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Аннотация: Статья посвящена анализу вопросов развития знаний об угле и эво-
люции процессов его технологической переработки, основанному на исследовании 
тематической коллекции научной литературы конца XIX – начала XX вв., систе-
матизированной и экспонируемой в Институте угля СО РАН (структурное под-
разделение Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН). 
Методы исторического, сравнительного анализа и обобщения позволили автору 
обосновать актуальное значение коллекции в изучении становления современной 
углехимии. Рассмотрение старейших кустарных угольных промыслов, первого 
опыта промышленного коксования каменного угля с развитием конструкций кок-
совых печей, начальных разработок в области получения жидкого топлива из угле-
родсодержащего сырья обосновывает достаточную репрезентативность коллекции 
для решения поставленной задачи. Выявлено, что научно значимые результаты 
по химической переработке угля в период XIX – начала XX вв. заложили основы 
формирования самостоятельного направления – технологического использования 
угля. Активизация научной роли коллекции обеспечивает включение источников 
в научно-исследовательский процесс при изучении профильной дисциплины.
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Инфраструктура современного научно-исследова-
тельского процесса традиционно включает систему ин-
формационного обеспечения профильной дисциплины 
для освоения опыта естествоиспытателей предшеству-
ющих поколений с целью получения новых знаний. 
Определенное значение в данной системе принадле-
жит профильным научным коллекционным собраниям, 
выполняющим функцию сохранения научного насле-
дия и активизацию его потенциала. В Институте угля 
ФИЦ УУХ СО РАН к настоящему времени сформиро-
ван уникальный коллекционный фонд, транслирующий 
междисциплинарный комплекс знаний по угольной 
тематике [1, с. 60], в структуре которого коллекция на-
учной литературы занимает особое место и докумен-
тально воспроизводит важные аспекты становления 
и развития угольной науки. Анализ научно-информа-
ционного потенциала данной коллекции раскрывает 
«присутствие» прошлого в настоящем [2, с. 114–115], 
чем способствует формированию и развитию мировоз-
зрения ученого и потребителя нового знания.

Коллекция научных трудов, представленная в экс-
позиционно-выставочном комплексе ныне действую-
щего Кабинета истории угольной промышленности 
Кузбасса Института угля СО РАН, несет значитель-
ную смысловую нагрузку в экспозиции. Систематизи-

рованные по тематическому принципу книги и карты 
конца XIX – первой половины XX вв. отражают дина-
мику формирования геологических знаний о Кузбассе, 
а также раскрывают важные сегменты развития угле-
химии как базовых составляющих угольной науки. 
В настоящее время коллекция насчитывает 50 единиц 
хранения – научных книг и карт с хронологическим 
охватом 1894–1948 гг. [3, c. 55].

Обращает на себя внимание содержанием, имею-
щим отношение к изучению свойств углей, и авторской 
принадлежностью наиболее ранняя в коллекции кни-
га «Практическое руководство по термохимии» Чле-
на Французской Академии Наук М. Бертело (1894 г.). 
В Париже конца XIX в., крупном культурном и научном 
центре Европы, лишь несколько научных лабораторий 
отличались в исследовательских кругах «изобретатель-
ной экспериментальной аппаратурой» [4, с. 14], в их 
числе особое место занимала лаборатория М. Бертело. 
Неслучайно в предисловии переводного издания ака-
демик Н. Н. Бекетов отмечает: «Знаменитому француз-
скому ученому Бертело наука особенно много обязана 
за разработку всех главнейших вопросов термохимии 
и за усовершенствование и изобретение новых мето-
дов для определения термических данных» [5, с. 5]. 
Востребованность развития области термохимических 
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исследований в конце XIX в. продиктована не столь-
ко научным интересом и соответствующей зрелостью 
химической науки, сколько необходимостью знаний 
«для применения к биологии и к технике», как сказано 
в источнике, «особенно при определении пригодности 
и ценности горючих минералов» [5, с. 4–5]. В книге 
приведены описания, схемы, рисунки калориметриче-
ских приборов соответствующего периода, предназна-
ченные для определения «теплоты горения металлов, 
серы, водорода, угля в различных его видах, и органи-
ческих соединений» в различной среде [5, с. 97]. Автор 
характеризует данную работу как отражение многолет-
него опыта исследовательской деятельности, обучения 
иностранных и французских ученых в условиях лабо-
ратории, преподавания в Коллеж де Франс (Сollege de 
France) [5, с. 8].

С позиции документирования развития технологи-
ческого направления угольной науки в рассматривае-
мой коллекции особое значение имеют книги «Кустар-
ное смолокурение и сухая перегонка дерева в России» 
(1919 г.) и «Дегтекурение» (1925 г.), которые дают 
представление о распространенных в XIX – начале 
XX вв. на территории России угольных промыслах: 
получение древесного угля; дегтекурение – получение 
дегтя из бересты [6, с. 1]. Очерки детально характери-
зует способы, особенности и состав продуктов промыс-
ловых производств, ареалы их распространения. Так, 
смолокурение охватывало практически все губернии 
Европейской России, но более значимо было «вбли-
зи чугуноплавильных заводов, идущих на древесном 
топливе» [7, c. 1]. Несмотря на разнообразие спосо-
бов углежжения, наиболее широкое распространение 
в России получил метод «стоячих костров» (рис. 1).

[6, с. 9]. Первыми и примитивными методами получе-
ния дегтя были ямный и корчажный способы (рис. 2). 
Интересны и другие приведенные факты: обработан-
ная чистым дегтем кожа в тот период «вывозится за-
границу в большом количестве и известна там под на-
званием «русская кожа»; производимое в начале XX в. 
в Париже «модное мыло» называлось «Cuire russe» 
и представляло собой уже хорошо известное в России 
дегтярное мыло [6, с. 12–13]. Получаемые продукты 
перегонки древесного сырья вышеназванными спосо-
бами были широко востребованы в разных отраслях: 
древесный уголь – в металлургии при выплавке чугуна, 
а деготь – в крестьянском хозяйстве, кожевенном деле, 
медицине, технике.

Рис. 1. Стоячий трёхъярусный костер для углеж-
жения [7, Приложение]
Fig. 1. Upright three-level fire for charcoal burning 
[7, Attachment]

Дегтекурение преимущественно развивалось в Воло-
годской, Вятской, Костромской, Нижегородской, Твер-
ской и Тобольской губерниях. Примечательно то, что 
дегтекурение являлось «одним из стариннейших рус-
ских промыслов», о котором, по утверждению автора, 
«заграницей … имеют очень смутное представление» 

Рис. 2. Схемы старейших способов дегтекурения: 
а) ямное; б) корчажное [6, c. 23, 25]
Fig. 2. Process of the oldest means of tar production: 
a) in a pit; b) in an earthenware pot [6, p. 23, 25]

а б 

Важную страницу в истории развития углехимии 
представляют разработки немецких химиков в обла-
сти получения жидкого топлива из угля. Наиболее 
существенных результатов в Германии начала XX в. 
достигли исследования Фридриха Густава Бергиуса, 
который, работая в Высшей технической школе Ган-
новера, изучал вопрос получения синтетического бен-
зина и в 1912–1913 гг. имел выдающийся результат: 
разработал способ термической гидрогенизации угля 
и тяжелых масел при высоких давлениях («бергиниза-
ция»), за что в 1931 г. был удостоен Нобелевской пре-
мии по химии [8].

Тема происхождения и химической структуры угля, 
находящаяся в поле зрения немецких ученых, разра-
батывается достаточно глубоко. В 1921 г. в научный 
дискурс включается профессор Кеппелер, утверждаю-
щий, что представленные на текущий момент положе-
ния теории Фишера о торфообразовании неполностью 
отражают реальное состояние вследствие недостаточ-
ной изученности химического (вещественного) соста-
ва углеобразователей и разнообразия условий их био-
химических превращений [9, с. 374–375].

Состояние изученности природы угля к началу 
третьего десятилетия XX в. в собрании научной ли-
тературы ИУ ФИЦ УУХ СО РАН отражает вышедшее 
в России в 1926 г. переводное издание «Превращение 
углей в жидкое топливо» профессора, доктора Фран-
ца Фишера. В оригинальном изложении труд «Die 
Umwandulung der Kohle in Ӧle» (Band II der Chemie 
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der Kohle, Prof DR. Franz Fischer) был опубликован 
в Германии в 1924 г. Рассматривая переработку углей 
в жидкое топливо как научную проблему междуна-
родного значения, Ф. Фишер обосновывает возмож-
ность промышленного внедрения «новых способов 
получения жидкого горючего в большом количестве» 
[10, с. 7] методом сухой перегонки при низкой тем-
пературе каменных, бурых углей и сланцев. Научный 
труд представляет несколько способов получения 
жидкого горючего различного назначения из угля: 
1) экстрагирование; 2) сухая перегонка угля и получе-
ние смолы как исходного продукта; 3) гидрирование 
угля; 4) получение синтола; 5) «исходя из карбидов» 
[10, с. 8]. Позднее Ф. Фишер в одной из работ предло-
жил концепцию, ориентированную на более глубокое 
изучение материнского вещества угля; важность соот-
ношения входящих биокомпонентов; сущность биоло-
гических процессов как основных факторов процесса 
углеобразования и, как следствие, дальнейшего его 
неэнергетического использования [11, с. 189]. Этому 
он посвятил публикацию «Biologie und Kohle».

В тематической коллекции научной литературы раз-
витие химико-технологического направления угольной 
науки в 30-е гг. XX в. характеризуются первым выпу-
ском Трудов научно-исследовательского угольного ин-
ститута Кузбассугля, свидетельствующим, что в оте-
чественной науке интенсифицируются исследования 
по качеству угля. Достигнутые немецкими химиками 
результаты в области получения жидкого топлива ак-
тивизировали русских ученых к рассмотрению при-
годности углей отдельных месторождений по их ис-
пользованию в данном направлении. Примером тому 
в рассматриваемой коллекции книг являются «Мате-
риалы по изучению качества углей Сибири» (1932 г.) 
[12], где вопросы изучения органической массы углей 
выходят на приоритетные исследовательские позиции. 
Задачи, над разрешением которых «работают лучшие 
химики мира», теперь включают в свой перечень ана-
лиз «летучих газообразных и жидких частей углистой 
массы», степень спекаемости углей, пригодность к пе-
реработке в жидкое топливо [12, с. 3]. Ответы на них 
будут немедленно востребованы запросами интенсив-
ного роста металлургии и намечающегося развития 
промышленности жидкого топлива. Представленные 
в книге исследования по углям Кузбасса (содержание 
фосфора, хлора, продуктов полукоксования, обогати-
мость, содержание золы барзасских углей), Черемхов-
ского, Ленского бассейнов (полукосование), Хакасии, 
«имеют еще много пробелов» [12, с. 3]. Однако ста-
новится очевидным факт, что полученные результаты 
по изучению смолы из сапропелитов, а также начатые 
ранее группой инженеров под руководством профес-
сора Н. М. Караваева разработки по опытно-промыш-
ленному полукоксованию барзасских сапромикситов, 
опыты по их перегонке, проводимые И. В. Геблером, 
Г. Р. Шульцем [13], требуют продолжения; возникает 
убеждение в необходимости рассмотрения приме-
нения методики Фишера по фракционной перегон-
ке смолы из сапропелитов. Комплекс изученных про-
блем приблизит реализацию возможности получения 

продуктов углехимической переработки барзасских 
углей к промышленному масштабу.

Круг актуальных для середины 30-х гг. вопросов 
углехимии в рассматриваемой коллекции наглядно 
представляет и журнал «Химия твердого топлива», 
в котором продолжено рассмотрение вопросов пре-
вращения растительных смол при углеобразовании, 
термического разложения торфа с целью детализации 
состава образующихся газов, продуктов дистилляции, 
качества углеродного остатка. Показательно, что, на-
пример, исследователь Б. И. Иванов в своей работе 
опирается на теоретические и практические результа-
ты только зарубежных ученых, что говорит о присталь-
ном интересе международного научного сообщества 
к формирующемуся новому направлению – углехи-
мии, а также отечественных ученых к достижениям 
в этой сфере [14]. В поле зрения данных исследований 
попадает сланцевая смола, интересная своим набором 
химических веществ [15] и целый ряд других продук-
тов переработки горючих ископаемых.

Не менее важными в этот период становятся хи-
мико-технологические исследования, посвященные 
разработке приемов совершенствования процессов 
коксования и полукоксования. Существенным вкла-
дом в развитие данного направления в России наука 
обязана профессору Иннокентию Васильевичу Гебле-
ру, который разработал авторскую методику опреде-
ления спекающей способности углей, систематизиро-
вал угли Кузбасса в промышленную классификацию. 
Одним из первых И. В. Геблер привлек внимание 
к проблеме расширения сырьевой базы коксования 
посредством включения в коксовую шихту газовых 
углей. Результатом теоретических и лабораторных ис-
пытаний И. В. Геблера по коксохимическому процессу 
стали произведенные им расчеты продолжительности 
периода коксования и полукоксования, опубликован-
ные в 1933 г. [16], представленные в настоящее время 
в коллекции Кабинета истории угольной промышлен-
ности Кузбасса ИУ ФИЦ УУХ СО РАН.

Состояние вопроса развития промышленной кок-
сохимии в начале 30-х гг. XX в. в России документи-
руется в коллекционном собрании целым перечнем 
научных работ, важнейшей из которых является мо-
нография А. А. Агроскина и Г. С. Халабузаря «Совре-
менные коксовые печи и теплотехника их отопления» 
[17]. Отмечая, что «исследовательские работы в кок-
сохимической промышленности ведутся считанное 
число лет», авторы указывают на сформировавшиеся 
к данному периоду «крупнейшие достижения», кото-
рые необходимо обобщить для последующей «много-
летней работы десятков и сотен специалистов» [17, 
с. 5] в области теплотехники коксовых печей. Деталь-
ное рассмотрение вопросов теории процесса: при-
менение к коксовым печам гидравлической теории 
движения газов; разработка математической модели 
Бернулли по отношению к топочным каналам коксо-
вых печей; изучение распределения давления в раз-
личных участках топочной системы – логически за-
вершается полным расчетом коксовых печей.
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В контексте рассмотрения процесса развития кон-
структивных решений коксовых печей данная книга 
имеет историческое значение. Важны сведения, что 
первые опыты получения металлургического кокса 
проводились в Германии (г. Мейсен) в 1584 г.; в 1589 г. 
эксперименты по коксованию проводили Проктер и Пе-
терсон в Англии [17, с. 7]. Широкое развитие в XVIII в. 
получил метод коксования в кучах (Meilern) по Jars, 
к данному типу коксования в кучах относится и метод 
Staffordshire (рис. 3).

В 1847 г. была построена по новому усовершенство-
ванному полуоткрытому типу Шаумбургская печь, из-
вестная как «шаумбургские стойла» или «стойловая 
печь». К 1854 г. в Германии насчитывалось 428 подоб-
ных объектов [17, c. 8]. Широкое применение Шаум-
бургских печей осуществлялось и в Южном Уэльсе. 
Конструктивная простота и дешевизна ее сооружения 
способствовали использованию данного типа печи 
вплоть до начала XX в. По имеющимся сведениям, 
«стойловые печи» используют до наших дней на мел-
ких предприятиях Китая [18].

Технический прорыв происходит с перенесени-
ем коксования в закрытое пространство, когда соз-
даются «ульевые печи» (30-е гг. XIX в.) (рис. 4). 
К 50-м гг. XIX в. они претерпели ряд изменений, 
в Рурской области горнопромышленным обществом 
«Stines» на руднике «Carolus Magnus» были запуще-
ны в эксплуатацию английские ульевые печи (рис. 5). 
Ряд технических преобразований привел к созданию 
пламенных печей, к аналогичному типу принадлежа-
ли печи Sermet, Laumonier, Dulait, Hardly, Frommont, 
Francis-Rexrolt.

Рис. 3. Схема процесса коксования в кучах по ме-
тоду Staffordshire [17, с. 7]
Fig. 3. Process of Staffordshire heap carbonization 
[17, p. 7]

Рис. 4. Ульевая печь английского типа. Первая 
половина XIX в. [17, c. 8]
Fig. 4. English type beehive kiln. First half of XIX 
century [17, p. 8]

Рис. 5. Ульевая печь с механизированным обслу-
живанием. Вторая половина XIX в. [17, c. 9]
Fig. 5. Beehive kiln with mechanized service. Second 
half of XIX century [17, p. 9]

На основе пламенных печей инженером Коппе 
была осуществлена реконструкция, в результате ко-
торой создана наиболее распространенная печь так 
называемой системы Коппэ. Новым «словом» в раз-
витии конструкции коксовых печей явилась постро-
енная в 1884 г. регенеративная печь Otto-Hoffman 
(по именам Карла Отто и Густава Хоффмана), где 
впервые к коксовым печам были применены регене-
раторы Сименса. Дальнейшие усовершенствования 
печей к началу XX в. касались регулирования количе-
ства поступающего газа, замены шамотного кирпича 
на динасовый, изменения размеров печей, соответ-
ствующих корректировок коксовыталкивателя и др. 
проблем [17, с.  7–14].

Таким образом, тематически систематизирован-
ное собрание научной литературы, экспонируемое 
в Институте угля СО РАН (структурное подразделение 
ФИЦ УУХ СО РАН), к настоящему времени приобре-
ло репрезентативное значение в трансляции важных 
аспектов развития научных знаний в области изуче-
ния природы угля и эволюции технологий его перера-
ботки. Совокупность проанализированного на основе 
коллекции практического опыта накопления научных 
знаний в области методов переработки угля в период 
XIX – начала XX вв. обосновывает его как часть про-
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цесса развития углехимии. Актуализация информаци-
онного потенциала данной тематической коллекции, 
ее публичное представление обеспечивает введение 
исследованных источников в научный оборот при 
изучении профильной дисциплины; способствует по-

вышению социальной значимости позиций современ-
ной углехимии в научной, производственной сфере 
и в сознании общества; активизирует формирование 
доверия к ее современным достижениям, требующим 
внедрения в повседневную жизнь.

Литература
1. Кравцова Л. А. Теоретическое обоснование принципов систематизации угольных образцов Института угля 

ФИЦ УУХ СО РАН в коллекции // Вестник Кузбасского технического университета. 2017. № 2. С. 60–65.
2. Мастеница Е. Н. История в музее: методология познания и репрезентации // Роль музеев в информа-

ционном обеспечении исторической науки: сб. статей / авт.-сост. Е. А. Воронцова; отв. ред. Л. И. Бородкин, 
А. Д. Яновский. М.: Этерна, 2015. С. 102–117.

3. Кравцова Л. А. Научный потенциал коллекции Музея угля по истории геологических исследований 
Кузнецкого бассейна // Музей и наука: к 35-летию музея «Археология, этнография и экология Сибири» 
Кемеровского государственного университета: материалы Междунар. науч. конф. Кемерово, 2011. C. 54–60.

4. Любина Г. И. Русское научное зарубежье в Париже во второй половине XIX – начале XX вв. // Российские 
ученые и инженеры в эмиграции / под ред. В. П. Борисова. М.: Перспектива, 1993. С. 13–27.

5. Бертело М. Практическое руководство по термохимии: перевод Доктора Химии С. Танатара. Одесса: 
Издатель Самойло Исакович, 1894. 147 с.

6. Ногин К. И. Дегтекурение. Л.: Научное химико-техническое издательство, 1925. 53 с.
7. Филиппов Н. А. Кустарное смолокурение и сухая перегонка дерева в России. Барнаул: Алтайская 

Губернская Типолитография, 1919. 87 с.
8. Крюков В. Н. Фридрих Бергиус // ChemNet: электронная библиотека учебных материалов по химии. Режим 

доступа: http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/nobel/1931-Bergius.html (дата обращения: 25.04.2018).
9. Keppeler. Die Entstehung und die chemische Struktur der Kohle. Bemerkungen zu der Vortrag Geheimrat Prof. 

Dr. Franz Fischer. Zeitschrift f. angew. Chem. 34, 217 (1921) // Aufsatzteil. 34 Jahrgang 1921. Режим доступа: http://
dlx.booksc.org/00300000/libgen.scimag00398000-00398999.zip/browse/10.1002/ange.19210345705.pdf (дата обра-
щения: 13.02.2018).

10. Франц Фишер. Превращение углей в жидкое топливо / перевод c немецкого Н. И. Новосильцева. М.-Л.: 
Издание Совета нефтяной промышленности, 1926. 304 с.

11. Franz Fischer. Biologie und Kohle // Angewandte Chemie. Nr. 9. (27 Februar 1933). Р. 185–200. Режим досту-
па: http://dlx.booksc.org/00400000/libgen.scimag00407000-00407999.zip/browse/10.1002/ange.19320450902.pdf (дата 
обращения: 05.03.2018).

12. Материалы по изучению качества углей Сибири: труды научно-исследовательского угольного института 
Кузбассугля. Вып. 1. Новосибирск, 1932. 100 с.

13. Исхаков Х. А., Кочетков В. Н. Барзасские сапропелиты. Исторические сведения // Вестник КузГТУ. 2005. 
№ 5. С. 68–71.

14. Иванов Б. И. Термическое разложение торфа и его составных частей // Химия твердого топлива. 1934. 
Т. V. Вып. 9–10. С. 754–770.

15. Броун А. С., Зеленина Е. М., Сукачева Т. В. Исследование высокотемпературной гдовской сланцевой смо-
лы // Химия твердого топлива. 1934. Т. V. Вып. 9–10. С. 771–787.

16. Геблер И. В. Расчет продолжительности периода коксования и полукоксования. Томск: КУБУЧ, 1933. 29  с.
17. Агроскин А. А., Халабузарь Г. С. Современные коксовые печи и теплотехника их отопления. Харьков-

Днепропетровск: Кокс и химия, 1932. 323 с.
18. «Шаумбургские стойла». История коксохимического производства // MetalSpace. Режим доступа: http://

metalspace.ru/history-metallurgy/tom3/koks/703-shaumburgskie-stojla.html (дата обращения: 12.03.2018).



86

Bulletin of Kemerovo State University • Series: Biological, Engineering and Earth Sciences • 2018 • № 1

DEVELOPMENT OF COAL RECYCLING TECHNOLOGIES IN THE HISTORICAL-SCIENTIFIC 
LITERATURE OF THE INSTITUTE OF COAL, SIBERIAN BRANCH OF THE RUSSIAN ACADEMY 
OF SCIENCES
Lyudmila A. Kravtsova1, @

1 The Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 18, 
Sovetsky Ave., Kemerovo, Russia, 650000
@ kravtcovala@yandex.ru

Received 27.04.2018. Accepted 23.05.2018.

Abstract: This article features the development of knowledge about coal and 
technological recycling evolution, which is based on researches included in the scientific 
literature collection of late XIX – early XX centuries. The collection is situated in the 
Coal Institute of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SB RAS), which 
is a department of the Federal Research Center for Coal and Coal Chemistry, SB RAS). 
The methods of historical and comparative analysis and consolidation have allowed the 
author to define the actual significance of the collection for exploration of the origins of 
the modern coal-chemistry. The collection offers descriptions of the oldest non-industrial 
coal production, the first experience of the industrial carbonization of stone coal, the 
development of the carbonization furnace structures, and the initial developments in the 
area of liquid fuel production from raw carbon matter. The research has revealed that 
valuable scientific results of chemical recycling of coal gave start to technological use 
of coal as a new branch in late XIX – early XX centuries. As the scientific role of the 
collection becomes more prominent, its sources should be included in relevant studies.
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