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Несмотря на свою молодость, малую историческую значимость, 
отсутствие архитектурных и археологических памятников, Можга 
гордится своей историей с первой половины 19-го по начало 21-го 
века и людьми, жизнь которых была так или иначе связана с за-
водом.

Нравственный уровень общества определяется отношением 
к детям, старикам и к прошлому. Остовом исторической памя-
ти можгинцев, в ее овеществленном виде, является история воз-
никновения стекольного завода и поселения при нем. В основу  
175-летней летописи, вне всякого сомнения, положены только  
документально подтвержденные исторические события и непред-
взято осмысленные факты.

Первые поселения в окрестностях будущего города появи-
лись в Х-ХI веках. Подтверждением тому служит расположен-
ный в нескольких километрах к северо-востоку археологический  
объект ЧУМОЙТЛИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ - Жертвенное место  
Чумойтло на реке Вале. Исследован проф. Р.Д. Голдиной в 70-х 
годах прошлого века. На площади 470 м2 обнаружена темная, 
сильно гумусированная супесь мощностью до 55 см, обильно  
насыщенная сырыми (более 60 тыс.) и обожженными костями 
(более 3 тыс.) животных. Кости принадлежали лосям, северным 
оленям, косулям, медведям, бобрам. Костей домашних живот-
ных (лошадь и крупный рогатый скот) очень мало. На жертвен-
ном месте обнаружены также остатки небольшой прямоуголь-
ной столбовой постройки с тамбуром, в которой располагался 
очаг, две ямы и мощное скопление кальцинированных костей. 
Вокруг постройки собраны 70 железных наконечников стрел-
полуфабрикатов, костяные наконечники и 4 железных наконеч-
ника копья, обломки глиняной посуды, железные шилья, рыбо-
ловный крючок, кресало, бронзовые накладки и др. вещи. Судя по 
характеру остатков жертвенное место Чумойтло - культовый 
памятник охотников, оставленный древним населением южной 
группы удмуртов - одной из древнейших в этнологии удмурт-
ского народа.

Русское население в Вятском крае стало быстро расти в начале 
XIII века, когда многие жители Владимиро-Суздальской, Нижего-
родской земель, спасаясь от монголо-татарского ига, бежали в глу-
хие вятские леса, где земли было много. Вятская земля становится 
вотчиной нижегородско-суздальских князей и после длительной 
феодальной междоусобицы летом 1489 года вместе со всеми вят-
чанами, в их числе и северными удмуртами, входит в состав Вели- 
кого княжества Московского.

Исторические моменты и личности
Сюгинского стекольного завода



Южная группа удмуртов попала под власть Волжско-Камской 
Булгарии, позднее - Золотой Орды и Казанского ханства, вплоть 
до падения Казани в 1552 году. В 1558 г. произошло окончательное 
присоединение удмуртских земель к Русскому государству.

До середины XVIII в. население края занималось преимуще-
ственно сельским хозяйством и промыслами. В 1756 - 1760 гг. 
на территории края появились первые заводы - Бемышевский и 
Варзино-Алексеевский медеплавильные, чуть позже железодела-
тельные - Пудемский и Воткинский (1759 г.), Ижевский (1760 г.)  
и Камбарский (1761 г.).

Появление во второй четверти XIX века и последовавшее уже 
в ХХ веке развитие регионального цивилизационного центра юга 
будущей Удмуртии стало возможным лишь по причине строи-
тельства в данном районе Сюгинского стеклоделательного заво-
да (1835 г.). Оценку роли провинциального купечества и помест- 
ного дворянства как модернизаторов общественно-экономического 
вектора в жизни региона во многом еще только предстоит сделать. 
Бесспорно одно: ключевой фигурой рыночных отношений был 
и остается предприниматель. История появления и становления 
Сюгинского стекольного завода может служить яркой иллюстра-
цией идеи – восприятия этих сословий как созидающих, сумев-
ших максимально использовать условия своего времени. В свою 
очередь, история периода развития завода - классический пример 
преимуществ и недостатков директивного способа хозяйствования 
и современного ему общественного устройства.

С постройкой и историей завода связаны основатели завода 
– купец Ф.Г. Чернов и семья потомственных землевладельцев-
промышленников Лебедевых, герой обороны Шипки, Георгиев-
ский кавалер А.П. Сырнев и инженер-промышленник дворянского 
происхождения С.А. Шишков, народоволец Н.А. Блинов и русский 
писатель А.Н. Толстой, последний белый генерал В.М. Молчанов и 
железный начдив В.М. Азин… Причастны к развитию и модерни-
зации завода многие сотни и тысячи замечательных людей, име-
нами и фамилиями которых по праву гордятся потомки.

Обо всех исторических моментах в жизни завода, а также о зна-
менитых личностях вы узнаете на страницах этой книги.

Генеральный директор
ОАО «СВЕТ»
В.Н. Кусков



ПРЕДИСЛОВИЕ

Открытое акционерное общество «СВЕТ» - одно 
из старейших предприятий Удмуртской Республи-
ки. В 2010 году заводу исполняется 175 лет. Сегодня 
ОАО «СВЕТ» - это современное высокомеханизи-
рованное, крупнейшее стеклотарное предприятие  
Российской Федерации. Продукция поставляется 
на предприятия России и стран СНГ. 

Вырабатываемая на автоматических линиях сте-
клянная тара из бесцветного, коричневого, зеле-
ного стекла используется в пищевой, химической, 
нефтеперерабатывающей, парфюмерной и меди-
цинской промышленности. 

Кроме бутылок и флаконов, выпускаемых по го-
сударственным стандартам, с целью расширения 
ассортимента успешно освоены разработка и про-
изводство эксклюзивных и оригинальных бутылок 
по чертежам, эскизам и пожеланиям заказчиков. 

ОАО «СВЕТ» - лауреат Государственных премий 
Удмуртской Республики в области промышлен-
ности, лауреат премии Правительства Удмуртской 
Республики за достижение наивысших показателей 
в производственной деятельности.

На российских и международных выставках 
и конкурсах продукция ОАО «СВЕТ» пользуется  
неизменным успехом, отмеченным престижными 
медалями, дипломами, сертификатами, такими, 
как «Мировая Звезда Упаковка-96» на конкурсе 
WORLDSTAR-96 в США (Чикаго) и 98 года - в Япо-
нии (Токио); золотые медали победителей конкур-
са «Упаковка - Звезда России» - 1998, 1999 и 2001  
годов; «Международная звезда качества» 1997 и 
2000 годов, что свидетельствует о принадлежности 
ОАО «СВЕТ» к мировому сообществу лидеров биз-
неса и управления, играющих важную роль в разви-
тии экономики всей страны и укреплении атмосфе-
ры доверия в деловом мире. Награды присуждались 
и за отличный дизайн и высокое качество изделий, 
за внедрение новых технологий, за качественную и 
экологически чистую продукцию.

В составе единого производственного комплекса 
имеется семь стекловаренных печей мощностью 
600 млн. изделий в год, цех приготовления ших-
ты мощностью 800 тонн в сутки с одновременным 
хранением 15000 тонн всех видов сырьевых мате-
риалов. Оборудование позволяет вести подготовку 
шихты пяти цветовых гамм. 

ОАО «СВЕТ» - крупный налогоплательщик му-
ниципального образования «Город Можга». Бюд-
жетная эффективность одного рабочего места в 
ОАО «СВЕТ» на протяжении уже многих лет дер-
жит планку в ряду самых высоких в Удмуртии, что 
является прямым следствием верно выбранного 
направления социальной политики предприятия, 
в основе которой, прежде всего, лежит забота о 
кадрах. Обучение, предоставление социальных  
гарантий и помощь - вот фундамент формирования 
в ОАО «СВЕТ» высококвалифицированного, рабо-
тоспособного и сплоченного коллектива.

Управление организационной и технологиче-
ской деятельностью на предприятии обеспечи-
вается на основе действующей Системы менедж- 
мента  качества, сертифицированной на соответствие 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008  
и Международного стандарта ISO 9001 - 2000 TÜV 
InterCert (Германия). В Обществе внедрена Сис-
тема экологического менеджмента, сертифици-
рованная на соответствие требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

В 2010 году Удмуртская Республика отмечает  
90-летие государственности республики, 250-летие 
столицы Удмуртии города Ижевска и 175-летие го-
рода Можги, 65-летие Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне.

175-летняя история стекольного завода тесно пере-
плетается с историей российского государства. И се-
годня все изменения, происходящие в государстве, 
непосредственно отражаются на работе предприятий, 
настроении работников и их жизненном укладе. 
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В 1775 году Екатерина II приступила к реформе местного управ-
ления. Была создана система наместничеств, подчиненных 

генерал-губернаторам. 11 сентября 1780 года был издан высочайший 
указ об открытии Вятского наместничества. Оно было подчинено 
генерал-губернатору Нижегородскому, Костромскому и Вятскому,  
резиденция которого находилась в Нижнем Новгороде. Торжествен-
ное открытие Вятского наместничества состоялось 18 декабря 1780 
года. В его состав, кроме трех уездов1 Вятской провинции, вошли части 
Казанского, Козьмодемьянского, Царевококшайского уездов Казан-
ской губернии и часть Оренбургского и Уфимского уездов Оренбург-
ской губернии. Вновь образованное наместничество было разделено 
на 13 уездов, в том числе был создан Елабужский уезд. В 1796 году 
Вятское наместничество было преобразовано в губернию2.

Можгинский уезд - административно-территориальная еди-
ница Вотской автономной области3 с 1921 по 1929 годы.

Образование уезда
До 1921 года входил в состав Елабужского уезда Вятской гу-

бернии. В 1921 году в связи с образованием национальных авто-
номий уезд был разделен на две части: 9 южных волостей4 вошли  
в состав Елабужского кантона Татарской АССР, а 14 северных - в 
Можгинский уезд Вотской АО. В состав Можгинского уезда вошли  
следующие волости: Александровская, Алнашская, Билярская, 
Большекибьинская, Большепудгинская, Большеучинская, Варзи-
Ятчинская, Васильевская, Граховская, Можгинская, Новогорская, 
Поршурская, Староятчинская и Троцкая (до 1920 года - Бемышевская).

Административная реформа 1924 года
Декретом от 28 июля 1924 года было утверждено новое 

административно-территориальное деление уезда, количество 
волостей сокращено до семи: Алнашская, Большекибьинская, 
Большеучинская, Вавожская, Граховская, Можгинская и Троцкая.  

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ

ИСТОРИЯ

Лишь интерес к настоящему способен подвигнуть нас на исследование фактов минувшего: 
они входят в нынешнюю жизнь и откликаются на нынешние, а не на былые интересы.

Бенедетто Кроче, итальянский историк, философ, критик марксизма
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На основании того же декрета из состава Ижевского уезда пере-
даны: Ильинская (вошла в состав Большекибьинской волости),  
Вавожская и Водзимонская волости и часть селений Ува-Туклин-
ской волости Селтинского уезда (которые образовали ещё одну - 
Вавожскую волость), а также 5 селений Александровской волости 
отошли к Ижевскому уезду.

Ликвидация уезда
С 1926 года в СССР начинается районирование (замена уездно-

волостной структуры на районную), и 15 июля 1929 года уезды Вот-
ской АО были ликвидированы, на территории Можгинского уезда 
образованы несколько районов - Алнашский, Вавожский, Грахов-
ский и Можгинский.

Географические данные
Елабужский уезд занимал пло-

щадь в 7728 км². Поверхность уезда 
пересекается двумя не особенно вы-
сокими валами. Один из них идет 
из Сарапульского уезда и делит 
уезд на две почти равные части. В 
северной части уезда особенно хол-
миста местность, занимаемая воло-
стями: Казыльской, Лекаревской и 
Качкинской. Юго-западная часть 
уезда представляется довольно 
ровной, с покатостью к реке Вятке. 
Долина реки Иж представляет из 
себя низину и местами принимает 
болотистый характер. Уезд ороша-
ется притоками двух рек - Камы и 
Вятки. Вятка протекает по уезду на 
25 верст5. Из ее притоков более зна-
чительны реки Вала и Умяк. Кама 
протекает по границе уезда на 145 
верст. Имеет громадное значение 
для уезда как водный путь. Притоки 
ее: река Иж (протекает на 60 верст 
по уезду), реки Тойма и Танайка.

Лесов считается 3180 км², из 
них казне принадлежат 1066 км², 
уделу 148 км², сельским обществам 
1376 км², частным владельцам бо-
лее 580 км². Всей земли, обложен-
ной земством, было в 1892 году 
7033 км². Из этого числа пахотной, 
усадебной и выгонной было у сель-
ских обществ 3525 км², у частных 
владельцев 64 км².
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Население
В Древней Руси государственные переписи начали прово-

диться со 2-й пол. XIII века по инициативе монголов с целью учё-
та населения для определения размеров дани. После образования 
централизованного государства в некоторых местах были заведе-
ны так называемые «писцовые книги», в которых имелись сведе-
ния о населении, описания городов, деревень, поместий, церквей. 
Объектом обложения первоначально были земельные участки, 
производительно используемые в хозяйстве - соха (позднее чет-
верть, десятина6). В XVII веке единицей обложения стал двор, а 
основной формой учёта - подворные переписи. Кроме подворных 
переписей, на отдельных территориях проходили и общегосудар-
ственные переписи (1646 г., 1678 г., 1710 г., Ландратская перепись 
1715-1717 г.). Указом Петра I от 26 ноября 1718 г. было положено 
начало государственным ревизиям, которых было проведено 10  
с 1719 по 1858 годы.

Административное деление
Всего в уезде 23 волости, 632 населенных места.

Волость  Административный Количество
                центр  населенных мест

        город Елабуга  1
Александровская     31
Алнашская       село Алнаши  38
Бемышевская     8
Билярская       село Биляр   18
Большекибьинская                   36
Варзи-Ятчинская      село Варзи-Ятчи  37
Васильевская     30
Граховская       село Грахово  48
Ильинская      27
Качкинская      14
Козыльская      12
Кураковская     42
Лекаревская     8
Можгинская      село Можга   63
Мушаковская     37
Новогорская      село Новогорское  18
Поршурская     10
Пьяноборская     24
Салаушская      15
Сарсак-Омгинская     39
Староятчинская     22
Трехсвятская     22
Черкасовская     33

По переписи 1888 года насе-
ление Елабужского уезда зани-
малось кустарными промыслами 
12456 человек, с 604 наемными 
рабочими. Рогожников и кулев-
щиков было 3392 человека. Более 
500 человек было валенщиков, 
кузнецов, смолокуров, вязаль-
щиков рыбных снастей, лапоточ-
ников, портных и кирпичников. 
Рабочих на фабриках, заводах, 
мельницах и т. д. было 21178. От-
хожими промыслами занималось 
10572, извозом 1752, возкой дров 
1310, торговлей 1070.

Всего жителей в 1892 году было 
210168 человек (без уездного го-
рода). На 1 кв. версту приходилось 
28,5 человек.

Жители по национальности и 
вероисповеданию:

Национальность Человек %  
Русские  108158  51,5
Удмурты  53600  25,5
Марийцы  6551 3,1
Татары  29067  13,8
Тептяри  6618  3,1
Башкиры  6173 2,9

Вероисповедание Человек %  
Православные 168098  80,0
Единоверцы  395  0,2
Раскольники  1735  0,8
Мусульмане  35113  16,7
Язычники  4825  2,3
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Сельское хозяйство
Главное занятие жите-

лей - хлебопашество. По-
чва уезда вообще плодо-
родная, главным образом 
суглинистая и отчасти 
черноземная. По иссле-
дованию 1888 года пахот-
ных земель 2714 км², из 
которых на 2413 км² ве-
дется трехпольное хозяй-
ство, на 20 км² двухполь-
ное, на 250 км² новинное 
и на 31 км² залежное.  
Главные хлеба - рожь,  
овес, ячмень, полба. В сред-
нем за 20 лет (1870-89),  
за вычетом семян, собира-
лось ржи 6338423 четверти 
и овса 6088713 четвертей. 
Под покосами у крестьян было 396 км², у городских обывателей  
7 км², у частных владельцев 30 км².

В 1891 году в уезде числилось лошадей - 64181. Лошади пред-
ставляют собой помесь киргизской, башкирской и вятской  
породы с простой великорусской. Коров считалось 60687, овец - 
81806. Свиней было в 1888 году 29561, а коз - 11985.

Источники: 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, в  86 томах  

(82 т. и 4 доп.). - СПб.: 1890—1907.
История Удмуртии: конец XV — начало XX века. - Ижевск: 

Удмуртский институт истории, языка и литературы, 2004.
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ОСНОВАНИЕ ЗАВОДА (1835 г.)

Возникновению стекольного (в состоянии русской 
лексики, которое сложилось к концу XVIII - началу XIX 

века - стеклянного, стеклоделательного) завода вблизи речки 
Сюгинки на территории Можгинской волости Елабуж-
ского уезда Вятской губернии неизбежно предшество-
вало прошение 1-й гильдии купца Федора Григорьевича 
Чернова, бургомистра8 городового магистрата9, подан-
ное в 1835 году в  Елабужский земский суд10 о разрешении  
построить стеклянный завод11 на купленной в том же  
году у лесопромышленников елабужского Кронфельда  
и малмыжского Мясоедова лесной даче12.

Документальные свидетельства тому, если они сохрани-
лись, еще ждут пытливых искателей и исследователей. Мы же 
предпримем попытку реконструкции на основе подлинных ар-
хивных документов, относящихся к подобному случаю.
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Разумеется, разрешение Департамента мануфактур и внутрен-
ней торговли было получено.

Знал купец, как выгодно вложить нажитое на торговле 
хлебом. В центральных губерниях, во Владимирской, Ни-
жегородской в частности, уже десяток-другой лет тому 
назад среди помещиков лесных угодий (дач) началась 
«строительная лихорадка», особенно в тех местах, где 
сбыт лесоматериалов оказался затруднительным в силу 
отдалённости от главных губернских дорог.  

Экономисты того времени определяли стоимость за-
вода по выработке зелёного стекла14 в 2250 рублей с го-
довым доходом предприятия в 3000 руб. серебром. При-
быль крупного завода «бемского» стекла15 составляла до 
25-ти тысяч рублей ассигнациями.

«Слушали: рапорт Елабужского земского суда от 13 дня, полученный 15 апреля за №269 в коем изъясняет: 
елабужский 1 гильдии купец7 Федор Григорьевич Чернов в поданном в оный суд объявлении писал: имеет он 
намерение построить стеклянный завод на купленной им в 1835 году у лесопромышленников елабужского Крон-
фельда и малмыжского Мясоедова лесной даче, состоящей Елабужского уезда в волости Можгинской земли из 
числа 6638 дес. в единственном владении его при рч. Сюге, со строевым и дровяным на ней лесом. Притом просит 
по чрез кого следует под постройку завода места произвести им постройки испросить у губернского начальства 
разрешения, от суда дал знать, что местному его свидетельству к предположенному купцом Черновым на при-
надлежащей ему его даче заведении стеклянного завода препятствующих причин не открылось, равно опасности, 
вреда истекающего от того заведения с дачи его купца Чернова владельцам не предвидится, и присовокупил, что 
предположенное Черновым под постройку стеклянного завода место находится на расстоянии от селений Елабуж-
ского уезда: Бусурман-Можгинского в 7, Большеучинского в 18, Вавожского в 40 и от г. Елабуги в 90 верстах.

Св. законов изъяснено в ст. 41 - в городах губернских, уездных и округах оных испрашивается дозволение 
губернского начальства. Будь проситель по званию своему или торговому свидетельству в праве содержать пред-
полагаемое им заведение, будь учреждение оного согласно правилам в предшествующих статьях изложенным, то 
губернское начальство немедленно даёт разрешение и доводит о том в ведение Министра финансов по Департа-
менту мануфактур и внутренний торговли.

По сему в оном суде постановлено: как из предложения г. исправника видно, что к устройству купцом 
Федором Черновым предположенного им заведения никаких местных препятствий не имеется, то по сему на 
устройство одного по содержанию  т. XI ч. 2 Свода законов13 Российской Империи, Устава о промышленности 
фабричной и заводской испросить дозволения у губернского начальства полное право».
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Среди помещиков Вятской губернии, которые давно и 
с толком занимались заводским делом, вкладывали свои 
капиталы в строительство новых предприятий, Чернов 
не мог не выделить Александра Евграфовича Лебедева. 
Последнему в ту пору принадлежал Бемышевский ме-
деплавильный завод, а главное - широко известные По-
гарновский и Коневский стекольные заводы в губернии  
Нижегородской.

Изделия Коневского завода расходились по всей Рос-
сии, но основным местом сбыта была, безусловно, Ниже-
городская ярмарка. Особенно хорошо расходилось произ-
веденное на заводе оконное стекло. На ящики со стеклом 
Коневского завода хозяин ставил свой фирменный знак 
- «черного лебедя»; изделия с этим знаком раскупались 
мигом. Выдували коневские стеклодувы и посуду, и кра-
сивые вазы и графины, и стеклянные лампы делали, а 
также изящные фигурки и безделушки.

Первый и, как оказалось, единственный свой завод 
Чернов поставил на южной границе Сюгинской лесной 
дачи. Тихая лесная речка Сюгинка, бравшая своё начало 
без малого в двадцати верстах к западу, веками несла свои 
воды на восток мимо будущего завода и в семи верстах от 
этого места впадала в реку Вала.

Не сохранилось документальных свидетельств ни того, кем 
были строители стекольного завода, ни того, кто первым «ста-
вил» производство. Вряд ли это были жители уже существовав-
ших вблизи инородческих деревень Шебершур, Чумой и Вотский 
Сюгаил. Очевидно, что первой продукцией завода было листовое 
стекло, которое вырабатывали так называемым «халявным» 
способом16. Это листовое стекло было неоднородным, разно-
толщинным, со множеством мелких дефектов, но свою функцию  
по остеклению окон в домах, что попроще, и деревенских избах 
выполняло исправно. Кроме того, ручным же способом, при по-
мощи выдувных трубок вырабатывались бутыли и бутылки для 
разных хозяйственных нужд. Печей отжига в то время на за-
воде и быть не могло, их роль выполняли печки периодического 
действия (опечки).

Песок для варки стекла применялся местный, с боль-
шими примесями окислов железа, варка велась «на гла-
зок», стекло выходило зачастую совершенно зеленое, с 
множеством пузырей, свилей17 и плохой прозрачностью.

Стекольное производство до второй половины XIX века 
было традиционным по своей примитивной технологии. 
Основные производственные подразделения размещались 
в деревянных бревенчатых сараях-гутах18, построенных из 
хвойной древесины. В отдельных, но также в деревянных 
строениях, размещались кузницы, слесарные и ящичные 
мастерские, склады для сырья и готовой продукции.
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Технология выработки стекла практически не отли-
чалась на всех действовавших тогда заводах. В гуте, в 
большой круглой печи со сводами, в глиняных горш-
ках варилось стекло. Горшковые печи19 работали на 
дровяном топливе, которое предварительно обезво-
живалось в специальных сушильных печах. Затем су-
хие дрова загружались в отопительные системы печей 
- «шурники». Горшки изготавливались в гончарне из 
огнеупорной глины и имели, как правило, коническую 
форму, зауженную к основанию, высотой в полтора ар-
шина20 и в два обхвата. Естественная сушка горшков 
обычно продолжалась 5-6 месяцев, затем они обжига-
лись в опечках.

Горшковая печь была круглой, с деревянным круго-
вым верстаком для мастеров и баночников. По пери-
метру печи были симметрично расположены рабочие 
окна - «лётки» - по числу горшков в печи. Перед каждой 
леткой лежали чугунные плиты - «шустаны», служив-
шие для предварительной обработки стекла, набран-
ного на мастеровую трубку.

 Стекло варилось из шихты21, которая составлялась из 
мытого песка, мыльной шкварки22, поташа23, соломен-
ного пепла, глины, древесного угля и мелкого камен-
ного угля в определённых пропорциях друг к другу  
по указанию составщика. Всего хуже было работать  
в составной завода, задыхаясь от удушливой пыли.  
В деревянных корытах (колодках) работники лопати-
ли шихту до однородного состояния. От такой работы  
редко кто из них доживал до старости...

Готовая шихта смешивалась со стеклянным боем и 
засыпалась в горшки. Начиналась варка стекла.

 Температура в горшковой печи доводилась до 1400-
1500 градусов по Цельсию. Стекловары железными ше-
стами перемешивали в горшках расплавленную массу 
и скребками снимали с её поверхности накипь. Варили 
стекло 36 часов, а затем в течение 12-14 часов происхо-
дил процесс выработки стекла из горшков. Вместимость 
каждого горшка достигала 15-20 пудов сваренного стек-
ла. Затем около 14 часов происходила новая наварка 
стекла в горшки.

На заводе был заведён такой порядок: как только 
стекло в горшках было наварено, по домам шёл «кри-
чальщик» с длинной палкой и стучал в окна, вызывая 
мастеров-стеклодувов и хлопцев на работу, причём  
происходило это в любое время суток.
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Мастерам-стеклодувам к тому же следовало выкро-
ить время, сходить в ближний лес, где из низких ветви-
стых отбракованных сосен вырезать чурбаки, из которых  
самим же изготовить долока (или долоки). А готовились 
долока так. Брался обработанный чурбачок длиной десять 
вершков и с чистого от сучков торца вырубалось неболь-
шое углубление. В процессе изготовления полых изде-
лий в этом углублении обкатывалось раскалённое стек-
ло с одновременным его выдуванием с помощью трубки.  
Затем выдутый шар растягивался и опускался в форму. 
Форма закрывалась, и мастер снова начинал дуть в труб-
ку, чтобы горячее мягкое стекло приняло форму бутылки. 
После этого форма открывалась и готовая бутылка держа-
лась на трубке в руках мастера. Затем бутылка «отмачива-
лась» от трубки, «отапливалось» её горлышко. Мальчик-
относчик посуды на углублённой по форме изделия сетке 
уносил бутылку в опечек.

В гуте у печи несусветный жар и чёрная копоть, жёлтое пла-
мя бьёт в глаза, в душу, в нутро. Гутные мастера, подмастерья 
- все почти нагие.

Подмастерья, или, по-другому, баночники, обутые в деревян-
ные колодочки, в огне таскают из печных окон - лёток - расплав-
ленное стекло, дуют и уравнивают баночку. Всё вокруг жёлто, 
глаза слепнут. Старший задатчик24 кричит: «А ну, живей да-
вай, ребята, поворачивайся!» Его голос глохнет в печном гуле. 
Под потолком гуты плавает сизый угарный дымок.

Стеклодувы железными трубками добирают из горшков на 
баночку вязкое, как мёд, стекло и выдувают огнистый шар. По-
том опускают в форму, чтобы обратить его в бутыль, штоф 
или бутылку...

Нередкими были случаи, когда работник у огнедышащей печи 
буквально валился с ног от перегрева. Даже зимой, в самые тре-
скучие морозы, такого «сомлевшего» оттаскивали в дальний 
угол гуты и усердно отливали холодной водой до приведения че-
ловека в чувство. А каково было летом, в самую жару? А летом 
на то был пруд, вырытый рядом с гутой. Вода в пруду чистая, 
рыба водилась разная, особенно много карасей.

Еще большей физической силы, выносливости и сно-
ровки требовал от стеклодела халявный способ изготов-
ления листового стекла: вся техника - это пятифунтовая25 
металлическая трубка, которая в течение 12 - 14-часового 
рабочего дня почти не выходила изо рта и мозолистых 
рук мастера. Чтобы горячая трубка не обжигала руки, 
на ее половину надвигался деревянный мундштук -  
«попышталь»... 
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Баночник, изгибаясь от пышущего из окна горшковой 
печи жара, брал на конец трубки жидкое, вязкое стекло, 
уравнивал небольшой стеклянный шар - банку, слегка 
охлаждал её и передавал трубку с банкой мастеру, который 
набирал из горшка ещё жидкого стекла и, дуя в трубку,  
делал «пульку». Она имела вид большой капли, полой в 
верхней части, но с толстым дном. Затем, разогрев в окне 
горшковой печи дно пульки, мастер начинал «мыкать»26  
в канаве между верстаками и крутить в руках трубку  
с золотистым, мягким стеклянным шаром, вытягивая его 
постепенно тяжестью разогретого стеклянного дна пульки 
и воздухом из лёгких в большой цилиндрический баллон-
халяву. Затем халява разрезалась вдоль и после вторич-
ного нагрева в специальной - разводной - печи деревян-
ными палками-правилками расправлялась в лист.

Обычно на все 12-14 часов работы делали две «одыш-
ки» по четверти часа и одну «залогу» на час, чтобы дать 
людям у печей отдых. В первую одышку пили чай, что-
бы совсем не сомлеть, в залогу - семейные люди ходили 
домой обедать, а летом, в самую жару не обедали вовсе, 
только брали с собой ломоть хлеба, да что-нибудь по ме-
лочи - яичко, огурчик, репку и запивали квасом...

Современники отмечают повсеместное использование 
на стекольных заводах женского и детского труда - дешё-
вой рабочей силы. На стекольном производстве малолет-
ние рабочие выполняли разнообразные 
операции, а те, что постарше, работали 
учениками баночников. Стеклодувы-
баночники выдували из стекла, взятого 
на трубку из летки, только первый пу-
зырь. Затем бутылочный мастер при-
давал этой «банке» форму. Мальчики 
помоложе занимались тем, что прини-
мали от мастеров посуду и относили её  
к обжиговой печи.

После суточного «отжига» в опеч-
ке при определённой температуре из-
делия поступали в переборную, где их 
сортировали и упаковывали: бутылки 
- в кули, лист - в ящики для отправки 
потребителю. Наиболее опытных ма-
стеров ставили на выработку больших 
бутылей ёмкостью от полутора до трёх 
вёдер. И по сей день в музеях хранятся, 
а в некоторых потомственных семьях и 
используются изготовленные едва ли  
не в ту пору бутыли.
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Возникновение небольших стекольных производств на терри-
тории Вятского края, как мы убедились, было порождено экономи-
ческими условиями того времени. При полном отсутствии в крае 
казенных стекольных заводов, все подобные предприятия имели, 
по своей социально-экономической природе, характер вотчинной27 
либо посессионной28 мануфактуры - самобытного явления в рус-
ской истории, которое состояло в применении крепостного труда 
к промышленности. И они, несомненно, внесли положительный 
вклад в развитие производства различных видов стеклянных изде-
лий. Однако в интенсивном потоке развития зачастую проявлялась  
поспешность при основании заводов. Доминирующее значение 
при их размещении придавалось наличию больших местных  
топливных ресурсов и дешёвого сырья. Но не всегда учитыва-
лись перспективы развития производства, которые были связа-
ны с освоением водных ресурсов, альтернативных видов топлива,  
наличием дорог для круглогодичного подвоза сырья и вызова  
продукции и т.п. Неминуемым следствием этого был относительно 
непродолжительный срок деятельности таких заводов-поселений.

Подобная печальная участь постигла бы и небольшой стеколь-
ный заводик с печью на несколько стекловаренных горшков, ко-
торый был построен среди девственных лесов, вдали от дорог и 
водных путей. Так канули в лету, исполнив свое предназначение, 
Варзино-Алексеевский, Бемышевский медеплавильные, Кокшан-
ские стеклоделательный и хромпиковый заводы.  Вот они в на-
чале второй половины 19-го века есть; в них живут и работают 
люди. Позднее - не осталось и следа.

Однако, как мы теперь знаем, не таков был Ф.Г. Чернов, чтобы 
упустить свой интерес. Сумев максимально использовать условия 
своего времени, толком не оживший стекольный завод, а с ним  
и лесную дачу первый владелец продал А.Е. Лебедеву. Не без  
выгоды для себя, да и в хорошие руки!
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«Всего же наличных мужского пола 107 душ, женского пола 
94 души. В том вместо помещика майора Александра Евграфовича 
Лебедева крепостной его служитель Илья Иванов Крохин руку 
приложил».

СТАНОВЛЕНИЕ (1842 - 1878 гг.)

Для надлежащей постановки дела - то есть так, как 
оно велось в иных его имениях и заводах - земле-

владелец и заводчик Александр Евграфович Лебедев  
перевел из Нижегородской и Казанской губерний дворо-
вых крепостных и вотчинных крестьян, имевших знания 
и навыки стекольного ремесла и всего того, что с ним свя-
зано. Завод стал набирать силу. Недалеко от гуты, с запад-
ной её стороны, возникло и постепенно стало вырастать 
поселение рабочих людей, названное позднее официаль-
но Сюгинский стекольный завод, а с самого начала и до 
сих пор в просторечии - завод.

 К шестому числу мая 1858 года все души, в налично-
сти бывшие, показаны в ревизской сказке29 о населении  
Сюгинского стекольного завода:

Низкий поклон тебе, Илья Иванович! Составив этот са-
мый ранний из доступных нам документов, ты сохранил 
для потомков сведения о людях,  которые жили в заводе по 
состоянию предыдущей ревизии, семью годами ранее*.

Итак, по девятой ревизии (переписи податного населе-
ния 1851 г.) в стекольном заводе жили:

- 8 дворовых мужиков в возрасте от 13 (Алеша Набоков) 
до 57 лет (Андреев Аркадий);

- 23 крестьянина, от 13-летних Васи Топыркина и  
Алеши Дерюгина до 53-летнего патриарха Матвея Три-
фоновича Карабанова.

Жили при женах и детях, братьях и сестрах, дедах, баб-
ках и внуках.

*  Документ содержит данные ревизии 1851 г.
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Завод десятилетиями работал привычным порядком. Дей-
ствовала одна стеклоплавильная печь русского образца, вме-
щавшая первоначально 4 горшка, а затем 6 горшков и один 
тиглик. Вырабатывалось в основном листовое оконное стекло 
халявным способом, разводная русского образца работала на 
две печи. Кроме того, вырабатывалась бутылка для сельтерской 
воды30 и лимонада.

По-видимому, устойчивый спрос и рынок сбыта побуждали 
расширять производство, вводить новшества. Согласно воспоми-
наниям старожилов, записанным в 1931-1933 гг. местным крае-
ведом А.Д. Копытовым31, в 1868 году была закончена постройка 
второй гуты, в которой была поставлена стеклоплавильная печь 
русского образца, вмещавшая 6 больших горшков, емкость каж-
дого доходила до 80-100 пудов стекольной массы. Однако боль-
шие горшки не оправдали надежд - применяемые огнеупорные 
материалы и существовавшие тогда технологии их изготовления 
такому способу наращивания производства не соответствовали. 
К тому же, дровяное топливо не могло обеспечить приемлемое 
время варки стекла, а большая масса значительно увеличивала 
время передела32. Для снятия 500 халяв с горшка требовалось 
15-20 часов с несколькими перерывами для необходимого подо-
гревания стекольной массы, которая часто «зарухала»33, а так-
же для надлежащего отдыха рабочих, которые при столь про-
должительной тяжелой работе чрезмерно утомлялись. От затеи 
вскоре отказались.

Грех не помянуть добрым словом:

Трифона Григорьевича Сорокина  и жену его Дарью Васильевну
Ивана Григорьевича Дыляева и жену его Марью Козьминичну
Дмитрия Григорьевича Погодина и жену его Василису Федотовну
Савелия Васильевича Топыркина и жену его Ксению Аввакумовну
Степана Минеевича Дерюгина и жену его Марью Павловну
Василия Ермогеновича Дерюгина и жену его Евланию Александровну
Козьму Борисовича Малышева и жену его Ирину Федотовну
Тимофея Малафеевича Пушкова и жену его Татьяну Васильевну
Платона Малафеевича Пушкова и жену его Варвару Тарасовну
Степана Трофимовича Рузанова
Ивана Егоровича Дерюгина и жену его Аксинью Васильевну
Андрея Васильевича Королева и жену его Афимью Матвеевну
Павла Афанасьевича Обрезкина и жену его Лукию Александровну
Герасима Егоровича Кабанова и жену его Татьяну Семеновну

Светлая всем им память! С чадами и домочадцами они были ПЕРВОПОСЕЛЕНЦАМИ, 
ПЕРВЫМИ МАСТЕРОВЫМИ ЛЮДЬМИ Сюгинского стекольного завода.



СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЗАВОД

20

19 февраля 1861 г. царь подписал законодательные акты 
о «крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», и одно-
временно «Манифест» об отмене крепостного права. Спустя две 
недели реформа была объявлена во всех губерниях России. Кре-
стьяне, в том числе и крепостные работники стекольного завода 
А.Е. Лебедева объявлялись лично свободными. Это означало, что 
бывшие крепостные получили право самостоятельно распоря-
жаться своею личностью, а также ряд гражданских прав. Напри-
мер, переходить в другие сословия - мещан34, купцов, занимать-
ся промыслами, торговлей, владеть движимым и недвижимым 
имуществом, заключать сделки, предъявлять иски, поступать на 
службу и в учебные заведения. Мастеровые, вся жизнь которых 
была привязана к заводу и семьям, реформы на деле почти не 
ощутили. Получив волю, остались в заводе, «приписались» меща-
нами городов Елабуги, Мамадыша и Малмыжа Вятской губернии, 
а также крестьянами различных сельских общин35 Можгинской 
волости. Вели однообразную жизнь, которая еще более укрепляла 
их взаимоотношения, а совместное в течение продолжительного 
времени, довольно замкнутое первоначально в новой местности 
существование способствовало развитию между переселенцами 
родственных связей путем браков между молодежью. В результате 
образовалась большая, дружная, здоровая семья, в состав которой 
входили совершенно здоровые, физически сильные, духом спокой-
ные, трудолюбивые и весьма добросовестные рабочие. Семейная 
жизнь переселенцев проходила в самых естественных  условиях.

Даже досуг стеклодувов в извест-
ной степени определялся родом их за-
нятий. В ходу было изготовление во 
внеурочное время фигурной посуды 
- графинов и бутылей в форме птиц,  
рыб из зеленого, полупрозрачного, 
редко - бесцветного стекла.

Значительной художественной цен- 
ности «потешные» сосуды, выполнен-
ные сюгинскими мастерами, пред-
ставлять не могли и делались не на 
продажу - для души. Хозяин и задатчи-
ки чрезмерного увлечения поделками 
не поощряли, но и не препятствовали 
забаве - не велик ущерб. Графины в 
виде коней, рыб и петухов, зачастую и 
вовсе диковинных птиц и зверей, были 
в каждом доме мастеров-стеклодувов.

Размеренным и достаточно обеспе-
ченным, по тем же воспоминаниям ста-
рожилов, был быт заводского народа.
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Семьи имели в своем полном распоряжении отдельное жилье 
и небольшой дворик с хозяйственными постройками и вели свое 
домашнее хозяйство. Держали по две и даже три коровы, свиней 
и прочую домашнюю живность. Собственными силами разра-
батывали огороды и покосы на землях Сюгинской лесной дачи, 
преимущественно по берегам рек Сюги и Валы. Широкое веде-
ние домашнего хозяйства, которое приветствовалось хозяином  
и поощрялось управляющим, давало дополнительные средства  
к безбедному существованию.

В период, охваченный Списком населенных мест36 Вятской гу-
бернии (1859-1873 гг.), жителей населенного места Сюгинский сте-
кляноделательный завод числилось в 34 дворах 155 мужского пола 
и 135 - женского.

В отделе рукописей Пушкинского Дома в Санкт-Петербурге 
(Институт русской литературы Российской академии наук) 
хранятся письма профессора русской словесности Казанского 
университета Николая Никитича Булича (1824-1895) воро-
нежскому педагогу, краеведу, публицисту и писателю Михаилу 
Федоровичу Де-Пуле (1822-1885). Шестнадцать писем, датиро-
ванных 1874-1878 гг., содержат богатый материал из истории  
жизни Казани XIX века.
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- 34 жилых деревянных, деревом же крытых, строений;
- 42 нежилых (2 гуты, разводная, гончарная, 3 амбара, толчея38 по-
ташная, 30 погребов, корпус с сараем и конюшня).

«коллежскому советнику37 Александру Александровичу Лебедеву в 
волости Можгинской, к коей землевладение относится, принадлежит 
земля 3170 дес. 784 кв. саж. Земля под лесами и лугами, пахотной 
земли нет. В сем землевладении расположен Сюгинский стекольный 
завод с примерным числом жителей мужского пола 150 душ, жен-
ского пола 200 душ».

«Лебедев — очень богатый Казанский помещик. Если в начале 20-х 
годов, то это Евграф Алексеевич, скопитель состояния; позднее — 
сын его Александр Евграф[ович], учившийся в нашем у[ниверсите]
те, в начальные годы. Теперь это старик за 70 лет… Он женат на 
дочери губернатора Стрекалова. Это мои хорошие знакомые. Много 
дочерей и один сын — Председатель съезда мировых судей».

По данным вопросных листов, составленных годом ранее  
(в 1874 г.) управляющим дачей и заводом г-на Лебедева Михаилом 
Ярыгиным на землевладение (лист № 7) А.А. Лебедева,

Согласно листу № 8, Сюгинский стекольный завод владельца 
Лебедева и поселение при нем состояли из:

В черте поселения имелись промышленные заведения:
- кузница, дегтярный и поташный завод, мельница и 

толчея водяные, кирпичный сарай.
Уместно заметить, что постоялых дворов, питейных домов, 

харчевен и трактиров, по данным документам, датируемым 1874 
годом, в Сюгинском заводе не имелось. Равно как не проводилось 
ярмарок, базаров и торжков.

Выходит, еще при жизни А.Е. Лебедева Сюгинская лесная дача 
каким-то образом отошла его наследникам. Кстати, младшей, судя 
по всему, дочери Софье в 1874 году отроду едва минуло… 15 лет!

Александр, единственный наследник по мужской линии рода 
землевладельцев и промышленников Лебедевых, вкусивший пре-
лестей жизни по столицам, и взяв в пример деда (в детские годы 
А.А. Лебедева дед Степан Степанович в отставке - определён к 
статским делам с чином действительного тайного советника39  
и назначением присутствующим в Московские департаменты  
Сената), пошел по государственной службе. В 1874 г. ему нет и 
тридцати, а он уже коллежский советник.

В письме № 6. 11 Февраля, 1875 г., Казань, читаем:
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Малолетней хозяйке завода Софье Александровне, потомствен-
ной дворянке40, урожденной Лебедевой, к тому же родной внучке 
героя Отечественной войны, за особые в декабре 1825 года заслу-
ги обласканного и одаренного фаворита императора Николая I, 
управляться с заводом тоже как-то не с руки. Однако косвенные 
источники свидетельствуют о том, что владелицей завода и ча-
сти имения после смерти А.Е. Лебедева, последовавшей в 1878 г.,  
по раздельному акту41 стала его несовершеннолетняя дочь Софья.

По некоторым сведениям, укладывающимся в фактическую 
хронологию событий, управлял заводом некий немец, довольно 
сведущий в стекольном деле. Тот за три года - с 1879 по 1882 - улуч-
шил состояние завода, качество вырабатываемого стекольного  
фабриката, поднял и заработок рабочих. Пошло бы дело и даль-
ше и больше, но немец, здоровьем не блиставший, необходимого 
ему лечения получать вдали от уездного центра не мог, а потому  
вынужден был завод покинуть.

 В 1881 году С.А. Лебедева передала завод единственному брату 
с составлением запродажной записи42. Лебедев покупал его в рас-
срочку и обязан был платить проценты из пяти годовых. 1891 год 
был конечным сроком записи и сделки. В семье тешили себя на-
деждой, что в Александре проснется дух другого деда - скопителя 
Лебедевского состояния. Прах этого не менее именитого предка 
к тому времени покоился в склепе под главным храмом Успения 
Божией Матери Свято-Успенского Зилантова монастыря в Казани 
под камнем, на котором было выбито: «Под сим камнем упоко-
ился прах Казанского, Нижегородского, Вятского и Пензенского 
помещика берг-гаутмана VI класса кавалера Евграфа Алексеевича  
Лебедева». Вся губерния знала, что богатый помещик и про-
мышленник, благодетель Зилантова монастыря, получил благо-
словение от самого архиепископа Казанского Филарета на место 
для своего погребения. За что вперёд, ещё при жизни, внёс вклад 
на вечное поминовение своей души в сумме 25 тысяч рублей ас-
сигнациями. Стоило ли сомневаться, что Александр Александро-
вич, человек хоть и сравнительно молодой, но в чинах и званиях  
весьма значительных, завод станет содержать к общему удовлет-
ворению?
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«завод статского советника44 Александра Александровича Лебеде-
ва в Можгинской волости производит листового стекла 2688 ящиков 
на 40320 руб. и разной посуды 224400 шт. – на 5976 руб. Стекло 
продается на месте и отправляется в города по рекам Каме и Волге; 
рабочих – 96 взрослых и 16 малолетних; водяных двигателей – 2 в 
5 сил; печь 1, при ней горшков – 8; дров используется 3500 куб. саж. 
на 14000 руб. При заводе – школа и аптека, содержимые за счет за-
водовладельца. Завод для оказания медицинских пособий посещают 
врач и фельдшер земской больницы45».

По сведениям Елабужской уездной земской управы46 
о строениях, не составляющих непременной принадлеж-
ности заводско-промышленного производства, в 1885 г. 
при Сюгинском стекольном заводе А.А. Лебедева 30 бре-
венчатых домов с пристройками, 9 бревенчатых домов со 
службами, 2 отдельных дома, дом управляющего.

Камергер двора его величества А.А. Лебедев живого интереса к 
делам в провинции не проявлял, более того, оказался человеком 
не во всем обязательным. Взносов по договору не сделал ни одно-
го, а потому вносимые им проценты были как бы арендной платой. 
Попав в щекотливое положение, «арендатор» задумал ликвидиро-
вать стекловаренное дело.

Софья Александровна, к тому времени жена штабс-капитана47 

А.П. Сырнева, пожелала завод оставить за собой, а для ликвида-
ции дела (оборотных средств) предоставила брату полугодичную 
отсрочку. 1 июля 1892 года в результате мировой сделки48 завод  
вернулся во владение С.А. Сырневой действующим, А.А. Лебедев 
получил 12251 руб., из которых 2251 руб. следовали с Шишкова.

Вскорости (как заявлял много позднее уже камергер43 А.А. 
Лебедев, чуть ли не по воле случая) управляющим заводом 

стал Сергей Александрович Шишков. Объяснение камергера Ле-
бедева было таково: «После смерти отца Шишкова Сергей Алек-
сандрович был приглашен им (Лебедевым) на службу не потому, 
чтобы в нем была настоятельная нужда, а лишь в знак памяти его 
покойного отца, честнейшего человека».

С.А. Шишков, человек не богатый, стал управлять Сю-
гинским заводом вполне самостоятельно и пользовал-
ся безусловным доверием владельца, который в заводе  
не проживал никогда. Прав был А.А. Лебедев в одном -  
наемный управляющий был не богат. Сказать, что в 
остальном камергер лукавил - значит не сказать ничего.

Сергей Александрович Шишков, дворянин по проис-
хождению и инженер-технолог по образованию явился 
счастливой находкой не только для владельцев и рабочих 
завода, но и для всей последующей его истории.

По официальному «Описанию стекольных заводов 
Вятской губернии за 1885 г.»:

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

За 1892 год Сюгинский сте-
кольный завод С.А. Сырневой  
и С.А. Шишкова силами семи-
десяти рабочих производит 
2000 ящиков листового про-
стого стекла49 на сумму 32000 
руб. Вся продукция сбывается 
в Вятскую, Казанскую и Уфим-
скую губернии. На производ-
ство израсходовано серого 
местного песка - 20000 пудов, 
кобальта немецкого50 - 20 кг, 
глины пермской - до 5000 пу-
дов, извести местной - до 10000 
пудов, сульфата51 - до 8000 пу-
дов. Материалы и сырье до-
ставлялись из Кокшанского 
завода, из Нижнего Новгорода, 
Самары, Перми и других мест.

К 1897 году С.А. Шишков 
участвует в Сюгинском стекло-
варенном деле на 3/5, и сделан-
ный им взнос равняется 21000 
руб. Сырневой С.А. принадле-
жат 2/5 дела и аренда в 5000 
руб. за заводские здания. 
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В 1891 г. в Сюгинский стекольный завод прибыл Бли-
нов Николай Александрович, тридцатилетний дворянин, 
сын чиновника. В 1880 г. окончил Сарапульское реальное 
училище, обучался в  Горном институте в Петербурге, от-
куда уволился в июле 1883 г. по болезни.

Человек с чрезвычайно интересной по тем временам 
биографией, без права жительства в столицах и столич-
ных губерниях, был нанят совладельцами завода снача-
ла помощником управляющего, а затем и управляющим 
заводом. По сведениям от 1891 г., быстро сошелся с рабо-
чими и был инициатором устройства при заводе дешевой 
столовой с читальней и других улучшений.

Документы свидетельствуют о том, что к концу 19-го века 
остались в прошлом полукустарные технологии. Работа произво-
дилась на горшковых печах французского образца, существенно 
расширился ассортимент продукции, из года в год наращивались 
объемы производства. Значительно улучшилось и качество про-
дукции. Достаточно сказать, что в 1895 году завод получил очень 
значимый по тому времени заказ на изготовление в течение года  
1 млн. штук пивной и шампанской бутылок для крупнейшего в 
России пивоваренного производства - «Товарищества52 Жигулев-
ского пивоваренного завода Вокано и Ко».
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29 мая 1896г. в Нижнем Новгороде открылась Всероссийская 
промышленно-художественная выставка. За лето её посетило  
990 тыс. человек (сравним: население Н. Новгорода - 90 тыс.).  
Публика охотно глазела на первый российский автомобиль Яков-
лева и Фрезе, напоминавший извозничью коляску, и на водо-
лазный костюм, а вот незамеченным остался «грозоотметчик»  
А.С. Попова - первый в мире радиоприёмник, изобретённый в мае 
1895-го. Зато парижский ровесник радио - синематограф - вызвал 
настоящий фурор.

Внутренний вид павильона механики.
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- «малочисленностью и малокомплектностью высших технических 
учебных заведений, их централизацией только в столичных городах, 
где выпускники предпочитают делать карьеру»;
- «насыщенностью учебных программ технологических институтов 
лишними предметами и сложностями экзаменов по теории».

«выпускники русских технологических институтов увлечены науч-
ностью в ущерб коммерческой стороны дела, не знают практически 
производственной технологии, но при высокой общей подготовке – 
не умеют быстро и красиво работать вместе с мастеровыми, более 
того, в отношении к рабочим – склонны к барству».

Анализируя причины подобных явлений, С.А. Шишков при-
ходит к выводу, что «слабая практичность русских инже-
неров» объясняется двумя причинами:

Обозреть всю панораму выставки, пестроту многочисленных 
шпилей и башенок можно было, лишь поднявшись над ней на 
воздушном шаре.

В дни открытия Выставки в Губернаторском Дворце Нижего-
родского Кремля состоялся IV Торгово-промышленный съезд, 
обсуждавший проблему технического образования.

Делегат съезда от Вятской губернии управляющий Сюгинским 
стекольным заводом инженер-технолог С.А. Шишков, рассматри-
вая причины слабой практичности русских техников, отмечает, что
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За 1899 год Сюгинский стекольный завод произвел 
около 5,5 тыс. ящиков стекла листового разных сортов. 
Первым сортом было выпущено около 2,5 млн. штук 
мелкой посуды и 104 тыс. штук посуды крупной. Общая 
стоимость фабрикатов на заводе (себестоимость товар-
ной продукции) составила 189708 рублей.

Для сравнения приведем, что годовое денежное содержание 
священника в волостном центре в конце 19-го века составля-
ло 300 рублей, плотника на отхожих промыслах - 30 рублей 
серебром, ижевское охотничье ружье стоило 4 рубля, сред-
ний русский крестьянский двор продавал тогда продукции на  
30 рублей, удмуртский - на 8.
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По итогам Первой всеобщей переписи населения  
Российской Империи53 население Сюгинского стеколь-
ного завода (включая мельницу при р. Сюге, смологонку 
и лесную сторожку в даче завода), постоянно живущее 
здесь, было представлено 397 мужчинами и 409 женщи-
нами, в том числе лиц некрестьянских сословий - 199  
и 212 соответственно. Начальное образование все дети 
получали в специально построенной и открытой еще в 
1888 году частной школе, в которой в 1897-1898 гг. при 
двух учительницах и одной помощнице - учителе пения - 
училось грамоте 57 мальчиков и 35 девочек.

Начиная с 1896 года для учащихся в школе ежегодно 
устраивалась рождественская ёлка и другие развлече-
ния, проводились литературные чтения. Иногда в заводе 
устраивались любительские спектакли, в которых при-
нимали участие владельцы завода, служащие и рабочие. 
Некоторые дети рабочих, окончившие школу, получали 
от завода небольшие пособия для дальнейшего образова-
ния в г. Елабуге.

Для оказания медицинской помощи рабочим завода в 
случае ожогов и других ранений, которые при стеколь-
ном производстве являются довольно частыми, а также 
для оказания необходимой первоначальной помощи 
больным рабочим и членам их семейств при заводе от-
крыта в 1889 г. амбулатория и приглашен один фель-
дшер. Ежедневно установленным порядком проводился 
прием больных в амбулатории.  В случае надобности по 
указанию фельдшера, а в экстренных случаях - по перво-
му заявлению рабочих, приглашался немедленно врач из 
участковой уездной больницы, находившейся в с. Можга. 
При амбулатории завода была оборудована небольшая 
аптека, снабженная по указанию и разрешению участко-
вого врача необходимыми медикаментами и перевязоч-
ными средствами, а также некоторыми медицинскими 
инструментами.

В 1898 г. при заводе открыт приемный покой для ро-
жениц и приглашена одна акушерка.

Потребности заводских семей и населения обслужива-
ли заводские же лавка и мукомольная мельница. Основ-
ная часть продовольственных и мануфактурных товаров 
приобреталась от торговых фирм в Елабуге, Казани, на 
Нижегородской ярмарке и других местах.



СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЗАВОД

30

За продолжительное время совместной жизни перво-
поселенцы и их потомки выработали самостоятельно, 
без постороннего влияния, свой особый уклад жизни. 
Праздношатающихся, бесприютных, пьяниц и нищих 
в Сюгинском заводе и быть не могло. Народ в основ-
ном был рослый, видный. Не случайно большинство из 
взятых в военную службу, отбывало ее в кавалерии, ар-
тиллерии, инженерных войсках, в гвардии и на флоте.  
Среди заводского населения хорошо развилась взаим-
ная помощь во всех несчастных случаях и затруднитель-
ных положениях, что всегда спасало отдельных лиц, а в 
некоторых случаях целые семейства, от разорения и ни-
щенства, а также поддерживало у них в каждом бодрость 
духа и надежду на общественную помощь. 

1900-е годы. Первая гута.
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Численность рабочих, занятых в стекольном произ-
водстве, прирастала в основном за счет подрастающих 
детей и внуков первопоселенцев; на заготовке дров и 
других материалов - за счет пришлых, составлявших 
к тому времени до половины общего числа заводских  
рабочих. Крестьянское население более чем из трех десят-
ков окрестных сел и деревень занималось добычей песка, 
известкового камня, заготовкой дров, также перевозкой 
всего того, что требовалось на нужды производства.

1900-е годы. Третья гута.
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«Земля под заводскими постройками и сооружениями в количестве 
3200 дес. вырубленного леса, с которого выбирается топливо око-
ло 3000 куб. м в год, принадлежит товариществу. Прирост леса  
порядочен, воды достаточно».

Сохранились данные Первой 
переписи и на владельческую 
усадьбу, принадлежавшую Сыр-
невой. Софья Александровна, 
записанная как хозяйка, и Алек-
сандр Петрович, 41 года, муж 
хозяйки, отставной полковник, 
имея к тому времени уже двоих 
детей, с гувернанткой и при-
слугой постоянно жили в заво-
де. Управляющий заводом С.А. 
Шишков постоянно проживал 
в усадьбе компаньонки.

По экспликации плана Сю-
гинской дачи в личном владе-
нии С.А. Сырневой под усадьбой 
79 десятин и, кроме того, пашня, 
леса сосновые и хвойные по су-
ходолу, сенокосы, пруды и реч-
ки: всего около 3175 десятин.

Внимательный читатель вправе поинтересоваться: «А куда 
же делись 3 с лишком тысячи десятин леса?» - Ответ находим  
в сведениях для Вятской губернской управы, описание составлено 
сентября 21-го дня 1902 г.:

К концу XIX - началу XX века сформировалась администра-
ция завода во главе с управляющим; бухгалтером, конторщи-
ками и писцами. За 65 лет непростой истории завод из прими-
тивной «стеклодувки» вырос в полноценное промышленное 
предприятие.

Первое из дошедших до наших дней документальных упо-
минаний «Товарищества С.А. Сырневой и С.А. Шишкова» дати- 
ровано 21 октября 1901 г. Указом Сарапульского духовного 
управления за № 2433 «вследствие прошения управляю-
щего Сюгинским стекольным заводом «Товарищества 
С.А. Сырневой и С.А. Шишкова», дворянина  Н.А. Бли-
нова, разрешено приспособить молитвенную комна-
ту при Сюгинском заводском училище для служения  
причтом54 с. Можги»…
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Матери-истории этот период более ценен тем, что именно тогда, 
в 1902 году, в Сюгинском заводе побывал Алексей Николаевич Тол-
стой, студент 2-го курса механического отделения Петербургского 
технологического института.

С молодой женой, счастливо совмещая приятное с полезным,  
отдыхая от учебных занятий и петербургских впечатлений будущий 
писатель проходил практику на заводе своего родственника по матери  
- С.А. Шишкова. Толстые, поселившиеся в новом, более чем достойном 
для своего времени и места, доме Шишкова в памятное лето - июль-
август 1902 г. - чувствовали себя хорошо и привольно. Шишков, чело-
век гордый и с выраженным чувством собственного достоинства, по 
отношению к своим родственникам был приветлив и радушен.

Сохранилось два письма Толстого того периода. 
Большой любитель природы, Толстой не перестает восхищаться 

красотой окружающей местности, великолепием парка, лесом, сли-
вающимся с линией горизонта, и чудесным, прямо-таки целебным 
воздухом: «Климат и место тут чудные, завод не знает ника-
ких эпидемий. Но что здесь очень хорошо, так это климат, 
понимаете, самая точка, ни тепло, ни холодно, дышать 
легко, даль прозрачная»… Восхищается Толстой и заво-
дом, и заводским поселением: «маленький городок, чрез-
вычайно хорошо, чисто и аккуратно устроенный, со всеми 
угодьями».

Не забывал студент-практикант и основной цели: неод-
нократно бывал на заводе, наблюдал за постройкой новой 
печи, проводил расчеты, делал чертежи, постигал техно-
логию производства стекла. Все эти занятия были для него 
новыми и интересными. «Работать уж начал, интересно 
очень, особенно стеклянное производство», - пишет он 
родным уже на третий день своего пребывания в заводе.

В ходе практики Толстой успел более или менее деталь-
но ознакомиться с производством стекла: «Оно будет у 
меня все записано от начала до конца». Однако самому ему 
не удалось выдуть «ни одной баночки, ибо это трудно».
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В начале XX века «Товарищество С.А. Сырневой и С.А. Шиш-
кова» - предприятие капиталистического типа производства, 
превосходящее прежнее своими размерами, техническими ха-
рактеристиками, структурой и формой организации. В составе 
фирмы Сюгинский стекольный завод - на 2 стекловарительные 
печи при двух запасных, одна на 12 горшков, остальные - на 10, 
в заводе один паровой двигатель и две турбины (28 л.с.), рабо-
чих 370 человек (в то время как на весь Елабужский уезд на 
20 заводов(!) насчитывалось рабочих… 1914 человек; в самой 
Елабуге функционировало 13 заводов, сумма производств 
составляла 896108 руб. с 168 рабочими). Заводом с годовой 
производительностью 200000 рублей управляют директор с 
управляющим при двух помощниках, конторщике и шести слу-
жащих.

Как видим, ВСЕ специалисты и служащие товарищества но-
сят те же «династические» фамилии и, надо полагать, отнюдь 
не грешат «слабой практичностью русских инженеров».

Стоят слева направо: 
Дерюгин Иван Емельянович - 

заведующий провиантскими амбарами,
Бобров Никифор Иванович  - 

заведующий складом фабрикатов,
Капустин Гаврил Андреевич - 

заведующий гончарной,
Карабанов Егор Поликарпович -  

старший стекловар,
Дерюгин Владимир - заведующий 

хозяйственными амбарами,
Бобров Константин Иванович - конторщик,

Кусков Гаврил Петрович - 
заведующий третьей гутой,

Бобров Михаил Иванович - кассир,
Козлов Андрей Лавр. -  

заведующий первой гутой,
Капустин Иван Андреевич  - конторщик.

Сидят слева направо:
Иванов Иван Аристархович - бухгалтер,

Кузьмин Сергей Алексеевич -  
помощник управляющего,

Блинов Николай Александрович - 
управляющий заводом,

Петров Василий Петрович -  фельдшер.
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Отметим попутно, что причины революции 1905-1907 гг. -  
нерешенность аграрно-крестьянского, рабочего и национального 
вопросов, самодержавный строй, полное политическое бесправие и 
отсутствие демократических свобод, ухудшение материального по-
ложения трудящихся из-за экономического кризиса 1900-1903 гг. 
- в жизни завода попросту отсутствовали.

Позорное для царизма поражение в русско-японской войне 
1904-1905 гг., требования свержения самодержавия и установ-
ления демократического строя, ликвидации сословного нерав-
ноправия, уничтожения помещичьего землевладения и наде-
ления крестьян землей, введения 8-часового рабочего дня - все 
это было так далеко и, в общем-то, чуждо патриархальному55  
сообществу завода.
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Впрочем, это уже не только завод. Товарищество имеет под-
разделения - представительства и склады в Елабуге, Уфе, Сама-
ре. В Пермской губернии, в лесном имении «Танино» С.А. Шиш-
кова, в 1903 году началось строительство картонажной фабрики и 
развитие поселения при ней. С 19 марта 1912 г. это уже картонажная 
и стружечная фабрика Товарищества «С.А. Сырневой и С.А Шиш-
кова» со 165 рабочими. 9/10 сюгинского стекла и изделий из него на 
«наемных» пароходах и баржах «расходится на вольную продажу» 
по рекам Каме, Белой и Волге - вплоть да Царицына. 

Делу, зачатому купцом Черновым, в Вятском крае 
стало тесно.
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«13 августа 1910 года, вечером вятский губернатор г. Камышан-
ский прибыл в Сюгинский завод с управляющим земледелия Кеге-
лем, председателем губернской управы Шубиным и другими членами 
управы; остановился у члена Государственного Совета  г. Сырнева. 
После обеда осматривал некоторые фабричные корпуса, подробно 
знакомился с производством завода, условиями труда и жизни рабо-
чих. 14-го выезжал осматривать 16 хуторов близ Алнаш... Попутно 
посетил Можгинский приют и земскую больницу.

Вернувшись в завод, с большим интересом наблюдал упражнения 
120 школьников – детей рабочих – и посетил квартиры рабочих, 
живущих отдельными заводскими домами. На следующий день в час 
дня выехал в Сарапул»,

«Член Государственного Совета от Вятской губернии А.П. Сырнев 
прислал городскому голове57 С.А. Бекетову телеграмму, в которой 
сообщает о положении дела с ходатайством казанского губернского 
земства о соединении г. Казани с Пермь-Котласской железной до-
рогой посредством проведения отсюда линии до станции Чепцы и 
Ижевского завода через Малмыж. В телеграмме этой он говорит, 
что ходатайство уже внесено на рассмотрение второго департамента 
Государственного Совета и что «надежда на разрешение постройки 
просимой железной дороги серьезная».

«Член Государственного Совета56 А.П. Сырнев сообщает, что на-
мерения провести железную дорогу от Казани через Вятские Поляны, 
Сарапул, Краусноуфимск на Екатеринбург близки к осуществлению. 
Все подготовительные работы уже закончены и, по всем вероятиям, в 
январе вопрос будет рассматриваться в Министерстве путей сообщения, 
где настроение складывается в пользу данного направления. Несомнен-
но, в связи с этой постройкой ускорится также и разрешение вопроса 
относительно постройки железнодорожного моста через Казань».

Позднее, в №397 от 27 января 1910 г.:

- это из газеты «Вятская речь», 1910 г., 18 августа.

Казанская губернская газета «Камско-Волжская Речь» в № 344 
от 11 декабря 1909 года пишет:

К 1916 году на выработанных делянах 
Сюгинской лесной дачи, в версте от заво-
да, вырос… железнодорожный вокзал. 6 
января 1917 года начала функционировать  
железная дорога Казань-Екатеринбург.
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ТЕЛЕГРАММА УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАВОДОМ Н. БЛИНОВА
СТАРШЕМУ ФАБРИЧНОМУ ИНСПЕКТОРУ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ

10 мая 1912 г.
Юбилей предполагается в начале июля. Глубоко благодарен. Служу 21 год, потомственный дворянин, имею 

Станислава59 3-й (степени). Если возможно взамен меня дополнительно прошу за владельцев завода; за бухгал-
тера Ивана Аристарховича Иванова, симбирского мещанина, 25 лет службы; за стекловара Осипа Тимофеевича 
Пушкова, 50 лет работы, и бутылочных мастеров Прокопия Ивановича Носова, 40 лет работы, Андрея Петро-
вича Маркова, 45 лет работы. Мой адрес до 20 июня 1912 г. – Самара. Стекло.

Блинов

ПИСЬМО ФАБРИЧНОГО ИНСПЕКТОРА58 2-го УЧАСТКА ВЯТСКОЙ
ГУБЕРНИИ Н. ЕЖОВА УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЗАВОДОМ Н. БЛИНОВУ 

21 апреля 1912 г.
Милостивый государь, Николай Александрович

В своем ходатайстве на имя фабричного инспектора 2-го участка Вятской губернии о назначении наград слу-
жащим завода по случаю 75-летнего юбилея существования завода Вы не сообщили, когда будет праздноваться 
75-летний юбилей, а также не сообщили Ваше звание и продолжительность Вашей службы на заводе и какие 
имеете награды. Если празднование юбилея будет ранее трех месяцев, благоволите телеграммой сообщить мне 
вышеупомянутые необходимые сведения, чтобы мне своевременно дать движение этому делу.

Уважающий Вас Н. Ежов

ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
ЗАВОДА

С приходом нового 1912 года подступили и новые, но при-
ятные, хлопоты. Империя готовилась широко отметить  

столетний юбилей Отечественной войны 1812 года. В ту пору еще 
помнили, что не только Бородино и победное шествие русских  
войск до Парижа стали славной страницей военной истории Рос-
сии, но и месяцы отступления и ожесточенных арьергардных боев 
были исполнены тем мужеством и самоотречением армии, кото-
рые заложили основу будущей победы.

Отсутствие ясности с годом основания завода и некоторое  
совпадение дат позволило его владельцам возбудить ходатай-
ство «о назначении наград служащим завода по случаю  
75-летнего юбилея».

В фондах Государственного архива Кировской области хра-
нятся документы настолько значимые, что их уместно, нет, просто 
необходимо воспроизвести полностью.

На бланке телеграммы от руки написан текст ответной теле-
граммы: «Самара. Стекло. Блинову. Сообщите за 1844 г. 
число рабочих, сумму производительности, хотя при-
близительно, тоже - за 1892 г. и за 1911 г., число, день 
празднования юбилея. Улучшения - прогресс завода,  
награды Сырневой, Шишкова, их звание».
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ТЕЛЕГРАММА УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАВОДОМ Н. БЛИНОВА
СТАРШЕМУ ФАБРИЧНОМУ ИНСПЕКТОРУ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ

12 мая 1912 г.

[В] 1837 г. основания завода – 30 рабочих, около 5 тыс. [руб.];
[в] 1892 г. – 200 рабочих, 50 тыс. [руб.];
ныне – 300 рабочих, 220 тыс. [руб.]
Точно дата основания не установлена, день юбилея определится в июне. Шишков 25 лет назад ввел холод-

ный состав, химически правильно улучшив варку фабриката, переустроил завод, 15 лет назад построен третий 
завод, 10 лет назад введена новая система печей, усовершенствована; перестроены гончарные, обеспечивающие 
2-летнюю стойку печей без ремонта. Двойная варка улучшила фабрикат. Каменная церковь, школа.

Владельцы – жена полковника Софья Александровна Сырнева имеет серебряную медаль; инженер-технолог, 
почетный судья Сергей Александрович Шишков наград не имеет;  отставной полковник, член Государственного 
Совета Александр Петрович Сырнев имеет Анну 2-й [степени] и кажется Владимира, заводу содействовав ма-
териально, ежегодно оказывает значительные пособия рабочим.

Блинов

На фото слева: С.А. Шишков и Е.Г. Шишкова с детьми  
Алексеем и Татьяной и их гувернанткой (в центре).

На фото справа: Н.А. Блинов с супругой и детьми.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАРШЕГО ФАБРИЧНОГО ИНСПЕКТОРА
ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ О НАГРАЖДЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ,

АДМИНИСТРАЦИИ, РАБОТНИКОВ ЗАВОДА ЗА ДОЛГОЛЕТНЮЮ
СЛУЖБУ И РАБОТУ В СВЯЗИ С 75-ЛЕТИЕМ ЗАВОДА

14 мая 1912 г.

На основании циркуляра отдела промышленности 1-4 ноября 1908 г. за № 19214 имею честь донести отделу 
промышленности, что владельцы Сюгинского стекольного завода под фирмою «С.А. Сырнева и С.А. Шишков» в 
Елабужском уезде Вятской губ. в первых числах июля сего года предполагают праздновать 75-летний юбилей 
существования завода и доложить, что Сюгинский завод был основан в 1837 г., рабочих в первый год в заводе 
было 30 чел., а производительность завода около – 5000 руб., в 1902 г. рабочих в заводе было до 200 чел., 
а производительность – 50 000 руб. и в 1911 г. рабочих было около 300 чел., а  производительность завода 
доведена до 200 000 руб. Технические усовершенствования производства начались в 1887 г. В этом году С.А. 
Шишков, владелец – пайщик, как сообщил заведующий заводом, ввел холодный состав, химически правильно 
улучшил варку фабриката, переустроил завод и выстроил другой завод (гуту); в 1897 г. построил третий завод 
(гуту); в 1902 г. ввел новую систему газовых печей, перестроил гончарные, обеспечивающие 2-летнюю стоянку 
печей без ремонта, двойной варкой улучшен фабрикат. При заводе имеется каменная церковь, школа для рабо-
чих, больница на 3 кровати, барак для заразных больных на 3 кровати, помещение для приема амбулаторных 
больных, аптека и фабричная лавочка с продовольственными продуктами.

Производительность завода и число рабочих постепенно увеличивались, техническая же обстановка завода 
постепенно улучшилась и в настоящее время завод оборудован по последнему слову науки. Как постепенно 
вводились в заводе усовершенствования в производство, так и мастера и рабочие совершенствовались в выделке 
стеклянных изделий, огнеупорного кирпича, горшков для плавки стекла и кладки печей.

Работа мастеров и фабрикаты завода в настоящее время вполне совершенны, что подтверждается и ростом 
завода и суммой его производительности, а также и тем, что завод успешно конкурирует с другими стекольными 
заводами, несмотря на невыгодные условия, в которых завод находится относительно доставки к заводу сырых 
материалов и доставки потребных фабрикатов завода, так как завод находится от сплавной реки в … верстах, 
а от железной дороги в … верстах.

Владельцы завода заботятся не только об усовершенствовании производства и о своих выгодах, но также 
заботятся и об экономическом благосостоянии и нравственности рабочих, предоставляя рабочим хороший за-
работок, бесплатные с отоплением квартиры в отдельных домиках, при которых имеются огороды, где рабочие 
выращивают для себя овощи; кроме того рабочим предоставляется право держать птицу и скот и пасти скот 
на заводской земле, охотиться и собирать ягоды и грибы в заводском лесу и лугах, ловить рыбу в заводских 
водах. Предоставляется право рабочим бесплатного лечения, для чего в заводе постоянно – ежедневно имеется 
фельдшер и акушерка, находящиеся под наблюдением врача, который посещает завод еженедельно, а в экстрен-
ной надобности – по первому требованию.

Для удовлетворения духовных потребностей имеется церковь, а для обучения и воспитания детей рабочих 
имеется отлично оборудованная и вполне достаточно снабженная учебными пособиями 2-классная школа.

Рабочие ценят также заботы о них, а потому с любовью относятся к владельцам и администрации завода, 
что доказывают своим старанием и аккуратностью выполнения заводских работ и своим трезвым и добропоря-
дочным поведением, а также своей непрерывно продолжающейся службой: рабочие состоят… на службе в заводе 
более 25 лет, некоторые – более 40 лет, даже более 50 лет.

Ни со стороны рабочих, ни со стороны администрации во все время нахождения завода под надзором фабрич-
ной инспекции не было жалоб, взаимные добрые отношения не нарушались, и рабочие не производили ни бес-
порядков, ни забастовки.
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При многократных посещениях завода в течение многих лет я всегда имел удовольствие встречать рабочих 
бодрыми, трезвыми, довольными своим положением, а в квартирах рабочих наблюдал обстановку довольствия 
и даже некоторой роскоши. Многие рабочие, как мне известно и от администрации и от самих рабочих, имеют 
значительные на черный день сбережения, которые хранятся в государственной сберегательной кассе. Наблюдал 
также добрые патриархальные взаимные отношения администрации и рабочих, видел одну дружную семью, с 
любовью работающую на пользу промышленности.

Такая примерная многолетняя деятельность владельцев, администрации и рабочих завода достойна поощре-
ния – наград, которые не только воздадут должное за труды и преуспевания на благо отечественной промыш-
ленности, но и могут вызвать соревнование в среде владельцев, администрации и рабочих других заводов.

Почтительнейше представляя ходатайство заведующего Сюгинским стекольным заводом от 20 марта сего 
года за № 30 и изложенное на благоусмотрение отдела промышленности, имею честь покорнейше просить  
не признает ли возможным отдел промышленности дать в день празднования 75-летнего юбилея вышеупомя-
нутого завода следующие награды:

Орден Св. Владимира 4-й степени60 – владельцу завода, отставному полковнику, члену Государственного  
Совета Александру Петровичу Сырневу, имеющему орден Анны 2-й степени61;

Орден Св. Анны 3-й степени – владелице завода, жене полковника Софье Александровне Сырневой  
и Св. Анны 3-й степени – владельцу завода, инженеру-технологу, дворянину, почетному судье Сергею Алек-
сандровичу Шишкову;

[Орден] Св. Анны 3-й степени – потомственному дворянину Николаю Александровичу Блинову, управляю-
щему и заведующему заводом в течение 21 года, имеющему орден Станислава 3-й степени.

Звание потомственного почетного гражданина62:
1. Стекловару завода, мещанину г. Мамадыша Осипу Тимофеевичу Пушкову, работающему в заводе весьма 

удовлетворительно 50 лет;
2. Григорию Яковлевичу Топыркину…,
3. Василию Платоновичу Пушкову…,
4. Андрею Аввакумовичу Куликову…,
5. Николаю Тимофеевичу Пушкову…
Звание почетного гражданина:
1. Бухгалтеру завода Ивану Аристарховичу Иванову, мещанину г. Симбирска, служащему в заводе 25 лет;
2. помощнику управляющего заводом Сергею Алексеевичу Кузьмину…,
3. бутылочному мастеру Прокопию Ивановичу Носову, весьма удовлетворительно работающему в заводе  

40 лет;
4. бутылочному мастеру Андрею Петровичу Маркову, весьма удовлетворительно работающему в заводе  

45 лет;
5. Алексею Михайловичу Рузанову…

После получения некоторых незначительных уточ-
нений и доставления в канцелярию (министерства) 2-х 
марок по 1 руб. 25 коп. для оплаты гербовым сбором про-
шения, в Министерстве торговли и промышленности Рос-
сийской империи ходатайству Блинова о награждении 
был дан надлежащий ход.
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Потому уместно заметить: в 1912 году Н. А. Блинов, го-
сударственный - хотя и бывший - преступник по делам 
партии «Народная Воля»63. Лишь в 1903 г. освобожден 
из под негласного надзора… В 1912 году имел… орден  
Св. Станислава 3-й степени, пусть даже самую младшую 
по старшинству, но государственную награду. Представ-
лен к ордену Св. Анны 3-й степени с девизом по статуту:  
«Любящим Правду, Благочестие и Верность». 

Чудны дела твои, Господи!

Частное имеет значение, когда оно – суть концентрированное выражение общего.

Потомственные мастера. Начало XX в.
Стоят слева направо:  Кабанов Емельян, Малышев Николай Кузьмич, Дыляев Кузьма Иванович, 

Дерюгин Иван Ермогенович, Бобров Тимофей, Жуков Василий, Бобров Василий Павлович, 
Дерюгин Игнатий, Козлов Гаврил, Бобров Гаврил, Бобров Гаврил Вас.

Сидят слева направо: Сорокин Григорий Назарович, Пушков Василий Платонович, Бобров Егор Васильевич, 
Бобров Тимофей Васильевич, Бобров Василий Васильевич, Бобров Иван Васильевич, Бурков Маркел.
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«Главные предметы производства – листовое оконное стекло в количестве от 6 до 7 тыс. ящиков на сумму 
от 120 до 150 тыс. р. и разные бутылки от 2 до 2... милл. на сумму от 100 до 140 тыс. р. Всех стекловаритель-
ных главных печей в заводе пять, разводных две и вспомогательных до 40. Из них постоянно действующих 
главных стекловарительных три, разводных две и около 28 вспомогательных. Постоянных рабочих на заводе 
300; кроме того, 35 окрестных деревень работают по заготовке дров и других материалов, занимаются перевоз-
кой товаров и т.п. Завод представляет поселок, стоящий на земле владельцев завода и всецело им принадле-
жащий; он состоит из 68 жилых домов, 9 главных заводских корпусов, 17 вспомогательных заводских зданий, 
церкви-школы, аптеки и главной конторы. Жителей 1.367; главный состав их – бывшие крепостные Лебедева и 
около 12% пришлых из средних губерний. Рабочие все размещены усадебным порядком, причем у каждого име-
ется отдельная квартира со всеми службами, двором, огородом, лугами и иными хозяйственными удобствами. 
При заводе имеется церковь-школа со 150 учащимися, двумя учительницами, законоучителем, учителем пения и 
хором певчих; есть приемный покой с фельдшером и повивальной бабкой под наблюдением врача, библиотека-
читальная и временное помещение (на фабрике) для театра, где дается 5-10 представлений в год.»

Менее детально, но - что важно - достоверно, описан Сюгинский 
стекольный завод накануне первой мировой войны в пятом томе книги 
«Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настоль-
ная и дорожная книга» под редакцией В.П. Семенова-Тян-Шанского.

Остается только дополнить, что именно к первому десятилетию 
ХХ века следует относить и такие вот материальные свидетельства 
технического состояния завода, высокого уровня культуры произ-
водства, душевного настроя сюгинских мастеров-стеклодувов.

Несомненно, создание и внедрение в повседневные практи-
ки и быт населения завода изделий, имеющих самостоятельное 
художественно-прикладное значение, не могло случиться помимо 
воли и участия владельцев завода.

Выполненные в подражание характерной манере «венециан-
ского» стекла64, они - предмет гордости частных коллекций и  
музеев России, но, увы, не местного краеведческого музея.
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«8 августа 1917 г.
Обсуждались следующие вопросы:
1. О выдаче рабочим завода на август 1917 г. крупчатки65, кирпичного 

чая66, крупы и мыла.
Постановлено: выдавать следующим образом: крупчатку по 11/2 ф. на 

едока (крупчатка-смесь «голубое клеймо с зеленым»), чай кирпичный без 
изменения тем лицам, которые исключительно выписывали кирпичный, 
что же касается до лиц, которые выписывали фамильный67, то выдавать 
так: кто получал 1 ф. фамильного, должен получить 3/4 доски кирпичного, 
кто получал 1/2 ф. фамильного, получает 3/8 доски кирпичного и получав-
ший 1/4 ф. фамильного получить 1/4 доски кирпичного, крупу за неимением 
достаточного количества не выдавать, а мыло выдавать без изменения.

«30 мая 1917 г.

Вопрос обсуждался о 8-часовом рабочем дне, собрание единогласно 
постановило:

Предъявить владельцам и заводоуправлению Сюгинского завода, что 
постановлено объявить Вам о постановлении с 1 июня с. г. 8-часового 
рабочего дня с сохранением той платы, которая уплачивалась бы и за 
обыкновенный рабочий день, Совет рабочих также и не отказывается 
в случае надобности выполнять и сверхурочные работы, но за особую 
плату, действие этого постановления на пленных не распространяется.»

Революционный взрыв в феврале 1917 г., неизбежность  
которого давно предрекали политики и публицисты справа 

и слева, не был ни «подготовленным», ни «организованным»; раз-
разился стихийно и внезапно для всех партий и самого правитель-
ства. Ни одна политическая партия не проявила себя организато-
ром и руководителем революции, которая застала их врасплох.

Любопытен состоявшийся незадолго до событий февраля  
1917 г. разговор между царем и председателем Государственной 
думы М.В. Родзянко. «Родзянко: - Я вас предупреждаю, что не 
пройдет и трех недель, как вспыхнет революция, которая сметет 
Вас, и Вы уже не будете царствовать. Николай II: - Ну, Бог даст... 
Родзянко: - Бог ничего не даст, революция неизбежна».

В замкнутом, по объективным причинам, внутреннем мир-
ке Сюгинского завода источник «смуты» мог быть только внеш-
ним. Не важно, с чьей подачи, но в назначенное им время в заводе  
появились и Совет рабочих, представлявший собой собрание,  
собиравшееся по всякому поводу, и его исполнительный комитет. 
При отсутствии сколько-нибудь «широких пролетарских масс», а 
также объективных поводов для обострения и сам Совет рабочих, 
и требования, им выдвигаемые, поначалу были робкими.

Из протоколов заседаний исполкома Совета рабочих:

ПЕРЕЛОМ

В связи с затруднениями, возникшими в снабжении продоволь-
ствием:
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К осени 1917 г. расшатался общественный порядок, начала  
падать трудовая дисциплина, однако завод продолжал работать 
заведенным порядком.

Но: «Вставай, ... весь мир голодных»68, - робко затягивала с чу-
жого голоса молодежь, ни дня голодной не ходившая. Старики 
хмурились.

«Весь мир насилья мы развалим», - продолжали гундеть неуем-
ные, из тех, кто круче, чем ложкой по лбу - за дело! - насилия не 
ведал. Блинов, познавший насилие как изнутри, так и с изнанки, 
в самых неприглядных его проявлениях, собирал мастеров из тех, 
кто постарше, звали и стариков. Подолгу что-то обсуждали, в чем-
то старались друг друга убедить.

«Мы наш, … мы новый … кто был никем, тот станет…», - этих 
мастера в гуте, потеряв терпение, шпыняли попышталем: «Кем 
это вы станете, когда всё отменили и всех уравняют?»

2 октября один такой, невесть откуда взявшийся под окна-
ми хозяйского дома, в сумерках заблажил: «Желаю, чтобы все!»  
Сергей Александрович нервически дернул головой, не по годам  
седая борода сквозь тонкую рубаху кольнула плечо: «Чтоб тебя!..», 
но расчетов не прервал. К ночи шесть паев товарищества по взаим-
ному согласию учредителей были распределены - по одному паю 
на каждого между следующими лицами:

Сырнева Софья Александровна, Сырнев Александр Петрович, 
Струкова Ольга Александровна (дочь Сырневых), Шишков Сергей 
Александрович, Шишкова Евгения Георгиевна, Шишкова Татья-
на Сергеевна (жена и дочь Шишкова С.А.). С 1 ноября заработную 
плату рабочим подняли на одну треть. 
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«Ввиду необходимого размола ржи для населения 1500 чел.,  про-
живающих в Сюгинском заводе, признал незаконное действие кон-
фискации Валинской мельницы обществом дер. Большие Ключи и 
просит впредь не препятствовать  размолу и не притеснять  доверен-
ного и мельников, а поземельному комитету руководить на законных 
основаниях и обратить на эту мельницу особое внимание ввиду Сю-
гинского завода 1500 чел. безземельных».

Октябрь 17-го года впервые коснулся завода с совсем неожидан-
ной и даже курьезной стороны. В ответ на конфискацию Валин-
ской мельницы обществом дер. Большие Ключи исполнительный 
комитет Совета рабочих 1 января 1918 г. постановил:

Один из многочисленных в ту пору митингов в Сюгинском заводе.
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ СЮГИНСКОГО ЗАВОДА
ОБ ОТНОШЕНИИ РАБОЧИХ К БЫВШИМ ХОЗЯЕВАМ И О ПОЛОЖЕНИИ ЗАВОДА

29 июня 1918 г.

Присутствует делегация Елабужского исполнительного комитета, комиссар труда Юсупов, комиссар уезд-
ного хозяйства Артемов, член коллегии труда Бобров и секретарь Конькин.

По предложению комиссара труда на повестку дня поставлены следующие вопросы: 
1. Отношения рабочих к хозяевам до и после их отъезда из завода.
2. Причина их ареста.
3. Уход хозяев из предприятия.
4. Положение завода до ухода владельцев и после.
5. Пожелания рабочих определенному управлению заводом.
Товарищ Юсупов высказывает пожелания, чтобы сами рабочие высказали свое отношение к предпринимателям. 

Во всех протоколах не видно даже малейших упреков по адресу хозяев, следовательно, можно думать, что между 
рабочими и предпринимателями завода издавна были хорошие отношения. Не ясны также причины ареста Решет-
никовым гг. Сырнева и Блинова. Товарищ А. Сорокин сообщает, что причиной ареста бывших хозяев рабочим не 
были известны. Решетников предложил рабочим взять завод в свои руки, а имущество владельцев конфисковать, 
в свою очередь Сырнев и Блинов просили рабочих исполнять все приказания Решетникова во избежание кровопро-
лития, сами просили, чтобы все имущество было конфисковано. То и другое рабочими было выполнено, причем на 
собрании вопрос о взятии завода и конфискации имущества владельцев был принят единогласно.

По словам Решетникова, он арестовал хозяев с тем, чтобы навести на них страх и отобрать оружие, к рабо-
чим красногвардейцы относились хорошо.

Об уходе хозяев из предприятия.
Узнав из газеты «Народная воля» о постановлении Елабужского исполнительного комитета насчет их ареста, 

Блинов и Сырнев выехали из завода 9 мая 1918 года (Красная гвардия была в заводе 15 апреля).
Незадолго до отъезда гг. Блинова и Сырнева приезжал в завод комиссар Казаринов, назначенный в Сю-

гинский завод исполкомом  Елабужского Совета, с целью арестовать их; конечно, приезд Казаринова напугал 
управителей, но Казаринов не имел с собой мандата и принужден был уехать обратно.

Блинов и Сырнев уехали на пасхальной неделе с ведома и разрешения заводского комитета. Шишков же, 
предвидя заранее все события, уехал из завода еще до масленицы, следовательно, задолго до приезда Красной 
гвардии и не давал о себе никаких известий.

А.П. Сырнев прислал заводскому комитету благодарственное письмо, в котором он не имеет ровно никаких 
претензий на разорение, не винит ни в чем рабочих, только благодарит их. А. Сорокин сообщил, что когда он 
был у Шишкова в Казани и передавал ему [просьбу] от имени рабочих вернуться в завод, последний отказался, 
заявив, что у вас теперь есть комиссары, от меня помощи не ждите. Кроме того, не велел купцу Землянову 
платить деньги заводу за купленное стекло на сумму около 30000 руб. На замечания, что заводская касса со-
вершенно пуста, Шишков сказал – мало денег, тем лучше, их могут еще отобрать разные проходимцы, и потом 
к чему-то добавил: «Придется рабочим сенцо убирать по снегу. Ум – хорошо, два – плохо, а три – никуда не 
годится».

В противоестественный - для стороннего взгляда - ход событий 
в Сюгинском заводе вынужден был вмешаться Елабужский испол-
нительный комитет.
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И.А. Иванов сообщает, «Красная гвардия наложила контрибуцию 5000 руб. на Пушкова по предложению 
Красноперова, и по его же предложению рабочие наложили контрибуцию на хозяев Сырнева и Шишкова по  
15000 руб., с первого вся сумма получена, со второго – нет.

Рабочие говорят, что завод был устроен Шишковым, который был в то же время главным угнетателем ра-
бочих, известно, например, что в 1914 г. он говорил, что поправлять завод и увеличивать плату рабочим теперь 
не стоит. Рассказывают, как бывшее заводоуправление распродало кирпич против желания рабочих, и теперь 
завод имеет острую нужду в этих материалах.

Поступают жалобы на плохое обращение с солдатками на заводовладельцев, хотя прибыль за войну возросла 
неимоверная, солдаток ставили на непосильные работы, угрожали не выдавать хлебного пайка и притеснением 
квартиры.

Тов. Юсупов:
- Из сказанного выяснилось, что владельцы не проявили явного саботажа, но видя как рабочий темен и 

покорен, угнетали его чрезмерно. Материальное положение рабочего тогда только улучшится, и он вздохнет 
свободно, когда управление предприятием будет находиться в пролетарских руках, и тогда железная пята капи-
тала перестанет давить рабочего непосильным гнетом. Нельзя желать лучшего коллегиального управления, вы 
сами таковое испытали на практике.

Далее тов. Юсупов объясняет, что такое национализация и что такое рабочий контроль. Всех предприни-
мателей устранить нет возможностей, чтобы не нанести вред промышленности, поэтому и вводится рабочий 
контроль. Но где есть возможность самостоятельного существования предприятия без участия владельцев, чрез-
мерно угнетающих пролетариат, там государство может пойти навстречу рабочим, и там возможен другой вид 
правления – именно национализация. Прочитывается декрет о национализации химических заводов Ушкова.

Тов. Юсупов обращает внимание на то, что финансовая сторона, коммерческая и технические стороны пред-
приятия находятся под наблюдением контроля рабочих, которым предоставлено право установить процент до-
хода в пользу владельцев.

При национализации правление передается в руки рабочих и бывает подотчетно одному лишь государству.
Тов. Юсупов отвечает на заданный вопрос: «Кому будут поступать доходы при национализации?» Государ-

ство не преследует цели эксплуатации и заинтересовано лишь в развитии промышленности и благосостояния 
рабочих. 

Тов. Юсупову задают вопрос: «Как будет дело обстоять со стариками и увечными при национализации?» Он 
отвечает, что об этом заботится социальное страхование.

Собрание выражает пожелание пригласить хозяев, которые являются через некоторое время.
Комиссар труда просит гг. Сырнева и Шишкова дать сведения: какие у них имеются [замечания] по существу 

пунктов, выставленных на повестку дня.
Сырнев говорит, что они, как владельцы завода, от введения рабочего контроля не отказывались и не от-

казываются. Уехали же они из завода, что им не улыбалась перспектива ареста.
Шишков говорит, что он к этому прибавить ничего не может.

Председатель П. Сорокин.
Члены: Н. Рузанов, Козлов, С. Скороходов, И.А. Капустин, Г. Пушков, М. Жуков, П. Симаков, С. Бобров.

Секретарь М. Королев».
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«а) конфисковать коров у Шишкова, Сырнева и Блинова и дойных 
предать тем товарищам рабочим, которые их не имеют;

б) конфисковать свиней у Блинова и передать их в распоряжение 
исполнительного комитета;

в) на дорожные расходы взять с Шишкова и Блинова 1000 руб.;
г) устроить вечером прощальную вечеринку в доме Шишкова».

Входящему в силу поколению гордость казалась гордыней, 
чувство собственного достоинства - высокомерием. Социальная 
ответственность стала быстро замещаться социальной справедли-
востью.

В конце июля 13 молодых рабочих, возмущенные тем, что в 
Сюгинском заводе пролетариат, по сути, отказался «твердо и 
неуклонно проводить в жизнь диктатуру над буржу-
азией», горя желанием «на местах прижать буржуазию 
к земле и бедный класс обеспечить за счет богатств, 
накопленных буржуа», объявили себя добровольцами-
революционерами. Отправляясь «на защиту прав трудя-
щихся и на защиту Советов рабочих и крестьянских 
депутатов от посягательств контрреволюционных 
буржуазных банд», добровольцы-революционеры потребо-
вали от исполнительного комитета:

В январе-феврале 1918 года уездный центр - го-
род Елабуга - был буквально разгромлен прибыв-
шим отрядом красногвардейцев, уничтоживших 
все, что несло на себе печать культуры или достатка. 
Пострадали купцы и офицерство. Расстреливали, 
топили в реке Тойме; погибло более 500 человек.

Примерно в 2-3 недели раз Елабужский уезд, как, 
впрочем, и иные, прочесывали продовольственные 
отряды, имевшие назначение отбирать от крестьян 
их собственный хлеб, фураж и скот и отправлять на 
довольствие частей все увеличивающейся с каждым 
днем Красной Армии и голодающих больших горо-
дов (продовольственное положение в центре России 
было отчаянное). В богатой Алнашской волости им 
доставалось очень мало, так как крестьяне, главным 
образом инородцы, прятали умело.

Однако так складывалось не везде и уже летом 
1918 года под накопление, хранение и отправку 
продовольствия были отведены не только ссыпной 
пункт станции Сюгинская, но и амбары стекольного 
завода. Оставленные без хлеба и фуража деревни и 
села Елабужского и Малмыжского уездов свой гнев 
готовы были обратить против завода.
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«Товарищи крестьяне и рабочие! Мы, вышедшие из ваших рядов, еще 
вчера стоявшие с вами рядом у станков и сохи, мы, фронтовики, в этот 
грозный и великий час, когда куется вновь наше право на жизнь, мы стоим 
крепкой стеной на защите наших общих интересов, защите наших родных 
городов, сел и деревень от нашествия варварских большевистских банд, 
которые оставляют после себя реки слез и разграбленные города, села и 
деревни. Этот грозный час защиты наших интересов требует великого на-
пряжения наших сил; мы через своих представителей говорим вам, что для 
нас в настоящий момент нет речи о всякого рода нормах, охраняющих наш 
труд в мирное время, — мы сплошь в рядах и на работе, мы стойко перено-
сим в окопах все невзгоды за наше правое дело. И вы, товарищи рабочие и 
крестьяне, должны говорить так же; ваши сердца должны биться одинаково 
с нашими; наша мысль должна быть вашей мыслью, ибо наши интересы 
общи — напрягите ваши силы и покажите вашу мощь; покажите, что вы не 
рабы и умеете сознательно защищать свое правое дело каждый на своем 
месте; подымите производительность, рабочий у станка, крестьянин у земли, 
и дайте возможность еще товарищам стать борцами в наши ряды».

В тревогах за каждый день грядущий, в жутком ожидании раз-
грабления со стороны крестьян соседних волостей, в выработке и 
принятии мер защиты завода, его рабочих и населения от напи-
равших по железной дороге людских масс из голодающих губер-
ний, в бесплодных усилиях и попытках сохранить вековой уклад 
жизни подступала осень.

К осени весь хлебородный юг Вятской губернии волновался, 
как роженица.

Крестьянские отряды самообороны Алнашской и Алексан-
дровской волостей, успешно действовавшие против продотрядов, 
слились в единое движение под руководством В.М. Молчанова.  
Местное население передало подполковнику всю военную и граж-
данскую власть в волости. Позднее В.М. Молчанов вспоминал, что 
во всей волости нашлось всего лишь шесть винтовок, несколько 
шашек, два револьвера и одна пулеметная обойма. В то же время 
людей «явилось сотни, и я выбрал из них дружину полностью. 
Назначил командиров рот и эскадронов. Эскадрон пополнили 
исключительно татары - рослые, красивые молодцы на велико-
лепных конях. Приказал остальным вооружиться дробовиками, 
сноповыми вилами».

Ранним утром 8 августа вспыхнуло Ижевское вооруженное  
восстание69. Толпа, во главе с фронтовиками, бешеным напором 
смяла красногвардейцев, захватила арсенал и исполком, арестова-
ла полный его состав. Красные вынуждены были спешно покинуть 
Ижевский завод, ушли по направлению к Сарапулу. Как часто слу-
чалось во время гражданской войны, тысячная вооруженная сила 
бежала перед горсточкой храбрых воодушевленных людей.

Газета «Ижевский защитник» 18 августа 1918 г. опубликовала 
следующее воззвание восставших:
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«в указанный срок 9 сентября 1918 г. выехать из Сюгинского завода, 
как по железной дороге, так и на лошадях, разрешить временно занять 
несколько комнат в доме Шишкова Сергея Александровича, где и про-
живать до времени восстановления пассажирского движения по желез-
нодорожной линии Казань—Екатеринбург или до времени свободного 
проезда на лошадях до ближайших уездных г. Елабуги или Сарапула». 

«1) винтовок по возможности одной системы 100 шт. и патронов 
для винтовок, хотя бы по 50 шт. на каждую винтовку;

2) 2 пулемета с необходимым количеством патронных лент, хотя 
бы по 6 шт. на каждый».

В окружных Ижевску волостях Сарапульского уезда разворачи-
ваются массовая мобилизация крестьян и формирование из них 
отрядов в поддержку восставших.

Елабужский исполком, обеспокоенный создавшимся поло-
жением, производит свою мобилизацию, призвав в первую голо-
ву всех бывших на фронте, в том числе «лучшие года» рабочих  
Сюгинского завода.

30 августа 1918 г. исполнительный комитет Совета рабочих  
депутатов Сюгинского завода просит Елабужский исполком вер-
нуть обратно всех мобилизованных рабочих для пополнения не-
многочисленной дружины по охране завода; требует от исполкома 
оружия для всего мужского населения:

В ближней и дальней округе Сюгинского завода готовились 
подплыть кровью Александровская, Большекибьинская, Варзи-
Ятчинская, Алнашская, Билярская, Граховская, Бемышевская 
волости. В заводе ходили упорные слухи, что крестьяне Больше-
Учинской, Вавожской и других волостей Малмыжского уезда дав-
но уже вооружены выменянным на продовольствие ижевским 
оружием.

2 сентября 1918 г. ВЦИК объявил Советскую страну военным 
лагерем.

4 сентября 1918 г. в Сюгинский завод прибыл отряд, состоящий 
«из лиц, мобилизованных из рабочих Сюгинского завода, 
прибывших из г. Елабуги…» для охраны завода. Принимая во 
внимание распоряжение елабужского военного комиссара Замя-
тина, заводской исполком своим постановлением дом бывшего 
управляющего Н.А. Блинова предоставил отряду для устройства 
казармы.

Блинову Н.А. предписано

Предвиденное с подачи, как мы теперь знаем, владельцев заво-
да ключевое для Елабужского уезда положение железнодорожной 
станции вблизи стекольного завода едва не сыграло для послед-
него роковую роль в событиях сентября 1918 г.
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Подполковник В.М. Молчанов, глава военной и гражданской власти 
Алнашской волости, как мог, остужал горячие головы в своем ополче-
нии, которое рвалось выступить в поддержку Ижевску и Воткинску.

Из воспоминаний В.М. Молчанова: «Как это ни странно, самы-
ми нетерпеливыми были старики… Много говорили со мной, 
я советовал им выждать, сговориться с соседними волостя-
ми - Можгинской и Варзинской, тем более что железная до-
рога Казань - Сарапул проходила по первой и по ней опери-
ровали красные войска против Ижевска. Я находил, что без 
этой волости начинать не следует, так как тогда будет 
два фронта. В Можге я говорил с несколькими лицами, был в 
Сюгинском стекольном заводе у управляющего г. Блинова и 
вынес вполне определенное впечатление - без Можги ничего 
не сделать. Взволновавшаяся Можга займет красных, мо-
жет быть, не даст заводу встать на их сторону, и только 
тогда мы поможем Ижевску… Во время моего пребывания в 
Сюгинске я от ревкома узнал, что Казань пала».

По-военному взвешенная позиция В. Молчанова уберегла Сюгин-
ский завод от кровопролития. Ни один снаряд не разорвался на зем-
лях Сюгинской лесной дачи, ни одна, даже шальная пуля, не залетела  
в завод. В то время как целые волости и уезды не раз переходили из рук  
в руки противоборствующих сторон. 

22 сентября 1918 г. 2-я сводная дивизия 2-й армии Восточного 
фронта высадилась на ст. Сюгинская. Командовал дивизией только 
что назначенный начдив В.М. Азин.

Силами Полтавского полка очистив село Можгу от алнашских 
ополченцев, дивизия двинулась: частью по железной дороге в на-
правлении ст. Агрыз, частью конным и пешим порядком - по трак-
товой дороге через села Большая Уча и Вавож - на Ижевск.

С дивизией ушел из завода рабочий отряд под началом С. В. Бо-
брова, ушли около двадцати добровольцев. Проведя накануне ряд 
успешных операций местного значения, отряд проявил себя как 
вполне боеспособное формирование, к тому же радикально настро-
енное. Сюгинский отряд по пути на Ижевск оперировал в стороне  
от главной дороги, вооруженной силой подавлял сопротивление 
мятежных сел и деревень к северу и востоку от Можгинской волости.
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«из семейств рабочих завода следующие лица:
Петрова Людмила Васильевна, слушательница четвертого курса Высших женских курсов в Казани;
Боброва Зоя Никифоровна, окончившая в 1917 г. курс епархиального училища в Елабуге;
Гроздова Татьяна Александровна, сдавшая в 1918 г. экзамен за 6 классов в епархиальном училище в Елабуге.
Место учителя и заведующего школой Сюгинского завода постановлено предложить… Виноградову Вален-

тину Николаевичу, инженеру-технологу, окончившему курс в Петроградском технологическом институте»…

«18 ноября 1918 г.

Слушали: 11. О приглашении священника в Сюгинский завод.
Постановлено: Священника пригласить на жалование с окладом от 300 до 350 в месяц, а за исполнение треб 

взимать плату по установленной таксе и с обязательством желающих детей рабочих Сюгинского завода обучать 
в церкви Закону Божию».

Председатель  М.П. Бобров, Члены: П. Капустин, И Бобров, И Иванов
Секретарь М. Королев»

Пришла пора налаживать мирную жизнь.
Еще в том же заседании, в котором решился вопрос о разме-

щении «военного отряда казарменным порядком» в доме 
управляющего заводом Блинова Н.А., решено было «при Сю-
гинском заводе для обучения детей рабочих открыть  
народную школу на 4 отделения».

На должность учительниц при школе были избраны голосова-
нием

О стремлении восстановить привычный уклад жизни свиде-
тельствуют и другие документы того периода:

«Слушали: 2. Об устройстве елки для школьников на 25 декабря с. г.
Постановлено: Елку 25 декабря для школьников устроить и ассигновать на ее украшение 3 тыс. руб., а 6 декабря 

с. г. устроить для школьников детский спектакль и отпустить на угощение им от прежней ассигновки 600 руб.
Слушали: 3. О покупке кинематографа для народного дома.
Постановлено: ручной купить».

И тем же составом, с участием И. Погодина, 5 декабря 1918 года:

Также сообща, коллегиально, в январе 1919 г. приступили и  
к налаживанию производственных дел.

При участии служащих Елабужского уездного отдела труда, 
на основе соответствующих положений Устава о промышленном  
труде и инструкции ВСНХ, выработали распорядок труда и отды-
ха, расписание праздников на весь трудовой год; регламентирова-
ли условия сверхурочных работ и порядок их оплаты, признали  
необходимость выработки минимальных норм производитель-
ности для каждого труда. Потребовали от всех рабочих: строго 
соблюдать трудовую дисциплину, санитарное состояние завода и 
жилых помещений поставить на должную высоту.

Патриархальному устройству заводской общины на-
ступил конец.
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Весной 1919 года Сибирская армия адмирала Колчака (48,5 тысяч 
штыков и сабель, 75 орудий, 450 пулемётов), нанеся в районе Перми 
тяжёлое поражение 2-й и 3-й Красным армиям (52 тысячи штыков 
и сабель, 148 орудий, 980 пулемётов), прорвала фронт и, захватив в 
апреле Сарапул, Воткинск и Ижевск, вышла на подступы к Казани.

Сюгинский завод был остановлен. Рабочие вместе с исполкомом 
выехали в Покровский стекольный завод Вологодской губернии.  
В заводе фактически остались старые да малые. В мае 1919 года 
Красная Армия перешла в наступление. Главный удар вдоль ли-
нии железной дороги в направлении Агрыз - Сарапул, а также  
на Елабугу нанесла 28-я стрелковая дивизия под командованием 
В.М. Азина. Этот период в истории Сюгинского завода отмечен тем, 
что в бывшем доме С.А. Шишкова непродолжительное время раз-
мещался штаб 28-й дивизии, называемой к тому времени Железной.

ИЗ ПРИКАЗА НАЧАЛЬНИКА 28-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
В.М. АЗИНА

19 июня 1919 г., г. Ижевск
«§ 2. Приказываю всем командирам частей и начальникам учреждений вверенной мне дивизии откомандиро-

вать из частей в распоряжение комиссара Сюгинского завода нижепоименованных рабочих Сюгинского завода 
для работы на заводе:

Об исполнении донести штадиву.
Основание: Отношение Наштарма 2 от 18 июня с.г. за № 135/с.

Подлинный подписали: Начальник дивизии Азин
Вр. и. д . политкома Лукин, И. д. начальника штаба Овчинников»

1.  Дыляева Ивана Кузьмича
2. Кабанова Михаила Емельяновича
3. Сорокина Николая Ивановича
4. Сорокина Василия Ивановича
5. Козлова Ивана Андреевича
6. Королева Александра Григорьевича
7. Куклеева Григория Алексеевича
8. Капустина Сергея Алексеевича
9. Носова Антона Прокофьевича
10. Нечаева Михаила Федоровича
11. Скороходова Михаила Семеновича
12. Рузанова Петра Федоровича
13. Топыркина Ивана Васильевича
14. Усачева Петра Петровича
15. Усачева Михаила Федоровича
16. Копытова Федора Ильича
17. Дерюгина Алексея Андреевича
18. Бушуева Павла Ивановича
19. Бушуева Михаила Ивановича
20. Рузанова Ивана Васильевича

21. Малышева Александра Васильевича
22. Жукова Андрея Васильевича
23. Филиппова Ивана Давыдовича
24. Кабанова Якова Ильича
25. Кабанова Ивана Ильича
26. Топыркина Петра Ильича
27. Дерюгина Гавриила Николаевича
28. Юшкова Ивана Владимировича
29. Дыляева Ивана Савельевича
30. Торопова Романа Семеновича
31. Конькова Никифора
32. Куликова Михаила Егоровича
33. Капустина Василия Алексеевича
34. Дерюгина Михаила Захаровича
35. Боброва Константина Гаврииловича
36. Боброва Петра Гаврииловича
37. Козлова Александра Гаврииловича
38. Топыркина Павла Васильевича
39. Дерюгина Ивана Игнатьевича
40. Пушкова Ивана Васильевича

41. Семакова Дмитрия Егоровича
42. Семакова Александра Егоровича
43. Редькина Евгения Егоровича
44. Сунцова Василия Яковлевича
45. Дерюгина Николая Ивановича
46. Топыркина Михаила Васильевича
47. Копыткина Степана
48. Нарочева Александра
49. Капустина Михаила Гаврииловича
50. Карабанова Григория Ильича
51. Кускова Георгия Петровича
52. Карабанова Михаила 
    Спиридоновича
53. Боброва Илью Гаврииловича
54. Карабанова Илью Васильевича
55. Топыркина Петра Васильевича
56. Рузанова Сергея Алексеевича
57. Капустина Ивана Михайловича
58. Усачева Алексея Алексеевича
59. Прохорова Николая Харитоновича
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В котле гражданской войны осенью 1918 года безвестно сгинули  
Сергей Александрович Шишков, Александр Петрович Сырнев, 
Николай Александрович Блинов.

Членам их семей был предоставлен беспрепятственный выезд  
из завода, и дальнейшая судьба большинства из них осталась  
неизвестной.

Как знать, какая память в её овеществленном виде 
ждет своего часа в пыли архивов?.. История не знает  
сослагательного наклонения. В крови и корчах, в огне 
гражданской войны родилась новая ЭПОХА…

Сергей Александрович Шишков, Татьяна Шишкова, Никалай Александрович Блинов,  Алексей Шишков, 
Евгения Георгиевна Шишкова, гувернантка Шишковых, Софья Александровна Сырнева, 

Ольга Александровна Струкова (Сырнева),  Александр Ананьевич Струков, Геннадий Николаевич Блинов.



Вид на составную стекольного завода. Конец XIX – первая половина XX вв.



Первая половина XX в.

Вид на первую гуту. Вторая половина XIX в.

На рубеже XIX-XX вв.





Стеклодувы. Первая половина XX в. 

Обрезчик халяв. Конец XIX в. – до 1931 г.



Бойцы Сюгинского рабочего отряда. Август 1918 г.



Охрана железнодорожного моста на р. Вала. Август 1918 г.
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В первых числах июля 1919 года в 
Сюгинский завод прибыл с осо-

быми полномочиями по делам ВСНХ тов. 
Верюгин.

По срокам командировки пребывание 
тов. Верюгина в заводе и на станции Сю-
гинская было недолгим. Но, судя по по-
следовавшим за ним событиям, весьма и 
весьма продуктивным.

В Высшем совете народного хозяйства 
молодой республики, остро нуждающейся 
практически во всем, теперь точно знали - 
Сюгинский завод жив.

Производственные мощности сте-
кольного завода в 1919 году состояли из 
гончарной - двух каменных корпусов на 
14 отделений, совершенно исправной и 
годной для производства работ; из двух 
«стекловарительных» печей газового ото-
пления, каждая на 12 горшков, с закаль-
ными рукавами для халяв и закальными 
опечками для тиглей и разной посуды. В 
двух деревянных корпусах размещалась 
разводная с двумя круглыми печами, в ка-
менном корпусе - паровая мельница с ло-
комобилем на 12 л.с. для размола материа-
лов стекловарительных и гончарных и для 
распиловки тесов на тару. Нет «разных 
стекловарительных» материалов, дров и 
огнеупорного припаса - дело наживное. 
Не затронутыми боевыми действиями и 
разрухой оказались вся инфраструктура 
завода, жилье, церковь и больница.

Главное - возвратились на завод все, 
кто выжил и уцелел. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 
В СТРАНЕ СОВЕТОВ

Разрешение подписано секретарем президиума ВЦИК 
Л.П. Серебряковым и секретарем ВЦИК В.А. Аванесовым.

Отечество славлю, которое есть, 
но трижды которое будет!

В. Маяковский
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«Всеми делами по управлению 
Сюгинского завода заведует из-
бранный Советом рабочих депу-
татов… в заседании 29 октября 
1918 г., протокол № 1, исполни-
тельный комитет Совета ра-
бочих депутатов… в составе 
восьми членов и приглашенный 
исполнительным комитетом… 
один член из числа постоянных 
служащих Сюгинского завода» - 
они и включились в дело восста-
новления народного хозяйства.

В период восстановления 
предприятия работа ослож-
нялась «существующей в 
переживаемое время чрез-
вычайной дороговизной все-
го самого необходимого для 
нормального существова-
ния», отсутствием специали-
стов. Все, что возможно для 
налаживания жизни и вос-
становления производства, 
решалось на месте.

Первый советский директор 
завода Капустин К.А.

Первый советский инженер 
завода - техник Титов Д.П.

Секретарь заводской ячейки 
РКП(б) Дерюгин Н.И.

Как позднее вспоминал Н.И. Дерюгин,  «рабочие облагали 
себя нормой по заготовке топлива …и завод, получив другое 
сырье, работал бесперебойно на Красную Армию и имел зада-
ние 250 ящиков оконного стекла в месяц. В 1920 г. райстек-
ло (правление) прислало техника Титова П.Д., последний за-
нялся кладкой новой печи системы Малышева, каковая была 
пущена в ход в 1921 г., а горшковая печь была закрыта, так как 
совсем пришла в негодность». На новой печи выработка стекла 
увеличилась с 250 ящиков до 400 ящиков в месяц.
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Завод выпускал традиционные 
виды товаров - листовое стекло 
размером от 16х16 до 20х18 верш-
ков и по особым заказам - обрез-
ное стекло в пределах указанных 
размеров, техническую и хозяй-
ственную посуду: бутыли для кис-
лот, бутыли скипидарные, бутыли 
обыкновенные, флаконы для хи-
мических продуктов разных раз-
меров, бутылки пивные различ-
ных форм из светлого, темного и 
коричневого стекла.

 В конце 1920 года впервые организован детский сад на 25-30 
детей. Он разместился в комнатах народного дома. В декабре 1921 
года по инициативе рабочих создана Сюгинская заводская школа 
2-й ступени - первое среднее учебное заведение для детей рабо-
чих. Для создания фонда содержания школы рабочие на основании  
своего же решения отрабатывали ежемесячно одну смену. Впо-
следствии школу финансировал завод, а с 1924-1925 учебного года 
- отдел народного образования. Эта школа является родоначаль- 
ницей современной средней школы № 4 им. Н.К. Крупской.

Областные власти выделили в 1921 году на восстановление  
Сюгинского завода значительные средства, которые позволили 
развернуть работы не только по расширению производства, но и 
по жилищному строительству.

В 1922 году Сюгинский завод на съезде профессионально-
го союза рабочих химической промышленности, состоявшемся  
в Казани, получил сообразное духу времени название - «СВЕТ».

В 1924 году на заводе положено начало электрификации - «лам-
почки Ильича» засветились в цехах, конторе и Народном доме.  
Годом позднее электричество пришло в квартиры рабочих, освети-
ло главные улицы заводского поселка. В клубе начали показывать 
немое кино.

С 01.06.1926 г. завод перешел в подчинение Промышленно-
комбинированного треста  «Удмурттрест». В этот период на заводе 
работали две стеклоплавильные ванные газовые печи. В 1927 году 
были проведены значительные капитальные работы: сделана новая 
тесовая крыша здания гуты, переливная ванная печь переделана  
с основания и несколько увеличена, поставлен второй генератор 
для рабочего отделения печи и закального рукава.

За период с 1922 г. по 1927 г. выпуск стекла на Сюгинском заво-
де вырос с 44685 пуд. до 132463 пудов.

В целях создания материальной заинтересованности для всех 
квалифицированных рабочих вводилась сдельная оплата. Так,  
мастера халаявные сдельно получали 2 руб. 12 коп. за сотню  
халяв, баночники соответственно - 1 руб. 21 коп., отборщики - 38 
коп., разводчики 1 руб. 05 коп. за ящик. В 1927 г. средний зара-
боток рабочего Сюгинского завода равнялся 44 руб. 77 коп., в то 
время как рабочий Ижевских оружейного и сталеделательного  
заводов зарабатывал в среднем 50 руб. 38 коп. 

Сюгинский стекольный завод оставался ведущим предприятием 
Можги до конца 1920-х годов. Мощность производства позволяла 
в те годы в среднем за сутки изготавливать 7200 штук пивных бу-
тылок. В связи с расширением производства численность рабочих 
на заводе в 1927 - 1928 гг. была доведена до 400 человек.
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В 20-е годы вновь построено четыре дома для квартир и капи-
тально отремонтировано четыре жилых дома. Несмотря на это, 
нужда рабочих в квартирах не разрешалась. На помощь пришло 
индивидуальное строительство. Для этой цели завод, начиная с 
1927 года, стал выдавать застройщикам специальные ссуды, опре-
деляемые и разрешаемые заводским комитетом профсоюза.

Организацией, снабжавшей рабочих завода и население продук-
тами питания и предметами первой необходимости, в те годы было 
Сюгинское рабочее потребительское общество - наиболее сильное 
в финансовом отношении среди торговых заведений потребкоопе-
рации автономной области. Его товарооборот в период с 1924 г. по 
1926 г. увеличился с 99987 руб. до 320000 руб.

Существенное подспорье семейному бюджету рабочих состав-
ляло личное хозяйство, наличие земельных наделов, огородов с 
садовыми насаждениями, содержание скота и птицы.  

Библиотекой-читальней выписывались различные печатные  
издания: газеты «Правда», «Известия», «Беднота», «Красное При-
камье», «Звезда», «Уральский рабочий», журналы «Прожектор», 
«Предприятие» и т.д.

В быту наблюдалось проявление традиционных, складывав-
шихся десятилетиями норм и привычек. Отличительной особен-
ностью старшего поколения являлись религиозность, достаточно 
значительную роль в их жизни играли церковные праздники. Мо-
лодежь «старым» религиозным праздникам и ритуалам придава-
ла «новое» атеистическое содержание. По-новому стали отмечать 

Рождество и Пасху.
В апреле 1924 г. в Сю-

гинском заводе с духовым 
оркестром, спектаклями, 
докладами на антирелиги-
озную тему праздновалась 
«комсомольская» Пасха. 
Традиционные крестины 
при рождении детей сме-
нились  «октябринами».

Досуг заводчан отличался разно-
образием. В Народном доме функ-
ционировал кинематограф. По-преж- 
нему пользовавшийся большой по- 
пулярностью народный театр брался 
- и успешно - за постановку класси-
ческих произведений, к примеру…  
«Борис Годунов», «Хованщина», 
«Жизнь за царя», «Евгений Онегин».
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Стоят слева направо:
Дерюгин Виктор 
Ворончихин Василий 
Дерюгина Елизавета 
Скороходов Иван 
Дыляев Константин 
Мясников Николай 
Прохоров Иван 
Обухов Андрей  
Коньков Алексей 
Куликов Николай 
Карабанова Зинаида 
Дерюгина Валентина 
Бушуев Николай 
Пушков Петр  
Рузанов Петр  
Обухов Василий 
Погодин Иван
Пушков Василий

Ячейка РКСМ Сюгинского завода. 1922 г.

Внутри группы во втором 
ряду слева направо:
Королев Иван
Рязанов Анатолий
Маякова Ольга
Рузанов Николай
Королев Алексей
Капустина Анна
Смирнов
Хохрина
Пушков Евгений
Погодина Клавдия
Обрезкин Петр
Бугров Николай

Сидят в третьем ряду 
слева направо:
Батуев Николай
Скороходов Александр
Дерюгин Алексей
Симаков Григорий 
Карабанов Василий
Погодин Николай
Смирнов Анатолий
Пушков Василий
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Последовавшая после возбуж-
дения ходатайства об отводе зем-
ли под город попытка урегулиро-
вать земельный вопрос и найти 
соглашение с заводом окончилась 
неудачей. Облисполком «в сроч-
ном порядке предложил областно-
му земельному отделу приступить 
к отводу земли и леса при стан-
ции Сюгинская под вновь органи-
зуемый город Красный поселок».  
1 июня 1924 года Красный посе-
лок стал новым административным 
центром Можгинского уезда.

Во главе управления Сюгинско-
го завода (поселения) стоял свой 
поселковый Совет, подчиненный 
Можгинскому волостному испол-
нительному комитету. Население 
завода, имевшее главным источни-
ком существования заработок на 
заводе, тем не менее, располагало 
луговыми участками и числилось 
«крестьянским», облагалось всеми 
налогами наравне с крестьянами.

К середине 1926 года усиленное 
строительство Красного поселка 
привело к тому, что поселения тер-
риториально слились, «население 
Сюгинского завода встало перед 
фактом соединения завода с Крас-
ным поселком».

«... Сюгинский стекольный завод с населением 1500 
чел. расположен всего в расстоянии одной версты от 
ст. Сюгинск. Годовая производительность … выражается 
в сумме до 150000 руб. стеклянных изделий, такая 
значительная производительность, с одной стороны, 
и наличие крупного пролетарского центра, как 
рабочие Сюгинского завода, с другой стороны, еще 
более говорят о необходимости организации уездного 
центра… ни в коем случае не на прежнем месте…

Постановили: 1) возбудить ходатайство перед 
соответствующими инстанциями об установлении 
городской черты… в Сюгинском заводе...

6) срочно запросить согласие обисполкома об 
организации Сюгинского горсовета.

Председатель уисполкома Максимов
Врид. тов. председателя Феофилактов

Врид. секретаря Малютин»

Из доклада тов. Пустошинцева Степана Ефремовича:

«13 мая 1924 г.

 «... Принимая во внимание, что… сгоревший г. 
Можга*, имеющий какое-либо городское значение, 
связи с уездным центром, переброшенным в Сюгинский 
завод, уже не имеет, а посему президиум уисполкома 
постановляет: Сюгинский завод объявить городским 
центром** с наименованием г. Сюгинск, включив в 
городскую черту и Красный поселок***. Бывший г. 
Можгу перевести в первобытное состояние – в село…

Предуисполкома Решетников
Член президиума Феофилактов

Секретарь Малютин»

* Уездный центр, село Можга.
** Сюгинский завод объявить городским центром - на протяжении всего лишь полугода исполнительный комитет (здания) Можгинского уезда 
сгорел дважды - в октябре 1923 г. и 8 мая 1924 г. Сюжет, достойный пера Андрея Платонова, поскольку, с точки зрения истории значения не 
имеет, что на самом деле способствовало переезду уездных учреждений на новое место, злой рок или «революционная целесообразность».
*** Северную часть города Можги, именуемую ныне Красным поселком, с Красным поселком - новым уездным центром роднит только  
название.







СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЗАВОД

70

В становлении и развитии нового города пролетарский центр сте-
кольного завода скоро занял место, принадлежащее ему по праву.  
Достаточно упомянуть, что еще в феврале 1924 года в ячейку ВКП(б) 
Сюгинского завода вступили 17 служащих и рабочих станции Сюгин-
ская и Красного поселка.

Длинная череда перемещений и переподчинений завода по раз-
личным уровням управления и ведомствам в 20-х - начале 30-х годов 
прошлого века поступательному развитию завода способствовать не 
могли. Период этот в истории производства примечателен лишь тем, 
что до 1933 года сменилось шесть директоров - П.И. Деревягин, П.М.  
Кондасов, Баландин, В.А. Чекасов, Ф.И. Копытов, Потапов.

Ячейка ВКП(б) Сюгинского завода. Начало 20-х годов XX в.
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К 1928-1929 годам относится возникновение Сюгинского завод- 
ского жилищно-кооперативного товарищества «Стекольщик»,  органи-
затором которого являлся Е.А. Рузанов. За первые 2-3 года жилкоопом 
были построены два 4-квартирных и два 8-квартирных деревянных 
двухэтажных дома по улицам Октябрьской и Труда. В последующие 
годы им выстроено еще несколько домов. 

В 1929-1930 годах завод приступил к строительству подъезд-
ной железнодорожной ветки от станции Сюгинской до территории  
завода.

В августе 1931 года завод постигло несчастье. Возникшим ночью 
пожаром была до основания разрушена разводная. С тех пор прекра-
тилась выработка листового стекла, и завод в дальнейшем специали-
зировался на выпуске разнообразной химической посуды.

С реализацией курса на индустриализацию начался качественно 
новый период в развитии завода, характеризующийся увеличением 
капитальных вложений, реконструкцией и появлением новых произ-
водств.
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С 20 мая 1933 года на должность директора завода пришел 
Борис Алексеевич Денисов. Под его руководством велось зна-
чительное строительство и проводилась реконструкция многих 
объектов: благоустроена производственная площадь завода, ее 
обнесли деревянным забором, установили проходную будку и 
ввели систему пропусков; завершили прокладку железнодо-
рожной ветки; построили новое здание гуты; капитально отре-
монтировали здание машинного отделения; к нему пристроили 
кирпичный корпус для котельной, в которой установили новые 
паровые котлы и динамо-машину «Феникс»; построено два сы-
рьевых склада, погрузочная площадка; произведен капитальный 
ремонт двух десятков жилых домов, принадлежащих заводу. 

В конце 1933 года на за-
вод прибыл первый техник со 
специальным образованием –  
Мария Георгиевна Любохонская.

В этот период началось ос-
воение способа механической 
притирки пробки к химиче-
ской посуде.

Начиная с 1933 по 1938 гг. 
производство продукции не-
уклонно росло. В ценах 1926 
года выработка продукции 
увеличилась с 774 тыс. руб. в 
1933 году до 3678 тыс. руб. в 
1938 году.

Б.А. Денисов руководил заводом в течение пяти лет - с 1933 г. 
по 1938 г. При безусловной деловитости, принципиальности, его 
вместе с тем отличали простота, чуткость и личная скромность. 
От его внимания и заботы не ускользали ни работа детских яслей 
и детского сада, ни школы. Он находил время побывать везде, по-
советовать, оказать нужную помощь. В 1938 году Б.А. Денисова 
избрали председателем исполкома Можгинского районного Совета 
депутатов трудящихся, а впоследствии назначили наркомом ком-
мунального хозяйства Удмуртской АССР. 

В 1938-1939 гг. заводом руководил Сунцов А.Я., с 1939 г. до 
призыва на фронт в 1941 году - Дерюгин С.И.

В 1940 году на предприятии всего было занято 570 человек, из них 
рабочих - 430. За 1940 год выпущено 1253 тыс. стеклоизделий. Глав-
ным потребителем продукции был Бондюжский химический завод.
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Шел 1941 год. Под руководством С.С. Седова, инженера Глав-
ного управления стекольной промышленности Наркомата легкой 
промышленности РСФСР, досрочно закончены холодный ремонт 
и выводка стекловаренной печи. Дополнительно произведено про-
дукции на 88 тысяч рублей и получено чистой прибыли 16 тысяч 
рублей. Значительно увеличился выпуск стеклотары, коллектив 
гордился своим трудом. Радость омрачало лишь то, что передовые 
рабочие Ф.М. Пономарев, Б.А. Дыляев и другие, а также дирек-
тор завода С.И. Дерюгин с 1-го апреля призывались на военную 
переподготовку. За два месяца до начала Великой Отечественной 
войны в Красную Армию были призваны А.О. Хлебников, Н.Ф. 
Селюнин, Н.М. Сергеев и другие - они были первыми среди тех, 
кто вскоре оказался на фронте.

Завод, переживший японскую, первую мировую и гражданскую 
войны, мирно работал и не предвидел приближающихся жизнен-
ных перемен.

22 июня 1941 года. Черной птицей прилетела весть о начале 
войны с фашистской Германией. Наступила горькая пора военных 
лихолетий. На заводе остались лишь руководящие работники да 
около трех десятков квалифицированных рабочих-мужчин. Руко-
водство завода в это время возглавил Сизов А.Н. 

В Красную Армию мобилизовали все автомашины и гужевой 
транспорт. Весь транспорт предприятия в июле 1941 года насчиты-
вал 12 выбракованных лошадей.

Главная проблема была в обеспечении предприятия кадрами.  
4 июля на заводе состоялось собрание женщин, на котором присут-
ствовали 45 домохозяек. Женщины-рабочие взяли обязательство 
честно трудиться на своих местах, повышать дисциплину труда, 
производительность, организованность, чтобы обеспечить сверх-
плановый выпуск продукции, а домохозяйки написали заявления о 
приеме на работу. Вместо ушедших на фронт братьев, отцов, сыно-
вей пришли на работу старики, женщины и подростки. Коллектив 
завода насчитывал в то время почти 500 человек. Многие работ- 
ники были малограмотными, основные руководящие работники  
(за исключением директора завода А.Н. Сизова и заведующей ла-
бораторией М.Г. Любохонской) не имели специального образо-
вания. Для обучения рабочих были организованы техминимумы, 
курсы повышения квалификации, стахановские школы.

Завод находился глубоко в тылу, но эхо войны докатилось и до 
него. В заводском клубе часто останавливались воинские части, 
передвигающиеся на фронт. Здание заводоуправления заняла во-
инская часть, дислоцированная в городе.

По патриотическому призыву 
«Все на защиту Отечества!» ушли 
добровольцами на фронт заводча-
не: Н.Ф. Королев, И.В. Сорокин, 
К.И. Дерюгин, В.А. Капустин, 
И.М. Топыркин, С.Т. Бугров, С.И. 
Береснев, В.С. Береснев, А.М. 
Кабанов, П.Ф. Спиридонов, С.П. 
Окишев, В.А. Дикарев, А.П. Ве-
рещук, З.Н. Дерюгина, В.Носкова, 
И.П. Спиридонов, Г.В. Якупова,  
Р. Ахматова, Н.М. Мокрушина,  
Ф.Н. Пушкова, Г. Хасанова, Д.Е. 
Козлов, А.Н. Обрезкин, В.В. Рафаи-
лов, Г.Х. Головков, К.Г. Комельков, 
И.К. Дыляев, А.Д. Лянгин, Н.М. 
Шахторин и другие. Надрывно 
звучал заводской гудок, провожая  
своих - молодых и постарше, а по-
рой совсем юных - на святое и пра-
вое дело по защите Родины. Шеп-
тали матери, сестры и жены вслед 
уходящим на запад эшелонам с  
новобранцами: «Поскорей разгро-
мите врага и вернитесь живыми!»



СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЗАВОД

74

Что же выпускал завод в во-
енное время? Это 20- и 26-литро-
вые бутыли, 3-литровые банки 
нескольких модификаций с раз-
личными горловинами, графины, 
кринки для молока, ширпотреб 
различных назначений. Вырабаты-
вались также изделия и для фрон-
та: бутылки для горючей смеси, 
солдатские фляжки.

Женщины работали лесоруба-
ми, шуралями газогенератора, ко-
чегарами, засыпщиками, на других 
трудоемких и тяжелых работах. 
Вот фамилии только некоторых 
из них: Н. Желнина, И. Есине- 
ева, Т. Рахматуллина, Т. Куликова,  
А. Абашеева, В. Сорокина, Е. Се-
ливерстова, А. Овчинникова, С. Ту- 
лупова. По существу, завод дер-
жался на мастерах-стеклодувах, 
таких как В. Сорокин, К. Сорокин, 
И.Г. Сорокин, Н.К. Коньков, М.В. 
Бурдин, Б.М. Королев, М.З. Дерю-
гин, М.Н. Дектярев, Н.Е. Тулупов. 
Это был основной кадровый ко-
стяк завода. Это они в невероят-
но тяжелых условиях ежедневно 
перевыполняли нормы выработки 
и, кроме того, почти ежедневно 
принимали участие в погрузке, 
выгрузке и распиловке дров.

В октябре 1941 года на завод прибыли первые эвакуированные 
специалисты со стекольных заводов Украины, Подмосковья, но за-
вод по-прежнему испытывал большие трудности в комплектовании 
бригад для основного производства. Решение этой задачи ослож-
нялось тем, что шел постоянный призыв рабочих в ряды защитни-
ков Отечества. На освободившиеся места набирали новичков, но 
они, даже не успев овладеть необходимыми навыками, тоже ухо-
дили на фронт. С целью сокращения недостатка в рабочей силе по 
решению горисполкома сократили численность административно-
хозяйственного персонала, завод перевели на 7-дневную рабочую 
неделю, ввели новый график работы.

В начале 1942 года при заводе открывается школа фабрично-
заводского обучения. К концу того же года ученики уже присту-
пают к работе, выпускают продукцию и вносят свой вклад в про-
изводство. Они вырабатывали стеклотару, огнеупорные изделия 
для ремонта ванной печи, работали у стекловаренной печи, были 
слесарями - одним словом, трудились на всех участках, где не хва-
тало рук взрослых рабочих. Многие из них впоследствии стали 
настоящими мастерами своего дела. Среди них - В.М. Дерюгин, 
Г.И. Кирьянов, З.И. Мыцова, В.Ф.Мышкин, Н.С. Берестнев, Л.А. 
Мартьянова-Соловьева и другие.

В 1942 году директором работал Рахмилевич М.М., главным 
инженером - Л.С. Язев, цехом стекловарения руководил А.Г. Коро-
лев. Фронт требовал постоянного пополнения, и вскоре последний 
из них уходит на фронт. Домой он не вернулся - погиб в боях за 
Родину. 

1943-1944 годы – это самые тяжелые годы для завода. В то же 
время - это годы высокого трудового подвига и самоотвержен- 
ности коллектива.

В годы Великой Отечественной войны мощность печи ис-
пользовалась всего лишь на 50-60%. Руководили производством 
рабочие-практики, не обладающие не только специальным, но и 
общим образованием. Завод, хоть и на местном песке, на нека-
чественном сырье, с частыми простоями из-за нехватки топлива, 
мастеров-стеклодувов, но работал. В 1944 году с целью обеспече-
ния завода топливом начали осваивать Бурундуковское месторож-
дение торфа, находящееся в 18 км от завода.

А война все еще продолжалась, фронт требовал пополнения. 
Призывалась на фронт едва овладевшая специальностью моло- 
дежь - их замещали не долечившиеся, не способные работать в 
полную силу демобилизованные по ранению кадровые рабочие.
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С первых же дней войны заводчане организовали сбор средств 
на строительство танков. Женщины, отработав смену у стеклопла-
вильной печи, вязали шерстяные носки, варежки, шарфы, шили 
кисеты, на своих участках выращивали табак, делали махорку и 
отправляли на фронт, надомницы шили телогрейки и пришивали к 
ним стеклянные пуговицы, которые изготавливали на заводе.

Наступил долгожданный День Победы. Возвращались фронто-
вики, у многих на груди - боевые ордена и медали. Но в некоторых 
семьях не дождались своих близких и родных. Не вернулись кадровые 
работники завода А.Г. Королев, М.Ф. Малышев, М.Н. Петров, Б.А. 
Дыляев, С.И. Дерюгин, А.Б. Обрезкин, А.С. Карабанов, А.М. Кабанов, 
Н.П. Кабанов, А. Пушков… - 168 стеклозаводцев остались лежать 
на полях сражений. Нынешнее поколение заводчан хранит память о 
тех, кто трудился и воевал, кто выстоял и победил, достойно про-
должает дело по дальнейшему развитию родного завода. В память 
о погибших в микрорайоне завода установлен обелиск.
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С развитием в СССР химической промышленности возросла  
потребность в стеклянной таре под химические реактивы и особо 
чистые вещества. В связи с этим в 1946 году завод «СВЕТ» был пе-
редан в ведение Министерства химической промышленности СССР,  
в управление «Главхимреактив». С этого времени большое внима-
ние стало уделяться вопросу подбора руководящих кадров. Решения 
о назначении руководства завода принимались в Москве, кроме того, 
там немало внимания уделяли и повышению мотивации труда. 

С октября 1948 г. деятельностью Сюгинского стекольного завода 
«СВЕТ» руководил Лузгин Константин Алексеевич. Не молодой, в 
зрелые годы окончивший Промышленную академию им. Сталина в 
Ленинграде, бывший старший инженер-диспетчер производственно-
технического отдела Главхимреактива имел большой и ценный для 
завода опыт руководящей административно-хозяйственной работы 
на предприятиях силикатной промышленности.

И вновь смена руководства - приказом 
заместителя министра химической про-
мышленности СССР В. Романова от 23 
февраля 1950 года № 106/К директором 
Сюгинского стекольного завода «СВЕТ» 
был назначен А.С. Елисин.

А.С. Елисин, 1916 года рождения, в 
1942 году окончил Казанский химико-
технологический институт, после чего 
работал на партийной работе в Казани, 
с 1944 г. - на Бондюжском химзаводе - 
сначала секретарем партийного бюро, с 
сентября 1949 г. - начальником производ-
ственно-технического отдела.

С этого же времени начал работать главным инженером А.К. По-
допригора. Истинный инженер, он положил начало последовательной 
механизации выработки стеклянной тары, развитию конструкторской 
и иных технических служб, пробудил творческую инициативу спе- 
циалистов и рабочих в деле рационализации и изобретательства. 

За порученную работу взялись энергично. Начался новый  
подъем производства. Завод стал специализироваться на выпуске 
различной  химической  посуды.

В том же году при заводе было создано строительное подраз-
деление - отдел капитального строительства. Под руководством 
Леонида Ивановича Бажина ОКС приступил к строительству 18 км 
узкоколейной железнодорожной ветки в район дер. Студеный 
Ключ для освоения нового торфяного массива. В следующем году 
с массива было получено 400 тонн торфа.

В 1947 году большая группа 
специалистов и рабочих была на-
граждена значками «Отличник 
химической промышленности». 
Среди них Рузанов С.А., Кабанов 
Н.С., Бурдин М.В., Пушков И.М., 
Дерюгин А.З., Карачев А.Н., Ма-
лышев Н.Ф., Петухов И.В, Каба-
нов Н.В., Бобров И.Г., Сорокин 
И.Г., Сорокин В.И. и другие. Сте-
клодув Н.В. Дерюгин стал кавале-
ром ордена Трудового Красного 
Знамени.
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Началось капитальное строительство производственных и 
бытовых помещений, жилого фонда. Одновременно шла рекон-
струкция и механизация цехов. Был построен большой склад го-
товой продукции, закончилась реконструкция силовой станции, 
установлены дополнительный локомобиль в 125 л.с., паровой  
котел системы Шухова.

В эти же годы появился ряд важных объектов: баня на 24 мо-
ечных места, двухэтажное каменное здание детского сада на 100 
мест, столовая и другие объекты.

В 1953 году для снабжения завода качественной водой пробу-
рена первая артезианская скважина. В 1954-1955 годах построе-
но кирпичное здание электростанции, где в последующие годы 
установили два паровых котла, две турбины с электрогенератора-
ми переменного тока мощностью 500 киловатт каждая.

В 1952-1953 годах велось строительство поселка торфопред-
приятия с летним корпусом для пионерского лагеря.

В 1954 году на углу улиц Октябрьская и Азина для рабочих 
завода построен первый кирпичный двухэтажный дом. Всего во 
вновь построенных домах работники завода получили свыше 
3200 кв.м. жилой площади.

Несмотря на все достижения инженерной мысли, стеколь-
ное дело долгое время не могло преодолеть зыбкую грань между 
ремеслом и промышленным производством. Вся продукция вы-
дувалась по-прежнему легкими мастеров-стеклодувов.

В 1955-1958 годах проведена первая генеральная реконструк-
ция основного производства. Вместо деревянной гуты выстроено 
кирпичное здание заводского типа. В новом цехе разместились 
две стекловаренные печи, на втором этаже над лерным помеще-
нием разместились производственно-технические отделы, каби-
неты администрации цеха, цеховая бухгалтерия, столовая-буфет, 
красный уголок с киноустановкой, гардеробные, душевые.

На ванной печи № 1 мощностью 26 тонн стекломассы в сут-
ки вырабатывались 10- и 20-литровые бутыли для химических 
реактивов, на ванной печи № 2 мощностью 13 т впервые начата 
выработка мелкой стеклотары вместимостью 1, 2, 3, 5 литров на 
полуавтоматических линиях.

В 1958 году закончилось строительство тепловой электро-
станции с оборудованием итальянской фирмы «Ансальдо». 
Возросшие потребности завода и ТЭС в технической воде по-
крыли водовод с реки Вала протяженностью 7 км и внедрение 
первой системы оборотного водоснабжения с брызгательным 
бассейном.

На заводе появились новые ра-
бочие специальности: операторы, 
додувальщики, фидерщики, пи-
рометражисты, теплотехники, ма-
стера контрольно-измерительных 
приборов, работники отдела тех-
нического контроля, тельферщи-
ки, лерщики, наладчики стеколь-
ных автоматов и полуавтоматов. 
Первыми освоили новые профес-
сии: Л.С. Новиков, Н.Ф. Федоров, 
М.М. Кошеварова, Я.И. Чирков, 
А.В. Огородникова, Л.А. Соловье-
ва, Т.Н. Хохрина, Л.Н. Трепалина, 
Е.Д. Королева, О.Ф. Чигвинцева, 
А.С. Перескоков, М.К. Филимо-
нов, Ю.В. Соловьев, С.А. Малы-
шев и другие.

Мастерами своего дела были 
слесари В.В. Маратканов, П.И. Бу-
торин, М.Г. Мымрин, А.В. Соро-
кин, М.А. Лазарев, А.Н. Симаков.
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Первое изобретение авторов 
А.К. Подопригоры и П.Ю. Липс- 
берга было внедрено на ванной 
печи № 2 цеха № 1 при выработке 
банок с горлом «под притирку» в 
1962 году. Специалисты завода и 
рационализаторы разработали, из-
готовили и в 1966 году внедрили 
в производство полуавтоматы для 
выработки 20-литровых бутылей.

Ушел в прошлое тяжелый 
труд мастеров-стеклодувов, но 
возникла острая необходимость 
механизации дальнейших опера-
ций технологического процесса. 
Изобретение Л.Г. Алексеева и 
А.А. Соловьева «Автоматический 
переставитель стеклоизделий», 
внедренное в 1969 году на ванной 
печи № 1, позволило механизи- 
ровать транспортировку горячих 
20-литровых бутылей от полуав-
томатов к печи отжига. Высвобо-
дились 16 женщин-относчиков го-
рячих изделий, каждая из которых 
за восьмичасовую смену проделы-
вала путь в 20 км, при этом пере-
носила груз до 4,5 тонн.

Новой гордостью заводчан стал в 1959 году кирпичный корпус 
ремонтно-механического цеха с участками: токарным, слесарным, 
сварочным, кузнечным. На втором этаже здания разместилась за-
водская производственная лаборатория, отделы главного механика 
и конструкторский.

Сдача в эксплуатацию нового корпуса ремонтно-механического 
цеха позволила значительно расширить станочный парк, расши-
рить сферу деятельности механической службы, повысить каче-
ство ремонтных работ и неизмеримо улучшить условия труда и 
производственного быта работающих.

Не отставала в развитии инфраструктура производства: по-
строены столярная мастерская, электроцех, кирпичное депо для 
узкоколейных паровозов, в здании бывшего гончарного цеха обо-
рудован автогараж.

С 1960 года в прошлом остались времена, когда завод поглощал 
огромное количество низкокалорийного, дорогостоящего топлива 
- дров. С переводом стекловаренных печей на мазут завод «СВЕТ» 
начал работать прибыльно.

Изменения в механизации технологических процессов стиму-
лировали рационализацию и изобретательство. Резко повысилось 
число рационализаторских предложений, имеющих экономиче-
ский эффект, появились изобретения. К концу 70-х годов оформ-
лено более 20 заявок на предполагаемые изобретения по техни-
ческим решениям, разработанным на заводе, и по 16 получены 
авторские свидетельства.

С передачей завода в ведение Совета народного хозяйства 
Удмуртского экономического административного района наме-
тилось дальнейшее расширение производства; в 1960 году на-
чалось новое строительство - составного цеха и цеха стеклова-
рения № 2.

Постановлением Совнаркома от 12 февраля 1964 г. № 53 ди-
ректором Сюгинского стеклозавода «СВЕТ» был назначен Мото-
вилов Валентин Иванович, 1927 года рождения, горный инженер. 
Окончил инженерные курсы Министерства Промстройматериа-
лов СССР в 1956 г. До прихода на завод работал электромеха-
ником на мраморном руднике Челябинской области, директором 
карьероуправления и директором Сылвинского стеклозавода в 
Пермской области.

К концу 1964 года построены цех стекловарения № 2 с ванной 
печью № 3 и цех по приготовлению шихты мощностью 120 тонн в 
сутки, трансформаторная подстанция.

В новом цехе началась выработка стеклоплитки, стеклопрофи-
лита, велись переговоры о производстве силикат-глыбы.
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В одном из помещений первого этажа цеха № 2 был создан и на-
чал свою работу участок по производству полиэтиленовых крышек, 
пробок и прокладок для комплектации выпускаемой на заводе сте-
клянной тары для химических реактивов и особо чистых веществ. 
Возглавил участок Соловьев Сергей Владимирович.

В 1966 году завод стал обеспечиваться электроэнергией с Воткин-
ской ГЭС, что существенно улучшило работу цехов и сократило про-
стои и брак, возникающие по причине неплановых отключений от 
энергоснабжения.

В 1967 году в цехе стекловарения № 2 была построена ванная 
печь № 4, в 1968 году на месте силовой станции - ванная печь № 5 
мощностью 24 тонны стекломассы в сутки. Вновь построенные 
печи были оснащены автоматическими линиями АБ-6 по производ-
ству мелкой стеклотары вместимостью до 1 л и прессом АПП-12. 
Впервые начался выпуск продукции из коричневого стекла. Эконо-
мические показатели неуклонно росли.

По результатам хозяйственно-финансовой деятельности за второй 
квартал 1967 года заводу впервые было присвоено третье классное 
место во Всесоюзном социалистическом соревновании среди пред-
приятий Объединения «Союзреактив». Это было признанием успеха 
и открывало новые возможности.

В 1968 году завод перешел в ведение вновь созданного в составе 
Минхимпрома СССР Всесоюзного объединения «Союзхимтара». По-
требность страны в стеклянной таре превышала возможности завода 
в 3-4 раза. Завод «СВЕТ» оставался главным поставщиком тары для 
химических реактивов вплоть до 1992 года.

В апреле 1969 года в связи с избранием председателем исполкома 
Можгинского городского Совета Мотовилов В.И. передал пост дирек-
тора завода «СВЕТ» Денисенко Алексею Алексеевичу.

Денисенко А.А., 1930 года рождения, окончил в 1953 году Харь-
ковский политехнический институт им. В.И. Ленина по специаль- 
ности инженер-механик.

После института работал на предприятиях Удмуртской АССР  
в городе Ижевске, в Старых Зятцах. В завод «СВЕТ» пришел с долж-
ности директора Можгинского авторемонтного завода.

В это время Министерство химической промышленности заку- 
пило бельгийские линии для производства мелкой стеклотары с ав-
томатическими роторными машинами марки R-7-2. Три из них в 
1970 году поступили на завод. Монтаж был произведен быстро и ка-
чественно, и с начала 1971 года началась выработка продукции. Это 
был настоящий прорыв. Выработка увеличилась почти в 2 раза, брак 
снизился в 5-6 раз. Предприятие стало работать значительно эффек-
тивнее. С этого времени в течение нескольких лет и завод, и большая 
группа рабочих и специалистов были лидерами Всесоюзного социа-
листического соревнования среди предприятий ВО «Союзхимтара».
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На заводе велась постоянная работа по совершенствованию 
технологических процессов, повышению культуры производства 
и, самое главное, наращиванию объемов производства.

В 1970 году началось освоение отгрузки продукции в поддонах, 
построили трансформаторную станцию в цехе № 1, железнодорож-
ную ветку к цеху № 2, проходную со стороны улицы Октябрьской.

В 1972 году за высокие производственные показатели и успе-
хи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании  
среди предприятий МХП СССР и в честь 50-летия образования 
СССР, завод был награжден Знаком ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ.

Достижению высоких производственных показателей способ-
ствовала работа общественных организаций в тесном сотрудниче-
стве с администрацией предприятия.

На заводе действовала многочисленная партийная организация 
Коммунистической партии Советского Союза. В ней насчитыва-
лось до 200 коммунистов.

Главным в работе организации было обеспечение идеологиче-
ского воспитания коллектива, контроль за проведением техниче-
ского и экономического образования на заводе, совершенствование 
методов управления, кадровой политики, оказание помощи в рабо-
те профсоюзной, комсомольской организаций и многое другое.

Профсоюзная организация, входящая в профессиональный союз 
работников нефтяной и химической промышленности, объединяла 
100% работников завода. Роль профсоюзной организации заклю-
чалась в том, чтобы совместно с администрацией, путем анализа, 
выработки соответствующих решений и контроля за их исполне-
нием достигать улучшения показателей во всех сферах деятельно-
сти завода (производство, соцсоревнование, охрана труда, оплата 
труда, соблюдение трудового законодательства, организация быта 
на производстве, досуга работников, обеспечение жильем и услу-
гами объектов социальной сферы).

При заключении коллективного договора профсоюзная органи-
зация через комитет представляет интересы всего трудового кол-
лектива.

Молодежь в возрасте до 28 лет вступала в ряды ВЛКСМ (Всесо-
юзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи). Под ру-
ководством комитета ВЛКСМ велась работа по патриотическому 
и идеологическому воспитанию, организации культурно-массовой 
работы среди молодежи, развитию соцсоревнования молодежных 
бригад, укреплению дисциплины на производстве и в быту. Наи-
более продолжительно и эффективно комсомольская организация 
работала под руководством секретаря комитета комсомола Вален-
тина Ивановича Голубева.

Среди секретарей партийной 
организации, которые пребывали 
на этом посту наиболее продол-
жительное время и под их руко-
водством партийная организация 
достигла наибольших результатов, 
можно назвать Анатолия Михай-
ловича Шабанова, Сергея Юрье-
вича Юрпалова, Николая Ивано-
вича Полтанова.

Наиболее запомнившуюся ра-
боту профсоюзной организации 
можно отнести к периоду дея-
тельности профсоюза под пред-
седательством Краева Адольфа 
Кузьмича, Дарковской Люции 
Григорьевны, Мартьяновой Нины 
Ильиничны, Бондаря Юрия Ива-
новича, Забелиной Таисии Пе-
тровны. Профсоюзная органи-
зация существует и в настоящее 
время. Сохранена ее роль в вопро-
сах защиты интересов работников 
предприятия. 
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В последующие годы шло строительство целого ряда важных 
для развития завода объектов, велись работы по благоустрой-
ству территории. В 1973 году пилорама перенесена за пределы 
завода, произведено асфальтирование территории завода.

Техническое перевооружение завода, использование на 
всех ванных печах однотипных автоматических линий Р-7 и 
ВВ-7 позволило резко повысить производительность труда, 
расширить ассортимент выпускаемой продукции. Этому спо-
собствовало внедрение изобретений новаторов. Изобретение  
Н.Н. Ажимова «Формующее устройство вакуумно-выдувной 
машины», внедренное в 1975 году, позволило вырабатывать 
банки с широким горлом на автоматических линиях. Изобрете-
ние Н.Н. Ажимова и Н.Н. Мекешкина, внедренное в 1976 году, 
дало возможность вырабатывать стеклоизделия «под притир-
ку» на тех же линиях.

В 1975 году заводу присвоено звание «Предприятие высо-
кой культуры производства». Далее каждый год был отмечен 
сдачей в эксплуатацию новых объектов:

- первая очередь электрической подстанции мощностью 
110/6 кВ, 1976 г.;

- блок вспомогательных цехов (ремонтно-механический 
цех, участки по ремонту КИПиА, керамический, литейный, 
столярная мастерская, прачечная), 1977 г.;

- инженерно-административный комплекс (заводоуправ-
ление) со столовой на 320 мест, актовым залом на 287 мест, 
здравпунктом на 150 посещений в день, 1978 г.

В том же 1978 году завод вновь был передан в ведение Все-
союзного объединения «Союзреактив».

В 1979 году на месте старого механического цеха построена 
ванная печь № 6, где начали вырабатывать 20-литровые бу- 
тыли.

В 1981 году построен автогараж на 50 автомашин;
в 1982 году - вторая очередь электрической подстанции 

мощностью 110/6 кВ;
в 1983 году - цех по производству изделий из пластмасс 

мощностью 2140 тонн в год.
В этот период на заводе было освоено производство нестан-

дартизированных железобетонных изделий, чугунного литья, 
изделий из стеклодрота, товаров народного потребления из  
полиэтилена, производство термоусадочной пленки и упаков-
ка в нее выпускаемой продукции. Стеклотара вырабатывалась 
в неизменном ассортименте исключительно для нужд химиче-
ской промышленности.
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В 1981 году на завод пришел природный газ. В течение 1981-1982 гг. 
был осуществлен перевод котельной на этот экономичный, не сравни-
мый с мазутом по экологическим показателям вид топлива.

Затем, в 1983 году, на газ перевели ванные печи № 3 и № 4,  
в 1984 году - ванную печь № 6, в 1986 году – ванные печи №№ 1 и 2 
и в 1989 году - цех приготовления шихты.

В эти же годы:
- освоена технология производства коричневого стекла с примене-

нием топочного мазута;
- смонтирована бурорыхлительная установка, позволяющая на-

много сократить время выгрузки кварцевого песка в зимнее время;
- построена сушилка стружки и оборудованы бытовые помещения 

для работников погрузочного участка;
- оборудована мойка автомашин;
- построены склады готовой продукции.
В 1985 году Сюгинский стеклозавод «СВЕТ» переименован в 

Можгинский завод  «СВЕТ».
Широко развернулось строительство жилья и объектов социаль-

ной значимости. Работники завода и горожане получили квартиры 
в 5-этажных домах. Старые дома, коммуналки, подверглись рекон-
струкции, а все их семейные жильцы получили отдельные квартиры.

Завод имеет и постоянно развивает все необходимые и возмож-
ные в те годы объекты социальной сферы: загородную базу отдыха 
«Телекшур», подсобное сельское хозяйство, теплицу, клуб, столовую, 
здравпункт, спортивную базу; в производственных подразделениях 
оборудуются сауны, комната психологической разгрузки; действует 
женский клуб «Работница».

В 1986 году проведена реконструкция котельной. Ее мощность 
была увеличена до 75 т/час пара.

В 1987 году был сдан в эксплуатацию банно-прачечный комбинат 
«Волна» - объект, который был подарен городу.

В 1989 году на заводе был создан вычислительный центр.
К девяностым годам 20-го века химическая промышленность 

СССР начала погружаться в глубокий кризис, резко снизилась по-
требность в таре для химических реактивов. В первую очередь это 
отразилось на производстве 20-литровых бутылей. Завод был вынуж-
ден вдвое сократить их выпуск.

В связи с этим в 1990 году ванная печь № 6 была переведена с  
производства 20-литровых бутылей на выпуск мелкой стеклянной 
тары. Взамен полуавтоматов были размещены две машины ВВ-7. 
Производство крупной тары сохранилось только на трех линиях ван-
ной печи № 1. Своевременная реконструкция позволила не только 
сохранить достигнутый объем производства стекла, но и завершить 
начатые работы по улучшению условий труда в цехе стекловарения 
№ 1 – достроить новый административный корпус цеха.
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Во все времена успешное продвижение вперед обеспечивали и 
обеспечивают материальные и моральные стимулы к высокопроиз-
водительному труду. За самоотверженный труд, высокие производ-
ственные показатели и активное участие в общественной жизни 
завода в период до 1990 года 1319 человек удостоены правитель-
ственных наград и почетных званий бывшего Советского Союза.

А.А. Денисенко в 1996 году присвоено звание «Почетный граж-
данин города Можги».

С развалом Союза развалилась и многоотраслевая, глубоко  
кооперированная химическая промышленность огромной страны.

Можгинский завод «СВЕТ», всей структурой производства, 
технологиями, планированием номенклатуры и объемов выпу-
ска и сбыта продукции, материально-техническим снабжением  
и обширными связями с потребителями жестко интегрирован-
ный в государственный комплекс по производству химических  
реактивов и особо чистых веществ, оказался под угрозой полного 
прекращения производства.

Проблемы были таковы, что приходилось уже прикидывать, 
как лучше потонуть, сразу или помучиться. О том, чтобы вы-
плыть, и речи не было.

Во всяком случае, не было, пока в свой кабинет не вошел новый 
директор - Владимир Александрович Мохначев...

Среди награжденных:
Федор Федорович Кудрявцев - 

орденом Октябрьской Революции;
Н.В. Дерюгин, М.К. Пушин, 

В.И. Балобанов, З.И. Ильина, 
Ю.В. Соловьев, П.В. Бускин, А.М. 
Киршина, Т.П. Сергеева, Н.Ф. Фе-
доров, А.А. Дерюгин, Н.С. Чу-
раков и дугие, всего 18 человек 
- орденом Трудового Красного 
Знамени.

Орденом Дружбы народов на-
граждены Н.И. Мартьянова и О.С. 
Ильина, орденами Трудовой Сла-
вы 3-й степени награждены 14 
человек, а Л.А. Холстинин имеет 
орден Трудовой Славы 3-й и 2-й 
степеней.

Директор завода А.А. Дени-
сенко за годы пятилеток дважды 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и удостоен ор-
дена  «Знак Почета».

Пятнадцать человек награж-
дены медалями «За трудовую до-
блесть», одиннадцать - «За тру-
довое отличие», 192 человека 
получили медали «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».

Медали «Ветеран труда» удо-
стоены 897 человек. Многие на-
граждены знаками «Почетный 
химик» и «Отличник химической 
промышленности». Среди первых 
награжденных знаком «Отличник 
химической промышленности» 
были А.З. Дерюгин, Н.Ф. Малы-
шев, И.В. Петухов, И.Т. Бобров.

Почетное звание «Изобрета-
тель СССР» получили А.С. Рябов, 
Ю.А. Кузьминых и Н.И. Полта-
нов.

А.А. Денисенко с группой работников завода, награжденных 
государственными наградами.



Вид на третью гуту. 30-е годы XX в.

Вид на паро-силовую станцию. До 1954 г.



Здание ремонтного цеха. 40-е годы XX в.

Здание паро-силового хозяйства. Вторая половина XX в.



Цех стекловарения № 1. Вторая половина 
50-х гг. XX в.
Составной цех. Начало 60-х гг. XX в.
Цех стекловарения № 2. Вторая половина 
70-х гг. XX в.





Новостройки в районе стекольного завода 50-х - 60-х гг. XX в.



Первый каменный дом, баня, детский сад, профилакторий.





Здание заводоуправления с 1978 г.
Стела на въезде в г. Можгу, установлена в 1986 г.
В одном из уголков жилого микрорайона Можгинского завода «СВЕТ». 
Начало 90-х гг. XX в.



Администрация Сюгинского стекольного завода. Начало 20-х гг. XX века.

Момент подписания сюгинскими рабочими Революционно-хозяйственно-политического  договора. 
12 мая 1922 г.



Первый секретарь ячейки РКСМ Сюгинского завода, 
потомственный стеклодув А.П. Бобров.

Большую роль в производственной деятельности и общественно жизни коллектива всегда играли 
профессиональный союз и общественные организации.





Духовой оркестр Народного дома. 1924 г.
Рабочие стеклозавода «Свет» на Первомае 1925 г.

На митинге по случаю 8-й годовщины пролетарской революции. 7 ноября 1925 г.
Набор стекломассы для выдувания бутыли. Первая половина ХХ в.



Стеклодувы. Технология 20-х - 60-х гг. ХХ в.

Производство бутылей на полуавтоматических линиях. Технология 60-х - начала 90-х гг. ХХ в.



Притирка пробок к горлу мелкой тары. Технология 60-х - конца 80-х гг. ХХ в.

Сортировка бутылей. Технология 60-х - начала 90-х гг. ХХ в.



Поделки сюгинских мастеров. XIX век.



Традиционная продукция завода. Первая половина ХХ в.



Хозяйственная посуда. Первая половина ХХ в.



Работы потомственных мастеров-стеклодувов Сергея Михайловича Пушина 
и Марины Игоревны Сычевой (Пушковой). 80-е - начало 90-х гг. ХХ в.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
НА НОВОЙ ОРБИТЕ

Мохначев В.А., 1947 года рождения, окончил два высших 
учебных заведения, имеет специальности инженера-

механика и политолога.
В 1970-1986 гг. работал на Можгинском авторемонтном заво-

де, сначала в должности мастера отдела технического контроля,  
а затем директора. Был выдвинут и избран на партийную работу.  
В январе 1991 года приступил к исполнению обязанностей дирек-
тора завода «СВЕТ».

Пришел и с места в карьер сделал предложение, настоль-
ко странное, что совет трудового коллектива и «опера-
тивка» в полном составе сразу не сориентировались и  
попросили время, чтобы его обдумать.

- Вы можете гарантировать, что ситуация будет разви-
ваться именно так, как Вы нам тут расписали? - горячился 
главный инженер.

- Я, уважаемые коллеги, гарантий дать не могу. Будем 
рассчитывать на прогнозируемость развития ситуации 
в государстве и экономике. Но люди иногда совершают 
вовсе не такие поступки, каких мы от них ждем. Поэтому 
задуманное может получиться не в полном объеме или не 
получиться вовсе. Но мы-то что при этом теряем? Ровно  
ничего. Зато, если все получится, мы приобретем все.

- Как это мы ничего не теряем? – попробовал взвиться 
главный бухгалтер, но это получилось у него не слишком 
убедительно - ведь новый директор прав, на все сто про-
центов прав. Даже на двести. Что терять, коль все равно 
завод тонет. – А имя, а репутация? По-Вашему, это ничего 
не стоит? Этим можно пожертвовать во имя сомнитель-
ного результата?

- Уважаемый Александр Михайлович, у вас были и имя 
и репутация. И что, вам это помогло? У нас прекрасный  
завод с нужным оборудованием, вышколенный персонал, 
и внешне мы, похоже, в полном порядке, но вы-то сами  
прекрасно знаете, что творится в экономике страны.  
С развалом химической промышленности не сегодня-завтра 
мы пойдем ко дну. А может быть, уже идем. У вас ноги еще 
не мокрые? А мне кажется, вода уже по щиколотку стоит.

Кто-то против воли рассмеялся. У него есть чувство 
юмора, у нового директора. И если все получится, то,  
может быть…

Пою перед тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, ни злату, но стеклу.

Михаил Васильевич Ломоносов
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Впереди были поиск и освоение абсолютно новой для завода 
продукции, рынков сбыта среди предприятий пищевой промыш-
ленности. Начали с производства массовой в те годы «евробу-
тылки» и бутылки под молоко. Круг новых заказчиков, отдавая 
должное необычно высокому качеству можгинских изделий для 
напитков, расширялся. В скором времени даже самые сомне-
вавшиеся понимали: технологическая дисциплина, культура 
производства, высокие требования к качеству продукции, года-
ми стимулируемые работой на нужды химической промышлен-
ности, должны и на новом рынке принести ожидаемые плоды.

Для обеспечения пищевой промышленности стеклянной  
тарой Совет министров Удмуртской АССР Постановлением от 
06 декабря 1991 года № 398 «О мерах по увеличению произ-
водства ликеро-водочных изделий, вина и пива в республике 
«обязал коллектив Можгинского завода «СВЕТ» увеличить вы-
пуск стеклотары и провести техническое перевооружение и  
реконструкцию действующего производства».

Реконструкция цеха приготовления шихты являлась для пред-
приятия не просто острой необходимостью (износ технологиче-
ского оборудования находился в пределах 95-98%) - при мощ-
ности действующего цеха, ограниченной 120 тоннами шихты в 
сутки, перспективы увеличения объёма производства стеклоиз-
делий и расширения цветовой гаммы стекол были равны нулю.

В соответствии с техническими решениями реконструкция 
ЦПШ осуществлялась в две очереди.

Первая очередь - строительство бытовых помещений и про-
изводственного корпуса для хранения и переработки сырья и ма-
териалов, вторая очередь - строительство нового дозировочно-
смесительного отделения.

Сложность проекта и его реализации заключались не столь-
ко в гидрогеологических особенностях площадки (новый цех 
«поставлен» на монолитную плиту на свайном поле), сколько в 
том, что не только строительство, но и монтаж крупнотоннаж-
ного технологического оборудования, внутренних конвейеров и 
элеваторов, пневмотранспорта, автоматики, и сам запуск всего 
комплекса в эксплуатацию решено было произвести… без оста-
новки действующего производства.

Запущенный в эксплуатацию в марте 1999 года цех приготов-
ления шихты мощностью 800 тонн в сутки снял ограничения по 
дальнейшему техническому развитию и наращиванию основных 
производственных мощностей Открытого акционерного обще-
ства «СВЕТ».

В январе 1992 года был под-
писан трехсторонний протокол по 
деловому сотрудничеству между 
Советом Министров УАССР, тре-
стом «КамГЭСЭнергоСтрой» Рес- 
публики Татарстан и Можгинским 
заводом «СВЕТ» по реализации 
Постановления № 398 Совмина 
УАССР.

В марте 1992 года завод  
«СВЕТ» и управление «АВТОЗА-
ВОДСТРОЙ» треста «КамГЭС-
ЭнергоСтрой», заключили договор 
на выполнение строительно-мон- 
тажных работ по реконструкции 
действующего производства.

На заводе родилась первая 
в его истории Программа ре-
конструкции. Были определе-
ны приоритетные направления 
и цели дальнейшего развития 
предприятия, объемы, сроки и 
источники финансирования каж-
дого из этапов.

С получением положитель-
ного заключения по результатам 
экспертизы в Министерстве про-
мышленности и Министерстве 
экономики Удмуртской Республики 
Программе был дан старт.
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В России разворачивались ускоренное акционирование и 
последовавшая за этим приватизация государственных пред-
приятий. Чутко уловив значение стекольного завода для эко-
номики региона и особенно города, Правительство Удмуртской 
Республики при разграничении государственной собственности 
добилось от центра включения завода «СВЕТ» в состав иму-
щественного комплекса республики. Именно это решение име-
ло впоследствии ключевое значение во многих происходивших 
процессах, позволило придать им управляемый характер как  
извне, так и изнутри.

Цель разгосударствления и приватизации промышленно-
сти была одна - добиться значительного повышения эффектив- 
ности производства, предоставив предприятиям свободу выбора 
и действий в рыночных условиях и освободив от бремени содер-
жания объектов социальной сферы путем передачи ее в муници-
пальную собственность.

Для завода «СВЕТ» такие изменения сыграли, безусловно, 
положительную роль. Обретя самостоятельность в решении 
вопросов технического развития, формирования и использо-
вания экономического и кадрового потенциала, оплаты труда, 
распределения чистой прибыли, поиска поставщиков сырья, 
материалов, топливно-энергетических ресурсов, завод смог в 
течение 15 лет построить производственные корпуса с новыми 
мощностями, провести реконструкцию существующих ванных 
печей, замену морально и физически изношенного оборудо-
вания, увеличить производительность завода по сравнению с 
1991 годом в 2,5 раза.

Предложение В.А. Мохначева в далеком теперь 1991 году 
заключалось в следующем: коренная реконструкция и мо-
дернизация производства и его инфраструктуры с целью 
упреждающего формирования платежеспособного спроса 
в ответ на все новые и новые вызовы рынка.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от  
1 июля 1992 года № 721 и ре-
шением трудового коллектива 
30 декабря 1992 года Можгин-
ский завод «СВЕТ обрел новую 
организационно-правовую форму 
- акционерного общества открыто-
го типа. Фирменное наименование 
решено было не менять – «СВЕТ».

После регистрации акционер- 
ного общества был создан пред-
ставительный Совет директоров из 
четырех человек. В него вошли:

Мохначев В.А., Курилко В.М. – 
от коллектива;

Посторомов И.Ф. - от городского 
Совета народных депутатов;

Касихин С.П. - от Фонда имуще-
ственных отношений Удмуртской 
Республики.

Этот состав Совета директоров и 
обеспечил подготовку необходимых 
документов и проведение первого 
Общего собрания акционеров.

Первое Общее собрание ак-
ционеров, которое состоялось 13 
ноября 1993 года, путем тайного 
голосования, квалифицированным 
большинством голосов акционеров 
- действующих и бывших работ-
ников Общества - избрало состав 
Совета, который не менялся в те-
чение семи лет:

Мохначев Владимир Алексан-
дрович;

Мартьянова Нина Ильинична;
Денисов Вадим Владимирович.
Генеральным директором был 

избран Мохначев Владимир Алек-
сандрович.

В разное время в Совет дирек-
торов входили представители госу-
дарства от Фонда имущественных 
отношений и Министерства про-
мышленности Удмуртской Респу-
блики, Центрального Инвестицион-
ного Фонда (ЦИФ).

Нельзя не отметить плодот-
ворную работу в Совете директо-
ров Касихина Сергея Павловича,  
Курочкина Леонида Александро-
вича, Торхова Виктора Ивановича, 
Севрюгина Авинира Степановича, 
Валеева Жяудята Ассадовича.
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За достижение наивысших по-
казателей в производственной дея-
тельности Постановлением Прави-
тельства Удмуртской Республики 
от 23.10.1996 г. № 698 коллективу 
акционерного общества «СВЕТ» 
присвоено звание «Лауреат Госу-
дарственной премии Удмуртской 
Республики».

Постановлением Президиума 
Государственного Совета и Прави-
тельства Удмуртской Республики 
от 24.10.1996 г. № 256/706 коллек-
тив ОАО «СВЕТ» занесен на Доску 
Почета Удмуртской Республики.

В 2000 году ОАО «СВЕТ» при-
своено звание «Лауреат Премии 
Правительства Удмуртской Респу-
блики» в области промышленности.

Своевременно распознав век-
тор устойчивого развития акцио-
нерного общества и принимая во 
внимание безупречно проведенные 
первый и все последующие этапы 
приватизации завода «СВЕТ», Ми-
нистерство промышленности, Ми-
нистерство имущественных отно-
шений, Правительство Удмуртской 
Республики решили предоставить 
акционерам полную свободу дей-
ствий. Государство вышло из со-
става акционеров, с января 2003 
года «СВЕТ» - акционерное обще-
ство со 100-процентным частным 
капиталом.

В настоящее время в состав 
Совета директоров входят: Саби-
ров И.Г. - председатель Совета ди-
ректоров, Валеев Ж.А., Зуев Д.А., 
Кусков В.Н., Ленько О.В., Мохначев 
В.А., Торхов В.И.

В 1993 году проведена реконструкция ванной печи № 1. Были 
сняты с производства 20-литровые бутыли и вместо полуавтома-
тов ВШМ установлены 3 машины ВВ-7, предназначенные для вы-
пуска узкогорловой тары.

В 1996 году построили стоянку на три тепловоза со складскими 
помещениями под огнеупоры и оборудование.

В последующие годы было реконструировано здание компрес-
сорной станции с увеличением мощности на 30%, теплый склад 
для изделий из пластмасс. Счет новых видов и типов изделий из 
коричневого, зеленого, бесцветного, оливкового стекла – все для 
пищевой индустрии – давно перевалил за сотню.

В ноябре 1999 года сдана в эксплуатацию ванная печь № 5 
мощностью 120 млн. штук изделий в год. Печь была построена 
в рекордно короткий срок – за 17 месяцев. Для ее выведения на 
проектную мощность потребовалось всего 3 месяца с момента за-
пуска. Со сдачей в эксплуатацию ванной печи № 5 было создано 
более 140 рабочих мест. 

На ванной печи № 3 началось освоение упаковки продукции в 
паллет-поддоны, так как проведенная в этот же период реконструк-
ция ванной печи № 3 дала увеличение съема стекломассы с 80 до 
115 тонн в сутки. Это послужило началом установки паллетайзеров 
на всех стекловаренных печах.

Кроме производственных объектов подверглись изменениям и 
объекты социальной сферы. 

В августе 2000 года после реконструкции сдан в эксплуатацию 
Культурный центр «СВЕТ» на 260 мест.

В ноябре 2002 года после реконструкции ранее существовав-
шего здания и строительства пристроя вновь открыт санаторий-
профилакторий на 58 спальных мест.

В 2001-2002 годах была проведена реконструкция энергетиче-
ского цеха с установкой современного высокоэффективного обо-
рудования, включающего в себя: 

- три паровых котла ДЕ 6.5.-14;
- два водогрейных котла ДЕВ 25-14;
- три деаэратора ДА 25-М8;
- автоматизированную систему управления котлами и насо- 

сами.
В результате проведенной реконструкции годовое потребление 

энергоресурсов на обеспечение производственных (завод) и ком-
мунальных (город) нужд сократилось:

- на 450 тысяч куб. м природного газа;
- на 100 тысяч кВт.ч электрической энергии;
- на 13 тысяч куб. м химически подготовленной воды;
- на 60 тонн технической соли. 
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Реализация последнего в Про-
грамме проекта и пуск единого 
автоматизированного комплекса 
инновационных технологий в произ-
водстве стеклянной тары с исполь-
зованием высокопроизводительных 
секционных автоматов AL-1110-2 на 
ванной печи № 7 позволили:

- увеличить основные производ-
ственные мощности ОАО «СВЕТ» 
на 170 млн. условных бутылок в год, 
или на 46%;

- снизить материалоемкость на 
10% и выпускать продукцию, соот-
ветствующую требованиям между-
народных стандартов ISO;

- создать 142 автоматизирован-
ных и высокомеханизированных ра- 
бочих места, дополнительно улуч-
шить условия труда для 230 чело-
век.

При содействии Президента Волкова А.А., Правительства Уд-
муртской Республики Открытое акционерное общество «СВЕТ» в 
мае 2004 года завершило реализацию крупного инвестиционного 
проекта - строительство нового производственного корпуса и сте-
кловаренной ванной печи № 7 мощностью 170 млн. штук изделий 
в год, оснащенной современными секционными машинами типа 
IS производства чешской компании SKLOSTROJ. Тем самым ОАО 
«СВЕТ» закончило выполнение Постановления Правительства 
УАССР от 06.12.1991 г. № 398  «О мерах по увеличению произ-
водства ликеро-водочных изделий, вина и пива в республике». 
Инвестиции в основной капитал за годы реализации Программы 
составили 1 млрд. 110 млн. рублей.

Сдача в эксплуатацию ванной печи № 7 проходила в торже-
ственной обстановке с участием Президента Удмуртской Респу-
блики Волкова А.А., Председателя Государственного Совета Се-
менова И.Н., представителей строительных организаций, банков, 
поставщиков оборудования, строительных материалов и топливно-
энергетических ресурсов.

В 2005 году завод впервые выработал продукции на сумму, пре-
высившую 1 млрд. рублей.
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В 2007-2008 годах секционные стеклоформующие машины 
типа AL были установлены и на ванных печах № 5 и № 6.

В 2009 году начались работы по дальнейшей реконструкции 
действующего производства – цеха стекловарения № 1.

За внедрение инновационных технологий с применением сте-
клоформующих машин типа AL на ванных печах № 5 и № 7 и 
реализацию инвестиционных проектов распоряжениями Прави-
тельства Удмуртской Республики от 15.11. 2004 г. № 1221Р и от 
31.07. 2006 г. № 793-Р Открытое акционерное общество «СВЕТ» 
дважды признавалось победителем конкурса инвестиционных 
проектов на право получения льгот по налогу на прибыль и иму-
щество организаций.

За реализацию инвестиционного проекта по строительству 
комплекса ванной печи № 7 Ашихмину Ивану Николаевичу, Ды-
ляеву Вячеславу Рудольфовичу, Крюкову Андрею Сергеевичу, 
Леденцову Петру Леонидовичу, Мохначеву Владимиру Алек- 
сандровичу в 2005 году присуждена Государственная премия 
Удмуртской Республики в области науки и техники.

Указом Президента Удмуртской Республики Волкова А.А. 
ОАО «СВЕТ» награждено Дипломом «Лучший инвестор Удмурт-
ской Республики 2007 года».

Кроме признания успехов всего 
коллектива ОАО «СВЕТ» за высо-
кие достижения в труде в период 
с 1992 по 2009 годы 89 работников 
Общества удостоены государствен-
ных, правительственных наград и 
почетных званий.

Орденом Почета награжден 
генеральный директор Мохначев 
Владимир Александрович.

Медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени награж-
дены П.Л. Алексеев, С.П. Баранов, 
И.Н. Ашихмин, С.А. Черненко.

Почетное звание «Заслуженный 
конструктор Российской Федера-
ции» присвоено Денисову В.В.

Почетное звание «Заслуженный 
экономист Удмуртской Республики 
носят Мартьянова Н.И. и В.Н. Кусков.
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Почетными грамотами Удмуртской Республики отмечены  
4 человека, Государственного Совета республики - 19 человек, 
Правительства республики – 34 человека, Министерства про-
мышленности - 47 человек, Почетными грамотами города Можги 
награждены 9 человек.

Звание «Почетный гражданин города Можги» присвоено гене-
ральному директору ОАО «СВЕТ» В.А. Мохначеву.

Помимо государственных наград имена многих стеклозавод-
цев увековечены в материалах комнаты трудовой славы завода, 
в заводской Книге почета. Ежегодно около 250 работников за 
высокие показатели в труде отмечаются совместными решения-
ми Правления и комитета профсоюза: передовикам производ-
ства, новаторам, активным членам профсоюзной организации 
присваиваются звания «Ветеран труда», их портреты заносятся 
на Доски почета в подразделениях и в Аллее славы; им вруча- 
ются нагрудные знаки  «За заслуги перед ОАО «СВЕТ», Почет-
ные грамоты предприятия. Все виды морального поощрения  
сопровождаются денежными премиями.

Почетного звания «Заслужен-
ный энергетик Удмуртской Респу-
блики» удостоены Т.Б. Гайфутди-
нов и А.Л. Чернышев.

Почетное звание «Заслуженный 
строитель Удмуртской Республи-
ки» присвоено С.П. Баранову, Г.В. 
Пантюхину и В.Т. Уськееву.

Заслуженный юрист Удмуртской 
Республики - Р.М. Хузин.

Заслуженными работниками 
промышленности Удмуртской Рес- 
публики являются Р.И. Агафонова, 
И.Н. Ашихмин, В.В. Денисов, В.Р. 
Дыляев, С.А. Дыляев, Г.П. Евста-
фьева, С.В. Коряков, В.М. Косты-
лев, В.А. Мохначев, Н.И. Полтанов, 
А.С. Рябов, С.П. Северюхин, Л.Б. 
Фейзгареева, Р.Б. Хуснутдинов, 
И.Р. Шайхелахметов.
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В 1918 году на заводе не было ни одного работника даже со 
средним специальным образованием. Первый специалист при-
был на завод по направлению в 1933 году. Лишь в 1946-1947 гг. на 
завод прибыли молодые специалисты-стекольщики Дарковская 
Л.Г., Дерюгина Л.И., Зорина Р.Ф., Колесникова Н.Ф., Сорокина Н.Г., 
Спиридонова Н.В. Все они остались в городе Можге навсегда.

Но настоящий «наплыв» специалистов начался только в 1956 
году. За период по 1965 г. на завод прибыло более 30 человек. 
Среди них были молодые специалисты и с высшим образованием, 
и со средним техническим. Однако остались единицы. Соловьева 
К.И., Кирикова З.Г., Мутоллапова Т.М., Иванченко Е.Г., Соловье-
ва Г.А., Мартьянова Н.И., Забелина Т.П., Соловьева С.К., Фейзга- 
реева Л.Б., Мухаметшина А.Р., Чиркова А.М. – все они внесли за-
метный личный вклад в организацию хозяйственно-финансовой 
деятельности завода, в освоение новых технологий, в повышение 
культуры производства.

В конце 50-х - начале 60-х годов ручной труд на заводе составлял 
более 80%. Переход к механизированным и автоматизированным про-
цессам не мог не побудить руководство завода по-новому взглянуть 
на кадровую политику. Не только в части подготовки специализиро-
ванных рабочих кадров, но и в долговременной политике формирова-
ния резерва на замещение должностей руководителей, специалистов 
и линейных инженерно-технических работников. В штатном расписа-
нии появилась должность специалиста по подготовке кадров.

В целях освоения новых и смежных профессий, повышения ква-
лификации на заводе было организовано ученичество при квали-
фицированных рабочих, проводимое в течение 3-4 месяцев. Шло 
обучение в школах передового опыта, в школах экономических 
знаний. По таким профессиям как сварщики, электромонтеры, ма-
шинисты, крановщики и некоторым другим рабочие обучались на 
специализированных курсах с отрывом от производства. На заво-
де ежегодно повышают свою квалификацию, обучаются новым и 
смежным профессиям до 250 человек. Для этих целей привлекают-
ся не только специалисты и передовые рабочие завода, но и пре-
подаватели ВУЗов и представители предприятий – поставщиков 
оборудования. В последние годы, с установкой импортного обору-
дования по производству стеклотары, для обучения работе на нем 
специалисты и рабочие направлялись в Чехию.

Большой вклад в развитие завода внесли в свое время руко-
водители цехов и отделов, главные специалисты Агафонова Р.И., 
Ашихмин И.Н., Баранов П.А., Баранов С.П., Батурин Н.И., Бускин 
М.П., Бондарь Ю.И., Григорьев А.И., Гайфутдинов Т.Б., Гнилорыбов 
В.И., Демышев И.С., Денисов В.В., Загидуллин Н.Н., Кирьянов Г.И., 
Кудрявцев Ф.Ф., Липсберг П.Ю., Мартьянова Н.И., Михайлов Ф.И., 
Ожиганов А.Н., Останин И.М., Пестерев Р.А., Подопригора А.К., 
Подкользин И.Ф., Полтанов Н.И., Пушкарев Н.И., Рябов А.С., Соло-
вьев С.В., Соловьев А.А., Соловьев В.В., Усачев П.А., Усачев Б.М., 
Холстинин Н.С., Чернышев А.Л., Шушков С.Г. и многие другие.

В корне изменились требо-
вания к руководящим кадрам, 
инженерно-техническим работни-
кам и служащим, среди которых 
ранее более 50% были практики.

Широкое распространение по- 
лучило заочное обучение. Еже-
годно 50-60 человек заочно обу-
чались в институтах и техникумах.  
В качестве заводских стипендиа-
тов многие молодые передовые 
рабочие направлялись на обуче-
ние в Ижевский механический ин-
ститут и Свердловский политех-
нический. Такой практики органы 
управления придерживаются и 
в настоящее время. В государ-
ственных и частных высших учеб-
ных заведениях обучаются 31 че-
ловек, в техникумах – 9.

По состоянию на 01.01.2010 
года общая численность работа-
ющих на заводе составляет 1246 
человек, в том числе с высшим 
образованием – 178 человек, со 
средним специальным и сред-
ним техническим – 258 человек. 
(Для сравнения: по состоянию на 
01.01.1959 г. общая численность 
составляла – 1259 человек, в том 
числе: с высшим образованием 
- 5 человек, со средним техниче-
ским – 28 человек, с общим сред-
ним – 73 человека, с неполным 
средним – 156, остальные 997 
человек – с начальным и неза-
конченным 7-летним образова-
нием.).
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В настоящее время пришло относительно молодое поколение специалистов, возглавляющих различные 
структурные подразделения: Бабушкин А.С., Грищенко К.В., Данилов А.С., Дыляев В.Р., Иванов А.И.,  
Иванов И.И., Игнатьев В.А., Крюков А.С., Кадыров Х.Х., Коряков С.В., Кокин А.А., Киршин В.Н.,  
Козленков А.Ю., Костромин А.С., Кусков В.В., Ленько О.В., Ленько Д.В., Мохначев А.В., Моисеев А.В., 
Обухова Т.С., Прозоров В.М., Перкова Е.В., Сухов А.В., Трифонов М.Ю.



Вид на цех приготовления  шихты. 
Корпус хранения 15 тысяч тонн сырьевых материалов.
Центральный пульт управления ЦПШ.







Вид на корпус ванной печи № 5.
Внутренние виды участка ванной печи № 5.



Выработка узкогорловой тары на секционной машине.
Участок сортировки готовой продукции.
Вид на корпус ванной печи № 7.





Энергетический цех и внутренние виды цеха.







Ремонтно-механический цех, участок механообработки.
Изготовление формовой оснастки.





Культурный центр «СВЕТ».
Санаторий-профилакторий «СВЕТ».
Участок по ремонту и содержанию зданий и сооружений.



В трудовом коллективе по-прежнему уважают  
и чествуют ветеранов…
...бережно сохраняют историю завода… 
...и встречают гостей хлебом-солью.









А.Н. Толстой:
«…Маленький городок, чрезвычайно хорошо, 
чисто и аккуратно устроенный…»



А.Н. Толстой:
«…Маленький городок, чрезвычайно хорошо, 
чисто и аккуратно устроенный…»



Документы, материалы и очерки истории Сюгинского стекольного завода – Можгинского  
завода «СВЕТ» - Открытого акционерного общества «СВЕТ», как искренне надеются авторы  
этого издания, свидетельствуют о том, что лишь постоянный поиск форм и методов совершен-
ствования системы управления предприятием, техническим, экономическим и финансовым  
развитием, помноженные на созидательную силу человека труда, являются залогом успеха  
предпринимательской деятельности.

Сегодня для этих целей используются стратегическое, среднесрочное и текущее планиро- 
вание, бизнес-планирование, внутрифирменное бюджетирование. Ведется постоянный поиск  
путей снижения себестоимости выпускаемой продукции, сокращения потерь за счет роста  
объема производства, повышения качества стеклоизделий и усиления режима экономии.

Все это находит отражение в новых планах технического развития, подкрепленных экономи-
ческими расчетами. Планы успешно воплощаются в жизнь. Поэтому не случайно, что, войдя в 
рыночную экономику и вложив в развитие производства более 1,1 млрд. рублей собственных 
средств, предприятие обошлось без привлеченных финансовых ресурсов.

Сквозное, от процессов выгрузки сырья и до отгрузки готовой продукции, внедрение инноваци-
онных технологий резко повысило производительность труда. Объем производства по сравнению 
с 1991 годом увеличился более чем в 2,5 раза.

Коллектив Открытого акционерного общества «СВЕТ» с оптимизмом смотрит в будущее, готов 
и впредь своим трудом вносить достойный вклад в развитие завода, города Можги, Удмуртской 
Республики, стекольной отрасли России.

ЭПИЛОГ



КАЧЕСТВО,  ПРОВЕРЕННОЕ  ВРЕМЕНЕМ
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Так уж получается, что, говоря о Ф.Г. Чернове как 
о предпринимателе и благотворителе, мы, как 

правило, мало что о нем знаем. Предлагаемая читателям 
историко-биографическая справка в некоторой степени 
компенсирует это упущение. 

Федор Григорьевич Чернов (1783 - 05.10.1869) — 
российский предприниматель, купец первой гильдии, меценат, 
потомственный почетный гражданин города Елабуги. Во второй 
четверти 19 века был бургомистром в городском магистрате, 
городским головой.

Фёдор Григорьевич разбогател на торговле зерном, но зани- 
мался не только этим. В 1835 году, выкупив леса вдоль реки Сю-
гинка, он основал Сюгинский стеклоделательный завод, впослед-
ствии выгодно перепродав его помещику Лебедеву.

Один из крупнейших меценатов Прикамья. Основанный им 
«Благотворительный Черновский комитет» профинансировал 
строительство более 30 храмов в Елабужском, Малмыжском, Гла-
зовском и Сарапульском уездах. Комитет продолжал работать и 
строить церкви и после смерти основателя. Без преувеличения 
Чернова можно считать едва ли не первым благотворителем Ела-
буги, опередившим в своих актах доброй воли знаменитые дина-
стии Гирбасовых, Стахеевых, Ушковых.

Меценат Ф.Г. Чернов оставил в Вятском крае память о себе и тем, 
что принял участие в создании первой в Вятской губернии публич-
ной библиотеки в г. Сарапуле (открыта 01.01.1835 г.) и публичной 
библиотеки (открыта 06.12.1837 г.) в губернском центре – г. Вятке. 

Известно, что Чернов пожертвовал 20 тыс. руб. на строитель-
ство православного храма в форте Петровский (ныне — г. Махач-
кала); завещал 75 тыс. руб., на проценты с которых каждые 5 лет 
должны были строиться церкви в Казанской и Уфимской губер- 
ниях. В 1845 г. городской голова Ф.Г. Чернов обратил внимание, что 
берег ручья Буг, подмывая в паводки северный склон оврага, изме-
нил конфигурацию площади Никольской церкви, и церковь оказа-
лась изолированной от Покровской улицы. Возникла опасность не 
только для прибрежной застройки, но и для самой церкви. Чернов 
укрепил берег Буга, а старый пешеходный мост заменил новым.

30 марта 1848 г. император Николай I подписал Указ, соглас-
но которому Чернов был награжден орденом Св. Анны III степени 
(всего у Чернова имелись золотые медали на Аннинской, Влади-
мирской и Андреевской лентах). 

Акты благотворительности Чернова были отмечены Министер-
ством внутренних дел вручением ему золотой медали с надписью 
«За усердие».

ЧЕРНОВ

Одним из замечательных актов 
благотворительности стала по-
стройка Ф.Г. Черновым в 1830 г. 
Троицкой кладбищенской церкви 
(г. Елабуга). Это было своеобраз-
ное сооружение в стиле поздне-
го классицизма. Под колоннадой 
были устроены сводчатые склепы. 
Удачно найденные пропорции, чи-
стое по стилю оформление фасадов 
и отделка интерьеров «под мра-
мор» придавали небольшому изо-
лированному в пространстве храму 
изящество, легкость и лиризм.
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6-го апреля 1848 г. на заседании Комитета министров рас-
сматривалось следующее прошение: «Елабужский почетный 
гражданин 1-й гильдии купец Чернов предложил в прошлом 
году от имени неизвестного 150 тыс. руб. и оставшиеся по-
сле смерти дочери его 11500 руб. ассигнациями на построение 
5-ти каменных церквей».

В Елабуге Черновым в 1852-1858 гг. построен комплекс зда-
ний Александринского детского приюта - «Каменное двухэтаж-
ное здание, в 18 оконных осей по главному, восточному фасаду» 
(открытие сиротского приюта на 50-100 воспитанников, назван-
ного Александринским в честь императрицы Александры Федо-
ровны, состоялось 23 апреля 1859 г.). 19 мая 1862 г. «Вятские 
губернские ведомости» сообщили, что существование приюта 
«обеспечено учреждением банка на пожертвованный Ф.Г. Чер-
новым капитал в 58 000 р. <серебром>, на увеличение которого 
поступит, по смерти пожертвователя, сумма до 12 000 р. от про-
дажи каменного двухэтажного дома со службами и лавками. Из 
обозначенного основного капитала собственно на содержание 
приюта назначено 18 000 р.».

Умер основатель Сюгинского стеклоделательного завода  
5 октября 1869 г. на 86-ом году жизни.

Похоронен на Троицком кладбище близ некогда построен-
ной им церкви (кладбище и Троицкая церковь уничтожены в 
1930-е гг.).

И.В. Шишкин в «Истории города Елабуги» (Москва, 1871 г.), 
сообщая о приюте, отмечает: «Так как заведение это обес- 
печено на вечные времена, то и память о благотворителе  
не умрет во веки».

Дом Ф.Г. Чернова. Необычный для Ела-
буги «столичный» облик дома стилисти- 
чески близок первому варианту проекта  
перестроек Спасского собора. Это - круп-
ный, двухэтажный на сводчатом подвале 
купеческий особняк. После пожара 1850 г. 
здание было надстроено на высоту повы-
шенного портика, с устройством антресо-
лей в задней половине и переоборудовано 
под доходный дом. В конце XIX - начале  
XX вв. в здании разместилось Елабужское  
отделение Русского торгово-промышлен- 
ного банка. К этому времени были перера-
ботаны фасады здания в духе поздней ар-
хитектурной эклектики. Дом Чернова пред-
ставляет собой пример развития богатой 
купеческой усадьбы в середине - второй по-
ловине XIX века и является наиболее ярким 
в Елабуге воплощением «местного стиля».

Проекты «Благотворитель-
ного Черновского комитета» 
на территории современной 
Удмуртии:

Свято-Троицкая церковь, 
село Варзи-Ятчи; 

Христорождественская 
церковь, село Мещеряково; 

Двенадцати-Апостольская 
церковь, село Ежёво; 

Петропавловская церковь, 
село Александрово; 

Свято-Троицкая церковь, 
село Валамаз; 

Петропавловская церковь, 
село Большая Норья; 

Христорождественская 
церковь, село Кекоран; 

Покровская церковь, село 
Большая Кибья; 

Введенско-Богородицкая 
церковь, село Нынек; 

Успенско-Богородицкая 
церковь, село Старый Мултан; 

Царево-Константиновская 
церковь, село Селты; 

Петропавловская церковь, 
село Тыловыл-Пельга.
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В формировании первого фонда Вятской публичной 
библиотеки самое деятельное участие принял А.И. Герцен 
(открыта 6 декабря 1837 г.). Через три дня вятский полиц-
мейстер рапортовал, что об открытии библиотеки жите-
лям города Вятки сообщено по «надлежащему»: «Чтение 
речи при открытии библиотеки было полнейшим торже-
ством Герцена. Вятка теперь не только знала, но и любила 
Герцена. 6 декабря она как бы прощалась с ним, так как 
чтение этой речи было последним официальным служе-
нием этому городу».

Не надо забывать, что Герцену было в то время 25 лет.
Хотелось бы видеть того, кто сегодня в 25 лет сможет 

подготовить такое яркое выступление:
«С тех пор, как Россия в лице Великого Петра 

советовалась с Лейбницем о своем просвещении, 
с тех пор, как она ЦАРЮ передала дело своего 
воспитания; - Правительство подобно солнцу 
ниспослало лучи света, тому великому народу, 
которому только и не доставало просвещения, 
чтобы сделаться первым народом в мире. Оно 
продолжает жизнь Петра выполнением его 
мысли, постоянно, неутомимо прививая России 
науку. ЦАРИ как Великий Петр стали впереди 
своего народа и повели его к образованию. – ИМИ 
были заведены Академии и Университеты, ими 
были привезены люди знатные на ученом попри-
ще; и они нам передали Европейскую Науку».

Эти сведения также должны представлять интерес для 
наших современников, особенно молодых читателей, не 
только лишь по той причине, что места, где происходили 
основные события, описанные здесь, находятся на терри-
тории, входившей некогда в состав Вятской губернии.
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Прах Казанского, Нижегород-
ского, Вятского и Пензенского по-
мещика, берг-гауптмана VI класса 
и кавалера Евграфа Алексеевича 
Лебедева, скончавшегося... декабря 
18... погребен в некрополе Зиланто-
ва Успенского монастыря в Казани.

Род потомственных дворян Лебедевых внесен в 6-ю часть дво-
рянской родословной книги Казанской губернии по опреде-

лениям Казанского дворянского депутатского собрания от 06.03. 
1803 г., 18.01.1847 г., утвержден указом Герольдии от 30.07. 1848 г.

Основатель рода Евграф Алексеевич Лебедев, родился в 
1760 г., из дворян, участник II русско-турецкой войны 1787-1791 гг. 
Пожалованное ему Екатериной II за военные заслуги имение Пу-
стошь в Вятской губернии ожило и начало расти после того, как в 
конце 18-го века помещик Казанской и Нижегородской губерний 
мастер горного дела Евграф Алексеевич Лебедев унаследовал Бемы-
шевский медеплавильный завод. Следуя давно заведенному порядку, 
Лебедев завёз в новые свои владения крепостных из Нижегородской 
губернии. В 1800—1805 годах на заводе постоянно работали 4 меде-
плавильные печи, которые ежегодно выплавляли от 900 до 1300 пу-
дов меди. К 1816 году на заводе работало 554 души мужского пола, 
не считая вспомогательных работников в Пустошинском имении, 
использовавшихся на рубке леса, пережёге угля и транспортировке 
руды. По итогам десятой ревизии в 1859 году в 332 дворах владель-
ческого Бемышевского завода при речке Бемыжка проживало 2192 
жителя и помимо завода и церкви действовал базар.

У Евграфа Алексеевича было три сына:
Дмитрий Евграфович, родился в 1788 (?).
Николай Евграфович, родился в 1797 (?), поручик, в 1833 г.  

мамадышский уездный предводитель дворянства.
Александр Евграфович, родился в 1798 (?), в 1840-1842 гг. 

- потомственный дворянин, лаишевский уездный предводитель 
дворянства, действительный статский советник. Женат на Марье 
Степановне. За ним в г. Казани 3 каменных дома, каменная куз-
ница, в с. Турминском Свияжского у. 228 душ крестьян и 1469 дес. 
земли, в д. Обухово, в сц. Луговая, в сц. Каипы, в сц. Сокуры и в с. 
Никольском Лаишевского у. 642 души крестьян и 8802 дес. земли, 
в д. Гурьевке Мамадышского у. 201 душа крестьян и 1967 дес. зем-
ли, в д. Служилой Шентале Чистопольского у. 153 души крестьян 
и 1147 дес. земли, в Тетюшском у. 187 дес. земли, Погарновский и 
Коневский стеклоделательные заводы и много земли и крестьян в 
Нижегородской губернии, Бемышевский медеплавильный завод* 
и имение Пустошь** Малмыжского у. Вятской губ., Сюгинский 
стекляноделательный з-д и 6638 дес. земли Сюгинской лесной 
дачи Елабужского и Малмыжского у. Умер около 1878 г. в Казани.

Жена А.Е. Лебедева Мария Степановна (?-?) - потом-
ственная дворянка, урожденная Стрекалова.

Польза, честь и слава
Девиз ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия

ЛЕБЕДЕВЫ

* Село Бемыж Кизнерского района Удмуртской Республики.
** Деревня Заречный Граховского района Удмуртской Республики на слиянии речек Адамка и Январка.
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Стрекалов Степан Степанович, генерал-лейтенант, Тифлис-
ский и Казанский военный губернатор, сенатор. Его биография 
представляет для нас интерес по той причине, что он родной дед 
Александра и Софьи Лебедевых.

Родился в 1782 году в Санкт-Петербурге, потомственный дворя-
нин - был сыном статс-секретаря императрицы Екатерины II, дей-
ствительного тайного советника Степана Федоровича Стрекалова.

Военную службу начал в 1796 г. подпрапорщиком в лейб-
гвардии Преображенском полку и в 1797 году произведён в пра-
порщики. В рядах этого полка Стрекалов принимал участие в кам-
пании 1805 г. в Австрии и сражался при Аустерлице, затем он был 
в сражениях 1806-1807 гг. в Восточной Пруссии при Гуттштадте и 
Фридланде. В кампании 1808-1809 гг. против шведов Стрекалов 
участвовал в десанте на Аландские острова.

Постепенно повышаясь в чинах, Стрекалов в 1810 году уже был 
полковником и, продолжая службу в Преображенском полку, сра-
жался с французами на всём протяжении Отечественной войны 
1812 года, причем в Бородинской битве был сильно контужен в 
поясницу. В заграничных кампаниях 1813 и 1814 годов Стрекалов 
также участвовал и был в делах при Лютцене и Бауцене и блокаде 
крепости Модлин.

Произведенный в 1816 году в генерал-майоры Стрекалов  
30 августа 1818 года получил должность командира лейб-гвардии 
Измайловского полка. 30 ноября 1821 года он был назначен  
состоять при генерал-инспекторе по инспекторской части.

На следующий день при воцарении императора Николая 
I Стрекалов был назначен генерал-адъютантом и в 1826 году 
при коронации Николая I получил орден Св. Анны I степени;  
26 ноября того же года ему за беспорочную выслугу был пожа- 
лован орден Св. Георгия IV класса.

В 1828 году Стрекалов был произведен в гене-
рал-лейтенанты и назначен Тифлисским воен-
ным губернатором, в 1830 году отличился в экс-
педиции против джарских лезгин. Вскоре после 
выезда графа Паскевича с Кавказа Стрекалов в 
августе 1831 года оставил Тифлис и был назначен 
Казанским военным губернатором и управляю-
щим гражданской частью. За время нахождения 
на Кавказе Стрекалов был награждён орденами 
Св. Владимира II степени и Св. Александра Не-
вского.

В 1840 году он вышел в отставку и с 10 ок- 
тября 1843 года был определен к статским де-
лам с чином действительного тайного советника 
и назначением присутствующим в Московские  
департаменты Сената.

Скончался Стрекалов 25 ноября 1856 года в 
Москве, похоронен в церкви Донской Богоро- 
дицы в Донском монастыре.

14 декабря, в роковой день, Стрекалов состоял де-
журным при наследнике Николае. По его поручению 
привел ко Дворцу Преображенский 1-й батальон. 
Вместе с Николаем, генерал-адъютантом Кутузовым, 
флигель-адъютантом Дурново и адъютантами Перов-
ским и Адлербергом вышел на площадь к  Сенату.
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У первооснователя производства Сюгинского 
стекляноделательного завода Александра Ев-
графовича Лебедева и Марии Степановны были 
сын и шесть дочерей.

Александр Александрович, родился 1 апреля 
1843 г., потомственный дворянин, камергер Импера-
торского Двора, действительный статский советник, в 
1875 г. Председатель съезда мировых судей. 

За ним при сц. Сокуры Лаишевского у. 6266 лес. земли, 
при Сюгинском стекляноделательном заводе Елабужско-
го у. 3170 дес. земли Сюгинской лесной дачи, “арендатор” 
(1878-1892 гг.) Сюгинского стекольного завода.

Дворянин, получивший блестящее образование в Ка-
занском императорском университете, Александр Лебе-
дев в годы еще весьма молодые становится обществен-
ным деятелем - избран в 1874 г. одним из 54 гласных в 
Казанском уездном земском собрании. С открытием в 
начале 1875/76 учебного года в губернском центре пер-
вого Городского реального училища был избран Казан-
ской Городской думой Почетным попечителем оного. В 
1883 году очередного созыва дума Городским головой 
Казани избрала Александра Александровича Лебеде-
ва. И на новый срок с 1887 г. по 1891 г. головой вновь 
был избран уже камергер, статский советник А.А. Лебе-
дев. Посетивший Казань в 1888 г. министр народного 
просвещения Делянов, побывав в реальном училище, 
выразил мнение, что “Казань в деле народного образо-
вания достойна стать в ряду лучших городов России”. 
В январе 1888 г. А.А. Лебедев отказался от должности, 
сославшись на личные дела. Однако по прошествии 
десяти лет в 1899 году казанским Городским головой в 
третий уже раз  был избран Почетный мировой судья 
Казанской губернии, Председатель попечительского 
комитета о бедных, Почетный попечитель Казанско-
го реального училища, действительный статский со-
ветник и камергер Александр Александрович Лебедев, 
прослуживший в этой должности до 1903 года.

Умер А.А. Лебедев 29 апреля 1910 г, похоронен на Ар-
ском кладбище г. Казани. 
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Память о Городском голове Казани Александре Ле-
бедеве вполне материальна и сегодня. Когда срок его 
служения уже приближался к концу, приступил Лебе-
дев к реализации давнишней идеи: решил он возвести 
на Булаке долговечный мост - каменный. Ведь от де-
ревянных в городском хозяйстве - сплошные неприят-
ности для бюджета в виде постоянных расходов на те-
кущий ремонт. Оно, конечно, может быть, что и мысль 
об увековечении памяти о своем управлении городом 
не совсем была чужда видному общественному деяте-
лю... Но, так или иначе, а модернизация городскому хо-
зяйству требовалась - факт. В 1903 году строительство 
каменного моста по проекту губернского архитектора 
Л.К. Хрщоновича началось. 

Ну а дальнейшая история каменного моста на Булаке 
может служить выразительной иллюстрацией как того, 
что в России за последний век ничего не изменилось, 
так и того, насколько изменились все.

Предусматриваемых бюджетом на ежегодные вос-
становления деревянных мостов 8-12 тысяч рублей - 
деньги по тем временам отнюдь не малые -  хватило на 
возведение лишь фундамента моста. По первоначаль-
ному проекту мосту положено  было быть бетонным, но 
это был по тем временам новый строительный матери-
ал, незнакомый большинству подрядчиков, занимав-
шихся строительством в Казани. Может, смета изна-
чально была мала, может, подрядчики, по всегдашнему 
российскому обыкновению, намудрили с ценами, а мо-
жет, дело было в том, что Александр Александрович, 
перестав быть Городским головой, утратил способность 
влиять на бюджет... А только строительство супермоста, 
как на грех - почти напротив дома Городского головы, - 
встало. Казенные средства кончились. 

Все это повергло в шок часть депутатов Городской 
думы. Началась форменная травля А.А. Лебедева, кото-
рую широко подхватила местная пресса.

И что же Лебедев?.. Бывший Городской голова спу-
стя четыре года после своего ухода с этого поста достро-
ил-таки мост. На свои деньги. Неудивительно, словом, 
что первый каменный мост на Булаке остается до сих 
пор Лебедевским.

А в народе его еще называют “мостом слез” - по со-
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держанию: ведь наверняка жалко, рядили люди, было 
Лебедеву отдавать собственные деньги, а отдал - ничего 
не поделаешь, долг чести.

Воспоминание о прошлом всегда поучительно. Мы 
вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объ-
яснило нам наше на¬стоящее и намекнуло нам о буду-
щем. Но прошлое - это, прежде всего, люди. И вспоми-
нать интересных людей минувшего времени - живая 
пища ума и тихая радость сердцу. Тем более, вспоми-
нать людей, жизнь посвятивших служению обществен-
ному благу и положивших её на алтарь Отечества.

И – да, насколько восхитительно богатым на исто-
рико-культурное и общечеловеческое наследие был в 
России 19-й век – настолько же отвратительно расто-
чительным стал для неё век двадцатый! Родись Ольга 
Сергеевна Лебедева (Барщева) в том же 1854 году не в 
России, а в Англии или - того лучше - в Германии, ей бы 
сейчас памятник ставили, музеи бы открывали. А наш 
Иван, родства не помнящий, только и может сегодня 
спросить: Лебедева? Кто это?

Бог знает, почему добродетельная супруга Город-
ского головы в Казани вдруг проникается горячим со-
чувствием к татарам, выучивает их язык, а заодно еще 
и арабский, персидский, немецкий, французский, ита-
льянский и греческий. И видит смысл своей жизни в 
том, чтобы преодолеть “вавилонское проклятие”, утвер-
дить между народами терпимость и взаимопонимание.

Ольга Сергеевна Лебедева (1854 — после 1909) — 
российская переводчица и востоковед.

Татарские просветители Каюм Насыри и Шигабут-
дин Марджани дают ей блистательные уроки языков, 
истории, культуры тюркских и других исламских наро-
дов. Способная ученица переводит с татарского на рус-
ский книгу иранского царя Кейкабуса “Кабус-Наме” (XI 
век). В 1889 г. приняла участие в Международном кон-
грессе ориенталистов в Стокгольме, откуда вместе с ту-
рецким писателем и переводчиком Ахметом Митхатом 
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на несколько лет уехала в Турцию. Несмотря на трудно-
сти с цензурным разрешением, под псевдонимом Гюль-
нар-ханым (тур. Gülnаr hanım) она одаривает турецкую 
литературу переводами Пушкина, Лермонтова, Льва 
Толстого... Переводит на языки народов Западной Ев-
ропы произведения турецких прозаиков и поэтов. Вы-
ходит на турецком стамбульское издание ее “Истории 
русской литературы от ее начала до наших дней”.

После возвращения в Россию в 1893 г. Лебедева ин-
тенсивно переписывалась с Львом Толстым, вела рабо-
ту по созданию в России Востоковедческого общества, 
завершившуюся учреждением такового в 1900 году 
(Лебедева была утверждена почётным председателем).

Младшая из дочерей А.Е. Лебедева Софья 
Александровна, родилась 13.08. 1858 г., в заму-
жестве Сырнева. За ней Сюгинский стекольный 
завод и часть Сюгинской лесной дачи Елабуж-
ского уезда. Владелица (1878-1892) стекольного 
завода и части Сюгинской лесной дачи, пайщик 
Товарищества “С.А. Сырнева и С.А. Шишков” 
(1892-1918).

Александр Петрович Сырнев, родился 5.3.1855 
года, русский, православного вероисповедания, из 
личных дворян Вятской губернии (г. Слободской). Род 
внесен в 3-ю часть дворянской родословной книги Ка-
занской губернии по определению Казанского дворян-
ского депутатского собрания от 20.04.1885, утвержден 
указом Герольдии от 03.09.1885. 

Член Государственного Совета Российской Империи 
от Земского собрания Вятской губернии. Полковник в 
отставке (1896). Землевладелец Елабужского уезда Вят-
ской губернии (2139 десятин).

Окончил Вятскую классическую гимназию. В 1872 
г. поступил вольноопределяющимся в 5-й пехотный 
Калужский полк в звании унтер-офицера. С 1876 г. 
исполняющий должность квартирмейстера полка.  
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Участник русско-турецкой войны 
1877-1878; служил подпоручиком в 
отряде генерала М. Д. Скобелева; за 
мужество, проявленное при штурме 
Ловчи, награжден орденом Святого 
Георгия 4-й степени (1877), орденом 
Святой Анны 4-й степени на саблю 
с надписью «За храбрость» за атаку 
у Плевны. С 1878 командующий 1-й 
линейной ротой. В 1878 г. команди-
рован в Болгарию для постановки па-
мятников на полях сражений. В 1879 
командирован в Казанское пехотное 
юнкерское училище; с 1890 г. заве-
дующий хозяйством училища; в 1891 
г. утвержден в должности командира 
роты юнкеров, штабс-капитан. В 1894 
г. переведен на службу в Котельниче-
ский резервный батальон; временно 
назначен его командующим. С 1895 
г. временный член Казанского воен-
но-окружного суда. В 1896 г. вышел в 
отставку в звании полковника и посе-
лился в Сюгинском имении. 

Гласный Елабужского и Малмыжского уездных со-
браний. Мировой судья по Елабужскому уезду Вятской 
губернии. Гласный Вятского губернского земского со-
брания. Исполняющий обязанности предводителя дво-
рянства Казанского и Царевококшайского уездов Ка-
занской губернии. Член «Союза 17 октября»; 7.11.1913 
г. участвовал в совещании октябристов в Санкт-
Петербурге.

28.6.1909 г. избран членом ГС от Вятского губернско-
го земского собрания; 21.7.1912 г. переизбран. Входил 
в «Центра группу» (объединение консервативно-либе-
ральных членов ГС). Член особых комиссий по законо-
проектам: «О вознаграждении потерпевших вследствие 
несчастных случаев или утративших трудоспособность 
на работах мастеровых, рабочих и вольнонаемных слу-

Подпоручик 5-го пехотного Калужского полка Алек-
сандр Сырнев участвовал 22 августа 1877 г. в штурме 
города Ловчи, превращенного турками в мощный укре-
пленный лагерь. Когда ранили командира, он, приняв ко-
мандование над остатками роты, первым ворвался в глав-
ный вражеский редут. В воздаяние за отличие, оказанное 
во время одного из ключевых сражений августа 1877 г., 
Высочайшим приказом от 16.12.1877 г. награжден Импе-
раторским Военным орденом Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия с девизом «Польза, честь и слава».
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жащих промышленных и технических заведений Ми-
нистерства финансов» (1909), «О вызываемых отменою 
круговой поруки преобразованиях в порядке взимания 
окладных сборов» (1912), «Об издании Общего устава 
рыболовства» (1912), «О страховании рабочих от не-
счастных случаев» (1911), «Об обеспечении рабочих на 
случай болезни» (1911), «Об изменении высочайше ут-
вержденных 28 сентября 1900 года Правил о донском 
частном коннозаводстве на войсковой Задонской сте-
пи, в связи с ликвидацией дел коннозаводчиков запад-
ной части этой степи в течение 1913-1915 годов» (1913), 
«О волостном земском управлении» (1911). 6.9.1915 г. 
выбыл из состава ГС за окончанием срока полномочий. 
С началом Первой мировой войны в составе комитета 
при Государственном Совете организовывал деятель-
ность госпиталей.    Награжден также орденами Свя-
того Станислава 2-й степени (1893); Святой Анны 2-й 
степени (1896); Святого Владимира 4-й степени (1914).

Совладелец Товарищества «С.А. Сырневой и С.А. 
Шишкова» (1892-1918 гг.).

У Александра Петровича и Софьи Алексан-
дровны дочь и сын:

Ольга Александровна, родилась 12.05. 1893 г.;
Григорий Александрович, родился 12.03. 1895 г.
Ольга Александровна, (1893-?), урождённая 

Сырнева, в замужестве Струкова – член-пайщик 
Товарищества «С.А. Сырневой и С.А. Шишкова» 
в 1917-1918 гг.
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Практически ничего не зная о нём, 
мы задались целью отыскать корни 

благородства и масштабности личности
Сергея Александровича Шишкова

Род Шишковых по настоящее время составляет двадцать 
одно колено. Описать их все практически невозможно,  

да и надо ли? Очень много интересных и знаменитых родов впле-
таются в родословную: Ивашевы, Хованские, Толстые, Аксаковы, 
Набоковы, Языковы, Шишковы.

Из этого же рода происходит Александр Семёнович Шиш-
ков, десятый правнук основного рода Микулы Шишко.

Родился 9 марта 1754 г. Адмирал, Государственный секретарь 
и министр народного просвещения. Один из ведущих российских 
идеологов времён Отечественной войны 1812 года, Президент  
Российской академии, филолог и литературовед.

А.С. Шишков родился в семье инженера-поручика Семена  
Никифоровича Шишкова и его супруги Прасковьи Николаевны.

Кроме Александра в семье было еще три сына - Николай, Арда-
лион и Дмитрий. 

А.С. Шишков окончил Морской кадетский корпус (1772). Зани-
мался литературной деятельностью, составил трехъязычный Мор-
ской словарь. Составил и редактировал первый академический 
«Словарь русского языка». Участвовал в русско-шведской войне 
1788-90 гг. В начале XIX века проявил себя как идеолог русского 
патриотизма, изложив свое научно-политическое кредо в «Рассу-
ждении о старом и новом слоге российского языка» (1803): «Какие 
знания можем мы иметь в природном языке своем, когда дети 
знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих 
находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, на-
учаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают 
весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, 
нежели своим, и даже до того заражаются к ним пристрастием, 
что не токмо в языке своем никогда не упражняются, не токмо 
не стыдятся не знать оного, но еще многие из них сим постыд-
нейшим из всех невежеств как бы некоторым украшающим их 
достоинством хвастают и величаются…»

Перу А.С. Шишкова принадлежат «Рассуждениях о любви к 
Отечеству» (1811), доныне известен его перевод «Слова о пол-
ку Игореве«. Император Александр I назначил 9 апреля 1812 г. 
Шишкова на должность государственного секретаря. Находясь 
при императоре в армии, Шишков пишет все важнейшие при- 
казы и рескрипты. 

ШИШКОВЫ.
УРОКИ РУССКОГО
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Так, им написаны знаменитые приказ армиям и рескрипт  
графу Н.И. Салтыкову о вступлении неприятеля в Россию. В 1813 г. 
Шишков сопровождал армию в заграничном походе. В 1814 г.  
назначен членом Государственного совета, а годом ранее - прези-
дентом Российской академии. В 1824-1828 гг. - министр народного 
просвещения и главноуправляющий делами иностранных испове-
даний. Уволен от должности министра «по преклонности лет и по 
расстроенному здоровью» с сохранением должности члена Госу-
дарственного совета и президента Российской академии.

Александр Семенович Шишков мог бы войти в историю уже 
тем, что ему адресовал свои стихи Пушкин:

Сей старец дорог нам:
Он блещет средь народа
Священной памятью
Двенадцатого года.
В рукописных книгах Шишкова можно найти предсказания обо 

всех революциях и неустройствах России.
Литературная деятельность А.С. Шишкова сыграла определен-

ную роль в создании высокого гражданского стиля декабристской 
поэзии (Ф.Н. Глинка, В.К. Кюхельбекер и др.), некоторые его идеи 
оказали влияние на А.С. Грибоедова и И.А. Крылова.

Награжден золотой саблей с надписью «За храбрость» и золо-
той, осыпанной бриллиантами табакеркой «За успехи в войне со 
шведами» (1790), орденом Святой Анны 1 степени (1798), орденом 
Александра Невского «за примерную любовь к Отечеству» (1812), 
орденом Святого Владимира 1 степени (30.08.1814 г.).

В частной жизни А.С. Шишков отличался добродушием и при-
ветливостью. В его доме жили многие его родственники. Был 
дважды женат, но детей не имел. Вырастил, как родных, и воспи-
тал сыновей своего рано умершего брата Ардалиона.

Скончался 9.04.1841 г. в С.-Петербурге. Погребен в Лазаревской 
церкви Александро-Невской лавры.

Шишков Ардалион Семенович. В 1771 г. вступил в грена-
дерский полк сверх комплекта. В 1806-1807 гг. - премьер-майор, 
предводитель дворянства в Корчеве Тверской губернии в чине 
надворного советника. Скончался в 1813 г. 

Жена - Софья родилась в 1779 г., дочь Александра Ивановича 
Хвостова и Екатерины Алексеевны Шелтинг.

У Ардалиона и Софьи были сыновья - Александр,  
Семен, Дмитрий, Владимир.

Шишков Александр Ардальонович, родился 14.02.1799 г. 
Любопытный факт: восприемниками его при крещении 16 фев- 
раля были дядька Александр Семенович и генерал-аншефа и кава-
лера Михайлы Ларионовича Кутузова жена Катерина Ильинична. 

ВЫСОЧАЙШИЙ ПРИКАЗ АРМИЯМ,
13 ИЮНЯ 1812 ГОДА

О ВСТУПЛЕНИИ НЕПРИЯТЕЛЯ
В ПРЕДЕЛЫ РОССИИ 

С давнего времени примечали 
Мы неприязненные против Рос-
сии поступки Французского Им-
ператора, но всегда кроткими и 
миролюбивыми способами наде-
ялись отклонить оные. Наконец, 
видя беспрестанное возобновле-
ние явных оскорблений, при всем 
Нашем желании сохранить тиши-
ну, принуждены Мы были опол-
читься и собрать войска Наши, но 
и тогда, ласкаясь еще примире-
нием, оставались в пределах На-
шей Империи, не нарушая мира, 
а быв токмо готовыми к обороне. 
Все сии меры кротости и миролю-
бия не могли удержать желаемо-
го Нами спокойствия. Француз-
ский Император, нападением на 
войска Наши при Ковно, открыл 
первый войну. И так, видя его ни-
какими средствами непреклонно-
го к миру, не остается Нам ничего 
иного, как, призвав на помощь 
свидетеля и защитника правды, 
Всемогущего Творца небес, по-
ставить силы Наши против сил 
неприятельских. Не нужно Мне 
напоминать вождям, полковод-
цам и воинам Нашим о их долге 
и храбрости. В них издревле те-
чет громкая победами кровь Сла-
вян. Воины! вы защищаете веру, 
отечество, свободу. Я с вами! На 
зачинающего Бог!

АЛЕКСАНДР
Вильно.
13 июня 1812 г.
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Первоначальное воспитание получил в доме дяди Алексан-
дра Семеновича, изучил иностранные языки, пристрастился к 
литературе. В 12 лет сделал переложение «двенадцатого» псал-
ма, сблизился с лицеистом Пушкиным. Сохранилось послание 
Пушкина к Александру (1816), где тот отказывается соперничать 
с Шишковым в стихах. 

В раннем возрасте поступил в военную службу: в 1815 г. -  
поручик, в 1817 г. - офицер, австрийский гренадер, в 1818 г. - 
капитаном сослан на Кавказ в Грузию, где, как поговаривали 
злые языки, вел «разгульную» жизнь. Сам Александр говорил, 
что это была клевета, так как он был иных взглядов, относился 
к передовым людям своего времени.

Был причастен к «Южному обществу» декабристов, за 
что переведен в пехотный полк, а в 1827 г. уволен со службы  
«за действия, не соответствующие званию офицера». Прямых 
преследований он избег, но в глазах властей оставался неблаго- 
надежным человеком до самой смерти.

Последние годы жизни занимался переводами, писал сти-
хи. Если бы не отношения с Пушкиным, то имя Шишкова 
принадлежало к совсем забытым именам нашей литерату-
ры. Александр Ардальонович оказал несомненное влияние 
на развитие нашей литературы своими прекрасными для 
того времени переводами: он знакомил русского читателя 
и писателя с драматическими произведениями Шиллера,  
Вернера, Раупаха, Кернера, с фантастическими повестями 
Тика (его перевод «Чар любви» отразился на позднейшей 
редакции повести Гоголя «Ночь накануне Ивана Купала»). 
Оригинальные произведения Шишкова - все в романтиче-
ском роде - не блещут оригинальностью. В них необходимо 
отметить резкий протест против крепостного права. В от-
рывке «К Емилию» Шишков пишет:

«...как часто им (помещикам) твержу: помещик справед-
ливый для зайца сельские не разоряет нивы, у вверенных ему 
не отнимает сна и податьми своих не тяготит владений, за-
тем, чтобы проводить часы беспечной лени за чашей пенистой 
шампанского вина... Он святотатственной не осквернит ру-
кою невесту скромную, идущую к налою; не развратит рабы 
подвластного раба тем больше, что ее в руках его судьба».

Женился в 1823 г. За намеки по адресу его жены дал по-
щечину некоему Чернову, за что последний его убил в Твери 
27.09.1832 г.

Жена - (Фекла) Текла (Екатерина), дочь Твардовского, 
офицера польской армии, р.к. вероисповедания, получившая 
русское имя Екатерина при принятии православия. Сконча-
лась в 1834 г.



СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЗАВОД

146

О братьях С.А. Шишкова сле-
дует рассказать особо, и не толь-
ко потому, что старший, Николай 
Александрович, вошел в историю 
российского либерализма. 

По воспоминаниям А.Н. Нау-
мова, «европейски-образованный, 
много читавший, прекрасно вла-
девший английским и француз-
ским языками, Николай Шишков 
был человек исключительно ка-
бинетный, хотя он любил гово-
рить о хозяйстве и увлекал, благо-
даря своему таланту, слушателей, 
но как практик он был для дела  
совершенно неприспособленным, 
и собственное его хозяйство шло 
до крайности плохо». Все эти со-
мнительные качества, собствен-
но, и сделали его одним из лиде-
ров «либерального направления» 
и одним из лучших ораторов в  
Государственном совете. Впрочем, 
«дума народного гнева», как при-
нято называть Первую думу, про-
существовав всего 72 дня, была 
распущена, и Шишков в виде про-
теста вышел из состава Верхней 
палаты…

«Это был несомненно живой и 
острый ум, с которым можно было 
не соглашаться, но который, во вся-
ком случае, давал немалый мате-
риал для размышления», - пишет 
Наумов о самарском либерале Ни-
колае Шишкове.

Материала для размышления 
старший из сыновей Александра 
Александровича Шишкова оставил 
и в самом деле предостаточно. На-
пример, чтобы «подкрепить делом» 
свой либерализм Н.А. Шишков про-
дал значительную часть принадле-
жащих ему земель Крестьянскому 
банку - выборщики из крестьян, как 
пишут местные историки, на съезде 
мелких землевладельцев причис-
лили его к разряду «своих» и под-
держали его кандидатуру на выбо-
рах в Государственный Совет.

У Александра Ардальоновича от Екатерины были:
дочь - Нина Александровна, родилась 29.04.1819 г. в Языкове  

Бузулукского уезда. В замужестве баронесса Корф. Скончалась  
8.02.1895 г.,

сын - Николай Александрович, родился 27.08.1820 г. в с. Языкове. 
Скончался до 1845 г.,

сын - Виктор Александрович, родился 29.01.1822 г. в с. Языкове. 
Умер до 1845 г., 

сын - Александр Александрович, родился 17.11.1829 г. в  
с. Языкове. Прапорщик. На гражданской службе в 1858-1859 го-
дах состоял членом губернского комитета по составлению проекта  
Положения по освобождению крестьян от крепостной зависимости, 
в 1868-1871 годы избирался Самарским мировым судьей. (Возмож-
но, являлся попечителем Самарской гимназии Казанского учебно-
го округа Министерства народного просвещения). В 1860 г. имел  
579 крепостных на 16700 дес. в Языково под Бузулуком. Скончался 
8.01. 1880 г., похоронен в Симбирском Покровском монастыре.

Был женат на княгине Марии (29.09.1834-16.07.1889),  
дочери Симбирского губернатора князя Юрия Сергеевича Хован-
ского и его супруги Екатерины Петровны Ивашовой (сестры  
декабриста Ивашева). Их мать графиня Вера Александровна  
Толстая, отец - Петр Николаевич Ивашев.

Сын - Евграф Александрович, родился 20.05.1828 г. в с. Языкове. 
Скончался до 1845 г.

Дочь - Софья Александровна, родилась ок. 1830 г. В 1852 г. окон-
чила Смольный институт. В замужестве Аксакова. (Муж - Григорий 
Сергеевич Аксаков, губернатор Симбирска, Оренбурга и Самары  
в чине тайного советника.) Скончалась 27.06.1883 г.

У Александра Александровича Шишкова и княгини  
Марии Хованской были:

сын - Николай Александрович, родился 01.02.1856 г. Окон-
чил физико-математический факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета. Титулярный советник, непременный член губернско-
го присутствия Самарской губернии в 1894 г., почетный мировой  
судья. В 1906 году член Государственного совета от Самарского  
земства. Умер в 1910 г.

1-я жена Николая княгиня Екатерина Александровна Хован-
ская.

Сын - Сергей Александрович, родился 10.10.1857 г. в  
Симбирске (метрическая книга Богоявленской церкви, свид. дух. 
конс. 4.03.1881. №1459). Записан в древнем дворянстве Самарской 
губ. 9.03.1881 г. по Бузулукскому уезду Самарской губернии. Окон-
чил С.-Петербургский технологический институт.

Управляющий стекольным заводом (1881-1892), владелец части 
Сюгинской лесной дачи, пайщик Товарищества «С.А. Сырнева и 
С.А. Шишков» (1892-1918).

Жена – Евгения Георгиевна NN.
И кроме старших сыновей:
дочь - Вера Александровна, родилась в 1861 г.,
сын - Владимир Александрович, родился в 1871 г.,
дочь - Екатерина Александровна, родилась в 1874 г.,
сын - Евгений Александрович, родился 1874 г.
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У Сергея Александровича и Евгении Георгиевны 
были:

дочь - Татьяна Сергеевна, родилась в 1901 г. в Сюгинском 
заводе;

сын - Алексей Сергеевич Шишков, родился в 190? г. в Сюгин-
ском заводе;

сын - Дмитрий Сергеевич Шишков, родился в 190? в Сюгин-
ском заводе. Скончался в детском возрасте 17.09.1909 г. О его 
смерти известили родители в газете «Дворянские родословные» 
№ 15.

Татьяна Сергеевна Шишкова родилась 18.11. 1901 г.  
В замужестве Сикорская.

Советская поэтесса, драматург, переводчица. Член КПСС 
с 1951 г. Окончила литературный факультет МГУ (1930). Пе-
чаталась с 1919 г. Автор многих оригинальных и переводных  
песен, в т.ч.: «Марш летчиков» (1931, муз. Б. Шехтера), «Враг 
не пройдет!» (1937, муз. В.Н. Кочетова; песня, ставшая гимном 
испанского народного фронта). Ряд переводных песен, написан-
ных совместно с С. Болотиным, вошли в книгу стихов «Песни 
простых людей» (1954) и «Гитары в бою» (1968). Совместно с 
С. Болотиным Сикорская написала пьесу «Неизвестный моряк» 
(1945), перевела пьесы Т. Раттигана «Огни на старте» (1957),  
Б. Брехта и Л. Фейхтвангера «Сны Симоны Машар» (1957),  
либретто опер «Консул» (1967) и «Пять миллионов» (1968),  
а также музыкальных комедий «Кето и Котэ» (1950), «Донья 
Жуанита» (1966), «Фиалка Монмартра» (1969).

Вышла замуж (не позднее 1922 г.) за Виталия Сикорского.
Умерла и похоронена в Москве в 1984 г.

Однако мог ли он подумать, 
что все трое его братьев пережи-
вут его совсем ненадолго и падут 
жертвами тех, кто, ничтоже сум-
няшеся, вырвет знамя из рук во-
инствующих (действенных, как 
писали о них советские историки) 
либералов лишь с одной целью – 
обагрить его их же кровью.

Все трое… И «умный и ода-
ренный» погодок Сергей, и оба 
младшеньких - «необычайно ори-
гинальный» Владимир, и «му-
зыкант, мечтатель» Евгений. Тот 
и другой окончили Рижский по-
литехнический институт и были 
способными молодыми людьми, 
но к практической жизни со- 
вершенно неприспособленными. 
Имя «экспансивного», как пишет 
Наумов, Евгения Шишкова по-
пало даже в список политических 
ссыльнопоселенцев в Ставрополе 
и уезде: видимо, поучаствовав в 
студенческих волнениях, в 1899 
году он был уволен из Рижского 
политехникума «за неодобри-
тельное поведение» и определен 
под негласный надзор полиции. 
Окончив все же институт, «про-
бовал свои силы на земском по-
прище (в 1905-1909 гг. служил 
земским начальником в Ставро-
польском уезде), но неудачно», 
после чего, как говорится, бол-
тался «между небом и землей», 
покуда брат Сергей не вызвал его 
к себе. Оба брата мученически 
погибли в Вятском крае во время 
гражданской войны.

Вот так: один брат рубил сук, 
другие «полетели щепками».

Обстоятельства и точные даты 
смерти братьев неизвестны, зато 
известно, что в особняке Шишко-
вых ныне действует культурный 
центр «СВЕТ».
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У Татьяны Сергеевны Шишковой,  
в замужестве Сикорской, был сын - Вадим  
Витальевич Сикорский, родился в 1922 г.  
(Тот самый Дима Сикорский, у которого  
Георгий Эфрон провел несколько ночей после 
гибели матери. Дима был одним из немногих 
его друзей в Литинституте, откуда в конце 
февраля 1944 г. Георгий был призван в дей-
ствующую армию. Впрочем, это совсем другая 
история).

Советский поэт философского склада, член 
Союза писателей Москвы, заведовал отделом 
поэзии в журнале «Новый мир».

Он интересен любому читателю, независи-
мо от того, к какому поколению принадлежит. 
К тому же в почтенных летах писатель больше 
пишет прозу. Ничего в этом удивительного 
нет - философ!

В одном из стихотворений Вадима Сикорского есть строки:

…Я хотел бы помнить сны земные,
Голубые выси, глубь без дна…
И что где-то есть моя Россия -
Экспериментальная страна.
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Блинов Николай Александрович, дворянин, сын чи-
новника. Род Блиновых внесен в 3-ю часть дворянской ро-

дословной книги Казанской губернии по определению Казанского 
дворянского депутатского собрания от 28.08.1983 г., утвержден 
указом Герольдии от 12.06.184 г. 

Род. в 1861 г. В 1880 г. окончил Сарапульск. реальн. уч-ще (Вятск. 
губ.) и поступил в Горн. ин-т в Петербурге, откуда уволился в июле 
1883 г. по болезни. Активный член партии «Народная воля».

Будучи реалистом, встречался на каникулах с С. Перовской и 
благодаря ей по приезде в Петербург вошел в революц. кружки.  
В нач. 1883 г. был посредником в сношениях, через жанд. Еф. Про-
воторова, с заключенными в Петропавл. крепости; познакомил 
Провоторова с С. Дегаевым и передал последнему весною 1883 г. 
свои связи, не зная о его предательстве. Отказался от предложения 
Дегаева принять участие в террористическ. акте; отказался также от 
побега за границу, который хотел устроить С. Дегаев, желая связать-
ся через Блинова с заграничными представителями «Нар. Воли».

В 1883 г. ездил в Ригу, где вместе с М. Овчинниковым завел свя-
зи с революц. латышск. организацией. Подлежал привлечению к 
дознанию по делу о сношениях революционеров с Петропавловск. 
крепостью, но скрылся из Петербурга. Арестован лишь 4 июня 
1884 г. на Воткинск. заводе (Вятск. губ.) и привлечен к названному 
дознанию. Содержался в Доме предв. заключения. Свидетель по 
процессу Е. Провоторова.

По выс. пов. от 11 апр. 1885 г. выслан под гласн. надзор в Зап.  
Сибирь на 3 года. В июне 1885 г. водворен в Сургуте (Тобольск. 
губ.). Вел себя дерзко относительно полиции, за что по приговору 
Тобольско-Сургутск. окружн. суда от 26 июня - 11 авг. 1886 г. при-
сужден к домашн. аресту на 2 недели. Из Сургута переведен на север 
Сургутск. округа. Подписал коллект. заявление поднадзорных м-ру 
вн. дел по поводу бездействия Тобольск. губ-ра. Переписывался с 
неблаг. лицами, заявляя в своих письмах, что гордится званием по-
литич. ссыльного, в виду чего по распоряжению деп. пол. от 6 июля 
1887 г. подчинен строг. негласн. наблюдению. По постановлен. Особ. 
совещания от 12 мая 1888 г. срок гласн. надзора «за дерзкое поведе-
ние» продлен на год, с переводом его в Березовск. у., Тобольск. губ. 

При отправке его в новое место водворения подвергнут обыску, 
причем обнаружена тетрадь со стихотворениями тенденциозно-
го содержания. Привлечен вследствие этого к дознанию при То-
больск. ж. у. По выс. пов. от 8 ноября 1889 г. подвергнут аресту 
при полиции на 7 дней. В апр. 1889 г., по окончании срока гласн. 

БЛИНОВ.
ДРУГИЕ ШЛИ ДРУГИМ ПУТЕМ
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надзора, подчинен негласному, без права жительства в столицах 
и столичн. губерниях. Уехал в Вятск. губ., где был управляющим 
льняного завода в г. Сарапуле.

В 1891 г. прибыл на Сюгинский стекольный завод (Елабужск. у., 
Вятск. губ.), где был сначала пом. управляющего, позже в 1890-х 
и нач. 1900-х - управляющим. По сведениям от 1891 г., сошелся 
с рабочими и был инициатором устройства при заводе дешевой 
столовой с читальней и др. улучшений. За последующие годы  
«неблагоприятных» сведений о нем не поступало. В 1901 г. деп. 
пол. не имел препятствий к назначению его попечителем одно-
го из начальных училищ Вятск. губ. По циркуляру деп. пол. от  
12 марта 1903 г. негл. надзор прекращен.

Погиб в Вятском крае в 1918 г.

Большую нелепость, чем такое вот завершение  
жизненного пути соратника Андрея Желябова, Софьи 
Перовской, позднее - единомышленника Александра 
Ульянова, невозможно вообразить. Впрочем, еще позд-
нее и не такое станет обыденным явлением.

ДП III 1885, № 618; 1889, № 1301; 1890, № 74, ч. 71; V 1884, № 5551. - 
МЮ 1888, № 11106. - Справ. листок. - Список поднадз. 1886, 1887, 1888 и 
1889 г.г. - Обзор IX, 50. - Ведомость, VIII, 20; XIII, 33; XIV, 58.

Е. Михайлова, Трещина в неприступн. твердыне. Сб. «На пути к 
победе», 57-69. - Участники народов. движения. Сб. «Народовольцы» III, 
291.

Арестная хроника. «Нар. Воля» X (1884) (Литература парт. «Нар. 
Воля» - Ук.). - Хроника. «Вестник «Нар. Воли» V (1886), 161. - Б. Кубалов, 
Ветеран «Нар. Воли» (М. П. Овчинников). «Кат. и Сс.» 1924, XII, 95. -  
Д. Венедиктов, Петропавл. крепость и С. Дегаев.» Кат. и Сс.»  931 III (76), 
204, 213-218.
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Толстой Алексей Николаевич (1883 - 1945), русский  
советский писатель, граф, академик АН СССР (1939). Лау-

реат Сталинских (Государственных) премий (1941, 1943, 1946), 
депутат ВС СССР нескольких созывов. Член комиссии по рассле-
дованию злодеяний немецких захватчиков (1942). Автор социаль- 
но-психологических, исторических и научно-фантастических  
романов, повестей и рассказов, публицистических произведений.

Родился 29 декабря (10 января н.с.) 1883 г. в городе Нико- 
лаевске Самарской губернии в семье помещика. Был воспитан  
отчимом А. Бостромом, либералом и наследником «шестидесят-
ников», к которому ушла мать А.Толстого, женщина образованная 
и не чуждая писательству. Детские годы прошли на хуторе Соснов-
ка, принадлежавшем отчиму. 

Первоначальное образование получил дома под руководством 
приглашенного учителя. В 1897 г. семья переезжает в Самару, где 
будущий писатель поступает в реальное училище. Окончив его в 
1901 г., едет в Петербург, чтобы продолжать образование. Посту-
пает на отделение механики Технологического института. К этому 
времени относятся его первые стихи, не свободные от подражания 
Некрасову и Надсону. 

В 1907 г., незадолго до защиты диплома оставил институт, решив 
посвятить себя литературному труду. Вскоре он напал на собствен-
ную тему: «Это были рассказы моей матери, моих родственников об 
уходящем и ушедшем мире разоряющегося дворянства. Это мир чу-
даков, красочных и нелепых… Это была художественная находка».

На раннее творчество Толстого оказал влияние М. Волошин, ко-
торый в те годы был с ним дружен. В 1909 г. написал первую повесть 
«Неделя в Тургеневе», вошедшую позднее в книгу «Заволжье».  
Затем вышли в свет два романа - «Чудаки» и «Хромой барин». Про-
изведения Толстого привлекли внимание М. Горького, который 
увидел в нем «...писателя, несомненно, крупного, сильного...» Кри-
тика тоже благосклонно оценила его первые публикации. 

Первая мировая война меняет планы Толстого. Как военный 
корреспондент от «Русских ведомостей» он находится на фронтах, 
побывал в Англии и Франции. Написал ряд очерков и рассказов 
о войне (рассказы «На горе», 1915; «Под водой», «Прекрасная 
дама», 1916). В годы войны обратился к драматургии - комедии 
«Нечистая сила» и «Касатка» (1916). 

События Февральской революции вызвали его интерес к про-
блемам русской государственности, что побудило его заняться 
историей петровских времен. Много времени уделял работе  
с архивами, стремясь открыть подлинную действительность того 
времени, образы Петра I и его окружения. 

ТОЛСТОЙ.
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ... ТРИЖДЫ
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Октябрьскую революцию Толстой воспринял враждебно. Про-
должает работать - в 1918 г. в его творчестве появляется историче-
ская тема (рассказы «Наваждение», «День Петра»). 

Осенью 1918 г.  уезжает с семьей в Одессу, оттуда - в Париж. 
Становится эмигрантом. О своей жизни в тот период Толстой на-
пишет: «Жизнь в эмиграции была самым тяжелым периодом моей 
жизни. Там я понял, что значит быть парием, человеком, оторван-
ным от родины... не нужным никому...» В 1920 была написана по-
весть «Детство Никиты». В 1921 г. «перекочевал» в Берлин и вошел 
в сменовеховскую группу «Накануне» (общественно-политическое 
движение русской эмигрантской интеллигенции, отказавшейся 
от борьбы с Советской властью и перешедшей к ее фактическому 
признанию). Бывшие друзья отвернулись от А. Толстого. В 1922 г. 
в Берлин приехал М.Горький, с которым установились дружеские 
отношения. В берлинский период были написаны: роман «Аэлита», 
повести «Черная пятница» и «Рукопись, найденная под кроватью». 

В 1923 г. Толстой возвращается в СССР. Среди написанного  
после возвращения выделяется прежде всего трилогия «Хождение  
по мукам» («Сестры», «Восемнадцатый год», 1927-28; «Хмурое утро», 
1940-41). К трилогии тематически примыкает повесть «Хлеб» (1937). 

Значительным достижением А. Толстого стал его исторический 
роман «Петр I», над которым он работал в течение шестнадцати лет. 

Во время Отечественной войны часто выступал со статьями, 
очерками, рассказами, героями которых были простые люди, про-
явившие себя в тяжелых испытаниях войны. В годы войны создает 
драматическую дилогию «Иван Грозный»(1941-1943). 

Тяжелая болезнь не дала ему дожить до Дня Победы. Он умер 
23 февраля 1945 г. в Москве.

История осталась бы не полной, не подтолкни А.Н. Толстой, 
отличавшийся в произведениях досоветского периода необы-
чайной живостью писательского воображения (читай - отсут-
ствием в них социалистического реализма), наш интерес в еще 
одном направлении.

Мы знаем, что Александр Александрович Шишков женился на 
дочери симбирского губернатора Хованского Марии Юрьевне и 
владел имением в Бузулукском уезде (Борском районе Самарской 
области). Дом Шишковых хранил воспоминания об Ивашевых,  
Тургеневых, Набоковых, Толстых, Аксаковых. Здесь бывал цвет  
отечественной культуры. Места здесь были совершенно вол-
шебные.

Аллеями росли вековые дубы - их высадил еще прежний хозяин 
усадьбы князь Дурасов. Все, кто приезжал к Шишковым, привоз-
ил диковинные деревья, растения из самых разных стран - так  
образовался неповторимый дендрарий. Только малины в саду 
было более 200 сортов - черной и красной, сладкой и кислой... Дети  
ложились на землю, трясли ветки, и ягода сама падала в рот. 
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Здесь для Алексея Толстого, уже известного автора рассказов 
и повестей, в родовом доме Шишковых были «забронированы» 
комнаты, в которых он поселялся каждое лето. Апартаменты 
писателя были самым великим соблазном для поздних детей 
Николая Шишкова - Машеньки и Андрюши, но вход туда был 
строго запрещен. Смельчаки отваживались лишь подсмотреть 
в щелочку и видели старинную мебель, ковры. А также портрет 
красавицы с белокурыми кудряшками - казалось, ее пышные рес-
ницы вот-вот задрожат. Портрет доставали откуда-то спе-
циально к приезду Толстого… Семейные предания сохранили тра-
гическую историю: на портрете была изображена Екатерина 
Александровна Хованская, тетка Алексея Толстого. Она умерла 
от несчастной любви. В Екатерину Хованскую были влюблены 
одновременно оба брата - Николай и Сергей Шишковы. Николай 
был без малого двумя годами старше, серьезнее, но и говорливее, 
всегда как бы при деле. Сергей - умница, черный, горбоносый кра-
савец. О нем и были все мысли Екатерины. Однако когда пришло 
время выбора, красавица, возможно, по настоянию родителей, 
вышла замуж за Николая. 

Сергей с горя порвал с семьей. Екатерина же, не выдержав раз-
луки, через два года заболела «болезнью любви» - чахоткой. Зная, 
что умирает, она простилась со всеми родственниками, изви- 
няясь за то, что не смогла справиться со своей душевной болью. 

Сергей Шишков, получив образование, как говорили в семье 
«построил в Елабуге стекольный завод, стал крупным промыш-
ленником».

Именно эта история и положена в основу рассказа А.Н. Тол-
стого «Мишука Налымов», прототипами братьев Репьевых  
послужили Николай и Сергей Шишковы…

Отдыхать А.Н. Толстой предпочитал только у Шишковых. 
Любовно, по образу и подобию заволжских усадеб устроенное в на-
чале прошлого века новое родовое гнездо Сергея Шишкова в Вят-
ском крае, писатель не мог не вспоминать - та же кабинетная 
мебель мореного дуба, те же лепнина и ковры… Очевидно, вслед-
ствие этого знаменательного совпадения часть энергии вулка-
на, который некогда взорвался в имении Языково-Архангельское,  
передалась писателю и вдохновила его на создание еще одного  
произведения, повести «Граф Калиостро» - прелестной фанта-
зии об оживлении старинного портрета и прочих чудесах…

Нашему и последующему поколениям история красавицы Ека-
терины Хованской - несчастной любви Сергея Шишкова, памят-
на подбором и блистательной игрой любимых актеров в фильме 
Марка Захарова по сценарию Григория Горина «Формула любви»:

«Если ты человек - люби человека, а не мечту какую-
то бессонную, прости господи...»

Uno, uno, uno momento…
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Мне от мыслей-видений не уснуть до утра:
Снова цепи-мишени, громовое «Ура».

Умирали, как жили – кто во рву, кто в бою,
Мы – за нашу Россию, а они – за свою...

Молчанов Викторин Михайлович (23.01.1886-10.01. 1975). 
Полковник (10.1918), генерал-майор (03.1919). Окончил 

Елабужское реальное, Московское пехотное юнкерское и Москов-
ское Алексеевское военное (1906) училища. Основную службу про-
вел в Сибирских саперных батальонах.

Участник первой мировой войны: командир саперной роты в 
7-м Сибирском саперном батальоне; командир 3-й Отдельной ин-
женерной роты в 3-м Сибирском стрелковом полку; 1914-1917 гг. 
Конец войны застал Молчанова на Рижском фронте в чине под-
полковника на должности инженера корпуса.

В июне 1915 г. на позициях у реки Бзуры немцы произвели га-
зовую атаку, в результате которой погибло около 10000 русских 
солдат, и в том числе 3 взвода из роты штабс-капитана Молчано-
ва, который в тот момент находился с 4-м взводом своей роты на 
участке 53-го Сибирского стрелкового полка. Получив доклад, что 
со стороны противника идут облака газа и пехотинцы падают от 
удушья, приказал своим 40 солдатам-саперам немедленно намо-
чить тряпки и только через них дышать и одновременно занять по-
зиции вместо погибших от удушья или ползущих в тыл и бегущих 
русских солдат-стрелков. Попытка немцев захватить позиции рус-
ских войск после атаки их газами окончилась неудачей. Встретив 
плотный пулеметно-ружейный огонь солдат-саперов, ошеломлен-
ный противник обратился в бегство. Однако сам штабс-капитан 
Молчанов, отдавая команды и управляя стрельбой из пулемета, 
получил отравление, надышавшись газами. Был эвакуирован в 
тыл и после недолгого лечения вернулся в свою роту.

20.02.1918 г., находясь в штабе Инженерного корпуса на стан-
ции Вольмар, подполковник Молчанов был неожиданно атакован 
группой немецких солдат. Заняв оборону в здании вокзала, под-
полковник и его небольшое окружение (десяток саперов) оказали 
сопротивление нападавшим. Но осколками брошенной в окно гра-
наты Молчанов был ранен в обе ноги и получил еще 8 ран от сте-
кол разбитого окна. Раненый подполковник в конце концов попал 
в германский плен. В апреле 1918 г. бежал из плена.

Вернулся в Елабугу. В Белом движении в Прикамье возглавил 
отряд крестьян «самообороны», сопротивлявшийся продотрядам 
большевиков по реализации продразверстки.

МОЛЧАНОВ.
ПОСЛЕДНИЙ БЕЛЫЙ ГЕНЕРАЛ
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Провел несколько операций против творивших произвол наи-
более ретивых красных отрядов, проводивших продразверстку; 
возглавил восстание в Елабужском уезде (апрель-сентябрь 1918 г.).  
В связи с наступлением Красных армий отряд подполковника 
Молчанова получил приказ отступить за Уфу, где вскоре был пере-
формирован в 32-й Прикамский стрелковый полк. 

В конце 1918 г. подполковник Молчанов был произведен в пол-
ковники. За успешные боевые операции марта-мая 1919 г. в ве-
сеннем наступлении Западной армии, в состав которой входили  
2-й Уфимский корпус и его Ижевская бригада, полковник Молча-
нов был произведен в генерал-майоры. С 22.02.1920 г. - командир 
3-го Сибирского корпуса Дальневосточной армии.

После разгрома Дальневосточной армии вместе с остатками 
3-го корпуса генерал Молчанов перешел границу с Китаем у стан-
ции Маньчжурия. Объединил 11.12.1921 г. силы 2-го, 1-го Сводного 
казачьего и своего 3-го  корпусов, фактически возглавил командо-
вание армией Приамурского Временного правительства, которая 
стала именоваться Повстанческой Белой армией. Потерпел пора-
жение 12.02.1922 г. под Волочаевкой от превосходящих сил Крас-
ной Армии и вынужден был вернуться (со своей Белоповстанче-
ской армией) в Приморье. В сентябре 1922 г. принял командование 
Поволжской группой войск (бывшая Белоповстанческая армия), 
войдя в состав Земской Рати (февраль-октябрь 1922 г.). В послед-
них боях (у Спасска) на Дальнем Востоке потерпел окончательное 
поражение (Владивосток взят Красной Армией 25.10.1922 г.).

В эмиграции: Корея (с 11.1922 г.), затем Маньчжурия, позже - 
США, умер в 1975 г.

Использованы материалы: 
Валерий Клавинг, Гражданская война в России: Белые армии. 

Военно-историческая библиотека. М. 2003.
Молчанов В.М., Последний белый генерал. Устные воспоми- 

нания, статьи, письма, документы. М.: Айрис-Пресс, 2009.
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БЛИНОВ.
НА КРУТЫХ ПОВОРОТАХ СУДЬБЫ

Исторически оправданным и по-человечески понятным пред-
ставляется выбор жизненного пути старшего сына Н.А. Блинова 
– Геннадия.

Блинов Геннадий Николаевич, родился в Сюгинском 
заводе 11 (24) октября 1897 года.

Окончил Сарапульское Алексеевское реальное училище. Пер-
вая мировая война сделала из студента Московского Коммерче-
ского института курсанта 4 Московской школы прапорщиков; 
студенческий выпуск курсантов и производство их в офицеры 
Российской Императорской Армии состоялись 15 апреля 1917 г. 
(выпуск полковника Грузинова). С 1 мая по 10 июля 1917 года Г. 
Блинов нёс службу в 150 пехотном Запасном полку в г. Вольске в  
должности младшего офицера. С августа - в 4 роте 82-го пехотного 
Дагестанского полка (Жмеринка) в должности командира роты – 
до расформирования 10 октября 1917 года, когда не то, что армия, 
но и вся Российская империя фактически перестала существовать.

Октябрьский переворот и все развернувшиеся за ним события 
застали его на малой родине, с семьей в Сюгинском Стекольном 
заводе Елабужского уезда Вятской губернии. Так было до 15 сен-
тября 1918 г. Отец арестован «лицами, мобилизованными из ра-
бочих Сюгинского завода, прибывшими из г. Елабуги для охраны 
завода», мать, 3 сестры и брат укрылись в Казани,.. надежд на мир-
ное будущее не осталось никаких...

Доброволец офицерской роты Елабужского стрелкового полка 
Геннадий Блинов делает стремительную, под стать калейдоскопу 
событий, военную карьеру: адъютант командира Отряда Правого 
Крыла Прикамской группы - до 1 февраля 1919 г. Далее, с 1 фев-
раля по 15 ноября 1919 г. - адъютант Разведывательного Отделе-
ния Ижевской Стрелковой Дивизии; командир 9 роты 1 Ижев-
ского Стрелкового Полка; командир 2 батальона - с 15 ноября до 
20 декабря 1919 г. Командир Офицерской роты с 25 декабря по 15 
февраля; помощник командира Инженерного дивизиона 1 Свод-
ной дивизии армии Вержбицкого по 1 января 1921 г. Последова-
тельно произведен в подпоручики, поручики. Приказом Колчака 
от 15.08. 1919 г. награждён орденом Анны с мечами и бантом 3 ст.; 
за бои под Нижне-Удинском – орденом Св. Анны 2 ст. с мечами 
и бантом. Приказом Войцеховского в феврале 1920 г. произведён 
в чин штабс-капитана. Ордена Св. Анны 4 ст. за «Сибирский по-
ход» удостоен уже подполковник Геннадий Блинов. Был ранен в 
правую ногу в ночном бою под дер. Дмитириевка 20.12. 1919 г. С 
обмороженными обеими ногами и в возвратном тифе умирал с 15 
февраля по май 1920 года...
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Основным центром белой эмиграции Дальнего Востока стал 
китайский город Харбин. В 1920-е гг. в нём при Комитете помощи 
русским беженцам были организованы Ижевское и Воткинское 
землячества. Однако из-за малочисленности первого его члены 
вскоре слились с Воткинским. Организация не вела политической 
деятельности и занималась лишь оказанием экономической помо-
щи членам и культурной работой. Тем не менее, при вступлении в 
организацию кандидаты заполняли анкеты, в которых была графа 
«Политические убеждения». Как можно узнать из этих докумен-
тов, из более чем 70 членов землячества большинство указало: 
«монархист». Значительная часть из них принадлежала к офицер-
ству. Однако землячество продолжало стоять на позициях аполи-
тизма.

Дальнейшие их судьбы были разбросаны по всему миру, но в 
американском городе Сан-Франциско ещё во второй половине 
1920 г. было сформировано крупное «Объединение ижевцев и во-
ткинцев», основателем и почетным членом объединения которо-
го стал генерал-лейтенант Виктор Михайлович Молчанов. В 1975 
году председателем Объединения стал подполковник Геннадий 
Блинов, ближайший соратник Молчанова по повстанческой борь-
бе, выпускник 1927 г. Калифорнийского университета в Беркли, 
видный общественный деятель русской диаспоры в США, истори-
ограф белой эмиграции Gennady N. Blinoff.

Скончался последний председатель Объединения ижевско-
воткинцев, потомственный казанский дворянин и сын управля-
ющего Сюгинского стекольного завода Gennady N. Blinoff (Social 
Security Number: 559-03-4697) в Contra Costa, California, USA в ян-
варе 1981 года, оставив «огромное» наследство - 115 долларов 31 
цент.
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АЗИН.
ЖЕЛЕЗНЫЙ НАЧДИВ

Азин Владимир Михайлович (Вальдемар Марти- 
нович). Родился 26.09.1895 г. в д. Мартьяново Артихо-

вецкой волости Полоцкого уезда Витебской губернии. Удостоен  
ордена Красного Знамени.

В 1910 г., с отличием закончив Псковское городское училище, 
начал работать «мальчиком» в магазине у купца, счетоводом 
на ткацкой фабрике. С января 1916 г. - в окопах первой миро-
вой войны. После октября 1917 г. организует красногвардейские  
отряды и воюет под Псковом с кайзеровской армией.

Биография Азина как героя гражданской войны во многом 
стандартна: мобилизация в 1916 г. на фронт первой мировой, 
где он за проявленное мужество и героизм был награжден  
Георгиевским крестом, увлечение большевизмом и вступление 
в Вятке в 1918 г. в партию большевиков...

Боевой путь он начал командиром батальона 19-го Уральско-
го полка. В июне 1918 г. в Вятской губернии началось крестьян-
ское восстание против советской власти. Это событие, известное 
как «мятеж вятских кулаков», подавлял специальный батальон, 
в состав которого вошли 150 латышей-коммунистов. Азин был 
одним из них.

В 1918-1919 гг. драматические события гражданской войны 
в Поволжье и Прикамье «грозили» изменить историю России. 
Именно на этих территориях белое движение было невероятно 
близко к победе. Ситуация осложнялась восстанием чехосло-
вацкого корпуса.

Азину пришлось принимать непосредственное участие в по-
давлении мятежа. В ночь на 25 мая азинская дивизия перепра-
вилась через р. Вятка у с. Анзирка и вступила в бой с белочеха-
ми.  29 мая азинцы освободили Елабугу, затем Агрыз и Сарапул, 
а 15 июля был освобожден Екатеринбург.

В дни пребывания Азина в Елабуге им восторгались Н.К. 
Крупская и будущий маршал Советского Союза В.И. Чуйков. 
Последний в своих мемуарах писал:

 «…волевой и находчивый командир, он мог пове-
сти за собой людей, как говорится, в огонь и воду. 
Азин ходил с ними в бой - делил с бойцами и горькое, 
и радостное. Бывало, беляки бьют шрапнельными 
снарядами, все поле прошивают пулеметными очере-
дями, прижимая наших бойцов к земле, а Азин идет  
по залегшим цепям и раскидывает красноармейцам  
папиросы. Разве после этого не пойдешь за таким  
командиром вперед?!»
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7 августа 1918 года белочехи захватили Казань, что стало  
сигналом и к антибольшевистскому восстанию на Ижевском 
оружейном заводе. Захват Казани имел важные экономические 
последствия: в городе находился почти весь золотой запас стра-
ны - 650 млн. руб. золотом, не считая платины и серебра, и кре-
дитных знаков на 100 млн. руб. Большевистское правительство 
бросило туда основные силы. 12 августа батальон, сформиро-
ванный Азиным, выгрузился в Вятских Полянах и двинулся к 
Арску. После взятия Арска Азин стал комиссаром группы войск 
и двинулся на Казань. Освобождение города затянулось на ме-
сяц, и только 10 сентября город был в руках Азина.

После падения Казани у красных освободились новые силы, 
и на усиление 2-й армии прибыл отряд Азина. Этот отряд был 
усилен другими частями и переформирован во 2-ю Сводную ди-
визию, состоявшую из трех пехотных полков, одного кавалерий-
ского полка и артиллерийской бригады. В конце сентября на 
помощь 2-й армии подошла красная Волжская флотилия Рас-
кольникова. На железной дороге у них появились бронепоезда.

В середине октября в эту армию присылаются роты чрезвычай-
ных комиссий: московской, тамбовской, смоленско-рязанской, 
саратовской и нижегородской. Из этих чекистов формируется 
6-й сводный полк. Наконец, на усиление прибывают уже гото-
вые сформированные полки: Карельский, Пензенский и Мусуль-
манский. Переформировывая и организуя 2-ю армию, усиливая 
ее надежными частями, красная власть снабжает ее большими  
боевыми запасами. Постепенно перевес сил и преимущества в 
материальном снабжении переходят на сторону красных.

Дивизия Азина, получившая название «железной», двинулась 
на Ижевск, по пути взяв Агрыз и Сарапул. Впереди было подавле-
ние восстания рабочих оружейных заводов Ижевска и Воткинска. 
Правительство требовало применения к восставшим самых жест-
ких мер. 6 ноября 1918 года начался штурм Ижевска, который к 
вечеру 7-го уже был в руках Азина. За этот поход Азин был удо- 
стоен ордена Красного Знамени, а весь состав армии получил де-
нежное вознаграждение. Вскоре «железная» дивизия была бро-
шена на Южный фронт. Азинцы жестоко подавляли сопротив-
ление местного населения. Военная стратегия Азина сводилась 
к тому, чтобы при наступлении как можно быстрее сойтись с про-
тивником и навязать ему рукопашный бой, которого тот избегал.

Успешно провоевав под Царицыном, азинцы дошли до Егор-
лыка, где их триумфальный поход остановился. 17 февраля  
1920 г. Азин и несколько конных разведчиков столкнулись с 
отрядом белоказаков. Уходя от погони, Азин не удержал коня: 
лошадь не смогла преодолеть овраг, вздыбилась и сбросила  
седока, Азин был схвачен. 
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После издевательств и пыток его раздели донага, телефонным 
проводом привязали за руки к седлу рысака и пустили по полю. 
Затем повесили на его грудь дощечку с надписью: «Красный зверь 
Азин». Возле станицы Тихорецкой*, на мрачном кургане Сапатый 
оборвалась жизнь Азина.

Когда Красная Армия освободила станицу, Азина перезахоро-
нили, на надгробном камне штыком вывели три буквы: «В.М.А.». 
Со временем следы захоронения одного из прославленных крас-
ных командиров периода гражданской войны были потеряны.  
В 1967 г. в канун 50-летия Октябрьской революции пионеры и ком-
сомольцы Фастовецкой средней школы № 3 соорудили каменную 
стелу. Осенью 1988 года на могиле Азина был поставлен памят-
ник. Через три года страна и власть, за которую отдал свою жизнь  
железный начдив Азин, перестанут существовать.

Не одно десятилетие многие факты биографии Азина искажа-
лись не без вины Азина.

Не желая ехать на учебу в военную академию в ноябре 1918 г., 
Азин дал о себе неверные сведения, добавив количество лет, при-
писав себе офицерское звание. 18 января 1964 года Свердловский 
областной суд полностью восстановил истинную биографию героя 
гражданской войны.

Именем Азина названы конезавод и поселок в Пермской  
области. Память о герое братоубийственной войны сохранена в  
названиях улиц едва ли не всех городов, встававших на пути  
«железной» дивизии.

Лит.: Герасимов П. С дивизией Азина // Борьба классов, 1931. № 8-9;
К боевой биографии Азина. Ижевск, 1935;
Владимир Азин [1895-1920. Очерк о командире 28-й стрелковой диви-

зии]. Ижевск: Удмурт. кн. изд-во, 1958. 96 с.: ил., портр.;
Захаров С. А. Владимир Азин. Свердловск: Кн. изд-во, 1960. 52 с.: ил., 

портр. (Герои гражд. войны на Урале);
Кондратьев Н. Д. Начдив Владимир Азин. М.: Воениздат, 1968. 235 с.: 

ил. (Советские полковники и военачальники);
Алдан-Семенов А.И. Красные и белые: Роман: [Кн. 1-2]. - М.: Сов. пи-

сатель, 1970. - 1974.
Коскова Н. В. Вся жизнь - народу // Веч. Пермь, 1990. 31 авг.
Иванов А. Владимир Азин: забытый герой умершей власти// Вечер 

Елабуги, 2009. 8 авг.

* Современное название - станица Фастовецкая, Краснодарский край, 
Тихорецкий р-н.
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КУЗЬМИН.
ИМЯ В ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРНОГО АВАНГАРДА

9 (н.с. 22) мая 1905 года – в аккурат на Николу Вешнего - 
в интеллигентной семье технического руководителя Сюгин-
ского завода Сергея Алексеевича Кузьмина родился лопоухий 
мальчуган, которого при крещении и нарекли Николаем – в 
честь Святителя Николая Мирликийского, чудотвореца, а 
ещё и в честь воспреемника – крёстного отца Николая Бли-
нова. Наши современники начисто были бы лишены что бы то 
ни было узнать о жизни и судьбе (в числе многих и многих про-
чих) и этого уроженца завода, не стань он тем, кем стал.

Кузьмин Николай Сергеевич, 1905-1985. Архитектор. 
Инженер. Педагог.

Учился в Томском политехническом институте, входил в 
местную организацию Объединения современных архитекто-
ров. В 1928 году по приглашению М. Я. Гинзбурга сделал до-
клад о своей деятельности на съезде ОСА и опубликовал статью 
в журнале «Современная архитектура». В 1930-е годы этот про-
ект был подвергнут жёсткой критике за «экстремистские соци-
альные идеи», которые во время создания проекта были обще-
принятыми и официально поддержанными властями.

С начала 1930-х годов Кузьмин живёт в Новосибирске, рабо-
тает в Сибстрине. Проектирует ряд зданий в стилистике пост-
конструктивизма: главный корпус Сибстрина (1933, перестроен 
в 1953), морфологический корпус мединститута на территории 
1-й городской больницы (1936), Дом соцземледелия (1936—1942, 
в 1941 году был занят эвакуированным в Новосибирск НИИ-39, 
перестроен в 1952), жилой дом Облплана (1939).

Впоследствии предложил ряд новаций, связанных с новыми 
конструкциями зданий и сооружений, в числе которых жилой 
комплекс, монтировавшийся объёмными блоками и секциями 
с помощью дирижаблей (1960-е годы), малоэтажный дом с об-
легченной конструкцией стены.

Несмотря на то, что жилые и общественные здания, постро-
енные в Сибири по проектам Николая Кузьмина, доныне суще-
ствуют, все-таки кажется, что самое интересное осталось в его 
замыслах.

Не создание пространств, а проектирование действительности!

Адольф Бене,  критик, историк искусства,  
архитектурный писатель
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Масштабы урбанизации Сибири в ХХ веке, возведение в 
регионе новых городов, бурное строительство в исторических 
центрах и участие в проектировании видных отечественных и 
зарубежных архитекторов впечатляют и сегодня, но в историю 
отечественной и мировой архитектуры прошлого века Сибирь 
вошла благодаря нереализованному проекту двадцатитрехлет-
него студента-архитектора из Томска. 

Драматично сложилась судьба молодого сибирского зодче-
го: для него вся жизнь разделилась на «до» и «после» проекта. 
Ни одна отечественная и зарубежная публикация о социальных 
экспериментах советской архитектуры 1920–1930-х гг. не обхо-
дится без упоминания дипломной работы Н.С. Кузьмина. 
Дипломный проект коммуны для 5140 горняков шахты 
№5/7 в Анжеро-Судженске, выполненный в 1928–1929 гг., 
студентом Сибирского технологического института Н.С. Кузь-
миным стал важнейшей теоретической разработкой жилища 
нового типа в СССР. 

Проект Кузьмина получил известность после публикации в 
газете «Комсомольская правда». В мае 1929 г. проект был вос-
торженно одобрен Первым всероссийским съездом Объедине-
ния современных архитекторов (ОСА), подчеркнувшим «обще-
ственную значимость проекта как одной из первых попыток 
серьезного подхода к разрешению проблемы жилья нового со-
циального типа». Но вскоре проект Кузьмина трансформиро-
вался в «хрестоматийный пример вульгарно-упрощенческого 
понимания идеи социалистического быта». Был ли проект Кузь-
мина в действительности столь экстремальным воплощением 
обобществления быта?

Принято – и не без оснований - считать, что русскому харак-
теру свойственна дерзость реализовывать самые радикальные 
мечты, бескомпромиссно воплощать их сразу и в своей соб-
ственной жизни. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!»

Примером подобного максималистского подхода может слу-
жить реализация в России середины девятнадцатого века за-
мысла французского мыслителя Шарля Фурье – М.В. Петрашев-
ский построил фаланстер по описанию Фурье для сорока своих 
крепостных крестьян. Но этот «крепостной фаланстер» погиб 
перед самым открытием, сожженный крестьянами, приведен-
ными в ужас такой барской затеей.

Широкий размах идея дома-коммуны приобрела в послере-
волюционные годы. Многие советские архитекторы верили в 
скорейшее преобразование повседневной жизни. Основу для 
перестройки быта они видели в широко распространенном сти-
хийном бытовом коммунализме в эксплуатации старых домов, 
репатриированных советской властью. Жилой дом, построенный в новосибирске, по проекту Н.С. Кузьмина (жилой дом Облплана, 1939 г.)
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«Скажут, что все это утопия, вроде утопии великого 
французского утописта Фурье, разрабатывавшего свои «фа-
ланстеры», дома-коммуны будущего. Нет, это не утопия» 
– подлинное заявление  Николая Кузьмина на защите диплом-
ного проекта.

Проект Кузьмина наглядно иллюстрирует разработанную 
им диаграмму жизненных процессов. Кузьмин написал: «Ге-
неральный план явился следствием схем: графика жизни и 
графиков динамической связи. Принцип централизации и 
кратчайших расстояний, мне кажется, в этом плане отражен 
вполне ясно и четко». Примечательно, что сама объемно-про-
странственная композиция дома-коммуны буквально следует 
диаграмме «Графика жизни» – это один большой циферблат. 
Последовательность корпусов соответствует «круговороту жиз-
ни». Таким образом, теоретически после рождения житель 
коммуны будет переходить по часовой стрелке из одного жило-
го здания в другое, пока не совершит полный оборот.

Утопизм Кузьмина был больше социально-политическим, 
чем конструктивным – технически его дом-коммуну можно по-
строить, это не проект, основанный на научной фантастике по 
типу «летающий город будущего». Но всё же утопия является 
более литературным жанром, чем архитектурным. Поэтому 
здания могут служить только иллюстрациями для утопической 
литературы. Это очевидно и как в случае с фаланстерами Фу-
рье, так и с коммуной Кузьмина. Тем не менее, Кузьмин в своем 
проекте удивительным образом материализует как утопии, так 
и антиутопии русской литературы.

Нет сомнения, что первые аккорды архитектурной гармо-
нии будущего, запечатлённой в стекле и бетоне, были услыша-
ны юным Николаем Кузьминым в замкнутом патриархальном 
мирке его малой родины – там также, как в его «круговороте 
жизни»,  человек рождался, рос, принимал и сохранял создан-
ное предками, созидал и передавал потомкам плоды своих тру-
дов и опыта, «пока не совершал полный оборот».

Конечно, с высоты современного понимания российской 
истории прошлого века будет даже излишним повторить, что 
архитектурная наука раннесоветского периода доводила до аб-
сурда программу казарменного социализма, но сам принцип 
критики правилен – одна утопия порождает другую. Эту мысль 
мы предлагаем как последний аккорд в истории «музыки буду-
щего» Н.С. Кузьмина, превращенной сталинизмом в «сумбур 
вместо музыки». 

Жилой дом, построенный в новосибирске, по проекту Н.С. Кузьмина (жилой дом Облплана, 1939 г.)
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1 Уезд - административно-территориальная единица, 
возникшая в 15-16 вв., в период становления единого 
Русского государства. С начала 18 в. уезд был составной 
частью губернии и подразделялся на волости.

2 Губе́рния - род области или большого округа Рос-
сии, разделенного на уезды, под управлением губерна-
тора. В просторечии, губерния также губернский город, 
главный город в губернии.

3 Вотская автономная область - автономная 
административно-территориальная единица РСФСР, су-
ществовавшая с 4 ноября 1920 по 1 января 1932 года. Ад-
министративный центр области - город Ижевск (с января 
по июнь 1921 года - Глазов).

4 Во́лость - в дореволюционной России и в России до 
1929 г. низшая административно-территориальная еди-
ница, подразделение уезда.

5 Верста́ - русская мера длины, употреблявшаяся до 
введения метрических мер, равная 500 саженям, немного 
более 1 1/15 километра.

6 Десяти́на - русская единица земельной площади до 
введения метрической системы мер, равная 2400 кв. са-
женям или 1,092 гектара.

7 Купе́чество - законодательно оформленное в 1775 
г. в России городское торгово-промышленное сословие, 
пользовавшееся личными и хозяйственными привилеги-
ями, обязанное уплатой налогов в казну. Так называемое 
«третье сословие» - после дворянства и духовенства. Со-
словный статус купца определял имущественный ценз. 
С конца XVIII века купечество делилось на три гильдии. 
Принадлежность к одной из них определялась размера-
ми капитала, с которого купец обязан был выплачивать 
ежегодно гильдейский взнос в размере 1% от общего 
капитала. В свою очередь, главные привилегии купцов 
заключались в их праве (до 1861 г.) владеть вотчинами 
и пользоваться посессионными правами. Гильдейское 
купечество до 1898 г. пользовалось преимущественным 
правом на занятия предпринимательством. Упразднено 
10 (23) ноября 1917 г. Современное примитивно-бытовое 
значение и восприятие слова, определения «купец» - в 
смысле «торговый» человек, имеет мало общего с иму-
щественным положением, местом купечества в экономи-
ческом устройстве и социальной структуре российского 
общества, начиная с 17 века. Отсюда недооценка купе-
чества 18- начала 20 вв., как созидающего сословия, от-
сюда – искреннее недоумение: как это, купцы строили 
заводы?

ПРИМЕЧАНИЯ
8 Бургоми́стр – старший член магистрата в России в 

18- первой половине 19 вв.
9 Магистра́т – (от лат. magistratus (множественное чис-

ло) - власти, управление, в России орган городского со-
словного управления. Первые магистраты были созданы 
в 1720 г. Избирались «из гостей и гостиной сотни, и из 
гостиных детей», «из граждан первостатейных». (ГОСТЬ 
- купец, торговавший в разных городах и чужих странах, 
иноземный купец. Общеславянское, вероятно, индоевро-
пейское (ср. гость, нем. Gast — гость и т. д.) слово. Перво-
начально - приезжий купец. А.С. Пушкин, в «Сказке о царе 
Салтане – «Царь Салтан гостей сажает за свой стол и во-
прошает: «Ой вы, гости-господа, долго ль ездили? куда?».

На Руси до 16 в. крупные гости объединялись в осо-
бые привилегированные корпорации: «Московское сто», 
«Ивановское сто», «Сурожане» и др. В конце 16 - начале 
18 в. гость -  член высшей привилегированной корпора-
ции купцов. Основные привилегии гостей: освобождение 
от тягловых повинностей, свободный проезд за границу 
для торговли, подсудность непосредственно царю. В 20-х 
гг. 18 в. гости включены в купеческое сословие.

10 Зе́мский суд - уездный административный орган 
в 1775-1862 гг. До 1796 г. подразделялся на Верхний и 
Нижний (в 1796-1837 гг. только Нижний). Избирался 
дворянами и государственными крестьянами. Состав: за-
седатели и капитан-исправник.

11 Заво́д - в современном значении известно с XVI в. 
Производное от завести - «устроить, оборудовать». Пер-
воначально обозначало действие по глаголу, затем - «то, 
что заведено» и далее - «завод».

12 Да́ча лесная - да́ча (от древнерусского глагола 
да́ти) - в первоначальном значении земельная собствен-
ность, дарованная царем (или данная по дележу). Отсюда 
значение «лесная дача» - участок земли под лесом.

13 Свод законов Российской империи - (СЗ), собра-
ние действующих законодательных актов, расположен-
ных в тематическом порядке, 1-е изд. 1832 г. и последую-
щие изд. 1842 г., 1857 г. состояли из 15 томов. Включал в 
себя Устав о промышленности.

14 Зеленое стекло - здесь - листовое оконное стекло, 
изготавливаемое на основе местных песков и известня-
кового камня; стекло обыкновенного качества.

15 “Бе́мское” стекло - высокосортное листовое стекло 
для окон, шлифованное на глиняных плитах; отличается 
идеально ровной поверхностью (допустимая кривизна - 
не более 1/350 от длины листа) и прозрачностью.
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16 Халя́ва - пузырь стекла, раздутый железной труб-
кой, из расплавленного стекла; отвиснув и растянувшись, 
пузырь называется халявой, которую вспарывают и рас-
катывают в лист.

17 Свиль, сви́ли – порок стекла, наблюдаются в массе 
стекла в виде прозрачных полосок или нитей вследствие не-
одинакового показателя преломления массы стекла. Пред-
ставление о свиле может дать сравнение с каплей насыщен-
ного сахарного раствора, введённой в стакан с водой.

18 Гу́та – (от немецк. Hütte) (техническое, устаревшее). 
Стеклоплавильный завод. Здание со стеклоплавильной 
печью. (В разные периоды равнозначными были: стекло-
делательный, стекляноделательный, стеклоплавильный. 
Со второй половины 19-го века устоявшееся завод сте-
кольный).

19 Печь горшко́вая – стекловаренная печь. В процес-
се работы печь нагревают, в горшки засыпают стеклян-
ный бой и шихту, массу варят до готовности, затем стек-
ло вырабатывают, и процесс возобновляется. Горшковые 
стекловаренные печи весьма неэкономичны (КПД около 
8%), но в них можно одновременно варить стекло разных 
составов по числу горшков.

20 Арши́н - русская мера длины, в употреблении не 
ранее XVI в. (до того локоть). Петр В. установил аршин в 
28 дюймов. В метрической системе мер 1 аршин = 711,19 
миллиметрам.

21 Шихта́ - (нем. Schicht). Смесь материалов в опреде-
ленных соотношениях, идущая на варку стекла.

22 Мыльная шква́рка – продукт кустарного произ-
водства, получаемый из древесной золы, щелочь.

23 Пота́ш – (англ. potash из pot - порошок и ash – зола). 
Твердое белое вещество со щелочными свойствами, по-
лучаемое в промышленных условиях из золы растений, 
калиевых солей и т. д., употребляется в стекольном про-
изводстве, мыловарении, в красильном деле.

24 Зада́тчик - задающий работу, то же, что нарядчик.
25 Фунт - русская мера веса. В метрической системе 

мер: 1 русский фунт = 0,4095 кг.
26 Мы́кать - мотать, раскачивать взад и вперед, та-

скать или дергать.
27 Во́тчинное право - право владения, принадлежа-

щее потомственно (от слова “отец”) с правом продажи, 
залога, дарения. Вотчина составляла комплекс, состоя-
щий из земельной собственности (земли, построек и ин-
вентаря) и прав на зависимых крестьян.

28 Посессио́нное право - (лат. - владение) - переда-
ча государством в условное владение частным лицам 
(обычно купцам) в XVIII-XIX вв. государственных кре-
стьян для работы на их предприятиях, а так же земель, 
недр, лесов для промышленного использования.

29 Реви́зские сказки - документы, отражающие резуль-
таты проведения ревизий. Ревизия - (от позднелат. revisio 
- пересмотр), в России 18-19 вв. перепись податного на-
селения. Замена подворного обложения в 1-й четверти 18 
в. подушной податью потребовала персонального учёта 
податных сословий (крестьяне, мещане, купцы).

30 Се́льтерская вода – минеральная соляно-углекислая 
вода (по названию источника в селении Selters в Германии).

31 Копытов, Андрей Дмитриевич (1881-1956) – аг-
роном, преподаватель биологии и химии, директор Мож-
гинской семилетней школы, самодеятельный краевед. 
Автор рукописи «Очерк города Можги» (1931-1934).

32 Переде́л - стадии переработки минерального сы-
рья, представляющие собой самостоятельные технологи-
ческие процессы. В данном случае – стадия переработки 
готовой стекломассы в изделия.

33 «Заруха́ла» - при передержке сваренного стек-
ла при температуре, когда оно пригодно к выработке, в 
стекле начинают образовываться кристаллы.  Про такое 
стекло говорят: оно «зарухло».

34 Меща́не, мещани́н, меща́нство – от польск. 
«mieszczfnstwo» - житель места. Согласно Манифесту 
1775 г. мещанами были названы все городские обывате-
ли, которые, не владея капиталом в 500 руб., не могли 
быть записаны в купечество.

35 Сельская общи́на - форма социальной организации. 
Община сочетает индивидуальное и общинное владение, 
характерна для докапиталистических обществ. Общи-
на обладала полным или частичным самоуправлением. 
В России община была замкнутой сословной единицей, 
используемой как аппарат для сбора податей (после кре-
стьянской реформы 1861 — собственником земли).

36 Список населенных мест – официальное издание 
Министерства внутренних дел Российской империи.

37 Колле́жский советник - чин коллежского советни-
ка соответствовал военным чинам полковника и морско-
го капитан 1 ранга. Со второй половины XVIII века до 
1867 года военные чины имели также классные чинов-
ники специальных ведомств, в том числе горного, где VI 
классу соответствовал чин берг-гауптмана. С развитием 
российского чиновничьего аппарата коллежские совет-
ники могли занимать должности начальников отделений, 
прокуроров, обер-секретарей Сената. Во второе трёхле-
тие своей службы коллежский советник мог быть уезд-
ным предводителем дворянства.

38 Толчея́ - мельница, в которой порода, материал, 
зерно измельчается не жерновами, а пестами в ступах.

39 Действительный тайный советник - в России до 1917 
г. гражданский чин 2-го класса. Лица, имевшие данный чин, 
занимали высшие государственные должности (министр и 
т.п.). Существовал также чин Д. т. с. 1-го класса.
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40 Дворя́нство - высшее сословие в России, в корне 
отличается от дворянства «голубых кровей» Западной 
Европы. Дворяне, дворовые люди князя, первоначально 
состояли из низших разрядов военно-служилых вольных 
слуг и холопов; за службу им жаловали поместья. По-
степенно к дворянам стали примыкать и высшие разряды 
вольных слуг, вотчинников, бояре и дети боярские; в XVI 
в., с утратой права свободного отъезда от одного князя 
к другому, бояре и дети бояр окончательно сливаются с 
дворянами. Иван Грозный в 1550 г. наделил поместьями 
вблизи Москвы тысячу детей боярских и лучших слуг; 
из них образовались московские дворяне, из которых 
обыкновенно назначались высшие чины; прочие дворяне 
служили по городам и назывались городовыми дворяна-
ми. От того и фамилии наших дворянских родов исконно-
славянского, а то и вовсе тюркского происхождения. Это 
у НИХ, ТАМ – князья, да бароны и проч. маркизы из фео-
далов вышли. Не то у нас. Тот же Светлейший – какая 
«голубая кровь»? Алексашка Меншиков, в отрочестве пи-
рогами с зайчатиной торговал. Но все ж, если по части 
чести «ихние» с «нашими» потягаться еще могут, то на 
пользе-славе Отечеству наши - покруче замешены.

Петр Великий в табели о рангах 1722 г. постановил, 
что чин обер-офицера в военной службе и коллежского 
асессора в гражданской давал потомственное дворянство 
(низшие чины давали личное дворянство); все, кто вла-
дел землями, должны были служить и учиться. Преемни-
ки Петра Великого ослабили эти требования, а манифест 
Петра III 18 февраля 1762 г. освободил дворян от обяза-
тельной службы. Екатерина II жалованной грамотой 21 
апреля 1785 г. подтвердила манифест 1762 г. и даровала 
Д. значительные привилегии: свободу от службы, от лич-
ных податей, от телесных наказаний, исключительное 
право владеть крестьянами. Дворянство могло быть утра-
чено лишь по суду; кроме того, дарованы были корпора-
тивные права: по губерниям организованы дворянские 
общества с правами юридических лиц; органами этих 
обществ являются собрания, предводители губернский и 
уездные, депутатское собрание и опека. 

После того как освобождение крестьян лишил дворян 
дарового крестьянского труда и полицейской власти над 
крестьянами, дворянству был предоставлен ряд новых 
крупных привилегий в области местного управления и 
земельного кредита, а именно: введение крестьянской ре-
формы было возложено на мировых посредников из мест-
ных дворян; во главе присутствий по крестьянским делам 
поставлены представители дворянства и непременные 
члены из дворян; в земстве (особенно после реформы 1890 
г.) первенствующее положение отдано дворянам; в 1885 г. 
учрежден был государственный дворянский земельный 

банк, предоставляющий помещикам-дворянам кредит на 
особых льготных условиях; в 1889 г. закон о земских на-
чальниках передал в руки потомственных дворян судебно-
административную власть на местах; законами 1893 г., 
1898 г., 1902 г. дворянским обществам предоставлено было 
право наследовать дворянские выморочные имущества, с 
1899г.  учреждать временно заповедные имения. Особыми 
привилегиями дворянство продолжает пользоваться в об-
ласти школьного образования. Много высших и средних 
заведений: военных и гражданских, мужских и женских, 
содержимых на общие средства государства, доступны 
лишь для детей дворян.

41 Разде́льный акт – или раздельная запись, утверж-
дающая раздел общих владельцев или дележ наследства.

42 Запрода́жная запись – договор о продаже-покупке 
недвижимого имущества. На запродажу совершалась за-
продажная запись, которая писалась на установленной 
актовой бумаге и свидетельствовалась нотариусом без 
платежа пошлин.

43 Камерге́р - придворный чин 8-го класса по «Табели 
о рангах» и 4-го класса в начале 19 в. Обязанности камер-
гера сводились к дежурству при императоре. Пожалования 
в этот чин были довольно многочисленны. В 1809 г. этот 
чин был преобразован в почетное придворное звание.

44 Ста́тский советник - в России гражданский чин 5-го 
класса. Лица, имевшие данный чин, занимали должности 
вице-директора департамента и вице-губернаторов.

45 Земская больница - медицинское учреждение, соз-
данное и финансируемое на средства земства - органа 
местного самоуправления (с 1864 г).

46 Земская упра́ва - выборные органы местного само-
управления (земские собрания, земские управы) в России  
введены земской реформой 1864 г. Ведали просвещени-
ем, здравоохранением, строительством дорог и т. д.

47 Шта́бс-капита́н - воинское звание в русской армии 
(1797-1917 гг.), промежуточное между поручиком и ка-
питаном.

48 Сделка мирова́я - соглашение между сторонами о 
прекращении возникшего между ними спора путем взаим-
ных уступок. Мировые сделки подразделяются на внесу-
дебные и судебные, именуемые мировыми соглашениями.

49 Простое стекло – здесь – листовое стекло низких 
потребительских свойств, изготовленное на основе мест-
ных материалов.

50 Кобальт немецкий - окись кобальта СО2О3, пред-
ставляет собой черный порошок. В стеклоделии приме-
няют для окрашивания стекла в синий цвет различной 
интенсивности. При комбинации кобальтовых красите-
лей с солями хрома и меди можно получить гамму цветов 
от зеленовато-синего до зеленого.
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51 Сульфа́т - сульфат натрия, сернокислый натрий, 
Na2SO4 - натриевая соль серной кислоты. Один из основ-
ных сырьевых материалов в стеклоделии.

52 Това́рищество - с точки зрения правового положе-
ния - виды компаний, ведущих коммерческую деятель-
ность. Юридически - договор, по которому несколько 
лиц соединяют свои личные силы и имущественные 
средства для какого-нибудь общего предприятия. Раз-
мер имущественных средств определяется условиями 
договора.

53 Первая всеобщая перепись населения Россий-
ской Империи - единственная перепись дореволюци-
онной России. Была проведена 9 февраля (28 января по 
старому стилю) 1897 года. Инициатором ее стал выдаю-
щийся русский ученый П.П. Семенов-Тян-Шанский.

54 Причт (клир) - состав лиц, служащих при церк-
ви - священно- (священники и диаконы) и церковно-
(причетники - обычно псаломщики) служители. В 
малочисленных приходах вакансия диакона обычно не 
предусмотрена.

55 Патриарха́льный – здесь - верный старым тради-
циям; чуждый новой культуре, устарелый и добродушно-
примитивный.

56 Государственный Совет - в России высшее наря-
ду с Государственной думой с 1905 г. законодательное, 
а до того законосовещательное учреждение. Государ-
ственный совет образован 30 марта - 5 апреля 1801 г. 
императором Александром I. Ведению совета на осно-
вании учреждений 1810 г., 1842 г., 1886 г. и 1901 г. под-
лежало предварительное обсуждение общих и частных 
законов, государственной росписи (совр. бюджет), шта-
тов и некоторых высших административных вопросов и 
особых судебных дел.

57 Городско́й голова́ - в дореволюционной России 
председатель городской думы и городской управы. 
Должность городского головы впервые учреждена в 
1785 г.. По городской реформе 1870 Г. г. избирался на 4 
года городской думой и утверждался в должности либо 
министром внутренних дел, либо губернатором; в Мо-
скве и Петербурге утверждался царём. С 1892 г. считал-
ся состоящим на государственной службе.

58 Фабричный инспектор – в России с 1882 г. чинов-
ник Министерства финансов (с 1905 г. Министерства 
торговли и промышленности), наблюдавший на опреде-
лённой территории (фабричном округе) за выполнени-
ем предпринимателями фабричного законодательства.

59 Орден Св. Станислава - орден Российской им-
перии с 1831 до 1917. Самый младший по старшинству 
в иерархии государственных наград, главным образом 
для отличия чиновников.

60 Орден Св. Владимира - российский орден. Пово-
дом к учреждению ордена стало 20-летие царствования 
Екатерины II в 1782 году. Награждать им могли как за 
гражданские, так и за военные заслуги. Имел 4 ст. Знаки 
ордена святого Владимира: крест, лента и звезда.

61 Орден Св. Анны – по Установлению о Российских 
Орденах императора Павла I от 5 апреля 1797г. орден 
Святой Анны - российский орден. Девиз ордена: «Любя-
щим Правду, Благочестие и Верность».

62 Гражданство почетное – до 11 (24) ноября 1917 г. 
в России особый класс городских обывателей. Почетное 
гражданство разделяется на потомственное и личное. 
Звание Почётный гражданин было упразднено декретом 
ВЦИК и СНК от 11 (24) ноября 1917 г. «Об уничтожении 
сословий и гражданских чинов».

63 Партия «Народная Во́ля» - наиболее значительная 
революционная народническая организация. Возникла в 
Петербурге в августе 1879 г. Программа предусматрива-
ла уничтожение самодержавия, созыв Учредительного 
собрания, введение демократических свобод, передачу 
земли крестьянам. В 1879 - 83 гг. отделения в 50 городах, 
около 500 членов, несколько тысяч участников движения. 
Народовольцы вели агитацию во всех слоях общества, 
организовывали террористические акты (8 покушений 
на императора Александра II; убит 1.3. 1881 г.). С 1881 г. 
начались массовые аресты, идейный и организационный 
кризис, однако отдельные народовольческие кружки дей-
ствовали до конца 1890-х гг. 

64 Венециа́нское стекло - художественные, большей 
частью выдувные сосуды, зеркала, бусы и другие изде-
лия, нередко с налепным декором, производство которых 
началось в 13 веке на острове Мурано близ Венеции.

65 Крупча́тка - белая пшеничная мука лучшего помо-
ла, высший сорт муки.

66 Чай кирпичный - чёрный или зелёный чай, спрессо-
ванный в виде кирпичиков («досок») из высевок и крош-
ки, остающихся при сортировке чёрного байхового чая.

67 Чай фамильный - называется так потому, что но-
сит имя своих плантаторов, которые ручаются за его до-
стоинство. Широкому покупателю шли сорта попроще 
- под номерами (от 1-го до 6-го), а также плитки кирпич-
ного чая.

68 Вставай,.. весь мир голодных… – здесь и далее 
- слова из международного пролетарского гимна «Интер-
национал». Гимн под воздействием ленинских идей при-
обрёл самобытный характер, отвечая боевым задачам но-
вого этапа русского революционного движения. Наряду 
с большевистскими газетами и журналами, сборниками 
революционных песен «И.» цитировался более чем в по-
лумиллионе дооктябрьских листовок и прокламаций.
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69 Ижевское вооруженное восстание - Ижевско-
Воткинское восстание, одно из наиболее сложных и про-
тиворечивых по своей сути явлений Гражданской войны 
на востоке России. Долгое время об этом событии пред-
почитали не упоминать в официальной историографии. 

С самого начала двойственный характер его приводил 
в смятение оба противоборствующих лагеря. С одной 
стороны, вооруженное выступление против «пролетар-
ской» власти представителей лучшей и наиболее обра-
зованной части рабочего класса сделало его смертельно 
опасным для Советской власти. С другой стороны, про-
возглашение повстанцами борьбы под знаменами защи-
ты завоеваний революции и власти советов заставило на-
стороженно относиться к нему стремительно правеющие 
силы т.н. «демократической контрреволюции». И все же, 
несмотря на казавшуюся очевидной неизбежность пора-

жения, Ижевско-Воткинское восстание сумело продер-
жаться свыше трех месяцев (с 08.08. по 14.11. 1918 г.), 
являя собой пример хорошо отлаженного военного меха-
низма. Именно ему удалось реально осуществить самую 
сложную задачу, стоявшую в этот период перед любой 
властью и заключавшуюся в создании боеспособной, 
дисциплинированной, и в то же время добровольческой 
и демократической армии.

Ижевско-Воткинский феномен 1918 г. решительно 
противоречил официально принятой схеме однозначных 
определений как Гражданской войны в целом, так и кон-
трреволюции в частности. Между тем, внимательное про-
чтение ставших теперь доступными источников позволяет 
приблизиться к пониманию действительного положения 
вещей. Уникальность событий заключается в том, что про-
тив Советской власти выступили не крестьяне, а рабочие.
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Сюгинский стеклоделательный завод Ф.Г. Чернова (1835-
1842);

Сюгинский стеклоделательный (стекляноделательный) 
А.Е. Лебедева (1842-1874);

Сюгинский стекольный завод А.А. Лебедева (1874-1878);

Сюгинский стекольный завод С.А. Сырневой (1878-
1881);

Сюгинский стекольный завод С.А. Сырневой, арендует-
ся А.А. Лебедевым (1881-1885);

Сюгинский стекольный завод С.А. Сырневой, арендует-
ся С.А. Шишковым (1885-1892);

Сюгинский стекольный завод Товарищества «С.А. Сыр-
невой и С.А. Шишкова» (1892-29.10.1918);

Сюгинский стекольный завод Совета рабочих депутатов 
Сюгинского завода (29.10.1918-01.01.1919);

Сюгинский стекольный завод Казанского стекольного 
треста (01.01.1919-23.11.1920);

Сюгинский стекольный завод химического отдела Вятско-
го губернского совета народного хозяйства (23.11.1920-
12.01.1922);

Сюгинский стекольный завод Управления объединенных 
стекольно-фарфоровых заводов Центральной России  
«Стеклофарфортрест» (12.01.1922-01.11.1922);

Сюгинский стекольный завод  «Свет» Управления объе-
диненных стекольно-фарфоровых заводов Центральной 
России «Стеклофарфортрест» (01.11.1922-01.07.1923);

Сюгинский стекольный завод «Свет» Бондюжских хими-
ческих заводов (01.07.1923-01.01.1924);

Сюгинский стекольный завод «Свет» Государственных 
объединений Уральских и Волжско-Камских заводов 
Основной химической промышленности (Северного хи-
мического треста) (01.01.1924-31.05.1926);

Сюгинский стекольный завод «Свет» Промышленно-
комбинированного треста  «Удмурттрест» (01.06.1926-
28.08.1931);

Сюгинский стекольный завод «Свет» Совета народного 
хозяйства Вотской (с 1932г. - Удмуртской) автономной 
области (28.08.1931-02.05.1932);

Сюгинский стекольный завод «Свет» Народного комис-
сариата тяжелой промышленности СССР (02.05.1932-
01.09.1934);

АРХИВНАЯ СПРАВКА
о наименовании и принадлежности предприятия

Сюгинский стекольный завод «Свет» Народного комис-
сариата местной промышленности УАССР (01.09.1934-
01.01.1941);

Сюгинский стекольный завод «Свет» Главного управления 
стекольной промышленности Народного комиссариата 
легкой промышленности РСФСР (01.01.1941-01.01.1946);

Сюгинский стекольный завод «Свет» Главхимреакти-
ва Министерства химической промышленности СССР 
(01.01.1946-01.08.1957);

Сюгинский стекольный завод «Свет» Управления лег-
кой промышленности Совета народного хозяйства Уд-
муртского экономического административного района 
(01.08.1957-25.12.1962);

Сюгинский стекольный завод «Свет» Управления про-
мышленности строительных материалов Совета народ-
ного хозяйства Западно-Уральского экономического ад-
министративного района (25.12.1962-1966);

Сюгинский стекольный завод «Свет» Главного управле-
ния по химическим реактивам Министерства химиче-
ской промышленности СССР (1966-1969);

Сюгинский стекольный завод «Свет» Всесоюзного объе-
динения по производству тары «Союзхимтара» Министер-
ства химической промышленности СССР (1969-1976);

Сюгинский стекольный завод «Свет» Всесоюзного про-
мышленного объединения по производству тары Мини-
стерства химической промышленности СССР (1976-1978);

Сюгинский стекольный завод «Свет» Всесоюзного объе-
динения промышленности химических реактивов и осо-
бо чистых веществ «Союзреактив» Министерства хими-
ческой промышленности СССР (1978-1985);

Можгинский завод «Свет» Всесоюзного объединения 
промышленности химических реактивов и особо чистых 
веществ «Союзреактив» Министерства химической про-
мышленности СССР (1985-1989);

Можгинский завод «Свет» Всесоюзного объединения 
промышленности химических реактивов и особо чистых 
веществ «Союзреактив» Министерства химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности СССР (1989-
30.12.1992);

Акционерное общество открытого типа «Свет» 
(30.12.1992-21.06.1996);

Открытое акционерное общество «СВЕТ» (21.06.1996 - 
по настоящее время).
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