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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРОФЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЬПЛЛЕННОСТИ БАШКИРСКОЙ АССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
1940-х —1950-е гт. 

Для послевоенного десятилетия, по справедливому наблюдению ряда исследо
вателей, было характерно наличие положительной связи между качественными из
менениями в общественном производстве и нгироким распространением техниче
ских достижений в ключевых отраслях промьгшленности, базировавшихся на зару
бежных источниках (поставки по ленд-лизу, репарации Германии и ее союзников, а 
также научно-технический шпионаж в США)1. Однако вопрос об их масштабах и ро
ли в послевоенном восстановлении и развитии советской экономики до сих пор оста
ется дискуссионным. По некоторым данным, в годы четвертой пятилетки в СССР 
удалось развернуть грандиозную инвестиционную программу во многом именно 
благодаря репарациям, которые обеспечили до 50 % поставок оборудования для объ
ектов капитального строительства в промьгшленности. 

В истории становления химической промышленности в Башкирской АССР во 
второй половине 1940-х — 1960-е гт. можно условно выделить два периода. Хроно
логические рамки первого —1946-1957 гт. Второй период начинается после майско
го 1958 г. пленума ЦК КПСС и завершается в конце 1960-х гт. 

Первый период связан с послевоенным восстановлением и дальнейшим разви
тием народного хозяйства страны, в течение которого на территории Башкирской 
АССР осуществлялись строительство и пуск новых химических производств, а также 
коренная реконструкция построенных в условиях военного времени предприятий от
расли. В это время, вплоть до конца 1950-х гг., в индустриальном развитии Советско
го Союза продолжали господствовать характерные черты сталинской экономики и 
методы раннеиндустриальной «догоняющей» модернизации. Они выразились, в ча
стности, в наиболее широком применении труда заключенных во всех отраслях на
родного хозяйства, в том числе и на восстановлении и строительстве предприятий 
химической ггромьптшенности, в растущей дисгтропорции между развитием ведущих 
отраслей тяжелой промьгшленности и остальными сферами экономики страны, в от
сутствии в необходимом количестве квалифицированньгх кадров рабочих и ИТР, в 
преобладании методов внеэкономического стимулирования труда и т.д. Не была в 
этом плане исключением и Башкирская АССР. Все вьгшеперечисленные особенно
сти индустриального развития СССР периода 1946-1957 гт. наиболее ярко прояви
лись в процессе создания химической отрасли промьгшленности в автономной рес
публике. 

Партийно-государственная элита Советского Союза ставила задачу реализации в 
отдельно взятых отраслях советской индустрии модели ускоренной «догоняющей» 
модернизации с использованием промьгшленно-технологических дс>стижений стран 
первого эшелона развития2. Одним из значимых факторов в достижении указанной це
ли явилось то обстоятельство, что передовые в индустриальном отношении страны 
уже на рубеже 1930-1940-х гг. начали осуществлять переход от первого ко второму 



индустриальному технологическому укладу. Если в основе первого лежали электро
энергетика и электротехническое ма11гиностроение, автомобилестроение и неоргани
ческая химия, то основу второго составляли химическая промь1шленность органиче
ского синтеза и сопряженные с ней машиностроительное производство, авиационная и 
радиотехническая промьшшенность. Возникли проблемы синтеза и производства но
вых специальных материалов, зачастую с заданными свойствами и особыми качества
ми, отсутствующими у материалов естественного происхождения. Для второго техно
логического уклада также были характерны комплексная механизация и автоматиза
ция многих технологических процессов, переориентация производства на специализи
рованное оборудование. При этом на качественно более высокий уровень поднималась 
квалификация занятых в промьпшгенном производстве работников и общая культура 
производства3. Производство новых материалов стало одной из главных задач корен
ной технической ^конструкции народного хозяйства. Дать же их в широком ассорти
менте могла только химическая пгюмьпдленность. 

В послевоенном пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяй
ства СССР на 1946-1950 гг. было уделено особое внимание развитию содовой про
мышленности, которая попала в число отраслей, наиболее пострадавших в годы Ве
ликой Отечественной войны4. Задача пятилетнего плана восстановить и в более или 
менее значительных размерах превзойти довоенный уровень промышленного произ
водства СССР не могла быть осуществлена без решения вопроса о расширении мощ
ности содовых заводов. Отсталость СССР в душевом потреблении кальцинирован
ной соды бьша настолько значительна, что для достижения уровня наиболее разви
тых каггиталистических стран, таких, например, как США и Великобритания, необ
ходимо было увеличение довоенного производства соды более чем в 10 раз. Так, если 
в США производство соды кальцинированной на душу населения в 1940 г. составило 
32,8 кг, Великобритании — 38,1 кг, Франции — 23,1 кг, а в среднем по земному шару 
— 5,5 кг, то в СССР на душу населения производилось всего 3,3 кг5. 

В основу проектирования Стерлитамакского содового завода, расположенного 
на территории Башкирской АССР, согласно решению Государственного Комитета 
Обороны от 3 августа 1945 г., было положено максимальное использование трофей
ного оборудования «особых поставок» с Бернбургского содового завода германской 
корпорации «Дойче Сольвей Верке». 

Бернбургский содовый завод был одним из кругаюйших в Европе промьпллен
ных предприятий, принадлежавших франко-бельгийскому акционерному обществу 
«Дойче Сольвей Верке». Помимо него, в советской оккупационной зоне данной кор
порации принадлежали такие предприятия, как калийная шахта и обогатительная 
фабрика в Сольвей-Галь, угольная шахта в Кенигзауэ, два хлорных завода в Весте-
рэггельне и Остерниенбурге, а также еще один содовый завод в Эйзенахе6. Полная 
стоимость Бернбургского содового завода составляла около 22 млн германских ма
рок. Стоимость демонтируемого и вывозимого в СССР оборудования и металлокон
струкций составила около 16-18 млн германских марок, что не превышало доли не
мецкого капитала, вложенного во франко-бельгийское акционерное общество7. 

В соответствии с приказом наркома химической промьинленности СССР в 1945 
г. было создано Оперативное Управление по демонтажу химических заводов Герма
нии, на которое возлагалось организационно-техническое руководство всей работой 



по демонтажу и вывозу из советской зоны оккупации объектов германской химиче
ской промышленности8. Работа советских специалистов по изучению немецких тех
нологий и оборудования в Германии не ограничивалась только заводами, но включа
ла в себя изучение шсгитутов, проектньгх организаций, конструкторских бюро, ар
хивов технической документации и т.д. Оперативное Управление на основе анализа 
полученной информации принимало решения о целесообразности немедленного 
внедрения тех или иных технических усовершенствований, методов исследования и 
организационных моментов в соответствующую промышленную практику в Совет
ском Союзе. Собранные аналитические материалы и научные отчеты, как правило, 
не становились достоянием широкой научной общественности, а предназначались к 
использованию под грифами «секретно», «для служебного пользования»9. 

Материалы по новой технике, собранные в советской зоне оккупации, давали 
возможность составить достаточно подробный обзор о состоянии дел в германской 
химической промьплленности. Подробная информация собиралась советскими спе
циалистами по каждому химическому заводу, производству, цеху и должна была 
дать полное представление о методах производства, об отличиях способов производ
ства тех или иных химических продуктов в Германии и в СССР, а также об организа
ционных и экономических моментах, характергоуюших то или иное производство. 

Летом 1945 г. группа работников Стерлитамакского содового завода, Гипрохи-
ма, НИИОХИМа и Наркомата химической промь1шленности СССР была команди
рована в Германию на Бернбургский содовый завод, где приняла участие в демонта
же 7,5 тыс. вагонов необходимого для строительства Стерлитамакского содового за
вода оборудования, а также вела сбор материалов для проектирования производства 
соды в г. Стерлитамаке Ба11гкирской АССР °. В течение 1946-1947 гг. советские спе
циалисты осуществляли демонтаж химического оборудования, а также изучали тех
нологии производства искусственных смол, лаков, эмалей, минеральных удобрений 
на более чем 30 химических заводах различных германских промьгшленньгх корпо
раций11. 

На Стерлитамакском содовом заводе первоначально планировалось ввести пер
вую очередь производства кальцинированной соды и цех каустика уже к 1949 г., а к 
1950 г. сдать в эксплуатацию вторую очередь12. В соответствии с задачами, постав
ленными четвертым пятилетним планом, проектная мощность Стерлитамакского со
дового завода должна была быть увеличена до 400 тыс. т по производству кальцини
рованной соды и до 100 тыс. т по производству соды каустической13. Однако в 1946 г. 
было разработано, а в 1947 г. утверждено новое проектное задание, в соответствии с 
которым реконструкция Стерлитамакского содового завода была начата с цеха кау
стической соды. В течение 1945-1947 гг. на предприятии завершился монтаж тро
фейного германского оборудования. Началось освоение станции выпарки с фильтра
цией щелоков, промывкой и центрифугированием осадков. 28 декабря 1947 г. вышло 
в свет постановление Совета Министров СССР об ускорении темпов строительства 
Стерлитамакского содового завода14. 

Пуск цехов первой очереди производства кальцинированной соды Стерлита
макского содового завода был осуществлен в ноябре 1951 г., когда цех кальцинации 
выдал стране первые 17 т кальцинированной соды15. Производство кальцинирован
ной соды уверенно набирало мощность и увеличивало выработку продукции, сохра-
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нив ровный поступательный темп развития, практически, на протяжении всего пяти
летнего (1951-1955 гт.) этапа развития16. В течение всего периода постоянно улучша
лось ведение технологического процесса, что нашло отражение в сокращении затрат 
сырья, полуфабрикатов и топлива на единшгу продукции. В 1956 г. Стерлитамакский 
содовый завод по объемам производства кальцинированной соды вышел на первое 
место не только в СССР, но и в Европе17. 

Германское трофейное оборудование и технологии были использованы также 
при строительстве другого крупнейшего химического предприятия на территории 
БАССР — Салаватского нефтехимического комбината № 18. И если организация 
производства кальцинированной и каустической соды все же являлась задачей пере
хода на первый индустриальный технологический уклад, то химические производст
ва органического синтеза, особенно из углеводородного сырья, открьгеали новую эру 
в развитии советской химической индустрии и олицетворяли собой прогресс поздне-
индустриальной модернизации. 

В конце 1940-х гт. на Салаватском нефтехимическом комбинате № 18 началось 
строительство нефтепег^рабатьшающих объектов на базе репарационного оборудо
вания Пелитцкого, Магдебургского и Блегхамерского щдрогенизационньгх заводов, 
поступившего в СССР в 1947 г. 1 8 В 1950 г. началось сооружение основных цехов бу
дущего нефтехимического комбината. В 1954 г. строители сдали в эксплуатацию 
первый объект — катализаторную фабрику, весной 1955 г. в строй действующих 
вступил каталитический крекинг, и комбинат выдал первую партию светлых нефте-
пгюдуктов19. Однако после пуска в действие основных цехов на гфедприятии были 
выявлены крупные резервы организации собственно химических производств как в 
части производственных мощностей, так и в части использования побочных продук
тов нефтепереработки. В 1958 г., после майского пленума ЦК КПСС, согласно рас
поряжению Совета Министров СССР, на Салаватском комбинате был разработан 
план по строительству группы химических производств на базе их кооперации с неф-
теперерабатьпзающими производствами предприятия20. В частности, было принято 
решение о строительстве мощностей синтетического аммиака и карбамида, являю
щихся важнейшим сырьем для промышленности синтетических материалов и эф
фективными азотными удобрениями для сельского хозяйства21. Оборудование и тех
нология для производства карбамида были закуплены у голландской фирмы «Веркс-

22 

поор» . 
Первая очередь объектов производства аммиака мощностью 100 тыс. т в год 

вступила в строй уже в 1961 г.2 3 Коллектив комбината успешно освоил ее. В этом же 
году были введены в эксплуатацию производства полиэтилена и карбамида24. С этого 
времени Салаватский комбинат № 18 становится крупнейшим нефтехимическим 
предприятием страны с выпуском валовой продукции на сумму 1 млрд руб.2 5 

Таким образом, создание новых региональных баз индустриального развития в 
течение 1940-1950-х гг. позволило Советскому Союзу успешно реализовать государ
ственные программы по ускоренной химизации всей экономики. Во многом благода
ря заимствованию технических дсютижений передовых индустриальных держав в 
СССР бьша осуществлена не только коренная перестройка технической базы и про
изводственной структуры химических отраслей. В сжатые исторические сроки были 
построены новейшие отрасли современной химической индустрии. Успешно реша-
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лись задачи по ускоренному созданию ряда отраслей тяжелой промышленности вто
рого технологического индустриального уклада, реализуемые в рамках «догоняю
щей» модернизации страны второго эшелона развития. 
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СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ НА УРАЛЕ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ Х К в. 

В последние годы на страницах журнала «Отечественная история» развернулась 
оживленная полемика о периодизации промьшшенной революции на Урале. Первым 
в № 5 за 2005 г. свою точку зрения высказал М.А. Фельдман. В своей статье «Про-
мьгшленньш переворот на Урале: попытки переосмысления (дискуссия и обсужде
ние)» он выступил с довольно спорными выводами о сроках и масштабах техниче
ских и экономических изменений в прюмьгшленности уральского региона в ХГХ в. В 


