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Стеклозавод «Мариец» в годы войны

С первых дней Отечественной войны важнейшей задачей тыла стала
кардинальная перестройка всей экономики на военный лад. Удовлетворение
колоссальных  потребностей  фронта  явилось  его  главной,  неотложной
заботой.  Решать  её  пришлось  в  сложнейших  условиях,  при  значительном
сокращении людских и  материальных ресурсов  –  на  фронт ушла  большая
часть  мужчин,  были  призваны  многие  женщины,  отправлены  трактора  и
автомашины, лучшие лошади и многое другое.  И при этом требовалось не
уменьшать, а наращивать производство.

Данная  статья  написана  на  архивных  документах  –  приказах  по
личному  составу  стеклозавода  «Мариец»  за  1941  –  июль  1944  годы,
расчетных  ведомостях  начисления  заработной  платы  рабочим  и
специалистам,  хранящихся  в  муниципальном  архиве,  воспоминаниях
труженицы тыла, ветерана педагогического труда Боровиковой Капитолины
Васильевны, книга Памяти.

 В  предвоенные
месяцы на заводе шла
обычная  трудовая
жизнь,  наступило
лето.  Кто-то  из
рабочих  уходил  в
двухнедельный
отпуск,  декретные
отпуска,  уезжали  на
лечение в г. Казань,  в
санатории,  дома
отдыха.  В  1940  году
лучшими
стахановцами
стеклозавода  были

мастера  стеклодувы  –  Слепцов А.В.,  Коротков Н.А.,  Панков И.И.,
Косогоров Ф.А.,  Девяткин А.А.  Ежемесячно  выполняли  нормы  на  110  –
171%. Основная довоенная продукция завода это - молочные банки емкостью
1,2  л.,  1,8  л.,  2,4  л.,  фонарное  стекло  «Летучая  мышь»,  стеклянные
низковольтные изоляторы, графины с пробками и т.п. 

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года –
опоздавшие на 12 минут получали выговор, за многократное опоздание, за
прогулы на несколько часов привлекали к судебной ответственности.
Справка - 26 июня 1940 года был издан Указ «О переходе на восьмичасовый
рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного
ухода с  работы». 17 июля 1940 года – Указ  «О запрещении самовольного
ухода  с  работы  трактористов  и  комбайнеров,  работающих  в



машинотракторных станциях». В стране были введены 8-часовой рабочий
день, 7-дневная рабочая неделя и уголовная ответственность за опоздание
на  работу  более  21  минуты.  Запрещены  самовольный  переход  на  другое
место работы. Из указов следовало, что рабочие и служащие, самовольно
ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий
или учреждений, а также самовольно перешедшие с одного предприятия на
другое,  предаются  суду  и  по  приговору  народного  суда  подвергаются
тюремному заключению сроком от двух до четырех месяцев; за прогул без
уважительной  причины (к  прогулу  приравнивалось  и  опоздание  на работу
более  чем  на  20  минут)  рабочие  и  служащие  государственных,
кооперативных и общественных предприятий и учреждений предаются суду
и  по  приговору  народного  суда  караются  исправительно-трудовыми
работами  по  месту  работы  на  срок  до  6  месяцев  с  удержанием  из
заработной  платы  до  25  процентов;  к  судебной  ответственности
привлекаются  директора  предприятий  и  начальники  учреждений  за
уклонение  от  предания  суду  лиц,  виновных  в  самовольном  уходе  с
предприятия и из учреждения, и лиц, виновных в прогулах без уважительных
причин. Таким  образом,  государство  фактически  прикрепляло  рабочих  и
служащих  к  предприятию.  Были  повышены  нормы  выработки,  снижены
расценки,  а  не  выработка  минимума  трудодней  колхозниками  могла
привести  к  уголовному  преследованию.  Однако  попытки  руководства
страны добиться поставленных целей, развивая энтузиазм масс и в то же
время используя метод устрашения, не дали желаемого результата.  План
трех лет третьей пятилетки выполнен не был. Всего до начала войны по
Указу от 26 июня 1940 года было осуждено свыше трех миллионов человек,
из них 16 процентов за самовольную смену места работы. Отменен данный
указ в 1956 году.

В  расчетных  ведомостях  начислении  заработной  платы  рабочим  и
специалистам  числится  611  человек.  Директором  был  Павлов  Михаил
Алексеевич (1904 г.р., член ВКП(б), образование среднее, на заводе работал с
июня 1940 года), директором цеха гутты – Варламов И. С. На стеклозаводе
были следующие цеха – стекловарения, механический, цех гутта, гончарный,
лесопильный, плановый отдел, отдел снабжения. Основной цех стеклозавода
– цех  гутта.  Слово  «гутта»  означает  –  стеклоплавильный завод;  здание,  в
котором находится стеклоплавильная печь. По воспоминаниям Капитолины
Васильевны «в цехе гутта была круглая большая печь, в стенах которой были
окна, в ней варили стекло. Около неё стояли формы для изделий. Это было
вредное  химическое  производство,  в  цеху  выдавали  молоко.  Были  20
минутные  перерывы  –  отдышки,  во  время  которых  кушали  еду,  которые
приносили дети».



В  последнем  предвоенном  приказе  от  18  июня  1941  года  пишется
«считать Бутакову Ф. Е. 14 июня с.г. освобожденной от работы на одну смену
в виду проводов мужа в РККА. А через неделю началась война, и фактически
муж  Бутаковой Ф. Е.  один  из  первых  пошел  на  фронт.  РККА  -  Рабоче-
Крестьянская Красная Армия. Первый военный приказ от 23 июня 1941

года  п.1  «согласно
приказа  райвоенкомата  о
мобилизации  считать
выбывшими  в  ряды
РККА  следующих
рабочих:  Артамонов М.-
слесарь,  Пантелеев Ф.-
возчик,  Гребнев А. Н.-
вахтер  (1917 г.р.,  пропал
без  вести  в  декабре
1941 г.),  Марданов М.
печник,  Спицын С. А.
(1911 г.р.,  пропал  без
вести  в  декабре  1942 г.),
Спицын П. А.,

Хрипунов С. П.-мастера,  Шуваев  –  зав.  ОТК,  Перевощиков П. В.  –шофер
(1906 г.р.,  погиб  в  бою  22.08.1942 г.),  Ведерников  Сергей-тракторист
(1914 г.р.,  погиб  в  бою  01.02.1943 г.),  Касьянов  В.И.-комендант  завода,

Боровиков П. В.,  Сергеев П. М.-шофера,
Хохлов А. А.-тракторист (1912 г.р., пропал
без  вести  16.02.1942 г.),  Помелов В. П.-
мастер  гут.цеха,  Ардышев И. И.-
засыпщик».  С  26  июня  1941 года
прекращаются  все  очередные  отпуска  и
рабочие  немедленно  отзываются  из
отпусков.  До  конца  1941  года  почти  в
каждом  приказе  строчки  «…  Считать
освобожденным(-ми)  от  работы  ввиду
ухода  в  ряды  РККА.…Основание:
повестка  из  райвоенкомата».  В  конце
августа 1941 года в приказах о приеме на
работу  принимаются  эвакуированные
граждане.
Приказ  от  22 сентября  1941 года  -  «в  с.
Арск  начинает  прибывать  оборудование
Дятьковского  хрустального  завода
Орловской  области»,  эвакуированное

оборудование,  доставленное  по  железной  дороге,  размещают  на  складах
стеклозавода в г. Арске Татарской АССР. Также прибывают Надточий М.И,
заместитель,  мастера  стеклодувы  этого  завода.  Со  слов  Боровиковой К. В.



эвакуированные  специалисты были в  основном  немцы и  чехи,  но  были и
латыши, и эстонцы и другие, мужчины были трудоспособного возраста за 30
лет.  Эвакуированные  активно  включились  в  культурную  жизнь  завода,
поселка – участвовали в концертах, выступали на сцене, играли на пианино,
во время праздников (1 мая, 7 ноября и др.) ходили в нарядных одеждах, с
красными бантами, цветами. Это были образованные, интеллигентные люди.
Они много внесли в культуру поселка».

В сентябре меняется ассортимент выпускаемой продукции. Работа на
заводе в 4 смены.
 Приказом от 3 декабря 1941 года 29 человек выбывают на трудовой
фронт,  не  указано  на  какие  работы  и  куда  они  были  направлены.
Боровикова К. В. вспоминает, что «обычно направляли в п. Сурок, Кировскую
область.  Мои  одноклассницы  –  Петрова  Вероника,  была  направлена  в
Кировскую область на рытьё окопов, Васильева Александра в Челябинскую
область, где готовили место для приема эвакуированных заводов. Домой они
приехали, как старухи, одна кожа, да кости». В январе 1942 года начинают
возвращаться на завод с трудового фронта.

 Под самый Новый год, 27 декабря 1941 года в ряды РККА уходят 20
человек.  Если  считать  по  приказам  ушедших  на  фронт  за  1941  год,
насчитывается 112 чел.

В конце декабря 1941 года в списке мастеров на получение зарплаты
прибавляются новые фамилии – Даукете А. А.,  Барушка Р. И.,  Айзлер Э. Э.,
Фукс В. А.,  Хваталь С. И.,  Ререрд Э. Ф.,  Баутгард П. В.,  Касс Я. В.,
Дрезель А. К. и другие, в декабре 1944 года такие мастера в списках уже не
значатся.

С  27  августа  1942  года  назначают  нового  директора  завода  –
Бурнштейн С. Д. В это время главными специалистами работали – главный
инженер заводу Маяков И. И.
- главный бухгалтер – Данилова В. И.
- начальник транспортного отдела Казаринова Е. М.
- главный механик завода Воробьев В. С.
- зав. отделом кадров Боровикова М. В.
- начальник снабжения и сбыта Азарх С. М. 
 - старший десятник по дровозаготовкам Ведерников Д. С.
- зав. подсобным хозяйством Патрушева К. Ф.
- комендант завода Андреев С. Г.
- зав. ФЗУ Русакова В. Н.
- начальник ОТК Халат Е.Д.

Принимаются  все  необходимые  меры  к  пуску  второй  части  печи,
проверяется правильность расстановки кадров, техники, лошадей, в борьбе
со злостными бракоделами. 

В  приказе  №  12  от  6  ноября  1942  года  в  честь  25-летия  Великой
Октябрьской Социалистической Революции отмечается «у нас на заводе есть
славный  отряд  стахановцев  таких  как  Панов В. Г.,  Слепцов А. В.,
Панков И. И.,  Ильина  Е. В.,  Боровиков В. М.  и  ряд  других  товарищей,



  Панов В.Г.
(1912-1986 гг.)

которые перевыполняют все нормы и действительно служат примером всему
коллективу», «за самоотверженную работу, за стахановское выполнение  всех
заданий заводоуправление объявляет благодарность с занесением в трудовую

книжку  лучшему  рабочему  завода  Панову  Василию
Георгиевичу».  «Добросовестен  и  дисциплинирован.
Машины не имеют аварий, ни простоев, восстановил в
трудных  условиях  автопарк,  не  считаясь  с  личным
временем»  –  такая  характеристика  дана  в  1946  году
Панову В. Г.,  на  должности  шофера  он  проработал
более тридцати лет. Боровикова К.В. вспоминает: «То и
дело смотришь, а его машина уже выезжает из ворот
завода  то  за  дровами,  то  за  шихтой,  то  с  готовой
продукцией…  Каждый  день  в  3  часа  утра  Василий
Георгиевич уже привозил  дрова для печей гутты из
леса.  Заканчивал работу в 11 – 12 часов ночи. Спать

приходилось 3 часа в сутки. И это истинная правда».
За  стахановскую  работу  на  производстве  и  систематическое

перевыполнение норм выработки объявляется благодарность «с занесением в
трудовую книжку следующим товарищам: мастерам – Слепцову Александру
Викторовичу,  Панкову  Ивану  Илларионовичу,  Плюснину  Сергею
Васильевичу,  Боровикову  Василию  Матвеевичу,  Порфирьеву  Алексею
Алексеевичу,  Девяткину  Александру  Арсентьевичу,  Короткову  Николаю
Андреевичу,  Пыркову  Георгию  Александровичу,  Кирилову  Ивану
Михайловичу,  Багаеву  Федору  Виссарионовичу,  Пыркову  Григорию
Павловичу,  Ярикову  Григорию  Николаевичу.  Хуснутдинову  Камалею,
Ильиной  Екатерине  Васильевне  –  работнице  шлифовни,  Боровиковой
Александре  Алексеевне,  Мубаракшиной  Баракше  –  лесорубам,  Захарову
Григорию  Филипповичу  –  возчик  дров,  Корюгиной  Анне,  Кожевниковой
Ульяне  –  работницам  подсобного  хозяйства».  Объявляется  благодарность
«всем  пенсионерам  завода  вышедшим  на  работу  в  завод,  с  честью
заменяющих ушедших рабочих в ряды Красной Армии».

К  концу  1942  года  завод  не  выполнял  государственный  план.  Это
явилось  результатом  того,  что  «имелись  производственные  неполадки,
расхлябанность, неумение преодолевать трудности связанные с войной». На
заводе  со 2 октября по 1 декабря 1942 год объявляется  фронтовая декада,
целью  которой  добиться  во  время  декады  перевыполнения  плана.  Были
намечены  мероприятия  –  «В  каждом  цехе  вывешивать  дна  видном  месте
доски  показателей  работы,  организовать  соревнования  между  сменами  и
бригадами, ежедневно обсуждать итоги работы за день, вывешивать флажки у
стульев  лучших  стахановцев.  Ежедневно  вывешивать  плакаты
популяризирующие работу  лучших стахановцев,  договориться  с  сельпо  об
организации в  гутте  бесперебойного  питания  круглые  сутки  повышенного
качества». Работа цеха гутта была перестроена на 4 смены, с учетом работы
каждой смены по 6 часов.



Все  простои  на  заводе,  были  ли  это  1,  2-х  часовые,  по  вине
специалистов оплачивались за счет виновных. Были и такие случаи – приказ
от 29 апреля 1943 года гласит «тов. С., работнице стеклосклада, с 1 мая с.г.
восстановить 100 грамм хлеба, которые были удержаны с карточки по суду за
прогул.  В  настоящее  время  тов. С.  себя  на  работе  оправдала,  и  к  своим
обязанностям  относится  добросовестно.  Основание:  заявление  тов.  С.».
Прогул был совершен 3 декабря 1942 года, и хотя вместо себя она оставила
человека, все равно этот день руководство завода посчитало прогулом.

Для улучшения работы на лесоразработках завода в зимний период к
заводу прикрепляли колхозы.  В декабре 1942 года из колхозов всех пеших
было привлечено 160 человек, конных 120 человек. Колхозников размещали
на квартирах с оплатой. А в летний период рабочие завода помогали совхозу
«Павловский» и колхозу «Новая жизнь» (д. Шора) в полевых работах. Когда
на производстве не хватало дров, для всех рабочих и служащих воскресенья
объявлялись рабочими днями. «Все рабочие должны явиться к 6 час. 30 мин.,
к  конторе  с  топорами  и  пилами,  норма  на  каждого  человека  не  менее  2
кубометра  дров,  двухметровый  лес  вывозили  на  лошадях».  В  эти  же  дни
бесперебойно  работал  детский  сад,  ясли.  В  распиловке  дров  на  заводе
участвовали и школьники, каждому дано задание – распилить по 1 кубометру
дров. 

При  стеклозаводе  работало
фабрично – заводское училище
(ФЗУ),  которое  готовило
специалистов  для
производства.  В  январе  1943
года  ФЗУ  ликвидируется  и
образовывается  школа  ФЗО,  и
все  учащиеся  переводятся  в
ФЗО,  директором  назначается
Варламов И. С.  (ранее  работал
начальником  цеха  гута,

начальником  цеха  гута  назначают  Строкина В. Е.).  В  декабре  1943
восстанавливают работу школы ФЗУ (директором назначают Рупасову В. М.)
с  годичным  сроком  обучения  с  контингентом  учащихся  50  человек  по
следующим профессиям - мастера по ламповому стеклу и фонарному – 10
чел, баночников – 6 чел., стекловары – 6 чел., дежурных слесарей – 6 чел..
машинистов на паровую машину – 4 чел.. шлифовщиков не сложных изделий
– 10 чел.. гончары – 2 чел.. формовщиков огнеупорных изделий – 6 чел. Днем
учащиеся  работали  на  производстве,  а  вечером  учились.  Они  успешно
заменяли  выбывших  на  фронт  лучших  производственников  и  служащих,
ушедших на фронт.

В  приказе  от  8  марта  1943  года  говорится,  что  директора  завода
«Бурштейн  переводят  заместителем  Наркома  местной  промышленности
Марийской АССР», директором завода назначают Михеева И. В.



Выпуск солдатских
фляжек

Накануне 8 марта 1943 года «За упорную и самоотверженную работу на
производстве  директором  завода  выносится  благодарность  с  занесением  в
трудовую  книжку  Конкиной Е.  –  работнице,  Загуляевой З.-стекловару,
Сосфеновой Ф. Ф.-засыпщица,  Кирилловой М. П.-работнице,  Аптругалеевой
Галие  –  домохозяйке,  Патрушевой  К. Ф.-зав.  подсобным  хозяйством,
Гавриловой Т. Д.-работнице,  Кабатовой А. С.-управделами,  Калининой Н. В.
– зав. детсадом, Сидоренко К.С. – зав. отделом кадров».

Выпускаемая продукция на 1 ноября 1943 года «банка
«Ударница»  –  0,5  л.,  воронка  –  200  гр.,  графины  с
пробкой – 1, 5 л., банка с пробкой – 0,5 л., 3л., тарелки
выдувные, блюда, бутыли хозяйственные – 3 л., вазы
прессованные,  мензурки  –  400  гр.,  чайные  блюда
выдувные,  графины  без  пробки  –  1  л.,  склянки  без
пробки – 5 кгр., резервуар – 10 лит., мензурки – 450
гр.,  500 гр.,  склянка с пробкой, без пробки – 30 гр.,
банка  аккумуляторная,  чернилки  непроливайки,
розетки,  квашонки  1  и  2  сорт,  графины  номерные
шлифованные  –  1,5  л.,  стаканы»,  основное
производство военного времени  это ламповое стекло,
дроты стеклянные, фляги, фляжки. 
Справка –  «стеклянным  дротом  называются
стеклянные цилиндрические трубки приготовленные
по  определенной  рецептуре  употребляющиеся  для

выработки  ампул».  Дроты  подразделялись:  по  длине  от  1  метра  до  2–х
метров,  по калибру  на 3 диаметра»,  один диаметр допускался  от 7 мм до
13 мм.  Дроты  использовали  при  изготовлении  снарядов  в  зарядном
устройстве.  Готовая  продукция  стеклозавода  упаковывалась  в  деревянные
ящики и перекладывалась стружкой, соломой и мхом. 

Необходимо  отметить,  что  завод  успешно  перевыполнял
производственные планы, в том числе по специальному заказу для Военно-
медицинского управления.

Подсобное  хозяйство  при  стеклозаводе  «Мариец»  занималось
выращиваем  овощей,  зерновых  культур,  скота  (свиней,  овец,  птицы),
заготовкой сена,  засолкой огурцов и помидор.  Продукция направлялось  на
нужды завода.

В  праздничные  дни  издаются  приказы  об  обеспечении  надлежащего
порядка и усиления охраны завода, увеличивается количество постов охраны,
особенно  «в  цехах  выработки,  обработке,  электростанции,  складе.
Замеченные  лица  без  указанных  документов  задерживать  и  направлять
участковому НКВД».

Приказом от 19 ноября 1943 года на заводе срочно готовят ламповое
стекло  и  чайные стаканы для  отгрузки  в  освобожденную от  гитлеровских
захватчиков  Смоленскую  область,  изделия  упаковывают  в  солому.  Всю
готовую  продукцию  вывозят  на  склады  в  Арск.  По  железной  дороге
отправляют в нужном направлении.



20  декабря  1943  года  в  освобожденный  от  немецких  оккупантов
г. Дятьково Орловской области направляются специалисты завода, несколько
человек для отгрузки оборудования Дятьковского хрустального завода.  Для
инвентаризации оборудования,  находящихся на Арском стеклоскладе,  была
назначена  комиссия.  Взятое  во  временное  пользование  оборудование
Дятьковского хрустального завода: токарный станок по металлу, сверлильный
станок, два ручных пресса, вентилятор, мотор постоянного тока, арифмометр
были возвращены обратно.

В  апреле  1944  года  выходит  приказ  об  упорядочении  работы  по
рационализации  и  изобретательству  на  заводе,  назначается  ответственный
инженер  Халат Е. Д.,  проводится  трехмесячник  по  сбору  и  реализации
рационализаторских предложений.

С марта 1944 года стеклозавод возглавил Гортэ М. Н., эвакуированный. 
Летом 1944 года начинается строительство лежневого пути. Лежневой

путь – в колеи клали 2-3 бревна,  скрепляли их  вместе,  особенно он был
необходим  в  осеннюю распутицу,  болотистых  местах,  в  своё  время  такой
путь был между д. Б. Опарино и с. Алексеевский. Строительство лежневого
пути должно быть закончено к 1 августа  1944 года,  протяженностью 1200
метров. Была произведена оковка лежневого пути железом. На строительство
также вербуют 4 плотников из близлежащих деревень. Устанавливается 9-ти
часовый  рабочий  день,  с  6  утра  до  4  часов  вечера  без  выходных  дней.
Директору завода ежедневно в 5 часов вечера докладывалась информация о
выполненных работах за день.  Маршрут лежневого пути был проложен от
стеклозавода до д. Новопавловский дальше до д. Кинерь, в сторону г. Арск.

Боровикова К. В. вспоминает: «9 мая 1945 года с электростанции дали
гудок, который всегда извещал о каком либо важном событии. Все собрались
на  площади.  Был митинг,  на  котором  выступил  Варламов И. С.  (секретарь
парткома). Все слушали со слезами на глазах, радовались, веселились. Завод
в этот день работал, так как производство остановить нельзя».

С. Ягодарова,  
    руководитель архивного отдела 
администрации Мари – Турекского 

муниципального района


	По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года – опоздавшие на 12 минут получали выговор, за многократное опоздание, за прогулы на несколько часов привлекали к судебной ответственности.

