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Производство резиновых игрушек в Российской 
империи во второй половине XIX – начале XX в. Часть 1

Р. А. Мишков, О. А. Семёнова

На основе архивных делопроизводственных источников Российского государствен-
ного исторического архива и Центрального государственного исторического архи-
ва Санкт-Петербурга и технической литературы анализируется состав резиновых 
игрушек, произведенных на фабриках «Товарищества российско-американской 
резиновой мануфактуры» (ТРАРМ, с 1908 г. – «под фирмой “Треугольник”»), Мо-
сковского товарищества резиновой мануфактуры (МРТМ, впоследствии «Бога-
тырь»), а также рижской фабрики «Проводник», рассматривается технология их 
изготовления во второй половине XIX – начале XX в. В центре исследовательского 
интереса вопросы, связанные с пигментацией и окрашиванием изделий, а также 
их эксплуатационные свойства. Предпринята попытка реконструкции перечня ма-
териалов и методов производства игрушек, применявшихся в Российской империи 
во второй половине XIX – начале XX в. Под игрушкой будет пониматься предмет, 
предназначенный для развлечения детей (кукла, мяч, соска, воздушный шарик). 
Особое внимание отведено натуральному каучуку как основе резиновых смесей.
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Введение
Игрушка является одним из ключевых спутников ребёнка 
в детстве. В дореволюционной литературе под игрушкой под-
разумевался предмет, «предназначенный для развлечения де-
тей» [1, с. 1]. Она и поныне выполняет множество функций, 
способствуя физическому, интеллектуальному, эстетическому 
и моральному воспитанию мальчиков и девочек, познанию 
окружающего мира, развитию мышления, речи, памяти, вооб-
ражения, внимания и иных психических процессов. Игрушки 
дня сегодняшнего многократно рассмотрены, их химический 
состав и технология изготовления вполне известны. Однако 
мало кто задумывается об истории производства резиновых 
детских изделий в дореволюционной России.
Игрушка как вещь, сопровождающая повседневную жизнь 

ребёнка, стала предметом исследовательского интереса в кон-
це XIX в. Дореволюционные авторы, такие как П. А. Литвин-
ский [1], главным образом уделяли внимание воспитательным 
и образовательным функциям игрушек, их прикладному зна-
чению и классификации.
В это же время возникает интерес и к санитарно-гигиениче-

ской пригодности резиновых изделий. Одним из первых научных 
исследований стала докторская диссертация врача, чиновника 
Министерства финансов А. И. Буловского «Некоторые резиновые 
изделия с гигиенической точки зрения», защищённая в конце 
XIX в. Эта работа ценна тем, что дает информацию об анализе хи-
мического состава детских резиновых изделий 1. Преимуществен-
но практический, нередко экспериментальный характер имели 
исследования советских учёных- гигиенистов и врачей [2–8].
С точки зрения материала, долгое время объектом внимания 

дореволюционных и советских ученых были именно игрушки 
из дерева, глины, мастичной массы (размельченная бумага, 
мел, клей и т. д.) и т. д. [9–12].
В современной историографии изучение материальной 

культуры детства дореволюционной России также является 
одним из популярных и активно развивающихся направлений. 
Предметами исследований становятся детская мебель [13–14], 
игрушки [15–17], одежда [18] и средства гигиены [19–20].

1 Буловский А. И. Некоторые резиновые изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра медицины. 
Санкт- Петербург, 1896. 116 с.
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В центре данного научного интереса будут вопросы, свя-
занные с резиновыми детскими игрушками, их пигмента-
цией и окрашиванием, санитарно- гигиенической пригод-
ностью, а также их эксплуатационными свой ствами. Цель 
работы – установить степень пригодности данных изде-
лий для использования детьми. Однако вести исследования 
о санитарно- гигиенических характеристиках дореволюци-
онных резиновых игрушек без выяснения их химическо-
го состава и технологии изготовления не представляется 
корректным. Таким образом, восполнить данный пробел, 
используя метод реконструкции, а именно выявить и про-
анализировать химический состав резиновых игрушек рос-
сийского промышленного производства второй половины 
XIX – начала XX в., а также рассмотреть технологию изго-
товления продукта – цель настоящей статьи.
Источниковая база данной работы строится на материалах 

Российского государственного исторического архива (РГИА) 
и Центрального государственного исторического архива Санкт- 
Петербурга (ЦГИА СПб), а также источниках личного проис-
хождения. Отметим, что в последней категории источников, 
игрушки упомянуты мимоходом, лишь как вещь [21, с. 46]. Ино-
гда встречаются данные об их виде или материале [22, с. 3; 23, 
с. 6, 13–14; 24, с. 32, 34, 42; 25, с. 71, 111, 119; 26, с. с. 70, 569, 578; 
27, с. 25]. Скудное внимание к вопросу игрушек было характерно 
даже для крайне внимательных родителей. Примером может 
служить Е. С. Зарудная- Кавос, дневники которой изобилуют 
различными данными о её потомстве, но не содержат сколько- 
нибудь ценной информации об игрушках [28–29]. Один из ред-
ких примеров: «Раз он меня повёл к мячику, кот[орый] лежал 
на полу и сказал: “Мама подыми”» [28, л. 6].
Более обширные данные об игрушках приводятся крайне 

редко. Одним из таких случаев стали воспоминания художника, 
графика, писателя А. Н. Бенуа. Его работа уникальна наличием 
двух полноценных глав, посвящённых исключительно игруш-
кам. И среди них автор выделил всевозможных солдатиков, 
разного рода оптические игрушки и некоторые другие. Все 
они были изготовлены из папье-маше, бумаги, дерева и даже 
металла. Некоторые из изделий были самодельными. Однако 
резина как материал для игрушек не упоминалась [30].
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Химический состав резиновых игрушек
Работа над получением любого резинового изделия связана 

с резиновой смесью – химическим «сплавом» веществ, необхо-
димых для её изготовления. В исследуемый период в россий-
ской резиновой промышленности основой данных смесей был 
натуральный каучук – природный цис-полиизопрен, типичный 
представитель эластомеров (высокомолекулярных соединений, 
обладающих способностью к большим обратимым высокоэласти-
ческим деформациям в диапазоне температур от –60 до +2000С 1). 
В начале XX в. темпы прогресса в области синтетических кау-
чуков вышли на невиданный доселе уровень [31, с. 7], однако 
природный материал не утрачивал лидерства [32, с. 106; 33].
Необходимо также обозначить грани между несколькими 

понятиями: латекс, гуттаперча и натуральный каучук. Латекс – 
млечный сок каучуконосных растений, водная коллоидная дис-
персия натурального каучука, обычно белого цвета, включаю-
щая также небольшие количества белков, смол и минеральных 
веществ [34, с. 7, стлб. 13]. Гуттаперча – кожеподобный продукт 
коагуляции (свёртывания) млечного сока (латекса) гуттапер-
ченосных растений. Основным её компонентом является гут-
та – высокомолекулярный трансполиизопрен, геометрический 
изомер углеводорода натурального каучука [35, с. 469]. Геоме-
трическими изомерами являются соединения одинакового 
химического состава, имеющие разное расположение атомов- 
заместителей и, следовательно, неодинаковый набор физи-
ческих свой ств и характеристик. Соответственно, термины 
«гуттаперча» и «натуральный каучук» обозначают родственные 
вещества и не являются синонимами. В этой статье гуттаперче 
внимание уделяться не будет, а под каучуком будет иметься 
в виду его натуральный вид, если это не оговорено особо.
По данным Т. Левинсона, растения, вырабатывающие латекс, 

классифицируются в 40 семейств и насчитывают примерно 
21,5 тыс. видов [36, p. 66]. Кроме того, чистый каучук может 
извлекаться не только из латекса [37, с. 240]. Однако степень 
эффективности накопления чистого каучука среди всего мно-
гообразия растений различна. В XIX – начале XX в. ключевым 
источником натурального каучука являлся латекс гевеи бра-

1 Осовская И. И., Савина Е. В., Левич В. Е. Эластомеры: учеб. пособие. СПб.: С.-Петерб. политехн. ун-т 
Петра Великого, 2016. С. 6.
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зильской из семейства молочайных (её называли также каучу-
ковой лжесмоковницей [38, с. 6]). Ареал произрастания гевеи – 
Центральная и Южная Америка, прежде всего окрестности р. 
Амазонки. Имели место и другие виды гевеи, различия между 
которыми минимальны и для нас не принципиальны [40, с. 25]. 
Среди американских каучуконосов стоит также отметить ка-
стиллу эластичную из семейства тутовых. Она являлась «пер-
вой скрипкой» до начала «каучуковой лихорадки», сведения 
о которой можно встретить в ряде исследований [32, с. 106; 37, 
с. 240]. Диссертация А. И. Буловского содержит данные о при-
менении азиатских (индийских) растений: фикуса эластичного 
(каучуковой смоковницы) из семейства крапивных, а также 
малайского (ост-индского) каучука из семейства апоциновых 
(кутровых). Также автор указывал на добычу последнего вида 
в Восточной Африке и на Мадагаскаре 1.

Таблица 1
Концентрация чистого каучука 2

Hevea brasiliensis
(Гевея бразильская)

Ficus elastica
(Фикус эластичный)

Вещество Концентрация, % Вещество Концентрация, %

Вода и минераль-
ные соли

56,37 Вода 82,30

Чистый каучук 31,70 Чистый каучук 9,57

Растительный 
белок

1,90 Смола, растворимая 
в спирте и нерас-
творимая в эфире

1,58

Азотистые пигмен-
тирующие вещества

7,00 Магнезиальные 
соли органических 
кислот

0,36

Вещества, раство-
римые в воде

2,90 Вещества, раство-
римые в воде

2,18

Прочие вещества 0,13 Калийные и натрие-
вые соли

4,01

Итого: 100 Итого: 100

1 Буловский А. И. Некоторые резиновые изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра медицины. 
Санкт- Петербург, 1896. С. 8.
2 Сост. по: Лейхман Л. К. Каучук и гуттаперча. М., 1915. С. 3–4; Буловский А. И. Некоторые резиновые 
изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра медицины. Санкт- Петербург, 1896. С. 9–10.
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Лидерство гевеи диктовалось высоким содержанием чисто-
го каучука в её млечном соке, что можно проиллюстрировать 
в табл 1. Предварительно заметим, что приведённые данные 
были получены во второй и третьей четверти XIX в. при помо-
щи применявшихся тогда технологий.
Как видно из табл. 1, концентрация добывавшегося техно-

логиями XIX в. чистого каучука в латексе гевеи более чем тро-
екратно превышает таковую в фикусе эластичном.
Добытый латекс подвергался обработке разными способами. 

Южно-американский метод предполагал сгущение латекса пу-
тём «окуривания» в горячем дыму. «Главным орудием, – писал 
И. Игнатьев – служит особый глиняный горшок без дна и с уз-
ким длинным горлом. На земле разводится сильный огонь, в ко-
торый бросаются орехи местной пальмы, дающие при горении 
густой пахучий дым. Над костром промышленник укрепляет 
горшок так, чтобы дым, собираясь в нём, выходил струёй… 
Когда струя направится должным образом, серингеро (добыт-
чик) берёт особую веслообразную лопатку, покрывает её слоем 
глины и опускает в чан [с латексом]. Вынув лопату… он держит 
её в дыму, непременно вращая. Под влиянием нагревания, вода, 
входящая в состав сока, постепенно испаряется и на месте 
остаётся тонкая плёнка каучука» [38, с. 11–12]. Данная операция 
проводилась до тех пор, пока на лопатке не образовывался ком 
каучука, после чего полученный продукт светло- желтоватого 
цвета подвергался высушиванию в специальных помещениях.
Другой способ, применявшийся в Мексике, Центральной 

Америке, Колумбии, Венесуэле, Эквадоре, Перу и островах 
Карибского моря, предполагал коагуляцию латекса путём 
погружения в яму, стенки которой были покрыты соком акты 
(осоки). Полученный ком каучука также подвергался сушке. 
Наконец, индийский метод предполагал сгущение латекса 
при помощи кипящей воды. Данные методы давали сырьё 
низшего качества в сравнении с каучуком, полученным юж-
ноамериканским способом. Это выражалось в большей кон-
центрации воды и иных примесей [38, с. 13–18].
На «Треугольник» натуральный каучук попадал прежде всего 

из Великобритании [40, с. 22]. Другие российские предприя-
тия, по всей вероятности, также пользовались «британским» 
сырьём, поскольку Туманный Альбион являлся крупнейшим 
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каучуковым хабом. Данный вывод подтверждается статисти-
ческими данными (табл. 2).

Таблица 2
Импорт и экспорт натурального каучука во второй половине XIX в 1.

Импорт натурального каучука в 1862 г., т

Великобритания Франция Германия

3033 900 –

Импорт натурального каучука в 1873 г., т

7724,55 1250 7500

Импорт натурального каучука во второй половине 1880-х гг., т

11815,5
(1889)

– 2155,1
(1886)

Страна Объём британского экспорта в 1889 г., т

США 2330,85

Германия 1950,2

Россия 884,45

Франция 571

В свою очередь, Великобритания до начала 1900-х гг. чер-
пала каучук прежде всего из Бразилии. Так, согласно данным 
за 1889 г., импорт бразильского каучука составил чуть более 
6,1 млн кг в то время как все остальные источники (ряд европей-
ских стран, Колумбия, Эквадор, многочисленные африканские 
и азиатские колонии) поставили 5,6 млн кг 2. В начале 1900-х бра-
зильская доля стала сокращаться. В 1912 г. Бразилия потерпела 
сокрушительный обедняющий удар. «Пальма первенства» пере-
шла к британским колониям, прежде всего Цейлону и Малайе 
[37, с. 236, 238]. В контексте нашего исследования этот фактор 
важен тем, что бразильские сорта каучука имели высокое каче-
ство, отчасти благодаря вышеописанному способу его добычи. 
Установить, какой способ добычи применялся в английских 
колониях, а также какие сорта каучука применялись в россий-
ском производстве различных групп товаров едва ли возможно.
Натуральный каучук – достаточно чистое вещество (около 94 % 

составляет полиизопрен), ненасыщенная химическая природа 
1 Сост. по: Буловский А. И. Некоторые резиновые изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра 
медицины. Санкт- Петербург, 1896. С. 20–21, 25.
2 Буловский А. И. Некоторые резиновые изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра медицины. 
Санкт- Петербург, 1896. С. 25–26.
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которого объясняет высокую реакционную способность. Однако 
в состав резиновой смеси входили и другие вещества. Состав сме-
сей, дозировки веществ и рецепт изготовления зависит от детали 
или изделия, которое предполагается получить на выходе. Точных 
сведений о рецептуре смеси для изготовления различных видов 
игрушек, как и о разнообразии смесей, использовавшихся в Рос-
сии в XIX – начале XX в. не имеется. В связи с этим предпринима-
ется попытка реконструировать перечень веществ, использовав-
шихся в отечественном промышленном производстве резиновых 
игрушек во второй половине XIX – начале XX в. Для достижения 
цели будут применяться в том числе материалы более позднего 
периода в той части, где они могут оказаться релевантными.
Многообразие применяемых в резиновой промышленности 

веществ классифицируется на несколько групп. Для нас акту-
альны следующие: мягчители, пластификаторы, наполнители, 
противостарители, вулканизаторы, ускорители вулканизации, 
а также красители.
К мягчителям принято относить вещества, способствующие 

облегчению и удешевлению процесса изготовления и обработки 
резиновых смесей [41, с. 14]. Так, Е. А. Стрижак и Т. Н. Чуденкова 
отмечают, что мягчителями являются вещества, не влияющие 
на морозостойкость резин [42, с. 5]. Вместе с тем необходимо 
заметить, что грань между мягчителями и пластификаторами 
нередко отсутствует. Ряд пластификаторов выполняет двой-
ные функции. Пластификаторами являются вещества, спо-
собствующие снижению температуры стеклования (перехода 
из жидкоподобного, эластичного состояния в твёрдое), вязкости 
и текучести, адгезионнных свой ств. Снижение вязкости также 
способствует упрощению приготовления и формования резино-
вой смеси, улучшению распределения сыпучих ингредиентов 
(т. е. увеличению потенциального содержания наполнителей). 
Кроме того, некоторые пластификаторы способствуют увели-
чению клейкости и морозостойкости, динамической выносли-
вости и сопротивляемости старению, а также снижению усад-
ки – сокращения объёма готового изделия после вулканизации. 
Вместе с тем введение отдельных пластификаторов уменьшает 
прочность и напряжение при удлинении резин 1.

1 Основы рецептуростроения эластомерных композиций: учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальности 1–48 01 02 «Химическая технология органических веществ, ма-
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В своей памятке- пособии клейщица резиновой обуви в 1976 г. 
Л. М. Буртина отнесла к числу мягчителей мазут, рубракс, ва-
зелин, петролатум, парафин, вазелиновое и соляровое масла, 
а также «различные смолы и синтетические вещества» [41, 
с. 14]. Более близкая к исследуемому периоду литература ука-
зывает на сосновую смолу, воски, «продукты перегонки кау-
чука и старой резины», стеарин, жирные кислоты [43, с. 65]. 
Дополнительное уточнение позволяет говорить о канифоли, 
стеариновой и олеиновой кислотах, кумароновой смоле 1. От-
части верифицировать представленные данные позволяют 
архивные материалы, имеющиеся в фонде «Треугольника» 
в ЦГИА СПб. Среди документации о патентах, привилегиях 
и товарных знаках фирмы имеется указание на применение не-
фтепродуктов и каменноугольной смолы [44, л. 212, 214]. Мазут, 
рубракс, вазелин и парафин, их масла – продукты нефтепере-
работки. Кумароновая смола – продукт переработки каменноу-
гольной смолы. Другие российские фабрики, вероятнее всего, 
использовали те же материалы. В частности, А. М. Панфилова 
в своей монографии об истории «Богатыря» среди прочего 
указывала на применение мазута и смолы [45, с. 13].
Наполнители – это вещества или соединения, обеспечива-

ющие искомые физико- механические и эксплуатационные 
свой ства резиновой смеси и, следовательно, готового изделия 
(износостойкость, прочность и др.), а также способствующие 
снижению их стоимости. Л. М. Буртина подразделила напол-
нители на активные и неактивные. К числу первых она отнес-
ла вещества, позволяющие получить композитный материал 
с более высокими физико- механическими свой ствами – черные 
и «белые» сажи [41, с. 13]. Чёрной сажей назван технический 
углерод. В период Первой мировой вой ны «Треугольник» дей-
ствительно делал заказы на поставку данного материала, в част-
ности из Нью- Йорка [33, д. 403, л. 9 об. – 10]. Однако, согласно 
данным Н. В. Белозерова, отечественная резиновая отрасль 
стала применять чёрную сажу лишь в 1910 г. для производства 
протекторов. Дальнейший же рост использования технического 
углерода связан с развитием технологий синтетических каучу-

териалов и изделий» специализации 1–48 01 02 05 «Технология переработки эластомеров» / Ж. С. Шашок, 
А. В. Касперович, Е. П. Усс. Минск: БГТУ, 2013. С. 6–7.
1 Сырье и материалы для производства обувных резиновых пластин и деталей // Shoeslib [Электронный 
ресурс]. URL: http://shoeslib.ru/books/item/f00/s00/z0000006/st017.shtml#: (дата обращения: 25.10.2024).
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ков [46, с. 191]. На применение сажи (без уточнения конкретного 
вида) указывали А. М. Панфилова [45, с. 13] и исследователь 
истории «Треугольника» Б. И. Шабалин [40, с. 78]. Однако в их 
случае речь шла о производстве галош.
Одним из активных наполнителей в резиновых смесях для 

производства игрушек в XIX – начале XX в. являлся фактис 1. 
Ф. Габор в середине 1930-х гг. привёл данные о якобы устарев-
ших «игрушечных» резиновых смесях, среди которых во всех 
случаях присутствует фактис [47, с. 828]. По словам профес-
сора Ф. Франка, данное вещество является «одним из важней-
ших органических наполнителей» [43, с. 48]. Против данной 
версии говорит лишь то обстоятельство, что авторами статей 
в упоминаемой здесь книге являются иностранные авторы, 
преимущественно немцы. Их данные касаются прежде всего 
европейских фабрик и потому в нашем исследовании могут 
считаться лишь вероятными.
Уверенно мы можем говорить об использовании рядом ми-

ровых и российских фабрик цинковых белил – оксида цинка. 
А. И. Буловский в своём докладе III секции Российского общества 
охраны народного здравия, сделанном 12 марта 1897 г., указывал 
на наличие цинковых белил в ряде резиновых изделий, а также 
на их применение в качестве красителей [48, с. 3, 6–7]. Однако 
известно также, что оксид цинка при контакте с натуральным кау-
чуком обладает свой ствами активного наполнителя [46, с. 203–204].
К «белым» сажам относится прежде всего диоксид кремния 

в виде кремнезёма. Учитывая невысокую токсичность данного 
соединения [49, с. 1046–10469, 1072–1074], мы можем предполагать 
их использование в «игрушечных» резиновых смесях в качестве 
наполнителя. Однако, согласно данным А. И. Буловского [48, с. 3, 
7], диоксид кремния попадал в резиновые смеси в виде пемзы, 
которую Л. М. Буртина отнесла к числу неактивных наполните-
лей в силу разных физико- химических свой ств этих веществ.
Неактивными наполнителями являются вещества или соеди-

нения, вводящиеся в состав для придания смеси и конечному 
изделию технологических и специфических свой ств, таких 

1 Фактис – тех. суррогаты каучука; изготовляются обычно из сурепного масла (реже из льняного или 
хлопкового), к которому прибавлена хлористая сера; применяется как прибавка к каучуку при производ-
стве резиновых изделий, а также для изготовления губок, резинок и др. эластичных изделий (Большой 
словарь иностранных слов. [Электронный ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/foreign_words/%D1 %84 %D
0 %B0 %D0 %BA%D1 %82 %D0 %B8 %D1 %81?ysclid=m6npow2lh9947544261 (дата обращения: 08.10.2024).
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как теплостойкость, а также снижения их стоимости. К этой 
группе, помимо пемзы, Л. М. Буртина причислила мел, каолин, 
барит, тальк и др. [41, с. 13–14]. На применение мела указывали 
Б. И. Шабалин, А. М. Панфилова и Ф. Габор [50, с. 78; 45, с. 13; 
47, с. 828]. Сведения об использовании талька в производстве 
игрушек на «Треугольнике» можно обнаружить среди архивных 
данных [51, л. 27 об.]. Применялся он в технологическом про-
цессе для опудривания сырых полуфабрикатов с целью предот-
вращения слипания с формами [52, с. 12; 46, с. 204]. Указаний 
на применение каолина в исследуемый период не обнаружено.
Интересна ситуация с баритом – А. И. Буловский и Ф. Габор 

указывают на его применение [48, с. 3, 7; 47, с. 828]. Однако, 
согласно результатам опытов А. И. Буловского в области кон-
центрации веществ в игрушках, данное вещество в массе сво-
ей использовал лишь «Проводник». Также он был обнаружен 
в некоторых образцах производства МРТМ, будущего «Бога-
тыря». Доктор медицины произвёл 36 опытов, рассматривая 
куклы, соски, кольца, куски резины и насосцы для грудей 
разного цвета. Один из опытов касался изделия рижской фа-
брики «Мюндель». В нём, аналогично продуктам петербург-
ского гиганта, барит обнаружен не был, однако столь малое 
количество образцов не позволяет однозначно причислить 
эту фабрику к одной из имеющихся категорий 1.
Таким образом, уверенно мы можем говорить о применении 

в качестве наполнителей цинковых белил, мела, барита и пем-
зы. Остальные вещества следует считать вероятными.
Длительное хранение и использование резиновых изделий, 

в том числе игрушек, как известно, ведёт к изменению их фи-
зических, химических и механических свой ств из-за влияния 
кислорода, озона, температурного и светового воздействия. Со-
противляться этому процессу призваны «доблестные рыцари» – 
противостарители. Из числа веществ, которые Л. М. Буртина 
отнесла к данной группе, мы можем допустить лишь исполь-
зование парафина и воска [41, с. 13]. Остальные упомянутые 
вещества, такие как неозон Д и альдоль- альфа-нафтиламин, 
судя по упоминаемой здесь дореволюционной литературе, 
не применялись. Да и не могли быть применены, учитывая 

1 Буловский А. И. Некоторые резиновые изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра медицины. 
Санкт- Петербург, 1896. С. 53–68.
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их токсичность [53, с. 40–42] и негативное влияние на орга-
низм рабочих в условиях отсутствия средств индивидуальной 
защиты и вытяжной вентиляции [50, с. 62]. А. И. Буловский 
указывал на применение талька 1. Механизм действия данных 
веществ – физический – они образовывали на поверхности ре-
зинового изделия тонкую антиокислительную плёнку 2. Кроме 
того, если ориентироваться на данные Ф. Франка, то фактис 
также выполнял роль противостарителя [43; 48].
Вулканизаторы – вещества или соединения, необходимые 

для вулканизации – процесса, в результате которого резино-
вая смесь теряет свои пластические свой ства и превращается 
в резину путём поперечного сшивания макромолекул каучука. 
Применялись хлористая сера либо пары серы, а также пятисер-
нистая сурьма [51, л. 27; 33, д. 403, л. 9 об.–10] 3. Для сокращения 
времени вулканизации и затрат серы применялись ускорители 
вулканизации – оксиды металлов (цинка, свинца, калия, маг-
ния, железа, алюминия и др.) [43, с. 62] 4. Если отталкиваться 
от результатов опытов А. И. Буловского, то легко заметить, что 
в отечественном производстве нередко использовали все упо-
мянутые оксиды одновременно 5.
Наконец, красители – соединения, добавляемые в резино-

вую смесь для придания цвета готовому изделию. Основными 
цветами в русской резиновой отрасли в исследуемый период 
были чёрный, серо-белый и красный. Для получения серо-белой 
резины применялись цинковые и свинцовые белила, красной – 
пятисернистая сурьма [52, с. 14]. Получение чёрной резины, ви-
димо, было результатом использования двой ного оксида железа 6.
Отвечая на вопрос об отсутствии в настоящей статье более- 

менее точных дозировок веществ и химических соединений, 
необходимо отметить несколько обстоятельств. Во-первых, 
стоит учесть большое разнообразие выпускавшихся изделий. 
К примеру, альбом эскизов игрушек «Треугольника» содер-
жит в себе более сотни образцов сосок, колец и кукол [54]. 
1 Буловский А. И. Некоторые резиновые изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра медицины. 
Санкт- Петербург, 1896. С. 31.
2 Общая химическая технология органических веществ: учеб. пособие для хим. техникумов МХП / 
Б. М. Богословский, П. Н. Змий, Д. Д. Зыков. М.: Госхимиздат, 1955. С. 366.
3 Буловский А. И. Некоторые резиновые изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра медицины. 
Санкт- Петербург, 1896. С. 68–69.
4 Там же. С. 53–69.
5 Там же. С. 53–69.
6 Там же. С. 63.
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Более того, для изготовления кукол могло быть применено 
два вида смеси – одна для более мягкой головы, а вторая – для 
всего остального тела. И вот здесь обнаруживается ещё одна 
проблема. Из 36 результатов опытов, произведённых А. И. Бу-
ловским, лишь 19 содержат полные дозировки полученных 
веществ. Кроме того, не все из этих 19 результатов касаются 
отечественных фабрик. По всей видимости, это те немногие 
данные, которыми мы располагаем на данный момент. Таким 
образом, приведение каких-либо числовых данных трудноосу-
ществимо, нецелесообразно и малообъективно.
В итоге мы видим, что минимальный набор необходимых 

химических веществ и соединений для производства рези-
новой игрушки состоял из натурального каучука, мазута, па-
рафина, цинковых белил, мела, пемзы, а также красителей, 
если учитывать, что некоторые из перечисленных соединений 
выполняли несколько ролей. На практике набор химикалий 
был шире за счёт веществ и соединений, необходимых для 
технологического процесса.

Процесс изготовления
Технологический процесс изготовления резиновых игрушек 

в исследуемый период не получил должного освещения. Лите-
ратура по истории крупнейших резиновых заводов того време-
ни – «Треугольника» и Московского товарищества резиновой 
мануфактуры (впоследствии «Богатырь») [40; 45; 50] в лучшем 
случае схематично иллюстрирует процесс. Развитие ключевого 
конкурента «Треугольника», рижского «Проводника», не полу-
чило должного освещения в литературе.
Некоторую ясность в вопрос вносят архивные документы 

и технические работы о каучуке дореволюционного периода.
Наиболее информативным в вопросе производства игрушек 

является фонд 24 «Комитет по техническим делам Министерства 
торговли и промышленности» РГИА, где собраны документы 
о патентовании изобретений. Дело 1002 «О выдаче привилегии 
иностранной фирме “Вулкан, Фабрика резиновых изделий Вейсс 
и Бесслер” на резиновую соску» содержит сведения о том, что 
в феврале 1911 г. Комитетом по техническим делам фирмы было 
подано заявление в Министерство торговли и промышленности. 
В нём выражалась просьба считать недействительными выдан-
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ные иностранной фирме «Вулкан, Фабрика резиновых изделий 
Вейсс и Бесслер» охранное свидетельство и привилегию на некое 
улучшение способа производства сосок. В доказательство своей 
просьбы заявители подробно расписали процесс изготовления 
сосок. Выяснилось, что применялись два метода: клеевой и обма-
кивания [51, л. 27–27 об.]. Поскольку соска – такая же «игрушка», 
мы можем опираться на эти данные и для других образцов.
Начнём с клеевого метода. Полный путь игрушки от нату-

рального каучука до готового изделия состоял из нескольких 
операций. Попав на завод, каучук лучших сортов («Пара») про-
мывался, просушивался и взвешивался, более скромные сорта 
предварительно вываривались в воде со щёлоком или известью 
[38, с. 22–24]. Затем каучук отправлялся в резиносмесители, 
к нему добавлялись наполнители, противостарители и про-
чие ингредиенты. Одним из вариантов такой машины была 
«Diable»: «Она состояла из неподвижной чугунной цилиндриче-
ской коробки с дверцей. Внутри машины вращается чугунный 
вал с насаженными на нём мешалками, которые захватывают 
куски резины, бросаемые туда, и разминают их…» [52, с. 8]. 
После полученная бесформенная резиновая смесь поступала 
на вальцовку. Суть операции заключалась в многократном про-
хождении смеси через зазор между вальцами с целью придания 
ей формы полос и пластичного состояния. При последующих 
циклах к смеси равномерно добавляли серу. Под действием 
сжатия и сдвига все вещества равномерно распределялись 
в каучуке [41, с. 22–23; 55, с. 8–15]. Следующий этап – калан-
дрование. Каландр – система из нескольких вальцов, внутри 
которых циркулировал пар. Расстояние между вальцами было 
настраиваемым. В нашем случае цель операции – листование, 
т. е. получение резинового полотна определённой толщины. 
Финишной прямой перед следующим этапом была закройка.
Дальнейший путь пластины зависел от того, какое изде-

лие планировалось получить. Если речь шла о полых мячиках, 
то из полученной пластины при помощи штанца вырезались 
сегменты шара. После этого соединённые между собой клеем 
два «слегка выпукло изогнутых, резиновых листка» попадали 
в форму, где посредством давления газа раздувались [56, л. 4]. 
На недостаток данного способа обратили внимание иностран-
цы Г. Берсторф и Э. Мейер, претендуя на привилегию в 1902 г. 
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Они указывали: «Вследствие такого неравномерного распреде-
ления материала, происходит более или менее значительное 
отклонение мячика от шаровой формы. Кроме того, по этому 
способу нельзя производить, механическим путем, мячиков 
значительного диаметра». Взамен они предлагали составлять 
шар из «двух выпуклых половинок, но из цилиндрического 
кожуха и двух плоских или выпуклых днищ. Такой корпус пер-
воначально уже более подходит к сферической форме, а при 
следующем, затем, раздувании не имеется частей, которые 
должны так сильно растягиваться, как при прежнем спосо-
бе». Привилегия была успешно получена [56, л. 4]. Вулканиза-
ция таких мячей производилась при помощи особого пресса 
из двух полых коробок, нагреваемых подаваемым по трубке 
паром. Нижняя неподвижная коробка накрывалась верхней, 
прижималась винтами. Заготовку изделия помещали в форму, 
посыпанную тальком, сдавливали и нагревали [52, с. 12].
Чуть более подробно в делопроизводстве петербургского рези-

нового гиганта отразился процесс изготовления соски в начале 
XX в. При применении клеевого метода операция производи-
лась следующим образом: «Из резиновой пластины при помощи 
штанца вырубают куски, которые, склеенные краями своими, 
образуют приблизительно форму соски. Нижний край… за-
ворачивается и их надевают на деревянные, стеклянные или 
металлические формы, смазывают предварительно мылом или 
глицерином и вулканизуют снаружи. После этого их выворачи-
вают наизнанку и подвергают вулканизации с другой стороны. 
Вулканизация производится погружением резины в хлористую 
серу, растворённую какой-либо жидкостью, растворяющей кау-
чук, или парами серы» [51, л. 27]. Есть основания полагать, что 
операция производилась в специальных вулканизационных кот-
лах, которые могли заполняться жидкой хлористой серой. В та-
ком случае использовалось термическое воздействие в 120–180 
C°. При вулканизации парами серы их подача осуществлялась 
под давлением, с тем же термическим воздействием [57, с. 99]. 
За счёт температуры обеспечивалась равномерная вулканизация 
покрытия и его необходимая твёрдость.
Недостаток клеевого метода – высокая трудозатратность из-

готовления детализированных игрушек сложных форм. Отсю-
да – второй метод изготовления – обмакивание.
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В материалах о сосках описана операция изготовления бес-
шовных изделий. Очищенная и в некоторых случаях снабжённая 
различными примесями, резиновая смесь вальцевалась и обра-
батывалась в каком-либо составе, растворяющем каучук (напри-
мер, бензин или бензол). В полученный раствор необходимое 
количество раз погружались металлические, стеклянные или 
деревянные формы вплоть до достижения требуемой толщины. 
Каждое погружение производилось после высыхания предыду-
щего слоя. Затем операция производилось примерно так же, как 
и при клеевом методе – нижний край заворачивался, изделие 
подвергалось предварительной вулканизации, снималось с фор-
мы, посыпалось тальком, мукой или промачивалось в мыльном 
или глицериновом растворе, после чего следовала окончательная 
вулканизация. Таким способом изготавливались чёрные, крас-
ные, белые, прозрачные и иные соски [51, л. 27–27 об.].
О том, что такой метод применялся свидетельствует работа 

Р. Хоффера, в которой он описывал схожий процесс, только 
на примере изготовления воздушных шариков [58, с. 94].
На последнем этапе производства игрушки изделие подле-

жало окраске. Оно поступало в соответствующее отделение, 
где обретало свой цвет в руках рабочих [38, с. 31; 59, с. 37]. Кро-
ме того, продукт мог быть покрыт лаком из оливкового масла 
и тюленьего жира для формирования защитной плёнки и до-
полнительно игрушки могли иметь пищалку [41, с. 15; 60, с. 238].

Обсуждение и выводы
В Российской империи во второй половине XIX – начале XX в. 

самыми главными производителями резиновых игрушек были 
Товарищество российско- американской резиновой мануфак-
туры (ТРАРМ, «Треугольник»), Московское товарищество ре-
зиновой мануфактуры (МРТМ, «Богатырь») и рижская фабрика 
«Проводник» [61].
Среди веществ, которые составляли резиновую смесь в иссле-

дуемый период, присутствовали натуральный каучук, а также 
мягчители, пластификаторы, наполнители, противостарители, 
вулканизующие вещества и ускорители вулканизации, а также 
красители. С высокой вероятностью в производстве резино-
вых игрушек использовались нефтепродукты (такие как мазут 
и парафин), каменноугольная смола, цинковые белила, пемза, 
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барит, мел, воски. Сера использовалась в виде паров, в своём 
хлористом обличье, а также в составе пятисернистой сурьмы. 
Для окрашивания применялся целый комплекс органических 
и неорганических соединений.
Технология изготовления резиновых игрушек включала 

в себя очистку и высушивание каучука, изготовление резино-
вой смеси, которая либо шла на формовку, вальцовку и листо-
вание (при применении клеевого метода), либо становилась 
раствором (при применении обмакивания). Вулканизированное 
изделие могло быть выпущено неокрашенным или подкра-
шенным. Качество изделия и точность его формы зависели 
от конкретного метода производства1.
Продолжение следует
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the second half of the 19th – early 20th centuries. Part 1
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Based on archival records of Russian State Historical Archive, Central State Historical Archive 
of St. Petersburg and technical literature, the authors analyze the composition of rubber toys produced 
at the factories of Russian-American Rubber Manufacturing Company (TRARM, since 1908 – under “Tri-
angle” company), Moscow Rubber Manufacturing Company (MRTM, subsequently “Bogatyr”), as well as 
the Riga factory “Conductor”, and the technology of their manufacturing in the second half of the 19th – 
early 20th centuries. The research focuses on issues related to pigmentation and staining of products, as 
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of toy production used in the Russian Empire in the second half of the 19th – early 20th centuries. A toy 
is understood as an object intended for the children entertainment (doll, ball, pacifier, balloon). Special 
attention is paid to natural rubber, as the basis of rubber compounds.
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