 1825 г. варьировало от 2Ъ 
до 30. Примерно столько же их (26) оставалось и в 1832 г. 
В конце 50-х годов XIX в. в Московской губ. вырабатывали 
краски по крайней мере на пяти заводах, в Санктпетербургской 
губ.— на четырех, в Тверской — на восьми и т. д.

В отношении продажи ряда красок, а равно и некоторых хи- 
микалиев (азотной и соляной кислоты, купоросного масла, синь- 
кали и др.) законом 1830 г. вводились известные ограничения; 
эти химикалии не могли быть продаваемы любому пожелавшему 
приобрести их. В упомянутом законе «О правилах для продажи 
ядовитых и сильно действующих веществ» было сказано, что 
желающие купить берлинскую лазурь, белила, глет, киноварь, 
ярь-венецийскую, ярь-медянку, сурик и «синильно-кислый по
таш» должны представить ремесленной управе свидетельство 
о звании и занятиях; там, где не было управы, необходимые 
сведения представлялись городской или земской полиции. Ука
занные учреждения на основе представленных свидетельств 
выдавали разрешения на покупку «ядовитых» красок 18. Этот 
закон в известной мере тормозил расширение выработки выше
перечисленных химических продуктов. Производство некоторых 
красок в столице запрещалось по санитарным соображе
ниям и «Положением о размещении и устройстве частных заво
дов, мануфактурных, фабричных и других заведений в Санкт- 
петербурге», утвержденном 22 сентября 1833 г.19 Согласно этому 
«Положению», к заведениям, «кои могут быть терпимы в сто
лице, с соблюдением особой предосторожности», причисля
лись заводы, вырабатывавшие живописные краски и ярь- 
медянку. «Положение» требовало такую организацию производ
ства этих красок, чтобы «пары, вредные для здоровья, погло
щались совершенно водою или выводились через высокие трубу 
в атмосферу». К заведениям, «кои ни под какими условиями 
в населенных частях города не допускаются», причислялись за
воды, изготовлявшие белила испанские, белила свинцовые, глет 
«сплав массикот», «желтый свинцовый окисел», сурик («крас
ный свинцовый окисел»).

18 ПСЗ, т. V, 1831, стр. 632, 633 (№ 3720).
19 ЖМТ, № 3, 1833, стр. 58-64.
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Совершенно запрещалось вырабатывать в Санктпетербурге 
«те составы», на изготовление которых был потребен мышьяк; 
в частности, в столице оказалось под запретом производство 
швейнфуртской зелени, которая в первой половине XIX в. уже 
изготовлялась в различных местах России. Постройка заводов 
берлинской лазури и свинцового сахара допускалась лишь «при 
стоке рек, ниже города». Несомненно, это «Положение», бес
спорно рациональное с точки зрения народного здравоохране
ния, отрицательно отразилось на развитии производства красок 
в самом Петербурге и обусловливало организацию соответствую
щих предприятий вне пределов столицы.

В первой половине XIX в., как и в XVIII в., в России выра
батывались большие количества лесохимических продуктов 
(смола, деготь, поташ). Ежегодно вывозились за границу зна
чительные количества смолы и пёка (до 80 тыс. бочек в год) 2С; 
в некоторые годы (1803, 1830, 1837, 1838, 1840, 1841) экспорт 
этих продуктов превышал 100 тыс. бочек. По-прежнему глав
нейшим потребителем русской смолы являлась Англия, кото
рая, например, в 1838 г. ввезла к себе русской смолы в коли
честве 87 % от всего импорта этого продукта.

Как и прежде, основное количество смолы вырабатывалось 
крестьянами Вятской, Вологодской и Архангельской губерний; 
в меньших масштабах имела место «сидка» ее в губерниях Во
лынской и Минской. Вообще же этим промыслом занимались 
крестьяне всех более или менее богатых лесами районов нашей 
Родины. Замечательно то, что нередки были случаи, когда кре
стьяне при перегонке смолы вводили в технологическую схему 
сухой перегонки древесины собственные, подчас весьма ориги
нальные, усовершенствования, к сожалению, не регистрировав
шиеся как изобретения в правительственных органах из-за 
трудности оформления патента и высокой пошлины на приви
легию. Упомянутые изобретения крестьян широко внедрялись 
в практику этого производства. К числу таких изобретений при
надлежит, например, широко распространенная и поныне смо
локуренная вологодская печь.

К сожалению, мы не имеем полных данных о развитии 
в России в первой половине XIX в. производства канифоли, 
скипидара и гарпиуса. Встречаются указания о том, что «из сос
ны и пихты получают скипидар, для приготовления коего нахо
дятся заводы в губерниях: Тверской, Архангельской, Вологод
ской, Казанской и др.» 2К В начале XIX в. в Твери работала 
основанная еще в XVIII в. «Фабрика скипидарная московского 20 21

20 Г. П. Н е б о л ь с и н .  Статистическое обозрение внешней торговли 
России, 1850, стр. 324—326.

21 е . Ф. 3 я б л о в с к и й. Землеописание Российской империи 
для всех состояний, ч. II, 1810, стр. 344.
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купца Евреинова» 22. По другим данным, в самом начале XIX в. 
в Тверской губ. работали пять скипидарных заводов, в Архан
гельской — три, в Вологодской — четыре. Из пяти пековарен- 
ных заводов, находящихся в Архангельской губ., на двух выра
батывали также скипидар (в 1828 г. выработка этого продукта 
составляла около 400 пудов в год) 23. В 1806 г. в России насчи
тывалось 15 скипидарных заводов.

Стимулом для установки на отечественных промыслах и за
водах холодильников для улавливания путем конденсации паро
образных продуктов, получаемых при переработке смолы на 
пёк, являлось постановление (1822 г.), запрещавшее ввоз в Рос
сию скипидара. В Вельском уезде и в г. Вельске, где особенно 
было развито производство скипидара, -его было выработано: в 
1846 г. почти 29 т, в 1847 г.—47 т, в 1848 г.^-41 т. В дальней
шем производство скипидара там несколько уменьшилось. К со
жалению, систематических данных о масштабах производства 
скипидара, канифоли и гарпиуса в первые годы второй полови
ны XIX в. на всех действовавших тогда русских заводах обнару
жить в архивных материалах не удалось. Однако можно предпо
лагать, что ежегодная выработка этих продуктов в России в 
среднем составляла от 500 до 600 т.

Большим событием в развитии отечественной химической 
промышленности явилась постройка первого в России крупного 
химического завода (Кокшанский завод К. Ушкова), на кото
ром в больших Количествах начали вырабатывать хромпик24. 
Этот завод, как мы уже отмечали выше, был построен раньше, 
чем такой же в Германии (1883 г.); лишь в конце 50-х годов 
XIX в. хромпик начали изготовлять на одном заводе в Австрии. 
Таким образом, не считая первого небольшого «заведения» Гель
ма, на котором вырабатывались хромовые соли и краски, Рос
сия по времени возникновения производства соединений хрома 
опередила Австрию и особенно Германию (более чем на 30 лет).

Выработка хромпика на Кокшанском заводе была весьма 
значительной; продукция этого завода не только полностью 
удовлетворяла внутреннюю потребность, но уже в первые годы 
существования предприятия хромпик, приготовленный на этом 
заводе, успешно экспортировался за границу. Спустя пять лет, 
после пуска завода, ежегодно вырабатывали хромпика на сумму 
123 тыс. руб. 25

В небольших количествах хромпик во второй половине 
XIX в. вырабатывался и на ряде других русских химических за-

22 Аф. Щ ек  а то  в. Цит. соч., ч. IV, 1808, стр. 151.
23 ЖМТ, № 4, 1831, стр. 53, 54.

__ 24 А. К. К р у п с к и й .  О русских химических заводах в их домаш
ней обстановке, 1873, стр. 17.

25 МиГИ, № 40, 1856, стр. 635.
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Кокшанский хромпиковый завод, построенный в середине XIX в.

водах. Так, на одном из них в 1848 г. было получено его 57 т26. 
На относительно крупном химическом заводе Лепешкина в том 
же году было выработано 26 т хромпика. В конце 50-х годов 
XIX в. на Кокшанском заводе ежегодно производили до 1 тыс. т 
этого продукта. Здесь следует отметить, что развитию данного 
производства хромпиков немало способствовала высокая (покро
вительственная) пошлина, а также обнаружение богатых зале
жей высококачественной хромовой руды на Урале. Учитывая,, 
что основным потребителем хромовых соединений являлась тек
стильная промышленность, надо полагать, что установление вы
соких таможенных тарифов на вывозимый хромпик в значитель
ной мере обязано соответственному давлению на правительст
венные круги со стороны владельцев текстильных фабрик.

Открытие относительно крупных месторождений уральских 
хромитов позволило экспортировать непосредственно и хромо
вую руду. Такова общая картина состояния химической про
мышленности России в первой половине XIX в.

Число рабочих, занятых на химических предприятиях, было 
относительно невелико; так, на 111 химических заводах России 
в 1850 г. работало около 3300 рабочих. Годовая продукция всех 
этих заводов определялась в 16 тыс. г, что в ценностном выра
жении составляло около 2 млн. руб. Хотя число заводов в 1854 г. 
уменьшилось до 97, однако выработка их за счет укрупнения ря
да предприятий выросла до суммы почти 3 млн. руб. (в весовом 
выражении — около 25 тыс. т) при 2400 занятых там рабочих 27.

26 Л. С а м о й л о в .  Атлас промышленности Московской губернии,. 
1845.

27 А. С е м е н о в .  Указ, сот., ч. III, 1859, стр. 490.
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Только в одной Московской губ. в 1843 г. суммарная выработка 
химикалиев превысила в ценностном выражении 0,5 млн. руб.

Крымская война (1853—1856 гг.) способствовала дальней
шему развитию отечественной химической промышленности. 
Дримерно с 2,5 млн. руб. в 1853 г. стоимость выработки хими
ческих предприятий достигла в 1856 г. 3,9 млн. руб. Это было, 
конечно, связано с резким ограничением импорта ряда продук
тов, которые стали вырабатываться в больших количествах рус
скими химическими заводами.

Заводы, возникшие в период, благоприятствовавшей их со
зданию и развитию военной конъюнктуры, однако, окрепли, за
крепили свои связи с потребителями и продолжали функциони
ровать также и по окончании войны. По-иному сказались те же 
•события на производстве экспортировавшихся химикалиев. 
В связи с проводившейся противником морской блокадой Рос
сии резко сократился вывоз за границу поташа. Так, в 1849—
1853 гг. было экспортировано его 9400 г, а за период 1854— 
1856 гг.— в три раза меньше (3200 т). Сократился и вывоз смо
лы. В то же время, и это является вполне естественным, в Крым

скую войну значительно возросло производство селитры и пороха.
Число селитряных заводов в 1812—1825 гг. подвергалось боль

шим колебаниям; все же можно говорить о динамике их роста. 
В 1825 г. в России имелось 40 селитряных заводов. В 1852 г. их 
было 130 с суммарной выработкой более 2 тыс. т селитры28, в 
то время как в 1840 г. добыча ее не превышала 1,5 тыс. т. 
В 1852 г. на Украине на 128 имевшихся там заводах было выра
ботано более 2 тыс. г селитры. В связи с Крымской войной в
1854 г. на 161 селитряном заводе было выработано селитры на 
сумму более 0,5 млн. руб., а в 1856 г.— на 236 заводах почти на 
1 млн. руб. (в весовом выражении более 2600 г).

Одновременно с производством селитры резко возросло и про
изводство пороха. Так, только на одном казенном Казанском по
роховом заводе выработка увеличилась с 410 т в 1853 г. до 700 т 
в 1854 г., а в 1855 г. было изготовлено уже свыше 1340 т поро
ха 29. Естественно, что после окончания Крымской войны после
довало закрытие ряда селитряных заводов и значительное сокра
щение выработки пороха. В то же время значительно увеличи
лись производство и вывоз поташа и смолы.

В дореформенный период развитию описываемой нами от
расли народного хозяйства препятствовал недостаток специа
листов. Хотя в Московском университете с 1806 г. начали пре
подавать технологию, число выпускавшихся университетом 
специалистов по химии и химической промышленности было

28 Ж М Т , ч . I V , 1853, с т р . 17 .
29 А. С. Г л и н с к и й .  100 лет Казанского порохового завода, 1888, 

стр. 133.
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невелико. Химическая технология преподавалась также и в Ка
занском университете (с 1808 г.), где этот курс начиная с 1847г. 
читал крупнейший технолог того времени профессор М. Я. Кит- 
тары; с 1824 г. преподавалась она и в Петербургском универси
тете, где с 1845 г. курс этот читал профессор П. А. Ильенков 
(1821—1877). В Харьковском университете технология стала 
преподаваться с 1811 г., в Киевском университете — с 1834 г. 
Однако все высшие учебные заведения России того времени (в 
том числе специальные технологические) выпускали чрезвычай
но мало химиков-технологов.

С 1837 г. кадры для отечественной химической промышлен
ности начал выпускать Петербургский практический технологи
ческий институт, основанный в 1828 г .30 Горный корпус также 
готовил химиков-технологов. В 1834 г. он был переименован в 
Горный институт. Этот институт дал нашей стране немало вы
дающихся химиков, химиков-технологов и металлургов.

«Мастеров разных ремесел» с 1830 г. готовило Московское 
ремесленное училище, где с 1857 г. было организовано, в допол
нение к шести основным классам, химическое отделение31. Это 
ремесленное училище в 1868 г. было преобразовано в Высшее 
техническое училище, которое впоследствии дало нашей стране 
много выдающихся деятелей в области химической промышлен
ности.

Однако и специальные высшие учебные заведения не могли 
полностью удовлетворить химические предприятия в химиках- 
технологах. На многих заводах командные должности занимали 
техники-самоучки, которые, как правило, совершенно не были 
знакомы с новейшими методами производства; на заводах не
редко царило рутинерство, что тормозило, наряду с вышеупо
мянутыми причинами, развитие русской химической промыш
ленности.

Еще в докапиталистический период в России было издано 
несколько книг по общей и, в частности, химической технологии. 
В числе таких капитальных произведений прежде всего следует 
упомянуть о книге профессора Московского университета 
И. А. Двигубокого «Начальные основания технологии или крат
кое показание работ на заводах и фабриках производимых» 
(ч. 1—1807 г., ч. II — 1808 г.). Главное правление училищ, ко
торое ведало подготовкой специалистов, в период 1807—1817 гг. 
издало «Технологию», которая по тому времени выдержала мно
го изданий (четыре).

30 И. А. Е в н е в и ч .  50-летний юбилей С.-Петербургского технологи
ческого института, 1879, стр. 8.

31 В. И. Пр о к о ф ь е в. Московское Высшее техническое училище, 
1955, стр. 11, 24.
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В 1821 г. специалист в об
ласти минералогии, а также 
технологии, академик В. М. 
Севергин выпустил первый 
том «Начертаний технологии 
минерального царства», вто
рой том этой технологии вы
шел в 1822 г. Профессор 
Московского университета 
Ф. А. Денисов в 1828 г. издал 
«Пространное руководство к 
общей технологии, или к по
знанию всех работ, средств, 
орудий и машин, употребляе
мых в разных технических 
искусствах». Член Вольного 
экономического общества и 
преподаватель Петербургско
го практического технологи
ческого института Н. Витт 
в 1847 г. издал «Промыш
ленную химию», с довольно 
полным атласом чертежей хи-Профессор Московского университета 

И. А. Д в и г у б с к и й  (1771—1839) —
первый в Рооии автор «Началь- мической апп аратуры  и схем, 
них «оснований технологии» (1807—

1808 гг.)
Значительным событием 

явилось тогда издание заме
чательного по тому времени 

(1851 г.) «Курса химической технологии» выдающимся русским 
ученым П. А. Ильенковым32. В этом курсе автор впервые в хи
мической технологии использует современную химическую сим
волику; он более или менее подробпо касается химизма процес
сов, давая им научное обоснование.

В 1861 г., еще до смерти Ильенкова, появилось второе изда
ние этой книги (в переработке профессора Е. Н. Андреева). 
Курс Ильенкова был удостоен Демидовской премии. Профессор 
А. И. Ходнев в 1855 г. издал «Курс технической химии», также 
представлявший большой интерес для химиков-технологов.

Кроме оригинальных книг, изданных по химической техно
логии русскими авторами, появляются переводные технологии 
Гермбштедта (1838—1839 гг.), Поппе (1844 г.). Русский «тех
нический химик» М. Герстенгофер издал справочник под назва
нием «Общепонятная вспомогательная книга для промышлен
ных химиков» (1853 г:): В 1840 г. появилась первая в мировой

32 П. М. Л у к ь я н о в .  П. А. Ильенков — выдающийся русский хи
мик-технолог. «Труды по истории техники», т. X, 1954, стр. 42—47.



литературе книга по гальванотехнике творца гальванопласти
ки — русского академика М. Якоби «Гальванопластика, или спо
соб по данным образцам производить медные изделия из медных 
растворов помощью гальванизма». Были изданы также моногра
фии по ряду отдельных производств. Так, по производству селит
ры вышли в свет обстоятельные книги следующих авторов: 
А. А. Мусина-Пушкина (1799 г.), П. И. Медера (1811 г.), про
фессора Харьковского университета Ф. Гизе (1811 г.), академи
ка В. М. Севергина (1812 г.), Тромсдорфа (1826 г.), Д. Придон
ского (1855 г.), Дядина (1855 г.) и др. В 1852 г. П. Александров 
первый в России выпустил монографию по серной кислоте. Бы
ли изданы книги и по технологии красок; однако монументаль
ных работ в этой области химической технологии в то время 
создано не было.

В первой половине XIX столетия резко возросло, по сравне
нию с предшествовавшим периодом, количество журналов, в ко
торых помещались статьи по химической промышленности. Из 
них следует особо отметить «Труды Вольного экономического 
общества», «Технологический журнал» (начал издаваться с 
1804 г.), а позднее «Прибавление», и, наконец, «Продолжение 
Технологического журнала» (до 1825 г.). Редактором этого жур
нала, в котором помещалось немало оригинальных статей рус
ских ученых-химиков и технологов, был минералог и технолог 
академик В. М. Севергин. С 1805 по 1807 г. выходили «Москов
ские ученые ведомости», с 1811 по 1813 г. издавался «Магазин 
всех новых изобретений». С 1814 г. начал выходить в свет до
вольно интересный «Экономический технологический магазин 
для художников, заводчиков, фабрикантов и ремесленников». 
С 1820 по 1829 г. вышеупомянутый профессор Московского уни
верситета И. А. Двигубский приступил к изданию весьма инте
ресного «Нового магазина естественной истории, физики, химии 
и сведений экономических». Он же с 1836 г. по год своей смер
ти (1839 г.) издавал «Лексикон городского и сельского хозяй
ства». Профессор Петербургского университета Н. П. Щеглов с 
1824 г. начал издавать «Указатель открытий по физике, химии, 
естественной истории и технологии». Этот чрезвычайно интерес
ный журнал, в котором помещались статьи не только по хими
ческой технологии, но и по химии, существовал до 1831 г. 
С 1825 г. начали свою жизнь «Журнал мануфактур и торговли» 
и замечательный «Горный журнал», оказавший большое влия
ние на развитие металлургической и химической промышленно
сти России; журнал под названием «Мануфактурные и горноза
водские известия», редактируемый крупным технологом профес
сором М. В. Скобликовым, начал издаваться с 1853 г. Основатель 
первого в России низшего химико-технического училища 
(1894 г.) петербургский профессор Ф. В. Чижев в 1858 г.
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приступил к изданию «Вестника промышленности», в котором 
иногда помещались статьи и по химическим производствам- В то 
время издавались и другие журналы, однако они не имели тако
го значения, как вышеупомянутые.

Необходимо отметить, что большинство технических жур
налов того времени существовали относительно короткое время. 
Число подписчиков, как правило, было весьма ограниченное, и 
журналы, обычно вскоре же по выходе в свет первых номеров, 
прекращали свое существование из-за отсутствия средств. Тем 
не менее и при таком положении с изданием технических жур
налов они, безусловно, принесли заметную помощь русской хи
мической промышленности.

К началу крестьянской реформы (1861 г.) русская химиче
ская промышленность, несмотря на ряд неблагоприятных факто
ров, несколько окрепла, но все же внутреннее производство не 
удовлетворяло потребностей, и много химических продуктов вво
зилось к нам из-за границы. Рост производства химикалиев 
(в тыс. руб. ) за последние годы дореформенной эпохи представ
лен в табл. 5 .33

Т а б л и ц а  5

Годы Сумма Годы Сумма Годы Сумма Годы Сумма

1851 2188 1854 2905 1857 3442 1860 4070
1852 2418 1855 3434 1858 4354 1861 4901
1853 2554 1856 3867 1859 4662 1862 3502

Обращает на себя внимание резкое падение выработки хи
мических продуктов в 1862 г., что связано с переходным момен
том: вольнонаемные рабочие устремились к земле, но, не полу
чив ее, снова пошли на заводы и фабрики. Ввоз некоторых 
химикалиев, в особенности красителей, потреблявшихся тек
стильной промышленностью, в дореформенной России превы
шал масштабы отечественного производства.

33 Д. А. Т и м и р я з е в .  Развитие главнейших отраслей фабрично- 
заводской промышленности России с 1850 по 1879 г., 1881, стр. И.



Г л а в а  V I

Химическая промышленность в эпоху капитализма. Связь химиче
ской промышленности с сельским хозяйством. Химическая про
мышленность в первые послереформенные годы, территориальное 
размещение химических заводов, их выработка, число рабочих. Та
моженная политика и ее влияние на развитие (иногда регресс) 
русской химической промышленности. Ввоз химических продуктов 
в Россию, отечественная выработка. Влияние на импорт и отечест
венную выработку русско-турецкой войны (1877—1878 гг.). Введе
ние пошлин в золотой валюте (1877 г.). Возникновение ряда круп
ных химических заводов (Ушкова, Тентелевского, Березниковского 
и др.). Кризис 1881—1882 гг. Ввоз в Россию красок, красителей, 
удобрений. Мощность отдельных предприятий, их число, число за
нятых на них рабочих. Территориальное размещение химических 
заводов в конце XIX в. Акционерные общества, дивиденды химиче
ских предприятий. Длительность рабочего дня, заработная плата 
рабочих. Состояние производства поташа, селитры и других про
дуктов. Подготовка кадров для заводов химической промышлен

ности.

В предыдущих главах мы показали историю развития 
химической промышленности в условиях крепостниче

ской России. Первые пять лет 60-х годов прошлого столетия, 
ознаменовавшиеся отменой крепостного права 1861 г., как бы 
являются гранью между эпохами крепостничества и капитализ
ма. Такая грань является лишь условной, и переход этот не был 
резким. По этому поводу В. И. Ленин писал: «...подобный пере
ход к совершенно иной системе не мог, конечно, произойти сра
зу... не было еще налицо тех условий, которые требуются для ка
питалистического производства» *.

Крепостнические формы вообще и, в частности, в химиче
ской промышленности наблюдались еще в течение нескольких 
лет и после отмены крепостного трава так же, как и развитие 
капитализма в химической промышленности имело место и в до
реформенную эпоху. Несмотря на отсутствие должного внима- 1

1 В. И. Л е н и н .  Развитие капитализма в России. Соч., изд. 5, т. 3, 
стр. 185.
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ния к этой отрасли народного хозяйства со стороны царского 
правительства, русская химическая промышленность, несомнен
но, имела некоторые успехи. Они были бы намного значитель
нее, если бы имелась большая связь химической науки, которая 
стояла у нас в то время на достаточно высоком уровне, с хими
ческой промышленностью.

«Высокий уровень развития химической промышленности 
возможен только при непременном условии ее тесного общения 
с наукой» 2,— так говорил в 1880 г. в своей речи о русской хими
ческой промышленности один из крупнейших русских химиков 
профессор В. В. Марковников.

В действительности эта связь была весьма слабой. Мы ви
дим, как в годы советских пятилеток широко организованные 
научно-исследовательские химические лаборатории, выполняя 
заказы химической промышленности, поставили ее на небыва
лую высоту. Если бы русская химическая наука прошлого в 
должной мере проникла на химические заводы, если бы царское 
правительство оказывало ей хотя бы некоторое внимание, к на
чалу развития капитализма в России эта отрасль промышленно
сти могла выглядеть совершенно иначе. И нельзя не согласиться 
с нашим великим соотечественником Д. И. Менделеевым, кото
рый в 80-х годах прошлого столетия писал: «Химическую про
мышленность в России должно считать только что начавшейся в 
своем развитии». «После 61-го года,— писал В. И. Ленин,—раз
витие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в не
сколько десятилетий совершались превращения, занявшие в не 
которых странах Европы целые века» 3. Это относится в извест
ной мере и к русской химической промышленности.

С 70-х годов прошлого столетия уже устанавливается некото
рая связь между русской химической промышленностью и сель
ским хозяйством, выражающаяся в применении искусственных 
удобрений. В то же время крестьяне северных губерний, как 
правило, страдавшие от безземелья или малой продуктивности 
своего пахотного участка, были вынуждены заниматься лесохи
мическими промыслами (смолокурением, дегтекурением, сбором 
живицы). Они добывали в лесах (благо их вокруг было много) 
живицу или «серу еловую» и продавали ее промышленникам. 
Из живицы изготовляли скипидар и канифоль.

Характеризуя такого рода крестьянские промыслы, Лейин 
писал: «...Переход от крепостнического, феодального способа 
производства к капиталистическому в России порождал, а отча

2 В. В. М а р к о в н и к о в .  Современная химия и русская химиче
ская промышленность. Речь, произнесенная на торжественном собрании 
Московского университета 12 января 1880 г., 1880, стр. 18.

3 В. И. Л е н и н. Крестьянская реформа, Соч., изд. 4, т. 17, стр. 95—96.
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сти и теперь порождает, такое положение трудящегося, при ко
тором крестьянин, не будучи в состоянии прокармливать себя 
землей и нести с нее повинности в пользу помещика... вынужден 
был прибегать к «сторонним заработкам», носившим... форму ли
бо самостоятельного промыслового труда... либо несамостоятель
ного, но оплачиваемого сравнительно сносно вследствие крайне 
слабого развития промыслов» 4.

Применение искусственных удобрений, которые начали про
изводить в России с конца 60-х годов прошлого века, внедрялось 
в сельское хозяйство чрезвычайно вяло. Это объясняется тем, 
что «капиталистическое хозяйство не могло сразу возникнуть, 
барщинное хозяйство не могло сразу исчезнуть» 5. Несмотря на 
отмену крепостного права, острый недостаток земли у крестьян 
позволял помещикам по-прежнему безжалостно эксплуатировать 
их. Стимулов к переходу к интенсивному землепользованию при 
чрезвычайно дешевой рабочей силе у помещиков не было, и это 
в значительной степени тормозило развитие производства удо
брений и связанных с ним других отраслей химической промыш
ленности. Так, например, увеличение масштабов выработки су
перфосфата потребовало бы расширения производства серной 
кислоты и необходимой для получения последней азотной кис
лоты. Все это должно было бы стимулировать развитие и горно
добывающей промышленности, в частности, привело бы к зна
чительному росту масштабов добычи серного колчедана.

В действительности же организация новых химических пред
приятий и расширение существовавших в первые годы разви
тия капитализма осуществлялись-чрезвычайно вяло, намечался 
даже некоторый регресс. В 1860 г. было открыто лишь 10 новых 
химических заводов, в 1870 г. число вновь построенных заводов 
не превышало 15, а в 1875 г,— И. Однако эти цифры не учиты
вают заводы косметические, лаковые, мыловаренные, резиновые, 
коксовые, сургучные и взрывчатых веществ. Не включены сюда 
и кустарные лесохимические предприятия, количество которых 
в то время исчислялось сотнями.

Как мы отмечали выше, в послереформенный период наблю
далось некоторое падение выработки химических продуктов. 
Так, в 1862 г. стоимость суммарной выработки химикалиев пони
зилась на 1,4 млн. руб., что по отношению к масштабу производ
ства 1861 г. составляло более 25%. В последующие годы наблю
далось еще большее падение производства химических продук
тов: в 1863 г. выработка их в денежном выражении составляла

. 4 В. И. Л е н и н .  Что такое «друзья народа» и как они воюют про
тив социал-демократов? Соч., изд. 5, т. 1, стр. 247—248.

s Е г о  ж е. Развитие капитализма в России. Соч., изд. 5, т. 3, стр. 86.
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немногим более 3 млн. руб., в 1864 г.— около 2,5 млн. руб., в 
1865 г.— 2,8 млн. руб.

В первые годы после крестьянской реформы часть занятых 
на фабриках и заводах рабочих стала покидать город, возвра
щаясь в деревню за своим наделом 6. Это явление было относи
тельно кратковременным, и уже с 1866 г. имело место обратное 
явление — уход из деревни, усиленный приток рабочих рук на 
заводы, а в связи с этим и рост промышленности. В 1866 г. про
дукция всех химических заводов оценивалась в 3,9 млн. руб., 
в 1867 г.— 4,6 млн. руб., а в 1868 г.— 6,3 млн. руб. Это, несом
ненно, было вызвано также и ростом потребления химических 
продуктов быстро развивающейся текстильной промышленно
стью. О состоянии химической промышленности в 1868 г., т. е. 
через семь лет после реформы, дает представление табл. 6, в ко
торой показано число заводов по отдельным губерниям, а также 
число занятых на них рабочих и стоимость выработанной про
дукции 7.

Однако в показатели этой таблицы не включены данные о 
ряде заводов, которые должны быть отнесены к химическим, а 
именно: салотопенные, мыловаренные, стеариновые, воскобой
ные, сургучные, пороховые, фейерверочные, газовые, лаковарен- 
ные, косметические, дегтярные, костеобрабатывающие, поташ
ные, селитряные, красочные, спичечные, клееваренные и резино
вые. Не вошли сюда также и заводы пищевой промышленности. 
Эта таблица приняла бы другой вид, если бы в нее была вклю
чена выработка вышеупомянутых заводов. Так, в 1868 г. рабо
тало 140 поташных заводов, на которых было занято 848 рабо
чих, а в денежном выражении масштабы выработки превышали 
200 тыс. руб. Селитряных заводов в то время было 27. На них 
было занято 679 рабочих, а суммарная выработка оценивалась 
в 100 тыс. руб.8

Лесохимических заводов (по-видимому, только крупных) в 
1868 г. было 134 при 410 рабочих, с суммой выработки свыше 
225 тыс. руб. Красочных заводов было 39; они давали продук
цию, оценивавшуюся почти в полмиллиона рублей (при 336 ра
бочих) . Таким образом, в начальной стадии становления капита
лизма в России (эти цифры нам необходимы для сравнения с 
соответствующими цифрами, относящимися к периоду высшей

6 П. И. Л я щ е н к о .  История народного хозяйства СССР, т. II, 1948, 
стр. 97.

7 И. Б о к .  Статистический временник, серия II, вып. 6, 1872; «Мате
риалы для статистики заводской промышленности в Европейской России 
за 1868 г.», стр. XXIX, 21.

8 И. К о з л о в .  Историко-статистический обзор промышленности 
России (химич. продукты), 1886, стр. 57, 62, 67; Л. Н. Н и с с е л о в и ч .  
История заводско-фабричного законодательства Российской империи, 
т. II, прилож. II, 1884.
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ступени капитализма — империализму) в нашей стране было 
более 400 химических заводов, на которых работало почти 5 тыс., 
рабочих. Суммарная выработка этих заводов оценивалась почти, 
в 7 млн. руб.

Т а б л и ц а  6

Губернии
Число Выработка, 

в руб.заводов рабочих

М осковская ................... 25 887 3 671 295
Петербургская............... 7 179 645 347
Владимирская............... 8 274 445 791
Я рославская................... 11 403 226 209
В я т с к а я .......................... 2 321 188 225
Калужская ................... 4 194 135 979
Тверская .......................... 3 113 117 333
Костромская................... 3 133 92 205
В иленская ....................... 1 8 ?
К азан ск ая ....................... 2 29 19 580
Курляндская................... 1 12 13 200
Н овгородская ............... 1 25 14 332
Пермская ....................... 1 27 1 010
С м о л ен ская ................... 1 5 1000
Т а м б о в с к а я ................... 1 26 10 865
Тульская.......................... 1 5 330
Харьковская . . . . . . . 2 34 22 700

Анализ данных табл. 6 свидетельствует о маломощности от
дельных химических предприятий того времени. Действительно, 
средняя годовая выработка на один завод составляла всего лишь 
около 76 тыс. руб. Если же взять данные табл. 6, учитывая по
ташные, селитряные, красочные и лесохимические заводы, дан
ные о которых не включены в таблицу, то выработка на один 
завод в ценностном выражении составит около 16 тыс. руб. 
Заводы поташные, селитряные, красочные и лесохимические зна
чительно отличались от другой категории предприятий своей 
малой мощностью; в ценностном выражении по этим четырем 
группам заводов выработка в среднем в год составляла всего 
лишь несколько более 3 тыс. руб.

В отличие от заводов металлургических, текстильных ману
фактур, а также заводов металлообрабатывающей промышлен
ности, где число рабочих редко было ниже 100, среднее количе
ство рабочих на химических заводах и промыслах было весьма 
незначительным; так, по данным табл. 6, среднее число рабочих 
на одно химическое предприятие составляло 36, а для всех пред
приятий, в том числе и для заводов поташных, селитряных, кра-
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■сочных и лесохимических, число рабочих на одном предприятии 
составляло всего лишь 14 (!). Совершенно необходимо отметить 
чрезвычайно слабую механизацию химических процессов. В том 
же 1868 г. на 74 химических заводах было установлено всего 
лишь 11 паровых машин с общей мощностью лишь немного пре
вышающей 100 лошадиных сил (!).

Развитие химической промышленности в первые годы ста
новления капитализма по сравнению с промышленностью горно
добывающей, металлургической и в особенности текстильной 
происходило более медленными темпами, что, прежде всего, объ
ясняется крайне недостаточным вниманием к этой Отрасли на
родного хозяйства со стороны правительства, выразившемся в 
основном в установлении довольно низких ввозных пошлин. Это 
зачастую делало отечественную продукцию неконкурентноспо
собной в отношении импортных химикалиев и бесспорно в зна
чительной степени тормозило развитие русской химической про
мышленности. Вступивший в силу фридредерский тариф 1869 г., 
разработанный в 1868 г., в значительной степени стимулировал 
ввоз в страну разнообразных химических продуктов. Этот тариф 
предусматривал снижение пошлин на многие из них и прежде 
всего на ряд химических продуктов, выработка которых в необ
ходимых масштабах безусловно могла быть организована в Рос
сии и даже без привлечения иностранной технической помощи. 
Крайне пагубное влияние этого тарифа совершенно очевидно 
вытекает из анализа показателей табл. 7, в которой приведены 
суммы ввоза химических продуктов за 1863—1874 гг. 9

Т а б л и ц а  7

Годы Сумма ввоза, 
млн. руб. Годы Сумма ввоза, 

млн. руб. Годы Сумма ввоза, 
млн. руб.

1863 9,0 1867 13,0 1871 21,9
1864 9,2 1868 15,8 1872 21,5
1865 11,1 1869 16,3 1873 21,4
1866 11,2 1870 16,3 1874 25,3

Упомянутый фридредерский тариф не только привел к при
остановке развития русской химической промышленности, но вы
звал ее регресс, что видно из данных табл. 8, характеризующих 
отечественную выработку химических продуктов с 1868 по 
1876 г 10.

9 Д. А. Т и м и р я з е в .  Обзор развития главнейших отраслей про
мышленности и торговли в России (с 1854 по 1874 г.), 1876, таблицы.

10 М. Н. С о б о л е в. Таможенная политика России во второй полови
не XIX в. «Изв. Томск, ун-та», кн. XLI, 1910, стр. 310, 795.
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В 1877 г. выработка химикалиев еще более снизилась, состав
л яя  в ценностном выражении всего лишь 4859 тыс. руб.; впрочем, 
это объясняется не только введением фридредерского таможен
ного тарифа 1868 г., но, в значительной степени, и общим миро
вым экономическим кризисом, охватившим также и Россию, к 
этому времени уже прочно связанную с мировым рынком. Кри

зис повлек за собой даже банкротства ряда русских торговых

Т а б л и ц а  8

Годы Выработка, 
млн. руб. Годы Выработка, 

млн. руб. Годы Выработка, 
млн. тгуб.

1868 6272 1871 6015 1874 6241
1869 6414 1872 6177 1875 5185
1870 6136 1873 6024 1876 5452

«фирм. Тяжелое экономическое положение страны еще более обо
стрилось в связи с неурожаем, постигшим Россию в первой по
ловине 70-х годов прошлого столетия.

Русско-Турецкая война 1877—1878 гг. не вызвала регресса 
химической промышленности, хотя и снизила темпы развития 
последней. Несмотря на взимание ввозных пошлин в золотой 
валюте (введено в 1877 г.), темпы роста производства хими
калиев отставали в те годы от таковых в других государствах,
•а также и от темпов развития других отраслей промышленности 
России. И все же ввоз химических продуктов, в том числе кра
сок и красителей, в 1880 г. в ценностном выражении превысил 
29 млн. руб. Значительная часть импорта химических товаров 
приходилась на долю щелочей (сода и едкий натр), которых 
было ввезено 28 200 т на сумму свыше 3800 тыс. руб. Органиче
ских красителей было ввезено на сумму, превышающую 6,7 млн. 
руб.; азотной и соляной кислот и хлорной извести — почти на 
4,3 млн. руб.; неорганических красок — более чем на 3 млн. 
руб. Следовательно, только по этим четырем группам химиче
ских продуктов ввоз составлял почти 18 млн. руб., т. е. 62% 
общей суммы импорта химикалиев.

Значительный ввоз соды и едкого натра, а также соляной 
кислоты и хлорной извести объясняется прежде всего ничтож
ными масштабами выработки этих продуктов из-за высокого ак
циза на их сырье — поваренную соль. Лишь после отмены по-% 
следяего в России началось строительство крупных заводов по 
производству соды, едкого натра и соляной кислоты, из которой 
изготовляли (через хлор) также хлорную известь.
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Введение ввозных пошлин в золотой валюте (1877 г.) все ж е 
несколько стимулировало развитие химической промышленно
сти. В период с 1878 по 1890 г. в России ежегодно возникало к 
среднем около 20 химических заводов, причем росла и мощность 
этих предприятий. Так, в 1880 г. средняя производительность 
одного завода в ценностном выражении составляла 43 тыс. руб.т 
против 33 тыс. руб. в 1877 г.

В начале 80-х годов XIX в. в России уже работало несколько- 
крупных заводов, что свидетельствует о концентрации капитала 
в руках небольшого числа предпринимателей или в руках воз
никших тогда акционерных обществ. В то время продолжал 
успешно работать довольно крупный, упоминавшийся уже нами 
завод по производству хромпиков П. К. Ушкова (основанный в- 
1850 г. в Вятской губ.). Тому же владельцу принадлежал очень, 
мощный Бондюжский завод (в той же губернии), основанный 
в 1863 г. На этих двух предприятиях изготовляли химической 
продукции на сумму почти 2 млн. руб. в год; суммарная выра
ботка всех продуктов на этом заводе достигала по тому времени 
значительной величины — около 8500 т. В больших количествах 
там вырабатывался хромпик (1120 т), квасцы (3200 г) и друтие- 
химикалии. Заводы Ушкова считались передовыми. Продук
ция их экспонировалась на многих промышленных выставках: 
на Парижской — 1867 г., на Венской — 1873 г., на Филадель
фийской — 1876 г., на Парижской — 1878 г., на Всероссий
ской — 1882 г. и на ряде других.

Завод Ушкова пользовался большим вниманием со стороны 
Д. И. Менделеева, который давал советы технического характера 
владельцу завода. В 1891 г. на этом заводе изготовили крупную- 
партию взрывчатого вещества пироколлодия, изобретенного 
Менделеевым.

Два крупных завода, принадлежавшие фирме «Н. В. Лепеш
кин и сыновья» (в Москве и Иваново-Вознесенске), изготовляли 
большие количества серной кислоты и минеральных солей, снаб
жая ими предприятия текстильной промышленности Москов
ской, Владимирской и Костромской губерний.

В 1873 г. вступил в строй Тентелевский химический завод в- 
Петербурге, который изготовлял минеральные кислоты и соли. 
Этот завод уже в 1881 г. изготовил продукции на сумму свыше- 
350 тыс. руб.

Большим событием в описываемый период было открытие 
Березниковского содового завода (в Пермской губ.) Любимова 
(впоследствии Любимова, Сольве и К0). Этот завод начал рабо- 

• тать со второй половины 1883 г. и с каждым годом неуклонна 
увеличивал выпуск своей продукции. Так, в 1883 г. было выра
ботано соды 1000 т, в 1884 г. — 2000 г, в 1885 г.— 5000 т, в 
1877 г,— 10 000 т, в 1888 г.— 14 430 т и т. д.
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Несмотря на некоторые успехи в развитии русской химиче
ской промышленности, она все же значительно отставала от 
развития других отраслей промышленности. В отчете о Всерос
сийской выставке 1882 г. говорилось: «По отделу химических 
производств должно быть отмечено: успешное стремление вво
дить в России новые химические производства и ведение дела 
на уровне современных научных и технических требований» п . 
•Однако эти «стремления» имелись далеко не у всех заводчиков. 
В том же отчете констатировалось, что химические производ

ства являлись тогда в России «одной из слабейших отраслей 
промышленности» !2.

В упомянутом отчете отмечалось также, что «слабость нашей 
химической техники по всем областям нашей промышленности, 
несмотря на зрелость у нас самой химической науки, имеющей 
у нас самостоятельных двигателей, п р о с л а в и в ш и х  с е б я  
н о  в с е м  о б р а з о в а н н о м  ми р е ,  разительно свидетельст
вует об общем пороке нашего промышленного мира, чуждающе- 
то приложения науки и ее исследований к своему практическо
му делу» 11 12 13.

Д. И. Менделеев характеризовал состояние русской химиче
ской промышленности конца 80-х годов прошлого столетия сле
дующими словами: «Химическую промышленность в России 
должно считать только что начавшейся в своем развитии, кото
рого можно ожидать только по мере расширения других видов 
промышленности, спрашивающих химические продукты. По от
ношению же некоторых из них — когда их добыча начнется в 

должных и возможно широких размерах — естественные усло
вия России таковы, что она может производить избытки товаров 
этого рода».

В то время уже не было никаких сомнений в том, что в Рос
сии достаточно сырья не только для изготовления химикалиев 
для внутреннего производства, но и для широкого экспорта. 
Мощные запасы коксующихся каменных углей позволили бы в 
то время организовать у нас коксохимическую промышленность 
с улавливанием аммиака, бензола и его гомологов, изготовлять 
из каменноугольной смолы антрацен, нафталин и другие веще
ства ароматического ряда; известные уже тогда крупные место
рождения серного колчедана на Урале и менее мощные — на 
Кавказе давали возможность использовать его для получения 
серной кислоты. При условии снятия акциза на поваренную 

•соль, у нас уже тогда получили бы широкое развитие производ
ства соды, соляной кислоты и хлорной извести. Наличие

11 «Отчет о Всероссийской художественно-промышленной выставке 
1882 года», т. III, 1883, гр. VII, стр. 140, 141.

12 Там же, т. VI, 1884, стр. 367.
13 Там же, т. III, 1883, гр. VII, стр. 368. Разрядка наша.— П. Л.
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собственных месторождений 
высококачественных фосфо
ритов (в Подолии) давало 
возможность организовать 
производство суперфосфатов. 
Мощные лесные массивы 
страны позволяли развивать 
производство смолы, канифо
ли, скипидара, уксусной кис
лоты и метилового спирта в 
крупных масштабах. Россия 
могла бы широко поставить 
на экспорт уксусно-кальцие
вую соль (древесный поро
шок) , соединения хрома, 
синькали и целый ряд других 
продуктов.

Однако эти возможности 
не были использованы, и це
лый ряд продуктов импорти
ровался из-за границы, а экс
портировались лишь смола и 
поташ, костяная мука и, в 
некоторые годы,— хромпик и 
фосфор.

Введение закона о взимании пошлин в золотой валюте, воз
врат в некоторой степени к протекционизму и, наконец, уста
новление явно покровительственного таможенного тарифа 
1891 г., в разработке которого деятельное участие принимал 
Д. И. Менделеев, благоприятно отразились на химической про
мышленности: она продолжала расти, что видно из данных об 
ее продукции за 1877—1894 гг., представленных в табл. 9 14.

Т а б л и ц а  9

Годы Сумма, 
тыс. руб. Годы Сумма, 

тыс. руб. Г оды Сумма, 
тыс. руб.

1877 4 859 1883 9 040 1889 14 552
1878 6117 1884 12 882 1890 15 114
1879 6 037 1885 10 404 1891 17 603
1880 7 255 1886 10 549 1892 20 359
1881 8 658 1887 12 756 1893 25 470
1882 9 011 1888 15 307 1894 21 813;

14 М. Н. С о б о л е в .  Указ, соч., стр. 310, 795.

158



За период с 1861 по 1890 г. вновь возникло 346 химических 
заводов, (не считая мелких). При этом наблюдалось ежегодное 
увеличёние числа вновь открываемых предприятий. Так, за 
1861—1870 гг. было открыто 52, а за 1881—1890 гг.— 195 хими
ческих заводов.

По .другим данным, более вероятным, чем приведенные в 
табл. 9, выработка химических продуктов в ценностном выра
жении была больше. В табл. 10 приведена динамика выработки, 
число рабочих и число заводов за каждые последующие пять 
лет, начиная с 1865 г., т. е. с года начала становления русского- 
капитализма. Как видно из этой таблицы, число химических за
водов за 25 лет возросло всего лишь на 12%, в то время как чис
ло рабочих увеличилось почти в 3 раза, а сумма выработки

Т а б л и ц а  10

Число ' Н . Число g o Число Н

Го
ды заво
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Я те >*■ 
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1865 520 8554 5564 1875 576 10424 10072 1885 523 15460 17173
1870 511 8596 9714 1880 650 13741 14216 1890 £631 24107 25349

возросла примерно в 5 раз, т. е. происходило неуклонное укруп
нение химических предприятий, что вполне закономерно в ус
ловиях развития промышленного капитализма. В 1890 г. наи
большее число заводов все же были предприятиями небольшой 
производственной мощности; их годовая выработка не превы
шала 5 тыс. руб. Заводы, вырабатывавшие продукцию на сум
му до 1 млн. руб., были единичны.

Развитие капиталистических отношений в России, привед
шее к падению крепостного права, приобрело особенно интен
сивные формы в годы, последовавшие за раскрепощением кре
стьян и переходом предприятий к использованию вольнонаем
ного труда. Резко возросла производительность труда на заво
дах и фабриках; значительно увеличился в связи с этим спрос 
на химикалии со стороны потребляющих их отраслей промыш
ленности. Все это вызвало значительный подъем и в области 
производства химических продуктов.

Темпы развития химической промышленности опередили 
развитие всех остальных отраслей промышленности, что видно 
из нижеприведенных данных (в % к состоянию в 1867 г.):

Голы 1867 1876 1883
Вся промышленность России . . . . . . .  100 146 259
Химическая промышленность . . . . . . .  100 220 340



Однако удельный вес отечественной продукции химикалиев 
в суммарной продукции промышленности России в целом был 
по-прежнему невелик и составлял в 1867 г.— 2,07%, в 1876 г.— 
1,89% и в 1888 г . - 3,02%.

Производство химических продуктов в 1879 г. по сравнению 
с 1868 г. почти не изменилось (около 6 млн. руб. в год). Но за 
тот же период продукция русской ситценабивной промышлен
ности возросла с 32 до 61 млн. руб. Следовательно, выработка 
химикалиев в России «не поспевала» за развитием «отделоч
ной» промышленности, являвшейся крупнейшим потребителем 
химических продуктов. Вот почему ввоз химических продуктов 
и красок за указанный период возрос в 7 раз, достигнув в 1878 г. 
в ценностном выражении 41 млн. руб.

Данные табл. 10 характеризуют динамику развития химиче
ской промышленности с начала становления капитализма в 
России (условно началом его приняв 1865 год).

В табл. 11 показан рост отечественной химической промыш
ленности также с 1865 г., но (в отличие от табл. 10) без учета 
газовых, поташных, косметических, лаковых и резиновых заво
дов (все данные таблицы относятся только к территории Евро
пейской части России) 15. Анализ Цифр этой таблицы лишний 
раз подтверждает, что кризис 1873—1876 гг., постигший Запад
ную Европу, коснулся и русской химической промышлен
ности 16.

Т а б л и ц а  11

Годы
Число Выработка, 

тыс. руб. Годы
Число Выработка, 

тыс. руб.заводов рабо
чих заводов рабочих

1865 92 2 227 2 860 1876 138 ? 5 452
1866 95 2 395 3 902 1877 142 3 891 4 859
1867 107 3050 4 617 1878 143 3 985 5 796
1868 105 ? 6 272 1879 160 4 254 6 037
1869 87 ? 6 414 1880 166 4 685 7 500
1870 119 ? 6136 1887 261 9 377 15 000
1871 119 ? 6105 1890 300 9155 18 200
1872 142 ? 6177 1893 317 10 918 25 600
1873 139 р 6 024 1896 374 15 651 38 100
1874 137 ? 6 241 1897 404 15 672 38 900
1875 150 ? 5185 1900 276 16 814 47 700

15 И. К о з л о в .  Указ, соч., стр. 15, 18—20; Энциклопед. словарь Брок
гауза-Ефрона, т. 73, 1903, стр. 265.

16 П. И. Л я щ е н к о .  Указ, соч., т. II, 1948, стр. 115.
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Этот кризис не был изжит и в 1877 г., в котором (по сравне
нию с 1875 и 1876 гг.) выработка еще более упала. Однако 
вследствие военных заказов 1877 г., овязаяных с русшо-турец- 
кой войной, уже в 1878 г. наметилось некоторое оживление 
русской химической промышленности. Так, в 1876 г. в казну 
было поставлено 1250 т селитры, в 1877 г.— 1358 т, в 1878 и в 
1879 гг. примерно по 1310 т (за счет ранее выданных заказов). 
При тогдашней (1877 г.) цене селитры (в 248 руб. за 1 т) количе
ство селитры, поставленной казне частными заводами, 
определялось в ценностном выражении примерно в сумме 
340 тыс. руб.

Кризис 1873—1875 гг. коснулся и поташного производства. 
Так, в 1873 г. было выработано поташа на сумму 86 тыс. руб., 
в 1874 г. на 345 тыс. руб., а в 1875 г.— только на 256 тыс. руб. 
Падение выработки имело место и в 1876 г. (193 тыс. руб.), пос
ле чего наблюдается рост поташного производства вплоть до но
вого экономического кризиса в России (1881—1882 тт.), вызван
ного пониженными урожаями в эти годы, а также западноевро
пейским кризисом 1880 г. В 1881 г. выработка поташа достигла 
в ценностном выражении суммы 510 тыс. руб., затем она снова 
стала систематически снижаться, упав в 1885 г. до 150 тыс. руб.

Самый низкий экспорт поташа в XIX в. приходится на пе
риод 1880—1899 гг. Кроме кризиса 1881—1882 г., на падение 
выработки поташа (и его экспорт) повлияла организация его 
производства в широких масштабах в Германии из стассфурт- 
ского хлористого калия. Этот «минеральный поташ» оказался 
весьма конкурентноспособным на иностранных рынках в отно
шении русского растительного поташа, чем и объясняется рез
кое сокращение выработки последнего. '

Кризис 1881—1882 гг. коснулся не только производства по
таша, но и всей химической промышленности, динамика разви
тия которой, начиная с 1887 г., показывает ее рост (см. табл. 11). 
Выработка в ценностном выражении с 15 млн. руб. в 1887 г. 
возросла до 47,7 млн. руб. в 1900 г.; следует при этом отметить 
укрупнение химических цредприятий, число которых для ука
занных годов почти не изменилось (261 и 276 заводов), в то 
время как выработка возросла более чем в 3 раза.

Выше уже упоминалось, что на увеличение выработки хими
ческих продуктов оказало большое влияние установление с 
1877 г. ввозных пошлин в золотой валюте. Но особенный подъ
ем в производстве химикалиев в России наметился начиная с 
1892 г., т. е. после введения протекционистского таможенного 
тарифа 1891 г.

Состояние русской химической промышленности к 1897 г., 
когда уже довольно четко стало проявляться загниение всей 
капиталистической системы и обострились ее внутренние
11 П. М. Лукьянов 161



противоречия, определяющие империалистический этап капи
тализма, характеризуется табл. 12; в число заводов включены 
все химические заводы17 (в них, по-видимому, не включены све
дения о резиновых заводах). Данные этой таблицы скорее пре
уменьшены, чем преувеличены. Между тем в России уже в 
1868 г. функционировало четыре резиновых завода (при 645 ра
бочих), вырабатывавших продукции на сумму 1467 млн. руб. 
В 1884 г. в России их было уже девять, в 1897 г.— шесть, при
чем их ежегодная выработка оценивалась свыше 4 млн. руб.

Т а б л и ц а  12

Число

Наименование продуктов заводов рабочих, 
тыс. -

Выработка, 
млн. руб.

Химические п р о д у кты ....................... 259 10,1 23,2
Искусственные удобрения, обработка 

костей, клей ............................................. 131 2,7 4,9
Взрывчатые в е щ е с т з а ....................... 3 0,5 0,9
Краски, экстракты, чернила, вакса 285 0,2 15,2
Лесохимические и парфюмерные про

дукты ......................................................... 352 4,1 11,2

И т о г о  . . . 1030 17", 6 55,4

Довольно развитой отраслью химической промышленности 
была косметическая. В той же табл. 12 она фигурирует вместе 
с продуктами лесохимии. В 1892 г. парфюмерно-косметическая 
промышленность производила разных товаров на сумму 2,7 млн. 
руб. К концу XIX в. выпуск ее продукции достигал уже 
6 млн. руб. Наиболее крупные косметические фабрики принад
лежали в России иностранцам (Ралле и Брокар — в Москве, 
Дютфуа и Колас — в Петербурге, Пуаль — в Варшаве и др.).

Интересно сопоставить показатели табл. 12 с другими дан
ными. Так, Д. И. Менделеев в 1901 г. писал, что в 1897 г .18 в 
России имелось 769 химических заводов; а по его же данным, 
опубликованным в 1900 г .19, в том же 1897-г. их было 904. Тот 
же разнобой имеет место и в отношении сведений о суммарной 
продукции отечественных химических предприятий. В упомя

17 «Свод данных о фабрично-заводской промышленности России за 
1897 г.», 1900.

18 Д. И. М е н д е л е е в .  Учение о промышленности, 1901, стр. 139.
19 Е го  ж е. Химическая и нефтяная промышленность «Россия в 

конце XIX века», 1900, стр. 312.
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нутых работах Менделеева снова фигурируют две цифры: 22 и
12,8 млн. руб. соответственно. Менделеев пишет, что за 20 лет 
(с 1877 по 1897 г.) производство химических продуктов в цен
ностном выражении возросло более чем в 12 раз. Это примерно 
соответствует данным табл. 11; согласно этой таблице (правда, 
не для всех категорий химических заводов) выработка возрос
ла в 8 раз.

Крупный потребитель основных химических продуктов — 
текстильная промышленность (именно «отделочная») почти це
ликом пользовалась химикатами (за исключением красителей) 
отечественного производства. Ввоз этих продуктов в Россию в 
1897 г. был весьма ограниченным. Выработка в указанном году 
основных химических продуктов в весовом и ценностном выра
жениях представлена в табл. 13 20. Мы видим, что доля г л а в 
н е й ш и х  основных химических продуктов по сравнению со 
всей выработкой химикалиев (в ценностном выражении) для 
1897 г. составляла свыше 13%.

Т а б л и ц а  13

Продукты Г ТЫС.
руб. Продукты т ТЫС.

Р У б .

Серная кислота 44 513 1355 Сульфат натрия 9144 257
Купоросное масло 15 280 622 Селитра ............... 1508 320
Соляная кислота 
Азотная кислота

9 606 
926

354
144

Купор сы желез
ный и медный . . . 1415 ИЗ

С ода....................... 61000 6 000 Ф о с ф о р ............... 82 298
Едкий натр . . . 
Хлорная известь

13 827 
4 918

2 450 
604

П оташ ................... 4603 435

И т о г о  . .  . 166822 12 951

Если в конце XIX в. русская текстильная промышленность 
применяла основные химические продукты по преимуществу 
отечественного производства, то требующиеся ей красители поч
ти целикам ввозились из-за границы. В России существовало* 
несколько фабрик, принадлежавших иностранцам, но эти фаб
рики (Тассара, Иокиш, филиал Баденской анилиновой и содовой 
фабрики в Москве, Мессонье в Петербурге и некоторые другие), 
как правило, занимались не выработкой красителей, а фальси
фикацией и расфасовкой заграничной продукции. Уже в 1880 г. 
ввоз в Россию красителей был весьма значительным, что видно 
из таблицы 14 21.

________________________  I *'  :■

20 «Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли 
России», т. I, 1902, стр. 176, 317 и др.

21 И. К о з л о в .  Указ, сон., стр. 21, 22.
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Т а б л и ц а  14

Красители т тыс. руб.

Красок анилиновых и всяких из каменноуголь
ного д е г т я ........................................................................ 473,0 3197,6

Красок в плитках и порош ках.............................. 17,3 73,2
Красок особо непоименованных.......................... 395,0 244,5
Гарансина, к р а п а ..................................................... 3,3 3,1

i Экстрактов — индигового, кошенильного и кар- 
тамина............................................................................... 238,0 668,4

Экстрактов красильных всяких, кроме особо 
поименованных . ......................................................... 3041,0 2550,8

И т о г о .............................. 4167,6 6737,6

Стоимость ввозившихся красителей в 1897 г. уже превышала
13,7 млн. руб., т. е. по рравнению с 1880 г. возросла вдвое. 
В конце XIX в. больше всего ввозилось красителей из США. 
Так, в 1898 г. оттуда было завезено в Россию 29,6% от всей 
суммы ввоза (в ценностном выражении). На долю Германии 
приходилось 23,5% импорта красителей,. Англии— 11,8%, 
Франции — 6,9% и Австрии — 5,1 % •

Поставщиком искусственных удобрений в основном являлась 
Англия, из которой в том же 1898 г. было ввезено (в ценностном 
выражении) 55,4% всех импортированных удобрений, в то вре
мя как на долю Германии падал 31% их общего ввоза. Что же 
касается импорта чисто химических продуктов, то картина по
лучается обратная — больше всего ввозилось их из Германии 
(46,2%), а на долю Англии приходилось 21,1% 22.

Усиленная концентрация и централизация химической про
мышленности в России наблюдались в конце XIX — начале 
XX в. В более ранний период развития капитализма это явление 
по существу не имело места. Прежде, чем подтвердить это циф
ровыми данными, сообщим о числе химических предприятий и 
сумме выработки химикалиев на территории европейской части 
России (без Царства Польского), а также для остальной части 
России (табл. 15).

Данные этой таблицы, характеризующей состояние химиче
ской промышленности в 1890 г., показывают, что выработка хи
микалиев на одного рабочего по заводам группы А составляла в

22 '«Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли 
России», т. I, 1902, стр. XLI.
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Т а б л и ц а  15

Группы
Число Сумма выра-

заводов рабочих
ботки, тыс. 

руб.

А. Европейская Россия (без Царства 
Польского) . ............................................. 380 9 383 20 521

Б. Вся остальная часть России . . 251 14 723 4 828

ценностном выражении 2187 руб., а для группы Б — всего лишь 
328 руб.

Вернемся к вопросу о мощности отдельных химических 
предприятий, взяв за критерий годовую выработку в ценностном 
выражении. Данные эти (табл. 16, в тыс. руб.) относятся толь
ко к территории европейской части России (они сведены для 
того же 1890 г. и, следовательно, характеризуют мощность 
380 химических заводов).

Т а б л и ц а  16

Число
заводов

Сумма выработки, 
тыс. руб.

Число
заводов

Сумма выработки, 
тыс. руб.

1 1 0 0 0 -2 0 0 0 76 10—25
10 500—1000 62 5— 10
42 1 0 0 -5 0 0 131 ДО 5
58 2 5 -1 0 0

Из этой таблицы вытекает, что только 11 заводов вырабаты
вали продукцию на сумму от 0,5 до 2 млн. руб. Остальные за
воды обладали очень низкой производственной мощностью. Ос
новное число заводов, а именно 269 (из 380) приходилось на 
заводы малой мощности (от 5 до 25 тыс. руб. в год).

Совершенно иную картину мы наблюдаем в других отраслях 
промышленности, например, в текстильной, машиностроитель
ной, металлургической. Среди крупнейших предприятий тек
стильной промышленности того времени прежде всего следует 
отметить Трехгорную мануфактуру; фабрики Цинделя, Кувае
ва; Ярославскую и Богородскую мануфактуры. В машинострои
тельной промышленности работали такие гиганты индустрии, 
как Путиловский, Коломенский, Сормовский и Брянский заво
ды. Кроме того, функционировало еще несколько десятков дру
гих предприятий с ежегодной выработкой каждого из них на 
сумму более 2 млн. руб.
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Начиная с 90-х годов прошлого столетия в области химиче
ской промышленности наблюдалось заметное оживление, что 
явилось агрямым следствием не столько введения (с 1891 г.) 
явно протекционистского таможенного тарифа (это, конечно, 
тоже играло немалую роль), сколько накопления капитала. Так, 
за 10 лет (1887—1897 гг.) рост производства химических про
дуктов в ценностном выражении составлял 177% 23.

Т а б л и ц а  17

Показатели
Годы

Прирост, %
1887 1897

Число предприятий . . 588 769 30,8
Выработка, млн. руб . . 21,5 59,6 17-7,2
Число рабочих, тыс. . . 21,1 35,3 67,3

Здесь следует отметить, что данные этой таблицы сильно 
расходятся с показателями предыдущей (табл. 11), в особенно
сти в части числа заводов (261 и 404) и рабочих (9,4 и 15,7 тыс.). 
Нужно полагать, что в данные табл. 17 вошли все химические 
предприятия, в то время как в табл. 11 включены не все заводы.

Сопоставляя увеличение производства за указанные 10 лет в 
химической промышленности и в других отраслях, мы видим, 
что темпы развития химической промышленности уступали 
только росту керамических производств (184,8%), приближа
лись к темшам развития машиностроения (175,8%) и значитель
но опережали все остальные (этот рост для горной промышлен
ности составлял 152,4%). Такое развитие производства химика- 
лиев за указанное десятилетие прежде всего объясняется 
возросшим спросом текстильной промышленности. Последняя 
в это время находилась на большом подъеме.

В 1897 г. предприятия химической промышленности выпу
стили продукции на 59,6 млн. руб. против 21,5 млн. руб. в 1887 г., 
т. е. произвели почти в 3 раза больше продукции, нежели в 
в 1887 г.

Таким образам, несмотря на то, что суммарная стоимость 
продуктов химической промышленности возросла примерно в 
3 раза, фактический выпуск химикалиев, конечно, не мог в 
значительной части покрыть чрезвычайно увеличившуюся по
требность (абсолютную) в них мануфактурных фабрик. Этим 
также объясняется увеличение в то время импорта красителей 
и других химических продуктов. В части красителей здесь инра-

П. И. Л я щ е н к о .  Указ, соч., т. II, 1948, стр. 150.
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но роль их качество, широкий ассортимент и относительно невы
сокие продажные цены.

Перейдем к вопросу территориального размещения химиче
ских предприятий; наибольшее число их, естественно, возникло 
в губерниях с развитой текстильной промышленностью, а имен
но (1894 г.) в Московской (51), Петербургской (26), Костром
ской (19), Ярославской (17) и отчасти Владимирской (И) .  В 
этих губерниях находилось не только наибольшее число хими
ческих предприятий (из 304—112), но и выработка их дости
гала наиболее крупных масштабов.

Хотя в Харьковской (15 заводов), Херсонской (16 заводов — 
все в Одессе), Лифляндокой (16), Киевской (14) и Рязанской 
(8) губерниях в общей сложности работало 69 заводов, они про
изводили немного химикалиев. В Пермской губ. работало 8 за
водов (один из них — Березниковский содовый с большой сум
мой выработки). В губерниях Нижегородской, Тверской, Ка
лужской, Улеаборгской, Выборгской, Нюландской, а также в 
Области Войска Донского было по 5 заводов; по 4 завода имели 
губернии Курская, Курляндская, Петроковская и Бессарабская. 
В пяти других губерниях было по 3 завода, в десяти — по 2 и, 
наконец, в девяти губерниях — по одному заводу24. В число 
этих 304 заводов не вошли лесохимические, количество которых 
для характеризуемого года превышало 140, поташные (49), се
литряные (18), лаковые и сургучные (36), косметические (22) 
и взрывчатых веществ (15).

Нельзя не отметить, что в процессе развития в России капи
тализма имело место проникновение в химическую промышлен
ность иностранного капитала, чему немало способствовала новая 
и весьма гибкая форма владения предприятиями — акционер
ные общества. Так, в 1880 г. суммарная стоимость акций, при
надлежавших иностранному капиталу в химической промыш
ленности, составляла 1,6 млн. руб., или всего лишь 1,7% от ино
странного капитала, вложенного в предприятия, банки, торгов
лю и т. д. В 1890 г. в химической промышленности было уже 
6,4 млн. руб., принадлежавших иностранцам (почти 3% от все
го иностранного капитала). Сумма иностранного капитала в хи
мической промышленности за 1890—1900 гг. достигла 32,6 млн. 
руб., составляя почти 3,6 % от всего иностранного капитала 25. 
Иначе говоря, в течение 10 указанных лет было вложено 
26,2 млн. руб.

По сравнению с другими отраслями народного хозяйства хи
мическая промышленность по вложенным в нее иностранным

24 Н. Н е с т е р о в .  Пояснительная записка к картам фабрик и за
водов Европейской России, 1894, стр. 82—84.

25 П. В. О л ь. Иностранные капиталы в народном хозяйстве довоен
ной России, 1925, стр. 14.
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капиталам значительно отставала. Так, например, в текстиль
ную промышленность за указанные 10 лет было вложено почти 
49 млн. руб.; к 1900 г. вложенный в нее иностранный капитал 
достиг суммы в 80,2 млн. руб.; для машиностроительной 26 эти 
суммы соответственно составляли 131, 3 и 145,3 млн. руб., а для 
горнодобывающей — 368 и 438 млн. руб. Как видно из этих дан
ных, иностранцы довольно охотно (через акционерные общест
ва) вкладывали свои капиталы в народное хозяйство России, 
зная при этом что при существовашей в то время жестокой 
эксплуатации рабочих дивиденды на акции будут более высо
кими, чем на акции, приобретенные в других странах с разви
той промышленностью.

Стремясь сохранить и закрепить за собой русский рынок, 
иностранцы все же предпочитали вкладывать капиталы и в 
свои химические предприятия, не без основания полагая, что 
экспорт их продукции в Россию по ряду химических продуктов 
будет обеспечен. В то же время они. весьма охотно вкладывали 
свои капиталы как в производство товаров массового народного 
потребления (текстильные и др.), так и в те отрасли тяжелой 
индустрии, самостоятельное интенсивное развитие которых в 
России грозило совершенно отстранить иностранных капитали
стов от участия в дележе высоких прибылей (металлообрабаты
вающая и горнодобывающая промышленность).

Вкладывая свои капиталы в химическую промышленность, 
иностранцы, кроме погони за большими дивидендами, стреми
лись захватить в свои руки командные высоты в решающих от
раслях народного хозяйства России, что в условиях развернуто
го капитализма и специфически присущей ему системы финан
сирования промышленности частными банками было сравни
тельно легко достижимо.

К сожалению, данные о прибылях и дивидендах химиче
ских предприятий почти не сохранились, но все же приведен
ные в табл. 18 сведения дают некоторое представление о доход
ности химических и резиновых заводов за 1896—1897 гг. 27

Во все предприятия, перечисленные в табл. 18, за исключе
нием разве заводов П. Ушкова и Р. Гилля, был вложен иност
ранный капитал; в некоторых из них он достигал 90—100%. Как 
показывает табл. 18, из 15 названных в ней предприятий толь
ко три работали с убытком. Однакое и этот «убыток», по всей 
вероятности, был кажущимся, так как часть прибылей в устав
ном порядке списывалась в основной капитал на расширение 
производства.

26 По-видимому, вместе с металлургической.
27 Ф. Б е т ц .  Химический календарь и ежегодник на 1896 тод, 1899, 

стр. 237, 238.
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Т а б л и ц а  18

Предприятия
Чистая при

быль (+) или 
убыток (—), 

руб.

Чистая
прибыль,

%

Т-во Российско-Америк, резиновой мануфакту
ры в СПб...................................................................... + 3  198 153 71,6

Содовые заводы Любимова, Сольве и К 0 (Бе
резниковский и Донецкий) .................................. + 862 923 23,8

Бондюжский и Кокшанский заводы Ушкова 
и К 0 ............................................................................ + 361 069 15,0

Резиновая мануфактура „Проводник" в Риге + 314 240 12,6
Московск. отделение германского о-ва „Фарб- 

веркеи ....................................................................... 1“Г 128 518 ?
Т-во Тентелевского химического завода в СПб. + 102 944 ю ,а
Московск. отделение Баденской анилиновой 

и содовой ф-ки ........................................................ _ц 50 762 5,6
О-во Ревельского химическ. з-да Р. Майера -f 48 133 6,4
Парфюмерная ф-ка Ралле и К ° ...................... + 47 988 3,2
Т-во красочной ф-ки И. Осовецкого............... 28 899 5,0
Московское т-во резиновой мануфактуры . . -f 10 569 0,5
Русское о-во химических продуктов............... “Г 10127 3,3
Т-во по добыче и обработке фосфоритов . . . — 6135 —
Химический завод Гилля (Тульской губ.) . . — 19 552 —
О-во Невского химического з-да в СПб. . . . — 73 315 —

Здесь следует иметь в виду, что во всех акционерных обще
ствах на выплату дивидендов выдаваемой на акции прибыли по
ступала лишь известная часть фактической прибыли; значи
тельные же суммы за ее счет шли на пополнение основного ка
питала. Так, в обществах, указанных в списках по 1896/1897 г., 
акционерам заводов Ушкова при фактической прибыли в 15% 
были выданы дивиденды в размере 6%; по акциям содовых за
водов Любимова, Сольве и К° при прибыли в 23,8% выплачен
ные дивиденды не превышали 14—16%; по Тентелевскому за
воду при прибыли в 10% они составляли 7% 28.

Длительность рабочего дня в химической промышленности 
до 1897 г. не была регламентирована. Лишь в июне упомянутого 
года был издан закон, ограничивавший его 11,5 часами и ус
танавливавший обязательный воскресный и праздничный от
дых для всех рабочих. Перед праздниками (а также в ночную-

28 П. П. Ф е д о т ь е в. Современное состояние химической промыш
ленности в России, 1902, стр. 116, 117.
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•смену) рабочий день не должен был, согласно этому закону, пре
вышать 10 часов.

Указанный закон, введенный в действие лишь с 1 января 
1898 г., не распространялся на предприятия с числом рабочих 
менее 20 человек. Такого рода заводы, а их было в России нема
ло, были вообще освобождены от надзора фабричной инспекции 
и не попадали под законодательство предприятий даже того вре
мени. Сюда относились, прежде всего, предприятия лесохимиче
ские; кустарные красочные и поташные; заводы по изготовле
нию кристаллической глауберовой соли и соДы (из покупных — 
сульфата и кальцинированной соды) и некоторые другие. Всего 
же в 1890 г. вырабатывавших химикалии предприятий с числом 
рабочих менее 16 насчитывалось примерно 270 29.

Однако закон 1897 г. выполнялся не всегда и далеко не на 
всех химических заводах. Фабричные инспектора зачастую бра
ли взятки от заводчиков и сквозь пальцы смотрели на наруше
ние последними правил, зафиксированных в упомянутом зако
не. В частности, это имело место в отношении продолжитель
ности рабочего дня малолетних (до 15 лет — 9 часов в сутки) 
и подростков (15—17 лет — 10 часов в сутки), сохранения за
работной платы рабочим на период отпусков и т. п.

Заработная плата рабочих химических предприятий в 1890 г. 
при 288 рабочих днях в году и при 12 (редко 10)-часовом рабо
чем дне составляла в среднем 282 р. 10 к. в год30. При пересче
те на 8-часовой рабочий день средняя месячная заработная пла
та составляла 15 р. 65 к., колебания же в годовой заработной 
плате были от 135 до 350 руб. Для 1900 г. средняя годовая за
работная плата на одного рабочего составляла по заводам: хи
мическим — 240 руб., красочным — 223 р. 80 к., лесохимиче
ским — 160 руб., газовым — 343 р. 60 к., косметическим 
196 руб., резиновым — 278 р. 25 к.

Однако заработная плата рабочих химической промышлен- 
. пости была все же выше, чем рабочих большинства других от
раслей (кроме металлообрабатывающей и машиностроитель
ной) . Так, средняя заработная плата к концу 90-х годов 
XIX  в,— началу 900-х годов на одного рабочего, безотноситель
но к полу и возрасту, составляла в год31: по химической про
мышленности — 252 руб., но металлообрабатывающей и маши
ностроительной — 341 руб., по обработке дерева — 215 руб.,

29 П. А. О р л о в  и С. Г. Б у д а н о в .  Указатель фабрик и заводов 
Европейской России, 1894, стр. X.

30 Там же, стр. XII; «Фабрично-заводская промышленность и тор
говля России, 1893, отд. XXIII, стр. 299.

31 П. И. Л я щ е н к о .  Указ, соч., т. II, стр. 171. Вычислено по «Ста
тистическим сведениям о фабриках и заводах по производствам, не 
обложенным акцизом за 1900 год», под ред. В. Е. Варзара, 1903.
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минеральных веществ (силикатная промышленность) — 
204 руб., пищевых продуктов — 182 руб., переработке хлоп
ка — 171 руб. и т. д.

Вообще же материальное положение рабочих химической 
промышленности, продолжительность рабочего дня, санитарно- 
гигиенические условия работы были весьма тяжелыми и почти 
не улучшились к концу XIX в. по сравнению с предшествовав
шими годами.

Перейдем к рассмотрению состояния отдельных (в основном 
главнейших) химических производств во второй половине 
(и особенно в последней четверти) прошлого столетия. В эпоху 
капитализма по-прежнему работало довольно большое число 
заводов, изготовлявших поташ (по преимуществу кустарных), 
хотя постепенно число их из года в год уменьшалось; так, в 
1862 г. их было 245; в 1884 г.—101, в 1888—65, а в 1900 г.— 
только 14. Естественно, что и суммарная выработка поташа при 
столь систематическом и резком уменьшении количества про
изводивших его заводов значительно упала. Так, изготовлено 
было поташа (в ценностном выражении) в 1862 г. на сумму 
несколько большую 440 тыс. руб., в 1884 г.— на 330 тыс. руб., 
и в 1900 г.— на 111 тыс. руб.32

Наиболее значительное количество поташа вырабатывалось 
в Саратовской губ., затем, в порядке уменьшения, в губерниях 
Уфимской, Бакинской и Пензенской. Падение производства по
таша после середины 80-х годов XIX в. объясняется тем, что 
продукция вступившего в 1883 г. в строй Березниковского содо
вого завода стала с успехом частично заменять поташ. В опи
сываемые годы имел место также и вывоз русского поташа за 
границу; в первые годы эпохи капитализма масштабы его экс
порта были очень скромными (в среднем не превышали 100— 
150 т в год), но начиная с конца 60-х годов начали возрастать. 
Так, в 1870 г. было экспортировано 9836 т поташа 33. В послед
ние годы XIX в. экспорт стал падать (в 1891 г.— 1683 т).

Число заводов, на которых вырабатывали селитру (в основ
ном для нужд военного ведомства), постепенно уменьшалось. 
С 88 заводов в 1861 г. число их к 1871 г. сократилось до 32, а 
количество выработанной селитры упало с 1272 до 367 т. Это 
объясняется возросшим ввозом в Россию чилийской селитры, из 
которой обменным разложением ее с хлористым калием изго
товляли калийную селитру, необходимую для производства 
пороха.

32 И. К о з л о в .  Указ, соч., стр. 57; Л. Н. Н и с с е л о в и ч .  Указ, соч., 
ч. II, прилож. II, 1884; Оборн. сведений по истории и статистике внешн. 
торговли России, т. I, 1902, стр. 144 и др.

33 «Вести, фин., пром. торг.», 1909, т. IV, № 42, стр. 185.
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Несмотря на то, что так называемая буртовая селитра обхо
дилась казне при покупке ее у частных владельцев селитряных 
заводов дороже переделочной (из чилийской селитры) прави
тельство, в целях сохранения отечественного производства этого 
химического продукта, по-прежнему закупало ее для нужд ка
зенных пороховых заводов. Однако в конце XIX в. производство 
буртовой селитры совершенно прекратилось, тем более, что ввоз 
чилийской селитры в Россию был беспошлинным.

Как мы указывали выше, в то время в России производство 
серной кислоты не было значительным вследствие отсутствия 
будущего ее главнейшего потребителя — производств искус
ственных удобрений и соды по способу Леблана. Тем не менее 
к концу XIX в. в России насчитывалось 52 химических завода, 
вырабатывавших серную кислоту. Систематическими данными 
о производстве последней в России мы не располагаем. Извест
но лишь, например, что в 1870 г. было выработано ее около 
8 тыс. г, в 1880 — 23 тыс. т, в 1885 г.— 36 тыс. г, в 1888 г. на 
52 заводах — 43 тыс. т, в 1893—44 тыс. г. и в 1900 г. на всех 
русских заводах было выработано серной кислоты несколько бо
лее 100 тыс. т. Однако эти данные нельзя считать достаточно1 
точными, так как не учитывалась продукция, использовавшаяся 
для собственных нужд (указывалась лишь товарная продук
ция) , и, кроме того, в статистических сведениях нередко наблю
далась путаница в части указаний концентраций вырабаты
ваемой кислоты. Практиковавшееся суммирование данных о вы
работке камерной серией кислоты и данные о производстве 
купоросного масла дают неправильное представление о действи
тельном масштабе производства того времени.

Дымящую серную кислоту начали вырабатывать (сначала 
из купороса) в России с давних пор. Однако крупная промыш
ленная установка была сооружена лишь в конце 80-х годов на 
Тентелевском химическом заводе в Петербурге. В 1894 г. там 
было выпущено 1960 т дымящей серной кислоты и около 
1000 т серного ангидрида. С 1894 г. серную кислоту, кроме этого 
предприятия, изготовляли (методом контактного окисления) 
также на заводе Л. Рабенек (Московской губ.). Возникновение 
этого завода при большой красильной и ситценабивной фабри
ке Рабенек было вызвано потребностью в дымящей серной кис
лоте существовавшего тогда при фабрике ализаринового цеха 34.

На рубеже XIX—XX вв. (1900 г.) в основном изготовлялось 
купоросное масло (свыше 50 тыс. т в год), второе место по мас
штабам производства принадлежало камерной серной кислоте. 
Общая выработка серной кислоты в 1900 г., в переводе ее на 
моногидрат, составляла несколько более 70 тыс. т, в то время как

34 П. М. Л у к ь я н о в .  Производство серной кислоты методом кон- 
тактното окисления, 1922, стр. 413.
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Здание цеха камерной серной кислоты на Бондюжском 
химическом заводе П. К. Ушкова (конец XIX в.)

в натуре (см. вышеприведенные данные) — более 100 тыс. т. 
Ввоз серной кислоты в эпоху капитализма был относительно не
большим, составляя в период 1880—1891 гг. от 3 до 12% от оте
чественной выработки, а в последующие годы еще более пони
зился.

Многие заводы в конце XIX (и даже в начале XX в.) для 
производства серной кислоты использовали серу, привозимую 
в основном: из Италии. Сера расходовалась не только для про
изводства серной кислоты, но и для изготовления черного поро
ха и применялась в резиновой промышленности для вулканиза
ции каучука. Ввоз серы в 1888—1890 гг. (в среднем за год) со
ставлял 20 446 г, в 1897 г.— 19 426, в 1898 г.— 17 295 и в 
1899 г.— 20 328 г 35. Производство серы в России в последние 
годы XIX в. было весьма скромным, составляя в год около 
500 г. Лишь в 1898 г. было выработано 1018 т (в 1900 — 1588 т). 
Добычей серы занимались лишь Марковский (Царство Поль
ское) и Чиркатский (Кавказ) заводы, построенные при серных 
месторождениях.

В 1891 г тариф на серу (по настоянию Менделеева), ввози
мую в Россию, был значительно повышен. Менделеев предпо
лагал, что «русские дела с серою столь же быстро разовьются 
в Дагестане и Закаспийском крае, как нефтяное дело развива
лось близ Баку» 36. Однако прогноз Менделеева не оправдался.

В 1864 г. в России возник первый содовый завод, построен
ный М. Б. Прангом в Томской губ. (около г. Барнаула); на этом 
заводе в качестве сырья использовали природную глауберовую

36 «Веста, фин., пром., торг.», 1909, т. IV, № 42, стр. 183.
36 Д. И. М е н д е л е е в .  Толковый тариф, 1892, стр. 576.
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соль (гуджир), добываемую из горько-соленого Мармышанского 
озера, находящегося в 200 км от г. Барнаула 37. Применялся там 
способ Леблана. Завод Пранга сначала выпускал углекислую 
соду, а затем стал перерабатывать ее в едкий натр, снабжая 
мыловаренные заводы Сибири. Есть сообщение о попытках ор
ганизовать производство по способу Леблана и на некоторых 
других химических заводах, но производилась сода на этих за
водах весьма краткое время.

Событием, показавшим зрелось химической науки в России, 
явилось создание в Казанской губ. (около г. Чистополя) пер
вого в России завода, на котором соду изготовляли по аммиач
ному способу. Впервые такой завод был построен и введен в 
эксплуатацию в Бельгии бр. Сольве в начале 60-х годов XIX в. 
Русский завод аммиачной соды Ив. Лихачева был пущен в на
чале 1868 г. Лишь через три года после пуска русского завода 
приступил к работе подобный же завод в Германии, через 
5 лет — в Англии (в Норсвиче) и только через 16 лет — в США 
(Сиракузы)!

Аммиачный метод получения соды был разработан химиком 
И. Я. Тиссом, приехавшим в Россию из Франции. До поступле
ния на завод Лихачева Тисс работал на русских заводах Малю
тина, затем Ушкова, а после закрытия завода Лихачева — на 
сернокислотном заводе Нобеля в Баку. Умер Тисс в России. На 
основе очень скудных литературных данных Тисс поставил опы
ты по получению соды через бикарбонат аммония и затем 
спроектировал завод на переработку в соду 50 тыс. пудов пова
ренной соли в год.

Широкое развертывание производства соды (хотя бы из по
варенной соли через сульфат натрия) тормозилось существо
вавшим тогда в России акцизом на соль. Лишь 27 мая 1867 г. 
акциз на соль, используемую для производства соды (но не 
менее чем в количестве 50 тыс. пуд. соли в год), был отменен. 
Только после этого законодательного мероприятия сделалось 
возможным создание в России содовой промышленности.

Необходимый для содового процесса аммиак на заводе Лиха
чева получали сухой перегонкой кожевенных стружек, которые 
в первые годы работы предприятия приобретали по относитель
но дешевой цене. Затруднения с получением углекислоты были 
блестяще разрешены профессором Казанского университета 
М. Я. Киттары, который вместо применявшегося метода полу
чения СОг прокаливанием известняка в закрытых железных со
судах предложил обжигать известняк в известково-обжигатель
ных печах, поглощать углекислоту раствором соды и получен

37 «Зап. Русск. техн. о-ва», вып. 2, 1871, стр. 115; вып. 3, стр. 95; 
выл. 6, стр. 391.
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ный бикарбонат натрия подвергать нагреванию. В результате 
этих операций получалась концентрированная углекислота 38-

Завод Лихачева, проработав только четыре года, был закрыт. 
Причины заключались в резком повышении (вдвое и больше) 
цен на кожевенную стружку, являвшуюся отбросом кожевен
ного производства. Пришлось приобретать для получения амми
ака сернокислый аммоний, производившийся в Петербурге. Ам
миак получался очень дорогим, и себестоимость выпускавшей
ся продукции стала настолько высокой, что все предприятие- 
сделалось нерентабельным. Другой причиной, способствовавшей 
убыточности производства на заводе Лихачева, были издержки 
на оплату акциза на соль (предприятие потребляло менее- 
50 тыс. пудов в год). Кроме этого, тяжелым бременем на завод
ской бюджет ложились суммы, выплачивавшиеся государствен
ному контролеру за травильное расходование соли. В итоге за
вод, работавший по очень интересной технологической схеме,, 
разработанной в России, на аппаратах, построенных в России, 
могущий при заботливом к нему отношении со стороны прави
тельства успешно развернуть свое производство, был закрыт. 
Изготовленная па предприятии Лихачева сода в 1871 г. прода
валась в Казани по ценам ниже заграничных39.

Создание содового завода Лихачева, работавшего но ориги
нальному методу, лишний раз подтверждает творческую спо
собность, изобретательность и инициативность русских техноло
гов тех лет и полную возможность создания в России собствен
ными силами новых производств. Профессор М. Я. Киттары, 
сообщая в своем докладе «О добывании углекислоты на содовом 
заводе Лихачева», об успешной работе этого завода, говорил:: 
«Этот результат, конечно, радует меня, но думаю, он должен 
радовать и Вас как разработка и со стороны теории и со сто
роны практики вопроса, неудавшегося опередившему нас в тех
нике Западу и удачно исполненному у нас дома» 40.

Большое значение имела постройка Березниковского содо
вого завода (1883 г.), где соду вырабатывали также по аммиач
ному способу, но разработанному в Бельгии братьями Сольве. 
Этот завод сначала принадлежал купцу И. И. Любимову, кото
рый впоследствии открыл совместно с компанией Сольве «Това
рищество на вере» под фирмой «И. Любимов и К°». После ре
конструкции этого завода (1892 г.) «Товарищество Любимой 
и К°», реорганизованное в «Акционерное общество для произ
водства соды в России» под фирмой «Любимов, Сольве и К0», 
ввело в эксплуатацию второй аналогичный завод на Украине

38 М. Я. К и т т а р ы .  О добывании углекислоты на содовом заводе 
Лихачева. «Зап. Русск. техн. о-ва», II, 1870, стр. 221—228.

39 «Казанский биржевой листок», 1871, № 2, стр. 4.
40 «Зап. Русск. техн. о-ва», 4870, стр. 221—228.
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(в Екатеринославской губ.). Наконец, в 1898 г. начал работать 
(Донбасс, г. Славянок) третий содовый завод, изготовлявший 

•соду по несколько измененному аммиачному способу. С орга
низацией Березниковского, Донецкого и Славянского заводов 
производство соды в России стало более или менее на твердую 
почву, и ввоз соды из-за границы был незначительным. Завод 
Пранга, согласно архивным данным, работал не только в конце 
XIX в., но и в самом начале XX в. В это время он уже входил 
в вышеупомянутое акционерное общество Любимова и 
Сольве 41.

Кроме завода Пранга, по способу Леблана в 1889 г. присту
пили к выработке соды на Бондюжском химическом заводе Уш
кова. Вначале там производили кальцинированную соду, а в 
дальнейшем, не будучи в состоянии конкурировать с акционер
ным обществом «Любимов, Сольве и К°», завод приступил к пе
реработке щелоков на едкий натр. Интересно отметить, что это 
предприятие, несмотря на жестокую конкуренцию, все же про
существовало до 1913 г.

Широкая организация производства соды в России возникла 
после полной отмены акциза (1881 г.) на поваренную соль. Эта 
отмена оживила не только содовую промышленность, но и про
изводство сульфата и соляной кислоты, используемой на про
изводство хлорной извести. На Бондюжском химическом заводе 
Ушкова крупный цех по производству соляной кислоты и суль
фата натрия был построен в 1890 г. Получаемая там соляная 
кислота перерабатывалась на хлор, который в свою очередь шел 
на производство хлорной извести; сульфат натрия использо
вался для изготовления из него соды по способу Леблана. Про
изводство соды в России в 1880 г. составляло 16 885 г, в 1895 г.— 
почти 48 тыс. г, в 1900 г.— 76 тыс. т.

Производство соляной кислоты в России в 1886 г. достигало 
почти 5 тыс. т, а в 1897 г.— 9,6 тыс. т. В 1900 з. выработка со
ляной кислоты (в связи с увеличением спроса со стороны тек
стильных фабрик на хлорную известь) резко увеличилась, 
достигнув почти 36 тыс. т. Соответственно возросла выработка 
и сульфата натрия, который, однако, в основном являлся про
межуточным продуктом в производстве леблановской соды на 
Бондюжском химическом заводе и лишь частично использовал
ся на изготовление кристаллической глауберовой соли для нужд 
текстильных фабрик. Ввоз соляной кислоты в 1890 г. несколько 
превышал 10 тыс. т; затем он резко упал, составив в 1900 г. все
го лишь 830 т. Хуже обстояло дело с ввозом хлорной извести, 
общее потребление которой, например, в 1895 г. достигло почти 
10 тыс. г.; ввоз ее в 1900 г. составлял около 25% отечественной

41 МОГИА, ф. 320, св. 175, д. 349 (1906 г.).
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Здание конденсационных башен цеха соляной кислоты на Бондюжском 
химическом заводе (конец XIX в.)

выработки. Это объяснялось прежде всего отдаленностью глав
нейшего ее производителя — Бондюжского завода — от круп
ных потребляющих районов текстильной промышленности. Од
нако, как мы увидим ниже, с каждым годом, при все увеличива
ющемся производстве хлорной извести, ввоз ее неуклонно и до
вольно резко падал в связи с возникновением и развитием в 
России производства электролитического хлора, служившего ис
ходным материалом для получения этого продукта.

Выработка хлорной извести в России в 1888 г. составляла 
всего лишь около 200 г; в 1900 г. она достигла почти 9 тыс. т. 
Производство электролитического хлора (одновременно с едким 
натром) возникло только в 1898 г., когда в Польше было орга
низовано общество «Электричество в Замковицах» 42. На заводе 
этого общества из хлора изготовляли хлорную известь.

В последние годы XIX в. в связи с развитием текстильной 
промышленности увеличилось производство минеральных со
лей. Уже в 1888 г. на 32 заводах изготовлялся железный купо
рос в количестве 4300 т (на сумму 245 тыс. руб.); в 1900 г. его 
было выработано уже свыше 2500 т. Увеличилось и производ
ство медного купороса, который в конце XIX в. изготовлялся 
по крайней мере на 12—15 химических заводах. Большие ко
личества медного купороса изготовлял Бондюжский завод из 
колчеданных огарков — отхода сернокислотного производства. 
Так, в 1890 г. на этом заводе было выработано почти 500 г мед
ного купороса. Этот же метод применялся и на заводе Нобеля в

42 « В ест и , ф и н ., п р о м ., то р г.» , 1909, т. I V ,  № 42, с т р . 179. 
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Баку 43. Однако медного купороса отечественной выработки не 
доставало и его ввозили из-за границы свыше чем на 100 тыс 
руб. (1898, 1899 гг.) 44

В 1888 г. в России было изготовлено 3344 т квасцов на сум
му 290 тыс. руб.45 Их производство было организовано на Бон- 
дюшском и на Заглинском (Кавказ) заводах. На последнем в 
1900 г. было выработано 3713 т квасцов; все же квасцов но 
доставало и их ввозили из-за границы. Так, в том же году было 
ввезено 850 т квасцов.

Во второй половине XIX в. в России изготовляли и другие 
минеральные соли; оксиженную и оловянную соль, хлористый 
цинк (836 т — в 1888 г. и 2540 г — в 1900 г. 46) , цинковый купо
рос, глауберову соль, нашатырь, синькали, сернокислый глино
зем (5443 т в 1888 г.) и др. Однако некоторые минеральные 
соли мы импортировали.

Большие количества фосфора потребляла спичечная про
мышленность. Выработка фосфора на русских заводах была зна
чительной; так, например, в 1888 г. на работавших десяти заво
дах было изготовлено около 230 т фосфора47. Это количество 
не только удовлетворяло спичечную промышленность, но имел 
место и экспорт фосфора; так, в 1889 г.' его вывоз составлял 
51 т. Однако в самые последние годы XIX в. производство фос
фора в России сократилось и, например, в 1897 г. его было вы
работано всего лишь 82 т 48, в 1900 г.— 70 т.

В качестве удобрений в середине прошлого века в России 
применяли в основном костяную муку; затем, после удачных 
агрономических опытов А. Н. Энгельгардта (1828—1893), круп
ного химика и агронома 49, начали вводить в почву фосфорит
ную муку, изготовлявшуюся из подольских, смоленских, кияе- 
шемских и курских фосфоритов.

Когда Энгельгардт начал проводить свои опыты по примене
нию фосфоритной муки, многие землевладельцы-помещики от
неслись к этим опытам крайне недоверчиво. Но Энгельгардт 
твердо шел по им самим намеченному пути и считал, что «мы

43 ГЖ, т. I, 1900, стр. 499.
44 «Вести, фин., пром., торг.», 1909. т. IV, Л» 42, стр. 182.
45 Д. И. М е н д е л е е в .  Толковый тариф, 1892, стр. 558.
46 JI. Ф. Ф о к и н .  Обзор химии, промышл. в России, ч. I, 1920, 

стр. 346.
47 Д. И. М е н д е л е е в .  Толковый тариф, стр. 558.
48 «Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли 

России», т. I, 1902, стр. 317.
49 А. Н. Энгельгардт был народником. В. И. Ленин считал, что Эн

гельгардт занимал «особое место среди народников», что, когда он «сел 
на хозяйство оно основывалось на традиционных отработках и каба
ле», и что «собственное хозяйство Энгельгардта лучше всяких рассуж
дений опровергает народнические теории Энгельгардта» (Соч., изд. 5, 
т. 3, стр. 210, 213).

178



должны создать свою русскую агрономическую науку и создать 
ее могут только совместные усилия ученых и практиков» 50. 
Этот путь Энгельгардт энергично претворял в жизнь.

В 1886 г. Энгельгардт в статье о применении в качестве 
удобрения фосфоритной муки писал: ^Прошло уже 20 лет со 
времени исследования русских залежей фосфоритов, но до сих 
нор фосфаты еще не вошли у нас в употребление. Уже 15 лет 
тому назад были устроены заводы для приготовления туков из 
фосфоритов, но заводы закрылись по недостатку 'сбыта их фаб
риката» 51. Энгельгардт на основе своих многочисленных опы
тов утверждал, что «наши поля содержат в избытке все мине
ральные вещества за исключением фосфорной кислоты» 52. Это 
заявление в то время не совсем было верным — некоторым поч
вам не хватало также и азотных удобрений, другим — калий
ных.

Несмотря на явный недостаток фосфорной кислоты в почвах 
России, за границу вывозили в больших количествах костяную 
муку и кости. В табл. 19 приводятся данные (средние за год) 53, 
характеризующие масштабы этого экспорта за период с 1871 по 
1885 г. Вызов в основном падал на костяную муку.

Т а б л и ц а  19

Годы тыс. m тыс. руб. Годы ТЫС. 771 ТЫС. руб.

1871—1875 20,4 1112 1886—1890 35,7 1903
1876—1880 27,8 1651 1891—1895 29,1 1413
1881—1885 33,4 2294 1896—1897 22,0 868

Добыча у нас фосфоритов была чрезвычайно неравномерной, 
что видно из данных табл. 20 54.

Наименьшая добыча фосфоритов падала на 1887—1889 и 
1895—1898 гг., наибольшая — на 1891 г. (27,5 тыс. т) и 1900 г. 
(25,7 тыс. т). Вывоз фосфоритов за границу был довольно зна7 
чительным. Так, в 80-х годах XIX в. их вывозили в количестве 
70—90% от всей добычи (в некоторые годы вывоз превышал

50 С. Ф. Ш а р а п о в .  А. Н. Энгельгардт, 1893, стр. 2, 12.
51 «Землед. газ.», 1886, № 51, стр. 1056, 1057.
52 А. Н. Э н г е л ь г а р д т .  О хозяйстве в северной России и приме

нении в ном фосфоритов (1872—1888), 1888, стр. 338—353.
53 «Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли 

России», т. I, под ред. В. И. П о к р о в с к о г о ,  1902, стр. 171.
54 «Свод данных о фабрично-заводской промышленности России за 

1897 год», 1900, стр. XVI, XVII.
12;
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добычу; это объяснялось накоплением фосфоритов — вывозили 
фосфориты добычи прошедших лет).

Производство в России суперфосфата возникло значительно 
позднее, чем за границей. Первые русские суперфосфатные за
воды были основаны в 60-х годах XIX в. преимущественно в 
Прибалтийском крае (в Ковно, Риге) и в Петербурге. В 1871 г.

Т а б л и ц а  20

Показатели
Годы

1887 1890 1893 1896 . 1897

Число рудников . . . . _ •90 22 36
Добыча, тыс. m . . .  . 7,1 11,2 13,7 3,8 5,9
Сумма, тыс. руб.............. 52 82 92 28 55
Число рабочих ............... 284 164 208 68 53

к выработке суперфосфата приступил Уколовский завод (Кур
ская губ.), на котором в качестве сырья, использовались кур
ские фосфориты. В 80-е годы к производству суперфосфата при
ступили и другие химические заводы; однако масштабы выпу
ска ими продукции были низкими. В 1890 г. в Одессе было ор
ганизовано «Товарищество химических заводов», где выработка 
удобрений (преимущественно суперфосфата) превышала 
(1895 г.) 100 тыс. руб.

В первые годы возникновения производства суперфосфата 
его изготовляли из костяной муки или смеси фосфоритной муки 
и костяной муки. На рубеже XIX—XX столетий (1900 г.) в Рос
сии было изготовлено почти 50 тыс. т этого продукта 55, что мо
гло удовлетворить отечественную потребность в нем лишь в 
ничтожной доле.

Значительные количества удобрений (фосфоритная и костя
ная мука; томас-шлак; суперфосфат; природные удобрения, 
по-видимому, калийные и гуано) ввозились в Россию из-за гра
ницы. Так, в 1899 г. было ввезено около 89 тыс. т. удобрений 
всех видов (в том числе более 27 тыс. т суперфосфата); в 
1900 г.— 70 тыс. г (из них — 22 тыс. т суперфосфата). Больше 
всего ввозилось суперфосфата и молотого томас-шлака. Импорт 
фосфоритной и костяной муки был незначительным.

В 1891 г., по настоянию Д. И. Менделеева, который прини
мал самое деятельное участие в разработке нового таможенного 
тарифа, на суперфосфат была введена ввозная пошлина в раз-

55 «Статистические сведения о фабриках и заводах, не обложенных 
акцизом за 1900 год», 1903, класс XII, стр. 5.
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мере 3 р. 5 к. с 1 т. Однако даже установление ввозных пошлин? 
мало повлияло на развитие русской суперфосфатной промыш
ленности, так как ввозная пошлина в первые годы ее введения 
составляла всего лишь около 8—10% от общей стоимости ино
странного суперфосфата, цены на который постепенно падали.1 
Уже в 1897 г. размеры этой пошлины (Поднялись до 12% стои
мости завозимого из-за рубежа удобрения. '

Интересно отметить, что иностранные предприниматели при
нимали все меры к тому, чтобы сохранить за собой русский ры
нок и задушить зарождавшуюся в России суперфосфатную про
мышленность. Так, после открытия Гефлингером (в Риге) су
перфосфатного завода, цены на суперфосфат за границей были 
сразу понижены, что вынудило и Гефлингера также понизить 
цену на этот продукт (с 38 р. 60 к. до 26 р. 40 к. за 1 г).

Иностранцы (англичане) сплошь и рядом вместо гарантиро
ванных 13—14% Р2О5 в суперфосфате отпускали русским 
покупателям тук, содержавший 9—10% Р2О5 56. Русские поку
патели не имели возможности проведения систематических ана
лизов, чем и пользовались иностранцы.

В 1870—1871 гг. Уколовский завод начал изготовлять азо
тированный суперфосфат, прибавляя к последнему сульфат ам
мония. Добавляли к суперфосфату и калийные соли 57.

В 60-х годах у нас было несколько заводов, вырабатывав
ших так называемые пудреты — удобрения, содержащие азот 
и изготовлявшиеся из отбросов (экскрементов и щр.). Пудреты 
начали изготовляться у нас еще в 30-х годах XIX в., но в огра
ниченных количествах. В 80-х годах пудреты изготовлялись из 
городских нечистот на ряде заводов — в Москве, Туле, Орле, 
Варшаве (там было семь заводов), в Киевской и Черниговской 
губерниях и в Новой Александрии (Люблинская губ.) 58. 
В 1889 г. на «навозном» заводе Крулинга (в Либаве) из чело
веческих экскрементов изготовляли туки в количестве свыше 
300 т в год. В конце 90-х годов XIX в. масштаб производства 
пудретов на всех русских заводах превышал 1000 т в год.

С начала 80-х годов прошлого столетия «О-во костеобжига
тельных заводов» в Петербурге изготовляло сернокислый аммо
ний 59. Однако он не применялся как удобрение. В 1897 г. 
в России работал 131 завод, производивший искусственные ,удоб

56 М. Г е ф л и н г е р .  О суперфосфатном производстве. «Всероссий
ский торгово-промышленный съезд 1896 года в Нижнем Новгороде», 1896, 
стр. 19.

57 А. К. К р у п с к и й. О русских химических заводах в их до
машней обстановке, 1873, стр. 108.

58 «Календарь и справочная книжка для русского сельского хозяи
на на 1883 год», стр. 54—56. v v

63 Там же, стр. 54. ‘
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рения и перерабатывающий кости60. На всех этих заводах 
было занято 2700 рабочих. Стоимость всей выработки этих пред
приятий достигала почти 5 млн. руб. Потребление в качестве 
удобрения привозных чилийской селитры и хлористого калия 
было у нас ничтожным.

В конце 60-х годов XIX в. профессор П. А. Ильенков 
(1821—1877) предложил оригинальный метод переработки ко
стей щелочами (золой, известью, поташем и пр.). Эксперимен
тальная часть работы была выполнена профессором А. Н. Эн
гельгардтом. При применении березовой золы и извести полу
чали удобрение, содержавшее почти 1 2 % Р2О5, 3% калия и не
много азота 61.

По методу Ильенкова-Энгельгардта работали не только в 
России, но и за границей. Так, Егер, химик одного из сахарных 
заводов Венгрии, применяя этот метод в 1867 г., изготовил око
ло 100 т «годного удобрения» 62. В брошюре 63, изданной по рас
поряжению Министерства государственных имуществ, сообща
лось, что метод Ильенкова-Энгельгардта испытан во многих 
местах России и что «иностранцы также признали его достоин
ство. Знаменитый Ю. Либих отозвался-, что этот способ есть 
лучший из всех известных способов для местностей, где, как в 
России, зола добывается в изобилии». Действительно, Либих 
к статьям Ильенкова, в которых описывался его метод, дал при
мечание, в котором указывал на большое значение этого метода 
для России, располагающей дешевой древесной золой 64. Метод 
Ильенкова-Энгельгардта нашел применение и в Германии65.

В эпоху капитализма некоторое развитие получило произ
водство красок. Однако красители в основном завозились в Рос
сию из-за границы. В 1868 г. было 39 заводов, изготовлявших 
только краски, но, кроме того, были химические заводы, на ко
торых наряду с различным химикалиями изготовляли и неко
торые краски.

Наиболее крупные красочные заводы находились (в начале 
эпохи капитализма) в Петербургской, Харьковской, Москов
ской, Вятской и Ярославской губерниях. В табл. 21 представ-

60 «Свод данных о фабрично-заводской промышленности России за 
1897 год», 1900.

81 «Сельское хозяйство и лесоводство», ч. XCVI, ■ 1867, отд. II, 
стр. 303—317; ТВЭО, т. II, 1869, стр. 220—233, 320, 321; А. А. К о л е с о в .  
Удобрение почв, 1878, стр. 81; П. А. К о с т ы ч е в. Учение об удобрении 
почв, 1884, стр. 95—98; П. М. Л у к ь я н о в .  О неизвестных письмах 
Ю. Либиха к П. А. Ильенкову. «Труды ин-та ист. естеств. и техн. 
АН СССР», т. 12, 1956, стр. 355, 356.

1 62 Землед. газ.», 1867, № 36, стр. 565.
63 «О фосфоритах в России», 1868, стр. 7, 8.

: ** Dinglesr’s Polyt. Journ., В. CLXXX, 4 Heft, 1866, S; 317—319; Annal. 
der Chemie und Pharmacia, B. 138, 1866, S. 119—122.

65 ЖМНП, Ч. CXLVIII, 1870, отд. 3, стр. 180.
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лены данные о территориальном размещении заводов, изготов
лявших краски в конце 60-х годов (1867 г.), количестве заня
тых на них рабочих и выработке (в ценностном выражении) 6?.

Т а б л и ц а  21
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Петербург- Киевская . . 7 16 7,4
е к а я ....................... 5 99 2 6 9 ,8 Вологодская . 1 12 3 ,5

Лифляндская . . 1 15 4 5 ,0 Пермская . '. 1 25 3 ,1
Ярославская . . 9 154 123 ,6 Костромская . 3 3 2 ,4
Вятская . . . . 2 33 2 7 ,8 Тамбовская . 1 9 1 ,6
Харьковская . . 4 60 8 7 ,3 Смоленская . 3 9 1 ,0
Московская . . . 3 24 4 9 ,6 Нижегородская 1 1 0 ,7
Калужская . . . 2 10 10 ,1
Тверская . . . . 2 5 8 ,0 И т о г о .  . 45 475 640 ,9

Количество красочных заводов и их выработка в последую
щее десятилетие (1867—1868 гг.) несомненно были большими. 
В 1895 г. в России уже работало не менее 90 красочных заводов, 
выпускавших свинцовые белила, свинцовый сурик, медянку, 
кроны, охру, умбру, берлинскую лазурь, мумию, железный су
рик, ультрамарин, цинковые и баритовые белила, капутмортум, 
кассельскую зелень, типографские и гуашевые краски, сажу, ки
новарь, аллонскую землю; некоторые ализариновые красители; 
индиговые и растительные (древесные) экстракты и молотое 
красильное дерево (все из привозного сырья и полуфабрикатов).

Территориальное размещение заводов, их число, количество 
занятых на них рабочих и выработка (в ценностном выраже
нии) характеризуются данными табл. 22 66 67.

Годовая сумма выработки на этих заводах достигала почти 
6 млн. руб., а число рабочих более 1900. Однако в приведенную 
таблицу попали далеко не все предприятия, изготовлявшие крас
ки и красители. В литературном источнике, на который мы 
ссылаемся, приведены фамилии владельцев заводов. Это поз
воляет утверждать, основываясь на ряде других источников, что 
число заводов в табл. 22, количество на производстве рабочих

66 И. Б о к. Статистический временник, серия II, вып. 6, 1872, стр. 40; 
«Отатистич. атлас главнейших отраслей фабрично-заводской промывал. 
Европ. России за 1867 год», вып. II, 1870, стр. 49—51.

67 «Перечень фабрик и заводов (фабрично-заводская промышлен
ность России)», 1897, отд. XII (производства химические).
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и в особенности показатели годовой выработки значительно за
нижены. Если принять во внимание соответствующие коррек
тивы, то в России в те годы было не менее 150 заводов, выра
батывавших красок и красителей более чем на 12 млн. руб. Так, 
в эту таблицу не включены крупные заводы (и сумма их выра
ботки): Берга (Одесса), на котором! изготовляли красок на 
сумму 460 тыс. руб. в год; московские — Иокиша, Тассара, Ра- 
бенек и пр.

По другим данным 68, в 1897 г. в России было 235 заводов 
изготовлявших краски, экстракты, чернила и ваксу. Число ра
бочих на них составляло 5,2 тыс., а сумма выработки несколько' 
превышала 15 млн. руб.

Т а б л и ц а  22
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Астрахан- Петербург-
с к а я ............... 1 3 1 0 ,0 с к а я ............... 17 517 1380,7

Варшавская 3 43 ? Петроков-
Владимир- ская * * . . . . 5 56 141,8

с к а я ............... 2 ? ? Полтавская 1 2 1 2 ,0
Донская об- Радомская 1 10 2 0 ,0

ласть . . . . 3 30 43,6 Рязанская 4 ? ?
Екатерине- Таврическая 1 8 92,6

славская . . . ? ? 17,0 Тамбовская 1 19 23,3
Калужская 3 75 51,2 Тульская 1 ? 1 ,6
Киевская 2 8 127,9 Харьковская 10 83 180,0
Курляндская ? 35 550,0 Херсонская 3 19 43,5
Лифляндская 5 240 1309,5 Ярославская 10 470 536,9
Московская * 14 272 1001,7

*) Число рабочих и сумма выработки даны только для 5 заводов. 
**) То же, только для двух заводов.

Наиболее вероятные данные для 1897 г. приведены в третьем 
источнике69 (см. табл. 23). Согласно этим данным, в 1897 г. 
в стране работало 179 'заводов, на которых изготовление красок 
и красителей являлось основным («главным») производством, 
и 28 заводов, на которых это производство было «побочным».

68 «Свод данных о фабрично-заводской промышленности России за 
1897 год», 1900.

69 «Сборник сведений но истории и статистике внешней торговли 
России», т. I, под ред. В. И. П о к р о в с к о г о ,  1902, стр. 317.
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В эту таблицу не вошли заводы, занятые изготовлением чер
нил, ваксы и других продуктов, не имевших прямого отношения 
к производству красок. По статистическим данным, опублико
ванным в 1903 г. и, в частности, касающимся также различных

Т а б л и ц а  23

Губернии

Число заводов, на 
которых производст
во красок является Число

рабочих
Выработ
ка, тыс.

руб.
главным побочным

М о ско вская ................... ... 32 3 4107 877
Лифляндская............................... 5 3 1926 297
Петербургская........................... 19 3 1557 464
Я рославская.............................. 14 2 1234 723
П етроковская ........................... 8 — 581 169
В арш авская ............................... 6 2 415 289
Харьковская . . ....................... 15 3 225 98
П р о ч и е ...................................... 60 -12 2011 672

И т о г о ............... 179 28 12056 3589

■отраслей химической промышленности, в 1900 г. в России было 
всего 102 красочных завода при общем количестве занятых ра
бочих 4423, с годовой суммой выработки в 16 260 тыс. руб.70 
Сравнивая данные за 1900 г. с показателями за 1897 г., легко 
обнаружить большие расхождения: 102 и 235 заводов, а по сум
марной стоимости выработки 16 260 тыс. и 15 млн. руб. Несом
ненно, в последнем случае в число 235 заводов были включены 
и мелкие предприятия. Одно является необъяснимым: суммар
ная стоимость выработки для меньшего числа заводов (для 
1900 г.) больше, чем для большего их числа в 1897 г. Все это 
говорит о чрезвычайно несовершенной русской фабрично-завод
ской статистике тех лет. Мы склонны предполагать, что на ру
беже XIX—XX вв. в России было (не считая мелких) около 
150 красочных заводов с общей выработкой на сумму примерно 
15 млн. руб.

Ввоз красок и красителей в Россию был значительным; иног
да он превышал даже (в ценностном выражении) отечествен
ную выработку. Так, за время с 1870 по 1897 г. ввоз колебался 
в пределах от 12 до 21 млн. руб., составляя в среднем около

70 «Статистические сведения о фабриках и заводах по производст
вам, не обложенным акцизом за 1900 год», 1903, класс, XII, стр. 5.
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15 млн. руб. в год.71 Большие суммы ввоза падали на раститель
ные краски. Только одного индиго ввозилось на сумму от 4,5 
.до 6 млн. руб., стоимость импортировавшихся красильных де
ревьев составляла примерно от 1 до 2,6 млн. руб.; затраты по 
ввозу крапа и марены неуклонно падали (в среднем с 179 тыс. 
руб. за 1861—1865 гг. до И  тыс. руб. в 1897 г.). Падал также 
ввоз и красильных экстрактов (например, в среднем за период 
1871—1875 гг. их было ввезено на сумму 3,2 млн. руб., а в 
1897 г.— только на 98 тыс. руб.). Неуклонно повышался ввоз 
анилиновых красителей: в 1871—1875 гг. их было ввезено (сред
негодовой ввоз) на сумму 1,2 млн. руб., в последние годы 
XIX в.— примерно на 4 млн. руб. Ввозилась в Россию кошениль 
(краска животного происхождения), но ввоз ее неуклонно па
дал: в 1871—1875 гг. ее ввезли почти на 1 млн. руб., а в 1897 г. 

•только на 83 тыс. руб.
Ввоз растительных и земляных красок и анилиновых краси

телей в 1898 г. достигал суммы 13,5 млн. руб.; в 1899 г.— 12,8; 
в 1900 г.— 11,2 млн. руб. Здесь следует отметить, что в эти циф
ры не вошли искусственные минеральные краски: берлинская 
лазурь, ярь-медянка, свинцовые и цинковые белила и другие, 
которые мы тоже ввозили. Краски и красители ввозились пре
имущественно из Германии и США. В 1882 г. пошлина на ани
линовые краски была сильно повышена (почти в 5 раз), но это 
не отразилось на масштабах их импорта.

В первые годы после крестьянской реформы культивирова
ние в России марены продолжалось; но уже в 80-х годах про
шлого века в связи с развитием производства анилиновых кра
сителей оно резко пошло на убыль, а затем и совсем прекрати
лось.

Здесь уместно упомянуть о научно-исследовательской рабо
те того времени, проведенной профессором Московского универ
ситета И. П. Архиповым (1839—1897) и отраженной им в книге 
«О красящих веществах марены», где Архипов дал историче
ский очерк культуры марены и сообщил, как из марены выде
ляют чистый ализарин и т. д. 72

Несмотря на наличие в России богатых залежей охр и му
мии, их все же ввозили в страну. Так, в конце XIX в. при оте
чественном производстве этих красок на сумму около 100 тыс. 
руб. их ввозили на сумму 700—800 тыс. руб. Импорт «земля
ных» красок неуклонно возрастал.

В России на ряде заводов изготовлялись прекрасного

71 «Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли 
России», т. I, 1902, прилож,— табл., приложение, стр. 90, 185.

72 В. И. П р о к о ф ь е в .  Московское Высшее техническое училище, 
1955, стр. 194.
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качества свинцовые белила. Особенно славились ярославские 
белила. В 1883 г. в Ярославле было шесть заводов. Они изготов
ляли свинцовые белила на сумму в 284 тыс. руб. 73 при 258 ра
бочих, «обреченных» на умирание от свинцового отравления (об 
этом — ниже). В 1885 г. на пяти ярославских заводах было вы
работано свыше 1000 т белил на сумму 193 тыс. руб. Масштабы 
производства белил на ярославских заводах колебались, но в 
целом они неуклонно росли. Так, в 1892 г. там на шести заво
дах было выработано белил на сумму около 0,5 млн. руб. при 
363 занятых там рабочих 74, в 1898 г.— на 646 тыс. руб. при 
574 рабочих; в 1900 г,— 3900 г.

Свинцовые белила в значительных количествах изготовля
лись и на других русских заводах. Выработка их в начале 90-х 
годов XIX в. определялась Д. И. Менделеевым более чем в 
4 тыс. т (на сумму 850 тыс. руб.) 75; в 1897 г. было произведе
но в России почти 8 тыс. т белил на сумму 1,5 млн. руб. 76 Не
смотря на это, ввоз их в Россию был весьма значительным. 
В конце 90-х годов XIX в. он превышал 4 тыс. г на сумму око
ло 800 тыс. руб.77

Изготовлялись в России и цинковые белила (еще с начала 
50-х годов XIX в.). В конце XIX в. отечественное производство 
их составляло около 2 тыс. г, при ввозе (1900 г.) — 2800 т. Из: 
белых красок, изготовлявшихся в России, известен бланфикс,, 
из красных — сурик. В 1900 г. последнего было выработано око
ло 900 т на сумму 120 тыс. руб., при ввозе более 430 г (на сум
му 53 тыс. руб.).

Русские заводы производили также зеленую краску ярь- 
медянку. В 80-х годах выработка ее (вместе с ярью-венеций- 
ской) достигала 60—70 т в год, а в конце XIX в.— свыше 300 т, 
В период 1894—1897 гг. мы ввезли почти 290 г  медянки на 
сумму 213 тыс. руб. (в среднем в год), т. е. почти столько же,, 
сколько и выработали внутри страны. Медных (кроме ярь-ме- 
дянки) и медно-мышьяковистых красок в 1900 г. было ввезено' 
из-за границы 158 т на сумму свыше 100 тыс. руб.

Изготовлялись в России также синие краски — ультрама
рин и берлинская лазурь. В 80-х годах XIX в. в стране уже- 
было пять заводов, производивших ультрамарин. Его выработ
ка в 1900 г. достигала 2,5 тыс. г; ввоз же был ничтожным 
(80 г). Полными данными о масштабе производства берлин-

73 ЯОГА, ф. 642, on. 1, № 23148, 1883, л. 12 обр., 13.
74 Там же, on. 1, № 23554, 1894, л. 2.
75 «Всемирная Колумбова выставка 1893 года в Чикаго». «Фабрич

но-заводская лромышл. и торговля России», 1893, отд. X, стр. 286.
76 «Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли: 

России», т. I, 1902, стр. 318.
77 Там же, прилож.— табл., стр. 90 в.
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-ской лазури мы не располагаем, хотя известно, что вырабаты
валась она на многих заводах. Вввоз этой краски из-за рубежа 
в 1897 г. составлял 164 т. Из желтых красок мы изготовляли 
различные кроны, из* красных — киноварь.

Очень печально обстояло дело с производством анилино
вых красителей; несмотря на то, что анилин уже в 1842 г. был 
впервые получен великим русским химиком Н. Н. Зининым 
(1812—1880), отечественное производство этих красителей за
нимало весьма скромное место не только в мировой, но и в оте
чественной промышленности. Огромное количество красителей, 
необходимых текстильным фабрикам, импортировалось из Гер
мании (концерн ИГЕФарбениндустри), Австро-Венгрии (после 
первой мировой войны), Чехословакии (концерн Ауссиг), Швей
царии (концерн ЦИБА), Франции (концерн Кюльмана), Гол
ландии (фирма «Норден»), в меньшей степени — из США (кон
церн Дюпона) и других стран. В основном ввозили в Россию 
-свою продукцию концерны ИГЕФарбениндустри и Ауссиг. Все 
эти капиталистические предприятия широко развернули эксплу
атацию русского изобретения; на его основе они создали огром
ный ассортимент первоклассных красителей и, объединившись 
путем заключения между собой различных конвенций, захвати
ли в свои руки мировой (в том числе и русский) рынок. В Рос
сии же это производство до самой Великой Октябрьской социа
листической революции влачило жалкое существование.

Все же в небольших количествах анилиновые красители из
готовлялись у нас и в последней трети XIX в. Так, еще в 1865 г. 
на Московской мануфактурной выставке экспонировались кра
сители русского фабриканта Боателя, изготовленные им «из 
тульского каменного угля». Там же завод Жукова экспонировал 
ализариновые чернила 78.

Пионером производства искусственного ализарина в Рос
сии был П. П. Соловьев, работавший на фабрике своего отца 
в г. Киржаче (Владимирской губ.) Он же первым в России стал 
применять для крашения тканей искусственный ализарин. 
<С 1874 г. в течение трех лет его предприятие в более или менее 
значительных количествах изготовляло ализарин, продавая его 
по ценам ниже заграничных фабрикам Рабенек, Баранова й др. 
После того, как заграничные фирмы в целях устранения рус
ского конкурента ализарина временно снизили цены на свою 
продукцию, Соловьев был вынужден прекратить его производ
ство. Несколько позднее Соловьева производство ализарина (из 
заграничного антрахинона) было организовано на фабрике Ра
бенек (Московской губ., Московского уезда), где его выработка

78 «Техн. сборн.», 1865, т. I, № 1, с.тр. 72.
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достигала 500 т в год. Организатором этого производства был 
химик (впоследствии академик) М. А. Ильинский (1856—1941).-

Заграничные фирмы возобновили борьбу за русский рынок. 
Так, в 1877 г. (по другим данным даже в 1875 г.) Баденская 
анилиновая и содовая фабрика открыла в Москве свой фили
ал — завод, где получали ализарин и расфасовывали приготов
ленные в Германии красители. В 1884 г. ализарин и анилино
вые красители начали изготовляться на заводе Фарбверке (Мо
сква) — филиале крупной германской фирмы.

В 80-х годах на химическом заводе А. Баранова (Влади
мирская губ.), находящемся на красильной фабрике, изготов
ляли для своих нужд ализариновое масло. Тогда же инженер 
И. С. Попов на своем заводе (близ г. Шуи) организовал произ
водство этого продукта 79.

Некоторые возникшие заводы, производившие красители, 
принадлежали иностранцам и не столько изготовляли красите
ли, сколько занимались расфасовкой продукции, изготовленной 
за драницей. К их числу принадлежал завод И. Тассара (Мо
сква), где производили продукции на сумму до 200 тыс. руб., 
Г. Мессонье (Петербург) — до 375 тыс. руб. и др.

В 1871—1882 гг. на текстильных фабриках г. Иваново-Воз
несенска применявшаяся для крашения тканей марена посте
пенно стала заменяться гарансином. С 1874 г. там начали при
менять и ализарин. Когда же (1885 г.) цены на последний воз
росли, упомянутые фабрики снова переключились в основном 
на марену, гарансин и даже красный сандал.

Есть сообщение, что якобы в начале 80-х годов в Москве- 
на фабрике М. Шнейделя и Симона начали изготовлять искус
ственное индиго80. Синтез индиго впервые (1870г.) был разра
ботан Энглером и Эммерлингом (из о-нитроацетофенона); 
в 1879 г. более совершенный синтез этого красителя был от
крыт А. Байером (1835—1913). Однако лишь после разработки 
тем же Байером другого способа получения синтетического ин
диго (из производных фенилацетилена), последнее с успехом 
смогло конкурировать с натуральным. Какой метод применялся' 
на русском заводе Шнейделя и Симона — нам не известно.

В статистических данных, относящихся к 1888 г., указыва
лось, что в России было 16 заводов, изготовлявших «искусствен
ные ализариновые краски» 81 свыше че,м на 2 млн. руб. Несом
ненно, однако, что эти заводы работали на импортном сырье и 
по-преимуществу занимались расфасовкой и фальсификацией

79 В. Ф. С в и р с к и й. Фабрики, заводы и другие промышленные за
ведения Владимирской губ. 1890, стр. 146.

80 «Иллюстрированное описание Всероссийской художественной 
промышленной выставки в Москве 1882 года», 1882, № 20, стр. 159.

81 «Техн. сборн. и вести, пром.», 1893, № 10. плилож., стр. 1 и сл_
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приготовленных за границей красителей. В 90-х годах XIX в,- 
на ряде русских заводов все же изготовляли, хотя и в малых 
количествах, ализариновые красители.

О русской анилино-красочной промышленности начала 
90-х годов XIX в. Д. И. Менделеев писал: «Что же касается ис
кусственных углеродистых красок, особенно ализарина и вооб
ще тех, которые производятся из каменноугольного дегтя, то, 
хотя их применение в России, как и всюду, очень значительно, 
но внутреннее производство только испытывается, потому что 
недостаточное развитие как перегонки каменноугольного дегтя, 
так и добычи многих потребных химических материалов не' 
позволяет еще начинателям вступать в соперничество с герман
скими и французскими производителями искусственных пиг
ментов. Почти все, что сделано доныне в этом отношении, сво
дится на переделку вывезенного из-за границы почти готового 
материала (напр., антрахинона или даже самого ализарина) 
в такую форму (напр., ализарина в 10% — 20%-ное тесто), ко
торая спрашивается красильщиками. В этом отношении можно 
ждать более серьезных успехов только тогда, когда установит
ся в России самая переработка каменноугольного или нефтя
ного дегтя» 82. В примечании Менделеев указывает на работы 
русских ученых — А. А. Летнего, К. Э. Шмидта и других, полу
чивших бензол и антрацен.

В 1897 г. отечественное производство ализарина и анилино
вых красок определялось в сумме 2704 тыс. руб.83, при ввозе 
в 3,7 млн. рублей (в 1898 г. ввоз превысил 4 млн. руб.). Ино
странцы — производители ализарина — в 1882 г. вошли между 
собой в соглашение и повысили цену на ализарин с 2013 до 
3172 руб. за 1 т. А так как отечественное производство могло 
поставить потребителям не более 340 т ализарина при годичной 
потребности в нем свыше 2 тыс. т, то положение русских тек
стильных предприятий оказалось весьма затруднительным. Что
бы стимулировать производство ализарина в России, необходи
мо было на первых порах повысить на него ввозную пошлину. 
Об этом ходатайствовали и рассчитывавшие производить его 
фабриканты. Они просили Министерство финансов увеличить 
пошлину до 2684 руб. с 1 т. Однако такого повышения не 
последовало. В 1891 г. пошлина на анилиновые красители с 
915 руб. была повышена до 1037 руб. с 1 г, что не могло явить
ся стимулом для развертывания производства анилиновых кра
сителей в России.

Русские ученые успешно работали в области синтеза ор
ганических красителей. Так, в 1870 г. профессор Киевского

82 « В с е м и р н а я  К о л у м б о в а  в ы с т а в к а ...» , с т р . 285.
83 «Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли 

России», т. I, 1902, стр. 316.
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университета Н. А. Бунге синтезировал псевдосульфоциан, пер 
вый нрямокрасящий краситель для хлопка. Это соединение в 
1876 г. было также получено И. М. Пономаревым (1848—1905), 
а в 1883 г. оно было синтезировано (другим методом) химиками 
Трехгорной мануфактуры О. К. Миллером и С. И. Прохоровым 
и названо ими канарином.

Фуксин был открыт профессором Варшавского университета 
Я. Натансоном (1832—1884). Вальден, стремившийся умалить 
работы русских химиков, все же вынужден был признаться, что 
-«честь открытия фуксина несомненно принадлежит русскому 
химику Натансону»84. В 1869 г. академик Ю. Ф. Фрицше 
(1808—1871) получил диантрахинон, в 1892 г. П. Лохтин ввел 
в практику крашения ализарином рициновокислый аммиак, 
М. А. Ильинский в 1892 г. установил, что сульфирование антра- 
хинона легче осуществляется в присутствии ртути и ртутных 
солей, что было затем использовано в технике. Колорист одной 
из фабрик г. Иваново-Вознесенска Зейберлих в 1887 г. синте
зировал краситель антрагаллол.

Развитие производства красок тормозилось у нас отсутст
вием полупродуктов. Русские коксохимические заводы не 
имели установок для улавливания бензола и его гомологов (из 
коксового газа), не подвергали каменноугольную смолу раз
гонке.

Здесь следует отметить, что в России еще в XVIII в. полу
чали смолу из каменного угля и сланцев. В конце указанного 
столетия у Серного городка (около Самары) была фабрика «для 
гонки нужного для Артиллерии каменного масла... В протчем 
сожалительно, что она (фабрика — П. Л.) оставлена в запу
стении» 85. На этой «фабрике» каменное масло получали как из 
«каменного уголья, который на силу горит», так и из горючего 
сланца, залежи которого находились недалеко от с. Богород
ского (близ местечки Тетюши). Подобный завод был я  около 
Волги, где перегонке подвергли «горную смолу» 86.

В 1799 г. вышло в свет сочинение Н. А. Львова (1751— 
1803) «О пользе и употреблении русского земляного угля», 
в котором он рассказывает о Боровичском каменном угле. Уже 
в 1799 г. там было добыто последнего свыше 1100 т. Н. А. Львов 
сообщал, что «из земляного угля делается обыкновенным сред
ством каменный деготь как для мазания повозок, так и для со
хранения от гнилости дерева и канат» 87.

84 П. И. В а л ь д е н .  Очерк истории химии в России, 1917, стр. 541^
‘542.

85 «Акад. изв.», 1780, ч. V, стр. 523.
88 Там же, стр. 529.
87 Н. А. Л ь в о в .  О пользе и употреблении земляного угля, 1799, 

стр. 43, 53, 54. ' ...................  ..................
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До конца XIX в. добыча каменноугольной смолы, хотя и 
имела место в России (в основном на газовых заводах), но не 
меньшее ее количество ввозилось из-за границы. Так, в 1900 г. 
из израсходованных 20 754 т смолы на долю импортной приходи
лось 11 770 т (примерно 57% общего потребления). Предметами 
ввоза являлись также сырой фенол (в 1900 г.— 1480 т), сырой 
бензол, антрахинон и другие органические продукты.

Однако в России были проведены блестящие работы по по
лучению полупродуктов из нефти. Так, выдающийся химик- 
органик и инженер А. А. Летний (1845—1883) разработал метод 
пирогенетического получения дегтя из нефти (или нефтяных 
остатков). Перегонкой добытого таким путем дегтя ему удалось 
получить бензол (4,6% от веса дегтя), толуол и ксилол (5,2%), 
кумол, нафталин, антрацен (3,1 %) и фенанпрен. В 1880 г. 
в Баку был построен завод для получения антрацена из нефти 88. 
Ю. В. Лермонтова (1846—1919), пропуская нефть через рас
каленную трубку, получила деготь с различным содержанием 
ароматики. Инженер В. В. Шкателов в начале 90-х годов полу
чил из нефтяной смолы ряд ароматических соединений (бен
зол, толуол, нафталин, фенол) 89.

В 1881 г. на Константиновском нефтеперегонном заводе 
В. И. Рагозина (Ярославской губ.), ио настоянию Д. И. Менделе
ева, приступили к постройке антраценового цеха для получения 
из нефти антрацена, бензола, толуола, ксилола как исходных 
веществ для получения анилиновых красителей. Последние экс
понировались на Всероссийской художественно-промышленной 
выставке 1882 г. в Москве. Бензол Константиновского завода 
был лучше (чище) заграничного и продавался у нас дороже 
импортного. Однако вздорожание нефти и умышленное сниже
ние иностранными фабрикантами цен на поставляемые ими на 
русский рынок полупродукты задушили русскую промышлен
ность полупродуктов у самых истоков ее зарождения.

Производство древесных смолы и дегтя, этих, по выраже
нию Д. И. Менделеева, «исконных русских товаров» 90, с 60-х 
годов XIX в. до начала XX в. оставалось примерно на одном 
и том же уровне. Объем производства этих продуктов, в основ
ном вырабатывавшихся крестьянами, применявшими так назы
ваемый кучный способ (для чего требовались пила, топор и 
лопата), не поддавался регистрации. Судить о выработке этих

88 «Зап. Русск. техн. о-ва», 1884, вып. I, стр. I «Всемирная иллюст
рация», т. XXXI, № 24, стр. 466; К. Б. П и о т р о в с к и й .  А. А. Летний. 
«Успехи химии», 1952, т. XXI, вып. 12, стр. 1518—1525.

89 В. В. Ш к а т е л о в .  О нефтяно-газовой смоле и о применении ее 
для получения ароматических углеводородов и анилиновых красок. 
«Техн. сборн. и вести, цром.», 1893, № 10, прилож., стр. 1—3 и др.

90 Д. И. М е н д е л е е в .  Толковый тариф, 1892, стр. 540.
13 П. М. Лукьзнов 193



продуктов можно лишь весьма приблизительно по величине 
экспорта, который за 1882—1900 гг. в среднем составлял около 
18 тыс. т в год, хотя в отдельные годы достигал 23—24 тыс. т. 
Потребителем русской древесной смолы, которая на междуна
родном рынке считалась одной из лучших, была в основном 
Англия. Так, из 100 тыс. бочек, отправленных в 1891 г. за гра
ницу, Англия приобрела свыше 83 тыс. бочек, Голландия — 
около 12 тыс., Америка — несколько менее 4 тыс. бочек 91.

Несмотря на исключительное богатство леса, в нашей стра
не не получили широкого развития производства канифоли и 
уксусной кислоты. Это объясняется рядом причин, основная 
из них следующая. Крестьяне, производители смолы, не могли 
утилизировать надсмольную воду, так как для осуществления 
этого процесса им было необходимо некоторое оборудование. 
Правда, некоторые промышленники — кулаки в Архангельской 
и Вологодской, а частью и Костромской губерниях — занима
лись этой переработкой, но основная масса крестьян-бедняков 
и середняков северных губерний, работая в одиночку или с чле
нами своей семьи, могла вырабатывать только смолу и деготь, 
продавая их по невысоким ценам скупщикам. Надсмольная 
вода, являвшаяся сырьем для получения уксуснокальциевой 
соли, в основном не утилизировалась. Была и другая причина.

На уксусную кислоту во второй половине XIX в. существо
вали относительно низкие ввозные пошлины, что не стимулиро
вало ее производства. Д. И. Менделеев указывал, что в 1882 г. 
в целях производства уксусной кислоты на нее была установ
лена высокая пошлина в размере 244 руб. с 1 ту с основного 
сырья этого производства — уксуснокальциевой соли (древес
ного порошка) взималась пошлина всего лишь в размере 
9 р. 15 к. с 1 г. В результате, несмотря на то, что в России про
изводство уксусной кислоты стало развиваться, русские завод
чики находили более выгодным в качестве сырья использовать 
покупной заграничный (в основном американский) древесный 
порошок, вследствие чего число заводов по сухой перегонке де
рева сократилось, а годовой оборот и производительность рабо
тавших лесохимических предприятий резко снизились (см. 
табл. 24).

В то же самое время производство уксусной кислоты на хи
мических заводах увеличилось92. Ввоз древесного порошка 
в 1887 г. составлял 934 ту в 1890 г. он уже достиг 2836 т на сум
му 289 тыс. руб.93

На это ненормальное положение обратил внимание 
Д. И. Менделеев, будучи членом тарифной комиссии 1891 г.

91 «Лесной журнал», 1892, вып. 2, стр. 185.
92 Д. И. М е н д е л е е в .  Толковый тариф, стр. 531.
93 Там же, стр. 102, 103.
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Химик А. А. Л е т н и й  (1848—1883); разработавший метод 
пиролиза нефти (1877) в целях получения из нее 

ароматических углеводородов

13



Т а б л и ц а  24

Показатели
Годы

f 1885 1886 1887

Годовой оборот, тыс. руб................... 976 748 572
Число заводов в Архангельской, 

Вятской и Вологодской губ. . . . 55 65 21
То же во всей Р осси и ...................... 354 332 240

В результате его ходатайства пошлина на древесный порошок 
была повышена с 9 руб. 15 к. до 45 р. 75 к. с 1 г, т. е. увеличена 
в пять раз. Это послужило стимулом для развития производства 
древесного порошка, который стали вырабатывать кустари-кре
стьяне, продавая его на химические заводы, где при помощи 
серной или соляной кислот из порошка изготовляли уксусную 
кислоту. Ввоз порошка с каждым годом Падал и в конце XIX в. 
составлял: в 1897 г.— 1426 т, в 1898 г.— 934 г и в  1899 г.— 
475 г 94. Приведенный пример лишний раз показывает, как цар
ское правительство неумело и неразумно устанавливало ту или 
иную величину ввозных пошлин и тем самым тормозило разви
тие отечественной химической промышленности.

Экспорт скипидара в последние годы XIX в. был относи
тельно большим. Так, в 1897. г. было вывезено 6443 г, в 1898— 
6 тыс. г и в 1899 г.— почти 7 тыс. г.95 Канифоль и гарпиус мы 
ввозили в больших количествах; так, в 1899 г. этих продуктов 
было ввезено на сумму 2151 тыс. руб., в 1900 г.— на 2761 тыс. 
руб.96 В весовом выражении это составляло (для 1900 г.) около 
30 тыс. г.

Уже с середины XIX в. у нас стали изготовлять древесный 
(метиловый) спирт. Однако его выработка была ничтожной. 
В конце XIX в. в России выработкой древесного спирта занима
лись восемь заводов 97. Наиболее крупный завод находился близ 
г. Кременчуга; на нем изготовляли в год более 300 г древесного 
спирта98.

Как мы уже писали выше (см. Введение), санитарно-гигие
нические условия на русских химических заводах были чрезвы
чайно тяжелыми. В особенности это имело место на заводах,

94 «Вести, фин., пром., торг», 1901, т. IV, № 42, стр. 184.
95 «Вест, фин., пром., торг.», 1909, т. IV, № 42, стр. 185.
96 Там же, 1901, т. IV, № 52, стр. 617.
97 «Перечень фабрик и заводов», «Фабрично-заводская промышл. 

России», 1897, отд. X II.'
98 «Вести, о-ва технол.», 1898, № 11—12, стр. XXVI (объявление в 

конце номера).
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К у с т а р н а я  с м о л о к у р е н н а я  п е ч ь  О л о н е ц к о й  г у б . 
(к о н е ц  X I X  в .)

изготовлявших свинцовые и хромовые краски и соединения хро
ма. Организм рабочих, ослабленный изнурительной работой, 
был чрезвычайно восприимчив ко всякого рода отравлениям. 
Медицинская помощь была организована чрезвычайно слабо, 
а в XIX в. ее почти и не было, так как в большинстве заводы, из
готовлявшие краски, были небольшими, а больницы полагалось 
иметь при заводах, насчитывавших не менее 100 рабочих. Ни
какой охраны труда по существу не было, профилактических 
мер также почти или даже совсем не применялось. В 1877 г* 
известный деятель в области профессиональной гигиены и ги
гиены труда Ф. Ф. Эрисман (1842—1915) писал: «В России орга= 
низация санитарного надзора за фабриками, заводами и мастера 
скими крайне недостаточна как по отсутствию административ- 
ных законов, так и по отсутствию персонала, специальная обя
занность которого состояла бы в надзоре за промышленными 
заведениями и санитарным состоянием рабочих... Ни для кого 
не составляет тайны, что в действительности у нас санитарный 
надзор за фабричным производством крайне недостаточен, что 
на наших фабриках и заводах, а также и в ремесленных заве
дениях господствует совершеннейший произвол хозяев» " . 99

99 Ф . Ф . Э р и с м а н .  П р о ф е с с и о н а л ь н а я , ги ги ен а ; и л и  ги г и е н а  у м с т -  
п е я н о го  и  ф и з и ч е с к о г о  т р у д а , 1877, ст р . 405.
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А в 1889 г. известный экономист и публицист В. И. Безобразов 
(1828—1889) счел необходимым специально указать, «что при 
рутинерстве и невежестве большей части наших заведений по 
химической промышленности, санитарная ее сторона вообще 
печальна» 10°.

Особенно печально обстояло дело с охраной труда на заво
дах, изготовлявших свинцовые белила и свинцовый сурик, ко
торые представляли собой наиболее вредные краски. Как при 
их изготовлении, так и при их применении, хотя и в меньшей 
степени, наблюдались очень тяжелые отравления, нередко 
оканчивающиеся смертельным исходом.

В СССР производство свинцовых белил в основном запреще
но 100 101. У нас теперь в качестве белых красок применяются: ли
топон, бланфикс, цинковые и титановые белила. Однако в США 
в ряде производств и поныне наблюдаются свинцовые отравле
ния. Т. Драйзер в своей замечательной книге «Трагическая 
Америка», изданной им в 1931 г., писал: «Желая изучить ги
гиенические условия на производстве, я побывал в городской 
больнице и там мне сказали, что к ним часто доставляют постра
давших от свинцового отравления. Такие случаи нередко окан
чиваются смертью и вскрытия показали, что свинцовое отравле
ние почти всегда является если не прямой, то во всяком случае 
косвенной причиной смертельного исхода» 102. Таково положе
ние рабочих производства свинцовых белил в «демократической» 
Америке, да и в любой другой капиталистической стране.

На «смертоносность» свинцовых белил указывал еще Пли
ний Старший, живший в I в. нашей эры. Но и значительно рань
ше Плиния знаменитый греческий врач Гиппократ, живший 
в V—IV вв. до нашей эры, писал о вредном влиянии свинца на 
человеческий организм; у других греческих врачей древности 
встречаются указания на появление колик при свинцовом от
равлении 103.

В русских журналах XVIII в. есть описания симптомов, на
блюдаемых при отравлении свинцовой пылью, белилами, сури
ком, свинцовым сахаром 104. О вредности производства свинцо
вых белил и необходимых предохранительных мерах против 
отравления работающих на этом производстве нередко встре
чаются сообщения и в русской литературе XIX в.; однако эти

100 В. П. Б е з о б р а з о в. Народное хозяйство в России, т. II, 1884.
101 Небольшие количества свинцовых белил изготовляются у нас 

для специальных целей и для художников.
1и2 Г. Д р а й з е р .  Трагическая Америка. М., Гослитиздат. 1952, 

цтр. 28.
103 С. А. Г л е б о в с к и й. Профессиональные отравления в свинцо- 

вр-красочпом производстве и борьба с ними. «Врачебно-санитарный об
зор Костромской губ.»., выть V (IT полугодие), 1912. стр 33.

104 «Экономии, маг.», 1784, и. XVII, № 18, стр. 275—283.
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меры не применялись ни одним из владельцев свинцовобелиль
ных заводов. Последние соблазняли рабочих идти на их пред
приятия установлением необычайно малого, по тому времени, 
рабочего дня (4—6 часов в сутки) и совершенно не заботились 
о дальнейшей судьбе этих, по-существу, как правильно говори
ли тогда, «обреченных» на смерть людей. Несчастные гибли как 
мухи, и лишь в редких случаях, покинув после кратковремен
ного пребывания завод, выходили оттуда калеками на всю 
жизнь.

Еще в 1859 г. по предписанию министра финансов, данному 
начальнику Ярославской губ., ряд свинцовобелильных заводов 
Ярославля должен был быть освидетельствован губернским 
технологом инженером Мейшеном «в отношении охраны здо
ровья на них работающих людей» 105. Заключение Мейшена, ко
торый, несомненно, получил взятки от владельцев заводов, но
сило явно пристрастный характер. Губернский технолог писал 
заведомую ложь, что в результате якобы имевшей место «попе
чительной заботливости владельцев сих заводов работники их 
почти нисколько (!) 106 не подвержены вредным влияниям сего 
производства».

В своем докладе Мейшен утверждал, что владельцы заводов 
«неустанно стараются все еще более и более улучшить и облег
чить быт своих сотрудников, что некоторым образом ими уже 
достигнуто... введенными на их заводах техническими усовер
шенствованиями». Фактически же эти «технические усовер
шенствования» отнюдь не предохраняли рабочих свинцовобе
лильных заводов от вредного влияния свинца и его соединений. 
Другие архивные документы и беспристрастные описания этого 
производства говорят нам иное, чем утверждал Мейшен.

Быт рабочих свинцовобелильных заводов Ярославля особен
но ярко описан известным беллетристом-журналистом Вл. Ги
ляровским (1855—1935), который в начале 70-х годов в зимнее 
время работал на свинцовобелильном заводе Сорокина (в Яро
славле) и виденные им там ужасные условия труда изложил 
в форме рассказа в столичной газете 107. По цензурным усло
виям того времени г. Ярославль был назван г. Верхневолжском, 
а владелец завода купец Сорокин переименован в купца первой 
гильдии миллионера Копейкина 108.

На завод, конечно, по согласованию с полицией, которой 
владельцы завода давали взятки, принимали и беспаспортных,

105 ЯОГА, ф. 73, (Канц. Яросл. губернатора), on. 1, стол. 1, № 5094, 
л. 1 обр., 9, 10.

106 Восклицательный знак наш.— П. Л.
107 «Руеск. вед.», 1885, № 186, (статья «Обреченные»),
108 Вл. Г и л я р о в с к и й .  Мои скитания («Повесть бродячей жиз

ни»), 1928, стр. 130 и сл.
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платили им четыре рубля в месяц «на хозяйских харчах». Через 
год, редко через два, рабочие отравлялись свинцом и умирали 
в больнице или чаще, выброшенные владельцом завода, на ули
це. Проработав неделю-две, рабочие теряли аппетит, в резуль
тате действия на организм свинца, что было чрезвычайно выгод
но для владельцев заводов, которые, как мы указывали выше, 
нанимали рабочих при условии предоставления им питания 
от хозяев. Спали рабочие в грязных казармах, некоторые из 
них за недостатком места спали прямо на полу. Редко у кого 
были постели. Спали на рогожах, положив под голову полено. 
Даше в казарме пол был покрыт слоем сероватой грязи — 
смесью земли со свинцовыми белилами. Рабочие были обречены 
здесь на медленную смерть.

В феврале 1895 г. в Политехническом обществе при Москов
ском высшем техническом училище профессор этого училища 
М. П. Прокунин (1860—1921), сделал доклад на тему «Охрана 
рабочих от вредного влияния производств серной кислоты, свин
цовых белил и пр.» 109 Нарисованная им картина была поистине 
ужасна.

В достоверности сообщения Прокунина не приходится сом
неваться, так как в 1890 г. он являлся директором одного из 
заводов Ярославля, на котором изготовляли свинцовые белила.

Профессор Прокунин отмечал, что виденное им на заводе 
«повторяется на всех белильных заводах Ярославля с весьма 
малыми вариациями». Прокунин задавал вполне справедливый 
вопрос: «Что же происходит с рабочими после вдыхания и вти
рания столь вредных для человеческого организма препаратов?» 
и тут же отвечал: «Самое большое месяцев через 6 после по
ступления рабочего на завод свинцовых белил все признаки 
свинцового отравления у рабочего являются налицо и он, буду
чи не в состоянии более работать, получает расчет и уходит 
с завода, на его место находится другой, и так дело продолжает
ся чуть не целые сто лет... Организм рабочих испорчен на мно
гие годы». Прокунин сообщал, что ему удалось покинуть завод, 
вскоре после поступления. «Прошло уже пять лет с тех пор,— 
пишет Прокунин,— но и до сей поры при воспоминании об этом 
производстве становится жутко».

Революционер А. Звездов, работавший в 1907 г. на ярослав
ском заводе «Н. Оловянишникова и сыновья», писал: «Свинцо
вобелильные заводы это бич рабочих. Прав был врач, который 
весьма выразительно указывал больным на больничную часов
ню, где отпевали умерших в больнице рабочих, и говорил, что 
если, дескать, будете дальше продолжать работать на этих заво
дах, то заранеее ройте себе могилу». Этот автор отмечал далее,

109 «Бюлл. Полит, о-ва», 1895/96, № 2, стр. 49—52.
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что «профессиональная болезнь от свинцовых белил тяжела.... 
и нередко рабочий делается калекой на всю жизнь. Больше- 
того: бывают довольно часто случаи смерти. Рабочий день на 
кубиках — 6 часов, а в протирочном отделении у баков — 8 ча
сов. Лица (у рабочих.— П. Л.) испитые, бледные, как будто ча
хоточные... На свинцовобелильных заводах меньше придира
лись по части неблагонадежности, личный состав рабочих отли
чался текучестью» ио.

Ив. Вахрамеева, владельца другого ярославского свинцово
белильного завода, называли «Ваней-бешеным». Этому «Ване- 
бешеному», безжалостно эксплуатировавшему рабочих свинцо
вобелильных заводов, в 1886 г. 39 гласных Ярославской город
ской думы предложили присвоить, как занимавшему пост 
городского головы, звание почетного гражданина Ярославля и 
повесить его портрет в зале городской думы 1п.

В пространной статье санитарного врача С. Глебовского- 
«Профессиональные отравления в свинцовокрасочном произ
водстве и борьба с ними» 110 111 112 113 сообщается о симптомах заболева
ния, приводится фотография пораженных параличом рук рабо
чих, описываются поистине жуткие условия труда.

Сравнивая технику, применяемую на Рижском заводе, Гле
бовский утверждает, что она совершеннее, чем на ярославских,, 
где производство «убийственное». Глебовский описывает усло
вия труда рабочих, изготовлявших на дому свинцовый сурик для 
владельцев ярославских свинцовобелильных заводов. «Кабала 
суричной работы состоит в том, что за дни заболеваний, ровно- 
как и за лечение, суричники-рабочие ничего не получают и по
тому многие тотчас же с больничной койки вновь поступают на 
заводы».

Невыносимые условия труда на свинцовобелильных пред
приятиях Ярославля нашли отражение в требованиях бастовав
ших в 1905 г. рабочих завода наследников Н. Вахрамеева. Рабо
чие требовали установления на производстве санитарно-техниче
ского и бытового порядка. Во время забастовки 1913 г. 
ярославские рабочие этих заводов снова выдвинули требования 
не только экономического, но и санитарно-бытового характе
ра из.

Не менее гибельно для здоровья рабочих было и производство 
хромовых красок, хромпика и хромовых и мышьяковых красок. 
Никаких мер по технике безопасности там не осуществлялось,.

110 А. З в е з д  ов (Ал-др Стрельцов). Ярославская забастовка 
1913 года, стр. 13, 15, 17, 45, 46.

111 ЯОГА, ф. 509 Шросл. гор. управа), on. 1, стол. 1, № 360, 1886.
112 Врачебно-санитарный обзор Костромской губ.», вып. V (И полу- 

годье), 1912, стр. 34—73.
113 А. З в е з д о в .  Указ, соч., 1934, стр. 46.
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в результате чего почти у всех рабочих, работавших на заводах 
по изготовлению хромпика, через три-четыре года (а иногда и 
раньше) происходило разрушение хрящевых перегородок носа. 
Профессор Казанского университета А. Г. Ге (1842—1907), об
следовавший в конце 80-х годов прошлого столетия санитарную 
•сторону производства хромпиков на Кокшанском заводе 
П. К. Ушкова, обнаружил, что из 164 рабочих, занятых на этом 
заводе в 1889 г., совершенно здоровыми оказались только И, т. е. 
6,6%; остальные страдали поражением носовой полости 
и зёва И4. На некоторых рабочих местах (например, «на ворон
ках», где промывали хромпик) все рабочие поголовно имели по
ражение носа us.

Развитию химической промышленности в эпоху капитализ
ма в некоторой степени способствовала организация преподава
ния химической технологии в некоторых высших учебных 
заведениях России. Так, в 1862 г. в Технологическом институте 
(СПб) было открыто химическое отделение. В этом институте 
уже в 1874/75 учебном году студенты изучали технологию ми
неральных и органических веществ П6. Позднее было введено и 
проектирование различных химических заводов. Однако число 
оканчивающих этот институт было очень скромным.

Московское высшее техническое училище после преобразо
вания в 1868 г. также начало выпускать специалистов по хими
ческой промышленности. За 1871—1897 гг. химическое отделе
ние этого училища окончило всего лишь 377 студентов И7.

В 1885 г. был открыт Харьковский технологический инсти
тут. Общее число инженеров-технологов, выпускаемых в конце 
XIX в. в четырех институтах России (включая Рижский), вряд 
ли превышало 150 человек. Открытые в конце XIX в. Киевский, 
Томский и Варшавский политехнические институты стали вы
пускать специалистов в области химической промышленности 
лишь в начале XX в.

Как видно из вышеизложенного, на пути русской химической 
промышленности все время встречались различные препятствия, 
тормозившие ее развитие. Чаще всего их или искусственно со
здавали иностранные конкуренты, представители различных 
капиталистических стран, или же они являлись следствием кос
ности и пагубной политики царского правительственного аппа-

114 «Земский врач», 1890, № 20, стр. 114—137.
115 «Медицинский весты.», 1882, № 46 (стр. 735), 47 (стр. 749), 48 

(стр. 764), 50 (стр. 800).
116 «Краткий исторический очерк о Петербургском практическом 

технологическом институте, 1828—1878», 1878, стр. 99.
117 П. К. Х у д я к о в .  Инженеры-механики, инженеры-строители, ин

женеры-технологи, окончившие Московское техническое училище, 1898, 
стр. 119.
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рата, а также раболепия перед всем заграничным заводовладель- 
цев, предприятиям которых были необходимы химикалии.

Образование финансового капитала в России (как и во всем 
мире) способствовало дальнейшей концентрации и централи
зации промышленности, ее монополизации небольшим количе
ством групп капиталистов.

Естественно, что этот процесс не миновал и химическую про
мышленность. Окрепли акционерные общества («Любимов, 
Сольве и К°», «Т-во Российско-Американской резиновой ману
фактуры» и др.). Наряду с этим сказались и все отрицательные 
стороны новой стадии существования капитализма. Различные 
проявления загнивания капитала, неизбежно вытекающего из 
самого факта существования монополий, имели место в нашей 
стране не в меньшей степени, чем в любой другой. Да и не муд
рено! В условиях единого мирового рынка, где судьбы про
мышленности и всего народного хозяйства в значительной мере 
решались в кабинетах банковских заправил и директоров меж
дународных концернов, Россия, в промышленность которой 
к концу XIX — началу XX в. уже были инвестированы (через 
различные акционерные общества, товарищества, кредитовав
шиеся банками и т. п.) значительные капиталы, не могла избе
жать общей судьбы всех капиталистических стран, столь специ
фичной для последнего этапа капитализма — империализма. 
Задерживание технического прогресса, искусственное ограниче
ние количества выпускаемой на рынок, а также призводимой за
водами продукции в целях вздутия товарных цен и снижения 
кондиций на качество товаров.; принудительное районирование 
международных рынков и квотирование выбрасываемых на них 
продуктов производства на основе конвенций и соглашений меж
ду группами капиталистов; временная консервация отдельных 
предприятий — все это и Многое другое стало обычным не толь
ко за границей, но и в нашей стране, являясь прямым следствием 
обострения внутренних противоречий капиталистической си
стемы к концу ее жизненного пути.

Мы не будем здесь останавливаться на общем анализе этих 
противоречий, так как они достаточно полно и весьма четко 
освещены и сформулированы в гениальном произведении 
В. И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», 
и в дальнейшем лишь попытаемся в той или иной степени по
казать, как новые формы капитализма отразились на судьбах 
и развитии русской химической промышленности.



Глава VII

Химическая промышленность в эпоху империализма. Ее состояние 
в первую мировую войну. Производство серной кислоты. Развитие 
ее производства контактным методом. Производство соды. Синди
цирование содовой промышленности. Производство искусственных 
удобрений. Добыча и ввоз фосфоритов. Производство суперфосфата. 
Фосфоритная мука. Томасшлак, производство его и ввоз. Экспорт 
фосфоритов, кости, костяной муки. Акционерные компании туко
вых предприятий. Чилийская селитра и масштабы ее ввоза в Рос
сию. Производство азотной кислоты. Попытки организации произ
водства азотной кислоты дуговым методом. Первый завод (1917 г.) 
по производству азотной кислоты из аммиака, построенный на ос
нове экспериментальных работ инженера И. И. Андреева. Произ
водство хлора, соляной кислоты, хлорной извести. Производство 
поташа и соединений серы. Производство солей тяжелых металлов.

Производство минеральных красок и ввоз их в Россию.

ТГе представляется возможным провести резкую грань 
-“ между эпохами капитализма и империализма. Условно 

считают, что эпоха империализма берет свое начало с первых 
лет XX в. С 1904 г. начинается подъем химической промыш
ленности. Ни русско-японская война, ни развернувшееся 
в 1905 г. революционное движение не замедлили роста хими
ческой промышленности, несмотря на некоторое повышение 
цен химических продуктов. Так, если цены всех «москательно
химических» продуктов в 1899 г. принять за 100%, то измене
ние цен было следующим: в 1903 г.— 99,5%, в 1904 г,— 103,3%, 
в 1905 г,— 106,0% и в 1906 г.— 113,4%. В последующие годы 
эти цены претерпевали различные колебания (большей частью 
в сторону роста), достигнув в 1913 г. 120,2%

В 1910 г. в России якобы было 276 крупных (?) химических 
предприятий с 17 тыс. рабочих, производящих продукцию на 
сумму около 48 млн. руб.; с мелкими заводами было 910 пред- 1

1 П. И. Л я щ е н к о. История народного хозяйства СССР, т. II, 1948, 
стр. 415.
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приятий с 45,5 тыс. рабочих, изготовлявших химических про
дуктов на сумму в 70 млн. руб. 2 Мы полагаем, что эти данные 
весьма завышены в части числа предприятий и занижены в час
ти суммы выработки. По другим данным, в 1912 г. было около 
180 предприятий основной химической промышленности с чис
лом рабочих в 14 282, в анилинокрасочной, коксохимической 
и лакокрасочной соответственно 138 и 7156 3. В большинстве 
это были мелкие предприятия. В предвоенный 1913 г. вся рус
ская промышленность изготовила продукции (в ценах 
1926/27 гг.) на сумму в 16 249 млн. руб.; из этой суммы на долю 
химической промышленности приходилось 457 млн. руб., что 
составляет всего лишь 2,8% от общей суммы4.

Если в конце XIX в. химическая промышленность была 
в основном сосредоточена в Московской, Петербургской, Кост
ромской, Ярославской (минеральные краски) и Владимирской 
губерниях, то в первые годы XX в. она получает развитие и на 
юге России, причем преимущественно на капитал, предоставля
емый иностранцами. То же имеет место и в Прибалтийском 
крае, где укрупняются старые заводы и возникают новые.

Наряду со строительством новых химических заводов, на
блюдается расширение старых. В частности, возникают новые 
производства на Бондюжском заводе Ушкова (Вятская губ.), 
на Тентелевском химическом заводе (Петербург), на заводах 
Лепешкина и других химических предприятиях.

Нет возможности в краткой истории химической промыш
ленности России дать динамику развития всех химических 
производств. Мы рассмотрим вначале лишь состояние отдель
ных, притом главнейших из них, а затем попытаемся нарисо
вать общую картину состояния химической промышленности 
от начала XX в. до Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Прежде всего, мы осветим состояние в описываемую нами 
эпоху основного, притом могучего, химического реагента — 
серной кислоты. Производство ее в 1900 г. составляло (в моно
гидрате) 74 850 т (в натуре — разных концентраций — около 
106 тыс. т). Следует отметить, что наибольшее количество про
дукции падало (все при пересчете на моногидрат) на концент
рированную серную кислоту (купоросное масло) — 53 300 г; 
камерной кислоты было выработано 17 780 г, олеума (вместе

2 «Большая энциклопедия», т. 16, изд-во «Просвещение», 1904, 
стр. 477.

3 И. Г о л ь д м а я  и Г. Ф е л ь д м а н .  Итоги первого лятилетнего 
плана химического машиностроения, 1934, стр. 5.

4 Э. Ю. Л о к ш и н .  Очерк истории промышленности СССР, 1956, 
стр. 25.
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с моногидратом) — 3770 т5. По другим данным, купоросного 
масла в указанном году было выработано 51 457 т, а камерной 
серной кислоты — 125 279 т. Последние данные являются менее 
вероятными; по-видимому, они характеризуют валовую продук
цию, т. е. в количество 125 279 г камерной кислоты включена 
та кислота, которая была переработана в купоросное масло 
(хотя и здесь баланс не сходится). В пересчете на моногидрат 
выработка этого основного реагента химической промышленно
сти в 1900 г. (вместе с олеумом), по данным Фокина, состав
ляла около 86 тыс. т б 7.

Наконец, по данным третьего источника, выработка всех 
сортов серной кислоты (в пересчете на моногидрат) в 1900 г. 
составляла 73 528 т 1. (Эта цифра приближается к вышеприве
денной, не внушающей никакого сомнения). Мы склонны ду
мать, что в указанные 73—75 тыс. т серной кислоты вошла не 
вся продукция русских заводов. Некоторые предприятия, по
треблявшие серную кислоту для собственных нужд, не включа
ли эти ее количества в данные статистики. Поэтому фактиче
ская валовая продукция была выше указанной цифры и, 
возможно, приближалась к 90—100 тыс. г в год.

Выработка (валовая — в натуре) серной кислоты неуклонно 
росла: в 1908 г. она достигла 211 тыс. т, в 1910 г,—250 тыс. т, 
в 1911 г,—272 тыс. т, в 1912 г.—246 тыс. г 8 (при ввозе в 3172 г), 
в 1913 г.—284 тыс. т. В границах нынешней территории СССР 
выработка серной кислоты в 1913 г. составляла 121 тыс. т в мо
ногидрате 9.

В основном в России эксплуатировались камерные установки 
с весьма низкой относительной производительностью, не пре
вышающей 5—7 кг серной кислоты (в пересчете на моногидрат) 
в сутки из 1 м3 объема системы. В настоящее время интенсив
ность советских башенных установок превышает 150 кг\

Относительно бурное развитие в первые 15 лет XX в. полу
чило производство серной кислоты контактным способом. Начало 
производства контактной серной кислоты было положено Тен- 
телевским химическим заводом; в конце XIX в. был пущен 
первый пробный контактный аппарат, перерабатывавший 
в олеум серный колчедан. В 1903 г. была введена в эксплуата
цию уже первая промышленная установка. В 1913 г. на ука
занном заводе в эксплуатации было уже шесть контактных

5 «Статистические ©ведения о фабриках и заводах, не обложенных 
акцизом за 1900 год», 1903, класс XII, стр. 5.

6 Л. Ф. Ф о к и н .  Обзор химической промышленности в России, ч. I, 
1920, стр. 24, 25.

7 «Динамика российской и советской промышленности», т. 1, ч. 1, 
1929, стр. 188, 189.

8 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 6/7, стр. 666.
9 «Народное хозяйство СССР в 1956 году». 1957, стр. 60.
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систем, каждая с годовой производительностью около 5 тыс. г  
серной кислоты в пересчете ее на моногидрат.

Нельзя не отметить, что тентелевская контактная система 
была разработана в России и получила широкое распростране
ние не только у себя на родине, но и за рубежом, где в 1916 г. 
находилось в работе 30 тентелевских систем 10. Система эта с 
успехом эксплуатировалась в США, в Англии, Японии, Герма
нии, Румынии, Швеции, Франции, Италии и Норвегии. Она 
считалась нисколько не хуже, если не лучше, контактной систе
мы, разработанной и впервые эксплуатировавшейся Баденской 
анилиновой и содовой фабрикой (в Германии).

В 1905 г. три тентелевских системы были построены в Баку 
на заводе Нобеля специально для нужд тамошней нефтяной про
мышленности (серная кислота требовалась для очистки дистил
лятов нефти). В 1910 г. на двух заводах П. К. Ушкова было вве
дено в эксплуатацию пять тентелевских систем, из них три — 
близ Самары и две — в Казани. Одна система была построена 
в 1911 г. на рижском заводе Эрлиха, одна — в Москве и четы
ре — на двух заводах, изготовлявших взрывчатые вещества.

Контактная система Грилло-Шредера, хотя и менее совер
шенная, чем тентелевская, имела большее распространение, что- 
объясняется меньшей платой за патент. Первая контактная 
установка по системе Грилло-Щредера была построена в 1899— 
1900 гг. на заводе Л. Рабенек под Москвой, при текстильной 
фабрике, принадлежавшей тому же владельцу. К концу 1917 г. 
на этом заводе было в эксплуатации уже пять систем. Затем 
одна система была пущена в Польше, близ Варшавы (во время 
первой мировой войны оборудование завода было эвакуировано 
и передано вышеупомянутому заводу Рабенек). Кроме этого 
завода, тринадцать систем Грилло-Шредера работали на юге и 
две системы — близ Петрограда. Еще до первой мировой войны 
в России (близ Петербурга) эксплуатировались две системы 
маннгеймских химических фабрик, где, наряду с платиновым 
катализатором, в качестве контактной массы применялся колче
данный огарок. Одна маннгеймская система еще до войны ра
ботала близ Кинешмы.

Динамика производства контактной серной кислоты (олеу
ма) в России неуклонно росла: в 1910 г. ее было выработано- 
9180 т (на 555 083 руб.), в 1912 г.—10 519 т (на 590 841 руб.), 
в 1916 г.—84 443 т (на 10 392 тыс. руб.). В 1917 г. выработка 
всех контактных заводов, по-видимому, превышала 100 тыс. т, 
т. е. составляла около 25% выработки всей серной кислоты в 
России (о производстве серной кислоты во время первой миро
вой войны см. ниже).

10 П. М. Л у к ь я н о в .  Производство серной кислоты -методом кон
тактного окисления, 1922, стр. 115.
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Начавшаяся в 1914 г. первая мировая война застала русскую 
■сернокислотную промышленность не подготовленной к постав
ленным перед ней новым задачам. Потребность в серной кис
лоте заводов, изготовлявших взрывчатые вещества, резко уве
личилась, и в первое время сернокислотные заводы не могли 
удовлетворять спрос на нее со стороны Артиллерийского ведом
ства, несмотря на то, что это ведомство чрезвычайно ограничило 
•сбыт серной'кислоты на другие, кроме военных, нужды. На 
заводы, изготовлявшие серную (а также и азотную) кислоту, 
были откомандированы артиллерийские приемщики, которые 
следили за выработкой и отпуском серной кислоты предприя
тиям, изготовлявшим в основном взрывчатые вещества, а также 
продукты, необходимые для предприятий, работавших для воен
ных нужд.

Тем не менее крупнейший потребитель серной кислоты — 
текстильные фабрики — в начале войны не сократили потребле
ния серной кислоты, и отпуск им последней со стороны Главно
го артиллерийского управления не был уменьшен, по-видимому, 
в связи с тем, что многие из них переключились на выработку 
тканей военного образца (обмундирование армии). Лишь 
в 1917 г., когда начала ощущаться в стране острая нехватка 
•сырья и топлива, отпуск серной кислоты текстильным фабри
кам был резко сокращен.

В июле 1915 г. было подписано соглашение на постройку 
14 сернокислотных заводов с годовой производительностью 

■около 131 тыс. т. Главное артиллерийское управление намечало 
постройку заводов мощностью около 200 тыс. т в год. В связи 
с этим осенью 1915 г. было создано одно центральное и шесть 
районных бюро, наблюдавших за строительством заводов и вы
работкой кислоты на уже существующих. В конце 1915 г. рабо
тало 39 сернокислотных заводов п .

Во время войны было построено несколько крупных кон
тактных сернокислотных заводов: в Москве — завод К. Зиллера 
и К° (4100 т олеума в год), в Штеровке (6550 т), а также в Чу
дове (6550 т) и Чернореченский завод (в Растяпине — около 
1800 г в год) 11 12. Были введены в эксплуатацию новые камерные 
установки близ Москвы (на Дегунинском заводе), в Сенгилее, 
Мелекессе, Саратове, Владикавказе, близ Ярославля, одна кон
тактная система близ Кинешмы (1915 г.), камерный завод близ 
Перми и некоторые другие.

В период войны (во вторую ее половину) в России серную 
кислоту вырабатывали на 57 заводах. Из них 38 изготовляли 
ее камерным способом, 13 — контактным и 6 заводов имели

11 «Истор. журн»., 1944, кн. 10—И, стр. 43.
12 «Бюлл освед.-статист. бюро», 1918, № 17, январь, стр. 663.
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К и н е ш е м с к и й  х и м и ч е с к и й  з а в о д  в го д ы  п е р в о й  м и р о в о й  во й н ы

как камерные, так и контактные установки. По районам это ко
личество заводов распределялось следующим образом:
П е т р о г р а д с к и й .........................4 з а в о д а  У р а л ь с к и й ....................6 з а в о д о в

В е р х н е -В о л ж с к и й  . . . .  5 з а в о д о в  Ю ж н ы й ....................... 10  »

М о с к о в с к и й ...................... 10  » К а в к а з с к и й  . . . .  5 »

С р е д н е -В о л ж с к и й  . . . .  9 » Р и ж с к и й  и  Ц а р с т в о

П о л ь с к о е ............................ 9 »

Все камерные заводы имели свои установки для получения 
азотной кислоты, а большинство — и для соляной кислоты и 
минеральных солей. Некоторые сернокислотные заводы явля
лись подсобными для предприятий других производств, при 
которых они и были сооружены; так, например, контактные за
воды серной кислоты строились при нефтеперегонных заводах, 
нуждавшихся для своего производства в олеуме и купоросном 
масле.

В период 1915—1917 гг. в России было построено 28 серно
кислотных установок; из них 15 — при заводах, существовав
ших до войны, четыре — при химических заводах, ранее не из
готовлявших серную кислоту, и девять заводов выстроено 
вновь 13 14. Эти последние девять заводов принадлежали: четыре —

13 « Т е х н .-э к о н о м и ч . в ести .» , 1922, т . I I I ,  № 6/7, с т р . 667.
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общественным организациям (в том числе Союзу земств и го
родов) , один — военному ведомству, четыре — частным пред
принимателям.

Несмотря на то, что в 1917 г. большинство сернокислотных 
заводов находилось в Московском районе, наибольшая годовая 
производственная мощность, соответствующая оборудованию, 
падала на Южный район, составляя свыше 178 тыс. г кислоты 
в пересчете на моногидрат. Второе место принадлежало Средне- 
Волжскому району (110 тыс. т) и лишь третье — Московско
му району (около 88 тыс. г). Заводы остальных районов имели 
примерно одинаковую производственную мощность (в сред
нем — около 50 тыс. т каждый) 14.

Наибольшее количество серной кислоты во время войны вы
рабатывалось камерным способом (около 75%); значительная 
часть ее подвергалась концентрации до купоросного масла, ко
торое в основном использовалось заводами взрывчатых веществ. 
Наибольшее количество купоросного масла вырабатывалось в 
Южном районе, несколько меньше — в Московском и Средне- 
Волжском.

Наибольшим распространением для концентрации серной 
кислоты у нас пользовались аппараты Кесслера, производившие 
около 12 т купоросного масла в сутки 14 15. До войны для их соору
жения применялись заграничные фасонные камни, вытесанные 
из лавы месторождения Вольвик во Франции. Война заставила 
начать поиски отечественных кислотоупорных пород. Была най
дена кислотоупорная порода (андезит) близ селения Аршо на 
Кавказе (около горы Казбек), по своим качествам не уступав
шая заграничной. Начались разработки кислотоупорной породы 
горы Бештау (бештаунит) на Северном Кавказе.

Все же кислотоупорной лавы не хватало, процесс вытесыва
ния кислотоупорных камней для аппаратов Кесслера был весь
ма трудоемким, вследствие чего для концентрации серной кис
лоты получили широкое распространение чугунные аппараты 
системы Скворцова. Аппаратов Кесслера на всех заводах было 
установлено 37, а Скворцова — 35; производственная мощность 
последних в сумме составляла 87% от суммарной мощности 
аппаратов Кесслера. Кислотоупорная лава русских месторожде
ний с успехом применялась и для монтажа денитрационных 
башен (Гловера) в камерных установках.

Для концентрации серной кислоты во время войны приме
нялись и каскадные аппараты (с чашами) системы Негрие и 
аппараты Беккера. Их суммарная производственная мощность

14 П. М. Л у к ь я н о в .  Основная химическая промышленность Рос
сии. «Техника», 1919, апрель, № 12—13, стр. 14 и сл.

15 Е г о ж е. Курс химической технологии минеральных веществ, 
ч. I, 1924, стр. 109.
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составляла всего лишь около 18% от мощности всех аппаратов 
для концентрации серной кислоты.

Артиллерийское ведомство требовало для заводов взрывча
тых веществ, кроме купоросного масла, также и олеум. В свя
зи с этим началось строительство контактных установок на ряде 
старых заводов, и были построены новые контактные системы. 
В 1917 г. в эксплуатации находились 24 системы Грилло-Шре
дера, 20 — тентелевских и четыре — маннгеймских 16. Наиболь
шая производственная мощность контактных установок была в 
Южном и Петроградском районах (по четыре завода), несколь
ко меньшая — в Средне-Волжском и Московском районах (че
тыре и два завода).

К началу 1917 г. производство серной кислоты по сравнению 
с 1900 г. возросло примерно в 5 раз. На долю контактной сер
ной кислоты приходилось несколько больше 25 % всей выработ
ки, в то время как еще в 1900 г. эта доля не превышала 5%.

Масштаб выработки серной кислоты во время первой миро
вой войны (1917 г.) резко отставал от производственной мощ
ности сернокислотных заводов. Фактически в Южном районе 
было выработано около 62 тыс. т серной кислоты, в Петроград
ском — около 45 тыс. г, в Московском — 41 тыс. г, в Сред
не-Волжском — около 37 тыс. т. Наибольшая выработка сер
ной кислоты имела место в 1916 г.— около 260 тыс. т. За 
первое полугодие 1917 г. было произведено около 162 тыс. т 
серной кислоты. В начале революции 1917 г. производство кисло
ты резко упало. В значительной мере это было связано с рас
стройством транспорта, крайне пагубно отразившегося на до
ставке к заводам серного колчедана. В дальнейшем это еще бо
лее усугубилось; сначала вследствие саботажа заводовладель- 
цев, а затем и наступившей общероссийской хозяйственной раз
рухи, связанной с перипетиями гражданской войны (см. ниже).

Производственная мощность всех сернокислотных заводов 
в 1917 г. составляла около 432 тыс. т (в моногидрате). Многие, 
в особенности старые заводы, которые в условиях военного вре
мени не останавливались на капитальный ремонт, пришли в 
крайне плачевное состояние, в таком виде они и были получе
ны Советской властью.

Серной кислоты при все возрастающем спросе со стороны 
Артиллерийского ведомства во время войны явно не хватало. 
Большие затруднения испытывали заводы Петроградского и 
Южного районов с сырьем (серный колчедан); в мирное время 
эти заводы, а также заводы Прибалтики почти исключительно 
работали на импортном колчедане. Были приняты меры к

16 П. М. Л у к ь я н о в .  Производство серной кислоты методом кон
тактного окисления, 1922, стр. 414, 415.
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расширению добычи сырья на Урале, но они не скоро дали ожи
даемые результаты.

Основным видом сырья для производства серной кислоты в 
900-е годы являлся серный колчедан. Однако в России в самом 
начале XX в. несколько сернокислотных заводов работали на 
привозной (сицилийской) сере.

В России основные разработки колчедана находились на 
Урале. Так, в 1913 г. на долю последнего приходилось 88% всей 
добычи, или свыше 58 тыс. г, а в 1914 г.— 94% (свыше 
137 тыс. т) . Начавшаяся война стимулировала резкое повыше
ние добычи серного колчедана. В 1900 г. его было добыто около 
31 тыс. г, в 1905 г.— 34 тыс. г, в 1908 г.— почти 60 тыс. т, 
в 1912 г.— несколько более 100 тыс. т. Однако в 1913 г. добыча 
колчедана резко упала (около 65 тыс. т). Но война пресекла его 
импорт и в то же время предъявила повышенные требования 
на кислоту. Невольно взоры правительства и промышленников 
обратились к отечественному сырью. Вот почему в 1914 г. добы
ча колчедана в России резко пошла на подъем, достигнув в ука - 
занном году примерно 147 тыс. т. Этот скачок вверх будет более 
понятен, если учесть, что в 1913 г. потребление колчедана в 
России, несмотря на резкое уменьшение его добычи на Урале, 
почти не изменилось, но значительно возрос его ввоз из-за гра
ницы. Вообще же, вплоть до первой мировой войны потребле
ние привозного серного колчедана было больше примерно на 
30—40%, чем отечественного.

Импортный колчедан покупали в основном заводы, нахо
дившиеся в Царстве Польском, Петербурге, Южном районе 
и Прибалтийском крае. Он обходился им дешевле отечествен
ного, уральского, доставка которого до пункта потребления из- 
за дальности месторождений резко повышала его цену и тем 
самым делала уральский колчедан для предприятий указанных 
районов совершенно не конкурентноспособным с заграничным. 
Кавказский колчедан, так же как и подмосковный (рязанский, 
тульский), добывался в ничтожных количествах 17 и, конечно, 
покрыть потребность в нем упомянутых сернокислотных заво
дов ни в коем случае не мог. В 1909 г. Россия по добыче серно
го колчедана занимала девятое, а в 1910 г.— десятое место в 
мире, хотя по мощности месторождений могла бы находиться 
не менее чем на третьем или даже втором.
! Ввозился в страну преимущественно португальский, испан
ский (из Рио-Тинто), а также греческий колчедан (из Сало- 
ник). Его использовали в качестве балласта на судах, прибы
вавших из этих стран в Россию за хлебом. В 1913 г. уральский

17 Я. В. С а м о й л о в .  Месторождения серного колчедана в России, 
1916, стр. 7—12.
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колчедан с доставкой в Петербург обходился заводовладельцам 
примерно 16 руб. за тонну, в то время как то же количество ис
панского стоило франко-завод 11 руб. Импортный колчедан 
пошлиной не облагался. Ввоз и добыча серного колчедана за 
годы начала текущего столетия, а также за первый; военный 
(1914) год характеризуются (в т) данными табл. 25 18.

Т а б л и ц а  25

Годы Ввоз Добыча Годы Ввоз Добыча

1905 78 400 34 340 1911 10 740 99 696
1909 83 900 46 085 1912 144 450 101 006
1910 112 900 55 000 1914 90 000 146 000

Из ввезенного в Россию в 1913 г. серного колчедана 
(146 тыс. т) через порты Балтийского моря было импортирова
но почти 45% от всего количества, через порты Черного моря — 
29 % и через западные сухопутные границы — 26 %. В годы 
первой мировой войны серный колчедан добывали только на 
Урале (246—262 тыс. г); ввоз отсутствовал.

До революции ни один медеплавильный завод не использо
вал газы, содержащие сернистый ангидрид. Последний выпус
кали в атмосферу, что крайне вредно отражалось на здоровье 
людей и приводило к гибели растительности на площади ради
усом до 6 — 8 км. Если бы только два по тому времени крупных 
медеплавильных завода — Кыштымский и Верхне-Исетский 
использовали газы (содержащие SO2), выходящие из ватер- 
жакетных печей, то общего количества этих выбросных газов 
хватило бы для выработки примерно 60% всей производившей
ся в 1913 г. в России серной кислоты 19.

Ввоз серной кислоты в начале XX в. был довольно скром
ным, составляя в 1900 г. менее 0,5% (в ценностном выраже
нии) от внутреннего производства. Да это и понятно, если при
нять во внимание плохую транспортабельность этого продукта. 
В последующие годы (1902—1912) ввоз в абсолютных цифрах 
все возрастал и в 1912 г. увеличился по сравнению с 1900 г. в 
8 раз (в ценностном выражении). Однако в 1912 г. процент 
ввоза по отношению к отечественной выработке составлял всего

18 Я. В. С а м о й л о в .  Указ, еоч., стр. 11, 12.
19 Н. И. П а н т ю х и н .  Химическая промышленность России 

1913 года. «Народное хозяйство», СПб., 1913.

213



лишь около 1,5%. В абсолютных цифрах (в т) ввоз серной кис
лоты различной концентрации представлен в табл. 2620.

Т а б л и ц а  26
Го

ды

Камерная 
кислота и 

купоросное 
масло

Дымящаяся 
кислота и 

серный 
ангидрид

‘ Г
од

ы

Камерная 
кислота и 

купоросное 
масло

Дымящаяся 
кислота и 

серный 
ангидрид

1900 316 31,3 1908 2 004 5,0
1901 274 41,0 1909 2 237 3,3
1902 612 4,8 1910 2 256 4,5
1903 783 18,3 1911 2 770 7,4
1904 601 1,8 1912 3268 2,0
1905 388 1,2 1913 1803 8,2
1906 860 5,0 1914 1900 1,6
1907 1528 2,3 1915 Ввоза не было

Главным образом камерная кислота и купоросное масло вво
зились в Прибалтийские губернии для производства суперфос
фата. В 1900—1903 гг. ввозилась в небольших количествах ды
мящаяся серная кислота (олеум), но с расширением производ
ства этого продукта на Тентелевском химическом заводе ввоз 
олеума резко уменьшился и был в дальнейшем ничтожным.

Причина низкой выработки серной кислоты до первой ми
ровой войны по сравнению с США и наиболее развитыми в 
техническом отношении западноевропейскими странами (Гер
мания, Англия, Франция , Бельгия) прежде всего кроется в 
чрезвычайно слабом развитии у нас производства искусствен
ных удобрений (в основном суперфосфата). Хотя производство 
суперфосфата неуклонно росло, масштаб его выработки все же 
был весьма низким.

Поскольку степень развития химической промышленности 
характеризуется масштабами выработки двух основных реаген
тов — серной кислоты и соды — рассмотрим состояние произ
водства последней в описываемый нами период. Мы уже писа
ли, что в эпоху капитализма в России существовало три круп
ных содовых завода. С начала 1864 г. в Сибири (около г. Бар
наула) функционировал небольшой содовый завод М. Пранга; 
работая на естественном сульфате по методу Леблана, он про
должал производить соду и в первые годы XX в. Однако этот 
завод или был куплен фирмой Любимова и Сольве (ей принад
лежали тогда Березниковский и Донецкий содовые заводы), или

20 П. М. Л у к ь я н о в .  Производство серной кислоты методом кон
тактного окисления, 1922, стр. 419.
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находился (по масштабу выработки и установлению цен) под 
контролем этой фирмы. Иначе говоря, завод Пранга, видимо, 
вошел в организованный фирмой Сольве синдикат 21. В 1889 г. 
был построен довольно крупный цех по производству соды из 
искусственного сульфата при Бондюжском химическом заводе 
Ушкова. Этот завод впоследствии перерабатывал всю получен
ную там соду (в форме щелоков) в едкий натр, но в первые 
годы выпускал в продажу и кальцинированную соду.

Синдицирование русской химической промышленности кос
нулось, пожалуй, прежде всего содовой промышленности. Уже 
в конце XIX в. в синдикат были объединены Березниковский, 
Донецкий и Славянский заводы (видимо, также и завод Пран
га). Синдикат регулировал цены, искусственно понижая их в 
районах сбыта соды, выработанной на заводе Ушкова. Это об
стоятельство, учитывая дальность расстояния завода Ушкова от 
потребляющих районов (завод находился в Вятской губ.), вы
нудило Ушкова выпускать в форме товарной продукции только 
едкий натр. Но и при этом Ушков не смог конкурировать с фир
мой Любимова и Сольве, и в 1913 г., почти после 25-летнего су
ществования, содовый цех при Бондюжском заводе был закрыт.

21 М О Г И А , ф. Л ю б и м о в а  и  С о л ь в е . О т ч е т ы  Б а р н а у л ь с к о г о  з а в о д а  за 
п е р в ы е  го д ы  X X  в.

Б е р е з н и к о в с к и й  с о д о в ы й  з а в о д  ( У р а л )  в н а ч а л е  X X  в.
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Таков итог деятельности содового синдиката, в который вхо
дили крупные финансовые деятели того времени во главе с Бо
га у. Московская торговая фирма Вогау, торговавшая металла
ми, химическими, москательными и колониальными товарами, 
по существу регулировала и управляла торговой деятельностью 
фирмы Любимова и Сольве; увеличение производства соды и 
иногда искусственное снижение цен на нее имели своим послед
ствием почти полное прекращение ввоза в Россию этого про
дукта. Впоследствии, с привлечением иностранного капитала 
(преимущественно бельгийского и французского), регламен
тация выработки соды по отдельным странам (там, где находи
лись заводы Сольве), включая сюда и Россию, принадлежала 
синдикату Сольве, правление которого находилось в Брюсселе 
(Бельгия). Так, Славянский содовый завод (Южнорусского о-ва 
по выделке и продаже соды) был обязан вырабатывать опреде
ленное количество соды, сбытом которой распоряжалась фирма 
Вогау. Южнорусское о-во по выделке и продаже соды в 1910 г. 
выдало держателям акций 14% дивиденда, фирма Сольве 
(в 1910-1911 гг.) -  17% 22.

Производство кальцинированной соды в России с 86,2 тыс г 
в 1900 г. возросло до 110,6 тыс. т в 1908 г. В дальнейшем начи
нается значительный рост производства соды (с одновремен
ным падением ее ввоза), что видно из данных табл. 27 
(в тыс. т).

Т а б л и ц а  27

Годы Производство Ввоз Годы Производство Ввоз

1900 82,6 1,52 1911 139,7 0,14
1904 93,3 0,41 1912 153,7 0,14
1907 99,9 0,35 1913 159,4 0,36
1908 110,6 0,15 1914 145,4 ?
1910 123,6 0,10 1915 146,0 ?

Следует отметить, что значительные количества соды пере
рабатывались на тех же содовых заводах в едкий натр и бикар
бонат, так что количество соды, поступавшее в продажу, было 
значительно меньшим. Так, например, из выработанных в 
1910 г. 123 тыс. г "соды на продажу было выпущено только 
80,5 тыс. г, в 1910 г. при выработке в 124 тыс. т на продажу по
ступило около 87 тыс. т и т. д. 23

22 «Весты, фин., пром., торг.»,1913, № 44, стр. 193.
23 Там же, 1912, № 36, стр. 417.
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Значительный рост производства мы наблюдаем по бикар
бонату. Выработка его на четырех заводах с 2787 т в 1900 г. 
выросла до 6248 т в 1910 г. В 1914 г. его было выработано. 
7219 г 24. Ввоз его был незначительным. Аналогичная картина 
наблюдалась и в отношении едкого натра. В связи с ростом оте
чественного производства этого продукта (32,1 тыс. т в 1900 г.,
47,7 тыс. г в 1912 г. и 55,1 тыс. т в 1913 г.) ввоз его из-за гра
ницы неуклонно падал (с 1,4 тыс. г в 1900 г. до 0,14 тыс. т в 
1912 г.).

G конца XIX в. в России, кроме химического метода получе
ния едкого натра (из соды), применялся также и электролити
ческий. В связи с увеличением (во время первой мировой вой
ны) производства электролитического хлора уже в середине 
1917 г. в России работало пять заводов, изготовлявших электро
литический каустик. О производстве электролитического едко
го натра мы сообщим ниже, при изложении состояния хлорной 
промышленности в России.

В описываемую нами эпоху плохо обстояло дело с производ
ством в России удобрений. Несмотря на то, что масштабы вы
работки суперфосфата по сравнению с предыдущим периодом 
и увеличились, они, при огромной посевной площади страны, 
были все же ничтожны по сравнению с потребностью. При на
личии богатых отечественных месторождений фосфоритов 
(в основном подольских, в значительно меньших количествах — 
кинешемских), разрабатывавшихся уже тогда, крупные русские 
суперфосфатные заводы (рижские, петербургский и одесский) 
работали на привозном (алжирском и американском) сырье. 
И это при том, когда подольские фосфориты, хотя и в небольшом 
количестве, вывозились за границу. В 1900 г. в России было до
быто почти 26 тыс. т фосфорита; из этого количества 6 900 т 
пошло на экспорт; не безынтересно отметить, что ввоз в том го
ду почти равнялся вывозу (5 200 г). Динамика добычи, ввоза и 
вывоза фосфоритов представлена в табл. 28 (в тыс. т) 25.

Эта таблица весьма характерна: она показывает, что до£>Ща 
фосфоритов неуклонно снижалась (с 26 тыс. г в 1900 г. до 
2,5 тыс. т в 1912 г.), падал также вывоз при неуклонном росте 
ввоза алжирских, флоридских, марокканских и американских 
фосфоритов. В 1912 г. отечественная добыча фосфоритов была

24 Л. Ф. Ф о к и н .  Указ, соч., ч. 1, 1920, стр. 71.
25 БСЭ, 1-е изд., т. 59, 1935, стр. 586; Л. Ф о к и н .  Указ, соч., ч. I, 

стр. 175, 176. Приведенные цифры сильно занижены. По другим данным 
(см. ниже), только в Подольской губ. в 1910 г. было добыто 14 675, а в. 
Смоленской — 15 410 г. По данным «Справочника по удобрениям» (1933, 
стр. 822), добыча фосфоритов в 1905 г. составляла 26, в 1909 г,—24, в 
1910 г.— 16, в 1911 г.— 25, в 1912 г.— 24, в 1913 г.— 23 тыс. г, т. е. зна
чительно выше, чем показано в табл. 28.
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-якобы в 19 раз (!) меньше ввоза. Это явление объясняется от
носительно высокими железнодорожными тарифами в России 
на провоз фосфоритов, большим содержанием в импортируе
мых фосфоритах Р2О5, и, наконец, тяготением суперфосфатных 
заводов к драницам (Рига, Петербург, Одесса).

Т а б л и ц а  28

Годы Добыча Ввоз Вывоз Годы Добыча Ввоз Вывоз

1900 26,0 5,2 6,9 1910 12,0 25,2 2,3
1905 19,6 12,8 4,9 1911 10,0 29,5 1,1
1906 19,0 14,7 5,1 1912 2,5(?) 47,4 —

1907 15,5 12,7 2,6 1913 22,9 53,6 ?
1909 12,7 23,2 1,8 1914 2,0(?) ? —

О фосфоритных залежах в России и их разработке подробно 
•сообщает профессор Я. В. Самойлов 26. Примерные запасы фос
форитов в период, предшествовавший Великой Октябрьской со
циалистической революции, при делении их (по содержанию 
Р2О5) на три группы характеризуются данными, представлен
ными в табл. 29.

Т а б л и ц а  29

r 2Os. % Запасы, тыс. m % от всего запаса

12-18 3659 66,9
18-24 1 676 30,6

> 2 4 139 2,5

Следовательно, основное количество фосфоритов, добывав
шихся на разведанных месторождениях России, было ниже 
среднего и среднего достоинства. В настоящее время в связи 
с открытием залежей фосфоритов Кара-Тау и других соотно
шение качественной характеристики этого сырья резко измени
лось в сторону преобладания средних фосфоритов. * VIII,

26 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 2, стр. 153—157. См. также: 
«Отчеты по геологическому исследованию фосфоритных залежей», т. I—
VIII, под ред. Я. В. Самойлова, 1909—1918; Я. В. С а м о й л о в  и 
А. Д. А р х а н г е л ь с к и й .  Фосфориты. «Естеств. производ, силы Рос
сии», 1920, т. IV, вып. 25.
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• До революции эксплуатировались следующие фосфоритные 
месторождения: Верхне-Камское, Кинешемские, Подмосковные, 
Саратовские, Южной полосы, Средней России27, Кролевецкие 
(Черниговской губ.), Подольские (Днепровский район и частью 
Бессарабская губ.), Уральские (в 90 км от г. Екатеринбурга, 
ныне г. Свердловска). Наибольшее количество фосфоритов до
бывалось в Подольской и Смоленской губерниях; в остальных 
губерниях их добывалось ничтожное количество, что видно из 
данных табл. 30, относящихся к 1910 г .28 29.

Т а б л и ц а  30

Губернии 7П Губернии m

Подольская . . . . 14 675 Костромская . . . . 983
Смоленская . . . . 15 410 К ал у ж ск ая ............... 819
К у р с к а я ............... 1475 Бессарабская . . . . 164

Всего, следовательно, было добыто в 1910 г. 33,5 тыс. т фос
форитов 2Э, что составляло лишь 0,4% мировой добычи этого 
минерального сырья.

Стоимость фосфоритов до первой мировой войны была (по 
сравнению с ценой хлеба, учитывая прирост урожая) все же 
высокой. Так, в 1913 г. 1 r/% Р2О5 стоила в фосфоритной муке 
от 77 до 92 коп., в костяной муке — от 1 р. 4 к. до 1 р. 10 к., 
в суперфосфате — от 2 р. 8 к. до 2 р. 14 к., в томасшлаке — от 
1 р. 40 к. до 1 р. 53 к . 30

В начале XX в. в России работало 13 суперфосфатных заво
дов и цехов, расположенных преимущественно в Привисленском 
и Прибалтийском краях и на юге России. Ловичский, Стрже- 
мешницкий, Келецкий, Редзинский, Рижский (Мюльграбен- 
ский) находились в Прибалтике. Работали также заводы близ 
Варшавы и в Бессарабии (Атакский), в Одессе, Виннице, Пе
тербурге (Тентелевский), Тульской губ. (Щекинский), близ 
Кинешмы (Бурнаева-Курочкина), в Москве (Зиллера).

27 Сюда относятся фосфориты губерний Смоленской, Калужской, 
Орловской, Курской и Воронежской. Принято старое административное 
деление.

28 С Л. Р а ш к о в и ч. Удобрительная промышленность России, 
1920.

29 Сравнивая эту цифру (33,5 тыс. т) с приведенной в табл. 29, мы 
видим, что в последней выработка показана почти в 3 раза меньше 
(12 тыс. г), что опять-таки говорит о несовершенстве фабрично-завод-

•ской статистики того времени.
30 С. Л. Р а ш к о в и ч .  Указ, соч., стр. 5.
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Суммарная продукция суперфосфатных заводов Прибалтийского 
края составляла около 80% общероссийского производства это
го продукта. Самым крупным заводом был рижский завод, про
изводивший до 20 тыс. т суперфосфата в год. Остальные заводы 
и цехи при химических заводах изготовляли в год от 2 до. 
7 тыс. г суперфосфата каждый31.

Динамика производства суперфосфата перед Великой Ок
тябрьской социалистической революцией, а также ввоз его пред
ставлены в табл. 31 (в т) 32:

Т а б л и ц а  31

Годы Производство Ввоз Производство от 
потребления, %

1900 42148 ? ?
1908 75 803 34 895 68,50
1909 87 754 75 230 ** 53,75
1910 87 792 * 120 639 42,00
1911 87 590 154 519 37,50
1912 122 950 188 379 39,6
1913 129 000 196 885 39,4
1914 73 770 122 950 41,5
1915 29 100 41 000 41,4
1916 11475 — 100

* По другим данным 122 500 т .
** По другим данным 117 тыс. т .

Из анализа данных этой таблицы прежде всего видно, что> 
с 1910 г. ввоз начинает превышать внутреннее производство. 
Несколько непонятной является цифра ввоза для 1915 г. (почти 
41 тыс. т). Это, хотя и небольшое, количество суперфосфата 
могли во время войны поставить России только США, что яв
ляется маловероятным, так как оттуда Россия получала полу
продукты для изготовления взрывчатых веществ. Естественно,, 
производство суперфосфата резко понизилось в 1914 г. и осо

31 С. И. В о л ь ф к о в и ч. Из истории отечественного производства, 
фосфорных удобрений. «Материалы из истории химии», 1953, стр. 216 
и сл.

32 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 4/5, стр. 447. Данные этой, 
таблицы сильно расходятся с другими данными. Так, например, по дан
ным «Справочника по удобрениям» (1933, стр. 824) в 1909 г. было выра
ботано 65, в 1911 г,— 174, в 1912 г.— 205 и в 1913 г,— 21 тыс. г. Пожалуй, 
эти последние данные (за исключением данных для 1913 г.) являются! 
менее вероятными, чем приведенные в табл. 32.
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бенно в 1915 и 1916 гг., когда вырабатывавшие его заводы были 
ограничены расходом серной кислоты.

Если отнести выработку суперфосфата на 1 га пахотной 
земли, то получится весьма печальная картина. Так, в 1913 г. 
на 1 га в России расходовалось в среднем менее 5 кг суперфос
фата, в то время как в Германии в том же году этот расход 
превышал 80 кг. По отдельным группам заводов выработка 
суперфосфата в 1912 г. представлена в табл. 32 (в т) 33.

Т а б л и ц а  32

Местонахождение (губернии) m

Варшавская, Келецкая и Петроковская . . . 68 002
Лифляндская и П етербургская ....................... 29 620
Херсонская, Подольская, Бессарабская и Ека- 

теринославская, Область Войска Донского . . 33 647
Московская, Костромская, Тульская и Сара

товская ........................................................................ 1681

И т о г о ................... 122 950

Из табл. 32 вытекает, что в 1912 г. было по крайней мере 
(если считать, что в каждой губернии было по одному заводу) 
14 суперфосфатных заводов. По другим данным, в 1913 г. ра
ботало 12 заводов, на которых было изготовлено 129 тыс. т 
суперфосфата (без томасшлака) 34. В 1913 г. на Мюльграбен- 
ском заводе (Рига) и Ловичском (Варшавская губ.) было выра
ботано около 23 тыс. т суперфосфата, на заводе в Стржемеши- 
цах — около 16 тыс. т; на Винницком — 9828 т, Одесском — 
6552 т, Тентелевском — 2457 т, на заводе Зиллера (Москва) — 
1474 г и на двух мелких заводах — несколько более 1 тыс. т 35. 
В настоящее время советские суперфосфатные заводы по своей 
мощности превосходят дореволюционные в несколько десятков 
раз. Самый маломощный завод вырабатывает теперь суперфос
фата несравненно больше, чем все заводы дореволюционной 
России вместе взятые.

В относительно небольших количествах в России вводились 
в почву фосфоритная мука (для 1913 года — 7,9 тыс. т) 36 и в 
больших количествах — томасшлаки (см. ниже).

33 «Техн.-экономия. вести.», 1922, т. II, № 6/7, стр. 668.
34 Л. Ф. Ф о к ин .  Указ, соч., ч. I, 1920, стр. 180.
35 «Справочник по удобрениям», 1933, стр. 863.
36 Там же, стр. 830.
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Вообще же применение искусственных удобрений (в частно
сти суперфосфата) помещиками, при экстенсивном ведении ими 
хозяйства и дешевизне рабочих рук, было весьма ограниченным 
(принимая во внимание количество пахотной земли, принадле
жащей помещикам). В Прибалтийском крае суперфосфат при
меняли и кулацкие элементы крестьянства. Что же касается 
применения суперфосфата крестьянами в центральных губер
ниях, то оно (разумеется крестьянами-кулаками) было чрезвы
чайно ничтожным (опять-таки по сравнению с площадью 
принадлежавшей им пахотной земли).

Ввозя в Россию суперфосфат, мы, следовательно, в «скры
том» виде ввозили и серную кислоту. Так, на 188,4 тыс. г супер
фосфата 37, ввезенные в 1912 г., было израсходовано около 
64 тыс. т, в 1913 г.— 67 тыс. тсерной кислоты (в моногидрате), 
т. е. этот расход серной кислоты на изготовленный за рубежом 
и ввезенный к нам суперфосфат был весьма значительным.

В 1900 г. ввозная пошлина на суперфосфат составляла 
3 р. 05 к., перед первой мировой войной — 4 р. 57 к. с 1 т. 
Средняя стоимость ввезенного в 1912 г. суперфосфата состав
ляла около 147 руб. за 1 т, или размер пошлины (от стоимости 
суперфосфата) составлял всего лишь около 3%. Такая пошлина- 
не могла быть хоть сколько-нибудь покровительственной, а по
этому и ввоз иностранного суперфосфата был весьма значитель
ным.

В истории производства удобрений интересным является 
борьба между производителями суперфосфата и его потребите
лями. Первые подавали правительству ходатайства об увеличе
нии ввозных пошлин, вторые настаивали на снижении их, так 
как им было выгоднее покупать привозной суперфосфат, кото
рый отличался от отечественного более высоким содержанием 
Р2О5, что, во-первых, снижало транспортные расходы, а, во-вто
рых, более интенсивно облагораживало удобренную туком почву. 
Однако во многих случаях экономия транспортных расходов 
являлась отнюдь не главной причиной направлявшихся в пра
вительственные органы ходатайств о снижений и даже полной 
отмене ввозных пошлин на суперфосфат.

В этом отношении весьма показательна позиция синдиката- 
сахарозаводчиков, особенно горячо ратовавшего за отмену про
текционистского тарифа на удобрения. Вопрос повышения уро
жайности собственных земель (обычно не более ’/з необходи
мых) и законтрактованных под посевы свеклы (у помещиков и 
кулацких элементов деревни) в данном случае увязывался 
с проблемой резкого увеличения сахаристости, а следовательно, 
и выхода сахара (исчислявшегося на берковец свекловицы) при

37 «Вести, фин., пром., торг.», 1913, № 44, стр. 193.
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одних и тех же затратах на уголь, рабочую силу и прочие про
изводственные расходы. Введение в почву полноценных удобре
ний оказывало влияние и на процентное содержание в свекле 
так называемых патокообразователей — вредных для производ
ства веществ, снижающих выходы и качество сахара, а также 
затягивающих сам процесс его варки. Решающую роль здесь 
играло также качество семян. Поэтому вопрос о применении 
наиболее концентрированных туков играл в упомянутой борьбе 
сахарозаводчиков против ввозных пошлин на суперфосфат не
малую роль.

Такова история производства суперфосфата, имеющего не 
только большое значение в развитии сельского хозяйства, но и в 
значительной степени влиявшего на отечественное производство 
серной кислоты, одного из важнейших продуктов и реагентов 
химической промышленности.

Изготовляли в России (попутно при производстве стали) и 
томасшлак. Впервые к его производству из керченских руд при- 
ступили в 1902 г. на Таганрогском металлургическом заводе. 
В 1903 г. вступил в строй завод в Мариуполе, в 1915 г.— в Кер
чи. В период 1908—1917 гг. производство томасшлака варьиро
вало в пределах от 17 до 40 тыс. т в год, а его ввоз, например, 
в 1912 г. достигал 178 тыс. т на сумму 3,8 млн. руб. 38 В Россию 
до первой мировой войны наибольшее количество томасшлака 
поставляла Германия (для 1912 г.— 88 тыс. г), затем (почти по
ровну) Голландия и Англия (44 и 36 тыс. т) . Ввоз томасшлака 
до революции и его производство (в г) показаны в табл. 33 39.

Т а б л и ц а  33

Годы Ввоз Производство Годы Ввоз Производство

1908 66 901 17 460 1913 184 852 32 788
1909 92 475 20 145 1914 118 540 32 788
1910 129 492 30 573 1915 36198 37 508
1911 139 350 27 787 1916 — 39 426
1912 178 000 32 788 1917

Г i

24 590

При наличии в России богатых железных фосфорсодержа
щих руд (Керченский район) мы могли бы производить боль
шие количества фосфористого чугуна и, перерабатывая его то- 
масовским методом в сталь, получать попутно огромные

58 Л. Ф. Ф о к и н. Указ, соч., ч, I, 1920, стр. 184.
39 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 4/5, стр. 447, 448.
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количества томасшлака — ценного и в то же время дешевого 
удобрения.

В те годы, несмотря на острую нехватку удобрений для оте
чественных нужд, Россия, как уже мы упоминали, экспорти
ровала туки, фосфоритную муку (а также немолотые фосфори
ты), кость, костяную муку, некоторые землеудобрительные 
вещества. В 1900 г. их вывозилось за границу на сумму 
1755 тыс. руб., в 1908 г.— на 1930 тыс. руб. и в 1912 г.— на 
1990 тыс. руб. В особенности в больших количествах экспорти
ровалась кость; так, например, в 1910 г. было вывезено из Рос- 
•сии почти 44 тыс. т костей.

Кроме суперфосфата, фосфоритной муки и томасшлака, в 
России изготовляли мясокостяную и кровяную муку (для удоб
рения) в количестве около 3280—4100 т в год. Однако эти туки 
тоже почти целиком вывозились за границу 40.

Русские ученые-агрономы настойчиво указывали царскому 
правительству на необходимость постановки широких опытов по 
применению искусственных удобрений. Так, крупнейший агро
ном (впоследствии академик) Д. Н. Прянишников (1865—1948), 
деятельность которого особенно широко развернулась после 
Великой Октябрьской революции, добился получения от Депар
тамента земледелия 2500 руб. на постановку опытов по при
готовлению и применению удобрений. Работая в Пет
ровской сельскохозяйственной академии (ныне академия 
им. К. А. Тимирязева), Прянишников к проведению опытов при
влек доцентов и студентов академии. В результате их работы 
удалось получить суперфосфат из русских (костромских и вят
ских) фосфоритов, содержащий 1 2 % водорастворимой Р2О5. 
Вскоре после завершения этих опытов Кинешемский завод Бур- 
наева-Курочкина приступил к производству суперфосфата41. 
Кроме вятских и костромских фосфоритов, для получения супер
фосфата были изучены также фосфориты саратовских и москов
ских месторождений; результаты опытов оказались вполне удов
летворительными 42.

Русские ученые занимались вопросом приготовления и дру
гих фосфорных удобрений — преципитата и двойного суперфос
фата; было изучено влияние полуторных окислов (РегОзЧ- 
АЬОз), возможность применения для разложения фосфоритов 
соляной кислоты, сернистого газа, бисульфата натрия — отброса 
производства азотной кислоты из селитры. Еще в 1908 г. про
фессор А. П. Лидов (1853—1919), указывая на возможность по
лучения азотной кислоты из воздуха (дуговой метод), предло

40 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 4/5, стр. 450.
41 См. «Отчеты об опытах по химической переработке фосфоритов», 

мзд. Петровской с.-х. академии, 1909—1921.
42 С. И. В о л ь ф к о в и ч. Указ, соч., стр. 218 и сл.
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жил для извлечения фосфорной кислоты из фосфоритов 
применять азотную кислоту43. Несколько позднее (в 1910 г.) 
Д. Н. Прянишников 44 и Э. В. Брицке (1877—1943) 45 предло
жили получать щреципитат (дикальцийфосфат) и нитрат каль
ция из фосфорной кислоты, полученной из фосфоритов с приме
нением азотной кислоты.

До проведения опытов по переработке фосфоритов при 
помощи серной кислоты считали, что в России нет подходящих 
фосфоритов и что эксплуатируемые за границей методы получе
ния суперфосфата для русских фосфоритов не пригодны. Так, 
директор Тентелевского химического завода Э. Я. Вегенер счи
тал, что при переработке русских фосфоритов, богатых окисла
ми железа и алюминия и содержащих всего 18—21 % Р2О5, 
невозможно получать суперфосфат удовлетворительного каче
ства, т. е. продукт, содержащий более 8% водорастворимой Р2О5. 
Он предлагал объявить крупную правительственную премию за 
разработку способа обогащения среднерусских фосфоритов 
(с 21—28 до 34—36% Р2О5) в целях получения из них супер
фосфата, содержащего не менее 17—18% водорастворимой 
Р2О5 46. Эти предложения были отвергнуты после опытов, прове
денных Прянишниковым и др.

В 1908—1918 гг. русские геологи, к числу которых принадле
жали А. С. Ермолов (1846 — 1917), бывший в течение ряда лет 
начальником Департамента земледелия, профессор Я. В. Самой
лов (1870—1925) — выдающийся ученый, под руководством 
которого были проведены геологоразведочные работы по фосфо
ритным залежам России47, и другие, внесли крупный вклад 
в дело развития промышленности искусственных удобрений.

Во время первой мировой войны передовые круги русской 
инженерной и агрономической общественности поставили воп
рос об организации отечественной промышленности удобрений 
и освобождении страны от иностранной зависимости. В резуль
тате этого в 1916 г. был организован Общественный комитет по 
делам удобрений, в который вошли крупные специалисты того 
времени — агрономы, геологи, химики и технологи. В их числе 
были вышеупомянутые Д. Н. Прянишников, Я. В. Самойлов, 
Э. В. Брицке, а также геолог А. В. Казаков, химики Н. Н. Фи
липпов, В. 11. Камзолкии и др. Хотя комитет и наметил ряд

43 А. П. Л и д о в. По вопросу об утилизации фосфоритов бедных фос
форной кислотой. «Рациональное удобрение». 1908, № 4t стр. 66.

44 «Отчет об опытах по химической переработке фосфоритов», 1910, 
стр. 78.

45 Э. В. Б р и ц к е .  Производство суперфосфата, 1910, стр. 133, 134.
46 Э. Я. В е г е н е р .  Об искусственных удобрениях, 1918, стр. 3.
47 См. «Отчеты по геологическому исследованию фосфоритных за

лежей», 1908—1918.
15 П. М. Лукьянов 225



мероприятий в области развития промышленности искусствен
ных удобрений4S, однако косность царского правительства и вой
на не позволили даже в самой малой степени осуществить их. 
Реализация этих мероприятий началась вскоре после Великой 
Октябрьской социалистической революции, еще до окончания 
гражданской войны.

Э. Я. Вегенер, придавая огромное значение отечественному 
сырью, необходимому для получения суперфосфата, писал: 
«Наш лозунг должен гласить: русский колчедан, русская сер
ная кислота и русский обогащенный фосфат» 48 49.

Наиболее крупные суперфосфатные заводы в России были 
основаны в самом конце XIX в. и на рубеже XIX—XX вв. Все 
же мощность отдельных русских суперфосфатных заводов по 
сравнению с западноевропейскими была невелика. Большие 
накладные расходы, дороговизна тары, повышение цен на по
дольские фосфориты и их значительный вывоз (вследствие от
мены вывозных пошлин) делали производство суперфосфата 
мало рентабельным. Были годы, когда владельцы некоторых 
суперфосфатных заводов имели убыток, редко — прибыль. Ди
виденды (заводы принадлежали акционерным компаниям) 
были чаще всего ничтожными, а нередко вообще держатели ак
ций никаких дивидендов не получали, что видно из нижеприве
денных данных 50.

Наиболее крупное предприятие Т-во Ловиц (основано в 
1896 г., основной капитал 1 млн. руб.) в 1906—1907 гг. имело 
прибыль 125 тыс. руб. В среднем дивиденд составлял около 3%, 
при максимуме (1898/99 г.) — 12%. Были годы, когда дивиденд 
совершенно не выдавался. Т-во Рондзины (возникло в 1899 г., 
основной капитал 600 тыс. руб.) в 1900/01 г. имело убыток
47.8 тыс. руб.), в 1902/03 г.— прибыль (39 тыс. руб.); дивиденд 
не выдавался. Т-во Стрежемешице (основано в 1900 г., основной 
капитал 500 тыс. руб.) в 1902/03 г. имело прибыль (29 тыс. руб.), 
в 1904/05 г.— убыток (7,5 тыс. руб.); Т-во Кельце (основано в 
1901 г., основной капитал 436 тыс. руб.) в 1902/03 г. имело убы
ток в 26 тыс. руб., в 1904/05 г.— прибыль 4 тыс. руб. Т-во Мюль- 
грабен (основано в 1899 г.) в 1902 г. имело прибыль
33.8 тыс. руб., в 1906 г.—50 тыс. руб. Дивиденд варьировал от 0 
До 6% .

Ясно, что при таких экономических показателях и неустой
чивой таможенной политике правительства стимулов для орга
низации суперфосфатных заводов не было. Здесь инте
ресно отметить, что все вышеперечисленные заводы находились 
в Прибалтийском крае и в царстве Польском (мы не считаем

48 С. И. В о л ь ф к о в и ч .  Указ, соч., 1953, стр. 321.
49 Э. Я. В е г е н е р .  Указ, соч., 1918, стр. 4.
50 Там же, стр. И, 12.

226



Тентелевского завода, где, наряду с суперфосфатом, приготов
ляли и другие продукты).

Производство азотной кислоты базировалось исключительно 
на привозной чилийской селитре, ввозимой в Россию беспош
линно. Ввоз ее неуклонно рос, причем Военное министерство 
всегда имело довольно значительные неприкосновенные ее за
пасы. Ввоз чилийской селитры в 1900 г. составлял 14,7 тыс. г. 
В связи с русско-японской войной ввоз в 1903 и 1904 гг. возрос, 
достигнув за эти два года в среднем 17,6 тыс. т в год. Затем он 
упал (в 1908 г,—13,7 т, в 1909 г.—15,7 г), но с 1910 г. снова 
наблюдается повышение ее ввоза (28,6 тыс. т в 1910 г., 31,8 тыс. т 
в 1911 г., 51,7 тыс. т в 1912 г., 43,4 тыс. г в 1913 г. и в связи 
с начавшейся первой мировой войной 53,9 тыс. т в 1914 г.) 51.

Потребителями чилийской селитры в основном являлись хи
мическая и военная промышленность; из селитры изготовляли 
азотную кислоту, а также перерабатывали ее в калиевую селит
ру, необходимую для изготовления черного пороха. Потребление 
селитры на производство взрывчатых веществ до войны состав
ляло в среднем около 12 тыс. т в год.

Сельское хозяйство было относительно скромным потребите
лем селитры: так, из всего ввезенного к нам в 1910 г. количества 
селитры на удобрение было израсходовано всего лишь 2,9 тыс. т, 
что составляло около 10% от общего ввоза. В период 1912— 
1916 гг. в Россию ввозилось селитры на сумму от 5 до 6 млн. руб. 
в год.

Производство азотной кислоты в России неуклонно росло. 
В 1900 г. ее было выработано свыше 2 тыс. т (разной концент
рации), в 1908 г.—3,7 тыс. т, в 1910—1911 гг.— в среднем
8,5 тыс. т, в 1912 г.—10,7 тыс. т, в 1912 г.—18 тыс. т (из них на 
производство взрывчатых веществ было израсходовано 10 тыс. т 
и на производство серной кислоты — 3,5 тыс. т), в 1916 г.— 
около 80 тыс. т. Однако в эти данные не входит выработка 
азотной кислоты казенными заводами взрывчатых веществ 52. 
Последние потребляли значительные количества азотной кисло
ты. Так, в 1912 г. эти заводы изготовили для нужд своего произ
водства около 9 тыс. г азотной кислоты.

Во время войны азотная кислота в основном расходовалась 
на производство взрывчатых веществ: тротила, нитроглицерина, 
который применялся для изготовления динамита, пикриновой 
кислоты, необходимой для изготовления мелинита, нитроклет
чатки (из которой изготовляли бездымный порох); в небольших 
количествах она употреблялась в производстве серной кислоты

61 «Техн.-экономич. вестн.», 1922, т. II, № 4/5, стр. 450.
52 П. М. Л у к ь я н о в .  Курс химической технологии минеральных 

веществ, ч. I, 1924, стр. 202.
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какерным способом. Если считать, что при экстенсивном методе 
производства на 1 г серной кислоты (в моногидрате) расходова
лась'10 кг азотной кислоты, то в 1916 г. расход азотной кислоты 
Па камерных установках составлял примерно 2—3 тыс. т, т. е. 
не выше 4% от всей выработки.
! ; До войны в России азотную кислоту производили на 35 заво

дах. Значительное число заводов по выработке азотной кислоты 
из селитры возникло во время войны. Многие уже существовав
шие до войны заводы построили у себя новые установки. Терри
ториальное размещение азотнокислотных заводов (1916 г.) 
показано в табл. 3453.

Т а б л и ц а  34

Районы Число
заводов Районы Число 

заводов .

М осковский............... : 14 Средне-Волжский . . . 5
Уральский ....................... 6 Петроградский . . . . 4
Ю ж н ы й ........................... 6 К авказский................... 3
Верхне-Волжский . . . 6

В с е г о  . . . 44

Наиболее мощные из них находились в Петроградском рай
оне. Там максимальная переработка селитры (соответствующая 
оборудованию) достигала 2540 т; второе место принадлежало 
Южному району (1836 т), затем — Московскому (926 т); мощ
ность азотных заводов остальных четырех районов по перераба
тываемой селитре в сумме составляла 1452 т.

Ввоз азотной кислоты в Россию был небольшим. Так, в 
■1911 г. ее было ввезено всего лишь 61 т, в 1912 г.—72 т, 
в 1913 г,—64 т; в 1914 г. ввоз по сравнению с 1913 г. упал почти 
втрое (22 т). Относительно небольшой ввоз азотной кислоты 
прежде всего объясняется высокой ввозной пошлиной, состав
лявшей 44 р. 30 к. с 1 г (при цене ее около 200—220 руб. за 1 г), 
в то время как селитра поступала к нам беспошлинно.

Наибольшее количество азотной кислоты изготовляли 
в обыкновенных чугунных ретортах. Число их во время войны 
достигло 178. Применялись у нас и аппараты Валентинера 
(10 аппаратов), работавшие с применением вакуума. Других ап
паратов (Гарта, Юбеля, Скоклунда, Грисхеймаи Гутмана) в об
щей сложности было всего лишь шесть. Во всех аппаратах 
разложение с(елитры производили до бисульфата, который почти

53 П. М. Л у к ь я н о в .  Основная химическая промышленность Рос
сии. «Техника», 1919, № 12—13, стр. 19.
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не находил сбыта. Лишь на одном из заводов часть его, подверга
ли прокаливанию до сульфата натрия.

Во время войны было построено два завода, па которых при
меняли стеклянные колбы (всего 66 колб)! Этот метод приме
нялся еще в XVIII в. Разложение селитры в стеклянных колбах 
осуществляли до сульфата, и колбы вместе, с сульфдтом натрия 
продавали стекольным заводам. Установки со 'стеклянными кол
бами при трудности размещения в то время заказов на чугунное 
литье (чугунолитейные заводы непосредственно выполняли за
казы военных ведомств) были проще и могли быть построены 
в короткий срок.

Такую же картину мы наблюдали и во время Великой Оте
чественной войны в области содового производства. Острый нет 
достаток соды в СССР (территория, на которой находились 
Донецкий и два Славянских содовых завода, была временно 
оккупирована немцами) вынудил вернуться к получению соды 
по способу Леблана! Чаще всего для получения азотной кислоты 
применяли гловерную кислоту (78% H2SO4), реже — купорос
ное масло.

В целях обеспечения военных заводов азотной кислотой 
военное ведомство решило заняться вопросом получения азот
ной кислоты из воздуха. В 1905 г. в Норвегии на базе дешевой 
гидроэнергии уже был построен первый в мире завод (метод 
проф. X. Биркеланда и инж. С. Эйде) по получению азотной кис
лоты (и кальциевой селитры) из воздуха.

В конце 1905 г. щри Военном министерстве была учреждена 
междуведомственная Комиссия во вопросу добывания азотной 
кислоты окислением азота воздуха, в которую вошли крупные 
ученые того времени54: В. Н. Ипатьев (1867—1952), А. В. ,Са
пожников (1868-1935), С. П. В уколов (1863-1940), Н. С. Кур- 
наков (1860—1941) и изобретатели дуговой печи для окисления 
азота воздуха профессцра А. И. Горбов (1859—1939) и В. Ф., 
Миткевич (1872—1951). Впоследствии к работе в этой комиссии 
были привлечены Д. Н. Прянишников и И. А. Каблуков (1857— 
1942); последний в 1910 г. был председателем подобной Hie ко
миссии, организованной при Московском сельскохозяйственном 
институте 55.

Комиссия, организованная при Военном министерстве, озна
комилась с результатами работы опытной печи Горбова-Митке- 
вича, построенной на Сестрорецком заводе. Эта печь, мощностью 
в 300 клв, по своим показателям оказалась лучше, чем подобные

54 А. В. С а п о ж н и к о в .  Азотная кислота и селитра из воздуха, 
1911, стр. 53, 54.

55 МОГИА, ф. 228, он. 1, № 85, 1909—1913, л. 1, 3, 4, 6; Арх. АН СССР 
(Москва), ф. 474 (И. А. Каблукова), оп. 4, № 120, л. 1, 2, 15.
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печи, работавшие за рубежом 56. Комиссия считала целесообраз
ным (1908 г.) построить азотный завод, оборудованный печами 
Горбова-Миткевича, на р. Суне, используя для электростанции 
энергию водопадов Кивач, Пор-Порог и Гирвас. Позднее 
(1910 г.) ставился вопрос об использовании для азотного завода 
энергии р. Волхов 57.

Однако царское правительство не смогло своими силами осу
ществить строительство гидростанции и азотного завода. Вопрос 
о строительстве азотного завода был снова поднят и во время 
первой мировой войны; Военное министерство тогда окончатель
но отказалось от строительства гидростанции и азотного завода, 
не без основания полагая, что на строительство, в условиях вой
ны, потребуется много времени.

Недостаток азотной кислоты побудил Химический комитет 
яри Главном артиллерийском управлении заняться разработкой 
способа получения азотной кислоты окислением аммиака. 
В 1915 г. на основе замечательных работ талантливого инжене
ра И. И. Андреева (1880—1919), по разработанному им проекту, 
был пущен опытный завод в Донбассе (Макеевка). Производ
ственные показатели опытного завода оказались настолько хо
роши, что решено было построить крупный завод. Строительст
во его начали в марте 1916 г. на юге России (г. Юзовка). Про
ект завода был разработан (при консультации И. И. Андреева) 
инженером Н. М. Кулепетовым, который (с помощниками — 
инженерами И. В. Гервасиевым и А. К. Колосовым) являлся 
строителем завода. В феврале 1917 г., т. е. менее чем через год 
после начала его строительства, завод начал давать продук
цию 58.

В качестве исходного сырья применяли нашатырный спирт 
коксохимических заводов; действием пара из нашатырного 
спирта выделяли газообразный аммиак, который в смеси с воз
духом направляли в контактный аппарат. Уже тогда в качестве 
катализатора было предложено применять сплав платины с 
родием. Один контактный аппарат давал в час 16 кг азотной 
кислоты (в пересчете на моногидрат). Ежесуточно получали до 
17 т азотной кислоты, содержавшей 33% HNO3. Выход азотной 
кислоты достигал 93% и выше, в то время как на зарубежных 
заводах он не превышал 92% 59.

Когда уже был закончен проект завода синтетической азот
56 Арх. АН СССР (Ленинград), ф. 329. он 1, № 125, л. 110 обр.
67 ЦГИАЛ, ф. 23, он. 17, № 163,_ 1910, л. 6, 7.
58 В. Н. И п а т ь е в .  Химический комитет при ГАУ и его деятель

ность для развития отечественной химической промышленности, ч. I, 
1921, стр. 35.

59 П. М. Л у к ь я н о в .  К вопросу создания в России производства 
синтетической азотной кислоты. «Труды Ин-та ист. естеств. и техн. 
АН СССР», т. 18, 1958, стр. 385—397.
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ной кислоты, три иностран
ных инженера, имевшие 
концессии во Франции и 
Италии, предложили свой 
проект. По договоренности 
они имели право познако
миться с нашим проектом, 
как и наши инженеры — с 
их проектом. «Каково же 
было удивление иностран
ных инженеров, когда они 
увидели наш проект впол
не удовлетворяющим их 
высоким требованиям и да
же нашли для себя некото
рые интересные детали; са
мо собою разумеется, что 
все переговоры после этого 
были закончены» 60.

Из солей азотной ки
слоты большое военное и. И. Андреев  (1880—1919)—создатель 
значение принадлеж ит ни- первого в России завода синтетической 
трату  ам м ония (аммиачной азотной кислоты (1916—1917 гг.) 
с ел и тр е), которы й в Рос
сии начали  изготовлять
только с 1910 г. (5 т). В 1911 г. его было изготовлено уже 
50, г, затем выработка нитрата аммония непрерывно росла: 
в 1915 г. в связи с войной его было выработано 2762 т, 
в 1916 г.— 9246 г.

В 1918 г. в связи с начавшейся демобилизацией русской ар
мии был поднят вопрос о переоборудовании Юзовского азотного 
завода в цех для получения удобрения — азотнокислого аммо
ния (амсе литры).

Из хлорсодержащпх химических продуктов прежде всего 
следует остановиться на соляной кислоте. Реализация ее в рай
онах с развитой текстильной промышленностью не встречала 
затруднений, в то время как в других районах сбыт этого побоч
ного продукта сульфатного производства был весьма затруднен. 
В 1900 г. было выработано 52 620 т соляной кислоты на сумму 
162,4 тыс. руб., в 1908 г.— 61 370 т (на 798, 2 тыс. руб.), 
в 1910 г.— 64 440 т, в 1911 г.— 68 500 т, в 1912 г. на 29 заво
дах — 72 410 т (на сумму 1304,6 тыс. руб., при ввозе в 126 г), 
в 1913 г,— 77 990 г 61.

60 В. Н. И п а т ь е в .  Указ, соч., ч. I, стр. 35.
61 П.  М.  Л у к ь я н о в .  К у р с  х и м и ч е с к о й  т е х н о л о г и и  м и н е р а л ь н ы х  

в е щ е с т в , ч . I, 1924, ст р . 243.
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Если во время первой мировой войны наблюдалось резкое 
увеличение производства серной п азотной кислот, то выработ
ка соляной кислоты уменьшилась почти вдвое. Произошло это 
потому, что Главное артиллерийское управление предписало 
Сократить до минимума выработку соляной кислоты, для из
готовления которой расходовалась серная кислота, необходимая 
для производства взрывчатых веществ. Сокращение выработки, 
соляной кислоты во время первой мировой войны можно иллю
стрировать следующими цифрами: в Южном районе в 1914 г. 
было выработано более 24 тыс. т. соляной кислоты, а в 1916 
и 1917 гг.— немного более 8 тыс. г; в Московском, Верхне- и 
Средне-Волжском, а также Петербургском районах в 1913 г. было 
выработано свыше 33 тыс. г, а в 1916 г.— всего лишь 20 тыс. т. 
Во время войны соляную кислоту вырабатывали на 21 заводе; 
их максимальная годовая мощность превышала 112 тыс. г, 
а выработка вряд ли превышала 35 тыс. г.

Все же во время войны было построено три завода, изготов
лявших соляную кислоту специально для переработки ее в хлор 
по способу Вельдона. Эти заводы, построенные в Нижне-Волж
ском районе, производили не более 8 тыс. г соляной кислоты в 
год; другие же ранее существовавшие заводы (Московского и 
Средне-Волжского районов) резко сократили ее выработку.

Один из крупнейших производителей соляной кислоты — 
Бондюжский завод П. Ушкова (Вятская губ.) перерабатывал 
соляную кислоту (по способу Вельдона) на хлор62, получая из 
последнего хлорную известь; хлор на этом заводе стали изго
товлять с конца 80-х годов XIX в. Константиновский химиче
ский завод (Донбасс) использовал соляную кислоту для изго
товления хлористого цинка, приобретаемого шпалопропиточны
ми заводами. Производство этого продукта с 836 г в 1910 г. воз
росло до 10 155 г в 1912 г. Хлористый цинк в форме раствора 
изготовляли на 6 заводах; 2 завода выпускали его в твердом 
виде. Относительно небольшие количества соляной кислоты по
треблялись на изготовление хлористого бария, выработка кото
рого в предвоенные годы производилась на пяти заводах. В сред
нем в период 1910—1912 гг. этой соли бария вырабатывали око
ло 2550 т в год.

Соляная кислота применялась для производства нашатыря. 
На 12 заводах в 1912 г. выработка его составляла 1223 т (при 
ввозе в сумме 620 т) 63. На Донецком содовом заводе нашатырь 
изготовляли из щелоков, получаемых в процессе производства 
соды. Во Владимирской, Московской и Костромской губерниях 
относительно небольшие количества соляной кислоты использо-

62 П. М. Л у к ь я н о в .  75 лет способа Вельдона получения хлора из 
соляной кислоты (ЖХП, 1941, т. XVI, № 21, стр. 30—34).

63 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 6/7, стр. 666.
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Цех соляной кислоты и сульфата на Дегунинском химическом заводе. 
На переднем плане бутыли с соляной кислотой, установленные в корзины, 

с прокладкой из соломы

вались при производстве уксусной кислоты из древесного по
рошка. Сахарные заводы применяли ее для «оживления» костя
ного угля и в малых количествах — для промывки аппаратуры.

Основное количество соляной кислоты (во время войны) 
изготовляли из поваренной соли. Лишь два завода получали ее 
в кач!е(3тве побочного продукта при хлорировании органиче
ских соединений. Так, например, ее получали при хлорирова
нии бензола и толуола. Во время войны такой цех был постро
ен при Славянском содовом заводе, выдавая до 820 т соляной 
кислоты в год.

Ввоз соляной кислоты был ничтожным; так, в 1913 г. соля
ной кислоты было ввезено всего лишь 150 т (на 5 тыс. руб.), а 
в 1915 г. (в связи с войной) — менее 20 т 64.

64 П. М . Л у к ь я н о в .  О с н о в н а я  х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  Р о с 
си и . « Т е х н и к а » , 1919 , № 12 — 13, с т р . 2 1.
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При получении соляной кислоты основным продуктом счи
тался сульфат натрия, соляная же кислота рассматривалась 
как побочный продукт. Безводный сернокислый натрий в круп
ных масштабах вырабатывался на Бондюжском химическом 
заводе (свыше 16 тыс. т в год), на Константиновском (около 
24 тыс. г в год) и на других. В 1900 г. суммарная выработка 
его в России составляла свыше 35 тыс. т, в 1912 г.— уже око
ло 71 тыс. т1. На Бондюжском заводе до 1913 г. сульфат рас
ходовался на получение едкого натра (через содовые щелоки, 
полученные по способу Леблана), на Константиновском заводе, 
принадлежавшем О-ву стекольных и химических заводов, для 
производства стекла на заводах, находившихся в той же Кон
стантиновне.

Наибольшее количество сульфата натрия изготовлялось в 
Центральном и Волжско-Камском районах (41% от всей вы
работки для 1912 г.); на Южный район приходился 31%, на 
Прибалтийский край — 18%. Около 15% всего сульфата пере
рабатывали в кристаллическую глауберову соль, которую в 
•основном потребляли текстильные фабрики. Добыча природ
ной глауберовой соли была относительно незначительной, 
составляя, например, для 1907 г. всего лишь несколько более 
2 тыс. г.

Несмотря на то, что ввозная пошлина на кристаллическую 
глауберову соль превышала 50% ее рыночной цены, ввоз ее в 
Россию все же был значительным (для 1912 г. он составлял 
30% от внутреннего производства). Ее ввозили преимуществен
но в Прибалтийские губернии и в Царство Польское для тек
стильных фабрик, которые требовали чистый сернокислый нат
рий.

Из других солей натрия, кроме вышеупомянутых, в России 
перед первой мировой войной изготовляли бисульфит натрия 
(в 1912 г. на 14 заводах было изготовлено 2896 т), гипосульфит 
(один завод с выработкой в 1912 г. всего лишь 362 т), гидросуль

фит-формальдегид (один завод— 81 т), сернистый натрий 
(семь заводов — почти 3 тыс. г), силикат натрия (растворимое 

стекло). В 1912 г. силиката натрия (вместе с силикатом ка
лия) было выработано 12 790 г.

В самом конце XIX в. в России возникло электролитиче
ское производство хлора, перерабатывавшегося на хлорную 
известь. В 1900 г. производство этого последнего продукта до
стигло 8685 г; ввоз резко сократился. Большое развитие произ
водство хлора получило в первую мировую войну. До нее в 
России было три хлорных электролитических завода: завод 
акционерного общества «Электричество» в Зембковицах (по
строен в конце 90-х годов XIX в.), Южнорусского о-ва для вы
делки и продажи соды (г. Славянск), Донецкий содовый за-
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Хлорный цех, оборудованный ваннами с ртутным катодом 
на Донецком содовом заводе (перед первой мировой войной)

вод Любимова, Сольве и К°. К концу 1917 г. в эксплуатации 
находилось уже двенадцать хлорных цехов, из которых семь 
вырабатывали хлор электролитическим методом, а пять — хи
мическим (из соляной кислоты) 65.

В 1914 г. было выработано около 7600 т хлора, который в 
основном был израсходован на получение хлорной извести. Во 
время войны большие количества хлора превращали в жидкий 
хлор или использовали его для получения отравляющих ве
ществ (хлорпикрин, фосген и др.). Электролитические хлорные 
заводы во время войны были построены близ Самары, в Фин
ляндии (два завода) и в других местах. Хлорные заводы, вы
рабатывающие хлор из соляной кислоты, были сооружены в 
низовьях Волги. При строительстве (во время войны) хлор
ных заводов правительство, заключая договора на поставку 
хлора, выдавало предпринимателям значительные денежные 
дотации.

Ввоз хлорной извести в 1900 г. составлял всего лишь не
сколько более 2 тыс. т (при выработке 8,6 тыс.т), в 1912 г.— 
52 7\  В связи с высокой ввозной пошлиной, составлявшей

65 П. П. Ф е д о т ь е в .  Современное состояние химической промыш
ленности в России, 1902, стр. 71; «Труды I Менделеевского съезда», 1907, 
стр. 353.
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70 р. 30 к. на 1 т (при цене ее около 80 руб.), ввоз хлорной' 
извести в 1914 г. почти прекратился. Масштабы производства 
(среднее за год) электролитического хлора 66 и каустической, 
соды в России за 1911 — 1913 гг. видны из данных табл. 35

Т а б л и ц а  35

Выработка, m
% изготовленных 

электрохимическим методом 
от общей выработки

Продукты
общая

электрохи
мическим
методом

Каустик . . 50 820 7 377 14
Хлорная из

весть . . . . . 24 590 14 754 60

На заводе Любимова, Сольве и К0 (ст. Переездная) в год. 
изготовляли в среднем около 5 тыс. т каустической соды и
3,7 тыс. т хлора, что соответствовало 11 тыс. т хлорной извести. 
Для выработки хлора на этом заводе применяли ванны с ртут
ным катодом (типа Кельнера — Сольве). Энергию получали 
с собственной электростанции, оборудованной двумя паровы
ми турбинами и тремя вертикальными паровыми машинами, 
общей мощностью в 3 тыс. кет.

Для изготовления электролитического хлора и каустика на 
Славянском заводе применяли электролизеры (120) с диафраг
мой (системы Грисхейм — Электрон); выработка достигала 
3280 т каустической соды и около 2730 т хлора (или 8200 г  
хлорной извести) в год. Энергией хлорный завод снабжала своя 
электростанция мощностью в 2100 л. с. Во время первой миро
вой войны Славянский хлорный завод был расширен, число 
электролизеров со 120 было доведено до 210.

При станции Рубежная в Донбассе во время войны (1916 г.) 
был построен химический завод «Русско-краска». На этом пред
приятии был введен в эксплуатацию хлорный электролитиче
ский цех, оборудованный так же, как и Славянский завод,, 
ваннами Грисхейм — Электрон в количестве 200. Годовая произ
водительность завода была 5300 т каустической соды и 12 тыс. г  
хлорной извести.

Во время войны приступили к постройке электролитического' 
хлцрного цеха на химическом заводе П. Ушкова (близ г. Са
мары). Там были установлены цилиндрические ванны системы:

66 Хлор целиком шел на производство хлорной извести, почему в- 
таблице и показана выработка хлорной извести, содержащей около 33.— 
34% хлора.
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Х л о р н ы й  ц е х , о б о р у д о в а н н ы й  ц и л и н д р и ч е с к и м и  э л е к т р о л и з е р а м и  
на С а м а р с к о м  з а в о д е  в  го д ы  п е р в о й  м и р о в о й  во й н ы

Гаргрифс — Берда с циркулирующим электролитом, в то время 
как в ваннах Грисхейм — Электрон электролит был неподвиж
ным67. На Самарском заводе было установлено 500 небольших 
электролизеров с общей годовой производительностью в 3280 г  
каустика и 2820 т  хлора.

В 1916 г. казной были построены электролитические хлор
ные заводы в Финляндии (в Варгаузе и Каяне) 68. Масштабы 
отечественного производства и ввоза из-за границы хлорной 
извести (до первой мировой войны) характеризуются данными 
табл. 36 69.

Как видно из показателей этой таблицы, ввоз постепенно 
уменьшался и в последние предвоенные годы был ничтожным.

Из хлоратов в России изготовляли бертолетовую соль. Пер
вые заводы по ее производству были построены в Домбровском 
угольном бассейне (завод «Радоха», близ Сосновиц) и в Фин-

67 О в а н н а х  э т и х  у с т а р е в ш и х  с и с т е м  (Г р и с х е й м  —  Э л е к т р о н  и Г а р 
г р и ф с  —  Б е р д ) , к о т о р ы е  у  н а с  д а в н о  д е м о н т и р о в а н ы , см . Г1. М . Л  у  к  ь  я- 
н о в .  К у р с  х и м и ч е с к о й  т е х н о л о г и и  м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в , ч. I I I , 
в ы п . I l l ,  1933, с т р . 6 1— 64.

68 «Т ехн .-экон о.м и ч. в ести .» , 1922, т . I I ,  № 4/5, с т р . 425, 426.
69 Л . Ф . Ф  о  к и н .  У к а з , с о ч ., с т р . 94.
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ляндии (на Иматре). Незначительное количество бертолетовой: 
соли изготовляли в Московской губ.70 Общая выработка берто
летовой соли в 1912 г. составляла около 1400 т в год. Посколь
ку в бертолетовой соли ощущался большой недостаток, в 1912 г. 
был поставлен вопрос об организации ее производства на заводе 
Акционерного о-ва по продаже и выделке соды в г. Славян- 
ске (Донбасс). В Петербурге в 1913 г. при участии капиталов 
двух крупных банков было организовано общество «Берсоль».

Т а б л и ц а" 36

Годы
Производство Ввоз

m тыс. руб. тп тыс. руб.

1900 8 635 1012 2 019 123229
1908 19 916 1777 1135 57 890
1910 20 140 1420 318 16 531
1911 23120 1 727 226 11737
1912 26 296 1 702 52 2 690
1914 22 842 1702 24 ?

Это общество обратилось к профессору П. П. Федотьеву за тех
нической помощью. В Петербургском политехническом инсти
туте были поставлены опыты изготовления бертолетовой соли 
электрохимическим методом. В 1916 г., в бытность профес
сора Федотьева директором Славянского содового завода, были 
поставлены опыты по применению в производстве бертолетовой 
соли магнетитовых электродов. Однако гражданская война не 
позволила тогда завершить эти опыты, и они были закончены 
лишь после окончательной победы Великой Октябрьской социа
листической революции71, о чем мы сообщаем ниже.

При значительном производстве спичек (на одну коробку 
расходовалось 0, 5 г бертолетовой соли) изготовлявшихся у 
пас хлоратов недоставало, и ввоз их в Россию был довольно 
велик, что видно из данных табл. 37 (в г).

Как видно из таблицы, в 1912 г. потребление хлоратов пре
вышало отечественную выработку в 2 раза. Вообще соли натрия 
(за исключением соды, едкого натра, сульфата натрия, бисуль
фата, двухромовокислого натрия и силиката натрия) относи
тельно в больших количествах ввозились в Россию.

70 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 6/7, стр. 282.
71 П. П. Ф е д о т ь е в .  Химико-технологические очерки, 1930, стр. 59,
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Из солей калия по-прежнему изготовляли (и экспортирова
ли) поташ, который в больших количествах получали из золы 
подсолнечника. Поташ изготовляли в Воронежской и Саратов
ской губерниях, на Кавказе и в особенности на Кубани. Одна 
десятина посева подсолнечника (стебли, шелуха семечек) дава
ла около 20 пудов золы (т. е. с 1 га получалось 350 кг), содер
жащей в среднем около 30% К20. Или, учитывая потери при 
производстве, 1 га давал около 160 кг поташа.

Т а б л и ц а  37

Годы Бертолето- 
вая соль

Сода-
хлорат Сумма Годы Бертоле- 

товая соль
Сода-

хлорат Сумма

1900 831 831 1912 2049 820 2869
1905 1197 — 1197 1913 2229 754 2983
1910 2325 941 3266 1914 1983 491 2474
1911 2393 756 3149 1915 1983 1196 3179

Производство поташа в России в основном характеризуется 
масштабом его вывоза. В 1900 г. вывоз составлял несколько ме
нее 2 тыс. г  на сумму 249 тыс. руб., потом он резко упал (в 
1901 и 1902 гг.— в результате мирового кризиса), затем снова 
стал расти (в 1903 г.— 4 тыс. т на сумму 482 тыс. руб.). Значи
тельный (и в то же время максимальный за весь дореволюцион
ный период) вывоз был в 1907 г.— 9,4 тыс. т на сумму 1186 тыс. 
руб. В последующие годы вывоз упал, составляя в среднем око
ло 6 тыс. т в год.

Перед первой мировой войной около 10 кубанских поташных 
заводов были объединены в общество «Охазиса», которое усовер
шенствовало переработку золы и выпускало рафинированный 
поташ, содержавший свыше 90% К2СО3. Одновременно на этих 
заводах получали сернокислый и хлористый калий. Вывоз по
таша был сосредоточен почти исключительно в руках герман
ских фирм.

Целесообразность выработки поташа из золы подсолнечника 
в связи с систематическим истощением почвы калием неодно
кратно являлась предметом широких дискуссий. Однако это 
обеднение, как показывают подсчеты, довольно незначитель
но. Кубанские почвы, отводимые под культуру подсолнечника, 
содержали около 2% К20; или на га (учитывая глубину вспаш
ки) свыше 70 г! В год же c l га извлекали (считая потери) не 
более 180 кг, что составляло менее 0,3 Р/о! Часть поташа на Ку
банских поташных заводах перерабатывали в едкое кали. Ввоз 
последнего в Россию был ничтожным. Вместе с поташом
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его ввозили в 1907—1914 г. в среднем несколько более 100 т 
в год.

При значительном вывозе поташа имел место большой ввоз 
хлористого и сернокислого калия (преимущественно из Герма
нии — Стассфурта). Так, в 1900 г. этот ввоз составлял 3833 т на 
сумму 109 тыс. руб., в 1910 г,— почти 16 тыс. т на сумму 
1131 тыс. руб. В Россию ввозились и непосредственно стассфурт- 
ские соли, которые (преимущественно на прибалтийских заво
дах) перерабатывались в хлористый калий и магнезиальные 
соли. Ввоз всех стассфуртских солей (включая и хлористый 
калий) в 1910 г. достигал 66 тыс. т, в 1912 г.— 39 тыс. т 72. Ввоз 
хлористого и сернокислого калия в Россию был беспошлинным. 
Небольшое количество поташа мы изготовляли из вод шерсто
мойных заводов и из паточной барды.

Из соединений серы (кроме вышеупомянутых) в России из
готовляли жидкий сернистый ангидрид; начало его производ
ства относится к 1910 г., когда было выработано около 50 т. Во 
время войны начали изготовлять хлористый сульфурил и хлор- 
сульфоновую кислоту. Еще до войны для вулканизации каучука 
изготовлялась хлористая сера.

На одном заводе в Риге (основан в 1910 г.) изготовляли се
роуглерод (в 1911 г.— 250 т, в 1912 г.— 369 г); ввоз сероугле
рода, даже после пуска рижского завода, был все же значи
тельным (так, в 1912 г. его было ввезено 225 т, в 1913 г.— около 
500 г на сумму 61 тыс. руб.). Во время войны было начато строи
тельство еще двух заводов для изготовления сероуглерода.

Изготовляли в России также бисульфит натрия (в 1912 г. 
около 20 тыс. г), сернокислый барий (в 1912 г.— около 2200 т, 
при ввозе — около 20 тыс. г!), гипосульфит (362 т), гидросуль
фит (81 т).

Из солей легких металлов относительно в больших количе
ствах изготовляли сернокислый глинозем, используя его в ос
новном в качестве коагулянта при очистке воды в системах 
водоснабжения. В 1912 г. в России было выработано более 
20 тыс. т сернокислого глинозема. В текстильной промышлен
ности в качестве протравы применялся чистый, не содержащий 
железа, глинозем, видимо, целиком ввозившийся из-за границы. 
В 1912 г. ввоз его составлял 545 т 73.

Из солей тяжелых металлов прежде всего следует остано
виться на соединениях хрома. Как мы видели выше, в России 
соли хрома (в форме калиевого хромпика) стали изготовляться 
в относительно крупном масштабе с 1850 г. на Кокшанском

72 «Вести, фин., шром., торг.», 1913, № 44, стр. 197.
73 «Техн.-экономич. вее-гн.», 1922, т. II, № 6/7, стр. 666.
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заводе П. К. Ушкова (Вятская губ.). И в XX в. этому заводу по 
масштабу выработки солей хрома (калиевого и натрового хром
пика и хромовых квасцов) принадлежало первое место. Кроме 
Кокшанского завода, в XX в. работал Богословский хромпико- 
вый завод, оборудованный по последнему слову техники того 
времени, Шайтанский завод Половцева (Урал) и др. В 1900 г. 
масштаб выработки хромпиков составлял 1585 т, в 1908 г.— 
2138 т, в 1910 г , -  2300 т, в 1911 г . -  2400 т, в 1913 г , -  2387 т. 
Кроме хромпиков, вырабатывались и хромокалиевые квасцы.

Ввоз хромпиков был незначительным, что объясняется вы
сокой ввозной пошлиной, а также богатыми месторождениями 
высококачественных хромитов (Урал). В 1900 г., при средней 
цене хромпика в 440—460 руб. за 1 т, пошлина составляла 
162 руб.

Кроме хромпиков и хромовых квасцов, в России изготовля
ли и другие соединения хрома — уксуснокислый хром, гидрат 
окиси хрома, аммиачно-хромовые квасцы, сернокислый хром 
и др. Суммарная стоимость товарной продукции этих химика- 
лиев в 1912 г. не превышала 89 тыс. руб. (всего лишь 263 г), 
в то время как хромпиков в том же году было изготовлено на 
сумму 774 тыс. руб. Ввоз солей хрома был ничтожным, состав
ляя (для того же 1912 г.) 0,8% (в ценностном выражении) от 
суммы производства всех соединений хрома в России. Соедине
ния хрома в больших количествах приобретались текстильны
ми фабриками, заводами, изготовлявшими хромовые краски, а 
также кожевенными заводами для хромового дубления кож.

Из других соединений тяжелых металлов в России изготов
ляли соединения железа, меди, свинца, цинка, ртути, олова 
и в незначительном количестве (перед самой войной) — мар
ганца 74.

Из солей железа в значительных количествах производили 
железный купорос (в 1900 г.— 2,3 тыс. г, при ничтожном вво
зе); в небольших количествах вырабатывали хлорное и азотно
кислое железо; в больших количествах — уксуснокислое желе
зо (в 1912 г.— 534 г). Стоимость всех ввозившихся тогда соеди
нений железа ( не считая природной охры) достигала 6 тыс. руб., 
при общем отечественном производстве на сумму свыше 
65 тыс. руб.

Не говоря о натуральном железном сурике, который полу
чали размельчением гематита или криворожских железных 
(красных) руд, в России производили искусственный железный 
сурик из колчеданных огарков, обрабатывая их серной кисло- * 16

74 Статистические сведения нами заимствованы из ряда источников, 
в основном из книги Л. Ф. Фокина «Обзор химической промышленности 
в России», ч. I, 1920 и «Динамика российской и советской промышлен
ности», т. I, ч. 1, 1929; ч. 2, 1929; ч. 3, 1930.
16 П. М. Лукьянов 241



той и прокаливая затем полученную сернокислую окись желе
за (в смеси с мелом, алебастром). Производство железного су
рика (как искусственного, так и получавшегося из руд) дости
гало в предвоенные годы 4—4,6 тыс. т в год.

Из соединения меди изготовлялся медный купорос: 910 г — 
в 1900 г., 926 т — в 1910 г. и свыше 1 тыс. г в 1912 г., при еже
годном ввозе в среднем около 60—70 т; в ничтожных количе
ствах изготовляли азотнокислую, хлористую и уксуснокислую 
медь (мы не упоминаем здесь ярь-медянку, о которой скажем 
ниже, при описании состояния в России производства мине
ральных красок). Отечественное производство медно-мышьяко
вистых соединений было в те годы ничтожно, и в основном эти 
химикалии ввозились в Россию из-за границы (в 1911 г. их им
портировалось на 219 тыс руб.).

Из соединений свинца, не считая свинцовых красок, мы из
готовляли (1910—1912 гг.) уксуснокислый свинец для тек
стильных фабрик (в среднем около 700 г в год, при ввозе не 
более 50 т) и азотнокислый свинец (около 160 т в год). Однако 
у нас было широко развито производство свинцового сурика 
и свинцовых белил, применяемых как краски (о них — ниже).

Из соединений цинка в относительно значительных коли
чествах изготовлялся хлористый цинк, о масштабе производ
ства которого мы писали выше. Для текстильной промышлен
ности вырабатывался сернокислый цинк (белый купорос) в ко
личестве (в предвоенные годы) около 130 г в год (на четырех 
заводах — в Московской, Виленской и Петроковской губерни
ях) . Не считая соединений цинка, применяемых в качестве кра
сок (цинковые белила, литопон, хромовокислый цинк), которые 
изготовлялись в России в относительно больших количествах, 
в незначительных количествах изготовлялись уксуснокислый 
цинк и некоторые другие соединения цинка. Эти соединения 
так же, как и гидросульфит цинка, в основном ввозились из-за 
границы.

Из соединений ртути у нас изготовляли сулему (хлорную 
ртуть), каломель, окись ртути, азотнокислую закись ртути, гре
мучую ртуть. Другие же препараты ртути (применяемые в ме
дицине) почти целиком ввозились из-за границы. В 1912 г. было 
выработано различных соединений ртути (не считая гремучей 
ртути, применяемой в технике взрывчатых веществ) на сумму 
396 тыс. руб., при ввозе свыше чем на 150 тыс. руб. (без кино
вари и гремучей ртути). Ртутные препараты, применяемые в 
медицине (йодистая, двуиодистая, олеиновокислая и др.), на
чали изготовлять в России (в небольших количествах) лишь во 
время войны.

Для удовлетворения нужд текстильной промышленности еще 
в XIX в. (даже в первой половине его) изготовлялись соедине
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ния олова. Перед первой мировой войной оловянной соли (дву- 
хлористос олово), оксиженной соли (четыреххлористое олово), 
станната натрия, уксуснокислого олова, гидрата олова изготов
лялось примерно 73 г (1912 г.) на сумму около 1 млн. руб., при 
весьма низком ввозе. Недостаток отечественного олова вынудил 
организовать снятие его с обрезков жести электрохимическим 
методом. Такой способ эксплуатировался еще в 1892 г. на заво
де И. Николаева в Нижнем Новгороде; там получали олова до 
15—16 т в год. В конце XIX в. такой же метод стал применять
ся в Петербурге на заводе Гернет, где в год переработали свы
ше 650 т обрезков жести 75.

Электрохимический метод снятия олова с обрезков жести на
чал эксплуатироваться во время первой мировой войны и на 
заводе в Москве. Снятое таким путем олово перерабатывали 
в его соединения.

Несмотря на богатейшие месторождения марганца (в форме 
пиролюзита), соединения этого металла, из которых главней
шее место принадлежит перманганату, у нас не изготовлялись. 
Лишь во время войны приступили к изготовлению перманга
ната, но и то в незначительном масштабе. Ввозились в Россию 
соединения марганца в основном из Германии. Так, в 1911 г. 
оттуда было завезено почти 200 т соединений марганца на сум
му 154 тыс. руб.

В России изготовлялись соли золота, серебра и платины 
(в 1912 г. всех солей драгоценных металлов было выработано 
на сумму около 160 тыс. руб., при ввозе их на 200 тыс. руб.). 
Кроме ввоза соединений серебра в свободном состоянии, имел 
место и «скрытый» ввоз их — в форме фотографических пла
стинок и светочувствительной бумаги. В каждых 100 дюжинах 
пластинок (размером 9X12 см) содержалось около 400 г сереб
ра. Ввоз же их был довольно значительным.

Лишь в начале XX в. в России было организовано произ
водство карбида кальция. Первый завод был построен в 1908 г. 
в Польше, в Зембковицах, на базе Домбровского угля. Второй за
вод был построен в Петербурге обществом «Перун». Этот завод 
был в состоянии изготовлять карбид кальция только благодаря 
существовавшей в то время относительно высокой ввозной пош
лине, составлявшей 220 руб. на 1 т карбида. В 1908 г. в России 
было выработано 236 т карбида кальция, в 1912 г.— уже 1278 г.

Производство карбида кальция до войны неуклонно увели
чивалось, но все же его недоставало, и имел место ввоз его из-за 
границы, как это видно из табл. 38 (в г ) .

В 1914 г. ввоз достиг 1230 т. Во время войны (в 1917 г.) в 
Донбассе вышеупомянутое общество «Перун» ввело в эксплуа-

75 «Производительные силы России», 1896, отд. XII, стр. 17.
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Т а б л и ц а  38

Годы
Отечест
венная

выработка
Ввоз Потребле

ние Годы
Отечест

венная
выработка

Ввоз Потреб
ление

1908 236 617 853 1911 680 182 862
1910 398 309 707 1912 1278 137 1415

тацию второй карбидный завод, с одной печью, мощностью в 
1600 пет76 и с годовой производительностью в 3278 г карбида 76 77. 
Производства кальций-цианамида в России не существовало.

Имелось в России и производство жидких и компримиро
ванных газов. Так, выработка жидкой углекислоты впервые 
была организована в 1890 г. на заводе Гауба (в Петербур
ге) 78. В 1908 г. ее было произведено 1118 г, в 1912 г. уже 
2574 т.

В связи с развитием автогенной сварки и резки металлов 
были сооружены установки для получения кислорода, отправ
ляемого потребителю в стальных баллонах в сжатом состоянии. 
В 1910 г. его было выработано 67 тыс. м3, в 1912 г.— 114 тыс. м3 
(на семи заводах). В 1911 г. в Петербурге приступили к выра
ботке сжатого и растворенного в ацетоне ацетилена. В 1912 г. 
выработка его достигла 16 тыс. м3. Из других газов в России 
изготовляли водород, также отправляя его потребителям в сталь
ных баллонах. В 1910 г. его было изготовлено 12 тыс. м3, в 
1912 г.— 57 тыс. м3. Широкое применение для освещения пасса
жирских вагонов получил сжатый нефтяной газ, а также мас
ляный газ. Данных о масштабе их производств (поскольку они 
изготовлялись на железных дорогах) не имеется.

Упомянем здесь о производстве в России цианистых соеди
нений, начало изготовления которых у нас относится к первой 
четверти XIX в. Производство желтой кровяной соли с некото
рым колебанием в начале текущего столетия непрерывно росло. 
Так, в 1908 г. было выработано 513 т, в 1910 г.— 247 т, в 
1912 г,— 963 т. Однако отечественное производство не удовлет
воряло спроса и потому ввоз желтой кровяной соли был доволь
но значительным: в 1910 г. ее было завезено 188 г, а в 1912 г.— 
391 т. Ввоз же всех цианистых соединений в 1912 г. достигал 
486 т на сумму 262 тыс. руб.79 Необходимые для золотодобыва-

76 Наши современные карбидные печи имеют мощность до 
40 тыс. кет.

77 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. И, № 4/5, стр. 427.
78 «Указатель фабрик и заводов Европейской России», 1894, стр. 177.
79 Л. Ф. Ф о к и н .  Указ, соч., ч. I, стр. 171.
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ющей промышленности цианистые калий и натрий в нашей 
стране не изготовлялись. Эта отрасль промышленности пользо
валась правом беспошлинного ввоза указанных солей в Россию.

Близким к основной химической промышленности является 
производство минеральных красок, поскольку последние мож
но рассматривать как окрашенные минеральные соли. Произ
водство целого ряда минеральных красок было организовано 
еще в XIX в., а некоторые из них (белила, ярь-медянка, охры,

Т а б л и ц а  39
1908 г . 1912 г .

К р а с к и
А Б в г А Б В г

Свинцовые бели-
0,52 И Зл а ....................... 9,28 2148 1,39 293 11,90 2754

Цинковые бели -
622л а ....................... 1,41 351 2,35 559 3,78 1191 2,69

Бланфикс . . . — — 0,034 16 0,63 72 0,05 10
Литопон . . . — — ? ? 0,98 252 — —

Ультрамарин. 3,46, 1635 0,58 54 4,46 1961 0,07 81
Ярь-медянка . Р ? 684 450 ? ? 0,90 548
Хромовые . . . 
Медно-мышья

ковые ................... ? ? ?

не”и

р

звестнс

? ? 0,15 88
^  Сурик свинцо
вый ....................... 0,89 120 0,43* 53* 1,39 354 0,55 106

Сурик желез
ный ....................... 3,21 ? ? ? 4,10 255 _ _

Киноварь . . . ? Р 0,05 ? ? ? 0,04 109
Охра . . . . . ? ? 4,12 231 ? ? 5,65 340
С а ж а ............... 0,011 1,4 1,08 166 0,03 3 2,37 228
Синька различ-

0,24 125 0,06ных сортов . . . 0,041 24,5 0,39 43 56
Берлинская ла- 

з у р ь ................... ? ■ ? 0,16 ? ? ? 0,09 103
Барит молотый ? ? ? ? 3,09 193 — —
Земляные и 

красильные глины 3,49 ? ? ? 5,58 246 3,05 301
Минеральные 

р а з н ы е ............... ? 680 ? ? 3,04 990 ? ?
Миниатюрные ** ? ? р ? ? р 0,06 111
Молотые . . . ? 0 ? ? 2,77 181 р р

Типографские 0,61 371 ? ? 0,71 532 ? ?
Мел плавленный ? ? ? ? 6,98 174 1,84 45

* Данные ввоза для 1910 г.
** Краски «минеральные» применялись в живописи.
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мумия) , как мы видели выше, начали изготовляться еще 
в XVIII и даже в XVII в. В начале текущего века производство 
минеральных красок возросло, однако ассортимент их был не
велик.

Производство минеральных красок и ввоз их в Россию в 
1908 и 1912 гг. представлены в табл. 39 (А — производство 
в тыс. г, Б — то же в тыс. руб., В — ввоз в тыс. т, Г — то же 
в тыс. руб.).

Несмотря на наличие сырья, необходимого для изготовле
ния разнообразных красок, в России многие из них или совсем 
не изготовлялись, или ввоз их превышал внутреннее производ
ство.

Известно, что в указанные годы в России изготовлялись на 
довольно большие суммы хромовые краски, киноварь, берлин
ская лазурь и ряд так называемых миниатюрных красок (краски 
для живописи). Можно полагать, что в 1912 г. в нашей стране 
производилось различных красок на сумму свыше 11 млн. руб., 
при ввозе примерно на 3 млн. руб., т. е. ввоз составлял не более 
27% от внутреннего производства (в ценностном выражении). 
За время с 1900 г. по 1913 г. производство красок в России в об
щем сильно возросло; во время первой мировой войны произ
водство ряда красок, не потреблявшихся военной промышлен
ностью, сильно упало.

В области производства основных химических продуктов — 
кислот, щелочей и солей (за исключением удобрений, которых 
в 1912 г. было выработано на 8,5 млн. руб., а ввезено На 
16,3 млн. руб.) — положение перед войной в общем было удов
летворительным, что видно из данных о ввозе этих химикалиев 
из-за границы. Так, в 1912 г. в Россию было ввезено всего лишь 
1,5% серной кислоты (от общего потребления ее в стране 
в ценностном выражении), щелочей — 2,2%, солей легких ме
таллов — 18 %, солей тяжелых металлов 30 %.



Г л а в а  VIII

История производства органических продуктов в эпоху империализ
ма (включая и первую мировую войну). Коксохимическая промыш
ленность. Химическая переработка нефти. Синдицирование 
нефтяной промышленности. Роль иностранного капитала в нефте
перерабатывающей промышленности. Получение из нефти бензола 
и толуола. Производство полупродуктов и красителей. Организа
ция Российского акционерного о-ва «Русско-краска» (1914 г .) . Про
изводство фармацевтических продуктов. Лесохимическая промыш
ленность. Рационализация углевыжигателъных печей. Работы 
профессора В. Е. Грум-Гржимайло. Подсочка, ее рационализация. 
Жировая промышленность. Организация химического отдела при 
Комитете военно-технической помощи (1915 г.). Комиссия по изуче
нию естественных производительных сил России (1915 г.). Число 
рабочих, сумма выработки, мощность двигателей в различных обла
стях химической промышленности (1900—1908 гг.). Участие ино
странного капитала в русской химической промышленности. Меро
приятия по поднятию производительности химических предприя
тий во время первой мировой войны. Состояние высшего 
химико-технологического образования в эпоху империализма.

В первую мировую войну в России был создан ряд заводов 
и отдельных цехов, производивших органические про

дукты, но выпускавшейся ими продукции было совершенно не
достаточно даже для того, чтобы покрыть хотя бы половину все 
возрастающей потребности страны в этих продуктах. В особен
ности тяжелое положение было в области производства полупро
дуктов и красителей. Начало выработки полупродуктов анилино
красочной промышленности у нас относится в основном к перио
ду первой мировой войны, хотя первая коксовая батарея с улав
ливанием побочных продуктов коксования была построена в 
Донбассе (Щербинка) еще в самом начале текущего столетия 
Из 4682 коксовых печей, имевшихся в 1912 г., только 344 были 1

1 Интересно отметить, что в России в 1870 г. было выработано 
275 тыс. т кокса, а в 1914 г,— уже почти 4,5 млн. т, т. е. за 44 года выра
ботка кокса увеличилась в 16 раз. . , .



оборудованы рекуперационными установками2. В 1914 г. из 
5457 печей было уже 1008 печей, снабженных аппаратурой для 
улавливания побочных продуктов коксования. Динамика про
изводства побочных продуктов коксования на заводах юга Рос
сии (в основном для предвоенных лет) показана в табл. 40 (в т).

Т а б л и ц а  40

Продукты
Годы

1910 1911 1912 1913 1914

П е р в и ч н ы е :
Смола ................................................. 11554 17 593 19 508 39 344 48 032
Аммиачная в о д а .............................. 4 251 4 083 8 049 16 623 20 049

В т ор и ч ные :
Сульфат аммония.............................. 513 521 4100 13 934 21 311
Нашатырный спирт.......................... 54 218 104 129 65
Бензол ................................................. 95 62 ? 39 780*
Тяжелые м а с л а .............................. 3 647 2 624 3 824 И 124 14 803
П е к ..................................................... 3 995 3 342 4 770 12 885 20 501

* По другим данным, 2550 т .

Как видно из данных табл. 40, производство полупродуктов 
коксования неуклонно росло. Во время войны из смолы получа
ли не только бензол, но и его гомологи (толуол, ксилол). Эти 
же продукты выделяли и непосредственно из коксовых газов.

Производство сульфата аммония из аммиака коксовых газов 
возникло в Донбассе лишь в 1910, г .3 Динамика выработки в 
России сульфата аммония за период с 1911 по 1915 г. представ
лена в табл. 41 (в г).

Т а б л и ц а  41

Годы ' 77 1 Годы m

1911 521 1914 21-311
1912 4100 1915 16 400
1913 13 934 1916 10 100

2 По другим данным («Вести. . фин., пром., торг.», 1913, Л'» 44, 
стр. 196) в 1912 г. в Донбассе в среднем в месяц работало 436 коксовых 
печей с рекуперацией, при наличии 720 печей.

3 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. И, № 4/5, стр. 450.
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Содержание в сульфате аммония азота достигало 20,5%. 
Русские агрономы, будучи еще недостаточно хорошо знакомы 
с эффективностью этого удобрения, относились к его примене
нию весьма настороженно и воздерживались от рекомендации 
введения этого замечательного удобрения в почву. В результате 
почти весь вырабатывавшийся в России в эти годы (за исклю
чением военных лет) сульфат аммония шел на экспорт, вместо 
того, чтобы повышать урожайность родной земли.

Во время войны было начато сооружение большого количе
ства коксовых печей, оборудованных установками для улавли
вания бензола, аммиака и переработки смолы. Такого рода печи 
строились не только в Донбассе, но и в Сибири (Кемерово). 
Тогда же приступили и к постройке 19 коксовых заводов (реку
перативные печи), которые должны были ежегодно давать до
полнительно 31 тыс. т сернокислого аммония и, по крайней мере, 
800 т сырого бензола. К концу 1917 г. коксовых печей с рекупе- 
рационными установками имелось в России уже 1880, в стадии 
строительства находилось 530, печей, старой конструкции рабо
тало 4400. За весь 1917 г. было подвергнуто коксованию около
6,5 млн. г угля, из них на коксовых печах, оборудованных реку- 
перационными установками,— около 3,5 млн. т. Было получено 
смолы почти 60 тыс. т и сырого бензола — около 17 тыс. т.

Следует отметить, что большинство коксовых заводов (с ре
куперацией) принадлежало бельгийским фирмам «Эванс Коп- 
пэрс» и «Оливие Пьет», французской фирме «Карбонизация»; до 
войны двумя коксовыми заводами владели германские фирмы 
«Кооперс» и Дюсельдорфское о-во. Во время войны было орга
низовано русское общество «Коксобензол».

Во время войны (частично и до нее) коксовые печи с ути
лизацией побочных продуктов коксования были построены дри 
заводах, принадлежавших русским акционерным обществам 
(Брянское о-во каменноугольных копей, Кузнецкое о-во, о-во 
Ауербах, Краматорский завод и др.). Если бы все коксовые печи 
Донецкого бассейна были оборудованы установками для улав
ливания побочных продуктов коксования, то выработка там аро
матики (при переработке первичных продуктов коксования) 
достигала бы весьма значительных масштабов. Так, уже в конце 
1916 г. можно было бы получить 4 бензола свыше 55 тыс. г, толу
ола — 5740 г, фенола — 560 т, крезола — 655 т, нафталина — 
5570 т, антрацена — 330 г.

О развитии коксохимической промышленности во время вой
ны дают представление следующие цифры: в месяц до войны на 
русских заводах, оборудованных установками для утилизации 
побочных продуктов, перерабатывали около 180 тыс. т угля.

4 «Бюлл. освед.-статиет. бюро», 1917, № 3, январь, стр. 105.
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В первые месяцы 1916 г. на таких заводах перерабатывали уже 
442 тыс. г угля, т. е. примерно в 2,5 раза больше, чем до войны. 
Соответственно увеличилась и выработка каменноугольной смо
лы (с 3600 т до 8850 г), аммиачной воды (с 1800 до 4425 т), 
сырого бензола (с 800 до 2460 т); антрацена в начале 1916 г. 
получали около 100 г (в месяц), чистого бензола — около 
420 т, чистого толуола — 450 т, сырого фенола — около 200 т. 
Следует отметить, что выработка этих продуктов (ароматиче
ского ряда) в 1916 г. превышала ввоз их за последний предвоен
ной (1913) год. Так, антрацена тогда было ввезено 606 г, а вы
работано в 1916 г. 1300 т, бензола очищенного и неочищенного 
(вместе с толуолом) было ввезено 3640 т, а выработано в 1916 г. 

свыше 50 тыс. т. Об этом писали тогда: «Легко убедиться, что 
наши отечественные заводы могут снабжать внутренний рынок 
большим количеством продуктов, чем таковых ввозилось до 
войны из-за границы» 5.

Общетехнический прогресс и, в частности, внедрение в про
мышленность и народное хозяйство России двигателей внутрен
него сгорания, работающих на жидком топливе, широкое при
менение минеральных смазочных масел, керосина, бензола, га
золина, лигроина, нефтеостатков (мазута, пека и пр.), а также 
других продуктов переработки нефти,— все это стимулировало 
бурное развитие отечественной нефтедобычи и строительство 
нефтеперегонных заводов. К началу XX в. масштабы этих про
изводств (в особенности с учетом экспортировавшейся их про
дукции) достигли весьма крупных размеров. В 1902 г. освети
тельных масел было выработано около 25,1% от всех видов неф
тепродуктов, в 1912 г.— 24,1%; смазочных масел соответствен
но — 3,1 и 6,7%, нефтяных остатков (для отопления) — 71,2 и 
63,4 %. Однако в 1912 г., по сравнению с 1902 г., производство 
бензина, газолина и лигроина резко увеличилось: с 0,2% в 
1902 г., выработка их в 1912 г. составляла 3,4% от всей пере
работанной нефти, которой к тому же в 1912 г., перерабатывали 
значительно больше, чем в 1902 г.

В 1908 г. было выработано около 1,39 млн. т легкого и тя
желого керосина, 26 тыс. т тяжелых осветительных масел и 
125 тыс. т бензина (вместе с лигроином); было выработано 
большое количество мазута (свыше 3738 тыс. т), смазочных 
масел (244 тыс. т), нефтяного асфальта, гарных масел, пара
фина, вазелина.

В начале описываемой эпохи в русскую нефтяную промыш
ленность проник, и притом прочно закрепился, английский ка
питал. Второе место принадлежало французским капиталистам. 
В 1901 г. в Грозненском районе англичане создали-Англо-рус-

5 «Бюлл.гОсвед.-статист. бюро», 1917, № 8, май, стр. 280, 281.
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ское Максимовское о-во. В 1902 г. бельгийский капиталист Ва- 
терлейн, при некотором участии капиталистов других стран, 
организовал в г. Грозном общество по продаже нефтепродуктов, 
подчинив своему влиянию предприятия Ахвердова, о-во «Шпис» 
и Англо-русское Максимовское о-во. Из 15 предприятий, зани
мавшихся добычей и переработкой нефти Грозненского района, 
10 предприятий принадлежали иностранцам.

Следует отметить, что англичане приобрели нефтяные про
мыслы и нефтеперерабатывающие заводы на о-ве Челекен, на 
Сахалине, в Эмбе иском и Урало-Волжском районах. В 1910 г. 
англичане организовали Ферганское о-во. В 1909 г. Гувер, бу
дущий президент США, завладел акциями одиннадцати нефте- 
компаний, эксплуатировал нефтяные месторождения Майкоп
ского района, нажив на этом деле лишь в течение одного года 
свыше миллиона рублей б.

В период с 1902 по 1908 г. ввоз иностранного капитала в 
Россию несколько сократился, что объяснялось русско-япон
ской войной и подъемом революционного движения в России 7. 
В 1917 г. иностранные капиталовложения в русскую нефтяную 
промышленность достигали 460 млн. руб., что составляло не
сколько более половины всех капиталовложений в этой отрасли 
промышленности. На долю английского капитала приходилось 
примерно 37% от всех капиталовложений, на долю француз
ского — 13 %. В нефтяной промышленности участвовали также 
бельгийские, американские и голландские капиталы. Словом, 
охотников до русской нефти оказалось более чем достаточно.

Блокируясь с русскими капиталистами, хищнически эксплу
атируя разрабатываемые месторождения и в то же время ( в це
лях сохранения высоких цен на нефть и получаемые из нее 
продукты) консервируя ряд новых разведанных ими месторож
дений, иностранцы создавали чрезвычайно тяжелые условия 
труда для рабочих своих предприятий. Поэтому неудивительно, 
что в конце концов силою голодного желудка рабочие вынуж
дены были потребовать от владельцев улучшения своего поло
жения и выйти с протестом на улицу. В декабре 1904 г. была 
организована забастовка, продолжавшаяся 18 дней. Она закон
чилась победой рабочих. В 1905 г. во время стачки имели место 
столкновения бастующих с полицией и войсками. В 1906 г. был 
создан Союз рабочих нефтяной промышленности, вскоре после 
чего было проведено несколько забастовок. Позднее (1908 г.) 
рабочие нефтяных промыслов и завода бр. Мирзоевых бастовали

6 Б. Я к о в л е в .  Как американские империалисты расхищали ку
банскую нефть. «Советская Кубань», 1952, № 189.

7 С. М. Л и с и ч к и  н. Очерки по истории развития отечественной 
нефтяной промышленности, 1954, стр. 375.
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73 дня 8. В мае 1914 г. в Баку была организована забастовка 
всех рабочих города. В ней принимали участие также и рабо
чие нефтяной промышленности. Во время первой мировой вой
ны особых сдвигов в области переработки нефти (перегонки) 
не наблюдалось. Однако возникли предприятия (ем. об этом 
ниже) по химической переработке нефти и ее дистиллятов 
(пиролиз).

«Царская Россия вступила в войну неподготовленной. Про
мышленность России сильно отставала от других капиталисти
ческих стран. В ней преобладали старые фабрики и заводы с 
изношенным оборудованием. Сельское хозяйство при наличии 
полукрепостнического землевладения и массы обнищавшего, 
разоренного крестьянства не могло служить прочной экономи
ческой основой для ведения продолжительной войны» 9.

Особенно неподготовленной была та отрасль промышленно
сти, которая должна была снабжать полупродуктами заводы 
взрывчатых веществ. Недоставало бензола, толуола, глицерина, 
фенола и ксилола. Коксохимическая промышленность, как мы 
писали выше, далеко не удовлетворяла растущие с каждым 
днем потребности в органических полупродуктах. Многие из 
них Россия получала от союзников.

В связи с недостатком полупродуктов приступили к их вы
работке (в частности, бензола и толуола) из нефти. Так, в пе
риод 1915—1918 гг. бензол изготовляли на Казанском газовом 
заводе в четырех вертикальных шамотных ретортах системы 
инженера Пикеринга. На этом заводе подвергали переработке 
около 410 г нефти в месяц. На толуольном заводе бр. Нобель 
(в Баку) в 1917 г. было сооружено 18 печей, каждая из которых 
имела семь реторт и позднее — шесть генераторов. Там перр- 
рабатывали в месяц 1600—2460 т нефти или солярового масла. 
В том же Баку на артиллерийском заводе Военно-промышлен
ного комитета при Главном артиллерийском управлении было 
построено шесть блоков с 138 трехколонными реторами. На них 
ежемесячно перерабатывали 1600—2000 т неочищенного керо
синового дистиллята. Метод состоял в пирогенетическом рас
щеплении (при температуре около 700°) керосина; в результате 
получали бензол, толуол и ксилол, в количестве около 15% от 
всего переработанного керосина. В качестве побочных продук
тов получали при этом смолу, гудрон, нефтяной кокс и около 
400 мъ газа на каждую тонну переработанного керосина. Газ 
содержал около 20% этилена.

В 1917 г. на заводе «Нефтегаз» (Баку) был введен в экс
плуатацию третий толуоловый завод в составе шести шамотных

8 М. И. У ш а к о в .  Нефтяная промышленность в России, 1912, 
стр. 72.

9 '«История ВКП(б) (Краткий курс)», стр. 156.
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О т д е л е н и е  к о н д е н с а ц и и  о к и с л о в  а з о т а  в ц е х е  н и т р а ц и и  
ф е н о л а  н а  Д е г у н и н с к о м  х и м и ч е с к о м  з а в о д е  (п р о и з в о д с т в о  

п и к р и н о в о й  к и с л о т ы )  в  го д ы  п е р в о й  м и р о в о й  во й н ы

печей, по восемь реторт в каждой; на этом заводе в месяц могли 
пере!работать до 410 т керосинового дистиллята. Изготовляли 
бензол и толуол на заводе Бенкендорфа, где было установлено 
15 печей, по пять реторт в каждой. Близ Красноводска на заводе 
Санто (бывш. Среднеазиатское о-во) были сооружены четы
ре печи Пикеринга, по шесть шамотных реторт в каждой. 
Там могли переработать до 400 т керосинового дистиллята в ме
сяц.

Морское ведомство приступило к постройке толуолового за
вода в г. Грозном. Однако во время войны этот завод ввести в 
эксплуатацию не удалось. В 1917 г. на грозненском заводе Воен
ного ведомства приступили к ректификации лигроина в целях 
получения из него бензола и толуола. Последний подвергали 
нитрации. В месяц там перерабатывали до 500 т лигроина 10.

10 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 3, стр. 305; т. II. № 6/7, 
стр. 675.
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Для получения кристаллического фенола, крезолов, нафта
лина и антрацена был построен завод близ ст. Железной. При 
Кадиевском коксохимическом заводе открыли цех по получе
нию чистого нафталина. Были пущены и расширены заводы по 
производству тротила (четыре новых — в 1917 г.), пирокси
лина, пикриновой кислоты И П р. 11

Однако далеко не все вышеперечисленные заводы, изготов
лявшие бензол и толуол из нефти и ее дистиллятов, работали с 
максимальной производительностью. Бесперебойно работали 
только заводы Казанский, Грозненский бензоловый и два — в 
Баку. Бакинские заводы в 1916 г. вырабатывали около 230 т 
бензола и толуола в месяц. Качество этих продуктов было до
вольно высоким: толуол содержал 95—96% CeHs • СН3, а бен
зол -  98-99%  С6Н6.

Особенно плохо обстояло дело с производством красителей. 
До первой мировой войны их в основном по-прежнему ввозили 
из-за границы, преимущественно из Германии. Их ввоз иллю
стрируется следующими данными (в млн. руб.) 11 12:

Т а б л и ц а  42

Годы Всех краси
телей

В T O N

И Н Д И Г О

числе

ализарина

1909 12 149 2389 4804
1910 12 825 2386 431-6
1911 13 253 2497 4321

До войны в России в небольших количествах вырабатыва
лись лишь ализарин, некоторые ализариновые краски, ализари
новая паста (в 1908 г.— на 3,2 млн. руб.), изготовлялись экст
ракты, тертое дерево и пр., растительные краски (в основном 
из привозного сырья) на сумму 3,3 млн. руб. На трех заводах 
производился анилин (в количестве около 2450 т в год). Ввоз 
его с 442 т в 1908 г. упал до 262 г в 1913 г. Производство ани
лина установилось у нас прочно только с 1906 г., после того 
как таможенная пошлина была повышена до 245 руб. с 1 г 13.

По данным О-ва фабрик хлопчатобумажной промышленно
сти, потребность в красителях в 1913 г. определялась в количе
стве 7050 т, а промежуточных продутов — 3950 т 14. По дан
ным департамента таможенных сборов, в том же году в Россию

11 «Бюлл. освед.-статист. бюро», 1918, № 17, январь, стр. 664, 665; 
«Вести, пром.», 1918, № 2.

12 «Вести, фин., пром., торг.», 1912, № 36, стр. 426.
13 Л. Ф. Ф о к и и. Указ, соч., ч. II, вып. II, 1921, стр. 7.
14 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 6/7, стр. 676,
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импортировали красителей и промежуточных продуктов (вклю
чая и те, которые требовались для изготовления фармацевтиче
ских препаратов) 11 270 т, индиго — 655 т и готовых красите
лей — 1476 т.

До первой мировой войны выработка в России красителей 
была нйчтожной и носила случайный характер. В 1914 г. было 
организовано Российское акционерное о-во химической промыш
ленности («Русско-краска»), которое приступило к постройке 
завода в Донбассе (ст. Рубежная). К этому обществу вскоре 
перешел Кинешемский завод, изготовлявший некоторые полу
продукты и красители. В 1916 г. на Рубежанском заводе при
ступили к выработке фенола. В 1916 г. заводы «Русско-краски» 
изготовили 234 т красителей (преимущественно субстантивных 
и кислотных), в числе них азокрасителей для хлопка и шер
сти — 82 т. На Трехгорном пивоваренном заводе (Москва) в 
1915 г. также были построены цехи для получения полупродук
тов и красителей. Были построены цехи и на других заводах 
для производства в основном сернистых красителей.

Производство анилина во время войны было организовано 
на ряде заводов: на Тентелевском химическом заводе (Петро
град), на заводе П. К. Ушкова и К0, «Русско-краска» (1000 т 
в год), «Тригор», на Русско-Балтийском химическом-заводе; 
анилиновая зелень — на заводе Л. Минц (г. Ростов-на-Дону); 
сернистая краска «хаки» вырабатывалась на заводах «Союза 
земств и городов («Земгор») и Красновского. В Казани (на га
зовом заводе) и на Тентелевском заводе стали получать ксилол. 
Сернистые краски вырабатывались на заводе Т-ва на паях хи
мических производств в Иваново-Вознесенске. На Тентелевском 
заводе начали вырабатывать метиланилин. Бета-нафтол произ
водили на заводах «Земгора» и Т-ва на паях химических про
изводств. Паранитроанилин — на Тентелевском заводе и на 
заводе «Русско-краска». Паранитроанилин-рот изготовлял хи
мический завод А. Минца. Черный сульфамин производил завод 
Акционерного о-ва Петроградских химических заводов.

До первой мировой войны мы ввозили в больших количе
ствах различные фармацевтические препараты. В 1908 г. фар
мацевтических препаратов (вместе с москательными) было вы
работано на сумму 3382 тыс. руб., а ввоз значительно превышал 
эту цифру. Фармацевтическая промышленность в России нача
ла развиваться во время первой мировой войны. 31 июля 1915 г. 
при Комитете военно-технической помощи был организован хи
мический отдел, в состав которого вошла (в числе других ко
миссий) Фармацевтическая комиссия.

Во время войны стали производить новые фармацевтические 
препараты; увеличилось также производство (иногда значи
тельно) препаратов ранее изготовлявшихся в небольших коли
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чествах. В 1916—1917 гг. организованная «Москательная подго
товительная комиссия» установила размер потребления лекар
ственных щреларатов в количестве 26 тыс. т на сумму 30 млн. 
руб. (306 названий). Отечественное производство галеновых 
препаратов определялось при этом в размере 3 тыс. т и химиче
ских (хлороформ и пр.) — 2 тыс. г, всего на сумму 7 млн. руб. 
Однако сюда не включались те галеновые препараты, которые 
изготовлялись в аптечных лабораториях, а также такие, как 
эфир, борная кислота и др. 15

До первой мировой войны производство салициловой кисло
ты на двух заводах едва достигало 16 т в год; в 1911 г. в основ
ном этот химикалий ввозился в Россию из Германии. Импорт 
салициловой кислоты в 1906 г. составлял 58 т, затем он посте
пенно увеличивался, достигнув в 1913 г. 144 т. Во время вой
ны в Петрограде, Москве, Казани и в других городах возникло 
много, правда мелких, предприятий, на которых приступили к 
изготовлению салициловой кислоты (из фенола). Некоторые из 
этих предприятий начали изготовлять и производные этой кис
лоты: аспирин, метил, салициловый эфир и др. Вскоре после 
начала войны (в конце 1914 г.) профессора С. Н. Реформатский 
(1860—1935) и И. В. Егоров организовали в Киеве Русское 
акционерное химическое о-во (завод в Буче) 1б. Там изготовляли 
салол, аспирин, салициловую кислоту, перекись водорода, хи- 
мически-чистые реактивы и т. д. 17

На 16 предприятиях были цехи, где производили аспирин; 
на шести — атропин. На двух предприятиях изготовляли веро
нал (метод его изготовления разработан академиком А. Е. Фа
ворским) . На семи предприятиях вырабатывали перекись водо
рода (к началу 1917 г. выработка достигала свыше 170 тыс. кг). 
Галеновые препараты изготовляли на четырех предприятиях. 
На заводе «Земгора» получали диуретин. Производство иода 
было организовано в Архангельске и на Екатеринославской 
йодной станции (из золы водорослей).

Была организована мастерская медикаментов при Москов
ском высшем техническом училище, где вырабатывали аспирин, 
атропин, гексаметилен, тетрамин, дионин, морфий, папаверии, 
салициловую кислоту и ее соли, уротропин, кодеин, этилморфин 
и пр. 18 При этом училище было решено организовать завод по 
изготовлению химико-фармацевтических продуктов 19. Однако 
завод, на строительство которого было ассигновано 300 тыс. 
руб., так и не был построен.

15 «Вести, хим. яром.», 1922, № 2, стр. 72.
16 В. В. К о з л о в .  Очерки истории химических обществ СССР, 1958, 

стр. 295.
17 «Бюлл. оовед.-статист. бюро», 1917, № 4, февраль, стр. 118, 119.
18 Там же, 1917, № 7, май, стр. 203, 204, 211, 212, 233, 246 и др.
19 ЦГИАЛ, ф. 742, оп. 3, № 8, 1917, ч. V I I ,  л. 44, 45.
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Начали вырабатывать колларгол (на трех предприятиях 
свыше 70 кг в месяц), йодистый литий, азид натрия, различные 
салициловые препараты (на многих заводах), протаргол (завод 
Б. Мережковского в Петрограде), салол (на заводе «Земгор»), 
сахарин (в химической лаборатории Петроградского техноло
гического института), селен (на Полевском и на Бондюжском 
заводах), сульфоцит (Жилевский завод), тавнакол, уротропин 
(на шести предприятиях), фенацетин (Ольгинский завод 
П. Беккеля в Москве), хлоргидрин, сальварсан, кокодил и дру
гие мышьяковистые, бромистые, ртутные, йодистые и висмуто
вые препараты. На шести заводах в больших количествах изго
товляли хлороформ. Па Керченском заводе впервые в России 
начали изготовлять бром. В 1916 г. бром и его соли начали из
готовлять в Сааках (Крым) на заводе И. П. Балашева. Там в 
год вырабатывали около 33 т брома и 100—130 т бромистого 
натрия.

В начале 1917 г. было организовано производство алколо- 
идов на заводе Управления верховного начальника санаторий 
и эвакуационной части (впоследствии Фармазавод № 1). Там 
же получали морфий, стипцитин, кофеин (из чайной пыли). Из 
семян дурмана Н. Г. Пацуков начал получать гиосциамин. На 
заводе «Арс» изготовляли солянокислый морфий, дионин и ге
роин 20.

Лесохимическая промышленность в начале XX в. претерпе
ла сильные изменения. Вывоз смолы (и дегтя) в 1900 г. состав
лял 28 тыс. т на сумму 1280 тыс. руб., в 1905 г. (смолы и 
пека) — свыше 22 тыс. т. В период 1906—1910 гг. вывозилось 
в среднем в год по 28 150 т, в 1911 г. было вывезено уже
34,4 тыс. т (на сумму 1792 тыс. руб.); в 1912 г. вывоз смолы и 
пека упал (было вывезено несколько больше 22 тыс. г ) ; 
в 1913 г. было вывезено свыше 31 тыс. г; затем, в связи с на
чавшейся войной, вывоз начал падать. По-прежнему в значи
тельных количествах ввозились к нам канифоль и гарпиус (для 
1900 г. около 28 тыс. г), при выработке в 1908 г. всего лишь 
62 т (на 15,6 тыс. руб.) . В 1908 г. уксусного порошка было вы
работано на сумму 219 тыс. руб., скипидара — на 66,5 тыс. руб. 
(592 г), уксусной кислоты — на 1177 тыс. руб. (14 тыс. г), 
древесного спирта — на 405 тыс. руб. (868 г), уксуснокислого 
натра — на сумму 165 тыс. руб. (900 т).

Лесохимические производства особенно были развиты в Во
логодской и Архангельской губерниях. В 1912 г. там только 
число кустарей-смолокуров достигало 21 тыс. человек21.

20 «Техн.-экономич. весты.», 1922, т. II, № 6/7, стр. 678.
21 Там же, стр. 680.
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В г. Ветлуге в 1913 г. насчитывалось около' 200 кустарных смо
локуренных установок.

При огромных лесных массивах, примитивности добычи жи
вицы и переработке ее в скипидар и канифоль, эти продукты, 
наряду с вывозом, ввозились в Россию, причем иногда в значи
тельных количествах, так что в некоторые годы ввоз даже пре
вышал вывоз. Ввоз и производство различных продуктов лесо
химической промышленности в предвоенные годы показаны в 
табл. 43 (в т) 22.

Т а б л и ц а  43
Годы

1911 1912

Продукты В В О З В В О З производ
ство

г Т Ы С .

руб. Г г

Уксусный п о р о ш о к ........................... ? ? 67 3470
Уксусная к и с л о т а .............................. 34 13 ? 12 077
Древесный спирт..................................

1 154 } 61
24 916

Ацетон..................................................... 32 92
Гарпиус и канифоль ........................... 33016 5095 30 328 . 980
Скипидар ............................................. 918 328 1

1426
?

Терпентин ..............................................
Смола для пивоваренного произвол-

541 205 J ?

с т в а ............................................. • , . . 1 1 0 1 2 0 р ?

Галлипот ............................................. 77 14 р ?

Вывоз скипидара и терпентина в 1906—1910 гг. в среднем 
в год составлял 12 788 т, в 1911 г.— 13 400 г и в 1912 г.— 
10 540 г 23, т. е. вывоз значительно превышал ввоз. Во время 
войны вывоз значительно понизился (в 1914 г.— 4557 т, 
в 1915 г.— 360 т).

В области рационализации углевыжигательных печей, кото
рые широко эксплуатировались на Урале, много было сделано 
профессором В. Е. Грум-Гржимайло 24.

22 «Руководство по товароведению»,’ под ред. Я. Я. Никитинского-и 
П. П. Петрова, ч. III, 1914, стр. 259; «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, 
№ 6/7, стр. 680, 681. Данные ввоза и вывоза продуктов лесохимии в 
1913—1915 гг. приведены в кн.: С. П. Лан- г  о вой.  О получении кани
фоли и скипидара экстракционным способом, 1916, стр. 6, 7.

23 «Вести, фин., пром., торг.», 1913, № 44, стр. 198.
24 См. его статью «Основы правильной конструкции углевыжигатель

ных печей»; Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 6/7, стр. 639—643; ГЖ, 
1907, т. IV, ноябрь, стр. 178 (статья Д. К. Колесникова).
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Россия по богатству лесами занимала первое место в Европе 
и второе — в мире. Профессор С. П. Ланговой (1865—1924) с 
возмущением указывал, что мы ежегодно ввозили около 
33 тыс. т канифоли и скипидара (это соответствует вышепри
веденным нами данным), а производили около 3% от общего 
потребления. Наша выработка этих важных продуктов до рево
люции не превышала 1000—1200 г в год. Ланговой перечисляет 
имена русских исследователей, занимавшихся вопросами ра
циональных методов подсочки; в числе их первое место при
надлежит профессору Ф. М. Флавицкому (1848—1917), затем' 
В. В. Шкателову, Н. Н. Филиппову, Янчевскому, М. Стручин- 
скому, Волкову и др.

В 1908 г. во Францию для изучения применявшихся там ме
тодов подсочки были командированы лесничие ряда губерний. 
После этого опыты подсочки сосны были поставлены в Скерне- 
вицком уезде (Варшавской губ.), а позднее — в Вельском рай
оне. Оказалось, что из всех методов подсочки наиболее рента
бельным явился применявшийся в Привислинском крае.

Метод экстракции у нас возник еще в 1910 г. С этого года 
за пять лет было построено пять заводов, из которых два (во 
Владимирской губ.), изготовлявших канифоль по методу про
фессора Н. И. Курсанова (1874—1921) при участии С. П. Лан- 
гового, оказались жизнеспособными25. С. П. Ланговой писал: 
«В России разработка экстракционного способа получения ка
нифоли производилась исключительно русскими техническими 
силами и вполне самостоятельно» 26. В Америке также выраба
тывали канифоль экстракционным методом, близким по своей 
сущности к методу, разработанному профессором Н. И. Курса- 
новым. Еще до Курсанова попытки извлекать канифоль экст
ракцией древесины скипидаром были предприняты профессо
ром В. М. Рудневым (1850—1898), а при помощи щелочи —
А. Н. Поповым. До революции при участии Л. Я. Карпова 
(1879—1920), выдающегося химика-технолога, и при участии 
инженеров И. В. Филипповича и Б. И. Збарского был введен в 
эксплуатацию экстракционный завод в Финляндии.

Широкое развитие в начале текущего столетия получила в 
России косметическая промышленность. В 1908 г. она произ
вела товаров (духи, одеколон, туалетное мыло и пр.) на сумму 
свыше 13 млн. руб. Однако в основном эта отрасль промышлен
ности была в руках иностранных капиталистов (крупные пред
приятия Ралле, Брокара и некоторые мелкие фабрики).

Сильно развилась жировая промышленность (мыло, глице
рин, маргарин, сальные свечи), свечное производство (свечи

25 С. П. Л а н г о в о й .  Указ, соч., 1916, стр. И.
26 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 4/5, стр. 422.
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парафиновые и стеариновые, несмотря на расширение газового 
и электрического освещения), резиновая промышленность (ре
зиновая обувь, экипажные и велосипедные шины и пр.). 
В 1908 г. резиновая промышленность изготовила продукции на 
сумму около 40 млн. руб. В этой отрасли промышленности, как 
и в косметической, преобладал иностранный капитал.

В конце XIX — начале XX в. сильно развилось производ
ство светильного газа (на сумму свыше 6 млн. руб. в 1908 г.), 
винно-каменной кислоты; начали изготовлять танин, дубильные 
экстракты и пр. С 1895 г. приступили к изготовлению ауэров- 
скнх колпачков (для керосиновых и спиртовых ламп). Для 
пропитывания колпачков служил раствор азотнокислых солей 
тория и церия. Нам, однако, неизвестно, были ли ,эти соли оте
чественного производства или их импортировали из-за границы 
(скорее последнее).

Во время войны, а именно 31 июля 1915 г., при Комитете 
военно-технической помощи был организован Химический от
дел, в состав которого входили: Комиссия по борьбе с удушли
выми газами, Комиссия сырья, Осведомительно-статистическое 
бюроj упомянутая выше Фармацевтическая комиссия и, нако
нец,® конце ноября 1915 г.— Комиссия химически чистых ре
активов 27.

В связи с первой мировой войной в России было расширено 
производство хлора (об этом см. выше), организовано изготов
ление хлористого сульфурила, треххлористого мышьяка, хлор
пикрина и других отравляющих веществ. Тогда же начали вы
рабатывать самые разнообразные химические препараты (реак
тивы). В;пиротехнических мастерских изготовляли нового типа 
осветительные и сигнальные ракеты.

Из древесного (метилового) спирта контактным методом по
лучали формалин (на химическом заводе Русского акционер
ного о-ва в Оршанском уезде Могилевской губ.) 28.

В 1915 г. была основана Комиссия по изучению естествен
ных производительных сил России при Академии наук. Пер
воначально эта комиссия ставила своей задачей составление 
сводок всех имеющихся сведений о природных богатствах Рос
сии. Комиссия продолжала работать и после Великой Октябрь
ской социалистической революции (см. ниже). При комиссии 
было учреждено два исследовательских института: Институт 
физико-химического анализа и Институт для изучения платины 
и других благородных металлов 29.

Помощь в деле организации химических производств оказа
ли некоторые общества, к числу которых, прежде всего, отно

27 «Бюлл. освед.-статист. бюро», 1917, № 3, январь, стр. 97.
28 Там же, 1917, № 8, май, стр. 293.
29 «Техн.-экономич. вести.», 1921, т. I, № 2, декабрь, стр. 235.
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сится Русское техническое общество, организованное еще 
в 1868 г .30 До реврлюции это общество имело 37 отделений в 
разных городах России. Деятельность его была весьма (разнооб
разна. Так, оно основало ряд технических учебных заведений, 
которые по постановке учебного процесса считались наилуч- 
пшми (см. ниже). До 1918 г. общество издавало «Известия». Об
щество имело химическое отделение и лабораторию31.

В 1914 г. в Петрограде была организована Центральная ла
боратория военного ведомства, обслуживавшая также и граж
данскую промышленность. Для ее размещения было выстроено 
специальное большое здание 32.

Нельзя не остановиться на состоянии заработной платы ра
бочих, которая в описываемую эпоху (не считая военного вре
мени) изменялась сравнительно мало. Так, в 1900 г. средний 
годовой заработок одного рабочего составлял 249 руб., в 
1908 г.— 261,2 руб., т. е. рост заработной платы за восемь лет не 
превышал 12% 33. Общее число рабочих, занятых в химической 
промышленности (женщин в особенности), значительно возрос
ло. Так, в 1900 г. на химических предприятиях работала 
5961 женщина, в 1908 г. их было занято там уже 10 549 (в эту 
цифру не включены работницы спичечной промышленности).

Оснащенность химической промышленности двигателями 
(включая паровые машины, двигателя внутреннего сгорания, во
дяные двигатели, число занятых в ней рабочих и пр.) по отдель
ным группам производств достаточно полно характеризуется 
данными, сведенными в табл. 44 (цифры в скобках для 1900, 
без скобок — для 1908 г.) 34.

Перед войной, начиная примерно с 1910 г., наблюдалась ин
тенсивная централизация и концентрация химической промыш
ленности. Ряд мелких предприятий был закрыт, наиболее круп
ные получили свое дальнейшее развитие. Во время войны 
(1915 г.) работало только 98 заводов основной химической про
мышленности, выпускавших продукции на сумму 176 992 тыс. 
руб., при 46 540 рабочих (данные для территории СССР, без 
Эстонской, Латвийской и Литовской республик) 35.

Участие иностранных капиталов (в абсолютных цифрах) 
по сравнению с другими отраслями промышленности было неве
лико; в 1915 г. вложенный в химическую промышленность

30 Чрезвычайно ценный архив общества сгорел в Ленинграде в пе
риод блокады города во время Великой Отечественной войны.

31 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 1, январь, стр. 147.
32 Там же, т. II, № 2, февраль, стр. 148.
33 «Динамика российской и советской промышленности», т. 1, ч. 2, 

1929, стр. 47.
34 Там же, т. 1, ч. 1, 1929, стр. 66—70; ч. 2, 1929, стр. 78—82.
35 Там же, 1930, т. 1, ч. 3, стр. 178.
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Т а б л и ц а  44

Отрасли промышленности Число
заводов*

Сумма 
выработки, 
тыс. руб.

Число
рабочих

Мощность 
двигателей, 

л. с.

Основная химическая 
промышленность и прочие

(14 739) (И 648) 
23 361

химические производства

Мыловаренная, жировая, 
парфюмерно-косметическая 
и химико фармацевтичс-

(198)
186

(40 149,1) 
56 759,6

с к а я ...................................... (193) (36 329,7) (7 773) (1 894)

Анилино-красочная, ла
ко-красочная и коксо-хи-

207 54 243,5 10 302 2 857

мическая.............................. (102) (16 259,9) (4 423) (3 017)

Химическая обработка
116 28 849,1 5113 4 811

дерева .................................. (27) (1023,0) (968) (689)
22 1271,0 652 335

Резиновая ....................... (6) (28 690,1) (8 582) (8 047)
6 64 797,9 14068 18 415

Спичечная....................... 109 10942,4 18 771 3 412
Нефтеобрабатывающая 63 102 541,8 4856 9147

И т о г о  . . . 709 317 441,3 71 278 62 788

* Без кустарных и мелких предприятий с числом рабочих менее 15.

иностранный капитал достиг 73,7 млн. руб. (в 1900 г.— 32,6 млн. 
руб.). Следовательно, в течение 15 лет рост иностранного капи
тала, вложенного в химическую промышленность, увеличился 
более чем в 2 раза. В 1916—1917 гг. в химическую промышлен
ность было вложено иностранцами 83,6 млн. руб.36. Первое ме
сто принадлежало горной промышленности (834 млн. руб.), 
второе — металлообрабатывающей (397,7 млн. руб.), третье — 
нефтяной (253,5 тыс. руб.), четвертое — текстильной (192,5 млн. 
руб.), шестое — химической промышленности. После нее идут 
пищевая промышленность, бумажная и полиграфическая, сили
катная, по обработке животных продуктов. В горную промыш
ленность включена и нефтяная, видимо, с промышленностью 
переработки нефти (всего в нее было вложено 253,5 млн. руб.).

36 П. В. О л ь. Иностранные капиталы в России, 1922, стр. 8, 14.
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Весь акционерный капитал химической промышленности за 
те же годы составлял 166,9 млн. руб., в том числе иностран
ный — 83,6 млн. руб., ровно половину всех капиталовложений; 
в горной промышленности удельный вес иностранного капита
ла доходил до 91%, в текстильной — до 28%, металлообрабаты
вающей — до 42%.

Таким образом, доля иностранного капитала, вложенного в 
химические предприятия перед Великой Октябрьской социали
стической революцией, была весьма значительной. Как мы пи
сали выше, в основном этот капитал был бельгийский, француз
ский и в меньшей степени — немецкий. Иностранный капитал 
в большей мере проник в коксохимическую, парфюмерно-косме
тическую, резиновую и нефтяную промышленность; в меньшей 
мере — в производства основной химии. Значительный прилив 
иностранного капитала в химическую промышленность (в ши
роком смысле этого слова) наблюдался в 1912—1913 гг.

Первая мировая война вызвала необходимость коренной пе
рестройки русской химической промышленности. Царская Рос
сия вступила в первую мировую войну в химическом отношении 
совершенно безоружной. Недоставало серной и азотной кислот, 
бензола, толуола, фенола, глицерина, аммиачной селитры. 
А между тем, без всех этих химических продуктов организация 
отечественного производства взрывчатых веществ была невоз
можна. Имевшиеся запасы были израсходованы в первые же 
месяцы войны.

После тяжелого весеннего военного поражения 1915 г. цар
ское правительство организовало специальные правительствен
ные органы «регулирования» народного хозяйства. Однако идеи 
плановости в этой области противоречили самому духу капита
листической системы, при которой вопрос получения максималь
ной прибыли является для владельца предприятия основным 
и решающим. Вот почему вскоре же выяснилось, что все эти 
столь поспешно и помпезно созданные комитеты и совещания 
«своей безответственностью, бесплановостью, бюрократизмом, 
царившим вокруг них взяточничеством, спекуляцией и пр., 
только ухудшали дело» 37. Но война имела свою логику и вы
двигала свои требования. Капиталистическая верхушка цар
ской России вкупе с крупнейшими аграриями, рассчитывавши
ми, что вместе с Дарданеллами в случае победоносного окон
чания войны на них посыпятся всякие блага земные и небес
ные, вынуждена была временно как бы поступиться своими ин
тересами, чтобы в случае поражения не лишиться большего 
(речь идет, конечно, об идеологах буржуазии, а не о каждом

37 П. И. Л я щ е н к о .  История народного хозяйства СССР, т. II, 
1948, стр. 600.
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капиталисте в отдельности). Под давлением этой верхушки 
17 августа 1915 г. и было организовано «Особое совещание по 
обороне». Тогда же приступили к секвестру ряда заводов (в том 
числе Путиловского и некоторых химических); взрывчатые ве
щества стали изготовлять на 96 «мобилизованных» совещанием 
заводах.

На химические заводы были назначены так называемые ар
тиллерийские приемщики, которые следили за сбытом и выра
боткой продукции, необходимой для оборонных заводов (хлор, 
серная и азотная кислоты, бензол, толуол, фенол и пр.). К вы
полнению казенных (военных) заказов было привлечено 1300 
химических предприятий (не считая крупных заводов) 38. Хи
микалии, необходимые для промышленности мирного времени, 
почти не вырабатывались.

И тем не менее тяжелое положение со взрывчатыми веще
ствами было и в конце 1915 г., хотя к этому времени выработка 
химических продуктов военного значения возросла примерно 
в 6—10 раз в результате расширения и постройки частных заво
дов. Интересно отметить, что строительству казенных заводов 
промышленная буржуазия всяческими средствами противодей
ствовала, небезуспешно пытаясь свести все правительственные 
и общественные мероприятия по форсированию развития про
мышленности к государственным субсидиям частным заводо- 
владельцам.

Несмотря на постройку ряда новых заводов взрывчатых ве
ществ, последних по-нрежнему не хватало и ввоз их из-за гра
ницы (Франция, Англия, США) был значительным. В 1915 г., 
согласно докладу генерала В. Н. Ипатьева, требовалось 2705 т 
взрывчатых веществ, а русские заводы только к сентябрю того 
же года предполагали доставить 1000 г, да из-за границы ожи
далось около 1100 г 39. Потребность в бездымном порохе с 1 ян
варя 1916 г. по 1 июля 1917 г. определялась в сумме свыше 
77 тыс. т; русские заводы должны были поставить (согласно 
заказам) свыше 25 тыс. т да из-за границы ожидалось получить 
(также согласно заказам) около 31 тыс. т40. Следовательно, 
удовлетворение потребности в бездымном порохе составляло 
около 73%. В действительности поставлено было еще меньше. 
Дымного пороха требовалось почти 12 тыс. т, а ожидалось по
лучить только 6,7 тыс. г (из них с русских заводов — около 
3 тыс. т). Недоставало и других взрывчатых веществ — троти
ла, мелинита, иницирующих взрывчатых веществ и др.

К началу войны русские заводы могли изготовить только

38 П. И. Л я щ е н к о. История народного хозяйства СССР, т. II, 1948, 
стр. 609.

39 «Истор. журн.», 1944, кн. 10—И, стр. 43.
40 «Россия в мировой войне 1914—1918 г.г.», изд-во ЦСУ, 1925, стр. 53.

264



300 г тротила (годовая производительность), а требовалось его 
почти 1000 т. Для его изготовления недоставало толуола, кото
рый до войны в больших количествах ввозили к нам из Герма
нии. Во время войны толуол, а также пироксилин (для изго
товления бездымного пороха) и фенол (для изготовления ме
линита) стали импортировать из США и Англии41.

Одной из форм мобилизации промышленности для военных 
целей была организация Военно-промышленных комитетов 
(ВПК), создание которых относится к августу 1915 г. ВПК 
объединили всех сколько-нибудь видных деятелей русской про
мышленной буржуазии во главе с А. И. Гучковым, председате
лем Центрального ВПК, октябристом, бывшим председателем 
III Государственной думы. Гучков предложил с целью привле
чения «рабочих для участия в работе на оборону» организо
вать при ВПК «рабочие группы»; эту идею Гучкова поддержи
вали меньшевики, но большевики энергично выступили против 
нее, разоблачая империалистические цели войны. Выборы «ра
бочих комитетов» были провалены, и из 239 областных и мест
ных ВПК рабочие группы были образованы только при 36. Этим 
был разоблачен чисто буржуазно-классовый характер ВПК 42, 
Комитеты стремились выиграть войну, предотвратить револю
цию и укрепить в России капиталистический способ производ
ства 43. ВПК «создавались в целях поддержки буржуазией цар
ского правительства и усиления работы промышленности на 
войну, для усиления эксплуатации рабочих, а также для того, 
чтобы капиталисты могли оказывать влияние на распределение 
военных заказов, приносивших огромные прибыли» 44.

Фактическая роль ВПК сводилась к распределению заказов, 
в числе которых были и заказы на серную и азотную кислоты, 
толуол, фенол, пироксилин и другие химикалии, необходимые 
для изготовления взрывчатых веществ. Однако масштаб дея
тельности ВПК был скромным: стоимость выполненных ими 
заказов не превышала 2—3% от общей стоимости заказов воен
ного ведомства45. После Февральской революции роль Цент
рального ВПК упала, но тем не менее он продолжал оставать
ся одной из важных организаций буржуазии, использовавшей

41 А. А. М а н и к о в с к и й. Боевое снабжение русской армии в ми
ровую войну, 1930, етр. 376.

42 П. И. Л я щ е н к о .  Указ, соч., т. II, 1948, стр. 606, 607.
43 О роли ВПК и их деятельности см. Н. Р а з у м о в с к и й .  Цент

ральный Военно-промышленный комитет (диссертация), 1947; И. Ма
е в с к и й .  Экономика русской промышленности в условиях первой ми
ровой войны, 1957, стр. 85—95.

44 «История Коммунистической партии Советского Союза». «В по
мощь политическому образованию», 1958, № 10, стр. 86.

45 А. П. П о г р е б  и н с к и й .  Военно-промышленные комитеты. 
«Истор. зап.», 1941, № И, стр. 167, 199.
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его для борьбы с нарастающей революцией 46. В марте 1918 г. 
состоялся IV съезд ВПК; тогда была проведена демократизация 
состава комитетов и намечена их новая деятельность. ВПК были 
переименованы (по постановлению ВСНХ) в Народношромыш- 
ленные комитеты, а в январе 1919 г. они были ликвидированы 47.

Неудачной была и другая организация, сокращенно именуе
мая «Земгор» (Всероссийский земский и городской союз), ор
ганизованная в июле 1915 г. По инициативе «Земгора» были 
организованы лишь мелкие химические предприятия, за исклю
чением Чернореченского химического завода (близ Нижнего 
Новгорода), который существует и в настоящее время. Построй
ка его была начата в 1915 г. и закончена в течение десяти меся
цев. В сентябре 1916 г. на нем начали изготовлять серную и 
азотную кислоты и купоросное масло. В ноябре была пущена 
первая система для изготовления серной кислоты контактным 
методом 48 49. Пуск этого завода мало отразился на общем балансе 
вырабатываемых в стране серной и азотной кислот.

Во время войны было открыто несколько акционерных об
ществ, владевших предприятиями химической промышленно
сти 4Э; их число и сумма основного капитала были следующими:

Г о д ы .....................................................1914 1915 1916 1917
Число вновь открытых акционер-

ных о б щ еств .................................. 5 6 17* 17
Сумма

руб-
основного капитала в млн.

2,0 7,7 20,4 21,6
* В число этих обществ, видимо, вошли и ранее существовавшие, 

которые подверглись преобразованию (см. «Экономическое положение 
России накануне Великой Октябрьской революции», т. I, 1957, стр. 39).

По сравнению с основным капиталам, вложенным в акцио
нерные общества всей русской промышленности, вложения в 
химическую промышленность были незначительными и состав
ляли для 1914 г. менее 1%, 1915 г.— 4,2, 1916 г.— 5,3 и для 
1917 г , - 2,6%.

Выполнение заказов для военного ведомства потребовало 
увеличения числа рабочих. Так, например, на Тентелевском за
воде, где в 1914 г. работало 839 человек, число рабочих в 1917 г. 
достигло 1917 человек. На предприятии Т-ва российско-амери
канской резиновой мануфактуры с И  758 человек в 1914 г. чис
ло рабочих достигло 15 338 человек в 1917 г .50

46 «Экономическое положение России накануне Великой Октябрь
ской революции», т. I, 1957, стр. 668.

47 И. А. Г о р б а ч е в. Финансы и хозяйство ВПК, 1919, стр. 30, 31.
48 .«Вести, хим. пром.», 1923, кн. 1—2, стр. 127.
49 И. М а е в с к и й .  Указ, соч., стр. 256.
50 «Экономическое положение России накануне революции», т. I, 

1957, стр. 45.
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Положение русского рабочего класса и тружеников деревни 
во время войны значительно ухудшилось 51. Продовольственный, 
топливный, сырьевой кризисы, резкая нехватка рабочих рук, 
общее падение национального дохода, т. е. все то, что в совокуп
ности характеризует собой так называемый военный кризис и 
развал народного хозяйства в целом, служило сильнейшим фак
тором революционизации масс. Народ требовал хлеба — ему 
давали казачьи плети, народ требовал прекращения человече
ской бойни — его гнали на фронт страхом длительного тюрем
ного заключения, каторжных работ, а то и пеньковой петли на 
шее. Война была могучим ускорителем процесса революциони
зирования. '

Безжалостная эксплуатация оборудования на частных хи
мических предприятиях, построенных на средства казны (дота
ции), отсутствие капитальных ремонтов оборудования, наконец, 
начавшаяся гражданская война, эвакуация и реэвакуация хи
мических заводов (Донбасс, Урал, район Поволжья) привели 
химические заводы в крайне плачевное состояние, и Стране Со
ветов пришлось чуть ли не заново создавать эту важную в на
родном хозяйстве отрасль промышленности.

Организация новых производств (например, азотной кисло
ты из аммиака — И. И. Андреевым, целого ряда фармацевтиче
ских продуктов, химически чистых реактивов и т. д.) является 
ярким доказательством того, что в России к началу первой ми
ровой войны уже имелись выдающиеся химики и инженеры, 
способные не только создать оригинальные технологические схе
мы получения новых и синтеза ранее известных химикалиев, но 
и организовать и наладить работу сложных производств без 
иностранной технической помощи.

Тем не менее, развитию химической промышленности в 
России в дореволюционную эпоху препятствовала нехватка спе
циалистов. Многие химические заводы в качестве основных ру
ководителей имели самоучек-практиков. Крупными (по тому 
времени) высшими учебными заведениями выпускавшими спе
циалистов для химической промышленности (в широком смысле 
этого слова — включая сюда крашение, беление и аппретуру 
тканей, металлургию, силикатную промышленность, пищевую, 
бумажную и некоторые другие), были Московское высшее тех
ническое училище, Петербургский, Харьковский и Томский тех
нологические институты, затем химические отделения (факуль
теты) политехнических институтов Киевского, Рижского и Пе
тербургского.

51 Следует отметить, что заработная плата рабочих химической про
мышленности, несмотря на рост цен на продовольствие и предметы широ
кого потребления, осталась почти на довоенном уровне (см. И. М а е в 
с к и й .  Указ, соч., 1957, стр. 340).
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Московское высшее техническое училище, о котором мы пи
сали выше, в своем составе имело известных не только в Рос
сии, но и за рубежом профессоров; в частности, химию там тог
да преподавали Л. А. Чугаев. А. Е. Чичибабин, Н. А. Шилов; 
технологию — С. П. Ланговой, П. П. Петров, Я. Я. Никитин
ский, В. М. Родионов, Л. П. Жеребов, А. М. Бочвар, М.П . Про- 
кунин и др. В этом училище впервые в России (с 1914 г.) в* 
учебный план была введена новая дисциплина «Общие аппара
ты химической технологии», которая в настоящее время (не
сколько под другим названием) преподается во всех химико
технологических вузах. Читал эту дисциплину в вышеуказан
ном училище адъюнкт-профессор И. А. Тищенко (1881—194=1) v 
издавший два выпуска учебника под названием «Основные про
цессы и аппараты химической технологии» (литографированное 
издание, вып. I — 1913 г. и вьш. II — 1914 г.).

Высшее техническое училище дало стране много видных 
ученых: академиков А. А. Бочвара, В. М. Родионова, П. П. Шо- 
рыгина, профессоров Б. Н. Рутовского, В. Н. Юнга, И. И. Сидо
рина, Б. С. Швецова, В. В. Шарвина и др. 52 Высшее техниче
ское училище окончил Л. Я. Карпов — один из основных орга
низаторов советской химической промышленности. Его имя 
присвоено крупнейшему советскому научно-исследовательскому 
институту физико-химии (Москва).

Химический факультет Московского высшего технического- 
училища выпускал инженеров по следующим специальностям: 
по технологии неорганических веществ (широкого профиля — 
включая сюда основную химическую промышленность, техно
логию силикатов, электрохимическую промышленность), техно
логии питательных веществ, технологии органических произ
водств (кожевенное производство, коксохимическое, химическая 
переработка топлива), технологии полупродуктов и красителей, 
химической технологии волокнистых веществ (крашение, беле
ние и аппретура), целлюлозно-бумажной, фармацевтической' 
промышленности и по металлургии. Однако число специали
стов, оканчивающих химический факультет Московского высше
го технического училища, было невелико (от 30 до 40 в год).

Относительно небольшое число специалистов в области хими
ческой промышленности выпускали и другие высшие учебные' 
заведения. Общее число инженеров-химиков, оканчивающих 
высшие учебные заведения в самом начале XX в., вряд ли пре
вышало 180 человек в год.

На рубеже XIX—XX вв. почти одновременно были открыты 
Киевский политехнический и Томский технологический инсти-

52 Это училище в 1914 г. окончил и автор настоящего труда профес
сор П. М. Лукьянов.— Ред.

268



нуты, в состав которых входили и химические отделения (фа
культеты). Выпуск инженеров-технологов химической специаль- 
.ности этими высшими учебными заведениями начался только в 
1906—1907 гг. С этого времени по 1916/17 учебный год (за 
11 лет) химический факультет Томского технологического ин- 

,статута (первого технического высшего учебного заведения в 
Сибири) окончило всего лишь 81 человек, т. е. в среднем по семь 
человек в год (!). Несколько больше было выпущено хи
мическим отделением Киевского политехнического института. 
'Из стен этого института вышли академик И. П. Бардин, окон
чивший химическое отделение по металлургической специально
сти, профессор Н. Ф. Юшкевич (1884—1942), окончивший от
деление по неорганической технологии и др.

В 1907 г. был организован Новочеркасский Донской политех
нический институт в составе четырех отделений (факультетов),

Профессор И. А. Тищенко (1881—1941) — первый 
в России написавший курс «Основные процессы и 
аппараты химической технологии» (1913—1914 гг.)
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в их числе был и химический. Первый выпуск химиков-техно- 
логов состоялся лишь в 1914 г. За время 1914—1917 гг. этот ин
ститут дал стране всего лишь 45 инженеров.

Наибольшее количество инженеров-технологов (химиков) до 
войны выпускал Рижский политехнический институт. В числе 
окончивших этот институт были академик Э. В. Брицке, дейст
вительный член Украинской Академии наук П. П. Будников 
и др.

После подавления революции 1905—1907 гг. многие из чис
ла революционно настроенной молодежи вынуждены были ис
кать убежища от преследований царской полиции за границей. 
Там некоторые из них получили высшее образование. Некото
рые инженеры, окончившие зарубежные высшие технические 
школы, смогли вернуться на родину только после Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Трудность обучения в высшей технической школе усугубля
лась (для детей низкооплачиваемых служащих и тем более ра
бочих) тяжелыми материальными условиями. Стипендий было 
ничтожно малое число; плата за право учения была относитель
но высока; учебники — дороги и, кроме того, их недоставало 
(в особенности по химической технологии). В результате всех 
этих неблагоприятных условий выпуск инженеров составлял 
примерно 35—40% от числа поступивших на первый курс.

Студенты, как правило, во время учебы не приобретали 
практических навыков, так как владельцы заводов, охраняя 
«секреты» своего производства, не предоставляли возможности 
студентам проходить производственную практику. Те же вла
дельцы неохотно брали инженеров сразу после окончания выс
шей школы, мотивируя это отсутствием у них практических на
выков. Результат этого явления — выдвижение на руководя
щие должности лиц, не имевших технического образования, но 
обладавших большим практическим опытом. Такие лица рабо
тали по старинке и всячески противодействовали введению со
временных методов работы в химической промышленности.

Изобретения, выдвинутые работниками заводов (а таких 
было немало), не регистрировались в правительственных орга
нах и присваивались владельцами заводов, иногда даже без вы
дачи какой-либо денежной награды изобретателю. В общем и 
здесь была безжалостная эксплуатация технического персонала.

В описываемый нами период успешно работало Русское фи
зико-химическое о-во; однако намерение организовать (1914 г.) 
отделение прикладной химии не увенчалось успехом 53

53 В. В. К о з л о в. Указ, соч., 1958, стр. 47.



Г л а в а  IX

История химической промышленности в советский период. Годы 
военного коммунизма и восстановительный период. Характеристи
ка химических предприятий после первой мировой войны. Масштаб 
производства основных химических продуктов в 1921 и 1922 гг. 
и сравнение его с выработкой 1912 г. «Набросок плана научно-ис
следовательских работ», данный В. И. Лениным. Организация пер
вых научно-исследовательских институтов. I l l  Менделеевский съезд 
и его значение для химической промышленности СССР. Производ
ство серной кислоты, соды, бикарбоната, удобрений. Выработка 
главнейших химических продуктов в последние годы восстанови
тельного периода. Характеристика работы главнейших тре
стов. Коксохимическая и анилино-красочная промышленность. Со
стояние химико-фармацевтической промышленности; производство 
химически чистых реактивов. Лесохимическая промышленность. 
Жировая и косметическая промышленность. Производство пласт
масс, искусственного волокна, лаков и красок. Синтетический кау
чук. Работы С. В. Лебедева. Экспорт химических продуктов. Состоя
ние химического машиностроения. Открытие Хибинского место
рождения апатитов и Соликамских калийных месторождений. Ра
диевые руды и их переработка. Итоги восстановительного периода.

ППолько Великая Октябрьская социалистическая револю- 
ция открыла в нашей стране путь для развития «боль

шой химии», и лишь после того, как у власти утвердился рабо
чий класс, стало возможным создание в новом, Советском госу
дарстве настоящей химической промышленности.

Молодая республика была заинтересована в неограниченном 
развитии всех производительных сил страны. Обобществление 
орудий и средств производства ставило принципиально по-иному 
этот вопрос, чем в период прихода к власти буржуазии. Когда 
в годы Великой Французской революции (1789—1793) и после
дующие за ними один (более молодой) собственнический класс 
сменял другой класс собственников, у самых своих истоков но
вая общественная формация была полна внутренних противо
речий. Самым большим из них было противоречие между тру
дом и капиталом, между пролетариатом и буржуазией. В усло
виях диктатуры пролетариата эти противоречия снимаются, они
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не могу.т существовать, так как не имеет места эксплуатация 
человека человеком, так как нет больше прибавочной стоимо
сти, а продукт труда поступает во владение всего общества 
(а значит и данного производителя) через государственный или 
кооперативный аппарат.

После революции впервые по-государственному был постав
лен в России вопрос об интенсификации сельского хозяйства. 
Земля из рук тунеядцев перешла к трудящимся, и новый еди
ный хозяин русской земли — русский народ в лице своего Со
ветского правительства — впервые в истории поставил вопросы 
рационального землепользования и повышения урожайности 
полей на научную и практическую почву в общегосударствен
ном масштабе.

В связи с этим во всей широте встали проблемы химизации 
сельского хозяйства, введения различных удобрений в почву 
и проблема создания новых туковых заводов, изготовляющих 
удобрения. Началась перестройка всей промышленности, на
чалась титаническая борьба с косностью, с неверием в возмож
ность построения социализма в одной стране, с неверием в воз
можность социалистической перестройки деревни и вовлечения 
в борьбу за социализм широких крестьянских масс и, что самое 
главное, борьба против тех, кто радикальной фразой маскировал 
свое неверие в силы рабочего класса, в его творческие и орга
низационные способности. Началась борьба за широкую инду
стриализацию молодой республики, за превращение ее из стра
ны аграрной в страну индустриально-аграрную, а значит и за 
механизацию и химизацию сельского хозяйства.

Были подготовлены кадры специалистов для всех областей 
многогранной химической промышленности, найдены новые ис
точники сырья, организованы научно-исследовательские инсти
туты, проведена борьба с косностью старых специалистов.
В. И. Ленин учил нас: «...нужен громадный шаг вперед в раз
витии производительных сил, надо преодолеть сопротивление 
(часто пассивное, которое особенно упорно и особенно трудно 
поддается преодолению) многочисленных . остатков мелкого 
производства, н а д о  п р е о д о л е т ь  г р о м а д н у ю  с и л у  
п р и в ы ч к и  и к о с н о с т и ,  связанной с этими о с т а т к а 
м и » 1. И эта косность, мешавшая в первые годы организации 
и развитию новой химической промышленности, была преодо
лена; началось широкое изучение производительных сил страны, 
началось строительство (в первые годы в чрезвычайно трудных 
условиях) новых химических предприятий с введением новых 
методов производства, с применением новых видов сырья и т. д. 1

1 В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 4, т. 29, стр. 388. Разрядка наша.— П. Л.
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В конце 1917 г. при BGHX (Высший совет народного хозяй
ства) был создан химический отдел, руководителем которого 
был назначен упоминаемый выше талантливый инженер 
Л. Я. Карпов (1879-1920) 2.

Из предыдущей главы мы видели, что только некоторые 
производства, относящиеся к химической промышленности, на
ходились в царской России более или менее в удовлетворитель
ном состоянии. К таковым прежде всего относятся производства 
кальцинированной соды и каустика, древесной смолы, поташа, 
косметических и резиновых изделий (на базе иностранного 
сырья), серной кислоты. Последним продуктом почти полностью 
удовлетворялась внутренняя потребность только потому, что до 
революции в России почти не существовало такого крупного 
потребителя серной кислоты, как суперфосфатная промышлен
ность. Несмотря на наличие сырьевой базы (Подольские, Ки- 
нешемские, Рязанские и Вятские месторождения фосфоритов), 
до революции в нашей стране вырабатывались относительно 
незначительные количества удобрений 3 (в основном из привоз
ного сырья), преимущественно в Прибалтийском крае и в Цар
стве Польском. Значительное количество удобрений ввозилось 
из-за рубежа, в основном также для Прибалтийских губерний. 
Потребление суперфосфата тормозилось слабым развитием же
лезных дорог, дороговизной тары, транспортных перевозок 
удобрений (и серного колчедана, необходимого для производ
ства серной кислоты), наконец, нежеланием помещиков вводить 
интенсивное сельское хозяйство при дешевизне рабочих рук и 
жестокой эксплуатации крестьян.

Мы ввозили из-за границы серный колчедан при наличии 
мощных его залежей на Урале (см. выше), ввозили и зарубеж
ные фосфориты, тяжелый шпат, борсодержащие минералы, 
калийные соли (в то время месторождения калийных и борных 
солей в России еще не были открыты) и некоторые другие виды 
ископаемого сырья.

Первая мировая война, когда химические предприятия, ра
ботая на войну и будучи загружены до предела, не подверга
лись необходимому ремонту, а затем гражданская война оста
вили молодой республике химические предприятия в состоянии 
почти полного износа и разрушения. Это относится и к заводам, 
вновь построенным во время войны, так как их сооружали 
наспех, оборудовали плохой аппаратурой в плохо построенных 
и малопригодных для производства зданиях, преследуя при их 
создании лишь одну цель — легкую наживу в период военной

2 В. С. Л е л ь ч у к. Строительство химической промышленности 
СССР в период первой пятилетки. «Вопр. ист.», 1958, № 10, стр. 4.

3 Считая на одну десятину пахотной земли.
18 П. М. Лукьянов 273



конъюнктуры. И неудивительно, что почти все эти вновь орга
низованные химические предприятия (Мелекесский, Сенгиле- 
евский и другие заводы) были в первые же годы после рево
люции ликвидированы.

Многие химические предприятия во время гражданской вой
ны подвергались, хотя и частично, эвакуации. Один из старей
ших в стране, Бондюжский химический завод (на р. Каме), 
дважды подвергался эвакуации, что сильно отразилось на его 
и так изношенном оборудовании.

Таково жалкое наследство, полученное молодой Советской 
республикой. А страна, напрягавшая все силы в борьбе с бело
гвардейцами и интервентами, остро нуждалась во взрывчатых 
веществах, химико-фармацевтических препаратах, самых раз
нообразных химикалиях. Для изготовления взрывчатых веществ 
требовались серная и азотная кислоты, аммиак, глицерин, 
толуол, фенол, ртуть и некоторые другие химические вещества. 
Текстильная промышленность испытывала не только нехватку 
хлопка и шерсти, но и красителей; кожевенное производство 
оставалось без дубителей; мыловаренное — без едкого натра 
и т. д.

Вскоре после революции вышли из строя 14 химических за
водов, на которых вырабатывали серную кислоту. На этих заво
дах было 19 камерных и две контактных установки с общей 
производительностью 55 тыс. т серной кислоты в год4, т. е. 
около 14% суммарной мощности всех установок военного вре
мени вышло из строя 5. Кроме того, оказались разрушенными 
также многие сернокислотные установки на заводах, в той или 
иной мере уцелевших от разрухи. Так, например, на Тенте- 
левском заводе из шести контактных систем осталось четыре; 
на Самарском — из трех одна система; на Иваново-Вознесен
ском, Кинешемском, Скоропуековском и Жилевском заводах 
оказались разрушенными на каждом по одной системе и т. д. 6.

Производство некоторых химических продуктов в годы 
гражданской войны совершенно прекратилось. Так, например, 
прекратилась выработка кальцинированной соды, так как все 
три содовых завода (два в Донбассе и один на Урале) оказа
лись на территории, занятой белогвардейцами. То же было и с 
коксохимическими заводами. В тяжелый 1920-й год выработка 
всех химических продуктов резко сократилась. Если в 1917 г.

4 В настоящее время у нас есть заводы, каждый из которых ежегод
но вырабатывает в 4—5 раз больше серной кислоты, чем все 14 закрытых 
в начале революции заводов.

5 «Основная химическая промышленность». Изд. Совета съездов хим. 
пром. Л„ 1925, стр. 41—44.

6 А. М. К а ц. Вопросы экономики основной химической промышлен
ности, 1939, стр. 84.
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разных кислот было выработано около 200 тыс. т, то в 1920 г.— 
около 30 тыс. т; соответственно щелочей 150 тыс. и 12 тыс. т, 
разных солей — 70 тыс. и 19 тыс. г. Производство суперфосфата 
было ничтожным (30 тыс. т) и т. д. 7.

Тяжелую пору переживала тогда и фармацевтическая про
мышленность, которая должна была снабжать медикаментами 
не только фронт, но и тыл, где вследствие трудных продоволь
ственных и вообще бытовых условий вспыхивали различные 
эпидемии.

Недостаток топлива, острая нехватка продовольствия для 
рабочих, отсутствие сбыта ряда химических продуктов из-за 
полной остановки многих предприятий текстильной, кожевен
ной и других отраслей промышленности, являвшихся потреби
телями химических продуктов, вызвали остановку даже таких 
заводов, которые не находились в районах гражданской войны. 
В результате выпуск продукции химическими заводами по срав
нению с довоенным временем резко сократился, что видно из 
табл. 45 (данные в т) 8.

Т а б л и ц а  45

Продукты
1912

Годы

1920 1921

Соляная кислота .......................................... 57 972 15 900 19 600]
Сода кальцинированная ........................... 153 661 11020 7170
Азотная кислота в пересчете на 40%-ную 8 695 384 530
Сульфат, бисульфит, гидросульфит . . . 66 000 10 820 12 120
Сода каустическая ...................................... 46 490 3 339 4 480
Сернокислый гл и н о зе м .......................... 9 288 2 560 1470
Сернистый натрий.......................................... 1861 827 681
Суперфосфат (без данных по Украине) . . 25 800 5 380 5 280

Выработка соды в 1919 г. составляла всего лишь 4061 т, в
1920 г.— 10 тыс. г; суперфосфата соответственно — 2490 и 
30 тыс. т 9. Стоимость всей товарной продукции (в довоенных руб
лях) в 1920 г. составляла всего лишь 17,9 % от 1912 г., а в
1921 г , - 20,5%.

7 Основная химическая промышленность, 1925. Приложение 6, 
стр. 40, 41.

8 «Продукция фабрично-заводской промышленности за 1912, 1920 и 
1921 гг.» «Труды Центр, статист, упр.», т. X, вып. 2, 1922, стр. 11—14.

9 В. В. К у й б ы ш е в .  Промышленность за 10 лет (1917—1927), 
1927, стр. 14.
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Еще до окончания гражданской войны партия и правитель
ство, учитывая необходимость широкой подготовки кадров 
инженеров-химиков для вновь создаваемой химической про
мышленности, приступили к организации отраслевых высших 
учебных заведений. В 1920 г. в Москве был открыт Химико
технологический институт им. Д. И. Менделеева. В царской 
России, как мы указывали выше, не было ни одного химико
технологического института, а существовали лишь химические 
факультеты при университетах и некоторых технологических и 
политехнических институтах.

Намечавшееся широкое развитие химической промышлен
ности потребовало и организации химических научно-исследо
вательских институтов. В царской России не было ни одного 
подобного рода учреждения. В Стране Советов научно-исследо
вательские институты и специальные лаборатории возникли еще 
в годы гражданской войны.

Вскоре после Великой Октябрьской социалистической ре
волюции В. И. Ленин поставил вопрос о срочной необходимости 
изучения производительных сил молодой республики. В апреле 
1918 г. в «Наброске плана научно-технических работ» Ленин 
писал: «Академии Наук, начавшей систематическое изучение 
и обследование естественных производительных сил России, 
следует немедленно дать от Высшего совета народного хозяйства 
поручение

образовать ряд комиссий из специалистов для возможно бо
лее быстрого составления плана реорганизации промышленности 
и экономического подъема России.

В этот план должно входить:
рациональное размещение промышленности в России с точки 

зрения близости сырья и возможности наименьшей потери труда 
при переходе от обработки сырья ко всем последовательным 
стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до получения готово
го продукта...

Наибольшее обеспечение теперешней Российской Советской 
республике (без Украины и без занятых немцами областей) 
возможности самостоятельно снабдить себя всеми главней
шими видами сырья и промышленности» 10.

В соответствии с этим планом в 1918 г. при ВСНХ был орга
низован Научно-технический отдел, который занимался созда
нием новых, наиболее важных для страны научно-исследова
тельских институтов и комиссий. Так, в 1919 г. по инициативе 
крупного революционера инженера Л. Я. Карпова в Москве при 
ВСНХ была создана химическая лаборатория, реорганизован- 
ная после смерти Л. Я. Карпова в -Научно-исследовательский

10 В. И. Л е н и н .  Сочинения, изд. 4, т. 27, стр. 288; план был впер
вые опубликован в газете «Правда», 4.Ш 1924 г., № 52.
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Инженер Л. Я. К а р п о в (1879—1920) — один из первых 
организаторов советской химической промышленности

физико-химический институт им. Л. Я. Карпова. Возглавил его 
академик А. Н. Бах (1857—1946). Последний писал об органи
зации этой первой химической лаборатории: «После Октябрь
ской революции Л. Я. Карпов зашел ко мне на квартиру и пред
ложил создать лабораторию для обслуживания отдела химиче
ской промышленности ВСНХ, которым он руководил. Я согла
сился и приступил к работе с восемью научными сотрудниками 
в небольшом помещении на пятом этаже жилого дома в Армян
ском переулке. Ближайшей задачей лаборатории я считал все
мерное содействие развитию химической промышленности 
путем разработки новых способов производства, усовершен
ствования уже известных, путем непрерывной систематической 
рационализации производственных процессов... Эти установки 
определили пути, по которым я стремился направить дальней
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шую работу института, который в увековечение памяти 
Л. Я. Карпова был после смерти его в 1922 году назван его 
именем» 11.

Институту им. Л. Я. Карпова, плодотворная деятельность ко
торого продолжается и в настоящее время, принадлежит боль
шая заслуга в деле резрешения ряда проблем, весьма важных 
для советской химической науки и промышленности.

В начале того же 1919 г. в Петрограде был организован Рос
сийский институт прикладной химии (РИПХ), где в первые 
годы его существования работали выдающиеся советские уче
ны е-академ ики  Н. С. Курнаков (1860—1941), А. Е. Фавор
ский (1860—1945), А. Е. Порай-Кошиц (1877—1949), В. Е. Ти
щенко (1861—1941), профессора П. П. Федотьев (1864—1934), 
А. А. Яковкин (1860—1938) и др. В 1924 г. РИПХ был объ
единен с химической лабораторией Государственного научно- 
технического института (бывшей Центральной лабораторией 
военного ведомства) и переименован в Государственный инсти
тут прикладной химии (ГИГ1Х) 11 12.

В начале 1919 г. Научно-технический отдел ВСНХ органи
зовал Научный институт по удобрениям (НИУ), созданный 
специально для разрешения проблем, связанных с производ
ством и применением минеральных удобрений. В этом институте 
в первые годы его славной и разносторонней деятельности ра
ботали профессора Я. В. Самойлов (1870—1925), Н. Д. Пря
нишников (1865—1948), Э. В. Брицке (1877—1951), инженер 
С. И. Вольфкович (впоследствии последние три — академики) 
и профессор А. В. Казаков.

При том же отделе ВСНХ была организована Московская 
научная комиссия, в которую входили представители высших 
учебных заведений. В функции комиссии входило обсуждение 
научных проблем, производство научных работ и экспертиза 
по запросам научно-технического характера. Уже в 1922 г. число 
членов комиссии достигло 148 человек. Комиссия имела восемь 
секций, в том числе секцию химии и химической технологии. 
Для характеристики тематики обсуждавшихся на заседаниях 
последней вопросов можно провести хотя бы темы докладов: 
об удобрениях, о борьбе с вредителями сельского хозяйства, о 
борьбе с лекарственным голодом и др. В числе научных иссле
дований, проведенных членами комиссии, были следующие: из
весткование почв, синтез сахаров из альдегидов, применение са
харной свеклы в кондитерском деле, сухая перегонка дерева, 
сланцев, нефти и торфа в химико-фармацевтических целях.

11 ЖФХ, 1943, т. XVII, вып. 5—6, стр. 273, 274
12 «Государственный институт прикладной химии» (сборник статей 

к 20-летию ГИПХа), 1939, стр. 9—11.
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приготовление сахаристых веществ, исследование горючих слан
цев и д р .13 14

В конце декабря 1918 г. в Москве был организован Научно- 
исследовательский институт химически-чистых реактивов 
(ИРЕА) и при нем создана Междуведомственная реактивная 
комиссия с целью организации, объединения и направления 
всего производства реактивов. Позднее в состав этой комиссии 
вошли представители главных управлений отраслей промыш
ленности, потребляющих реактивы в больших количествах, 
а именно, фармацевтической, анилино-красочной, лесохимиче
ской, основной химии и ряда других. На основе работы этой ко
миссии институт разработал программы для отдельных заводов. 
На второе полугодие 1921 г. было намечено изготовить 130 690 кг 
чистых препаратов при 131 названии. В Екатеринбурге (ныне 
Свердловск) была организована Комиссия чистых химических 
реактивов при Уральском университете.

За первое полугодие 1921 г. ИРЕА изготовил всего лишь
577,5 кг препаратов (40 наименований), что составляло 75% 
программы и . Большие заслуги в деле развития реактивного 
производства принадлежали крупным советским ученым 
В. В. Лонгинову (1886—1937) и А. В. Раковекому (1879—1941).

В начале революции функционировало Петроградское о-во 
естествоиспыталей при Петроградском университете. Это обще
ство начало свою деятельность еще в 60-х годах XIX в. В числе 
трех отделений общества было геолого-минералогическое, пред
седателем которого был академик В. Л. Комаров (1869—1945); 
общество занималось вопросами, важными и для химической 
промышленности (минеральное сырье) 15.

В 1919 г. был организован Московский научно-химический 
институт при Народном комиссариате цо просвещению «с целью 
развития химических знаний и распространения и применения 
в промышленной жизни страны». Отделом неорганической хи
мии в нем заведовал академик И. А. Каблуков, физической хи
мии— профессор Н. А. Шилов (1872—1930), электрохимии — 
Н. А. Изгарышев (1884—1956), органической химии — профес
сор Н. М. Кижнер (1867—1935). В распоряжение института 
был передан завод «Агфа» 16. В числе исследований, выполнен
ных этим институтом, была разработка оригинальной методики 
получения спирта из торфа. Метод был проверен на опытной 
станции Главторфа. Из 100 кг органической массы торфа полу
чали около 60 кг брикетов и 5—6 кг безводного спирта 17.

13 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 3, стр. 380, 381.
14 Там же, 1921, т. I, ноябрь, № 1, стр. 107.
15 Там же, 1922, т. II, № 2, стр. 254.
16 Там же, 1921, т. I, ноябрь, № 1, стр. 106.
17 «Выпуск 1-й хкм.-техн. секции Главторфа», Изд-во ВСНХ, 1921.
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При Комиссии естественных производительных сил России 
Академии наук 18 продолжал работать организованный еще во 
время первой мировой войны Институт физико-химического 
анализа, руководимый создателем этого вида анализа академи
ком Н. С. Курнаковым, и Институт платины и благородных 
металлов, руководимый безвременно умершим профессором 
Л. А. Чугаевым (1875—1922).

В. И. Ленин проявлял большой интерес к химической про
мышленности. В частности, его очень интересовал вопрос по
лучения спирта из торфа, затем проблемы использования содо
вых озер (в Сибири), химическая переработка каменного угля 
и др. Большое внимание В. И. Ленин уделял восстановлению 
Донецкого каменноугольного бассейна и вопросу химической 
переработки угля.

В Петрограде при Научно-технической центральной лабора
тории военного ведомства 19 в 1922 г. приступила к работе хи 
мическая секция с отделами неорганической, физической и 
органической химии и отделом взрывчатых веществ. Позднее 
эта лаборатория была переименована в Государственный науч
но-технический институт 20.

В 1920 г. в Москве был открыт Центральный научно-иссле
довательский институт химико-фармацевтической промышлен
ности (НИХФИ) для разработки научных вопросов и методов 
производства новых фармацевтических препаратов. Этот инсти
тут находился в ведении Народного комиссариата здравоохра
нения.

Намечавшееся развитие химической промышленности потре
бовало детального и широкого изучения отечественного мине
рального сырья. В связи с этим еще в 1921 г. был создан 
Институт прикладной минералогии. Позднее возникли ин
ституты: высоких давлений, полупродуктов и красителей
и другие.

Большое влияние на развитие химической промышленности 
оказал проведенный в мае — июне 1922 г. III Менделеевский 
съезд по теоретической и прикладной химии. На съезде было за
слушано около 200 докладов, в их числе было немало докладов 
и по химической технологии. В частности, В. Г. Хлопин (1890— 
1950) сообщил о результатах работы по выделению радия из 
РУД русских месторождений и даже продемонстрировал съезду

18 Эту комиссию, организованную, как упоминалось выше, еще в 
1914 г., в 1921 г. возглавлял академик В. И. Вернадский (1863—1945); за
местителем председателя был академик Н. С. Курнаков, товарищем пред
седателя— академик А. Е. Ферсман. («Техн.-экономич. вестн.», 1921, т. I, 
декабрь, № 2, стр. 235).

19 Эта лаборатория была открыта еще в 1914 г.; в 1924 г. она вошла в 
состав ГИПХа.

20 «Техн.-экономич. вестн.», 1922, т. II, № 2, февраль, стр. 148.
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первый отечественный препарат, запаянный в трубку в декабре 
1921 г.

Ряд заслушанных на съезде докладов касался проблемы 
использования отечественного минерального сырья — глауберо
вой соли, природной озерной соды, бокситов, солей брома и пр. 
Профессор В. Е. Тищенко (впоследствии академик) в интерес
ном докладе осветил сдвиги в области химической технологии 
за годы войны и наметил ряд проблем, которые необходимо было- 
поставить перед советскими химиками. Характеризуя резуль
таты III Менделеевского съезда, академик Н. Д. Зелинский 
(1861 —1953) сказал: «Прогресс химических знаний в нашем 
отечестве исключает даже малейшую отсталость нашу от того 
уровня научных открытий и успехов, который достигается куль
турной работой других наций» 21.

В восстановительный период проходили различные совеща
ния, посвященные проблемам химической промышленности. 
Так, в конце апреля 1925 г. в Москве было проведено Первое 
Всесоюзное совещание по редким элементам, где было заслушано 
28 докладов, посвященных методам производства ряда редких 
элементов: ванадия, вольфрама, молибдена, лития, кобальта, 
висмута, селена, кадмия, рубидия, стронция, тория, циркония,, 
бериллия, гелия, радия. Из докладов выяснилось, что уже тогда 
отдел редких элементов при Институте прикладной минерало
гии и металлургии разработал методы получения некоторых ред
ких элементов; констатировано огромное значение работ, про
деланных по созданию радиевой промышленности и пр.22

Несмотря на огромные трудности, с которыми пришлось, 
встретиться партии и Советскому государству при восстановле
нии разрушенной промышленности, уже к первому году первой 
пятилетки, т. е. к октябрю 1927 г., масштабы выработки нацио
нализированных заводов и фабрик превзошли довоенный уро
вень. Так, по одному из основных и важнейших химических про
дуктов — серной кислоте, выработка которой в 1913 г. составля
ла 121 тыс. т (в границах современного СССР), в 1927/28 отчет
ном году23 масштаб ее выработки составлял 184,6 тыс. г. 
В 1919 г., в самый трудный для Советской республики год, когда 
обширные территории страны в значительной части находились 
в руках белогвардейцев и интервентов, а размещенные на них 
заводы вынужденно бездействовали или же оказались разрушен

21 «Сообщения о научно-технических работах в республике», вып. 11. 
«Труды III Менделеевского съезда по чистой и прикладной химии», 1923, 
стр. 196.

22 «Первое Всесоюзное совещание по редким элементам». «Сообщения 
о научно-технических работах в республике», вып. XIX, 1925.

23 Отчетный год начинался 1 октября и кончался 30 сентября следую
щего года.
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ными, выработка серной кислоты резко упала и была равна при
мерно 13,1 тыс. г; в последующие два года положение не улуч
шилось: в 1920 г. было произведено 14,8 тыс. т, а в 1921 г. (за 
девять месяцев) — 11 тыс. т 24. И только начиная с 1921/22 от
четного года (26,9 тыс. т) наметился перелом, и сернокислотная 
промышленность пошла на подъем: в 1922/23 г. она дала
35,7 тыс. г, в 1923/24 — 64,2 тыс. г, в 1924/25 — 103,7 тыс. т, 
в 1925/26 — 144,4 тыс. т, в 1926/27 — 177,9 тыс. т, в 1927/28 —
184,6 тыс. г, в 1928/29 г.— 242 тыс. т серной кислоты.

Еще в годы восстановления сернокислотной промышленно
сти, а именно в 1926 г., на Полевском металлургическом заводе 
(Урал) приступили к постройке первой в стране башенной си
стемы на базе газов медеплавильных печей. Эта система была 
пущена в ход в 1927 г. Хотя чертежи этой новой системы (Г. Пе
терсена) и были приобретены за границей, ее освоение совет
скими инженерами и техниками и впоследствии ее коренная 
реконструкция, позволяли говорить уже тогда о достаточной 
зрелости советского технического персонала. В 1928 г. башен
ная установка была построена на Чернореченском химическом 
заводе. В 1927 г. был совершенно прекращен импорт серного 
колчедана.

В области содовой промышленности, второго (после серной 
кислоты) могучего химического реагента, имеющего огромное 
значение в народном хозяйстве, мы имели несомненный успех 
еще в восстановительный период. В 1920 г. выработка соды 
составляла всего 11020 г, в 1921 г.— 9 900 т, в 1922/23 г.— 
55 123 т, в 1923/24 г , -  78 154 г 25, в 1924/25 г , -  98 тыс. т, в 
1925/26 г.— 136 тыс. т, в 1926/27 г.— 121 тыс. г, в 1927/28 г.— 
164 тыс. т (в календарном 1928 г. соды было выработано 
217 тыс. т) 2б. К 1926 г. производительность трех содовых за
водов, до революции входящих в состав фирмы «Сольве и К0», 
достигла довоенного уровня. Донецкий и Березниковский содо
вые заводы были пущены вскоре же после ликвидации белогвар
дейских банд, а Славянский, находившийся на консервации, был 
введен в эксплуатацию только в начале 1926 г. В 1925/26 от
четном году там было произведено около 20 тыс. т соды 27.

Если в царской России внутренняя потребность в соде 
удовлетворялась отечественным производством (в 1913 г.—

24 По другим данным (ЖХП, 1937, т. XIV, № 21—22, стр. 1480), в 
1917 г. было выработано 199 тыс. г серной кислоты, в 1918—55 тыс. т, 
в 1919—17 тыс. т и в 1920 г.— 29 тыс. т. -

25 «Промышленность СССР в 1924 г.». «Ежегодник ВСНХ», 1925, 
стр. 293.

26 «Страны социализма и капитализма в цифрах», 1957, стр. 69.
27 ЖХП, 1925, т. II, № 8, стр. 182.

282



160 тыс. т), то уже начиная с 1927 г., при существовавшей 
тогда перспективной потребности в соде, ее явно должно было 
недоставать. Поэтому уже в 1926 г. были начаты расширение 
и реконструкция всех трех содовых заводов, и мощность их 
еще до начала первого года первой пятилетки была увеличена 
по сравнению с довоенной 28. В восстановительный период была 
начата эксплуатация новых содовых озер в Сибири (Петухов- 
ское— в 1923/24 г., Михайловское и др.). В 1925/26 отчетном 
году было добыто 5400 т натуральной соды, в то время как ис
кусственной в том же году было получено 136 тыс. г 29. Произ
водство каустической соды в 1926/27 отчетном году составляло
51,4 тыс. т, в 1928 г.— 58,6 тыс. т.

Значительно увеличилась выработка бикарбоната. Так, уже 
в 1923/24 г. его производство только на Донецком содовом за
воде вдвое превысило довоенный уровень, а в 1924/25 г.— 
втрое 30. В 1927/28 г. выработка бикарбоната достигла 14,2 тыс. г.

Производство суперфосфата в царской России, как мы уже 
упоминали выше, находилось (по сравнению с западноевропей
скими странами) в зачаточном состоянии и даже в ничтожной 
доле не могло покрыть потребность страны в этом удобрении. 
Вот почему в первые же месяцы становления Советской вла
сти была создана при химическом отделе ВСНХ специальная 
комиссия по разработке мероприятий для организации туковых 
производств. Начал интенсивно работать Общественный комитет 
по делам удобрений, состоявший из крупнейших специалистов- 
агрономов, горняков и технологов. С начала 1919 г. присту
пил к работе упомянутый выше Институт по удобрениям. 
В 1918/19 г. при ВСНХ была создана комиссия по удобрениям, 
а в 1922 г. был организован первый трест «Фосфатотук». 
С 1920—1922 гг. в двух московских высших учебных заведе
ниях (Институте народного хозяйства им. Плеханова и на хи
мическом факультете Московского высшего технического учили
ща) впервые были организованы специальности по технологии 
минеральных удобрений. В это же время были поставлены опы
ты по введению в почву различных удобрений, и началась ши
рокая пропаганда их практического применения в сельском хо
зяйстве.

Уже в первые годы после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции началось проектирование туковых заводов 31;

28 «Химическая промышленность СССР», т. I, 1933, стр. 197.
29 П. М. Л у к ь я н о в .  Курс химической технологии минеральных 

■веществ, ч. II, изд. 2, 1932, стр. 117, 118.
30 ЖХП, 1937, т. XIV, № 21—22, стр. 1488.
31 Проектная организация, которая занималась проектированием за

водов основной химической промышленности, была создана в форме от-
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однако этот период, по меткому выражению академика 
G. И. Вольфковича, одного из организаторов советской туковой 
промышленности, следует рассматривать лишь как «период со
бирания сил, организации и усиления научно-исследовательской 
работы» 32.

В царской России в 1913 г. (на территории, соответствующей 
СССР) насчитывалось шесть суперфосфатных заводов, произ
водительность которых составляла 20—21 тыс. т суперфосфата 
в год33. В 1920 г. в Советской республике было выработано 
5380 г суперфосфата, в 1921 г.— 5280 т (без данных по Украи
не), в 1922/23 г.— 6778 т, в 1923/24 г.— 26 653 т. Однако мощ
ность шести работавших в то время заводов была примерно в 
3,5 раза больше фактического производства и составляла в сумме- 
свыше 90 тыс. г, что видно из данных табл. 46 34.

Т а б л и ц а 46

Заводы Мощность, т Заводы Мощность,
т

Чернореченский . . . 19 672 Тентелевский . . . . 4100
Кинешемский . . . . 36 888 * О десский................... 6 557
Пермский ................... 13114 Винницкий ............... 9 836

* В том числе мощность старого суперфосфатного цеха — 4100 т .

В 1926/27 г. было выработано 90 тыс. г суперфосфата, в. 
1927/28 г. выработка достигла 150 тыс. т, что составляло 167% 
по отношению к предыдущему году. В период 1925—1928 гг. 
было ликвидировано производство суперфосфата на трех хими
ческих заводах; однако на четырех предприятиях (цехах), из 
которых два были построены заново, производство этого удобре
ния было значительно увеличено, что и вызвало значительный 
(почти в 4,5 раза) рост мощности.

Огромную роль в развитии советской туковой промышлен
ности сыграло открытие в 1925 г. крупнейших в мире место
рождений калийных солей в Верхне-Камском районе (Соли

дола при Совете съездов основной химической промышленности; затем 
она (с 1926 г.) стала самостоятельной организацией, именуемой «Хим- 
строй», переименованный в дальнейшем в «Гипрохим».

32 С. И. В о л ь ф к о в и ч .  Достижения*фосфатотуковой промышлен
ности в СССР за 15 лет. Сбоон. «15 лет советской химии», 1932, стр. 144..

33 П. М. Л у к ь я н о в .  Суперфосфатная промышленность России и. 
ее перспективы. «Экономия, жизнь», 21.ХН 1922 г.

34 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 4/5, стр. 447, 448.
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камские месторождения), а через год — также крупнейших в 
мире месторождений апатито-нефелиновых руд на Кольском 
полуострове (в Хибинах). После того, как геологические рабо
ты подтвердили наличие упомянутых мощных залежей калий
ных солей (в основном сильвинита), по предписанию ВСНХ и 
Совета труда и обороны (в 1926 г.) был организован «Калий
ный трест», которому и были поручены добыча и переработка 
калийных солей35. В Хибинах в 1927 г. все горно-геологиче
ские работы проводились Научным институтом по удобрениям 
и трестом «Апатит», а изучение методов обогащения руд — 
институтом «Механобр».

Большим событием в развитии химической промышленности 
было начало постройки первого в СССР цеха синтетического 
аммиака на Чернореченском химическом заводе. Этот цех 
(завод) был введен в эксплуатацию в первой пятилетке.

В восстановительный период неуклонно развивалось произ
водство минеральных солей, выработка которых в первые годы 
после революции и в период гражданской войны (1918— 
1921 гг.) упала до ничтожных размеров, причем производство 
некоторых солей совершенно прекратилось. Сернистого натрия 
в 1921 г. было выработано 681 т, в 1922/23 г.— 3481 т, 
в 1923/24 г.— 6341 т. Постепенно увеличивалось производство 
сернокислого глинозема (в указанные годы соответственно: 
1470 т, 2062 т и 5459 т) ; сульфата натрия (вместе с бисульфи
том и гидросульфитом) в 1921 г. было произведено 12 120 т, 
в 1922/23 г,— 15 003 г и в  1923/24 г .36 — 26 130 т. После Великой 
Октябрьской социалистической революции в стране организо
вываются новые производства: изготовление никелевого купо- . 
роса (в 1924/25 г,— 155 г), сернокислого магния (35 т), суль
фита натрия (8 т), буры (63 г) и других химикалиев.

В 1927/28 г. отечественное производство солей превышало 
довоенный уровень; лишь по сульфату натрия выработка была 
ниже довоенной (1913 г.— 52 399 г, в 1927/28 г.— 35 248 г); по 
всем же другим солям довоенный уровень был перекрыт. Так, 
производство сернистого натрия с 3195 т в 1913 г. возросло до 
8672 г в 1924/25 г. и до 11254 т в 1926/27 г.; сернокислого 
глинозема — с 8235 т в 1913 г. до 14 974 т в 1927/28 г., медного 
купороса — соответственно с 742 до 2908 т, бисульфита нат
рия _  с 1263 до 4182 т, хлористого цинка — с 6378 до 12 342 т, 
натрового хромпика — с 411 до 3276 т, хлористого бария — с 
26 до 828 т37.

35 С. И. Во л ь ф к о в и ч .  Из истории советской калийной промыш
ленности. «Материалы по истории отечественной химии», 1950, стр. 144.

36 «Промышленность СССР в 1924 г.». «Ежегодник ВСНХ», 1925, 
стр. 293.

37 «15 лет советской химии», 1932, стр. 200.
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На старейшем в стране Бондюжском химическом заводе в 
1921/22 г. начали изготовлять хромонатровые квасцы, с 
1922/23 г.— бисульфит и гипосульфит, а с 1923/24 г.— твердый 
хлористый цинк38; на Чернореченском заводе было организо
вано производство фосфора; на Кинешемском — муравьиной 
кислоты; на Дегунинском й «Красном химике»— борной кис
лоты; на Щелковском — сероуглерода; на Полевском — фтори
стого натрия39. В конце восстановительного периода был за
крыт далеко отстоящий от железной дороги (50 км) Кокшан- 
ский хромпиковый завод, но одновременно был расширен та
кой же Шайтанский завод (близ Свердловска). Продукция это
го завода частично шла и на экспорт. В 1925/26 г. имел место 
также экспорт сернистого натрия, вырабатывавшегося на Бон
дюжском химическом заводе.

Производство главнейших продуктов основной химической 
промышленности в последние годы восстановительного периода 
(в тыс. т) 40 характеризуется данными табл. 47.

Т а б л и ц а  47

Продукты
Годы % к предыду- 

щему году1925/26 1926/27 1927/28

Кислоты минеральные . . . 213 221 255 115
Щ елочи...................................... 193 200 243 121
С уперф осф ат........................... 83 90 150 167
Соли м и н ер ал ьн ы е ................ 99 90 104 116

В 1925/26 г. из выработанных 213 тыс. т кислот на долю 
серной кислоты приходилось 156 тыс. т (по другим данным,—
144,4 тыс. т) , соляной кислоты — 43 тыс. т. Хотя программа в 
указанном году и не была выполнена, прирост продукции по 
сравнению с предыдущим 1924/25 г. был значителен и состав
лял 147%. Прирост производства серной кислоты в 1926/27 г. 
по сравнению с предыдущим годом по четырем главнейшим 
трестам составлял 112%, по соляной кислоте — 107%, по каль
цинированной соде — 125% и по медному купоросу — 253%.

Вслед за значительным оживлением (в конце 1922 г.) сбыта

38 «Обзор деятельности Бондюжских химических заводов им. 
Л. Я. Карпова», 1925, стр. 23.

39 В. В. К у й б ы ш е в .  Промышленность за 10 лет (1917—1927), 
1927, стр. 69.

40 ЖХП, 1927, т. IV, № 4, стр. 305, 306.
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продуктов основной химической промышленности наступили 
известные затруднения (1923 г.) в реализации этих химика- 
лиев, что не могло не отразиться отрицательно на темпах даль
нейшего развития основной химической промышленности. «Са- 
харотрест», крупнейший потребитель суперфосфата и средств 
борьбы с вредителями сельского хозяйства, добился от органов 
внешней торговли возобновления ввоза из-за границы супер
фосфата и медного купороса, на изготовление которых затра
чивалось большое количество серной кислоты.

Кризис в текстильной промышленности (из-за недостатка 
хлопка) повлек за собой сокращение выработки хлорной из
вести. Так, в 1922 г. было выработано всего лишь И  475 т 
хлора (в пересчете на хлорную известь — около 34 тыс. т). 
Каустической соды на хлорных заводах было выработано 
14 754 т 41.

Выше было отмечено, что еще в 1912 г. ставился вопрос об 
увеличении производства бертолетовой соли. После революции 
в Советской республике не было заводов, изготовлявших эту 
соль, необходимую для производства спичек. Раньше бертоле- 
товую соль изготовляли на двух заводах (в Польше и Финлян
дии). В 1919 г. была организована комиссия «Персоль», кото
рая, однако, ничего не сделала. В начале 1920 г. профессор 
П. П. Федотьев обратил внимание Л. Я. Карпова, тогдашнего 
начальника химического отдела ВСНХ, на необходимость орга
низации отечественного производства бертолетовой соли и пред
ложил вырабатывать ее на Славянском содовом заводе в коли
честве 250 т в год.

Встретив в Славянске своего ученика инженера Н. Н. Во
ронина 42, который еще с 1916 г. проводил опыты применения 
для производства бертолетовой соли магнетитовых электродов, 
Федотьев предложил ему снова заняться этим вопросом. В ре
зультате успешных работ уже к ноябрю 1921 г. на Славянском 
содовом заводе начали эксплуатировать 24 электролизера (сила 
тока до 180 ам при напряжении в 110 в). К концу следующего 
(1922) года (за восемь месяцев) было получено 8500 кг берто
летовой соли. Однако из-за недостатка электроэнергии произ
водство было остановлено. Позднее оно возобновилось. К янва
рю 1925 г. в работе были три серии электролизеров (одна — 
на 600 ам, две — по 350 ам). Эти три серии имели суммарную- 
мощность, достаточную для выработки до 13,5 тыс. кг бертоле--

41 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. И, № 4/5, стр. 426.
42 Н. Н. Воронин (1893—1956) окончил Политехнический институт в 

Петербурге. С 1930 г. профессор Воронин заведовал кафедрой техниче
ской электрохимии на химическом факультете Киевского политехниче
ского института.
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товой соли в месяц, но вследствие систематической нехватки 
электроэнергии выработка не превышала 10 тыс. кг 43.

После длительной консервации, продолжавшейся почти 
шесть лет, в июле 1923 г. был пущен Юзовский завод азотной 
кислоты 44, на котором еще во время войны впервые в России 
было организовано производство азотной кислоты из аммиака 
по способу, разработанному инженером И. И. Андреевым, о чем 
мы писали выше. Получаемую там азотную кислоту перераба
тывали в аммиачную селитру.

Производственные мощности заводов в восстановительный 
период были использованы далеко не полностью, что видно из 
показателей табл. 48, в которой приведены данные (в %) по 
использованию действующих устанановок в 1923/24 г .45

Т а б л и ц а  48

Объединения, тресты, 
заводы

К
ис

ло
ты

Щ
ел

оч
и

: 
С

ол
и

С
уп

ер


фо
сф

ат

1 
М

ум
ия

 и
 

I 
су

ри
к

П
ро

чи
е

пр
од

ук
ты

С
ре

дн
ий

%

Ю ж х и м т р е с т ......................... 60 85 43 63 22 72
У р а л х и м  .................................. 46 55 30 14 — — 45
Б о н д ю ж с к о е  о б ъ е д и н е н и е 96 — 67 — — 39 81
М о с х и м о с н о в а .................... 68 — 66 — 3 84 67
Ф о с ф а т о т у к ........................ 70 — 55 70 70 — 69
Т е н т е л е в с к и й  з а в о д  . . . 79 65 56 — — — 68
А н и л т р е с т ............................. 92 — 30 — — — 80
С е в е р о п а т о к а  ......................... 51 — 72 — — — 53
К у б ч е р п о т а ш ........................ — 26 — — — — —

С р е д  н  е  е , %  . . 74 74 57 46 60 35 67

Низкий процент использования оборудования (67%) объяс
няется недостатком сырья и еще не возросшими требованиями 
тех отраслей промышленности, которые являлись потребите
лями основных химических продуктов. Установки по серной 
кислоте были использованы в указанном году только на 32%, 
по соляной кислоте — на 77 %, по азотной кислоте — всего 
лишь на 16,3%, по соде — на 49%, по суперфосфату— на 40% 
(!) и т. д.

43 П. П. Ф е д о т ь е в. Химико-технологические очерки, 1930, 
стр. 60—66.

44 «Вести, хим. пром.», 1923, кн. 1—2, стр. 76.
45 «Основная химическая промышленность», 1925, стр. 177.
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Несомненные успехи в восстановительный период мы имели 
в области коксохимической промышленности. К началу 1922 г. 
в Донбассе было отремонтировано 370 коксовых печей, которые 
ежегодно могли бы давать стране около 1300 т аммиака. Всего 
же в начале революции в Донбассе насчитывалось 2400 кок
совых печей которые могли бы дать до 41 тыс. т сульфата 
аммония 46. Уже тогда был поставлей вопрос о создании коксо
химии в Кузнецком бассейне. Рост числа коксовых печей, ко
личество скоксованного угля и динамика производства жидких 
продуктов коксования представлены в табл. 49 47.

Т а б л и ц а  49

Годы
Число рабо
тающих к 
концу года 

печей

Количество 
скоксованного 

угля, тыс. т

Выработка, т Среднегодо
вой выход 

бензола, % от 
веса углясмола аммиак

бензол—
(сырой

50%-й)

1913 848 1524 39 344 4148 213
1916 Неизвестно 2 393 45 300 5 826 10121 0,42

1923/24 716 852 15 749 898 2 290** 0,27
1924/25 1216 1344 29 300 2 286 6 459 0,48
1925/26 2170 2 721 59 016 4 886 12 262 0,47
1926/27 * 2170 3 997 88000 8 000 20000 0,50

* Предположительный минимум.
** По другим данным, в указанном году выработка сырого бензола составляла 

1290 Т,  нафталина — 217 Т, концентрированной аммиачной воды (25%-ной) — 345 Г. 
Число печей, установленных на шести заводах, составляло 602 (ЖХП, 1924, т. I, 
стр. 51).

Уже в 1923/24 отчетном году в Советской республике было 
выработано 674 т нафталина, 109 т антрацена, 260 т толуола, 
88 г ксилола. Производились и другие продукты коксохимии.

На базе продукции коксохимической промышленности на
чинает развиваться анилино-красочная промышленность. К на
чалу революции в России было построено несколько установок 
для изготовления некоторых полупродуктов, необходимых для 
производства красителей,— нитробензола (мощностью около 
1000 т в год), нитротолуола, пикриновой кислоты (специально 
для нужд военной промышленности), тринитротолуола, толуи- 
дина, фосгена (для военного ведомства), нитроанилина, дифе
ниламина, хлорбензола, динитрохлорбепзола (2500 т в год), 
бензосульфоновой кислоты (2500 г в год), фенола (его расхо

46 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 4/5, стр. 450.
47 ЖХП, 1925, т. II, № 8, стр. 132.
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довали почти исключительно для производства пикриновой 
кислоты), динитрофенола (400 т в год), салициловой кислоты, 
нитронафталина, альфа- и бета-нафтола (всего 13 г в год), мо
носульфокислоты нафталина, нитро-бета-нафтола, антрахинона 
и его сульфокислоты 48.

В очень трудный для молодой республики 1921 г. уже было 
выработано около 262 т красителей и почти 200 т — полупро
дуктов. В основном тогда изготовляли азокрасители (субстан
тивные и кислотные). Было организовано производство мети- 
лен-блау и ряда трифенилметановых красителей (кристалл- 
виолет и др.) 49.

В 1923/24 г. было объединено (в «Анилтрест») восемь анили
но-красочных предприятий, которые в тот год суммарно вырабо
тали всего лишь 1086 г различных красителей50. В 1924/25 г. 
«Анилтрест» уже выработал только одних сернистых кра
сителей 2665 т, в 1925/26 г.— 4923 т; азо- и других красителей — 
соответственно 361 и 1450 г, полупродуктов всех видов — 
2354 и 6796 г 51. В 1927/28 г. было выработано 3376 т азокра
сителей, 8408 т — сернистой черной, 495 т — сернистых цвет
ных и 626 т — прочих красителей. В том же году полупродук
тов было изготовлено 9748 т.

В 1925 г. на Юзовском азотном заводе был пущен цех нит
робензола с проектной мощностью в 2360 т этого продукта в 
год 52. В конце 1926 г. Южный химический трест ввел в эксплуа
тацию завод бета-нафтола, с годовой производительностью в 
600 г 53. Ввоз бета-нафтола был запрещен.

Динамика роста анилино-красочной промышленности в 
восстановительный период в натуральном выражении по вало
вому обороту по всей продукции была следующей54:

Годы ..............................  1923/24 1925/26 1927/28
Т о н н ы ............................... 3 078 14 371 20 626
% .......................................... 100 480 683

Рост аналино-красочной промышленности, по производству 
органических красителей и полупродуктов в натуральном выра-

48 О достижениях и задачах анилино-красочной промышленности см. 
статью Н. Н. В о р о ж ц о в а .  ЖХП, 1925, т. I, № 4, стр. 7—11.

49 О состоянии промышленности вообще, в частности химической, в 
1921 г. см. отчет ВСНХ к IX съезду Советов. «Русская промышленность в 
1921 г. и ее перспективы», стр. 486.

50 ЖХП, 1924, т. I, № 1, стр. 48.
51 Там же, 1927, т. IV, № 1, стр. 38.

. 52 Там же, 1925, т. I, № 5 -6 , стр. 78. ‘
53 Там же, 1926, т. III, № 13(19), стр. 1068.
54 «15 лет советской химии», 1932, стр. 181.
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Профессор Н. Н . В о р о ж ц о в  старший (1881—1941) — один из органи
заторов советской анилино-красочной промышленности

жении по отношению к фактической выработке 1913 г. за вос
становительный период по валовой продукции дан в табл. 50.

Т а б л и ц а  50

Фабрикаты Единицы
измерений

Годы

1913 1923/24 1925/26 1927/28

Полупродукты . . . т ? 1550 6108 10314
% ? 100 217 657

К р а с и т е л и ............... т 4 286 1 528 8 269 10 282
» % 100 36,8 193 240

Из показателей этой таблицы виден огромный рост произ
водства красителей (почти в 2,5 раза) и полупродуктов 
(в 6,5 раз!) за период с 1913 по 1927/28 г. К началу первой пя
тилетки в СССР уже было пять относительно крупных заводов 
анилино-красочной промышленности: Дербеневский, Дорого
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мидовский, Рубежанский, Кинешемский и Бутырский, давших 
в 1927/28 отчетном году на 10 млн. руб. полупродуктов и при
мерно на ту же сумму — красителей 55. Большой вклад в раз
витие этой отрасли химической промышленности внесли уче
ные-химики: профессор Н. Н. Ворожцов, старший (1881— 
1941), академики М. А. Ильинский (1856—1941) и А. Е. Порай- 
Кошиц, профессор (впоследствии академик) В. М. Родионов 
(1878—1954) и др.

Несомненные успехи в восстановительный период были 
сделаны и фармацевтической промышленностью56. Как мы 
писали выше, еще в дореволюционное время при непосред
ственном участии крупнейших научных сил нашей страны в 
России были организованы различные производства медикамен
тов. Однако ассортимент и масштабы их выработки были недо
статочными. После пролетарской революции вопрос о производ
стве медикаментов был выдвинут на передний план. 
Замечательно то, что в период, когда все материальные ресурсы 
были в основном обращены на восстановление и расширение 
уже существовавших ранее предприятий, разрушенных в ходе 
империалистической и гражданской войн, отечественное произ
водство фармацевтических препаратов резко возросло как в ко
личественном отношении, так и в части ассортимента. Было 
начато производство новых, до того времени не изготовлявших
ся медикаментов. В этом сказался гуманный характер новой 
власти, ее забота о рядовом советском человеке.

В самом начале революции на заводе бывшего о-ва «Аллен 
и Гамбринус» стали производить морфий (из опия), затем ко
деин, дионин, героин и апоморфин; всех этих препаратов выра
батывали 6—7 тыс. кг в год. На Московском алкалоидном 
заводе и на заводе в Новочеркасске из семян дурмана начали 
изготовлять атропин (с 1921 г.) 57.

Но на предприятиях химико-фармацевтической промышлен
ности вырабатывались не только медикаменты, там производи
лись также фотопластинки, фотобумага и химикалии, необходи
мые для фотографов; на этих же предприятиях еще продолжали 
изготовлять туалетное мыло, парфюмерию и косметику, произ
водили мелкую расфасовку капель, мазей и т. п. Таким универ
сализмом вплоть до 1927/28 г. особенно отличался фармацевти
ческий завод им. Семашко.

Большинство химико-фармацевтических производств, орга
низованных в восстановительный период, было вначале

55 «Химическая промышленность СССР», т. I, 1933, стр. 219, 220.
58 О состоянии химико-фармацевтич§ской промышленности (подра

зумевается конец 1921 г.) см. статью Л. О. Ииссенмана в «Вести, хим. 
пром.», кн. I, апрель, 1922, стр. 39—53.

57 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, № 6/7, стр. 678.

292



поставлено плохо; оборудование было изношено, технически не
совершенно. Весь основной капитал химико-фармацевтической 
промышленности к началу первой пятилетки составлял 10— 
12 млн. руб.58 Из этого основного капитала на долю самого 
крупного завода им. Л. Я. Карпова (в Москве) приходилось 
всего лишь 2,5 млн. руб.; завод этот давал продукции на 6— 
7 млн. руб. в год. Второй относительно крупный завод им. Се
машко располагал полуторамиллионным капиталом и давал 
продукцию на ту же сумму. Завод им. Ф. Дзержинского выра
батывал продукции на 4,5 млн. руб. при основном капитале 
в 1927/28 г. в 1,5 млн. руб.59 На всех трех заводах было занято 
немногим более тысячи рабочих.

Все фармацевтические заводы военных и общественных 
организаций, возникшие во время войны, в 1918 г. перешли 
в ведение специально организованного Управления государст
венными химико-фармацевтическими заводами. Фармацевтиче
ские заводы, принадлежавшие частным лицам, в том же 1918 г. 
были взяты на учет Главным комитетом химико-фармацевтиче
ской промышленности ВСНХ. Это было сделано в целях контро
ля и подготовки к национализации. В начале 1919 г. все эти 
частные заводы (в количестве 62) были национализированы 
и объединены (вместе с национализированными ранее государ
ственными заводами общественных и военных организаций) в 
Главное управление государственными химико-фармацевтиче
скими заводами (Главфармзав), подчиненное ВСНХ. Из 62 на
ционализированных заводов уже в начале революции было 
ликвидировано 47 мелких заводов и лабораторий.

С 1919 по 1921 г. фармацевтические заводы, лишенные 
сырья, при недостатке рабочей силы и топлива, работали 
с большими перебоями. В 1919 г. было выработано 75 тыс. кг 
химических препаратов и 883 тыс. кг галеновых; в 1920 г.— 
122 тыс. кг химических, 401 тыс. кг галеновых и 226 тыс. кг 
дезинфекционных средств. В 1921 г. производство химико
фармацевтических продуктов сильно возросло: химических пре
паратов было выработно 237 тыс. кг, галеновых — 764 тыс. кг 
и дезинфекционных средств — 340 тыс. кг (сюда не вошла вы
работка большинства провинциальных заводов, в том числе 
Петроградских-, Украинских и Южно-Восточных) 60.

58 Для сравнения приведем величину основного капитала промыш
ленности того времени: он составлял для анилино-красочной — свыше 
31 млн. руб. (только четырех заводов), лакокрасочной— 15 млн. руб., ре
зиновой — 86 млн. руб., основной химической — 101 млн. руб. «Химиче
ская промышленность СССР», т. II, 1933, стр. 37, 38.

59 Там же, т. I, 1933, стр. 282.
60 «Вести, хим. пром.», апрель, кн. 1, 1922, стр. 44.
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После расформирования Главфармзава (1921 г.) крупней
шие московские фармацевтические заводы перешли в ведение 
«Фарматреста» ВСНХ, а провинциальные заводы были переда
ны местной промышленности и органам здравоохранения. За
метное улучшение этой важной для страны отрасли промыш
ленности начинается лишь с 1923 г., когда организовывают
ся новые производства, увеличивается масштаб производства 
ранее вырабатываемых медикаментов, устанавливается но
вая аппаратура, и заводы подвергаются капитальному ре
монту.

. В 1924 г. произошло объединение «Фарматреста» ВСНХ и 
Госмедторга (Государственная торговля медикаментами и ме
дицинским имуществом) в акционерное общество Госмедторг- 
пром. Эта вновь созданная организация, прежде всего ликвиди
ровавшая на своих предприятиях выработку косметики 
и парфюмерии, начинает заметно расширять существующие 
производства и организовывать новые. Общество увеличивает 
производство химических реактивов и некоторых техно-химиче- 
ских препаратов, в частности танина, чистых щелочей, перман
ганата и др. В это время было начато строительство новых и 
расширение существующих производств, увеличивалась мощ
ность паросилового хозяйства.

Проведенные Госмедторгпромом мероприятия привели 
к значительным успехам. Производительность пяти московских 
заводов, входивших в состав Госмедторгпрома, увеличилась в 
3. раза. В 1923/24 г. выработка достигла 3,3 млн. руб., 
в 1924/25 г.—10,5 млн. руб. (в довоенных ценах). Наряду с этим 
значительно возросла и производительность труда: если в 
1922/23 г. выработка на одного рабочего составляла 3190 руб., 
то в 1923/24 г. она достигла 6712 руб., т. е. увеличилась болея 
чем в 2 раза 61. В 1925/26 г. химико-фармацевтическая промыш
ленность достигла еще больших успехов: ее выработка состав
ляла 16 млн. довоенных рублей, или на 52% больше по сравне
нию с 1924/25 г. 62

В дальнейшем Госмедторгпрому были переданы заводы, на
ходящиеся в Ленинграде, йодные заводы — близ Архангельска 
(на острове Жижгин) и около Баку (Беюк-Шор). В ведение 
акционерного о-ва Госмедторгпром были переданы два научно- 
исследовательских института: Институт химических реактивов 
(ИРЕА), основанный в начале 1919 г., и Химико-фармацевти
ческий институт (НИХФИ) в Москве.

В 1922/23 г. химико-фармацевтическая промышленность 
СССР дала стране 259 тыс. кг различных продуктов; в 1923/24 г.

61 «15 лет советской химии», 1932, стр. 234.
62 ЖХП, 1927, т. IV, № 5, стр. 437.
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она выработала уже 540 тыс. кг, т. е. более чем в 2 раза по 
сравнению с предыдущим годом 63.

Особенно интересна динамика развития в нашей стране про
изводства йода. В 1920 г. на острове Жижгин (около Архангель
ска) небольшая артель, впоследствии Беломорское йодное т-во, 
построила кустарный завод, изготовлявший йод из водорослей; 
его выработка в 1920 г. составляла всего лишь 8 кг; в 1921 г. 
там было изготовлено 30, в 1922 г.—32 и в 1923 г.—63 кг йода 64. 
В 1924 г. выработка йода на этом заводе достигла 90 кг, в 
1925 г.—225 кг, в 1926 г.—150 кг, в 1927 г.—156 кг и в  1928 г.— 
около 300 кг 65. В Беюк-Шоре (около Баку) в 1926 г. был по
строен йодный завод, на котором начали добывать йод из вод 
буровых скважин по методу О. Ю. Магидсона. На этом заводе 
в 1925/26 г. было добыто 97 кг йода, в 1926 г.—641 кг б6.

Из отдельных продуктов, изготовлявшихся еще в 1922 г., 
следует упомянуть бензо-нафтол (692 кг), кофеин бензойнокис
лый (680 кг), кофеин салициловокислый (419 кг), ланолин 
чистый (353 кг), пепсин (30 кг), терпингидрат (2614 кг), уро
тропин (379 кг), этиловый эфир (7904 кг), наркозный эфир 
(4115 кг) 67. В 1927 г. впервые было организовано в советской 
стране производство коллоидного серебра («колларгола») и про
теинового (протаргола); позднее начали изготовлять препарат 
серебра с железом (альбаргин). Интенсивное развитие в 1922 г. 
получило производство однохлористой ртути (каломели). 
В 1926 г. в относительно крупном масштабе на заводе им. 
Ф. Дзержинского в Москве было организовано производство со
лей брома; вначале там изготовляли его из импортного бромного 
железа, а в 1926 г., после возобновления производства брома на 
Сакском бромном заводе,— из отечественного сырья. В 1922 г. 
только на заводе им. Ф. Дзержинского было выработано 448 кг 
солей брома, а в 1926 г.—их было выработано уже 3788 кг.

В 1922 г. было организовано производство препаратов вис
мута (3177 кг); в 1922 г. вырабатывались препараты салици
ловой кислоты (32 814 кг) \ в числе них в указанном году было 
выработано 137 кг аспирина. В 1922 г. было выработано 0,5 кг 
атропина; производство его начало неуклонно расти. Общая вы
работка опийных алкалоидов в 1923 г. составляла 306 кг. 
В 1922 г. было выработано кодеина и его солей 299 кг, пантопо
на _  70 кг (1924 г.), дионина — 30 кг (1924 г.). В 1922 г. было 
изготовлено 127 кг новарсенола.

63 ЖХП, 1924, т. I, № 1, стр. 49.
64 Там же, 1927, т. IV, № 1, стр. 3;
65 «15 лет советской химии», 1932, стр. 239; ЖХП, 1926, т. II, № 9 (15), 

стр. 765.
66 ЖХП, 1928, т. V, № 1 -4 , стр. 87.
67 «15 лет советской химии», 1932, стр. 240, 241.
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В восстановительный период (до 1925 г.) в Советской стра
не вырабатывали йодистые, бромистые, ртутные, висмутовые 
(бийохинол, бисмутоген) соли, борную кислоту и буру (на Буй- 
ском заводе из привозного боронатрокальдита), марганцевокис
лый калий, ляпис, хлорное железо, перекись водорода, магнезию, 
мышьяковокислый натр, чистый хлористый кальций, ацетило
салициловую кислоту, неосальварсан, хлороформ, ихтиол, танин, 
молочную кислоту, серный эфир, бензойную кислоту, коллодий, 
терпингидрат, хлористый этил, ацетанилид, таннальбин, фитин, 
опийные алкалоиды (морфий солянокислый, кодеин чистый, 
фосфорнокислый и солянокислый, дионин, героин, пантопон и 
стиптицин). Из других алкалоидов вырабатывали атропин. В 
больших количествах (до 12 тыс. кг в год) тогда на Чимкент
ском заводе изготовлялся сантонин. Как и раньше, в то время 
по выработке сантонина СССР сохранял мировую монополию, 
экспортируя его за границу. Изготовлялись и различные гале- 
новые препараты (гитален, дигинор, адонилен, адонинор), орга
но-терапевтические препараты, дезинфекционные средства 
(креолин, лизоль, нафтализоль, лизоформ, формалин и др.).

В 1922/23 г. предприятиями «Фарматреста» было вырабо
тано химико-фармацевтических препаратов на сумму (по до
военной оценке) в 900 тыс. руб., а в 1923/24 г.— на 1800 тыс. 
руб., в 1924/25 г.— на 5 млн. довоенных рублей 68. В 1926 г. на 
Сакском заводе возобновилось производство брома 69.

Мы не упомянули о лекарственных растениях. Сбор лекар
ственных растений, которые до войны были предметом доход
ного экспорта, был в 1927/28 г. значительным и составлял 
129% довоенного экспорта. Еще в 1925/26 г. мы импортировали 
опиум (на сумму около 440 тыс. руб.). Начиная с 1926 г. совет
ские аптеки и лечебные заведения снабжаются опиумом отече
ственного происхождения. Начали культивировать растения 
валерьану, дигиталис, белладонну, шалфей и другие, ранее вво
зимые из-за границы. Таковы были успехи советской химико
фармацевтической промышленности в восстановительный пе
риод.

Близкой к фармацевтической промышленности стоит про
мышленность химически чистых реактивов. Этой отрасли 
промышленности до войны в России по существу не было. Вво
зили к нам реактивы из Германии от фирм Кальбаума, Шерин- 
га, Де-Хейна. Во время войны кое-какие реактивы стали 
изготовляться в России, но все же огромное большинство их как 
по количеству, так и по ассортименту ввозилось к нам из Анг
лии и США. Развитие производства реактивов неразрывно свя
зано с организацией (в начале 1919 'г.) и плодотворной деятель

68 «Техн.-экономич. вести.», 1925, т. V, № 8—9, стр. 555—562.
69 ЖХП, 1926, т. III, № 13 (19), стр. 1068.
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ностью Института химических реактивов (ИРЕА). Этот 
институт, в отличие от других научно-исследовательских учреж
дений того времени, в продолжение ряда лет занимался не толь
ко разработкой методов изготовления реактивов, но и производ
ственной деятельностью; так, в период острого реактивного 
голода там вырабатывались многие (до 100 названий) химиче
ски чистые реактивы, необходимые для ведения исследователь
ской работы в самых разнообразных областях химии. Хотя объ
ем производства в первые годы деятельности этого института 
в общем был невелик (с 1921 г. по 1932 г. было выработано 
всего лишь 56 200 кг реактивов), но качество их вполне удов
летворяло требованиям, предъявляемым потребителями. Инсти
тут уже в первые годы революции, изучив нужды заводских 
лабораторий и научно-исследовательских институтов, разрабо
тал ряд проблем, которые в дальнейшем способствовали разви
тию в СССР реактивного производства.

Последнее (с 1925/26 г.) организовывается на фармацевти
ческом заводе им. Л. Я. Карпова (Москва), на предприятиях 
Горно-химического треста, впоследствии реорганизованного в 
«Союзредмет». На заводе «Красный химик» (бывший Тентелев- 
ский завод) значительно расширяется выработка химически 
чистых кислот — серной, соляной и азотной. Увеличила 
масштабы производства химически чистых реактивов организа
ция «Кооперхимия». Общее производство реактивов в восстано
вительный период неуклонно росло, что видно из следующих 
данных70. В 1921 г. было выработано 50 т, в 1922 г.—53 т; 
в 1923 г.—55 т; в 1924 г.—66 т\ ,в 1925 г.—96 т; в 1926 г.—178 г ; 
и в 1927 г.—204 т реактивов.

В сентябре 1928 г. принято постановление СНК СССР от ор
ганизации треста «Редкие элементы», которому предоставля
лось исключительное право на добычу, скупку и переработку 
радиоактивного сырья, а также исключительное право на разра
ботку месторождений молибдена, вольфрама, висмута, строн
ция, лития и кобальта 7I.

В описываемый период больших успехов добилась нефтепе
рерабатывающая промышленность. К моменту установления 
Советской власти в Азербайджане (1920 г.) оказались годными 
к эксплуатации менее половины имевшихся нефтеперерабаты
вающих заводов. В основном это были маломощные и разроз
ненные предприятия. Большинство же заводов, подвергавших
ся в период хозяйничания в Баку муссаватистов хищнической 
эксплуатации, пришли в полную негодность. С первых же дней 
национализации нефтяной промышленности восстановление

70 ЖХП, 1939, т. XVI, № 10, стр. 17.
71 «Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского прави

тельства» (за 1928 г.), стр. 1129 (статья 518).
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нефтеперегонных заводов приняло широкий размах. Переработ
ка нефти в 1925 г. по сравнению с 1920 г. увеличилась втрое. 
С 1926 г. действующие кубовые батареи начали усиленно осна
щаться новой аппаратурой, теплообменными ректификацион
ными колоннами насадочного типа; очистку нефтепродуктов 
стали проводить в аппаратах колонного типа. В 1926 г. появи
лись на заводах трубчатые печи 72.

В области лесохимической промышленности также имелись 
немалые успехи. Наряду с работой кустарей, которым предо
ставлялись в различной форме льготы, начинали расширяться 
существовавшие тогда лесохимические заводы. В начале 1926 г. 
Научно-технический отдел ВСНХ в целях развития и усовер
шенствования методов химической перегонки дерева объявил 
конкурс на лучшие кустарные установки для сухой перегонки 
дерева. Точно так же был объявлен конкурс на лучшую конст
рукцию углевыжигательной печи с отбором жидких продуктов 
производства 73. В результате конкурса были представлены чер
тежи углевыжигательных печей и лучшие из них были введены 
в практику углежжения. $

Производство продуктов лесохимической промышленности в' 
начале революции было чрезвычайно низким. Выработ^кй^
в 1921 г. характеризуется следующими данными (в т) 74:

•ffc*%
Метиловый с п и р т ...........................................................70,7
Ф орм алин ..................................................................... 9,9
А ц ето н ..............................................................................23,8
Уксусная эссенция....................................................... 177,2
Уксусная кислота те х н и ч е с к а я ............................ 21,1*
Древесный порошок (черный и б е л ы й )................ 402,7

* За последние два месяца 1921 г.

В начале революции вопрос о необходимости развития кани
фольно-скипидарного производства резко ставился рядом совет
ских ученых, в частности профессором С. П. «Цанговым (1865— 
1924) и «П. Я. Карповым 75. Последний успешно занимался раз
работкой метода извлечения канифоли из пней экстракцией, 
сконструировал необходимый для изучения этого вопроса аппа
рат и осуществил на нем исследование технологического 
процесса.

72 Газета «Бакинский рабочий», 4.XI. 1947, № 217.
73 ЖХП, 1926, т. II, № 7 (13), стр. 602,.-603.
74 «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, «N» 6/7, стр. 681.
75 О роли Л. Я. Карпова в развитии экстракционного способа полу

чения канифоли см. «Вести, хим. пром.», кн. I, апрель, 1922, стр. 18—20.



В августе 1920 г. президиум ВСНХ утвердил состав комис
сии, которой было поручено организовать проектирование экс
тракционного завода, производительностью в 250 тыс. пудов 
(4100 т) канифоли в год76. Было решено построить крупный 
экстракционный завод в Вахтане, в нынешней Горьковской 
области 77. На этом заводе в качестве сырья намечалось исполь
зовать пни хвойных пород дерева. Предварительно экстракцион
ный метод, в соответствии с разработанной технологической 
схемой, был подробно изучен в лаборатории.

Постройка Вахтанского канифольно-скипидарного завода 
протекала в очень тяжелых условиях, хотя к заводу и была 
подведена железнодорожная ветка. Встречались большие за
труднения при изготовлении требующейся для процесса хими
ческой аппаратуры (советское химическое машиностроение в то 
время только начинало развиваться). Тем не менее в 1927 г. 
Вахтанский канифольно-скипидарный завод, первенец совет
ской лесохимии, был введен в эксплуатацию. Способ извлечения 
канифоли из пневого осмола посредством тяжелого бензина был 
Ьазработан профессором Н. И. Курсановым, о чем мы писали 
■выше 78.
гдаЧВ 1927 г. было добыто методом подсочки только 1728 т жи
ганы Увеличение добычи живицы произошло в первой пяти-

f  te "  (в 1931 г. ее было добыто 46 800 г!). Началась подсочка 
«елях добычи живицы и на Украине. В 1923/24 г. ее было 
быто там 138 т, в 1925/26 г,—250 т; в 1926/27 г. там было 
получено из живицы 578 т канифоли 79.
Интересно отметить, что уже с 1920 г. Советская республика 

начала, хотя и в малых количествах, вывозить продукты лесо
химии за границу. Так, в 1920/21 г. было вывезено 3705 т дре
весной смолы, в 1922 г,—2557 т, в 1923 г . -  3557 т, в 1924 г,— 
5410 т. Экспортировался также в пёк (в 1923 г,— 900 т) и в 
небольших количествах скипидар (в 1923 г.— 344 г) 80.

В 1925 г. по инициативе Ф. Э. Дзержинского была созвана 
в Москве I Всероссийская канифольно-терпентинная конферен
ция, на которой докладчиками выступили академики А. Е. Ар
бузов и Е. Ф. Вотчан (1864—1937). Подсочка сосны была

76 С. П. Л а н г о в о й .  Мероприятия в области развития канифольно
скипидарного производства в России. «Техн.-экономич. вести.», 1922, т. II, 
N« 4/5, стр. 471—474.

77 И. В. Ф и л и п п о в и ч. На пути к созданию новых форм промыш
ленности химической переработки дерева в России. «Вести, хим. 
пром.», кн. I, апрель, 1922, стр. 59—64; «Экономич. жизнь», 1921, № 81, 
143.

78 В 1914 г. на способ выделения канифоли из смолы были выдана 
привилегия (№ 27291) «окончившему курс Московского университета 
,Н. И. Курсанову».

79 «Лесная промышленность», 1947, № 10, стр. 18.
80 ЖХП, 1925, т. I, № 4, стр. 41.
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признана важной народно-хозяйственной отраслью лесной про
мышленности; был даже выдвинут принцип — все сосновые- 
деревья до рубки должны подвергаться подсочке.

Уже в 1925/26 отчетном году выработка продуктов лесохи
мии резко возросла. Так, метилового спирта было выработано 
426 т, ацетона — 70 т, формалина — 219 г, уксусной эссенции 
82% -ной — 1398 т и т. д .81 Канифоли было выработано 1300 г, 
что, однако, составляло всего лишь 12% от потребности. Это 
объясняется поздним и неполным отводом лесосек для подсочки 
сосны тресту «Русская смола» и неблагоприятным летом. Вало
вая продукция лесохимической промышленности в 1927/28 г. 
составляла 8492 тыс. руб.

Получила развитие и жировая промышленность. В 1924/25 г. 
она дала стране 39,5 тыс. т салолина, 46,3 тыс. т хозяйствен
ного и 4828 тыс. дюжин туалетного мыла, 2393 тыс. дюжин раз
личных изделий парфюмерии и косметики. Кроме того, в ука
занном году было изготовлено 1314 т глицерина, 2636 г стеари
на, 1311 т олеиновой кислоты и 3114 т свечей.

По сравнению с 1923/24 г. жировая промышленность, 
в 1924/25 г. дала значительный прирост всех видов продукции: 
по мылу — 62%, по салолину — 78%, по глицерину — 133%, по- 
туалетному мылу— 115% и по парфюмерно-косметическим из
делиям — 187% 82. В 1925/26 г. имел место дальнейший подъем 
жировой промышленности; выработка салолина составляла 
42 289 т, хозяйственного мыла — 83 444 т, глицерина — 2696 т,. 
свечей — 5587 т, олеиновой кислоты — 3020 г, туалетного 
мыла — 9064 тыс. дюжин, различных изделий парфюмерии и 
косметики — 4914 тыс. дюжин 83. Неуклонный и значительный 
рост жировой промышленности продолжался и в дальнейшем: 
к началу первой пятилетки выработка продукции этой отрасли 
промышленности по главнейшим видам превысила уровень до
военного времени.

В области производства пластических масс в восстановитель
ный период также были достигнуты некоторые успехи: в 
1925/26 г. был пущен первый в СССР крупный цех по производ
ству целлулоида на Охтенском заводе. Продолжал работать за
вод «Карболит» в Орехове, а также ряд кустарных мастерских 
по утилизации различных отбросов. Однако развитие этой моло
дой отрасли промышленности правильней отнести уже к годам 
первой пятилетки.

То же самое следует сказать и о промышленности искусст
венного волокна. Основанный еще в 1909 г. Мытищинский завод, 
искусственного (вискозного) волокна был остановлен по ряду

81 «Промышленность СССР в 1925/26 году», 1927, стр. 231.
82 ЖХП, 1925, т. II, № 8, стр. 184.
83 Там же, 1926, т. III, № 14 (20), стр. 1154.
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причин еще в 1916 г. В 1923 г. (во времена новой экономической 
политики) группа частных предпринимателей взяла завод в 
аренду и предприняла попытку пустить его. Однако эта попыт
ка из-за отсутствия у этих людей знаний, опыта и необходимых 
-средств окончилась неудачей. Действительное возрождение 
предприятия началось только с 1924 г., когда оно поступило в 
ведение «Вигоньтреста». Завод был подвергнут капитальному 
ремонту, и уже в 1926 г. масштаб его производства достиг до
военного уровня. Было освоено использование советских целлю
лозы и химикалиев. И все же интенсивное развитие этой отрас
ли промышленности имело место лишь в годы первых 
пятилеток.

Восстановление лакокрасочной промышленности в описыва
емый период по сравнению с промышленностью в целом шло 
относительно замедленными темпами84. Причина такого поло
жения заключалась в отсутствии собственных источников сырья 
(до войны эта отрасль промышленности работала почти полно
стью на импортном сырье) 85 и антигигиеничности методов про
изводства, недопустимых в Стране Советов. В восстановитель
ный период наиболее мощные и совершенные лакокрасочные 
предприятия были объединены в тресты: «Лакокраска» (шесть 
заводов), «Ленхимтрест» (шесть заводов) и «Донхимтрест» 
(пять заводов).

Выпуск продукции этих предприятий в 1922/23 г. был очень 
невелик — 10 млн. довоенных рублей. В 1923/24 г. производство 
лаков и красок увеличилось более чем вдвое (22,7 млн. довоен
ных рублей); в 1924/25 г. было выработано этой продукции на 
сумму 38,8 млн. довоенных рублей, в 1925/26 г.— на 51,5 млн. 
руб. и в 1926/27 г.— на 68 млн. руб. Это составляло всего лишь 
75% от того, что давала эта отрасль промышленности России 
в довоенное время (в 1913 г. стоимость выработанной русскими 
лакокрасочными заводами продукции составляла 90 млн. руб.). 
В это время по ряду других производств (например, по серной 
кислоте и соде) мы уже достигли уровня 1913 г., а по всей про
мышленности в целом в 1926/27 г. достигли свыше 90% от того 
же уровня. Восстановление лакокрасочной промышленности 
шло по путям концентрации производств на заводах наиболее 
жизнеспособных, имеющих перспективы на дальнейшее расши
рение.

84 О состоянии лакокрасочной промышленности в самом начале ре
волюции см. статью В. С. К и с е л е в а  в «Вести, хим. пром.», кн. I, 
апрель, 1922, стр. 54—58.

85 В 1913 г. экзотических смол, канифоли, скипидара, серы, барита, 
свинца и цинка только для лакокрасочной промышленности было вве
зено в Россию 175 990 т (И. Ф. Б а й к о в .  Промышленность лаков и 
красок СССР, 1934, стр. 7).
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К началу Великой Октябрьской революции в России было 
несколько заводов минеральных красок и лаков; наиболее круп
ные были в Ярославле; на ярославском заводе Дунаева до на
ционализации вырабатывали свинцовые белила, охру, мумию 
и некоторые другие краски; в том же Ярославле на Волокушин- 
ском заводе Оловянишникова в основном готовили свинцовые 
белила и в небольших количествах некоторые другие краски. 
На ярославском заводе Вахрамеева изготовляли эмалевые крас
ки. Близ Ярославля работал завод Ланцова и др. Искусственную 
мумию изготовляли из колчеданного огарка на заводе Бурнаева- 
Курочкина близ Кинешмы. Бывший завод Дунаева вследствие 
изношенного оборудования был закрыт; развитие получили 
бывшие заводы Вахрамеева и Оловянишникова (ныне «Победа 
рабочих» и «Свободный труд»), а также завод в Ленинграде. 
Вырабатывали минеральные краски и на Тентелевском химиче
ском заводе (Ленинград), который в 1923/24 г. был включен 
в состав Ленинградского красочного треста 86, и на ряде других 
заводов.

Если в довоенное время было 22 завода, изготовлявших 
свинцовые белила, то к моменту национализации лакокрасочной 
промышленности имелось всего лишь четыре таких завода; из 
них три в Ярославле и один цех на заводе им. Д. И. Менделе
ева, в Ленинграде. Впоследствии производство белил было со
средоточено на одном ярославском заводе «Свободный труд» в 
целях удешевления производства и более полного использова
ния основного капитала.

После революции на территории СССР не было ни одного 
завода цинковых белил. В царской России цинковые белила из
готовлялись на заводах Лифляндской и Варшавской губерний, 
входивших в состав тогдашней России. В связи с ограниченным 
производством свинцовых белил и отсутствием перспектив рас
ширения производства в 1922/23 г. в Ростове-на-Дону был по
строен первый завод цинковых белил, а в 1924/25 г. были 
введены в эксплуатацию еще два завода (один — в Ярославле, 
другой — в Донбассе, на Константиновском химическом заводе). 
Производительность ярославского завода — 1600 г белил 
в год 87. Уже в 1925/26 г. производственная мощность всех вы
строенных цехов, предназначенных для выработки цинковых 
белил, была довольно значительной и составляла 8 тыс. т в год, 
что перекрывало довоенную потребность России в цинковых 
белилах.

В 1925/26 г. на ярославском заводе «Свободный труд» было

86 «Основная химическая промышленность», 1925, стр. 70.
87 «Химическая промышленность СССР», т. I, 1933, стр. 244, 245; 
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расширено и модернизировано производство свинцового глета 
и свинцового сурика. Эти производства там были механизиро
ваны, стали более экономичными и менее вредными. На заводе 
им. Менделеева (Ленинград) производство глета и сурика осу
ществлялось по-прежнему на ручных печах.

В 1926/27 г. лакокрасочная промышленность была представ
лена 36 предприятиями, входившими в различные объединения. 
В 1925/26 отчетном году выполнение общегосударственной про
изводственной программы в основном (90%) возлагалось на 
три крупнейших объединения: «Лакбкраска», Ленинградский 
красочный трест и паевое т-во «Жесть». В 1925/26 г. было вы
работано 2944 г свинцовых белил, 3622 т цинковых белил, 
1086 т свинцового сурика, 1876 т ультрамарина, разных тер
тых красок 15 576 г, типографских красок 1167 г 88.

В 1927/28 г., предшествующем первой пятилетке, было 
выработано 66 204 г лаков и красок. Красок не хватало, и их 
импорт в том же году (включая лаки, которых было выработано 
3232 т) составлял 1555 т.

Спиртовые и масляные лаки изготовлялись на заводах Мос
квы, Ленинграда и Ярославля. Хотя мощность этих заводов и 
была значительной, фактический масштаб производства далеко 
не удовлетворял спрос на масляные и спиртовые лаки. Это объ
яснялось прежде всего недостатком сырья: для производства 
лаков требовались экзотические смолы, а привоз их из-за гра
ницы был довольно сложным и недостаточным. В общем, к на
чалу первой пятилетки, лакокрасочная промышленность оказа
лась отставшей, технически не вооруженной и организационно 
расцыленной89. Ее относительно бурное развитие началось 
лишь в годы первой пятилетки.

В восстановительный период успешно велись научно-иссле
довательские работы по получению синтетического каучука. 
Уже тогда результаты этих работ и прежде всего работ 
С. В. Лебедева (1874—1934) позволили наметить метод произ
водства, который и был осуществлен на ряде заводов первой 
пятилетки.

Интересно отметить, что в годы восстановления химической 
промышленности у нас, кроме продуктов лесохимии, имел место 
также экспорт целого ряда химикалиев. Данные об этом, а так
же об экспорте изделий резиновой промышленности представле
ны в табл. 5190.

Здесь следует, хотя бы кратко, осветить общее состояние 
отечественного химического машиностроения в период восста-

88 «Промышленность СССР в 1925/26 г.», 1927, стр. 221, 223.
89 «Химическая промышленность СССР», т. I, 1933, стр. 247.
90 ЖХП, 1928, т. V, № 5—6, стр. 204—206.
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Т а б л и ц а  51

Продукты и изделия

Годы
1924/25 1925/26 1926/27

г ТЫС.
руб. т ТЫС.

руб. т ТЫС.
руб.

Глицерин................... • . . 900
Мыло ядровое....................... 64 — 123 — 213

„ туалетное и косме-
тические т о в а р ы ................... — 8 — 32 — 132

Свечи стеариновые . . . . — 18 - 14 — 53
Костяная мука, крупа и

костяной уголь ....................... 1393 63 97 2 6 993 287
Костяной к л е й ................... 2 1 3 2 75 27
Галош и.................................. — 1319 — 1475 — 2148
Разные резиновые изделия — 78 — 105 — 273
Сода кальницированная . . 1843 70 103 7 49 5

„ каустическая . . . . 9 224 933 4 789 588 5 663 678
Бикарбонат........................... 154 28 — — 110 38
Продукты коксохимии . . — — — 450 — 2 250
Продукты фармацевтические — 2 930 — 5 466 — 5 430*
П о т а ш .................................. 740 124 301 90 —

Итого . . . — | 5 636 8 354 — 12 434
* Без сантонина; его продолжали изготовлять на Чекменспом заводе в количе

стве 10—13 Т в год («Техн.-экономил, вести.», т. I I , № 6/7, 1922, стр. 678).

новления химической промышленности. В 1922—1924 гг. пер
вые шаги в этой новой отрасли принимают весьма своеобразные 
организационные формы. При химических трестах и на наибо
лее крупных химических предприятиях организуются специаль
ные конструкторские бюро, которые начинают проектировать 
машины и аппараты как для новых строящихся заводов и це
хов, так и в целях замены существующих физически и мораль
но устаревших. Постройка химической аппаратуры осуществля
лась на случайных машиностроительных заводах, до того ни
когда химическим машиностроением не занимавшихся.

В 1923/24 г. советской аппаратурой были оборудованы не 
только отдельные цехи, но и целые довольно крупные химиче
ские заводы. Перелом в химическом машиностроении наступил 
в 1926 г., когда все проектирование аппаратов для основной хи
мической промышленности было, сосредоточено в проектной 
организации «Химстрой». Эта организация привлекла к работе 
крупных специалистов, наладила связь с рядом машинострои-
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тельных заводов, взявших на себя изготовление машин и аппа
ратов для вновь строящихся химических заводов. К началу пер
вой пятилетки «Химстрой» представлял собой уже солидную 
организацию. В первые годы его деятельности постройка машин 
и аппаратов на советских машиностроительных заводах была 
относительно ограниченной. Так, в 1926 г. ими было изготовле
но машин и аппаратов для химических предприятий на сумму 
3 млн. руб., в 1927 г.— на 8 млн. руб. и в 1928 г.— уже на 
12 млн. руб.91

В 1922 г. в Московском химико-технологическом институте 
им. Д. И. Менделеева была впервые создана специальность по 
химическому машиностроению. К сожалению, в то время далеко 
не все понимали важность такой специализации: в период 
1923—1927 гг. факультет химического машиностроения 10 раз 
протокольно закрывался и вновь открывался! За закрытие этого 
факультета ратовали люди, не верившие в возможность созда
ния советского химического машиностроения и предлагавшие 
базировать дальнейшее развитие отечественной химической про
мышленности на расширении импорта иностранных машин и 
аппаратуры. Но партия и правительство с самого начала твердо 
стояли на позиции развертывания отечественного химического 
машиностроения, и потому сторонникам существования упомя
нутого факультета удалось его отстоять. Химическое машино
строение Советской страны стало получать подготовленные 
кадры высококвалифицированных специалистов.

В восстановительный период были достигнуты значительные 
успехи и в области открытия новых месторождений полезных 
ископаемых. Мы уже писали выше об организации Института 
прикладной минералогии. Широко была поставлена геолого-раз
ведочная работа. При ВСНХ было организовано Центральное 
управление промышленных разведок. Большие работы были 
осуществлены по определению запасов фосфоритов СССР. Их 
проводил Научный институт по удобрениям (НИУ). В 1926 г. 
вероятные запасы фосфоритов в СССР были исчислены Геоло
гическим комитетом для Международного геологического кон
гресса в 16 400 млн. т. Запасы фосфоритов по категориям А +В  
для 1926 г. определялись в сумме 40 млн. т, для 1927 г.— в 
110 млн. т и для 1928 г.— в 190 млн. т 92.

В 1926 г. было открыто Хибинское месторождение апатитов 
на Кольском полуострове. Запас их в 1926 г. определялся там 
лишь в сумме 3 млн. т. Дальнейшие разведки показали, что за
пасы апатитов на Кольском полуострове значительно больше. 
Так, в 1927 г. они определялись в сумме 15 млн. т, в 1928 г.—

91 «15 лет советской химии», 1932, стр. 320.
92 Там же, стр. 302.
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17 млн. т. Как мы увидим ниже, уже к концу первой пятилетки 
запасы (для 1931 г.) исчислялись в 530 млн. г! Освоение упо
мянутого месторождения, имеющего мировое значение, началось 
только в первой пятилетке.

В 1925 г. были открыты Соликамские калийные месторожде
ния, имеющие также мировое значение. В начале декабря 
1925 г. в Госплане Геологический комитет сделал об этом первое 
сообщение 93. На базе указанных месторождений осенью 1927 г. 
была заложена первая шахта первого в СССР калийного рудни
ка. В эксплуатацию эта шахта вступила в третий год первой 
пятилетки.

Большое внимание было уделено разведкам на хромистый 
железняк. Только по Сарановскому месторождению (в Бисерт- 
ском районе) запасы хромитов в 1926 г. определялись в сумме 
690 тыс. г, а в 1927 г.— уже в сумме 1457 тыс. т 94.

Геолого-разведочные работы были проведены по изучению 
ранее известных и вновь открытых месторождений серного кол
чедана, плавикового шпата, титановых руд, барита. Были от
крыты, хотя и далеко недостаточно изучены, месторождения 
некоторых редких элементов, серных руд. В Ферганской доли
не были обнаружены месторождения радиевых руд (Туя-Муюн- 
ский рудник). Уже в восстановительный период была начата 
широкая эксплуатация этого рудника, хотя там еще не были 
окончательно ликвидированы банды басмачей и работы прихо- 

'дилось вести по существу в условиях военного времени; были 
и нападения басмачей на рудник. На базе добывавшихся там 
руд еще в восстановительный период был построен цех по полу
чению радия на Бондюжском химическом заводе, впоследствии 
переведенный в другое место 95.

Технология переработки радиевых руд была целиком разра
ботана советскими учеными — академиком В. Г. Хлопиным, 
профессором И. Я. Башиловым (1898—1956) и др. В процессе 
переработки руды получали соединения бария, меди, урана и 
ванадия. Переработка радиевой руды началась уже в 1920— 
1921 гг. на опытном заводе. С 1921 г. начал работать промыш
ленный завод 96. Постановлением Совета труда и обороны от 
1 марта 1923 г. радий был объявлен валютной ценностью, и его 
производство должно было оплачиваться Народным комиссариа
том финансов. Завод в части научно-контрольной так же, как и 
Тюя-Муюнский рудник, был связан с Государственным радие
вым институтом Академии наук СССР. Рафинаж выпускаемых 
радиевых продуктов осуществлялся в Радиевом институте

93 ЖХП, 1925, т. II, № 3(9), стр. 283..
94 «15 лет советской химии», 1932, стр. 310.
95 «Нерудные ископаемые», 1929, т. IV, стр. 179, 187.
96 «Вести, хим. пром.», 1922, кн. I, апрель, стр. 106—116.
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в Ленинграде. Из отвалов на заводе изготовляли светящиеся 
составы 97.

Развитие химической промышленности потребовало соответ
ствующих кадров инженеров-химиков. Вопрос кадров в восста
новительный период являлся одним из важнейших, поэтому 
здесь целесообразно сообщить об истории химико-технологиче
ского образования в восстановительный период. До революции 
у нас не было ни одного отраслевого института, специально 
готовящего инженеров для химической промышленности. Их 
готовили химические отделения (факультеты) ряда технологи
ческих и политехнических институтов. К началу Октябрьской 
революции химико-технологическое образование было представ
лено следующими высшими учебными заведениями, где были 
химические отделения: Московское высшее техническое учили
ще; технологические институты: Петербургский, Томский, Харь
ковский, Киевский; Донской политехнический институт.

Прежде всего мы видим, что в числе этих институтов нет ни 
одного отраслевого. В дореволюционной России, как мы писали 
выше, техническая химия преподавалась и в университетах (на 
естественных факультетах), но число оканчивающих по этой 
специальности было незначительным. С таким наследством 
Страна Советов приступила к созданию новой высшей химико
технологической школы, приспосабливая ее сначала к тем от
носительно скромным требованиям, которые объяснялись после
военной разрухой, а затем, с реализацией пятилеток, химико
технологическое образование вступило в новую фазу.

Первым отраслевым втузом, организованным после револю
ции, был Московский химико-технологический институт 
им. Д. И. Менделеева. Сначала на базе среднего Промышлен
ного училища, открытого в 1902 г. в составе механического и 
химического отделений, был организован техникум, реоргани
зованный в 1920 г. в Практический химико-технологический 
институт им. Д. И. Менделеева. В числе четырех отделений там 
были отделения химическое и химико-фармацевтическое. По
следнее просуществовало лишь один год.

Молодой институт развивался в трудных условиях. Приходи
лось выдерживать борьбу с реакционно настроенной частью 
профессуры и студенчества, трудно было в условиях послевоен
ной разрухи укомплектовывать учебно-вспомогательные учреж
дения необходимым оборудованием, но особенные трудности 
испытывал институт в деле привлечения профессорско-препода
вательского персонала для контингента нового приема.

Уже в 1926 г. институт готовил специалистов по 13 отрас
лям, в числе которых были следующие: основная (технология

97 «Обзор деятельности Бондюжских химических заводов им. 
Л. Я. Карпова», 1925, стр. 76—80.
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неорганических веществ), химическая технология волокнистых 
и красящих веществ (крашение и красители), технология сили
катов, технология сахарного производства, жировая, пироген
ная, крахмалопаточная и кондитерская, технология взрывчатых 
и отравляющих веществ, мукомольная технология, химическая 
аппаратура и теплотехника.

В первые годы работы института в нем преподавали круп
ные профессора, в их числе Б. С. Швецов (1880—1942), 
Я. И. Михайленко (1864-1947), В. Н. Юнг (1882-1956), 
Н. П. Песков (1880—1940), И. А. Тищенко (1881—1941), 
Н. Н. Ворожцов-старший (1881—1941) и др.

Выпуск специалистов в первые годы существования инсти
тута был весьма ограниченным, варьируя в период 1923— 
1928 гг. от 17 до 29 человек в год. Большинство из них специа
лизировалось по сахарному и силикатному производствам.

Одновременно с указанным выше институтом подготовкой 
специалистов химиков-технологов занималось и Московское 
высшее техническое училище, где на химическом факультете 
готовили специалистов по технологии неорганических веществ; 
технической электрохимии; технологии крашения, беления и 
аппретуры; по химии и технологии красящих веществ; хими
ческой технологии целлюлозы; технологии переработки топли
ва; по фармацевтической промышленности; жировой и пищевой 
Промышленности; химической технологии металлов; химиче
ской технологии силикатов (керамика, стекло и вяжущие веще
ства). Впервые в Советском Союзе там были организованы но
вые специальности — химическая технология фотографических 
материалов и технология консервирования. Существовало в 
этом училище и военно-химическое отделение, готовящее спе
циалистов по химической технологии отравляющих и взрывча
тых веществ.

На базе Варшавского политехнического института, эвакуиро
ванного во время первой мировой войны сначала в Москву 
(1915 г.), а затем в Нижний Новгород (1916 г.), был организо
ван Политехнический институт, реорганизованный в 1918 г. в 
Нйжнегородский государственный университет, в состав которо
го входил и химический факультет.

В 1918 г. на базе эвакуированного из Риги в Москву Рижско
го политехнического института в г. Иваново-Вознесенске 
(теперь г. Иваново) был организован Ивановский политехни
ческий институт, в состав которого входил и химический 
факультет. Основанный в 1920 г. в Свердловске Уральский госу
дарственный университет был преобразован (в 1925 г.) в Ураль
ский политехнический институт, в Состав которого входил и хи 
мический факультет.

В 1918 г. была организована Московская горная академия,
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в которой в 1923/24 г. был открыт кабинет по технологии нефти 
и начато оборудование лаборатории, знакомящей студентов с 
физико-химическими свойствами нефти. В 1923 г. в институте, 
был организован самостоятельный нефтяной факультет 
(в 1930 г. Горная академия была разделена на ряд высших тех
нических учебных заведений, в числе которых был отраслевой 
Московский нефтяной институт; в будущем ему было присвоено 
имя академика И. М. Губкина).

Этими институтами не ограничиваются специализированные 
учебные заведения по химической переработке нефти (перегон
ка, крекинг, пиролиз). В 1920 г. в Грозном был открыт нефтя
ной техникум, который в 1921 г. был преобразован в Нефтяной 
практический институт.; через три года (1924 г.) он был пере
именован в Высший нефтяной техникум с правом выпуска ин
женеров, а в 1929 г.— в Грозненский нефтяной институт. Так 
зародилась и развивалась специализация по химической'1 пере
работке нефти, имеющей, при огромных сырьевых ресурсах 
Советской страны, оцромное народнохозяйственное значение.

В 1922 г. на базе химического факультета Ереванского .го
сударственного университета был организован технический фа
культет, преобразованный в 1930 г. в самостоятельный Ереван
ский политехнический институт, в состав которого вошел и' 
химический факультет.

В восстановительный период продолжал работать основан
ный еще в 1907 г. Новочеркасский индустриальный институт. 
За время с 1918 по 1927 г. (других данных не сохранилось) 
им было выпущено всего лишь 74 инженера-технолога.

Химиков-технологов готовил и Институт народного хозяй
ства им. Г. В. Плеханова (Москва), где на технологическом 
факультете преподавали технологию искусственных удобрений, 
технологию неорганических веществ и минеральных красок, 
красителей, кожи, питательных веществ, металлургию. В числе 
преподавателей были старейшие профессора П. П. Петров 
(1851—1928), Я. Я. Никитинский (1885—1924), А. М. Бочвар 
(1870—1947), В. Р. Вильямс и др. Этот институт выпускал не 
только товароведов, но и химиков-технологов. В 1930 г. техно
логический факультет этого института был закрыт.

В большинстве университетов примерно до 1928—1929 гг. 
продолжали существовать кафедры технической химии, кото
рые выпускали специалистов, по различным отраслям химиче
ской промышленности, прекрасно знавших химическую сторону 
технологических процессов, но мало знакомых с аппаратурой 
производства. Однако эти химики успешно работали на произ
водстве, в особенности на красильных, отбельных и аппретур
ных фабриках. В конце 20-х годов Народный комиссариат про
свещения дал указание закрыть эти кафедры, так как считал,
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что подготовкой химиков-технологов должны заниматься инду
стриальные и отраслевые химико-технологические высшие тех
нические учебные заведения. (Однако перед Великой Отечест
венной войной в университетах при химических факультетах 
были снова созданы кафедры технической химии.) Таково со
стояние химико-технологического образования в восстанови
тельный период.

Следствием расширения химико-технологических вузов яви
лось увеличение на химических предприятиях числа инженеров- 
технологов. Так, в химической промышленности на 1 февраля 
1925 г. работало 2750 инженеров, а на 1 февраля 1927 г.— уже 
3900 человек 98.

Нельзя не коснуться, хотя бы в общих чертах, положения 
с изданием химико-технологической литературы как периодиче
ской, так и оригинальной. Уже в 1918 г. начал издаваться жур
нал «Техника», в котором было помещено немало статей по 
химической промышленности. Экономические вопросы, относя
щиеся к химической промышленности, освещались в журнале 
«Народное хозяйство», который начал издаваться с 1919 г.

В 1922 г. появился первый отраслевой журнал «Вестник хи
мической промышленности» (книга первая, апрель); вышел 
только один номер. В 1923 г. начал издаваться другой журнал, 
но под таким же названием; вышел только один сдвоенный 
(№ Т-2) номер. Вместо него с конца 1924 г. начал издаваться 
«Журнал химической промышленности», который под назва
нием «Химическая промышленность» выходит и в настоящее 
время.

С 1922 г. Бюро иностранной науки и техники BGHX начало 
выпускать журнал «Химическая промышленность и торговля» 
(впоследствии, с 1924 г. до 1927 г.— «Химическая промышлен
ность»). С 1921 г. издается «Технико-экономический вестник», 
в котором немало статей было посвящено химической промыш
ленности.

С 1920 г. начали издаваться «Сообщения о научно-техниче
ских работах в республике». В числе публиковавшихся статей 
были и некоторые сообщения по химической промышленности, 
например, Н. Д. Зелинского («Продукты химической перера
ботки балхашского сапропелита»), И. А. Каблукова («О калий
ных солях в пресных озерах»), Я. В. Самойлова («О калийных 
солях в России»), Б. С. Щвецова («О методах получения ме
таллического селена») и др. В последнем (VI) выпуске «Сооб
щений» помещены отзывы о научно-исследовательских работах 
в области химии и химической технологии, выполненных в раз
личных высших учебных заведениях. В ноябре 1921 г. вышел

96 «Материалы Т Всесоюзного съезда по вопросам хим. промышлен
ности», 1930, стр. 367.
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первый номер «Журнала научного химико-фармацевтического 
института ВСНХ».

Вопросы ископаемого сырья для химической промышлен
ности освещались в журнале «Минеральное сырье», который 
начал издаваться с 1926 г.

Появляется и оригинальная литература по химической про
мышленности. Профессор П. П. Федотьев выпустил «Техниче
ский анализ минеральных веществ» (вып. I — 1922; вып. II — 
1924; вып. III — 1925); профессор Л. Ф. Фокин — «Химию 
цианамида» (1920); профессор П. М. Лукьянов — «Механиче
ские печи для сжигания серного колчедана» (1920) и «Произ
водство серной кислоты методом контактного окисления» 
(1922); профессор Д. П. Коновалов совместно с Л. Ф. Фокиным 
издают «Химическую технологию», весьма оригинальную по 
своей структуре (ч. I — «Материалы и процессы химической 
технологии» — 1924; ч. II — «Методы и орудия химической 
техники» — 1925). В 1924—1925 гг. появляется первый в Со
ветском Союзе учебник по основной химической промышлен
ности профессора П. М. Лукьянова «Курс химической 
технологии минеральных веществ» (ч. I — «Производство 
минеральных кислот», 1924, выдержала до 1934 г. пять изда
ний; ч. II — «Производство щелочей», 1925, изд. 2 — 1932).

Академия наук СССР в четырех томах издает сборник 
«Нерудные ископаемые» (ч. I — 1926; ч. II и III — 1927, 
ч. IV — 1929), в котором подробно сообщается о сырье, необхо
димом для основной химической промышленности.

В 1920 г. Л. М. Лялин выпускает «Химическую технологию 
органических веществ». В 1922 г. издается (после смерти авто
ра) т. VII классического труда Н. Н. Любавина «Техническая 
химия» (органические вещества). В 1922 г. Н. Н. Ворожцов 
(старший) издает «Основы синтеза красителей», в 1924 г. ака
демик А. Е. Порай-Кошиц (с Д. Н. Грибоедовым) выпустил 
«Производство органических красящих веществ». В 1920 г. 
В. Н. Пантелеев издал монографию под названием «Сухая пе
регонка дерева»; в 1923 г. выходит книга К. И. Ногина «Смоло
куренно-скипидарное производство»; в 1924 г. Н. И. Никитин 
издает «Химическую переработку древесины»; в 1925 г. выхо
дит книга Е. И. Любарского «Живой и мертвый терпентин»; 
в 1926 г. К. И. Ногин выпускает монографию под названием 
«Сухая перегонка дерева лиственных и хвойных пород».

Появляется литература и по другим разделам химической 
промышленности. По жировой промышленности в 1925 г. по
являются книги Л. М. Лялина «Жиры и масла» и 3. М. Талан- 
цева «Технология жиров и масел» (ч. I — 1925; ч. II — 1926). 
В 1925 г. выходят книги по переработке нефти — Л. Г. Гурвича 
«Научные основы переработки нефти и И. И. Елина «Перера
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ботка нефти. В. С. Киселев издал книгу по лакокрасочной про- 
мышленности под названием «Олифа и лаки» (1926; впослед
ствии вышло еще два издания этой книги) и т. д .99

Мы дали перечень только главнейших трудов по тем 
разделам химических технологий, история развития которых 
освещается в настоящем труде. В описываемый нами период, 
при весьма ограниченном числе специалистов, число выпущен
ных книг по химической технологии по тому времени было 
значительным. Техническая литература сыграла большую роль 
в восстановлении и в дальнейшем развитии советской химиче
ской промышленности.

Несмотря на огромнейшие трудности, стоявшие перед хи
мической промышленностью, в особенности в первые годы 
возникновения молодой республики, в конце восстановительного 
периода мы добились уже значительных успехов. Улучшилась 
сырьевая база; развитие высшего химико-технологического об
разования изменило положение с кадрами для химических пред
приятий. Заметные сдвиги мы имели и в области химического 
машиностроения. Научно-исследовательские институты усилен
но приступили к разрешению ряда проблем, что особенно 
заметно сказалось в первой пятилетке, об истории развития ко
торой мы сообщаем в следующей главе. 9

9? Подробнее см. «Химическая литература». Библиографический 
справочник (1920—1951 гг.), 1953.



Г л а в а  X

История химической промышленности в годы первой пятилетки. 
Капиталовложения в химическую промышленность в первый год 
пятилетки. Организация Комитета по химизации народного хозяй
ства (1928 г.) и Всесоюзного химического о-ва им. Д. И. Менде
леева. Развитие производства серной кислоты. Работы советских 
ученых в области интенсификации башенного процесса. Производ
ство соды, удобрений. Развитие производства фосфоритной муки . 
Сырьевая база промышленности удобрений. Работы советских уче
ных в области переработки хибинских апатитов (академик С. И . 
Вольфкович с сотрудниками). Пуск в Хибинах флотационной фаб
рики. Директивы XV съезда ВКП(б). Промышленность связанного 
азота и ее развитие. Хлорная промышленность. Динамика производ
ства минеральных солей. Дальнейшее развитие коксохимической 
промышленности, анилино-красочной; химическая переработка 
нефти. Промышленность пластических масс, лакокрасочная про
мышленность. Пуск первого в мире завода синтетического каучука 
по способу С. В. Лебедева. Дальнейшее развитие лесохимической 
промышленности, производства фармацевтических препаратов, чи
стых реактивов, фотохимических препаратов и редких элементов. 
Организация новых научно-исследовательских институтов. Разви
тие химического машиностроения. Рост изобретательства в хими
ческой промышленности. VI Менделеевский съезд и его работа. 
Подготовка кадров для химической промышленности. Итоги пер

вой пятилетки.

Переходим к рассмотрению истории химической про
мышленности и в годы первой пятилетки \  когда 

эта отрасль народного хозяйства получила заметное развитие, 
В описываемый период Советский Союз достиг по ряду про
изводств довоенного уровня, а по некоторым из них даже 
превысил его.

В восстановительный период был заложен основательный 
фундамент для дальнейшего широкого развития химической 
промышленности. Были изучены сырьевые ресурсы, подготов- 1

1 Первая пятилетка 1929—1932 гг. была выполнена в 4 года и 3 ме
сяца.
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лены кадры инженеров и техников, широко развернулась 
научно-исследовательская работа. В 1929 г. ЦК ВКП(б) в своем 
постановлении отмечал: «Ряд важнейших научных открытий 
в области химии сделал ее одним из основных факторов разви
тия производительных сил народного хозяйства и источни
ком новых средств материальной культуры, что ставит перед 
пролетарским государством задачу форсированного развития 
химизации страны и развитие химической промышленности».

Капиталовложения в основные фонды главнейших отраслей 
промышленности до начала первой пятилетки увеличивались 
с каждым годом, что видно из табл. 52 (в млн. руб.) 2.

Т а б л и ц а  52

Отрасли промышленности
Годы

1925/26 1926/27 1927/28

Каменноугольная * . . . . 77,1 126,1 136,0
Нефтяная .............................. 150,2 185,4 185,1
Химическая...........................
В том числе основная хими-

48,3 54,4 81,7

ческая промышленность . . . 12,8 19,8 23,5

* Включая часть коксохимической промышленности.

К началу первой пятилетки (1929 г.) в химическую про
мышленность были вложены уже значительные средства.

Бурное развитие всех отраслей народного хозяйства потре
бовало от химической промышленности в огромных количествах 
различные продукты. Развитие сельского хозяйства, переход 
от экстенсивных форм его ведения к интенсивным потребовали 
введения в почву огромных количеств суперфосфата и суль
фата аммония. Производство же последних обусловливало необ
ходимость резкого увеличения масштабов выработки серной 
кислоты. Сельское хозяйство предъявило спрос и на другие 
азотные (цианамид кальция, аммиачную селитру) и калийные 
удобрения, начало производства которых в Советской Респуб
лике относится к годам первой пятилетки.

Развитие стекольной промышленности вызвало огромный 
спрос на соду. Развитие металлургии (как черных, так и цвет
ных металлов) потребовало значительных количеств кокса, что 
было связано с интенсивным развитием коксохимической про
мышленности.

2 «Промышленность за 10 лет (1917—1927 гг.)», под ред. В. В. Куй
бышева, 1928, стр. 53.
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Бурно растущая текстильная промышленность нуждалась- 
все в больших и больших количествах красителей, что вызвало 
расширение производств анилино-красочной промышленности. 
Резко возрос спрос на серную кислоту и едкий натр со стороны 
нефтяной промышленности. Технический прогресс в области 
двигателей внутреннего сгорания (для автотранспорта не в 
меньшей мере, чем для авиации) был неразрывно связан с 
проблемой облагораживания жидкого топлива и организацией 
необходимых для него антидетонаторов, стабилизаторов и т. д. 
Изготовление так называемых качественных лигированных 
сталей потребовало получения для присадок различных редких 
элементов (ванадий, вольфрам и др.) в достаточно чистом от 
посторонних примесей виде.

Имевшее место в первой пятилетке развитие автомобиле- 
и авиастроения потребовало организации более мощного лако
красочного производства. Появилась огромная потребность в из
делиях из пластмасс и в каучуке. В первой пятилетке уже воз
никают крупные заводы синтетического каучука. На новую, 
более высокую, ступень переходит отечественная фармацевти
ческая промышленность. В связи с открытием новых научно- 
исследовательских институтов, развитием химико-технологиче
ского образования и организацией новых заводов с крупными 
химическими лабораториями значительно возросла потребность 
в реактивах и т. д.

В развитии химической промышленности огромную роль 
сыграл Комитет по химизации народного хозяйства при Совете 
Народных Комиссаров. Еще до первой пятилетки, а именно в 
начале 1928 г., большая группа ученых-химиков обратилась к 
советскому правительству с заявлением о своей готовности при
нять активное участие в дальнейшем развитии химической 
науки и техники, развитии промышленности, сельского 
хозяйства, здравоохранения и в деле внедрения химии в другие 
-отрасли народного хозяйства и культуры. Правительство пору
чило тогда Я. Э. Рудзутаку (председатель), С. Орджоникидзе, 
Г. М. Кржижановскому и Н. И. Горбунову в двухнедельный 
срок рассмотреть записку и наметить мероприятия для улуч
шения научно-исследовательского дела в СССР 3. Внимательно 
ознакомившись с содержанием докладной записки патриотов- 
ученых, Совет Народных Комиссаров СССР вынес на основе ее 
свое историческое постановление «О мероприятиях по химиза
ции народного хозяйства СССР» 4. В этом постановлении было 
предписано образовать в составе Госплана СССР химическую 
секцию и возложить на нее разработку плана химизации

3 ЖХП, 1928, т. V, № 5—6, стр. 226—229.
4 «Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского пра

вительства» (за 1928 г.), № 25, 16.Y 1928 г., стр. 503 (§ 1).
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страны, привлечь ученых и -специалистов — инженеров, работ
ников заводов, лабораторий, научно-исследовательских органи
заций, преподавателей высших учебных заведений и иностран
ных консультантов к работе в Комитет по химизации. В этом 
постановлении в следующей формулировке определялись зада
чи упомянутого выше комитета:

«Поставить перед комитетом в качестве первоочередной за
дачи детальную научно-техническую и экономическую разра
ботку следующих проблем: рационального использования и 
расширения внутренней сырьевой базы; внедрения завоеваний 
современной химии в отдельных отраслях промышленного 
производства — коммунальном строительстве, транспорте, здра
воохранении и пр.; организации промышленности сельскохозяй
ственных удобрений и инсектофунгисидов; создания калийной 
промышленности; дальнейшего развития индустрии орга
нических красителей; коренной реконструкции коксобензоль
ной промышленности; индустриализации современного лесохи
мического хозяйства, исследования и максимального развития 
промышленности редких элементов; основных проблем совре
менной синтетической химии (искусственный каучук, бензин 
и жидкое топливо, синтетические эфиры и т. д.); расширения 
производства химически чистых реактивов и лабораторного 
оборудования СССР» 5. Вскоре был утвержден и персональный 
состав комитета 6 7, который приступил к работе.

В первой пятилетке, а именно в середине 1930 г., состоялся 
второй пленум Комитета по химизации, на котором были подт 
вергнуты обсуждению многие вопросы химической промышлен
ности и вынесены резолюции по ряду важнейших вопросов 
(химизация сельского хозяйства, проблема развития химиче
ской переработки топлива, об основных показателях первого- 
пятилетнего плана химической промышленности и др.) 1.

Проведенные Комитетом по химизации мероприятия и ра
боты способствовали в первом пятилетии развитию сырьевой 
базы, строительству новых объектов химической промышлен
ности, подъему среднего и высшего химико-технического обра
зования, изданию химической литературы, расширению фронта 
научно-исследовательских работ. Вовлечению в научно-иссле
довательскую работу широких масс химиков содействовала ор
ганизация Всесоюзного химического общества им. Д. И. Мен
делеева и его многочисленных отделений в разных районах 
Союза.

В первой пятилетке огромное внимание правительство и

5 «Первый пленум Комитета по химизации народного хозяйства 
СССР при СНК СССР», 1930, стр. 341. '

6 ЖХП, 1928, т. V, № 11-12, стр. 530, 531.
7 Там же, 1930, т. VII, № 16—18. стр. 1169—1180.
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партия уделяли, в первую очередь, металлургии и угольной 
промышленности. Однако и химической промышленности при
давалось в то время большое значение. В постановлении 
ЦК ВЦП (б) о деятельности Северного химического треста, в 
состав которого входило несколько крупных заводов страны 
(Березниковский, Бондюжский и др.), в августе 1929 г. было 

записано, что советская химическая промышленность является 
«до сих пор одной из отсталых отраслей народного хозяй

ства» (§ 1). Однако ЦК констатирует (§ 3) «некоторые дости
жения в химической промышленности» (увеличение удельного 
веса химической промышленности в народнохозяйственном 
балансе страны), развитие «тяжелой химии», производства 
удобрений, создание новых отраслей химической промышлен
ности (коксохимической, анилино-красочной, химико-фарма- 
цевтичеркой и т. д .).

В постановлении было записано: «Ряд важнейших науч
ных открытий в области химии сделал ее одним из основных 
факторов развития производительных сил народного хозяйства 
-и источников новых средств материальной культуры, что ста
вит перед пролетарским государством задачу форсированного 
развития химической промышленности... Внимание всех пар
тийных, советских профессиональных организаций и всей 
советской общественности должно быть направлено на хими- 
-зацшо страны, на построение и развитие советской химической 
промышленности» 8.

Широкая организация ряда научно-исследовательских ин
ститутов еще в восстановительный период и в годы первой 
пятилетки способствовали в дальнейшем развитию химической 
промышленности, поскольку в институтах решались в первую 
очередь проблемы первостепенной важности для химизации 
страны.

Характерными чертами научно-исследовательской работы 
по химии в советский период, по справедливому- мнению 
академика С. И. Вольфковича, были следующие 9: 1) целеустрем
ленность на дело социалистического строительства; 2) принад
лежность всех научно-исследовательских организаций государ
ству; 3) плановость работы в сочетании с широким предостав
лением исследователям творческой инициативы; 4) комплекс
ность и коллективность при выполнении работ большего 
значения; 5) взаимное влияние химической науки и химиче
ской промышленности; большое значение, придаваемое теории,

8 «Постановление ЦК ВКП(б) о деятельности Северного химиче
ского треста», 1929, стр. 3—5.

9 !С. И. В о л ъ ф к о в и ч. Характерные черты научно-исследователь
ской работы по химии в советский период. «Вопросы истории отече
ственной науки», 1949, стр. 312.
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единство теории и практики; 6) взаимопроникновение химии 
и физики, химии и биологии, а также связь химии с другими 
науками; 7) появление новых направлений в науке наряду с 
творческим развитием старых русских химических школ; 
8) широкое развитие сети научно-исследовательских органи
заций, в частности, на периферии страны и на производствен
ных предприятиях; 9) весьма быстрый количественный рост 
химических кадров, способных самостоятельно и инициативно 
вести исследовательскую работу, и широкая пропаганда дости
жений химии при помощи школ, химической литературы 
и т. д.; 10) строительство полузаводских и опытно-заводских 
установок для изучения и проверки новых технологических про
цессов и усовершенствования существующих.

За годы Советской власти возникло большое число научных 
учреждений, комиссий, проектных организаций, которые про
делали и делают огромную созидательную работу по химиза
ции нашей страны. В настоящее время СССР уже обладает 
мощной химической промышленностью.

В первом пятилетии в Советском Союзе получила широкое 
развитие основная химическая промышленность, в частности 
производство серной кислоты. В 1928/29 г. ее было выработано— 
242 тыс. т, в 1929/30 г. — 252 тыс. т, в 1930 г.— 357 тыс. г, 
в 1931 г.— 450 тыс. г и в 1932 г.— 540 тыс. т 10 11. В 1928/29 г. 
страна обогнала уже не только довоенный уровень производства 
серной кислоты, но и превысила масштабы ее выработки в 
1917 г., когда было выработано максимальное количество этого 
химического продукта. В первой пятилетке был построен ряд 
новых сернокислотных заводов и цехов. Башенная установка 
была построена на Винницком заводе (1930 г.), а в 1931 г. 
такие же установки были пущены на заводах «Красный хи
мик», Пермском, Щелковском, Константиновском, Березни
ковском и Калатинском. В 1932 г. были введены в эксплуата
цию гигантские установки на Невском и Воскресенском хими
ческих комбинатах 11. Было начато строительство башенных 
установок на Сталиногорском, Актюбинском и Горловском за
водах.

В годы первой пятилетки было введено в эксплуатацию 
несколько контактных установок. Вместо устарелой Тентелев- 
ской системы, дававшей 4 тыс. г моногидрата в год, были 
построены установки Герресгоффа-Байера производительностью

10 БСЭ, т. 59, 1935, стр. 590; ЖХП, 1936, т. XIII, № 4, стр. 197; 1928, 
т. V, № 19, стр. 1097; «15 лет советской химии», 1932, стр. 102. По дан
ным «Итогов выполнения первого пятилетнего плана развития народно
го хозяйства СССР» (изд. 2, 1934, стр. 115), серной кислоты в 1928 г. вы
работано 195 тыс. г, в 1932 г,— 495 тыс. т.

11 ЖХП, 1932, т. IX, № 5, стр. 67.
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Профессор В. Н. Ш у л ь ц  (1890—1940)—первый 
в СССР исследователь в области интенсификации 

башенного сернокислотного процесса

в 8—10 тыс. т в год. На заводах устанавливалось по две-три 
установки, суммарная годовая мощность которых составляла 
20—30 тыс. т. Однако и эта мощность была впоследствии пере
крыта в результате успешной интенсификации, проведенной 
на основе работ советских ученых советскими инженерами.

В 1931 г. все же наибольшее количество серной кислоты 
было получено на камерных установках (46% от всей выра
ботки) ; на долю развивающегося тогда башенного способа при
ходилось всего лишь 19%. Остальные 35% были выработаны на 
контактных системах.

Существовавшие камерные установки были тогда интен
сифицированы, что позволило вместо прежних 2— 6 кг серной 
кислоты (в моногидрате) с 1 мъ в сутки снимать с того же объе
ма 5,5—10 кг. Большинство ручных печей для сжигания серного 
колчедана было заменено механическими. На всех новых сер
нокислотных установках и реконструированных старых были
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установлены импортные электрофильтры для очистки печных 
газов от пыли. К концу первой пятилетки трест «Электроочи- 
стка» освоил производство электрофильтров, и в дальнейшем 
отечественные предприятия стали получать их от советских 
заводов.

В первые годы организации мощной сернокислотной про
мышленности Советской России пришлось прибегать к зару
бежной технической помощи. Как было указано выше, чертежи 
башенной системы были куплены в Германии у Г. Петерсена, 
гарантировавшего максимальную производительность сначала 
в 19 кг с 1 м3 объема башен, затем — в 22 кг. Однако отече
ственные специалисты путем глубокого физико-химического 
изучения сернокислотного процесса, использования рационали
заторских предложений и его интенсификации сумели добиться 
на большинстве советских заводов съема с каждого м3 до 23— 
24 кг, а на заводе «Красный химик» даже 28 кг.

В 1931 г. профессор Московского химико-технологического 
института им. Д. И. Менделеева — В. Н. Шульц (1890—1940) 12 
поставил (на заводе «Красный химик» в Ленинграде) широкие 
опыты по интенсификации башенной системы и достиг интен
сивности в 35—37 кг с 1 м3 объема башен 13 14. Такого успеха в то 
время не достигла даже Германия — родина башенных устано
вок Петерсена. В дальнейшем (во второй пятилетке) интен
сивность была еще более высокой, достигнув в среднем 60 кг, а 
позднее (о чем мы сообщаем ниже) на отдельных заводах она 
превысила 200 кг.

Все сернокислотные заводы в основном работали на ураль
ском серном колчедане. Из израсходованных в 1931 г. 438 тыс. т 
колчедана на долю рядового колчедана приходилось 395 тыс. т, 
или 93,5%; на долю флотационных хвостов, которыми серно
кислотную промышленность начала снабжать цветная метал
лургия, приходилось всего лишь 2,3% (остальные 4,2% при
ходились на углистый колчедан). В 1932 г. использование фло
тационных хвостов составляло уже 36%, углистого колче
дана — 14%; на отходящие газы металлургических печей при
ходилось 4%. В дальнейшем отмечался неуклонный рост 
использования как этого последнего вида сьцрья, так и в особен
ности флотационных хвостов и .

Для производства серной кислоты контактным способом 
советскими учеными, в числе которых прежде всего следует 
упомянуть профессора Н. Ф. Юшкевича (1884—1942), был

12 «Труды МХТИ им. Менделеева», вып. VIII, 1940, стр. 53.
13 В.  Н.  Ш у л ь ц .  И н т е н с и ф и к а ц и я  б а ш е н н о г о  сернокислотного 

процесса: ЖХП, 1932, т. IX, № 4, стр. 24; 1933, т. X, № 6, стр. 17.
14 « Х и м и ч е ск а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  С С С Р » , т . I, 1933, с т р . 125.



Профессор Н. Ф. Ю ш к е в и ч  (1884 — 1942)— 
один из организаторов советской основной хими
ческой промышленности, автор работ по техно
логии серы, серной кислоты, соды, хромпиков и 

других неорганических продуктов

разработан метод изготовления ванадиевого катализатора. 
Последний к концу первой пятилетки — началу второй цели
ком вытеснил платину.

Наряду с успехами в сернокислотной промышленности 
имели место и неудовлетворительные показатели ее работы. 
Так, не по всем заводам выполнялся план, себестоимость была 
по большинству заводов выше запланированной, расходные 
коэффициенты (по колчедану и азотной кислоте) — выше 
нормы. Не была полностью использована и мощность ряда 
сернокислотных цехов. Все же по сравнению с годом, пред
шествующим первой пятилетке (1928/29 г.), производство 
серной кислоты в последний ее год (1932 г.) увеличилось в 
3,1 раза, превысив довоенный уровень в 3,3 раза. Главными 
потребителями серной кислоты в 1931 г. являлись основная 
21 П. М. Лукьянов 321



химическая промышленность (53%), затем нефтяная (1 2 %), 
черная металлургия (6,7%), анилино-красочная (4,3%) и т. д.15

В первой пятилетке продолжали работать те же, что и 
раньше, три содовые завода: два — в Донбассе и один — на 
Урале. Наиболее крупным из них являлся Донецкий содовый 
завод. Суммарная мощность всех трех содовых заводов к началу 
первой пятилетки составляла 260 тыс. т (в год), в конце ее — 
390 тыс. г 16 17 18. Выработка же кальцинированной соды на всех 
содовых заводах в 1928/29 г. составляла 230 тыс. т, 
в 1929/30 г.— 260, 8 тыс. т, в 1931 г.— 273,7 тыс. г и в 1932 г.—
283.3 тыс.г и . Масштаб производства находящегося долгое 
время на консервации Славянского содового завода, пущен
ного незадолго до начала первой пятилетки, уже в 1927/28 г. до
стиг довоенного уровня.

Объем производства химического каустика, выработка кото
рого производилась на тех же трех содовых заводах, состав
лял: в 1928/29 г.— 56,7 тыс.г, в 1929/30 г.— 57,7 и в 1931 г.— 
76 тыс. т. По сравнению с 1913 г. производство каустической 
соды в 1932 г. увеличилось в 1,7 раза. Кроме того, вырабаты
вался электролитический каустик на ряде хлорных заводов.

Выработка двууглекислой соды (бикарбоната) производи
лась на Донецком и Славянском заводах. В 1928/29 г. его было 
выработано 22 тыс. ту в 1929/30 г.— 21 тыс. т, в 1931 г.—
22.3 тыс. г и в  1932 г.— 21,4 тыс. т. Производство бикарбоната 
на Донецком содовом заводе в 1932 г. по сравнению с довоен
ным 1913 г. возросло в 4 раза.

Однако работа содовых заводов в первой пятилетке .была 
еще не совсем удовлетворительной. Содовая промышленность 
отставала от развития других отраслей химической промышлен
ности. Одной реконструкции содовых заводов для увеличения 
их мощности явно было недостаточно и в 1928 г. приступили 
к проектированию новых содовых заводов. Было начато проек
тирование нового Славянского содового завода, который ча
стично был введен в эксплуатацию перед Великой Отечествен
ной войной.

Большое развитие получила промышленность искусствен
ных удобрений, в частности производство суперфосфата13. 
В резолюции XVI конференции ВКП(б) о пятилетием плане 
развития народного хозяйства, происходившей 23—29 апреля

16 « 15  л е т  с о в е т с к о й  хи м и и » , 1932, с т р . 107.
16 ЖХП, 1933, т. X, № 2, стр. 7.
17 «Химическая промышленность СССР», т. I, 1933, стр. 198. Не

сколько иные цифры, однако близкие к приведенным, опубликованы 
в других источниках. См., например, БСЭ, т. 59, 1935, стр. 599.

18 О развитии фосфатотуковой промышленности в период 1917— 
1932 гг. см. статью С. И. Вольфковича в кн. «15 лет. советской, химии», 
1932, стр. 113—154,
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Цех плавки каустика Березниковского содового завода

1929 г., было сказано: «По химической промышленности наме
чается строительство химических комбинатов (Березников
ский, Московский — на егорьевских фосфоритах, в Донбассе 
и т. д.), причем производство химических удобрений в 
1932/33 г. доводится до 8 с лишним млн. т против 175 тыс. т 
в 1927/28 г.» 19.

В период 1925—1929 гг. были ликвидированы несовершен
ные в техническом отношении установки для производства 
суперфосфата на Кинешемском, Тентелевском и Самарском 
заводах. В то же время были реконструированы и значительно 
расширены суперфосфатные цехи Винницкого, Одесского, Перм
ского и Чернореченского заводов, годовая мощность которых 
к концу 1929 г. была доведена до 300—350 тыс. т, что во мно
го раз превысило производственный уровень заводов, рабо
тавших до войны на территории СССР 20.

Наряду со значительным ростом производства суперфос
фата на существующих заводах, было начато строительство 
новых крупных цехов. Во второй половине 1930 г. на К!он- 
стантиновском химическом комбинате был введен в действие

19 «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов», изд. 6, ч. II, 1941, стр. 326.

20 «Химическая промышленность СССР», т. I, 1933, стр. 136.
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1

Константиновский химический завод (Донбасс) в начале 
первой, пятилетки

крупнейший в Советском Союзе цех по производству суперфос
фата21. Во второй половине 1931 г. вступает в строй Воскре
сенский завод суперфосфата, в начале 1932 г.— Невский хими
ческий комбинат, по мощности одинаковый с Воскресенским 
(270 тыс. т суперфосфата в год). Мощность любого из этих 
заводов превышала суммарную производительность всех заводов 
царской России. К началу первого года второй пятилетки 
(к 1 января 1933 г.) мощность суперфосфатных цехов всех 
восьми заводов составляла 1 250 тыс. т в год.

В 1928 г. было выработано 155 тыс. т суперфосфата, в 
L930 г.— 392 тыс. т, в 1931 г.— 521 тыс. т, в 1932 г.— 614 тыс. т. 
Рост производства22 суперфосфата в последнем году первой 
пятилетки по сравнению с первым годом той же пятилетки со
ставлял 288%.

Наряду с производством суперфосфата значительно увели
чилась в описываемый период и выработка фосфоритной муки. 
Вплоть до 1927/28 г. производство фосфоритной муки стояло 
на уровне 10—15 тыс. т в год. В начале 1929 г. правительство 
приняло ряд организационных решений по объединению де№- 
ствующих предприятий (три существующие фосфоритные

21 ЖХП, 1930, т. VII, № 7, стр. 436.
22 «Итоги выполнения первого нятилетнего плана развития народ

ного хозяйства СССР», второе изд., 1934, стр. 115; «Химическая промыш
ленность СССР», т. I, 1933, стр. 136—138; БСЭ, т’ 59, 1935, стр. 599.
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мельницы и одна строющаяся) и строительству новых заводов. 
В последующие годы, после 1929 г., были построены восемь но
вых фосфоритных мельниц: Егорьевская, Вурнарская, Донец
кая, Константиновская, Кричевская, Болтинская, Щигровская и 
Воскресенская. Производство фосфоритной муки уже в 1928/29 г. 
достигало 30—40 тыс. г, в 1930 г. оно составило 160 тыс. г, 
в 1931 г.— 278 тыс. г и в 1932 г.— 370 тыс. т 23. В 1930/31 г. 
началось строительство двух преципитатных заводов — Актю
бинском и Воскресенского.

I Большой перелом в первой пятилетке произошел в сырье
вой базе туковой промышленности. До 1925 г. суперфосфатные 
заводы работали на отечественных фосфоритах. С 1925 г. начи
нается ввоз заграничных фосфоритов. Вплоть до 1930 г. для 
производства стандартного суперфосфата применялись отече
ственные фосфориты в смеси с импортными. В 1930 г. импорт 
фосфоритов был совершенно прекращен.

В годы первой пятилетки приступили к эксплуатации место
рождений фосфоритов: Егорьевских, Воскресенско-Лопатин-
ских, Актюбинских, Верхне-Камских, Щигровско-Брянских 
и ряда других24.

Большим событием в области сырьевой базы для производ
ства фосфорных удобрений было дальнейшее изучение откры
тых еще в 1926 г. месторождений апатитов на Кольском полу
острове (Хибины). В 1929 г. небольшая группа энтузиастов — 
академик А. Е. Ферсман, А. Н. Лабунцов, В. М. Куплетский и 
В. И. Влодавец — приступила к дальнейшему подробному изу
чению Хибин, а коллектив химиков Института по удобрениям 
изучил и разработал процесс переработки апатитов на супер
фосфат, фосфор и другие продукты. В конце того же 1929 г. 
разведочная партия отправила 250 т апатитовой руды Черно- 
реченскому заводу, где под руководством С. И. Вольфковича 
были поставлены полузаводские опыты переработки апатитов в 
суперфосфат, и тогда же, вопреки утверждению иностранных 
«специалистов» (подробно см. об этом ниже), была доказана 
полная возможность получения из обогащенного апатита супер
фосфата, содержащего 16—18,5% Р2О5. В конце 1929 г. был 
создан трест «Апатит» и начаты проектирование и подготовка 
к строительству обогатительной фабрики в Хибинах 25 26.

, Ежегодно увеличивался фонд запасов фосфатного сырья. 
Горно-разведочными работами Института по удобрениям на 
1 января 1932 г. запасы фосфатного сырья СССР (по катего

23 «Химическая промышленность СССР», т. I, 1933, стр. 138.
С. И. В о л ь ф к о в и ч .  Из истории отечественного производства 

фосфорных удобрений. «Материалы по истории отечеств, химии», 1953,
стр. 223.

26 ЖХП, 1935, т. XII, № 3, стр. 223-226.
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риям А + В + G) были установлены почти в 4 млрд, т26 с общим 
содержанием Р2О5 около 800 млн. т. По запасам фосфатного 
сырья СССР уже в 1932 г. стоял на одном из первых мест в 
мире. Наибольшее количество приходилось на апатиты Коль
ского полуострова (Хибинское месторождение). На 1 января 
1932 г. запасы их по категориям А +  В +  С составляли свыше 
1 млрд, т, а по запасам А +  В — свыше 500 млн. т. Мощными 
месторождениями являлись Вятско-Камские (по категориям А + 
+  В около 900 млн. т) и вновь открытые Актюбинские 
(312 млн. т).

В Хибинах в 1931/32 г. была пущена первая флотационная 
фабрика по обогащению апатито-нефелиновой руды с годовой 
мощностью в 250 тыс. т апатитового концентрата и начато 
расширение фабрики в 4 раза.

Открытие Хибинских месторождений апатитовой руды при
вело не только к резкому скачку вперед туковой промышлен
ности Советского Союза, но и создало мощный стимул для 
развития целого ряда других производств. Об этой новой 
исключительно перспективной комплексной сырьевой базе, от
крытой советскими геологами, С. М. Киров говорил: «Северная, 
вчитавшаяся безлюдной и бесполезной, пустыня оказалась в 
действительности одним из богатейших мест на земле. В настоя
щее время апатиты, которые мы думали вначале употреблять 
только как средство удобрения нашей советской земли, явля
ются одним из важнейших видов технического сырья и нахо
дят себе применение свыше чем в двадцати производствах, при
чем каждый новый день открывает все новые возможности 
применения этого совершенно исключительного минерала» 26 27. 
Действительно, апатитовая руда является комплексным 
сырьем 28. При ее обогащении получают нефелин, содержащий 
значительный процент окисей натрия и алюминия; нефелин 
стал применяться в алюминиевой промышленности. При его 
использовании, кроме окиси алюминия, получают также и соду. 
Апатитовая руда содержит титаномагнетит и другие минералы.

Рост добычи апатитовой руды и выработка апатитового кон
центрата (в тыс. т) приведены в табл. 5329.

Переработка апатитовых концентратов на суперфосфат, по 
сравнению с необогащенной апатитовой рудой и фосфоритами, 
дает огромную экономию в серной кислоте. Вследствие этого 
себестоимость суперфосфата, полученного из апатитового

26 «Справочник по удобрениям», 1933, стр. 7.
27 С. М. К и р о в .  Избранные статьи и речи 1918—1934 гг., 1944, 

стр. 206.
28 А. Е. Ф е р с м а н .  Апатито-нефелиновая проблема Хибинских 

тундр, 1929; сборник «Хибинские апатиты», под ред. А. Е. Ферсмана, 
1930—1933, № 1—6.

29 ЖХП, 1935, т. XII, № 1, стр. 7.
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Т а б л и ц а  53

Показатели
Годы

1930 1931 1932 1933

Добыча апатитовой руды 267 ,7 403 ,2 387,0* 686 ,8
В % к 1930 г ...................... 100,0 151,8 145,6 258 ,0
Выработка концентрата — 2 6 ,9 158,0 213 ,0
В % к  1931 г ....................... — 100,0 538 ,0 794,0

* Меньшая добыча, чем в предыдущем году, объясняется большим 
запасом руды, добытой в 1931 г.

концентрата, значительно ниже, чем изготовленного из фосфо
ритов. Апатитовый концентрат содержит 40% Р2О5, в то время 
как фосфориты эксплуатируемых в первой пятилетке месторож
дений в лучшем случае содержали 28—30% Р2О5, а фосфори
ты большинства месторождений СССР — не более 25 %.

Опыты переработки апатита были поставлены как в СССР, 
так и за границей. Исследования советских ученых (академика 
С. И. Вольфковича с сотрудниками) дали прекрасные резуль
таты и показали полную возможность переработки апатитов в 
суперфосфат. Однако зарубежные «консультанты» явно из ко
рыстных побуждений сохранения русского рынка за иностран
ными фирмами, производившими туки, отрицали пригодность 
этого сырья для изготовления суперфосфата. Так, фабрика хи
мических продуктов в Колине (Германия) в апреле 1930 г. 
сообщала: «Мление наших технических руководителей та
ково, что эти фосфаты совершенно непригодны для производ
ства суперфосфатов, так как их кристаллическая структура пре
пятствует растворению, так что потребовалась бы очень высокая 
температура (до 200°С), чтобы преодолеть это препятствие»30.

Один из крупных немецких специалистов д-р Крюгель в док
ладе, сделанном им в июне 1930 г., говорил: «На основании на
шего опыта за предшествующие годы мы заявляем, что едва ли 
вероятно, чтобы этот апатит мог быть легко превращен в хоро
ший суперфосфат обычным путем, как это утверждают рус
ские». Действительно, в поставленных ими опытах получалась 
липкая, влажная масса, которая через некоторое время разделя
лась на жидкую и твердую фазы. Содержание же водораство
римой Р2О5 в ней варьировало от 3 до 5%. Крюгель сообщил, 
что разложение возможно при давлении 6—7 атм при темпера
турах 120—165°. Отрицательный отзыв дала также фирма «Зи-

30 С. И. В о л ь ф к о в и ч .  Изучение Хибинского апатита, как объекта, 
туковой промышленности. «Труды НИУИФ», вып. 96, 1932; газета «За 
индустриализацию», 1931, № 39.
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гель и К°» и'др. После предоставления д-ру Крюгель обогащен
ного апатита ему удалось полупить лучшие, хотя еще и не со
всем удовлетворительные результаты. Когда немецким специа
листам стало известно, что советские заводы, вопреки их утвер
ждениям, успешно превращают апатит в суперфосфат, д-р Крю
гель и представители других фирм вынуждены были изменить 
свое мнение по этому вопросу.

Касаясь самих месторождений, д-р Крюгель говорил в своем 
докладе: «Климат местности, где встречаются залежи, неблаго
приятен, и люди там едва ли смогут жить. Трудно сказать, как 
и при каких условиях будут разрешаться вопросы производства 
и фрахта. По моему мнению, от гордых надежд Союза останется 
очень мало». Что же «осталось» от этих «гордых надежд»? 
В Хибинах возник большой город Кировск, проведена железная 
дорога, построена крупнейшая в мире флотационная фабрика,, 
дающая стране огромные количества апатитового концентрата 
для суперфосфатной и нефелина — для алюминиевой промыш
ленности. В первой пятилетке уже .начался и значительный 
экспорт флотационного апатита; инструктаж иностранных за
водов при первых опытах по переработке апатита осуществля
ли за границей советские ученые31.

В годы первой пятилетки проводились в полузаводском': 
масштабе опыты кислотной переработки фосфатного сырья. 
Вообще же в годы первой пятилетки были осуществлены мно
гие научно-исследовательские работы по получению различных 
удобрений с применением разнообразных методов. Так, был ис
следован процесс азотнокислой переработки фосфатов; разра
ботан метод получения аммонизированного и двойного супер
фосфата; были изучены в лаборатории и на полузаводской уста 
новке методы получения фосфорной кислоты для изготовления 
преципитата (как для целей удобрения, так и кормового), по
лучения аммофоса и термофосфатов. Был найден способ пере
работки гипса на сульфат аммония, разработаны способы 
получения различных сложных и смешанных, а также органо
минеральных удобрений. Таким образом, в годы первой пяти
летки Советская страна уже обладала собственными методами 
получения различных удобрений. В резолюции состоявшегося 
в конце 1932 г. VI Менделеевского съезда отмечалось, что «оче
редной и срочной задачей туковой промышленности СССР яв
ляется организация производства концентрированных и слож
ных удобрений» 32.

31 С. И. В о л ь ф к о в и ч. Достижения фосфатотуковой промышлен
ности в СССР за 15 лет (1917—1932). «15 лет советской химии», 1932, 
стр. 124—126.

32 «Труды VI Всесоюзного Менделеевского съезда», т. I, 1933, стр. 41.
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В директивах по составлению пятилетнего плана народного 
хозяйства на XV съезде ВКП(б), происходившем 2—19 декаб
ря 1927 г., было постановлено: «В области новых производств 
должны быть развиты или поставлены заново: производство 
искусственного волокна, добыча редких элементов, связанного 
азота, калия... добыча радия и т. д.» 33.

В соответствии с директивами ВКП(б), в годы первой пяти
летки получила развитие промышленность связанного азота. 
Были построены два завода синтетического аммиака и два за
вода находились в постройке. В этот период были построены 
два цеха по производству кальций-цианамида, что в свою оче
редь потребовало развития производства карбида кальция. 
В результате увеличения числа коксовых печей с улавливани
ем побочных продуктов выросли масштабы выпуска сульфата 
.аммония. В 1932 г. сельское хозяйство получило 44 тыс. т азот
ных удобрений. Первый завод синтетического аммиака, постро
енный при Чернореченском комбинате и пущенный в 1927 г. 
так же, как и второй Березниковский завод (1933 г.) 34, был 
почти целиком смонтирован из импортной аппаратуры, 
•с привлечением для монтажа иностранных специалистов. Для 
двух строившихся заводов многое из аппаратуры было уже 
изготовлено на советских машиностроительных заводах.

Возрождение хлорной промышленности началось в 1923— 
1924 гг. Однако только в годы первой пятилетки хлорная про
мышленность СССР получила серьезное развитие. Были введе
ны в эксплуатацию электролитические ванны новой конструк
ции с хорошими техническими показателями, занимавшие 
меньшую площадь по сравнению с ваннами других типов. На 
базе хлора возникли новые производства и увеличились масш
табы выработки на ранее существовавших. Так, было увеличе
но производство жидкого хлора, хлорной извести. Последней 
в 1929 г, было выработано 16 350 т, в 1930 г.— 29 741 т, в 
1931 г.— 41 950 г, а в 1932 г.— уже 53 241 т. В последний год 
первой пятилетки производство хлорной извести увеличилось 
по сравнению с 1929 г. более чем в 3 раза 35.

В крупнозаводском масштабе впервые в СССР было органи
зовано производство бертолетовой соли, ряда продуктов хлори
рования бензола, хлористой серы; начато строительство цехов 
по получению хлористого алюминия, трихлорэтилена и др. Были 
обновлены и модернизированы старые установки по производ
ству хлорной извести. Были созданы собственные научно-иссле
довательские институты и специальные отделы при проектных

33 «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов ЦК», изд. 6, ч. II, 1941, стр. 239.

34 «Химическая промышленность СССР», т. I, 1933, стр. 165.
35 Там же, т. II, 1933, стр. 45.
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организациях по проектированию хлорных заводов и цехов по 
переработке хлора в различные продукты. В результате разви
тия хлорной промышленности увеличилась выработка дефицит
ной в те годы каустической соды. Для производства искусст
венного (вискозного) шелка на одном из заводов вырабаты
вался чистый едкий натр в ваннах с ртутным катодом.

Выше мы писали, что в 1927 г. была заложена первая калий
ная шахта в Соликамске. Спустя три года, т. е. в 1930 г. (во 
второй год первой пятилетки), первый в Советском Союзе ка
лийный рудник был готов к пуску. В составе этого руд
ника были эксплуатационная (№ 1) и вентиляционные шахты, 
к осени 1932 г. были построены солемельницы, обогатительная 
фабрика, теплоэлектроцентраль, склад сырых солей и целый ряд 
вспомогательных цехов. Уже в 1931 г. рудник выдал стране 
120 тыс. г, а в 1932 г.— 80 тыс. т калийной руды. Еще в первой 
пятилетке была начата проходка второй эксплуатационной 
шахты 36.

Значительно увеличилась выработка необходимого для сель
ского хозяйства сульфата аммония. Так, в 1928/29 г. его было 
выработано 19 023 т (из них 4 437 т на химических предприя
тиях) 37.

Больших успехов в первой пятилетке достигла промышлен
ность минеральных солей. В среднем за четыре года (1929— 
1932) производственная мощность цехов, изготовлявших мине
ральные соли, возросла на 50%. В весовом выражении прирост 
мощности составлял 60 тыс. г, из которых около 25% приходи
лось на новые производства. Однако при этом производствен
ная мощность цехов была использована еще далеко не пол
ностью. Динамика выработки главнейших минеральных солей 
в последние четыре года первой пятилетки в весовом и ценно
стном исчислениях представлена в табл. 5438 (см. стр. 332 
и 333).

Из данных этой таблицы ясно, что в описываемый период 
наблюдается значительный рост производства «прочих солей», 
в числе которых были и начавшие тогда впервые изготовлять
ся в СССР. Из «ходовых» солей значительно увеличилось про
изводство хлористого бария (в 1932 г. по сравнению с 1929 г. 
более чем в 3 раза), сульфата натрия (в 1,4 раза) и натрового 
хромпика (в 1,5 раза). Производство всех солей в весовом выра
жении увеличилось в 1,4 раза.

38 «Химическая промышленность», т. I, 1933, стр. 174, 175. Подробно 
■ об истории открытия и развития Соликамских месторождений см. 
С. И. В о л ь ф к о в и ч. Из истории советской калийной промышленности. 
«Материалы по истории отечественной химии», 1950, стр. 135—153.

37 ЖХЛ, 1930, т. VII, № 13, стр. 959.
38 «Химическая промышленность СССР», т. I, 1933, стр. 181.
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Соли

Годы

1929 1930

Г тыс. руб. Г

Хлористый б а р и й ................... 2672 1016 3 045
Сульфат натрия ....................... 14807 3 600 22 730
Сернокислый глинозем . . . . 19 361 2 480 20 412
Хромпик натровый................... 3 523 1 947 4 056
Медный куп орос ....................... 6131 3162 10 985
Прочие с о л и .............................. 32 802 12 205 54 723

И т о г о ........................................... 79 296 23 019 115 951

В первой пятилетке были построены цехи по производству 
минеральных солей, ранее не вырабатывавшихся в СССР, а 
именно: фтористого натрия 39, криолита (специально для алю
миниевой промышленности), мышьяковистых солей, сероугле
рода, полисульфидов кальция, азотнокислого и углекислого ба
рия, дигофата, пермутита, никелевого купороса, технического' 
и фотографического гипосульфита и др. Таких ранее не выра^ 
батывавшихся в нашей стране солей в 1929 г. было изготовлено' 
только 40 т (на 35 тыс. руб.), а в 1932 г. их было произведено' 
уже 10 773 т (на сумму 9998 тыс. руб.).

Большое значение приобрел залив Каспийского моря Кара- 
Богаз-Гол как мощный источник сульфата натрия (мираби
лит) . В первые годы эксплуатации этого залива добыча суль
фата была относительно небольшой (в 1927 г.— 4,2 тыс. т, в: 
1928 г,— 9,9 тыс. т, в 1929 г,— 13,6 тыс. т) 40. В дальнейшем 
добыча сульфата неуклонно росла, достигнув в последний год 
первой пятилетки (1932 г.) нескольких десятков тысяч тонн.

Несмотря на значительный рост производства минеральных 
солей, потребность в них не удовлетворялась отечественной 
продукцией. Так, удовлетворение потребности в медном купо
росе в 1929 г. составляло 74%, а в 1931 г.— еще меньше (30%). 
То же относится и к хлористому барию: в 1930 г. потребность- 
в нем была удовлетворена на 75%, а в 1931 г.— всего лишь на 
56%. Эти две соли требовались в качестве средств борьбы <г 
вредителями хлебных злаков ц фруктовых деревьев 41. Не до

39 Цех по производству солей фтора был пущен в 1927/28 г., на Полев- 
ском заводе (ЖХП, 1931, т. VIII, № 20, стр. 29).

40 ЖХП, 1931, т. VIII, № 8, стр. 739.
41 «15 лет советской химии», 1932, стр. 205.

Т а б л и ц а  54

Годы

1930 1931 1932

тыс. руб. Г тыс. руб. Г тыс. руб.

1947 6 759 2 609 7 981 3 081
5 526 20 778 5 051 21 660 5158
2 615. 19 396 2 488 19 000 2 527
2 242 5 058 2 796 5 470 3 023
5 660 4 848 2 500 4 020 2 073

16 510 61 233 22125 61899 22 738

34 500 118 072 37 569 120 030 38 600

ставало стране фтористого натрия (удовлетворение народного 
хозяйства им в 1931 г. составляло 21%), сульфата натрия 
(68%), желтой кровяной соли (22%), поташа (36%), гипо
сульфита (68%), арсенита кальция (28%), хлорцинка (40%) 
и т. д. В последующие годы производство этих важнейших 
солей было значительно увеличено.

Уже в первой пятилетке советские химики принимали жи
вейшее участие в развитии цветной металлургии, в частности 
металлургии алюминия. А. А. Яковкин (1860—1938) разрабо
тал способ получения глинозема из тихвинских бокситов ме
тодом спекания. Этот метод с успехом был введен в практику 
на первенце советской алюминиевой промышленности — на 
Волховском алюминиевом заводе в 1932 г. В конце первой пя
тилетки А. Н. Кузнецов и Е. И. Жуковский приступили к изу
чению метода переработки боксита с высоким содержанием 
нремнезема на окись алюминия; после завершения разработки 
этот оригинальный (электротермический) метод начал эксплуа
тироваться (во второй пятилетке) на Днепровском алюминие
вом заводе.

В связи с бурным развитием черной металлургии продол
жала невиданными в истории мировой техники темпами разви
ваться и коксохимическая промышленность. Вся вырабатывае
мая на коксохимических заводах каменноугольная смола под
вергалась разгонке. Увеличилась выработка бензола, толуола, 
ксилола, фенола, нафталина и антрацена. Развитие коксохими
ческой промышленности позволило в первой пятилетке в зна
чительной степени расширить производство полупродуктов и 
красителей. Анилино-красочная промышленность вступила в 
новую фазу. Исключительно быстрыми темпами стали разви-
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ваться промышленность пластмасс и химико-фармацевтическое- 
производство. Бурный рост коксохимической промышленности, 
с избытком обеспечивал эти производства необходимым для них 
сырьем.

Капиталовложения в коксохимическую промышленность не
уклонно росли; одновременно увеличивалась и валовая продук
ция: так, еще до начала первой пятилетки, в 1927/28 г., коксо
химическая промышленность дала валовой продукции на
18,3 млн. руб., в 1928/29 г.— на 22,2 млн. руб., в 1929/30 г.— 
на 27,6 млн. руб., в 1930 г.— почти на 35 млн. руб.42 Каче
ство полупродуктов (бензола, толуола, ксилола, фенола и т. д.), 
выпускаемых коксохимической промышленностью, значитель
но улучшилось, и импорт их в последние годы первой пяти
летки был совершенно прекращен.

В первые годы первой пятилетки дальнейшее развитие- 
получила нефтеперерабатывающая промышленность. Если в 
1927/28 г. химической переработке было подвергнуто 8,8 млн. т 
нефти (или 68,3% от всей добычи), то в 1928/29 г.— 10,84 млн. т 
(75,3%), а в 1931 г,— уже 19,9 млн. г (или 89,2% от всей до
бытой нефти) 43. В Баку был построен и введен в эксплуатацию- 
крупнейший в Европе завод по получению авиамасел. Появ
ляются первые установки крекинга нефти. Нефтеперерабаты
вающая промышленность Азербайджана выполнила пятилет
ний план в 2,5 года! 44 Успешно работали нефтеперерабатываю
щие заводы в Грозном, в Майкопе, в Константиновке (на Вол
ге) и в других местах СССР.

На втором году первой пятилетки был сооружен крупный 
нефтеперегонный завод в Батуми, оборудованный трубчатыми 
установками для перегонки сырой нефти и установками для 
производства крекинг-бензина; были построены керосиноочи
стительные цеха полунепрерывного типа и маслоочистительный 
цех 45. В значительной степени увеличился ассортимент выпус
каемых масел, повысилось качество авиационного бензина. На
чался экспорт продуктов нефтеперерабатывающей промышлен
ности.

В первой пятилетке большое развитие получила анилино- 
красочная промышленность. В этот период в нее было вложе
но около 100 млн. руб. Анилино-красочная промышленность 
была сосредоточена на пяти крупных заводах СССР: Дербенев
ском, Дорогомиловском, Бутырском, Кинешемском и Рубежан- 
ском (Донбасс). Первые три завода находились в Москве. Все

42 ЖХП, 1930, т. VII, № 1, стр. 21; № 35-36, стр. 2132.
43 Г. С. К о л е с н и к о в .  Советская нефть к XV годовщине Октября,. 

1932, стр. 18.
44 Газета «Бакинский рабочий», 4.XI 1947 г., № 217.
43 Е. И. Ф р о л о в  и А. Г. З а х а р е н к о .  Батумский нефтеперераба

тывающий завод, 1933, стр. 8—10.
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эти заводы в последний год восстановительного периода дали то-* 
Варной продукции на сумму 34,6 млн. руб., в том числе на 
10 млн. (руб.— красителей. За время первой пятилетки произ
водство увеличилось в 2,5 раза, а основной капитал утроился.

В 1928/29 г. валовая продукция достигла 55,4 млн. руб.г 
в 1929/30 г.— 76,2 млн. руб., в 1930 г.— 84 млн. руб., в 1931 г.—
95,7 млн. руб. и в 1932 г.— 88 млн. руб. Прирост в 1932 г. по 
отношению к 1927/28 г. составлял 211,3%. Крупнейшим в 
Советском Союзе являлся Дербеневский завод, затем — Рубе- 
жанский; они выпускали в сумме около 80% всей продукции 
анилино-красочной промышленности.

В табл. 55 приведены данные о динамике производства полу
продуктов и красителей (в т) 46.

Т а б л и ц а  55

Красители
Годы

1928/29 1930 1931 1932

Азокрасители .......................... 5 610 5 705 5144 4389
Сернистая ч е р н а я ................... 10 040 8 869 8 467 6 504
Сернистые цветные................... 725 709 1 066 1061
Прочие......................................... 631 2 232 1557 1062

И т о г о .  . 17 006 17 515 16 234 13 022

Полупродукты .......................... 12 274 12 578 20178 24 382

Основной задачей анилино-красочной промышленности в 
первой пятилетке было переключение ее на отечественное сырье 
и расширение ее ассортимента. Если в 1927/28 г. советские 
фабрики вырабатывали красители 86 названий, то в 1932 г. их 
было уже ИЗ и соответственно для полупродуктов 49 и 82. 
Значительно возрос масштаб производства главнейших полу
продуктов. Так, анилинового масла было выработано в 1932 г. 
2672 т (против 1072 г в 1927/28 г.), анилиновой соли соот
ветственно 563 и 192 т, альфанафтиламина — 333 и 222 т, аш- 
кислоты — 345 и 136 т, бета-нафтола — 621 и 464 т, гамма- 
кислоты — 81 и 18 г, метафенилендиамина — 130 и 47 г и са
лициловой кислоты — 470 и 165 г, т. е. по всем полупродуктам 
имело место значительное увеличение производства. 45

45 БСЭ, т. 59, 1935, стр. 599, табл. 12.
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К концу первой пятилетки прекратилась выработка изго
товлявшихся на импортных полупродуктах красителей. Импорт 

красителей в СССР в 1928/29 г. составлял 8519 тыс. руб., 
в 1929/30 г.— 7945 тыс. руб., в 1931 г,— 1546 тыс. руб._ и в 
1932 г.— всего лишь на 779 тыс. руб. 47. Одновременно с умень
шением ввоза красителей уменьшался и ввоз полупродуктов: 
с 2563 тыс. руб. в 1928/29 г. до 986 тыс. руб. в 1931 г.

Кроме новых марок красителей, в первой пятилетке анили
но-красочная промышленность начала изготовлять ускорители 
для вулканизации каучука, синтетические дубители (бестан А 
и  др.) и антиоксиданты. Если удовлетворение спроса на оте
чественные красители со стороны текстильной промышленно
сти в 1928/29 г. составляло 76,5%, то в 1931 г. оно уже достиг
ло 93%.

В первой пятилетке получила значительное развитие и 
молодая в Союзе промышленность пластических масс. Целлу
лоидный цех Охтенекого завода был расширен и начал выра
батывать до 1000 т целлулоида в год. Было организовано про
изводство бакелитовых смол и индолита мощностью до 800 т; 
камфары — сырья (пластификатора), необходимого для изго
товления целлулоида (400 г в год); этрола (300 г ) ; был по
строен небольшой цех по производству триацетата. Рас
ширил свое производство и завод «Карболит» (резоловые смо
лы, до 600 т в год). Изоляционные и установочные материалы 
начали в больших масштабах, чем раньше, изготовляться на за
водах «Изолит», «Красная заря», «Электрик», Харьковский 
«Изолит». Были построены два завода по производству гала
лита (суммарной годовой мощностью около 1800 т) и несколь
ко небольших заводов местного значения по переработке пла
стических масс в различные изделия. .

Вследствие слабой научно-исследовательской работы, отсут
ствия объединяющего центра и недостатка сырья производство 
пластических масс в первые годы первой пятилетки развива
лось относительно слабыми темпами. Лишь в конце 1931 г., 
после образования объединения «Союзхимпластмасс», эта от
расль промышленности получает солидные научно-исследова
тельскую и производственную базы. В состав указанного объ
единения вошли следующие предприятия: Охтенский химиче
ский комбинат (Ленинград), Кусковский завод (под Москвой), 
«Карболит» (Орехово), заводы «Комсомольская правда», «Боль
шевик» и Любучанский опытный завод. В то же время объ
единению были переданы здания бывших текстильных фабрик 
«Правда» и «Пионер» в г. Владимире в- целях их использова

47 В. И. К а м е р н и ц к и й .  Очерк развития анилино-красочной про
мышленности, 1934, стр. 184.

336



ния для монтажа оборудова
ния как по производству 
пластмасс, так и изделий из 
них.

Самым большим заводом, 
производящим пластмассы, 
был Охтенский, изготовляв
ший целлулоид, а также фе- 
нол-формальдегидные массы 
в форме искусственного шел- 
лака-индитола, бакелитового 
лака и прессовочного порош
ка. Если в 1927/28 г. основ
ной капитал этого комбината 
составлял 7,5 млн. руб., а 
стоимость его годовой про
дукции — 3 млн. руб., то в 
1931 г. эти цифры соответ
ственно возросли до 15 и 
244 млн. руб. Здесь следует, 
однако, заметить, что на этом 
комбинате изготовляли про
дукты и основной химиче
ской промышленности.

На заводе «Карболит» 
выпускали формалиноаль
дегидные пластмассы из при
возного сырья с применением 
«контакта», изобретенного профессором Г. С. Петровым 
(1886—1957). Пластмассы там же перерабатывали в различные 
изделия. Валовая продукция этого завода с 2036 тыс. руб. в 
1927/28 г. увеличилась до 8372 тыс. руб. в 1932 г. Возросло и 
число рабочих (с 417 до 808 человек). Кооперируясь с Охтен- 
ским химическим комбинатом, завод «Комсомольская правда» 
занимался только изготовлением изделий из пластмасс. В 1932 г. 
этот завод выпустил продукции на 15,3 млн. руб.

Основное сырье для заводов пластических масс, формалин, 
изготовлялось на Кусковском заводе, который за четыре года 
увеличил свою продукцию с 600 тыс. руб. в 1928/29 г. до 
4,5 млн. руб. в 1932 г. Завод «Большевик» изготовлял линоле
ум, пробку, линкруст, изоляцию и автотракторные прокладки. 
Его производство за пятилетку с 4,3 млн. руб. увеличилось 
до 14,3 млн. руб.

Пущенный в последний год первой пятилетки (1932) Любу- 
чанский опытный завод имел ряд опытных установок по про
изводству автотракторных деталей из пластмасс, изготовлен-
22 П. М. Лукьянов

АкадемикМ. А. И л ь и н с к и й  
(1850—1941) — один из крупнейших 
ученых в области анилино-красоч

ной промышленности
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ных на Охтенском химическом комбинате; он же выпускал 
асфальто-пековую массу под названием «нигролит». Продукция 
Любучанского завода в 1932 г. достигала 1,5 млн. руб. Влади
мирский завод, пущенный в 1932 г., дал в том же 1932 г. про
дукции на сумму в 880 тыс. руб.

На галалитовом заводе «Мосхимпластмасс» выработка с 
129 тыс. руб. в 1927/28 г. возросла до 4300 тыс. руб. в 1932 г. 
На пущенном в 1930 г. другом заводе того же объединения 
выработка пластмасс с 685 тыс. руб. в 1930 г. возросла до 
1205 тыс. руб. в 1932 г.

Всего по объединениям «Союзхимпластмасс» и «Мосхим
пластмасс» суммарная стоимость вырабатывавшейся ими про
дукции возросла с 9698 тыс. руб. в 1927/28 г. до 75 153 тыс. руб. 
в 1930 г. Однако в эти суммы входят и другие продукты, изго
товлявшиеся на этих заводах. Как таковых, пластических масс 
и изделий из них на предприятиях этих двух объединений 
было выработано в 1927/28 г. на 3931 тыс. руб., а в 1932 г.— 
на 42 млн. руб. В 1932 г. по сравнению с 1931 г. было выпущено 
ранее не изготовлявшихся продуктов на 34,3% больше.

Динамика производства пластических масс в' (г) в 1927/28 г., 
предшествующему первой пятилетке, и в последний ее год 
представлена в табл. 56 48.

Т а б л и ц а  56

Пластмассы
Годы

1927/28 1932

Ц е л л у л о и д  ............................. 133 687
Р е з о л о в ы е  п о р о ш к и  . . 65 368
Г а л а л и т  .................................. 25 1 1 1 6
Э т р о л  ....................................... — 67

Р е з о л о в ы е  см о л ы  . . . . 57 439

Р е з о л о в о е  л и т ь е  . . . . 4 37
А с ф а л ь т о - п е к ......................... — 464

И т о г о  . . .

.
284 3 1 7 8

Из данных этой таблицы видно, что особенно возросло про
изводство галалита (в 44 раза), производство целлулоида воз
росло более чем в 5 раз, резоловых порошков — также более 
чем в 5 раз, резоловых смол-— почти в 8 раз. Вновь возникли 
производства асфальто-пековых пластмасс и этрола. В восста

48 « Х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  С С С Р » , т. 1, 1933, с т р . 233.
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новительный период Советский Союз импортировал камфару, 
а в первой пятилетке импорт этого дорогого сырья совершенно 
прекратился. Недоставало формалина, изготовляемого из ме
тилового спирта. В первой пятилетке формалин еще ввозился 
из-за границы, но во второй пятилетке мы почти совершенно 
отказались от его импорта (см. об этом ниже).

Несмотря на значительные успехи промышленности пла
стических масс, недостаток сырья и небольшой относительно 
ассортимент пластиков не удовлетворяли в первой пятилетке 
потребности в них народного хозяйства. Высока была и их се
бестоимость. Значительных успехов в области производства 
пластических масс Советский Союз достиг во втором пятиле
тии, о чем мы сообщаем ниже. Следует отметить, что про
мышленности пластических масс в первой пятилетке уделяли 
большое внимание. Так, в резолюциях VI Всесоюзного Менде
леевского съезда, состоявшегося в конце 1932 г., отмечалось воз
никновение промышленности пластмасс и указывалось, что 
«важнейшими пластмассами ближайшего пятилетия должны 
быть массы на основе эфиров целлюлозы и продуктов полиме
ризации и конденсации» 49.

Лакокрасочная промышленность, которая в восстановитель
ный период далеко не удовлетворяла потребностей народного 
хозяйства, сделала заметные успехи в первой пятилетке, когда 
очень остро встал вопрос о необходимости самой серьезной 
борьбы с коррозией. Значительным стимулом развития этой 
отрасли промышленности явился расширенный спрос на преж
ние и новые виды ее продукции со стороны авто-, авиа- и трак
торной промышленности.

Производство лаков и красок в 1927/28 г. составляло 
66 204 т, в 1928/29 г.— 71 454 т; в 1932 г.— 96 408 т. Возросло 
производство литопона, цинковых белил, цветных сухих кра
сок; однако производство некоторых красок (ультрамарин, зем
ляные сухие краски, свинцовые белила, сурик и глет) в 1932 г. 
несколько уменьшилось по сравнению с 1928/29 г. Это явилось 
прямым следствием нехватки их исходного сырья и реконст
рукции вырабатывавших указанные краски заводов. В период 
первой пятилетки значительно увеличилось производство эма
лей -с 676 т в 1928/29 г. до 6987 т в 1932 г. То же относится 
и к масляным лакам (с 3378 до 12 560 т) , нитролакам (с 350 
до 1122 т), олифе «Новоль» (с 681 до 7264 т) 50.

Понижение выработки по группе белых красок (цинковые бе
лила, литопон), глету и свинцовому сурику было вызвано недо
статком в цветных металлах. Многие продукты лакокрасочной

49 « Т р у д ы  V I  В с е с о ю з н о г о  М е н д е л е е в с к о г о  с ъ е з д а » , т. I . 1933, с т р . 38.
so Х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  С С С Р » , т . I, 1933, ст р . 249.
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промышленности до 1931 г. изготовлялись из импортного 
сырья. К сожалению, в первой пятилетке лакокрасочная про
мышленность еще не умела использовать отходы цветной ме
таллургии, отвалы полиметаллических руд, что было сделано 
в следующую пятилетку. Все же, в общем, лакокрасочная про
мышленность в 1932 т. дала стране продукции на 99 млн. руб. 
против 45—46 млн. руб. в 1927/28 г.

В области лакокрасочной промышленности в конце первой 
пятилетки были разработаны и частью внедрены методы из
готовления специальных изоляционных лаков с применением 
вместо импортного гильсонита асфальтов отечественного про
исхождения. Были найдены заменители экзотических смол, 
канифоли и льняного масла. Большим достижением явилась 
выработка искусственных олиф «Новоль» 51 и «ИМС» на базе 
оксикислой полимеризации солей нафтеновых кислот и т. д., 
организовано производство казеиновых красок и эйкозолей для 
нужд кожевенной промышленности, которая до этого применя
ла импортные красители, и началось изготовление силикатных 
красок, не требующих для своего изготовления растительного 
масла.

В первой пятилетке уже работали несколько крупных заво
дов лакокрасочной промышленности. К их числу относятся сле
дующие: Пресненский завод (в Москве); «Свободный труд» и 
«Победа рабочих» (в Ярославле); «Республика», литопонный 
завод им. В. В. Воровского, завод им. Д. И. Менделеева, «Краси
тель», «Красный маляр» и «Красный химик» (в Ленинграде). 
Наряду с этими предприятиями работало восемь менее крупных 
заводов.

В связи с недостаточно удовлетворительной работой лако
красочной промышленности первый съезд представителей этой 
области промышленности, происходивший весной 1932 г., кон
статировал: «Основными причинами неудовлетворительного раз
вертывания промышленности съезд считает отсутствие доста
точно активной и энергичной борьбы за сырье, за подготовку но
вых источников его, за химико-технологическое и техническое 
освоение новых производств». Во второй пятилетке лакокрасоч
ная промышленность уже добилась значительных успехов.

В восстановительный период и в первые годы первой пяти
летки наши резиновые заводы работали на импортном каучуке. 
Но уже в восстановительный период в научно-исследователь
ских институтах и в химических лабораториях широким фрон
том велись работы по изучению методов получения синтетиче
ского каучука (GK).

51 Ж Х П , 1930, т. V I I ,  № 7 , ст р . 467. «Н оволь» п о  к а ч е с т в у  ст о я л а  
в ы ш е  о б ы ч н о й  м а с л я н о й  о л и ф ы .
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Академик С. В. Л е б е д е в  (1874—1934) — впервые разработавший 
промышленный метод получения синтетического каучука

История возникновения производства синтетического каучу
ка в СССР представляет собой яркий пример целеустремленной 
творческой работы, направленной на выполнение заказов на
шего народного хозяйства.

Еще в дореволюционной России русские химики: И. Л. Кон
даков (1857—1917), И. И. Остромысленский (1880—1939) 52, 
А. Е. Фаворский (1860—1945), Б. В. Бызов (1880—1934), 
С. В. Лебедев (1874—1934) и другие вели теоретические рабо
ты по СК. В результате этих исследований уже тогда был полу
чен каучук, хотя и неудовлетворительного качества и с малы
ми выходами. Малоэффективны были работы и зарубежных ис
следователей. Во время первой мировой войны в Германии * 30

52 И. И. Остромысленский в 1914 г. получил привилегию (за № 27625 
от 30.XI 1914 г.) на способ получения искусственного каучука (совместно 
с Т-вом «Богатырь»); в 1915 г. он же получил привилегию (за № 27888 от
30 июня 1915 г.) на способ получения СК; в том же году он получил еще 
две привилегии на способ получения изопрена и его гомологов (за 
№ 28181 от 31.Х 1915 г.) и на способ получения изопрена или диметилал- 
лена (за № 28214 от 26.XI 1915 г.); в 1915 г. А. Катык получил привиле
гию (за № 28177) на способ очистки сырого изопрена и тогда же «На спо
соб устранения клейкости СК» (за № 28178).
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было предпринято опытное производство GK из диметилбутадие- 
на (в значительной степени на основе опубликованных работ 
И. Л. Кондакова), прекращенное из-за его нерентабельности.

В 1926 г. ВСНХ объявил конкурс на лучший способ синте
за каучука. В декабре 1927 г. С. В. Лебедев представил в жюри 
описание метода производства, схему заводской установки и 
образец СК весом в 2 кг. Жюри признало, что данные Лебедева 
вполне удовлетворяют условиям конкурса и результаты его ра
бот заслуживают первой премии 53. Метод Лебедева и до насто
ящего времени справедливо считается наилучшим. В 1929 г. 
ВСНХ обязало максимально форсировать работы по СК по ме
тодам Б. В. Бызова и С. В. Лебедева и проверить эти методы 
в полузаводском масштабе (до 200 кг СК в День) 54 55. По методу, 
разработанному Лебедевым, 7 июля 1932 г. Ярославский завод 
СК получил первый каучук в количестве 500 кг Б5.

В области производства СК мы перегнали зарубежные стра
ны: в Германии первый завод СК был построен в 1936 г., 
в США — только в 1942 г. В СССР сырьем для получения СК 
(через дивинил) по методу Лебедева служит этиловый спирт. 
После пуска Ярославского завода СК был сооружен и введен 
в строй Воронежский, а также начато строительство еще двух 
заводов. Одновременно были поставлены научно-исследователь
ские работы по получению СК из ацетилена, затем работы по 
использованию отходов, получающихся при изготовлении кау
чука из этилового спирта. Первые десятки тысяч тонн СК из 
спирта были изготовлены еще в первой пятилетке.

В декабре 1929 г. ЦК ВКП(б) постановил организовать 
трест «Каучуксбыт», которому поручались разведка, разведе
ние и сбор сырья из каучуконосов (хондрилла, кок-сагыз, гва
юла, ваточник) 56.

Успешно развивалась промышленность искусственного воло
кна. Его выработка с 221 г в 1928/29 г. увеличилась до 1835 т 
в 1931 г. (на сумму в 47 млн. руб.). В 1932 г. выработка его 
превысила 4 тыс. т57.

Продолжала развиваться и лесохимическая промышлен
ность. Успешно работал Вахтанский канифольно-скипидарный 
завод, пущенный в 1927 г. В 1931 г. площадь подсочки по гос- 
промышленности достигла изумительной цифры — 400 тыс. га, 
а по промкооперации — 288 тыс. га. Динамика добычи живицы

53 С . И. В  о л  ь  ф  к  о в  и ч. Н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и е  р а б о т ы  п о  х и 
м и и  в  с о в е т с к и й  п е р и о д . « В о п р о с ы  и с т о р и и  о т е ч е с т в , н а у к и » , 1949, 
ст р . 3 14 , 315; « П р и р од а» , 1948, № 6, с т р . 7 4 — 77.

54 « Д и р е к т и в ы  В К П ( б )  п о  х о з я й с т в е н н ы м  в о п р о са м » , 19 3 1, с т р . 655.
55 «25 л е т  з а в о д у  с и н т е т и ч е с к о г о  к а у ч у к а » . Я р о с л а в л ь , 1958, с т р . 7.
56 « Д и р е к т и в ы  В К П ( б )  п о  х о з я й с т в е н н ы м  в о п р о с а м » , 19 3 1, ст р . 654.
57 Ж Х П , 1932, т . I X , № 1, с т р . И ;  № 2, с т р . 2. .
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за последние годы восстановительного периода и в годы первой 
пятилетки была следующей 58:

Годы . . . .  1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
Тонны . . .  176 1728 5310 15270 32832 48800 56600

„Не может подлеж ать ни малейш е
му сомнению, что т олько у  нас, в ст ра
не строящ егося социализма, возмож ен  
такой грандиозный творческий р а з 
м ах".

(И з р у к о п и с и  а к а д е м и к а  С. В. Л е б е д ев а )

1Л,

V  ^ * y -

Факсимиле С. В. Лебедева

В 1931 г. было выработано 27 600 т канифоли и 1200 т ски
пидара, в то время как в 1927/28 г. их было выработано соот
ветственно 2129 и 548 г, а в 1928/29 г.— 7943 и 1082 т. В 1931 г. 
на Плесецком лесохимическом заводе было организовано про
изводство канифольного мыла. В 1930 г. импорт канифоли в 
СССР прекратился; в небольших количествах мы стали экспор
тировать скипидар. С 1927 г. лесохимические предприятия 
были объединены в трест «Лесохим» (этот трест возник из орга
низованного в 1925 г. треста «Русская смола»).

58 «Лесная промышленность», 1957, № 10, стр. 12, 18.
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В первые годы пятилетки завод «Вахтан» уже давал стране 
сотни тонн продукции. Постепенно на этом заводе выработка 
канифоли увеличивалась, началось изготовление, кроме кани
фоли и скипидара, и масел, что видно из табл. 57 (и г) 59.

Т а б л и ц а  57

Продукты'
Годы

1928/29 1929/30

К а н и ф о л ь  . . . . 1 475 2 0 7 5 *
С к и п и д а р  . . . . 246 391

М а с л а ........................ — 12 4

* За 11 месяцев.

В 1930 г. на Кусковском химическом заводе «Лесохим» была 
введена в эксплуатацию установка по получению формалина 
мощностью в 4800 т в год; в то время установка такой же 
мощности работала на Краснобаевском заводе60.

В 1929 г. в СССР было шесть заводов сухой перегонки де
рева, без кустарных установок. Последних насчитывалось до 
4270, не считая дегтекурных (648), пековаренных (604), спир
то-порошковых (1622 реторт). Кроме того, имелось 50 скипи- 
дарно- и спиртоочистных установок и установок для переработ
ки живицы 61. Валовая продукция лесохимической промышлен
ности в 1928/29 г. оценивалась в сумме 14 347 тыс. руб. и в 
1929/30 г.— свыше 20 млн. руб.62

Несмотря на значительный рост производства продуктов 
лесохимии, масштабы их выработки не покрывали потребности 
в них страны. Так, в 1929/30 г. потребность в канифоли состав
ляла 45 тыс. т, в терпентинном масле и скипидаре — свыше 14 
тыс. т, в уксусной кислоте — 7676 т, в метиловом спирте — 
6430 т. Выработка же соответственно была: 23 350; 3970; 3890 и 
1052 т. Как видно из этих данных, особенно большой разрыв 
между потреблением и выработкой в указанном году приходил
ся на метиловый спирт. Потребность народного хозяйства в этих 
продуктах была удовлетворена на 14% 63. В последний год 
первой пятилетки потребность в канифоли почти полностью 
удовлетворялась отечественной продукцией.

59 « Л е с о х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  С С С Р » , 1930, с т р . 44.
60 Ж Х П , 1930, т . V I I ,  № 8 - 9 ,  стр . 6С6.
61 « Л е с о х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  С С С Р » , 1930, с т р . 15 , 35.
62 Ж Х П , 1930, т. V I I ,  № 1, с т р . 2 1; № 35— 36, стр . 2132.
63 « Л е с о х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  С С С Р » , 1930, ст р . 8.
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Огромных успехов в первой пятилетке достигла химико-фар
мацевтическая промышленность. Эти успехи выразились не 
только в увеличении масштабов производства, но еще в большей 
степени в освоении производств новых препаратов. Если в 
1927/28 г. в Советском Союзе было выработано фармацевтиче
ских продуктов на 30,5 млн. руб., то в 1932 г. стоимость валовой 
продукции этой отрасли промышленности превысила 60 млн. 
руб. Возросло производство препаратов серебра, ртути, висмута, 
салициловых и галеновых препаратов; значительно возросло 
производство алкалоидов (с 3,5 т в 1927/28 г. до 39,4 г в 1932 г.). 
Начали изготовляться гваяколовые препараты, выработка кото
рых в 1932 г. достигла 12,4 г.

Большие успехи были сделаны в области производства йода. 
Собственно только в 1930 г. в СССР в относительно больших 
количествах начали изготовлять йод (на Архангельском заводе 
впервые его было получено из водорослей более 1000 кг). В се
редине 1931 г. вступил в строй Нефте-Чалинский завод, изго
товлявший йод из буровых вод. На Нефте-Чалинском, Рома- 
нинском и Челикенском заводах стали применять разработан
ный в СССР так называемый угольный метод (кроме этих трех 
заводов, были и мелкие установки). Нефте-Чалинский завод 
в течение 1931 г. выработал 17 300 кг йода, а в 1932 г.— 
35 600 кг. В 1932 г. в Сураханах был пущен йодный завод с го
довой мощностью в 15 000 кг йода. Уже в 1932 г. на этом заводе 
было изготовлено 7210 кг йода. Романинский завод (около 
Баку) вступил в эксплуатацию в 1932 г. На полузаводской уста
новке, построенной на острове Челикея (Туркмения), в 1932 г. 
было получено 3 тыс. кг 64.

Только с 1929 г. продвинулся вопрос (почти 15-летней дав
ности) об увеличении производства йода на Белом море и на 
Дальнем Востоке. По-прежнему йод там добывался на острове 
Жижгин (около Архангельска) и в бухте Владимира (на Даль
нем Востоке). Кроме двух указанных точек, промысловая коо
перация начиная с 1932 г. получала йод на острове Кильдине 
(около Мурманска). Небольшие количества йода из водорослей 
получали на заводе в Одессе («Химсольтрест»). Общее количе
ство йода, добытого в годы первой пятилетки, представлено в 
табл. 58 (в кг) 65.

Таким образом, производство йода в СССР с 1760 кг в 
1929/30 г. (плюс «особый» квартал 1930 г.) возросло в 1932 г. 
до 58 242 кг, т. е. почти в 32 раза! В 1932 г. мы уже совершенно 
освободились от импорта йода. Как видно из приведенных в

64 Ж Х П , 1935, т. X I I ,  № 4, ст р . 390— 395; « Х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н 
н о с т ь  С С С Р » , т . 1, 1933, с т р . 285.

65 « Х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  С С С Р » , т . 1 , 1933, с т р . 286, 287.
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добычу и научно-исследовательскую работу по следующим ред
ким элементам: вольфраму, молибдену, урану, радию, ванадию, 
бериллию, висмуту, литию, танталу, торию, селену, кобальту.

Государственный радиевый институт Главнауки вел работы 
по геохимии радиоактивных элементов, ряд институтов по пору
чению «Союзредмета» разрешали проблемы, относящиеся к тех
нологии редких элементов. В частности, Институт минералогии 
разработал метод получения ванадиевого катализатора для про
изводства серной кислоты из отечественного сырья. Была раз
решена проблема использования титаномагнетитов; на одном из; 
заводов «Лакокраски» уже в первой пятилетке работала полуза- 
водская установка по получению титановых белил, которые 
должны были заменить ядовитые в производстве свинцовые 
белила. Были разработаны методы получения вольфрамовых 
соединений, сверхтвердых сплавов, металлического тантала,, 
солей лития, бериллия, сплавов кадмия, элементарного селена.

В первой пятилетке успешно продолжали работать научно- 
исследовательские институты, организованные еще в восстано
вительный период. Дальнейшее развитие химической промыш
ленности вызвало необходимость организации ряда других ин
ститутов. Накануне первой пятилетки (1928 г.) были организо
ваны: Украинский научно-исследовательский институт, Всесо
юзный научно-исследовательский угольный институт, Грознен
ский научно-исследовательский институт; в конце 1929 г. был 
организован институт высоких давлений70 71, сыгравший боль
шую роль в развитии промышленной химии высоких давлений, 
в частности в промышленности синтетического аммиака. 
В 1930 г. были организованы: Научно-исследовательский инсти
тут пластических масс, Днепровский углехимический институт, 
Научно-исследовательский институт резиновой промышленно
сти, Уральский научно-исследовательский институт.

Большое число научно-исследовательских институтов, при
званных к разработке ряда проблем для химической промыш
ленности, было организовано в 1931 г. К ним относятся следую
щие: Научно-исследовательский физико-химический институт, 
Научно-исследовательский институт азота (впоследствии 
ГИАП), Научно-исследовательский институт полупродуктов 
и красителей (НИОПИК), Научно-исследовательский институт 
лаков и красок, Научно-исследовательский институт искусствен
ного волокна (НИИВ), Всесоюзный институт каучука и рези
ны, Харьковский углехимический институт, Уральский углехи
мический институт, Азербайджанский научно-исследователь
ский институт нефти 7,1. В том же 1931 г. было организовано На

70 Ж Х П , 1929, т. V I ,  № 19, с т р . 144 1.
71 « Н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и е  и н с т и т у т ы  т я ж е л о й  п р о м ы ш л е н н о 

сти », п о д  р ед . А . А р м а н д а , 1935, ст р . 62— 288.
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учно-исследовательское бюро по вопросам комплексного исполь
зования хибинской апатито-нефелиновой породы.

Наличие высококвалифицированных научных кадров дало 
возможность всем этим многочисленным научно-исследователь
ским организациям поднять советскую химическую науку на 
исключительную высоту и разрешить ряд крупнейших задач 
теоретического и практического значения. Научные достижения 
влекли за собой практические приложения, а запросы промыш
ленности вызывали необходимость разрешения и теоретических 
задач72.

Организация новых отраслей промышленности требовала со
здания при высших учебных-заведениях специальных кафедр; 
так, в связи с развитием промышленности редких элементов в 
Институте тонкой химической технологии им. М. В. Лономосо- 
ва (Москва) была организована специальность по редким эле
ментам. Была организована специальность по СК и другим от
раслям химической промышленности.

В последний год первой пятилетки в целях усиления хозяй
ственного и технического руководства Народный комиссариат 
тяжелой промышленности утвердил организацию Главного 
управления химической промышленности (Главхимдром) в со
став которого вошли: «Всехимпром», «Анилообъединение», «Со- 
юзкалий», «Лакокраска», «Резинообъединение», «Союзхимпласт- 
масс», «Вохимфарм», «Союзосновхимсбыт», «Воив» (Всесоюз
ное объединение искусственного волокна), Управление синте
тического каучука, «Каучуконос», «Оргхим», «Газоочистка», 
«Уралхимоснова» 73. Организация отдельных управлений при 
интенсивном развитии промышленности в то время была свое
временной и необходимой.

В первой пятилетке возникло собственное химическое ма
шиностроение, зачатки которого относятся еще к восстанови
тельному периоду (до 1928 г.). В 1930 г. был уже организован 
трест химического машиностроения, реорганизованный в 1931 г. 
в Объединение химического машиностроения (ВОСХИМ) 74. 
В табл. 59 приведены данные о стоимости продукции заводов 
химического машиностроения (в тыс. руб.) за период с 1928 по 
1932 г. 75

Как видно из приведенных данных табл. 59, химическое ма
шиностроение СССР достигло в указанном пятилетии весьма 
значительных успехов. В первой пятилетке аппаратура для

72 С. Н. Д а н и л о в .  Х а р а к т е р н ы е  ч е р т ы  р а з в и т и я  х и м и и  в С С С Р  в 
го д ы  п я т и л е т о к . Ж О Х , т . X X  ( X X X I I ) ,  в ы н . 1, 1950, с т р . 5 — 30.

73 Ж Х П , 1932, т. I X , № 4, ст р . 90.
74 И . Г о л ь д м а н  и  Г.  Ф е л ь д м а н .  И т о г и  п е р в о го  п я т и л е т н е г о  

п л а н а  х и м и ч е с к о г о  м а ш и н о с т р о е н и я , 1934.
75 Ж Х П , 1932, т . IX , № 4, с т р . 90.
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Т а б л и ц а  59

Предприятия
Годы

1928 1929 1930 1931 1932

З а в о д ы  В О С Х И М  . . 

Д р у г и е  з а в о д ы  . . . 12  000 23 000

33 130 

8000

56 560 

14  500

74 000 

27 000

И т о г о  . . . 12  000 23000 4 1 1 3 0 7 1  060 10 1 000

сернокислотных и суперфосфатных заводов, фосфоритных мель
ниц, заводов преципитатных, хлорных и минеральных -солей 
полти полностью изготовлялась на советских машиностроитель
ных заводах. На машинах и аппаратуре отечественного проис
хождения работали анилино-красочная, химико-фармацевтиче
ская и другие отрасли химической промышленности.

В первой пятилетке было начато изготовление колонн для 
производства синтетического аммиака и компрессоров высокого 
давления (300 ат) производительностью 10 тыс. мъ газа в час. 
В последние годы первой пятилетки начали изготовлять аппа
раты для получения глубокого холода и т. д .76 Уже в первой 
пятилетке возникли машиностроительные заводы, специально 
занятые постройкой машин и аппаратов для химической про
мышленности: завод им. Фрунзе, «Большевик», завод им. Ар
тема, «Прогресс». Только эти четыре завода в 1931 г. дали стра
не продукции на сумму свыше 48 млн. руб. Несмотря на значи
тельный рост химического машиностроения, в первой пятилетке 
мы все же еще импортировали оборудование для химических за
водов. Однако импорт его падал с каждым годом.

В восстановительный период и в годы первой пятилетки мы 
еще пользовались иностранной технической помощью. Но эта 
помощь с каждым годом все уменьшалась и к началу второй 
пятилетки была незначительной.

Валовая продукция основной и горно-химической промыш
ленности (в ценах 1926/27 г.) в первой пятилетке 77 представ
лена в табл. 60.

В 1929 г. советская химическая промышленность, заканчи
вая первый этан реконструкции, составляла всего лишь 1,5 % 
мировой химической промышленности, теряясь в мировой ста
тистике так называемых прочих стран. К концу первой пяти
летки удельный вес советской химической промышленности со-

76 «15 л е т  с о в е т с к о й  х и м и и » , 1932, ст р . 321.
77 ЖХП, 1936, т. XIII, № 4, стр. 195.
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Р и с . 40. Д и а г р а м м а  р о с т а  в а л о в о й  п р о д у к ц и и  х и м и ч е с к о й  
п р о м ы ш л е н н о ст и  в  п е р в о й  п я т и л е т к е  (в  ц е н а х  1926/27 г .  

в  м л н . р у б .)

1 — вся химия, промышленность 5 — анилино-красочная
2 — резиновая 6 — химико-фармацевтическая-
3 — основная химическая 7 — пластических масс
4 — лакокрасочная 8 — горно-химическая



Т а б л и ц а  60

Годы

Отрасли 1927/28 1928/29 1930 1931 1932

А* в ** А в А в А в А В

О с н о в н а я 6 4 ,5 100 8 4 ,5 13 1 14 0 ,8 1 6 6 ,6 1 7 0 ,3 12 0 ,8 2 1 2 ,7 1 2 5 ,7

Г о р п о -х и -  
м и ч е с к а я  . — — — — 4 , 7 100 1 1 , 3 2 4 0 ,4 1 4 ,9 1 3 1 ,4

И т о г о 6 4 ,5 100 8 4 ,5 13 1 1 4 5 ,5 1 7 2 ,3 1 8 1 ,6 1 2 4 ,6 2 2 7 ,6 13 0 ,9

* — стоимость продукции в млн. руб.
**В — % к  предыдущему году, при взятии за 100% стоимости продукции в 

1927/28 отчетном году по основной химической промышленности и за 100% в 1930 г.— 
для_горпо-химической.

ставлял уже 10% от мировой, в то время как удельный вес хи
мической промышленности четырех государств — США, Гер
мании, Англии и Франции, державших к началу первой пяти
летки в своих руках три четверти мирового производства хими
ческих продуктов, к 1932 г. снизился на 10%, или в абсолютных 
цифрах на 10 млрд, золотых марок.

Рост валовой продукции (в млн. руб.) по отдельным отрас
лям химической промышленности показан на диаграмме. Для 
сравнения приведены данные и за последний (1927/28) год вос
становительного периода78 79. Как видно из диаграммы, стои
мость валовой выработки советской химической промышленно
сти в первой пятилетке (не считая продукции промышленности 
лесохимической, целлюлозной, пищевкусовой, спичечной, жиро
вой, косметической и парфюмерной) в 1932 г. достигла 1142 млн. 
руб., т. е. по сравнению с 1927/28 г. она увеличилась более чем 
в 3 раза. Продукция же всей химической промышленности 
(включая лесохимическую и др.) в ценах 1926/27 г. с 343,9 млн. 
руб. в 1927/28 г. увеличилась до 1497,1 млн. руб. в 1932 г., т. е. 
в 4 раза. Мощность двигателей, обслуживающих химическую 
промышленность за указанный выше период, увеличилась с 
56 тыс. кет до 274 тыс. кет, а энерговооруженность на одного 
рабочего увеличилась с 2,7 до 5,65 кет, т. е. в 2,1 раза 7Э.

78 Д а н н ы е  д л я  с о с т а в л е н и я  д и а г р а м м ы  з а и м с т в о в а н ы  из р а з н ы х  и с
т о ч н и к о в : Б С Э , т . 59, 1935, с т р . 589, 590; Ж Х П , 1932 , т. IX , № 2, с т р . 2; 
С . А . В  а  й с  б е й  н, Д . Я . Д  а  н  к  и 'н , Я . Д . Т ы ш к о в с к и й .  « Х и м и ч е
с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  к  X V I I  с ъ е з д у  В К П ( б ) » , 1934. П р и  с о с т а в л е н и и  
д и а гр а м м ы  н ам и  в в е д е н ы  к о р р е к т и в ы .

79 Ж Х П , 1937, т .  X I V ,  №  2 1 - 2 2 ,  с т р . 1469.
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Лозунг «пятилетку в четыре года» получил свое отражение 
не только в увеличении выпуска продукции. В значительной сте
пени были увеличины капиталовложения в химическую про
мышленность; результаты этого ярко сказались во второй пя
тилетке. На пять лет капиталовложения по основной химиче
ской промышленности предусматривались в сумме 918,8 млн. 
руб., а было вложено за четыре года 971,4 млн. руб. Соответ
ственно по промышленности: лакокрасочной — 24,0 и 31,1 млн. 
руб.; по аналино-красочной — 45,0 и 83,2 млн. руб.; по про
мышленности искусственного волокна — 156,0 и 161,0 млн. руб., 
по химико-фармацевтической — 15,7 и 31,34 млн. руб. 80

Уже в восстановительный период, и в особенности в годы 
первой пятилетки, имело место широкое изобретательство вооб
ще и, в частности, в области химической промышленности. Чис
ло зарегистрированных изобретений росло с каждым годом, что 
видно из табл. 61.

Т а б л и ц а  61

Заявки
Годы

1925 1926 1927 1928 1929 1930

В с е г о  з а я в о к ....................................... 5 451 8 249 8 324 13  003 22 195 25 471

И з н и х  п о  х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш 
л е н н о с т и  ...................................................... 479 734 1 1 2 3 1 2 9 4 912 2 1 7 6

%  з а я в о к  п о  х и м и ч е с к о й  п р о 
м ы ш л е н н о с т и  к  о б щ е м у  ч и с л у 9 9 14 10 9 9

В дореволюционной России в период 1910—1914 гг. ежегодно 
выдавалось по всем отраслям народного хозяйства только от 
4300 до 5400 авторских свидетельств, из которых около 50% 
принадлежало иностранцам. Рост изобретательства содейство
вал развитию советской химической промышленности.

В 1929 г. (28.III — 3.IV) состоялся Первый всесоюзный 
съезд по вопросам химической промышленности. На съезде был 
заслушан доклад В. В. Куйбышева («О положении народного 
хозяйства СССР»), академика Д. Н. Прянишникова, профессора 
9. В. Брицке и А. В. Казакова (об удобрениях), профессора 
Н. Н. Ворожцова старшего (об анилино-красочной промышлен
ности) и др. На секции по экономике труда ряд докладов был 
посвящен црофтехническому образованию81.

Большим событием в первой пятилетке было проведение 
VI Всесоюзного Менделеевского съезда по теоретической и

80 Ж Х П , 1932, т. I X , № 2, с т р . 10.
81 « М а т е р и а л ы  П е р в о го  в с е с о ю з н о г о  с ъ е з д а  п о в о п р о с а м  х и м и ч е с к о й  

п р о м ы ш л е н н о ст и » , 1930.
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прикладной химии 82. На этом съезде, состоявшемся в Харько
ве (с 25 октября до 1 ноября 1932 г.), присутствовало около 
3000 химиков; было заслушано более 400 докладов, из которых 
более половины относилось к прикладной химии.

Из проблем, имеющих непосредственное отношение к хими
ческой промышленности, были разобраны следующие: 1) ката
лиз в основной химической промышленности (7 докладов); 
2) флотация (3 доклада); 3) химически стойкие материалы и 
защитные покрытия для химического аппаратостроения (19 до
кладов); 4) сера (7 докладов); 5) серная кислота (12 докладов); 
6) использование кислорода (1 доклад); 7) минеральные, орга
нические и комплексные удобрения (15 докладов); 8) утилиза
ция отходов минерального сырья (2 доклада); 9) редкие элемен
ты (10 докладов); 10) комплексное использование соляных бо
гатств (28 докладов); И ) использование топлива в качество 
сырья для химической промышленности (16 докладов); 12) ис
пользование природных и промышленных газов и получение 
растворителей (16 докладов); 13) каучук (8 докладов); 14) ком
плексное использование растительного сырья (20 докладов); 
15) пластмассы (7 докладов); 16) синтетические жиры (8 до
кладов) ; 17) естественная и искусственная кожа (14 докладов); 
18) красители и полупродукты (6 докладов); 19) электролити
ческое получение хлора (и его использование) и щелочи, элек
тролиз воды (15 докладов); 20) организация и усовершенство
вание контроля производства (48 докладов); 21) химическая 
аппаратура (17 докладов).

Кроме этих проблем, относящихся непосредственно к хими
ческой промышленности, в ряде докладов были освещены про
блемы металлургии и силикатов (51 доклад). Семь докладов 
были посвящены проблеме подготовки кадров химической про
мышленности 83.

На этом съезде была продемонстрирована успешная работа 
целого ряда научно-исследовательских и учебных институтов, 
плодотворная деятельность ученых и инженерно-технических 
работников и были намечены проблемы, подлежащие разработ
ке. Съезд, несомненно, сыграл большую роль в развитии хими
ческой промышленности и помог выполнению плана намечен
ных работ во второй пятилетке.

В первой пятилетке были проведены и другие совещания по' 
разным отраслям химической промышленности. В марте 1931 г. 
в Ленинграде был проведен Всесоюзный съезд по основной хи~

82 В. В. К о з л о в .  Очерки истории химических обществ СССР, 1958, 
стр. 575—580.

83 «Труды VI Всесоюзного Менделеевского съезда», т. II, вып. 1, 
1935; т. II, вып. 2, 1935.
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мической промышленности, на котором было заслушано 66 док- 
ладов; на съезде работали секции: кислотная, солевая, содовая; 
фосфатная, газовая, азотная, хлорная и электрохимическая84.

Развивающаяся химическая промышленность потребовала 
большого количества инженеров-химиков. В восстановительный 
период прием студентов на химические факультеты политех
нических институтов, университетов и в институт им. Д. И. Мен
делеева хотя и был увеличен, но их выпуск (щри пятилетием 
сроке обучения) в количестве, более или менее удовлетворят 
ющем промышленность, имел место лишь в середине — конце 
первой пятилетки. В 1928/29 учебном году Московский химико- 
технологический институт им. Менделеева окончило только 
49 студентов, химические факультеты Ленинградского техноло
гического института — 36 человек и Московского высшего тех
нического училища — 53, т. е. этими тремя высшими школами 
было выпущено всего лишь 138 инженеров-химиков, а всего 
в 1928/29 г. по Советскому Союзу их было выпущено немногим 
более 250 человек.

На состоявшейся в феврале 1929 г. Первой всесоюзной кон
ференции по вопросам высшей химической школы (при Совете 
по химизации народного хозяйства СССР при СНК СССР) 
было вынесено постановление, часть которого мы здесь приво
дим: «В пятилетием плане развития народного хозяйства стра
ны, при условии всемерного улучшения, укрепления и рацио
нального развития существующих реформируемых вузов и вту
зов, считать актуальной необходимостью строительство новых 
высших учебных заведений, тип и целевая установка которых 
должны быть определены в зависимости от конкретных требо
ваний социалистического строительства народного хозяйства и 
с таким расчетом, чтоб существующие и вновь создаваемые хи
мические высшие учебные заведения обеспечивали бы создание 
преподавательских кафедр и кадров для самостоятельной науч
но-исследовательской работы в научно-исследовательских ин
ститутах и в промышленности и, с другой стороны,— создание 
инженерно-технических кадров для нецосредственной работы в 
химических производствах».

Тогда же на этой конференции было постановлено наряду с 
созданием политехнических школ создавать и отраслевые школы 
нового типа для подготовки специалистов с более резко выра
женной специальностью. Было признано целесообразным на 
химических факультетах наиболее крупных технических школ 
организовать два уклона — инженерно-технологический и инже
нерно-химический.

84 «Труды Всесоюзного съезда по основной химической промышлен
ности», т. I и II, 1932.
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В описываемый нами период (конец первой пятилетки) на
чало улучшаться снабжение химических лабораторий высших 
технических учебных заведений оборудованием и реактивами, 
появилась в широком масштабе специальная и учебная литера
тура по различным отраслям химической технологии. Препода
вательские кадры химических факультетов пополнялись круп
ными работниками химической промышленности, неуклонно 
начала развиваться научно-исследовательская деятельность пе
дагогических кадров. Несомненно, 1929 и 1930 гг. были годами 
перелома в деле высшего химико-технологического образования 
в СССР; был получен за предыдущие годы огромный опыт, и 
высшее химико-технологическое образование с 1930—1931 гг. 
вступило в новую фазу.

Новые организационные мероприятия по высшему химико
технологическому образованию начинают проводиться в жизнь 
примерно с 1930—1931 гг. Возникли химические втузы с рядом 
специальностей, подчас новых для Советского Союза; в значи
тельной степени возрос контингент учащихся, были организо
ваны отраслевые химические втузы; пересмотрены учебные пла
ны и программы, улучшено положение с производственной 
практикой студентов на химических предприятиях, созданы 
высококачественные учебники и учебные пособия и, наконец, 
была организована подготовка кадров для научно-исследова
тельских институтов и химических вузов (аспирантура).

Начало этого периода характеризуется разукрупнением мно
гих вузов и созданием на базе входивших в их состав химиче
ских факультетов отдельных специальных химико-технологиче
ских вузов с рядом специальностей. В то время были созданы 
специальные отраслевые учебные заведения по текстильной, 
пищевой, силикатной, кожевенной, углехимической, нефтяной 
Промышленности и по химическому машиностроению. Многие 
из созданных тогда химических вузов существуют и до настоя
щего времени, а некоторые из них снова вошли, как химические 
факультеты, в состав индустриальных институтов — Киевского, 
Уральского, Томского и др.

В соответствии с директивным постановлением ноябрьского 
пленума ЦК ВКП(б) от 1929 г. о расширении сети «втузов но
вого тйпа с резко выраженной специализацией по определен
ным отраслям промышленности с сокращением сроков обучения 
(3 года), установив предельным сроком для всех остальных 
втузов 4 'года обучения», были созданы на базе химических фа
культетов, институтов и университетов химические высшие 
учебные заведения, и к началу 1930/31 г. уже функционировали 
химико-технологические институты: Московский им. Д. И. Мен
делеева, Ленинградский им. Ленсовета, Уральский, Казанский, 
Сибирский, Харьковский, Днепропетровский, Самарский, Горь
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ковский, Киевский, Ивановский, Березниковский, Шостенский, 
Пермский, Рубежанский, Московский институт тонкой химиче
ской технологии, Сталинский углехимический и Каменец-По- 
дольский силикатный институты. Эти учебные заведения вы
пускали инженеров следующих специальностей85: технология 
неорганических веществ (9), электрохимические производства 
(6), тонкие неорганические продукты (1), силикаты (10), пи
рогенные процессы (6), промежуточные продукты и красите
ли (6), тонкий органический синтез (1), каучук и тяжелый 
органический синтез (3), резина (1), лаки и краски (3), пла
стические массы (2), целлюлоза (1), химическая обработка 
волокнистых веществ (2).

Ни один из отраслевых текстильных институтов не выпускал 
специалистов по химической обработке волокнистых материа
лов; подготовкой по этой специальности занимались Ленинград
ский и Ивановский химико-технологические институты. Хи
мическая технология пищевых веществ была сосредоточена в 
специальных пищевых институтах. Лесохимическая и целлю
лозно-бумажная технология преподавалась в Ленинградской 
лесотехнической академии и в Архангельском лесотехническом 
институте, технология нефти — в Московском и Азербайджан
ском нефтяных институтах.

Основным втузом, готовящим специалистов по ряду отрас
лей химической промышленности, по-прежнему являлся Мос
ковский химико-технологический институт им. Д. И. Менделе
ева. В 1930 г. этот институт готовил кадры специалистов по 
основной химической промышленности (серная кислота, техно
логия связанного азота, щелочей, минеральных солей,, удобре
ний), полупродуктам и красителям, жирам и эфирным маслам, 
по коксохимическому производству, технологии производства 
сахара. Готовились также специалисты по инженерно-экономи
ческим дисциплинам (организация и рационализация произ
водства, техническое нормирование и планирование, учет и каль
куляция). С 1931 г. в институте начала функционировать ка
федра лаков и красок. Примерно тогда же была организована 
кафедра пирогенетических процессов, куда была передайа ко-: 
ксохимическая специальность из Института народного хозяй
ства им. В. Г. Плеханова; туда же влились кафедры сухой пере
гонки дерева Московского высшего технического училища и 
коксохимическое отделение Института тонкой химической тех
нологии. • • ■ .

В 1930 г. на базе химического факультета Харьковского тех
нологического института был организован Харьковский химико

85 В скобках приведено число химических втузов,' выпускающих ин
женеров по указанной специальности.
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технологический институт. По своей структуре тогда он прибли
жался к Московскому химико-технологическому институту 
им. Д. И. Менделеева. В числе специальностей были следующие: 
технология неорганических веществ, технология электрохимиче
ских производств, пирогенное производство, промежуточные 
полупродукты и красители, технология лаков и красок, техно
логия жиров; существовали силикатный и машиностроитель
ный факультеты (химическое машиностроение и аппаратура 
химической промышленности). В этом институте в числе про
фессорско-преподавательского персонала тогда были видные 
ученые страны — профессор П. П. Будников (ныне член-кор
респондент АН СССР), действительный член АН УССР 
Е. И. Орлов (1865—1944), профессора И. Е. Ададуров (1879— 
1938), Н. А. Валяшко (1871—1955) и др.

В 1930 г. на базе химического факультета Ивановского по
литехнического института был организован самостоятельный 
Ивановский химико-технологический институт, сыгравший 
большую роль в развитии химической промышленности Иванов
ской промышленной области, со специальностями: технология 
реорганических веществ, электрохимических производств, лаков 
р красок, полупродуктов и красителей и специальная техноло
гия. В то время Ивановский химико-технологический институт 
имел первоклассное оборудование, полученное из заграницы, 
что позволило широко развернуть научно-исследовательские ра
боты в институте. Особенно интенсивно работал заведующий 
кафедрой технологии неорганических веществ В. Ф. Постников 
(1890—1944) с своими сотрудниками.

К числу чисто химических высших технических учебных за
ведений принадлежал и Казанский химико-технологический 
институт, организованный на базе химического отделения фи
зико-математического факультета Казанского университета и 
химико-технологического факультета Казанского политехниче
ского института — бывшего промышленного училища. Послед
нее в 1904 г. окончил пламенный трибун пролетарской револю- 
ции:.С. М. Киров (Костриков), имя которого и присвоено инсти
туту. Этот институт выпускал специалистов преимущественно 
до специальной технологии; в числе специальностей в разное 
время были: технология неорганических веществ, синтетиче
ского каучука, жиров, электрохимических производств, проме
жуточных полупродуктов и красителей, лесохимических произ
водств; в дальнейшем функционировали лишь три специально
сти.

В 1928 г. при крупном Рубежанском химическом заводе 
(Донбасс) был организован Рубежанский химико-технологиче
ский институт, закрытый в 1932 г. и 'вновь открытый в 1935 г. 
Для института были построены специальные корпуса, дом для
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профессорско-преподавательского персонала и пр. Целью орга
низации этого института являлась подготовка специалистов для 
анилино-красочной промышленности. Выбор этого места оправ
дывался тем, что студенты института могли проходить произ
водственную практику в цехах Рубежанского завода и на ряде 
предприятий, находящихся в Донбассе. Кроме технологии про
межуточных полупродуктов и красителей в институте изучалось 
и применение красителей, для чего была организована специ
альная лаборатория.

В 1930 г. на базе химического факультета 2-го Московского 
университета был организован филиал № 3 Единого московского 
химико-технологического института, а в 1931 г. он выделился в 
самостоятельный Институт тонкой химической технологии 
им. М. В. Ломоносова. Профиль этого института резко отличал
ся от профилей институтов химико-технологических и химиче
ских факультетов индустриальных и политехнических институ
тов. Вначале в нем были организованы две специальности: 
химико-фармацевтическая и редких элементов. В 1931 г. была 
введена еще углехимическая специальность, переданная в 
1932 г. в институт им. Д. И. Менделеева; тогда же была органи
зована специальность по эфирным маслам и синтетическим ду
шистым веществам, упраздненная в 1934, г., так как ее слили с 
химико-фармацевтической специальностью.

В 1930 г. был разукрупнен Горьковский университет, из 
которого выделили ряд отраслевых высших учебных заведений, 
в частности Химико-технологический институт.

В 1930 г. на базе химического факультета одного из старей
ших втузов Украины — Горного института (в Днепропетров
ске), основанного в 1899 г., был организован Днепровский хи
мико-технологический институт, в котором на технологическом 
факультете имелись специальности по технологии неорганиче
ских веществ и пирогенных процессов. Существовал там и ме
ханический факультет (химические машины, аппараты и уста
новки). На базе организованного в 1920 г. Азербайджанского 
политехнического института, где имелось пять факультетов 
(в числе их нефтяной), был создан Нефтяной институт.

Вообще в 1930 г. по постановлению правительства произо
шло разукрупнение ряда политехнических и индустриальных 
институтов на отраслевые, которые, однако, через несколько лет 
снова вошли (как факультеты) в индустриальные институты.

В 1930 г. последовало разделение Донецкого политехниче
ского института (в Новочеркасске) на ряд самостоятельных 
высших учебных заведений. Тогда же и был организован Ново- 
черкасский химико-технологический институт. В 1930 г. из До
нецкого горного института (г. Сталино) был выделен химиче
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ский факультет и реорганизован в самостоятельный Донецкий 
углехимический институт.

В 1930 г. из Киевского политехнического института был вы
делен химический факультет в самостоятельный Химико-техно
логический институт, а на базе силикатного — Киевский кера
мический институт. В 1934 г. оба эти института вошли на правах 
факультетов в состав Киевского индустриального института.

В 1930 г. был разделен на ряд отраслевых втузов Уральский 
политехнический институт, в числе которых был и Химико
технологический институт; наряду с другими выделенными вту
зами он на правах факультета в 1934 г. вошел в состав Ураль
ского индустриального института. В 1930 г. из Сибирского тех
нологического института был выделен Сибирский химико- 
технологический институт, организованный на базе химическо
го факультета. В 1934 г. произошло объединение ряда вновь 
созданных отраслевых институтов, в том числе и Сибирского 
химико-технологического, и был создан Томский индустриаль
ный институт.

В 1930 г. на базе технического факультета Ереванского го
сударственного университета был организован Политехнический 
институт, в который входил химико-технологический факультет 
с двумя специальностями — органической технологии и техно
логии электрохимических производств. В течение ряда лет там 
функционировало вечернее отделение химико-технологического 
факультета. В дальнейшем, в связи с развивающейся в Совет
ском Союзе промышленности СК и постройкой в Ереване завода 
хлоропренового каучука, на химико-технологическом факульте
те была организована новая специальность по технологии СК.

В 1930 г. в Самаре был организован Химико-технологический 
институт, который на правах факультета в 1934 г. был присо
единен к Средневолжскому индустриальному институту.

На Дальнем Востоке в описываемый нами период был хими
ческий факультет в Дальневосточном политехническом инсти
туте (Владивосток), который был организован в 1930 г. на базе 
некоторых факультетов и специальностей Дальневосточного 
университета. Химический факультет этого института просу
ществовал недолго. За относительно короткий срок своего су
ществования сотрудники кафедры общей и технической химии 
университета (с 1927 г.), а затем специальных кафедр инсти
тута (до 1932 г.) успешно работали в области синтеза жидкого 
топлива из местных углей, изучали каменные угли Дальневос
точного края как сырье коксохимической промышленности.

Таково было состояние химико-технологического образова
ния в первой пятилетке; в последние ее годы химическая про
мышленность получила большое число инженеров-химиков по 
различным специальностям.
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Огромную помощь строительству ряда химических комбина
тов, например Березниковского и Бобриковского (ныне Стали- 
ногорского), оказали комсомольцы; так, в апреле 1932 г. на 
Березниковском комбинате было занято свыше 3 тыс. членов- 
ВЛКСМ 86.

В первой пятилетке издавалось большое число журналов, в 
которых освещались вопросы, относящиеся к различным отрас
лям химической промышленности. Продолжал издаваться 
«Журнал химической промышленности». С 1930 г. начал изда
ваться «Журнал прикладной химии» и др. Было издано большое 
число монографий по различным производствам. В «Краткой 
истории» нет возможности перечислить даже наиболее интерес
ные и фундаментальные монографии, учебники и учебные посо
бия, изданные в первой пятилетке 87. Появились специализиро
ванные издательства (например, Госхимтехиздат и др.). Пере
водная литература постепенно уступала место русским изда
ниям. Начинает появляться химическая литература (хотя еще' 
и в небольшом количестве) на языках народов нашей много
национальной Родины.

Итоги первой пятилетки были весьма значительными. Вы
пуск всей продукции химической промышленности в последний, 
1932 г. первой пятилетки по сравнению с 1927/28 г. увеличился 
в 3,2 раза, в том числе по основной химической промышленности 
в 3,3 раза, анилино-красочной в 2,1, пластическим массам в 7,3- 
и по резиновой промышленности в 3,5 раза 88.

86 В. С. Л е л ь ч у к. Строительство химической промышленности 
СССР в период первой пятилетки. «Вопр. ист.», 1958, № 10, стр. 16.

87 См. «Химическая литература» (библиографический справочник),. 
1953; И. Г. К у л е в и Н. В. Р ю х и н .  Справочник технической литера
туры по целлюлозно-бумажному производству, 1950; в этом «Справочни
ке» приведена литература и по гидролизу древесины и пластмассам (на 
основе эфиров целлюлозы).

88 Н. Н. К а л м ы к о в и С. А. В а й с б е й н. Экономика социалистиче
ской химической промышленности, 1955, стр. 45.



А

Г л а в а  X I

История химической промышленности во второй пятилетке. Ста
хановское движение и его результаты в химической промышлен
ности. Задачи, поставленные перед химической промышленностью 

X V II партийной конференцией. Химизация сельского хозяйства. 
Масштабы производства горно-химической и основной промышлен
ности. .Производство удобрений. Пуск преципитатных заводов. 
Развитие калийной промышленности, промышленности синтетиче
ского аммиака; производство соды, карбида кальция, серы (из кол
чеданов). Развитие электрохимической и электротермической 
промышленности. Коксохимическая промышленность и ее развитие. 
Промышленность полупродуктов и красителей, пластмасс, хими
ко-фармацевтических продуктов; лакокрасочная, лесохимическая, 
гидролизная, нефтеперерабатывающая промышленность, бурное 
развитие производства СК. Работы в области борьбы с коррозией. 
Районирование химической промышленности во второй пятилетке. 
Высшее химико-технологическое образование. Литература по хи

мической промышленности.

D o  второй пятилетке (1933—1937 гг.) советская химиче- 
-■-* ская промышленность достигла еще больших успехов, 

чем в первой. В этот период на химических предприятиях, как 
и во всех отраслях народного хозяйства, широко развернулось 
стахановское движение. Рабочие-химики, техники и инже
неры производства, а также проектанты с каждым днем все 
больше и больше убеждались в возможности повышения про
изводительности отдельных цехов без коренной их реконструк
ции, в возможности понижения расходных коэффициентов.

Постановлением ЦИК СССР инициаторы стахановского дви
жения в химической промышленности Щепкин, Журавлев, Ко- 
шень и Гнедич были награждены орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени1. Приведем несколько примеров замечатель
ной работы стахановцев. На Березниковском заводе в цехе хло
ристого бария три тамбурные печи в смену обычно выдавали че
тыре плавки. Начиная с октября 1935 г. они стали выдавать по

1 ЖХП, 1936, т. XIII, № 1, стр. 3.
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пять плавок, а в дальнейшем по шесть плавок на том же обору
довании и с теми же техническими показателями. Инженеры 
того же завода успешно провели интенсификацию азотно-туко
вого цеха.

Стахановское движение развернулось и на многих других хи
мических предприятиях. Так, на Соликамском калийном ком
бинате в сентябре того же 1935 г. вместо 109 тыс. т запроекти
рованной планом добычи сильвинита шахта выдала 121 тыс. т. 
Химическая фабрика того же комбината при проектной мощно
сти в 3500 т руды в сутки стала перерабатывать 5200 г. Стаха
новское движение развернулось и на Сталиногорском азотно
туковом комбинате. Инж. А. М. Климахин интенсифицировал 
производство аммонийных солей по сравнению с проектной 
мощностью на 100%. На Кировской обогатительной фабрике 
(Хибины) была повышена тонина помола апатитовой руды, уве
личена производительность мельниц и пр.

Больших успехов достигли стахановцы на Чернореченском 
химическом заводе, на фосфоритной мельнице Воскресенско- 
химического комбината, на Донецком содовом и Бондюжском 
химическом заводах, Щелковском, Пермском суперфосфатном и 
Шайтанском хромпиковом заводах, на серных рудниках в Шор- 
Су и на других предприятиях химической промышленности 2.

Волна производственного энтузиазма охватила в той или 
иной мере все предприятия химической промышленности. Раз
вернулось стахановское движение на заводах «Красный химик», 
«Кара-Богазе», на ряде рудников: Зюзелевском, где добывали 
серный колчедан, Полпиноких и Лопатинском фосфоритных руд
никах, на серном руднике Чангыр-Таш и др. 3.

Стахановское движение коснулось и проектных организаций. 
Там были пересмотрены «предельные» нормы производительно
сти отдельных аппаратов, в процессе проектирования были 
учтены достижения стахановцев на работавших заводах и пр.

В первой пдтилетке еще имело место невыполнение плана от
дельными цехами и даже химическими заводами и рудника
ми. Во второй пятилетке почти все отрасли химической про
мышленности не только выполнили, но и перевыполнили свои 
планы.

XVII партийная конференция по плану второй пятилетки 
поставила перед химической промышленностью задачу «полно
стью ликвидировать отставание от темпов развития народного 
хозяйства в целом. Особое внимание обратить на развитие ос
новной химии и, прежде всего, на производство удобрений, для 
чего обеспечить переоборудование заводов и всемерное развер

2 ЖХП, 1936, т. XIII, № 2, стр. 124—127] № 4, стр, 243—245.
3 Там же, № 3, стр. 184—185; № 18, стр. 1131—1134.
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тывание нового строительства» 4. Эта директива, имевшая весь
ма важное значение, получила подтверждение в резолюции 
XVII съезда партии о втором пятилетием плане, где давалось- 
конкретное задание по дальнейшему развитию химической про
мышленности во второй пятилетке: «добиться решающих сдви
гов в развитии химической промышленности, обеспечивающих 
широкую химизацию всех отраслей народного хозяйства и 
укрепление обороноспособности страны. Производство всех ви
дов удобрений за годы второй пятилетки повысить в 10 раз; 
широко развернуть процесс создания ряда новых производств 
химии (химическая переработка твердого топлива — угля, тор
фа, сланцев, новые виды красителей, пластмассы, синтетический 
каучук и т. д .); внедрить новейшие технологические процессы 
в химическую промышленность (широкое развитие электро
термических и электролитических методов, проведение реакций 
в газовых фазах и т. д.); усилить комбинирование химической 
промышленности с другими отраслями промышленности (кок
совой промышленностью, цветной металлургией, черной ме
таллургией и др.) и вовлечение ряда новых видов сырья» 5.

Для реализации плана второй пятилетки в резолюции XVII 
съезда предлагалось осуществить: «В области химии — строи
тельство новых туковых комбинатов, заводов синтетического ка
учука, содовых заводов, сернокислотных, резиновых, пластиче
ских масс, анилино- и лакокрасочных, искусственного волокна

Т а б л и ц а  62

Годы

Отрасли
1932 1933 » 1934 ** 1935

М Л Н .
руб.

% v пре
дыдущему 

году
млн.
руб.

%  К  пре
дыдущему 

году .

Основная .......................... 212,7
1 - - ~ .. 
125,7 239,6 345,3 428,4 124,0

Горно-химическая . . . 14,9 131,4 33,3 56,6 80,5 142,5
Синтетический каучук — “ 8,8 35,8 83,7 233,8

И т о г о .  . . 227,6 130,9 281,7 /437,7 592,6

* Сведения даны Сез учета данных местной промышленности. 
'* Ж ХП, т. XII, № 3, 1935, стр. 227.

4 «Резолюция 17-й конференции ВКП(б)»,1932.
5 «Резолюция XVII съезда ВКП(б)», 1934, стр. 9—10.
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и т. д.» 6. В области искусственных удобрений съезд требовал 
увеличения производства фосфорных удобрений к концу второй 
пятилетки до 3 млн. т (суперфосфата).

Валовая продукция отдельных отраслей химической про
мышленности (в ценах 1926/27 г.) за последний год первой и за 
первые три года второй пятилетки представлена в табл. 62 7.

В 1935 г. по всей химической промышленности план был вы
полнен на 112%, а прирост продукции по сравнению с 1934 г. 
выразился не на 20,8%, как это было предусмотрено планом, а 
на 36,1,%; этот прирост в ценностном выражении составил 
194 млн. руб. Лишь один прирост был больше, чем весь объем 
валовой продукции за 1930 г., составляющий 191 816 тыс. руб. 
В 1934 г. план по всем заводам, входившим в систему Главхим- 
прома, был выполнен на 143% от выработки 1933 г. 8.

Следует еще отметить, что по темпам развития химическая 
промышленность в системе тяжелой индустрии занимала одно 
из первых мест, что видно из данных табл. 63 (млн. руб. в ценах 
1926/27 г.).

Т а б л и ц а  63

Организация
Годы

1932 1933 1934 1935

Народный комиссариат тяжелой промыш
ленности ................................................................ 13 675 15 095 19 238 23 790

В % к предыдущему г о д у .......................... 100,0 110,3 127,4 123,6
Главхимпром..................................................... 237,6 281,7 437,6 592,6
В % к предыдущему г о д у .......................... 100,0 118,4 155,3 135,3

Как видно из данных этой таблицы, значительный рост хи
мической промышленности наблюдается в 1934 г. Особенно боль
шой рост в указанном году имел место по СК. В 1934 г. его было 
выработано 11 129 т, а в 1935 г.— 25 360 т вместо 20 200 т по 
плану. В 1935 г. работало уже четыре завода СК.

Рост производства главнейших химических продуктов (в т) 
в 1932—1935 гг. (для сравнения дан и последний год первой 
пятилетки) представлен данными табл. 64 9. Мы видим огром
ный рост производства главнейших продуктов в 1935 г. (третий 
год пятилетки) по сравнению с 1934 г. Резкое увеличение дали

6 «Резолюция XVII съезда ВКП(б)», 1934, стр. 22.
7 ЖХП, 1936, т. XIII, № 4, стр. 195.
8 Только по Главхимпрому; химические предприятия находились в 

ведении и других главных управлений.
3 ЖХП, 1936, т. XIII, № 4, стр. 197.
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Т а б л и ц а  64

Продукты

Годы

План на 
1936 г., т

% к фа 
тическо 

выработт 
1935 г.

1932 1933 | 1934 1935

выработано, т план, т вырабо
тано, г % к 1934 г. % к 

плану

Серная кислота . . . . 540 700 618 700 775 640 951 500 984 000 126,9 103,4 1 285 000 130,5
Суперфосфат * ................ 612 000 690 000 890 943 1200 000 1463 000 164,2 121,9 1 680 000. 114,8
Сода кальцинированная 284 655 324 430 394 603 405 000 415 000 105,2 102,6 491 000 117,9
Азотные удобрения ** ? р ? ? ? 156,0 111,9 — 137,7
Синтетический каучук — 2189 И 129 20 200 25 860 232,3 128,0 42 300 163,5
Калийные удобрения *** И  000 32 011 94 521 139 000 151 700 160,4 109,1 214 000 140,4
Апатитовый концентрат 156 524 213 405 382 784 700 000 769 300 201,0 109,1 920 000 119,5

* В пересчете на 14% Р20 5.
** В пересчете на сульфат-аммоний. 

*** В пересчете на К ,0 .



производства СК (232,3%), апатитового (флотационного) кон
центрата (201%) и азотных удобрений (156%). Как и в первой 
пятилетке, во втором пятилетии наблюдался «содовый» голод 
(рост 105%) и ощущалась нехватка серной кислоты (рост 
127%).

В последний (1937-й) год второй пятилетки рост производ
ства серной кислоты по сравнению с 1936 г. составлял 117%, 
соды кальцинированной— 104%, азотных удобрений (в . пере
счете на сульфат-аммоний) — 128,6%, фосфорных удобрений 
(в пересчете на 100% Р2О5) — 116,5%.

За годы второй пятилетки в химическую промышленность, 
было вложено свыше 3 млрд, руб., т. е. в 2,5 раза больше, чем в 
первой пятилетке. Основной капитал химической промышленно
сти к концу второй пятилетки вырос почти в 3 раза по сравне
нию с 1932 г. Удельный вес старых (дореволюционных) основ
ных фондов к концу второй пятилетки был следующий: по ос
новной и горно-химической промышленности — 8,2%, по ани
лино-красочной — 14,5%, по 'промышленности пластических 
масс —6,4%, по резиновой промышленности —17,3%. Ежегодно» 
рост химической промышленности за годы второй пятилетки со
ставлял в среднем 28%, или по сравнению с 1932 г. общее уве
личение достигло 3,4 раза. По отдельным отраслям химической 
промышленности рост продукции во второй пятилетке был сле
дующий (1937 г. в % к 1932 г.): горная химия — 717%; основ
ная химия — 332%, анилино-красочная — 267%, лакокрасоч
ная — 429 %, пластических масс — 523 %, шинная промышлен
ность — 444% 10. Наряду с увеличением масштаба выработки 
химических продуктов по ряду производств были снижены 
расходные коэффициенты.

Как видно из выше приведенных данных, широкое развитие 
получило производство серной кислоты. Результаты работ про
фессоров В. Н. Шульца (1890—1940), И. Н. Кузьминых (1899— 
1957) и К. М. Малина и д-ра техн. наук С. Д. Ступникова 
(1896—1948), показавшие возможность вместо прежних

Т а б л и ц а  65

Заводы
Годы

1933 | 1934 1935 1936 1937

Константиновский . . . 22,8 22,8 28,9 84
Воскресенский............... 19,3 17,5 20,7 30,7 43
„Красный химик11 . . . 25,3 28,5 37,0 . 47,0 60

10 Ж Х П , 1940, т. X V I I ,  № 7, с т р . 4.
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22—25 кг с 1 мг объема башенных систем получать до 76 кг, 
позволили на 1936 г. запланировать (с учетом ввода в эксплуа
тацию новых сернокислотных цехов) производство серной кисло
ты в размере 1285 тыс. т, что составляло 130,5% к фактической 
выработке 1935 г. Съем серной кислоты с 1 л 3 объема башенных 
систем во второй пятилетке неуклонно повышался, что видно из 
данных, приведенных в табл. 65.

Увеличился съем серной кислоты и на других сернокислот
ных установках: Щелковском, Чернореченском, Винницком 
и др. 11

Во второй пятилетке было введено в эксплуатацию несколько 
сернокислотных башенных и контактных систем. Так, в конце 
1934 г. был пущен Актюбинский химический завод (Казахстан) 
с проектной мощностью в 40 тыс. г моногидрата в год 12. Серная 
кислота предназначалась для строящегося там же преципитат- 
ного завода, введенного в эксплуатацию во второй половине пя
тилетки.

Во второй пятилетке мы совершенно не обращались к техни
ческой помощи заграничных предприятий по вопросам серно
кислотного производства. Работы советских ученых в области 
интенсификации производства серной кислоты башенным спосо
бом, широко публикуемые в то время в советской печати, были 
использованы за рубежом. Ведущая роль в интенсификации ба
шенного процесса производства серной кислоты с начала вто
рой пятилетки и до настоящих дней принадлежит советским 
ученым и инженерам.

Были интенсифицированы и контактные установки13. Во 
второй пятилетке мы использовали техническую помощь только 
в области концентрирования серной кислоты. Установки «Кеми- 
ко», приобретенные в США, нами были интенсифицированы 
почти в два раза.

Главнейшим сырьем для производства серной кислоты в по
следние годы описываемого периода были флотационные хво
сты (пылевидный серный колчедан) — отходы медеплавильной 
промышленности; их сжигали в цилиндрических печах систе
мы профессора Н. Ф. Юшкевича, что также имело место еще в 
конце первой пятилетки и . С успехом применяли, хотя и в не
больших количествах, и углистый колчедан. В 1928/29 г. послед
него было сожжено всего лишь 6300 г, в 1931 г. его использовали 11 12 13 14

11 А. М. К а ц. Вопросы экономики основной химической промышлен
ности СССР, 1939, стр. 214, 221.

12 ЖХП, 1935, т. XII, № 3, стр. 322-323.
13 П. М. Л у к ь я н о в. Пути развития производства серной кислоты 

контактным способом. «Труды Первой всесоюзной конференции по сер
нокислотной и серной промышленности», 1934, стр. 81—88.

14 См. «Труды Всесоюзного съезда по основной химической промыш
ленности», т. I, 1932.
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в количестве 19 тыс. т, в 1932 г.— 38 тыс. т, а в первый год 
(1933-й) второй пятилетки — уже 58 тыс. т.

Во второй пятилетке сернокислотные заводы почти целиком 
были оборудованы аппаратами и машинами собственного про
изводства. В то время это было огромным достижением.

Развитие производства серной кислоты в СССР шло в ос
новном по пути интенсификации башенных установок и их 
строительства. В 1931 г. у нас было выработано 120 тыс. т кон
тактной серной кислоты, или 29,2% от всего производства, и 
291 тыс. т камерной и башенной (70,8%). В 1932 г. контактной 
серной кислоты было выработано 122 тыс. т (24,6%), в то время 
как камерной и башенной — 374 тыс. т, или 75,4% от всего про
изводства 15.

В 1933 г. была проведена I Всесоюзная конференция по сер
ной кислоте и сере, созванная Государственным институтом по 
проектированию заводов основной химической промышленности 
(Гипрохим), на которой были продемонстрированы наши успе
хи и намечены дальнейшие проблемы в области производства 
серной кислоты башенным и контактным способами. Уже тогда 
в среднем у нас снимали до 45 кг серной кислоты (в пересчете 
на моногидрат) с 1 м3 объема системы в сутки вместо прежних 
20—22 кг 16 17. На конференции были подведены итоги работы со
ветских колчеданных печей на пылевидном (флотационном) 
колчедане и намечены пути их дальнейшей интенсификации 1Г.

31 января 1936 г. народный комиссар тяжелой промышлен
ности тов. С. Орджоникидзе на совещании руководителей серно
кислотных заводов поручил Главхимпрому наметить конкрет
ный план интенсификации работы башенных сернокислотных 
установок. 3 февраля того же года руководители и технический 
персонал сернокислотных заводов были приняты тов. Орджони
кидзе и сообщили ему о возможности съема серной кислоты в 
среднем до 60 кг с 1 мг объема башен. К началу 1937 г. намеча
лось увеличение мощности башенных установок с 700 тыс. т до 
1100 тыс. г, а к январю 1938 г,— до 1590 тыс. т. Уже в 1936 г. 
намечалось сверх плана дать стране 100 тыс. т серной кислоты 18.

В 1935 г. в Ташкенте была проведена конференция по сере. 
Однако в то время советская промышленность еще не могла ста
вить вопрос о применении серы в качестве сырья для сернокис
лотного производства, так как в те годы в СССР серу получали 
(в относительно небольших количествах) в основном из серусо- 
держащих руд (месторождений в Средней Азии и на Волге).

15 «Техническая реконструкция сернокислотной и серной промыш
ленности во 2-м пятилетии», 1934, стр. 82.

16 Там же, стр. 48.
17 Там же, стр. 72—81.
18 Газета «За индустриализацию», 4.II 1936 г., № 29.
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Особенно большие сдвиги Советский Союз имел во второй пя
тилетке в области производства удобрений и инсектофунгисидов. 
Значительно возросло производство одного из основных видов 
фосфатного удобрения — суперфосфата. Производство всех фос
форных удобрений (считая фосфоритную муку, суперфосфат, 
томасшлак и преципитат) в 1937 г. составляло 117% от 1936 г, 
(все удобрения пересчитаны на 100% Р2О5).

Мы уже писали выше о результатах стахановского движения 
в химической промышленности. Это движение широко разверну
лось и в суперфосфатном производстве, что дало исключитель
ный эффект. Так, на Воскресенском химическом заводе в ре
зультате поднятия производительности труда, внедрения рацио
нализаторских предложений и ряда других не особенно сложных 
мероприятий в 1936 г. стали производить 1500 т суперфосфата 
в сутки, вместо проектных 300 т, а в отдельные дни даже 1700 т,

В 1935 г. в СССР было выработано свыше 400 тыс. т азотсо
держащих туков и 200 тыс. т высококонцентрированных калий
ных удобрений 19. К весенней кампании 1935 г. химическая про
мышленность сдала сельскому хозяйству 658 тыс. т суперфос
фата, 145 тыс. т азотных и 68 тыс. т калийных удобрений. Произ
водство суперфосфата в 1935 г. достигло 1433 тыс  ̂т и по сравне
нию с 1934 г. увеличилось на 64%, т. е. один прирост суперфос
фатной продукции был почти равен производству его в 1932 г. 20.

Наиболее крупными суперфосфатными заводами в середине 
второй пятилетки (1935 г.) были Константиновский (Донбасс) 
и Невский (Ленинград); в те годы эти два завода вырабатывали 
почти половину (около 47%) всего производившегося в СССР 
суперфосфата 21. Во второй пятилетке был пущены два преци- 
питатных цеха: один в конце 1934 г. при Воскресенском и дру
гой — в 1936 г. при Актюбинском химическом заводе.

В 1935 г. все суперфосфатные заводы (кроме Воскресенско
го, Пермского и Актюбинском) целиком перешли на выработ
ку суперфосфата из апатитового концентрата. В последующие 
годы упомянутые заводы стали применять смесь фосфоритов с 
апатитовым концентратом.

В г. Кирове (Хибинские месторождения апатитов) в 1934 г, 
была введена в эксплуатацию вторая очередь обогатительной 
фабрики. Рост добычи апатита и выработки апатитового кон
центрата за последний год первой пятилетки и в первые три 
года второй представлены в табл. 66 (в тыс. т) 22.

В 1933 г. продолжала бурно развиваться калийная промыш
ленность на базе Соликамских калийных месторождений. Во

19 ЖХП, 1936, т. XIII, № 3, стр. 129.
20 Там же, стр. 129—130.
21 Там же, 1935, т. XII, № 3, стр. 228
22 Там же, № 1, стр. 7.
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Т а б л и ц а  66

Показатели
Годы

1932 1933 1934 1935

Добыча апатитовой руды . . . 387 686,8 1137,5 1500,0
В % к 1932 г .......................... ... 100 177,4 291,4 387,6
Выработка апатитового кон

центрата ......................................... 158 213,0 328,0 700,0
В % к 1932 г ............................. 100 134,8 207,6 443,0

второй пятилетке было установлено, что запасы калийных солей 
в Соликамске в 3,5 раза превышают суммарные запасы, ранее 
обнаруженные во всем мире. Во второй пятилетке Советский 
Союз не только освободился от импорта калийных солей, но и 
приступил к их экспорту.

По суперфосфату доля чистого импорта к потреблению в 
1913 г. составляла 63%, в 1927/28 г.— 28%, а в последний год 
второй пятилетки импорт суперфосфата был прекращен полно
стью. Чистый же импорт суперфосфата к производству в 1913 г. 
достигал 171%, в 1927/28 г.— 39%, в последний год второй пя
тилетки надобности во ввозе этого продукта из-за границы уже 
не было и импорт его был прекращен 23.

Создание крупного последовательно социалистического и 
кооперативного земледельческого хозяйства (совхозов и колхо
зов) повлекло за собой не только изменение организационных 
форм землепользования, но и применявшейся в этих хозяйствах 
агротехники. Разрешение проблемы повышения урожайности, 
неразрывно связанное с механизацией сельскохозяйственных ра
бот, широким применением тракторов, комбайнов и других сель
скохозяйственных машин, не в меньшей мере зависело от коли
чества, качества и ассортимента вводившихся в почву туков. 
Резко увеличился спрос на фосфорные, азотные, калийные, ком
бинированные и прочие удобрения. В связи с этим имело место 
дальнейшее форсирование развития в СССР туковой промыш- 
денности.

Выработка азотных удобрений значительно возросла преи
мущественно на базе синтетического аммиака. Для характери
стики темпов роста масштабов этого производства достаточно 
привести в качестве примера тот факт, что в 1935 г. в СССР 
азотных удобрений было выработано 156% от выработки 
1934 г. 24

23 БСЭ, изд. 2, т. 9, 1951, стр. 381.
24 ЖХП, 1936, т. XIII, № 4, стр. 197.
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Донецкий содовый завод во второй пятилетке



В апреле 1932 г. выдал первые тонны продукции азотнотуко
вый Березниковский завод25. Как уже указывалось, оборудова
ние первенцев азотной промышленности — Чернцреченского и 
Березниковского азотных заводов почти целиком было закуп
лено за границей (Италия и США). Монтаж и пуск этих заводов 
происходил под наблюдением иностранных специалистов. Пу
щенный же в середине 1933 г. Сталиногорский азотный завод 
имел в своем составе значительное количество советского обору
дования и в большей своей части смонтирован под наблюдением 
советских инженеров, а главное пущен в эксплуатацию совет
скими специалистами26.

Во вторую пятилетку развивалось и производство соды, од
нако не такими темпами, как производство серной кислоты и 
всех видов удобрений. В 1932 г. на всех (трех) содовых заводах 
было выработано 284 655 т кальцинированной соды, в 1933 г.— 
324 430 т, в 1934 г.— 394 603 г  (105% к плану и 121,6% к фак
тической выработке 1933 г.), в 1935 г.— 415 000 т (102,6% 
к плану и 105,2% к фактической выработке 1934 г.) 2 7 Как вид
но из этих данных, суммарная продукция отечественных содо
вых заводов все эти годы значительно превышала довоенный 
(1913 г.) уровень их производства. Так, Березниковский завод 
в 1936 г. выработал соды в 2,5 раза больше, чем в 1913 г. Славян
ский — в 3 раза больше 28. Значительно увеличил выработку и 
Донецкий содовый завод. По сравнению с 1932 г. выработка соды 
в 1937 г. (528 тыс. т) на всех содовых заводах увеличилась 
на 190%. Во второй пятилетке было приступлено к проектиро
ванию и к строительству нового Славянского содового завода, 
пущенного в третьей пятилетке.

Наряду с выработкой кальцинированной соды продолжалось 
извлечение природной соды из сибирских содовых озер. Еще в 
1921 г. Совет труда и обороны обратил внимание на Петуховские 
озера. Тогда было организовано «Петуховское содостроитель- 
сгво». В последний год первой пятилетки «Содострой» добыл с 
Михайловского и Доронинското содовых озер свыше 3 тыс. т 
соды; в 1933 г.— 3785 т 29. В последующие годы добыча природ
ной соды неуклонно возрастала.

Увеличивалась выработка и каустической соды. Строитель
ство новых хлорных цехов значительно увеличило выработку 
каустика. Увеличилось и производство бикарбоната. Его выра

25 ХП, 1947, № 7, стр. 31 (191).
26 ЖХП, 1936, т. XIII, № 3, стр. 132.
27 Там же, 1935, т. XII, № 3, стр. 230; 1936, т. XIII, № 4, стр. 197; см. 

также Ю. Ю. Г е с с е н .  Очерки истории производства соды, 1951, стр. 208.
28 ЖХП, 1937, т. XIV, № 21-22, стр. 1488.
29 «Основные пути развития содовой промышленности СССР», 1936, 

стр. 179, 182, 184.
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ботка только на Донецком содовом заводе в 1934 г. увеличилась 
в 5 раз по сравнению с довоенным временем (1913 г.).

Дальнейшее развитие получила промышленность минераль
ных солей. Значительно увеличился не только масштаб их про
изводства, но расширился и их ассортимент. Широкое развитие 
получили электротермические производства, а именно производ
ство карбида кальция, кальций-цианамида, желтого фосфора 
(с переделом его в красный), абразивов (карборунда и электро
корунда).

В 1934 г. был введен в эксплуатацию крупный карбидно-циа- 
намидный завод в Караклисе. Для получения карбида кальция 
там были установлены карбидные электропечи (по 4500 кет) с 
•самоспекающими электродами. На заводе для получения обож
женной извести были установлены нового типа полугенератор- 
яые известково-обжигательные печи, работающие на местном 
низкосортном тквибульском угле.

В октябре того же года в Калате был пущен завод «Большой 
серы», на котором сера получалась по методу профессора 
Н. Ф. Юшкевича из газов медеплавильных печей. Тогда же на 
Чернореченском химическом заводе был пущен цех по получе
нию жидкого сернистого ангидрида из отходящих газов кон
тактного сернокислого завода по методу, также разработанному 
в СССР.

На одном из московских заводов в 1936 г. был пущен первый 
в СССР цех по получению синтетической соляной кислоты и цех 
по получению хлористого алюминия.

Во второй пятилетке широкое развитие получила электрохи
мическая промышленность. Было построено несколько хлорных 
заводов, при них — цехи по производству жидкого хлора, хлор
ной извести, хлористого алюминия; в ваннах с ртутным катодом 
впервые в нашей стране было приступлено к изготовлению хи
мически чистого едкого калия из хлористого калия. В основном 
мы эксплуатировали оборудование, приобретенное за рубежом 
(ванны системы Сименс-Биллитера, Кребса, Ворса, хлорные ка
меры Бакмана).

В апреле 1934 г. при Гипрохиме была созвана II Всесоюзная 
конференция по хлору и хлоропроизводным, которая наметила 
пути интенсификации хлорных цехов и пути развития производ
ства хлоропроизводных30.

Советскими учеными и инженерами (В. Г. Хомяков и др.) 
была разработана конструкция фильтпрессных электролизеров 
для электролиза воды; мощные электролизеры этого типа были 
установлены на азотнотуковом Чирчикском комбинате в Сред
ней Азии в следующей пятилетке.

30 «Резолюции и краткий конспект докладов II Всесоюзной конфе
ренции по хлору и хлоропроизводным, созванной Гипрохимом», 1934.
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Для промышленности цветных металлов, а именно для алю
миниевой промышленности, советскими учеными были разрабо
таны новые методы получения чистой окиси алюминия. В це
лях переработки боксита советских месторождений (Тихвин
ских), содержащего значительный процент окиси кремния, 
советские ученые А. Н. Кузнецов и Е. И. Жуковский еще в 
1930—1932 гг. разработали так называемый электротермический 
метод получения окиси алюминия 31, о чем мы писали выше. 
Этот способ был реализован во второй пятилетке на Днепров
ском алюминиевом заводе, который был введен в эксплуатацию 
в начале второй пятилетки на базе энергии Днепрогэса.

В годы второй пятилетки широкое развитие, в связи с огром
ным ростом черной металлургии, получила коксохимическая 
промышленность. Производство кокса в 1937 г. по сравнению с 
1932 г. увеличилось почти в 2,5 раза (соответственно с 8400 тыс. т 
до 19 800 тыс. т) 32. Поскольку все коксовые батареи мощностью 
в 400—500 тыс. т кокса в год были снабжены аппаратами для 
улавливания побочных продуктов коксования и была организо
вана переработка всей каменноугольной смолы в полупродукты 
анилино-красочной промышленности (бензол, толуол, ксилол, 
нафталин, фенол, антрацен и др.), то и производство последних 
в 1937 г. по сравнению с 1932 г. в общем увеличилось в 2,5— 
3 раза.

Ниже приводим данные о динамике продукции коксохимиче
ской промышленности в последний год первой пятилетки и во 
все годы второй пятилетки (выработка в 1932 г. принята за 
10 0 % )  33.

Г о д ы ....................... 1932 1933 1934 1935 1936 1937
С м о л а .....................  100 112 148 175 197 240
Аммиак . . . . . .  100 102 120 167 204 260
Бензол ...................... 100 104 195 208 245 338

Из вышеприведенных данных видно, что выработка бензола 
по сравнению с 1932 г. возросла в 1937 г. почти в 3,5 раза, смолы 
и аммиака — в 2,5 раза. На коксохимических заводах во второй 
пятилетке начали извлекать серу из коксовых газов.. Общее чис
ло химических цехов к началу 1937 г. достигло 150 при 167 кок
совых батареях 34.

Значительное развитие коксохимической промышленности 
дало промышленности органической химии — анилино-красоч

31 Л. А. Р о з е н ц в е й г  и В. А. М а з е л ь .  Систематическое собра
ние патентов по получению окиси алюминия, 1936, стр. 230 (Советский 
патент 280, 30.V 1925 г.)

32 «Сталь», 1947, № И, стр. 967.
33 «Кокс и химия», 1937, №11,  стр. 45.
34 Там же, № 4—5, стр. 3.
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ной, промышленности пластических масс, химико-фармацевти
ческой, лакокрасочной — необходимое органическое сырье. 
Так, в годы первой пятилетки мы еще импортировали полу
продукты (например, аш-кислоту, бензидин, гамма-кислоту 
и др.), а в годы второй пятилетки импорт их прекратился.

Наличие собственного производства полупродуктов, а также 
успешная работа научно-исследовательских институтов (и 
прежде всего НИОПИК) позволили расширить ассортимент 
производившихся советскими заводами красителей. Так,, 
в 1928/29 г. число наименований выпускавшихся в стране кра
сителей составляло 86 и полупродуктов 40, а в 1934 г. их было 
выпущено соответственно 140 и 110. Динамика производства от
дельных красителей и суммарно полупродуктов (в т) в послед
ний год первой пятилетки и в первые годы второй представлена 
в табл. 6735.

Т а б л и ц а  67

Красители и полупродукты 1932 1933 1934

Азокрасители............................................. 4 389 4 886 6 089
Сернистая черная ...................................... 6 504 8 648 14 502

» ц в е т н а я .................................. 1061 1 532 2135
Прочие красители . . . .  . . . . 1068 858 1307

И т о г о  красителей . . . 13 022 15 924 24 033

Число названий красителей................... ИЗ 98 140

И т о г о  полупродуктов........................... 24 382 28 721 42 995

Число названий полупродуктов . . . . 82 93 110

Из данных этой таблицы видно, что производство красителей 
и полупродуктов уже в 1934 г. по сравнению с 1932 г. возросло 
почти в 2 раза.

Выработка главнейших полупродуктов в 1934 г. по сравне
нию с 1932 г. значительно возросла. Так, в 1932 г. анилинового 
масла было выработано 2672 г, в 1934—3704 г, анилиновой соли 
соответственно — 563 и 1174 т, альфа-нафтиламина — 333 и 
561 т, аш-кислоты — 345 и 590 т, бета-нафтола — 621 и 862 т, 
гамма-кислоты — 81 и 123 т, салициловой кислоты — 470 и 
537 т 36. Заводы анилино-красочной промышленности во второй

35 БСЭ, т. 59, 1935, стр. 593—594.
36 Там же, стр. 595.
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пятилетке организовали вьцработку синтетического индиго, ин- 
дигозолей, кубовых антрахиноновых, азотолов; было расширено 
производство ускорителей для вулканизации резины. Начали из
готовляться яркие по оттенку трифенилметановые, индантрено- 
вые, ализариновые новые и гидроновые красители.

Пять заводов «Анилтреста» в 1934 г. дали стране продукции 
на сумму в 142 млн. руб. При программе в 125 марок (наимено
ваний) различных красителей к концу 1934 г. «Анилтрест» вы
пускал 143 марки37. Во второй пятилетке по производству 
красителей мы уже занимали второе место в Европе.

Увеличилась мощность заводов, изготовлявших пластмассы. 
Приступили к выработке новых видов пластических масс; при
чем была широко организована их переработка в изделия. 
Во второй пятилетке значительно улучшилось снабжение этой 
отрасли химической промышленности сырьем. Так, с пуском за
вода синтетического метанола (необходимого для производства 
формальдегида) совершенно был прекращен его импорт. Было 
налажено производство стекла триплекс, производство пласти
фикаторов (хлорокиси фосфора, трикрезилфосфата, увеличено 
производство камфары). Завод «Карболит» в 1934 г. начал вы
пускать свыше 100 новых деталей, а в общей сложности он вы
пускал свыше 1000 деталей из пластических масс.

В 1934 г. девять заводов пластических масс дали стране раз
личной продукции на сумму 145 млн. руб., что составляет более 
170% от фактической выработки 1933 г. (83413 тыс. руб.) 38. 
Выпуск пластических масс и изделий из них в последний год 
первой и во все годы второй пятилетки (в т) характеризуется 
данными табл. 68 39.

В первую пятилетку капиталовложения по заводам объеди
нения Союзхимпластмасс составляли около 45 млн. руб., причем 
непосредственно на производство пластиков использовано около 
половины всех капиталовложений. Из предусмотренных на вто
рую пятилетку 70 млн. руб. 53% вложений было ассигновано 
на завершение реконструкции и на расширение действующих 
предприятий 40.

Значительно возросло производство химико-фармацевтиче
ских продуктов. На 13 заводах фармацевтической промышлен
ности в 1933 г. было выпущено продукции на сумму 
59 222 тыс. руб., а в 1934 г. (на 14 заводах) — на 61091 тыс. руб. 
Этот небольшой сравнительно с 1933 г. рост производства 
(2,9%) объясняется тем, что заводы «Вохимфарма» в 1934 г.

37 ЖХП, 1935, т. XII, № 3, стр. 237.
38 Там же, № 13, стр. 238—239.
39 В. О. С е д л и с  и М. Р. Г е н к и н. Пластические массы в третьей 

пятилетке, 1939, стр. 25.
40 «Химическая промышленность СССР», т. I, 1933, стр. 235—237.

'378



Академик Л. Е. П о р а й - К о ш и д  (1877—1949)— один из органи
заторов советской анилино-красочной промышленности

прекратили изготовление сахарина, хлорамина, различных зу
боврачебных средств, пилюль, ляписа (ранее они его вырабаты
вали на большие суммы) и других препаратов, которые начали 
изготовляться на предприятиях Аптекоуправления.

Т а б л и ц а  68

Вид продукции
Годы

1932 1933 1934 1935 1936 1937

Фенопласты (фенольно-альде-
гидные смолы и пластики на их 
•основе).............................................. 973 911 1371 2428 4874 5227

Эфироцеллюлозные пластики 644 883 1030 1413 1692 1985*
Битумные п л а с т и к и ............... 387 1032 635 1193 2273 3990
Белковые п л а с т и к и ............... 1169 1133 1829 2220 ? 4000**

‘ Только по системе Главхимпласта. 
** Ориентировочно.
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Во второй пятилетке возросло производство йода и брома, 
аспирина, салола и других препаратов. Напали осваиваться но
вые производства: так, в 1934 г. освоено производство веронала, 
атофана (противоподаприческое средство), новокаина, ментола, 
гидрохинона (для фотокинопромышленности), люминала, пер
гидроля, антипирина и др.41 Начинает вырабатываться противо
малярийный препарат акрихин, метод изготовления которого 
полностью был разработан в СССР.

Общий объем капиталовложений в химико-фармацевтиче
скую промышленность во второй пятилетке был намечен в сум
ме 86 млн. руб. (гири 40 млн. руб. в первой пятилетке), в том 
числе на расширение производства йода и брома — 35 млн. руб.

В общем за годы первых двух пятилеток было организовано 
и налажено производство около 100 новых медикаментов. Отме
тим главнейшие из них: акрихин, альбаргин, анестезин, анти
пирин, атофан, бензонафтол, бисмоверол, бромурал, валидол, 
веронал, витаминол, гидрохинон, глицин, глицерофосфаты, гра- 
видан, дихлорамин, желатоза, инсулин, иодогност, каротин, ка- 
ротон, колларгол, кортин, ланолин, лизаты, липоцеребрин, лю
минал, магнезия жженая, мединал, ментол, метиленовая синь, 
ментол, миарсенол, наганин, новокаин, пантокрин, пектол, пеп
син, пирамидон, протаргол, риванол, сайодин, сахар молочный, 
сергозин, скополамин, стрептоцид, трипанблау, уретан, фенаци- 
тин, хинозол, хлоралгидрат, хлорамин, ятрен 42. Кроме перечис
ленных препаратов, начали изготовлять новые препараты ртути, 
брома, йода, железа и др.

Близкая к химико-фармацевтической промышленность реак
тивов во второй пятилетке бурно развивалась. Начали изготов
ляться новые, до того времени импортируемые реактивы. Выра
ботка всех реактивов (в т) в последний год первой и в годы вто
рой пятилетки характеризуется данными табл. 69 (для сравне
ния приведена выработка их в последний год первой пятилет
ки) 43.

Т а б л и ц а  69

Годы т Годы т Годы Т

1932 1628 1934 1534 1936 2320
1933 1750 1935 2246 1937 2414

41 ЖХП, 1935, т. XII, № 3, стр. 241-243.
42 И. И. Л е в и я ш т е й в .  История фармации и организация фарма

цевтического дела, 1938, стр. 193.
43 ЖХП, 1939, т. XVI, № 10, стр. 17.
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По сравнению с 1932 г. выработка реактивов в последний год 
второй пятилетки возросла примерно в 1,5 (точнее в 1,4) раза. 
Производство реактивов во второй пятилетке в основном было 
сосредоточено на заводах химико-фармацевтической промыш
ленности; однако они изготовлялись и на предприятиях основ
ной химической промышленности. Так, например, химически 
чистые кислоты (серная, азотная и соляная) выпускал завод 
«Красный химик». К изготовлению некоторых реактивов были 
привлечены и другие заводы, не входившие в систему Вохим- 
фарма.

Наращивала темпы развития и ранее несколько отстававшая 
лакокрасочная промышленность. В первый год второй пятилет
ки на 13 лакокрасочных заводах было выработано продукции на 
сумму почти в 85 млн. руб., а в 1934 г.— на 91 млн. руб., что со
ставляет более 107% к фактической выработке 1933 г .44 Рост 
производства цинковых белил к концу второй пятилетки по 
сравнению с 1932 г. составил 283%, свинцовых — 389%, глета 
и сурика — 272 % 45.

В 1934 г. лакокрасочные заводы улучшили и расширили ас
сортимент лаков и красок для автотракторной промышленности, 
стали изготовлять высший сорт ультрамарина и приступили к 
изготовлению специальных лаков для различных отраслей про
мышленности. В 1934 г. была пущена первая в Советском Союзе 
установка по получению двуокиси титана (титановые белила). 
В Закавказье был построен новый литопонный завод, а такой же 
завод в Ленинграде (им. Воровского) подвергся реконструкции. 
В эти годы развивалось также и производство земляных красок 
и нитролаков.

Большое значение для развития лакокрасочной промышлен
ности имел пуск (в конце 1934 г.) в Грозном первого завода 
(второго в Европе) ацетона и бутанола, применяющихся в ла
кокрасочной промышленности в качестве растворителей. Эти 
продукты получались там в процессе брожения кукурузы. Вся 
исследовательская работа, касающаяся этого метода, а также 
проект завода и оборудование выполнены в СССР без всякой 
иностранной помощи 46.

. Во второй пятилетке в лакокрасочной промышленности были 
созданы заводы и цехи, использующие отечественное сырье, 
и осуществлена замена некоторого дефицитного сырья более до
ступным. Так, цинк был заменен рудой — смит-сонитом, сви
нец — церусситом; стали применяться отходы цветных метал
лов; сера заменена серными концентратами, сульфатом и

44 ЖХП, 1935, т. XII, № 3, стр. 240.
43 Там же, 1940, т. XVII, N° 7, стр. 5.
46 Там же, 1935, т. XII, № 2, стр. 214; № 4, стр. 345—349.
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серным колчеданом; масла — суррогатами олифы и отходами от 
производства СК.

Значительную помощь лакокрасочной промышленности ока
зала быстро развивавшаяся лесохимическая промышленность, 
полностью обеспечивавшая потребность заводов треста «Лако- 
краска» в канифоли и скипидаре. Уже в 1931 г. импорт в СССР 
канифоли, в больших количествах потребляемой лакокрасочны
ми заводами, совершенно прекратился.

Из лесохимических предприятий успешно продолжал рабо
тать Вахтанский канифольно-скипидарный завод. В 1933 г. 
выработка канифоли достигла -28 937 т вместо 7943 т, в 1928/29 г. 
терпентинового масла (скипидара) соответственно 4397 т вместо 
1082 т. Площадь подсочки возросла с 4900 га в 1926 г. до 
677 000 га в 1933 г. В 1934 г. было получено канифоли из жи
вицы 43 833 г и из пневого осмола методом экстракции 2300 т. 
Кроме того, непосредственно из пневого осмола было изготовле
но канифольного мыла 988 т. Всего в пересчете на канифоль, 
было выработано 47 121 т47. В 1937 г. добыто 90 тыс. т живицы..

Сухая перегонка древесины как хвойных, так. и лиственных 
пород дала во второй пятилетке значительное количество смо
лы; кроме того, мы получали уксуснокальциевую соль (древес
ный порошок), перерабатываемую в уксусную кислоту. Послед
ней, однако, не хватало, почему и был построен небольшой 
(опытный) завод по получению ее из ацетилена через ацеталь
дегид, изготовляемый по методу М. Г. Кучерова (1850—1911).. 
Недоставало и метилового спирта, получаемого при сухой пере
гонке лиственных пород. В третьей пятилетке в СССР в значи
тельных количествах стали получать метанол, т. е. синтетиче
ский метиловый спирт, из газов, полученных при газификации 
кокса. Были пущены крупные лесохимические предприятия — 
Ашинский и Сясьский заводы, а также расширено производство 
формалина на Краснобаковском заводе 48.

В 1934 г. на Череповецком опытном гидролизном заводе 
было освоено производство этилового спирта из древесины ме
тодом гидролиза 49. Была начата постройка крупных гидролиз
ных заводов в Архангельске и в других местах. В 1935 г. уже 
был введен в эксплуатацию первый промышленный завод гидро
лиза древесины в Ленинграде (им. С. М. Кирова). В том же 
году на вышеупомянутом Сясьском сульфит-целлюлозном за
воде начали получать спирт из отходов целлюлозного производ

47 БСЭ, т. 31, 1937, стр. 261.
48 «Лесная промышленность», 1947, № 10, стр. 19.
49 Интересно отметить, что по вопросу о получении этилового спир

та из древесины и сульфитных щелоков (и торфа) еще в 1921 г. была 
опубликована статья В. П. Пантелеева («Народное хозяйство», 1921, № 3,. 
стр. 24).

382



ства — сульфитных щелоков. К 30-летию Советской власти было- 
введено в эксплуатацию еще несколько таких заводов50.

Производство канифольного мыла, начатое в 1931 г., в 1933 г. 
было доведено до 1024 т; оно продолжало развиваться в даль
нейшем (для производства применялась не непосредственно 
канифоль, а так называемый пневый осмол) 51.

Вся промышленность органической химии из года в год 
увеличивала выпуск продукции. Так, в 1933 г. трестами «Анил- 
краска», «Лакокраска», «Союзхимпластмасс» и «Вохимфарм» 
было выпущено продукции на сумму в 325 млн. руб., а в 
1934 г.— на 410 млн. руб., что составляет 126,1% к выработке 
1933 г. 52.

Во второй пятилетке в соответствии с постановлением 
XVII съезда ВКП(б) 53 были введены в эксплуатацию мощные 
трубчатые установки по переработке сырой нефти; каждая из 
них заменяла 2—3 кубовые батареи. Одновременно вступили 
в строй мазутоперерабатывающие трубчатые установки для 
получения смазочных масел. На трубчатых установках стали 
перерабатывать в Баку около 70—80% всей нефти54. Были 
построены новые нефтеперерабатывающие установки не только 
в Азербайджане (в районе Баку) и в Грозном, но и в других 
местах СССР.

В описываемый период в связи с развитием ряда отраслей 
промышленности, являющихся крупными потребителями рези
ны (авто- и авиастроение, электротехническая промышленность 
и др.), продолжала развиваться новая, молодая отрасль про
мышленности-промышленность СК (метод С. В. Лебедева). 
В конце второй пятилетки был разработан метод получения 
синтетического хлороцренового каучука. После изучения его 
производства на опытном заводе в Ленинграде было приступле- 
но к проектированию, а затем к постройке крупного завода 
в Еревани (Армения). Завод начал выдавать продукцию в пер
вые годы третьей пятилетки.

В 1933 г. было изготовлено 2 тыс. т СК, в 1934 г.— 11 тыс. т, 
в 1935 г.— 25 тыс. т. Во второй пятилетке работали три завода 
(в Ярославле, Воронеже и Ефремове). Четвертый завод стро
ился в Казани и был пущен в третьей пятилетке 55. В 1913 г. 
100% потреблявшегося в России каучука ввозилось из-за гра
ницы. К 1927/28 г. положение оставалось прежним, в 1932 г. на

50 «Лес», 1947, № 5, стр. 51—53.
61 БСЭ, т. 59, 1935, стр. 576, 577.
52 ЖХП, 1935, т. XII, № 3, стр. 237.
53 «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле

нумов ЦК», ч. И, 1941, стр. 577.
54 Газета «Бакинский рабочий», 4.II 1947 г., № 217.
55 БСЭ, т. 32, 1936, стр. 27.
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долю импорта приходилось 99,6 % потреблявшегося страной 
каучука, в последний же год второй пятилетки (1937 г.) этот 
процент снизился до 23,9. В 1932 г. импорт по отношению к 
производству того же года составлял 204,5%, в 1937 г.— 
31,5% 56. СК отечественного производства уже к началу третьей 
пятилетки вытеснил иностранный натуральный. Советский Союз 
совершенно прекратил импорт последнего.

Успехи в области промышленного получения СК в свою оче
редь создали предпосылки для столь, же быстрого развития 
резиновой промышленности.

Параллельно с созданием и расширением производства СК 
в СССР в небольших количествах по-прежнему культивиро
вали натуральный каучук. Организованный еще в первой пяти
летке трест «Каучуконос» в 1935 г. располагал 3353 га планта
ций каучуконосных растений и около 360 га посевов в колхозах, 
имел пять опытно-промышленных заводов в Казахстане, на Се
верном Кавказе, в Москве и Умани57. В целях дальнейшего 
развития культуры каучуконосных растений был организован 
Всесоюзный научно-исследовательский институт каучука и гу- 
таперчи (Москва).

Во второй пятилетке были организованы многие новые про
изводства; к числу их принадлежит производство акрихина, о 
чем говорилось выше, и фтористого натрия по щелочному спо
собу. На заводе «Красный химик» было освоено производство 
тринатрийфосфата (средство для умягчения воды), препарата 
«Мажеф» — идентичного порошку Паркера. На Уральском 
(Шайтанском) хромпиковом заводе был введен в эксплуатацию 
цех по получению хромового ангидрида 58.

На Алавердском медеплавильном заводе в 1935 г. был введен 
новый оригинальный метод получения медного купороса из про
межуточного продукта медеплавильного производства так на
зываемого «белого мата». В указанном году из этого сырья было 
выработано 1860 т медного купороса 59.

На Сталинском азотнотуковом и Чернореченском химиче
ском заводах было освоено производство аэрофлота — реагента 
для флотации полиметаллических руд. Вообще различные фло- 
тореагенты начали изготовляться на ряде советских химических 
предприятий.

Значительно расширилась сырьевая база химической про
мышленности. Были разведаны и сданы в эксплуатацию новые 
месторождения серных руд (Средняя Азия, район Волги); в 
1934 г. были открыты в Западно-Казахстанской области Индер-

5? БСЭ, изд. 2, т. 9, 1951, стр. 381.
57 Там же, т. 32, 1936, стр. 34.
58 ЖХП, 1936, т. XIII, № 6, стр. 372.
59 Там же, № 7, стр. 442.
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ские боратовые месторождения, в результате чего импорт бора- 
тов с 1935 г. был совершенно прекращен. Из этих минералов 
в Советском Союзе получают буру, борную кислоту и препараты 
бора, употребляемые в медицине. Продолжали эксплуатиро
ваться залежи мирабилита в заливе Кара-Богаз-Гол. Там было 
добыто его 400 тыс. т и выработано около 100 тыс. т безводного 
сульфата натрия.

Открытие на Урале месторождения бокситов «Красная ша
почка» дало возможность получать окись алюминия, которая в 
основном применялась для получения металлического алюми
ния, а частично использовалась для изготовления чистых квас
цов и чистого сернокислого глинозема для текстильной про
мышленности. Из глин стал изготовляться глинозем «Мута» для 
очистки питьевой воды. Для очистки котловой воды было уве
личено производство пермутита и других химикалиев.

Широкое развитие за годы пятилеток получила кислородная 
промышленность. В России в 1913 г. на 18 мелких кислородных 
установках было выработано всего лишь около 2 млн. м3 кисло
рода. В 1929 г. производство кислорода60 возросло до 8,8 млн. м3, 
а в 1933 г.—до 30 млн. м3. Наличие отбросного кислорода на 
некоторых заводах синтетического аммиака и одновременное 
развитие кислородной промышленности позволили во второй 
пятилетке широко поставить опыты по применению кислорода 
в химической промышленности: содовом производстве61, про
изводстве серной кислоты башенным и контактным способами 62, 
слабой азотной кислоты, карбида кальция 63. Все эти опыты дали 
хорошие результаты. В последующие годы кислородное дутье 
стали применять в газогенераторном процессе. Проблеме кисло
родного дутья начали уделять внимание еще в первой пятилет
ке 64. VI Менделеевский съезд (1932 г.) констатировал: «Одним 
из наиболее действительных средств интенсификации большин
ства химических и термических процессов производства... яв
ляется кислород или обогащенный кислородом воздух» б5.

Во второй пятилетке широкое развитие получило химиче
ское машиностроение. Сложные аппараты (например, колонны 
для синтеза аммиака) стали изготовляться на советских заво
дах. Мы начали изготовлять компрессоры высоких давлений 
(до 300 атм.), турбокомпрессоры для контактных сернокислот
ных систем, крупные центрифуги, вакуум-аппараты для кон
центрации растворов едкого натра и пр.

60 «Кислород», 1947, № 5, стр. 7.
61 «Химстрой», 1933, № 1; ЖХП, 1933, т. X, № 3; «Кислород», 1933, вып. 1.
62 «Кислород», 1934, вып. 4 и И.
63 Там же, 1945, № 5.
64 См. газета «Техника», 3.IX и 21.Х 1932, г., 6.II 1933 г.; «Известия»,

7.XII 1932 г. .......................
65 «Труды VI Менделеевского съезда», т. I, 1933, стр. 33.
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Одновременно развернулись научно-исследовательские ра
боты по борьбе с коррозией. Этим вопросом занимался Всесоюз
ный институт металлов, Государственный институт цветных 
металлов, Государственный институт по проектированию заво
дов химической промышленности (Гипрохим), Центральный 
аэрогидродинамический институт, Институт химического маши
ностроения и другие организации.

Для планирования и регулирования проводимых в СССР 
работ по коррозии при Госплане СССР была создана специаль
ная комиссия из представителей заинтересованных ведомств 
и ВЦСПС. При ВСНХ еще в конце 1931 г. была организована 
специальная контора по борьбе с коррозией «Электрохиммет». 
При Гипрохиме в 1933 г. для работников основной и других 
отраслей химической промышленности были организованы лек
ции по антикоррозионным защитным покрытиям в химической 
промышленности 66. Однако широким фронтом работы но борьбе 
с коррозией начали проводиться только в годы третьей пяти
летки.

Приведем краткие сведения о районировании химической 
промышленности во второй пятилетке. Главное количество вы
работанной химическими заводами продукции приходилось на 
районы Северо-Западный и Центральный. Третье место принад
лежало Украинской ССР. Значение отдельных районов в общем 
выпуске валовой продукции химической промышленности в 
1932 и 1937 гг. (в %) показано в табл. 70 67.

Т а б л и ц а  70

Районы
Годы

Районы
1 ( ды

1932 1937 1932 1937

Северо-Западный . . 44,41 24,66 Уральский . . . . 2,70 5,04
Центральный . . . . 42,07 51,51 Волжско-Вятский 0,60 1,58
Украинская ССР . . 9,62 8,33 Остальные . . . 0,60 8,86

Как видно из данных этой таблицы, сильно возросла про
мышленность в Волжско-Вятском (Березниковский завод) и в 
Центральном районах СССР.

Из приведенных нами материалов видно, что, несмотря на 
неоспоримые успехи, ряд отраслей химической промышленности 
во второй пятилетке все еще не удовлетворял потребностей 
народного хозяйства.

В связи с организацией новых отраслей химической промыш
66 Стенограммы лекций (тираж 350 экз., литограф, изд.) были изданы 

в 1934 г.; там помещено 11 статей.
67 ЖХП, 1940, т. XVII, № 7, стр. 6.
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ленности в высших химико-технологических учебных заведе
ниях во второй пятилетке были введены новые специальности. 
Так, в 1934 г. в Институте тонкой химической технологии 
(Москва) впервые в СССР введены две новые специальности: 
«Технология резины» (с натуральным каучуком) и «Техноло
гия синтетического каучука и соединений жирного ряда». 
В 1939 г. «Соединения жирного ряда» выделяются в самостоя
тельную специальность «Технология основного органического 
синтеза». В этом институте преподавали выдающиеся советские 
ученые: академики Н. Д. Зелинский (1861—1953), С. С. Намет
кин (1876—1939), А. Н. Несмеянов, В. М. Родионов (1878— 
1954), Г. Г. Уразов (1884—1957), профессора А. М. БеркенгейМ 
(1867—1938), С. С. Медведев, Н. А. Преображенский и др.

В Московском химико-технологическом институте им. 
Д. И. Менделеева в 1933 г. была организована новая кафедра 
технологии электрохимических (и электротермических) произ
водств. Были созданы кафедры пластических масс й искусствен
ного волокна.

Выпуск инженеров-технологов во второй пятилетке (по срав
нению с первой) значительно возрос; однако по некоторым 
специальностям инженеров-химиков недоставало, вследствие 
чего прием на химические факультеты политехнических и ин
дустриальных институтов и в химико-технологические инсти
туты неуклонно возрастал.

Реорганизация химико-технического образования, осущест
вленная в первой пятилетке, организация новых специаль
ностей дали большие результаты. Рост числа специалистов к 
началу второй пятилетки, по сравнению с первой, значительно 
возрос. Так, в 1930 г. в химической промышленности было за
нято 4812 руководящих работников и специалистов (при 
87 125 рабочих), а к 1.XI 1933 г. их было уже 15 520 человек 
(при 168 727 рабочих); в числе последних было 3613 человек 
с высшим и 3319 — со средним образованием68 69. Необходимо 
отметить, что в 1931 г. в химической промышленности работало 
менее 100 иностранных специалистов, что составляло не болев 
1,5—2% от числа всех специалистов, работавших на химических 
заводах и в проектных организациях.

Во второй пятилетке было выпущено большое количество 
книг по различным отраслям химической промышленности. 
Для перечисления только главнейших монографий и основных 
учебников (которыми одновременно пользовались и работники 
химической промышленности) потребовалась бы самостоятель
ная работа 6Э.

68 «Состав руководящих работников и специалистов СССР», 1936, 
стр. 22—23, 31.

69 См. «Химическая литература» (библиографический справочник), 
1953, стр. 564.
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Г л а в а  X I I

Третья пятилетка — пятилетка химии. Постановление XVIII съезда 
ВЦП (б) о превращении химической промышленности в одну из ве
дущих отраслей промышленности. Широкая интенсификация уста
новок по производству серной кислоты башенным и контактным 
способами. Увеличение производства удобрений. Сырьевая база; 
открытие мощных месторождений фосфоритов в Казахстане (Кара- 
Тау). Производство азотных удобрений, синтетического аммиака, 
сульфата аммония, амселитры, мочевины. Развитие производства 
калийных удобрений. Производство концентрированных и сложных 
удобрений. Инсектофунгисиды. Производство соды. Нефтеперераба
тывающая промышленность. Синтетический каучук (натрий бута
диеновый и хлоропреновый). Синтетические латексы. Производство 
полупродуктов и красителей, пластических масс, химико-фармацев
тических продуктов, химически чистых реактивов, лаков и красок, 
лесохимических продуктов. Широкое проведение научно-исследова
тельских работ в отраслевых институтах. Перечень институтов.

ГГ ретья пятилетка была провозглашена как пятилетка хи- 
мии. Выполнение грандиозного по своему замыслу 

плана третьей пятилетки (1938—1942 гг.) было нарушено на
чавшейся в 1941 г. Великой Отечественной войной, которая за
ставила перестроить его, исходя из потребностей военного 
времени. В первые мирные три с половиной года (до середины 
1941 г.) химическая промышленность СССР сделала большие 
успехи.

В резолюциях XVIII съезда ВКП(б) было сказано: «Превра
тить химическую промышленность в одну из ведущих отраслей 
промышленности, полностью удовлетворяющую потребности на
родного хозяйства. Третья пятилетка— пятилетка химии».

Далее XVIII съезд партии постановил: «Увеличить продук
цию химической промышленности в 2,4 раза, т. е. значительно 
выше роста промышленности в целом. Значительно увеличить 
производство серной и азотной кислот, синтетического аммиака, 
искусственного волокна и пластических масс. Создать новые от
расли, органического' синтеза (синтетический' спирт, уксусная
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кислота и др.) на основе использования побочных продуктов 
нефтепереработки, производства каучука, кокса и природных 
газов. Обеспечить во всех отраслях химической промышленно
сти твердый технологический режим и неуклонное внедрение 
новейших достижений интенсификации химических процессов, 
переход с периодического процесса на непрерывный, использо
вание высоких давлений, развитие электрохимических мето
дов» '.

В годы третьей пятилетки в области производства серной ки
слоты XVIII съезд ВКП(б) поставил перед работниками серно
кислотной промышленности задачу: «Развернуть строительство 
новых сернокислотных заводов, главным образом на базе ис
пользования отходящих газов цветной металлургии и электро
станций». На основе работ вышеупоминаемых ученых 
В. Н. Шульца, И. Н. Кузьминых, К. М. Малина, С. Д. Ступнй- 
кова и других советских исследователей и инженеров была ши
роко проведена дальнейшая интенсификация сернокислотных 
башенных систем. Прежний съем серной кислоты (считая на мо
ногидрат) с 1 мъ объема башен в сутки был значительно пере
крыт. Отдельные заводы достигли съема в 80 кг и выше. В на
чале 1938 г. были поставлены опыты по получению непосредст
венно на башенных установках части серной кислоты в форме 
купоросного масла. Выход последнего удалось довести до 75% 
от всей продукции 1 2.

Были интенсифицированы и печные отделения. Количество 
сжигаемого в сутки серного колчедана на 1 м2 площади пода 
механических печей было значительно увеличено (с 130 кг до 
300 кг на 1 м2) . На Пермском, Актюбинском и Кировском заво
дах приступили к сжиганию влажных флотхвостов в печах пы
левидного обжига; это позволило отказаться от сушки флот
хвостов и увеличило производительность печей почти в 2 раза 3. 
Свинцовые башни, так же как и газоходы, были заменены баш
нями, смонтированными из листовой стали. Успешно проводи
лись и были закончены опыты замены свинцовых холодильников 
холодильниками из черных металлов.

На всех цинковых заводах приступили к использованию от
ходящего сернистого газа. Были также построены цехи для ис
пользования сернистого газа медеплавильных заводов . Были 
проведены в полузаводских масштабах опыты извлечения сер
нистого газа из дымовых газов электростанций и намечены точ
ки строительства таких установок.

1 «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов ЦК», вып. II, 1941, стр. 732.

2 ХП, 1947, № 11, стр. 24 (340).
3 ЖХП, 1940, т. XVII, № 4—5, стр. 60—70.
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Большим достижением явилось освоение способа одновремен
ного получения штейна (промежуточного продукта медепла
вильного производства при применении ватер-жакетных печей) 
и серы на одном из заводов южного Урала. После пуска этого 
завода баланс серы в СССР значительно увеличился. Возникла 
даже реальная возможность создания сернокислотных заводов 
на сере. Такие заводы были построены во время Великой Отече
ственной войны.

Несомненные успехи были достигнуты и в области произ
водства серной кислоты контактным способом. Были сконстру
ированы советские контактные аппараты, разработаны методы 
получения новых ванадиевых катализаторов, в лабораторном 
масштабе изучены методы получения серной кислоты под давле
нием и т. д. В 1940 г. сернокислотная промышленность превра
тилась в одну из крупнейших отраслей химической промышлен
ности. По масштабу производства она уже занимала первое ме
сто в Европе, хотя еще и отставала от США.

Интенсивное развитие производства серной кислоты в треть
ей пятилетке позволило в значительной степени увеличить про
изводство искусственных удобрений, потребляющих серную ки
слоту: суперфосфата, сульфата аммония, преципитата. Так, в 
1933 г. по производству фосфорных удобрений Россия занимала 
13-е место в мире, а в 1940 г. СССР вышел уже на первое место 
в Европе. Кроме суперфосфатных заводов, работавших преиму
щественно на апатитовом концентрате, имелось еще два мощ
ных преципитатных завода. Было сдано в эксплуатацию не
сколько фосфоритных мельниц.

Размеры производства отдельных районов в общем произ
водстве суперфосфата в 1940 г. были следующие: северо-запад — 
25,1 %; УССР — 36,3; центральная часть СССР — 26,5 и Урал — 
12,1% 4. Все суперфосфатные заводы и цехи по получению фос
форитной муки были вполне обеспечены сырьем — апатитовым 
концентратом и фосфоритами. Производство апатитового кон
центрата (40% Р2О5) в Хибинах в значительной степени воз
росло.

В 1936—1937 гг. советские геологи обнаружили в Южном 
Казахстане, в горном хребте Кара-Тау, огромные запасы фос
форитов, по продуктивности, запасам и местоположению пре
восходящие все, что было до сих пор известно в СССР. Мощ
ность разведанных пластов не имела себе равных в мире. Впер
вые присутствие фосфоритов в горах Кара-Тау было обнаруже
но геологом И. И. Машкара в 1935 г. С 1936—1937 гг. Научный 
институт по удобрениям приступил к их изучению; продолжа- 
лось оно и позднее 5. В 1941 г. запасы промышленно-классифи-

4 ХП, 1946, № 9, стр. 6.
5 И. И. М а m к а р а. Фосфоритные месторождения хребта Кара-Тау. 

«Народное хозяйство Казахстана», 1937, № 3-4.
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цированных фосфоритных руд в СССР, включая хибинские апа
титы и фосфориты Кара-Тау, составляли около 9 млрд, т, т. е. 
около 35 % мировых запасов 6.

В 1941 г. решением правительства в составе Народного ко
миссариата химической промышленности был организован гор
нохимический комбинат «Кара-Тау». Фосфориты «Кара-Тау» 
(месторождение Чулак-Тау) в среднем содержат от 26 до 30% 
Р2О5 при относительно небольшом содержании полуторных оки
слов (1,5—2,5% R2O3), что делает их ценным сырьем для про
изводства суперфосфата. Проведенные в 1938—1939 гг. опыты 
по переработке фосфоритов Кара-Тау на суперфосфат 
(НИУИФ) показали возможность получения из них качествен
ного суперфосфата 7; положительные результаты были получе
ны и при переработке фосфоритов Кара-Тау на фосфорную ки
слоту и двойной суперфосфат 8.

Развитие производства азотных удобрений в третьей пяти
летке находилось в прямой связи с развитием коксохимической 
промышленности (сульфат аммония и водород для синтеза ам
миака из коксовых газов) и непосредственно с получением 
синтетического аммиака. Кроме водорода коксовых и генера
торных газов, а также водорода, получавшегося так называе
мым железо-паровым методом, в третьей пятилетке в Средней 
Азии (Чирчик) для получения синтетического аммиака стали 
применять водород, полученный электролизом воды. Следует 
особо отметить, что конструкция электролизеров фильтпрессно- 
го типа была разработана советскими инженерами и учеными, 
а сами электролизеры, аппараты довольно сложной конструк
ции, были целиком изготовлены на советских машинострои
тельных заводах 9.

Промышленность синтетического аммиака в третьей пяти
летке получила в СССР широкое развитие. Было введено в экс
плуатацию несколько новых заводов и интенсифицированы ра
нее существовавшие. В качестве сырья использовался, как было 
указано выше, и водород коксовых газов, для выделения которо
го применялся метод глубокого охлаждения. Таким образом, в 
третьей пятилетке происходило кооперирование коксохимиче
ской промышленности с промышленностью связанного азота.

Для производства сульфата аммония начали широко исполь
зовать синтетический аммиак и башенную серную кислоту. 
Производство сульфата аммония стали осуществлять по так на

6 С. И. В о л ь ф к о в и ч .  Фосфориты Кара-Тау, 1946, стр. 6.
7 ЖХП, 1940, т. XVII, № 7, стр. 15—19.
8 С. И. В о л ь ф к о в и ч .  Указ, еоч., стр. 15, 18, 19.
9 В Советском Союзе были разработаны и построены электролизеры 

для разложения воды под давлением.
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зываемому сухому способу — взаимодействием серной кислоты 
с аммиаком в сатураторе. Приступили также к производству 
аммиачной селитры и мочевины. Последняя, однако, изготов
лялась в ограниченном количестве и не могла еще применять
ся для целей удобрения, а использовалась исключительно в про
мышленности пластических масс. Из азотных удобрений в тре
тьей пятилетке изготовляли в основном аммиачную селитру и 
сульфат аммония, а также их смесь.

С каждым годом увеличивалась добыча сильвинита и кар- 
налита на Соликамском калийном месторождении (Урал). На
ряду с переработкой сильвинита на хлористый калий началась 
переработка карналита на хлористый калий и хлористый маг
ний. Последний стал применяться для получения металличе
ского магния.

В среднеазиатских республиках (Узбекской, Туркменской и 
Таджикской) в последнем году второй и в особенности в годы 
третьей пятилетки было построено несколько тукосмесительных 
заводов, выпускавших смеси из суперфосфата, аммиачной се
литры или сульфата аммония и калийной соли. В качестве до
бавок применяли костяную и фосфоритную муку, молотый 
известняк. Выпускали смесь аммиачной селитры с нейтрализо
ванным суперфосфатом и преципитатом 10 *.

В Научном институте удобрений и инсектофунгисидов широ
ким фронтом велись работы в лабораторном и полузаводском 
масштабе по получению концентрированных и сложных удоб
рений (преципитата, двойного суперфосфата, аммофоса и др.). 
Внедрение ряда разработанных методов было прервано Вели
кой Отечественной войной 11.

Значительно увеличилась выработка инсектофунгисидов, со
держащих барий, мышьяк, медь. В 1940 г. на химическом за
воде им. Войкова был пущен цех по производству препарата 
«ВС» (сухая бордосская смесь) 12.

Содовая промышленность развивалась не такими быстрыми 
темпами, как другие отрасли химической промышленности. Не
смотря на интенсификацию Березниковского, Донецкого и ста
рого Славянского заводов, а также частичный пуск нового Сла
вянского завода, в стране по-дрежнему ощущался содовый 
голод. Тем не менее в результате реконструкции содо
вых заводов, в особенности Донецкого, к началу Великой Отече
ственной войны выпуск содовой продукции превысил 500 тыс. т, 
что по сравнению с 1913 г. составляло 335%, а по сравнению с 
1929 г.— 240%, в то время как в капиталистической Европе

10 ЖХП, 1940, т. XVII, № 1, стр. 19-22.
" См. «Труды НИУИФ», т. 153, под ред. С. И. Вольфковича, 1940.
12 ЖХП, 1940, т. XVII, № 9, стр. 56.
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13 Ю. Ю. Г е с с е  н. Очерки истории производства соды, 1951, 
стр. 208, 209.

14 «Производство соды и сульфата аммония из мирабилита». «Труды
НИУИФ», № 144, 1940.

16 «Основные пути развития содовой промышленности», 1936, 
стр. 278-317.

(без Англии) уровень 1929 г. 
был превышен только на 
16%. Необходимо отметить, 
что в капиталистических 
странах в связи с начавшимся 
новым экономическим кризи
сом производство соды обна
руживало явную тенденцию к 
упадку, в то время как в 
СССР масштабы выработки 
этого продукта неуклонно 
увеличивались 13.

Продолжали эксплуати
роваться содовые озера в Си
бири (Михайловские, Пету- 
ховские и др.). Однако по 
сравнению с производством 
искусственной соды они дава
ли мало продукции.

В области производства 
соды перед Великой Отече
ственной войной в СССР бы
ли разработаны новые мето
ды. Так, в НИУИФе профес
сором А. П. Белопольским 
(1906—1950) был разработан 
оригинальный метод получе
ния соды (и одновременно 
сульфата аммония) из мира
билита. 14 Тогда же в ГИПХе Цех карбонизации Березников- 
профессором В. П. Ильин- ского содового завода
ским был разработан метод получения соды из сульфата натрия 
(через сернистый натрий) с одновременным получением серы 
(из полученного сероводорода) 15 16.

Продолжалась эксплуатация залива Кара-Богаз-Гол, кото
рый давал сотни тысяч тонн мирабилита. Здесь был построен 
опытный цех для получения из мирабилита соды по вышеопи
санному способу (через сернистый натрий).

Получила развитие промышленность минеральных солей. 
Масштаб их производства значительно увеличился. Было нача
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то использование фтористого водорода, получаемого при произ
водстве суперфосфата. В результате этого использования начали 
изготовлять кремнефтористый натрий, необходимый для сте
кольной промышленности и сельского хозяйства и применяемый 
как сырье для производства других солей фтора.

К 1941 г. на нескольких советских химических заводах были 
сооружены цехи по производству средств для борьбы с вреди
телями сельского хозяйства. В общей сложности в СССР вы
пускалось значительное количество химических препаратов 
этого класса, в числе их арсенат и арсенит кальция (их начали 
изготовлять еще во второй пятилетке), фтористый натрий, дис
персная сера, хлористый барий, препарат «АБ», кремнефтори
стый натрий и др. 16.

В резолюции XVIII съезда ВКП(б) о третьем пятилетием 
плане развития народного хозяйства СССР было сказано: «В не
фтяной промышленности обеспечить ввод в действие новых 
мощностей нефтеперерабатывающих заводов на 15 млн. т и, 
кроме того, крекинг-установок на 4,5 млн. г» 16 17 18. Потребность в 
моторном топливе полностью удовлетворялась тогда продукцией 
отечественных заводов по переработке нефти. Были построены 
новые заводы по селективной очистке масел, по получению га
зового бензина 13. Нефтеперерабатывающие заводы возникают 
в районе «Второго Баку» (Ишимбаево и др.). В 1937 г. был 
пущен первый Уфимский нефтеперерабатывающий завод в Ба
шкирии 19. Вступил в строй ряд заводов по переработке дистил
лятов нефти методом крекинга и пиролиза.

Продолжала развиваться промышленность синтетического 
каучука (СК). Вступил в строй действующих предприятий за
вод СК в Армении, изготовляющий СК из ацетилена. Получае
мый по этому методу синтетический хлоропреновый каучук от
личается от натрий-бутадиенового маслоустойчивостью. Здесь 
необходимо отметить, что метод производства хлоропренового 
каучука был целиком разработан советскими учеными (ГИПХ); 
после освоения производства на опытном заводе было приступ- 
лено к проектированию (Гипрохим), а затем к постройке за
вода силами советских инженеров. Наращивали темпы произ
водства СК из этилового спирта существовавшие заводы, были 
введены в эксплуатацию новые заводы СК.

Успешно работали три завода СК: первенец — Ярославский 
завод, Воронежский и Ефремовский. Выработка дивинила, ис-

16 ХП, 1947, № 11, стр. 5 (321).
17 «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену

мов ЦК», стр. 739, 740.
18 Газета «Бакинский рабочий», 4.XI 1947 г., № 217.
19 «Башкирская нефть», 1947, № 2, стр. 7.
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годного продукта СК, на Ярославском заводе в 1938 г. по срав
нению с 1933 г. возросла в 21,8 раза 20.

В описываемый период в качестве сырья для получения 
-резиновых изделий начали применять советский натуральный 
каучук, полученный из растений кок-сагыз, тау-сагыз, крым-са
гыз и других видов каучуконосов. Вообще же было найдено в 
СССР свыше 100 растений, содержащих натуральный каучук. 
Лучшими из них оказались кок-сагыз (содержащий до 20% 
каучука) и тау-сагыз (7—10% каучука). Однако в общем ба
лансе каучука натуральный каучук занял весьма скромное мес
то. Главнейшим сырьем резиновой промышленности СССР был 
синтетический (натрий-бутадиеновый) каучук, изготовляемый 
по методу, разработанному С. В. Лебедевым.

В третьей пятилетке было освоено производство синтетиче
ских латексов, т. е. жидких каучуков различных свойств. 
Сырьем для них являлся тот же дивинил (бутадиен), приме
няемый у нас для изготовления СК. Синтетический латекс ста
ли применять в СССР для изготовления ответственных тонких 
резиновых изделий: перчаток для медицинских работников, обо
лочек аэростатов и пр. Способ изготовления синтетических ла
тексов был разработан профессорами Б. А. Догадкиным и 
Б. А. Долгоплоск и внедрен в производство на Ярославском 
заводе СК в 1938 г.

Продолжала успешно развиваться анилино-красочная про
мышленность, потребности которой в основном сырье (бензол, 
толуол, ксилол, фенол, антрацен) к этому времени уже полно
стью удовлетворялись отечественной коксохимической промыш
ленностью. Расширились заводы по производству полупродук
тов и красителей. Число наименований полупродуктов и краси
телей, вырабатывавшихся на советских заводах, с каждым го
дом неуклонно повышалось. Значительно возросло количество 
выпускавшейся этими заводами продукции, с каждым годом 
улучшалось и качество последней. Все же в то время имел 
место импорт некоторых красителей, которые мы стали изготов
лять в послевоенной пятилетке.

Если принять выпуск анилино-красочной продукции в 
1932 г. за 100%, то рост валовой продукции в последующие 
годы характеризуется следующими данными: 1933 г,— 107,8%; 
1934 г , - 148,2; 1935 г , -  183,8; 1936 г , -  235,4 и 1937 г,— 
256,7%. Наибольший рост падает на сернистые и азокрасите
ли 21. В 1940 г. по выработке красителей СССР стоял уже на 
втором месте в Европе. К началу 1940 г. ассортимент продук
ции нашей анилино-красочной промышленности имел до 200

20 «25 лет заводу синтетического каучука». Ярославль, 1958, стр. 32.
21 ПОХ, 1938, т. V, № И, стр. 664
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марок индивидуальных красителей, в число которых входили и 
такие сложные и ценные красители, как индигоиды, индант-_ 99рены, индигозоли, красители для холодного крашения и др. . 
В 1940 г. производство красителей достигло почти 34 тыс. т. 
Выпуск отдельных классов и групп красителей (в %) состав
лял 22 23:

Прямых (субстантивных) — 17 м арок.............................................. 20
Сернистых — 13 м а р о к ......................................................................... 63
Кислотных и протравных для шерсти — 46 м арок.....................И
Для холодного (ледяного) крашения — 20 м арок.....................0,6
Пигментных и лаковы х.......................................................................1.0
Кубовых — 9 марок ............................................................................. 0,5

Перед Великой Отечественной войной работало шесть ани
лино-красочных заводов: Рубежанский, Дорогомиловский, Дер- 
беновский, Кинешемский, Сталиногорский и Бутырский.

В третьей пятилетке получила дальнейшее развитие промыш
ленность пластических масс. Развитие электротехнической 
промышленности, самолетостроения, автомобильной и трак
торной промышленности, приборостроения, изготовление ра
диоаппаратуры, наконец возросший спрос на предметы народ
ного потребления стимулировали развитие производства пласти
ческих масс. Кроме фенольно-альдегидных пластиков (бакелит, 
карболит), пластиков на основе эфиров целлюлозы (целлулоида) 
и казеиновых (галалит), в СССР приступили к изготовлению 
(хотя в первое время в относительно небольших количествах) 
полимеризационных пластиков и аминопластов. Были найдены 
заменители шеллака, применяемого для изготовления патефон
ных пластинок. Однако совершенно отказаться от импортного 
шеллака в этом производстве в третьей пятилетке еще не уда
лось. Приступили к изготовлению органического стекла (плек
сиглас и другие виды). Все же развитие в СССР промышленно
сти пластических масс было явно недостаточным.

Продолжала развиваться и химико-фармацевтическая про
мышленность. Наряду с увеличением масштаба производства 
ранее изготовлявшихся медикаментов расширилось и число их 
наименований. Импорт химико-фармацевтических препаратов 
почти прекратился. Большие успехи были достигнуты в обла
сти производства йода и его препаратов. Выработка главней
ших фармацевтических продуктов в России (1916 г.) и в СССР 
(1938 г.) дана в табл. 71 (в т) 21

22 ХП, № 3, 1946, стр. 5.
22 Там же, 1957, № 7, стр. 19 (403).
1 И. И. Л е в и н ш т е й н. История фармации и организация фарма

цевтического дела, 1939, стр. 191.



К началу третьей пятилетки непосредственное управление 
и руководство фармацевтическими предприятиями союзного 
значения и планирование фармацевтической промышленности 
республиканского значения было возложено на Управление хи
мико-фармацевтической промышленностью («Химфармпром»), 
подчиненное Народному Комиссариату здравоохранения СССР. 
«Химфармпром» в 1938 г. объединял девять химико-фармацев-

Т а б л и ц а  71

Препараты
Годы

19)6 1938

Сублиминированная салициловая 
кислота ................................................. 12,8 441,6

А с п и р и н ......................................... 0,06 169,0
Салициловый н а т р и й ................... 1,0 110,5
Алкалоиды опия (чистые) . . . . 0,25 6,6
Салол ................................................. 0,8 106,9
Иод технический........................... 0,5 200,0
Едкие щелочи.................................. 21,0 304,4

тических заводов, одну эндокриновую фабрику в Москве и не
которые другие предприятия, не относящиеся к химической 
промышленности. «Химфармпрому» были подчинены и два на
учно-исследовательских института: Химико-фармацевтический 
(ВНИХФИ) в Москве и Научно-исследовательский институт ле
карственных и ароматических растений (ВИЛАР) в Москов
ской области с зональными станциями в ряде областей и рес
публик. Продукция химико-фармацевтических заводов в 1938 г. 
определялась в сумме 150 млн. руб. (в неизменных ценах 
1926/27 г).

Кроме того, Народный Комиссариат здравоохранения 
РСФСР имел специальное управление, объединявшее фарма
цевтические (галеновые) предприятия республиканского значе
ния — «Медфармпром». В составе последнего было И галено
вых заводов и лабораторий, одна фабрика профилактических 
препаратов (в Москве), один гипсовый завод и другие пред
приятия. В ведении народных комиссариатов здравоохранения 
союзных республик (кроме Украины) было пять заводов и семь 
лабораторий по выработке галеновых препаратов с общей го
довой продукцией на сумму 10 млн. руб. и один завод по про
изводству кофеина (в Грузинской ССР), ежегодно выпускав
ший его примерно на 4 млн. руб.

В ведении Народного комиссариата здравоохранения Укра
ины находились один химико-фармацевтический завод, два га
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леновых завода, один завод, изготовлявший химико-профилак
тические средства, и другие предприятия. В системе Народного- 
комиссариата химической промышленности работало семь йод
ных и бромных заводов. В системе Народного комиссариата 
пшцевой промышленности было три йодных завода (выработка 
йода из водорослей), в системе.промысловой кооперации — одна 
фабрика галеновых препаратов и йодный завод на острове- 
Кильдин (близ Мурманска). Всего в СССР имелось в нача
ле третьей пятилетки около 90 фармацевтических предприя
тий 25.

Кроме тех фармацевтических препаратов, выпуск которых 
был организован в первой и во второй пятилетке, о чем говори
лось выше, в первые годы третьей пятилетки стали изготовлять
ся новые препараты ртути, брома, железа, висмута (субгалло
вый, трибромфениловый висмут), препарат опия тебаин; стреп
тоцид, синтетический лобелии, эфедрин, скополамнн, осарсол, 
биохинол, бисмоверол (последние три — антисифилитические 
средства); антифибрин (жаропонижающее); хлорэтил, дикаин, 
совкаин, тиокаин, гексенал, нарколан, барбамил и другие ане
стезирующие и снотворные средства; диуретин, меркузал, адо
нилен, неодигален, гитален, дигонарм (сердечные и диуретиче
ские средства). Стали изготовлять новые желудочно-кишечные 
средства: резорцин, магнезия-пергидроль и др.; из препаратов 
мышьяка, кроме ранее изготовляемых,— атоксил, арсенат нат
рия и др.; начали вырабатывать контрастные вещества для рент
геноскопии (иодогност, сергозин и др.); увеличился ассорти
мент дезинфицирующих и бактерицидных средств; налажен был 
выпуск новых органопрепаратов и галеновых лекарств 26 27.

В середине 1940 г. фармацевтической промышленности был 
передан -метод производства нового препарата сульфидина, 
синтезированного О. Ю. Магидсоном и В. Соколовым в 1939 г. 
В 1941 г. его было выработано по сравнению с 1940 г. 1700% 21 -

Продолжало развиваться и производство реактивов. Уже в 
первый год третьей пятилетки (1938) выработка реактивов до
стигла значительной величины — 2564 т28 вместо 1750 т в пер
вый (1933) год второй пятилетки. В 1938 г. было выработано- 
различных реактивов на сумму в 34 млн. руб., а в 1939 г. про
дукция их превысила 50 млн. руб. Мы совершенно отказались, 
от импорта реактивов и приступили к изготовлению сложных 
как неорганических, так и органических реактивов. Появились 
предприятия, которые занимались только изготовлением реак
тивов.

26 И. И. Л е в и н  штей-н.  Указ, соч., 1939, стр. 193—195.
26 Там же, стр. 197—199.
27 «Фармация», 1944, № 6, стр. 10—11.
28 ЖХП, 1939, т. XVI, № 10, стр. 17.
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Во второй пятилетке промышленность лаков и красок еще- 
не удовлетворяла в полной мере потребностей народного хозяй
ства, в третьей же пятилетке она в достаточных количествах 
снабжала потребителей как лаками, так и красками. Следует 
отметить, что потребность в них в значительной мере возросла, 
в особенности вследствие развития авто- и авиастроения и зна
чительного увеличения производства сельскохозяйственных 
машин. В лакокрасочной промышленности стали применять но
вые виды сырья, расширилось производство титановых и цин
ковых белил, эмалей, искусственной олифы и т. д.

В третьей пятилетке несомненных успехов добилась и про
мышленность искусственного волокна. Было освоено производ
ство вискозного шелка по центрифугальному и бабинному ме
тодам и производство вискозного штапельного волокна. В 1938 г. 
начала выдавать продукцию фабрика вискозного шелка в УССР, 
полностью оборудованная советской аппаратурой и машинами 29.

В третьей пятилетке продолжала развиваться и лесохимиче
ская промышленность. Мы уже упоминали, что в 1935 г. в Ле
нинграде был построен первый гидролизный завод им. С. М. Ки
рова, на котором изготовляли из опилок методом гидролиза эти
ловый спирт. В дальнейшем из опилок стали получать, кроме 
спирта, фурфурол, белковые дрожжи, жидкую углекислоту, лиг- 
нинное топливо. Были построены гидролизные заводы в Архан
гельске и других местах СССР. Вступили в строй новые заводы 
по переработке в этиловый спирт сульфитных щелоков целлю
лозных заводов. Первый такой завод (Сясьский), как указыва
лось выше, был введен в эксплуатацию еще в 1935 г.

Перед Великой Отечественной войной проблемы лесохимии 
разрабатывались следующими институтами: Уральским научно- 
исследовательским лесохимическим в Свердловске (Урал- 
НИЛХИ), Ленинградским (ЛенНИЛХИ) и Московским цент
ральным (ЦНИЛХИ) 30. На некоторых заводах приступили к 
использованию отбросов производства. Так, на Серговском кок
сохимическом заводе в 1939 г. было освоено производство желез
ного купороса на базе отработанной серной кислоты ректифика
ционного цеха31. На Московском автозаводе в третьей пятилетке 
была пущена установка по использованию отработанной серной 
кислоты (полученной после травления деталей из черного ме
талла) для получения железного купороса.

В третьей пятилетке продолжала развиваться сырьевая база 
для производства неорганических продуктов; увеличилась добы
ча хромовых и серных руд, фосфоритов, апатитов, борсодержа
щих минералов и пр. Для изготовления некоторых минеральных

29 «Текстильная промышленность», 1947, № 11, стр. 28.
30 «Лесная промышленность», 1947, № 10, стр. 20.
31 «Кокс и химия», 1939, № 12, стр. 47—49.
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солей начали использовать отходы металлургической и металло
обрабатывающей промышленности.

Успешно работали предприятия по добыче природной серы: 
рудники Чангыр-Таш, Гаурдак, Шор-Су, Кара-Кумы, Алексеев- 
ский. Все эти предприятия в 1939 г. план добычи серы перевы
полнили. На руднике Шор-Су была освоена перефлотация отхо
дов автоклавной плавки, что повысило процент извлечения серы. 
На Гаурдакском руднике начали перерабатывать рудную ме
лочь 32.

В третьей пятилетке широко развернули работу многочислен
ные научно-исследовательские институты, в том числе и в обла
сти химической промышленности, в которой к 1935 г. насчиты
валось 28 институтов. Нет возможности перечислить все работы 
и проблемы, разрешаемые этими институтами, объединявшими 
работу нескольких тысяч советских ученых. Ниже приводим 
важнейшие научно-исследовательские институты, занимавшиеся 
разработкой этих проблем33: Физико-химический институт 
им. Л. Я. Карпова (1918) 34 35; Уральский физико-химический ин
ститут (1931) 3о, Ленинградский институт химической физики 
(ЛИХФ), Институт высоких давлений (ГИВД; 1929), Институт 
прикладной химии (ГИПХ; 1919), Украинский институт при
кладной химии (УкрГИПХ; 1923), Институт удобрений и инсек- 
тофунгисидов (НИУИФ; 1919), Институт азота (ГИА; 1931), 
Уральский химический институт (УНИХИМ; 1930), Украин
ский химический институт (УкрНИХИМ; 1928), Институт хи
мически чистых реактивов (ИРЕА; 1919), Химико-фармацев
тический институт (НИХФИ; 1920), Институт органических 
полупродуктов и красителей (НИОПИК; 1931) с филиалом 
в Ленинграде, Институт лаков и красок (НИЛК; 1931), Инсти
тут искусственного волокна (НИИВ; 1931), Институт резиновой 
промышленности (НИРП); 1930); Всесоюзный институт каучу
ка и гутаперчи (ВНИКИГ; 1931), Институт пластических масс 
(ГИНПЛАСТМАСС 1930) в Ленинграде с отделением в Москве 
(1931), Центральная Нижне-Волжская соляная станция 
(НИВОСОЛЬ), Всеюсозный институт газа и искусственного 
жидкого топлива (ВНИГИ; 1933) 36 с филиалами в Ленинграде 
и в Сибири Харьковский углехимический институт (УХИН;

32 ЖХ1Ц1940, т. XVII, № 9, стр. 6 -8 .
33 В скобках указан год основания института.
34 История возникновения института им. Л. Я. Карпова и первые 

годы его работы освещены в статье Н. А. Изгарышева «Химический ин
ститут им. Л. Я. Карпова» («Вести, хим. пром.», кн. 1—2, 1923, стр. 13—22).

35 О работах ГИПХ см. «Сборник статей к 20-летию Государственного 
института прикладной химии (1919—1939)», 1939.

36 Создан путем слияния Московского института химии твердого топ
лива (организован в 1929 г.) и Газогенераторной лаборатории Всесоюзно
го теплотехнического института.
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1931), Уральский углекоксовый институт (УРАЛУГЛЕКОКС; 
1931), Всесоюзный углехимический институт (ВУГИ; 1928), 
Азербайджанский нефтяной институт (АЗНИИ; 1931), Грознен
ский нефтяной институт (ГРОЗНИИ; 1928), Институт авиа
ционных топлив и масел (ЦИАТИМ; 1937), Институт обезво
живания торфа и торфохимии (ИНСТОРФ; 1922) 37.

Кроме того, работали: Научно-исследовательское бюро по во
просам комплексного использования хибинской апатито-нефели
новой породы (с 1931 г.); Научно-исследовательское бюро по за
щите металлов от коррозии (с 1934 г .) ; Ассоциация химии по 
переработке твердого топлива (с 1930 г .); Научно-исследователь
ская химическая ассоциация (с 1932 г.) 38 и другие. Вышепере
численные научно-исследовательские учреждения разрешили ог
ромное количество вопросов, касающихся химической промыш
ленности.

В этих институтах и в бюро разрешались вопросы, связанные 
с применением в промышленности высоких температур и дав
лений, с использованием (и получением) глубокого холода, с 
применяемыми в промышленности каталитическими реакциями, 
вопросы борьбы с коррозией и т. д.

Ряд институтов занимался вопросами изыскания новых ви
дов минерального сырья для химической промышленности, глу
бокого изучения существующих месторождений рудных и неруд
ных ископаемых и изысканием новых месторождений. Работа 
этих институтов дала очень много для химической промышлен
ности, изучены были месторождения нефти, коксующихся 
углей, борсодержащих минералов, фосфоритов, серных руд, ка
лийных солей, апатитовых руд, бокситов, природной соды, ми
рабилита, природных газов, алунитов, земляных красок, мышья
ковых руд, хромовых руд, кислотоупорных пород и т. д.

Работы, имевшие большое народнохозяйственное значение, 
были выполнены Научно-исследовательским институтом удобре
ний и инсектофунгисидов им. Я. В. Самойлова (НИУИФ). К чис
лу таких работ относятся: изыскание и глубокое изучение сырь
евой базы основной химической промышленности (апатиты, 
фосфориты Кара-Тау, калийные соли, борсодержащие минера
лы, мышьяковые руды и др.); изучение методов переработки 
фосфоритов и в особенности апатитов на удобрения и разработ
ка методов получения высококонцентрированных фосфорных, 
азотных и калийных удобрений (Э. В. Брицке, С. И. Вольфкович, 
М. Л. Чепелевецкий, Н. Н. Постников); работы в области про
изводства серной кислоты башенным и контактным способами

37 «Научно-исследовательские институты тяжелой промышленности», 
под ред. А. Арманда, 1925, стр. 62—288.

38 Там же, стр. 955—960.
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(профессора К. М. Малин, В. Н. Шульц, Г. К. Боресков 
и М. Н. Второв (1885—1948), д-р техн. наук С. Д. Ступников 
и др.); получение соды, различных минеральных солей (профес
сор А. П. Белопольский с сотрудниками); получение новых ин- 
сектофунгисидов (академик А. Н. Несмеянов, профессор 
Н. Н. Мельников и др.) - Институт успешно занимался теорией 
питания растений и агрохимическими исследованиями и опыта
ми (академик Д. Н. Прянишников, профессор А. Н. Лебедян- 
цев, А. В. Соколов и др.), имея в своем распоряжении опытные 
поля 39.

Большую помощь основной химической промышленности, 
алюминиевой промышленности (получение окиси алюминия из 
отечественного сырья и получение металлического алюминия — 
профессор П. П. Федотьев), промышленности синтетического 
каучука («Совпрен»), промышленности органической химии 
(академик А. Е. Фаворский с сотрудниками) и другим отраслям 
народного хозяйства оказал Государственный институт приклад
ной химии (ГИПХ) 40. Институт разработал метод получения 
жидкой синильной кислоты и чистых цианистых солей на базе 
низкопроцентного черного плава. Этот метод был внедрен в 
производство. Были разработаны также методы выделения фос
фора из апатита, получения электролитической двуокиси мар
ганца и др. 41.

Работы, относящиеся непосредственно к основной химиче
ской промышленности, проводили, кроме вышеупомянутых 
двух институтов (НИУИФ и ГИПХ), Уральский и Украинский 
научно-исследовательские институты. Эти институты разрабо
тали новые методы получения минеральных солей (сода, фто
ристые соли, окись алюминия), успешно работали над пробле
мой интенсификации производства серной кислоты нитрозным 
методом, над вопросами, относящимися к электрохимической и 
электротермической промышленности (профессора И. Г. Щерба
ков, А. С. Микулинский) и др. Широким фронтом велись иссле
дования в области технологии связанного азота (ГИАП) и орга
нического синтеза с применением высоких давлений (ГИВД).

Большие работы провел научно-исследовательский инсти
тут полупродуктов и красителей им. К. Ворошилова 
(НИОПИК). Со времени своего создания до начала 1938 г. этот 
институт разработал более 100 рецептур получения продуктов 
бензольного, нафталинового и антраценового рядов. Разработаны 
методы получения кубовых, ализариновых, трифенилметановых

39 «XX лет работы (1919—1939) Научно-исследовательского институ
та по удобрениям и инсектофунгисидам», 1939.

40 «Сборник статей к ХХ-летию Государственного института приклад
ной химий (1919—1939)», 1939.

41 ХП, 1944, № 9, стр. 19, 20.
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Цех полимеризации Ярославского завода синтетического каучука

кислотных и основных красителей; найдена рецептура красите
лей для ледяного крашения (нафтолы типа As и др.). Разра
ботаны синтезы красителей из групп сернистых, лаковых и 
других красителей, а также ускорителей для вулканизации 
каучука 42.

Научно-исследовательскому институту лаков и красок 
(НИЛК) принадлежит много работ, выполненных к началу 

1936 г. в области синтеза олиф и красок. Институт разработал 
метод получения олиф из касторового и хлопкового масел как 
заменителей натуральной олифы. Найден способ получения 
асфальтового лака (из ухтинской нефти). Из отхода целлюлоз
ной промышленности (талового масла) получена глипталевая 
смола, из перовскита — титановые белила; получены с приме
нением новых методов специальные сорта кронов, синька из 
органических красителей (заменяющая синьку из ультрама
рина); получен антикоррозионный пигмент— титанат свинца. 
Разработаны методы контроля производств, например с приме
нением трехцветного колориметра, метод люминесцентного ана
лиза в лакокрасочной промышленности, полярографические ме
тоды анализа для ряда веществ, и выполнены другие работы 43.

Научно-исследовательский институт пластических масс

42 Д О Х , 1938, т . V , № 1 1 ,  с т р . 657, 658.
43 Там же, стр. 659—661.
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провел большую работу по изысканию заменителей дефицитного 
сырья для производства пластмасс, например, фенола в феноль
но-альдегидных пластиках на фталевый ангидрид, на нафта
лин-сульфокислоту, на торфяной фенол. Разработан метод по
лучения термопластического материала — сополимера хлорви- 
нилацетата. На основе этого полимера стали изготовляться 
высококачественные граммпластинки без применения импортно
го шеллака, усовершенствован синтез винилацетата. Разработан 
«лаковый метод» получения винилитовой прокладки для стекла 
триплекс, а также новый метод синтеза стирола и его поли
меризация, в результате чего получены цветные и просвечи
вающие изделия из пластмасс. Разработан метод получения 
прозрачных фенольно-альдегидных прессматериалов типа нео
резита 44.

В описываемый период было выполнено большое количество 
научно-исследовательских работ по химии нефти 45, многие из 
которых нашли непосредственное применение в нефтеперера
батывающей промышленности 46. Среди ученых, работавших в 
этой области, особенно выдающаяся роль принадлежит акаде
микам Н. Д. Зелинскому (1861—1953), С. С. Наметкину (1876— 
1950), Б. А. Казанскому, профессорам Л. Г. Гурвичу (1871— 
1926), А. Д. Петрову, А. В. Фросту (1906—1954), Н. И. Шуй- 
кину, А. Ф. Плате, А. Ф. Добрянскому, С. Р. Сергиенко и др.

Все научно-исследовательские институты, входящие в си
стему Академии наук СССР, занимались не только разрешени
ем проблем теоретического характера, но и решали важнейшие 
вопросы производства во всех областях химической промышлен
ности. Так, большую помощь промышленности оказали Колло
идно-электрохимический институт Академии наук СССР (ор
ганизован в 1934 г.) работами по коррозии [академик В. А. Ки- 
стяковский (1865—1951), профессора Г. В. Акимов (1901— 
— 1953), Н. А. Изгарышев (1884—1956), В. К. Першке (1892— 
1939) и др.], Институт общей и неорганической химии и др. Ин
ституты Академии наук СССР изучали каталитические процессы 
в области неорганической и органической химии (академики 
Н. Д. Зелинский, А. А. Баландин, Б. А. Казанский и др.) и т. д .47

Таково состояние химической промышленности в третьей 
пятилетке, окончание которой было прервано Великой Отече
ственной войной (1941—1945 гг.).

44 ПОХ, 1938, т. V, № 11, стр. 661, 662.
45 С. С. Н а м е т к и н .  Успехи химии в СССР за двадцать лет,— 

ЖХП, 1938, т. XV, № 1, стр. 176-189.
46 «Труды нефтяного института», выл. 10 (Материалы к истории 

отечеств, нефтяной науки и техники), 1951, стр. 31—40; 45—51.
47 С. И. В о л ь ф к о в и ч. Научно-исследовательские работы по хи

мии в советский период. «Вопросы истории отечеств, науки», 1949, 
стр. 305-332.
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А

Г л а в а  X III

Химическая промышленность во время Великой Отечественной вой- 
ны. Перестройка химической промышленности, эвакуации химиче
ских заводов на восток. Прекращение выработки суперфосфата в 
связи с переключением сернокислотного производства на нужды 
обороны страны. Применение новых видов сырья (серы) в произ
водстве серной кислоты. Организация производства соды по спосо
бу Леблана. Итоги работы основных химических продуктов в 1945 г. 
Тяжелое состояние коксохимической промышленности. Перестрой
ка нефтеперерабатывающей промышленности. Работы советских 
ученых в области получения высокооктанового бензина. Широкая 
организация производства лекарственных веществ, необходимых

Дальнейшему мирному развитию химической промыш
ленности помешала война. В результате вероломного 

нападения фашистской Германии на нашу страну правитель
ство вынуждено было коренным образом перестроить химиче
скую промышленность почти исключительно в направлении 
удовлетворения нужд обороны. Это касалось не только продук
ции, потребной для производства взрывчатых веществ. Для 
снабжения армии, флота и обслуживающего их тыла текстиль
ными изделиями соответствующей окраски необходимы были 
различные химикалии: красители, каустическая сода, неко
торые минеральные соли. Для окраски самолетов, танков и дру
гого снаряжения армии требовались лаки и краски. Для сол
датских сапог нужна была кожа, а кожевенные заводы, в свою 
очередь, нуждались в дубителях. Специальное автомобилестрое
ние и самолетостроение в огромных количествах потребляло 
разиновые изделия, а для изготовления последних был необхо
дим каучук и т. д. и т. п.

Химическая промышленность должна была по одним видам 
продукции значительно расширить свое производство, и в то 
же время по другим, не имевшим оборонного значения, совер
шенно прекратить производство. И это в условиях, когда уже 
в первые месяцы войны многие решающие химические пред

фронту.

40 В



приятия страны были выведены из строя. Химические заводы 
Донбасса очутились на территории, временно оккупированной 
врагом. Мы лишились трех содовых заводов (из четырех), 
ряда сернокислотных и суперфосфатных предприятий, круп
нейших заводов синтетического аммиака и др. Конечно, мно
гие химические предприятия были эвакуированы в глубь стра
ны. Но как можно было целиком эвакуировать такие гиганты, 
как Донецкий содовый завод, Константиновский химический и 
многие другие? Все же была вывезена основная аппаратура 
и машины, техническая документация, эвакуированы кадры 
инженерно-технического персонала и рабочих.

В тылу при недостатке рабочей силы, строительных мате
риалов, электроэнергии и т. д. началось невиданное в исто
рии строительство химических заводов как на базе эвакуи
рованной аппаратуры, так и новой. И уже в 1942 г. уда
лось закончить монтаж и пуск большинства эвакуированных 
заводов.

Потеря мощностей химических заводов в Донбассе, на Укра
ине и в центральных районах СССР составляла по отношению 
к довоенным мощностям: по аммиаку и сульфату аммония — 
50%, по серной кислоте — 77, по кальцинированной соде — 
83, по красителям — 88 %. Однако вследствие эвакуации ряда 
заводов на восток, где были также расширены старые и постро
ены новые заводы, уже в 1943 г. мощности по основным хими
ческим продуктам, идущим на военные нужды, были восста
новлены и даже превышены по сравнению с довоенными. 
Б 1943 г. химическая промышленность перевыполнила годовой 
цлан, дав значительный прирост продукции по сравнению с 
1942 г., а валовой выпуск продукции всей химической промыш- 
ленностя в 1944 г. превысил довоенный уровень.

В течение всей войны заводы азотной и сернокислотной про
мышленности бесперебойно поставляли кислоты, необходимые 
для производства порохов и взрывчатых веществ. Заводы про
мышленности органической химии успешно вырабатывали ор
ганические продукты для военных нужд, производили высокого 
качества прозрачную авиаброню для истребителей и штурмо
виков, изготовили миллионы деталей для снарядов, самолетов 
и других видов вооружения, заменив тем самым большое коли
чество цветного дефицитного металла; для авиационной про
мышленности заводы лакокрасочной промышленности постав
ляли нитролаки и эмали высокого качества

Во время войны совершенно прекратили работу суперфос
фатные цехи химических заводов (три суперфосфатных цеха 
сказались на территории, временно оккупированной врагом). 1

1 ХП, 1947, № 11, стр. 7 (323).
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Серная кислота не могла расходоваться на изготовление удоб
рений — она целиком использовалась для производства взрыв
чатых веществ.

Были построены сернокислотные заводы, применявшие 
в качестве сырья серу. Это оказалось возможным вследствие 
увеличения выработки природной серы и пуска на юге Урала 
медеплавильного завода, который наряду с медью давал и серу, 
о чем сказано выше. Все сернокислотные заводы во время вой
ны были интенсифицированы; подверглись интенсификации 
как башенные, так и контактные установки и в особенности 
установки для концентрации серной кислоты.

Во время войны ощущался значительный «содовый» голод. 
Работал только один Березниковский содовый завод, да отно
сительно небольшие количества соды добывались на сибирских 
содовых озерах. Ввести в эксплуатацию (на базе частично эва
куированной аппаратуры) содовые заводы, работавшие по 
аммиачному методу, ввиду сложности монтажа и отсутствия 
соответствующих зданий не представлялось возможным. И вот 
в стране начинают строиться и успешно работать небольшие 
установки, изготовлявшие соду из сульфата по способу Лебла
на. Сульфат применялся карабогазский или добытый в районе 
Аральского моря и частью —искусственный. Небольшие содо
вые установки были построены Народным комиссариатом стро
ительных материалов, которому была необходима сода для сте
кольных заводов, и рядом других ведомств.

Во время войны выбыли из строя три азотнотуковых завода, 
оказавшиеся на временно оккупированной территории. При
шлось форсировать строительство на Востоке. Производство 
синтетического аммиака на действовавших там установках было 
интенсифицировано, были введены в действие и новые колонны 
синтеза. На одном из заводов была осуществлена оригинальная 
схема перевода агрегатов синтеза аммиака на производство 
метанола, который во время войны в большом количестве шел 
на выработку формальдегида, необходимого для изготовления 
бакелита, изделия из которого широко применялись в военной 
промышленности (например, в форме текстолита, фаолита 
и пр.).

После освобождения Донбасса и Украины там были частич
но восстановлены и введены в эксплуатацию в 1944—1945 гг. 
два содовых завода, азотнотуковый завод, два суперфосфатных 
цеха и другие химические предприятия.

Во время войны ощущался голод в карбиде кальция. Народ
ный комиссариат путей сообщения и некоторые другие ведом
ства вынуждены были построить небольшие электропечи для 
получения этого продукта. Небольшая карбидная печь была 
сооружена даже в Заполярье (Норильск).
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В 1945 г. гражданская продукция в целом по Народному 
комиссариату химической промышленности возросла по сравне
нию с 1944 г. на 15%, производство азотных удобрений — на 
130%, суперфосфата — в 2 раза, медного купороса — в 2,3 раза, 
кальцинированной соды — в 1,5 раза.

В тяжелом положении оказалась коксохимическая промыш
ленность, снабжавшая заводы взрывчатых веществ толуолом и 
фенолом. Однако во время войны на востоке было сооружено 
13 коксовых батарей, в результате чего производство кокса воз
росло в два раза 2. В итоге этого повысилась выработка бензо
ла, толуола, фенола, ксилола, нафталина и других продуктов, 
получаемых из каменноугольной смолы и (частично) из коксо
вых газов, необходимых как заводам взрывчатых веществ, так 
и некоторым отраслям химической промышленности (красите
ли, пластмассы и др.).

На базе водорода, получаемого из коксового газа, были рас
ширены заводы синтетического аммиака; коксовый аммиак (из 
газов и из надсмольной воды) стал использоваться для получе
ния аммиачной селитры.

Трудное время переживала анилино-красочная промышлен
ность. Производством полупродуктов и красителей во время 
войны в основном занимался только Кинешемский завод. Три 
московских завода почти не работали, так как их оборудование 
в самом начале войны было эвакуировано на восток. Два заво
да (Рубежанский и Сталиногорский) были разрушены фашист
скими оккупантами. В итоге к концу войны анилино-красочная 
промышленность страны потеряла почти 90% ранее имевшихся 
мощностей по производству полупродуктов и красителей 3.

В годы Великой Отечественной войны перестроила свою 
работу нефтеперерабатывающая промышленность. Заводы ста
ли выпускать в больших количествах авиационный бензин пер
вого сорта. Его выработка по сравнению с 1940 г. увеличилась 
в несколько раз. В Азербайджане были введены в эксплуатацию 
три установки вторичной перегонки нефти. В результате усилий 
инженерно-технического персонала в Баку были интенсифици
рованы (на 60%) установки крекинга. В 1944 г. бакинские за
воды дали сверх плана 500 тыс. т нефтепродуктов 4. Расширили 
свою деятельность и заводы «Второго Баку», а также нефте
перерабатывающие заводы, построенные на Волге. В г. Ишим- 
баево был сдан в эксплуатацию газолиновый завод, значитель
но увеличивший ресурсы для производства высококачественных 
бензинов 5.

2 «Сталь», 1947, № И, стр. 970.
3 ХП, 1957, № 7, стр. 19 (403).
4 Газета «Бакинский рабочий», 4.XI 1947 г.. № 217.
5 «Башкирская нефть», 1947, № 2, стр. 16.
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Во время войны в области химической переработки нефти 
советскими учеными (академиками С. С. Наметкиным, Н. Д. Зе
линским и Б. А. Казанским, профессором А. В. Фростом и др.) 
были выполнены научно-исследовательские работы, нашедшие 
практическое применение и имевшие большое значение в воен
ное время: получение высококачественного (высокооктаново
го) авиационного моторного топлива, парофазно-окислительный 
крекинг, найдены новые катализаторы для каталитического 
процесса крекинга, синтез высокооктановых компонентов мо
торных топлив и др.6 7

Следует особенно остановиться на химико-фармацевтиче
ской промышленности, сыгравшей большую роль в военное 
время. Во второй половине 1941 г. выработка главнейших ме
дикаментов была временно прекращена в связи с эвакуацией на 
восток демонтированного оборудования украинских и частично 
московских заводов, что привело к сокращению выпуска про
дукции. По Главхимфарпрому это сокращение достигло 28%.

В 1942 г. в восточных районах страны и в Москве было на
чато восстановление производства важнейших медикаментов. 
В первом полугодии 1942 г. на московских предприятиях было 
организовано производство препаратов, особенно необходимых 
армии и населению. В 1942—1943 гг. на восстановленных и 
вновь организованных предприятиях на Востоке возобновилась 
выработка около 300 наименований препаратов. За 1942— 
1943 гг. выпуск ряда препаратов но сравнению с довоенным 
уровнем составлял: по наркозному эфиру 156%, новокаину 120, 
хлорэтилу 226, стрептоциду 166, по препаратам висмута 280, 
сульфидину и сульфазолу 180%.

В результате проведенной за годы войны работы объем выра
батываемой на восточных предприятиях продукции возрос по 
сравнению с 1940 г. в 5 раз; в том числе по «Главхимфармпро- 
му» в 6 раз и по «Главмедфармпрому» в 3 раза. Было органи
зовано производство стрептоцида, сульфидина, гексенала, ве
ронала, люминала. В Ташкенте, Баку и в г. Фрунзе были по
строены предприятия, выпускавшие наряду с галеновыми 
химико-фармацевтические препараты.

Уже в 1943 г. по сравнению с 1940 г. было выпущено эфира 
наркозного более чем в 2 раза, сульфидина и сульфазола в 
40 раз, хлороформа наркозного в 2 раза, новокаина в 1,5 раза, 
хлорэтила в ампулах в 7 раз, препаратов висмута в 5 раз и т. д. 
В 1944 г. объем продукции химико-фармацевтической промыш
ленности по сравнению с 1943 г. возрос на 22% 1. В 1943 г. 
начали изготовлять сульфан, сульфантрол, монссент и другие

6 «Изв. АН СССР. Отделение техн. наук», 1944, № 10—11, стр. 666—668.
7 «Фармация», 1945, № 1, стр. 12.
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препараты8. Чрезвычайно возросло производство сульфидина. 
В 1941 г. его выработано по сравнению с 1940 г. 1700%, в 
1942 г.— 1500, в 1943 г,— 3300 и в 1944 г,— 3600% 9.

Наряду с увеличением производства медикаментов, особенно 
необходимых фронту, во время войны понизилась выработка 
акрихина, салициловых препаратов, бромистых солей; времен
но прекратилась выработка фитина, фенацетина, осарсола, сер- 
гозина и некоторых других препаратов. Количество наименова
ний медикаментов сократилось с 308 в 1940 г. до 104 в 1942 г., 
а в конце 1944 г. число наименований составляло уже 205 10 11.

Во время войны большую помощь фронту оказали научно- 
исследовательские институты, в частности ВНИХФИ, поставив
ший работу по получению новых препаратов и замены 
дефицитного сырья более доступным. Это относится к суль- 
фидиновым препаратам (вместо ацетанилида в производстве 
стрептоцида стали применять форманилин); норсульфазол 
стали получать из более доступного сырья — виниловых эфи
ров; были изменены в сторону улучшения и упрощения методы 
производства пенициллина, акрихина, антипирина, пирамидо
на, никотиновой и аскорбиновой кислот; были разработаны 
методы получения препарата фенамина (повышающего работо
способность и общий тонус организма), руброкола, кризанолэ 
и многих других и.

На некоторых химических предприятиях успешно приме
нялись новые методы производства. Так, например, в 1942 г. 
был освоен и затвхМ закреплен метод производства купоросно
го масла непосредственно на башенной установке, работавшей 
на ватер-жакетных газах, переменных по концентрации и тем
пературе 12.

В целях интенсификации некоторых процессов начали при
менять кислород. Опыты по применению кислорода были по
ставлены еще до войны, о чем мы упоминали выше. Во время 
войны на одном из заводов успешно применялся отбросный 
электролитический кислород в газогенераторном процессе. Кис
лород начали применять в процессе получения слабой и креп
кой азотной кислоты непосредственно окислением аммиака 13.

Победы Советской Армии и постепенное освобождение окку
пированной врагом территории сопровождались реэвакуацией 
химических предприятий. Однако некоторые из эвакуирован
ных химических предприятий в глубоком тылу так хорошо ор

8 «Фармация», 1944, № 2, стр. 1—4.
9 Там же, № 6, стр. 10—И.
10 Там же, 1945, № 1, стр. 12.
11 Там же, № 4, стр. 12—16.
12 ХП, 1947, № 11, стр. 24 (340).
13 Там же, 1944, № 4, стр. 3—6.
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ганизовали производство, что их реэвакуация оказалась нецеле
сообразной и они остались на месте. Но и на месте эвакуиро
ванных заводов химические предприятия были восстановлены 

с  использованием нового оборудования. Таким образом, после 
изгнания с советской земли врага на востоке осталось несколь
ко химических заводов, т. е. число химических предприятий в 
стране заметно возросло.

Восстановление разрушенных химических заводов нача
лось задолго до окончания войны. Еще гремели орудия под 
Берлином, а химические предприятия Донбасса, несмотря на 
варварские разрушения зданий и невывезенной аппаратуры, 
уже начали давать стране нужную продукцию.



Г л а в а  X I V

Химическая промышленность в послевоенной пятилетке. Научно-ис
следовательские институты, высшие химико-технологические учеб
ные заведения. Закон о пятилетнем плане восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг. Успехи в области 
производства серной кислоты, удобрений (производство гранули
рованного суперфосфата), соединений связанного азота, соды, мине
ральных солей, компримированных и жидких газов, хлора, инсек- 
тофунгисидов. Промышленность органического синтеза, СК, пласт
масс, полупродуктов и красителей. Коксохимическая промышлен
ность. Лакокрасочная промышленность, химико-фармацевтическая; 
производство реактивов. Развитие лесохимической и гидролизной 
промышленности. Химическое машиностроение. Увиличение выпус
ка инженеров-химиков. Результаты деятельности Министерства 
трудовых резервов в химической промышленности. Развитие науч
но-исследовательских работ. Директивы XIX съезда КПСС по пя
тому пятилетнему плану развития СССР на 1951—1955 гг., касаю
щиеся химической промышленности. Выполнение плана пятой пя

тилетки.

ЖГ началу послевоенной пятилетки (1946 г.) уже рабо- 
тали все химические заводы, ранее находившиеся 

на территории, оккупированной во время войны врагом. 
Многие из них довольно скоро достигли довоенной мощности, 
а некоторые даже превысили ее. К началу послевоенной пяти
летки только в системе Народного комиссариата химической 
промышленности, объединявшего далеко не всю химическую- 
промышленность, было 17 научно-исследовательских институ
тов, 5 высших учебных заведений и 17 техникумов.

В «Законе о пятилетием плане восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг. «уровень произ
водства на 1950 г. кальцинированной соды был запланирован 
в размере 800 тыс. т, каустической соды — 390 тыс. т, мине
ральных удобрений (суперфосфат, азотные и калийные соли) — 
5100 тыс. г, синтетических красителей — 43 тыс. т.

В § 12 закона было сказано: «В химической промышленно
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сти превзойти в 1950 г. довоенный уровень производства в пол
тора раза Восстановить химическую промышленность в рай
онах, подвергавшихся оккупации, и прежде всего азотную, фос
форных удобрений, содопродуктов и красителей. Восстановить 
производство минеральных удобрений, превзойдя довоенный 
уровень выпуска их в 1950 г. по фосфатным удобрениям в 
2  раза, азотным — в 1,8 раза и по калийным — в 1,3 раза. Соз
дать новые отрасли органического синтеза на базе переработ
ки углей и побочных продуктов нефтепереработки. Обеспечить 
выпуск широкого ассортимента химических продуктов для про
мышленности пластических масс, анилино-красочной, лакокра
сочной, фармацевтической и других отраслей народного хозяй
ства. Организовать производство новых видов пластических 
масс и синтетических смол. Расширить производство синтети
ческих красителей и улучшить их ассортимент по сравнению с 
довоенным уровнем за счет увеличения производства наиболее 
качественных и прочных красителей».

Намечено ввести в действие мощности по кальцинированной 
■соде 813 тыс. т, каустической соде 278 тыс. т, суперфосфату 
2720 тыс. т; восстановить три содовых завода, закончить стро
ительство нового содового завода на Урале и приступить к стро
ительству нового содового завода; ввести в действие два ани
лино-красочных, два лакокрасочных и три завода пластмасс; 
восстановить на довоенную мощность три азотных завода и осу
ществить строительство новых заводов.

В пятилетием плане на 1946—1950 гг. было сказано: 
«Развитие химической промышленности базировать на вне
дрении новой техники, непрерывных методов производства, ав
томатики управления производства и осуществлять дальнейшую 
интенсификацию химических процессов в азотной, сернокис
лотной, содовой и анилино-красочной промышленности». Все 
эти указания были претворены в жизнь. К началу второй после
военной пятилетки химическая промышленность СССР почти 
по всем видам продукции занимала первое место в Европе.

Коллективы передовых предприятий химической промыш
ленности — Воскресенского, Охтенского и Сталиногорского хи
мических комбинатов, Дербеневского химического завода и др., 
вступая в социалистическое соревнование в честь XXX годов
щины Великой Октябрьской социалистической революции, взя
ли на себя обязательства досрочно выполнить государственный 
план 1 2. Обязательства эти в основном были выполнены.

В послевоенную пятилетку большие успехи были достиг
нуты в области производства серной кислоты. Еще во время

1 Фактически в 1950 г. уровень производства химических продуктов 
возрос по сравнению с 1940 г. в 1,8 раза.

2 ХП, 1947, № 4, стр. 14 (110).
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войны были построены новые сернокислотные заводы в восточ
ной и среднеазиатской частях СССР. Некоторые из этих заво
дов в качестве сырья начали применять серу.

Продолжалась дальнейшая интенсификация башенных уста
новок. Большинство сернокислотных башенных установок на
чало работать с интенсивностью в 60—100 кг серной 
кислоты в моногидрате на 1 ж3 объема установок в сутки. Неко
торые установки перекрыли и эту интенсивность. Масштаб про
изводства серной кислоты в 1950 г. достиг 2150 тыс. т, что со
ставляло 136% от производства ее в 1940 г. Этому способство
вали научно-исследовательские работы, успешно проведенные 
рядом институтов 3.

Значительно увеличилось производство суперфосфата. Пи 
сравнению с 1913 г. выработка его увеличилась в несколько де
сятков раз, а фосфоритной муки более чем в 100 раз. Наряду 
с обычным суперфосфатом советские заводы в 1949—1950 ir. 
приступили к изготовлению так называемого гранулированного 
суперфосфата, являющегося более эффективным удобрением, 
чем обычный.

Расширилась сырьевая база суперфосфатной промышленно
сти. Широко начали эксплуатироваться месторождения фосфо
ритов Кара-Тау в Казахстане. В 1943—1944 гг. от г. Джамбу
ла до фосфоритных месторождений была проложена железная 
дорога. В пятилетием плане восстановления и развития народ
ного хозяйства СССР на 1946—1950 гг. было сказано: «В целях 
сокращения нерациональных и дальних перевозок минеральных 
удобрений построить и ввести в действие на базе фосфоритного 
месторождения Кара-Тау новые суперфосфатные заводы». 
Во исполнение этого постановления около-г. Джамбула был по
строен крупный суперфосфатный завод специально для снаб
жения суперфосфатом колхозов и совхозов Казахстана и Сред
ней Азии. В 1946 г. был введен в эксплуатацию новый, Коканд- 
ский суперфосфатный завод (Средняя Азия) 4. Фосфориты 
Кара-Тау и изготовленный из них суперфосфат приобретают 
особенно важное значение в связи со строительством Главного 
Туркменского канала, в районе которого будут значительно 
увеличены посевные площади.

Увеличилась выработка апатитового концентрата, добыча- 
фосфоритов (Вятских, Егорьевских и других месторождений), 
Вообще же добыча фосфоритов в 1950 г. превысила довоенный 
уровень 1940 г. в 10 раз. В 1950 г. рост производства всех фос

3цС. И. В о л ь ф к о в и ч  и А. М. Д у б о в и ц к и й .  Технология удоб
рений и серной кислоты в СССР за 30 лет (ЖПХ, 1947,. т. XX, выл. 11, 
стр. 1077—1079).

4 ХП, 1947, № 4, стр. 2 (98).
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форных удобрений по сравнению с 1940 г. увеличился почти в 
2 (точнее в 1,9) раза 5.

Большие успехи были достигнуты в области технологии про
изводства суперфосфата. Среднесуточный съем суперфосфата 
с 1 м 3 камер увеличился в 3—5 раз; были построены первые 
установки по производству суперфосфата непрерывным мето
дом, повысилось качество суперфосфата.

Сильно возросла эксплуатация мощных калийных место
рождений в Соликамске. Дальнейшие геологические изыскания 
показали, что мощность Соликамских калийных месторождений 
превышает в 3,5 раза мощность всех остальных мировых место
рождений. Добыча калийных солей с переработкой их на хло
ристый калий в 1950 г. превысила довоенный уровень 1940 г. 
в 1,4 раза при плане — в 1,3 раза. Были более глубоко изучены 
месторождения калийных солей в районах Прикарпатском, 
Приуральском, Средне-Азиатском. Начали эксплуатироваться 
Калужско-Голынские и Стебниковские калийные месторожде
ния в Восточном Прикарпатье; запасы этих месторождений 
исчисляются в несколько миллионов тонн 6 7.

Расширилось производство азотных удобрений: сульфата 
аммония, аммиачной селитры. На основе работ советских уче
ных начали изготовлять гранулированную (неслеживающуюся) 
аммиачную селитру. Уже в 1946 г. выработка азотных удобре
ний достигла 95% довоенного уровня, а в 1947 г. превысила 
этот уровень. По пятилетнему плану 1946—1950 гг. производ
ство азотных удобрений должно быть увеличено в 1,8 раза по 
сравнению с довоенным 1940 г.; фактически же их производ
ство увеличилось в 1950 г. в 2,2 раза. В этом году было выра
ботано 9640 тыс. г удобрений 1.

В значительной степени в послевоенную пятилетку увели
чился масштаб производства кальцинированной и каустиче
ской соды, хотя три содовых завода (Донецкий и новый и ста
рый Славянские) находились на территории, оккупированной 
немцами, и были сильно разрушены. В послевоенной пятилет
ке приступили к проектированию, а затем к постройке содово
го завода в Стерлитамаке. Завод этот сначала вырабатывал каус
тик (на привозной соде), а затем (уже в пятой пятилетке) 
приступил к производству соды из местных рассолов. Произ
водство кальцинированной соды в последний год (1950) после

6 Сообщение Госплана СССР и ЦСУ «Об итогах выполнения четвер
того (первого послевоенного) пятилетнего плана СССР за 1946— 
1950 годы».

6 ХП, 1946, № 1—2, стр. 17.
7 «Народное хозяйство СССР в 1956 году», 1957, стр. 60. Фосфорные 

удобрения даны в пересчете на продукт, содержащий 19,7% Р2О5, фос
форитная мука — 19% Рг05; азотные — в пересчете на сульфат-аммоний; 
калийные удобрения — в пересчете на продукт, содержащий 41,6% КгО.
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военной пятилетки достиг 749 тыс. т, а каустической —
324,8 тыс. г 8, что составляло 139 и 171% от выработки 1940 г.

В связи с намеченным увеличением производства азотных 
удобрений производство синтетического аммиака и азотной кис
лоты в 1950 г. но сравнению с 1940 г. значительно увеличилось. 
В области техники производства азотной кислоты из аммиака 
были сделаны значительные успехи: возникли заводы по полу
чению крепкой азотной кислоты непосредственно из аммиака, 
применение кислорода и т. д.

Несомненны успехи и в области производства минеральных 
■солей. На всех суперфосфатных заводах были сооружены уста
новки по использованию фтористого водорода (для получения 
кремнефтористого натрия), значительно увеличено производ
ство солей железа, меди, никеля, марганца, бария, натрия, ка
лия, алюминия, олова и др.

Большое внимание было уделено использованию отбросов 
производства. Так, например, начался систематический сбор 
шламма на контактных сернокислотных заводах. Весь этот 
шламм перерабатывается на одном заводе близ Москвы, где в 
год получают несколько тысяч килограммов селена. Начали из
готовлять 100%-ный сернистый газ из хвостовых газов контакт
ных сернокислотных заводов и пр.

Увеличилось производство компримированных и сжиженных 
газов: кислорода (для автогенной сварки и резки металлов и 
.для интенсификации некоторых химических процессов), угле
кислоты (в форме сухого льда для пищевой промышленности), 
аммиака, хлора, сернистого ангидрида и др. В процессе произ
водства кислорода и азота (из воздуха путем его сжижения и в 
дальнейшем — ректификации) приступили к изготовлению ар
гона и смеси криптона и ксенона для электротехнической про
мышленности. Началась выработка газа «фрион», применяемого 
в холодильной технике. Транспортировка сжиженных газов 
осуществляется в таре большой емкости (цистерны).

Расширено производство хлора, а на его базе — синтетиче
ской соляной кислоты. Введен новый оригинальный метод кон
денсации хлористого водорода, предложенный инженером 
А. М. Гаспаряном. Для охлаждения и конденсации хлористого 
водорода стали применять кварцевые холодильники и абсорбе
ры, изготовленные на советских заводах. Для абсорбции хло
ристого водорода с успехом применили аппаратуру, выполнен
ную из пластических масс (текстолит); для внутризаводского 
транспорта газообразного хлора также применили трубы, изго
товленные из текстолита. Соляную кислоту стали перевозить в 
стальных цистернах, вводя в нее ингибиторы, тормозящие рас

«Народное хозяйство СССР в 1956 году», 1957, стр. 60.
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творение стали кислотой. Соляная кислота, содержащая до 1% 
ингибитора, растворяет сталь в 150—200 раз медленнее, чем 
кислота, не содержащая ингибитора (работы профессора 
С. А. Балезина и др.).

В больших масштабах начали изготовлять различные инсек- 
тисиды: мышьяковистые, бариевые и др. В начале 1947 г. был 
пущен цех по производству препарата ДДТ (дихлордифенил- 
трихлорэтан), а в конце 1946 г. на одном из предприятий хими
ческой промышленности был пущен опытно-эксплуатационный 
цех по производству нового универсального инсектисида гекса
хлорана; последний в форме 7%-ного препарата получил назва
ние «Дуст». Для его производства в 1947 г. была пущена про
мышленная установка 9. В том же году было налажено произ
водство еще четырех инсектисидов: ртутно-органического
протравителя НИУИФ-2, фосфида цинка, коллоидной серы, гек- 
сахлорциклогексана (ГХЦГ) 10 11. В области органических инсек- 
тофунгисидов известны работы академиков А. Е. Арбузова, 
А. Н. Несмеянова, а также Н. И. Кабачника, Н. Н. Мельникова, 
Ю. Н. Безобразова, А. В. Молчанова и др.

Промышленность органического синтеза в 1950 г. по срав
нению с 1940 г. возросла в несколько раз. Сюда входят СК, 
пластмассы, полупродукты и красители, фармацевтические пре
параты, лаки, искусственное волокно. Значительно увеличилась 
сырьевая база заводов органического синтеза в результате уве
личения переработки нефти, каменных углей (коксование и 
полукоксование), древесины, торфа, природных газов, сланцев. 
В послевоенной пятилетке выжиг кокса был запланирован до 
30 млн. т, или на 34% больше, чем в 1940 г .11 Это дало воз
можность значительно увеличить выпуск полупродуктов для 
анилино-красочной и фармацевтической промышленности, 
а также для промышленности пластических масс (бензола, то
луола, ксилола, фенола, антрацена и других полупродуктов).

В «Законе о пятилетием плане восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.» записано: «Раз
вить в крупных масштабах новую отрасль промышленности — 
газовую промышленность на базе добычи природного газа и 
переработки угля, торфа и с л а н ц е в .  Довести в 1950 г. про
изводство газа из сланцев до 1,9 млрд. куб. м... Создать про
мышленность по переработке угля и с л а н ц е в  в жидкое топ
ливо... Построить и ввести в действие за пятилетие сланцегазо
вые и с л а н ц е п е р е р а б а т ы в а ю щ и е 12 заводы в

9 ХП, 1947, № 2, стр. 24 (56); № 4, стр. 4 (100).
10 Там же, № И, стр. 5 (321); стр. 25 (341) — 28 (344).
11 «Сталь», 1947, № 11, стр. 971.
12 Всюду разрядка наша.— Л. Л.

27 П. М. Лукьянов 417



Эстонской ССР... Утвердить план производства сланцев по 
Эстонской ССР на 1950 г. 8 410 тыс. г... Восстановить сланце
перегонные заводы».

В соответствии с законом о пятилетием плане к концу 1946 г. 
были восстановлены все сланцевые рудники в Эстонии, а уро
вень добычи сланцев превысил довоенный уровень. Были вос
становлены почти все сланцеперегонные установки и начато 
строительство мощных усовершенствованных генераторов типа 
«Пинч» и усовершенствованных туннельных печей 13. Перера
ботка сланцев дала возможность получать большие количества 
бытового газа и сланцевое масло, из которого путем перегонки 
начали получать бензин, лигроин, керосин, топочный мазут, би
тум, пек. Из сланцевого масла стали получать заменитель оли
фы — эстонский лак (эстолак) 14. Газ, полученный в результате 
коксования сланцев, из Кохтла-Ярве поступает в Ленинград, 
который почти полностью газифицирован, а также в Таллин.

Анилино-красочная промышленность после Великой Отече
ственной войны стала выпускать намного больше красителей, 
чем в 1940 г. Число наименований красителей достигло значи
тельной величины; улучшилось качество красителей. Развитие 
анилино-красочной промышленности было тесно связано с 
успешной работой многих советских ученых, сделавших большой 
вклад в анилино-красочную промышленность. Известны школы 
академиков М. А. Ильинского, А. Е. Порай-Кошица и В. Н. Ро
дионова, профессоров Н. Н. Ворожцова старшего, Н. Н. Ворож
цова младшего, В. А. Измаильского, Н. М. Кижнера, И. Я. По- 
стовского, А. И. Королева и др. Всем этим ученым принадлежит 
заслуга создания оригинальных органических синтезов; они 
подготовили для нашей страны плеяду славных химиков-орга- 
ников, успешно работавших и работающих в области синтези
рования новых полупродуктов и красителей. Некоторые из пе
речисленных ученых создали замечательные монографии по 
технологии полупродуктов и красителей 15. В числе авторов этих 
монографий Н. Н. Ворожцов старший и Н. Н. Ворожцов млад
ший (вышло два издания в 1950 и в 1955 гг.).

Увеличилось производство пластических масс. Начали из
готовляться новые виды пластиков, например полиэтилен и др. 
Из ацетона действием на него цианистого водорода и метилового 
спирта был получен эфир метакриловой кислоты, полимериза
ция которого дает органическое стекло. Начали изготовлять 
триацетилцеллюлозу, применяемую в производстве негорючей 
фотопленки. Увеличилось производство полихлорвинила, стал

13 «Энергетическое совещание по горючим сланцам Эстонской ССР», 
28—ЗО.Х 1946», стр. 31.

14 «Уголь», 1947, № И, стр. 33—36.
15 «Успехи химии», 1943, т. XII, вып. 2, стр. 134—164.
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Академик В. М. Р о д и о н о в  (1878—1954)— один 
из организаторов анилино-красочной и фармацевтической 

промышленности СССР

2 7 :



изготовляться особый клей «БФ», склеивающий, например, 
стекло с металлом и т. д.

Из отдельных видов пластиков в послевоенную пятилетку 
увеличился выпуск фенопластов. По плану увеличение их про
изводства должно значительно превзойти уровень 1940 г. 
Предусмотрено дальнейшее развитие карбамидных пластиков, 
изготовление которых началось еще до Великой Отечественной 
войны. Началось производство специальной изоляции для про
водов, дающей возможность уменьшить вес выпускаемых мото
ров в 2 раза. Возросло производство полимеризационных пла
стиков на базе хлорвинила, винилиденхлорида, винилацетата, 
метилметакрилата и др. Значительно увеличено производство 
пластификаторов, например эфиров фталевой и ортофосфорной 
кислот, фталатов и фосфатов, камфары и др. Увеличение произ
водства эфиров целлюлозы в 1950 г. по сравнению с 1940 г. 
было намечено в 7 раз 16.

Увеличению производства фенолпластов способствовал раз
работанный П. Г. Сергеевым с сотрудниками метод получения 
фенола из бензола (через изопропилбензол). Первый завод, вы
рабатывавший фенол (и одновременно ацетон) по этому методу, 
был пущен в СССР в 1949 г., а в США лишь в 1953 г . 17

Из плащиков стали в больших количествах изготовлять 
предметы широкого потребления: плащи (полихлорвинил), фо
топринадлежности, пуговицы, гребни, игрушки, посуду, пепель
ницы, домино, шашки и т. д.

Приступили к изготовлению бесшеллачных граммофонных 
пластиков. Для этой цели применили глифталевую смолу 
«ГКБ», получаемую из фталевого ангидрида, глицерина, кани
фоли и касторового масла, в сочетании с полихлорвинилом 18. 
Б области пластических масс много сделано профессорами 
Г. С. Петровым (1886—1957), И. П. Лосевым, С. Н. Ушаковым 
0 ДР-

В послевоенной пятилетке лакокрасочная промышленность 
освоила производство алкидных смол на основе фталевого и ма
леинового ангидрида и многоатомных спиртов (глицерина, 
ценаэритрита) и полигликолей. На основе этих смол начали 
изготовляться высококачественные атмосфероустойчивые лаки 
и эмали для авиационной, автомобильной и других отраслей 
промышленности. Начато было изготовление мочевино-формаль- 
дегидных и меламино-формальдегидных смол, на основе кото
рых приступили к выпуску светлых отделочных лаков и белых

16 ХП, 1946, № 4, стр. 1 -4 .
17 И. И. Ю к е л ь с о н .  Технология основного 

1958, стр. 312, 313.
18 ХП, 1947, № 3, стр. 20(84).

органического синтеза,
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эмалей горячей сушки; стали изготовляться сополимерные смо- 
лы на основе хлорвинила и акрилатов для получения из них 
быстросохнущих летучих химически стойких эмалей. Органи
зовано производство 100%-ных фенольных смол на основе за
мещенных фенолов (для лаков 3—4-часовой холодной суш
ки) 19. Производство пластических масс в 1950 г. по сравнению 
с 1940 г. увеличилось в несколько раз.

Широкое развитие получила химико-фармацевтическая 
промышленность. В числе лекарственных препаратов большое 
значение приобрели алкалоиды. В области синтеза алкалоидов 
советские химики занимают ведущее место в мировой науке. 
Большие научные труды принадлежат академику В. М. Родио
нову. С 1922 по 1940 г. академиком А. П. Ореховым (1881— 
1940) найдено около 300 алкалоидоносных растений и выделе
но 65 новых алкалоидов. Широкое развитие получило произ
водство различных витаминов; многие из них (например, 
аскорбиновая кислота) получаются путем синтеза.

Стали изготовляться сульфамидные препараты: промтозил, 
или красный стрептоцид, сульфазол, сульфидин, дисульфан 
и др. Сульфидин (препарат, применяемый при легочных забо
леваниях) был синтезирован еще в 1937 г. Вследствие содер
жания в молекуле анилиновой группировки атомов, он обладает 
некоторой токсичностью. Более совершенные препараты тио- 
сульфазол, норсульфазол и др., также изготовляются на химико
фармацевтических заводах СССР. С 1940 по 1943 г. производство 
сульфидина и сульфазола возросло в Советском Союзе более 
чем в 40 раз. В послевоенной пятилетке было возобновлено 
производство многих медикаментов, выработка которых во вре
мя войны была прекращена (аскорбиновая кислота, фенолфта
леин, сергозин и др.) 20.

Освоено у нас производство синтетического пенициллина, 
применяемого при заражении крови, газовой гангрене и других 
тяжелых заболеваниях. Небезынтересно отметить, что еще в 
1871—1872 гг. русские ученые А. Г. Полотебнев и В. А. Монас- 
сейн указали на лечебные свойства зеленой плесени (основа 
пенициллина). Пенициллин относится к группе веществ, нося
щих общее название антибиотиков. К ним принадлежит откры
тый в 1938 г. аспергилин, излечивающий тиф и желудочно-ки
шечные заболевания. В 1944 г. был открыт стрептомицин, изле
чивающий туберкулез легких и другие болезни. Советский 
биолог Б. П. Токин в 1928 г. открыл антибиотики растительного 
происхождения — фитонциды. Производство антибиотиков ши
роко развернулось у нас в первой послевоенной пятилетке.

19 Х П , 1945, № 1 1 ,  с т р . 5.
20 «Фармация», 1945, № 1, стр. 14.
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Химические заводы стали выпускать препараты для борьбы 
с паразитами. Так, например, вскоре после окончания войны 
Воскресенский химический комбинат начал выпускать препарат 
«Тальфон», а Дорогомиловский завод — препарат «Дуст», о ко
тором мы писали выше.

Расширилось производство фотопрепаратов, а некоторые из 
них начали изготовляться у нас впервые. Рубежанский завод 
приступил к изготовлению сульфит-фото и гипосульфита.

Широко развернулось производство реактивов. При Мини
стерстве химической промышленности в 1946 г. было организо
вано специальное главное управление «Главхимреактив», в ве
дение которого поступили заводы, в основном изготовляющие 
реактивы21. Большое количество реактивов стал изготовлять 
ленинградский завод «Красный химик». По изготовлению реак
тивов специализировались и другие заводы.

Были достигнуты большие успехи в области производства 
искусственного волокна. Кроме вискозного шелка, в первой 
послевоенной пятилетке у нас стали изготовлять новый тип 
искусственного волокна — капрон.

В послевоенную пятилетку неуклонно набирала темпы раз
вития промышленности СК. Во время войны был совершенно 
разрушен Воронежский завод СК, который вновь вступил в 
строй в 1947 г. Одновременно с восстановлением завода было 
восстановлено и разрушенное фашистами энергетическое хо
зяйство 22. После войны были интенсифицированы действующие 
заводы СК. В основном по-прежнему, по способу С. В. Лебедева, 
из этилового спирта изготовлялся так называемый натрий-бу- 
тадиеновый каучук. Производство его только на Ярославском 
заводе в 1947 г. увеличилось во много раз по сравнению с 1933 г. 
В 1950 г., кроме ранее выпускавшихся видов СК, в промышлен
ных масштабах начали изготовлять бутадиен-винилдихлорид- 
ный латекс (ДВХБ-70), бутадиен-нитрильный каучук (СКН 
трех марок), несколько марок наприта (эмульсионный хлоро- 
цреповый каучук), хлоропреновый латекс, бутадиен-стироль- 
ный (СКС-30), силиконовый (СКТ).

Из отходов производства СК по способу С. В. Лебедева на
чали получать пиперилен, заменяя им часть дивинила — исход
ного продукта для изготовления латекса. В 1950 г. на Ярослав
ском заводе перешли к выработке латекса с содержанием 25% 
ниперилена, а в 1951 г. содержание последнего довели до 50% 23-

Небольшие количества каучука по-прежнему получали из 
каучуконосов (кок-сагыз, тау-сагыз, крым-сагыз и др.). Из кус- 
тарника бересклета начали получать гуттаперчу, которая стала

21 Х П , 1946, № 1 — 2, с т р . 42.
22 Г а з е т а  « К р а с н ы й  ф лот», 4 .Х  1947 г., № 239.
23 «25 лет заводу синтетического каучука». Ярославль, 1958, стр. 65, 66.
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Щит с контрольно-измерительными приборами цеха контактных печей 
Ярославского завода синтетического каучука

применяться в качестве изоляции, для изготовления клея и щр. 
Производство натурального каучука в 1950 г. по сравнению с 
1940 г. возросло в несколько десятков раз, производство же 
СК — основного сырья резиновой промышленности — в 1950 г. 
по сравнению с 1940 г. также значительно увеличилось. В даль
нейшем вследствие развития производства СК и относительно 
высокой себестоимости советского натурального каучука от его 
культивирования мы отказались.

Продолжала развиваться лесохимическая промышленность. 
Были построены и расширены заводы по сухой перегонке дере
ва. Увеличилась добыча живицы, из которой изготовляли ски
пидар высокого качества и канифоль. В 1950 г. было добыто 
90 тыс. т живицы, а в 1951 г. уже 120 тыс. т.

Еще в довоенное время и в годы послевоенной пятилетки 
было введено в строй несколько заводов по переработке древе
сины (преимущественно в форме опилок) в этиловый спирт. 
Гидролизные заводы размещались в лесистых районах Урала, 
Западной Сибири, в Архангельской области; они сооружались 
при лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях, 
а сульфитно-спиртовые — при сульфитно-целлюлозных заводах.

В законе о послевоенном пятилетием плане записано: «Раз
вить гидролизную промышленность, увеличить выпуск гидро
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лизного спирта в 1950 г. по сравнению с довоенным уровнем в 
8 раз. В сульфитно-спиртовой и гидролизной промышленности 
построить новые заводы мощностью в 7 млн. декалитров спир
та, обеспечив комплексную переработку отходов лесопиления и 
целлюлозно-бумажного производства на спирт, белковые дрож
жи, литейные крепители и другие химические продукты». Эти 
директивы были выполнены.

Из 1 мг абсолютно сухой древесины получают 150—180 л 
этилового (95%-ного) спирта, 30—40 кг белковых дрожжей, 
25—30 кг жидкой углекислоты, 4—7 кг фурфурола (98%-ного); 
из 1 мг сульфитных щелоков получают 5—6 л  спирта и 
около 1 кг белковых дрожжей. Переработка 1 т абсолютно сухой 
древесины (в виде отходов лесопиления) экономит 0,6 т зерна 
или 2 г картофеля 24.

На гидролизных заводах было налажено производство глю- 
козного сахара; в качестве побочных продуктов начали получать 
метиловый спирт, углекислоту, эфироальдегиды.

В 1946 г. на одной крупной газогенераторной установке был 
введен новый способ улавливания уксусной кислоты из генера
торного (древесного) газа. Способ этот, разработанный 
А. А. Деревягиным с сотрудниками, дал возможность почти 
вдвое увеличить производство уксусной кислоты, причем по
следняя получается более чем в 2 раза дешевле кислоты, полу
чаемой при сухой перегонке древесины. Одновременно с извле
чением уксусной кислоты происходит и осушка генераторного 
газа, что повышает его теплотворную способность 25. Введение 
в практику этого способа значительно увеличило выработку 
уксусной кислоты, которой до этого недоставало.

Широкому развитию лесохимической промышленности, 
в частности введению в практику гидролизного метода получе
ния спирта, способствовали научно-исследовательские инсти
туты, выполнившие большое количество исследований, имевших 
практическое значение26.

В первую послевоенную пятилетку начался бурный рост 
химического машиностроения. Импорт химической аппаратуры 
в СССР совершенно прекратился, так как наши заводы начали 
изготовлять очень сложную аппаратуру, притом в количестве, 
вполне удовлетворяющем потребности быстро развивающейся 
химической промышленности.

Стало развиваться и приборостроение. Химические пред
приятия уже были оснащены контрольно-измерительными при

24 «Лес», 1947, № 45, стр. 51—55.
25 «Лесное хозяйство», 1947, № 8, стр. 2—7; № 9, стр. 17—19; «Лес», 

1947, № 5, стр. 49-51.
26 Н. И. Н и к  и т и н. Успехи советской химии в лесном деле за 

30 лет,— ЖПХ, 1947. т. XX, вып. 11, стр. 1083—1096.
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борами отечественной конструкции и изготовления. К этим при
борам относятся автоматические газоанализаторы, расходомеры 
для газов, жидкостей и твердых тел, измерители температур, 
давлений, разряжений и пр. Начали внедряться аппараты и 
приборы для автоматического регулирования химических про
цессов. Такие аппараты еще в самом начале послевоенной пяти- 

1 летки были введены на заводах СК, крекинга нефти, резиновых 
заводах и на других предприятиях. Внедрению в химическую 
промышленность автоматики способствовала организация Ми
нистерства приборостроения, которое расширило ассортимент 
приборов и в значительной степени увеличило их выпуск.

Трудящиеся Ленинграда призвали всех работников социали
стической индустрии развернуть соревнование за выполнение 
послевоенного пятилетнего плана в четыре года. На этот при
зыв широко откликнулись коллективы предприятий химической 
промышленности. Обещания химиков в основном были выпол
нены. Послевоенная пятилетка многими химическими предпри
ятиями была выполнена в четыре года. Наряду с этим было 
улучшено качество химических продуктов в соответствии с но
выми пересмотренными государственными общесоюзными стан
дартами (ГОСТ).

В целях обеспечения бурно растущей химической промыш
ленности кадрами инженеров и техников в стране было значи
тельно расширено химико-технологическое образование. Воз
никли новые факультеты (например, синтетического жидкого 
топлива), увеличился выпуск инженеров и техников, в значи
тельной степени увеличился прием студентов как в высшие 
учебные заведения, так и в техникумы.

Сеть химико-технологических высших учебных заведений 
после окончания войны не осталась без изменения. По сравне
нию с предвоенными годами число химических вузов несколько- 
увеличилось. Так, в 1944 г. по постановлению СНК СССР от 
15 июня 1944 г. в Ярославле был открыт Технологический ин
ститут резиновой промышленности, где уже к концу 
1945/46 уч. г. на первых двух курсах обучалось 250 студентов.

Близ Уфы (в Соцгородке) в 1943 г. был открыт филиал Мос
ковского нефтяного института, который выпускал специалистов 
по добыче и химической переработке нефти; в 1945 г. во Львов
ском политехническом институте организован нефтяной фа
культет; в 1946 г. в Московском химико-технологическом инсти
туте им. Д. И. Менделеева на базе существующих кафедр 
организован самостоятельный факультет химической переработ
ки топлива, в состав которого входила кафедра искусственного 
жидкого топлива. В период 1943—1945 гг. в Томском политехни
ческом институте возникли новые специальности — технология 
каучука и резины, полупродуктов и красителей, искусственного
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жидкого и газообразного топлива; в Горьковском индустриаль
ном институте - организуется кафедра лаков и красок. Такие 
специалисты потребовались, в частности, и крупнейшему в стра
не Горьковскому автозаводу. В Воронежском химико-технологи
ческом институте пищевой промышленности была организована 
новая специальность — технология гидролизного и сульфито- 
спиртового производства.

Организованное еще во время войны Министерство прудовых 
резервов создало несколько ремесленных училищ (с двухгодич
ным сроком обучения) и школ фабрично-заводского учениче
ства при химических предприятиях. Эти училища и школы уже 
дали стране большое число квалифицированных специалистов 
рабочих и мастеров в области производства се|рной кислоты, 
соединений связного азота, полупродуктов и красителей, хими
ческой переработки нефти, аналитиков и др.

Широко развернули научно-исследовательскую работу отра
слевые и химические институты: Физико-химический
им. Л. Я. Карпова, Полупродуктов и красителей (НИОПИК), 
Прикладной химии (ГИПХ), Азотной промышленности 
(ГИАП), Удобрений и инсектофунгисидов (НИУИФ) 27, Все
союзный содовой промышленности (ВИСП) 28 и многие другие.

Харьковский углехимический институт успешно работал над 
проблемой получения серной кислоты из сероводорода коксовых 
газов. Им был разработан и внедрен в промышленность метод 
получения из коксовых газов роданистого аммония, разработа
ны непрерывный метод перегонки каменноугольной смолы, 
полунепрерывный метод ректификации сырого бензола, освое
на трубчатая печь для дистилляции смолы; были выполнены и 
другие работы 29. В том же институте был разработан метод 
получения и очистки флуорена, аценафтена, дифенилоксида и 
■ортодифенола из каменноугольной смолы 30.

Таковы в общих чертах итоги химической промышленности 
в послевоенной пятилетке. В 1913 г. продукция всей химической 
промышленности России составляла не более 2,5% от всей про
дукции той Hie отрасли СССР в 1940 г., а по отношению к 1950 г. 
этот процент снизился еще в большей степени. Указанные циф
ры красноречиво говорят о том замечательном пути, который 
пройден советской химической промышленностью в годы после
военной пятилетки.

27 ХП, 1947, № И, стр. 15—22.
28 Там же, 1948, № 6, стр. 4(164); см. также «Труды Всесоюзного ин- 

•сгитута содовой промышленности», т. V (юбилейный сборник), 1949.
29 «Кокс и химия», 1939, № 7, стр. 58, 59.
30 Там же, 1947, № 10—11, стр. 54—57.



А га.

Г л а в а  XV

Химическая промышленность в годы пятой пятилетки (1951— 
1955). Директивы XIX съезда КПСС по пятилетнему плану раз
вития СССР в области химической промышленности. Перспектив
ный план развития химической промышленности в пятой пятилет
ке. Итоги выполнения пятилетнего плана по главнейшим химиче

ским продуктам.

О  годы пятой пятилетки продолжался дальнейший быст- 
"  рый рост химической промышленности. В директивах 

XIX съезда КПСС по пятому пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 1951—1955 гг. было сказано 
-«В химической промышленности обеспечить наиболее высокие 
темпы роста производства минеральных удобрений, соды и син
тетического каучука, обратив особое внимание на всемерное 
развитие производства каучука на базе использования нефтя
ных газов... Увеличить производство пластических масс, краси
телей, сырья для искусственного шелка и ассортимент других 
химических продуктов. Развить производство синтетических 
материалов — заменителей цветных металлов. Предусмотреть 
увеличение производственных мощностей по аммиаку, серной 
кислоте, синтетическому каучуку, синтетическому спирту, соде, 
минеральным удобрениям, особенно в гранулированном виде, 
и химическим средствам борьбы с вредителями сельскохозяй
ственных растений. Организовать в Эстонской ССР производ
ство суперфосфата... Создать заделы в строительстве заводов 
минеральных удобрений, обеспечивающие необходимое разви
тие производства минеральных удобрений в последующие годы. 
Полностью использовать фосфатные шлаки для удобрений по
лей. Широко внедрять кислород в технологические процессы 
различных отраслей промышленности и в первую очередь в 1

1 «Резолюции XIX съезда Коммунистической партии Советского Сою
за», 1953, стр. 11.
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черной и цветной металлургии, в производстве газа из углей, 
целлюлозной и цементной промышленности».

В директивах XIX съезда КПСС было предусмотрено 
увеличение добычи нефти на 85%, производства соды кальци
нированной на 84, соды каустической на 79, СК на 82, мине
ральных удобрений на 88%. В связи с новыми директивами, 
касающимися развития сельского хозяйства, последняя цифра 
была затем значительно увеличена.

В директивах XIX съезда предусматривалось широкое раз
витие производств по химической переработке топлива (нефти, 
каменного угля, сланцев); на базе развития сланце-химической 
промышленности только в Эстонской ССР увеличение про
изводства искусственного жидкого топлива намечалось за 
пятилетие в размере 80%. Мощность заводов по первичной 
переработке нефти намечено было увеличить примерно в 2 раза, 
по крекированию сырья — в 2,7 раза. В директивах говорилось 
также о необходимости обеспечить всемирное развитие лесохи
мической и гидролизной промышленности.

Увеличение в пятой пятилетке производства меди рафини
рованной на 90% связано с увеличением выпуска флотацион
ного колчедана — основного сырья сернокислотной промышлен
ности. Таким образом, увеличение производства серной кислоты, 
учитывая и использование газов металлургических печей, по 
сравнению с 1940 г. стало возможным более чем в 2 раза. 
Фактически в 1955 г. было выработано почти 3,8 млн. т серной 
кислоты (в пересчете на моногидрат) против 1507 тыс. т. в; 
1940 г.

Намеченное развитие металлургии черных и цветных метал
лов, главнейших потребителей кокса, было связано со значи
тельным ростом (на 80%) коксохимической промышленности, 
которая дает стране сырье (смола и коксовые газы) для полу
чения полупродуктов анилино-красочной промышленности, для 
промышленности пластических масс и для получения синтети
ческого аммиака.

Пятилетний план по основным видам продукции химической 
промышленности (включая химическую переработку нефти и 
лесохимию) был выполнен *. «Производство важнейших видов' 
продукции химической промышленности в пятом пятилетии 
значительно увеличилось. Выпуск минеральных удобрений в 
1955 году увеличился по сравнению с 1950 годом на 75% и со- 1

1 «Правда», 25.IV 1956 г. Сообщение Государственой комиссии Со
вета Министров СССР по перспективному планированию народного хо
зяйства и Центрального статистического управления при Совете Мини
стров СССР «Об итогах выполнения пятого пятилетнего плана развития 
СССР на 1951—1955 годы».
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ставил 9 640 млн. т, каустической соды — на 73% и составил
563,4 тыс. т, кальцинированной соды — на 92% и составил 
1437 тыс. т, синтетического каучука —на 68%. Значительно уве
личилось производство органических ядохимикатов для борьбы 
■с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. Воз
росло производство пластических масс, в том числе заменителей 
цветных металлов. Увеличилось также производство синтети
ческих красителей, сырья для искусственного шелка и других 
дефицитных видов химического сырья и материалов. Орга
низовано промышленное производство синтетического эти
лового спирта из отходящих газов нефтяной промышлен
ности, а также ацетилцеллюлозы для искусственного шелка. 
Производство гранулированного суперфосфата увеличено 
в 5,3 раза».

В пятом пятилетии прирост мощностей в химической про
мышленности значительно увеличился по сравнению с предыду
щим пятилетием по производству серной кислоты, кальци
нированной и каустической соды, аммиака и других про
дуктов.

«Несмотря на значительный рост производства химических 
продуктов потребность в них народного хозяйства и особенно в 
минеральных удобрениях и пластмассах удовлетворяется не 
полностью как по количеству, так и по ассортименту. Установ
ленные пятилетним планом задания по росту производства кау
стической соды, минеральных удобрений и синтетического 
каучука недовыполнены. Совершенно недостаточно использу
ются в химической промышленности нефтяные и природные 
газы, в связи с чем на промышленные нужды и прежде всего 
для производства синтетического каучука, спирта, растворите
лей и лаков расходуется значительное количество пищевого 
сырья».

В области лесной промышленности значительно повысилось 
производство лесохимической продукции, гидролизного и суль
фитного спирта.

В области нефтяной промышленности: возросло производ
ство светлых нефтепродуктов в 2,2 раза, в том числе авто
мобильного бензина — в 2,4 раза и дизельного топлива — 
в 4,1 раза. Выработка смазочных масел увеличилась в 1,6 раза. 
Наряду с увеличением мощностей по переработке нефти за счет 
строительства новых заводов значительный прирост производ
ства нефтепродуктов был получен за счет реконструкции пред
приятий и интенсификации технологических процессов на дей
ствующих заводах. Добыча природного и попутного газа, 
а также производство газа из угля и сланцев за пятилетие воз
росли на 68% и составили в 1955 г. 10,4 млрд. м3. Производство 
химического оборудования возросло в 2,6 раза.
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Наша страна по масштабу производства по целому ряду 
главнейших химических продуктов значительно опередила ка
питалистические страны, но еще не догнала США. Следует, од
нако, отметить, что разрыв в масштабе производства по ряду 
продуктов между США и СССР с каждым годом неуклонно 
уменьшается.

Несмотря на несомненные успехи в области химической про
мышленности, масштаб производства некоторых продуктов не- 
удовлетворял потребностей ряда отраслей народного хозяйства 
СССР. Недоставало серной кислоты, хотя сырьем наша страна 
была вполне обеспечена. Кроме серного колчедана и флотхво- 
стов, в СССР использовались газы металлургических печей и 
несколько заводов начали изготовлять серную кислоту из серы;: 
в западной части Украины были обнаружены мощные м е с т о 
рождения серы (Раздол), широкая эксплуатация которых на
мечалась в следующей, шестой пятилетке.

В пятой пятилетке было приступлено к постройке несколь
ких химических предприятий и к расширению действующих. 
Началась подготовка к строительству крупнейших в стране 
химических предприятий на Ангаре.

К концу пятой пятилетки химическая промышленность 
СССР представляла собой одну из мощных отраслей народного 
хозяйства, оснащенную современной техникой. Разведаны были 
новые месторождения рудных и нерудных ископаемых, хими
ческие предприятия были обеспечены кадрами химиков и тех
нологов, интенсивно развивалась научно-исследовательская 
работа, увеличился выпуск литературы по химии; это оказало 
огромное влияние на интенсивное развитие химической науки, 
без которой невозможно развитие химической промышленности, 
сделавшей огромные успехи в пятой пятилетке.

Были созданы новые и реорганизованы существовавшие на
учно-исследовательские институты. Возник Государственный 
институт горно-химического сырья (ГИГХС), Государственный 
институт проектирования предприятий горно-химической про
мышленности (Госгорхимпроект), Научно-исследовательский 
институт основной химической промышленности (НИОХИМ), 
созданный на базе научно-исследовательского института содо
вой промышленности (Харьков). В Ленинграде был открыт фи
лиал Гипрохима, а при Рубежанском заводе — филиал 
НИОПИКа и др.

Производство искусственных удобрений (в пересчете калий
ных — на 46,1% КгО, фосфорных — на 18,7% Р2О5, фосфорит
ной муки — на 19% Р2О5, азотных — на сульфат-аммоний) в  
последний (1955-й) год пятой пятилетки по сравнению с 1913 г. 
увеличилось в 140 раз, серной кислоты — в 31, едкого натра — 
в 10, соды кальцинированной — в 9 раз. Производство искус-
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стнеиного волокна в 1928 г. составляло 0,2 тыс. т, в 1938 г.—
8,6 тыс. т, в 1955 г.— 110,6 тыс. г. Искусственное волокно .в; 
конце пятой пятилетки изготовляли на Клинском, Калининском, 
Каменском, Киевском, Ленинградском и других заводах 3.

Успехи были достигнуты по всем отраслям химической про
мышленности; так, например, продукция химико-фармацевти
ческой промышленности в 1955 г. по сравнению с 1952 г. воз
росла в 2,8 раза4; увеличилось производство нитролаков до
78,7 тыс. г, масляных лаков до 114,1 тыс. т, эмалей и грунтов 
до 11)4,8 тыс. т и т. д. Приведенные цифры говорят об огромных 
успехах, достигнутых в Советском Союзе химической промыш
ленностью.

3 С. М. Т и х о м и р о в и  И. К. З а м а р а е в .  Успехи химической про
мышленности Советского Союза за 40 лет. «Успехи химии», т. XXVI,. 
вып. II, 1957, стр. 1203, 1207, 1213, 1214.

4 «Химическая наука и промышленность», 1957, т. II, № 5, стр. 573»



Г л а в а  XV

Химическая промышленность в шестой пятилетке. Директивы 
X X  съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1956—1960 гг. в части химической про
мышленности. Выполнение плана по главнейшим химическим про
изводствам в 1957—1958 гг. Историческое постановление майского 
(1958 г.) пленума ЦК КПСС «Об ускорении развития химической 
промышленности и особенно производства синтетических мате
риалов и изделий из них для удовлетворения потребностей населе
ния и нужд народного хозяйства». Перспективы развития про
мышленности синтетических органических веществ (пластмассы, 
искусственные и синтетические волокна). Работы советских ученых 
в области химии и технологии высокомолекулярных соединений. 
Сырьевая база химической промышленности в шестой пятилетке. 
Контрольные цифры развития химической и нефтеперерабтываю- 
щей промышленности, принятые на XXI съезде КПСС по докладу 

Н. С. Хрущева.

"О директивах XX съезда КПСС по шестому пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1956— 

1960 гг. сказано. «Считать первоочередными задачами шестой 
пятилетки в области промышленности дальнейшее развитие 
черной и цветной металлургии, нефтяной, угольной и химиче
ской промышленности».

В 1960 г. объем производства намечен примерно в следую
щем размере: минеральных удобрений — 19,6 млн. г, что со
ставит 204% к объему производства 1955 г., кальцинированной 
соды — 2420 тыс. т (168%),- каустической соды — 1 млн. т 
(177%), химического оборудования — 208 тыс. т (184%)

В директивах сказано (п. 15): «Предусмотреть ускоренные 
темпы развития химической промышленности и в особенности 
производства химических продуктов, необходимых для обеспе- 1

1 После XXI съезда КПСС все эти цифры были в значительной сте
пени увеличены.
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чения технического прогресса в различных отраслях народного 
хозяйстве Значительно увеличить производство химических 
продуктов, обеспечивающих повышение урожайности сельско
хозяйственных культур; организовать производство новых ви
дов концентрированных минеральных удобрений и новых, более 
эффективных ядохимикатов для борьбы с вредителями и болез
нями сельскохозяйственных растений. Довести производство 
концентрированных фосфорных удобрений примерно до 1 мил
лиона тонн в год».

Следует отметить, что экономический эффект от применения 
концентрированных удобрений, прежде всего выражающийся в 
большем повышении урожайности по сравнению с введением в 
почву обычных удобрений, связан также с резким сокращением 
транспортных расходов по доставке туков к месту их потребле
ния. Это наглядно иллюстрируется следующими цифрами: стои
мость перевозок суперфосфата в 1955 г. по железным дорогам 
определялась суммой в 160 млн. руб., а стоимость перевозок его 
от железной дороги до нолей и величина расходов по внесению 
его в почву — в 300 млн. руб. Ясно, что при применении кон
центрированных фосфатных удобрений эти расходы значитель
но уменьшатся 2.

В директивах XX съезда КПСС было намечено: «Резко уве
личить производство сырья для минеральных удобрений — апа
титового концентрата, фосфоритов, а также серной кислоты и 
серы на базе использования месторождений природной серы, 
переработки серо-медных руд и серосодержащих газов. Увели
чить производство аммиака примерно на 87 процентов и серной 
кислоты — на 91 процент».

Во исполнение этого постановления в ноябре 1958 г. были 
получены первые тонны серы из серных руд мощного место
рождения на западе (около Днестра) «Раздол». Там руда добы
вается открытым способом и после флотации перерабатывается 
в автоклавах в элементарную серу3. На одном из московских 
заводов серную кислоту начали изготовлять из сернистого ан
гидрида, извлеченного из дымовых газов находящейся вблизи 
сернокислотного завода ТЭЦ. В атмосферу стали поступать ды
мовые газы, освобожденные от сернистого ангидрида, что имеет 
большое санитарно-гигиеническое значение.

В директивах XX съезда сказано: «Повысить извлечение 
металлов и организовать комплексную переработку сырья с ис
пользованием содержащейся в рудах и газах серы для произ
водства серной кислоты... Считать одной из важнейших задач 
химической промышленности резкое повышение использования

2 ЖПХ, 1958, т. 31, выл. 6, стр. 823, 824
3 «Известия», 5.XI 1958 г., № 265.
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нефтяных, природных газов и нефтепродуктов для производ
ства синтетического каучука, спирта, моющих средств и других 
химических продуктов в целях значительного сокращения рас
хода на производство этих продуктов зерна, растительных масел 
и других видов пищевого сырья; ликвидировать в основном к 
концу пятилетия расходование пищевого спирта для техниче
ских целей. Увеличить производство синтетического спирта 
примерно в 10 раз и синтетического каучука в 2,2 раза. Увели
чить выработку химикатов за счет лучшего использования кок
сового газа и продуктов коксования углей».

В первые годы шестой пятилетки в значительной степени 
повысилось использование природных и нефтяных газов в хи
мической промышленности. Из газов переработки нефти начали 
получать этиловый спирт. Продукты пиролиза керосина в фор
ме газов (этан, пропан, этилен, пропилен и др.), а также жид
кие продукты (легкое и другие масла) широко начали исполь
зовать для тяжелого органического синтеза.

В директивах XX съезда большое внимание было уделено 
синтетическим смолам, лакам, красителям, пластмассам, элек
троизоляционным материалам и пр. Увеличение выработки син
тетических материалов для искусственного волокна намечалось 
в 5,9 раза, аммиака и каустической соды — в 1,7 раза, СК — 
в 2,3 раза; производство светлых нефтепродуктов намечалось 
увеличить в 2 раза, смазочных масел — в 1,8 раза. Прирост 
мощностей по первичной переработке нефти за счет строитель
ства новых заводов устанавливался не менее чем на 45 млн. т 
и по крекированию сырья — не менее чем на 26 млн. т.

В области лесной промышленности намечалось увеличение 
производства гидролизного и сульфитного спирта в 2,3 раза; 
в области легкой промышленности производство искусственного 
волокна в 1960 г. предлагалось довести до 330 тыс. т, из них 
синтетических волокон типов капрон, хлорин, анид, лавсан и 
нитрон до 44 тыс. г, или в 5 раз по сравнению с 1955 г.

Большое внимание в директивах XX съезда КПСС уделено 
автоматизации технологических процессов, в частности авто
матизации ряда процессов на химических предприятиях: 
«В химической промышленности — приступить к комплексной 
автоматизации цехов и заводов и в первую очередь заводов по 
производству серной и азотной кислоты и кальцинированной 
соды; построить и ввести в эксплуатацию автоматизированный 
цех по производству серной кислоты».

Директивы предусматривали увеличение в течение пятиле
тия производства в РСФСР минеральных удобрений в 1,9 раза; 
намечено завершить строительство Омского нефтеперерабаты
вающего завода и приступить к строительству новых нефтепе
рерабатывающих заводов в Красноярском крае и Амурской
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области. В восточных районах «предусмотреть строительство, 
семи заводов искусственного волокна».

В Украинской республике было намечено увеличить произ
водство удобрений за пятилетие в 2 раза, а также построить 
заводы искусственного волокна в Чернигове и Черкассах. В Бе
лорусской республике — начато строительство двух нефтепере
рабатывающих заводов. В Узбекской республике предусматри
валось дальнейшее развитие отраслей промышленности^ 
связанных с хлопководством (в первую очередь производство 
минеральных удобрений), масштаб выработки которых должен 
быть увеличен в 1,9 раза. Решено было начать строительство 
Ангренского азотнотукового завода и ввести в действие Ферг, 
ганский нефтеперерабатывающий завод.

Было также намечено: в Казахской республике — обеспе
чить дальнейшее развитие нефтяной и химической промышлен
ности, увеличить за пятилетие производство минеральных удоб
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рений в 2 раза, приступить к постройке двух нефтеперераба
тывающих заводов; в Грузинской республике — увеличить 
производство азотных удобрений в 8 раз; в Азербайджанской 
республике — ввести в действие Сумгаитский суперфосфатный 
завод; в Литовской республике — увеличить производство фос
форных удобрений в 1,4 раза; в Киргизской республике — при
ступить к постройке завода медицинских препаратов в г. Фрун
зе; в Армянской республике — увеличить за пятилетие произ
водство минеральных удобрений в 1,6 раза и построить завод 
ацетатного шелка; в Туркменской республике — ввести в дей
ствие Чарджоуский суперфосфатный и новый Гаурдакский 
серный заводы; в Эстонской республике — увеличить производ
ство газа из сланцев в 1,7 раза, производство минеральных 
удобрений — в 4 раза; построить в Ахтме заводы газосланцевый 
и но переработке сланцевого масла.

В соответствии с планом выработка химических продуктов 
в годы шестой пятилетки значительно возросла. Так, в 1957 г. 
выработка серной кислоты составляла 4600 тыс. т, или 106% 
по отношению к 1956 г.; интересно отметить, что еще в 1947 г. 
по выработке серной кислоты первое место в Европе занимала 
Япония, которую в дальнейшем обогнал СССР. Однако Совет
скому Союзу потребуется еще несколько лет для того, чтобы 
догнать США, где в 1957 г. было выработано свыше 14 млн. т 
серной кислоты.

Соды кальцинированной в СССР в 1957 г. было выработано 
1618 тыс. т (к 1956 г.— 105 %) 4 *, минеральных удобрений —
11,7 млн. т (108%), искусственного волокна — 149 тыс. т 
(115%). Химического оборудования было изготовлено на сумму 
0,9 млрд. руб. (109%)- Коксохимические заводы в 1957 г. дали 
нашей стране 48,6 млн. т кокса (104%) и, следовательно, зна
чительные количества каменноугольной смолы, которая при 
переработке позволила получить огромные количества исходного 
сырья для промышленности полупродуктов и красителей, а так
же для изготовления пластических масс.

При перевыполнении плана в 1957 г. по валовой продукции 
промышленности в целом не было обеспечено выполнение зада
ний по производству минеральных удобрений в Узбекской ССР 
и синтетического каучука в. Азербайджанской ССР. План по 
производству многих важнейших химических продуктов в 
1957 г. был перевыполнен; к этим продуктам относятся: кокс, 
бензин, керосин, дизельное топливо, автолы, дизельное и транс
форматорное масло, синтетические каучук и аммиак, серная 
кислота, минеральные удобрения, каустическая и кальцини

4 В 1957 г. начато сооружение второго мощного содового завода
в Березниках.
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рованная сода, искусственное волокно и др. Перевыполнен 
план и по изготовлению оборудования для химических пред
приятий.

Значительно увеличилось число марок важнейших красите
лей. Так, если в 1940 г. прямых (субстантивных) красителей 
было выпущено 47 марок, то в 1946 г.— 88; соответственно сер
нистых цветных — 10 и 20 марок, кислотных и протравных для 
шерсти — 46 и 114, основных — 10 и 16, пигментных и лако
вых — 20 и 65, кубовых — 9 и 48 марок. При этом из ассорти
мента 1940 г., состоявшего из 186 марок, в производстве 1956 г. 
остались только 134 марки довоенного ассортимента, а 52 марки 
заменены более ценными. В целом в 1956 г. ассортимент 
красителей по сравнению с 1940 г. пополнился 295 наименова
ниями новых марок красителей с более высокими свойства
ми 5.

В 1957 г. изготовлялись образцы и опытные партии новых 
видов пластических масс, синтетических красителей и каучу
ков, обладающих повышенными физико-химическими свойства
ми. Освоено промышленное производство новых видов ядохи
микатов. Продолжались дальнейшие работы по автоматизации 
технологических процессов в производстве серной кислоты, ам
миачной селитры, синтетического каучука и этиловой жидкости. 
Однако предприятия химической промышленности не выпол
нили плана по изготовлению некоторых синтетических продук
тов.

В шестой пятилетке достигнуты огромные успехи в области 
промышленности СК. Кроме Ярославского, Ефремовского, Во
ронежского и Красноярского заводов, вступили в строй Сумга- 
итский и Стерлитамакский заводы СК. Производство дивинила 
на Ярославском заводе в 1956 г. по сравнению с 1933 г. возросло 
в несколько десятков раз. На Ефремовском и Сумгаитском заво
дах начали изготовлять бутилкаучук 6.

В 1957 г. была значительно увеличена (в 2 раза по сравне
нию с 1956 г.) выработка силоконового каучука (СКТ); в конце 
1956 г. начали выпускать бром^бутилкаучук, начал изготовлять
ся изопреновый каучук (СКИ) 7; Ярославский завод СК при
ступил к изготовлению акрилатного каучука и т. д .8

В шестой пятилетке достигнуты большие успехи также и в 
анилино-красочной промышленности. По сравнению с 1940 г.

6 Подробнее о задачах, стоящих перед исследователями в области 
анилино-красочной промышленности, см. Н. И. М а с а н о в. «Некоторые 
итоги и ближайшие задачи развития анилино-красочной промышленно
сти СССР», ХП, 1957, № 7, стр. 19-26.

6 «25 лет заводу синтетического каучука». Ярославль, 1958, стр. 108.
7 ХП, 1957, № 7, стр. 8-12.
8 «25 лет заводу синтетического каучука», 1958, стр. 108.
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в 1956 г. производство прямых красителей возросло (по тон
нажу) в 2,1 раза, сернистых — в 1,8 (в том числе цветных в
2,8 раза), кислотных и протравных для шерсти в 2, для холод
ного крашения — в 24, пигментных и лаковых — в 7 и кубо
вых — в 8,7 раза 9.

Особенно следует отметить достижения последних лет в об
ласти производства минеральных удобрений, синтетического 
аммиака, серной кислоты и ряда других ведущих производств 
химической промышленности. Так, в 1958 г. введен в строй 
Самаркандский суперфосфатный завод; в том же году на 13 ме
сяцев раньше установленного срока на Сталиногорском заводе 
осуществлен перевод производства синтетического аммиака на 
природный газ, введены в эксплуатацию новые производствен
ные мощности по этиловому спирту на Грозненском и Орском 
заводах, по полистиролу — на Кусковском, по ацетилцеллюло
зе — на Владимирском, по производству мочевины — на Лиси
чанском заводе и т. д.

В 1958 г. было выработано 4,8 млн. т серной кислоты (или 
105% по отношению к 1957 г.), 12,4 млн. г минеральных удоб
рений (105%), 166 тыс. т искусственного и синтетического во
локна (112%), 50,9 млн. т кокса (105%), 163 млн. декалитров 
этилового спирта (104%). В 1958 г. было изготовлено химиче
ского оборудования на 1,1 млрд. руб. (112%) 10, перевыполнен 
годовой план производства основных видов синтетических смол, 
пластических масс, искусственного и синтетического волокна; 
досрочно выполнен план по производству кальцинированной 
соды, едкого натра, аммиака, серной кислоты.

В 1958 г. вступил в строй Чимкентский гидролизный завод, 
Пермский и Ново-Горьковский нефтеперегонные заводы, освое
ны новые виды синтетических смол, .пластических масс, синте
тических волокон, красителей и каучуков, минеральных удоб
рений, ядохимикатов.

В шестой пятилетке (1958 г.) увеличилось, и притом значи
тельно, производство сырья для изготовления пластических 
масс. Так, на двух заводах было организовано (из бензола и 
пропилена) производство фенола, по методу, разработанному 
профессором П. Г. Сергеевым. (1885—1957). При эксплуатации 
этого оригинального метода одновременно получают и ацетон, 
необходимый для изготовления металметакрилата, из которого 
вырабатывается органическое стекло.

В химической и резиновой промышленности производитель
ность труда увеличилась на 7%-'

В первые годы шестой пятилетки значительное развитие

9 Х П , 1957, № 7, е т р . 20.
10 « П р авда» , 14 .1 1959 г.
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получила фармацевтическая промышленность. Увеличилось 
производство таких медикаментов, как новокаин, пенициллин, 
стрептомицин и др. Увеличилось и производство различных 
витаминов. В начале 1959 г. фармацевтическая промышленность 
приступила к производству фосарбина, препарата, который с 
успехом применяется для лечения глаукомы. Метод получения 
фосарбина был разработан академиками А. Е. и Б. А. Арбузо
выми. Производство фосарбина освоено Казанским химико
фармацевтическим институтом.

Нельзя не отметить, что некоторые химические продукты мы 
начали экспортировать не только в страны народной демокра
тии, но и в капиталистические страны.

Большим событием в 1958 г. явилось постановление майского 
Пленума ЦК КПСС «Об ускорении развития химической про
мышленности и особенно производства синтетических материа
лов и изделий из них». Пленум ЦК КПСС 7 мая 1958 г. поста
новил: «Одобрить разработанные Президиумом ЦК КПСС 
и Советом Министров СССР и изложенные в докладе
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товарища Н. С. Хрущева мероприятия по ускоренному разви
тию химической промышленности и особенно увеличению про
изводства искусственных и синтетических волокон, пластиче
ских масс и других синтетических материалов и изделий из 
них.., предусматривающие рост производства важнейших хими
ческих продуктов в 1959—1965 гг. не менее чем в 2—3 раза, а 
производства искусственных и синтетических волокон и пласти
ческих масс — в 4,5—8 раз».

В целях реализации этого постановления в плане развития 
народного хозяйства СССР на 1959—1965 гг. предлагалось пред
усмотреть проведение в широких масштабах научно-исследова
тельских, цроектно-конструкторских и опытных работ, а также 
теоретических исследований в области химии, по созданию 
высокопроизводительных экономических процессов получения 
и переработки синтетических материалов и других химических 
продуктов; предлагалось также предусмотреть значительное 
улучшение дела подготовки специалистов и рабочих кадров для 
промышленности полимерных материалов, полупродуктов и из
делий из них, специалистов по химическому машиностроению 
и средствам автоматизации.

Большим историческим событием явился внеочередной 
XXI съезд КПСС, утвердивший в соответствии с докладом 
товарища Н. С. Хрущева контрольные цифры развития народ
ного хозяйства СССР на 1959—1965 гг. Общий подъем произ
водства химической продукции намечено увеличить примерно 
в 3 раза. Широкое развитие должно получить производство син
тетических материалов: производство искусственных волокон 
увеличивается в 4 раза, из них ниболее ценных — синтетиче
ских волокон — в 12—13 раз, а пластических масс и синтетиче
ских смол — более чем в 7 раз. Для их производства широко 
будут использованы попутные газы нефтедобычи и природные 
газы. Для производства СК вместо ранее применявшегося спир
та намечено использовать попутные газы нефтедобычи, что даст 
экономию в размере около 1,3 млрд. руб. Производство мине
ральных удобрений предусмотрено увеличить примерно в 3 раза. 
Будет увеличено производство концентрированных минераль
ных удобрений, наиболее эффективных фосфоро-органических 
препаратов для борьбы с вредителями сельскохозяйственных 
культур. Производство азотных удобрений в основном будет 
базироваться на использовании природных газов, что позволит 
сэкономить около 4 млрд. руб. капитальных вложений.

За семилетие должно быть построено заново и закончено 
строительство более 140 крупнейших химических предприятий, 
свыше 130 реконструировано.

За семилетку мощности по первичной переработке нефти 
будут увеличены в 2,2—2,3 раза, по каталитическому крекин-
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гу — в 4,7 раза, по каталитическому риформингу — в 16—18 
раз, по производству масел — в 2 раза. На изготовление хими
ческого оборудования в 1965 г. предусмотрено выделить 3,5—
3,7 мдрд. руб., т. е. в 3,2—3,4 раза больше, чем было израсходо
вано на те же цели в 1958 г.

Значительное увеличение выработки чугуна (до 65— 
70 млн. т) вызовет колоссальный рост производства кокса, при 
выработке которого в огромных количествах будут получаться 
первичные продукты коксования — смола, коксовый газ, над- 
смольная вода; дальнейшая их переработка даст бензол, толуол, 
фенол и другие углеводороды ароматического ряда, которые 
позволят в значительной степени увеличить не только произ
водство некоторых видов высокополимеров, но и дадут возмож
ность расширить производство полупродуктов и красителей, 
фармацевтических препаратов и т. д.

Увеличение производства минеральных удобрений будет 
связано с огромным ростом выработки серной кислоты, аммиака 
и азотной кислоты.

Уже к началу шестой пятилетки промышленность пласт
масс получила бурное развитие, что видно из следующих дан
ных (в процентах от 1940 г., индекс для которого принят за 
100% ) И;

Годы............................................. 1950 1955 1956
Вся промышленность............... . 173 320 350
Химическая промышленность . . 183 416 468
Промышленность пластмасс . . 300 738 855

Развитию промышленности пластмасс способствовала успеш
ная работа научно-исследовательских институтов, которые по
полнились новыми кадрами; численность сотрудников Институ
та полимеризационных пластиков (НИИПП) к середине 1957 г. 
по сравнению с 1950 г. возросла в 2 раза, Научно-исследова
тельского и проектного института промышленности пластмасс 
за то же время — в 4 раза. При этих институтах успешно рабо
тают опытные заводы.

К началу шестой пятилетки уже вполне был освоен ряд 
новых пластических материалов. На основе синтеза этилена и 
хлора налажено производство поливинилхлорида. Широкое 
применение этого материала в кабельной промышленности по
зволило заменить дорогой и дефицитный свинец. Из поливинил
хлорида начали изготовлять плащи, клеенки, портфели, сумки.

Бурно развивается производство полиэтилена, сырьем для 
которого является этилен или этиловый спирт. Первоначально 11

11 ХП, 1957, № 7, стр. 13(397).
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полиэтилен изготовляли в СССР исключительно при .примене
нии высоких давлений (1400—1500 а т м .) .  В настоящее время 
его производство удалось осуществить при невысоком (Зо 
100 а т м .)  и даже при атмосферном давлении.

Все шире внедряются в производство, различные пенопла
сты — пористые материалы, не подвергающиеся гниению, плохо 
проводящие тепло, звук и электричество. Их удельный вес на
много ниже удельного веса пробки.
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В нашей стране начали производить также фторопласты 
(тефлон). Этот материал не боится ни холода, ни жары: он 
сохраняет свои свойства при температурах от —269° до +275°. 
Тефлон исключительно кислотоупорен: на него не действует 
даже царская водка. Сырьем для изготовления фторопластов 
являются фтор и нефтяные газы.

Большое значение приобрели изготовляемые в Советском 
Союзе ионообменные смолы, применяемые для очистки воды, 
сахарных соков, продуктов гидролиза и т. д.

Вскоре после войны в нашей стране были созданы производ
ства новых химических волокон — вискозный корд, ацетатный 
шелк, капроновое волокно. К началу 1958 г. эта отрасль про
мышленности превысила довоенный уровень в 14,7 раза. Из 
синтетических волокон, кроме капрона, в нашей стране изго
товляют анид, энант, хлорин, нитрон, нейлон и др. Крупнейшим 
заводом по изготовлению капрона будет завод, сооружаемый в 
настоящее время в предместье г. Чернигова.

Для иллюстрации значения пластических масс в народном 
хозяйстве достаточно привести следующий пример: в самолете 
«ТУ-104» насчитывается 120 тыс. различных деталей, изготов
ленных из пластических масс, органического стекла и их ком
бинации с другими материалами.

В теорию полимерных соединений и технологию их получе
ния большой вклад внесли академики В. А. Каргин, И. Л. Кну
нянц, С. С. Медведев и А. Н. Несмеянов; члены-корреспопденты 
АН СССР К. А. Андрианов, Б. А. Долгоплоск, А. А. Коротков, 
В. В. Коршак, С. Н. Ушаков; профессора 3. А. Роговин, 
И. П. Лосев, А. М. Настюков, Г. С. Петров и др.

В Институте элементоорганических соединений проведены 
теоретические исследования, на основе, которых разработаны 
промышленные методы, позволяющие из простейшего сырья 
вырабатывать разнообразные синтетические материалы для 
производства ценных синтетических волокон, пластификаторов 
и пр. Получение этих продуктов организовано на крупных 
опытных установках, а также начато строительство специаль
ного промышленного предприятия 12.

В промышленности стали использовать новые теплостойкие 
материалы на основе кремнеорганических соединений — жаро
стойкие эмали, выдерживающие температуру до 550°, электро
изоляционные материалы и т. д. Таково в общих чертах состоя
ние промышленности пластических масс, интенсивное развитие 
которой в ближайшие годы намечается в огромных масштабах.

Для изготовления некоторых пластических масс (полиэти

12 А. В. Т о п ч и е в .  Химическую науку — на службу социалистиче
скому производству. «Коммунист», 1958, № 9, стр. 45.
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лена, поливинилхлорида и 
др.) и синтетического каучу
ка требуется этиловый спирт.
В СССР его уже давно полу
чают из древесины путем ее 
гидролиза и из щелоков суль- 
фит-целлюлозных заводов; 
недавно близ г. Ново-Куйбы- 
шевска этиловый спирт стали 
получать также из газов неф
тепереработки. Недалеко то 
время, когда спирт, приме
няемый в химической про
мышленности, не потребует 
для своего изготовления пи
щевого сырья. Значение этого 
факта трудно переоценить, 
если учесть, что для получе
ния 1 т этилена (через спирт) 
требуется затратить 5 г зерна 
или 12 т картофеля. Выработ
ка синтетического этилового 
спирта непрерывно растет.
Так, в 1955 г. по сравнению 
с 1954 г. (100%) было выра
ботано 197,4%;в 1956 г. (по 
сравнению с предыдущим го
дом) выработка составляла 161%, а в 1957 году (по сравнению с 
1956 г.) — почти 200%-

Из продуктов перегонки нефти в настоящее время этиловый 
спирт изготовляют на Сумгаитском, Уфимском и Орском нефте
перерабатывающих заводах; скоро еще три таких завода всту
пят в строй.

В 1956 г. выработка СК из непищевого сырья (спирта) вы
росла до 52% против 35,5% в 1950 г .13

Как известно, для развития коксохимической и нефтяной 
промышленности, снабжающих химическую промышленность 
сырьем (ароматика, газы и пр.), а также промышленности по
лимеров в больших количествах необходимы неорганические 
продукты, к которым прежде всего относятся кислоты (серная, 
азотная и соляная), щелочи, хлор и некоторые другие.

Сырьем для производства этих продуктов Советский Союз 
вполне обеспечен. Так, например, открытые в последние годы 
в Западной Украине месторождения самородной серы позволи

П р о ф ессо р  Г . С . П е т р о в  
(1886— 19 5 7 )— о д и н  из о р г а н и з а т о р о в  

с о в е т с к о й  п р о м ы ш л ен н о сти  
п л а с т и ч е с к и х  м а с с

13 ХП, 1958, № 7, стр. И.
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ли увеличить ее запасы по сравнению с 1945 г. более чем в 
30 раз, и по разведанным запасам серы СССР теперь занимает 
первое место в мире. Промышленные месторождения серы най
дены также в районах Поволжья и Туркменской ССР 14. Неда
леко то время, когда многие наши заводы для производства 
серной кислоты в больших количествах будут использовать 
Природную серу.

Таково состояние и перспективы химической промышленно
сти в текущей пятилетке и предстоящем семилетии. Бурное 
строительство химических предприятий, введение новых, более 
эффективных методов производства, внедрение автоматизации 
химических процессов, открытие новых источников сырья — 
все это создает полную уверенность в том, что намеченный 
XXI внеочередным съездом КПСС семилетний план будет не 
только выполнен, но и перевыполнен.

14 П. Я. А н т р о п о в .  Химической промышленности — мощную 
сырьевую базу. «Правда», 4.VI 1958 г.



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ЖУРНАЛОВ, 
АРХИВОВ И ИР.

ААЭ

А Ж ................................
АИ . . . • ..................

А З Р ................................
Акад. изв..........................
А М Г ................................
АОГА ............................

Арх. АН СССР . . . .
АЮБ ............................
Б С Э ................................
Бюлл. освед.-статист. 
бюро

Бюлл. Полит, о-ва . .

Вести. Евр....................
Вести, о-ва технол. .
Вести, пром..................
Вести, фин., пром., торг

Вести, хим. пром. 
Владим. губ. вед.
ВОРА .......................

Волог. губ. вед. . .
Вопр. ист......................
Г Ж ............................
ГИАЛО ...................

ГИМ — ОПИ . . .

ДАИ . . . . . .  .

ДиП ............................

Еженед. изв. ВЭО

Акты, собранные в библиотеках и архивах 
Российской археографической экспедицией 
при Академии наук 
Артиллерийский журнал
Акты исторические, собранные Археологиче
ской комиссией 
Акты западной России 
Академические известия 
Акты Московского государства 
Архангельский областной государственный 
архив
Архив Академии наук СССР 
Акты юридического быта 
Большая Советская энциклопедия 
Бюллетень осведомительно-статистического 
бюро при Химическом комитете (Петроград
ский комитет военно-технической помощи) 
Бюллетени Политехнического общества при 
Императорском техническом училище 
Вестник Европы 
Вестник Общества технологов 
Вестник промышленности 
Вестник финансов, промышленности и торгов
ли
Вестник химической промышленности 
Владимирские губернские ведомости 
Вологодский областной государственный ар
хив
Вологодские губернские ведомости 
Вопросы истории 
Горный журнал
Государственный исторический архив Ленин
градской области
Государственный исторический музей, отдел 
письменных источников
Дополнения к Актам историческим, собран
ным Археографической комиссией 
Доклады и приговоры, состоявшиеся в Пра
вительствующем сенате в царствование Пет
ра Великого
Еженедельные известия Вольного экономиче
ского общества
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ж мнп...................
жмт ...................
жох ...................
жпх ...................
ЖРФХО .......................

ЖФХ . . . . . . .
жхп ...................
Зап. отд. русск. слав. арх.

о-ва ............................
Зап. Русск. техн. о-ва . 
Зап. Харьк. отд. русск.
техн. о - в а .......................
Землед. газ....................
И А О .................................
Изв. Томск, у-та . . .
Истор. журн.....................
Истор. зап.......................
КОГА .......................

Леей, журн.......................
МиГИ ............................
МОГИА ........................

Моек, вед..........................
Новые ежемес. соч. . .
Отеч. зап............................
Письма и бумаги . . .
П О Х .................................
П С З .................................

ПСРЛ ............................
Р И Б .................................
Русск. арх.........................
Русск. вед.........................
Совр. мир ...................
СРИО ............................
СГГиД ............................

Сев. почта ...................
Сенат, а р х ...................
СПб. вед.............................
ТВЭО ............................
Техн. сбор.......................
Техн. сбор, и вести, пром.

Техн.-экояомич. вести. 
Ученые зап. МГУ . .

Труды Ин-та ист. 
естеств. и техн. АН 
С С С Р .............................

Журнал Министерства народного просвеще
ния
Журнал мануфактур и торговли 
Журнал органической химии 
Журнал прикладной химии 
Журнал Русского физико-химического обще
ства
Журнал физической химии.
Журнал химической промышленности 
Записки Отделения русского и славянского 
археологического общества 
Записки Русского технического общества 
Записки Харьковского отделения Русского тех
нического общества 
Земледельческая газета 
Известия Археологического общества 
Известия Томского университета. 
Исторический журнал 
Исторические записки
Калининский областной государственный ар
хив
Лесной журнал
Мануфактурные и горнозаводские известия 
Московский областной государственный исто
рический архив 
Московские ведомости 
Новые ежемесячные сочинения 
Отечественные записки 
Письма и бумаги Петра Великого 
Промышленность органической химии 
Полное собрание законов Российской импе
рии
Полное собрание русских летописей 
Русская историческая библиотека 
Русский архив 
Русские ведомости 
Современный мир
Сборник Русского исторического общества 
Собрание государственных грамот и догово
ров
Северная почта
Сенатский архив
Санкт-Петербургские ведомости
Труды Вольного экономического общества
Технический сборник
Технический сборник и вестник промышлен
ности
Технико-экономический вестник 
Ученые записски Московского Государствен
ного университета.

Труды Института истории естествознания и 
техники АН СССР

ХП ................................. Химическая промышленность
Ц ГА В М Ф ....................... Центральный государственный архив Военно-

морского флота (Ленинград)
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ЦГАДА , . .

ЦГВИА . . . .

ЦГИАЛ . . .

Чтения . . . .

Экономия, жизнь 
Экон. маг. . . .

Центральный государственный архив древних 
актов (Москва)
Центральный государственный военно-истори
ческий архив (Москва)
Центральный государственный исторический 
архив в Ленинграде
Чтения в Обществе истории и древностей 
российских при Московском университете 
Экономическая жизнь (газета) 
Экономический магазин

ЯОГА Ярославский областной государственный ар
хив

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

алт. — алтын 
АН — Академия наук 
ВЭО — Вольное эконо
мическое о-во 

ГАУ — Главное артил
лерийское управление 

кн. — книга 
каб. — кабинет 
Канц. — Канцелярия 
л. — лист

л. с. — лошадиная сила 
МГУ — Московский Го
сударственный университет 

обр. — обратный 
оп. — опись

Прав. сен.— Правительствующий 
сенат

разр. — разряд 
св. — связка 

ф. — фонд

29 П. М. Лукьянов



И М Е Н Н О Й  У К А З А Т Е Л Ь

Аббас, персидский шах 39 
Ададуров И. Е., проф., химик 358 
Аделунг Ф. П., историк 27 
Акимов Г. В., проф., электрохи

мик 404
Александров А., малярный ма

стер 98
Александров А., химик 147 
Алексей Михайлович, русс, царь 

27, 29, 30, 32, 39, 41, 43, 45 
Аллен и Гамбринус, о-во 292 
Андреев Е. Н., проф., химик 146 
Андреев И. И., инж.-химик 8, 230, 

231 (портрет), 267, 288 
Андреев Т., лекарь 125 
Андрианов К. А., член-корр. АН 

СССР, 444
Аникиев, пороховой заводчик 74 
Анна Ивановна, русс, царица 97, 

110
Антропов П. Я., геолог 446 
Арбузов А. Е., академик, химик 

20, 299, 417, 439 
Арбузов Б. А., академик, химик 

439
Армандт А., 348, 401 
Артемьевы, крестьяне (канифоль

ный з-д) 93
Архангельский А. Д., академик, 

геолог 218
Архипов И. П., проф., химик 187 
Ауербах, о-во коксов, з-дов 249 
Афанасьев, подьячий 32 
Афанасьева химич. з-д 135 
Афончикова купорос, з-д 94 
Ахвердов, нефтепромышленник 251

Бабурин Дм., историк, 100, 106, 
114

Баденская анилиновая и содовая 
ф-ка 163

Баженины, купцы 92, 94, 104

Байер А., химик 190 
Байков А. А., академик,металлург20 
Байков И. Ф., 301 
Бакмана хлорн. камеры 375 
Бакмейстер Л. И., библиограф 123 
Баландин А. А., академик, химик 

20, 404
Балашова И. П. химич. з-д 257 
Балезин С. А., проф., химик 417 
Балтенгаген, купец, иноземец 91 
Баранова А. текстильная ф-ка и 

химич. з-д 189, 190 
Бардин И. П., академик, метал

лург 269
Барц М., купец, голландец 78, 79 
Батищев Я., сержант 74 
Бах А. Н ., академик, биолог 247 
Башилов И. Я., проф., химик 306 
Безобразов В. П., экономист 198 
Безобразов Ю. Н ., химик 417 
Бекетов Н. Н ., проф., химик 6 
Беккеля П. химич. з-д 257 
Беккера аппарат 210 
Белопольский А. П., проф., хи

мик 393, 402
Беляев В. В., краевед 86 
Беляева Ив. з-д красок 102, 105 
Бельский Г., пороховой заводчик 

70, 73
Бельской пороховой з-д 70 
Бенкендорфа нефтеперегонный з-д 

253
Беркенгейм А. М., проф., химик 387 
Бескровный Л. Г., проф., исто

рик 37 
Бетц Ф., 168 
Бехер И., химик 53, 54 
БилярскийП. С., историк 16,105,108 
Биркеланд X., проф. 229 
Блюэр И., современник Петра I 72 
Бо П. (Band Р.), историк 7, 97 
Боателя ф-ка красителей 189
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Богоявленский С. К., историк 36 
Бок И., статистик 152, 184 
Болтин И. Н., генерал историк 114 
Болясного селитряный з-д 115 
Боресков Г. К., проф. химик 402 
Бочвар А. А., академик, металло

вед 268
Бочвар А. М., проф., металлург 

268, 309
Бошарин, рабочий 105 
Бранденбург Н. Е., археолог 37, 

71, 74
Браун Е., артиллерист 76 
Брицке Э. В., академик, химик 

20, 225, 270, 278, 353, 401 
Бройкорст, лаковый мастер 62 
Брокер, парфюмерная ф-ка 162, 

259
де Бруин Корнелий, путешествен

ник 63, 73
Брюс Я., сподвижник Петра I 76 
Буданов С. Г. 170 
Б у дник ов П . П., проф. .химик 270,358 
Бунге Н. А., проф., химик 192 
Бурнаева-Курочкина химич. з-д 

219, 224, 302
Бурнашев (Б-шев) В. П., историк 

121, 124, 133, 136 
Бухнер Я., артиллерист 76 
Бызов Б. В., проф., химик 341, 342 
Бюшинг A. (Btisching А.), географ 

112, 113

Вайсбейн С. А., доцент, экономист 
352, 361

Валентинера аппараты 228 
Вальден П. И., проф., химик 192 
Валяшко Н. А., проф. химик 352 
Василий Васильевич, князь 32 
Василий Дмитриевич, князь 34 
Васильева П. з-д красок 62 
Васильева серный з-д 62 
Васильевых бр.,купор. и серн, з-д 62 
Ватерлейн, бельг. капиталист 251 
Вахрамеева з-д красок 19, 201, 302 
Вегенер Э. Я., директор Тентелев.

з-да 225, 226 
Вельдон, химик 232 
Вереиновый з-д купор. и красок 

119, 123
Вернадский В. И., академик, ми

нералог 280
Викоп A. (Wickop А.), химик 7 
Вилимова Р. з-д красок 99 
Вильямс В. Р ., проф. 309 
Виниус Анд., сподвижник Петра I 

30, 41, 72, 74
Винклер П. П., геральдист 127

Витт Н., химик-технолог 146 . 
Витчевский В-, экономист 114 
Влодавец В. И., геолог 326 
Вогау, торг, фирма 216 
Воинов А. П., проф. 12 
Волгина серн, з-д 118 
Волков Ф., первый русс, актер 101 
Волкова красоч. з-д 121 
Волоскова Т. з-д красок 101, 126 
Вольфкович С. И., академик, хи

мик 4, 17, 20, 23, 220, 224, 226, 
278, 285, 313, 322, 326, 328, 331, 
342, 390, 391, 401, 404, 414 

Ворожцов Н. Н. (младший), проф., 
химик 418

Ворожцов Н. Н. (старший), проф., 
химик 20, 290, 291 (портрет), 292, 
308, 311, 353, 418 

Воронин Н. Н ., проф., химик 287 
Ворса электролизеры 375 
Вотчан Е. Ф., академик, химик 299 
Второв М. Н., проф., химик 402 
Вуколов С. П., проф., химик 229

Гаврилов, пороховой мастер 36 
Галкин А., рудознатец 30, 41 
Гамель И. X., историк 41, 42 
Гаргривс Берда электролизеры 237 
Гарта аппарат 228 
Гаспарян А. М., химик 416 
Гауба з-д углекислоты 244 
Ге А. Г., врач 202 
Гебдон Ив., англ, купец 37, 45 
Гельм, аптекарь, владелец хром- 

никового з-да 135, 142 
Генин В., сподвижник Петра I 73, 

82, 95
Генкин М. Р ., химик 378 
Георги И,, академик 123 
Гервасиев И. В., инж.-технолог 230 
Гермштедт, проф. 146 
Гернета электрохим. з-д 243 
Герресгоффа-Байера сернокислот

ная система 318 
Герстенгофер М., химик 146 
Герцен А. И. 18 
Гесс Г. И., химик 13 
Гессен Ю. Ю., инж.-химик 374, 393 
Гефлингера М. суперфос. з-д 181 
Гизе Ф., проф., химик 147 
Гилля Р. химич. з-д 168 
Гильденштедт И., академик 115 
Гиляровский В. А., писатель 199 
Гинтер И., генерал 76 
Гиппократ, греческий врад 198 
Глазунов И. И., 115 
Глебовский С. А., санитарный врач 

198, 201
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Глинский А. С., полковник 118, 
144

Гмелин И., академик ИЗ 
Голиков И. И., писатель 52, 59, 

61, 63, 71, 73, 76 
Голицын В., князь 71 
Голицына Д. И. химия, з-д 135 
Головин Г., граф, владелец з-да 

красок 99
Гольдман И. 205, 349
Горбачев II. А. 266
Горбов А. II., проф., химик 229, 230
Горбунов Н. П. 315
Готовцев И., стряпчий 46
Градовский Д. 147
Гребенщиков И. В., академик 20
Гребнер В, 8
Греве Всев. 8
Греков Б. Д., академик, историк 26 
Грибоедов' Д. Н ., инж.-химик 311 
Грилло-Шредера контактная систе

ма 207, 211 
Грисхейма аппарат 228 
Грисхейм-Электрон, фирма 236 
Грум-Гржимайло В. Е., проф. 258 
Грунта химич. з-д 119, 120 
Грязнов, купец 104 
Грязнов А. Ф. 96 
Грязновского М. крановая ф-ка 63 
Губкин А. М., академик, геолог 309 
Гувер Г. президент США 251 
Гуляев С. 125
Гумбольдт Ал-др, естествоиспыта

тель 136
Гурвич А. Г., проф., химик 311, 404 
Гурлянд И. Я., историк 37 
Гутмана аппарат 228 
Гучков А. И., политический дея

тель 265 .

Данилов С. Н., проф., химик 348 
Данкин Д. Я., экономист 352 
Двигубский И. А., проф. 7, 17, 

145, 146 (портрет), 147 
Дедова химич. з-д 101 
Дементьев К. Г., проф., химик 18 
Демидовы, купцы 93 
Денисов Ф. А., проф. 146 
Деревягин А- А., проф., химик 424 
Дзержинский Ф. Э. 299 
Добролюбов Н. А. 18 
Добряпский А. Ф., проф., химик 

404
Довнар-Запольский М. В., исто

рик 27, 29, 39
Догадкин Б. А., проф., химик 395 
Долгоплоск В. А., проф., химик 

395, 444

Долгоруков Юрий, боярин, князь 
38

Домашнев Г. 93 
Драйзер Г., писатель 198 
Дубовицкий А. М., проф., химик 

414
Дубинин М. М., проф., химик 20 
Дунаева химич. з-д 302 
Дюпона ф-ка красителей 189 
Дютфуа парфюмерная ф-ка 162 
Дядин 147

Евневич И. А., проф. 145 
Евреинова А. химич. з-д и москате

льная лавка 92, 93, 128, 142 
Егер, химик 182 
Егоров Е. В., проф. 256 
Екатерина I, царица 89, 97, 110 
Екатерина II, императрица 82, 84, 

112
Елизавета Петровна, царица 52, 

84, 97, 110
Елин И. И., проф., химик 311 
Емельянова з-д красок 122 
Еремеева селитряный з-д 115 
Ермолов А. С., геолог 225

Жевлунцова з-д красок 105, 106, 
122

Железнов В. Я., историк 37 
Жеребов А. П., проф., химик 268 
Жофруа, химик 54 
Жуковский Е. И., проф., химик 333 
Жукова з-д анилин, чернил 189

Забелин И. Е., историк 27, 28, 45, 
68, 69, 80, 89, 92, 100 

Зайцева з-да красок 100, 121 
фон Зальц Е. 58 
Замараев И. К., проф. 431 
Захаренко А. Г., инж. 334 
Захаров Я. Д., академик 13 
Збарский Б. И. 259 
Звездов А., рабочий-революционер 

200 , .201
Зейберлих, колорист 192 
Зелинский Н. Д., академик, химик 

20, 281, 310, 387, 404, 409 
Зигель и К° немец, фирма 328 
Зиллера и К° химич. з-д 208, 219, 

221
Зинин Н. Н ., академик, химик 6, 7 
Зуев В. Ф-, академик ИЗ 
Зыбин Е., управ, приказом артил

лерии 76
Зябловский Е. Ф., статистик 14ф
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Иван Алексеевич, русс, царь 66 
Иван Васильевич, князь 32 
Иван Грозный, царь 36, 38—41, 50 
Иванов Г., угольный мастер 42 
Иванова пороховой з-д 74 
Избранта пороховой з-д 73 
Изгарышев Н. А., проф., химик 

279, 400, 404
Измаильский В. А., прсф., химик 

418
Ильенков П. А., проф., химик 145, 

146, 182, 183 (портрет) 
Ильинский В. А., проф., химик 393 
Ильинский М. А., академик, химик 

20, .190, 292, 337 (портрет), 418 
Иокиш, ф-ка красителей 163 
Ипатьев В. Н., академик, химик 

229—231, 264
Иттон, англ, браковщик 88
Кабанчик Н. И., химик 417 
Каблуков И. А., академик, химик 

20, 229, 279, 310 
Казаков А. В., проф., геолог 278 
Казаков В., селитреный мастер 39 
Казанский Б. А., академик, хи

мик 20, 404, 409 
Казарин, пороховой мастер 36 
Капданов Н. И., архивист 117 
Кальбаум, фирма по произ-ву реак

тивов 296
Калмыков Н. Н., экономист 361 
Камерницкий В. И. 336 
Камзолкин В. П., проф., химик 225 
Каравак Людовик, живописец 97, 

102
Карамзин Н. М., историк 30, 34, 

36, 39—41
Карасева купорос, з-д 119 
Каргер М. К., проф., археолог 25 
Каргин В. А., академик, химик 444 
Карпов Л. Я., инж.-химик 259, 

268, 273, 276, 277 (портрет), 278, 
287, 298

Катык А., химик 341 
Кац А. М., экономист 274, 368 
Кесслера аппарат 210 
Кижнер Н. М., проф., химик 279, 

418
Кильбургер М., посол 28, 29, 31, 

41, 44, 45, 50 
Киреева з-д красок 101 
Кириллов, двинский воевода 39 
Кирилов И. К., секретарь Сената, 

владелец химич. з-да 76, 98, 99 
Киров С. М. 327, 358 
Кирпичев М., купец 101 
Киселев В. С., проф., химик 301,302

Кислянский Л., иркутский воево
да 30

Кистяковский В. А., академик, хи
мик 404

Киттары М. Я., проф., химик 7, 8, 
145, 174, 175.

Климахин А. М., инж.-химик 363 
Клочкова купорос, з-д 94 
Ключевский В. О., историк 15 
Кнунянц И. Л ., академик, химик 

444
Кобылкин, новгородец 29 
Кобяков, селитрозаводчик 84 
Козлов, директор шпалер, ф-ки 125 
Козлов В. В,, проф., химик 23, 

256, 272, 354
Козлов Ив. 134, 152, 160, 163, 171 
Колас, парфюмерная ф-ка 162 
Колесников Г. С., проф., химик 334 
Колесов А. А., агроном 182 
Колинз С., доктор 27 
Колосов А. К., проф., химик 8, 230 
Колясников Д. К., 258 
Комаров В, Л., академик, ботаник, 

географ 279
Кондаков И. Л., проф., химик 341, 

342
Кондратова купорос, з-д 34 
Коновалов Д. П., проф., химик 311 
Королев А. И., химик 418 
Коротков А. А., член-корр. АН, 

химик 444
Корсаков В., генерал 117 
Коршак В. В., проф., химик 444 
Костомаров Н . И ., проф.,историк 30 
Костриков С. М. (Киров С. М.) 358 
Костычев П. А., проф.. агроном 

182
Котельникова купорос, з-д 96 
Котошихин Г. К., подьячий, пи

сатель 45
Красновского з-д красителей 255 
Кребса хлорн. ванны 375 
Кржижановский Г. М„ академик, 

энергетик 315
Крижанич Юрий, серб 29, 30 
Крулинга з-д удобрений 181 
Крупский А. К., проф., химик 

142, 181
Крюгель, доктор химии 328, 329 
Крюйс К., адмирал 71, 72 
Куваева мануфактурная ф-ка 165 
Кузнецов А. Н.,,|проф. 333 
Кузьминых И. Ц ., проф.. химик 

367, 389, 402
Куйбышев В. В. 275, 286, 314, 353 
Кулепетов Н. М., инж.-химик 230 
Куплетский В. М., геолог 326
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Курнаков Н. С., академик, химик 
. 20, 229, 278, 280 

Курсанов Н. И., проф., химик 259, 
299

Курд Б., историк 29 
Кучеров М. Г., проф., химик 6, 382 
Кюльмана ф-ка красителей 189

Лабунцов А. Н., геолог 326 
Лагус В. 121
Лазаревский А. М., историк 119 
Лаксман Э., академик, 16, 121, 126 
Ланговой С. П., проф., химик 258, 

268, 298, 299 
Ланцов а з-д красок 302 
Лебедев С. В., академик, химик 20, 

303, 311, 341 (портрет), 343, 383, 
395| 422

Лебедянцев А.Н., проф.,агроном402 
Леблан Н. 136,174,176, 214,235,407 
Левинштейн И. И. 379, 396, 398 
Левкура купорос, з-д 96 
Леклерк Н., писатель 114 
Лельчук В. С. 273, 361 
Леман И., академик 122 
Леман Хр., берг-пробирер 110 
Лемери Л., франц. химик 54 
Лемери Н., франц. химик 54 
Ленин В. И. 10, 11, 19, 25, 149— 

151, 178, 203, 272, 276, 280 
Лепехин Ив., академик 113 
Лепешкина химия, з-д 135, 143, 156 
Леонова з-д красок 101 
Леонтьев, комиссар 76 
Лермонтова Ю. В., химик 193 
Летний А. А., химик 6, 7, 191, 

193, 195 (портрет)
Либих Ю., химик 182 
Лидов А. П., проф., химик 224, 225 
Лимана текстильная ф-ка 125 
Лисичкин С. М., проф. 251 
Лихачева Ив. содов. з-д 174, 175 
Ловиц Т., академик 121 
Лодыгин Дм. 128 
Ложечникова з-д красок 118, 119, 

123
Локшин Э. Ю. 205 
Ломоносов М. В. 7, 16, 55, 85, 102, 

103 (портрет), 104, 105, 108, 109, 
113, 128

Лонгинов В .'В ., проф., химик 279 
Лопухин П., стрелец 32 
Лосев И. П., проф., химик 420, 444 
Лохтип П., колорист 192 
Лукьянов П. М., проф., химик 3, 

4, 8, 23, 146, 172, 182, 207, 210, 
211, 214, 227, 228, 230, 231, 233, 
237, 268, 283, 284, 311, 368

Лукьянова К. пороховой з-д 74 
Любавин Н. Н., проф., химик 311 
Любавский М. К., историк 36 
Любарский Е. И., химик 311 
Любимова, Сольве и Ко, содов. 

з-д 156, 169, 175, 176, 203, 214— 
216, 235, 236

Любомиров П. Г., историк 41 
Любе, иностранный купец 66 
Львов Н. А., академик 192 
Лялин Л. М., проф., химик 311 
Лященко П. И., проф., экономист, 

историк 14, 82, 152, 160, 166, 
170, 204, 264, 265

Магидсон О. Ю., проф., химик 295, 
398

Маевский И., экономист 265—267 
Мазель В. А., проф., химик 376
Майера Р. химия, з-д 169
Манеева Ив. химия, з-д 85, 86, 94, 

106
Макер, франц. химик 13
Малин К. М., проф., химик 367,

389, 402
Маниковский А. А. 265 
Марковников В. В., проф., химик 

6, 7, 16, 18, 150 
Маркс К. 34
Марпергер, немец, купец 67 
Марселис Б., купец, датский ко

миссар 46
Марыкаева пороховой з-д 73 
Масанова Н. И. 437 
Матвеева з-д красок 102, 122 
Машкара И. И., геолог 390, 391 
Медведев С. С., академик, химик 

387, 444
Медер П. И. 116, 117, 147 
Медовщикова ф-ка красок 122 
Мейер Э., историк, химик 54 
Мейерберг Августин, посланник 27 
Мейшен, инж.-технолог 199 
Мелентьева москательная лавка и 

з-д красок 100, 101 
Мелиссино Ив., вице-президент 

Берг-Коллегии 91, 92 
Мельников Н. Н ., химик 402, 417 
Менгден К., президент Каммер- 

Коллегии 90, 91
Менделеев Д. И. 7, 11, 12, 13, 

18, 150, 156—158 (портрет), 162, 
163, 173, 178, 180, 188, 191, 193, 
194

Менкина з-д красок 122, 123 
Меншиков А., сподвижник Пет

ра I 67
Меншуткин Б. Н ., проф., химик 85
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Мережковского Б. химич. з-д 257 
Мессонье Г. ф-ка красителей 163, 

190
Меэра Р. пороховой з-д 74 
Микулинский А. С., проф., химик 

402
Миллер О. К., химик 192 
Милославский И., боярин 46 
Миних, граф, фельдмаршал 83 , 86,

Минца Л. химич.. з-д 255 
Мирзоевых бр. нефтепромыслы 251 
Миткевич В. Ф., проф., энергетик 

229, 230
Михаил Федорович, русс, царь 26, 

28, 39, 41
Михайленко Я. И., проф., химик 

308
Михайлов Онисим 13, 85 
Михайлов Оська, пороховой ма

стер 36, 38 
Модель И. 126
Молостова пороховой и селитре- 

ный з-ды 73, 74, 83 
Молчанов А. X., химик 417 
Монассейн В. А., врач 421 
Морозов Борис, боярин 45, 46, 50 
Муратова з-д красок 100 
Муромцева химич. з-д 135 
Мусин-Пушкин А. А., химик, ми

нералог 147

Назанский В. 31
Наметкин С. С. академик, химик 

20, 387, 404, 409 
Нартов А. К., сподвижник Петра I 

52
Нарыкова пороховой з-д 73 
Нарышкин С. К., генерал-аншеф 90 
Настюков А. М., проф., химик 444 
Натансон Я., проф., химик 192 
Небольсин Г. П., статистик 141 
Негрие, аппараты 210 
Несмеянов А. Н., академик, хи

мик 20, 387, 402, 404 
Нестеров Н. 167 
Нестерова з-д красок 100 
Нечаев С. А-, проф. 13 
Никитин Н. И., проф., химик 311, 

424
Никитинский Я. Я., проф., химик 

258, 268, 309
Николаева И. К. электрохимич. з-д 

243
Нилус А. А., проф., военный пи

сатель 36
Н и с с е л о в п ч  Л . Н . ,  и с т о р и к  1 5 2 , 17 1  
Н и с с е н м а н  Л . О . 292

Нобеля нефтеперегонный и химич.
з-ды 174, 177, 207, 252 

Ногин К. И., лесохимик 311 
«Норден», ф-ка красителей 189

Оглоблин А. Н ., историк 87 
Оглоблин Н. Н ., архивист 30 
Озерецковский Н. Я., академик 

ИЗ, 119 
Озеров В. 62
Олеарий Адам, посол 26, 27 
Оливье Пьет, фирма 249 
Оловянишникова красоч. з-д 200, 

302
Оль П. В., экономист 167 
Орджоникидзе С. 315 
Орехов А. П., академик 421 
Орлов-Давыдов В. 123 
Орлов Е. И., проф., химик 358 
Орлов П. А. 170 
Осовецкого И. з-д красок 169 
Остерман Г., граф, государств, де

ятель 97
Остромысленский И. И., проф., хи

мик 341

Павел I, русс, царь 117 
Павлов-Сильванский Н. П., исто

рик 61
Паллас П., академик 34, ИЗ, 121 
Пантелеев В. Н ., химик 311, 382 
Пантюхин П. И., химик 213 
Паульса парфюмерная ф-ка 162 
Пацуков Н. Г., проф., химик 257 
Пекарский П. П., историк 54, 104, 

105, 107, 108 
Перекатов, мещанин 67 
Перекреста пороховой з-д 70 
Першке В. К., проф., химик 404 
Песков Н. П., проф., химик 308 
Петерсен Г., инж.-химик 282, 320 
Петр I 27, 40, 51—59, 61—76, 78— 

80, 82, 85, 89, 92, 97, 99, 107, 
108, 115, 118 

Петров, новгородец 29 
Петров А. Д., проф., химик 404 
Петров Г. С., проф., химик 20, 

420, 444, 445 (портрет)
Петров П, П., проф., химик 258, 

259, 309
Петрова А. з-д красок 62, 99 
Петрунели з-д красок 63 
Пеше химич. з-д 135 
Пиккеринг, инж. 252 
Пичета В. И., академик, экономист 

30
Плате А. Ф., проф., химик 404
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Плиний Старший, римский писа
тель 198

Погодин С. А., проф., химик 23 
Погребинский А. П. 265 
Погудкина М. химия, з-д 63, 98, 99 
Позин М. Е., проф., химик 97 
Покровский В. И., экономист-ста

тистик 126, 179, 185 
Половцева химия, з-д 241 
Полотебнев А. Г., врач 421 
Полунин Ф. А., верейский воевода 

106
Полушкина Ф. химия, з-д 86,94,101 
Полушкиной ж. химия, з-д 101 
Полянский Д., дьяк 38 
Пономарев И. М., химик, колорист 

192
Попов А. Н ., химик 259 
Попов И. С., инж. 190 
Попова химия, з-д 120, 122, 123 
Поппе, проф., химик 146 
Порай-Кошиц А. Е., академик, хи

мик 20, 278, 292, 311, 379 (по
ртрет), 418

Посошков Ив., современник Пет
ра I, 71, 72

Постников В. Ф., проф., химик 358 
Постовский И. Я., химик 418 
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сора В. Е. Грум-Гржимайло. Подсочка, ее рационализация. Жировая 
промышленность. Организация химического отдела при Комитете 
военно-технической помощи (1915 г.). Комиссии по изучению ес
тественных производительных сил России (1915 г.). Число рабо
чих, сумма выработки, мощность двигателей в различных областях 
химической промышленности (1900—1908 гг.). Участие иностран
ного капитала в русской химической промышленности. Мероприя
тия по поднятию производительстности химических предприятий 
во время первой мировой войны. Состояние высшего химико-тех
нологического образования в эпоху империализма........................  247—270

Глава IX
История химической промышленности в советский период Годы 

военного коммунизма и восстановительный период. Характеристика 
химических предприятий после первой мировой войны. Масштаб 
производства основных химических продуктов в 1921 и 1922 г. и 
сравнение его с выработкой 1912 г. «Набросок плана научно-иссле
довательских работ», данный В. И. Лениным. Организация первых 
научно-исследовательских институтов. III Менделеевский съезд 
и его значение для химической промышленности СССР. Производ
ство серной кислоты, соды, бикарбоната, удобрений. Выработка глав
нейших химических продуктов и последние годы восста
новительного периода. Характеристика работы главнейших трестов. 
Коксохимическая и анилино-красочная промышленность. Состояние 
химико-фармацевтической промышленности; производство химиче-г 
скн чистых реактивов. Лесохимическая промышленность. Жировая 
и косметическая промышленность. Производство пластмасс, ис
кусственного волокна, лаков и красок. Синтетический каучук. Ра-
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боты С. В. Лебедева. Экспорт химических продуктов. Состояние хи
мического машиностроения. Открытие Хибинского месторождения 
апативов и Соликамских калийных месторождений. Радиевые руды 
и их переработка. Итоги восстановительного п е р и о д а ...................271-—312

Глава X
История химической промышленности в годы первой пятилет

ки. Капиталовложения в химическую промышленность в первый 
год пятилетки. Организация Комитета по химизации народного хо
зяйства (1928 г.) и Всесоюзного химического о-ва им. Д. И. Менде
леева. Развитие производства серной кислоты. Работы советских 
ученых в области интенсификации башенного процесса. Производ
ство соды, удобрений. Развитие производства фосфоритной муки.
Сырьевая база промышленности удобрений. Работы советских уче
ных в области переработки хибинских апатитов (академик С. И. 
Вольфкович с сотрудниками). Пуск в Хибинах флотационной 
фабрики. Директивы XV съезда ВКП(б). Промышленность связан
ного азота и ее развитие. Хлорная промышленность. Динамика про
изводства минеральных солей. Дальнейшее развитие коксохимиче
ской промышленности, анилино-красочной; химическая переработ- - 
ка нефти. Промышленность пластических масс, лакокрасочная про
мышленность. Пуск первого в мире завода синтетического каучука 
по способу С. В. Лебедева. Дальнейшее развитие лесохимической 
промышленности, производства фармацевтических препаратов, чи
стых реактивов, фотохимических препаратов и редких элементов. 
Организация новых научно-исследовательских институтов. Разви
тие химического машиностроения. Рост изобретательства в химиче
ской промышленности. VI Менделеевский съезд и его работа. Под
готовка кадров для химической промышленности. Итоги первой у  
пятилетки .................................................................................................... 313-361

Глава XI
История химической промышленности во второй пятилетке. 

Стахановское движение и его результаты в химической промышлен
ности. Задачи, поставленные перед химической промышленностью 
XVII партийной конференцией. Химизация сельского хозяйства.
Масштабы производства горно-химической основной промышлен
ности. Производство удобрений. Пуск преципит.атных заводов.
Развитие калийной промышленности, промышленности синтети
ческого аммиака; производство соды, карбида кальция, серы (из 
колчеданов). Развитие электрохимической л электротермической 
промышленности. Коксохимическая промышленность и ее разви
тие. Промышленность полупродуктов и красителей, пластмасс, хи
мико-фармацевтических продуктов; лакокрасочная, лесохимиче
ская, гидролизная, нефтеперерабатывающая промышленность, 
бурное развитие производства GK. Работы в области борьбы с корро
зией. Районирование химической промышленности во второй пяти
летке. Высшее химико-технологическое образование. Литература 
по химической промышленности  .....................................  362—487

Глава XII
Третья пятилетка — пятилетка химии. Постановление XVIII 

съезда ВКП (б) о превращении химической промышленности в одну 
из ведущих отраслей промышленности. Широкая интенсификация 
установок по производству серной кислоты башенным и контакт-
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ныл способами. Увеличение производства удобрений. Сырьевая 
база: открытие мощных месторождений фосфоритов в Казахстане 
(Кара-Тау). Производство азотных удобрений, синтетического ам
миака, сульфата аммония, амселитры, мочевины. Развитие произ
водства калийных удобрений. Производство концентрированных и 
сложных удобрений. Инсектофунгисиды. Производство соды. Нефте
перерабатывающая промышленность. Синтетический каучук (нат
рий бутадиеновый и хлоропреновый). Синтетические латексы. 
Производство полупродуктов и красителей, пластических масс, хи
мико-фармацевтических продуктов, химически чистых реактивов,
.таков й красок, лесохимических продуктов. Широкие проведение 
научно-исследовательских работ в отраслевых институтах. Перечень 
институтов.................................................................................................... 388—404

Глава XIII
Химическая промышленность во время Великой Отечественной 

войны. Перестройка химической промышленности, эвакуации хими
ческих заводов на восток. Прекращение выработки суперфосфата 
в связи с переключением сернокислотного производства на нужды 
обороны страны. Применение новых видов сырья (серы) в произ
водстве серной кислоты. Организация производства соды по спо
собу Леблана. Итоги работы основных химических продуктов в 1945 г.
Тяжелое состояние коксохимической промышленности. Пере
стройка нефтеперерабатывающей промышленности. Работы совет
ских ученых в области получения высокооктанового бензина. Ши
рокая организация производства лекарственных веществ, необхо
димых ф ронту.............................................................................................  405—411

Глава XIV
Химическая промышленность в послевоенной пятилетке. Науч

но-исследовательские институты, высшие химико-технологические 
учебные заведения. Закон о пятилетием плане восстановления и 
развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг. Успехи в об
ласти производства серной кислоты, удобрений (производство гра
нулированного суперфосфата), соединений связанного азота, соды, 
минеральных солей, компримированных и жидких газов, хлора, ин- 
сектофунгисидов. Промышленность органического синтеза, СК, 
пластмасс, полупродуктов и красителей. Коксохимическая промыш
ленность. Лакокрасочная промышленность, химико-фармацевтиче
ская; производство' реактивов. Развитие лесохимической и гидро
лизной промышленности. Химическое машиностроение. Увеличе
ние выпуска инженеров-химиков. Результаты деятельности 
Министерства трудовых резервов в химической промышленности.
Развитие научно-исследовательских работ. Директивы XIX съезда 
КПСС по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951—
1955 гг., касающиеся химической промышленности. Выполнение 
плана пятой п я т и л е т к и ..........................................................................412—426

Глава XV

Химическая промышленность в годы пятой пятилетки (1951—
1955). Директивы XIX съезда КПСС по пятилетнему плану раз
вития СССР в области химической промышленности. Перспектив
ный план развития химической промышленности в пятой пятилет
ке. Итоги выполнения пятилетнего плана по главнейшим химиче
ским продуктам................................................................................ : 427—431
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Г лава X V I

Химическая промышленность в шестой пятилетке. Директивы 
XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1956—1960 гг. в части химической промыш
ленности. Выполнение плана по главнейшим химическим производ
ствам в 1957—1958 гг. Историческое постановление майского 
(1958 г.) пленума ЦК КПСС «Об ускорении развития химической 
промышленности и особенно производства синтетических материа
лов и изделий из них для удовлетворения потребностей населения 
и нужд народного хозяйства». Перспективы развития промышлен
ности синтетических органических веществ (пластмассы, искусст
венные и синтетические волокна). Работы советских ученых в об
ласти химии и технологии высокомолекулярных соединений. Сырь
евая база химической промышленности в шестой пятилетке. Кон
трольные цифры развития химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности, принятые на XXI съезде КПСС по докладу
Н. С. Хрущева  ..................................................................432—446
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