
Министерство образования и науки Российской Федерации  
 

ГОУВПО «Пермский государственный технический университет» 
 

 

На правах рукописи 

 

 

Сидорова Ирина Тимофеевна 
 

 

Строительство предприятий  
                         химической промышленности в СССР 

на этапе индустриализации 1928 - 1939 гг. 
(на примере Березниковского химического комбината) 

 
Специальность 07.00.02. – Отечественная история 

 
 
 
 
 

Диссертация на соискание ученой степени 
 кандидата исторических наук 

 
 
 
 

                                                                                  Научный руководитель 
 доктор исторических наук,  
профессор В.П. Мохов  

 
 
 
 
 
 
 

Пермь – 2011 



2 
 

 

Оглавление 

 
Введение  3

Глава I. Предпосылки и становление химической 
промышленности в Верхнекамье в 1920 – 1930-е гг. 

26

 

1.1. Становление химической промышленности в СССР.  
Предпосылки развития химической промышленности в  
Верхнекамье 

26

 
1.2. Технико-экономическое обоснование, состав производств  
и организация строительства Березниковского химкомбината 

36

 1.3. Ход строительства Березниковского химкомбината 53

Глава II. Кадровая проблема на строительстве Березниковского 
химического комбината 

70

 
2.1. Решение проблемы кадров рабочих и специалистов на  
строительстве Березниковского химического комбината 

70

 
 

2.2. Привлечение иностранных специалистов на строительство 
Березниковского химического комбината  

93

 2.3. Использование спецконтингента на строительстве БХК  107

Глава III. Номенклатурная система управления строительством 
БХК 

122

 
3.1. Партийная и комсомольская организации на  
строительстве Березниковского химического комбината 

122

 3.2. Складывание номенклатурной системы в Верхнекамье 143

Заключение  155

Список использованных источников и литературы  160

Список сокращений 180

Приложения 181

 

 

 



3 
 

 

Введение 
  

Актуальность. В истории России можно выделить несколько 

переломных периодов, когда необходимость проведения реформ в короткие 

сроки становилась крайне актуальной. Решительная смена парадигм развития 

и начало глубоких преобразований во всех сферах  жизни российского 

общества на рубеже XX – XXI вв. на пути создания либерально-

демократического государства с развитой рыночной экономикой и 

гражданским обществом можно рассматривать как попытку проведения 

нового витка модернизации в России. В поисках оптимальных способов 

решения стоящих перед страной задач особенно важным становится анализ 

опыта предшествующих этапов модернизации. В связи с этим в обществе 

возрос интерес к преобразованиям, свершившимся в Российском государстве 

на этапе советской индустриализации в 1920-е – 1930-е гг., когда каждая 

пятилетка была мощным движением в направлении индустриального, 

научного и технического прогресса. 

Верхнекамье1 один из регионов России, где за годы первых пятилеток 

на основе ввода в строй высокотехнологичных объектов эпохи 

индустриализации: Березниковского химического и Соликамского калийного 

комбинатов, был осуществлен масштабный индустриальный рывок и создана 

химическая промышленность, ставшая одной из основных отраслей 

экономики края. Исторические исследования на уровне конкретных 

предприятий позволяют изучить опыт строительства промышленных 

объектов в СССР в годы первых пятилеток, дать объективные оценки 

форсированной индустриализации 1920 – 1930-х гг., сделать определенные 

обобщающие выводы о модели российской модернизации в целом. 

Объектом настоящего исследования выступает химическая 

промышленность. 

                                                 
1 В исследовании под названием «Верхнекамье» имеется ввиду территория месторождения калийных и 
магниевых солей, расположенная в верхнем течении реки Камы, между городами Соликамск, Усолье, 
Березники. 
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Предметом исследования является процесс строительства и ввода в 

строй предприятий химической промышленности в СССР в эпоху 

индустриализации 1928-1939 гг. на примере Березниковского химкомбината. 

Территориальные рамки исследования включают район 

уникального месторождения калийных и магниевых солей, расположенный в 

Пермском крае в верховьях реки Камы, где в годы первых пятилеток был 

образован г. Березники и воздвигнуты корпуса важнейшего объекта 

химической отрасли СССР Березниковского химического комбината.  

Хронологические границы исследования охватывают период с 1928 

года до конца 1930-х гг. Выбор нижнего временного рубежа связан с 

принятием в 1928 г. Главным управлением химической промышленности 

ВСНХ СССР окончательного варианта пятилетнего плана развития 

химической отрасли и началом строительства в пределах Березниковско-

Усольской территории крупнейшего в СССР химического комбината. 

Исследование доводится до конца 1939 г. (верхний временной рубеж).            

К этому времени в районе Северного Прикамья была создана современная 

химическая промышленность.  

Степень разработанности темы. История становления и развития 

химической промышленности в России изучается как в рамках общей 

истории развития экономики страны2, так и в специальных исследованиях, 

посвященных истории развития химической отрасли. На основе 

хронологического принципа в историографии темы можно выделить 3 этапа.  

К наиболее ранним работам по истории химической промышленности 

относятся труды, созданные на первом этапе исследований в 1930 – 1940-е гг. 

В научных публикациях экономистов и историков науки и техники 

1930-х гг. Б.Г. Андреева, Б. Блинкова, Б.Н. Meншуткина, А.М. Каца и в 

исследованиях ученых-химиков послевоенного периода М.А. Миниовича, 

                                                 
2 Лященко П.И. История народного хозяйства СССР в 3 т. М., 1956; История социалистической экономики 
СССР в 7 т. / ред. колл. В.А.Виноградов, Ю.Ф. Воробьев и др. М.: Наука. 1976; Индустриализация СССР. 
1933-1937. Документы и материалы. М., 1971. Кузьмин В.И. Исторический опыт советской 
индустриализации. М., 1969. 
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А.Е. Арбузова, С.В. Кафтанова3 освещаются вопросы, связанные с историей 

становления советской химической промышленности, развитием отдельных 

отраслей химпрома, строительством химических заводов и производств.            

В 1948 г. в СССР была опубликована работа историка П.М. Лукьянова, в 

которой на основе анализа архивных материалов и исследовательских 

данных раскрывается история развития химических промыслов и химической 

промышленности России4. 

Однако вследствие того, что в этот период процессы индустриализации 

в стране были еще не завершены и большая часть материалов засекречена, 

многие вопросы по истории химической промышленности рассматривались 

лишь в самых общих чертах, и исследования носили весьма ограниченный 

характер.  

Серьезные сдвиги в исследовании темы произошли на втором этапе 

исследований в 1950-1960-е гг. В этот период началась активная работа по 

составлению и изданию истории экономического развития районов СССР, 

отдельных предприятий и отраслей промышленности, в том числе и 

химической. В середине 1950-х гг. были опубликованы сборники документов 

и статистические материалы по истории индустриализации, труды видных 

советских экономистов и плановиков: С.Г. Струмилина, Е.С. Варги,            

А.В. Венедиктова5, работы ведущего специалиста в области теории 

региональной экономики, в том числе и по вопросам развития и размещения 

химической отрасли в СССР Н.Н. Некрасова6.  

                                                 
3 Андреев Б.Г. Основная химическая промышленность. М.-Л.: Госхимтехиздат, 1931; Блинков Б. 
Химическая промышленность СССР. Экономический очерк. М.-Л.: Госхимтехиздат, 1932; Meншуткин Б.Н. 
Важнейшие этапы в развитии химии за последние полтораста лет. М.: Изд. АН СССР, 1934; Кац А.М. 
Вопросы экономики основной химической промышленности: исторический очерк развития серно-
кислотного производства. М.- Л.: Госхимиздат, 1939; Миниович М.А. История возникновения в России 
первого завода контактной азотной кислоты. М.: ОНТИ ГИАП, 1945; Арбузов А.Е. Краткий очерк развития 
органической химии в России. М.: Изд. АН СССР, 1948; Кафтанов С.В. Тридцать лет высшей химической 
школы СССР. М.: Изд. АН СССР, 1947. 
4 Лукьянов П.М. История химических промыслов и химической промышленности России. / Под ред. С.И. 
Вольфковича, М.: АН СССР, 1948. 
5 Струмилин С.Г. Система материальных балансов. М., 1957; Варга Е. Основные вопросы экономики и 
политики империализма (после второй мировой войны). 2 изд. М., 1957;. Венедиктов А.В. Организация 
государственной промышленности в СССР: В 2-х т. Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1961. 
6 Некрасов Н.Н. Экономика химической промышленности. М., Высш. шк., 1957; Он же. Химизация в 
народном хозяйстве СССР. М., Госполитиздат, 1955; Он же. Химия в народном хозяйстве. М., 1958. 
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Среди научных исследований 1950-х гг., посвященных истории 

развития химической промышленности, выделяется монография            

П.М. Лукьянова «Краткая история химической промышленности СССР»7, в 

которой подробно изучены все основные этапы становления и развития 

химической промышленности и превращения ее в одну из ведущих отраслей 

тяжелой индустрии страны.  

Историография первой половины 1960-х гг. характеризуется 

значительным количеством исследований по истории развития химической 

отрасли. Это было связано с изменением промышленной политики 

государства, взявшего курс на приоритетное развитие «большой химии». 

Среди работ, посвященных истории становления крупных химических 

предприятиях и реализации государственной программы в области 

химической промышленности, можно выделить исследования Б.Д. Изюмова, 

С.В. Маркевича, Б.И. Тимина8. Особого внимания здесь заслуживает 

монография В.С. Лельчука «Создание химической промышленности СССР. 

Из истории социалистической индустриализации»9. В исследовании на 

основе привлечения широкого круга неопубликованных источников 

наиболее полно отражены все основные этапы становления и развития 

химической отрасли страны, а также рассмотрены вопросы создания 

основных производств химической промышленности. В середине 1960-х гг. 

появляются исследования В.М. Бушуева, Н.М. Жаворонкова, С.А. Вайсбейна, 

Г.А. Волкова, Н.Н. Калмыкова10, посвященные вопросам становления и 

развития отдельных отраслей химической промышленности, проблемам ее 

перспективного планирования, истории создания конкретных химических 

                                                 
7 Лукьянов П.М. Краткая история химической промышленности СССР. М., 1959. 
8 Изюмов Б.Д. Большая химия России. М., 1964; Маркевич С.В. Большая химия. 2-е изд. Минск, 1964; 
Тимин Б.И. Большая химия. Свердловск, 1961. 
9 Лельчук В.С. Создание химической промышленности СССР. Из истории социалистической 
индустриализации. М., 1964. 
10 Бушуев В.М. Химическая индустрия в свете решений XXIV съезда КПСС. М.: Изд-во Химия, 1974; 
Жаворонков Н.М. Развитие общей и неорганической химии в СССР. М.: Наука, 1967; Вайсбейн С.А. 
Экономика социалистической химической промышленности. М.: Химия, 1967; Волков Г.А. В.И. Ленин и 
развитие химической промышленности СССР. М.: Мысль, 1975; Калмыков Н.Н., Экономические проблемы 
химизации сельского хозяйства, сб. ст. М.: Наука, 1968. 
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предприятий. В этот же период были опубликованы работы В.П. Прозорова, 

И.Х Фельдмана, А.С. Сенцова, Д.И. Бурцева и других исследователей11, 

освещающие региональные аспекты становления «большой химии». В 1967 г. 

выходит в свет монография «50 лет. Советская химическая наука и 

промышленность», созданная коллективом ученых под редакцией министра 

химической промышленности СССР Л.А. Костандова12. В работе на 

принципах исторической ретроспективы показан полувековой путь развития 

химической промышленности в СССР, а также обозначены проблемы, 

связанные с развитием отдельных отраслей химической промышленности.  

Третий этап связан с исследованиями, созданными во второй половине 

1970-х – начале 1980-х гг. В этот период историки оказались в лучших 

условиях, чем их коллеги в 1950 – 1960-х гг. Частично рассекреченные 

архивы расширили документальную базу и дали возможность пользоваться 

большим объемом информации и документов. У исследователей появилась 

возможность охватить индустриализацию страны как целостный и 

завершившийся процесс, сделать оценку его роли в истории страны. В этом 

ключе написаны работы Н.М Жаворонкова «Великий Октябрь и судьбы 

отечественной химии», «Развитие химической промышленности СССР» под 

редакцией П.Е. Казарьяна, исследование Э.С. Савинского «Химизация 

народного хозяйства и пропорции развития химической промышленности», а 

также совместная работа В.С. Лельчука и Е.Э. Бейлиной  «Промышленность 

и рабочий класс»13.  

                                                 
11 Бурцев Д.И. Тульская партийная организация в борьбе за мощный подъем химической промышленности в 
первые три года семилетки. Тула: Тульское кн. изд-во, 1962; Бакунин А.В. Борьба большевиков за 
индустриализацию Урала во второй пятилетке (1933-1937 гг.). Свердловск, 1968; Прозоров В.П. Химическая 
промышленность Урала в годы довоенных пятилеток. Из истории партийных организаций Урала за 
осуществление ленинской политики социалистической индустриализации страны. Свердловск: Средне-
Уральское кн. изд-во, 1969; Сенцов А.С. Охтинский химический комбинат. Л., 1972; Фельдман И.Х. Пути 
химизации народного хозяйства Восточносибирского экономического района. Иркутск: Восточно-
Сибирское кн. изд-во, 1964. 
12 50 лет. Советская химическая наука и промышленность. / Ред. Костандов Л.А.. М.: Химия, 1967. 
13 Жаворонков Н.М. Великий Октябрь и судьбы отечественной химии // Химическая промышленность. 1977. 
№ 8; Развитие химической промышленности в СССР. /Под ред. Казарьяна П.Е. М., 1977. Вып. 13/14; 
Савинский Э.С. Химизация народного хозяйства и развитие химической промышленности. М.: Химия, 1978; 
Лельчук В.С., Бейлина Е.Э. Промышленность и рабочий класс СССР в условиях НТР. М., 1982. 
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В 1984 г. вышла в свет фундаментальная монография «Развитие 

химической промышленности в СССР (1917 – 1980)» в 2 т. под общей 

редакцией Л.А. Костандова и Н.М. Жаворонкова14. В этом важном для 

химической отрасли исследовании достаточно полно отражено состояние 

материально-технической базы советской химической промышленности, 

показаны история и перспективы развития ее отдельных отраслей, а также 

даны технологические характеристики отдельных предприятий, в том числе 

и Березниковского химического комбината. 

Таким образом, в обобщающих трудах и научных исследованиях, 

посвященных истории химической промышленности, советские ученые 

достаточно подробно изучили социально-экономические, технологические, 

организационные аспекты развития химической отрасли, провели анализ и 

раскрыли общее состояние материально-технической базы советской 

химической промышленности, показали перспективы развития ее отдельных 

отраслей. На примере конкретных химических предприятий исследователи 

выявили общие тенденции, характерные для становления промышленного 

комплекса страны в целом. Отличительной чертой большинства 

исследований стала положительная оценка результатов социалистической 

индустриализации 1930-х гг. для развития химической промышленности в 

стране. Учеными был высоко оценен и вклад отрасли в сохранение 

целостности и самодостаточности государства. Однако в силу господства в 

стране определенных идеологических ограничений в истории осталось 

немало лакун, которые в этот период не могли быть заполнены объективно.  

Сам факт существования «белых пятен» в истории индустриализации 

говорит об узости концепции выдвинутой советскими учеными.            

С наступлением эпохи гласности в период перестройки, развернувшейся в 

Советском Союзе в середине 1980-х гг., она рухнула под натиском 

                                                 
14 Развитие химической промышленности в СССР (1917-1980) /под общей редакцией Л.А. Костандова, Н.М. 
Жаворонкова в 2 т. М., 1984. 
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концепций западных советологов. Так, например, ряд западных историков15, 

осуждавших ошибочный, по их мнению, сталинский путь решения 

назревших проблем в экономике в середине 1920-х гг., считали, что для 

модернизации страны наиболее приемлемым был курс, предложенный            

Н.И. Бухариным, сутью которого являлось углубление нэпа, развитие 

свободы предпринимательства и частной инициативы. Академическая школа 

советских историков оказалась неготовой к столкновению с такими идеями. 

Во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. в исторической науке 

началось переосмысление советской концепции индустриального развития 

страны, постепенный отход от господствующего формационного подхода.  

Свобода выбора теоретических конструкций, пришедшая с 

перестройкой и гласностью, способствовала переходу от монистической к 

плюралистической интерпретации истории. Это помогло сформировать в 

среде российских историков несколько историко-теоретических 

направлений. Так, в середине 1990-х гг. выделилась группа исследователей, 

которые рассматривали историю Российского государства, в том числе и 

специфику советской индустриализации, в контексте цивилизационного 

подхода, с учетом внутренних локально-цивилизационных особенностей 

экономического, социально-политического и духовного развития СССР в 

1920-1930-е гг.16 . 

В то же время в работах ряда исследователей, сохранивших свою 

приверженность формационному подходу, была сформулирована концепция 

«деформированного социализма», где осуждалась жесткость сталинских 

                                                 
15 Карр Э. История Советской России. М.: Изд-во Прогресс, 1990; Конквест Р. Большой террор: В 2-х т. 
Рига: Изд-во Ракстниекс, 1991; Такер Р.С. Сталин. Путь к власти. 1879-1929. М.: Изд-во Прогресс, 1991; 
Коэн С. Бухарин: политическая биография: 1888—1938. М.: Изд-во Прогресс, 1988. 
16 Алаев Л.Б. О некоторых новейших цивилизационных подходах к России. Смутная теория и спорная 
практика // История России: Теоретические проблемы. Вып. 1. М.: Наука, 2002. С. 87-112; Ахиезер А.С. 
Динамика цивилизационного анализа российского общества. // История России. Теоретические проблемы 
Вып.1, М.: Наука, 2002. С. 90-111; Горинов М.М., Данилов А.А., Дмитренко В.П. История России. Ч. 3. XX 
век: выбор моделей общественного развития. М.: Общество «Знание» России, 1994; Ионов И.М. Российская 
цивилизация и ее парадоксы. // История России. Теоретические проблемы. Вып. 1. М.: Наука, 2002; 
Семенникова Л.И. Концепт цивилизации в современной исторической ситуации в России. // История 
России. Теоретические проблемы. Вып. 1. М.: Наука, 2002. С. 28-45; Семенникова Л.И. Россия в мировом 
сообществе цивилизаций. М.: Интерпракс, 1994; Шмелев Н., Попов В. На переломе: экономическая 
перестройка в СССР. М.: АПН, 1989; Яковенко И.Г. Познание России: цивилизационный анализ. М., 2009. 
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методов проведения модернизации, ставились вопросы о цене 

индустриальных преобразований, об их итогах. 17 

Активное освоение российскими учеными модернизационной теории 

началось с середины 1980-х годов. В материалах «круглого стола» 

«Российская модернизация: проблемы и перспективы»18 были высказаны 

различные точки зрения на суть российской модернизации, ее периодизацию, 

перспективы и значение для России.  

На современном этапе модернизационных исследований известные 

ученые страны А.С. Ахиезер, П.В. Волобуев, В.В. Алексеев, М.К. Капустин, 

В.А. Красильщиков, С.Н. Гавров, Л.В. Поляков, В.Н. Фадеева, А.Н. Сахаров, 

Т.Ю. Красовицкая, отказались от оценки советской индустриализации как 

уникального явления в мировой истории. Социалистическую модернизацию 

1930-х гг. они рассматривают как составную часть общецивилизационного 

глобального процесса перехода от традиционного общества к 

индустриальному.  

Однако вопрос о качестве модернизационных прорывов в России носит 

дискуссионный характер. Так, историк Б.Н. Миронов делает вывод о том что, 

несмотря на противоречивость результатов социалистической 

индустриализации, дистанция между Западом и Россией сократилась. «…Во 

многих аспектах Советская Россия стала принадлежать к пространству 

модернистской культуры, а не развивающихся стран»19. 

Оппонентом Б.Н. Миронова в данном вопросе выступает В.В. Согрин, 

высоко оценивший труд историка, который, однако, считает, что сам термин 

«модернизация» применять к советскому периоду можно лишь с большими 

оговорками. По его мнению, «в Советском Союзе не было создано условий 
                                                 
17 Лацис О. Проблема темпов в социалистическом строительстве // Коммунист. 1987. - № 18. С. 82; Гордон 
Л.А., Клопов Э.В. Что это было? Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30-40-
е годы. М.: Госполитиздат, 1989; Лельчук В.С. 1926-1940 годы: завершенная индустриализация или 
промышленный рывок? // История СССР. 1990. - № 4. С. 3-25. 
18 Российская модернизация: проблемы и перспективы (Материалы «круглого стола»). // Вопросы 
философии, 1993. - № 7. С. 3-39.  
19 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX в.): Генезис личности, 
демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2 т./ Изд. 3-е, испр. и доп. СПб.: 
Изд-во Дмитрий Буланин, 2003.  
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для оформления основ современного общества: свободной рыночной 

экономики, законодательного закрепления и неотчуждаемости гражданских и 

политических прав человека, экономического, социального и политического 

плюрализма и конкуренции, представительного правления и разделения 

властей. То есть всего того, что является сущностью модернизации и 

обеспечивает ее необратимость»20. Противоречивость оценок и некоторая, по 

мнению историка Н.А. Проскуряковой умозрительность построения модели 

российской модернизации21, свойственная теоретическим обобщениям ряда 

российских историков22, не дают целостного представления об истинных 

масштабах и результатах этапа социалистической индустриализации. В этих 

условиях изучение исторического опыта, связанного с проявлением 

особенностей российской модернизации на региональном уровне, 

представляется крайне актуальным.  

Значительный вклад в изучение модернизационной парадигмы на 

примере социалистической индустриализации внесли уральские историки 

В.В. Алексеев, О.Л. Лейбович, Л.В. Поляков и др.23, которые, не отрицая 

положительных результатов индустриального развития Урала во второй 

половине 1920-х–1930-е гг., отмечают, что в ходе форсированной 

модернизации в структуру промышленности были заложены диспропорции − 

неравномерное развитие отраслей, вызванные ориентацией на приоритетное 

развитие тяжелой промышленности (А.Э. Бедель, С.В. Воробьев,            

С.П. Постников); переход страны к новому этапу индустриальной 

цивилизации сопровождался трагическими последствиями для широких 
                                                 
20 Согрин В.В. Клиотерапия и историческая реальность: тест на совместимость (Размышления над 
монографией Б.Н. Миронова «Социальная история России периода империи»). // Общественные науки и 
современность. 2002. - № 1. С. 144-160.  
21 Проскурякова Н.А. Концепции цивилизации и модернизации в отечественной историографии. // Вопросы 
истории. 2005. - № 7. С. 153-165. 
22 Там же. С. 161. 
23 Алексеев В.В. Россия в контексте теории модернизации // Российская модернизация XIX–XX вв.; 
Антуфьев А.А. Уральская промышленность накануне и в годы Великой Отечественной войны. 
Екатеринбург, 1992; Бакунин А.В. Актуальные проблемы исследования индустриализации Урала// Урал 
индустриальный. 1996. Екатеринбург, 1997; Клименко К.И. Уральский промышленный район. М., 1945; 
Лейбович О.Л. Модернизация в России (К методологии изучения современной отечественной истории). 
Пермь, 1996; Побережников И.В. Урал в контексте российских модернизаций // Региональная структура 
России в геополитической и цивилизационной динамике. Екатеринбург, 1995; Поляков Л.В. Путь России в 
современность: модернизация как деархаизация. М., 1998.  
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слоев населения. (Е.Г. Анимица, А.Т. Тертышный, Е.М. Кочкина); степень 

милитаризации народного хозяйства СССР характеризовалась увеличением в 

два раза доли прямых военных расходов в величине национального дохода 

(Н.С. Симонов); на вновь построенных современных предприятиях мирно 

уживались передовая технология и низкая производственная культура, грязь, 

простои оборудования, бесхозяйственность, обусловленные безразличием 

работников, их недостаточной материальной заинтересованностью, 

отчуждением от средств производства» (А.А. Антуфьева, А.В. Бакунин)24. 

Среди современных исследований, посвященных становлению 

химической промышленности, можно назвать диссертационные работы            

Р.Р. Басырова, П.А. Соколова, Е.Е. Васиной, Д.В. Янчарука,            

Е.А. Кузнецовой25, которые расширили представление о развитии 

химической отрасли в регионах России. На основе привлечения широкого 

круга источников авторы диссертационных исследований рассмотрели 

вопросы создания основных производств химической промышленности: 

минеральных удобрений, искусственного волокна, пластических масс, 

строительства отдельных химических заводов и комбинатов, а также 

проблемы подготовки рабочих и инженерно-технических кадров.  

В связи с предметной областью диссертационного исследования в 

сферу историографических интересов попадают исследования, касающиеся 

вопросов экономического развития региона. Среди первых трудов, в которых 

была заложена концепция комплексного изучения исторического наследия 

Северного Прикамья, в том числе и его социально-экономического аспекта, 

стали работы Д. Петухова, Н.С. Попова, Х. Мозеля. Ценным фактическим 

                                                 
24 Алексеев С.Е., Камынин В.Д. Индустриализация как фактор модернизации Урала в конце 1920-х – 1930-е 
гг.: взгляд современных историков // Урал в контексте российской модернизации. Сб. ст. Челябинск: Изд-во 
«Каменный пояс», 2005. 
25 Басыров Р.Р. Создание химической промышленности в Башкирской АССР в 1930-60-е гг. // Автореферат 
дис. … канд. ист. наук. 2002; Соколов П.А. Развитие химической промышленности Тульской области (1929 
– 1958 гг.). // Автореферат дис. … канд. ист. наук. 2007; Янчарук Д.В. Производство синтетического каучука 
в Поволжье (1958–1985 гг.): исторический опыт развития. // Автореферат дис. … канд. ист. наук. 2009; 
Кузнецова Е.А. Становление и развитие химической отрасли промышленности Горьковской области в 30-х - 
первой половине 40-х годов XX века. // Автореферат дис. … канд. ист. наук. 2009; Васина Е.Е. Становление 
и развитие системы подготовки инженерно-технических и научных кадров СССР в 1928 - июне 1941 годов 
на примере химической промышленности. // Автореферат дис. … канд. ист. наук. 2008; 
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материалом располагают исторические свидетельства прикамских историков 

И.В. Вологдина, П.С. Икосова, Ф.А. Волегова, связанные с многогранной 

деятельностью в Верхнекамье известного в России рода графов Строгановых 

Важные сведения о социально-экономическом развитии Пермского края 

содержатся в исследованиях краеведов В.Н. Шишонко, А.А. Дмитриева. 

Значительный вклад в изучение истории Верхнекамья внесли исследователи, 

занимавшиеся проблемами развития соляного промысла. Среди значимых по 

данному направлению работ можно назвать исследования В. Любарского, 

К.Д. Носилова .26  

В советский период проблемами истории развития экономики края 

занимались ученые Б.Я. Розен, А.А. Савич, Н.В. Устюгов, М.И. Черныш27. 

Однако тематика работ этих исследователей в основном связана с историей 

развития промышленности дореволюционного времени.  

Среди немногих научных исследований об истории развития 

промышленности Верхнекамья в советский период необходимо отметить 

диссертационную работу Г.В. Отарской «Уральская партийная организация в 

борьбе за освоение Березниковского и Соликамского химических 

комбинатов».28. Анализируя деятельность партийных организаций двух 

крупнейших комбинатов Западного Урала, автор исследования обратила 

внимание на ряд существенных трудностей в становлении «большой химии» 

на Урале, о которых не принято было говорить в середине 1950-х гг.  

                                                 
26 Шишонко В.Н. Пермская летопись с 1263-1881. Пермь, 1881-1889. Периоды 1-5.; Дмитриев А.А. 
Пермская старина. Пермь, 1889-1900. Вып.1-8. Икосов П.С. История о родословии, богатстве и 
отечественных заслугах знаменитой фамилии гг. Строгановых. Сочинена в 1761 г. Пермь, 1881; Волегов 
Ф.А. Исторические сведения о гг. Строгановых // Пермские губернские ведомости. 1876 № 89-95, 97-102; 
Вологдин И.В. Материалы к истории Пермского майоратного (заповедного) имения Строгановых. // 
Пермский край: сб. ведений о Пермской губернии. Пермь,1895. Т.3.; Петухов Д. Горный город Дедюхин и 
окольные местности. СПб., 1864 г.; Попов Н.С. Хозяйственное описание Пермской губернии. Пермь, 1804 г. 
Т. I, II.; Мозель Х. материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального 
штаба: Пермская губерния. СПб., 1864. Ч. I. Носилов К.Д. Работа и рабочие на соляных промыслах в 
Пермской губернии //Казанский биржевой листок, 1879. 16 августа. № 64; 
27 Розен Б.Я. Пермянка: История соляного производства в Прикамье. Пермь, 1965; Савич А.А. Прошлое 
Урала. Пермь, 1925; Устюгов Н.В. Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII веке. М., 1957; 
Черныш М.И. Развитие капитализма на Урале и Пермское земство. Пермь, 1959. 
28 Отарская Г.В. Уральская партийная организация в борьбе за освоение Березниковского и Соликамского 
химических комбинатов. - Дисс… канд. истор. наук - Пермь, 1956. 
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Тема трагической судьбы заключенных ГУЛАГа и спецпереселенцев 

на строительстве промышленных объектов Урала, в том числе и на 

строительстве Березниковского химкомбината, стала предметом 

исследования уральских ученых. Здесь в первую очередь необходимо 

отметить монографию А.Б. Суслова «Спецконтингент в Пермской области 

(1929 – 1953 гг.)», в которой автор дал глубокий анализ положения 

спецконтингента в 1929 – 1953 гг. на примере Пермского региона. 

Значительный вклад в изучение темы репрессий в уральском регионе внесли 

исследования В.М. Кириллова, О.Л. Лейбовича, Т.И. Славко, В. Шабалина, 

В.В. Шилова, В.А. Шмырова29. Однако в силу того, что авторы публикаций и 

научных трудов рассматривали вопрос участия спецконтингента намного 

шире, чем на строительстве какого-либо конкретного объекта, то они, как 

правило, труд заключенных на строительстве Березниковского химкомбината 

рассматривали в контексте общей темы, поэтому данная проблематика 

требует дополнительного изучения. 

Вопрос о привлечении иностранных технологий и участии 

иностранных специалистов на строительстве важнейших объектов на этапе 

социалистической индустриализации остается пока еще недостаточно 

изученным. Здесь можно отметить работы доктора исторических наук            

Б.М. Шпотова, который убедительно доказал, что на основе западных 

технологий в годы первых пятилеток происходило технологическая 

модернизация Советского Союза, многократно усилившая его 

экономический, технический и военный потенциал. Тема участия 

иностранных специалистов в строительстве промышленных объектов на 

Западном Урале, в том числе и в Березниках, поднимается в сборнике 

                                                 
29 Шабалин В. Вредители не всегда работали плохо // Годы террора. Книга памяти жертв политических 
репрессий. Пермь, «Здравствуй» 1998; Шмыров В.А. К проблеме становления ГУЛАГа (Вишерлаг) // Годы 
террора. Книга памяти жертв политических репрессий. Пермь, «Здравствуй» 1998;. Шилов В.В. «Республика 
химии» за колючей проволокой / Большой террор. 1937. // Ретроспектива. Пермский историко-архивный 
журнал № 1. 2008; Славко Т.И. Кулацкая ссылка на Урале: 1930-1936. М., 1995; Кириллов В.М. История 
репрессий в Нижнетагильском регионе Урала в 1920-1950-е гг. Ч.1, 2. Нижний Тагил,1996; Суслов А.Б. 
Спецконтингент в Пермской области (1929-1953 гг.) Пермь, 2003; Лейбович О.Л., Колдушко А., Казанков 
«Включен в операцию». Массовый террор в Прикамье в 1937-1938 гг. М.: Изд-во РОССПЭН, 2009 г. 
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документов «Немцы в Прикамье. XX век» и в публикации березниковского 

краеведа О.Н. Варнаковой.30 Однако формат газетной статьи не позволил 

автору создать полное представление о вкладе иностранных компаний в 

строительство Березниковского химкомбината. Материал требует 

дополнительного научного обоснования.  

Период индустриализации в Верхнекамье представлен также 

значительным количеством научно-популярной и публицистической 

литературы, созданной березниковскими и пермскими краеведами:            

А.Ф. Ждановым, К.И. Циренщиковым, А. Лебеденко, Л.Ф. Коржавкиной,            

В. Михайлюком,31 коллективный труд в составе: Г. Давыдова, Д. Драгуна,            

С. Люткиной, С. Юрьева. К этой же группе работ относится и ряд сборников, 

в которых собраны воспоминания участников строительства в Березниках на 

этапе первых пятилеток32. Истории развития отдельных предприятий 

березниковского промышленного комплекса посвящены работы            

Л.А. Вершининой, В.Н. Круч, Н.Ф. Клочкова, В.Ф. Чернова, А. Чудакова33. 

Об основных исторических событиях в истории Верхнекамья, в том 

числе и об этапах экономического развития представлен материал в 

обобщающих трудах по истории Урала, выпущенных в разное время34. 

Однако вследствие того, что значительная часть публикаций и учебных 

пособий была написана в годы, когда еще существовали весьма жесткие 

                                                 
30 Шпотов Б.М. Не дано нам историей тише идти (техническая помощь Запада советской 
индустриализации). http://www.historia.ru/2002/03/shpotov.htm; Он же. Компания Форда и Россия, 1909 — 
1929 //США: экономика, политика, культура. 1999. № 5. Немцы в Прикамье XX век Сборник документов и 
материалов в 2-х томах. – Пермь: «Пушка», 2006. Варнакова О.Н. Мы готовы сделать все, что сможем. (Об 
иностранных специалистах на строительстве БХК) //Березниковский рабочий (Березники), 2003. 15 апреля. 
31 Жданов А.Ф. Березники – город уральских химиков. Молотов: Кн. изд-во, 1956; Лебеденко А. На земле, 
которой нет цены. Повесть о большой химии Верхнекамья (Очерки, воспоминания, документы, хроники). 
Пермь: Кн. изд-во, 1986; Михайлюк В. Сражение за мечту. Пермь: Кн. изд-во, 1971; Коржавкина Л.Ф. 
Березники. Пермь: Кн. изд-во, 1997; Давыдов Г., Драгун Д., Люткина С., Юрьев С. Хроника трудового 
подвига: Очерк о Березниковском азотно-туковом заводе им К.Е. Ворошилова. Пермь: Кн. изд-во, 1980;. 
32 Говорят строители социализма. (Воспоминания участников социалистического строительства в 
СССР). М.: Госполитиздат, 1959; Люди страны чудес. Город в моей жизни (Стенограмма пресс-
конференции старых березниковцев) Пермь: Кн. изд-во, 1965; Трудов С. Гигант советской химии /В 
буднях великих строек (Воспоминания строителей социализма). Пермь: Кн. изд-во, 1967. 
33 Вершинина Л.А. Березниковское производственное объединение «Азот». М.: Советская Россия, 1986; 
Круч В.Н. Гигант химии. Страницы истории Березниковского ОАО «АЗОТ». Соликамск: ООО «Типограф», 
2008; Чернов В.Ф. Березниковскому содовому заводу - 75 лет. Пермь: Кн. изд-во, 1958; Чудаков А. Содовый 
на Каме. Пермь: Кн. изд-во, 1973. 
34 История Урала: В 2-х т. Пермь, 1976-1977; История Урала. XX век. Екатеринбург, 1996. 
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идеологические ограничения, воссоздать историческую картину становления 

промышленности в регионе и сделать качественный анализ эпохи в полной 

мере авторам этих работ не удалось. Тем не менее, обладая богатым 

фактическим материалом, они представляют определенную научную 

ценность и могут послужить в дальнейшем для большого обобщающего 

научного труда по истории Верхнекамья35.  

Таким образом, несмотря на значительное количество работ, связанных 

с историей г. Березники и Березниковским химическим комбинатом, 

цельного научного исследования о становлении промышленности в 

Верхнекамье, основой которой стала химическая отрасль, нет. 

Дополнительного научного исследования требует и ряд тем, связанных с 

преобразовательными процессами, развернувшимися в стране на этапе 

индустриализации, таких как роль спецконтингента на строительстве 

индустриальных объектов, вклад и значение иностранного участия в 

грандиозных стройках первых пятилеток. Анализа требуют и качество самих 

модернизационных процессов, развернувшихся в СССР в 1920 – 30-е гг. 

Представляется что, данное диссертационное исследование в определенной 

степени восполнит пробел, имеющийся в этой области региональной и 

российской историографии.  

Целью настоящего исследования является комплексный анализ 

процесса создания химической промышленности в Верхнекамье на примере 

Березниковского химического комбината, явившегося составной частью 

индустриальных преобразований в СССР в 1920-е – 1930-е гг.  

Исходя из поставленной цели, были определены следующие 

исследовательские задачи:  

1. Исследовать предпосылки создания химической 

промышленности на территории верхнекамского месторождения, технико-

экономическое обоснование и ход строительства Березниковского 

химкомбината на этапе социалистической индустриализации 1928 – 1939 гг.  
                                                 
35 См., напр. Шилов В.В. Страницы истории Березниковско - Усольской земли. Березники, 1998. 
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2. Проанализировать причины кадровой проблемы на комбинате, 

исследовать формы, методы и пути ее решения; 

3. Раскрыть роль центральных, областных, районных партийных, 

хозяйственных, советских органов власти по созданию в Верхнекамье 

важнейшего объекта химической промышленности СССР Березниковского 

химического комбината.  

Источниковую базу исследования составляет комплекс 

неопубликованных и опубликованных документов. Прежде всего, это 

материалы архивов. Так, в Российском государственном архиве экономики 

(РГАЭ) были исследованы документы из фондов: «Главного управления 

химической промышленности (Главхимпром) ВСНХ СССР» (Ф.3106), 

«Всесоюзного объединения химической промышленности (Всехимпром) ВСНХ 

СССР» (Ф.8124), «Государственного всесоюзного объединения автотракторной 

промышленности (ВАТО)» (Ф.7620), «Главного управления машиностроения и 

металлообработки НКТП СССР 1929 – 1932» (Ф.7297), «Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР (Наркотяжпром СССР, НКТП 

СССР) 1932–1939» (Ф.8100). В материалах вышеперечисленных фондов 

сосредоточена отраслевая распорядительная, плановая, отчетная, техническая, 

финансово-экономическая и статистическая документация. Значительную часть 

документов составляют протоколы и постановления, принятые на совещаниях и 

заседаниях Коллегии Главного управления химической промышленности, 

которые позволяют наиболее полно выявить основные причины и предпосылки 

создания как отдельных отраслей химической индустрии, так и конкретных 

химических предприятий, в том числе и Березниковского химического 

комбината. Особый интерес представляют документы, связанные с 

внешнеторговой деятельностью Главхима.  

В Государственном архиве Пермского края (ГАПК) были изучены 

документы из фонда Волеговых (Ф.672), анализ которых позволил выявить 

основные этапы развития края, определить приоритетные направления 

промышленности, составить общую картину о развитии региона в 
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дореволюционный период. В материалах из фондов «Усольского уездного 

военно-революционного комитета» (Ф.р-612) и «Усольского уездного отдела 

управления уездного исполнительного комитета Совета рабочих 

крестьянских и красноармейских депутатов» (Ф.р-613) содержатся сведения 

о развитии Березниковско-Усольской территории в годы революции 1917 г., 

гражданской войны и в 1920-е гг. Ценный фактический материал был 

извлечен из фондов «Березниковский химический комбинат Министерства 

химической промышленности» (Ф.р-1434) и «Приказы по химкомбинату и 

химстрою» (Ф. р-1035), включающих приказы и распоряжения Главхима и 

начальника строительства о строительстве и пуске промышленных объектов, 

отчеты руководителей стройки, делопроизводственная документация.            

В фонде размещены также материалы о работе иностранных специалистов на 

предприятиях города, которые легли в основу темы исследования об участии 

иностранных специалистов в строительстве Березниковского химкомбината. 

Значительная часть документов фонда «Исполнительный комитет 

Березниковского городского совета депутатов трудящихся» (Ф.р-762) стала 

важным источником для исследования вопросов, отражающих сложный 

процесс индустриального развития края и складывания номенклатурной 

системы в Верхнекамье.  

В Пермском государственном архиве новейшей истории (ПермГАНИ) 

были исследованы следующие фонды: «Березниковский городской 

(районный) комитет ВКП(б)» (Ф.59), «Верхнее–Камский окружной комитет 

ВКП(б)» (Ф.156), «Чердынский районный комитет ВКП(б)» (Ф.849). 

Материалы фондов включают: стенограммы заседаний партийных, советских 

и профсоюзных органов власти, материалы проверок, отчеты и справки по 

важнейшим вопросам развития Верхнекамского округа, а также переписку, с 

ниже и вышестоящими различными государственными учреждениями и 

ведомствами. Значительную ценность для исследования представляют 

материалы: работа комиссий по чистке партии и по проверке 

партдокументов, переписка с различными организациями (судом, 
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прокуратурой, КГБ, НКВД) по вопросам привлечения к партийной и 

уголовной ответственности коммунистов, списки исключенных из партии и 

арестованных коммунистов.  

В Березниковском государственном архивном отделе (БГАО) были 

проанализированы документы из фонда «Исполнительный комитет 

Березниковского городского совета депутатов трудящихся» (Ф.127), в 

которых собраны материалы по деятельности советских органов власти в 

Березниках в 1930-е гг.  

В Березниковском историко-краеведческом музее (БИХМ) изучены 

материалы фондов: «Березниковский химический комбинат. 1929 г – 1932 гг. 

(Ф.15)» и «Березниковский химический комбинат 1933 г – 1939 гг.» (Ф.36), 

где собраны документы о становлении промышленности в районе, 

воспоминания известных людей города, связанные с эпохой 

социалистической индустриализации, а также биографические данные 

руководителей региона.  

В архиве музея трудовой славы ОАО «Азот» проанализирован Проект 

Березниковского химкомбината, созданный в 1930 г. сотрудниками 

Химпроекта Главхима, который стал важным источником для написания 

экономической части исследования.  

Опубликованные источники представлены документами и материалами 

съездов, конференций, пленумов, заседаний центральных органов власти и 

управления: ЦК ВКП(б), Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) 

СССР и Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР, отдельных наркоматов и 

ведомств, а также областных и районных партийных и советских органов. 

Указанные документы позволяют проследить механизмы подготовки 

важнейших решений, связанных с индустриальной модернизацией            

1920 – 1930-х гг. и их последующей реализацией местными партийными и 

советскими органами. Неоценимую помощь в работе оказало обращение к 

материалам многотиражных периодических изданий, на страницах которых 

затрагивались вопросы технического, экономического и социально-
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политического характера, поднимались проблемы, связанные со 

строительством и освоением новых производств и технологий, звучала 

конструктивная критика. 

В диссертационном исследовании были проанализированы сведения, 

полученные из нарративных источников, к числу которых относится 

«Исторический очерк о Березниковском азотно-туковом заводе            

им. К.Е.Ворошилова». В своеобразной летописи, созданной в середине            

1970-х гг., наиболее интересным материалом для исследователя являются 

воспоминания участников строительства Березниковского химического 

комбината, в документальной форме передающие атмосферу 1930-х гг.  

Методологической основой исследования выдвинута теория 

модернизации, которая предполагает последовательное рассмотрение этапов 

исторического перехода того или иного общества из состояния 

традиционности в состояние современности, и на основе целостной картины 

процесса модернизации позволяет выявить основные тенденции и 

объективные факторы перемен. Многостороннее исследование процессов 

становления и развития химической промышленности в Верхнекамье в 

контексте теории модернизации позволило определить основные этапы 

становления региона как крупного промышленного центра; осветить 

тенденции его поступательного развития; проанализировать степень 

подготовленности руководства страны и региона к модернизации; выявить 

приемы и методы организации строительства Березниковского 

химкомбината; дать объективную оценку глубине индустриальных 

преобразований, произошедших в Верхнекамье в 1920 – 1930-е гг.  

При рассмотрении предмета исследования были использованы 

основные методологические принципы исторического познания: историзм, 

научная объективность, целостность и системность. В соответствии с этим 

процессы становления и развития химической промышленности в регионе 

рассматривались как целостное социально-экономическое явление в 
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конкретно-исторической ситуации 1920 – 1930-х гг. в СССР в тесном 

взаимодействии объективных и субъективных факторов.  

Исследование проводилось на основе таких общенаучных методов как, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, позволивших с наибольше 

эффективностью реконструировать процессы создания крупного центра 

химической промышленности на территории Северного Прикамья, 

проводить анализ и сравнение всевозможных связей и явлений, возникавших 

на этапе строительства и ввода в строй основных объектов Березниковского 

химкомбината, сделать обобщающие выводы о характере и роли 

модернизационных процессов в Верхнекамье в рамках общей концепции 

форсированной индустриализации в СССР. 

При проведении диссертационного исследования были использованы 

частные методы исследования: историко-генетический, историко-системный, 

историко-сравнительный и другие. Так, например, при исследовании вопроса 

«Предпосылки развития химической промышленности в Верхнекамье» был 

использован историко-генетический метод, с помощью которого изучение 

темы было построено на основе раскрытия фактов и явлений в процессе их 

исторического развития и изменений. Метод системного анализа позволил 

выявить в едином процессе социалистической индустриализации, создание 

крупного промышленного центра на территории Северного Прикамья, а 

также определить место и роль организационных, технологических, 

экономических и социально-политических аспектов строительства и ввода в 

строй объектов Березниковского химического комбината в рамках общей 

концепции модернизации в СССР в 1920 – 1930-е гг. Широкое применение в 

работе получили историко-сравнительный и историко-типологический 

методы, которые были использованы при анализе архивных документов, 

таблиц и других источников диссертационного исследования. Использование 

метода структурно-функционального анализа позволило проследить генезис 

номенклатурной системы в Верхнекамье, выявить общие и особенные 

признаки и явления, характерные для эпохи форсированной 
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индустриализации в СССР в 1920 – 1930-е гг. Для анализа работы партийных 

и советских органов власти в Верхнекамье на этапе индустриализации, 

выявления причин кадровых перестановок и создания историко-

психологических портретов руководителей строительства Березниковского 

химкомбината активно использовался биографический метод. В работе также 

использовались методы статистического анализа. С их помощью выявленные 

в исследовании закономерности и тенденции сведены в простые и 

комбинированные статистические таблицы и диаграммы, размещенные в 

тексте и приложениях. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

нем впервые была создана целостная картина становления и развития 

химической промышленности в Верхнекамье, раскрыта роль центральных, 

областных и местных партийных, советских и комсомольских органов власти 

в деле создания в Березниках мощного индустриального центра химической 

отрасли, выявлены масштабы использования труда заключенных на 

строительстве комбината, определены объемы и формы участия иностранных 

фирм и специалистов в создании химического производства в Верхнекамье. 

В работе предпринята попытка научного осмысления проблемы влияния 

экономического базиса на социокультурные и политические процессы 

общественного развития России. В оборот введен целый ряд 

неопубликованных ранее источников и материалов. 

Научная обоснованность и достоверность полученных результатов 

исследования обеспечена методологическим обоснованием теоретических 

положений диссертационного исследования, применением общенаучных и 

исторических методов, соответствующих предмету, цели и задачам 

исследования, анализом как опубликованных, так и введенных впервые в 

научный оборот документов и материалов, апробацией результатов работы 

автора. 

Научно-практическая значимость. Материалы, выводы и обобщения 

исследования могут быть использованы при подготовке учебных пособий и 
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лекционных курсов по истории Пермского края, для научных исследований 

по целому ряду актуальных направлений исторической науки: политической 

истории, истории повседневности, экологической истории, истории 

политических репрессий, исторической антропологии, истории техники.  

Положения диссертации можно использовать при подготовке учебных 

пособий и лекционных курсов по истории Пермского края. Исторический 

опыт проведения крупномасштабной модернизации в стране на примере 

конкретного предприятия может представлять интерес для практической 

деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, 

специалистов в решении вопроса формирования экономической политики 

современной России.  

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования были апробированы на Международной научно-практической 

конференции в Березниковском филиале Уральского государственного 

экономического университета в 2006 г., на ежегодных научных сессиях в 

Березниковском филиале Пермского государственного технического 

университета в период с 2005 по 2009 гг. Результаты диссертации нашли 

отражение в 11 публикациях, общим объемом 5,1 п.л., в том числе одна – в 

рецензируемом научном журнале, рекомендованном ВАК Министерства 

образования и науки РФ: «Вестник Московского государственного 

областного университета» – № 2, 2010. 

Текст диссертации прошел обсуждение на заседании кафедры 

Государственного управления и истории ГОУВПО «Пермский 

государственный технический университет», протокол № 7 от 29 декабря 

2010 г. Диссертационная работа рекомендована к защите. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Северный Урал, в силу своего богатства природными ресурсами, 

изначально складывался как регион с огромным промышленным 

потенциалом. Однако в дореволюционную эпоху на основе частной 

инициативы предпринимателей не удалось раскрыть производственные 
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возможности края. Полномасштабное освоение Верхнекамья началось в годы 

Советской власти на основе жесткого государственного управления. 

2. Строительство Березниковского химического комбината было 

продиктовано объективными потребностями экономики СССР, оно явилось 

составной частью политики ускоренной индустриализации в СССР в            

1920 – 1930-е гг.  

3. Форсированный характер модернизации отразился и на формах, и на 

методах, применявшихся на строительстве комбината. Работы начинались 

без технико-экономического обоснования, при слабой организации 

инженерно-технической службы и остром дефиците рабочей силы. В 

результате стало неизбежным использование методов внеэкономического 

принуждения на основе чрезвычайных мер и широкого использования труда 

заключенных ГУЛАГа, поэтому основные мощности комбината были 

введены в строй на три года позднее запланированного срока. 

4. В условиях отсутствия в СССР крупных инженерных проектов и 

достаточного числа квалифицированных кадров значительная часть 

производств Березниковского химкомбината была построена при помощи 

иностранных специалистов с использованием иностранных технологий. 

Знакомство с техническими достижениями Запада способствовало развитию 

советской прикладной науки и созданию отечественных технологий, в том 

числе и в химической отрасли. 

5. Проведение реформ в условиях дефицита ключевых ресурсов 

развития, а также несоответствие задач модернизации возможностям 

общества определяло высокую роль сил, инициирующих модернизационные 

процессы. В СССР эта роль принадлежала ЦК ВКП(б). В Уральской области 

проводником идей партии стали Уральский обком ВКП(б) и Березниковский 

РК ВКП(б), которые четко выдерживали курс на регулирование 

модернизационных процессов.  

6. К концу 1930-х гг. в Верхнекамье был создан мощный 

индустриальный узел, заложивший основы для развития химической 
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промышленности в крае. Образованные на его основе предприятия вносили 

значительный вклад в экономический потенциал страны. 

7. Жесткое подчинение экономических задач политическим целям, 

командно-административные методы управления и наличие идеологических 

установок способствовали формированию в стране мобилизационного типа 

экономики, в которой власть осуществляла полный контроль над обществом, 

мобилизуя все имеющиеся в стране ресурсы. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложений, списка 

сокращений. 
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Глава I. ПРЕДПОСЫЛКИ И СТАНОВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ВЕРХНЕКАМЬЕ в 1920 – 1930-е годы 

1.1. Становление химической промышленности в СССР. Предпосылки 
развития химической промышленности в Верхнекамье 

Химическая промышленность выделилась в отдельную отрасль в 

середине XVIII в. с началом промышленного переворота. Для обеспечения 

потребностей развивающейся промышленности и сельского хозяйства в 

XVIII – XIX вв. в Европе возникли первые производства по выпуску 

химических продуктов. В Великобритании, Франции, России, Германии 

были построены заводы серной кислоты, кальцинированной соды, 

искусственных удобрений36.  

На протяжении почти всего XIX в. мировым лидером в химическом 

производстве являлась Великобритания, чему способствовало раннее 

возникновение индустрии и сырьевые связи. С конца XIX века в связи с 

ростом потребности экономики в органических веществах лидером в 

химической промышленности становится Германия. Благодаря высокому 

уровню научно-технического развития, активной торговой политике 

Германия к началу XX в. завоёвывает мировой рынок химической 

продукции.  

В США химическая промышленность начала развиваться позже, чем в 

Европе, но уже к 1913 г. по объёму производства химической продукции 

США заняли и удерживают до сих пор 1-е место в мире. Этому способствуют 

богатейшие запасы полезных ископаемых, развитая транспортная сеть, 

мощный внутренний рынок. Лишь к концу 1980-х гг. химическая индустрия 

стран ЕС в общем исчислении превысила объёмы производства США37.            

В 1995 г. на долю европейских стран приходилось 32% произведенной в 

                                                 
36 Химическая промышленность. [Электронный ресурс]. – URL: http://chemport.ru › chemindustry.shtml.(дата 
обращения 23.03. 2008) 
37 История развития химической промышленности. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/135798.(дата обращения 20.03. 2008) 
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мире химической продукции. По числу занятых в химической отрасли 

работников Западная Европа в 2 раза превосходит США и в 4 раза Японию38. 

Химическая промышленность дореволюционной России значительно 

отставала от США и стран Западной Европы. Достаточно сказать, что в            

1913 г. в России производилось серной кислоты в 14 раз меньше, чем в 

США, в 7,6 раза меньше, чем в Германии, в 5,5 раза меньше, чем в Англии и 

Франции. По общему объёму производства химической продукции Россия 

занимала 8-е место в мире39. Одним из главных факторов отставания 

химической отрасли в России стал характер предшествующих модернизаций, 

традиционный для развития страны в целом, когда в качестве инициатора 

преобразований выступала верховная власть. Насколько реформаторы 

осознавали важность развития той или иной отрасли для экономического 

развития страны, настолько и была развита данная отрасль.  

Химическая отрасль в стране практически не имела собственной 

сырьевой и производственной базы и в основном была полукустарной. 

Маломощные заводы и фабрики находились на низком техническом уровне. 

В 1913 г. в России было зарегистрировано 349 мелких химических 

предприятий, в которых работало 43 тысячи человек40. Богатейшие 

месторождения минерального сырья не разрабатывались. Химическая 

промышленность функционировала в основном на базе импортного сырья. 

Россия ввозила фосфориты из Марокко, колчедан из Испании, серу из 

Италии, калийные соли и полупродукты для красителей из Германии, 

селитру из Чили. 

Объемы валовой продукции химической промышленности резко 

возросли только в годы первой Мировой войны, когда власть осознала 

реальную необходимость в продуктах военно-химического производства. В 

стране началось строительство рудников, сернокислотных, коксохимических, 
                                                 
38 Мировая химическая промышленность. [Электронный ресурс]. – URL: http://revolution.allbest.ru/ (дата 
обращения: 20.03. 2008) 
39 Развитие химической промышленности в СССР /под общей ред. Л.А. Костандова, Н.М. Жаворонкова в 2 
т. М.: Наука, 1984. Т. 1. С. 13. 
40 Там же. С. 13. 
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фармацевтических заводов. Однако революция 1917 г., гражданская война и 

иностранная интервенция привели к громадному разрушению 

производительных сил страны, вызвали резкое падение всего 

промышленного производства. В частности, продукция тяжелой 

промышленности сократилась по сравнению с дореволюционным уровнем в 

5 раз41. В катастрофическом положении оказалась химическая отрасль. 

Многие ее предприятия были выведены из строя, добыча минерального 

сырья и топлива почти полностью прекратилась. На уцелевших заводах 

значительно сократился выпуск продукции из-за отсутствия топлива, сырья, 

а также свертывания производства в тех отраслях экономики, в которых 

потреблялись химикаты. Так, в 1918 г. в химической промышленности 

насчитывалось 456 предприятий, из которых эксплуатировались полностью 

только 100 и частично 189. В 1920 г. объем промышленной продукции 

составлял лишь 13,8% от уровня 1913 г.42. 

Восстановлением экономики занималась уже советская власть. Для 

управления народным хозяйством декретом ВЦИК и СНК в декабре 1917 г. 

при Совете Народных Комиссаров был создан Высший Совет народного 

хозяйства (ВСНХ), в составе которого был образован Отдел химической 

промышленности (Химотдел), руководителем которого был инженер-химик 

Л.Я. Карпов.  

В 1920 г. ВЦИК принял решение о разработке перспективного плана 

восстановления и развития народного хозяйства (ГОЭЛРО), рассчитанного 

на длительный период. Этот план стал первой комплексной программой 

развития всего народного хозяйства страны. Важное место в нем отводилось 

планам электрификации страны, развитию тяжелой промышленности, в том 

числе и химической, и промышленности строительных материалов. Согласно 

плану ГОЭРЛО в период 1922 – 1925 гг. были восстановлены и 

                                                 
41 Кацва Л. Трагедия большого скачка: Советский Союз в 30-е годы. Продолжение. [Электронный ресурс] – 
URL: http://www.sarist.narod.ru. (дата обращения: 12.03. 2009) 
42 Развитие химической промышленности в СССР /под общей редакцией Л.А. Костандова, Н.М. 
Жаворонкова. В 2 т. М.: Наука. 1984. Т. 1. С. 14. 
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реконструированы Донецкий, Березниковский, Славянский содовые заводы, 

Дербеневский, Кинешемский, Дорогомиловский анилинокрасочные заводы и 

другие предприятия химической промышленности, которые из месяца в 

месяц увеличивали выработку продукции. Возросли мощности действующих 

производств. Вступил в строй Пермский суперфосфатный завод, 

возобновилось производство суперфосфата на Тентелевском химическом 

заводе. Заметные успехи были достигнуты в лакокрасочной и резиновой 

промышленности, и, тем не менее, в 1924 – 1925 гг. удельный вес химии в 

валовой продукции советской промышленности составлял всего 4%43. 

В мае 1925 г. при Президиуме ВСНХ СССР под руководством 

председателя ВСНХ Ф.Э. Дзержинского состоялось совещание по вопросам 

развития химической промышленности, в решениях которого особое 

внимание было уделено мероприятиям, направленным на увеличение 

выпуска продукции основной химической и анилинокрасочной 

промышленности. Особенностью развития промышленности в период 

восстановления и реконструкции являлось преобладание капитальных 

вложений в строительство новых предприятий. Так, из общего объема 

капитальных вложений на новое строительство в 1925 г. было направлено 

80,7% в 1926 г. – 71,7%, в 1927 г. – 93% всех средств44. 

Наиболее трудной в химической отрасли являлась проблема создания 

отечественной сырьевой базы. «В стране развернулись геологоразведочные 

работы, которые привели в 1925 – 1926 гг. к открытию уникальных 

месторождений апатит-нефелиновых руд на Кольском полуострове. Были 

изучены месторождения серного колчедана и хрома на Урале, мирабилитов в 

Кара-Богаз-Голе, марганцевых руд в Чиатурах, Шатуре и т.д.»45. В эти же 

годы развернулось изучение недр Верхнекамья. Поисковыми работами, 
                                                 
43 Басыров Р.Р. Создание химической промышленности в Башкирской АССР в 1930-60-е гг. (Автореферат 
дис. … канд. ист. наук). [Электронный ресурс] – URL: http://www.ihist.uran.ru/files/Basirov.doc (дата 
обращения: 13.03. 2008) 
44 История Коммунистической партии Советского Союза: в 6-ти т. /Глав. редакция: Поспелов П.Н. [и др.]. Т. 
4, кн. 2. М.: Политиздат, 1971.  
45 История развития химической промышленности. [Электронный ресурс] – URL: http: 
//allchem.ru/pages/history/616 (дата обращения: 13.03. 2008) 
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которые должны были подтвердить догадки о залегании между Соликамском 

и Березниками калийных солей, необходимых для повышения плодородия 

почвы, руководил профессор Пермского университета П.И. Преображенский 

«За два года было пробурено одиннадцать скважин. Под слоями речных 

наносов, глинисто-мергелистых почв, гипса и каменной соли геологи 

обнаружили громаднейшие толщи калийных солей. Было подсчитано, что 

залежи калийных солей здесь намного превышают месторождения калия во 

всех странах, вместе взятых»46.  

Дальнейшее развитие химической промышленности было связано с 

планами индустриальной модернизации народного хозяйства, принятыми 

руководством страны в середине 1920-х гг., в период, когда 

восстановительный потенциал дореволюционного капитала 

промышленности был исчерпан. СССР оказался на той же начальной стадии 

индустриального преобразования экономики, на которой Россия была 

накануне первой Мировой войны. «В фабрично-заводской промышленности 

производилось лишь 20-25% национального дохода, тогда как сельское 

хозяйство давало около 50%. И в городе, и в деревне абсолютное 

большинство трудящихся было занято тяжелым ручным трудом»47. 

Время требовало новых вложений, резкого расширения 

промышленного строительства, что сделало задачу индустриализации 

приоритетной в экономическом развитии страны. На XIV (декабрь 1925 года) 

и XV (декабрь 1927 г.) съездах ВКП(б) был утвержден курс «…на скорейшее 

осуществление плана электрификации, развитие черной и цветной 

металлургии…, развитие химических производств, в особенности в части 

производства искусственных удобрений…»48. и приняты «Директивы по 

составлению первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

СССР». Разработанный на их основе проект первого пятилетнего плана            
                                                 
46 Жданов А.Ф. Березники – город уральских химиков. Молотов: 2-я кн. типография, 1956. 
47. Кацва Л. Трагедия большого скачка: Советский Союз в 30-е годы. Продолжение. [Электронный ресурс] – 
URL: http://www.sarist.narod.ru.(дата обращения: 12.03. 2009) 
48 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898 – 1970. Изд. 8-е, доп. и испр. 
М.: Политиздат, 1970. Т. 4. 1927 – 1931. С. 38. 
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(1 октября 1928 г. – 1 октября 1933 г.) был одобрен на XVI конференции 

ВКП(б) (апрель 1929 г.) «как комплекс тщательно продуманных и реальных 

задач».49 Этот план после его утверждения V съездом Советов СССР в мае 

1929 г.50 дал основания для проведения государством целого ряда мер 

экономического, политического и идеологического характера. 

К началу первой пятилетки химическая промышленность уже 

располагала большими разведанными запасами минерального сырья.            

В 1928 г. по общему выпуску химической продукции уровень 1913 года был 

превышен на 48%51. Однако достигнутый за этот период объем производства 

химической продукции не удовлетворял нужды народного хозяйства.            

В соответствии с планом химизации страны, выдвинутом в постановлении 

Совета Народных Комиссаров СССР «О мероприятиях по химизации 

народного хозяйства Союза ССР» от 28 апреля 1928 г.52, были повышены 

темпы строительства предприятий химической промышленности.  

К осени 1928 г. Главным управлением химической промышленности 

ВСНХ СССР был разработан окончательный вариант пятилетнего плана 

развития химической отрасли. В принятом документе большое значение 

придавалось вопросу создания промышленности минеральных удобрений и 

предусматривалось резкое увеличение производства минеральных удобрений 

со 175 тыс. тонн в 1928/29 гг. до более 8 млн. тонн в 1932 – 1933 гг.53 

Значительную роль в дальнейшем развитии химической науки и 

промышленности и внедрении ее разработок в народное хозяйство сыграл 

Комитет по химизации народного хозяйства СССР, образованный 28 апреля 

1928 г. во главе с Я.Э. Рудзутаком. В его состав вошли Г.М. Кржижановский, 

В.В. Куйбышев, А.Н. Бах, Э.В. Брицке, Н.П. Горбунов, большая группа 

                                                 
49 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5-ти т. (1917-1967) М.: Политиздат, 1967. 
Т.2. С. 26. 
50 Там же. С. 60. 
51 Развитие химической промышленности в СССР 1917-1980 /под общей редакцией Л.А. Костандова, Н.М. 
Жаворонкова в 2 т. М.: Наука, 1984. Т.1. С.17. 
52 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5-ти т. 1917-1967 гг. М.: Политиздат, 
1967. Т. 1. С. 720. 
53 Там же. Т. 2. С. 21. 
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инженеров и производственников. В составе Госплана СССР была 

образована химическая секция, были также усилены Главное управление 

химической промышленности ВСНХ СССР и его научно-технические 

институты.  

Руководством страны был взят курс на создание предприятий нового 

типа – мощных промышленных комбинатов, по размерам и технической 

оснащенности не уступавших лучшим образцам Запада. В соответствии с 

выбранной стратегией, они были задуманы масштабно. На 65 крупнейших 

строек первой пятилетки приходилось около 45% всех капиталовложений54. 

Строительство большинства из них велось по проектам, заказанным за 

границей: в США, Канаде и странах Западной Европы, и с применением 

самой современной техники и технологий. Создание крупных комбинатов 

намечалось и в химической промышленности.  

В августе 1929 г. ЦК ВКП(б) принимает резолюцию «О деятельности 

Северного химического треста», которая явилась широкомасштабной 

программой развития химической промышленности СССР, в том числе и на 

Урале, в частности в районе Верхней Камы. В этом постановлении 

говорилось: «Урал – район величайших и разнообразнейших сырьевых 

ресурсов (фосфоритных руд, калийных солей, серных колчеданов, 

флотационных хвостовотходов и сернистых газов медеплавильного 

производства, коксовых газов, хромовых руд и соляных рассолов и т. п.), 

является одной из решающих баз для развития основной химии, туковой и 

коксобензольной промышленности, лесохимии и т.д.»55. Летом 1929 г.          

А.А. Жданов в докладе на I Вятской окружной конференции ВКП(б) со всей 

остротой поставил вопрос о развитии химической промышленности в 

верховьях Камы, подчеркивая необходимость разработки богатейших 

залежей природных ископаемых Урала56.  

                                                 
54 История Коммунистической партии Советского Союза. М.: Политиздат, 1971. Т. 4, кн. 2. С. 129. 
55 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5-ти т. 1917-1967 гг. М.: Политиздат, 
1967. Т. 2. С. 112. 
56 Там же. С. 17. 
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Высокая оценка сырьевых ресурсов Урала имела под собой научное 

обоснование. Главным природным богатством Верхнекамья является соль. 

Соляные варницы появились здесь еще в начале XV века. Около 1430 г. 

вологодские купцы Калинниковы на левой притоке Камы – р. Усолка 

заложили селение Усолье-на-Камском и начали выварку соли.57. 

Солеварение, возникшее как горный промысел, стало началом развития 

промышленности на Урале и первой попыткой освоить богатейшее 

месторождение солей Верхнекамья. Однако масштабная государственная 

идеология освоения и развития этого края была заложена 

солепромышленниками Строгановыми. «В 1558 г. Строгановы получили 

грамоту Ивана Грозного на владение обширными верхнекамскими землями и 

начали строить на правом берегу реки Камы крупный деревянный острог 

Пыскор с соляными промыслами и громадным по тем временам монастырем 

Российского значения»58. Залежи соли были обнаружены и неподалеку от 

Пыскорского монастыря, на левом берегу Камы и острове Березовом.            

В середине XVII века здесь образуется ряд селений: Березники, Веретья, 

Дедюхино, Зырянка, Ленва. Основным занятием жителей края стало 

солеварение.  

В 1755 году Березниковская группа варниц дала 1,3 млн. пудов соли. 

Соль сплавлялась по Каме и Волге в район Нижнего Новгорода на 

Макарьевскую ярмарку, откуда она вывозилась во все уголки Российской 

империи. Однако на самом острове промысел постепенно приходит в упадок, 

и к концу XVIII века слободка опустела. Центр солеварения переместился в 

селение Дедюхино. «На многие сотни метров вдоль левого берега Камы 

протягивались дедюхинские сользаводские причалы. Не были утрачены 

традиции солеварения и в окрестных от Дедюхина селах: Лёнве,            

Усть-Зырянке и Веретии»59. Кроме того, жители округи занимались 

                                                 
57 Пермская область, г. Соликамск. [Электронный ресурс]. - URL: http//www.psu.ru/school26/geo/solikamsk.ht 
(дата обращения: 04.11. 2009) 
58 Баньковский Л. Мы, березниковцы, издревле люди городские! // Березниковский рабочий. 2002. январь. 
59 Там же. 
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кузнечным и кожевенным делом, синением холстов и другими промыслами. 

Известный историк, археолог, этнограф и литературовед П.С. Богословский, 

уроженец села Веретия, на страницах «Пермского краеведческого сборника», 

издававшегося в 1920-е гг. в Пермском университете, пишет: «Урал XVIII – 

первой половины XIX веков – не просто огромный промышленный район 

России. Это настоящая горнозаводская цивилизация»60.  

С развитием капитализма после реформы 1861 г. солеварение получает 

новый импульс для развития. В соляную промышленность Прикамья пришли 

предприниматели капиталистического типа: Любимов, Балашов, Вилисов и 

другие. В русле развернувшейся «александровской модернизации» в крае 

возникают земские учреждения, строится луньевская ветвь железной дороги, 

появляется станция железной дороги «Веретия» или «Усольская». В 1873 

году Любимов на бывшем Березовом острове (протока Камы к тому времени 

уже исчезла, и остров соединился с берегом) отстраивает солеваренный 

завод, который давал ежегодно до 2 млн. пудов соли61, что составляло 21% 

всей соли, производимой в России62. С восстановлением соляного промысла 

возрождается и поселок, получивший название Березники.  

В 1883 г. в Березниках на основе применения технологии соединения 

раствора поваренной соли и бикарбоната аммония, разработанной 

бельгийским инженером химиком Сольвэ, появляется первый в России 

содовый завод «Любимов, Сольве и К°», мощностью 6 тыс. т. соды в год63.       

К 1900 г. производство соды выросло в 4 раза и достигло выработки в            

24,6 тыс. т. соды в год64. К 1914 г. на долю Березниковского содового завода 

приходилось до 30% соды, выработанной в стране65.  

Национальный кризис, разразившийся в России во втором десятилетии 

                                                 
60 Богословский П.С. // Пермский краеведческий сборник. Вып. II. 
61 Немирович-Данченко В.И. Кама и Урал. Очерки и впечатления. СПб., 1890. 
62 Петухов О. О Веретии помнит Прикамская земля. // Березниковский рабочий. 1997. № 52.  
63 Развитие химической промышленности в СССР 1917-1980: в 2 т. / под общ. ред. Л.А. Костандова, Н.М. 
Жаворонкова. М.: Наука, 1984. Т. 1. С. 85. 
64 Там же. С. 85. 
65 Промышленность Прикамья. [Электронный ресурс] – URL: http: //enc.permkultura.ru/showObject.do?… 
(дата обращения: 04.11. 2009) 
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XX века, тяжело отразился на социально-экономическом развитии 

Верхнекамья. Результаты модернизации начала XX века были утрачены, 

рыночный уклад уничтожен, утеряны кадры организаторов производства, 

инженеров, квалифицированных рабочих.  

Решение о характере и темпах модернизации в середине 1920-х гг. в 

Советской России принималось трудно. Это было время глубокого кризиса в 

руководстве ВКП(б), связанного с уходом В.И. Ленина с политической 

арены. В ходе ожесточенной борьбы за лидерство в партии, при отсутствии 

единых подходов к вопросу о модернизации и без каких-либо надежных 

источников финансирования И.В. Сталину удалось убедить большинство 

членов ЦК ВКП(б) о необходимости и возможности построения социализма 

в одной стране. Важным условием построения и сохранения нового 

государства должна была стать модернизация всей экономики страны.  

Таким образом, низкий уровень развития химической промышленности 

в дореволюционной России и общенациональный кризис 1917 – 1920-го гг., 

вызвавший катастрофическое падение объема производств в отрасли, 

поставил процессы восстановления и дальнейшего развития химической 

промышленности в число приоритетных задач Советского государства.            

В ходе реконструкции предприятий и создании новых химических 

производств в 1920-е гг., стало возможным не только восстановить 

дореволюционные показатели выхода продукции, но и включить 

химическую промышленность в планы индустриальной модернизации.  

Высокий промышленный потенциал Верхнекамья, включавший в себя 

развитую инфраструктуру: наличие большой судоходной реки и 

горнозаводской железнодорожной ветки, соединявшей Верхнекамье с 

транссибирской магистралью; исторически сложившиеся традиции 

промышленного солеварения; существование в Березниках крупного 

содового завода с наработанными технологиями - послужили основанием для 

выбора здесь строительной площадки под новый, громадный по масштабам 

производства химический комбинат.  
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1.2. Технико-экономическое обоснование, состав производств и 
организация строительства Березниковского химического комбината  

В апреле 1929 г. вышло постановление Коллегии Главхима 

(Приложение 1, с. 182)66, в котором поручалось объединению «Химстрой», 

занимавшемся техническим проектированием химических предприятий, в 2-х 

недельный срок составить ориентировочный Генеральный план размещения 

Березниковского химического комбината (Приложение 2, с. 187)67.  

Березниковский химкомбинат должен был войти в число «модельных 

предприятий», на базе которых предполагалось добиться ускоренного 

развития «тех отраслей народного хозяйства вообще и промышленности в 

частности, на которые выпадает главная роль в деле обеспечения обороны и 

хозяйственности страны…»68, с тем, чтобы впоследствии достижения 

индустриализации подвести под все народное хозяйство. Это обстоятельство 

налагало особую ответственность на авторов технико-экономического 

обоснования69 Березниковского химкомбината. В работе над проектом 

комбината принимали участие видные советские ученые: М.С. Келдыш,            

Н.Н. Гениев, П.С. Белов, Д.П. Козырев.  

Значительная часть проектов для комбината была заказана за границей 

(Приложение 3, с. 188)70. Это было обычной практикой в эпоху 

индустриализации. По утверждению историка Б.М. Шпотова «Большинство 

советских предприятий, созданных в годы первых пятилеток, были 

построены на основе иностранных технологий, поставок оборудования, 

содействия и оказания технической помощи»71.  

                                                 
66 Постановление коллегии Главхима от 24 апреля 1929 г.: / Протоколы заседания коллегии Главного 
управления химической промышленности (подлинники и копии) // РГАЭ. Ф. 3106. Оп. 2. Д. 315. Л. 197. 
67 Эскизный проект Генерального плана Березниковского химического комбината. 
68 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898 – 1970. Изд. 8-е, доп. и испр. 
М.: Политиздат, 1970. Т. 4. 1927 – 1931. С. 33. 
69 «Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината», составленная технико-
экономический отделом Химпроекта ВСНХ СССР Всехимпрома, появилась лишь в августе 1930 г. В это 
время в Березниках уже в течение года шли подготовительные работы, и началось возведение первых 
корпусов химического комбината. 
70 Доклад работника торгового представительства СССР в Германии инженера Проэктора. //РГАЭ. Ф. 8124. 
Оп 2. Д. 15. Л. 511. 
71 Шпотов Б.М. Компания Форда и Россия. 1909 — 1929 гг. // США: экономика, политика, культура. 1999.  
№ 5. С. 80 — 82. 
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Химический комбинат в Березниках первоначально мыслился как 

туковый, «выпускающий высококонцентрированные удобрения с 

содержанием как необходимых почве питательных веществ (фосфор, азот, 

калий), так и парных комбинаций, а также высококонцентрированных 

одинарных туков»72.  

Состав производств комбината, расположенного в районе 

Верхнекамских соленосных отложений, должен был строиться на основе 

использования всех местных источников сырья при полном отказе от 

дальнепривозных видов материалов. Расположение Березников в отношении 

путей сообщения заставляло ориентироваться в выборе ассортимента 

продукции на внутренний рынок, за исключением экспортных каустических 

продуктов.  

Другим фактором, влияющим на ассортимент комбината, являлась 

удаленность Березников от важнейших сбытовых его баз. Вследствие этого 

было необходимо продумать о качественном составе продукции. Так, 

например, в отношении туков это требование вызывало необходимость 

повысить в них концентрацию питательных веществ, что давало бы больший 

экономический эффект и делало их максимально транспортабельными.  

24 апреля 1929 года коллегия Главхима утвердила промышленное 

задание по Березниковскому химическому комбинату, которое было разбито 

на две очереди (Приложение 1, табл. 1)73. Согласно утвержденному 

коллегией Главхима промышленному заданию в ассортимент продукции 

первой очереди Березниковского химкомбината входили: аммиак, азотная и 

серная кислота, аммиачная селитра и преципитат (Приложение 1, табл. 2).  

В планах 2-й очереди комбината в составе производств предполагалось 

расширить ассортимент продукции и увеличить ее количество. 

Планировалось, например, увеличить выход продукции азотной кислоты на 

                                                 
72 Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР Всехимпром. 
Химпроект. Москва. 1930 г. Август. // Архив музея ОАО «Азот». С. 450. 
73 Постановление коллегии Главхима от 24 апреля 1929 г.: / Протоколы заседания коллегии Главного 
управления химической промышленности (подлинники и копии). // РГАЭ. Ф. 3106. Оп. 2. Д. 315. Л. 197. 
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12 тыс. тонн в год, аммиачной селитры на 65 тыс. тонн, серной кислоты на 

145 тыс. тонн в год (Приложение 1, табл. 3.)74.  

Однако уже в процессе проектирования и на начальном этапе 

строительства в состав производств и производственных мощностей 

комбината начали вноситься изменения, которые были связаны с более 

взвешенным, научно-обоснованным подходом, сделанным ведущими 

учеными-химиками страны к возможностям комбината и тому составу 

производств, которые были утверждены Главхимом ранее и уже начаты 

строительством.  

При обсуждении оптимальной группы производств Березниковского 

химкомбината, были рассмотрены пять вариантов выхода продукции 

(Приложение 4, табл. 1)75. В результате, с учетом уже строящихся 

производств, были выбраны: IV-й вариант для 1-й очереди и V-й вариант для 

2-й очереди комбината76. Выводы специалистов были однозначны: 

«Намеченное Главхимом комбинирование производств и производственных 

мощностей неудачно. Так, например, преувеличен масштаб сернокислотного 

производства и преуменьшен в отношении выпуска азотной кислоты. В 

результате в работе комбината отсутствует маневренный резерв и возникает 

напряжение с выходом основной продукции»77.  

По рекомендации ученых в состав производств были внесены 

изменения. К первой категории изменений относилось включение в состав 

производств ряда новых направлений, как, например, калийной группы, не 

относящейся к производству туков, а также реальные перспективы 

реконструкции и дублирования существующих заводов. В основе этих 

рекомендаций лежал ряд причин.  

                                                 
74 Постановление коллегии Главхима от 24 апреля 1929 г.: Протоколы заседания коллегии Главного 
управления химической промышленности (подлинники и копии). // РГАЭ. Ф. 3106. Оп. 2. Д. 315. Л. 197. 
75 Краткое обоснование строительства 2-й очереди Березниковского тукового комбината и уточнение 
номенклатуры и масштаба производства 1-й очереди. // РГАЭ. Ф. 8124. Оп. 2. Д. 66. Л. 19.  
76 Постановление коллегии Главхима от 24 апреля 1929 г.: Протоколы заседания коллегии Главного 
управления химической промышленности (подлинники и копии) 16 октября 1928 г. -30 апреля 1929 г. // 
РГАЭ. Ф. 3106. Оп. 2. Д. 315. Л. 4. 
77 Краткое обоснование строительства 2-й очереди Березниковского тукового комбината и уточнение 
номенклатуры и масштаба производства 1-й очереди. // РГАЭ. Ф. 8124. Оп. 2. Д. 66. Л. 4. 
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Во-первых, создание крупного химического комбината на территории 

богатой залежами калийных солей без планирования калийных производств в 

экономическом плане было бы крайне недальновидно.  

Во-вторых, перспективы реконструкции и дублирования 

существующих заводов создавали условия для организации единого 

технологического цикла производств, что в значительной степени расширяли 

возможности всего Березниковского комбината. 

Для второй категории изменений характерны изменения в составе 

самого тукового комбината. В их числе – выпадение из состава производств 

получение преципитата и кали-аммиачной селитры при сокращении 

производства серной кислоты до 54%, что не нарушало комбинирование 

производств и сохраняло масштаб основных заводов 1-й очереди комбината 

уже начатых строительством. В окончательном варианте в состав 

Березниковского комбината входили:  

1. содово-хлорная группа производств;  

2. азотно-туковая группа производств; 

3. калийная группа производств.  

1. Cодово-хлорная группа состояла из действующих заводов: 

кальцинированной соды по методу Сольве, каустической соды по способу 

Левига и хлорного завода (Приложение 4, табл. 1)78. Дальнейшее развитие 

этой группы планировалось по пути интенсификации содового производства 

за счет строительства нового завода хлористого бария на 2 тыс. тонны в год, 

а также каустического завода и цеха соды бикарбоната, что должно было 

резко увеличить количество продукции содово-хлорной группы. 

2. В состав азотно-туковой группы входило 8 заводов по производству 

аммиака, азотной кислоты, натровой, калиевой, аммиачной селитры, сульфат 

аммония, серной кислоты и лейна-селитры общей мощностью 262,9 тыс. 

                                                 
78 Краткое обоснование строительства 2-й очереди Березниковского тукового комбината и уточнение 
номенклатуры и масштаба производства 1-й очереди. // РГАЭ. Ф. 8124. Оп. 2. Д. 66. Л. 5. 
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тонн продукции в год (Приложение 4, табл. 3.)79 и нескольких 

вспомогательных цехов  

3. Калийная группа планировалась строительством на базе основного 

процесса электролиза хлористого калия и использования его продуктов. 

Содово-хлорная, азотно-туковая и калийная группы были связаны 

между собой наличием идентичного технологического процесса и создавали 

законченный цикл производств, дающий полное использование веществ, 

производимых Березниковским химкомбинатом (Приложение 4, с. 191)80.  

Сырьевая база планируемого состава производств химического 

комбината представляла собой ряд необходимых компонентов, в состав 

которого входили: серный колчедан, калий, фосфориты, уголь, кокс, 

известняк. Непосредственно, в районе Березников залегали только калийные 

соли. Чтобы получить полный состав планируемой продукции, необходимо 

было недостающую часть сырья доставлять на предприятие с других 

месторождений, которые находились в том же Верхнекамском регионе, но на 

некотором удалении от г. Березники (Приложение 4, табл. 4.)81. Этот факт 

вызвал сомнения в целесообразности строительства комбината в районе 

березниковской площадки еще на этапе проектирования. Вопрос 

себестоимости продукции был одним из важнейших. Тем не менее, из 

городов Прикамья (Березники, Губаха, Соликамск, Пермь), претендующих на 

строительство комбината, преимущественное положение оказалось у 

Березников. 

Согласно расчетам, представленным технико-экономическим отделом 

Химпроекта, которые включали транспортные издержки на провоз топлива 

(Приложение 4, табл. 5)82, доставку сырья и сбыт продукции и с учетом 

                                                 
79 Краткое обоснование строительства 2-й очереди Березниковского тукового комбината и уточнение 
номенклатуры и масштаба производства 1-й очереди. // РГАЭ. Ф. 8124. Оп. 2. Д. 66. Л. 5. 
80 Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР Всехимпром. 
Химпроект. Москва. 1930 г. Август. // Архив музея трудовой славы П/О «АЗОТ» С. 27-29. 
81 Краткое обоснование строительства 2-й очереди Березниковского тукового комбината и уточнение 
номенклатуры и масштаба производства 1-й очереди. // РГАЭ. Ф. 8124. Оп. 2. Д. 66. Л. 32. 
82 Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР Всехимпром. 
Химпроект. Москва. 1930 г. Август // Архив музея трудовой славы ОАО «АЗОТ». С.11-12. 
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дальнейшего развития железнодорожных и водных путей сообщения 

березниковская площадка оказалась наиболее перспективной. В пользу 

Березников говорил и тот факт, что в здесь имелись все необходимые 

условия для развития содового производства и промышленной переработки 

хлористого калия, как по сырьевым возможностям, так и по наличию здесь 

действующего содово-хлорного производства.  

Кроме того, расширение содово-хлорной группы заводов и 

строительство аммиачно-туковой, помимо чисто технологических связей 

лежащих в основе избранного состава производств комбината, давали и ряд 

других преимуществ, заключающихся в организационно-производственном и 

административно-хозяйственном объединении заводов. В частности, 

общность энергетического хозяйства, которое при необходимости можно 

было укрупнить, что приводило бы снижению капитальных затрат на новое 

строительство и эксплуатационные расходы. К тому же ряду преимуществ 

относилось и общность складских помещений. 

Первоначально ориентировочная стоимость комбината составляла       

88 млн. руб. (Приложение 4, табл. 6)83. После уточнения номенклатуры и 

масштаба производств, расчетная стоимость заводов БХК 1-й и 2-й очереди 

выросла до 141 122 000 рублей (Приложение 4, табл. 7)84. Из них стоимость 

заводов 1-й очереди Березниковского химкомбината (IV вариант) составила 

31 736  тыс. рублей, заводов 2-й очереди (V вариант) – 109 386 тыс. рублей. 

При этом экономия средств за счет комбинирования производств могла 

составить до 25 млн. руб.85.  

Следующим фактором, утверждающим преимущество строительства 

комбината в Березниках, являлся социально-политический аспект.            

По утверждению авторов экономического обоснования: «…Развертывание 

строительства в Березниках, расположенных на далекой окраине, но при 
                                                 
83 Пояснительная записка к эскизному проекту ГЕНПЛАНА БХК.// РГАЭ. Ф. 8124. Оп 2. Д. 63. Л. 6, 6 (об). 
84 Стоимость заводов БХК после уточнения номенклатуры и масштаба производств 1-ой и 2-й очереди // 
РГАЭ. Ф. 8124. Оп. 2. Д.63. Л. 19. 
85 Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР ВСЕХИМПРОМ. 
Химпроект. Москва. 1930 г. Август // Архив музея трудовой славы ОАО «АЗОТ». С. 45. 
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функционирующем промышленном предприятии (содовый завод), опередило 

темпы развертывания химических строительств в центре, но начатых на 

пустом месте, таких как Бобрики и Воскресенск»86. 

При всех положительных моментах, говорящих в пользу развертывания 

химического производства вблизи Березников, территория, где 

предполагалось разместить корпусы заводов комбината, имела 

существенный недостаток – отсутствие естественной площадки для 

строительства. «Низкий, заболоченный берег ежегодно затоплялся в большей 

части вешними водами Камы (Приложение 3, с. 188). Решить эту проблему 

можно было двумя способами: построить защитную дамбу и отсыпать 

территорию привозным грунтом на высоту от двух до четырех метров, а 

также обеспечить устройство особых фундаментов, способных сохранить 

устойчивость зданий на болотистой почве и слабом насыпном грунте. Или 

отдалить площадку от заболоченной местности на несколько километров до 

поселка Чуртан. В этом случае потребовалось бы проложить два 

дополнительных канала: для подвода воды и для отвода промышленных 

стоков и построить подвесную дорогу для подвоза сырья и отгрузки готовой 

продукции. Расчеты показали, что подсыпка территории окажется гораздо 

дешевле» (Приложение 5, с. 196)87.  

26 июля 1929 г. Главное управление химической промышленности 

утвердило Генеральный план строительства на площадке примыкающей к 

территории содового завода. Для организации и ведения работ на 

строительстве Березниковского химкомбината в июне 1929 г. на основе 

действующей в Березниках с 1926 г. конторы «Новострой», занимающейся 

реконструкцией содового завода, было создано построечное управление 

Березникихимстрой, непосредственно подчинявшееся Всехимпрому. Группа 

действующих предприятий, в состав которых входил и старый содовый 
                                                 
86 Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР Всехимпром. 
Химпроект. Москва. 1930 г. Август // Архив музея трудовой славы ОАО «АЗОТ». С. 46. 
87 Протокол заседания комиссии по проверке места для постройки БХК от 13. 06. 1929. / Сводная 
экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР Всехимпром. Химпроект. 
Технико-Экономический отдел. Москва. 1930 г. Август. // Архив музея ОАО «Азот». С. 357. 
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1-й заместитель, 
Главный инженер 2-й заместитель 

Два помощника,  
назначаются правлением ВСНХ по 

представлению начальника Управления  

2. Главная 
бухгалтерия 

3. отдел 
Технический  

4. отдел 
Строительный  

6. Отдел 
снабжения 

7. Представительства в 
Москве, Свердловске, Перми 

1. Управление 
делами 

5. Монтажный  
отдел 

Начальник Управления по 
строительству БХК

завод, составляли химкомбинат с подчинением Севхимтресту. Строительство 

велось Управлением строительства хозяйственным способом, при полном 

отсутствии контрагентов в строительных работах и незначительном 

удельном весе их в монтаже.  

Начальником построечного управления в конце апреля 1929 г. был 

назначен В. Петров. Однако вскоре, из-за разногласий с комиссией 

Севхимтреста и Химпроекта по поводу места для строительной площадки 

будущего комбината, он отказался от занимаемой должности и покинул 

Березники. Исполнение обязанностей начальника строительства было 

возложено на его заместителя И.Н. Омельяновича.  

Согласно «Положению о Государственном Управлении на постройке 

Березниковского химкомбината» от 13 января 1930 г., подписанному 

заместителем председателя ВСНХ СССР М. Руджимовичем, структура 

управления строительством выглядела следующим образом (схема 1). 

Схема 1 
Структура управления строительством БХК88 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Положение о государственном Управлении по постройке БХК. // ГАПК. Ф. Р-1035. Оп. 1. Д. 28. Л. 213. 

Технические службы Управления по строительству БХК 
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По проекту в состав Березниковского комбината 1-й очереди входило: 

10 заводов с количеством корпусов – 28; 15 важнейших вспомогательных 

сооружений: ТЭЦ, транспортные подстанции, водонасосные станции;            

7 подсобных предприятий: заводы силикатного и красного кирпича, 

механический городок и другие объекты. Высокий статус комбината 

никак не отразился на организации дел по его строительству. По сути, к 

развертыванию работ на березниковской площадке оказались не готовы.  

Так, например, строительство первой очереди Березниковского 

комбината значительную часть времени протекало в условиях отсутствия 

четкого Генерального плана развития химической промышленности в 

Березниках. В выводах комиссии ОК РКИ Верхне-Камского округа 

отмечалось: «Генеральный план составлен и утвержден Главхимом в общем, 

но в отдельных своих частях все время уточняется с изменениями мест для 

строящихся объектов. Увязка технологических проектов цехов зачастую 

ведет к изменению размеров строящихся зданий, что вызывает 

неуверенность в работе». Работы по строительству комбината начинались по 

эскизам. Однако и эскизы были представлены не в полном объеме, без 

обоснованных чертежей на фундаменты и объекты, при фактическом 

отсутствии сметных проектов (Приложение 6, табл. 1)89. 

Календарный план представления чертежей так же ни к одному из 

промышленных объектов выдержан в сроки не был. Получение даже 

начальных чертежей запаздывало от четырех месяцев до полугода90. Так, 

например, к закладке газгольдера и газогенераторного корпуса вынуждены 

были приступить весной 1930 г. без значительной части готовых чертежей. 

Работы по теплоцентрали начались в июне 1930 г., а чертежи поступали до 

апреля 1931 г. (Приложение 6, табл. 2)91.  

                                                 
89 Выводы комиссии ОК РКИ В-Камского округа по обследованию степени проведения в жизнь 
постановления ЦК ВКП (б) по докладу Севхимстроя, Химкомбината и Химстроя // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 
1. Д. 291. Л. 28. 
90 Доклад начальника строительства М.А. Грановского О положении дел на стройке. // ПермГАНИ. Ф. 59. 
Оп. 1. Д. 28. Л. 192(об). 
91 Краткая общая характеристика строительства // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 174(об.) 
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Документация по заводу бертолетовой соли и водонасосной станции 

поступила лишь в августе-сентябре 1930 г., в то время как согласно 

постановлению РЗ СТО от 10 марта 1930 г. строительные работы на этих 

объектах должны были быть закончены. Прибывший в конце 1929 г. новый 

начальник Управления по постройке Березниковского химкомбината            

М.А. Грановский (Приложение 14, с. 232) застал удручающую картину: 

«Работы по сооружению фундаментов под основные производственные 

здания продвигаются медленно из-за нехватки рабочих рук и отсутствия 

документации на заводы. Запланированные сроки пуска первой очереди 

Березниковского комбината (1 октября 1930 г.) находятся под угрозой»92.  

Отсутствие на строительстве до начала работ полных проектов и 

объяснительных записок к ним самым тяжелым образом отразилось на 

начальном этапе строительства. Руководство стройки было лишено 

возможности своевременно просмотреть технические проекты, и, в случае 

необходимости, своевременно поднять вопрос о внесении соответствующих 

изменений. В результате, изменения приходилось вносить уже в процессе 

строительства и даже после окончания основных работ. Отсюда – 

перепроектировки, задержки в работе и переделки. Так, в связи с поздним 

получением чертежей, железобетонное здание завода бертолетовой соли 

пришлось перепроектировать в более упрощенный тип с целью ускорения и 

облегчения ведения работ в зимний период. 

Однако не только опозданием чертежей характеризовались 

ненормальные условия строительства Березниковского химического 

комбината. Практически все время пока велись строительные работы 1-ой 

очереди комбината, имели место значительные исправление в проектах. В 

отчетном докладе начальника строительства М.А. Грановского за 1929 – 1930 

гг. отмечалось, что примеры несвоевременного поступления и переделок 

рабочих чертежей, получаемых от Химпроекта и Энергостроя, имели место 

                                                 
92 Проверка подготовленности предприятий Березниковского химкомбината к выполнению 
производственной программы на 1929 – 1930 гг. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 291. Л. 61. 
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по всем заводам и важнейшим сооружениям комбината. Так, например: 

первоначально запроектированное здание кристаллизационного отделения 

аммиачной селитры как 2-х этажное, каменное в дальнейшем было 

перепроектировано в 4-х этажное, бетонное. Это привело к необходимости 

укрепления фундаментов, частичной ломке уже законченных стен, а главное, 

к сильному запозданию строительных работ, так как исправленные чертежи 

были получены на строительство лишь к концу строительного сезона.            

На ТЭЦ представилась возможность приступить к основным работам по 

бетонированию фундаментов лишь к концу июня 1930 г., так как 

распределительное устройство, ранее запроектированное в составе главного 

здания, в дальнейшем было перенесено в другое место и т.п. В связи с этими 

обстоятельствами начальник строительства М.А. Грановский отмечал: 

«Наиболее характерным примером безответственности проектирования 

является проектирование водонасосной станции, не говоря уже о том, что в 

результате беспрерывного перепроектирования, строительство получило 

возможность приступить к работам по водонасосной станции лишь в конце 

августа – начале сентября и еще до настоящего времени производится целый 

ряд изменений в ее проектирование»93. 

Типичным было также то, что зачастую в проектах не было увязки в 

размещении фундаментов под аппаратуру с фундаментами стен строящихся 

объектов, вследствие чего, эти фундаменты налегали друг на друга.            

В результате требовалось изменять конструкции и делать обходы. Так, 

например, железобетонные площадки и фундаменты для аппаратуры на 

заводе аммиачной селитры, очистке и др. объектам были сделаны по проекту 

чрезмерно громоздкими по сравнению с той аппаратурой, которая на них 

поставлена. С другой стороны, приходилось укреплять площадки и 

перекрытия, оказавшиеся недостаточными, как, например, в цехе 

компрессии. В итоге, «…буквально все железные площадки во всех заводах 

                                                 
93 Доклад начальника строительства М.А.Грановского О положении дел на стройке // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 
1. Д. 28. Л. 192 (об.). 
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потребовали перепроектировки»94. Кроме того, несвоевременное получение 

чертежей, к тому же содержавших значительное количество недостатков и 

просчетов привело, к тому, что в условиях Березников фундаменты под 

аппаратуру пришлось воздвигать зимой, в тепляках, уже после окончания 

строительства зданий.  

Тяжелейшей проблемой стало и технологическое обоснование 

проектов. В силу того, что чертежи на фундаменты и объекты составлялись в 

отрыве от непосредственного места строительства комбината, нередки были 

случаи, когда глубина заложения фундамента по проектам не 

соответствовала их фактическому заложению, так как непосредственные 

исполнители проектов слабо знали условия местности и состояние грунта.  

В качестве примера приведем типичную ситуацию, возникшую при 

проектировании стен насосного отделения. Начальник строительства        

М.А. Грановский отмечал: «После вариантов эскизного проекта, 19 марта 

1930 г. получен чертеж № 124 к – 407, коим предусмотрена забивка свай под 

флютбет и под стены насосного отделения 488 шт. свай, при толщине 

флютбета машинного здания 1 метр. При просмотре присланного 

Химпроектом к этому чертежу расчета, было замечено, что в основу расчета 

была принята отметка горизонта высоких вод 120,00 м., вместо принятого, на 

основе наблюдений для всего комбината, 122,05 метра. Кроме того, на плиту 

флютбета Химпроектом была принята полезная нагрузка 4 тонны на 1 кв.м., 

каковую нагрузку при наших подсчетах обосновать не представилось 

возможным, т.к. полезная нагрузка от труб, наполненных водой, составляет 

всего 0,5 тонны на 1 м2. Следовательно, количество свай, рассчитанное на 

пониженное гидростатическое давление (вместо 122,05 всего лишь 120,0 с 

учетом противодействующей нагрузки) оказалось недостаточным; об этом 

обстоятельстве был уведомлен Химпроект»95. Совершенно очевидно, что 

подобное проектирование не могло не отразиться на ходе строительства. 
                                                 
94 Доклад начальника строительства М.А.Грановского О положении дел на стройке // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 
1. Д. 28. Л. 193. 
95 Там же Л. 193. 
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Значительный объем работ пришлось перенести на последние месяцы 

осеннего и зимнего периода, что в условиях Березников создало ряд 

дополнительных трудностей и привело к нарушению сроков окончания 

строительных работ и значительному их удорожанию. 

Вопрос о приближении проектирования к условиям стройки не раз 

поднимался руководством управления Березникихимстрой96. «…Необходимо 

приблизить проектирование к стройкам. Нужно проектирующим 

организациям проектировать не только в центре, но и на промплощадке, где 

имеется возможность на месте увязать все проектные вопросы.… 

Строительству приходилось с большим трудом, путем специальных приказов 

Председателя Всехимпрома добиваться посылки на строительство 

проектировщиков для увязки трасс сложнейшей коммуникации…». Однако, 

как свидетельствуют документы, вопрос о грамотном и своевременном 

проектировании так и не был до конца решен на протяжении всего 

строительства Березниковского химкомбината. «К сожалению, приходится 

отметить, что опыт строительства первой очереди комбината не учтен 

Химпроектом. Со 2-й очередью повторяется то же что и с первой. 

Строительство уже приступило к работам 2-й очереди. Однако нет чертежей 

по ряду заводов, вследствие чего нет возможности дать заключение по 

проектам в целом. Нет значительного количества чертежей под аппаратуру, 

уже имеют место изменения и аннулирования чертежей (Компрессия). 

…Совершенно необходима и своевременна организация института для 

технологической и строительной консультации. Это даст возможность 

обеспечить грамотное решение вопросов, упрощение работ и удешевление 

стоимости строительства»97.  

Слабость технологической составляющей проекта подкреплялась и 

непродуманностью экономического обоснования строительства БХК. 

Строительство I-ой очереди Березниковского химического комбината 

                                                 
96 Краткая общая характеристика строительства // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 175. 
97 Там же. Л. 175 (об) 
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началось по существу без смет. На 01.01.1930 г. сметы имелись только на            

3 объекта из 26 намеченных к строительству первой очереди комбината 

(Приложение 6, табл. 1)98. Проверка, проведенная комиссией ОК РКИ 

Верхне-Камского округа в декабре 1929 года, показала: «…План на            

1929 – 1930 гг.: Капиталовложения окончательно не утверждены. Сумма 

колеблется с 58 млн. руб. до 28 млн. рублей, последний вариант – 42 млн. 

руб. (34 млн. руб. Химкомбинату, до 8 млн. руб. – Северхимпрому и третьим 

лицам). Стоимость же определяется в 23 млн. руб. без оборудования. Такое 

неопределенное положение недопустимо!»99. 

Сметы на отдельные заводы начали поступать лишь в конце 1930 г. и 

поступали вплоть до июня 1931 г. При этом качество смет было таким, что 

порой требовалось их кардинальное исправление. Финансовые документы 

были составлены очень небрежно, с массой арифметических погрешностей. 

Довольно часто выявлялось несоответствие первоначальной сметной 

стоимости отдельных объектов строительства, представленное Всехимпромом 

с окончательным результатом смет, пересчитанных Березникихимстроем 

пересчитанных Березникихимстроем. Разница в цифрах между сметами 

Всехимпрома и расчетами Берзникихимстроя достигала в отдельных расчетах 

значительных показателей. Так реальные расходы на строительстве завода 

синтеза после детального пересчета составили сумму в 2 раза превышающую 

первоначальные сметы; завода аммиачной селитры – в 1,6 раза; компрессии – 

в 1,5 раза100. И это не единичные случаи подобных финансовых погрешностей. 

В отчете начальника строительства М.А. Грановского за 1930 г. приводился 

целый ряд примеров недобросовестного составления сметных документов 

(Приложение 6, табл. 3)101. Так, в частности, смета на завод сульфата аммония 

                                                 
98 Доклад начальника строительства М.А. Грановского О положении дел на стройке // ПермГАНИ. Ф. 59. 
Оп. 1. Д. 28. Л. 192(об.). 
99 Выводы комиссии ОК РКИ В-Камского округа по обследованию степени проведения в жизнь 
постановление ЦК ВКП(б) по докладу Севхимстроя, Химкомбината и Химстроя // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. 
Д. 28. Л. 33. 
100 Краткая общая характеристика строительства // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 175 (об). 
101 Доклад начальника строительства М.А. Грановского О положении дел на стройке // ПермГАНИ. Ф. 59. 
Оп. 1. Д. 28. Л. 193. 
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не предусматривала земляных работ по рытью котлованов под фундаменты, 

во всех первоначальных сметах глубина заложения фундамента не 

превышала 2-х метров, тогда как по условиям грунта, фактическое заложение 

составляло до 5-6 метров. Выведенная в сметах стоимость строительных 

работ не предусматривала затраты на проектирование, которые между тем 

только за 1931 г. составили по счетам Химпроекта сумму превышающую 1,5 

млн. руб. Во многих сметах отсутствовала спецификация на сортовое железо 

и др. строительное оборудование и материалы, в то время как представленная 

по расчетам Всехипрома стоимость материалов не соответствовала реальным 

затратам на их приобретение (Приложение 6, табл. 4)102. В сметных 

ведомостях имели место факты зачисления на счета строительства БХК 

расходов по беспрерывному перепроектированию (как это было в случае с 

водонасосной станцией). В финансовых документах встречались примеры 

включения в расходы комбината стоимости работ по проектированию не 

строящихся в Березниках объектов. Проблемой в определении реальной 

стоимости всего строительства стало и отсутствие точных данных о 

стоимости оборудования: «…до сих пор нет точных данных стоимости 

оборудования: импортного или внутреннего. В связи с этим, весьма 

возможно, что по отдельным заводам фактическая стоимость оборудования 

составит величину, существенно отличную от проектной»103.  

Таким образом, приведенные начальником строительства факты еще 

раз убедительно подтверждают неготовность сметных организаций 

Всехимпрома к четкой и профессиональной работе. Финансовые документы 

составлялись некорректно, без особого учета стоимости строительных работ 

и точных расчетов. Выделение средств на строительство комбината было 

недостаточным и исходило из возможностей Всехимпрома, которые на 

начальном этапе индустриализации были весьма невелики.  

                                                 
102 Доклад начальника строительства М.А. Грановского О положении дел на стройке // ПермГАНИ. Ф. 59. 
Оп. 1. Д. 28. Л. 192. 
103 Там же. Л. 193. 
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Крайне тяжелая ситуация создалась на строительстве и со снабжением 

стройматериалами, такелажными приспособлениями, слесарно-монтажным 

инструментарием. Важнейшие материалы и строительное оборудование, 

арматурное железо, пиломатериалы, кабель, кровельные материалы, 

водопроводные трубы и фасонные части, рельсы, грузомашины, как правило, 

получали со значительным опозданием, после вынужденных перебоев в 

работе, что неоднократно отражалась в сводках строительства.            

«На протяжении всего строительного сезона строительство добивалось 

получения нескольких грузовиков и мотовозов, так как 2-х грузовиков, 

имеющихся в наличии, было явно недостаточно. Лишь в Особом квартале 

было получено 3 грузовика и 2 мотовоза. Выделенные фонды на инструмент 

составляют лишь 20% потребности строительства.… Не хватает подъемных 

механизмов и тросов. Весьма напряженное положение с цементом… 

строительство стоит перед угрозой остаться без кирпича. Снабжение 

строительства спецодеждой совершенно недостаточно» 104.  

Такое положение дел было характерно не только для березниковской 

стройки. Известный исследователь эпохи индустриализации В.С. Лельчук 

приводит примеры организации работ на строительстве Магнитогорского 

металлургического комбината: «На Магнитке предстояло выполнить объем 

строительных работ впятеро больший, чем на Днепрострое. Но на 

подготовительный этап времени здесь не было дано. Приходилось все делать 

сразу: строить бараки для жилья, рыть котлованы, принимать 

металлоконструкции, стройматериалы. В сметах значились кубометры земли 

и леса, тонны цемента, бетона, расходы на оплату рабочих. Но никто точно 

не знал, сколько нужно бань и сапожных мастерских, прачек и портных, 

учителей и школ. Тяжелые бытовые условия, морозы и ветры порождали 

большую текучесть кадров»105. 

                                                 
104 Доклад начальника строительства М.А. Грановского О положении дел на стройке // ПермГАНИ. Ф. 59. 
Оп. 1. Д. 28. Л. 194 (об.). 
105 Лельчук В.С. Индустриализация. [Электронный ресурс]. - URL: 
 http://www.rus-lib.ru/book/35/16/329-354.html (дата обращения: 03.03.2009). 
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Острейшей проблемой с первых дней начала строительства 

Березниковского химического комбината стал вопрос снабжения рабочей 

силой (см. глава 2 параграф 1).  

Серьезным препятствием в деле управления строительством 

Березниковского химического комбината стало и существование на 

территории строящего комбината двух хозяйствующих субъектов 

Химкомбината (Березниковский содовый завод) и управления Химстрой, 

которые, впоследствии предполагалось объединить в одно предприятие – 

химический комбинат. Подчиненные разным ведомствам, они не имели 

единого руководства. Между начальником стройки и директором содового 

завода часто возникали узковедомственные разногласия и споры. Как 

отмечается в документе, «взаимоотношения между Химстроем и 

Химкомбинатом – преступно ненормальные… Исполняющий обязанности 

начальника Химстроя Омельнович и Гайдук не находят общего языка и 

вообще не готовы к совместной работе. Объединенные собрания рабочих 

чрезвычайно редки. Отключены телефоны Химстроя. Отмечается 

производственное хулиганство, вредительство на комбинате. Химстрой 

очернен в статье «Смычка – Головотяпство»106.  

Положение изменилось только после приезда оргпартгруппы            

ЦК ВКП(б) с проверкой о состояние дел на строительстве Березниковского 

химкомбината. В информационном докладе в ЦК ВКП(б) от 26 июля 1930 г. 

проверяющими были даны рекомендации об объединении обоих 

предприятий в одно с переподчинением их Всехимпрому107. 25 ноября 1930 г. 

решением председателя правления Всехимпрома Г.Л. Пятакова 

параллельные структуры были упразднены. В приказе № 398 отмечалось: 

«Ввиду приближения окончания строительства заводов первой очереди 

Березниковского химкомбината и в целях устранения организационных 
                                                 
106 Выводы комиссии ОК РКИ В-Камского округа по обследованию степени проведения в жизнь 
постановление ЦК ВКП(б) по докладу Севхимстроя, Химкомбината и Химстроя // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 
1. Д. 291. Л. 38. 
107 Информационный доклад в ЦК ВКП(б) т. Буланову о состоянии дел на БХК. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. 
Д. 218. Л. 184. 
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неувязок… приказываю: С 1 декабря 1930 г. изъять из состава 

Северохимтреста Березниковский содовый завод… и подчинить управление 

содового завода Государственному управлению по строительству 

Березниковского химического комбината»108. В состав управления по 

строительству Березниковским химкомбинатом вошли действующие 

химические предприятия содового завода. Коллектив строительства 

пополнился опытными инженерно-техническими специалистами содового 

производства.  

Таким образом, проанализировав источники всех имеющихся в крае 

ресурсов, в том числе, транспортную систему, топливную и сырьевую базу, 

ученые, на основе экономических расчетов, сделали вывод о 

целесообразности строительства химического комбината в Березниках.            

В апреле 1929 г. Коллегия Главхима утвердила промышленное задание по 

Березниковскому комбинату, которое было разбито на две очереди. Срок 

ввода в эксплуатацию первой очереди комбината должен был состояться 

01.10.1930 г., второй – 01.10.1931 г. Однако реализация планов строительства 

крупнейшего в стране химического комбината начиналась в трудных 

условиях. На строительстве продолжительное время отсутствовал 

Генеральный план объекта, работы приходилось вести по эскизам: без 

чертежей, смет и технологической документации, при остром дефиците 

строительных материалов, оборудования, рабочей силы и недостаточном 

финансировании. Это приводило к срыву запланированных заданий, 

перемещению значительного количества работ в сложные условия зимнего 

периода, существенному удорожанию строительства. 

1.3  Ход строительства Березниковского химического комбината  
Строительство химкомбината развернулась в 2,5 километрах от левого 

берега реки Камы, на месте болот и лесов по соседству со старыми 

солеварнями и содовым заводом (Приложение 13, с. 222). Подготовительные 

                                                 
108 Приказ № 398 по Всехимпрому о переподчинении Березниковского содового завода управлению 
строительством БХК. //. ГАПК. Ф. Р-1035. Оп. 1. Д. 28. Л. 732. 
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работы по строительству 1-й очереди химкомбината были начаты в августе 

1929 г. Проект предусматривал сделать промышленную площадку, почти 

полностью затапливаемую весной, недоступной для паводковых вод.            

Для этого необходимо было произвести подсыпку от 2 до 4 млн. кубометров 

грунта.  

Первоначально к работам были привлечены, жители ближайших 

селений. Грунт возили в конных повозках-грабарках (Приложение 13, с. 222). 

Позднее была проложена узкоколейка, появилась землеройная техника. В 

конце 1929 г. к работам по подсыпке территории под фундаменты комбината 

подключили спецпереселенцев из числа раскулаченных крестьян и 

заключенных этапов, которые направлялись в Вижаиху (ныне 

Красновишерск) в управление Вишерских исправительно-трудовых лагерей.  

С осени 1929 г. начались подготовительные работы и по сооружению 

части промышленных объектов и некоторых вспомогательных цехов 

(Механического городка, завода Силикатного кирпича и др.). В течение 

всего осенне-зимнего периода 1929-1930 гг. работы заключались в рытье 

котлованов, забивке свай и закладке фундаментов (Приложение 13, с. 222). 

Полный разворот работ на строительстве БХК начался с лета 1930 г. 

(Приложение 13, с. 222), после специального постановления РЗ СТО от 10 

марта 1930 г.  

По целому ряду сложнейших объектов, таких как теплоцентрали, 

газогенераторный корпус, завод бертолетовой соли и других из-за отсутствия 

чертежей на фундаменты работы были начаты лишь в осенью 1930 г. План 

строительных работ за 1929 – 1930 гг. был выполнен лишь на 66,1%. 

Показатели поставки оборудования были еще ниже и составили всего 11,5%. 

Столь неудовлетворительные итоги выполнения плана работ за 1930 г. 

явились следствием, главным образом, указанных выше причин и, в первую 

очередь, запоздалого проектирования и развертывания строительных работ, а 

также неудовлетворительного снабжения строительства рабочей силой. 

Одновременно с началом строительства комбината стали сооружаться и 
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первые жилые дома нового города. В марте 1932 г. согласно решению ВЦИК 

СССР он официально получил название Березники109.  

Однако, в IV квартале 1930 г. руководство строительством, форсируя 

работы по промышленным и основным вспомогательным сооружениям 

комбината, вынуждено было до минимума свернуть работы по жилищному, 

больничному и другим видам непромышленного строительства. Вследствие 

этого, объем средств выделенных для строительства промышленных 

объектов, значительно превысил сумму затрат, израсходованных на 

жилищно-коммунальный и культурно-бытовой сектор: в 1928 – 1929 гг. – в 

4,97 раза; в 1929 – 1930 гг. – в 3,1 раза. Особенно эта разница ощутима в 

предпусковой, 1931 г. – в 11,6 раза (Приложение 7, табл. 1)110. 

Перераспределение рабочей силы и денежных средств в пользу 

промышленного строительства значительно отдалило сроки по обеспечению 

строителей и работников комбината достойным жильем и социальным 

обслуживанием (Приложение 13, с. 222). Кроме того, перемещение ресурсов 

не решило основной проблемы строительства – своевременный пуск 

объектов первой очереди Березниковского химкомбината.  

Устранение неувязок в проектах большинства заводов, недостаток 

рабочей силы и многие другие причины отодвинули более чем на год дату 

пуска первой очереди Березниковского химкомбината, намеченную 

первоначально Главхимом на 1 октября 1930 г. Как отмечал начальник 

строительства М.А. Грановский: «Признавая строительство Березниковского 

химического комбината внеочередным, Правительство возложило на 

соответствующие организации ответственность за своевременное и 

бесперебойное обеспечение строительство: проектами, рабочей силой, 

стройматериалами и своевременное размещение заказов на оборудование. 

Однако это постановление Правительства на всем протяжении строительного 

периода систематически нарушалось, что явилось основной причиной 
                                                 
109 Постановление Президиума ВЦИК об образовании г. Березники. // Свод законов и распоряжений СССР. 
1933. 31 авг. № 53. С. 581-582. 
110 Доклад- отчет. Итоги чистки Березниковской парторганизации // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 4. 
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невыполнения плана работ в 1929 г. и привело к тому, что установленный 

Правительством срок пуска Комбината нарушен» (Приложение 7, табл. 2)111.  

Такое положение дел сложилось на большинстве строек первой 

пятилетки. В конце 1929 г. темпы роста промышленности в стране стали 

падать. По утверждению авторов многотомного издания «История 

Коммунистической партии Советского Союза»112: «На 1 февраля 1930 г. 

более 40% строящихся объектов не имело еще законченных проектов. Это 

вело к переделкам и дополнительным затратам. Остро сказывался недостаток 

механизмов. В конце 1930 года на весь строительный фронт имелось 170 

экскаваторов и 300 скреперов». Низкий уровень механизации приходилось 

компенсировать увеличением числа строителей.  

Курс форсированной индустриализации подвергся резкой критике со 

стороны оппозиции на страницах зарубежной печати. Так, например, в 

«Бюллетене оппозиции» («большевиков-ленинцев»), в статье «Успехи 

социализма и опасности авантюризма» отмечалось: «,,,в области 

капитального строительства задание 1929 – 1930 г. оказалось не выполнено 

почти на 20%. При этом наибольшее отставание имеет место в строительстве 

новых металлургических гигантов, коксовых установок, основной химии и 

электростроительства, то есть в той области, которая является базой всей 

индустриализации. В то же время, вместо намеченного по плану снижения 

стоимости строительства на 14%, было достигнуто снижения всего на 4%»113.  

Одной из главных причин сложившихся в стране трудностей явилось 

отсутствие надежных источников финансирования. К 1930 г. резервы НЭПа 

практически иссякли, а ускоренные темпы развития промышленности, 

взятые руководством страны, требовали увеличения капиталовложений. 

Положение в стране было настолько тяжелым, что, по мнению ряда 
                                                 
111 Доклад начальника строительства БХК М.А. Грановского «О положении дел на стройке // ПермГАНИ. Ф. 
59. Оп. 1. Д. 28. Л. 192 (об.). 
112 История Коммунистической партии Советского Союза в 6 т. / гл. ред. П. Н. Поспелов. М.: Политиздат, 
1964-1980. т.4, кн. 2. С. 130. 
113 Успехи социализма и опасности авантюризма. // Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев) №№17-
18. Париж. 1930./ [Электронный ресурс]. – URL: http:/www.1917.com/Marxism/Trotsky/BO/BO_No_17-
18/Main.html (дата обращения 12.12. 2009) 
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исследователей, в 1930 г. СССР находился в состоянии, близком к периоду 

Гражданской войны. «Страна была на голодном пайке, дефицит бюджета 

латался эмиссией, принудительной подпиской на займы. Важнейшим 

источником финансирования стала «перекачка» средств из аграрного сектора 

в индустриальный. Несмотря на рекордный урожай зерна, собранный в 

1930г., во многих районах страны начался голод из-за непомерного его 

экспорта за границу. Об этой ситуации свидетельствует обращение рабочих 

Ижевского завода к Рыкову. «Спасите нас от голода...». В 1931 г. возник 

самый большой дефицит внешней торговли в 300 млн. руб. Из-за нехватки 

средств в январе 1931 г. пятилетний план был сокращен и сведен к 65 

ударным стройкам, уже прошедшим нулевой цикл»114. 

Вероятно, для того, чтобы поправить статистку, руководством страны 

было принято постановление от 20 сентября 1930 г. «О переносе начала 

хозяйственного года с 1 октября 1930 г. на 1 января 1931 г.» и подготовлена 

программа так называемого «Особого квартала» (октябрь-декабрь 1930 г.)115. 

Главная цель программы заключалась в ликвидации провалов первых двух 

лет пятилетки. В какой-то степени Особый квартал помог мобилизовать 

имеющиеся в стране ресурсы и поправить показатели. Так, например по 

Березниковскому комбинату объемы выполненных работ за Особый квартал 

и за период 1929 – 1930гг. существенно отличаются. Выполнение планового 

задания по строительным работам за 1929 – 1930гг. составило 66,1%, в то 

время как за Особый квартал – 99%, поступило оборудования 11,5% и 

123,5% соответственно. Затраты на капитальное строительство в Особом 

квартале выразились в сумме 8 205 тыс. руб., что равно объему работ двух 

кварталов 1929 – 1930 гг.116.  

                                                 
114 Миронин С. Индустриализация. [Электронный ресурс].- URL: 
http://vif2ne.ru/nvz/forum/archive/191/191848.htm: (дата обращения: 23.08.2007). 
115 Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 сентября 1930г. «О переносе начала хозяйственного года с 1 
октября на 1 января» // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5-ти т. 1917-1967 гг. 
М., Политиздат. 1967. Т. 2. С. 243. 
116 Доклад начальника строительства БХК М.А. Грановского «О положении дел на стройке». // ПермГАНИ. 
Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 195 (об.) 
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Жестко критикуя административный авантюризм руководства СССР, 

автор статьи «Успехи социализма и опасности авантюризма» дает 

негативную оценку методам, с помощью которых были достигнуты успехи 

Особого квартала. Далее он приводит цитату из газеты «Правда» за 1930 г.: 

«Прорыв был ликвидирован не столько на основе технологической 

перестройки всего производственного процесса, сколько на основе 

революционного напора масс»117, подчеркивая тем самым, что, в принципе, в 

руководстве страны было понимание того, что главным источником 

относительных успехов Особого квартала был энтузиазм масс.  

Так было и в Березниках. В период 1930 – 1931 гг. только благодаря 

самоотверженному труду всех участников строительства, основные 

объекты 1-й очереди химического комбината были построены и 

подготовлены к монтажным работам (Приложение 7, табл. 3)118. 

В августе 1930 г. вошли в строй заводы силикатного и красного 

кирпича производительностью в 30 млн. и 6 млн. штук в год соответственно. 

Монтаж отдельных объектов начался в конце 1930 и начале 1931 гг.           

В конце 1930 г. и частично в 1931 г. на строительстве Березниковского 

комбината введены в эксплуатацию отдельные цеха Мехгородка (Кузнечный, 

сварочный, котельный, механический, литейный).  

Однако полное развертывание монтажных и предпусковых работ 

началось только в апреле 1931 г., когда были закончены весьма сложные в 

условиях Березников подготовительные работы. Были построены все корпуса 

завода синтеза аммиака, азотнокислотный завод, завод аммиачной селитры, 

завод сульфата аммония, велись работы по фундаментам под аппаратуру.          

В середине мая 1931 г. был введен в строй собственный кислородный завод. 

Монтаж заводов азотной кислоты и аммиачной селитры, технологически 

связанных с заводом синтеза аммиака был закончен к концу 1931 г.            

                                                 
117 Успехи социализма и опасности авантюризма. // Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев) №№17-
18. Париж.1930 г./. [Электронный ресурс]. - URL: http:/www.1917.com/Marxism/Trotsky/BO/BO_No_17-
18/Main.html (дата обращения12.12. 2009). 
118 Краткая общая характеристика строительства. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 170.  
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В декабре 1931 г. вступил в эксплуатацию сернокислотный завод мощностью 

в 36500 тонн продукции в год. Монтаж заводов азотной кислоты и 

аммиачной селитры, связанных с заводом синтеза аммиака был закончен к 

концу 1931 г. На 1 января 1932 г. готовность отдельных корпусов завода 

синтеза аммиака – одного из основных производств Березниковского 

химического комбината составляла 98 – 99% (Приложение 7, табл. 4)119. 

Главной проблемой накануне пуска 1-й очереди комбината стала            

ТЭЦ – крупнейшая в Европе теплоцентраль высокого давления. Первая 

попытка пуска станции произошла 7 ноября 1931 г., однако, вскоре из-за 

значительных неполадок и в первую очередь из-за аварии на первом котле 

станции, начало работы теплоэлектроцентрали пришлось отложить на 

несколько недель. В январе 1932 г. накануне пусковых работ в «Заключении 

Правительственной приемной комиссии» отмечалось: «Общее состояние 

ТЭЦ´а, низкое качество монтажа, ряд недоделок, отсутствие запасных частей 

и контрольно-измерительных приборов, совершенно необходимых для 

безопасной эксплуатации и недостаток квалифицированного персонала не 

дают уверенность в возможности бесперебойного снабжения энергией и 

паром азотной группы заводов в ближайшее время»120. 

Пусковой период первой очереди комбината начался в конце февраля 

1932 г. Предстояло управлять 26 химическими реакциями и физическими 

процессами, происходящими в 47 агрегатах, имеющих в составе 125 

аппаратов, контролировать процессы в 500 измерительных точках. 

Техническое руководство комбината разработало программу пуска, в 

которой был расписан порядок подключения в работу всей технологической 

цепочки аммиачного производства. Информация о последовательности 

действий обслуживающего персонала во время пусковых работ регулярно 

                                                 
119 Краткая общая характеристика строительства. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 182 об. 
120 Заключение правительственной приемной комиссии // Ударник 1932 г. № 17. 20 января.  
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освещалась в специальном приложении к городской газете «Ударник»121.  

Комплексное испытание первой очереди комбината, во время которого 

вместо газа пропускали воздух, продолжалось в течение пяти дней. 

Испытание показало, что аммиачное производство к пуску готово. Опасения 

вызывала лишь ТЭЦ, где агрегаты часто снижали нагрузку, работали с 

перебоями. Неполадки устраняли, не изменяя графика программы пуска.  

В первых числах марта было принято решение о начале производства 

аммиака. По графику, составленному согласно требованиям разработчиков 

технологии производства синтетического аммиака – технических 

консультантов иностранных фирм «Nitrogen», «Cemico», участвующих в 

проекте, предусматривалось получить первый аммиак на 39-й день, а ввести 

завод на полную мощность на 61-й день с момента пуска к 1 мая 1932 г.  

Пуск первой очереди аммиачного завода прошел без особых 

осложнений. График запуска всей технологической цепочки был полностью 

выдержан. 4 марта 1932 г. в присутствии начальника комбината            

М.А. Грановского, ответственного секретаря РК ВКП(б) В.П Шахгильдяна и 

членов пусковой комиссии главный инженер фирмы «Power Gas» Вилли 

зажег топку водяного генератора газогенераторного цеха завода 

синтетического аммиака. 23 апреля 1932 г. на Березниковском химическом 

комбинате был получен первый аммиак. 25 апреля 1932 г. газета «Правда» 

писала: «Аммиачный завод Березниковского химического комбината дал 

первую продукцию. Это большой праздник не только советской химии, но и 

всей страны»122. Введенные в эксплуатацию объекты 1-й очереди состояли из 

заводов азотно-туковой (Приложение 13, с. 222) и хлорно-калиевой группы, 

связанные между собой производством азотно-туковых удобрений и 

бертолетовой соли (Приложение 7, табл. 5). Однако намеченный 

первоначальным планом выпуск азотно-фосфорных удобрений типа 

аммофоса не состоялся из-за сложной технологии производства.  
                                                 
121 Программа боевых дней пуска. Работы по заводу синтетического аммиака с 15 по 20 марта 1932 г. // 
Ударник. 1932 г. 14 марта. Спец. выпуск. 
122 Березники вступают в строй социалистической промышленности. // Правда. 1932. 25.04. 
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С вводом в строй заводов 1-й очереди комбината потребовалась 

перестройка аппарата управления, так как на этапе строительства, из-за 

незначительных размеров производства, администрация строящихся заводов 

ответственности за выполнение программы почти не несла. Все техническое 

и административное руководство было сосредоточено в заводоуправлении, 

что было вполне целесообразно и не мешало ходу работ. С пуском 

производств встал вопрос о перемещении инженерно-технического корпуса 

непосредственно на заводы.  

Несмотря на то, что в стране еще была бедна практика создания таких 

крупных предприятий, авторы проекта отчетливо осознавали, что высокий 

технологический уровень комбината, сложность химических процессов и 

новизна производств, потребует иного соотношения между инженерно-

техническими службами заводов и другим обслуживающим персоналом.           

В процессе консультаций с опытными советскими и иностранными 

инженерами-химиками штатное расписание заводов Березниковского 

химкомбината было составлено. Согласно расчетам, инженерно-технический 

персонал в основных производственных цехах Березниковского химического 

комбината составил 12,5% служащих к общему количеству рабочих, в то 

время как во вспомогательных цехах это соотношение составляло 1,9%. 

Высокое соотношение общей численности служащих к числу рабочих на 

отдельных объектах – показатели особо сложных технологических процессов, 

осуществляемых на этих производствах (Приложение 7, табл. 6)123.  

Перенесение центра ответственности за реализацию планов 

модернизации непосредственно на производство, освоение готовых 

мощностей, стало главной задачей деятельности комбината в этот период.  

Освоение производств первой очереди шло трудно. Выполнение 

производственных программ заводами БХК за 1932 г. по общим показателям 

составляло всего 53,5%. Отдельные заводы (серной кислоты, завод 

                                                 
123 Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР ВСЕХИМПРОМ. 
Химпроект. Технико-экономический отдел. Москва. 1930 г. Август. // Архив музея ОАО «Азот». С. 258-259. 
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бертолетовой соли, хлорбарий) достигли по выработке продукции довольно 

высоких показателей, но были и объекты с выработкой 3,6% от проектной 

мощности (натриевая селитра) (Приложение 7, табл. 7)124.  

Как отмечал начальник планового отдела строительства в 1930-е гг. 

М.М. Федорович125: «Производственная программа 1932 г. не была 

выполнена, себестоимость выпускаемой продукции значительно превышала 

плановые задания, а на строительство затрачивалось средств куда больше, 

чем предусматривалось сметой. Комбинат находился в тяжелом финансовом 

положении. Счета поставщиков не оплачивались длительное время. Выдача 

заработной платы задерживалась постоянно»126. 

Некомпетентность, нехватка квалифицированных кадров приводили к 

нарушениям технологических режимов и тяжелейшим авариям. Так, 

например, врыв газгольдера в июне 1932 г., пожар на конверсии в декабре 

1934 г. привели не только к значительным разрушениям на комбинате, но и к 

гибели людей. Не было конца мелким авариям, в которых люди теряли свое 

здоровье. «Ведение монтажа при 40-50º морозах..., двое суток в ледяной 

воде…»127, примеры трудового подвига первостроителей вызывают 

восхищение и глубокое сочувствие. «Подъемные мачты, краны, лебедки, 

стародавняя «дубинушка» и новый народившийся на стройке энтузиазм – все 

было использовано для достижения большевистских темпов»128.  

Слабым звеном на строительстве стала работа ТЭЦ. Обстановка 

сложившаяся на комбинате из-за проблем на теплоэлектроцентрали стала 

предметом обсуждения в руководстве страны. В конце 1932 г. вышел приказ 

наркома тяжелой промышленности С. Орджоникидзе № 33, в котором 

                                                 
124 Выполнение хозяйственно – политических задач, поставленных партией и правительством перед районом 
области в области промышленности. //ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 27 (об). См. приложение 7, табл. 7. 
125 М.М. Федорович – заслуженный деятель науки РСФСР, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики и организации химической промышленности Московского инженерно-
экономического института имени С. Орджоникидзе. В 1930-е гг. участвовал в строительстве БХК в качестве 
начальника планового отдела.  
126 Исторический очерк о Березниковском азотно-туковом заводе им. К.Е. Ворошилова. // Архив музея ОАО 
«Азот». С. 169. 
127 Березниковский химкомбинат // СССР на стройке. М.: 1932. № 5. С. 5. 
128 Там же С. 6. 
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говорилось: «Ввиду неналаженности Березниковского комбината, временно 

выделить его из состава Треста Союзазот и подчинить непосредственно 

НКТП»129. В январе 1933 г. на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 

заслушивался вопрос о положении дел на Березниковской ТЭЦ130. 19 января 

1933 г. Народный комиссариат тяжелой промышленности принял 

специальное постановление о березниковской теплоцентрали. В нем 

подчеркивалось: «Работа одного из важнейших новых предприятий 

советской промышленности – Березниковского химкомбината срывается            

из-за целого ряда недостатков в работе Березниковской ТЭЦ. Задачи 

приведения в полный порядок БТЭЦ имеют первостепенное            

народно-хозяйственное значение…»131. Согласно этому же постановлению, 

начальником Березниковской ТЭЦ был назначен В.Д. Кирпичников, 

наделенный широкими полномочиями, вплоть до прямого обращения к 

наркому НКТП С. Орджоникидзе. На ТЭЦ были приглашены специалисты 

фирм «Babcock & Wilcox» и «Hannomag», которые отрегулировали работу 

теплоцентрали, бесперебойное снабжение паром и энергией было 

восстановлено.  

К концу 1933 г. положение на комбинате улучшилось. Сократились 

аварийные простои, подача пара и энергии увеличилась вдвое. 

Себестоимость продукции снизилась. Заводы синтеза аммиака, натриевой 

селитры, аммиачной селитры, хлорной извести и каустика химического 

полностью выполнили план 1933 г., заводы синтеза аммиака и азотной 

кислоты были близки к полному освоению проектной мощности 

(Приложение 7, табл. 7)132. 

Таким образом, благодаря самоотверженной работе всего коллектива 

стройки, ввод в строй объектов 1-й очереди Березниковского химического 
                                                 
129 Исторический очерк о Березниковском азотно-туковом заводе им. К.Е. Ворошилова. // Архив музея ОАО 
«Азот» С. 289. 
130 Материалы объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б). Январь 1933 г. Л.: Ленпартиздат. 1933. С. 64 -107. 
131 Исторический очерк о Березниковском азотно-туковом заводе им. К.Е. Ворошилова. // Архив музея ОАО 
«Азот». С. 276. 
132 Доклад – отчет: «Итоги чистки Березниковской районной парторганизации» 01.10. 1933 г. // ПермГАНИ. 
Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 27. 
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комбината с опозданием на два года, но состоялся (Приложение 13, с. 222). 

Важную роль в этом сыграл тот факт, что строительство комбината вошло в 

число «65 ударных строек» пятилетки и находилось под пристальным 

вниманием руководства ЦК ВКП(б) и ВСНХ СССР. 

Одновременно с подготовкой к пуску заводов 1-й очереди на 

комбинате разворачивалось работы на объектах 2-й очереди. К концу 1933 г. 

в строительстве находились 2-я очередь аммиачного завода, завод слабой 

азотной кислоты, аммиачной селитры (Приложение 7, табл. 9)133 и ряд других 

объектов. Однако ситуация с недостаточным финансированием, опозданием 

чертежей и неудовлетворительным снабжением строительства рабочей силой 

сохранялась. Из отчетного доклада начальника строительства следовало, что 

«в объеме работ на 1931 г. контрольными цифрами предусматриваются 

затраты на строительство 2-й очереди Комбината в сумме 15 300 тыс. руб. из 

коих на чистое строительство 6 300 тыс. руб. …По некоторым объектам 2-й 

очереди (завод поташа, кальцинированной соды и других), за отсутствием 

данных об объеме задания, цифры ориентировочные. … В настоящее время 

наибольший недостаток строительство ощущает в плотниках: до 1000 

человек и чернорабочих: до 1500 человек. В целях скорейшего окончания 

строительных работ необходимо срочно обеспечить строительство 

перечисленными категориями рабочих»134.  

Таким образом, и во время строительства 2-й очереди комбината 

многие проблемы так и не были решены. Однако важно было другое. 

Значительная часть проектов для заводов 2-й очереди Березниковского 

химического комбината были составлены уже без помощи иностранных 

компаний. Так, автором проекта 2-й очереди завода слабой азотной кислоты 

стал В.Т. Посталовский, инженер-технолог, курирующий строительство БХК. 

                                                 
133 Доклад – отчет: «Итоги чистки Березниковской районной парторганизации» 01.10. 1933 г. // ПермГАНИ. 
Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 6. 
134 Доклад начальника строительства БХК М.А. Грановского «О положении дел на стройке от 01.01.1931 г.». 
// ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 204. 
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Советскими специалистами готовились все контрольно-измерительные 

приборы. Большая часть оборудования для заводов 2-ой очереди была 

поставлена советскими предприятиями. Инженерами-исследователями 

Центральной заводской лаборатории комбината В.В. Гриневичем,            

В.И. Тихомировым, Е.Т. Шевченко были сделаны ценные разработки и 

приняты технические решения, которые способствовали совершенствованию 

технологических процессов, применяемых на комбинате.  

В июне 1935 г. в Березниках состоялась выездная сессия химического 

отделения Академии наук СССР, в которой приняли участие академики            

Н.С. Курнаков, Д.И. Прянишников, А.Н. Фрумкин, профессора П.А. Чекин и 

А.Г. Бергман135. Была проведена декада науки и техники, где были 

прочитаны доклады и лекции о путях развития азотной промышленности, о 

новых научных достижениях. С развитием комбината и становлением в 

Березниках химической промышленности в Верхнекамье приходила наука.  

В ноябре 1934 г. закончилось строительство 2-й очереди синтеза 

аммиака; в июле 1935 г. – азотнокислого завода. Пуск заводов 2-й очереди 

Березниковского химического комбината состоялся в конце 1934 г. – первой 

половине 1935 г. и уже без помощи иностранных специалистов. В 1934 г. 

комбинат впервые выполнил производственный план136. 1935 г. был годом 

полного освоения мощностей азотнотукового производства и достаточно 

глубоких изменений, коснувшихся как системы управления комбинатом, так 

и структуры самого комбината.  

В апреле 1935 г. Нарком тяжелой промышленности С. Орджоникидзе 

подписал приказ № 422, в котором говорилось о том, что в связи с переходом 

на работу в НКПС (Народный комиссариат путей сообщения),            

М.А. Грановский освобождается от обязанностей директора Березниковского 

химкомбината. На эту должность был назначен управляющий Союзазотом 

                                                 
135 Михайлюк В. Город белых берез. Пермь. 1982. 
136 Исторический очерк о Березниковском азотно-туковом заводе им. К.Е. Ворошилова. // Архив музея ОАО 
«Азот». С. 340. 
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Е.Л. Бродов137. В конце апреля 1935 г. новый директор принял 

Березниковский химический комбинат. Ознакомившись с обстановкой          

10 июля 1935 г. Е.Л. Бродов издал приказ о реорганизации структуры 

предприятия. Заводы, как самостоятельные производственные единицы 

(кроме содового завода), ликвидировались. Они выделились в 

самостоятельные хозрасчетные производственные цеха138. 

Реструктуризация предприятия положительно сказалась на работе 

комбината. По сравнению с 1934 г. в 1935 г. выпуск продукции вырос на 

43%, вдвое больше было выработано синтетического аммиака, на 871 тонну 

больше натриевой селитры, на 12 тыс. тонн аммиачной селитры, на 10 тыс. 

тонн сульфата аммония. Государственный план был выполнен к 15 ноября – 

на полтора месяца раньше срока. За десять месяцев комбинат от реализации 

своей продукции получил 1 миллион 200 тысяч рублей чистой прибыли. 

Различных видов продукции сверх плана было выработано на 8 млн. рублей. 

Общая прибыль составила около 2 млн. рублей139. Комбинат становился 

рентабельным предприятием. Однако выйти на полную мощность по всем 

видам продукции в 1935 г. на комбинате не удалось. Отставало производство 

серной кислоты, сульфата аммония, каустической соды по методу Левига. 

Высокая себестоимость была хлорной извести, хлористого бария, каустика 

электролизного. Ситуация требовала поиска новых форм в организации 

производства и повышении эффективности труда рабочих и инженерно-

технических работников комбината.  

1 сентября 1935 г. после установления Алексеем Стахановым 

рекордной нормы выработки на добыче угля в Советском Союзе возникло 

«стахановское движение». Это был мощный пропагандистский прием, сутью 

которого явилось стремление руководства страны изменить негативные 

                                                 
137 Приказ по Наркомтяжпрому № 422 от 8 апреля 1935 г. (о назначении Бродова директором 
Березниковского химкомбината). // Ударник. 1935. 14 апреля.  
138 Нижегородова Е.В. Бродов Е.Л. //Верхнекаье: История в лицах. Березники: Издательский дом 
«Типография купца Тарасова». 2001. С. 153. 
139 Исторический очерк о Березниковском азотно-туковом заводе им. К.Е. Ворошилова. // Архив музея ОАО 
«Азот». С. 343. 
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тенденции, связанные с низким уровнем освоения производственных 

мощностей, слабой технологической и производственной дисциплиной, 

некомпетентностью рабочей силы, и любыми способами повысить 

производительность труда.  

Стахановское движение развернулось и на Березниковском 

химкомбинате. В числе первых стахановцев были аппаратчик            

И.М. Жемчужников, сварщик Меркушев, слесарь Швецов, инженеры:            

В.М. Гордо, А.И. Рычков, А.Г. Лобачев, А.И. Левицкий и другие. За 1935 г. и 

6 месяцев 1936 г. было внедрено 1425 рационализаторских предложения, 

экономический эффект от которых составил свыше двух с половиной 

миллионов рублей140. Как отмечает в своей статье «Сталинский неонэп. 

Стахановское движение» В. Роговин, «движение, безусловно, внесло важный 

вклад в ускорение темпов роста производительности труда, которые во 

второй пятилетке удвоились по сравнению с первой (с 41 до 82 %). Темпы 

прироста валовой продукции промышленности поднялись от 19 % в 1934 г. 

до 25 % в 1935 г. и 29 % в 1936 г.»141. Несмотря на значительные издержки, 

которые выразились в появлении многочисленных приписок, росте 

бюрократизма, расколе среди рабочих и многом другом, стахановское 

движение имело и общий положительный вектор. Экономика страны 

получила дополнительный импульс.  

В 1935 – 1940 гг. осуществлялось строительство, и ввод в строй 

производств 3-й очереди БХК. В основе проекта 3-й очереди комбината 

лежала идея выпуска сложных и высококонцентрированных удобрений на 

основе создания комбинированных производств нового аммиачного завода и 

нового содового завода. Однако план реконструкции химической 

промышленности в Березниках не был реализован. В 1936 г. Березниковский 

комбинат работал неровно. Несмотря на то, что производственные мощности 

                                                 
140 Круч В.Н. Гигант химии. Страницы истории Березниковского ОАО «Азот». Соликамск: ООО 
«Типограф», 2008. С. 67. 
141 Роговин В. Сталинский неонэп. Стахановское движение. [Электронный ресурс].- URL: http: // 
stuff.mit.edu/…/Rogovin/volume3/ (дата обращения: 23.08.2007). 
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его значительно возросли, однако с утвержденной государственной 

программой комбинат не справлялся.  

В 1937 г. на Березники обрушились репрессии, в ходе которых 

пострадало почти все руководство комбината, ведущие инженеры, техники, 

рабочие. Это отразилось и на работе предприятия. «Комбинат катился по 

наклонной. Производство оказалось в глубоком прорыве. Те из 

руководителей среднего звена, что стояли непосредственно у рабочих мест, с 

робостью вели дело, избегали ответственности, предпочитали прятаться за 

чужой спиной…»142. 

Работу Березниковского химического комбината рассматривало бюро 

Уральского обкома партии. Критике подверглись парторганизация и 

руководство комбината. Невысокий уровень квалификации кадров и 

отсутствие должной технологической дисциплины по-прежнему были 

главной бедой в работе. В мае 1938 г. газета «Правда» писала: «И если 

Березниковский химический комбинат плетется в хвосте и не выполняет 

государственного плана, то это происходит не потому, что здесь мало 

стахановцев и ударников… Причина в руководителях, и только в них»143. 

Однако центральная газета не указала, что в этот период основная часть 

руководства комбината, стоявшая у истоков строительства «Гиганта химии»,  

находилась под следствием или была уже расстреляна.  

Тем не менее, программа 3-й очереди комбината, связанная с 

расширением и интенсификацией производства, в основном была выполнена. 

Строительство новых заводов аммиачного и содового не состоялось, но в 

строй действующих вошли три технологически сложных цеха: №№ 6, 12, 18, 

которые стали основой 3-й очереди комбината введенной в строй, уже в годы 

Великой Отечественной войны. В 1939 г. после установки 7-го котла 

увеличила свою мощность ТЭЦ - 4. 

                                                 
142 Исторический очерк о Березниковском азотно-туковом заводе им. К.Е. Ворошилова. // Архив музея ОАО 
«Азот». С. 341. 
143 Большие и почетные задачи советских химиков. // Правда, 1938. 18 мая. 



69 
 

 

Устойчивое положение предприятия в отрасли было очень важно 

накануне войны, так как «химическая промышленность, всегда имевшая, в 

силу технологических особенностей, характер «двойного назначения», 

постоянно находилась в своеобразном пограничном состоянии между 

отраслью «оборонки», производящей порох и взрывчатку, и отраслью 

химической промышленности, производящей химические соединения, 

используемые в военном деле».144. Березниковский химкомбинат, в составе 

продукции которого находились такая важная для военной отрасли 

продукция как, хлор, бертолетова соль, аммиак, аммиачная селитра, был 

включен в реестр оборонных предприятий. В 1940 г. на Березниковском 

содовом заводе, получившем литерный номер (№ 761), начали производить 

боевое отравляющее вещество иприт.  

7 сентября 1940 г. после постановления Экономического Совета при 

СНК СССР о разукрупнении Березниковского химического комбината в 

самостоятельные предприятия выделились: азотно-туковый завод, ТЭЦ-4, 

содовый завод, а также группа цехов, составивших впоследствии основу 

анилинокрасочного завода.  

Таким образом, за годы первых пятилеток в Березниках был создан 

мощный индустриальный узел. Образованные на его основе предприятия, 

наряду с Соликамским калийным комбинатом, к концу 1930-х гг. давали 

четыре пятых всей химической продукции Урала145. По отдельным видам 

удельный вес продукции Березниковского химкомбината составлял от 6 до 

26% (Приложение 7, табл. 10)146всего произведенного в СССР продукта. 

Импортная зависимость Советского Союза в минеральных удобрениях была 

ликвидирована. Однако создание одного из самых передовых предприятий 

химической промышленности в мире состоялось в трудных условиях, 

благодаря самоотверженной работе десятков тысяч людей.  

                                                 
144 Мухин М. Эволюция системы управления советской оборонной промышленностью в 1921-1941 гг. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://www.rkka.ru/analys/oboronka/oboronka.htm (дата обращения 23.10.2010.) 
145 История Урала. Пермь: Кн. изд-во, 1977. Т.2 С. 286. 
146 Доклад- отчет. Итоги чистки Березниковской парторганизации // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 5. 
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Глава      II. КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

 
2.1. Решение проблемы кадров рабочих и специалистов на БХК 

Решение о глубокой модернизации экономики страны потребовало 

колоссального напряжения человеческих сил, материальных и финансовых 

ресурсов. Не стало исключением и строительство Березниковского 

химического комбината. Для выполнения работ потребовались не только 

огромные капиталовложения, но и достаточно большое количество рабочих 

рук. Однако с первых дней начала строительства гиганта химической 

промышленности вопрос снабжения рабочей силой стал острейшей 

проблемой.  

Население Северного Прикамья с начала освоения его территории 

никогда не было многочисленным. Так, например, в конце XVII века на 

острове Березовом, где Пыскорский Спасо-Преображенский монастырь 

поставил свою первую соляную варницу, а конце 1920-х гг. развернулось 

строительство химического комбината, согласно переписи 1680 г. проживало 

всего 64 взрослых мужчин147.  

В XVIII веке с расширением производства соли и появлением других 

промыслов население края постепенно увеличивается. Однако существенных 

демографических сдвигов не произошло. В середине XIX века наиболее 

крупным поселениями на Березниковско-Усольской территории являлись: 

«горный город» Дедюхин, где насчитывалось около четырех тысяч жителей, 

из них заводских людей около 3300 человек, село Лёнва с тремя 

промышленными предприятиями – четыре тысячи жителей148 и            

Усолье – 3667 человек149. Для региона с высоким промышленным 

потенциалом этого числа жителей недостаточно. Только для доставки соли 

до Нижнего Новгорода требовалось от 2000 до 3000 бурлаков, водоливов и 

                                                 
147 Дети и женщины в переписях того времени не учитывались 
148 Кульбиков С.И. К дискуссии о дате образования города Березники. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.beriki.ru (дата обращения 14.04.2010.) 
149 Варнакова О.Н. Новое Усолье: середина XIX - начало ХХ века. [Электронный ресурс]. - URL: http: 
//www.mosjour.livejournal.com/5264.htm (дата обращения: 14.04. 2010.) 
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грузчиков. В XIX веке здесь находили себе заработок вольнонаемные люди 

из ближайших и отдаленных деревень, крестьяне северо-восточной части 

Вологодской и восточной части Вятской губерний. Об использовании 

дополнительной рабочей силы из других регионов страны свидетельствует 

описание «рынка труда» в Усолье сделанное писателем Ф.М. Решетниковым: 

«Барки уже сделаны, а бурлаки все еще работают: кто весло делает, кто 

конопатит барки и полубарки, кто так себе рубит бревно. Целые две тысячи 

бурлаков копошатся на берегу у барок, на барках, на льду в рубахах дырявых 

со множеством заплат. В кучах сидят преимущественно люди разных 

названий: татары с татарами, черемисы с черемисами, подлиповцы с 

подлиповцами. Воздух оглашается различными наречиями: лепечут бойко 

татары и черемисы, прилепетывают зыряне, кричат пермяки…»150. 

С появлением во второй половине XIX в. на бывшем Березовом 

острове солеваренного, а затем и содового заводов Любимова - Сольве, в 

Березниках возрождается поселок. Оборудование для предприятия было 

предоставлено Э. Сольве. Для его монтажа прибыли иностранные 

специалисты, составившие впоследствии технический и административный 

корпус содового завода. Значительная часть жителей округи, нуждавшиеся в 

заработке. получили возможность работать на заводе Любимова-Сольве, 

осваивая профессии аппаратчиков, машинистов, слесарей и другие 

специальности содового производства151.  

Утратив со временем монопольное положение, Березниковский завод 

продолжал оставаться одним из крупнейших предприятий содовой 

отрасли152. Состав работающих на нем в разное время составлял от девятисот 

до тысячи человек. Около 1500153 рабочих края были заняты в солеваренной 

отрасли.  

                                                 
150 Решетников Ф.М. Избранные произведения. Свердловск, 1939. С. 59. 
151 Баньковский Л. Мы, березниковцы, издревле люди городские! // Березниковский рабочий. – 2002. 
152 Промышленность Прикамья. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.enc.permkultura.ru (дата 
обращения 15.04.2010.) 
153 Доклад- отчет. Итоги чистки Березниковской партийной организации // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. 
Л. 2.. 
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Условия работы на содовом и соляных заводах края были крайне 

тяжелыми. Низкая заработная плата вынуждала искать работу в 

промышленности не только мужчинам, но и женщинам. Выходили на работу 

и подростки, но и этого заработка для семьи порой не хватало. Член 

Государственной Думы Митницкий, побывавший в 1906 г. на содовом заводе 

отмечал154: «В Усолье, Дедюхино и т.д. проживают на соляной работе 

несколько тысяч человек, почти голодающих, и рады какому-нибудь 

заработку на месте» (Приложение 13, с. 222).  

Общенациональный кризис, разразившийся в России с началом Первой 

мировой войны, тяжело отразился на жизни уральских рабочих, а революция 

1917 года и Гражданская война еще более усугубили их положение. 

Голодали даже в деревнях. Ситуация в рабочих поселках была поистине 

катастрофической. Голод, эпидемия сыпного тифа и другие болезни унесли 

жизни многих жителей рабочих поселков. Положение с кадрами рабочих 

усугубили и военные действия, развернувшиеся в годы Гражданской войны в 

Приуралье. С 28 декабря 1918 г. по 2 июля 1919 г. Березники были заняты 

силами белой армии Колчака. Немало рабочих за сопротивление 

колчаковцам было расстреляно. Отступая, белогвардейцы увели с собой            

52 человека служащих и инженерно-технических работников завода. 

Иностранные специалисты покинули завод еще с началом Первой Мировой 

войны.  

Все эти события негативно сказались как на демографии населенных 

пунктов Верхнекамья, так и на уровне технической подготовки рабочего 

персонала завода. Об этом можно судить по телеграмме от 20 марта 1920 г., 

адресованной В.И. Ленину, в которой извещалось об окончательном 

восстановлении содового завода. Рабочие писали о том, что они впервые 

пускали завод, и первый раз самостоятельно выпускали соду без помощи 

специалистов-химиков и механиков155 (по всей видимости, из-за отсутствия 

                                                 
154 Чудаков А. Содовый на Каме. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1973. С. 15. 
155 Там же. С. 31. 
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таковых на заводе). В 1923 – 1924 гг. администрации на Березниковском 

содовом заводе было немного, а с высшим техническим образованием всего 

пять человек, считая и директора завода. Сменные мастера производств 

подбирались из активных и способных рабочих, имеющих начальное 

образование. Прямо на заводе своими силами велась работа по обучению 

молодых специалистов. В 1924 г. при содовом заводе в Усолье, с целью 

подготовки технически грамотных рабочих была создана школа фабрично-

заводского ученичества. С принятием в апреле 1929 г. решения о 

строительстве в Верхнекамье химического комбината в жизни содовиков 

произошли решительные перемены. На разворачиваемой в крае большой 

стройке жители окрестных мест составили основу рабочей силы. Рабочих 

содового завода, расположенного на территории строительства 

химкомбината было чуть более тысячи человек (Приложение 8, табл. 1)156. 

Однако, как отмечалось выше, ресурс свободной рабочей силы в 

районе был невелик. В 1928 г. на Березниковско-Усольской территории157 

накануне начала строительства химкомбината всего проживало 22 060 

человек (Приложение 8, табл. 2)158. При этом, согласно анализу, 

проведенному авторами экономического обоснования159, «избыточное 

аграрное население в этом округе, обеспечивающее снабжение рабочей 

силой создаваемых промышленных предприятий служить не может, так как 

оно связано с рядом отходных промыслов, лесозаготовками и обслуживанием 

реки. К тому надо добавить, что в округе идет строительство ряда крупных 

трудоемких производств (угледобыча, калийные разработки, форсируются 

лесоразработки) и ряд крупных промышленных и энергетических 

предприятий», на которых занято 12 665 человек (Приложение 8, табл. 3)160. 

                                                 
156 Проверка подготовленности предприятий Березниковского химкомбината к выполнению 
производственной программы на 1929 – 1930 гг. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 291. Л. 70. 
157 В состав Березниковско-Усольской территории входили поселки: Березники, Усолье, Ленва, Дедюхино, 
Усть – Зырянка, Веретия, Калий Горка, Зырянка, Чуртан. 
158 Доклад- отчет. Итоги чистки Березниковской парторганизации // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 1. 
159 Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР Всехимпром. 
Химпроект. Москва. 1930 г. Август. // Архив музея трудовой славы П/О «АЗОТ». С. 243.  
160 Доклад- отчет. Итоги чистки Березниковской парторганизации // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 2. 
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В результате из 22 060 человек, проживающих на территории            

Усолье-Березники, в соледобыче, лесозаготовках, строительстве, транспорте 

и др. было занято более половины жителей района. При этом, как отмечалось 

в комментарии к документу, «в данные таблицы не включены другие группы 

трудящихся (с/хозрабочие, работники учреждений и т.д.)». На этом 

основании можно сделать вывод: ресурс свободного местного населения с 

учетом коэффициента семейности, традиционного для данной местности 

2,5161 закончился уже в самом начале строительства. Таким образом, дефицит 

трудовых ресурсов, традиционно сложившийся с начала освоения 

территории Верхнекамья, не мог не отразиться при укомплектовании рабочей 

силой строительства крупного промышленного объекта.  

О том, что на строительстве Березниковского химкомбината возникнет 

проблема с трудовыми ресурсами, отчетливо осознавалась авторами 

проекта162: «Создание в малонаселенном Верхнекамском Округе крупного 

химического комбината не может не встретить больших затруднений при 

укомплектовании своего рабочего состава. Все это заставляет 

ориентироваться на пришлую рабсилу».  

Одним из резервов пополнения строительства рабочими кадрами стала 

система вольного найма. В конце 1920-х гг. рынок свободной рабочей силы в 

СССР был еще достаточным. Во-первых, по-прежнему был еще острым 

вопрос трудовой занятости населения как следствие проведения новой 

экономической политики (НЭПа). Во-вторых, маргинализация общества 

произошла и из-за начавшейся в стране коллективизации. Значительное 

число сельских жителей не согласных с образованием колхозов, покидали 

деревню. Узнав о начале строительства на Западном Урале крупного 

химкомбината, в Верхнекамье начали прибывать люди, потерявшие надежду 

найти работу у себя на родине. Это были крестьяне, бежавшие от 

                                                 
161 Краткий доклад бригады ЦРР РКИ и ВЦСПС по обследованию подготовки и хода развертывания 
жилищного строительства на Березникихимстрое. Май 1931 г.// ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 62. 
162 Краткое обоснование строительства 2-й очереди Березниковского тукового комбината и уточнение 
номенклатуры и масштаба производства 1-й очереди. // РГАЭ. Ф. 8124. Оп. 2. Д. 66. Л. 4. 
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коллективизации, безработные, артели «шабашников», занятые поисками 

хоть какой-нибудь работы. Особенно много на строительстве оказалось 

курганских и казанских артелей. Чаще всего это были неграмотные или 

малограмотные люди с низкой квалификацией или совсем без какой-либо 

специальности.  

Так свою артель из 75 человек, состоящую в основном из татар и 

башкир почти не знавших русского языка, привел из волжских степей 

Мирсаид Ардуанов – легендарный первостроитель, ударник труда, кавалер 

ордена Ленина (Приложение 14, с. 228)163. На комбинат принимали всех.            

В тот период пока выполнялись работы по подсыпке территории вопрос о 

высококвалифицированной рабочей силе, ввиду почти полного отсутствия 

механизации на строительстве, еще не стоял так остро, как это будет 

впоследствии с началом монтажа и пуском заводов.  

К концу 1929 г. коллектив стройки составил чуть более 5 тысяч человек 

(Приложение 8, табл. 4)164. Однако попытка решить кадровую проблему на 

строительстве Березниковского химического комбината только путем 

свободного найма изначально в принципе не рассматривалась. Организаторы 

строительства комбината хорошо представляли, что главными причинами 

возникновения сложностей обеспечения березниковской стройки 

необходимым количеством трудовой силы являлись «тяжелые 

климатические условия, недостаток жилищного фонда, полное отсутствие 

социально-бытового обслуживания и отдаленность региона от центральных 

областей страны»165. В соответствии с этим были приняты следующие меры, 

которые должны были решить вопрос обеспечения рабочей силой 

строительство:  

                                                 
163Ардуанов Мирсаид - знатный рабочий, бригадир ударной бригады землекопов-бетонщиков на 
строительстве Березниковского химкомбината, кавалер ордена Ленина (1931 г.), делегат VII и VIII съездов 
Советов, член ВЦИК (1934-1936 гг.), член Союзного Совета (1935 г.). // БИХМ. Ф. НВ. 2124/3 
164 Проверка подготовленности предприятий Березниковского химкомбината к выполнению 
производственной программы на 1929 – 1930 гг. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 291. Л. 62. 
165 Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР ВСЕХИМПРОМ. 
Химпроект. Технико-Экономический отдел. Москва. 1930 г. Август. // Архив музея ОАО «Азот». С. 243. 
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1. Строительство Березниковского химкомбината было объявлено 

Всесоюзной ударной стройкой.  

2. Значительное количество рабочего, инженерно-технического и 

руководящего состава стройки прибывали в Березники по распоряжению или 

путевкам НКТруда (Народного комиссариата труда), ЦК ВКП(б) и            

ЦК ВЛКСМ. 

3. По стране были направлены вербовщики с целью организации 

набора на строительство в Березниках. 

4. С конца 1929 г. к строительству комбината были привлечены 

заключенные управления Вишерских исправительно-трудовых лагерей 

(УВИТЛ). 

5. По специальному найму и для ведения монтажа оборудования своих 

фирм в Березники прибыли иностранные специалисты. 

Одними из первых на «ударную стойку» с путевками ЦК ВЛКСМ 

прибыли два эшелона комсомольцев: один из Москвы, другой из Ленинграда. 

Общая численность добровольцев от комсомола составила две тысячи 

человек166. Опытные кадры руководителей, в том числе начальник 

строительства М.А. Грановский, ответственный секретарь Верхнекамского 

окружкома партии В.П. Шахгильдян, приехали на строительство по 

распоряжению ЦК ВКП(б). Инженерные кадры прибывали в Березники по 

направлению Народного Комиссариата труда (НКТруда) или по 

распределению после окончания вузов. По распоряжению НКТруда 

прибывали и группы рабочих с других строительств. Эти мероприятия 

улучшили положение с кадрами на комбинате. В апреле 1930 г. общая 

численность рабочих составила немногим более 8 тыс. человек (Приложение 

8, табл. 5)167, а на 1 октября 1930 г., на строительстве было занято около            

8,5 тыс. рабочих (Приложение 8, табл. 6)168. Однако, несмотря на столь 

                                                 
166 Жданов А.Ф. Березники – город уральских химиков. Молотов: 2-я кн. типография, 1956. С. 22. 
167 Доклад начальника строительства М.А. Грановского «О положении дел на стройке». // ПермГАНИ. Ф. 59. 
Оп. 1. Д. 28. Л. 194. 
168 Там же. Л. 194. 
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быстрый и значительный рост численности рабочих, их количество не 

отвечало масштабам стройки. Из-за недостатка рабочей силы угроза 

несвоевременного пуска заводов I-ой очереди стала вполне реальна. 

Строительству требовалось большее количество рабочих рук, чем их было на 

начало строительных работ. О тяжелом положении с обеспечением рабочими 

кадрами строительство Березниковского химкомбината отмечалось в докладе 

начальника строительства М.М. Грановского: «Наряду с крайне 

неудовлетворительным состоянием проектирования, на ходе строительства в 

1929 – 1930 г. и Особом квартале отразилось и недостаточное 

удовлетворение рабочей силой. Постановление РЗ СТО, обязывающее 

НКТруда, обеспечить строительство рабочей силой, не было выполнено. В 

течение всего строительного сезона, особенно в 3-м и 4-м кварталах 1930 г., а 

также в Особом квартале план потребности рабочей силой не выполнен в 

значительных размерах»169. Выводы начальника строительства 

подтверждаются статистическими данными. В это время как, согласно 

экономическим расчетам, в «Особом квартале» (октябрь-декабрь 1930 г.) 

строительству требовалось не менее 12,5 тыс. человек, на комбинате было 

занято только 8947 человек, что составляло 72,2% от потребности в рабочей 

силе в этот период. (Приложение 8, табл. 6).  

Система вербовки рабочей силы оказалась неэффективной и кроме 

излишнего удорожания строительства ничего не давала. Вербовщики от 

строительства разъезжали по стране с нарядами органов труда, выдаваемыми 

без учета возможности вербовки. В результате затраты на одного 

завербованного рабочего доходили до 2000 руб. «Березниковское 

строительство на своих плечах испытало совершенно неудовлетворительную 

работу органов Вербовки труда и неорганизованность рынка труда»170. При 

этом значительная часть привлеченной таким образом рабочей силы имела 

низкую квалификацию и давала пониженную производительность труда. 
                                                 
169 Доклад начальника строительства М.А. Грановского «О положении дел на стройке». // ПермГАНИ. Ф. 59. 
Оп. 1. Д. 28. Л. 194. 
170 Краткая общая характеристика строительства. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 179 
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Дефицит трудовых ресурсов вынуждал руководителей строительства 

изыскивать дополнительные источники поступления рабочей силы любой 

ценой. «…Необходимо учесть опыт строительства 1931 г., обеспечить 

изменение методов вербовки и снабжение строительств рабочей силой.            

Для чего в первую очередь создать договорные отношения и прикрепление 

колхозов к стройкам»171. Фактически, руководство строящегося комбината 

выступало за принудительный набор рабочей силы, так как отношения 

свободного найма не позволяли своевременно снабжать строительство даже 

неквалифицированной рабочей силой. Тем не менее, и организованный набор 

рабочей силы в колхозах не дал необходимых результатов.  

Вербовка производилась в Еловском и Фокинском районах (Уральской 

области) и Средневолжском крае. Так, например, между Березниковским 

комбинатом и администрацией Еловского района 21 апреля 1933 г. был 

составлен взаимный договор172. Со стороны Еловского района предполагался 

организованный набор рабочей силы для комбината. В свою очередь 

комбинат должен был оказать помощь в телефонизации района, в том числе в 

обеспечении телефонными аппаратами и проводом, в ремонте инвентаря, в 

организации культурного досуга колхозников, но условия договора 

выполнялись плохо. Так, например, «за 9 месяцев 1933 – 1934 г. на 

строительство Березниковского комбината в районе было завербовано 1263 

колхозника, из них 493 человека убыли со стройки, так и не приступив к 

работе»173. 

В этих условиях особые надежды на химкомбинате возлагали на приезд 

бригад с других строек. Это была квалифицированная рабочая сила, уже 

прошедшая испытания на строительных объектах страны и отличающаяся 

сознательным и профессиональным отношением к делу. 

                                                 
171 Краткая общая характеристика строительства. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 180. 
172 Договор между Еловским районом и Березниковским химкомбинатом от 21.04. 1933 г. //ПермГАНИ. Ф. 
156. Оп. 1. Д. 295. Л. 82. 
173 Конъюнктурный обзор Березниковского химкомбината за III квартал 1933 г. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. 
Д. 33. Л. 12. 
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Однако постановления НКТруда и других центральных органов о 

переброске на Березниковское строительство рабочих с других строящихся 

объектов страны, в силу слабой исполнительской дисциплины, а главное из-

за отсутствия на должном уровне механизмов регулирования рабочих 

потоков, давало ничтожные результаты. Так по направлению НКТруда 

приехали монтажники из Харькова (100 человек), плотники-опалубщики из 

Костромской области (100 человек), рабочие с Бондюжского химического 

завода174. Это совсем немного по сравнению с тем, какие надежды 

возлагались на приезд профессиональных строителей. Из крупных центров 

рабочие ехали неохотно, как правило, необходимые группы рабочих 

прибывали на строительство после долгих требований, обычно тогда, когда 

острота проблемы уже ослабевала.  

Кроме того люди, прибывавшие из отдаленных или более 

благополучных природно-климатических районов, с трудом адаптировались к 

суровым условиям Западного Урала и большинство из них уезжали, не 

проработав на строительстве и месяца.  

Таким образом, к проблеме нехватки рабочей силы прибавилась и 

проблема текучести кадров (Приложение 8, табл. 7)175. Особенно тяжелая 

ситуация сложилась в конце 1930 г., когда количество убывающих строителей 

превысило число поступивших. Это было связано в первую очередь с 

тяжелейшими условиями труда и быта, отсутствием нормальных жилищных 

условий (Приложение 13, с. 222). «В сентябре 1930 г. при размещении 4 тысяч 

вновь набранных рабочих жилищный фонд мог обеспечить только 1950 

человек, не хватало продуктов питания, были случаи перебоев с 

водоснабжением»176. 

Среди прочих причин можно назвать также и неудовлетворительное 

снабжение спецодеждой, особенно в осенне-зимний период. «Направляемые 
                                                 
174 Жданов А.Ф. Березники – город Уральских химиков. Молотов. 2-я книжная типография. 1956. С.16. 
175 Докладная записка о состоянии дел на БХК после постановления ЦК ВКП(б) о работе парторганизации 
на БХК. // ПермГАНИ. Ф. 59. О. 1 д. 28. Л. 218 – 227. 
176 Гайсин О.Д. Опыт проектирования соцгорода Березники (1930-1940-е гг.) [Электронный ресурс].- URL: 
http: // nasledie.perm.ru/pages002.htm (дата обращения: 20.04.2010). 
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на строительство рабочие в порядке вербовки или переброски с других 

строительств, как правило, прибывают в Березники без теплой одежды.            

С наступлением холодов, сильно возросли требования рабочих о выдачи им 

теплой одежды, каковые не могли быть полностью удовлетворены. Валенок 

мужских при заявке на особый квартал в количестве 3 960 пар, поступило 350 

пар, полушубков при заявке в количестве 2 500 шт., поступило всего 300…»177.  

Об условиях жизни на начальном этапе строительства вспоминал 

впоследствии знатный строитель Березниковского химического комбината 

Мирсаид Ардуанов: «Со всего Союза стали съезжаться рабочие. Кого тут 

только не было. Москвичи, ленинградцы, сибиряки, много наших, казанских. 

Чуть не тысяча землевозов с грабарками178 откуда-то из-за Кургана 

(Приложение 13, с. 222). Целый городок землянок накопали они по берегам 

речек Зырянки и Толыча. В речке водопой, а под грабаркой и телегой – 

жилье»179. Становится понятным, почему в ноябре 1930 г. случился 

настоящий провал в обеспечении строительства рабочей силой. В ноябре, 

когда на Западном Урале уже наступает зима, а температура воздуха 

достигает порой -20º, -25º, под телегой или грабаркой не выживешь.  

Положение с жильем для строителей несколько стабилизировалось в 

первом полугодии 1931 г. На 01.01.1931 г. число домов и бараков для 

рабочих и служащих строительства составило: «39 двухэтажных деревянных, 

18 каменных 3-х этажных домов, один 4-х этажный каменный дом и 71 барак, 

а в процессе стройки находилось еще 30 каменных 4-х этажных здания и            

7 деревянных домов»180.  

С улучшением жилищных условий и строительством других объектов 

социально-бытового и культурного назначения проблема текучести кадров 

несколько смягчилась. Тем не менее, как отмечалось в отчете ЦРР и ВЦСПС, 
                                                 
177 Отчет начальника строительства М.А. Грановского «О положении дел на стройке от 01.01. 1931 г.». // 
ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 202. 
178 Грабарка - тачка, повозка, употребляемая на земляных работах для перевозки земли. … (Толковый 
словарь Ушакова) [Электронный ресурс].- URL: http:// dic.academic.ru. (дата обращения: 15.04.2010). 
179 Коновалов И.Ф. От землекопа до члена Правительства // Звезда. 1967. 5 марта.  
180 Отчет начальника строительства М.А. Грановского «О положении дел на стройке от 01.01. 1931 г.». // 
ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 197. 
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«...вопрос текучести кадров остается еще очень острым и показатели 

текучести кадров не снижаются»181.  

Руководство строительства шло порой на отчаянные меры. Так, 

например, по утверждению В. Шаламова, известного писателя, узника 

ГУЛАГа и участника строительства Березниковского химкомбината, что бы 

остановить поток людей, убывающих со стройки, в Березниках «касса на 

железной дороге по распоряжению начальника строительством продавала 

билеты только после визы управделами комбината»182.  

Однако вопрос о сохранении кадров на Березниковском химкомбинате 

так и остался до конца нерешенным. Начальник строительства отмечает:            

«На протяжении всего строительства комбината нельзя назвать ни одного 

периода когда бы не чувствовался недостаток в рабочей силе»183.  

На основании статистических данных, представленных в 

аналитическом докладе-отчете «Итоги чистки Березниковской районной 

парторганизации» от 01.10.1933 г. (Приложение 8, табл.8)184, можно сделать 

определенные выводы: За период с 1927 по 1932 гг. число рабочих на 

строительстве химкомбината в разные годы было не одинаковым. Наряду с 

ежегодным ростом количества рабочей силы на строительстве, наблюдались 

периоды, когда строителей на комбинате заметно сокращалось. Так, 

например, значительный спад в трудовых ресурсах произошел в 1932 г., не 

были выполнены планы по обеспечению строительства рабочей силой в 

1933г. Этим фактам есть ряд объяснений: Во-первых, провал с кадрами на 

строительстве в 1932 г. объясняется тем, что к лету 1932 г. число 

заключенных Ленвинского отделения УВИТЛ-ОГПУ, составлявшие 

значительную часть трудовой силы на строительстве Березниковского 

химкомбината, уменьшилось. Вишлаг начинал готовиться к передислокации 

                                                 
181 Краткий отчет бригады ЦРР и ВЦСПС по обследованию подготовки хода развертывания 
жилстроительства на Березникихимстрое. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 65. 
182 Шаламов В. Т. Вишера: Антироман. М.: Книга, 1989. С. 47.  
183 Краткая общая характеристика строительства. // ПермГАНИ. Ф. 59. О. 1. Д. 28. Л. 180. 
184 Доклад – отчет: «Итоги чистки Березниковской районной парторганизации» 01.10. 1933 г. // ПермГАНИ. 
Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 8 (об). 
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на Беломорканал. Во-вторых, с вводом в рабочий режим заводов первой 

очереди комбината, часть рабочих-строителей, освоив новые для себя 

специальности аппаратчиков, машинистов, электромонтеров, токарей, 

фрезеровщиков и других специальностей, перешли из строительства в 

эксплуатацию новых производств. Строительство по-прежнему испытывало 

острый недостаток в рабочих строительных специальностей. Потребности в 

рабочей силе весной 1933 г. по строительным специальностям были 

удовлетворены лишь на 56-57 %185 (Приложение 8, табл. 9).  

Неустойчивый состав рабочего коллектива, неудовлетворительный 

качественный уровень рабочей силы, несвоевременное прибытие на 

строительство отдельных групп монтажных рабочих приводили к неполному 

использованию механизмов, частым ремонтам и вытекающим отсюда 

простоям, отражающимся на темпах работ, их переносу на трудные для 

строительства осенние и зимние месяцы. Так, например, из-за недостатка 

материалов и неблагоприятных климатических условий в октябре 1929 г. 

простои составили 0,8%, в ноябре – 0,3% , в декабре – 1,4%186. 

Одним из болезненных моментов на начальном этапе строительства 

стало общее состояние с трудовой дисциплиной в рабочем коллективе.            

В выводах Верхнекамской окружной комиссии РКИ от 25.12.1929 г. 

отмечались множественные случаи нарушения трудовой дисциплины на 

строительстве: «…наблюдаются прогулы, пьянство, преждевременный уход с 

работы, сон на производстве и т.д. допущено прогулов 7 240 дней». Потери 

рабочего времени из-за прогулов по неуважительным причинам были даже 

выше чем от простоев в работе (Приложение 8, табл. 10)187..  

Таким образом, анализируя положение с трудовой дисциплиной на 

комбинате, и выявляя причины ее неудовлетворительного состояния, можно 
                                                 
185 Конъюнктурный обзор Березниковского химкомбината за III квартал 1933 г. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. 
Д. 33. Л. 12. 
186 Отчет начальника строительства М.А. Грановского «О положении дел на стройке». // ПермГАНИ. Ф. 59. 
Оп. 1. Д. 28. Л. 202(об). (Рабоче-крестьянской инспекции) 
187 Выводы комиссии ОК РКИ Верхне-Камского округа по обследованию степени проведения в жизнь 
Постановления ЦК ВКП(б) по докладу Севхимстроя, химкомбината и химстроя // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. 
Д. 28. Л. 34. 
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сделать вывод о том, что в основе всех нарушений лежали как объективные, 

так и субъективные факторы. С одной стороны к небрежной работе и 

многочисленным нарушениям приводили недостаточная организация работ, 

проблемы со снабжением, неудовлетворительные социально-бытовые и 

культурные условия. С другой – низкий уровень ответственности за качество 

труда у значительной части рабочих, их невысокий профессионализм, 

отсутствие общей культуры труда. «Качество труда …остается невысоким, 

особенно на монтаже, вследствие чрезвычайно низкой квалификации 

рабсилы»188.  

Большой проблемой для строительства стало и недостаточное 

количество специалистов с высшим и средним техническим образованием. 

Это касалось как аппарата управления строительством комбината, так и 

инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объектов.  

Комплектование аппарата управления проводилось в короткие сроки. 

Первоначально основную часть управленцев составили бывшие работники 

монтажной конторы Новострой, которые до начала работ по строительству 

химкомбината занимались вопросами реконструкции содового завода.            

Ряд работников прибыли на строительство из других регионов на основе 

добровольного найма. В результате в аппарате управления оказалось немало 

случайных людей, слабо связанных с технологией химического производства 

или по тем или иным причинам вызывавших недоверие со стороны 

руководящих органов. Так, например, в «Краткой общей характеристике 

строительства» от 1 января 1932 г. отмечалось – «Строительство 

Березниковского химического комбината все время производилось без 

Главного инженера. Исполняющий обязанности Главного инженера – 

строитель, не знакомый с технологией производства и монтажа химического 

оборудования, а потому и не вмешивавшийся в вопросы монтажа и наладки 

производственных процессов. Необходимо, чтобы крупные строительства 

                                                 
188 Докладная записка о состоянии дел на БХК после постановления ЦК ВКП(б) о работе парторганизации 
на БХК. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1 д. 28. Л. 219. 
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(гигантов) имели на должностях главных инженеров – технологов. Это 

обеспечит увязку строительных и монтажных работ с интересами 

соответствующего производства»189. 

В дополнение можно привести пример еще из одного документа, в 

котором анализируется состояние управленческого звена на строительстве 

химического комбината: «Комплектование аппарата проводилось без 

достаточного учета качеств работников – вследствие чего в аппарат проник 

ряд лиц из ссыльных элементов, заняв руководящие посты: Клейнер – 

ссыльный; работник конторы Радостева ведает секретной частью управления, 

б/п., общается с ссыльным Клейном (были случаи посылки чертежей простой 

почтой). Десятник на постройке завода ЛИТ «Б» Емельянов, б/п., сын попа 

(порвал с отцом в 1925 – 1926 гг.), имеет возможность ознакомиться с 

секретными чертежами. Работник отдела снабжения Широкимский, б/п, сын 

попа, бюрократ, лентяй и пьяница. В аппарате имеется ряд работников с 

консервативными взглядами или просто утратившими энергичность 

вследствие старости (инженеры Ивановский, Монастырев). Назрела чистка 

аппарата»190. Положение с руководящим звеном на комбинате стало меняться 

к лучшему с назначением нового начальника строительства –            

М.А. Грановского, опытного управленца, инженера-химика по образованию 

(Приложение 14, с. 228)191. 

Усугубляла ситуацию с управленческим звеном и острая нехватка 

инженерно-технического персонала, занятого непосредственно на 

строительстве объектов. В течение всего строительного периода прорабами 

не только отдельных объектов, но и участков были техники и даже 

десятники. «…Состояние с техническим двором нужно признать совершенно 

неудовлетворительным так же, как и с инженерно-техническими 

                                                 
189 Краткая общая характеристика строительства. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 179. 
190 Выводы комиссии ОК РКИ В-Камского округа по обследованию степени проведения в жизнь 
постановление ЦК ВКП(б) по докладу Севхимстроя, Химкомбината и Химстроя // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 
1. Д. 291. Л. 33. 
191 Приказ по Наркомтяжпрому № 422 п.1 от 08.04. 1935 г. //Ударник. - 1935. - 14 апреля. См. приложение 
14, док. 2.  
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работниками. Приглашение слабое, безусловно, будет ощущаться 

недостаток, кроме того, персонал перегружен канцелярской работой 

(особенно прорабы)»192.  

В начале 1930 г. строительству требовалось не менее 296 инженерно-

технических работников, однако согласно документу (Приложение 8.            

табл. 11), в производстве было занято только 147 человек, что составляло 

49,7% от общей потребности в руководителях среднего звена. При этом, как 

отмечал начальник строительства, «…подавляющее число инженеров 

являлось молодежью, приходившей на строительство непосредственно из 

вузов, а, следовательно, без достаточного практического опыта. Опытных для 

руководства монтажом инженеров-механиков и технологов 2-3 человека»193.  

Вопрос о снабжении стройки инженерно-техническими кадрами 

поднимался руководством строительства на всех уровнях, от районного 

(окружного) комитета партии и Уралобкома до Всехимпрома и Наркомата 

тяжелой промышленности. В марте 1931 г. ЦК ВКП(б) принимает 

специальное постановление194 по обеспечению Березниковского 

строительства квалифицированной рабочей силой и техническим 

персоналом, в котором ставятся задачи о принятии срочных мер в решении 

кадровой проблемы на комбинате. 

Не оставляли без внимания кадровый вопрос на строительстве 

Березниковского комбината областной и окружной комитеты партии. 

Однако, как отмечалось в аналитической записке по результатам проверки 

представителями из Уралобкома от 1931 г.: «Несмотря на неоднократные 

постановления Высших партийных и правительственных органов 

Березниковское строительство не было обеспечено необходимым 

                                                 
192 Выводы комиссии ОК РКИ В-Камского округа по обследованию степени проведения в жизнь 
постановление ЦК ВКП(б) по докладу Севхимстроя, Химкомбината и Химстроя // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 
1. Д. 291. Л. 31. 
193 Отчет начальника строительства М.А. Грановского «О положении дел на стройке от 01.01. 1931 г.». // 
ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 202(об.).  
194 Постановление ЦК ВКП(б) от 21 марта 1931 г. «О практических мероприятиях для обеспечения рабочей 
силой и техническим персоналом Березниковского строительства». // Справочник партийного работника. 
вып. 8. М., 1934. 
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количеством квалифицированного технического персонала… Необходимо 

…обеспечить специалистами, для того, чтобы иметь возможность 

своевременно, еще до начала работ, давать грамотную консультацию 

чертежей… наряду с руководством монтажом»195. 

Среди мер, предпринятых руководством строительства для решения 

рабочего вопроса, можно выделить несколько наиболее результативных и 

положительно сказавшихся на формировании устойчивого коллектива 

стройки. Так, например, низкий уровень квалификации и грамотности, вновь 

прибывающей на стройку рабочей силы, поставили перед руководством 

задачи ликвидации безграмотности и организации подготовки кадров на 

месте. На строительстве был организован ликбез, задачей которого была 

ликвидация неграмотности среди рабочих.  

В выводах комиссии ОК РКИ Верхне-Камского округа от 25.12.1929 г. 

отмечалось: «За начальный период строительства была проведена 

определенная работа по ликвидации неграмотности. Из 100 выделенных 

культармейцев, на ликбезе работают 32 человека. В результате, если на 

начальном этапе строительства насчитывалось: 112 неграмотных и 140 

малограмотных, то на момент проверки (декабрь 1929 г.) оставалось 48 

неграмотных и 35 малограмотных»196.  

Для пополнения строительства квалифицированными кадрами была 

создана целая сеть образовательных учреждений, которая занималась 

подготовкой кадров для строительства. Наряду с существовавшей в Усолье 

школой ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) в Березниках в 1929 г. был 

открыт химический техникум, работали подготовительные курсы для сдачи 

экзаменов в высшие учебные заведения.  

Согласно выводам комиссии ОК РКИ Верхне-Камского округа от 

25.12.1929 г. уже на начальном этапе строительства учебой было охвачено 

                                                 
195 Краткая общая характеристика строительства // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 179  
196 Выводы комиссии ОК РКИ В-Камского округа по обследованию степени проведения в жизнь 
постановления ЦК ВКП(б) по докладу Севхимстроя, Химкомбината и Химстроя. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 
1. Д. 291. Л. 46. 
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519 человек (Приложение 9, табл. 1)197. Только за 1931 год в Березниках было 

подготовлено по методам ЦИТа (Центральный Институт Труда) 1500 

рабочих - строителей. На 1932 г. и последующие годы было запланировано 

подготовить такое же количество рабочей силы.  

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) «О социалистическом 

движении фабрик и заводов» от 9 мая 1929 г.198 на строительстве комбината 

было развернуто ударническое движение и социалистическое соревнование, 

ставшее мощным административными ресурсом в осуществлении планов 

строительства. В докладе начальника строительства М.А. Грановского 

отмечалось: «В течение последних месяцев 1929-30 гг. и в Особом квартале 

наблюдается значительный рост соцсоревнования и ударничества, в 

результате широко проведенной мобилизации внимания на борьбу с 

прорывами. Количество ударных бригад, составлявшее в октябре месяце – 

110, возросло в ноябре до 129 и в декабре до 164 бригад. Количество рабочих 

в ударных бригадах в октябре месяце составило 1 641 человека, или 34% всех 

занятых на строительстве рабочих, возросло в ноябре до 2 155 рабочих 

(41.59%) и в декабре 2 956 рабочих (53%)».199  

Организация социалистического соревнования стала на строительстве 

весьма эффективным способом поддержки трудового энтузиазма, так 

необходимого в условиях острого дефицита трудовых ресурсов. В число 

участников социалистического движения включались все новые бригады. 

Согласно сводке Райпрофсовета (Приложение 9, табл. 2)200 на 01.12.1933 г. в 

социалистическом соревновании и движении ударников труда на 

Березниковском химическом комбинате уже участвовали 7044 человек, или 

                                                 
197 Выводы комиссии ОК РКИ В-Камского округа по обследованию степени проведения в жизнь 
постановления ЦК ВКП (б) по докладу Севхимстроя. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 291. Л. 39. 
198 Постановлением ЦК ВКП(б) «О социалистическом движении фабрик и заводов» // КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898 – 1970. Изд. 8-е, доп. и испр. М.: Политиздат, 1970. Т. 
4. 1927 – 1931. С. 264. 
199 Доклад начальника строительства М.А. Грановского «О положении дел на стройке» // ПермГАНИ. Ф. 59. 
Оп. 1. Д. 28. Л. 203. 
200 Сводка по Березниковскому Райпрофсоюзу о состоянии профработы в районе по состоянию на 03.12. 
1933 г. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3 Д. 33. Л. 117. 
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более половины рабочих комбината. Рост показателей по сравнению с 1930 г. 

составил 2,4 раза. 

Предпринимались на комбинате и попытки перевести рабочие 

коллективы на систему хозрасчета, применявшуюся в экономике страны еще 

со времен НЭПа201. В докладной записке «О состоянии дел на БХК после 

постановления ЦК ВКП(б) о работе парторганизации на БХК» отмечалось: 

«Хозрасчет еще не последовательно осуществлен на комбинате… 

индивидуальная и прогрессивно-премиальная сдельщина сейчас только 

осуществлена в 41 бригаде с охватом 1100 человек. Сдельщиной на 

строительных работах охвачено 92,8 % рабочих, на монтаже 84,6 %, а по 

подсобным цехам лишь 32 %. Результаты введения прогрессивно-

премиальной сдельщины поразительны: Бригада бетонщиков Люкова на 

Водонасосной станции раньше выполняла задание на 100,8 %, сейчас на            

130 %; бригада каменщиков Бобкина раньше выполняла задание на 60,8 %, 

сейчас на 110 %; Бригада плотников Сивкова раньше выполняла на 114 %, 

сейчас на 126 %... В результате установления по всем участкам строительства 

материальной ответственности за переделку и за небрежную работу, 

усилилось несколько внимание к качеству работ»202.  

Таким образом, с введением хозрасчета на комбинате у рабочих 

появилось более ответственное отношение к делу, повысилась 

производительность труда, снизилась себестоимость продукции. Так, 

например, в отчете директора завода синтетического аммиака за 1935 г. 

Таланкина М.Г. отмечалось: «За 11 месяцев завод снизил себестоимость 

против прошлого года на 54 %, а против плана 1933 г. на 7,5 %, что 

составляет около 840 тыс. рублей экономии (против плана). К концу 1935 г. 

                                                 
201 Постановление Совета Труда и Обороны от 12 августа 1921 г. «Основные положения о мерах к 
восстановлению крупной промышленности и поднятию и развитию производства» // Решения партии и 
правительства по хозяйственным вопросам. В 5-ти т. 1917-1967 гг. Сб. документов за 50 лет. М.: 
Политиздат, 1967. Т. 2. 1929-1940 гг. С. 248. 
202 Докладная записка о состоянии дел на БХК после постановления ЦК ВКП(б) о работе парторганизации 
на БХК. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1 д. 28. Л. 219.  
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рост производительности труда (выработка на одного рабочего) против плана 

составит 13,5 %»203.  

Однако, несмотря на то, что хозрасчет и дал столь положительные 

результаты, экономические методы не стали на комбинате определяющими в 

мотивации рабочих к более производительному труду. В своих 

воспоминаниях начальник планового отдела Березниковского химического 

комбината М.М. Федорович отмечал: «Хозрасчет еще не был в моде. На него 

смотрели косо, так как он заставлял глубоко заниматься экономическими 

расчетами, искать резервы повышения производительности труда, снижения 

себестоимости продукции, дисциплинируя все звенья хозяйственной 

деятельности»204, а такого отношения к организации труда в культуре 

производства на советских предприятиях еще не сложилось.  

Кроме того, по утверждению историка Л. Кацвы, «Внутренние 

накопления промышленности, которые по решению XV партийной 

конференции должны были стать основным источником средств для 

индустриализации, оказались меньше запланированных. …В результате 

формально хозрасчет сохранялся, но фактически к середине 1930-х гг. он был 

ликвидирован» 205. На практике, материально стимулировать рабочих было не 

из чего. 

Одной из действенных мер по улучшению состояния с кадрами 

руководящего звена на строительстве стала система выдвижения на 

руководящие посты наиболее перспективных рабочих. Политика 

«выдвижения» являлась по сути государственной программой формирования 

новой политической и хозяйственной элиты, взятой на вооружение еще в 

начале 1920 гг. и поддержанной рядом постановлений ЦК ВКП(б) в конце 

1920 -х. гг.206. Известный итальянский исследователь российской истории     
                                                 
203 Отчет директора завода синтетического аммиака БХК // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 28.  
204 Исторический очерк о Березниковском азотно-туковом заводе. // Архив музея ОАО «Азот». С. 172. 

205 Кацва Л. Трагедия большого скачка: Советский Союз в 1930-е годы: [Электронный ресурс].- URL: http:// 
raveen.narod.ru his.1september.ru/ (дата обращения: 23.08.2007). 
206 Шахтинское дело и практические задачи в деле борьбы с недостатками хозяйственного строительства» / 
Резолюция объединенного пленума ЦК и ЦК ВКП(б) 6-11 04.1928 г. // КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898 – 1970. Изд. 8-е, доп. и испр. М., 1970. Т. 4. 1927 – 1931.  
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Д. Боффа отмечает: «Политика «выдвижения» на многие годы стала для 

советских коммунистов постоянным элементом их курса»207. Мероприятия 

по выдвижению рабочих развернулись и на Березниковском химическом 

комбинате. В выводах ОК РКИ208 отмечалось: «По всему Химкомбинату 

учтен и намечен резерв для выдвижения – 120 человек. 3 человека для 

посылки на курсы Красных директоров. В течение последних месяцев – 50 

человек» (Приложение 9, табл. 3)209. В составе первой волны «выдвиженцев» 

на комбинате был А.А. Вьюхин, который за три года прошел путь от 

сменного мастера (1924 г.) на содовом заводе до директора этого 

предприятия (1929 г.). Быструю карьеру сделал и П.Я. Швецов от 

абсорбенщика до директора хозчасти и секретаря парткома хлорного завода 

(Приложение 9, табл. 4)210  

Мероприятия по выдвижению наиболее способных рабочих имели свой 

положительный резонанс. По мнению историка Л.И. Семениковой, 

«распространение грамотности, формирование новой интеллектуальной и 

политической элиты, строительство индустриальной базы вызвали энтузиазм 

у той части общества, которая ранее была обделенной, не имела возможности 

получить образование, «выйти в люди» …позволила этой части населения 

активно включиться в общественную деятельность, кардинально изменить 

свое положение»211.  

На Березниковском комбинате кадры «выдвиженцев» не только 

помогали решать проблемы с управленческим звеном на комбинате, но и 

служили примером, образцом для остальных рабочих.  

Вопрос о снабжении предприятия профессиональными кадрами стоял 

на повестке дня не только у руководителей комбината, но и в профсоюзной и 

                                                 
207 Боффа Дж. История Советского Союза в 2 т., М.: Международные отношения, 1994. Т.2. С. 244. 
208 ОК РКИ – Окружная Контрольная Рабоче-крестьянская Инспекция. 
209 Выводы комиссии ОК РКИ В-Камского округа по обследованию степени проведения в жизнь 
постановления ЦК ВКП(б) по докладу Севхимстроя, Химкомбината и Химстроя. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 
1. Д. 291. Л. 44. 
210 Там же Л. 45. 
211 Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М.: Изд-во Интерпракс,  
 С. 348. 
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комсомольской организации. К середине 1930-х гг. в связи с улучшением 

жилищных условий и повышением уровня социально-бытового 

обслуживания, а также благодаря целенаправленной деятельности 

общественных организаций, текучесть кадров на предприятии снизилась, 

начал формироваться устойчивый коллектив комбината  

Особой альтернативы тогда, в 1930-е гг., у советских людей не было. 

Либо оставаться на месте и перетерпев неимоверные трудности, дождаться 

более или менее сносных условий существования, либо уехать, чтобы 

попасть в условия, мало чем отличающиеся от условий в Березниках. 

Очевидец и участник строительства Магнитогорского металлургического 

комбината инженер Г.А. Осипов вспоминал: «Начало стройки было трудным, 

почти отсутствовали механизмы. В тучах пыли работали тысячи людей, 

лошади и даже верблюды. А какие были профессии, сегодня таких на 

стройке уже не встретишь – шорники, конюхи, бочары... Все строилось при 

помощи лесов, даже небольшие двухэтажные дома»212.  

С пуском заводов 1-й и 2-й очереди не менее остро встал вопрос о 

квалифицированных кадрах для их обслуживания. В результате 

экономических расчетов, проведенных рабочей группой ведущих 

экономистов Всехимпрома, при полной запроектированной мощности 

комбината число рабочих вместе с младшим обслуживающим персоналом 

должно было составить 2283 человека. В составе инженерно-технических 

служб должно было находиться 503 человека. Таким образом, общее 

количество работников комбината должно было составить 2786 человек 

(Приложение 9, табл. 5)213. При составлении штатного расписания, авторами 

экономического проекта учитывалась «сложность и новизна большинства 

производственных процессов, требующая особенно тщательного отбора 

квалифицированных кадров». 

                                                 
212 Антипова И.В., Школьник М.И. Из истории создания Магнитогорского металлургического комбината 
(1929—1931 гг.) // История СССР. 1958. № 5. С. 31. 
213 Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР Всехимпром.. 
Химпроект. Москва. 1930 г. Август. //Архив музея ОАО «Азот». С. 251. 
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По уровню квалификации рабочие химической промышленности СССР 

были распределены на 3 группы и тарифицировались по 8 разрядам 

(Приложение 9. табл. 6). В соответствии с этим и согласно экономическому 

обоснованию, количество рабочих, которым необходимо было знакомство с 

основными процессами производства Березниковского химкомбината, 

должно было составить 43,7 % к общему числу рабочих, занятых на 

предприятии. Остальные 57,3 % работников, в том числе, слесари, 

электромонтеры, младший обсуживающий персонал, должны были 

выполнять работы по текущему ремонту аппаратуры и обеспечивать 

жизнедеятельность заводов (Приложение 9, табл. 7). Общее число рабочих, 

подлежащих профессиональной подготовке, должно было составить 1582 

человека (Приложение 9, табл. 8).  

Для обеспечения заводов Березниковского химкомбината 

квалифицированными рабочими на предприятии были открыты кружки 

техминимума, курсы по повышению квалификации рабочих разных 

специальностей, школа фабрично-заводского ученичества. В начале         

1930-х гг. в Березниках, для подготовки инженерно-технических кадров, был 

открыт химический техникум и химико-технологический институт.  

Таким образом, дефицит трудовых ресурсов, сложившийся в 

Верхнекамье с дореволюционного времени, явился одной из существенных 

проблем в деле создания в регионе мощного индустриального центра. 

Строительство в крае крупных промышленных объектов, в том числе и 

Березниковского химкомбината потребовало в кратчайшие сроки решить 

вопрос снабжения строящихся предприятий рабочей силой. В результате 

целого ряда мероприятий острота вопроса была снята, однако проблема 

кадров сохраняла свою актуальность до конца строительства и ввода в строй 

объектов химического комбината. 
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2.2. Привлечение иностранных специалистов на строительство БХК 

В условиях отсутствия заводов по производству химического 

оборудования, необходимых технологий и достаточного количества опытных 

квалифицированных кадров, правительство Советского Союза вынужденно 

было обратиться за технической помощью к передовым капиталистическим 

странам: Германии, Англии, Франции, США. В директивах по составлению 

пятилетнего плана народного хозяйства, принятых на XV съезде ВКП(б) 

отмечалось: «В области международных отношений…. необходимо 

исходить из максимально широких связей, поскольку эти связи (расширение 

внешней торговли, иностранного кредита, концессий, привлечение 

технических сил и так далее) увеличивают хозяйственную мощь Союза, 

делают его более независимым от капиталистического мира, расширяют базу 

дальнейшего индустриального развития Союза, – только в этих пределах 

можно говорить о максимально широких связях»214.  

Разразившаяся на Западе в конце 1920-х гг. «великая экономическая 

депрессия» способствовала реализации планов форсированной 

индустриализации в СССР. В условиях жесткого экономического кризиса 

иностранные фирмы были готовы на торгово-экономическое сотрудничество 

с Советским Союзом на выгодных для страны условиях. Широкомасштабный 

импорт оборудования не был предусмотрен пятилетним планом, но упускать 

удобного момента руководство страны не хотело. 

По мнению Б.М. Шпотова, «индустриализация СССР явилась не 

внутренним (как классическая промышленная революция в Англии), а 

многосторонним процессом, если судить по числу зарубежных и советских 

участников. Сотни больших и малых компаний в Соединённых Штатах и 

Западной Европе выполняли технологические и строительные проекты, 

передавали свои производственные секреты, патенты и лицензии, присылали 
                                                 
214 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 2 августа 1928 года «О привлечении иностранных 
специалистов» // Индустриализация Советского союза. Новые документы. Новые факты. Новые подходы. Ч. 
2. Москва, 1999. С. 233-234.  
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898 – 1970. Изд. 8-е, доп. и испр. 
М., Политиздат, 1970. Т. 4. 1927 – 1931. С. 33-34. 
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специалистов для надзора за строительством и монтажа оборудования, 

принимали на своих заводах советских стажёров и практикантов. Всё это 

входило в условия договоров. Советские организации являлись заказчиками, 

и за ними оставались не менее важные стороны сделок – выбор исполнителя, 

формулирование заданий, оценка проектов, оплата заказов, финансирование 

и материальное обеспечение работ»215. 

Взаимодействие с советской стороной для иностранных компаний 

было довольно сложным делом, поскольку постоянно выдвигались 

различные специфические требования. Так, например, в работе над 

проектами конструкторские бюро иностранных компаний должны были 

ориентироваться на советские стандарты. В договорах нередко выдвигалось 

условие предоставить самые подробные спецификации (технические 

характеристики) на оборудование, к чему иностранные компании в своей 

практике обычно не прибегали. По требованиям заказчиков из Советской 

России авторы проектов вынуждены были прибегать к частым пересмотрам 

проектных заданий, даже на этапе изготовления рабочих чертежей, или же 

полностью переделывать проект, отказываясь от первоначальной идеи из-за 

ее несоответствия возможностям заказчика, или уступая запросам экономии 

дефицитных в СССР материалов и т.п. Расторжение контракта по желанию 

заказчика случалось нередко216. Однако жесткие реалии эпохи «Великой 

экономической депрессии» диктовали иные условия, и иностранные фирмы 

были готовы отступать от принятых ранее правил. СССР расплачивался 

валютой за поставляемые в кредит технологии и новейшее оборудование, за 

командировки иностранных и отечественных специалистов, тратил 

миллиарды рублей на капитальное строительство. 23 сентября 1927 г.            

И.В. Сталин писал Серго Орджоникидзе: «Нам непременно потребуется 

                                                 
215 Шпотов Б.М. Компания Форда и Россия, 1909 — 1929 гг. // США: экономика, политика, культура. - 1999. 
- № 5. - С. 80 — 82. 
216 Записка Юридического бюро ВАТО. 10 ноября 1931 г. // РГАЭ. Ф. 7620. Оп. 1. Д. 68. Л. 301 - 306 
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командировка отсюда инженеров и вообще работников в Америку и 

Германию. Скупиться на это дело грешно и преступно...»217. 

Как отмечалось в первой главе, большинство советских предприятий, 

созданных в годы первых пятилеток, были построены на основе иностранных 

технологий. Создание в верховьях Камы крупного предприятия химической 

индустрии не стало исключением. В частности в резолюции ЦК ВКП(б)            

«О Северном химическом тресте» от 29 августа 1929 г., с которой связывают 

планы реконструкции, и модернизации химической промышленности на 

Урале говорится: «Учитывая специфические в этой области затруднения 

химпромышленности в целом и Северхимтреста в частности, ЦК предлагает 

ВСНХ и Наркомторгу принять решительные меры к максимальному 

привлечению и лучшему использованию иностранной технической 

помощи»218. 

Без привлечения иностранных специалистов и фирм строительство 

высокотехнологичного комбината вряд ли было возможным в том виде, в 

котором оно состоялось. Проекты, оборудование и специалистов из 

Германии, Англии, США, Франции на Березниковский химический комбинат 

представили фирмы «Nitrogen», «Babcock & Wilcox», «Cemico», (США), 

«Power Gas» (Англия), «Brown-Bovary» (Швейцария), «Sulzer», «Borzig» 

«Hannomag», «Zimmerman», «Kerstner», «Siemens-Schuckert», «Ergart Semer», 

«Leine Werke» «Krupp» (Германия) и другие. Всего на строительстве 

Березниковского химического комбината было задействовано более 40 

зарубежных фирм (Приложение 10, с. 213)219.  

В производстве первой очереди комбината импортное оборудование 

стоимостью 14588789220 инвалютных рублей составляло до 90%. Так, 

                                                 
217 Цит. по Шпотов Б.М. Не дано нам историей тише идти (техническая помощь Запада советской 
индустриализации). [Электронный ресурс]. - URL: http://www.historia.ru/2002/03/shpotov.htm (дата 
обращения: 12.10.2008). 
218 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5-ти т. 1917—1967 гг. Сб. документов за 
50 лет. М.: Политиздат, 1967. Т.2. С. 119-120. 
219 Протокол заседания экспертной комиссии.//РГАЭ. Ф. 8124. Оп 2. Д. 15. 
220 Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР ВСЕХИМПРОМ. 
Химпроект. Технико-Экономический отдел. Москва. 1930 г. Август. // Архив музея ОАО «Азот». С. 303. 
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например, технологии для производства синтетического аммиака 

предоставила американская фирма «Nitrogen» (Приложение 10, с. 214)221, 

обязательства которой заключались в представлении эскизного проекта, 

спецификаций и чертежей. Окончательный проект составлялся компанией 

«Nitrogen» совместно с управлением Химстрой согласно разделению 

обязанностей, изложенных в договоре. Аппаратурное оформление процесса 

подготовила фирма «Cemico». В состав окончательного проекта, стоимость 

которого оценивалась в 16 964 809222 руб., входили проекты котельной, 

газогенераторной, отделения конверсий, очистки и синтеза. Это был один из 

дорогостоящих проектов на комбинате. Только в валюте на него было 

потрачено 5 319 447 руб., дороже оказалось лишь строительство 

Теплоэлектроцентрали – 29 031 749 руб., из них в валюте оплатили 6 000 000 

руб. Оборудование для ТЭЦ поставляли фирмы «Babcock & Wilcox» (США), 

«Forschalt», «Brown-Boveri» (Швейцария), «Zimmerman», «Siemens- 

Schuckert», «Hannomag» (Германия). Импортное оборудование было 

установлено и на других заводах Березниковского химического комбината. 

Так, на заводе азотной кислоты стоимость оборудования, установленного 

иностранными фирмами, составляла 1 238 818 руб., на заводе серной 

кислоты – 230 500 руб. Оборудование на завод аммиачной селитры 

стоимостью 355 029 руб. представила фирма «Kerstner», на аммофосный 

завод – фирма «Krupp» (450 000 руб.)223.  

Установка и монтаж оборудования в условиях отсутствия в СССР 

достаточного количества опытных квалифицированных кадров чаще всего 

также проводились иностранными специалистами, среди которых были 

инженеры, разработчики новейших химических технологий, технологи, 

инженеры-механики, а также высококвалифицированные рабочие: 

сварщики, слесари, механики, кузнецы.  
                                                 
221 Протокол заседания экспертной комиссии совместно с представителем фирмы «Нитрожен» Инж. 
РИЧАРДСОНОМ. От 29.03.30. // РГАЭ. Ф. 3106. Оп. 1. Д. 315. Л. 259. 
222 Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР ВСЕХИМПРОМ. 
Химпроект. Технико-экономический отдел. Москва. 1930 г. Август. // Архив музея ОАО «Азот». С. 303. 
223Там же. С. 303. 
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Значительное число иностранных специалистов и рабочих прибыли 

и на Березниковский химический комбинат. В 1931 г. газета «Ударник» 

сообщала: «В настоящий момент на Березникихимстрое работают 93 

иностранных специалиста; в ближайшее время прибывает ещё 80. Общее 

количество иностранцев предполагается довести до 300»224. Согласно 

архивным документам всего на 15 октября 1931 г. в Верхнекамье 

находилось 205 иностранных специалиста. От зарубежных фирм прибыло 

137 сотрудников, из них инженеров – 26 человек. В Березниках 

установкой оборудования занимались 123 специалиста, 14 – в 

Соликамске. Остальные 68 человек работали в Березниках по 

индивидуальным договорам225.  

Фирмы, заключая контракт на выполнение работ, обговаривали, в том 

числе заработную плату своим сотрудникам и условия их проживания. 

Оклады иностранных работников в зависимости от квалификации и 

должности составляли от 250 до 1000 руб. Иностранный специалист, 

работающий по договору, получал около 350 руб.226, в то время как 

советский за аналогичную работу при сдельной оплате труда 330 

рублей227. Средняя же производственная зарплата по комбинату в        

1930 – 31 гг. составляла 90 руб. в месяц228. 

Вопросами устройства и обслуживания иностранных специалистов на 

строительстве занималось иностранное бюро, созданное на комбинате. В его 

функции входило: встреча и устройство иностранцев в специальную 

гостиницу, обеспечение их питанием, а так же работа по налаживанию 

контактов с иностранными фирмами по вопросам поставок оборудования, 

оформление первичных документов для получения виз для въезда в СССР.  

                                                 
224 Газета «Ударник» 1931 г. 18 марта. 
225 Об иностранных специалистах. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 30. Л. 81. 
226 Там же. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 30. Л. 81. 
227 Там же. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 30. Л. 81. 
228 Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР Всехимпром. 
Химпроект. Москва. 1930 г. Август. // Архив музея ОАО «Азот». С. 287. 
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В Березниках для иностранных специалистов был выстроен небольшой 

поселок, гостиница и оборудован ресторан. В автобиографическом романе 

«Вишера» узник Вишерского ИТЛ Варлам Шаламов отмечает «Иностранцев 

на Березникихимстрое было очень много: немцы, французы, американцы, 

англичане – все они жили в поселке для иностранных специалистов. Для них 

на строительстве была выстроена гостиница и оборудован ресторан».229 

Практичные иностранцы не упускали в договорах ни одной мелочи. 

Так, например, согласно договорам в обязательный рацион питания 

иностранных специалистов в месяц входило: мясо (9 кг), рыба (6 кг), масло       

(3 кг), яйца (60 шт.), сахар (4 кг), а также крупы, мука, мыло (5 кусков), чай. 

Что не шло ни в какое сравнение с обеспечением продуктами советских 

рабочих. Тем не менее, отношения между прибывающей и принимающей 

стороной на строительстве, особенно в начале, складывались трудно. Создать 

приемлемые условия для иностранных специалистов оказалось непростым 

делом. Зная себе цену и руководствуясь заключенными контрактами, 

иностранцы требовали соответствующего отношения. Оказавшись в 

непривычных для себя бытовых и производственных условиях, они 

проявляли порой заносчивость и нетерпимость. Так, например, в докладной 

записке заведующего Иностранным бюро Березникихимстроя Мюнцера230 

отмечалось недовольство «иноработников» санитарным и врачебным 

обслуживанием, долгим оформлением документов, неясностью условий 

труда и оплаты, нехваткой переводчиков. Выражалась неудовлетворенность 

бытовым обслуживанием. (Приложение 10, с. 214)231  

В качестве примера приведем выдержки из переписки главного 

специалиста американской фирмы «Nitrogen» В.Х. Бекстера с 

руководителями стройки: «Грановскому, Чернуличу. Копия: Нью-Йорк. 

…Главный консультант полковник Попп договорился в Москве о 

                                                 
229Шаламов В. Т. Вишера: Антироман / предисл. О. Волкова. - М.: Книга, 1989. С. 55. 
230 Отношение к иноработникам. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 217. 
231 Письмо сотрудника иностранного бюро БХК Мюнцера // РГАЭ. Ф. 8124. Оп 2. Д. 15. Л. 269.  
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возможности получать посылки с продовольствием. Мы здесь не получаем 

пищи, к которой привыкли, и это вызывает недовольство и отражается на 

работе…. Может быть вы нам поможете в этом вопросе. Искренне ваш            

В.Х. Бекстер»232. 

Вот как описывает условия проживания в Березниках американский 

инженер Карл Вилл: «Наши служащие, которых было максимум 7 человек, 

жили на втором этаже двухэтажного дома, построенного из тяжелых брусьев 

и бревен. Стены этого здания были толщиной около 18 дюймов, и все рамы 

были двойными – для защиты от зимних холодов. Каждому инженеру была 

предоставлена отдельная и весьма удобная комната. Была также общая 

кухня, столовая, ванная. Обогрев, требующийся на протяжении большей 

части года, производился от массивных кирпичных печей, которые имелись в 

каждой комнате и топились дровами. …Вечерами мы вели длинные 

разговоры о своих планах и о том, что каждый из нас собирается делать, 

когда работа будет закончена, и мы вернемся к привычному для нас образу 

жизни дома, в Соединенных Штатах»233.  

Отсутствие привычного комфорта в быту усугублялось хаосом и 

неразберихой на производстве. Как отмечает Б.М. Шпотов, «приезжая на 

стройку, иностранные специалисты раскрывали от удивления рты: вместо 

экскаваторов землекопы, вместо бетономешалок деревянные ящики, вместо 

транспортёров и электрических подъёмников люди, которые перекидывают 

кирпичи вручную и нещадно их бьют. Бой кирпича достигал 60%»234. 

Похожая ситуация сложилась и в Березниках. На химическом 

комбинате иностранным специалистам предстояло установить оборудование 

своих фирм, а также обучить технический персонал и рабочих его 

эксплуатации. По свидетельству С.И. Юрьева, начальника цеха контрольно-

                                                 
232 Исторический очерк о Березниковском азотно-туковом заводе им. К.Е. Ворошилова. // Архив музея ОАО 
«Азот». С. 131. 
233 Там же. С. 131. 
234 Шпотов Б.М. Не дано нам историей тише идти (техническая помощь Запада советской 
индустриализации). [Электронный ресурс].- URL: http://www.historia.ru/2002/03/shpotov.htm (дата обращения 
12.11. 2009) 
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измерительных приборов химкомбината, «Строительные работы в цехе 

производились под руководством советских инженеров, техников и 

десятников-практиков. А монтаж возглавлялся исключительно 

иностранными специалистами. Так, например, на складе жидкого аммиака 

все трубопроводы высокого давления устанавливали шеф-монтеры фирмы 

«Borzig» во главе с инженером Драхе. …Установку машинного оборудования 

вели шеф-монтеры фирмы «Seltzer». Представители фирмы «Nitrogen» 

осуществляли контроль над качеством монтажных работ в цехах аммиачного 

производства и в цехе конверсии. Оборудование катализаторного цеха 

устанавливали под непосредственным руководством инженера Брауна, 

автора патента приготовления катализатора…»235. Однако при проведении 

монтажных работ на строительстве химического комбината в Березниках 

иностранным специалистам пришлось столкнуться с огромным количеством 

проблем, которые априори были исключены у них на родине.  

Дефицит стройматериалов затягивал строительство корпусов заводов 

комбината. Неэффективное использование рабочей силы, текучесть кадров и 

почти полное отсутствие механизации еще более усугубляли ситуацию. 

Большой проблемой стал и вопрос транспортировки оборудования. Так, 

например, из-за недостаточного количества длинномерных платформ на 

Латвийской ж/д (их было всего 2), отгрузка из Латвии 27 башен по 2-А, 

длинною по 16 метров для завода азотной кислоты в Березниках грозила 

растянуться на 18 месяцев. Ошибки и неувязки проектирования приводили к 

тому, что неправильно установленные фундаменты под оборудование и 

аппаратуру приходилось переделывать. Все это сдерживало начало монтажа 

оборудования и создавало угрозу неисполнения договоров с иностранными 

фирмами или же их значительному удорожанию. Проблему 

неподготовленности объектов к монтажным работам поднимает в отчетном 

докладе и начальник строительства М.А. Грановский: «По объектам 

                                                 
235 Исторический очерк о Березниковском азотно-туковом заводе им. К.Е. Ворошилова. // Архив музея ОАО 
«Азот». С. 186-188.  
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промышленного строительства, где строительство полностью закончено, 

неготовность фундаментов под аппаратуру задерживает начало монтажа 

прибывшего оборудования в Очистке и Синтезе»236.  

К тому же, не установленные вовремя дорогостоящие станки и 

приборы, поскольку склады не были готовы, хранились под открытым небом, 

ржавели и выходили из строя. Это было типичным явлением для 

большинства строек первых пятилеток. По данным РКИ СССР на 1 сентября 

1931 г., коэффициент использования импортного оборудования на многих 

заводах и стройках составлял 20-30%. Причинами тому был слабый контроль 

над его своевременной установкой и комплектностью, неумение обращаться 

с машинами, отсутствие инвентаризации и учёта использования, 

«беспризорность» оборудования, за которое уплачена валюта. 

Такое положение дел на Березниковском химическом комбинате 

вызывало пессимистичные настроения у зарубежных специалистов, и они 

высказывали искреннее сомнение в успехе дела. С большим недоверием 

относились иностранцы к и советским кадрам. «Милостивый государь! – 

писал представитель американской фирмы директору химкомбината, – никто 

кроме наших специалистов, не смогут содержать дорогое и сложное 

оборудование в хорошем состоянии …Вам придется выбирать: или вы 

оставляете наших специалистов и сохраните оборудование в хорошем 

состоянии или отказываетесь от них, что приведет к порче дорогостоящего 

оборудования»237. 

Причинами недоверия были бесконечные аварии, случавшиеся во 

время монтажа или пуска оборудования, которые происходили из-за 

неопытности, безалаберности, преступной небрежности и недостаточно 

высокой квалификации обслуживающего персонала. В основе первопричин 

лежал человеческий фактор – неготовность советских людей к 

моментальному восприятию новых технологий. Как отмечает в своей работе 
                                                 
236 Исторический очерк о Березниковском азотно-туковом заводе им. К.Е. Ворошилова. // Архив музея ОАО 
«Азот». С. 197. 
237 Там же. С. 135. 
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Б.М. Шпотов, «на важном этапе появления первенцев советской индустрии 

…имели место не только сотрудничество, но и ожесточённая борьба нового и 

старого, западной и молодой советской деловых культур. В последней 

перемешивались бесхозяйственность и энтузиазм, «закрепощение» и текучка 

кадров, в том числе руководящих, стремление учиться у Запада и оковы 

устаревшего опыта. Мелочная экономия уживалась с колоссальными 

потерями, вера в волшебную силу решений партии и правительства с 

технической необеспеченностью «великих строек», головотяпство с 

уверенностью в преимуществах советской системы»238. 

Однако в проблемах, возникающих на комбинате во время монтажа и 

эксплуатации импортного оборудования, объективно виноватыми были не 

только советские, но и иностранные специалисты, которые также не всегда и 

не во всем были сведущи и компетентны. Некоторые сложнейшие проекты 

иностранные фирмы выполняли впервые. Как признался впоследствии 

руководитель шефмонтажа фирмы «Cemico» Карл Вилл, проект 

оборудования и спецификаций для завода по производству 125 тонн 

синтетического аммиака в сутки, основанного на классической системе ЕС, 

являлся для компании новым и весьма рискованным239. 

Подводила и дорогостоящая импортная техника. Многие узлы, 

механизмы и устройства оказывались далекими от совершенства, а порой и 

не соответствовали условиям России. Так, например, «непригодной к работе 

оказалась испарительная установка немецкой фирмы «Zimmerman». Жесткая 

камская вода требовала к себе особого внимания. В ней содержится много 

ионов кальция и магния, и немецкие установки не могли «убирать» их из 

воды. Испаряясь, соли оседали внутри испарителей, превращаясь в твердую 

                                                 
238 Шпотов Б.М. «Не дано нам историей тише идти» (техническая помощь Запада советской 
индустриализации). [Электронный ресурс].- URL: http://www.historia.ru/2002/03/shpotov.htm (дата обращения 
12.11. 2009)  
239 Круч В.Н. Гигант химии. Страницы истории Березниковского ОАО «АЗОТ». Соликамск: ООО 
«Типограф», 2008. С.13. 
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как застывший бетон, накипь. Очищать ее было трудно и долго. В период 

чистки испарители, естественно, надолго выключались»240.  

Случались и курьезные случаи, которые, однако, стоили и времени и 

сил. Так, слишком старательные исполнители отправили за границу 

наилучшие образцы кизеловских241 углей с низкой, 24-25% зольностью.            

А когда началась эксплуатация ТЭЦ в Березниках, основная масса угля 

пошла с высокой, 32-35% зольностью. При сгорании этих углей шлак забивал 

котлы, спекался в топках, образуя монолитные «козлы» К тому же выявились 

грубейшие ошибки, заложенные при проектировании отдельных частей 

станции: неправильное техническое задание было выдано на изготовление 

содово-известковой химводоочистки. В результате водоочистка оказалась 

совершенно непригодной к эксплуатации. Не всегда точно в срок 

выполнялись и заказы, сделанные иностранными фирмами. Примером может 

послужить опоздание в отгрузке трех компрессоров, допущенное немецкой 

фирмой «Ergart Semer», вследствие чего монтаж основного оборудования 

аммиачного завода был задержан на 135 дней.  

Однако, обвиняя в тех или иных неполадках иностранцев, советские 

заказчики подчас не понимали (или не хотели понимать) истинных причин 

плохой работы цеха или завода. Как отмечал начальник цеха контрольно-

измерительных приборов Березниковского химкомбината С.И. Юрьев:            

«Во время пуска вдруг стали отказывать контрольно-измерительные 

приборы. Большинство газоанализаторов, автоматических манометров 

оказались неисправными. На первых порах иностранные специалисты нас, 

русских инженеров, к приборам не допускали. Шеф монтажа КИП господин 

Кюнэ собственноручно включал в работу каждый прибор, каждый автомат.          

А когда заграничная техника стала «капризничать» в работе, он, чтобы 

отвести от себя беду, обрушился на русских специалистов с обвинениями в 

том, что это мы, мол, испортили технику его фирмы. Нелепость этого 
                                                 
240 Исторический очерк о Березниковском азотно-туковом заводе. // Архив музея ОАО «Азот». С. 279. 
241 г. Кизел - один из промышленных городов Верхнекамья, центр угольной промышленности Пермского 
края. 
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обвинения была очевидна. Ведь из нас никто не прикасался к этой технике. 

Но иностранец негодовал, пока, наконец, не были установлены истинные 

причины неисправности аппаратуры. Она вышла из строя в результате 

условий хранения, которые не соответствовали правилам. Приборы 

хранились в сыром, не отапливаемом помещении, где многие из них 

отсырели, заржавели»242.  

Серьезной помехой оказался языковой барьер. Переводчики, 

приехавшие с иностранцами, не владели в достаточной мере навыками 

технического перевода. Отчасти положение спасали инженеры 

дореволюционной школы, участвующие в строительстве Березниковского 

химического комбината, которые, как правило, владели несколькими 

языками. 

На то, что не сразу сложилось взаимопонимание между советскими и 

иностранными специалистами, была еще одна причина – идеологическая. 

Подозрительность в отношении иностранных «буржуев», с одной стороны, и 

неприятие коммунистической идеологии, с другой, не способствовали 

установлению нормальных взаимоотношений. Однако совместная работа и 

общие цели помогли избавиться от стереотипов. Взаимоотношения между 

сторонами постепенно нормализовались. 

Взаимопонимание и дух сотрудничества чаще возникали среди 

рабочих. Мастер Нильсон, электромонтёр Вагнер, сварщик Зейфельд 

терпеливо и добросовестно обучали русских тонкостям своей профессии. 

Мастер Корнагель организовал обучение кочегаров в котельном цехе ТЭЦ, 

инженер Грубер провёл несколько занятий для профсоюзного и партийного 

актива. Члены бригад монтажников Осипова и Хрусталёва через газету 

«Ударник» выражали благодарность и «пролетарское спасибо немецкому 

монтёру…, который заразил их своим деловым подходом, руководил 

                                                 
242 Исторический очерк о Березниковском азотно-туковом заводе им. К.Е. Ворошилова. // Архив музея ОАО 
«Азот». С. 190 – 191. 
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работами, давал дельные советы и сам принял участие в работе бригады».243. 

Присутствие иностранных специалистов на производстве, их 

ответственность и организованность вырабатывали и у советских рабочих 

привычку к порядку и качеству. 

Слёт ударников Химкомбината в 1933 г. среди лучших отметил 

немецкого рабочего Кляпродта, который, работая в мастерской 

измерительных приборов аммиачного завода, обучил своему делу советских 

слесарей. В «красный список» лучших ударников ТЭЦ в 1931 г. был занесён 

мастер Клаус. Ряд немецких рабочих подписались на заём «третьего 

решающего года пятилетки» на сумму своего месячного оклада – 250-300 

рублей. Большинство иностранных рабочих приезжали в СССР по контракту, 

но были и те, кто оказася в Советском Союзе по политическим убеждениям. 

Некоторые из них, рабочие Кляпродт, Шюлер, Вильгельм Штейн, 

впоследствии приняли советское гражданство244 

Во время ввода в строй объектов 1-й очереди комбината 

ответственными за пусковые работы были иностранные инженеры. Цехи 

аммиачного завода вводились в эксплуатацию под руководством главного 

инженера фирмы «Nitrogen» Бекстера и прибывших на комбинат накануне 

пуска инженеров Вайнова и Дэли. Пуск газогенераторного цеха, 

смонтированного английской фирмой «Power Gas», был осуществлен под 

руководством представителя этой фирмы инженера Вилли. У пультов 

управления процессами запуска производств вместе с советскими рабочими 

первую вахту несли английские, американские, немецкие специалисты.  

Сотрудничество с иностранными специалистами и знакомство с 

передовыми технологиями оказало положительное влияние на становление 

советской прикладной науки. В научно-исследовательских институтах 

страны появились собственные научно-технические разработки, 

необходимые для продолжения процессов модернизации в СССР.  
                                                 
243 Варнакова О.Н. Мы готовы сделать все, что можем. //Березниковский рабочий. – 2003. - № 34. 
244 Там же. 
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На Березниковском химическом комбинате значительная часть 

проектов для заводов 2-й очереди была создана советскими учеными. Так, 

например, инженер-исследователь Центральной заводской лаборатории БХК 

В.М. Гриневич занимался разработкой отечественного катализатора для 

конверсии и синтеза аммиака, автором проекта 2-й очереди завода слабой 

азотной кислоты стал Владимир Тимофеевич Посталовский, инженер-

технолог, курирующий строительство БХК. Отечественные технологии и 

наработанный профессиональный опыт позволили березниковским 

инженерам осуществить пуск 2-й очереди комбината уже без помощи 

иностранных компаний и инженеров. 

Таким образом, создание на Западном Урале крупного предприятия 

химической индустрии в условиях отсутствия заводов по производству 

современного химического оборудования, необходимых технологий и 

достаточного количества опытных квалифицированных кадров заставило 

Управление Всехимпрома обратиться к опыту зарубежных стран.            

В оснащении Березниковского химического комбината участвовало более 40 

иностранных фирм. Установка и монтаж импортного оборудования 

производился иностранными специалистами, которые в ходе монтажных и 

пусконаладочных работ не только обучали советских специалистов и 

рабочих навыкам эксплуатации сложного оборудования, но и своим 

отношением показывали образцы культуры труда. Знакомство с 

техническими достижениями Запада способствовало развитию советской 

прикладной науки и созданию отечественных технологий, в том числе и в 

химической отрасли. Таким образом, главная цель технического участия 

иностранных фирм Запада была выполнена. В максимально короткие сроки 

при помощи передовых технологий многократно усилился экономический, 

технический потенциал страны и были созданы «модельные» отечественные 

предприятия, такие как Березниковский химический комбинат, ставшие 

центрами подготовки инженерных и рабочих кадров.  
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2.3. Использование спецконтингента на строительстве БХК  

Проблему с кадрами на строительстве Березниковского 

химкомбината решали и традиционным для 1930-х гг. способом – 

использованием труда заключенных. На строительстве Березниковского 

химкомбината пребывали три категории заключенных: спецпереселенцы из 

числа раскулаченных крестьян, заключенные, выбранные из этапов в состав 

лагеря постоянного дислоцирования, и «транзитники» – заключенные этапов.  

В конце 1920-х гг. в связи с проводимой в СССР политикой 

индустриализации Верхнекамье было активно вовлечено в процессы 

направленной хозяйственной колонизации. Одним из основных ресурсов 

миграционных потоков двигавшихся по стране в годы первых пятилеток, 

было крестьянство, которое в результате проведения коллективизации и 

раскулачивания в большей своей части не по доброй воле оказалось в 

малообжитых северных и восточных районах Советского Союза. Потеряв 

земли, хозяйство и право на проживание на родине, крестьянские семьи в 

качестве спецпереселенцев оказались в ужасающих условиях спецпоселений, 

были обречены на тяжелую работу и мучительную жизнь.  

Урал наряду с Сибирским регионом стал одним главных районов 

ссылки крестьян со всей страны. В 1930 – 1931 гг., по данным ОГПУ, в 

Уральскую область было ввезено 123547 семей (571355 человек). К февралю 

1932 г. здесь насчитывалось около 500 тыс. спецпереселенцев, которые были 

закреплены за леспромхозами, предприятиями разных отраслей 

промышленности245. Согласно исследованию А.Б. Суслова, только 

Верхнекамский округ, руководствуясь постановлением Уральского 

облисполкома от 28 января 1930 г., должен был принять 10 тыс. семейств. 

Так, за февраль-март 1930 г. на севере Прикамья в Чердынском, Ныробском и 

Соликамском районах нужно было расселить 4500 семей246. На 1 мая 1930 г. 

                                                 
245 Плотников И.Е. Ссылка крестьян на Урал в 1930-е годы. [Электронный ресурс].- URL: http://  
// www.hrono.ru/dokum/193_dok/1930ssylka.html(дата обращения 18.11. 2010) 
246 Суслов А.Б. Спецконтингент в Пермской области (1929-1953 гг.) Пермь, 2003. С. 127. 
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в Березниковском районе в Яйвинском, Соликамском леспромхозах и 

заводах «Уралсоли» проживало 1463 семьи (4437 чел.)247 бывших «кулаков».  

С развертыванием работ на березниковской площадке рабочую силу 

спецпереселенцев привлекли и на строительство «Гиганта химии». Участник 

строительства Г.В. Мельников248 свидетельствует, что вблизи Березников в 

конце 1920-х гг. был построен поселок барачного типа для раскулаченных 

крестьян. Труд спецпереселенцев в основном использовался на подсыпке 

территории под производственные мощности будущих химических заводов 

комбината и прочих тяжелых вспомогательных работах. Число 

спецпереселенцев, ежедневно выходивших на работы, составляло около            

500-600 человек249. Это был дополнительный источник трудовых ресурсов, в 

той или иной степени решающий проблемы снабжения строительства БХК 

рабочей силой, которую так и не удалось получить в условиях свободного 

найма. Однако сил первой волны спецпереселенцев было явно недостаточно. 

Как отмечается С.А. Шевыриным в статье, посвященной вопросу 

использования системы принудительного труда на Березниковском 

химкомбинате: «Положение дел на строительстве Березниковского 

химического комбината Наркомат труда уже осенью 1929 г. расценивал как 

катастрофическое и предлагал Коллегии ОГПУ оставить на 

Березникихимстрое 4000 работоспособных рабочих (заключенных) УВЛОН 

(управление Вишерскими лагерями особого назначения)».250 Система 

принудительного труда существовала в России и в дореволюционную эпоху. 

Не стал исключением и советский период. Первые лагеря принудительных 

работ в Советской России были созданы еще в годы гражданской войны. 

Начало им было положено декретами ВЦИК от 15 апреля и 17 мая 1919 г. 

                                                 
247 Суслов А.Б. Спецконтингент в Пермской области (1929-1953 гг.) Пермь, 2003. С. 128. 
248 Мельников Г.В. - коренной житель Березников, родился и вырос в поселке Веретия, в семье местного 
священника. В 1931 – 1932 гг. работал бухгалтером шестого строительного участка Березникихимстроя. 
Позже был репрессирован и провел в заключении десять лет, а в 1970-е гг. полностью реабилитирован. 
249 Мельников Г.В. Воспоминания. // Березники вечерние. - 2002. - 16 мая.  
250 Шевырин С.А. К вопросу становления системы принудительного труда в годы первых пятилеток (на 
материалах строительства Березниковского химического комбината) // Регионы России: экономика, 
культура, история. – Материалы международной научно-практической конференции. Березники, 2009. С. 
534. 
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Эти «лагеря находились в системе НКВД РСФСР и были пяти типов: лагеря 

особого назначения; концентрационные лагеря общего типа; 

производственные лагеря; лагеря для военнопленных; лагеря-

распределители. В начале 1921 г. в них содержались 51158 человек (включая 

24400 военнопленных)»251. 

В 1920-е гг. система мест заключения в Советской России 

неоднократно реорганизовывалась и переподчинялась различным органам.        

В августе 1922 г. лагеря принудительных работ были ликвидированы или 

преобразованы в общие места заключения и переданы в ведение НКВД.            

В ведении ГПУ (с образованием СССР – ОГПУ) оставались две тюрьмы: в 

Москве и Петрограде, а также северные лагеря принудительных работ 

особого назначения, находившиеся в Архангельске и Пертоминске, 

организованные в конце 1920 года. С 1923 по 1929 гг. в системе исполнения 

наказания СССР существовал лишь один лагерь принудительного            

труда – Соловецкий (СЛОН), впоследствии обретший статус образцово-

показательного концентрационного лагеря252 с несколькими отделениями: на 

Соловках, в Кеми; Усть-Цильме и на Северном Урале, на Вишере.  

Государство, создавая места лишения свободы, в том числе и 

Соловецкий лагерь, рассчитывало, что заключенные своим трудом покроют 

затраты на их содержание. Однако эти расчеты не оправдались. Безработица, 

которая была еще очень значительна в стране, особенно в центральных 

областях, не давала возможности использовать осужденных на внешних 

работах, а внутренние работы не давали нужного результата. Положение 

коренным образом начало меняться с 1926/27 хозяйственного года благодаря 

предложениям одного из заключенных Н.А. Френкеля, «который предложил 

использовать заключенных на внешних работах, не требующих 

значительных первоначальных капиталовложений и допускающих 

                                                 
251 Рогачев М.Б. УСЕВЛОН и история «Мертвой дороги». [Электронный ресурс].- URL: http:// pokayanie-
komi.narod.ru/htm (дата обращения: 20.10.2009). 
252 Правда ГУЛАГа // Новая Газета. – Спецвыпуск. – 2009.№7. – 19 августа. [Электронный ресурс].- URL: 
http:// www.NovayaGazeta.ru/ (дата обращения: 20.10.2009). 
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применение большого количества ручного труда, а также 

неквалифицированной рабочей силы. В условиях недостатка рабочей силы в 

северных районах страны это давало возможность с минимальными 

затратами достигать нужных результатов и получать значительные доходы 

на содержание как заключенных, так и аппарата лагеря, тем более что 

использование заключенных в аппарате и охране значительно удешевляло их 

содержание»253.  

Для организации труда заключенных на Соловках была создана 

эксплуатационно-коммерческая часть, возглавляемая все тем же            

Н.А. Френкелем254, направленная на использование бесплатной рабочей силы 

в богатом ресурсами неосвоенном крае. Силами заключенных строятся 

железнодорожные ветки Белая – Апатиты, шоссейные дороги: Кемь – Ухта, 

Лоухи – Кестельга, В.Губа – Кармасельга, Парандово – Тишкозеро; было 

начато строительство Северного участка Беломорско-Балтийского водного 

пути, устраиваются промысловые экспедиции: ловля озерной и морской 

рыбы, забой морского зверя и мн. др. Однако наиболее доходным для ГПУ 

становится заготовка леса на экспорт255. Новая система дала возможность 

принять в лагерь потоки заключенных в 1928 и 1929 гг., когда туда стали 

поступать и осужденные по «шахтинскому делу», и зажиточные крестьяне за 

невыполнение обязательств по хлебопоставкам. В конце 1930 г. количество 

заключенных в Соловецких лагерях (включая материк) составило уже 71800 

человек (Приложение 11, табл. 1)256.  

Опыт Соловецкого лагеря дал возможность руководству ОГПУ 

(Объединенное государственное политическое управление) и страны в июле 

1929 г. принять решение о создании исправительно-трудовых лагерей как 

                                                 
253 Моруков Ю.Соловецкий лагерь особого назначения (1923-1933 гг.). [Электронный ресурс]. - URL: http:// 
www.bg znanie.ru/article.php?nid=15847 (дата обращения: 25.03.2009). 
254 Почти три четверти должностей в административном и производственном аппарате Соловецких лагерей 
занимали заключенные специалисты. 
255 История СЛОН. [Электронный ресурс]. - URL: http://memorial-nic.org/solovki.html/ (дата обращения: 
26.03.2009). 
256 Соловецкий лагерь особого назначения. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.pseudology.org/GULAG/Gulag1930_1960.htm /(дата обращения: 26.03.2009). 
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основного типа учреждений исполнения наказания, определившее развитие 

системы мест заключения в СССР на многие десятилетия. В исполнение 

постановления летом 1929 г. на базе СЛОНа создается целая сеть лагерей 

особого назначения, заложившая основы ГУЛАГа. В нее вошли управление 

Северных лагерей особого назначения (УСЕВЛОН) с центром в            

Усть-Сысольске (ныне г. Сыктывкар); управление Вишерских лагерей особого 

назначения (УВЛОН, УВИТЛ) на Вижаихе (ныне г. Красновишерск) Уральской 

области (ныне Пермский край) и ряд других. Это были первые индустриальные 

лагеря, которые решали многочисленные задачи индустриализации, 

практически не требуя средств на свое содержание.  

Переходный период становления лагерной системы в СССР от 

Соловецких лагерей к ГУЛАГу, когда труд заключенных в СССР окончательно 

начинает рассматриваться как экономический ресурс, пришелся на период 

развертывания строительства Березниковского химкомбината. Интересы 

полпредства (ПП) ОГПУ по Уральской области и руководства стройки совпали. 

В своих воспоминаниях Г.В. Мельников отмечает: «Заинтересованность            

М.М. Грановского и секретаря В-Камского окружкома В.П. Шахгильдяна в 

организации лагеря в Березниках, безусловно, была: они понимали, что одними 

бригадами энтузиастов в намеченный партией срок не сдать комбинат. Поэтому 

и ходатайствовали перед ЦК ВКП(б) об организации лагеря»257. 

Заявки в органы ОГПУ-НКВД от руководителей строительств и 

предприятий различного уровня на рабочую силу спецконтингента стали 

характерной чертой всего периода индустриализации. В своей статье            

С.А. Шевырин приводит пример того, как на одном из совещаний в СНК СССР 

в июне 1931 г. представителем НКВД отмечалось увлечение хозяйственных 

организаций рабочей силой заключенных258. Абсолютное большинство 

предприятий Пермского края введенных в строй в 1930 – 1940-е гг. были 

                                                 
257 Мельников Г. Воспоминания. // Березники вечерние. – 2002. – 16 мая. 
258 Шевырин С.А. К вопросу становления системы принудительного труда в годы первых пятилеток (на 
материалах строительства Березниковского химического комбината) // Регионы России: экономика, 
культура, история. – Материалы Междунар. научно-практической конференции. Березники, 2009. С. 535. 
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построены не без помощи заключенных. Березниковский комбинат поднимали 

заключенные III отделения Управления Вишерских лагерей особого назначения 

(УВЛОН – УВИТЛ), которое было образовано в октябре 1929 г. в результате 

реструктуризации системы Соловецких лагерей. 

Создание Вишерлага стало своеобразным экспериментом, проверкой на 

состоятельность идеи о возможности перевести места заключения на полный 

хозрасчет, а заодно и решить проблему необеспеченности трудовой силой 

важнейших строек первой пятилетки. Как отмечает в своей работе            

А.Б. Суслов, «руководители ОГПУ, разрабатывая концепции использования 

труда заключенных, немалую роль в этом отводили вишерскому 

«эксперименту». В письме, адресованном СНК СССР 27 июня 1929 г., 

заместитель председателя ОГПУ Г. Ягода и начальник спецотдела при ОГПУ 

Г.И. Бокий писали, что «5000 заключенных в Вишерском отделении УСЛОН в 

1929-30 г. полностью должны окупить свое содержание путем использования 

на работах без затраты средств госбюджета»259. Численность заключенных на 

Вишерлаге в разные годы была неодинаковой и зависела от задач, которые 

ставились перед лагерем СНК СССР и органами ОГПУ в тот или иной 

период260.  
Диаграмма 1 
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259 Суслов А.Б. Спецконтингент в Пермской области (1929-1953 гг.) Екатеринбург-Пермь. УРГУ-ПГПУ, 
2003. С. 65. 
260 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960. справочник. М.: Звенья, 1999. 



113 
 

 

Как следует из представленной диаграммы 1, наиболее высокой 

численность заключенных Вишерлага была в 1931 г. Это было связано, в 

первую очередь, с большой потребностью в этот период в рабочей силе на 

строительстве промышленных объектов Верхнекамья: Вишерского 

целлюлозно-бумажного, Соликамского калийного и Березниковского 

химического комбинатах, которые переживали кризис 1930 – 1931 г., 

связанный с резким падением в стране объема материальных ресурсов и 

источников финансирования, необходимых для проведения 

индустриализации. 

Вишерский ИТЛ представлял собой целую систему лагерей, 

включающей, кроме двух больших – на Вишере и в Березниках, – множество 

более мелких, которые назывались командировками. «Север был штрафным 

районом. «Загнать на Север» – было всегдашней, понятной всем формулой 

угрозы начальства»261.  

Строительство перевалочного лагеря для заключенных в Березниках 

началось в 1929 г., когда из управления Вишерлага, которому было поручено 

обеспечить подрядные работы на заводах: «Химстрой», «Северохим», 

Березниковском комбинате и другие, был командирован отряд заключенных 

из пятидесяти человек. Из автобиографического очерка «Вишера» узника 

Вишерлага писателя В. Шаламова: «Осенью двадцать девятого года я…плыл 

из Вижаихи в Усолье, в поселок Ленва, с пятьюдесятью заключенными, 

чтобы открыть, основать первую, новую командировку Вишерского лагеря, 

положить начало гиганту первой пятилетки – Березникам»262.  

Березниковское строительство стало вторым объектом после 

строительства Вишерского ЦБК – первенца образцово-показательного 

концентрационного Вишерлага, где полномасштабно использовался труд 

заключенных. «Эксперимент на Березниках проводил Берзин. Не сам, 

конечно, Берзин. Берзин был всегда верным исполнителем чужих идей, 

                                                 
261 Шаламов В. Т. Вишера: Антироман. М.: Книга, 1989. С. 42. 
262 Там же. С. 18. 
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кровавых или бескровных – все равно. Но директором Вишхимза – тоже 

строительства первой пятилетки  – был Берзин. Ему был подчинен по лагерю 

Филиппов – а Вишерский лагерь, куда входили Березники и Соликамск с его 

калиевыми рудниками, был огромным. Только на Березниках было 3-4 

тысячи человек, на строительстве Березникихимстроя. Рабочие первой 

пятилетки. Здесь, и именно здесь, был решен вопрос – быть или не быть 

лагерям – после проверки рублем, заработком263. После удачного, по мнению 

начальства, опыта Вишеры лагеря охватили весь Советский Союз, не было 

области, стройки, где бы ни работали заключенные.  

Начальником строящегося лагеря в Березниках был назначен бывший 

начальник хозяйственной части управления Вишерлага М.В. Стуков. 

Руководство использованием рабсилы заключенных было передано 

инженеру-строителю П.П. Миллеру, бывшему главному инженеру 

Самарского военного строительства, арестованному в 1928 г. за 

вредительство. Комплектуя лагерный состав, Миллер и начальник лагеря 

Стуков отбирали из числа заключенных, двигавшихся по этапу через 

Березники на Вишеру, рабочих высокой квалификации, лучшие инженерные 

кадры, просто физически самых крепких людей. Среди задержанных в 

Березниках «миллеровским фильтром» были: инженер-железнодорожник 

Новиков, бывший главный инженер одного из крупнейших пермских заводов 

И.Д. Иноземцев, инженеры Павловский, Кузнецов и другие.  

«Всю зиму двадцать девятого – тридцатого года заключенные 

«обживали» каменные коробки, воздвигнутые по вольному найму. … 

Тысячи, десятки тысяч людей строили Город Света, работали на комбинате и 

строили себе лагерь поближе – на Адамовой горе264. Летом 1930 г. образцово-

показательный лагерь для заключенных на десять тысяч человек в 

Березниках был построен.  

                                                 
263 Шаламов В.Т. Воскрешение лиственницы (рассказы): [Электронный ресурс]. - URL: http // 
lib.rus.ec/b/49608 (дата обращения: 23.10.2009) 
264 Шаламов В.Т. Вишера: Антироман. М.: Книга, 1989. С.18 
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Работу заключенных приехали принимать начальник ГУЛАГа            

М.Д. Берман и начальник Вишерлага Э.П. Берзин. «Лагерная зона, новенькая, 

«с иголочки», блестела. Каждая проволока колючая на солнце блестела, 

сияла, слепила глаза. Сорок бараков – соловецкий стандарт двадцатых годов, 

по двести пятьдесят мест в каждом на сплошных нарах в два этажа»265.  

Лагерь был полностью благоустроен и включал не только бараки 

Соловецкого образца, но и сангородок с баней и дезкамерой, клуб с 

кинобудкой и большой сценой, парк с беседками, конюшню на 300 лошадей. 

В функции лагеря входило обеспечение строительства комбината рабочей 

силой. Для этого существовали постоянные лагерные кадры.  

По данным Березниковского райкома партии, в числе рабочих 

строителей в период с 1929 по 1934 гг. находилась значительная часть 

спецрабсилы. Количество заключенных в разные периоды существования 

исправительно-трудового лагеря в Березниках было неодинаковым  

(Приложение 11, табл. 2)266. 

Наибольшее количество заключенных в лагере пришлось на один из 

самых сложных периодов строительства Березниковского комбината, когда 

катастрофическое положение с кадрами поставило под угрозу пуск заводов 

первой очереди и вопрос снабжения рабочей силой комбината 

рассматривался на заседании ЦК ВКП(б) в марте 1931 г267. И наоборот, когда 

острота вопроса обеспеченности строительства БХК рабочими кадрами к 

1933 г. была в основном решена, количество заключенных заметно 

снижается.  
                                                 
265 Шаламов В.Т. Вишера: Антироман. М.: Книга, 1989. С. 16 
266 Источники: Проверка подготовленности предприятий Березниковского химкомбината к выполнению 
производственной программы на 1929 – 1930 гг. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 291. Л. 61.; Доклад – отчет: 
«Итоги чистки Березниковской районной парторганизации» 01.10. 1933 г. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. 
Л. 2.; Сводка Райпрофсовета о численности рабочих и служащих по Березниковскому району с учетом 
рабочей силы ИТК, УВЛОН и спецпереселенцев // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 33. Л. 113.; Сводка 
Райпрофсовета о численности рабочих и служащих по Березниковскому району без учета рабочей силы 
ИТК, УВЛОН и спецпереселенцев // ПермГАНИ. Ф. 59.Оп 3. Д. 33. Л. 110.; Суслов А.Б. Спецконтингент в 
Пермской области (1929-1953 гг.) Екатеринбург-Пермь. УРГУ-ПГПУ, 2003. С. 66; Плотников И.Е. Ссылка 
крестьян на Урал в 1930-е годы: www.hrono.ru; Рубинов М.В. Становление и развитие советской 
пенитенциарной системы. 1918–1934 гг. (по материалам Урала): дис. ... канд. ист. наук. – Пермь, ПГУ, 2000. 
267 Постановление ЦК ВКП(б) от 21 марта 1931 г. «О практических мероприятиях для обеспечения рабочей 
силой и техническим персоналом Березниковского строительства». // Справочник партийного работника. 
Вып.8. М.: 1934. 
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Контингент заключенных был крайне разнообразным: от членов 

партий меньшевиков и эсеров, троцкистов и участников белогвардейских 

формирований до уголовников и членов различных банд. Так, заведующим 

хозяйством Березниковского отделения лагеря был назначен И.З. Осипенко, 

бывший секретарь митрополита Питирима. Начальником отдела труда был 

назначен бывший студент Московского университета и будущий известный 

писатель В. Шаламов. Московский работник НКВД Пекерский продолжил 

работать по своей специальности и в лагере в Березниках следователем 

экономического отдела, но уже в качестве заключенного. На должности 

начальников участков, были назначены заключенные Б.М Лазарсон из 

еврейских коммерсантов и бывший царский офицер, после революции 

главный бухгалтер московского треста И.А. Павловский. Заведующим 

столярной мастерской стал бывший офицер, полковник царской армии 

Панин. Среди десятников и нарядчиков было, однако, немало и уголовников. 

В Березниковском лагере были еще заметны следы относительно 

сносной системы пребывания людей в местах лишения свободы, характерной 

для 1920-х гг. В своей монографии «Спецконтингент в Пермской области 

(1929 – 1953 гг.)» А.Б. Суслов отмечает: «Заключенный в Советском Союзе 

обладал некоторыми правами. Однако они в основном сводились к 

регламентации их жизнеобеспечения в местах лишения свободы. 

Заключенный имел право на регламентированные инструкциями 

жилплощадь, питание, одежду, передачи, медпомощь и т.п. Имел он также 

право жаловаться, если эти инструкции нарушались. А нарушались они 

постоянно и повсеместно…»268 и, тем не менее, заключенные 

Березниковского лагеря имели возможность попытаться отстоять свое, пусть 

небольшое жизненное пространство. В лагере имелся свой печатный орган. 

Пять дней в неделю выходила газета «Штурм», в которой отражались все 

насущные проблемы лагерной жизни. 

                                                 
268 Суслов А.Б. Спецконтингент в Пермской области (1929-1953 гг.). Екатеринбург-Пермь. УРГУ-ПГПУ, 
2003. С. 76. 
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Так, например, в № 46 (47) от 12 ноября 1931 г.269 на центральной 

полосе газеты под призывами об организации соцсоревнования и 

ударничества и обещаниями о досрочном освобождении за ударную работу, 

помещена статья «Что должна делать ротная комиссия содействия». В статье 

разъяснялось, что основным задачами комиссии содействия являются: 

«организация соцсоревнования и ударничества, для поднятия 

производительности труда; обеспечение льгот и преимуществ, 

предоставляемых ударникам; контроль над правильной оценкой труда 

заключенных»270.  

В льготы, предоставляемые заключенным, входило: право на посылку 

дополнительного письма, выдача пропуска в дом отдыха, также выдача 

карточек на дополнительное довольствие. Кроме того, члены комиссии 

содействия обязаны были следить за тяжестью и вредностью работ. В лагере 

были организованы профессиональные технические курсы для заключенных. 

Руководители (ротные) комиссии содействия обязаны были обеспечивать 

посещаемость этих курсов, создавать нормальные условия для учебы, 

организовывать кружки по разным отраслям знаний. В газете поднимаются 

вопросы организации быта заключенных: «в бараках чисто и опрятно»271, 

присутствуют и элементы воспитательной работы: «Растет на командировках 

и безбожное движение»272. В порядке обсуждения газета задает вопрос своим 

читателям: «Нужна ли нам сберкасса?». И сама же дает утвердительный 

ответ: да, нужна, даже необходима. «Неужели мы не сможем своими, хотя бы 

незначительными сбережениями помочь государству в громадном деле 

стройки. Приобретение привычки к сдаче своих средств на хранение 

государству уже будет крупным шагам на пути к полному исправлению», – 

такие заключения делает газета273.  

                                                 
269 Это единственный экземпляр газеты, сохранившейся в фондах Березниковского историко-
художественного музея (БИХМ). 
270 «Штурм» печатный орган Ленвенского Отделения ВИТЛ-ОГПУ г. Чуртана // БИХМ. КП - 4390/2. Л. 36. 
271 «Каковы они в быту?» // Штурм. – 1931. – 12 ноября. – № 46 (47). 
272 «Безбожная работа в лагере». // Штурм. - 1931. - 12 ноября. - № 46 (47). 
273 «Нужна ли нам сберкасса?». // Штурм. – 1931. – 12 ноября. – № 46 (47). 
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В лагере не оставляли без внимания и вопросы культурного досуга 

заключенных. Так как в лагере находились люди разных национальностей, то 

в клубе устраивались вечера-концерты «нацменов» – таджиков, узбеков, 

татар274. По утверждению бывшего начальника цеха контрольно-

измерительных приборов химкомбината С.И. Юрьева, «большинство 

заключенных были расконвоированы, работали без охраны и слыли 

замечательными мастерами. Расквартированный неподалеку от стройки в 

колхозном городке лагерь имел не только хорошо оснащенные мастерские по 

ремонту мебели, одежды и обуви, но и вполне приличный клуб, со вкусом 

обставленный мебелью. Зимой на территории лагеря заливался каток, 

вечерами играл духовой оркестр. Заключенные давали концерты своими 

силами, среди которых были профессиональные актеры. Многие строители 

охотно посещали лагерный клуб, каток, где проводили весело и 

содержательно вечера досуга»275.  

По воспоминаниям В.Т. Шаламова, положение заключенных на 

строительстве Березниковского химкомбината, было, пожалуй, даже лучше, 

чем вольнонаемных: «…В лагере никто не голодал. Вольная столовая была 

гораздо хуже лагерной. Лагерников и одевали лучше, ведь на работу не 

выпускали раздетых и разутых. Даже случайно»276. В своей монографии            

А.Б. Суслов приводит факты, свидетельствующие о более благополучном 

снабжении заключенных Березниковского лагеря спецодеждой и питанием, 

чем рабочих, прибывших на строительство по свободному найму.            

В частности он публикует документ, в котором секретарь Березниковского 

райкома ВКП(б) В. Шахгильдян в письме от 26 ноября 1930 г. просит 

секретаря Уралобкома И.Д. Кабакова помочь выбить 1000-1500 валенок для 

рабочих строительства химкомбината. Просьбу он мотивирует, в частности, 

тем, что «на строительстве ссыльные кулаки и всякая прочая сволочь одета 

                                                 
274 «Вечер нацменов». // Штурм. - 1931. - 12 ноября. - № 46 (47). 
275 Юрьев С.И. Воспоминания // Исторический очерк о Березниковском азотно-туковом заводе им. К.Е. 
Ворошилова. // Архив музея ОАО «Азот». С. 179. 
276 Шаламов В. Т. Вишера. М.: Книга, 1989.С. 20. 
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подходяще, из концлагеря, по крайней мере, все увлоновцы снабжены 

валенками, а наши рабочие в кожаных ботинках и сапогах»277. 

Однако, несмотря на вполне сносное положение заключенных первых 

образцово-показательных лагерей, исправительно-трудовая колония – это 

прежде всего место строгой изоляции противников Советской власти, 

«социально-опасного» и «социально-вредного» элемента, который надо 

перевоспитать, «перековать», и главным орудием «перековки» было 

исправление трудом, когда всякий заключенный может доказать трудом свои 

права на свободу. Как отмечает В.Т. Шаламов: «Лагерь – отрицательная 

школа жизни целиком и полностью. Ничего нужного, полезного никто оттуда 

не вынесет. Заключенный обучается там лести, лганью, мелким и большим 

подлостям. …Возвращаясь домой, он видит, что не только не вырос за время 

лагеря, но интересы его стали бедными, грубыми»278. Ко всему, вполне 

терпимые условия содержания заключенных начала 1930-х гг. сохранялись 

недолго. Согласно исследованию А.Б. Суслова279, «во второй половине            

1930-х гг. идет ухудшение питания и оскудение быта заключенных».  

Каждое утро конвой «прогонял» в направлении Камы десятки и сотни 

строительных бригад. «Бригадиров, чьи бригады не выполняли 130 

процентов, не держали ни одного дня на строительстве. Выбор был – этапы, 

которые шли мимо управления день и ночь»280. Именно «транзитники» – 

заключенные этапов, направляющихся в Вижаиху (ныне г. Красновишерск) в 

Главное управление УСЕВЛОНа и несли на себе значительную нагрузку по 

выполнению работ, не требующих высокой квалификации и 

профессиональных навыков в строительстве.  

В начале тридцатых годов в связи с расширением в стране количества 

обвинительных процессов, через Березники пошли уже многотысячные 

                                                 
277 Суслов А.Б. Спецконтингент в Пермской области (1929-1953 гг.) Екатеринбург-Пермь. УРГУ-ПГПУ, 
2003. С. 80. 
278 Шаламов В.Т. Вишера: Антироман. М.: Книга, 1989. С. 23 
279 Суслов А.Б. Спецконтингент в Пермской области (1929-1953 гг.).- Екатеринбург-Пермь. УРГУ-ПГПУ, 
2003. С. 81. 
280 Шаламов В.Т. Вишера: Антироман. М.: Книга, 1989. С. 23. 
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потоки репрессированных. Как утверждает В.Т. Шаламов, в лагере никогда 

не велся учет работам этапа, транзитных, «проходных работяг». Это было 

выгодно в первую очередь руководству строительства. Неучтенный и 

бесплатный труд людей, двигавшихся по этапу, в значительной степени 

покрывал непомерно высокие расходы строительства. «Голодный транзитник 

за пайку хлеба поработает охотно и результативно – день, на который его 

задержали из-за отсутствия вагонов»281. Кроме того, это была та рабочая 

сила, которой так катастрофически не хватало на строительстве. Эти тысячи 

«транзитников» и поправили дела комбината.  

В 1934 г. с окончанием строительства первой и пуском большинства 

заводов второй очереди Березниковского химического комбината Вишерский 

ИТЛ был закрыт. Заключенные были переведены в Мордовию, в 

Темниковский ИТЛ. Только что построенные Березниковский и Вишерский 

лагеря были брошены282. Однако 5 февраля 1938 г. на территории 

Верхнекамья был вновь открыт исправительно-трудовой лагерь – Усольский 

ИТЛ, с общей численностью 27562, расположенный в Соликамске. Это было 

не последнее исправительно-трудовое учреждение на территории 

Верхнекамья. 

В годы Великой Отечественной войны в связи с эвакуацией лагерей из 

западных районов количество заключенных в Прикамье начинает еще более 

возрастать. В марте 1943 г. на Западном Урале появился спецлагерь НКВД        

№ 241 «Березниковский», Губахинского отделения военнопленных. В нем 

содержались военнопленные и люди, проходящие фильтрацию. Создание 

лагеря увязывается с хозяйственной необходимостью – обеспечением 

рабочей силой строительство азотнотукового завода. Этому объекту 

уделялось особое внимание, в связи с чем, для военнопленных, занятых на 

его строительстве, на 25 % увеличили средние нормы снабжения. На 1 июня 

1943 года в лагере находились 3422 человека, проходящих фильтрацию.            
                                                 
281 Шаламов В.Т. Вишера: Антироман. М.: Книга, 1989. С. 23 
282 Шмыров В.А. К проблеме становления ГУЛАГа (Вишлаг).// Годы террора: книга памяти жертв 
политических репрессий. Пермь: «Здравствуй», 1998. С. 70-90.  
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Уже полгода спустя он имеет в своем составе 4 лагерных отделения: в 

Кизеле, Березниках, Боровске и Молотове. В июне 1945 г. организуется 

лагерь для военнопленных № 366 с управлением в г. Березники. 

Военнопленные этого лагеря использовались на строительстве 

Уралхимпромстроя, Соликамского ЦБК и калийного комбината. Только 

через лагерь № 366 прошли 8591 чел. После войны в 1946 на территории 

Березников для продолжения работ по строительству и реконструкции 

Березниковского химкомбината был организован исправительно-трудовой 

лагерь «Строительство 881 И ИТЛ». Наибольшее число заключенных в нем 

находилось в январе 1948 г. – 3455 человек. Лагерь был закрыт в 1949 г., 

однако в том же 1949 г. здесь вновь открывают исправительно-трудовое 

учреждение «Строительство 915 ИИТЛ» с наибольшей численностью 4492 

человека, закрыт в сентябре 1950 г.  

Таким образом, согласно исследованию многотысячный контингент 

заключенных Вишерского ИТЛ сыграл значительную роль в строительстве 

Березниковского химического комбината, особенно на начальном этапе его 

строительства. Данные диаграммы 1 показывают, что только за            

1931 – 1932 гг. через Березниковский перевалочный лагерь прошли не менее 

40 тысяч заключенных. По сведениям общества «Мемориал», всего через 

Вишерский лагерь прошли около 70 тыс. человек. Количество заключенных, 

привлеченных на строительство комбината в годы первых пятилеток, было 

неодинаковым – от 282 до 12228 человек, однако не было периода, чтобы 

силы спецконтингента не присутствовали в Березниках. К тому же порочная 

практика осуществления строительства крупных объектов с помощью сил 

заключенных ИТК сохранялась в Березниках долгие десятилетия. Этапы 

заключеных перестали прибывать в город только в середине 1980-х гг., что, 

несомненно, отразилось на состоянии социокультурной среды Березников.  
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Глава III. НОМЕНКЛАТУРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ БХК 

3.1. Партийная и комсомольская организации на строительстве БХК 
Развитие Верхнекамского региона, как одного из ведущих центров 

химической промышленности в СССР, связано со строительством в крае ряда 

крупных объектов химической отрасли, таких, как Вишерский            

целлюлозно-бумажный, Соликамский калийный и Березниковский 

химический комбинаты.  

Возведение корпусов Березниковского химического комбината 

началось в сложных природно-климатических условиях без Генерального 

плана и готовых проектов на основные объекты строительства, а так же при 

остром дефиците финансовых и людских ресурсов. Материалы исследования 

о состоянии дел на строительстве БХК в 1929 – 1939 гг. показали, что 

намерения по созданию на Верхней Каме высокотехнологичного 

химического производства были похожи скорее на величайшую авантюру, 

чем на реалистические планы здравомыслящих политиков, оказавшихся во 

главе государства, имеющего множество проблем во всех сферах 

общественной жизни. Однако альтернативы ускоренной индустриализации у 

лидеров страны в середине 1920-х гг. не было.  

В этих условиях в значительной степени возрастает роль сил, 

инициирующих модернизационные процессы. В СССР такой силой стала 

партия большевиков. Партия возглавила модернизацию, члены партии несли 

ответственность за реализацию планов индустриализации страны. 

Центральные партийные органы и в первую очередь Политбюро ЦК ВКП(б) 

не только определяли основные направления внутренней и внешней 

политики, но и рассматривали массу второстепенных проблем, в 

значительной степени влияя на социально-экономическую и духовную жизнь 

страны, что не могло не привести к существенным изменениям и в 

политических отношениях в государстве.  
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Формально считалось, что власть принадлежит народу, высшим 

органом государственной власти провозглашался всенародно избранный 

Верховный Совет СССР (согласно Конституции 1936 г.), однако на деле она 

полностью сосредоточилась в руках партийно-государственного аппарата и 

его верхушки – номенклатуры, контролировавшей все происходящие в 

стране процессы. Деятельность партии развернулась по нескольким 

направлениям:  

1. решение проблем индустриализации и коллективизации;  

2. повышение уровня идеологической и организаторской работы;  

3. укрепление органов государственной власти и управления.  

Таким образом, по мнению многих исследователей в конце            

1920-х – начале 1930-х гг., в СССР окончательно утвердилась монополия 

ВКП(б) на власть. Под контролем и регулированием партии оказались все 

сферы жизни советского общества. В стране завершился процесс 

складывания тоталитарного государства.  

Важную роль в механизме управления страной играли Оргбюро, 

Секретариат и Орготдел ЦК ВКП(б). Без ведома последнего не происходило 

ни одного назначения на ответственную работу в партийный, советский и 

государственный аппарат. От местных партийных организаций требовалось 

активно заниматься решением социальных, идеологических и хозяйственных 

проблем. Верхнекамский регион не стал исключением.  

В ЦК ВКП(б) пристально следили за тем, как разворачивается 

строительство объектов химической промышленности в Верхнекамье, в том 

числе и Березниковского химического комбината. Наряду с известной 

резолюцией ЦК ВКП(б) «О деятельности Северного химического треста» от 

29 августа 1929 г.283, в которой была критически проанализирована 

деятельность одного из ведущих в стране объединений химической 

промышленности, Центральным комитетом ВКП(б) был принят ряд 

                                                 
283 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5-ти т. 1917-1967 гг. М.: Политиздат. 
1967. Т. 2. С. 112. 
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постановлений, касающихся непосредственно Березниковского 

строительства.  

Так, например, 1 сентября 1930 г. вышло постановление ЦК ВКП(б)        

«О состоянии партийно-массовой работы на Березниковском 

химкомбинате»284, в котором острой критике подверглось состояние 

партийно-массовой и профессиональной работы на строительстве.            

В постановлении, в частности, отмечалось: «…соцсоревнование и 

ударничество не развернуто, …производительность труда и трудовая 

дисциплина стоят на низком уровне, совершенно неудовлетворительно 

проходит вербовка строительных рабочих в партию». В документе 

указывалось на «наличие оппортунистических настроений среди отдельных 

коммунистов», а также чрезвычайно слабое состояние комсомольской и 

профсоюзной организаций на строительстве. В том же постановлении 

Уралобкому, райкому партии, партийным и профсоюзным организациям 

строительства предлагалось «на основе мобилизации активности масс, 

упорядочения производственных совещаний, развертывания 

соцсоревнования и ударничества обеспечить выполнение как 

количественных, так и качественных показателей в установленные 

правительством сроки. Обязать управление строительства, партийной и 

профсоюзной организации комбината довести стройфинплан на            

1930 – 1931гг. до отдельных объектов строительства и рабочих бригад, 

организуя при этом, встречный промфинплан»285.  

Специальным постановлением ЦК ВКП(б) «О практических 

мероприятиях для обеспечения квалифицированной рабочей силой и 

техперсоналом Березниковского строительства» от 21 марта 1931 г.286 

руководством страны поднимался вопрос о принятии действенных мер по 

                                                 
284 Постановление ЦК ВКП(б) от 1 сентября 1930 г. // Справочник партийного работника. Вып. 8. М.: 
Партиздат, 1934.  
285 Там же.  
286 Там же. 
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борьбе с текучестью рабочей силы и закреплению рабочих и технических 

специалистов на химкомбинате.  

Обеспокоенность о состоянии дел на Березниковской ТЭЦ прозвучала 

в речи В.В. Куйбышева «Итоги борьбы за техническую реконструкцию 

народного хозяйства» на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б)287 в 

январе 1933 г. Среди руководителей страны, посетивших строительство 

Березниковского химического комбината, были нарком обороны            

К.Е. Ворошилов (1931 г.), Председатель ВЦИК М.И. Калинин (1933 г.), 

нарком тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе (1934 г.).  

Проводником идей ЦК ВКП(б) в Уральском регионе стал Уральский 

областной комитет партии. На III-ей районной партийной конференции, 

состоявшейся в Березниках в январе 1932 г., представитель Уральского 

областного комитета ВКП (б) секретарь Киселев отметил: «Партия поставила 

перед Уральской областной партийной организацией огромнейшие задачи по 

выполнению развернутой программы нового строительства, по 

использованию огромных природных богатств Урала….»288. Уралобком стал 

главным куратором строительства БХК. Первый секретарь Уралобкома            

И.Д. Кабаков знал строительство досконально. Он часто приезжал в 

Березники не только как почетный гость на очередную партийную 

конференцию, а, прежде всего, как руководитель, ответственный за 

вверенный ему регион, в котором развернулось строительство ряда 

важнейших объектов эпохи индустриализации. 

Начальник управления отдела кадров и пропаганды Березниковского 

химкомбината З.Х. Цукерман289 отмечал: «Не помню, сколько раз посещал 

нас секретарь обкома партии тов. Кабаков. Эти посещения Ивана 

Дмитриевича всегда носили сугубо деловой характер и каждый раз являлись 

для нас основательным экзаменом. Однажды тов. Кабаков явился на 
                                                 
287 Материалы объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б). Январь 1933 г. Л.: Ленпартиздат, 1933. С. 64-107. 
288 О работе Уралобкома партии. (Из доклада секретаря Уральского областного комитета ВКП (б) Киселева 
на 3-й районной партконференции). // Ударник. – 1932. – 17 января. 
289 Цукерман З.Х., начальник управления отдела кадров и пропаганды Березниковского химкомбината. // 
Архив музея трудовой славы П/О «АЗОТ» С. 43. 
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комбинат ночью, неожиданно и без всякого предупреждения, без 

провожатых пошел по цехам, беседовал с рабочими. 3абирался в самые 

укромные уголки. Основательно ознакомился с нашими «буднями». А наутро 

состоялась не менее основательная беседа, во время которой редко кому из 

присутствовавших не пришлось краснеть за обнаруженные недостатки. Это 

была хорошая зарядка, хороший урок для всех нас, после которого каждый из 

нас с удвоенной силой, энергией принимался за работу»290.  

Связь между обкомом партии и строительством осуществлялась 

постоянно, и проявлялось она в форме проверок, отчетов, совместного 

взаимодействия на районных и областных партийных конференциях, 

пленумах и других мероприятиях. Вопросы, которые решались в этом 

совместном сотрудничестве, касались самых различных аспектов: от 

партийного строительства на комбинате и системы подготовки кадров до 

решения самых сложных технических проблем, возникающих на стройке. 

Можно привести ряд документов, которые раскрывают 

многосторонность этих взаимоотношений: «Постановление Обкома ВКП (б) 

по партучету и сведения райкомов о составе партийной и комсомольской 

организации округа. 01.01. – 19.03.1930 г»291; «Проверка подготовленности 

предприятий БХК к выполнению производственной программы на            

1929 – 1930 гг. (проведена представителем Обкома ВКП(б) и УОСНХ, т. 

Беспрозванных)»292; «Список ответственных работников Верхне-Камского 

ОК ВКП(б) по состоянию на 27 июня 1930 г. (Составлен по запросу Обкома 

ВКП(б)»293; «Докладная в Обком ВКП(б) Мирзояну от начальника 

строительства БХК М.А. Грановского «О распоряжении Обкома ВКП(б) от 

                                                 
290 Исторический очерк о Березниковском азотно-туковом заводе им. К.Е. Ворошилова. // Архив музея ОАО 
«Азот». С. 345. 
291 Постановление обкома ВКП(б) по партучету и сведения райкомов о составе партийной и комсомольской 
организации округа// ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 309. Л. 6.  
292 Проверка подготовленности предприятий Березниковского химкомбината к выполнению 
производственной программ. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 291. Л. 52-57. 
293 Постановление обкома ВКП(б) по партучету и сведения райкомов о составе партийной и комсомольской 
организации округа// ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 309. Л. 6. 
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05.02. 1931 г. по вопросу о подготовке кадров для заводов I очереди для 

заводов Березникихимстроя»294.  

Таким образом, строительство такого важного для химической отрасли 

СССР объекта, как Березниковский химический комбинат, находилось под 

пристальным вниманием ЦК ВКП(б) и ВСНХ СССР. В результате целого 

ряда решений, постановлений и мероприятий, инициируемых центральными 

органами власти, касающихся, в том числе: организации строительства, 

решения проблемы дефицита рабочей силы, финансирования строительство 

химического комбината было доведено до логического завершения – 

введения в строй 3-х очередей комбината.  

Проводником политики партии на Урале в годы первых пятилеток 

являлся Уральский обком ВКП(б), который четко выдерживал линию            

ЦК ВКП(б) на всесторонний охват и регулирование модернизационных 

процессов, происходящих во вверенном ему регионе. Однако основная 

работа по реализации и проведения решений партии в жизнь легла на плечи 

Верхне-Камского ОК ВКП(б). Верхне-Камский окружной комитет РКП(б) 

начал свою работу в конце октября 1923 г. в Усолье. Ему подчинялись 10 

районных комитетов партии: Березовский, Кизеловский, Косинский, 

Кудымкарский, Ленвинский, Майкорский, Ныробский, Соликамский, 

Чердынский и Юрлинский. В 1925 г. в связи с образованием Коми-

Пермяцкого округа часть районных комитетов были переданы Коми-

Пермяцкому ОК ВКП(б). В подчинении В-Камского ОК ВКП(б) остались 

Березовский, Кизеловский, Ныробский, Соликамский, Чердынский, 

Ленвинский и Усольский районные комитеты партии, а его центр 

переместился в г. Соликамск.  

Структура окружного комитета ВКП(б) на протяжении всего периода 

его существования (1925 – 1930 гг.) оставалась стабильной и состояла из 

бюро, орготдела с информационным и учетно-статистическим подотделами, 
                                                 
294 Докладная в Обком ВКП (б) т. Мирзояну начальника строительства БХК Грановского «О распоряжении 
Обкома ВКП (б) по вопросу о подготовке кадров для заводов 1-й очереди для заводов Березникихимстроя». 
// ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 24 -24 (об.). 



128 
 

 

агитационно-пропагандистского отдела, в который входил истпарт295, 

женотдел и отдел по работе в деревне, в 1928 г. появился общий отдел296.            

В 1926 г. Ленвинский и Усольский районы были объединены в Усольско-

Ленвинский с центром в г. Усолье. Коммунисты, проживающие в 

населенных пунктах района, были объединены в партийную ячейку. 

Согласно отчету, представленному в обком ВКП(б) районной партийной 

организацией на 1 января 1929 г. по Усольско-Ленвинский району, членов 

партии и кандидатов в члены ВКП(б) числилось всего 49 человек 

(Приложение 12, табл.1)297  

В 1930 г. в связи с ликвидацией округов из Усольско-Ленвинского и 

Соликамского районов образуется единый Березниковский район с 

административным центром в г. Соликамске, в октябре того же года центр 

района переносится в Березниковский поселок (г. Березники с 20.03.1932 г.). 

В связи с реорганизацией Верхнее-Камский окружком ВКП(б) прекратил 

свое существование. На I партийной конференции Березниковского района, 

состоявшейся 16 августа 1930 г., был избран новый состав уже 

Березниковского райкома в количестве 45 членов райкома и 12 кандидатов в 

члены райкома298. 

Постановлением ВЦИК от 10 мая 1934 г. район переименовывается в 

Ворошиловский. В протоколе заседания бюро Уральского обкома ВКП(б)            

№ 21 от 1 июля 1934 г. Березниковский райком партии впервые называется 

«Ворошиловский РК ВКП(б)»299. В этом же 1934 г. райком преобразован в 

Березниковский горком ВКП(б). Позднее из него выделится Ворошиловский 

РК ВКП(б) с центром в Усолье и Соликамский РК ВКП(б).  

                                                 
295 Истпарт – отделы и комиссии при комитетах ВКП(б) различного уровня (от ЦК до районных), задачей 
которых являлась организация сбора документальных материалов по истории партии и революционного 
движения, их систематизация и публикация // Калинкина Е.А Комиссия по истории Октябрьской революции 
и Коммунистической партии на Южном Урале в 1920-1930 гг. / автореферат дис. … канд. ист. наук. 
296 Партийные организации Верхнекамья. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 343. Л. 25–26. [Электронный 
ресурс].- URL: http://politarchive.perm.ru. // (дата обращения 23.03. 2010). 
297 Постановление обкома ВКП(б) по партучету и сведения райкомов о составе партийной и комсомольской 
организации округа. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 309. Л. 1. 
298 Постановление обкома ВКП(б) по партучету и сведения райкомов о составе партийной и комсомольской 
организации округа. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 309. Л. 25–26. 
299 Там же. Л. 25–26. 
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В период когда начиналось строительство на березниковской 

площадке, партийная организация комбината была немногочисленной и 

курировалась Усольско-Ленвинским РК ВКП(б). Однако в силу важности 

строительства, внимание к партийным делам на комбинате проявляли 

вышестоящие партийные организации всех уровней, от окружного комитета 

партии до Уралобкома и ЦК ВКП(б).  

Так, например, в выводах ОК РКИ Верхне-Камского округа от            

25 декабря 1929 г. отмечалось: «В составе парторганизации 155 человек, из 

них рабочих – 131, крестьян – 8, служащих – 16 человек. В партию с июля по 

декабрь принято 30 человек. Партпрослойка к постоянному коллективу 

рабочих составляет 3%. В парторганизации наблюдается текучесть, низкий 

культурно-политический уровень, учебой охвачено 30%. Роль коммунистов 

до 1 октября 1929 г. особо не выделялась, характерно попустительство»300. 

Внимание к партийной организации комбината усилилось после 

Постановления ЦК ВКП(б) «О состоянии партийно-массовой работы на 

Березниковском химкомбинате» от 1 сентября 1930 г.301, в котором 

партийная организация комбината подверглась резкой критике.  

Переезд районного комитета партии из Соликамска в Березники в 

значительной степени укрепил партийную работу на комбинате. В том же 

1930 г. в структуре парторганизации комбината произошли изменения.            

По рекомендации Березниковского райкома ВКП(б) был ликвидирован 

партком строительства и ячейки объектов стали непосредственно связаны с 

РК ВКП(б). Таким образом, партийная организация химического комбината 

стала неотделимым звеном в составе Березниковского райкома ВКП(б).  

Как отмечал ответственный секретарь Березниковского РК ВКП(б)            

В.П. Шахгильдян в своей статье «Первенец химической пятилетки», 

опубликованной в апреле 1932 г. в газете «Правда»: «Перенесение центра 
                                                 
300 Выводы комиссии ОК РКИ В-Камского округа по обследованию степени проведения в жизнь 
постановления ЦК ВКП (б) по докладу Севхимстроя, Химкомбината и Химстроя // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. 
Д. 28. Л. 27. 
301 Постановление ЦК ВКП(б) от 1 сентября 1930 г. «О состоянии партийно-массовой работы на 
Березниковском химкомбинате» // Справочник партийного работника. Вып. 8. М., 1934 г. 
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тяжести партийно-массовой работы в бригаду, укрепление низового звена по 

принципу РК – партячейка – группа – в значительной степени содействовало 

идейному и организационном сплочению парторганизации и способствовало 

росту влияния партийцев на трудовой коллектив. …Партийные ячейки и 

коллективы, еще вчера построенные по принципу участков, сегодня уже 

выросли и оформились в заводские партийные организации с разветвленной 

сетью цеховых, сменных ячеек и партийных групп» 302.  

В докладной записке о состоянии дел на БХК после постановлении            

ЦК ВКП(б) о работе парторганизации на БХК отмечалось: «В своем 

сентябрьском постановлении ЦК ВКП(б) указывал на слабость партийной 

организации на строительстве и наличие оппортунистических настроений 

среди отдельных коммунистов, а также массовые случаи нарушения 

партийной дисциплины. …После переезда районного центра из Соликамска в 

Березники удалось значительно укрепить руководство на ячейках, 

объектах…. Перенесение центра тяжести партработы в группу, бригаду 

…значительно оживило партработу, подняло авторитет партийной 

организации в массах, усилило рост партии за счет лучших ударников».  

Анализ документов показывает, что за короткий период с начала 

строительства партийная группа комбината из малозначимой и 

малочисленной организации, состоящей из 155 человек, за два года выросла 

до 1349 человек, то есть число членов партии увеличилось почти в 10 раз 

(Приложение 12, табл. 2)303.  

К октябрю 1931 г. прослойка коммунистов на строительстве составила 

28,9 %304 к общей численности рабочих по сравнению с 3 %305 осени 1929 г. 

Влияние партийной организации на строительстве многократно возросло. 

                                                 
302 Шахгильдян В.П. Первенец химической пятилетки. // Правда. – 1932. – 10 апреля. 
303 Докладная записка о состоянии дел на БХК после постановления ЦК ВКП(б) о работе парторганизации 
на БХК. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1 д. 28. Л. 220. 
304 Докладная записка о состоянии дел на БХК после постановления ЦК ВКП(б) о работе парторганизации 
на БХК. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1 д. 28. Л. 221. 
305 Выводы комиссии ОК РКИ В-Камского округа по обследованию степени проведения в жизнь 
постановления ЦК ВКП(б) по докладу Севхимстроя, Химкомбината и Химстроя // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. 
Д. 28. Л. 27. 
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Важным было и то, что все руководство комбината − от начальника 

строительства до большинства руководителей рабочих бригад − являлись 

членами ВКП(б). Следовательно, 1/3 часть работников комбината, включая 

руководителей предприятия всех уровней, практически находились в прямой 

зависимости от органов партии.  

Цели и задачи, стоящие перед партийной группами комбината, 

определялись директивами и постановлениями ЦК ВКП(б), Уралобкома и 

Березниковского РК ВКП(б). В повестку дня заседаний первичных 

партийных организаций, общих партийных собраний комбината, 

Березниковского РК ВКП(б) включались вопросы как внутренней партийной 

жизни, так и вопросы производства: «О развертывании внутрипартийной 

демократии», «О соблюдении принципа выборности»; «О развитии 

самокритики»; «О выполнении партийных поручений» и другие. Члены 

партии регулярно отчитывались перед партийной организацией о своем 

участии в делах производства.  

Так, согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 9 мая 1929 г.306, 

коммунисты химкомбината активно подключились к участию в 

социалистическом соревновании: «Поднялась авангардная роль коммунистов 

в течение последних 7-ми месяцев. Если осенью 1930 года соцсоревнованием 

было охвачено на Березниковском строительстве только 40% коммунистов, 

то сейчас этот охват равен 93 – 94%. Как правило, бригады, руководимые 

коммунистами, выполняют и перевыполняют свои задания»307. 

На комбинате регулярно проводились партийно-технические 

конференции. Так, в августе 1934 г. на аммиачном заводе Березниковского 

химического комбината состоялась партийно-техническая конференция, на 

которой в докладе технического руководителя аммиачного производства            

т. Шевченко затрагивались вопросы о выполнении производственных 

                                                 
306 Постановление ЦК ВКП (б) от 9 мая 1929 г. «О социалистическом соревновании фабрик и заводов». // 
Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., Политиздат. 1967. Т. 1. С. 53. 
307 Докладная записка о состоянии дел на БХК после постановления ЦК ВКП(б) «О работе парторганизации 
на БХК» // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 222. 
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заданий, о повышении производительности труда, «ударничества», снижении 

себестоимости продукции, повышение квалификации и технического 

образования коммунистов.  

Вопросы партийной жизни широко освещались в корпоративной и 

районной печати: газетах «Ударник» и «Гигант химии». На страницах газеты 

«Гигант химии» регулярно встречаются материалы о работе партийных 

организаций всех уровней от первичных организаций химкомбината до            

ЦК ВКП(б). Среди материалов – отчеты с собраний партийных ячеек, общих 

партийных собраний, пленумов и конференций Березниковского райкома 

партии и Уралобкома.  

Так, например, в материалах отчета с V районной партконференции, 

состоявшейся в январе 1937 г., отмечалось, что на повестке дня, помимо 

отчета ГК ВКП(б), стояли также вопросы хозяйственного и культурного 

строительства, рассматривались проблемы жилищно-бытового сектора.            

В докладе директора БХК М.И. Пучкова был поднят вопрос «о вредителях», 

прозвучала критика и в адрес Уралобкома, и его первого секретаря            

И.Д. Кабакова308.  

Важнейшим направлением работы всех партийных ячеек комбината 

являлась задача идеологического и политико-просветительского 

образования, воспитания среди трудящихся коммунистических убеждений.        

С этой целью на комбинате возникла сеть политкружков и школ, задача 

которых состояла в том, чтобы «глубже и шире организовывать пропаганду 

идей партии в массах советского народа»309. Политучебой на Березниковском 

химкомбинате, с учетом общего числа работников за 1931 г.– 11167 человек, 

было охвачено около 25%., при этом среди членов и кандидатов в члены 

ВКП(б) это число достигало более 90% (Приложение 12, табл.3)310.  

                                                 
308 Материалы V районной партийной конференции. // Гигант химии. - 1937. - Февраль. 
309 Передовая статья. // Гигант химии. – 1936. – 28 сентября. 
310 «О состоянии дел на БХК после постановления ЦК ВКП(б) О работе парторганизации на БХК». // 
ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 222. 
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Широкий охват политико-просветительской учебой являлся важной 

составляющей идеологического воспитания работников химкомбината. На 

областном Съезде Советов один из лучших рабочих комбината, стахановец 

Дружинин, сказал: «Партия меня воспитала, партия меня вырастила»311.            

С усилением влияния в районе партийной организации комбината, 

значительно укрепила свои позиции и Березниковская партийная 

организация, которая росла вместе численностью населения района.  

Основной рост районной партийной организации пришелся на период 

1931 – 1932 гг., когда ее состав увеличился более чем в 2 раза, на 2150 

человек или 130,4 %. (Приложение 12, табл. 4)312 С 1932 по 1933 гг. 

численность коммунистов в районе увеличилась на 896 человек или 24 % и 

составляла на 1 января 1933 г. 4694 членов и кандидатов в члены ВКП(б)  

Значительное количество членов ВКП(б) от общего числа коммунистов 

Березниковской парторганизации составляли фабрично-заводские рабочие. 

На 1 января 1933 года их число в партии составляло 2387 человек или 50,5 %. 

На 1 июля того же года – 1455 человек или 38,4 %. Второй по численности 

была прослойка служащих – 25.4% в январе 1932 г. и 38, 5 % в июле 1932 г. 

(Приложение 12, табл. 5)313. 

Обращает на себя внимание факт сокращения числа коммунистов на 

911 человек в период с января по июль 1933 г. При этом особенно резкое 

сокращение (865 человек) произошло среди представителей фабрично-

заводских рабочих, и, наоборот, за этот же период численность коммунистов 

из числа служащих выросла на 270 человек. Это объясняется проведенной в 

березниковской парторганизации чистке партийных рядов, которая 

проходила на основе Постановления «О чистке в партии», принятого на 

январском (1933 г.) объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
314. Резкое 

                                                 
311 Гигант химии. – 1936. – 26 ноября. 
312 «Сведения о составе партийных и комсомольских организаций в Березниковском районе // ПермГАНИ. 
Ф. 156. Оп. 1. Д. 309. Л. 20. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 17. 
313 Доклад-отчет «Итоги чистки Березниковской партийной» // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 16 (об.). 
314 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898 – 1970. Изд. 8-е, доп. и 
испр. М.: Политиздат, 1970. Т. 5. 1927–1931. С. 89. 
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сокращение числа рабочих в составе партийной организации района не 

совсем совпадало с общей политикой ВКП(б), однако данные документа 

показывают, что служащие более успешно прошли этот непростой этап в 

жизни парторганизации, то есть к своему членству в партии данная категория 

относилась более осознанно.  

Вследствие того, что основной рост партийной организации пришелся 

на начало 1930-х гг., по партстажу березниковская организация была 

молодой. Согласно данным за 1933 г., из 3807 членов и кандидатов в члены 

ВКП(б) – 37,4% составляли партийцы с 3-х и 2-х годичным стажем315. 

Структура аппарата районного партийного комитета была подвижной и 

неоднократно менялась по мере того, как возникала необходимость в 

партийном руководстве по тому или иному вопросу. Так, в 1932 г. в 

Березниковском районном комитете партии работали оргинструкторский 

отдел, культурно-пропагандисткий отдел, отдел кадров, агитационнно-

массовый отдел, культурно-пропагандистский отдел (1934 г), а также 

работали инструкторы по городскому и коммунальному хозяйству, 

строительству и калийной промышленности, кооперации и государственной 

торговле, лесу и сплаву, сельскому хозяйству.  

В 1938 г. в Березниковском райкоме партии прошла реструктуризация. 

Количество отделов увеличилось, наряду с отделом партийных кадров; 

учетным отделом и отделом пропаганды, функции которых стали более 

четкими и определенными, появился отдел школ, промышленный отдел, и 

отдел советской торговли. С 1939 г. до конца 1940-х гг. работал военный 

отдел316. Расширился и круг вопросов, который стал курировать районный 

комитет партии. 

В условиях административно-командных методов управления 

значительная роль в успешной деятельности организации любого уровня 
                                                 
315 Доклад-отчет. Итоги чистки Березниковской партийной организации. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. 
Л. 17, 17 (об.). См. приложение 12. табл. 6. 
316 Березниковская партийная организация. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 343. Л. 25–26; Ф. 59. Оп. 1. Д.34. 
Л. 39; Ф. 59. Оп. 1. Д. 140. Л. 70. [Электронный ресурс].- URL: http://politarchive.perm.ru. // (дата обращения 
23.03. 2010). 
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принадлежит ее лидеру. В Березниках эта роль выпала 29-летнему            

В.П. Шахгильдяну (Приложение 14, с. 228). На посту ответственного 

секретаря районного комитета проявил незаурядные организаторские 

способности, направив их энергию на решение важнейшей задачи – создание 

промышленного гиганта – Березниковского химкомбината.            

В.П. Шахгильдян, по мнению З.Х. Цукермана, был врагом 

неорганизованности, пустословия, формализма, сам был пунктуален и строго 

взыскивал за расхлябанность, дорожил и своим, и чужим временем. Его 

требовательность выражалась в такой форме, что она действовала 

воодушевляющим образом. Он не просто пробирал за допущенный 

недостаток в работе, а вызывал чувство стыда за упущенное. Он редко 

хвалил, но уж если хвалил, то, действительно заслуженно, по достоинству, и 

это еще больше воодушевляло…. Он умел вносить в работу какой-то 

особенный подъем, праздничность, стремительность, приподнятость, 

инициативу. Его выступления всегда бывали сугубо конкретные. Важнейшие 

директивы и решения партии, Постановления пленумов ЦК, о которых он 

докладывал, с большим искусством связывал с практическими задачами 

партийной организации, с самыми животрепещущими вопросами, которыми 

она живет. В результате его доклады вызывали самое живое обсуждение, не 

по шпаргалкам. Такие собрания являлись хорошей, настоящей партийной 

школой»317.  

О своих взаимоотношениях с первым секретарем райкома с большой 

теплотой вспоминал и М. Ардуанов (Приложение 14, с. 228): « …Не умел я 

вычислять объем выполненных работ, конфигурации фундаментов сложные. 

Пошел я в партком к Шаху – так мы звали секретаря райкома партии 

Шахгильдяна. Учить меня надо, товарищ Шах…. Позвонил он в постройком 

Бацкалевичу. Объявили наш барак, где жила бригада, бараком сплошной 

                                                 
317 Воспоминания Цукермана З.Х. // Архив музея трудовой славы ОАО «АЗОТ». С. 34. 
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грамотности. Комсомольцев к нам прикрепили, инженеры приходили. Вскоре 

я замеры и наряды правильно писал»318.  

Человеческие качества, которые проявлял лидер Березниковской 

партийной организации, создавали у простых людей положительное 

отношение к партии в целом. По воспоминаниям Цукермана большой такт 

проявлял Ваган Пирумович и во взаимоотношениях с начальником 

строительства М.А. Грановским, умелым организатором и требовательным 

руководителем, который, однако, порой был очень не сдержан в отношениях. 

«Направляя работу партийной организации на выполнение хозяйственных 

задач, он в то же время находил способы умерять чрезмерный 

административный пыл любого хозяйственного руководителя и вводить в 

русло порою неправильные тенденции, проявляющиеся в действии 

Грановского»319.  

Как полагает В.С Лельчук, «в том-то и заключается феномен 30-х 

годов, что так называемая административно-командная экономика 

сочеталась с энтузиазмом миллионов, с безграничной верой в идеи Великого 

Октября. Такое стало возможно в результате активной деятельности 

большевистской партии, которая повседневно целенаправленно, с 

необычайной энергией вела в массах организаторскую и идеологическую 

работу. Это способствовало объединению людей, цементировало 

коллективы, укрепляло веру в ленинские идеи социалистического 

строительства»320.  

Одной из важных составляющих организационной и идеологической 

работы партии в массах была работа с молодежью. В Березниковском 

райкоме ВКП(б) этому вопросу уделяли самое пристальное внимание, так как 

с первых дней строительства комбината в Березники прибывало много 

молодых людей. Здесь главным помощником партии стал комсомол. Как и в 

                                                 
318 Коновалов И. От землекопа до члена Правительства. // Звезда. – 1967. – Ноябрь. 
319 Воспоминания Цукермана З.Х. // Архив музея трудовой славы ОАО «АЗОТ». С. 20. 
320 Лельчук В.С. Индустриализация: http://www.rus-lib.ru/book/35/16/329-354.html 
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случае с районными органами партии, связка Березниковский районный 

комитет ВЛКСМ – комсомольская организация БХК были неотделимы.  

Союзная молодежь прибывала на стройку по оргнабору или по 

комсомольским путевкам. Из воспоминаний секретаря комсомольской 

организации механического городка Якова Симонова: «Я был в числе 

участников отряда «красных» обозов, пришла телеграмма: Решением ЦК 

комсомола тебя направляют на Химстрой…. Прибываю, маленькая станция, 

лес и болото. Взрывали остатки солеварен. Основным двигателем был 

лозунг: «Пятилетку в четыре года!». За выполнение плана дрались…»321.  

На начальном этапе строительства создание комсомольской 

организации оказалось делом непростым. На 1 апреля 1930 г., согласно 

представленным в Уралобком сведениям, комсомольцев на строительстве 

БХК было всего 231 человек322. О недостатках в работе комсомольской 

организации и партийного руководства комсомолом БХК отмечалось в 

сентябрьском (1930 г.) постановлении ЦК ВКП(б)323. Однако уже в августе 

1931 г. после принятия ряда мер организационного характера и в первую 

очередь в связи с введением в руководящий состав комитета комсомола 

опытных комсомольских работников, направленных в Березники по путевкам 

ЦК ВЛКСМ, которые существенно перестроили работу с молодежью, дела 

комсомольской организации комбината значительно поправились324.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
321 Воспоминания Якова Симонова. // Архив музея трудовой славы ОАО «АЗОТ» С. 1. 
322 Постановление обкома ВКП(б) по партучету и сведения райкомов о составе партийной и комсомольской 
организации округа. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 309. Л. 28. 
323 Постановление ЦК ВКП(б) от 1сентября 1930 г. «О состоянии партийно-массовой работы на 
Березниковском химкомбинате» // Справочник партийного работника. Вып.8. М., 1934. 
324 Состояние комсомольской организации. (Из Докладной записки о состоянии после Постановления ЦК 
ВКП(б) о работе парторганизации на БХК). // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 226. 
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Диаграмма 2 

Динамика приема новых членов в Комсомол  
на БХК в январе – июле 1931 г325 
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В диаграмме 2 отражена динамика приема новых членов в состав 

комсомольской организации Березниковского химкомбината в 1931 г.  

Можно отметить, что особенно активно комсомольская организация 

пополнилась за летние месяцы 1931 г. Это было ответственное время на 

комбинате. Уже были видны некоторые результаты труда первых лет 

строительства, строители переходили в режим предпускового периода. 

Трудовой энтузиазм, царивший в этот период на стройке, создавал 

предпосылки для становления устойчивого рабочего коллектива. На 1 

августа 1931 г. на комбинате насчитывалось уже 2232 комсомольца, что 

составило 55,5 %, всей рабочей молодежи. Основными направлениями 

работы комсомольской организации химкомбината стали: производственная 

деятельность; повышение общеобразовательного и профессионального 

уровня молодежи; политико-воспитательная работа среди молодежи 

комбината; организация досуга. 

Комсомольская организация строительства приняла действенное 

участие в организации «движения ударничества», создании комсомольско-

молодежных бригад, в соцсоревновании, в котором приняло участие 98% 

комсомольцев. Если в 1930 г. в составе таких бригад было 360 комсомольцев, 

                                                 
325 Там же. Л. 227. 
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то в 1931 г. таких бригад было уже более 80 с общим числом рабочих 1277 

человек. По мнению участника строительства БХК, комсомольского вожака 

Якова Симонова, «большинство из этих бригад отличались хорошей 

сплоченностью и подавали пример ударного труда»326. Так, например, по 

данным докладной записки «О состоянии дел на БХК после постановления 

ЦК ВКП(б) о работе парторганизации на БХК» хозрасчетная молодежная 

бригада Лопатина из механического городка в июне 1931 г. выполнила 

задание на 154 %, хозрасчетная бригада Половникова на 175 %, а бригада 

андечитчиков сернокислотного завода на 256 %327 и т.п.  

Комсомол стоял у истоков «изотовского» движения на комбинате, а с 

началом и организацией «стахановского движения» комсомольцы комбината 

начинают осваивать и «стахановские» методы труда. В 1935 г. газета «Гигант 

химии» в отчете о пленуме парткома химкомбината писала: «На VIII пленуме 

обкома ВКП(б) принято решение о развертывании стахановского движения. 

В соответствии с этим пленум партийной организации БХК принял решение 

– обязать комитет комсомола, тов. Калинину328, развернуть массовую работу 

среди комсомольцев комбината на стахановское движение»329. Первыми 

«стахановцами» на комбинате были комсомольцы Сударкин, Осинников, 

Кузнецов, Ворушкин. Как отмечал Ф.П. Одинцов, комсомолец 1930-х гг. и 

участник «стахановского» движения: «Нас взволновал почин Стаханова и его 

поздравление С. Оржоникидзе. Комсомольцы аммиачного завода выдвинули 

встречное предложение – обслуживать два генератора вместо одного. … 

Надо сказать, что сам начальник цеха Дерюгин не хотел нам помогать. 

Наоборот, малейшие ошибки использовал против нас. Он упорно не хотел 

давать работать на двух агрегатах. И только благодаря поддержке 

                                                 
326 Воспоминания Якова Симонова. // Архив музея трудовой славы ОАО «АЗОТ». С. 2. 
327 Состояние комсомольской организации. (Из Докладной записки о состоянии после Постановления ЦК 
ВКП(б) о работе парторганизации на БХК). // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 226-227. 
328 Секретарь комитета комсомола Березниковского химического комбината 1935-1937 гг. 
329 С пленума парткома БХК. // Гигант химии. – 1935 г. 30 августа. 
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парторганизации завода и комбината мы смогли стать участниками 

«стахановского» движения»330. 

Комсомольцы помогали бороться с рутиной, браком, 

недисциплинированностью. По мнению секретаря комсомольской 

организации аммиачного завода в 1930-е гг. Пирожкова, «большую работу на 

комбинате проводили комсомольские, специально организованные отряды 

«легкой кавалерии». Задачей таких отрядов были мероприятия по вскрытию 

недостатков в организации производства, охране труда, техники 

безопасности, культуре производства и др. вопросы»331. Материалы «легкой 

кавалерии» зачастую служили предметом обсуждения у руководства завода. 

По устранению отдельных недостатков директором завода издавался 

приказ…. В 1933 г. на заводе проходила «чистка партии». Комсомольская 

организация, отряды «легкой кавалерии» активно помогала работе комиссии 

по чистке партийных рядов на комбинате….»332. Активный участник отряда 

«легкой кавалерии» Г.П. Пономарев отмечал: «Легкая кавалерия» проводила 

«налеты» на магазины, проверяли работу бани, общежития, виновников 

снимали с работы»333.  

В 1931 г. комсомольская организация комбината, в период освоения 

оборудования, организовала курсы техминимума, комсомольцы предприятия 

отправлялись на учебу на другие химические комбинаты для повышения 

квалификации. По утверждению комсомольца 1930-х гг. Ф.П. Одинцова: 

«Много молодежи училось без отрыва от производства на рабфаке»334. 

Комсомольцы, склонные к техническому творчеству, реализовывали свой 

потенциал в изобретательстве и рационализации. На помощь им приходили 

молодые инженеры, только окончившие ВУЗы. Сахаров, Мейтарджев, 

Юзбашев, которые помогали молодым рабочим постигать сложные 

технологические процессы, для этого организовали курсы теоретического 
                                                 
330 Воспоминания Одинцова Ф.П. // Архив музея трудовой славы ОАО «АЗОТ». С. 3. 
331 Молодежные бригады, следившие за порядком на комбинате. – Прим. И.Т. Сидоровой. 
332 Воспоминания Пирожкова С.И. // Архив музея трудовой славы ОАО «АЗОТ». С. 5. 
333 Воспоминания Пономарева Г.П. // Архив музея трудовой славы ОАО «АЗОТ» С. 2. 
334 Воспоминания Одинцова Ф.П. // Архив музея трудовой славы ОАО «АЗОТ». С. 5. 
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обучения. Так «в 1935 г. комсомольцы под руководством опытного инженера 

разрабатывали технологию изготовления внутренних частей колонны 

синтеза. За свое изобретение они руководством комбината были поощрены 

денежной премией. По инициативе комсомольцев мехгородка на комбинате 

была организована большая техническая библиотека»335.  

Важным направлением в деятельности комсомольской организации 

комбината стала и политико-воспитательная работа среди комсомольцев и 

несоюзной молодежи. Комитет комсомола и комсомольские ячейки цехов и 

заводов регулярно проводили собрания, на которых ведущими темами были 

вопросы коммунистического воспитания молодежи. Подобные материалы 

регулярно присутствовали на страницах периодической и стенной печати: 

«Коммунистическое воспитание молодежи и задачи комсомола»336, 

«Подготовка комсомольских организаций к выборам в Советы по новой 

избирательной системе»337, «О развертывании соцсоревнования среди 

молодежи» в Орджоникидзовский призыв (на известие о смерти 

С.Орджоникидзе) – «Лучший памятник – ударный труд»338 и т.д. В цехах, в 

комсомольских организациях заводов создавались курсы по повышению 

политической грамотности. Так, в содовом цехе комсорг Якимов организовал 

курсы по изучению истории партии для комсомольцев. В результате, если в 

декабре 1930 года политучебой было охвачено только 190 человек, то на 1-ое 

августа 1931 г. уже 1127 человек. «Росту моему помогла комсомольская 

ячейка», – так однажды высказался на страницах печати комсомолец Лунев.  

Не оставались комсомольцы в стороне и от событий, происходящих в 

стране. Так, на страницах газет «Ударник» и «Гигант химии» нередко можно 

встретить тексты телеграмм или обращений, которые комсомольцы 

направляли в центральные органы власти. Например, в газете «Гигант 

химии» за 1937 г. печатается обращение комсомольцев комбината 

                                                 
335 Воспоминания Якова Симонова. // Архив музея трудовой славы ОАО «АЗОТ». С. 3. 
336 Гигант химии 1935 г. 1 сентября. 
337 Гигант химии 1937 г. 5 апреля. 
338 Гигант химии 1937 г. 3 марта. 
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Генеральному комиссару госбезопасности тов. Н.И. Ежову со словами 

поддержки и благодарности за вскрытие и изобличение изменников Родины. 

В том же 1937 г. комсомольцы направляют телеграмму соболезнования по 

поводу смерти тов. С. Орджоникидзе.  

Встречаются в печати и обращения комсомольцев в поддержку займов, 

проводимых руководством страны. В результате у молодежи и всех 

советских людей возникало чувство своей сопричастности к делам 

государства, всей страны.  

Таким образом, Березниковский РК ВКП(б) и партийная организация 

БХК сыграли ведущую роль в реализации планов на создание крупнейшего 

объекта химической промышленности в Верхнекамье. Рост численности 

коммунистов в регионе, усиление влияния партийных органов на 

общественную жизнь привели к тому, что в распоряжении советской 

номенклатуры появился новый инструмент влияния на массовое сознание и 

поведение. В условиях отсутствия опытных кадров, должного 

финансирования, сносной зарплаты, привлекательного снабжения рабочих 

товарами первой необходимости коммунисты стали инструментом 

внеэкономической мобилизации рабочих и служащих на решение 

производственных задач и выполняли функции моральных и политических 

организаторов, устраняя своим трудом недостатки организации и снабжения 

стройки.  

Верным помощником РК ВКП(б) и партийной организации 

химического комбината в политико-воспитательной работе среди молодежи, 

организации производственной деятельности молодых рабочих и повышения 

их образовательного и профессионального уровня стал районный комитет 

ВЛКСМ и комсомольская организация комбината. Активная позиция и 

энтузиазм союзной молодежи способствовал решению многих проблем, 

возникающих на строительстве крупнейшего в СССР объекта химической 

индустрии. 
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3.2. Складывание номенклатурной системы в Верхнекамье  

Претворение в жизнь планов социалистической индустриализации 

СССР, принятых решениями XIV и XV съездов ВКП(б) нельзя рассматривать 

вне контекста генезиса советской и партийной номенклатурной системы, 

сложившейся в СССР в 1920 – 1930-е гг.  

Формирование такого социально-политического института как 

«номенклатура», было продиктовано условиями и характером модернизации, 

традиционными для российской истории, когда, по мнению            

О.В. Гаман-Голутвиной, «в качестве инициатора модернизаций выступала 

верховная власть (князь, царь, император, генсек правящей партии), которая 

использовала в качестве инструмента модернизации управленческий класс − 

административно-политическую бюрократию. Это было обусловлено тем, 

что модернизационные процессы в условиях России осуществлялись в 

условиях дефицита ключевых ресурсов развития, в том числе финансовых, и 

дефицита исторического времени: цели развития опережали реальные 

возможности общества. В свою очередь, цели модернизации выступали не 

продуктом произвола верховной власти, а условиями выживания общества и 

государства в условиях конкуренции с ушедшими вперед более удачливыми 

геополитическими соперниками. Именно несоответствие задач модернизации 

возможностям общества определяло востребованность жестких форм 

политической организации и преимущественно авторитарный тип 

политического лидерства339. 

Поэтому кадровая политика, в том числе и по формированию «нового 

класса», представлявшего собой политическую элиту советского общества, 

партийную и хозяйственную номенклатуру, была важной составляющей 

работы ВКП(б). Перед новой формацией руководителей ставились задачи: с 

одной стороны, стать той руководящей силой, в чьих руках 

сконцентрированы рычаги управления государством и обществом; с другой – 

                                                 
339 Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. М.: Интеллект, 1998. 
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быть механизмом, с помощью которого приводилась в действие вся 

общественная система. 

При этом необходимо отметить, что ускоренное создание новой 

«руководящей силы общества» происходило в условиях жесточайшего 

кадрового кризиса, доставшегося в наследство еще с революционной эпохи. 

Особенно тяжелым положение с кадрами оказалось в регионах, отдаленных 

от центра, но где, по замыслам руководства страны, и должны были быть 

воплощены в жизнь планы реконструкции и модернизации промышленности.  

Первыми лицами в Березниках на этапе строительства химического 

комбината, безусловно, являлись начальник строительства. М.А. Грановский 

и первый секретарь ГК ВКП(б) В.П. Шахгильдян.  

Как отмечал З.Х. Цукерман, «М.А. Грановский представлял собою 

характерный образец хозяйственного руководителя бурных, исключительно 

напряженных лет периода первой пятилетки. Огромная работоспособность, 

крутой нрав, светлая голова, беспощадная требовательность к себе самому и 

к работникам, огромная сила воли, настойчивость, способность до конца во 

всех деталях разобраться в самых сложных вопросах, смелость, напористость 

в работе, враг формализма, ханжества, конкретность в постановке 

практических вопросов – таким я его видел в работе. Это был сильный 

руководитель, единоначальник. К сожалению, его положительные качества 

порою перерастали в отрицательные – грубость, резкость. Со временем он 

совершенно не считался, мог работать днем и ночью, того же требовал от 

подчиненных»340. 

Исполняя обязанности начальника стройки, он пользовался не только 

непререкаемым авторитетом на БХК, но и неоднократно избирался членом 

обкома, райкома партии, Уральского Облисполкома и Березниковского 

исполнительного комитета Совета депутатов. Был делегатом Х, XI, XII 

Уральских областных партийных конференций, VI съезда Советов СССР, 

XVII съезда ВКП(б), на котором был избран в члены комиссии партийного 
                                                 
340 Воспоминания Цукермана З.Х. // Архив музея трудовой славы ОАО «АЗОТ». С. 14 
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контроля. Избирался он и членом ВЦИК пятнадцатого и шестнадцатого 

созывов. В апреле 1935 г. М.А. Грановский. был назначен начальником 

Центрального Управления железнодорожного строительства СССР. С января 

1936 г. М.А.  Грановский - редактор журнала «Строитель железных дорог». 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 11 января 

1936 г. М.А. Грановский был утвержден членом Совнаркома СССР. В апреле 

1936 г. труд его отмечен орденом Трудового Красного Знамени.  

В.П. Шахгильдян уже через год после приезда на комбинат в 1930 г. 

возглавил партийную организацию Верхне-Камского округа, а в связи с 

территориальной реорганизацией занял должность ответственного секретаря 

Березниковского РК ВКП(б). Деловые качества В.П. Шахгильдяна − 

требовательность, человечность, принципиальность, колоссальная 

самоотдача − на памяти многих березниковцев поколения 1930-х годов:            

В.П. Шахгильдян участвовал в работе III Конгресса Коминтерна (1921 г.),          

XII конференции Уральской областной организации ВКП(б) 1934 г., в работе 

XVI и XVII съездов ВКП(б) от Верхнекамской организации. Избирался в 

состав Свердловского обкома ВКП(б). В 1935 году был избран членом ЦИК 

Союза ССР. Входил в состав редакционного Совета «Уральской Советской 

Энциклопедии» (1933 г.). 27 декабря 1933 года «За выдающиеся заслуги по 

организации партийно-массовой работы на строительстве химкомбината…» 

В.П. Шахгильдян был награжден орденом Ленина. 

Среди приезжих специалистов, которые составили в 1930-е гг. 

руководящий слой Верхнекамья можно назвать имена В.М. Бацкалевича – 

председателя постройкома; М.И. Пучкова − директора БХК (1936 – 1937 гг.); 

Г.Ф. Самарского – 2 секретаря Березниковского РК ВКП(б) (1937 г.);            

В.Е. Цифриновича – председателя профсоюза Союзкалий; Е.Л. Бродова – 

директора БХК (1934 – 1936 гг.), в 1937 г. – начальника Главного управления 

азотной промышленности «Главазот» и др. Многие из них впоследствии 

заняли руководящие посты не только в регионе, но и на всесоюзном уровне. 

Таким образом, Березниковский химический комбинат стал своеобразной 
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«кузницей кадров» и определенной стартовой площадкой для нового 

поколения руководителей края.  

Немаловажную роль в формировании регионального звена 

Верхнекамской номенклатуры сыграли руководители советских органов 

власти: П.Н. Зверев, Е.Д. Ямов, Н.В. Собянин, которые на протяжении            

1920-х – начала 30-х гг. сохраняли за собой статус номенклатурного 

руководителя в исполнительных органах власти Березниковского района. 

Березниковский районный Совет рабочих депутатов был создан в марте 

1917 г. Первоначально в его руководящий состав вошли в основном 

представители партии меньшевиков и эсеров. Как отмечал председатель 

Ленвинского райисполкома Н.П. Титов, «Березниковский Совет рабочих … 

проводил большую работу в интересах рабочего класса, но обстановка 

сложилась так, что Совет задыхался в ожесточенной борьбе с засевшими в 

совете меньшевиками и эсерами.… Только при избрании в состав Совета 

депутатов - большевиков содового завода работа Совета активизировалась. 

На одном из заседаний Березниковского районного Совета депутатов был 

освобожден от должности руководителя меньшевик Василий Зюзин. 

Председателем был избран большевик П.А. Зверев»341.  

Весной – летом 1918 г. ведущие предприятия района содовый завод и 

Усть-Боровский соляной завод были национализированы. Управление 

предприятиями перешло в руки Деловых советов из числа рабочих. Так, 

например, в состав Делового совета содового завода вошли шесть наиболее 

инициативных рабочих этого завода: Зверев, Андренко, Захаров, Опутин, 

Титов во главе с рабочим – большевиком А.И. Потеминым. Именно            

рабочие – активисты содового и Усть-Боровского заводов сыграли ведущую 

роль в формировании органов Советской, партийной, хозяйственной власти, 

других общественных организаций Усольско-Березниковского района в 

первые послереволюционные годы.  

                                                 
341 Из воспоминаний Титова Н.П., председателя Ленвинского райисполкома г. Березники, члена горкома 
партии 1930- 1950-е гг. 
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В связи с образованием в 1923 г. Уральской области и реорганизацией 

ее территориальной структуры окружным административным центром 

Верхнекамского округа становится Усолье. Березниковский районный Совет 

был упразднен, а поселок Березники включен в состав Усольского горсовета, 

председателем которого в 1925 г. был избран большевик Давыдов. 

Структура советских органов 1920-х гг. не отличалась большой 

сложностью. Как правило, освобожденным от другой службы являлся лишь 

председатель Совета. Большая же часть сотрудников выполняли работу в 

структуре аппарата Советов по совместительству. Таким образом, 

формирование управленческого слоя советских органов в Верхнекамье в 

1920-е гг. происходило за счет собственных ресурсов и в основном из 

пролетарской среды. Большую роль в этом в 1920-е гг. сыграла проводимая в 

стране политика по выдвижению на руководящие должности наиболее 

подходящих, с точки зрения партийных комитетов, трудящихся. 

Вертикальная социальная мобильность для молодежи из «простых» слоев 

населения становилась значимым фактором карьерных возможностей.  

Среди руководителей советских органов Березниковского района в 

1930-е г. можно назвать председателя Березниковского (с 1938            

г. Ворошиловского) райсовета П.Д. Ямова; председателя райсовета,            

(а с образованием г. Березники – горисполкома) Н.В. Собянина и сменившего 

его в 1939 г. на посту председателя Березниковского горисполкома            

М.Е. Елькина. Большинство из них по социальному положению 

принадлежали к рабочим, и, как правило, это были 

высококвалифицированные рабочие, имевшие к тому времени достаточно 

большой трудовой стаж. 

Переломным моментом в истории Верхнекамья стало решение 

руководства СССР о строительстве Березниковского химического комбината. 

Появление на Верхней Каме такого гиганта химической промышленности, 

как БХК с его многотысячным коллективом, оказало сильнейшее влияние как 

на процессы формирования региональной номенклатуры в крае, так и на 
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структуру управления территорией. По мере того как росли темпы 

строительства на Березниковской площадке, отдаленность Усольского 

райисполкома от основного места строительства стала мешать делу 

организации работ. Образование Березниковского района и Березниковского 

городского Совета в начале 1930-х гг. решило многие проблемы, связанные с 

оперативным управлением развивающейся территории. 

С расширением района и значительным увеличением численности 

населения работа Советских органов усложнилась. В 1933 г. (после кампании 

по «чистке партии») в составе городского Совета числилось 455 человек, что 

было больше по сравнению с предыдущим составом на 165 человек.            

В составе Совета нового созыва оказалось 120 женщин или 26% от всего 

состава. Кандидатов и членов ВКП(б) 138 человек (30,4%), рабочих – 65%, 

служащих – 19%, ударников – 51 % и т.д.  

Усложнилась и структура общественных и партийных организаций.            

В горсовете, райкоме партии, профсоюзных организациях появляются новые 

отделы и подразделения, которые отвечали за различные направления 

общественной и хозяйственной жизни округа. Так, в составе Березниковского 

городского Совета было организовано 6 секций: промышленная, народного 

образования, здравоохранения, общественного питания, строительно-

коммунальная, финансово-налоговая342.  

Новые отделы появляются и в городском комитете партии, которые 

отвечали не только за вопросы агитации, пропаганды и продвижения идей 

коммунизма в жизнь, но и конкретно занимались вопросами городского и 

коммунального хозяйства, строительством и калийной промышленностью, 

кооперацией и государственной торговлей, сельским хозяйством343.  

В результате слой партийной, хозяйственной и советской 

номенклатуры в регионе расширялся, а следовательно, расширялось участие 

                                                 
342 ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28 Л. 111-112. 
343 Постановление Обкома ВКП(б) по партчету и сведения райкомов о составе партийной и комсомольской 
организаций Верхнекамского округа // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 309. Л. 6. 
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и компетенция значительного числа людей в делах и проблемах 

Верхнекамья.  

Характерной чертой этого периода стало широкое взаимодействие 

партийной и советской ветвей власти, а также их тесный контакт с 

руководителями промышленности и социальной сферы. Обычной практикой 

1930-х гг. стали регулярные отчеты начальника строительства БКХ, других 

предприятий района на заседаниях райисполкома или РК ВКП(б). При этом 

важно отметить: роль и значимость руководителей предприятий от этого 

отнюдь не умалялась, скорее, наоборот, их участие в работе партийных или 

советских органов придавала им бо'льшую силу и авторитет. Ни одна важная 

проблема города не решалась без коллегиального участия руководителей 

крупных предприятий, советских и особенно партийных органов. 

Так, например, согласно решению III районной партконференции, 

проходившей в январе 1932 года, в состав Пленума городского комитета 

партии, ревизионную и контрольную комиссии, другие структурные 

подразделения Березниковского РК ВКП(б) были избраны все без исключения 

руководители предприятий, а также лидеры советских, профсоюзных и 

комсомольских организаций города. В состав бюро районного комитета 

ВКП(б) по итогам работы III районной партконференции были избраны:            

В.П. Шахгильдян (отв. секретарь РК ВКП(б), П.Я. Швецов (секретарь 

парткома, химкомбинат), И.В. Калугин (РК ВКП(б), В.В. Букин (директор 1-й 

калий рудник), М.А. Грановский (начальник Химстроя), В.Е. Цифринович 

(Союзкалий), И.А. Матвеев (секретарь парткома п. Чуртан), Н.А. Вотинов 

(нач. механической мастерской), П.И. Скворцов (секретарь РК ВЛКСМ), 

Ермилов (ред. газеты «Ударник»). Кандидатами в члены бюро районного 

комитета ВКП(б) стали Д.А. Хесин (помощник начальника строительства), 

Б.Н. Сыркин (зав. отд. кадров РК ВКП(б)), А.Я. Баяр (зам. директора 

Химкомбината), В.М. Бацкалевич (РК профсоюза химиков)344. 

                                                 
344 На III районной партконференции. // Ударник. - 1932. - 20 января. 
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На областную партконференцию в числе представителей от 

Березниковского РК ВКП(б) с правом решающего голоса были названы 

также и представители Уралобкома Киселев и Дидковский. 

В свою очередь, в составы парткомов предприятий избирались не 

только коммунисты своей организации, но представители горисполкома, 

редакции газет и др. организаций. Так, в районной газете «Ударник» от 6 

марта 1935 г. был опубликован материал о прошедших на Березниковском 

химкомбинате выборах в партком: «Секретарем парткома БХК избран тов. 

Г.Ф. Самарский. В партком также вошли М.А. Грановский – начальник 

строительства химкомбината, П.И. Засыпкин – помощник начальника 

Управления строительством, Белянина – аппаратчик тукового завода, 

Грозовский, И.Г. Безгодов – химзавод № 1, К.А Кобелев - представитель 

транспортников, Павловский – секретарь РК ВКП(б), М.Е. Елькин – 

председатель Березниковского райисполкома, О.А. Башарин – гл. ред. газеты 

«Гигант химии»345.  

Такое «взаимопроникновение» диктовалось принципами 

целесообразности. Все участники строительства были включены в общий 

орган политического руководства, что сокращало время на согласование 

различных кампаний и мероприятий. Так, например: на III районной 

партконференции прозвучало несколько выступлений с критикой 

деятельности тех или иных подразделений, обеспечивающих строительство 

химического гиганта в Березниках. Критика прозвучала в адрес Пермской 

железной дороги, Чусовского завода, срывающего выполнение заказа, 

областной контрольной комиссии, негласно проводившей проверку 

организации работы на строительстве химкомбината. Лейтмотивом же всех 

выступлений звучали слова: «Я имею некоторые претензии к областным 

организациям и, пользуясь присутствием тт. Киселева и Дидковского 

(представители Уралобкома на партийной конференции − прим.            

                                                 
345 Избран партком комбината. // Ударник. 1935. 6 марта. 
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И.Т. Сидорова),….»346, далее, как правило, звучала критика в адрес той или 

иной организации. 

Кроме того, такое взаимодействие создавало условия для 

формирования особого управленческого слоя – советской номенклатуры, 

которая к середине 1930-х гг. в Верхнекамье стала достаточно уверенной в 

своих силах. За ее плечами были не только ошибки и просчеты, но и 

значительные достижения – в эксплуатацию были сданы две очереди 

сложнейшего предприятия Березниковского химического комбината. 

Особенностью формирования Верхнекамской региональной номенклатуры 

было то, что ее рекрутирование в основном происходило за счет ресурса 

кадров строящегося Березниковского химкомбината, (исключение, пожалуй, 

составляют лишь местные органы Советской власти, их формирование до 

конца 1930-х гг. происходило в основном за счет представителей местного 

населения).  

Укрепление позиций региональных руководителей не могло не 

встревожить центральную власть. «Некоторые современные исследователи 

считают, что в 1930-х гг. потенциально существовала угроза «смычки» 

политических кланов, нарождавшихся вокруг местных партийных 

руководителей, с отраслевыми и территориально-хозяйственными группами. 

Сталин, по-видимому, считал ее потенциально опасной, и это многое 

объясняет в вопросе о направленности террора»347. 

В конце 1936 – начале 1937 гг. НКВД было сфабриковано дело о так 

называемом Уральском штабе восстания. Речь шла о якобы действующей на 

Урале мощной контрреволюционной организации правых, связанной в 

Москве с Рыковым и Бухариным, ставящей своей целью уничтожение 

существующего советского правительства, делающей ставку на вооруженное 

восстание и сотрудничающей с разведками империалистических государств. 

В 1937 г. на Березники обрушились репрессии. По делу о деятельности 
                                                 
346 На III районной партконференции // Ударник. 1932. 20 января. 
347 Шабалин В. Вредители не всегда работали плохо./Годы террора. Книга памяти жертв политических 
репрессий. Пермь: «Здравствуй», 1998. С. 142.  
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контрреволюционной организации правых проходили подавляющее 

большинство руководителей района:  

Кабаков И.Д. - в 1937 г. первый секретарь Свердловского обкома партии; 

Пшеницын К.Ф. - второй секретарь обкома партии; 

Головин В.Ф. - председатель Свердловского облисполкома;  

Решетов И.Ф. - помощник начальника 6 отдела ГУГБ УНКВД;  

Васильев М. - руководитель областной организации ОСОАВИАХИМа; 

Василенко М.И. - зам. командующего Уральским военным округом; 

Петр (в миру Холмогорцев П.Г.) - митрополит Свердловский и Челябинский; 

В Березниках: 

Пучков М.И. - директор БХК (1936 – 1937 гг.); 

Моряков А.П. - начальник Ворошиловского райотдела НКВД; 

Самарский Г.Ф. - второй секретарь Березниковского горкома партии; 

Калугин И.В. - исполняющий обязанности секретаря Березниковского 

ГК ВКП(б) (1937 г.); 

Дряннов В.Д. - председатель Березниковского городского совета;  

Бусыгин Н.Д. - председатель Ворошиловского райисполкома;  

Безгодов И.Г - секретарь парткома строительства третьей очереди БХК;  

Рудаков И.В. - заведующий РайЗО Ворошиловского района;  

Грановский М.А. - начальник строительства БХК (1930 – 1932 гг.) директор 

БХК (1932 – 1934 гг.), редактор журнала «Строитель железных дорог» 

(1937 г.), член Совнаркома СССР; 

Шахгильдян В.П. - ответственный секретарь Березниковского РК ВКП(б) 

(1930 – 1934 г.), начальник Пермской железной дороги (с 1934 г.), в член 

ЦИК СССР (1937 г.); 

Бродов Е.Л. - директор БХК (1934 – 1936 гг.), в 1937 г. - начальник 

«Главазота»  

Посталовский В.Т. - инженер-технолог, автор проекта 2-й очереди 

аммиачного завода БХК. и многие другие. 
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Все обвиняемые были приговорены к высшей мере наказания348. Таким 

образом, практически весь первый состав Верхнекамской партийно-

хозяйственной номенклатуры был уничтожен. Однако, как отмечает в своей 

диссертационной работе Колдушко А.А. «Кадровая революция в партийной 

номенклатуре на Урале в 1936 – 1938 гг.», «с точки зрения реализации 

модернизационного прорыва, результаты кадровой революции            

1936 – 1938 гг. оказались ничтожными: произошло разрушение старых 

патрон-клиентских связей, исчезли местные «вельможи» с их окружением. 

Однако новая номенклатура, пришедшая им на смену, фактически стала 

строить новую модель патернализма» 349.  

Такой вывод в полной мере можно отнести к Березникам. После 

«кадровой революции» 1937 г. здесь не произошло никаких решительных 

изменений. На смену репрессированной партийно-хозяйственной 

номенклатуре района пришли новые люди, которые, с одной стороны, по-

прежнему были наделены достаточно широкими полномочиями и 

возможностями в регионе, с другой – они еще в большей степени стали 

зависимы от «направляющей линии» руководства ВКП(б). За их плечами не 

было высоких достижений по управлению процессами по модернизации 

страны в годы первых пятилеток, однако 1937 г. дал им хороший урок о том, 

как надо уметь выживать в системе тоталитарного государства.  

Так, например, возглавивший г. Березники в 1943 г. бывший инженер 

БХК Ш.Г. Мейтарджев пробыл на должности председателя Березниковского 

городского Совета депутатов 7 созывов, проходя каждые два года процедуру 

переизбрания. А если учесть, что это были за годы (окончание Великой 

Отечественной войны, период послевоенного восстановления, новая волна 

сталинских репрессий, трудное время перехода к правлению Н.С. Хрущева), 

то четырнадцатилетнее бессменное руководство городом можно отнести к 

разряду феноменальных. Однако за этим феноменом стояло умение гибко 
                                                 
348 БИХМ-4390/2. Л. 16-22 
349 Колдушко А.А. Кадровая революция в партийной номенклатуре на Урале в 1936-1938 гг.: Автореферат 
дис. … канд. ист. наук. Пермь, 2006. 
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реагировать на изменяющуюся конъюнктуру времени и сохранять верность 

Коммунистической партии.  

Таким образом, в 1920-е – 1930-е гг. на территории Верхнекамья 

сформировался слой партийной, советской и хозяйственной номенклатуры, в 

руках которой сосредоточилось управление всеми сферами общественной 

жизни края. Формирование Верхнекамской региональной элиты явилось 

закономерным процессом на этапе создания новой формации руководителей, 

«задачей которых было, с одной стороны, стать руководящей силой в деле 

воплощения в жизнь планов форсированной индустриализации. С другой, 

стать «приводными ремнями», тем механизмом, который бы соединил 

усилия власти и общества в реализации этих планов»350.  

Региональное звено Верхнекамской номенклатуры составили кадры 

советских и партийных органов власти, руководители и ведущие инженеры 

крупнейших предприятий региона. Решение общих задач, главной из 

которых было введение в строй предприятий Березниковского химического 

комбината, создало условия для тесного взаимодействия между всеми 

ветвями власти и управлением комбината, и диктовались принципами 

целесообразности. Все ответственные участники модернизационных 

преобразований в регионе были включены в общий орган политического 

руководства, что сокращало время на согласование различных кампаний и 

мероприятий и способствовало ускорению процессов строительства.  

Укрепление позиций региональных руководителей не могло не 

встревожить центральную власть. Компетентное владение широким кругом 

вопросов создавало им устойчивый авторитет среди жителей края, что не 

могло быть допустимо в тоталитарном обществе. Этим и объясняется 

направленность репрессий 1937 г. в Уральской области, когда в результате 

государственного террора пострадало почти все высшее руководство 

региона, в том числе и в Березниках.  
                                                 
350 Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. М.: Интеллект, 1998. 
С. 16. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Верхнекамский регион в силу богатейших природных ресурсов издавна 

привлекал внимание предприимчивых людей своим огромным 

промышленным потенциалом. Однако частная инициатива в лице 

представителей рода Строгановых, предпринимателей дореволюционной 

эпохи Любимова, Балашова, Вилисова не позволила по-настоящему раскрыть 

богатые возможности края. Для этого были необходимы участие и воля 

государства.  

Полномасштабное освоение верховьев Камы началось в годы 

Советской власти. Верхнекамье было включено в планы индустриальной 

модернизации народного хозяйства СССР, основные направления которой 

были разработаны Советским правительством в середине 1920-х гг. и 

утверждены на XV съезде ВКП(б) в декабре 1927 г. и XVI конференции 

ВКП(б) в апреле 1929 г. Согласно планам важным направлением 

индустриального развития Северного Прикамья должна была стать 

химическая промышленность, которая в дореволюционную эпоху являлась 

одной из слаборазвитых отраслей России, к тому же сильно пострадавшей в 

годы общенационального кризиса 1917 – 1920-х гг.  

Основанием для развития здесь химического производства стало одно 

из крупнейших месторождений калийных и магниевых солей, развитая 

инфраструктура, наличие большой судоходной реки и горнозаводской 

железнодорожной ветки, исторически сложившиеся традиции 

промышленного солеварения, а также существование в Березниках крупного 

содового завода с опытным управленческим и техническим персоналом и 

наработанными технологиями. На основе научного обоснования ведущие 

экономисты и ученые-химики страны сделали вывод о целесообразности 

строительства на территории Березниковского района крупного химического 

комбината. В апреле 1929 г. Коллегия Главхима утвердила промышленное 

задание по Березниковскому комбинату, которое было разбито на две 

очереди. Срок ввода в эксплуатацию первой очереди комбината должен был 
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состояться 1 октября1930 г., срок окончания строительством второй            

очереди – 1 октября 1931 г. Согласно окончательному варианту технико-

экономического обоснования, в состав Березниковского химкомбината 

входила: содово-хлорная группа, азотно-туковая группа и калийная группа 

производств, стоимостью 141 122 тыс. рублей.  

В рамках реализации программы индустриализации Верхнекамья 

значительная часть объектов химического комбината была построена на 

основе поставок импортного оборудования, оказания технической помощи 

иностранными специалистами и с привлечением иностранных технологий. В 

оснащении Березниковского химического комбината участвовало более 40 

иностранных фирм.  

Однако создание одного из самых передовых предприятий химической 

промышленности в стране состоялось в трудных условиях, когда планы 

строительства были составлены без учета реальных финансовых, 

технологических и кадровых возможностей страны и региона. Строительство 

химического комбината продолжительное время велось без Генерального 

плана, внятной проектно-сметной документации и стабильного 

финансирования. Значительно усложняло дело и отсутствие достаточного 

количества инженерных и технических кадров, профессионально-

подготовленной рабочей силы. Дефицит трудовых ресурсов, сложившийся в 

Верхнекамье с дореволюционного времени, явился одной из существенных 

проблем в деле создания в регионе мощного индустриального центра.  

Тем не менее, в результате целого ряда мероприятий экономического, 

политического и идеологического характера, касающихся, в том числе, 

организации строительства, решения кадровой проблемы, финансирования, 

строительство химического комбината было доведено до логического 

завершения – ввода в строй 3-х очередей комбината. При этом необходимо 

отметить, что строительство Березниковского комбината состоялась во 

многом благодаря самоотверженной работе десятков тысяч людей, которые в 

тяжелейших условиях холода, голода, отсутствия нормального жилья и 
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разумной организации труда, проявляли терпение и показывали чудеса 

энтузиазма.  

Важную роль в этом сыграл и тот факт, что строительство такого 

важного для химической отрасли СССР объекта, как Березниковский 

химический комбинат, находилось под пристальным вниманием руководства 

ЦК ВКП(б) и Правительства СССР и вошло в число «65 ударных строек» 

первой пятилетки.  

Проводниками государственной политики на Урале являлись 

Уральский обком ВКП(б), Березниковский РК ВКП(б) и РК ВЛКСМ, а также 

партийная и комсомольская организации комбината, которые четко 

выдерживали линию ЦК ВКП(б) на всесторонний охват и регулирование 

модернизационных процессов, происходящих во вверенном им регионе.            

В условиях отсутствия опытных кадров, должного финансирования, сносной 

зарплаты, необходимых условий для полноценного труда и отдыха 

коммунисты и комсомольские вожаки выполняли функции моральных и 

политических организаторов, устраняя своим трудом недостатки 

организации и снабжения стройки. В результате в 1920 – 1930-е гг. на 

территории Верхнекамья сформировался слой партийной, советской и 

хозяйственной номенклатуры, в руках которой сосредоточилось управление 

всеми сферами общественной жизни края.  

К середине 1930-х гг. позиции региональных руководителей 

значительно укрепились. За их плечами были не только ошибки и просчеты, 

но и высокие достижения – сложнейший химический комбинат был построен 

в чрезвычайно короткие сроки. В 1937 г. на Березники обрушились 

репрессии, в результате которых практически весь первый состав 

Верхнекамской партийно-хозяйственной номенклатуры был уничтожен.  

Однако после «кадровой революции» 1937 г. существенных изменений 

в регионе не произошло. На смену репрессированным руководителям района 

пришли новые люди, которым 1937 г. дал хороший урок о том, как надо 

уметь выживать в системе тоталитарного государства 
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К концу 1930-х гг. в Верхнекамье был создан мощный индустриальный 

узел, заложивший организационные, производственные и технические 

предпосылки для дальнейшего развития химической промышленности в 

крае. Образованные на его основе предприятия, наряду с Соликамским 

калийным комбинатом, к концу 1930-х гг. давали четыре пятых всей 

химической продукции Урала и вносили значительный вклад в 

экономический потенциал химической отрасли страны. Импортная 

зависимость Советского Союза в минеральных удобрениях была полностью 

ликвидирована. Удельный вес производства Березниковского химического 

комбината по отдельным видам химической продукции в масштабах страны 

составлял от 6 до 26%. Город Березники становится полноценным субъектом 

промышленного комплекса страны. 

В строительстве химического комбината была выполнена и главная 

цель технического участия иностранных фирм Запада. В максимально 

короткие сроки при помощи передовых технологий многократно усилился 

экономический, технический потенциал страны и были созданы «модельные» 

отечественные предприятия, такие, как Березниковский химический 

комбинат, ставшие центрами подготовки инженерных и рабочих кадров. 

Знакомство с техническими достижениями Запада способствовало развитию 

советской прикладной науки и созданию отечественных технологий, в том 

числе и в химической отрасли.  

Однако переход от традиционного общества к индустриальному 

осуществлялся в крае, как и в масштабах всей страны, с помощью 

чрезвычайных мер и широкого использования труда заключенных ГУЛАГа. 

Согласно исследованию, многотысячный контингент заключенных 

Вишерского ИТЛ сыграл значительную роль в строительстве 

Березниковского химического комбината, особенно на начальном этапе его 

строительства. Количество заключенных, привлеченных на строительство 

комбината в годы первых пятилеток, было неодинаковым, от 282 до 12 228 

человек, однако не было периода, чтобы силы спецконтингента не 
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присутствовали в Березниках. Практика осуществления строительства 

крупных объектов с помощью сил заключенных исправительно-трудовых 

лагерей сохранялась в Березниках долгие десятилетия.  

Форсированный характер модернизации заложил в советской 

экономике традиции авралов, рисков, техногенных и экологических 

издержек, непродуманности модернизационных процессов.  

Кризисная ситуация сложившаяся в наши дни из-за провала грунта на 

Первом рудоуправлении ОАО Уралкалий в Березниках – городе, 

построенном над шахтными выработками и окруженном химическими 

предприятиями, есть следствие той непродуманной политики, которая 

осуществлялась в стране на этапе модернизации.  

Индустриализация, начавшаяся с реформ в экономике в условиях, 

когда ни государство, ни общество не были готовы к глубоким 

преобразованиям, определила характер модернизации – неорганический, 

«догоняющего типа» и сформировала основы тоталитарного режима в 

стране. Жесткость политического режима, командно-административные 

методы управления, подчинение экономических задач политическим целям и 

наличие идеологических установок способствовали формированию в стране 

мобилизационного типа экономики, когда во имя выполнения цели 

модернизации власть осуществляет полный контроль над обществом, 

мобилизуя все имеющихся в стране ресурсы. 
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БИХМ -   Березниковский историко-художественный музей  
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ВСЕХИМПРОМ - Всесоюзное объединение химической промышленности 

Главазот -   Главное управление азотной промышленности. 
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Приложение 1  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ГЛАВХИМА от 24. 04. 1929 г.1 

 

Поручить Химстрою в 2-х недельный срок составить ориентировочный 

генеральный план размещения Березниковского Комбината, исходя из 

постановления Коллегии Главхима от 6 марта, утверждающего пункт 

постройки комбината Березники. 

1. Утвердить в целом промышленное задание по Березниковскому 

комбинату в пределах текущей пятилетки, составленное на выпуск товарной 

продукции в виде сконцентрированных и смешанных удобрений, а именно: 

Таблица 1 
Ассортимент продукции Березниковского химического комбината  

 
Ассортимент Валовой оборот (в тоннах) Товарная продукция (в тоннах) 

Аммиак 30 000 – 
Серная кислота 185 000 7 000 
Азотная кислота 50 000 – 
Аммиачная селитра 85 000 – 
Преципитат 50 000 50 000 
Аммофос 60 000 45 000 
Кали-аммиачная селитра 35 000 35 000 
Нитрофоска 50 000 50 000 

Считать промышленное задание разбитым на две очереди:  

1-я очередь – срок окончания к I/X-1930 г. 

Таблица 2 
Ассортимент продукции Березниковского химкомбината 1-й очереди  

 
Наименование  Товарная продукция (в тоннах) 

Аммиак (по системе Nitrogen) 30 000 
Азотная кислота 18 000 
Аммиачная селитра 20 000 
Серная кислота (башенная на флотационном колчедане) 40 000 
Преципитат (с неполным оборудованием в расчете на 
использование завода для производства сульфат аммония) 50 000 

 

Задание 1-й очереди считать окончательным и предложить Химстрою 

немедленно приступить к проектированию. 

2-я очередь: срок окончания к I/X-1931 г 
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Таблица 3 
Ассортимент продукции БХК 2-й очереди  

 
Наименование Товарная продукция (в тоннах) 

Аммиак 30 000 
Азотная кислота 30 000 
Аммиачная селитра до полной мощности 85 000 
Серная кислота на флотационном колчедане  185 000 
Комбинированная аммиачная селитра 35 000 
Аммофос 60 000 
Нитрофоска 50 000 

 

2. Поручить Химстрою с привлечением НИУ и НТС дополнительно 

проработать задание 2-й очереди по следующим направлениям: 

а) Необходимо уточнить и выяснить технологию методов производств 

комбинированных туков: 

б) Необходимо выяснить все виды возможного получения заграничной 

технической помощи /Германия, Америка/ по производству смешанных 

туков; 

в) Необходимо совместно с научными учреждениями, работающими в 

области агрономии, установить окончательное соотношение отдельных 

питательных веществ в смешанных туках – с точки зрения оптимального 

агрономического эффекта и с этой точки зрения остановиться на 

окончательной рецептуре нитрофоски и кали-аммиачной селитры; 

г) Необходимо после опытной заводской проверки (Черноречье) 

окончательно установить технологию и возможный процентный состав 

аммофоса; 

д) Окончательно установить методы сжигания флотационного 

колчедана. 

е) Уточнение задания 2-й очереди поручить Химстрою проводить в 

процессе проектирования. 

2. Поручить Химстрою при проработке вопроса о целесообразности 

организации производства аммиака на коксовых газах в Губахе, увязать этот 

вопрос с возможностью получения сульфат - аммония из пламя фосфогинов 
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на Березниковском Комбинате и увязать эти предприятия в один конкретный 

план. 

3. В связи с рядом проектирующихся заводов для производства 

комбинированных удобрений, предложить НИУ организовать в ударном 

порядке полевые испытания по применению разных марок комбинированных 

удобрений и выйти на коллегию Главхима с докладом о потребных для этой 

цели средствах и в частности, о потребном импорте удобрений различных 

марок. 

4. Предложить Химстрою в 2-х недельный срок войти в коллегию 

Главхима с докладом о календарном плане строительства Березниковского 

комбината и всех затруднениях, которые потребуют это строительство, 

особенно остановившись на затруднениях в заказе оборудования. 

5. Констатируя, что выполненный календарный план строительства 

потребует на 1929/30 г. ассигнований не менее 1 млн. руб., признать 

необходимым включение этой суммы в контрольные цифры 1929/30 г. 

6. Поручить Химстрою принять меры к организации части 

жилстроительства (не менее 30%) Березниковского комбината на 

кооперативных началах и вступить в переговоры с Наркомздравом, 

Наркоминделом и Наркомпроссом о принятии на свой бюджет части 

культурно-бытового и коммунального хозяйства. 

7. Поручить Химстрою немедленно поднять перед Наркомторгом 

вопрос о принятии всех мер по обеспечению продовольствием строительных 

рабочих комбината, в связи с предстоящим развитием работ. 

8. Предложить Химплану дать поручение Севхимтресту о  

необходимости предусмотреть плановые мероприятия по подготовке 

фосфоритной базы – Вятских рудников и представить к контрольным цифрам  

20/30 г. необходимые ассигнования на 1929/30 г. полный план мероприятий. 

Предложить Севхимтресту при этом исходить из необходимости обеспечить 

реальное получение фосфоритов к 01.10.1930 г. 
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9. Поручить Калийному Тресту вести строительство обогатительной 

фабрики при калийном руднике в г. Соликамске с таким расчетом, чтобы 

гарантировать выпуск не менее 60.000 тонн обогащенного хлористого калия 

в 1931/32 гг. забронировать за Березниковским комбинатом выработку I-й 

очереди обогатительной фабрики в количестве около 65.000 тонн в год. 

10. Считать необходимым постройку на Губахе коксовой установки, 

внести сразу на утверждение две очереди, т.е. на 200.000 тонн кокса в год. 

11. Поручить Химплану срочно войти с соответствующим 

предложением в Президиум ВСНХ СССР с тем, чтобы этот вопрос был 

разрешен до сверстки контрольных цифр на 1929/1930 г. 

12. Считать необходимым постройку провести с таким расчетом, 

чтобы установку пустить в 1930/31 г.,  

13. В случае если сроком пуска коксовой установки на Губахе может 

быть принят только в 1931/32 г. просить Главгортоп забронировать в 

перспективном плане для Березниковского комбината на 1930/31 г. – 60.000 

тонн кузнецкого кокса для аммиачного завода. 

14. Поручить Химплану войти с предложением в Президиум ВСНХ 

СССР о намечающемся дефиците Кизеловского угля на коней пятилетия и о 

необходимости забронирования за Березниковским комбинатом цифры 

снабжения каменным углем в количестве 600 тыс. тонн на конец пятилетки. 

15. Констатировать, что своевременный пуск и нормальная работа 

Березниковского комбината возможна только, НКПО выдержит 

утвержденный Госпланом СССР план и сроки электрификации 

железнодорожной линии Кизел-Чусовская и постройки  железнодорожной 

линии к фосфоритным рудникам, с полным окончанием обоих работ к I/X-

1931 г. 

16. Вместе с тем просить Президиум ВСНХ войти в Госплан и НКПС 

с представлением о целесообразности постройки вместо железнодорожной 

линии Фосфориты – Яр в эти же сроки железнодорожной линии Соликамск – 

Фосфоритняк в дальнейшем соединяя ее со станцией Вятка или Яр. 
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17. Поручить Химплану составить соответствующий проект письма 

Президиума ВСНХ. 

18. Просить Президиум ВСНХ войти с представлением в НКПС о 

необходимости установления на все удобрительные туки единообразного 

железнодорожного тарифа, применяющиеся сейчас на для перевозки простых 

удобрений. Также войти с представлением в НКПС о распространении 

исключительных тарифов на кокс и колчедан со станции Губаха. 

19. Поручить Химплану составить соответствующий проект письма 

Президиума ВСНХ. 

20. Поручить Химплану совместно с НИУ, НИС и ЦК Химиков и 

другие организации организовать в двухнедельный срок общественную 

проработку всех вопросов, выдвигаемых с проектированием и постройкой 

Березниковского удобрительного комбината. 

Председатель          /Гальперин/. 

 

 
1 Источник: Протоколы заседания коллегии Главного управления химической промышленности 
(подлинники и копии). // РГАЭ. Ф. 3106. Оп. 2. Д. 315. Л. 197. 
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Приложение 2 
 

Эскизный проект Генерального плана Березниковского химического 
комбината .1 

 

 
 
 

1Источник: Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР Всехипром. 
Химпроект. технико-экономический отдел. Москва. 1930 г. // Архив музея трудовой славы ОАО «Азот» 
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Приложение 3  
 

Доклад работника торгового представительства СССР  
в Германии инженера Проэктора4 

 
ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

  СССР 
       в ГЕРМАНИИ 
     
Отдел Техбюро Химпромышленности. 
              
Правление ВСЕХИМПРОМА,     Копия: 
 М о с к в а,            Нач. УПС Всехипрома тов. Луговому 
Дьяковский переулок, 4.                                             Нач. ИНУ Всехимпрома тов.        

Кизельштейну 
            Нач. Проектного отд. тов. Самарскому 

           М о с к в а. 
                      

Наши Обозначения ТБХ / Про. Берлин 29. 04. 1930 г. 
 

Доклад №7 

1. Березниковская теплоцентрали и др. В дополнение к моим предыдущим 

докладам, а так же к копии письма Н.И. Сушкина от 17. 04. с.г., адресованного на 

имя Н.А. Лугового, (где сообщается отчет о поездке его в Лондон для 

переговоров с фирмой Бабкок и Вилькокс), настоящим сообщаю 

нижеследующее. 

2. Котлы. За последнюю неделю нельзя ничего положительного добавить в 

отношении приближения к размещению заказов. До сего времени Отдел 

стволовых Установок Берлинского Торгпредства не остановился еще на фирме, 

которой будет передан заказ, так как соответствующее предложение от 

английской фирмы «Babcock & Wilcox» ожидается лишь в ближайшие дни (см. 

вышеуказанный доклад Н.И. Сушкина, согласно которого английский «Babcock 

& Wilcox» обещал выслать предложение из Англии только 26. с.м.). 

Одновременно могу добавить, что из переговоров с вышеуказанной фирмой 

выяснилось, что срок изготовления котлов на заводе может быть доведен да 5 

месяцев и на монтаж до 3 месяцев со дня получения всех частей на месте. Само 

собой разумеется, что при этом надо учесть время потребное на транспорт. 

Немецкий «Babcock & Wilcox» дает на соответствующие сроки 6 и 4 месяцев. В 
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вышеуказанном докладе тов. Н.И. Сушкина указаны также отдельные 

технические расхождения между запросом «Энергостроя» и предложения этой 

фирмы. По существу этих расхождений запрошен консультант Торгпредства, 

проф. Вельман. 

3. Турбогенераторы. Стоимость и технические характеристики 

турбогенераторов переменного и постоянного тока отдельных фирм («Siemens-

Schuckert», «AEGЦ и «Brown-Bovary») были пересланы мною в предыдущем 

докладе. До сего дня еще не выбрана фирма, которой будет передан заказ. 

Обращаю Ваше внимание, что в течение последней недели в Берлине были 

фактически прерваны деловые переговоры вследствие Пасхальных праздников, 

вызвавших разъезд директоров фирм в отпуск. В настоящее время тов. Кедлен 

ведет эти переговоры с соответствующими представителями отдельных фирм, но 

результат до сего времени пока еще не известен. Между тем в отношении 

турбогенераторов вообще и постоянного тока в частности, как я уже 

неоднократно обращал Ваше внимание, конструкция и размеры таковых всецело 

зависят от выбора той или иной фирмы. В настоящее время имеются 

предложения трех различных конструкций расположения генераторов 

постоянного тока. 

4. Паропроводы, соединяющие станцию постоянного тока и 

проектируемую теплоцентраль. В настоящее время этот запрос недавно передан 

германским фирмам для получения соответствующих предложений. Однако, по 

словам представителей «Энергостроя», ведущих переговоры по поводу целого 

ряда предложение комплектных паропроводов для 4-х теплоцентралей 

необходимо дополнительно прислать чертежи отдельных фасонных частей с 

указанием радиуса закруглений и т.п., а также окончательный план всего 

паропровода для передачи соответствующих заказов. Об этом представители 

«Энергостроя» уже прислали соответствующую телеграмму в Москву в 

Правление Энергостроя. Для Ваших соображений сообщаю Вам, что срок 

изготовления этих паропроводов, по сведениям Торгпредства не превышает 6-8 

недель. Ожидаю Ваших извещений по этому поводу. 
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5. Распределительное электрическое устройство для теплоцентрали. 

Соответствующее предложение пока получено лишь от одной фирмы полностью 

и в ближайшее время ожидаются остальные предложения, т.е. от других фирм. 

Далее, по моим сведениям, Вами получено предложение на турбогенераторы 

постоянного тока от фирмы «Elin» из Вены, которая предлагает 2 варианта 

расположения генераторов постоянного тока совершенно отличающихся от 

других предложений. Прошу Вас по возможности незамедлительно переслать 

эти предложения в Отдел Силовых Установок Берлинского Торгпредства 

непосредственно или через «Электроимпорт». Это предложение желательно 

иметь для общих технических соображений. Порядка ради, сообщаю Вам, что 

Ваше письмо от 20/4. за № 61 мною получено вчера лишь, т.е. в день моего 

приезда из Австрии, где я пробыл 4 дня. Подробный доклад о последней поездке 

мною будет отправлен Вам дополнительно. Сегодня С.Д. Ступников собрал 

совещание комиссии «Энергостроя» с участием П.А. Чечкина по вопросу 

размещения заказов для Березниковской теплоцентрали в связи с 

предполагаемым сего дня совещанием по этому вопросу в Торгпредстве под 

председательством нач. Электроимпорта, тов. Николаева. 

Порядка ради сообщаю Вам, что 18 апреля с.г. я был приглашен в 

Химотдел Торгпредства для обсуждения вопросов по поводу передачи заказов на 

моторы постоянного тока для Штеровского сернокислотного завода: мое участие 

ограничивалось в этом деле лишь технической консультацией. Далее в связи с 

предложением нашего Отдела Техпомощи от 19.03 с.г. за № 0405342 я осмотрел 

производство фирмы «Elin» в Вайце и Вене, а также заводскую теплоцентраль 

Общество «Lorisdorf Locomotive-Geselschaft», установку «Brown-Bovary К˚», и 

все переговоры с бюро доктора Таусига (представителя фирмы «Mure» во 

Франции по устройству карбидных заводов его системы и по его патентам), а так 

же в отношении электролиза. Отчет о переговорах и результатах осмотра завода 

пришлю дополнительно. 

Инженер                                                /Проэктор/  
4 Источник: РГАЭ. Ф. 8124. Оп 2. Д. 15. Л. 511. 
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Приложение 4  
 

Технико-экономическое обоснование и состав 
производств Березниковского химического комбината1 

 

Таблица 1 
Варианты выхода продукции БХК 

 
Количество продукции (в тоннах) Наименование продукции I вариант II вариант III вариант IV вариант V вариант 

Аммофос 45 000 55 000 – – 37 000 
Нитрофоска 50 000 50 000 120 000 – 75 000 
Преципитат 50 000 – – – – 
Серная кислота 7 000 – – – – 
Кали-аммиачная селитра 35 000 – – 20 000 20 000 
Потазот – 360 000 325 000 – 325 000 
Лейна Селитра – – – 65 000 – 
Сода – 190 000 170 000 – 170 000 
ВСЕГО 187 000 655 000 615 000 850 000 627 000 

 

 
Таблица 2 

Cодово-хлорная группа комбината2 

 
Наименование заводов Мощность (тонн в год) 

Завод кальцинированной соды по методу Сольве 60 000 
Завод каустической соды по способу Левига 16 000 
Хлорный завод 2 500 

 

 
 

Таблица 3 
Азотно-туковая группа БХК3 

Наименование производств Мощность (тонн в год) 
Завод аммиака 30.000  
Завод азотной кислоты 30 000  
Завод натровой селитры 8 000  
Завод калиевой селитры 9 900  
Завод аммиачной селитры 35 000  
Завод сульфат аммония 40 009  
Завод серной кислоты 35 500  
Завод лейна-селитры 75 000  
Цех катализаторов для конверсии 78 000  
Цех катализаторов для синтеза 16 500  
Цех для улавливания СО2 42 560000 м3 

Цех утилизации водорода с хлорным заводом 49 955000 м3 

 
1 Источник: Краткое обоснование строительства 2-й очереди Березниковского тукового комбината и 
уточнение номенклатуры и масштаба производства 1-й очереди. // РГАЭ. Ф. 8124. Оп. 2. Д. 66. Л. 5. 
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Технологические связи в составе производств БХК2 

 
Содово-хлорная группа.  

Содовый завод использует с хлорным заводом общие источники и очистку 

NaOH. 

1. Выпускает NaOH химический, для чего использует при процессе 

Левига кальцинированную соду и NaOH электролитический. 

2. Использует хлоркальций – отход аммиачно-содового процесса 

Сольве на заводе хлорбария как сырье. 

3. Весь хлор используется на установке Вакмана при хлорировании 

извести. 

4. Общие известково-обогатительные печи на заводах 

кальцинирования соды и хлоризвести. 

5. Интенсификация процесса Сольве проводимая Оргхимом почти не 

отразится на товарной продукции, так как 19 тыс. тонн бикарбоната будут 

использованы для дополнительной мощности расширенного по известковому 

способу каустического завода и 675 тонн на заводе бикарбоната, пускаемом 

вновь. 

6. Расширение каустического завода по известковому способу не 

потребует своих известково-обжиговых печей и возведения новых зданий т.к. 

использует существующее известковое хозяйство, освобождаемые 

помещения в связи с централизацией энергетического хозяйства. 

7. Связана с аммиачно-туковой группой 

a) получением с конверсии СО2 , что улучшает ход процесс 

карбонации и что даст возможность заменить кокс при обжиге извести углем, 

т.к. отпадает необходимость в получении чистого СО2; 

b) дает на завод синтеза аммиака Н2 электролитических производств; 

c) дает на завод слабой азотной кислоты кальцинированную соду для 

нейтрализации нитратных газов и получает NaNa6. 

8. С калийной группой связана: 
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a) идентичностью основного производственного процесса 

(электролиз хлористой соли), что дает возможность их взаиморасширения 

путем замены сырья; 

b) передает на завод Бертолетовой соли недостающее количество 

хлоргаза. 

Калийная группа производств построена на базе основного процесса 

электролиза хлористого калия и последовательного использования его 

продуктов 

1. С аммиачно-туковой группой связана: 

a) получением СО2 для завода поташа; 

b) получением нитратных газов для калиевой селитры путем 

улавливания калиевых щелоков окисла азота; 

c) передача на завод синтеза аммиака H2 с завода электролиза. 

Таким образом, содово-туковая группа представляет собой форму 

наиболее тесного кооперирования синтеза аммиака и аммиачно-содового 

процесса Сольве, и целиком построена как технологический комбинат с 

огромным эффектом. Все эти связи реально учтены и вносятся в проект и 

режим заводов. 

 
2Источник: Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР 
ВСЕХИМПРОМ. Химпроект. Технико-Экономический отдел. Москва. 1930 г. Август. Архив музея 
трудовой славы П/О «АЗОТ» С. 27-29. 
 

Таблица 4 
Расстояние от месторождений до Березников3 

Сырьевые и топливные базы Расстояние до комбината 
Фосфориты (г. Вятка) 832 км. 
Колчедан 404 км. 
Колчедан до 24 тысяч тонн (г. Губаха) 122 км. 
Кокс (г. Губаха) 122 км. 
Уголь (г. Кизел) 93 км. 
Калий (гг. Березники, Соликамск) 28 км. 
Известняк (Всеволдо-Вильва) 45 км. 
 

3Источник: Краткое обоснование строительства 2-й очереди Березниковского тукового комбината и 
уточнение номенклатуры и масштаба производства 1-й очереди. // РГАЭ. Ф. 8124. Оп. 2. Д. 66. Л. 32. 
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Таблица 5 

Стоимость провоза сырья и топлива4 
Полное развитие комбината5 Города, 

претендующие на 
строительство 
комбината 

1-й этап 
развития 
комбината Вариант  

ж/д. перевозок 
Вариант ж/д и 

водных перевозок 
Оптимальны
й вариант 

Березники 1 288 000 3 411 000 2 028 000 1 081.000 
Губаха 642 000 1 409 000 – – 
Соликамск 1 375 000 2 388 000 – 1 987.000 
Пермь  2 020 000 8 648 000 – – 

 
 
4Источник: Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР 
Всехимпром. Химпроект. Технико-Экономический отдел. Москва. 1930 г. Август. Архив музея трудовой 
славы П/О «АЗОТ» С. 36 
 
5Согласно анализу, по транспортным показателям, ориентированным на доставку сырья, здесь 
преимущество г. Губахи. Несколько иные показатели транспортных расходов по сбыту продукции. Здесь, 
безусловно, Пермь, с точки зрения сбытовой ориентации является наиболее конкурентоспособным городом, 
следующие показатели у Губахи. Однако, как отмечают авторы проекта: «…Пермский вариант, несмотря на 
свои, явно выраженные преимущества, с точки зрения сбытовой ориентации, в конечном счете (с учетом 
расходов и на доставку сырья) остается наименее конкурентоспособным городом. Г. Губаха значительно 
выигрывает по сравнению с Березниками. …Однако, преимущества губахинского варианта в процессе 
развития Березниковского комбината и путей сообщения Северного Урала, будут количественно 
уменьшаться и при известном стечении обстоятельств исчезают полностью». Источник: Сводная 
экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР Всехимпром. Химпроект. 
Технико-Экономический отдел. Москва. 1930 г. Август. Архив музея трудовой славы П/О «АЗОТ» С. 
 

Таблица 6 
Стоимость заводов БХК согласно проекту Главхима6 

Название объектов Березниковского химического комбината  Стоимость объектов (руб.)  
Аммиачный завод 19 083 890 
Азотнокислотный завод 3 316 830 
Завод аммиачной селитры 1 100 000 
Серной кислоты 11 084 000 
Преципитата 2 410 000 
Кали-аммиачной селитры 1 465 000 
Завод нитрофоски 2 005 000 
Здание аммофоса 5 050 000 
Сульфат аммофоса 443 400 
Электростанция и мехахические мастерские 18 868 000 
Административное здание 2 310 000 
Жилье и культурно-бытовые здания 9 398 000 
Сан. гигиена и здравоохранение 1 295 000 
Внезаводские сооружения 6 415 000 
Подсыпка территории 4 000 000 
Ориентировочная стоимость комбината 88 000 000 

 

6Источник: Пояснительная записка к эскизному проекту ГЕНПЛАНА БХК.// РГАЭ. Ф. 8124. Оп 2. Д. 63. Л. 
6,6 (об). 
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Таблица 7 
 

Стоимость заводов Березниковского химического комбината  
после уточнения номенклатуры и масштаба производств 1 и 2 очереди7 

 

I очередь БХК (IV вариант)  
Наименование Мощность (в тоннах) Стоимость (руб.) 
Аммиачный завод 30 000 т. 22 150 000  
Азотная кислота 30 000 т.   3 316 000  
Серная кислота  36 500 т.   3 000 000  
Аммиачная селитра 35 000 т.     450 000  
Сульфат аммония 40 000 т.     400 000  
Лейна - селитры 65 000 т.  1 420 000  
Кали-аммиачная селитра 20 000 т.  1 000 000  
Итого  31 736 000 

II очередь БХК (V вариант)  
1 группа заводов 

Аммиак 30 000 22 150 000  
Азотн. кислоты 30 000  3 316 000  
Ам. селитры 35 000  5 500 000  
Серной кислоты   1 420 000  
Аммофос 58 000  5 000 000  
Нитрофос 75 000  3 000 000  
Кали-ам. селитра 20 000  1 000 000  

2 группа заводов 
Аммиачный завод 60 000 т. 40 000 000  
Потазот  325 000 т.  
Сода  170 000 т. 28 000 000  
Итого  109 386 000  

 

7Источник: Стоимость заводов БХК после уточнения номенклатуры и масштаба производств 1-ой и 2-й 
очереди // РГАЭ. Ф. 8124. Оп. 2. Д.63. Л. 19. 
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Приложение 5 
 

Протокол заседания комиссии  
по проверке места для постройки БХК13. 06. 1929 г.1 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Матросов, Названов, Бессмертный, Мухин, Вульфсон, 

Андроников, Децениус, Остроухов, Зарский, Гольданштейн, Андреев, 

Петров, Странден, Гайдук, Середин, Алексеев, Кребс, Редько, Тарусин, 

Чистяков, Ковровцев, Волжинский. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  -         Андроников. 

СЛУШАЛИ: §1. Сводку сравнительного удорожания, капитальных 

затрат при постройке Комбината на Березниковской и Чуртанской площадях. 

Таблица 1  

Стоимость работ на Березниковской площадке 
Виды работ Максимальная  

(тыс. руб.) 
Нормальная 
(тыс. руб.) 

Подсыпка и выравнивание площадей 4 200 3 000  
Укрепление берега Камы и ж/д. насыпей 213 213  
Добавочные расходы на фундаменты 1 300  1 300  
ИТОГО 5 713  4 513  

Таблица 2 
Стоимость работ на Чуртановской площадке 

Чуртановская площадка Расходы 
Выравнивание площади 900 тыс. руб. 
Подводка тока 150 тыс. руб. 
Газопроводы для углекислого газа и водорода 100 тыс. руб. 
Канатная дорога к р. Каме 900 тыс. руб. 
Хозяйственные и эксплуатационные сооружения 515 тыс. руб. 
Водопровод 4 300 тыс. руб. 
Сток отработанной воды 1 890 тыс. руб. 
ИТОГО 8 755 тыс. руб. 

 
СЛУШАЛИ: §2. О разнице эксплуатационных расходов по 

Березниковскому и Чуртановскому вариантам.  

ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что постройка комбината на Чуртанском 

участке дает удорожание в эксплуатации от подачи воды по двум вариантам 

426 тыс. руб. и 310 тыс. руб. без учета амортизации и обслуживания. Кроме 

того, на Чуртане будет иметь место эксплуатационное удорожание от 

передачи энергии, газа, технологической связи административного 
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обслуживания и др. Это удорожание хотя и не выражалось цифрой, 

Комиссия считает ее весьма значительной. 

СЛУШАЛИ: §3. О месте расположения комбината. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

• Исходя из полученных на основании работы Комиссии цифр, хотя и 

являющимися сугубо ориентировочными, но достаточными для сравнения в 

качестве порядка цифр;  

• Исходя из того, что решающее значение для заводов такого типа как 

Березниковский Комбинат играет его снабжение водой;  

• Исходя, наконец, из возможности приступить к постройке в короткий 

срок, Комиссия останавливается окончательно на Березниковских площадях, 

и тем самым вариант Чуртанский окончательно отпадает. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: §4. О пересмотре расположения цехов Тукового комбината 

на Березниковских площадях. 

ПОСТАНОВИЛИ: Комиссия считает необходимым, ввиду того, что 

расположение цехов нового Комбината является неудобным с одной стороны 

вследствие того, что сильно стеснит содовый завод, с другой стороны, целый 

ряд важных цехов попадут в смысле постройки на самые ненадежные в 

грунтовом отношении места, – в основу нового варианта размещения цехов 

Комбината положить следующие основания: 

1. Все ж/д. пути должны быть направлены параллельно р. Камы, 

причем самым благоприятным выходом этих путей является выход на            

ст. Усольская, и развитие сортировочных путей рядом или совместно с 

сортировочными путями Пермской ж/д. 

2. Должна быть проведена система централизации складов, причем, в 

отдельных цехах допускается лишь организация небольших страховых 

запасов с центральных складов топлива, и основные сырьевые материалы 

передаются канатными дорогами. 
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3. Для проведения этого варианта предложить Химстрою немедленно 

направить своих работников в Правление Пермской ж/д. для переговоров. 

Только в случае невозможности провести этот вариант в силу тех или иных 

интересов Пермской ж/д., возможно прибегнуть к другим вариантам 

закругленного выхода путей, при создании общего тупика в районе, близком 

к Бондарке. 

4. В основу расположения и окончательного проектирования заводов 

должна быть положена концентрация основных складов, причем при 

работающих цехах располагаются только небольшие резервные склады, а 

основное снабжение цехов топливом и громоздкими материалами, не 

требующими хранения в закрытых помещениях, производится с основных 

складов путем широкого использования практики подвесных дорог…. 

5. Принимая за основу сделанное размещение цехов, предложить 

Химстрою в течение двух недель окончательно проработать этот вариант на 

место с вызовом работников. Участвующих в проектировании из Москвы. 

6. Желательно приглашение на место постройки представителя фирмы 

«Нитрожен» для окончательного согласования с ним постройки Азотного 

завода. 

7. В целях выполнения в срок всех работ по постройке Комбината 

Комиссия считает необходимым усиления темпа разворачивания работ 

строительства и организационного и технического укрепления самого 

аппарата строительства. Необходимо ускорить оформление и передачу 

территории содового завода в распоряжение Химстроя. 

Решение принято единогласно расширенным заседанием Комиссии с 

участием всех работников, участвовавших  в проработке материалов. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ        /Андронников./ 
1Источник: Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР 
Всехимпром. Химпроект. Технико-Экономический отдел. Москва. 1930 г. Август. // Архив музея ОАО 
«Азот».  С. 357 
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Приложение 6 
Организация строительства Березниковского химического комбината 

 
Таблица 1 

Наличие утвержденных эскизных проектов,  
чертежей и смет на строительстве БХК на 01. 01. 1930 г.1 

 
 
1Источник: Выводы комиссии ОК РКИ В-Камского округа по обследованию степени проведения в жизнь 
постановления ЦК ВКП (б) по докладу Севхимстроя, Химкомбината и Химстроя // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 
1. Д. 291. Л. 28. 
 
 

Таблица 2 

План представления чертежей на строительство объектов БХК  
на 1929-1930 гг.2 

 

Наименование производств 
Когда должно 
быть закончено 
проектирование 

Дата поступ- 
ления последних 

чертежей 

Опоздание 
чертежей 

1. Завод Синтеза Аммиака 
a) Отдел Синтеза 
b) Отдел Очистки 
c) Отдел Компрессии 
d) Отдел Конверсии 
e) Газогенератор тор. 
f) Газгольдер большой 
g) Газгольдер малый 

 
01. 02. 30 г. 
01. 02. 30 г. 
01. 02. 30 г. 
17. 03. 30 г. 
01. 05. 30 г. 
01. 03. 30 г. 
01. 03. 30 г. 

 
13. 09. 30 г. 
03. 08. 30 г. 
02. 09. 30 г. 
17. 07. 30 г. 
12. 09. 30 г. 
16. 07. 30 г. 
16. 07. 30 г. 

 
6 месяцев 
5 месяцев 
6 месяцев 
4 месяца 
4 месяца 
4 месяца 
4 месяца 

2. Завод Азотной кислоты 15. 03. 30 г. 12. 08. 30 г. 5 месяцев 
3. Завод Аммиачной Селитры 01. 04. 30 г. 07. 09. 30 г. 6 месяцев 
4. Завод Сульфатов Аммония 05. 03. 30 г. 05. 08. 30 г. 5 месяцев 
5. Завод Серной Кислоты 01. 04. 30 г. 31. 07. 30 г. 4 месяца 
6. Теплоэлектроцентраль На 01. 02.- нет всех чертежей. 

 
2Источник: Доклад начальника строительства М.А. Грановского О положении дел на стройке от 01.01. 1931 
г. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 192(об.). 

Объекты Наличие 
эскизных 
проектов 

Наличие 
рабочих  
чертежей 

Сроки  
обеспечения 
проектами 

Примечание 

Завод синтеза аммиака имеется до 50% 01.03.30г. 
Завод азотной кислоты имеется 75% 01.01.30г. 
Завод аммиачной селитры имеется 20% 01.01.30г. 
Завод сульфатов аммония имеется 100% 01.01.30г. 
Завод серной кислоты имеется 80% 01.01.30г. 
Хлорный завод нет нет 01.06.30г. 
Преципитатный завод нет нет 01.04.30г. 
Завод бертолетовой соли нет нет неизвестно 
Электростанция нет нет неизвестно 
Насосная станция нет нет 15.04.30г. 
Механические мастерские имеется 100% 01.02.30г. 
Генплан нет нет неизвестно см

ет
ам
и 
об
ес
пе
че
ны

 т
ол
ьк
о 

ме
ха
ни
че
ск
ий

 г
ор
од
ок

, з
ав
од

 
хл
ор
ба
ри
я 
и 
си
ли
ка
тн
ы
й 
за
во
д 



200 
 

 

Таблица 3 
 

Сметы на отдельные объекты БХК,  
представленные Всехимпромом и пересчитанные Берзникихимстроем3 

 

Первоначальные сметы 
Всехимпрома 

Исправленные сметы 
Всехимпрома 

Наименование 
объектов 

строительства Дата 
поступления 

На общую 
стоимость 

(руб.) 

Дата 
поступления 

На общую 
стоимость 

(руб.) 

Сметы, 
пересчитанн

ые 
Березники 
Химстроем4 

Аммиачная селитра 22.04. 31 г. 190 515 04.07. 31 г. 277 234 298 651 
Компрессия 08.11. 30 г. 199 945 06.06. 31 г. 307 586 317 377 
Синтез 08.11. 30 г. 212 647 06.06. 31 г. 425 250 445 946 
 
 
 
3Источник: Краткая общая характеристика строительства // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 175 (об). 
 
4Данные документа подтверждают слова начальника строительства М.А. Грановского о низком качестве 
смет составленных экономической службой Всехимпрома. В результате допущенных ошибок большинство 
смет приходилось пересчитывать.  
 
 
 

Таблица 4 
Стоимость строительных материалов,  

представленная по сметам Всехимпрома и отраженная в ценах 1930 г по 
бухгалтерии БХК5 

 
 
5Источник: Доклад начальника строительства М.А. Грановского О положении дел на стройке от 01.01. 1931 
г. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 192. 

Материалы Стоимость по смете  
Всехимпрома (руб.) 

Стоимость по бухгалтерии 
БХК в ценах 1930 г. (руб.) 

Кирпич (тыс. шт.) 49,5 70 
Щебень (куб. м.) 4,5 8,5 
Алебастр (тонн) 20 28,10 
Известь (тонн) 23,4 23,5 
Доски (еловые) 16,38 24,74 – 31,54 
Доски (сосновые) 23,13 33 – 57 
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Приложение 7 
 

Ход строительства Березниковского химического комбината 

Таблица 1 

Выполнение планового задания на строительстве БХК 1929 – 1930 гг.1 

 
1Источник:  Доклад начальника строительства БХК М.А. Грановского «О положении дел на стройке от 
01.01.1931 г.». // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 195 (об). 
 

Таблица 2 
Капиталовложения в строительство Березниковского химического 

комбината (тыс. руб.) 1928 – 1931 гг.2 

 

2 Источник: Доклад- отчет. Итоги чистки Березниковской партийной организации // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 
3. Д. 28. Л. 4. 
 

Таблица 3 
Характеристика темпов и продолжительности строительства БХК  

1930 – 1931 гг.3 

 

Наименование 
объектов 

Кубатура 
зданий в 

м3 

Начало 
строительных 

работ 

Начало 
монтажа 

Окончание 
монтажа в 
основе 

Продолжтельн
ость строитель 
ных работ 

ТЭЦ 157 000 23.06. 1930 г. Май 1930 Ноябрь 31 г. 16 месяцев 
Газогенератор
ный корпус 18 500 20.05. 1930 г. Октябрь 

1930 г. 
Апрель-май 

1931 г. 11 месяцев 

Верхний 
Газгольдер 34 000 Земляных работ 

апрель 1930 г 
Октябрь 
1930 г. 

Июль 
1931 г. 15 месяцев 

Малый 
Газгольдер 24 200 Забивка свай 

май 1930 г. 
Декабрь 
1930 г. 

Июль 
1931 г. 14 месяцев 

 
 

3 Источник: Краткая общая характеристика строительства. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 170. 
 

1929-1930 гг. Особый квартал 
Наименование 

До 
01.10. 1929 

(руб.) 
План 

(тыс. руб.) 
Выполнение 
(тыс. руб.) % План 

(тыс. руб.) 
Выполнение 
(тыс. руб.) % 

Строительные 
работы  2 245,8  25 828  15 074 ,8 66,1 8 280  8 205  99 

Оборудования  15, 6 13 491   1 500 .0 11,5 3 820  4 720  123,5 
Всего  2 261 ,4 39 320  17 574 ,8 44,7 12 100  12 925,5  106,7 

Наименование 1928-
1929 

1929-30 г, и 
Особый квартал 1931 г. 

Новое промышленное строительство 1 850 ,0 17 100 ,6 67 805 ,8 
Расширение и реконструкция старых заводов БХК 1 442 ,5 2 011 ,3 1 617 ,9 
Капитальный ремонт старых заводов 419,7 1 396 ,7 828.3 
Жилищно-коммунальное и бытовое строительство 371,8 5 506 ,5 5 812 ,6 
Прочее строительство 26,9 51,5 4 904 ,7 
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Таблица 4 
Объем выполненных работ на строительстве заводов и объектов БХК 

на 01.01.1932 г.4 

 
 
 
4 Источник: Краткая общая характеристика строительства. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 182 об. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5 
Объекты строительства БХК 1-й очереди, сданные в эксплуатацию  

01.04.1932 г.5 

 

 
 
 
 
 
 
5 Источник: Доклад – отчет: «Итоги чистки Березниковской районной парторганизации» 01.10. 1933 г. // 
ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 5 (об). 

 
 

Корпуса завода синтеза аммиака Готовность корпуса на 1-е января 1932 г., % 
Газогенераторный корпус 100 
В. Газгольдер 100 
М. Газгольдер 100 
Конверсия 97 
Компрессия 97 
Очистка 98 
Синтез 97 
Хранилище жидкого аммиака 90 

Наименование объектов, 
сданных в эксплуатацию 

Название продукции Мощность в натуральном 
выражении (в тоннах) 

Завод синтетического аммиака Аммиак 30 000 
Завод азотной кислоты Азотная кислота 27 000 
Завод азотной кислоты Натриевая селитра 2 500 
Завод серной кислоты Серная кислота 3 600 
Завод сульфат-аммония Сульфат-аммоний 40 000 
Завод аммиачной селитры Аммиачная селитра 35 000 
Хлорный завод №1 Хлор 10 000 
Хлорный завод №2 Каустик 10 000 
Завод Бертолетовой соли Бертолетова соль 5 000 
Теплоэлектроцентраль Перем. и пост. ток. Пар 83 200 кВ/час. 
Водонасосная станция № 2 Подача воды на объекты 43348 м3 в час 
Механический завод Ремонт и изготовление несложного оборудования 



203 
 

 

Таблица 6 
Штатное расписание заводов БХК6 

 
 
 
6Источник: Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР 
Всехимпром. Химпроект. Технико-экономический отдел. Москва. 1930 г. Август. // Архив музея ОАО 
«Азот». С. 258-259. 
 
 

Таблица 7 
Выполнение производственных программ заводами БХК  

за 1932 г. (валовой оборот в тоннах)7 

 
 
 
7Источник: Выполнение хозяйственно – политических задач, поставленных партией и правительством перед 
районом области в области промышленности. //ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 27 (об). 

 

Численность служащих и 
техперсонала 

Соотношение инженерно-технических 
работников, рабочих и техперсонала, %

Из них 

Заводы 

Общее 
кол-во Техпе

рсонал
Служа
щие 

Всех 
служащих 
к рабочим 

Техперсона
ла к 

рабочим 

Служащих 
к рабочим 

Синтетического аммиака 53 38 15 14,3 10.2 4,0 
Серной кислоты 11 8 3 11,6 8,4 3,2 
Аммиачной селитры 6 5 1 8,9 7,5 1,5 
Азотной кислоты 17 14 3 27.9 22,9 4,1 
Сульфат аммония, лейна – 
селитра, натровой селитры 25 21 4 19,1 16,0 3,1 

Бертолетовой соли 10 7 7 10,9 7,5 3,3 
Хлорный 39 38 32 20.9 17.7 3,3 
В производственных цехах 160 126 35 16.0 12.5 3.5 
Во вспомогательных 
сооружениях 68 28 40 4,6 1,9 2,6 

Управление БХК и 
центральной лабораторией 275 157 118 – – – 

Всего 503 310 193 21,6 13,4 3,2 

Заводы и продукция Проектная 
мощность 

План 
1932 г. 

Фактическое 
выполнение 

от проектной 
мощности, % 

% к годовому 
плану 

Синтез Аммиака 30 000 18 600 4 894 16,3 26,3 
Азотная кислота 30 000 16 453 5 405 18 32,8 
Натриевая селитра 6 000 4 033 217 3,6 5,4 
Аммиачная селитра 35 000 15 163 4 957 14.1 32.7 
Сульфат-аммония 40 000 25 100 4 363 10,9 17,4 
Серная кислота 36 000 36 000 22 104 61,4 61,4 
Бертолетова соль 5 000 1 927 576 11,5 30,0 
Хлорная известь – 14 060 12 796 – 91,0 
Каустик электролитный – 10 497 7 315 – 69,7 
Хлорбарий – 2 000 2 035 – 101,7 
Каустик химический – 18 000 13 895 – 77,2 
Сода кальцинированная – 70 000 56 329 – 94,7 
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Таблица 8 
Выполнение производственных программ по заводам БХК  

за 1933 г. (валовой оборот в тоннах)8 

 
 
 
 
8 Источник: Доклад – отчет: «Итоги чистки Березниковской районной парторганизации» 01.10. 1933 г. // 
ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 27. 
 
 
 
 

Таблица 9 
Строящиеся промышленные объекты 2-й очереди БХК (конец 1933 г.)9 

 
9 Источник: Доклад – отчет: «Итоги чистки Березниковской районной парторганизации» 01.10. 1933 г. // 
ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 6. 
 
 
 
 

Заводы и продукция Проектная 
мощность 

План 
1933 г. 

Ожидаемое 
выполнение 

От проектной 
мощности, % 

К годовому 
плану, % 

Синтез аммиака 30 000 22 000 22 700 75,7 103,2 
Азотная кислота 30 000 20 600 23 000 76,7 111,7 
Натриевая селитра 6 000 1 905 1 900 31,7 100,0 
Аммиачная селитра 35 000 20 550 25 200 72,0 122,6 
Сульфат-аммония 40 000 25 900 24 000 60,0 92,7 
Серная кислота 36 000 17 000 26 000 72,2 96,3 
Бертолетова соль 5 000 3 000 2 500 60,0 83,3 
Хлорная известь – 13 514 13 500 – 100,0 
Каустик электролитный – 15 324 13 800 – 90,1 
Хлорбарий – 2 500 2 500 – 100,0 
Каустик химический – 15 700 17 000 – 108,3 
Сода кальцинированная – 70 000 62 000 – 88,6 
ТЭЦ Тыс. кВ/час 202 024 168 810  83,6 

Промышленные объекты Сметная стоимость объектов, 
тыс. руб. 

II-я очередь завода Аммиака 24 500 
Газоочистка для удаления серы из газов 850 
Завод слабой азотной кислоты 14 560 
Завод концентрации азотной кислоты 1 072 
Завод концентрации серной кислоты 1 900 
Цех калиевой селитры 500 
Завод аммиачной селитры 3 000 
Склад Лейна-селитры 700 
Завод поташа 2 500 
Окончание реконструкции завода кальцинированной соды – 
Расширение ТЭЦ на 2 котла 12 000 
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Таблица 1010 

Удельный вес производства отдельных видов продукции Березниковского 
химкомбината в химической промышленности СССР в конце 1930-х гг.11 

Произведено в СССР Произведено в Березниках 

Название продукта Год Количество, 
тыс. тонн  Год Количество, 

тыс. тонн 

От произведенной 
продукции в 
стране, % 

Аммиак  1932 33,68 1932 4,898 14,5 
Аммиак 1940 380  1940 100 26,3 
Кальцинированная сода 1932 206  1929  41 000 19,9 
Кальцинированная сода 1940 509  1940 106 400 20,9 
Серная кислота 1940 1587 1940 185 11,6 
Азотная кислота 1940 500 1940 30 6 
Аммиачная селитра 1937 270 1936 38 14,07 
Всего азотных 
минеральных удобрений  1937 761 1937 100 13,14 

 
 
 
 
10 Таблица составлена на основании данных: Развитие химической промышленности в СССР 1917-1980 гг. 
М.: Наука, 1984. Т.1. С. 17; 
11 Источник: Доклад- отчет. Итоги чистки Березниковской партийной организации // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 
3. Д. 28. Л. 5; Речь тов. Грановского на VII Всесоюзном съезде Советов // Ударник. 1935. № 35.11 февраля. 
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Приложение 8 
 

Кадровая проблема на строительстве Березниковского химкомбината 
 

Таблица 1 

Количество работников содового завода, проживающих по населенным 
пунктам Березниковского района1 

 

1 Источник: Проверка подготовленности предприятий Березниковского химкомбината к выполнению 
производственной программы на 1929 – 1930 гг. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 291. Л. 70.  
2 В данной таблице представлены населенные пункты Березниковского района с количеством жителей от 50 
человек.  
3Количество жителей по населенным пунктам Березниковского района. Составлено по Березники: 
энциклопедический справочник. Пермь: Кн. мир, 2007. С. 243. 
4 См. Проверка подготовленности предприятий Березниковского химкомбината к выполнению 
производственной программы на 1929 – 1930 гг. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 291. Л. 70.  
 
5 В данной цифре не отражено количество жителей, проживающих в населенных пунктах с численностью 
ниже 50 человек. 

 
 
 

Таблица 2 
Рост населения Верхнекамского округа  

(1920 – 1933 гг.)6 

 

 
 
6Источник: Доклад - отчет. Итоги чистки Березниковской партийной организации // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 
3. Д. 28. Л. 2 
 
 

Населенные пункты 
Березниковского района2 

Количество жителей по населенным 
пунктам Березниковского района до 
начала строительства БХК, чел3. 

Работники содового завода, 
чел.4 

Ленва 3987  325  
Дедюхино 3600  206  
Зырянка 55  26  
Веретия 1446  102  
Усть-Зырянка 1400  91  
Чуртан 2000  54  
Усолье 8976  348  
ВСЕГО: 218645 1 152  

Населенные пункты. 1920 1927 1928 1930 1932 1933 
Соликамская местность 43 723 46 967 47 839 49 620 47 866 45 779 
г. Соликамск  3 470 3 693 4 312 10 022 23 203 28 039 
г. Березники (с пригородами) 16 034 20 244 22 060 30 651 83 979 74 460 
У - Боровск  1 379 1 879 1 927 2 433 2 718 2 743 
Итого по городам  20 833 25 816 28 299 43 006 89 890 105 242 
ВСЕГО: 64 646 72 783 76 138 92 726 137 756 151 021 
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Таблица 3 
Количество жителей Верхнекамского района, занятых в различных отраслях 

добывающего производства(1928 – 1933 гг.)7  

 

7 Источник: Доклад- отчет. Итоги чистки Березниковской партийной организации //ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 
3. Д. 28. Л. 2. 
 

Таблица 4 
Структура и количество рабочей силы на БХК на 09.11.1929 г.8 

 
Рабочая сила Количество человек 

Рабочие 3 475 
Коновозчики 236 
Младший обслуживающий персонал 224 
Конторский персонал 326 

КРОМЕ ТОГО, РАБОТАЮТ: 
Заключенные 282 
Рабочие  392 
На больничном городке 62 
В Луньевском карьере 114 

ВСЕГО 5 116  
 

8Источник: Проверка подготовленности предприятий Березниковского химкомбината к выполнению 
производственной программы на 1929 – 1930 гг. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 291. Л. 62. 
 

Таблица 5 
Количество рабочих и административно-технического персонала  

на БХК 1930 г.9 

 

В том числе: 
Дата Всего10 

Рабочих Инженерно-технического персонала, 
включая десятников и мастеров 

На 1.04.1930 8855 (должна быть цифра 
8022) 7879 143 

На 1.07.1930 г. 9036 (должно быть 8142) 7958 184 
На 1.10.1930 г. 9921 (должно быть 8411) 8203 208 
На 1.01.1931 г. 13156 (должно быть 11542) 11167 375 
 

 

9Источник: Доклад начальника строительства М.А. Грановского «О положении дел на стройке от 01.01. 1931 
г.». // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 194. 
10 Итоговая сумма выполнена с арифметическими погрешностями (прим. И.Сидорова) 

В том числе: Годы Всего 
трудящихся 
по району 

Содовый 
завод –  
- БХК 

Союз 
калий 

Урал 
соль 

Лесозаг
отовки 
и сплав 

Кустарная 
промышле
нность 

Трансп
орт 

1928 г. 12 665 6 677 988 1 800 2 000 600 600 
1930 г. 19 759 11 459 1 401 1 736 2 421 1 942 800 
1931 г. 28 956 15 837 7 036 1 008 2 950 1 867 800 
1932 г. 34 550 13 674 7 741 798 3 413 2 000 1000 

План 1933 г. 41 588 24 300 6 052 1 608 6 500 2 100 1080 
Фактически на 
01.10.1933 г. 36 500 16 175 3 939 998 4 000 1 859 1 000 



208 
 

 

Таблица 6 
Потребность в рабочей силе на строительстве БХК в 1930 г.11 

 

 

11 Источник: Доклад начальника строительства М.А. Грановского «О положении дел на стройке от 01. 01. 
1931 г.». // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 194. 
 
 
 

Таблица 7 
Сведения о текучести рабочей силы по Березниковскому химкомбинату в 

1930 – 1931 гг.12 

 

11Источник: Докладная записка о состоянии дел на БХК после постановления ЦК ВКП(б) о работе 
парторганизации на БХК. // ПермГАНИ. Ф. 59. О. 1 д. 28. Л. 218 – 227. 
 
 

Таблица 8 

Количество рабочих на БХК в 1927 – 1932 гг.12 

Из них  
Дата 

 
Всего, чел. Количество рабочих, 

занятых в эксплуатации 
производства, чел. 

Количество рабочих, 
занятых на 

строительстве БХК, чел. 
1927 – 1928 гг. 873     873 (содовый завод)  
1928 – 1929 гг. 5 836  1 332(содовый завод) 4 554  
1929 – 1930 гг. 9 531  1 548 (содовый завод) 7 983  
1931 г. 16 168  2 901 (содовый завод и БХК) 13 857  
1932 г. 12 811  4 570 (БХК) 8 241  
План 1933 г. 16 604  9 244 (БХК) 7 360  
Имеется на 1.05.1933 г. 13 989  8 354 (БХК) 5 585  
 
 

 

12Источник: Доклад – отчет: «Итоги чистки Березниковской районной парторганизации» 01.10. 1933 г. // 
ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 8 (об). 
 
 

 

Дата Потребность,  
чел. 

Количество 
удовлетворенных 
рабочих мест 

Процент 
удовлетворенности 

рабочих мест 
III кварт. 1930 г. 12 200 8 274 67, 9 
IV кварт. 1930 г. 13 000 7 474 57, 5 
Особый квартал 12 400 8 947 72, 2 

Период Прибыло человек: Убыло человек: 
Октябрь 1930 г. 1708 1750 
Ноябрь 1930 г. 128 942 
За 1-й квартал 1931 г. в среднем 1140 627 
За 2-ой квартал 1931 г. в среднем 959 81 
В среднем за 1-ое полугодие 1931 г. 1105 718 
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Таблица 9 

Состояние с рабочей силой за III квартал 1933 г. 13 

 

 

13Источник: Конъюнктурный обзор Березниковского химкомбината за III квартал 1933 г. // ПермГАНИ. Ф. 
59. Оп. 3. Д. 33. Л. 12. 

 
 
 

Таблица 10 
Статистические данные о прогулах и простоях на Березниковском 

химическом комбинате в период с 1930 (Особый квартал) – 1931 гг.14 

 

 

14Источник: Выводы комиссии ОК РКИ Верхне-Камского округа по обследованию степени проведения в 
жизнь Постановления ЦК ВКП(б) по докладу Севхимстроя, химкомбината и химстроя от 25.12.1929 г. // 
ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 34. 

 
 

Таблица 11 
Общая потребность в инженерно-технической службе  

на строительстве Березниковского химического комбината15 

 
Инженерно-

технические кадры 
БХК 

Занято в 
строительстве и на 
производстве на 

01.01.1930 г. 

Требовалось 
инженерно-
технических 

работников по плану  

 
Вакантных мест 

Инженеры 25 48 23 
Техники 47 100 53 
Десятники 75 148 7515 
Итого 147 296 149 

 

 

15Источник: Выводы комиссии ОК РКИ Верхне-Камского округа по обследованию степени проведения в 
жизнь Постановления ЦК ВКП(б) по докладу Севхимстроя, химкомбината и химстроя от 25.12.1929 г. // 
ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 31.  
16Так в документе. Должна быть цифра 73. 
 

 

Виды работ Требовалось 
рабочих по 

плану 

Среднесписочное 
число рабочих 

Обеспеченность 
строительства 

кадрами рабочих, %  
Строительно-монтажные работы 6 531 3 738 57,2 
Подсобные предприятия, транспорт 2 865 1 619 56,5 

ВСЕГО: 9 396 5 357 57,1 

Период  Прогулы по неуважительным причинам, % Простои, % 
Особый квартал 3,21 1,13 
1-й квартал 1931 г. 2,14 0,58 
2-й квартал 1931 г.  1,55 0,46 
Июль 1931 г. 1,52 – 
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Приложение 9 
 

Мероприятия по решению кадровой проблемы на БХК  
 

Таблица 1 
Подготовка кадров рабочих и технических специалистов на 

строительстве Березниковского химического комбината на 25.12.1929 г16 

 

Образовательное учреждение Количество обучающихся человек 
Стройуч 100  
Химический техникум 41  
Школа фабрично-заводского ученичества  141  
Профессионально-техническая школа 93  
Профессионально-технические курсы строителей 74  
Курсы по подготовке в ВУЗ и ВТУЗ 25  
Общеобразовательные курсы 45  

Всего 519, из них рабочие 80,38% 
 

16Источник: Выводы комиссии ОК РКИ Верхне-Камского округа по обследованию степени проведения в 
жизнь постановления ЦК ВКП (б) по докладу Севхимстроя, Химкомбината и Химстроя. от 25. 12. 1929 г. // 
ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 291. Л. 39. 
 

Таблица 2 

Социалистическое соревнование и ударничество на БХК в 1933 г.17 

Из них: 

Дата 
Работающих 

членов 
профсоюза 

Участников 
социалистического 
соревнования. 

Ударников 
труда 

Ударных 
бригад 

В них 
человек 

01.01 1933 г. 10199 5225 4714   
01.05.1933 г. – – – 314 4303 
01.09 1933 г. 10532 5877 4494   
01.10 1933 г. – – – 335 5493 
01.12.1933 г. 11423 7044 5546   

      
 

17Источник: Сводка по Березниковскому Райпрофсоюзу о состоянии профработы в районе по состоянию на 
03.12. 1933 г. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3 Д. 33. Л. 117. 
 

Таблица 3 
Выдвижение рабочих на строительстве БХК 1929 г18 

Место назначения Количество рабочих, чел. 
На хозяйственную работу 25  
На кооперативную работу 9  
На советскую работу 2  
Для работы в тресте  14. 
В Березниках на Химкомбинате 11  
Всего 6119 

 

 

18Источник: Выводы комиссии ОК РКИ В-Камского округа по обследованию степени проведения в жизнь 
постановления ЦК ВКП(б) по докладу Севхимстроя, Химкомбината и Химстроя. от 25. 12. 1929 г. // 
ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 291. Л. 
19Общее количество рабочих-выдвиженцев не совпадает с цифрой приведенной в комментариях 
инспекторов ОК РКИ к таблице 
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Таблица 4 
Состав выдвиженцев Березниковского химкомбината20 

Фамилия  Занимаемая должность Назначение 
Мясников старший рабочий известкования Сменный мастер 
Пономарев Колонщик Мастер дестиляции 
Швецов Абсорбенщик Директор Хозчасти 
Беклемышев Титровщик Помощник директора Хозчасти; 
Шалахин Литейщик сменный мастер 
Трухин Диффузорщик Сменный мастер 
Балашов Чернорабочий Старш. агент коммерческого отдела 
Вьюхин Сменный мастер Помощник директора завода 

 
20 Источник: Выводы комиссии ОК РКИ В-Камского округа по обследованию степени проведения в жизнь 
постановления ЦК ВКП(б) по докладу Севхимстроя, Химкомбината и Химстроя. от 25. 12. 1929 г. // 
ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 291. Л. 45. 
 
 

Таблица 5 

Штаты рабочих и служащих, необходимые при полной мощности БХК21  
Наименование заводов Мощность 

заводов, 
тонн. 

Всего рабочих с младшим 
обслуживающим 
персоналом, чел. 

Служащих, 
чел. 

Всего, 
чел. 

Аммиак 30 000 371 53 424 
Сернокислотный  35 500 95 11 106 
Сульфат аммоний 40 000 75 – 75 
Азотная кислота 30 000 61 17 78 
Аммиачная селитра 35 000 67 25 92 
Лейна - селитра 75 000 26 5 32 
Натровой селитры 7 300 38 – 38 
Бертолетовой соли 5 000 92 10 102 
Хлорный завод 10 000 181 38 219 
Управление комбинатом – – 225 225 
Механические мастерские – 210 11 221 
Электростанция 33 т. кВ/ч. 310 40 350 
Водонасосная станция – 47 5 52 
Очистительная станция – 8 6 14 
Канализация – 187 4 191 
Транспорт – 104 2 106 
Охрана завода – 107 – 107 
Пожарная охрана – 86 – 86 
Баня – 12 – 12 
Броня подростков – 106 – 106 
Центральная лаборатория – – 50 50 
Рабочих на складе – 31 – 31 
Конный двор – 69 – 69 
ИТОГО  2.283 503 2.786 
 

 

 

21 Источник: Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР 
ВСЕХИМПРОМ. Химпроект. Технико-Экономический отдел. Москва. 1930 г. Август. //Архив музея ОАО 
«Азот». С. 251. 
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Таблица 6 
Тарифная сетка работников  

рабочих специальностей Союза Химиков23 

 

Квалифицированные рабочие 
 

Полуквалифицированные 
рабочие 

Неквалифицированные 
рабочие 

5 - 8 разряды 3 - 4 разряды 1 - 2 разряды 

 
 
 

22 Источник: Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР 
ВСЕХИМПРОМ. Химпроект. Технико-Экономический отдел. Москва. 1930 г. Август. //Архив музея ОАО 
«Азот». С. 252. 
 
 
 
 
 
 

Таблица 7 
 

Распределение рабочих БХК в соответствии 
с тарифной сеткой Союза Химиков24 

 

Квалификация рабочих Наименование заводов и подсобных 
предприятий 

Общее 
количество 
рабочих 

из них 1-2 
разряда 

из них 3-4 
разряда 

из них 5-8 
разряда 

Аммиак 371 41 57 263 
Серной кислоты 95 33 43 19 
Аммиачная селитра 67 4 42 21 
Натровой селитры 38 8 17 13 
Азотной кислоты 61 8 27 25 
Лейна - селитра 26 – 11 15 
Сульфат аммония 75 22 21 32 
Хлорный 181 39 73 69 
Бертолетовой соли 92 3 56 33 
ИТОГО 1105 158 357 491 
Электростанция, Вспомогат. мастерские 1277 394 377 506 

ВСЕГО 2283 552 734 997 
 

 

 

24Источник: Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. ВСНХ СССР 
ВСЕХИМПРОМ. Химпроект. Технико-Экономический отдел. Москва. 1930 г. Август. //Архив музея ОАО 
«Азот». С. 254. 
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Таблица 8 
Количество рабочих  БХК, подлежащих обучению профессиям25 

Наименование профессии Количество рабочих, чел. 
Аппаратчики и помощники аппаратчиков 470 
Машинисты 363 
Электромонтеры 107 
Слесари 344 
Столяры 33 
Кузнецы 31 
Паяльщики 19 
Кочегары 65 
Токари 17 
Фрезеровщики 14 
Котельщики 28 
Вагранщики 36 
Шоферы 42 
Шорники 13 
ИТОГО 1582 

 
25Источник: Сводная экономическая записка к проекту Березниковского комбината. //Архив музея ОАО 
«Азот». С. 255. 
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Приложение 10 
 

Протокол заседания экспертной комиссии  
совместно с представителем фирмы инженером Ричардсоном1 

От 29.03.1930 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ В.А. Белавицкий, А.В. Битнер, Л.Ф. Фокин,            

И.М. Гурфинкель, П.Ф.Юшкевич, Н.В. Чистяков, А.П. Ильяшевич,            

Ю.Л. Севастьянов. 

В.А. Белавицкий: По докладу о выполнении договора с фирмой 

«Nitrogen», в частности, представление окончательного проекта для 

Березниковского завода предоставляется слово тов. Ильяшевичу.  

А.П. Ильяшевич: Договор с фирмой «Nitrogen» был подписан 

предварительно 11.11.1928 г. и окончательно 12.02.1929 г. Обязательства 

«Nitrogen» заключались в представлении эскизного проекта, затем в 

представлении спецификации, чертежей и окончательного проекта. Он нам 

представил эскизный проект 27.05.29 г., который должен был быть 

рассмотрен не больше как через месяц после представления. Это так и было 

сделано. Была создана комиссия под председательством ЧЕКИНА П.А. и 

членов П.Ф. Юшкевича, Л.Ф. Фокина, Брицке, Эгиза, Кардашевского, 

Белавского, которая и рассмотрела эскизный проект, представленный 

«Nitrogen» и в своем постановлении сделала ряд указаний, в каком 

направлении должен быть составлен окончательный проект. Все эти указания 

нами выполнены. Окончательный проект составлялся Кº «Nitrogen» 

совместно с Химстроем, согласно подразделений обязанностей изложенных в 

договоре. В объем работ фирмы по составлению окончательного проекта 

входило проектирование следующих установок и сооружений: а) Котельной, 

б) Газгольдера, в) Отделения конверсии, очистки и синтеза.  

Далее документ утрачен…  
 

1Источник: РГАЭ. Ф. 8124. Оп 2. Д. 15. Л. 259. 
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 ВСНХ – СССР      “9”     ИЮНЯ   1930 г.           № 26144 

                                                                 (при ответе обязательно ссылаться на этот номер) 
     ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ    
      «ВСЕХИМПРОМ» 
 

ОБС  НАРКОМФИНА СССР2 

 
КОПИЯ: ИНО ВСНХ  СССР. 
 
Прилагая при сем копию телеграммы из Нью-Йорка, полученной от 

фирмы «Nitrogen» и выписку из договора, Иностранное Управление 

Всехимпрома просит выдать разрешение на право перевода в Америку, для 

фирмы «Nitrogen», - согласно пункту 29-го договора 129 500 /сто двадцать 

девять тысяч пятьсот американских долларов. 

 

Зам. Нач. Иностран. 
Управления      /Оскольский/ 
 
/Экономист       /Дьяков/  
 

 
 
 

2 Источник: РГАЭ. Ф. 8124. Оп. 2. Д. 15. Л. 268. 
 

 
 

ТЕЛЕГРАММА3 

 
Нью-Йорк    Химстрой    Москва. 
 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЗАКОНЧЕН, ПРОСЬБА ВЫСЛАТЬ ВТОРОЙ ЧЕРТЕЖ. 
 

«Nitrogen»  
 
 
 
 
 
 

3Источник: РГАЭ. Ф. 8124. Оп 2. Д. 15. Л. 269. 
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Письмо сотрудника иностранного бюро БХК Мюнцера 

п. Березники Уральской области 

7 сентября 1931 г. 

На состоявшемся вчера собрании иноспециалистов (по вопросу 

воззвания райкома ВКП(б)) ряд иноспециалистов указывали на нетерпимость 

того положения, когда они не знают, к кому обращаться с жалобами на 

плохое использование, непроведение предложений, бытовые трудности и т.д. 

С другой стороны, присутствующий на этом собрании зав. ИНО Химосновы 

тов. Левин в подтверждение этих жалоб заявил, что он за получением списка 

иноспециалистов принужден был обращаться к 5 инстанциям. Если к этому 

добавить, что иномонтеры не используются, а отъезжающие по 5 дней ждут 

[очереди] на получение паспорта, что на Чуртане 4 недели штукатурят 8 

комнат и т. д., то ясно, что такое положение приносит нам моральный и 

материальный ущерб. 

Как я убедился несколько дней тому назад в разговоре с тов. 

Грановским, он до сих пор не санкционирует или не знает приказа № 426, 

освобождающего меня от работы в инобюро. С другой стороны, иностранцы 

ежедневно обращаются ко мне с десятками вопросов и жалоб, что говорит о 

том, что я пользуюсь среди  них определенной  популярностью 

1. Все это заставляет меня заявить Вам, что если райком мне прикажет, 

я обратно пойду на работу в инобюро. Однако при непременном условии, что 

со стороны партийной и профсоюзной организации кроме обильной и не 

всегда обоснованной критики и кроме обследований (я за три месяца [работы 

винобюро]  имел четыре обследования) мне будет оказана действительная 

помощь и что мои правильные предложения будут респектироваться 2 и 

проводиться Госуправлением. Я думаю, что в этой работе мне значительно 

помогло бы то, что я познакомился в Москве с работой инобюро ряда 

заводов и что я получил по этой линии в ИНО Всехимпрома, ЦК партии и в 

Коминтерне ряд существенных указаний.  

Мюнцер 
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P.S. Должен добавить, что я со времени моего приезда из Москвы не 

нахожу никакой помощи со стороны общественных организаций в работе 

среди иностранцев. Агитмасс райкома до сих пор не откликнулся на 

выработанную мной программу культработы среди иностранцев. Четыре 

собрания иностранцев, которые я провел за последний месяц, мне 

приходится созывать абсолютно самостоятельно, вплоть до 

собственноручного писания объявлений и приглашений. Поскольку на 

вчерашнем собрании иностранцы предлагали, чтобы я продолжал начатый в 

Чуртане цикл лекций, я должен указать, что я не в состоянии этого сделать, 

если мне (как до сих пор) не будет оказана никакая помощь в технической 

организации этих лекций (помещение, объявление и т. п.). 

То состояние депрессии, в котором я находился в последнее время в 

связи с чрезвычайно трудным положением жены и ребенка (о чем я писал 

тов. Шаху), прошло, надеюсь, окончательно. Я, однако, до сих пор 

принужден ежедневно вариться в общежитии непосредственно над кухней 1-

й гостиницы, на что уже три месяца тому назад жаловался перед райкомом и 

РКК. Я абсолютно не в состоянии спать и работать в постоянной атмосфере 

кухонных газов и при постоянном шуме кухонного персонала. 

7/IX-1931 г.  

Источник: ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 61-61(об). 
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Приложение 11  

Использование спецконтингента на строительстве БХК 

Таблица 1 

Численность заключенных на Соловках в 1923 – 1933 гг.1 

Год 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 19302 1931 1932 1933 

Численность 
заключенных 2557 5044 7727 10682 14810 21900 65000 71800 15130 Н/Д 19287 

 
1Источник: Соловецкий лагерь особого назначения. http://www.pseudology.org/GULAG/Gulag1930_1960.htm 
2В приведенных данных обращает внимание резкое падение количества заключенных в Соловецком лагере 
на рубеже 1930-1931 гг. Главной причиной снижения численности спецконтингента на Соловках послужили 
изменения, происшедшие в системе исполнения наказания в СССР в 1929 г. Опыт Соловецкого лагеря дал 
возможность руководству ОГПУ и страны в июле 1929 г. принять решение о создании исправительно-
трудовых лагерей как основного типа учреждений исполнения наказания, определившее развитие системы 
мест заключения в СССР на многие десятилетия. 
 

Таблица 2 
Количество заключенных и спецпереселенцев по Березниковскому району 

1929 – 1934 гг.2 

Документ Дата Всего трудящихся по 
Березниковскому району 

Количество 
заключенных и 

спецпереселенцев 
Проверка подготовленности 
предприятий Березниковского 
химкомбината к выполнению 
производственной программы 

1929 
С учетом рабочей силы ИТК, 
УВЛОН и спецпереселенцев - 

(БХК) 5116 
282 

Суслов А.Б. Спецконтингент в 
Пермской области (1929-1953 гг.) 1930 Н/Д- 1488 

Суслов А.Б. Спецконтингент в 
Пермской области (1929-1953) 1931 Н/Д- 4085, из них 2660 

спецпереселенца 
Рубинов М.В. Становление и 
развитие советской 
пенитенциарной системы, 1918–
1934 гг.  

31.01 
1932 

Ленвенское отделение 
Вишерского ИТЛ 12228 

Сводка Райпрофсовета о 
численности рабочих и служащих 
по Березниковскому району  

С учетом рабочей силы ИТК, 
УВЛОН и спецпереселенцев -  

34 400 
Сводка Райпрофсовета о 
численности рабочих и служащих 
по Березниковскому району  

1933 
Без учета рабочей силы ИТК, 
УВЛОН и спецпереселенцев -  

33 316 

=1921 

 

2Источники: Проверка подготовленности предприятий Березниковского химкомбината к выполнению 
производственной программы на 1929 – 1930 гг. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 291. Л. 61.; Доклад – отчет: 
«Итоги чистки Березниковской районной парторганизации» 01.10. 1933 г. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. 
Л. 2.; Сводка Райпрофсовета о численности рабочих и служащих по Березниковскому району с учетом 
рабочей силы ИТК, УВЛОН и спецпереселенцев // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 33. Л. 113.; Сводка 
Райпрофсовета о численности рабочих и служащих по Березниковскому району без учета рабочей силы 
ИТК, УВЛОН и спецпереселенцев // ПермГАНИ. Ф. 59.Оп 3. Д. 33. Л. 110.; Суслов А.Б. Спецконтингент в 
Пермской области (1929-1953 гг.) Екатеринбург-Пермь. УРГУ-ПГПУ, 2003. С. 66; Плотников И.Е. Ссылка 
крестьян на Урал в 1930-е годы: www.hrono.ru; Рубинов М.В. Становление и развитие советской 
пенитенциарной системы. 1918–1934 гг. (по материалам Урала): дис. ... канд. ист. наук. – Пермь, ПГУ, 2000. 
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Приложение 12 
 

Партийная и комсомольская организации на строительстве БХК 
 

Таблица 1 
Партийные ячейки и кандидатские группы ВКП(б)  
Усольско-Ленвинского района на 1 января 1929 г.1 

 

Членов ВКП(б) Кандидатов в члены ВКП(б) Наименование ячейки Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 
Березниковская 11 4 15 10 4 14 
Усольская 5 – 5 2 2 4 
У-Вильвенская – – – 4 1 5 
Коммунисты-одиночки 2 – 2 3 1 4 
ВСЕГО 18 4 22 19 8 27 
 

1 Источник: Постановление обкома ВКП(б) по партучету и сведения райкомов о составе партийной и 
комсомольской организации округа. 01. 01. – 19. 03. 1930 г. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 309. Л. 1. 

 
Таблица 2 

Количество коммунистов  
на важнейших объектах БХК (август 1931 г.)2 

 

 

 

2Источник: Докладная записка о состоянии дел на БХК после постановления ЦК ВКП(б) о работе 
парторганизации на БХК. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1 д. 28. Л. 221. 
 

Наименование заводов Число 
коммунистов Число рабочих 

Соотношение 
коммунистов к 
рабочим, % 

Хлорный завод 88 324 27, 1 
Механический завод 80 375 21, 3 
Хлор - барий 14 76 18, 4 
Н – Силовая 60 460 13, 0 
Отдел капитальных работ 28 211 16, 2 
Бондарная 66 412 5, 6 
Силикатный завод 12 211 10, 3 
ТЭЦ 164 1579 16, 2 
Механический городок 179 1102 5, 6 
Чуртан 153 1189 10, 3 
Аммиачная 82 833 16, 2 
Водонасосная 18 187 12, 0 
Лит. «Б» 33 188 9, 9 
Хлорный завод №2 20 198 9, 5 
Центральный склад 30 232 17, 0 
Отдел механизации 70 407 10, 1 
Транспортная 50 686 12, 9 
Кислотная 61 832 17, 2 
Кальцинировка (старый действующий завод) 96 233 7, 2 
Каустик (старый действующий завод) 45 215 7, 3 
Всего в целом по комбинату на 10.08.31  1349 10 055 28, 9 
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Таблица 3 
 

Охват политико-просветительской работой профессионального актива и 
низового состава работников БХК в 1929 – 1931 гг.3 

 

 
 
 
 
3Источник: «О состоянии дел на БХК после постановления ЦК ВКП(б) О работе парторганизации на БХК». 
// ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 28. Л. 222. 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4 
 

Рост Березниковской партийной организации4 

 

 
 
 
 
4Таблица составлена на основании данных: «Список ячеек и кандидатских групп ВКП(б) Березниковского 
района». // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 309. Л. 1.; «Сведения о составе партийных и комсомольских 
организаций в Березниковском районе 1930 г. // ПермГАНИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 309. Л. 20.; Доклад-отчет 
«Итоги чистки Березниковской партийной» // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Количество Формы политико-
просветительской 
работы на БХК 

Дата Школы предметные 
кружки семинары Слушатели Примечание 

12.1929 - 07.30 Нет данных 752 чел. 

01.01 1931 г. 36 873 чел. 

Начальные школы, 
предметные 
кружки, 
теоретические 
семинары 01.08.1931 г. 112 2719 чел. 

Охват политико-
просветительской 
работой составил: 

Членов ВКП(б) - 96% 
Канд. в чл. ВКП(б)-

90% 

Состав организации 01.01.29г 01. 08.30г. 01.01.31г 01.01.32г  01.01.33г. 01.08.33г. 
Члены ВКП(б) 22 Нет данных 1 045 1 172 1 719 2 423 
Кандидаты в члены 
ВКП(б) 27 Нет данных 603 2 026 1 975 1 360 

Всего 49 321 1 648 3 798 4 694 3 783 
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Таблица 5 
 

Состав Березниковской партийной организации 1931 – 1933 гг.5 

 
5Источник: Доклад-отчет «Итоги чистки Березниковской партийной» // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. Д. 28. Л. 16 
(об.). 
 
 
 

Таблица 6 
Партийный стаж членов Березниковской парторганизации6 

 

6Источник: Доклад-отчет. Итоги чистки Березниковской партийной организации. // ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 3. 
Д. 28. Л. 17, 17 (об.). 

На 01.01. 31 г. На 01.01 32 г. На 01.01 .33 г. На 01.07 .33 г. Показатели состава организации 
Всего % Всего % Всего % Всего % 

1648 100 3798 100 4694 100 3783 100 

1045 63,4 1772 46,6 2719 57,9 2423 64,0 
Всего коммунистов 
Из них: члены ВКП(б) 
Кандидаты в члены ВКП(б) 603 36.4 2 026 53,4 1975 42,1 1360 36,0 

Из общего числа:  
94 11,7 424 11,2 668 14,2 598 15,8 

197 11,9 456 12,0 772 16,4 584 15,4 
Женщины 
Члены ВЛКСМ  
Граждане национальных 
меньшинств 

97 5,9 239 6,3 173 3,7 776 20,5 

По социальному положению: 
1 118 72,1 3224 84,6 4088 87,1 3223 85,2 
157 9,5 333 8,8 384 8,2 345 9,1 

Рабочие 
Крестьяне 
Служащие  303 18,4 241 6,6 222 4,7 215 5,7 

По роду занятий:  
75 4,2 322 8,5 366 7,8 214 5,7 

548 33,3 1962 51,7 2387 50,5 1452 38,4 
125 7,6 181 4,8 424 9,0 353 9,3 
68 4,1 115 3,0 115 2,4 101 2,7 
11 0,7 1 0,02 нет - нет - 

704 42,7 1002 26,4 1185 25,4 1455 38,5 

Транспортные рабочие 
Фабрично-заводские рабочие 
Прочие рабочие 
Крестьяне - колхозники 
Крестьяне - единоличники 
Служащие 
Все остальные 117 7.4 215 5,58 217 4,6 208 5,4 

В
се
го
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о 

19
17

 г
од
а 

19
18

 г
од

 

19
19

 г
од

 

19
20

 г
од

 

19
21

 г
од

 

19
22

 г
од

 

19
23

 г
од

 

19
24

 г
од

 

19
25

 г
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28
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31
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19
32
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3807 2382 1425 1 43 42 7 7 14 15 65 120 75 93 129 118 176 446 971 
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Приложение 13 
ФОТОДОКУМЕНТ 1 
 
НА СОЛЕВАРЕННЫХ ЗАВОДАХ. БЕРЕЗНИКИ, НАЧАЛО XX в.1 

 

 
 
 
1.Источник: СССР на стройке. - № 5, 1932. 
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ФОТОДОКУМЕНТ 2 
 
СОЛЕВАРНИ НА МЕСТЕ БУДУЩЕГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА. БЕРЕЗНИКИ 1929г.2  

 

 
 
 
 
 
2Источник: Архив музея ОАО «Азот». 
 
 
 
 
 
ФОТОДОКУМЕНТ 3 
 
БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ПЛОЩАДКА ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ. БЕРЕЗНИКИ 1929 г.3 

 

 
 

3Источник: БИХМ. Ф. КП 955/6 
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ФОТОДОКУМЕНТ 4 
 
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЕЗНИКОВСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА. ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ. БЕРЕЗНИКИ, ЗИМА 1929-1930 гг.4 

 

 
 

4 Источник:БИХМ. Ф. КП 955/7 
 
 
ФОТОДОКУМЕНТ 5 
 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЕРЕЗНИКОВСКОГО ХИМКОМБИНАТА, ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ. 
БЕРЕЗНИКИ, МАЙ 1930 г.5 

 

 
 
5Источник: СССР на стройке. – № 5, 1932. 
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ФОТОДОКУМЕНТ 6 
 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЕРЕЗНИКОВСКОГО ХИМКОМБИНАТА, ПЕРВЫЕ КОРПУСА ЗАВОДОВ БХК. 
БЕРЕЗНИКИ, АВГУСТ 1930 г.6 

 

 
 

6Источник: СССР на стройке. – № 5, 1932. 
 
ФОТОДОКУМЕНТ 7 
 
БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ: ЗАВОД СЛАБОЙ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ. 
БЕРЕЗНИКИ, АПРЕЛЬ 1932 г.7 

 

 
 
7Источник: архив музея ОАО «Азот» 
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ФОТОДОКУМЕНТ 8 
БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ: ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЦЕХ. БЕРЕЗНИКИ,  
АПРЕЛЬ 1932 г.8 
 

 

 
 
 
8 Источник:БИХМ. Ф. БМ. 989/2 

 
 

ФОТОДОКУМЕНТ 9 
 
ОБЩИЙ ВИД БЕРЕЗНИКОВСОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА. СПРАВА АЗОТНЫЙ ЦИКЛ, СЛЕВА 
ВДАЛИ СОДОВЫЙ. БЕРЕЗНИКИ, АПРЕЛЬ 1932 г.9 

 

 
 
 
 

9Источник: СССР на стройке - № 5, 1932. 
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ФОТОДОКУМЕНТ 10 
 
ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ. БАРАКИ БЕРЕЗНИКОВСКОГО 
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА. БЕРЕЗНИКИ, 1930 г.10 

 

 
 

10Источник: БИХМ Ф. НВ. 2124/3 
 
 
ФОТОДОКУМЕНТ 11 
ОАО «АЗОТ» - ПРЕЕМНИК БЕРЕЗНИКОВСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА.  
БЕРЕЗНИКИ, начало XXI в.11 

 

 
 
 
11Источник: БИХМ Ф. НВ. 2124/3 
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Приложение 14 

 
Директорский корпус Березниковского химического комбината1 

1930-1935 гг. Грановский Михаил Александрович, родился в 1893 г. 

в городе Звенигороде Киевской губернии. В 1912 г. с серебряной медалью 

окончил Звенигородское коммерческое училище. В 1913-1917 гг. обучался в 

Московском коммерческом институте на коммерческо-техническом 

отделении по специальности «физическая химия». С 1918 по 1930 гг. занимал 

разные должности в советских административных хозяйственных органах и 

учреждениях.  

В 1930 г. рекомендован В.В. Куйбышевым на должность начальника 

строительства Березниковского химкомбината. По завершению 

строительства и вводу в строй действующих - Грановский был назначен 

директором этого предприятия. В 1933 г. за заслуги в деле строительства 

крупнейшего химического комбината М.А Грановский был награжден 

Орденом Ленина.  

В 1935 г. М.А. Грановский был назначен начальником Центрального 

управления железнодорожного строительства Народного Комиссариата 

путей сообщения. В 1936 г. Грановский был утвержден членом Совета 

Народных Комиссаров, награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В 

1937г. был репрессирован, расстрелян. В 1956 г. реабилитирован посмертно.  

1935 – 1936 гг. Бродов Евель Львович, родился в 1894 году в селе 

Буничи Могилевской области в семье земского фельдшера. В 1918 г. окончил 

фельдшерскую школу, работал по специальности, затем воевал в рядах 

Красной Армии. После демобилизации с 1921 г. на хозяйственной работе: 

возглавлял ряд заводов. С 1930 г. работал в Берлине уполномоченным ВСНХ 

при советском торговом представительстве. В 1931 г. назначен директором 

Чернореченского химкомбината. В 1935 г. назначен директором 

Березниковского химкомбината, в 1936 г. Е.Л. Бродов назначен начальником 

главного управления азотной промышленности Наркомтяжпрома.  
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В 1937 г. без санкции прокурара арестован по обвинению в 

контрреволюционной деятельности и шпионаже. Приговорен к расстрелу. 

Реабилитирован в 1956 году посмертно.  

1936 – 1937 гг. Пучков Михаил Иванович, родился в 1894 году в 

городе Артемовске Донецкой области. С 1906 по 1915 гг. работал стеклодувом 

на стекольных заводах. В 1915 – 1917 гг. воевал рядовым на Северном фронте, 

вернувшись с фронта, продолжал работать в стекольной промышленности, 

пройдя путь от рабочего стеклодува до директора Лисичанского стекольного 

завода «Пролетарий». В это же время заканчивает трехгодичные 

административно-хозяйственные курсы при ВСНХ Украины в г.Харькове.            

С 1926 по 1928 гг. - член правления треста «Химуголь», 1928-1931 гг. учеба в 

Промакадемии, после окончания которой работает заместителем директора, 

затем директором Чернореченского химического завода. С февраля 1936 г. по 

август 1937 г. - директор БХК.  

Михаил Иванович добился хороших результатов в работе предприятия, 

продолжая начатые своими предшественниками дела: снизилась 

себестоимость продукции, предприятие стало рентабельным, развернулось 

движение за культуру производства и быта. М.И. Пучков был делегатом VIII 

чрезвычайного съезда Советов в декабре 1936г., на котором была принята 

Конституция СССР. В августе 1937 г. Пучков был арестован по обвинению в 

контрреволюционной деятельности и шпионаже. Приговорен к расстрелу. 

Реабилитирован в 1957 году посмертно.  

1937 - 1938 гг. Падалко Семен Яковлевич - родился в семье рабочего. 

С юных лет принимал участие в революционном движении. В период 

гражданской войны участвовал в боевых действиях на Украине.  

После окончания войны был направлен на учебу в Промакадемию, по 

окончании которой назначен начальником цеха Горловского химкомбината, а 

в 1938 году, как умелый организатор производства, Падалко был выдвинут на 

должность директора БХК. Через 7 месяцев после назначения серьезно 

заболел и умер.  
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1938 – 1939 гг. Садовский Степан Васильевич – Родился в 

крестьянской семье. С 10 лет батрачил у кулака. После установления в 

деревне Советской власти был избран председателем комитета бедности. В 

1924 г. окончил рабфак и поступил в Одесский химико-технологический 

институт. После окончания института Степан Васильевич был несколько 

лет заместителем директора и заведующим учебной частью этого института.  

С 1933 г. работал сначала сменным инженером, а затем техническим 

директором Сталинградского химического комбината, откуда был 

переведен в Березники директором БХК.  

С 1 марта 1939г. Садовский назначается начальником главного 

управления азотной промышленности, позднее занимает пост директора 

Новомосковского АТЗ (вплоть до конца своей жизни). Одна из улиц 

Новомосковска носит его имя.  

1939 – 1940 гг. Андреев Яков Яковлевич – родился в г. Калинин 

Тверской области в семье текстильщиков. По окончании начальной школы в 

1916 г. поступил на работу учеником наборщика в типографии Тверского 

губернского земства, затем работал счетоводом в Губтрудсобесе. С 1919 по 

1926 гг. служил в Красной Армии, был баталером на крейсере «Аврора» и 

во 2-м дивизионе подводных лодок. После демобилизации заведовал 

секретной частью склада-мастерской в г. Калинине с 1928 по 1931 г. – 

работал лаборантов в московском институте химической обороны. В 1931 г. 

поступил в химико-технологический институт, в 1932 г. переведен в 

Военную академию химзащиты им. Ворошилова и зачислен в ряды РККА 

слушателем.  

В 1935 г. после защиты дипломного проекта получил звание «инженер           

3-го ранга», после чего вновь продолжил учебу в институте химической 

обороны. Работал заведующим лабораторией. В сентябре 1936 г. перешел в 

Березники на должность начальника спецотдела.  

С 1937 по 1939 г. работал на выборных должностях: секретарем 

парткома химкомбината, секретарем Ворошиловского городского комитета 
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ВКП(б). В марте 1939 г. приказом наркома химической промышленности 

назначен директором БХК.  

7 сентября 1940 г. после постановления Экономического Совета при 

Совете народных комиссаров СССР о разукрупнении Березниковского 

химического комбината в самостоятельные предприятия выделились: азотно-

туковый завод им К. Ворошилова, Березниковская ТЭЦ-4; содовый завод, а 

также группа цехов, которая впоследствии, составила основу 

анилинокрасочного завода. Березниковского химического комбината как 

единого объекта химической промышленности не стало. 

  
1Источник: архив музея ОАО «Азот» 
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Грановский Михаил Александрович 

 (1893 – 1937 гг.),2 

начальник строительства Березниковского 

химического комбината, 1930 – 1935 гг. – 

директор БХК. Был делегатом Х, XI, XII 

Уральских областных партийных 

конференций. VI съезда Советов СССР, 

XVII съезда ВКП (б), член ВЦИК 

пятнадцатого и шестнадцатого созывов.             

С апреля 1935 г. М.А. Грановский назначен 

начальником Центрального Управления 

железнодорожного строительства СССР. С января 1936 г. редактор журнала 

«Строитель железных дорог». В 1937 г. М.А. Грановский был репрессирован. 

В 1956 г. реабилитирован посмертно. 
2Источник: БИХМ Ф. НВ. 2124/3 

Баяр Арнольд Янович 

(1893 – 1938 гг.)3 

С мая 1931 года заместитель начальника, 

затем начальник строительства, заместитель 

директора химкомбината, а с августа            

1936 года – управляющий треста 

«Севуралтяжстрой». В 1933 г. А.Я. Баяр был 

награждён орденом Трудового Красного 

Знамени. А.Я. Баяр неоднократно избирался 

членом Уралобкома, а с 1934 года – 

Ворошиловского горкома ВКП(б), 

депутатом горсовета. В сентябре 1937 г.       

А.Я. Баяр как «враг народа» был арестован. По постановлению Верховного 

Суда СССР от 12 января 1938 года расстрелян. В 1956 году реабилитирован.  
 

3Источник: БИХМ Ф. НВ. 2124/3 
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Шахгильдян Ваган Пирумович 4 

(1901 – 1938 гг.). 

С 1929 – 1933 гг. – ответственный 

секретарь районного комитета ВКП(б).  

В.П. Шахгильдян был награжден 

орденом Ленина и орденом Трудового 

Красного Знамени.  

В.П. Шахгильдян участвовал в работе 

XII конференции Уральской областной 

организации ВКП(б) в январе 1934 г.,           

III Конгресса Коминтерна (1921 г.), в работе XVI съезда ВКП(б) от 

Верхнекамской организации XVII съезда партии. Избирался в состав 

Свердловского обкома ВКП(б). В 1935 году стал членом ЦИК СССР. 

Входил в состав редакционного Совета «Уральской Советской 

Энциклопедии», изданной в 1933 году. В 1937 г. подвергнут 

необоснованным репрессиям. В апреле 1938 г. приговорен к расстрелу. 

Реабилитирован посмертно в 1956 г. 
4Источник: БИХМ Ф. НВ. 2124/3 

 

Ардуанов Мирсаид5 

знатный рабочий, почетный гражданин            

г. Березники. Бригадир ударной бригады 

землекопов-бетонщиков на строительстве 

химкомбината. Избирался делегатом VII и 

VIII съездов Советов, член ВЦИК            

(1934 – 1936), член Союзного Совета 

(1935), кавалер ордена Ленина (1931). 

 
 
5Источник: БИХМ Ф. НВ. 2124/3 
 


