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Аннотация: в работе предпринята попытка проанализировать некото-

рые исторические исследования, посвящённые истории возникновения и разви-

тия Нижегородского маслобойного и «техно-химического» завода, принадле-

жавшего З.М. Персицу (до 1911–1912 гг.). Автором произведён краткий кри-

тический анализ предыдущих исследований, посвящённых истории указанного 

предприятия. Выявлены значительные упущения, и установлено отсутствие 

методологических основ при проведении подобных изысканий. Что, по нашему 

мнению, не способствует формированию объективных представлений о месте 

и роли указанного предприятия даже в региональном масштабе. 
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Как отмечал один из родоначальников советской исторической 

науки М.Н. Покровский «… изучение истории отдельных предприятий, … яв-

ляется совершенно необходимой составной частью этого процесса воссоздания 

нашей экономической истории» [1, с. 210]. Несмотря на всю неоднозначность 

его вклада в отечественную историческую науку, как и на объективную огра-

ниченность некоторых теоретических построений этого исследователя, объяс-

нимую идеологическими догматами т. н. «марксистского понимания истории», 

данное утверждение представляется справедливым и очень важным. Ибо, во-
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первых, подобная исследовательская деятельность способствует отказу от 

обобщающих и весьма субъективных оценок уровня развития той или иной от-

расли дореволюционной промышленности, подразумевая сосредоточение вни-

мания учёного на конкретном объекте исследования. 

Во-вторых, обобщение результатов подобных исследований в пределах как 

одной отрасли, так и группы одноотраслевых предприятий, при прочих равных 

условиях, способствует формированию чётких научных представлений, осно-

ванных не на субъективных умозрительных заключениях, а на материалах, к 

примеру, заводской делопроизводственной документации. Что, по нашему мне-

нию, значительно повышает их беспристрастность, приближаясь по своим 

формулировкам и объективным выводам к законам естественных и точных 

наук. К подобным методам изучения экономических и социальных отношений 

призывал, например, Д.И. Менделеев [2, с. 123]. 

В-третьих, опираясь на научное представление о месте и роли крупных и 

наукоёмких предприятий индустриальной эпохи в экономическом и социаль-

ном развитии регионов их постоянной дислокации, обоснованное М.И. Туган-

Барановским [3, с. 7], следует считать, что изучение таких «новейших капита-

листических фабрик» досоветской эпохи является одной из важнейших задач 

современной исторической науки. Ибо подобная исследовательская деятель-

ность позволяет изучить, как возникновение т. н. «фабричного капитализма» в 

России, так и итоги его развития к февралю-октябрю 1917 г. 

Необходимо уточнить, что подобные исследования должны осуществлять-

ся с учётом их отраслевой принадлежности. Это означает, что исследователь 

должен обладать хотя бы самыми общими представлениями о технике и техно-

логии производства, которые применялись на данном этапе. Более того, от него 

требуется подтвердить или опровергнуть наукоёмкий характер того или иного 

производства. Что, на наш взгляд, настоятельно требует наличия элементарных 

представлений об этапах развития конкретной науки, как правило, физики или 

химии, и её отдельных разделов (механика, неорганическая химия, машино-

строение и т. д.). Всё это свидетельствует не только о междисциплинарном ха-
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рактере исторической науки, но и о необходимости беспристрастного примене-

ния общих принципов исторического познания и специальных методов истори-

ческих исследований [4, с. 25–26]. Проще говоря, подобное исследование не 

может быть строго научным, если оно осуществлено юристом-правоведом, 

психологом или искусствоведом. 

К сожалению, указанные методологические принципы, без которых изуче-

ние того или иного производства индустриальной эпохи превращается в бес-

смысленное накопление фактического материала, не были использованы весьма 

немногочисленными исследователями Нижегородского маслобойного и «техно-

химического» завода, фактическим основателем которого стал выдающийся 

российский предприниматель еврейского происхождения Зелик Мордухович 

Персиц. Так, в работе В.В. Горюнова не только не имеется ни одной ссылки на 

использованные этим автором опубликованные и неопубликованные источни-

ки, но и допущены ошибки, демонстрирующие весьма поверхностное знание 

этапов развития химической науки. Например, повествуя о научных разработ-

ках для получения искусственного сала (салолина) из растительного сырья (ре-

акция гидрогенизации), указанный исследователь идентифицировал знаменито-

го германского химика Вильгельма Норманна в качестве … «английского ин-

женера» по фамилии «Норман» [5, с. 19]. Неточность, представляющаяся про-

стому обывателю «незначительной», позволяет констатировать почти абсолют-

ное отсутствие знакомства данного автора с активной и плодотворной деятель-

ностью французских и германских химиков, направленной на разработку и 

внедрение реакции гидрогенизации в промышленное производство. Именно 

благодаря запатентованной разработке доктора химии Вильгельма Норманна, 

опиравшегося на труды Поля Сабатье, возникло производство растительных 

жиров. Правообладателем указанного патента, по невыясненным нами причи-

нам, был не доктор В. Норманн, а группа предприятий, включая и компанию 

«Leprince & Siveke» (но не «Лепренс-Сивке», как в работе В.В. Горюнова), где 

он работал [6]. Дабы узаконить своё открытие и стать единственным патенто-
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обладателем, доктор В. Норманн вторично запатентовал результаты своей ин-

теллектуальной деятельности, получив британский патент [7]. 

Очевидно, что обозначение доктора Норманна в качестве «английского ин-

женера» закономерно привело к дальнейшему формированию ложных представ-

лений о месте и роли континентальных учёных-химиков, и французских, и гер-

манских, исключая их работы из числа значимых. И, более того, этот нелепый 

вывод был закреплён и усилен, когда организаторы довольно странной «выстав-

ки-исследования», проходившей в г. Нижний Новгород с 09.09. по 10.10.2021 г., 

в своём 48-ми страничном буклете, где были отражены их коллективные иссле-

довательские достижения, сообщили, что, якобы, «русский опыт гидрогенизации 

жиров пришёл в Германию ранее английского»(!) [8, с. 36]. 

Не вызывает ни малейшего сомнения, что подобные поверхностные изыс-

кания не способствуют формированию объективных научных представлений об 

уровне развития, как отдельных химических производств, так и всей отрасли, в 

указанный период. Например, ни В.В. Горюнов, ни авторы «выставки-

исследования», ни разу не упомянули о том, что монополия Нижегородского 

завода З.М. Персица на производство салолина была очень кратковременной, 

ибо выпуск данного вида химической продукции был быстро освоен и внедрён 

на Казанском стеариново-мыловаренном, глицериновом и химическом заводе 

Фабрично-торгового товарищества братьев Крестовниковых. Это стало воз-

можным благодаря личной инициативе Г.А. Крестовникова, профинансировав-

шего научно-технические разработки под руководством химика С.А. Фокина в 

1907–1910 гг. [9, с. 408]. Вместе с тем, без учёта данного факта Нижегородский 

завод предстаёт как, якобы, единственное передовое химическое производство 

в дореволюционной России. 

Итак, любые исторические исследования должны производиться в точном 

соответствии с методологией исторических исследований. В данном случае, ба-

зисом для подобных изысканий выступает научное представление о месте и ро-

ли крупного инновационного производства индустриальной эпохи в региональ-

ном развитии. Это означает, что, во-первых, требуется уточнить производи-
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тельность труда его рабочих, сопоставив её со средними аналогичными показа-

телями по региону. Затем выяснить долю указанного завода в общем объёме 

регионального промышленного производства. Во-вторых, нельзя обойтись и 

без самого поверхностного изучения истории научных исследований в области 

гидрогенизации жирных кислот, дабы не обозначить того же инженера-

технолога М.В. Вильбушевича, чей талант и профессионализм не вызывает со-

мнений, в качестве «отца-основателя» этого открытия. Ещё до начала исследо-

вательской деятельности требуется уделить самое пристальное внимание мак-

симально возможному числу опубликованных материалов, содержащих ин-

формацию по требуемой тематике. 
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