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ВОЕННЫ Е СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ коксохимии

Сегодня любой человек, окончивший ередтою школу, объяснит, что та- 
кое сталь, как ее делают, кто такие сталевары и доменщики или представляет, 
что такое кирпич и как его делают.

А вот коксохимия? Что это такое и почему нужно изучать ее историю, 
или хотя бы знакомиться с ней-

Производство металлов накрепко связано с углем. Да еще, с каким углем? 
С тем уникальным, который при нагреве без доступа воздуха размечается, а 
потом снова затвердевает, и из мелко размолотого угольного порошка получа- 
ется крепкий камень -  кокс, который не всегда можно разбить даже куваддой. 
Этот уголь не жгут для получения электроэнергии и тепла, а использ^от для 
химической технологии, то есть для переработки без дост^ша воздуха, в основ- 
ном, для того, чтобы при нагреве до 900 -  ١ 100°с получить таердый остаток -  
кокс. Потому, чтобы добыть металл из руды его нужно отделить от всех приме- 
сей и, в особенности, нужно чисгай металл отделить от кислорода, noTObty, что 
руда это оксиды металлов, в промышленном масштабе это можно сделать 
только с помощью углерода, а кокс это на 90م/م  чистый углерод.

В этой статае р е ^  пойдет не обо всей отрасли промышленности, которая 
называется коксохимией, а только О нескольких эпизодах, но очень важных для 
истории нашей страны. Эпизодах, благодаря которым была Победа в страшной 
войне, и об этом должны знать все и, в том числе, не только те, кто интересует- 
ся историей науки и техники.

Коксохимия -  это огромная отрасль промышленности, которая напрямую 
связана с металлургией, угольной промышленностью, которая спасла землю от 
исчезновения лесов, из которых выжигали древесный уголь, и эта промышлен- 
ность тесно связана с понятием Победа в В еликой О течественной войне. Вот об 
этом знают очень немногие.

Накануне Великой Отечественной войны почти вся военная и тяжелая 
промышленность СССР была сосредоточена в полосе м е ж ^  30 и 40 граусами 
восточной долготы в прямоугольнике между линиями Ленинград -  Киев на за- 
паде и Ярославль -  Воронеж -  Донбасс на Востоке страны. Там производилось 
до 85% всей военной продукции 83.

Перечисляя некоторые главные виды этой продукции авторы книг О 
войне и ветераны почти никогда не уточняют виды сырья, из которого произ- 
водилась эта продукция. А это очень важно. Например, чем начиняют боевые 
снаряды, мины, авиабомбы? П рави^но -  толом. Но тол это химическое соеди- 
нение тринитротолуол. Значит основа его то ^о л . А источником получения то- 
луола была коксохимическая промышленность, так как толуол получают из 
смеси углеводородов, извлекаемьге из газа, выделюощегося при коксовании 
(нагреве без доступа воздуха) коксуяощегося угля. Некоторое количество толу- 
ола поставляла нефтяная промышленность, но это были буквально «слезы», до
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ли процента. То есть т о ^ о л  получали только при производстве кокса, который 
производят в коксовых печах, объединенных в коксовые батареи.

В CCCF до войны работало более 130 коксовых батарей. Основная часть 
их старьге и новых находилась на Украине, а несколько на Урале и в Сибири, в 
1942 ٢. на Нижнетагильском коксохимическом заводе работало 2 новых КОКСО- 
вых батареи, на Магнитогорском металлургическом комбинате 5, Губадинский 
коксохимический завод имел 4 устарев1гах  малопроизводательньга батареи, та- 
кие же старые в количестае 5 работали на Кемеровском коксохимическом заво- 
де и 5 батарей относительно современных конструкций на Кузнецком метал- 
лургическом комбинате. Итого всего 21 коксовая батарея. Даже не специалист 
может себе представить соотношение -  133 и 21 (27,9%).

В 1941 -  1942 гт. в связи с приближением фронта все южные КОКСОХИМИ- 
ческие завсды были остановлены. Эшелоны увозили на восток страны все цен- 
ное оборудование, в частаости на Урал было эвакуировано оборудование и 
специалисты с 38 с заводов Приднепровья и Донбасса на Н и^етагильский и 
Губахинский коксохимические заводы, коксохимюеское производство Маг™- 
тогорского м е^лургического комбинате и строящегося Челябинского метал- 
лургического комбинате.

По ведь коксовые батареи в вагонах не увезешь -  их нужно было строить 
на новом месте заново. Вопрос строительства новых коксовых батарей, для вы- 
работки, в том ™еле и стратегического сырья -  то ^о л а , стоял острейшим об- 
разом. Следует учесть, что крупнейший Красногорский завод по изготовлению 
коксовых огаеупоров тоже оставался в Донбассе, и вся тяжесть снабже™я 
строительства коксовых батарей огнеупорн ой  материалами легла на Перво- 
уральский динасовый завод. ٨  для того, чтобы построить одну коксовую бата- 
рею по тогдашним меркам современной конструкции, достаточно высокопро- 
изводительнуго, нужно было изготовить почти 12 тыс. т более 600 видов (ма- 
рок) огнеупорного кирпича.

Эвакуированные на Урал и в Сибирь специаюсты трудались самоотвер- 
женно, невзирая на жестокие морозы и недостаток питания. Перекрьгааюсь ре- 
корды, коксовые батареи уже через 10 месяцев после начала строитеюства вы- 
дали первый кокс. Коксовь^ газ стал на металлургических заводах не менее 
ценным сырьем, чем кокс. Коксовым газом отапливали нагревательные печи 
металлургических заводов, в них нагревался металл перед прокаткой, ковкой, 
штамповкой и т.д. Особое значение приобретала коксохим™еская продукция 
для выпуска оборонной химии, фронту нужен был тол, который приготовляли 
из коксохимического толуола.

Попытки увели™™ количество коксохимического то ^ о л а  предцринима- 
лись еще до войны Из литературных исто™иков было известно, что при пиро- 
лизе керосина при температурах примерно 800°с п о д а е т с я  некоторое количе- 
с™о толуола. Лабораторные и полупромышленные опыты показали обнадежи- 
вающие результа™!. Па всех коксохимических заводах в коксовые пе™, глав- 
ным образом в подсводовое пространство коксовых печей, разными способами 
подавали небольшое (доли процента, по отношению к загружаемому углю) ко- 
личество керосина. По как это иногда бывает, выход толуола был крайне ма- 
лым, и опыты прекратили, а начальник главка сел в тюрьму. Строили на ураль- 
ских и сибирских заводах и цехи по переработке сырого бензола и СМОЛЬ!. Это 
давало большое количество толуола и каменноугольного пека. Тяжелый оста- 
ток перегонки каменно^ольной смолы (пек) -  необходимейшая час™ анодов -



устройств для алюминиевых электролизеров. Это позволило значительно уве- 
личить выработку крылатого металла -  алюминия.

Сотни тысяч р а н е ^ х  бойцов сЦасали лекарства, которые вырабатыва- 
лись на базе легких пиридиновых оснований, полеченных на установках заво- 
дов Нижнего Тагила, Губахи и Кузнецка. Нужно отдать должное и помощи со- 
юзников. в годы войны по «ленд-лизу» было поставлено, до 8ه/مه ме^и и никеля 
и до 70% потребного то^ола.

До войны строительство средней коксовой батареи продолжалось обык- 
новенно год с небольшим. Специфика строительства заключалась в том, что 
нужно было из разнообразнейшта видов огнеупорного кирпича сложить рад 
совершенно одинаковых коксовых печей, причем точность каменной, именно 
каменной кладки, составляла миллиметры. Требования к работам-каменщикам 
были очень высокие. До войны за смену разрешалось под контролем специаль- 
но обученных инженеров выложить не более двух рядов кладки в высоту.

Во время войны проектировщики Гипрококса разработав конструкцию 
коксовых печей, которая состояла всего из 450 видов, (марок) кирпича, вместо 
600 -  800. Это намного облегчало жизнь динасовому заводу в Первоуральске, 
?аньше запрещалось подтесывать вр у ч аю  огнеупорный данасовый кирпич, 
если он не укладывался в ряд кладки, отопитет>ного простенка, если он не весь 
был готов. Во время войны на это уже не обращали такого внимания. Стук ки- 
рочек, к о то р ы е  тесали кирпич, стоял как в кузнице.

Лучшие мастера перевыполняли нормы кладки. А мастер шамотчик Пас- 
тухов за скоростаую кладоу коксовых печей (12 радов за смену вместо четы- 
рех) был награжден орденом Ленина. С л е зе т  отметить, что эта коксовая бата- 
рея, построенная в годы войны проработала почти 50 лет, вместо нормативных 
25.

Условия работы были очень тяжелыми, ?астворный узел (приготовление 
раствора для кладки) находился прямо в огромном сарае, в котором слоилась 
батарея. А ведь сыпучий огнеупор, из которого делали раствор, состоял почти 
из чистого кремнезема. П о э т о ^  многие шамотчики, вдыхая эту пыль, заболе- 
вали силикозом -  легочной болезнью типа тубер^леза. Это уже после войны 
додумались вынести растворный узел в отдельное помещение за пределы клад- 
ки коксовой батареи.

В 1943 г. возобновилось строительство Челябинского м е ^ у р ги ч е с к о го  
завода с коксохимическим цехом и 2 августа 1944 г. коксовая батарея выдала 
первый кокс, причем на коксовой направлтощей в огне выталкиваемого кокса 
сгорело ч ^ е л о  Гитлера, к 1945 ٢. в Нижнем Тагале работало уже 4 коксовьта 
батареи, на Магнитогорском м еталогическом  комбинате 8, на Кузнецком 6 на 
Губахинском коксохимическом заводе 3 новых.

Как уветачить производительность коксовой батареи. Грета до более вы- 
соких температур угольную загрузку? Но огнеупор выше определенной темпе- 
ратуры не выдерживает, все печи и так работают на предельных режимах. 
Набита в камеру коксования больше угля? Но ведь размеры камеры велш тна 
постоянная. Оказалось, что можно.

Насыпная плотность измельченного до уровня 3 -  10 мм угля зависит от 
его влажности. Его частицы не могут сблизиться, так как вода обладает поверх- 
ностным натяжением. Сушить уголь во время войны -  это неоправданные рас- 
ходы, и установки для термической подготовки дольной штаты для коксовых 
печей стали строить только в 1960 гг. Если снизить поверхностное натяжение 
воды частицы угля сблизятся, и в объем камеры можно затолкать большее ко



личество угля.و  качестве вещества активно снижающее поверхностное натя- 
жение воды применили тот же керосин, небольшим количеством которого (все- 
٢٠ 0,5 -  -по весу) по™вали угольную шихту перед загрузкой в печи. Ока ه/م0,3 
залось, что насыпная плотность загрузки возросла на 8 -  9%. Это позволило 
увеличить вьгеод кокса, газа и хиьточеских проектов  коксования, в том числе и 
толуола. За эту работу ряд инженеров коксохимиков заводов и метал^ргиче- 
ских комбинатов, а также профессор А.А. Агроскин п о б и л и  Сталинскую 
премию.

Как написал писате™ В.И. Борисов сам коксохимик, долгие годы прора- 
ботавший начальником пусковьгс работ Коксохимстанции в повести «Ничто не 
исчезает»: «Про домны, мартены, конверторы, ٩ ٢ ٣ , сталь знают все. А вот 
кокс?

Коксовики народ гордый. Сни говорят устами старого мастера: «Мы не 
задворки, а надежней тыл черной металлургии»*8*.

*٠٠ Борисов В.И. Ничто не исчезает. //Урал, 1976, №10.


