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Торгово-промышленная деятельность товарищества  
«Жорж Борман» во второй половине XIX – начале XX в. 

 
Статья посвящена вопросам становления кондитерского производства в Рос-

сийской империи в конце XIX – начале XX в. на примере фирмы Ж. Бормана. Ха-
рактеризуются существовавшие в данный период условия кондитерского производ-
ства и особенности его организации товариществом «Жорж Борман» в Санкт-Пе-
тербурге и Харькове. 

В исследовании проводится анализ факторов, сыгравших ключевую роль в 
финансовом успехе немецкого предпринимателя Ж. Бормана. Определяются тре-
бования, которые помогли наладить образцовую санитарную обстановку на конди-
терском и бисквитном производстве, критерии отбора продуктов, используемых при 
изготовлении товаров.  

Обращается внимание на сложность решения проблемы утилизации исполь-
зованных сточных вод на харьковском предприятии из-за неудачного расположения 
завода и отсутствия налаженной системы очистки.  

Производство и торговля товарищества «Жорж Борман» считалась образцо-
вой для своего времени благодаря умелому сочетанию высочайшего качества и 
художественного оформления продукции. 
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Commercial and industrial activities of the Georges Borman company 
in the second half of the XIX – early XX centuries 

 
The article examines the issues of the formation of confectionery production in the 

Russian Empire in the late XIX – early XX centuries on the example of G. Bormann's firm. 
The conditions of the confectionery production of that period and the peculiarities of its 
organization by the Georges Borman partnership in St. Petersburg and Kharkov are char-
acterized. 

The study analyzes the factors that played the key role in the financial success of 
the German entrepreneur G. Bormann. The requirements that helped to establish an ex-
emplary sanitary environment in the confectionery and biscuit production, the criteria for 
the products’ selection used in the goods manufacturing are determined. 
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Attention is drawn to the complexity of solving the problem of utilization of used 
wastewater at the Kharkov enterprise due to the disadvantageous location of the plant 
and the lack of established treatment system. 

The production and trade of the Georges Borman partnership was considered ex-
emplary for its time due to the skillful combination of the highest quality and artistic design 
of products. 

 
Key words: confectionery production, Georges Borman, chocolate and candy fac-

tory, Georgy Grigorievich Borman. 
 

Петербург с момента своего основания был городом многонацио-

нальным. К XIX в. среди нерусского населения столицы самой большой 

общиной была немецкая. В 1869 г. из 667 207 жителей города 45,6 тыс. 

были немцы, и немецкий язык считали родным уже 46 498 чел. [1, с. 7]. 

С 1728 г. по 1916 г. в столице империи выходила газета на немецком 

языке «St. Petersburger Zeitung». Немцы традиционно селились в казан-

ской и восточной части Васильевского острова Санкт-Петербурга. В го-

роде работали немецкие школы, открывались лютеранские церкви [1, 

с. 124–127]. 

«Немецкий элемент в столице был повсюду, везде слышна немец-

кая речь и видны вывески на немецком языке», – писал А.А. Бахтиаров 

о жизни в Петербурге в последней четверти XIX в. [2, с. 13]. Активно 

участвуя в экономической жизни столицы, немцы-фабриканты, купцы, 

ремесленники открывали в городе свои предприятия, зачастую начи-

нали с крохотной лавочки и мастерской, но, благодаря трудолюбию и 

целеустремленности, достигали небывалых высот, привносили в рос-

сийскую промышленность новейшие достижения европейского маши-

ностроения, развивали свой бизнес буквально с нуля. 

К 1914 г. из 13 тыс. купцов I и II гильдии С.-Петербурга было 

1056 немцев. Если в середине XIX в. среди крупных предпринимате-

лей-фабрикантов немцев было 105, то в начале XX в. – 212. Они откры-

вали новые производства, увеличивали экономический потенциал 

своей новой родины. 

Одним из таких немцев-промышленников был Жорж (Григорий) 

Борман, который начал свое дело с небольшой кондитерской и стал 

крупнейшим фабрикантом Российской империи, активно экспортиро-

вавшим продукцию в Европу и Америку. Его сын Георгий успешно про-

должил и усовершенствовал начинания отца, развил и модернизировал 

производство. 
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Цель данного исследования – рассмотреть особенности создания 

промышленно-торговых предприятий («семейных фирм») в последней 

четверти XIX в. на примере кондитерского производства Ж. Бормана, 

проанализировать предпосылки организации данного товарищества в 

реалиях того времени (санитарную, экологическую, кадровую составля-

ющую). 

При рассмотрении этапов становления производства Ж. Бормана 

были использованы косвенные материалы – отчеты санитарных служб, 

которые помогли провести сравнительный анализ организации работы 

фирмы Ж. Бормана и других производителей конца XIX – начала XX в. 

До настоящего исследования изучение фирмы Жоржа Бормана 

осуществлялось в контексте истории предпринимательства. Основные 

вехи становления и особенности функционирования фирмы Ж. Бор-

мана упоминались в работах М.Н. Барышникова «Деловой мир России» 

[3] и К.К. Вишнякова-Вишневецкого «Кондитерское дело Борманов в 

Петербурге» [4]. Жизнь немцев в Петербурге исследовалась в статьях 

сборника «Немцы в Санкт-Петербурге. Биографический аспект. XVIII–

XX вв.» [5]. 

Для того чтобы в полной мере оценить значение деятельности 

Жоржа Бормана и его акционерного товарищества на паях, следует 

рассмотреть характерные черты рынка кондитерской продукции в ис-

следуемый период. 

Кондитерское производство в середине XIX в. в Санкт-Петербурге 

располагалось в основном при пекарнях. Для производственного про-

цесса отводились, как правило, необорудованные помещения и, как 

следствие, используемые в производстве продукты портились из-за 

нарушения условий хранения: отсыревала мука, вода, хранящаяся в 

бочках, была тухлой и грязной (из-за отсутствия водопровода). Гото-

вили в таких кондитерских в основном самые простые пирожные, кон-

феты и выпечку [6, с. 250]. 

Нехватка специалистов в условиях урбанизации, неудовлетворен-

ный спрос на кондитерский ассортимент привели к тому, что производ-

ством стали заниматься «пришлые в столицу грязные и некультурные 

крестьяне, которые везут из деревни в столицу добытое вековым опы-

том и передаваемое преемственно из поколения в поколение умение 

изготовлять продукт» [7, c. 389]. Несоблюдение элементарных санитар-

ных норм: грязь в производственном помещении, где работники ходили 
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в уличной обуви, тут же ели, спали, сушили обувь на печах, где гото-

вили кондитерскую продукцию, – приводило в ужас санитарных врачей 

[7, c. 390, 419, 423]. 

Еще одной проблемой кондитерского производства того времени 

стала фальсификация продукции, в частности использование красок. 

Яркая продукция бросалась в глаза покупателю, ее охотнее покупали 

для детей, но внешняя привлекательность была достаточно обманчи-

вой, ведь данная продукция могла содержать салициловую кислоту или 

каменноугольные краски, представлявшие угрозу для здоровья. Коли-

чество краски, применяемой в производстве «конфект, пряников, мар-

мелада, пастилы и т. п.», достигало таких объемов, что в 1867 г. был 

издан указ о запрещении употребления в производстве всех вредно-

действующих на здоровье веществ для окрашивания лакомств [8, 

c. 476]. Однако это распоряжение с трудом исполнялось и даже спустя 

сорок лет. В 1908 г. доктор Скородумов, являющийся торгово-санитар-

ным врачом, констатировал: «распространенные в кондитерском про-

изводстве краски заводов Буша и Бреме, с надписью на этикетках о 

полной их безвредности, на самом деле каменноугольные и как вред-

ные здоровью подлежат уничтожению» [7, c. 363].  

Недобросовестные промышленники в погоне за наживой не стес-

нялись вводить в откровенный обман покупателей, сообщали заведомо 

ложную информацию о составе продуктов, что приводило к тому, что в 

кондитерской торговле производилась и реализовывалась продукция, 

где «вместо ананасового или малинового пирожного продается просто 

тесто, окрашенное желтым деревом или куркумой, или кошенилью, с 

довольно изрядным количеством глинозема, и еще не всегда чистого» 

[9, c. 35], т. е. вместо рекламируемых натуральных фруктов и ягод спо-

койно использовали различные пищевые краски, не стесняясь выда-

вать продукт за натуральный. 

Таким образом, в середине XIX– начале XX в. кондитерское произ-

водство в России было оборудовано при пекарнях и булочных. Изготов-

ление продукции происходило в необорудованных помещениях с нару-

шением даже элементарных санитарных норм, с использованием не-

доброкачественных продуктов. Также острой проблемой в то время 

была фальсификация продукции, использование в производстве вред-

ных для здоровья красок. Впрочем, в условиях ограниченного ассорти-
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мента даже такие товары были востребованы. Производство Ж. Бор-

мана стало одним из первых предприятий на российском рынке, где вы-

сокое качество продукции сочеталось с умеренной ценой. 

Григорий (Жорж) Николаевич Борман, основатель купеческой ди-

настии, родился в 1837 г. в Санкт-Петербурге в немецкой семье. Его 

отец был фармацевтом, имевшим безупречную репутацию и обширную 

клиентуру, достойно конкурирующий с самим доктором Пелем1. В се-

мье говорили на русском, немецком и французском языках. После окон-

чания школы Григорий поступил на естественный факультет С.-Петер-

бургского университета, надеясь продолжить дело отца. В универси-

тете особое внимание уделялось изучению химии и биологии, что очень 

помогло Григорию Николаевичу в его будущей профессиональной дея-

тельности, хотя он и не стал фармацевтом по окончании университета. 

Маленькая кондитерская на Невском проспекте, куда после заня-

тий студент Борман регулярно заходил перекусить, изменила его 

судьбу. Хозяева предложили Григорию в свободное время подрабаты-

вать в кондитерской. Видя трудолюбие и усердие юноши, хозяева, бу-

дучи бездетными и желая отойти от дел в силу возраста, подарили кон-

дитерскую Григорию Борману. Он модернизировал подаренный ему ма-

газин на Невском проспекте, расширяя его ассортимент. Многочислен-

ных покупателей привлекла прежде всего демонстрация процесса про-

изводства шоколада (в то время он еще практически полностью был 

импортным). С помощью ручной машины из серого какао-порошка, с до-

бавлением сахара и ванили (по желанию покупателя и с другими до-

бавками) получалась теплая формированная плитка шоколада. Луч-

шей рекламой кондитерской Бормана был аромат, который чувство-

вался на этом участке Невского проспекта и привлекал публику [10, 

c. 54]. 

Испытывая нехватку качественной продукции, Борман в 1867 г. ку-

пил помещение под шоколадную фабрику у другого немецкого конди-

тера на Английском проспекте. В 1869 г. Григорий (ему был 31 год) 

оформил свидетельство на право торговли и стал купцом II гильдии [11, 

c. 91]. Всю прибыль от товарооборота магазина он направил на модер-

низацию и совершенствование производственного помещения, при 

                                                           
1 Александр Васильевич Пель (1850–1908) – химик, фармацевт, открывший 

аптеку на 7-й линии Васильевского острова. 
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этом сам Г. Борман жил в то время очень скромно, даже аскетично. Кон-

дитер был убежден, что в середине XIX в. надо заменять ручной труд 

машинным, механизировать, используя новейшие достижения евро-

пейской науки и промышленности. Работа эта была кропотливой и дол-

госрочной и не имела на тот момент аналогов в Российской империи. В 

полном объеме «Паровая фабрика шоколада и конфект Жорж Борман» 

начала работать в 1875 г., и изготовление шоколадных изделий стало 

ее преимущественной специализацией. Основой фабрики являлось 

«помещение паровика, в котором изготовлялась сила, приводящая в 

движение с лишком 60 фабричных машин различной величины. В этом 

помещении находился громадных размеров паровой котел новейшей 

конструкции, который регулярно снабжал паром паровую машину в 

30 лошадиных сил, находящуюся в машинном отделении [12, c. 397]. 

Впрочем, краеугольным камнем «экономического чуда» Г. Бормана 

стало не только использование новейших технических достижений. 

Живя в Санкт-Петербурге, Григорий Николаевич знал о проблемах рос-

сийской кондитерской промышленности: нарушении санитарных норм, 

использовании некачественных и фальсифицированных продуктов. 

Желая изжить эти недостатки, он строго относился к отбору сырья для 

своей фабрики, не гоняясь за удешевлением затрат. Для производства 

поставлялись лучшие какао-бобы, а не готовые порошки, для получе-

ния шоколада использовалось «только какао, сахар и ваниль и, кроме 

них шоколад не имел никаких других составных частей» [12, c. 397]. 

Признавая авторитет Г. Бормана как знатока производства шоколада, 

Брокгауз и Ефрон предложили ему написать статью о шоколаде в свой 

словарь. В этой статье Г. Борман особо подчеркивал, что «достоинство 

шоколада зависит от выбора материала, что влияет на различный аро-

мат и вкус, при этом дешевые сорта составляются из двух, дорогие – из 

пяти и более сортов какао» [13, c. 766]. 

Прекрасно зная химию, Г. Борман сам контролировал качество по-

ставляемого сырья и, что не менее важно, его хранение на складах. 

Особое внимание, что крайне актуально в то время, уделялось на фаб-

рике соблюдению санитарных норм, а за любое нарушение при произ-

водстве следовало увольнение. Из-за этого в начале работы фабрики 

текучесть кадров была огромной. Подбор квалифицированных кадров 

для работы на фабрике в то время был крайне затруднителен. Устраи-

вались работниками на фабрику в основном недавние крестьяне, не 
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имевшие понятия о необходимости соблюдать технику безопасности на 

производстве, а также санитарные нормы. Крайнее недовольство та-

кого персонала вызывала необходимость постоянно носить головные 

уборы, мыть руки и т. д. Возмущались рабочие и запретом пить чай на 

рабочем месте, облизывать пальцы и есть продукцию. Ежедневно ра-

ботникам после смены выдавали полфунта шоколада, но они предпо-

читали надкусывать сладкую продукцию прямо на рабочем месте. По-

нять и принять строгую организацию производственного процесса 

могли далеко не все. Постепенно на фабрике в столице были подо-

браны рабочие, соответствовавшие высоким требованиям фирмы 

Г. Бормана [14, c. 2–3]. 

Помимо шоколадного цеха на фабрике открылись цеха по произ-

водству шоколадных конфет, леденцов и монпансье. При приготовле-

нии фруктовых леденцов использовались фрукты и ягоды: ананасы, 

груши, персики, яблоки, ягоды малины, апельсины, лимоны и т. д. [15, 

c. 430]. Чуть позже Г. Борман открыл отдел производства мармелада, 

при этом отбор фруктов осуществлялся в «Могилевской и Курской гу-

бернии, и тотчас же после снятия яблок с дерева их везли на склады и 

фабрику» [16, c. 443]. Качество изделий шоколадной и кондитерской 

фабрики Жоржа Бормана было высочайшим, широкий ассортимент и 

демократичный порядок цен обеспечили потребительский спрос на эту 

продукцию, «которая удовлетворяет вкусам и потребностям публики, 

предлагая ей свежие и прекрасно выделанные продукты» [17, c. 16]. 

«Произведения» фабрики Жоржа Бормана достойно конкуриро-

вали с импортной продукцией и даже начинали выходить на европей-

ский рынок. С 1876 г. Г. Борман – «Поставщик Двора его Император-

ского Величества». Это звание, помимо престижа, было важно еще и 

тем, что давало разрешение на изображение на продукции фирмы гос-

ударственного герба. В то время это представляло особую ценность, 

поскольку, пользуясь популярностью продукции Г. Бормана, фальсифи-

каторы стали подделывать ее, а за подделку государственного герба 

наказание было значительно строже. Расширяя производство, Г. Бор-

ман открывал оптовые склады не только в Петербурге, но и в Москве, 

Риге и на Нижегородской ярмарке, откуда продукция фабрики расходи-

лась по всей стране и в «самых отдаленных уголках России, начиная от 

роскошных магазинов и кончая скромными мелочными лавочками и 
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ларьками, всюду можно встретить произведения фабрики Жоржа Бор-

мана» [17, c. 16]. 

Современники такую популярность продукции Ж. Бормана объяс-

няли в том числе энергией и добросовестностью, с какой он вел свои 

дела. Не боялся Григорий Николаевич и экспериментов с новейшими 

техническими достижениями. Так, первый торговый автомат в России 

появился именно стараниями Жоржа Бормана в Санкт-Петербурге в 

1888 г. на Невском проспекте и предназначался для продажи шокола-

док. Этот аппарат под черепичной крышей, высотой более 170 см, тут 

же получил среди обывателей название «Домик братьев Гримм» (па-

мятуя о происхождении владельца). За 15 к. в автомате можно было 

купить плитку шоколада. Однако эта затея оказалась неудачной, так как 

в щель кидали монеты различного номинала, даже банкноты, требуя 

продукцию и сдачу. Не получая желаемого, излагали требования в 

щель для денег (по-русски и по-немецки, чтобы автомат понял), били 

по нему. Пришлось приставить к торговому автомату служащего, но и 

это не помогло, автомат постоянно выходил из строя [18, № 308, с. 3]. 

Со временем его пришлось снять, но тяга Г. Бормана к техническим но-

винкам не ослабела. 

Подлинный расцвет предприятие Ж. Бормана получило в 90-е гг. 

XIX в., когда в дело вошел сын владельца Георгий и было образовано 

товарищество. Георгий получил типичное для петербургского немца об-

разование: окончил гимназию Карла Мая, где особое внимание уделя-

лось прикладному использованию полученных знаний, затем Лейпциг-

скую коммерческую академию и прошел двухгодичную стажировку по 

специальности «кондитерское дело». На семейном совете решено 

было преобразовать фирму в товарищество на паях для большего при-

влечения инвестиций, необходимых для «содержания, расширения и 

модернизации производства» [19, c. 11]. Устав «Товарищества Жорж 

Борман» был высочайше утвержден 13 января 1895 г. [20, c. 16]. В со-

ответствии с «Положением о компаниях на акциях» [21, c. 257] были 

утверждены «формальные позиции»: уставной капитал фирмы соста-

вил 1,6 млн р. в 3100 паях (по 1000 и 250 р.). В товарищество вошли 

Жорж Борман с сыном (директор-распорядитель и директор соответ-

ственно), а также семья Ивана Яковлевича Упенка. В последующем в 

1915 г. товарищество полностью перешло под контроль семьи Борма-
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нов (бывшие компаньоны продали им свои паи). Общее собрание имев-

ших паи проходило в соответствии с уставом не менее одного раза в 

год, в мае, непосредственно на фабрике [19, c. 13]. Следует обратить 

внимание, что в уставе было заложено стремление товарищества стро-

ить бизнес по примеру «благоустроенного коммерческого дома», при 

этом оговаривалось, что из годового чистого дохода отчисляется не ме-

нее 5 % в запасной капитал [19, c. 11]. Этот «денежный буфер» помогал 

существованию и развитию товарищества в годы экономической неста-

бильности. 

Одним из первых товарищество зарегистрировало свой товарный 

знак: круглая красная печать с большими заглавными печатными бук-

вами «ЖБ» [22, c. 129], дабы оградить себя от фальсификации. Именно 

благодаря заемным средствам в начале XX в. по инициативе дирек-

тора-распорядителя товарищества «Жорж Борман» в Петербурге появ-

ляется сеть специализированных магазинов, состоящая из девяти раз-

ноплановых кондитерских магазинов. Так, на Невском проспекте нахо-

дились два магазина, поражающих своей роскошной обстановкой и 

изысканным ассортиментом. На углу Мучного переулка и Садовой 

улицы магазин, наоборот, располагался в небольшом помещении, и его 

ассортимент состоял из недорогих кондитерских изделий, таких как 

монпансье, леденцы, карамель. Здесь же можно было и перекусить, 

что, учитывая его месторасположение у Апраксиного двора, было очень 

востребовано. Такое профилирование магазинов под определенную 

публику оказалось эффективным. «Чувство приобщённости» потреби-

теля к фирме, фирменной торговле способствовало увеличению 

спроса, а разнообразие продукции товарищества позволяло познако-

мить с продукцией фирмы широкие круги потребителей [4, c. 33–34]. 

В 1896 г. усилиями товарищества были открыты завод, склад и ма-

газин в Харькове (именно на юге себестоимость сырья (натуральных 

фруктов и ягод) была недорогой при высоком качестве). Товарищество 

развивало выпуск бисквитной продукции, а также недорогих, доступных 

изделий, значительно расширяя ассортимент. Только конфет фабрика 

выпускала более двухсот видов. Строительство, а затем и сама работа 

фабрики в Харькове была очень нелегкой. Связано это было прежде 

всего с двумя проблемами: экологической и квалификации наемных ра-

бочих. Фабрика находилась в ½ версты от реки и все сточные воды 

спускала в городской сток из-за отсутствия системы очищения воды. 
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Изначально планировалось вывозить использованные воды, но на 

деле это не выполнялось и по уверениям П.Н. Лащенкова «ни одно 

фабричное заведение, лежащее в черте города, не причиняло столько 

неприятностей жителям своим зловонием, исходившим от сточной 

трубы» [23, c. 41]. В открытый колодезь городской трубы, находившийся 

недалеко от фабрики, сливали всю использованную воду, забродив-

шую и резко пахнущую, без всякой очистки, «делая это чаще всего но-

чью, когда и так недостаточный слабый надзор отсутствовал совер-

шенно» [23, c. 44–45]. 

Закупленное очистительное оборудование на фабрике не устанав-

ливалось очень долго, а даже будучи уже установленным, практически 

не работало из-за несвоевременной замены салфеток на фильтр-прес-

сах. Только репрессивными мерами (составлением протоколов) сани-

тарная служба Харькова заставила администрацию фабрики навести 

порядок с очисткой сточных вод [23, c. 45]. 

Еще одной проблемой работы фабрики в Харькове был подбор 

персонала. Ситуация была значительно острее, чем ранее в Санкт-Пе-

тербурге. В 1905 г. между администрацией фабрики и рабочими было 

подписано соглашение. Были удовлетворены справедливые требова-

ния персонала о том, чтобы не ставить неопытных рабочих на машин-

ное оборудование (п. 10), исключить из обязанностей женщин-фасов-

щиц переносить ящики с мягкой карамелью (п. 17), увеличить расценки 

завёрточной шоколадной фабрики. Но и по новому соглашению за за-

вертку пуда конфет (шоколад в желатине), работница получала всего 

80 к. [14, с. 2–3]. 

Огромное значение в производстве уделялось оформлению про-

дукции. Выпускались тематические серии, носившие познавательный 

характер: «Жуки», «Детские песни», «Народы Сибири», «Географиче-

ский атлас». Самой популярной была серия «Детский волшебник», со-

стоящая из 14 видов оберток с вкладышами, где описывались фокусы, 

которые могли провести сами дети из подручных средств (вот названия 

некоторых фокусов: «Карусель на иголке», «Глаза на затылке», «Лета-

ющая монета», «Сальтомортале куриного яйца» и т. д.). Именно эта се-

рия была востребована во Франции и в Германии. 

Товарищество «Жорж Борман» было уникально еще и тем, что упа-

ковка подчас стоила дороже самой продукции и имела прикладной ха-

рактер. Для этого Борман заключил контракт с владельцами жестяной 
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фабрики Меером Бирманом и Моисеем Коком, имевшими предприятия 

в Петербурге и Харькове [4, c. 33]. Неповторимая, яркая упаковка про-

дукции в виде жестяных коробок различных размеров стала отличи-

тельным знаком фирмы. Интересна серия «Смесь для хозяек», упа-

ковка которой была выполнена в виде жестяных коробок различных 

размеров с надписями «Мука», «Соль», «Сахар» и т. д. В жестяных ко-

робках «Смеси» продавалась самая различная продукция фабрики и 

ценилось не только содержимое коробок, но и сама упаковка, которую 

можно было использовать в домашнем хозяйстве. Упаковки были вы-

сочайшего качества и сохранились до сих пор [15, c. 427]. 

Новатором фирма была и в применении эффективной логистики: 

одними из первых кондитеры стали использовать грузовики (1904) с 

надписью на бортах «Жорж Борман», а упаковочный склад на Апракси-

ном дворе занимал несколько помещений. Да и оформление магазинов 

потрясало современников: темное дерево в сочетании с атласом и бар-

хатом, украшенное искусственными цветами, особое украшение было 

перед Пасхой и Рождеством: «снежные глыбы из сахара с елками и 

рождественскими дедами аршина в полтора величиною; ротонды с ко-

лоннами, в которых сидят мальчики и девочки в русских костюмах и ко-

каются яйцами и т. п.» [10, c. 54]. 

Вся деятельность товарищества благодаря энергии и трудолюбию 

владельцев была максимально эффективной. Так, если в 1903 г. чистая 

прибыль составляла 148 500 р. (дивиденды – 5 %), то уже в 1913 г. (че-

рез 10 лет) дивиденды составляли 15%, а баланс товарищества свыше 

пяти миллионов рублей [3, c. 81]. 

В годы Первой мировой войны производство велось в прежних объ-

емах, этому способствовал широкий и доступный ассортимент (напри-

мер, цены на шоколадные конфеты были от 65 к. до 1 р. 75 к. за фунт) 

[24, c. 41]. На производство и на работу на складах в это время активно 

стали брать женщин. Дублирование машин, заведенное еще при осно-

вании фирмы для бесперебойной работы, экономически оправдало 

себя в военные годы. Все эти меры привели к тому, что за 1915 г. чистая 

прибыль товарищества составила 728 468 р., увеличившись за год на 

173 634 р. – и это в военные годы! Из выручки товарищества на пожерт-

вования воюющим на фронте было выделено 19 103 р. [25, л. 19, 54]. 
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В годы войны популярность получила и серия конфет «Военная 

жизнь», которая выпускалась в 1913–1916 гг. Особенность этой упа-

ковки в том, что за основу брались настоящие черно-белые фотогра-

фии на военную тему. Они были менее красочные, чем прежние упа-

ковки фирмы, но более реалистичные, что соответствовало патриоти-

ческому настрою населения. 

За годы своего существования продукция фабрики получила мно-

жество наград, в том числе золотые медали на Всемирной выставке в 

Париже (в 1878 г. и 1895 г.), а также почетный диплом на выставке в 

Чикаго (1895) [3, c. 81]. 

Товарищество на паях «Жорж Борман» было национализировано 

в 1918 г. Его основатель, Григорий (Жорж) Николаевич Борман, скон-

чался в Харькове в 1918 г. Его сын, Георгий Григорьевич, годом ранее 

покинул Россию и с 1920 г. жил в Париже, где открыл кондитерскую. 

Экономический потенциал фабрик Жоржа Бормана был настолько ве-

лик, что на их мощностях были открыты кондитерская фабрика «Ок-

тябрь» (Харьков, 1922) и 1-я государственная конфетно-шоколадная 

фабрика им. К. Самойловой (Петроград, 1918). Эти предприятия рабо-

тают и по сей день [26, c. 6]. 

Жорж Борман за 60 лет своей деятельности прошел путь от наем-

ного буфетчика в кондитерской до владельца огромнейшей шоколад-

ной империи, товары которой с фирменной красной печатью были по-

пулярны в России, поставлялись в Европу и Америку. Личные качества 

Г.Н. Бормана, такие как ответственность, целеустремленность, глубо-

кая вовлеченность в процесс производства, способствовали успеху. Во 

главу работы предприятий ставился выпуск продукции, произведенной 

на современнейшем европейском оборудовании, а также строгий отбор 

сырья, педантичное следование санитарным нормам на всех предпри-

ятиях и складах фирмы. Благодаря Ж. Борману и его сыну было со-

здано товарищество «Жорж Борман» и этот шаг оказался экономически 

оправдан. Расширение ассортимента, запуск новых наименований, ху-

дожественное эксклюзивное оформление продукции способствовало 

тому, что даже в годы Первой мировой войны предприятие приносило 

стабильную прибыль. Этому помогло еще и решение Ж. Бормана, а за-

тем и его сына, тратить прибыль на развитие производства. Созданные 

фирмой заводы в Санкт-Петербурге и Харькове имели такой уровень, 

что продолжали работать и после революции и национализации. 



102 

Российская империя благодаря таким предприятиям, как «Жорж 

Борман», в начале XX в. отказалась от импорта шоколадной продукции, 

обеспечивая свои потребности, а часть товаров даже экспортировала 

в другие страны. Книги о фирме Ж. Бормана издавались помимо рус-

ского на французском и немецких языках, а фирма стала эталоном ра-

боты кондитерского производства, «шоколадным экономическим чу-

дом». 
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