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ЧТО ОН ДЕЛАЕТ, —  ОН ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОЮ 
ИСТОРИЮ.

А. М. ГОРЬКИЙ



В этой небольшой книге, предназначенной дпя широкого 
круга читателей, для всех тех, кто интересуется истори- 
ей промышленности Чувашии, рассказано об основных эта- 
пах развития Урмарской мебельной фабрики.

Славные трудовые традиции имеет коллектив Урмарс- 
кой мебельной фабрики Чувашской Республики. Эта фабри- 
ка является одним из старейших промышленных предприя- 
тий Чувашии. Построена она в 1903— 1904 годах. К  середи- 
не 1910 года здесь работало около 200 рабочих, подготов- 
ленных в основном из крестьян соседних селений. Уже в те 
годы фабрика выпускала более 50 видов гнутой мебели. 
Продукция ее удостаивалась высших наград на разпичных 
международных выставках.

Особенно значительное развитие фабрика получавт за 
годы Советской власти. Активное участие в выполнении 
народнохозяйстввнных планов обогащает трудовые тра- 
диции колпектива. За более чем дввяносто лет со дня осно- 
вания на фабрикв выросли целые династии опытных мвбель- 
щиков, подготовпены тысячи квалифицированных рабочих. 
Она имеет богатые традиции по интернациональному 
воспитанию трудящихся.

Основой для написания книги явились архивныв докумен- 
ты, извлеченные из Центрального государстввнного архи- 
ва Татарской АССР (использованы фотокопии с докумен- 
тов, подготовленные Гурьевым Н. Г), Центрального госу- 
дарственного архива Чувашской АССР, а такжв партийно- 
го архива Чувашского обкома КПСС, Урмарского районного 
архива, текущего архива предприятия.

Для написания книги широко использованы труды ученых 
Чувашии, которыв в своих работах затрагивали вопросы 
возникновения и развития Урмарской мебельной фабрики. 
Кроме того, использованы воспоминания бывшего дирвктора 
фабрики И. Ф. Гэрбунова, а также старейших рабочих фаб- 
рики.

Автор выражавт глубокую признательность кандидатам 
исторических наук С. Н. Хаймулпину иГ.П.  Пвтрову за науч- 
ное руководство и ценные предложения по улучшвнию со- 
держания книги.



В начале XX века Чувашия представляла собой аг- 
рарно-сырьевой придаток к промышленным районам 
России. На ее территории имелось около трех десят- 
ков фабрично-заводских предприятий, преобладающи- 
ми среди которых были лесообрабатывающие. К чис- 
лу наиболее крупных предприятий с количеством ра- 
ботающих до 100 и более человек относилась фабри- 
ка гнутой и столярной мебели Курбатовых и Белюко- 
вича в Урмарах. Появлению мебельной фабрики в Ур- 
марах способствовало в основном наличие значитель- 
ных лесных массивов в этом крае и дешевой рабочей 
силы из среды беднейшего крестьянства. Этому также 
слособствовало, видимо, проведение Московско-Казан- 
ской железной дороги, пересекавшей Чувашию как раз 
по центру через значительные лесные массивы.

Итак, у председателя Лаишевской земской управы 
Белюковича и купца Курбатова возникла мысль о стро- 
ительстве фабрики гнутой мебел_и.

Они осмотрели леса около Чубаево, Батеево, Шор- 
кистры, Старые Арабоси и других селений. А в 1902 
году они приехали в деревню Новое Исаково и догово- 
рились с крестьянами об аренде у них участка земли в 
пять тысяч квадратных саженей.

Курбатов обязался платить крестьянам в течение 30 
лет стоимость урожая, собираемого с этой площади, 
кроме того, всех желающих обещал принять на работу.

Вот что пишут по поводу строительства фабрики 
Курбатов и Белюкович: «Будучи уверены в отличных 
качествах северных наших древесных пород как мате- 
риала для гнутой мебели, мы решили построить в мест- 
ности, изобилующей местными древесными породами, 
механическую паровую фабрику для производства гну- 
той мебели». (Фабрика гнутой и столярной м е ^л и  Кур-
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батовых и Белюковича», с. 2, Лодзь, 1906 г). Весной 
1903 года начались строительные работы. Ее строили 
крестьяне Старо-Арабосинской, Ново-Ковалинской 
волостей. В апреле приехал сюда русский плотник 
Ф. П. Горбунов из села Можарки Янтиковской волости. 
Крестьяне окрестных селений возили бутовый камень, 
песок и другие материалы. Для строительства поме- 
щений лес возили из-под Екатеринослава, а кровельное 
железо — из Москвы, скобяные изделия — из Нижнего 
Новгорода.

К декабрю 1903 года здание котельной и основные 
производственные помещения были построены.^А 17 
декабря на свое ходатайство купец получил удостове- 
рение следующего содержания:«Дано сие Цивильским 
уездным ислравником, Потомственному почетному 
фажданину Николаю Петровичу Курбатову, для пред- 
ставления по принадлежности в том, что со стороны 
Полиции не имеется лрелятствий к устройству им, Кур- 
батовым, фабрики тутой мебели, на арендованной зем- 
ле крестьян деревни Новое Исаково, Старо-Арабосин- 
ской волости Цивильского уезда, а равно нет пре- 
пятствий и на постановку на той фабрике парового 
котла...»

В течение 1904 года шла усиленная работа по осна- 
щению фабрики необходимым оборудованием, которое 
в основном было закуплено в Германии у фирмы 
«Кирхнер».

В 1906 году в г. Лодзь (Польша) в типо-литофафи- 
ческом заведении «Р. Резигер» по заказу владельцев 
фабрики был издан прейскурант выпускаемой мебели. 
В вводной части прейскуранта владельцы фабрики от- 
мечали, что «до последнего времени выделывалась 
тутая  мебель так называемая венская, исключитель- 
но только из букового дерева». Правда, в это время 
отдельными кустарями выделывалась тутая  мебель 
из северных пород — из дуба, клена, вяза и ильмы, но 
примитивные способы выделки и отсутствие дорого- 
стоящих чугунных шаблонов для тутья  деталей мебе- 
ли приводили к удорожанию продукции. Кроме того, и 
мебель получалась не такой красивой.
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Выпуск первой же продукции превзошел все ожида- 
ния специалистов. Дубовая и кленовая мебель прочнее 
буковой, политура на дубе и клене держится несравнен- 
но прочнее, нежели на буку. И по окончательной отдел- 
ке эта мебель превосходила фасотой буковую.

Хозяева фабрики, сравнивая свою мебель с мебе- 
лью западных фирм, уверенно заявляли: «...дубовая и 
кленовая мебель во многих отношениях превосходит 
буковую. В прочности, изяществе, солидности и прочих 
превосходных качествах нашей гнутой мебели просим 
почтенных покупателей и всех интересующихся лиц 
убедиться лично».

Урмарской мебельной фабрике приходилось конку- 
рировать с более крупными мебельными фирмами, 
которые по оснащенности и численности рабочих на- 
много превосходили ее. Однако наличие больших за- 
пасов дуба вокруг Урмарской фабрики и дешевая ра- 
бочая сила позволяли Курбатову и Белюковичу вырвать- 
ся вперед и получать высокие прибыли.

Развитие производства. Сбыт продукции

Строительство фабрики было в основном заверше- 
но в 1904 году. Однако для налаживания производства 
нужны были рабочие, знающие мебельное дело. Для 
заведывания фабрикой в сентябре 1904 года был при- 
глашен опытный специалист А. Я. Циндлер, работавший 
до этого на одной из мебельных фабрик Варшавской 
губернии. Вместе с ним приехали 11 рабочих, до этого 
работавшие на мебельной фирме «Тоннет. Братья».

В 1905 году приехали сборщики гнутой мебели
В. Я. Ковальчик, А. Е. Ерке, М. Ст. Зайончковский, 
мастера по полировке деталей и стула Ф. Я. Кноль,
А. Г. Кноль, каменщик и печник Я. Нерлинг, станочники
А. Я. Киссер и А. Ф. Киссер, П. Я. Корнет, мастера по 
механической обработке древесины — А. И. Щукоци- 
це, Л. Н. Дорозинский, М. С. Богуславович. До приезда 
на Урмарскую фабрику они работали на мебельных 
фабриках Варшавы, Радомска и Новорадомска (ныне 
Петраковское воеводство ПНР).



В 1906 году приехал Ф. Лиленский (австрийский под- 
данный), работавший управляющим фабрики до октя^ 
ря 1917 года. (Список рабочих составлен в порядке 
записи в «Книгудля прописки паспортов» пристава вто- 
рого стана Цивильского уезда. ЦГА ЧАССР, ф. 352, оп. 
1, д. 630). Приезжие рабочие по национальности были 
немцы, чехи, поляки. После окончания строительства 
фабрики наиболее квалифицированные местные плот- 
ники были также оставлены на предприятии. Для рабо- 
ты на фабрике были приглашены в основном крестья- 
не из деревень Новое Исаково, Старые Урмары, Ста- 
рые Арабоси, Избеби и других близлежащих населен- 
ных пунктов. Работали рабочие из г. Казани, Влади- 
мирской и Орловской губерний.

Первые образцы венских стульев были изготовлены 
уже в конце 1904 года. Но из-за недостатка рабочих ос- 
воение производства затягивалосы|<рестьян надо было 
обучить совершенно новым профессиям, кроме того, 
они не знали русского языка. А приезжие рабочие пло- 
хо знали русский язык, не говоря уже о чувашском. Но 
во второй половине 1905 года производство было пол- 
ностью налажено, и в 1906 году фабрика выпускала уже 
более 50 видов изделий из гнутого дерева.

В 1906 году продукция фабрики была удостоена Се- 
ребряной медали, в 1907 году на Брюссельской вы- 
ставке получила Золотую медаль, в 1908 — получи- 
ла «Гран при» в Париже и Гааге, в 1909 — почет- 
ный кубок во Флоренции и Золотую медаль на Меж- 
дународной выставке в г. Казани.

Производство мебели постепенно расширялось, ук- 
реплялась материальная база, усилились торговые 
операции. В 1909 году фабрика имела собственные 
склады в городах Казани, Нижнем Новгороде. Торговые 
представители фабрики работали в Саратове, Росто- 
ве, Царицыне. Отравлялась мебель в Германию, Фран- 
цию, Италию, Персию и другие страны. По просьбе за- 
казчиков изготавливалась мебель различных фасонов: 
с тростниковой плетенкой, орельефными, барельеф- 
ными и другими сидениями. И полировалась ло жела- 
нию заказчика; природного цвета под старый (мат) дуб,
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под орех, по особым заказам приготовляли дубовую и 
кленовую мебель под красное, зеленое и прочее дере- 
во ценою на 10% дороже обыкновенных красок.

Производство все расширялось. В 1910 году на фаб- 
рике работало 200 рабочих и выпускалось продукции 
примерно на 100 тысяч рублей (цены 1926— 1927 гр- 

^;ов). В 1911— 1912 годах на фабрике возводится ряд 
новых пристроев. В 1913году устанавливается на фаб- 
рике динамомашина, в произродственных помещени- 
ях проводится электричество.

В годы империалистической войны прибыль Курба- 
товых увеличивалась за счет выполнения военных за- 
казов. (С 1909 года Белюкович не участвует в товари- 
ществе). Курбатовы получили крупные военные заказы 
на производство вкладышей к артиллерийским снаря- 
дам, снарядных ящиков, а также колес для орудий и 
повозок. Для военного ведомства изготовлялись пись- 
менные столы, которые отправлялись в Москву, Киев, 
Петроград и другие города.

В 1916 году производительность фабрики достигла 
195200 рублей, в 1917 году—-130000 рублей (в ценах 
тех лет).

В годы войны, хотя количество рабочих на фабрике 
сбкращалось, прибыли Курбытовых за счет эксплуата- 
ции дешевой рабочей силы, а также использования 
низкооплачиваемого женского и детского труда, на- 
оборот, увеличивались.

Состав рабочих на фабрике 
в годы империалистической войны

№Мв
п.п. ■ч-

с>
ю
05 (II 05 

I
(0 05 
X т-

1. Подростков 
(от 15 от 17 лет) 27 17 14 23

2. Взрослых 
(старше 17 лет) 111 129 96 62

3. Всего 138 146 110 85
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В официальных отчетах тех лет нет данных об ис- 
пользовании детского труда. Однако, по воспоминани- 
ям В. А. Мирау. работавшей в те годы в фабричной лав- 
ке, Курбатовы широко использовали детский труд и 
платили им по 20— 30 копеек в день. Этих денег хвата- 
ло лишь для того, чтобы купить съестное на обед в 
фабричной лавке.

Мебель, изготовленная на Урмарской мебельной 
фабрике, завоевала славу во всем мире. Однако ни 
один рабочий не мог купить эту мебель вследствие ее 
дороговизны. Прибыли Курбатовых росли из года в год 
за счет чудовищной эксплуатации рабочих и крестьян, 
хищнического истребления лесов. К 1917 году леса око- 
ло Урмар, Арабосей, Батеево и Чубаево были почти 
полностью вырублены.

Борьба рабочих за свои права

Положение рабочих мебельной фабрики, как и вез- 
де в царской России, было исключительно тяжелым. 
Рабочий день продолжался 10 и более часов. Нередко 
рабочие брали работу на дом, так как оплата произво- 
дилась лишь за дюжину деталей. Особенно распрост- 
ранена была такая работа на дому среди полировщи- 
ков и полировщиц. Не было никакой охраны труда, что 
часто приводило к тяжелым травмам. Фабричная инс- 
пекция всегда обвиняла в травматизме самих рабочих. 
Многие из них не получали никаких пособий в случае 
потери трудоспособности. Так, станочник Петр Киссер, 
получивший травмы в 1905 году, в течение семи лет 
вел переписку с фабричной инспекцией, чтобы взыс- 
кать с Курбатовых положенное пособие. Еще более 
тяжелым было экономическое и политическое положе- 
ние рабочих-чуваш. Большинство из них, будучи мало- 
квалифицированными, больше всего работало в каче- 
стве чернорабочих, труд которых оплачивался низко. 
Все это вызывало недовольство рабочих. Особенно оно 
усилилось в годы первой русской революции.

События 9 января 1905 года в Петербурге оконча- 
тельно убили веру в царя, пробудили колоссальные на-
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родные массы к политическому сознанию и к револю- 
ционной борьбе. Эти события потрясли всю Россию. 
Они научили рабочих понимать, что свободы не просят, 
а завоевывают революционной борьбой. В Чувашии пер- 
выми откликнулись на январские события рабочие Ала- 
тыря. Они требовали установления восьмичасового ра- 
бочего дня, отмены сверхурочных работ и штрафов, 
увеличения заработной платы и т. д. Весной начались 
выступления крестьян. Крестьяне отказывались выпол- 
нять отработки на помещиков, вносить арендные и дру- 
гие платежи, требовали передачи им помещичьих и мо- 
настырских земель, фомили ломещичьи усадьбы, ока- 
зывали вооруженное сопротивление властям.

Например, летом 1905 года крестьяне деревни Ко- 
маровки и села Иванова Цивильского уезда выступили 
против купца-землевладельца Курбатова. 18 июля кре- 
стьяне подожгли усадьбу помещика Белюковича.

В конце августа и в сентябре 1906 года революцион- 
ные выступления рабочих состоялись в Звениговском 
затоне, Чебоксары, Ядрине, на Урмарской мебельной- 
фабрике и в Алатыре. Большинство выступлений ра- 
бочих было кратковременным и офаничивалось про- 
ведением митингов.

На собраниях и митингах, происходивших на желез- 
нодорожной станции Урмары, участвовали рабочие 
мебельной фабрики. Они требовали от управляющего 
фабрикой А. Циндлера повышения заработной платы, 
улучшения условий труда. Основная масса рабочих 
фабрики жила в деревнях и принимала активное учас- 
тие в крестьянских выступлениях.

В деревнях Старые и Новые Шептахи, Чубаево и 
других селениях крестьяне требовали: созвать волост- 
ной сход, пересмотреть вновь смету расходов на 1906 
год и добиться снижения жалованья служащих волост- 
ных правлений. Крестьяне заявили, что если эти тре- 
бования не будут выполнены, то они немедленно орга- 
низуют крупное восстание против представителей цар- 
ской власти, которые господствуют и угнетают кресть- 
ян сотни лет.

Бурные собрания и митинги проходили в октябре по
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вопросам выборов в Думу. Рабочие Урмарской фабри- 
ки гнутой мебели фирмы «Курбатовы и Белюкович» на 
своем собрании выразили протест против вмешатель- 
ства полиции. Активное участие принимали рабочие в 
проведении митингов и собраний в с. Арабоси, Новое 
Исаково, Избеби, Старые Урмары, Ковали.

Но многие рабочие так и не поняли тогда, что глав- 
ным виновником их тяжелого положения является не 
один управляющий или владельцы фабрики, а вся ка- 
питалистическая система России. По настоянию рабо- 
чих Циндлер уехал из Урмар. Вместо него приехал но- 
вый управляющий Липенский. Приезд нового управля- 
ющего совпал с началом наступления реакции. Нача- 
лись увольнения рабочих с фабрики. Для примера мож- 
но привести случай с рабочим из деревни Старые Ур- 
мары Александром Софроновым. В своем прошении 
фабричному инспектору Казанской губернии он писал: 
«В 1907 году поступил я рабочим на фабрику гнутой 
мебели гг. Курбатовых и Белюковича на неопределен- 
ный срок, и 25 апреля 1907 года в работе мне отказа- 
ли, обещая дать мне работу через две недели, но вме- 
сто двух недель они продержали без работы вплоть до
13 августа, а паспорт мой они продержали во все без- 
работное время у себя в конторе фабрики, вследствие 
чего я не имею возможности подыскать работы в дру- 
гом месте. Точно также и в прошлом 1908 году управ- 
ление фабрики отказало мне в работе 3 ноября и дало 
мне снова работу только 22 декабря, а паспорт мой и 
на этот раз находился в конторе фабрики, а управле- 
ние фабрики за проведенное без работы время до сих 
пор никакого вознафаждения не выдало...» (ЦГА ТАССР, 
ф. 1153, оп. 1, д. 199, л. 106). Часто рабочие на произ- 
водстве получали травму, о чем свидетельствуют мно- 
гочисленные прошения на имя фабричного инспекто- 
ра. Но лишь немногие из них получали пособие.

Начавшийся в 1909— 1910 годах новый промышлен- 
ный подьем офазился и на экономике Чувашского края. 
Накануне первой мировой войны здесь насчитывалось 
29 цензовых предприятий с числом рабочих немногим 
более 6 тысяч человек. К числу крупных предприятий
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относились Алатырские ларовозоремонтные мастерс- 
кие, Чебоксарский лесозавод Ефремова, Ядринский 
спиртзавод, Урмарская мебельная фабрика и другие.

Состояние производства на фабрике 
в 1905— 1912 гг.*

Годы Число
рабочих

В том числе 
женщин

Продукция 
(тыс. руб.)

В лересчете 
на 1 рабочего

1905
1909
1910
1911
1912

91
217
211
168
158

91
91
92

17.5
84.6 
96,8 
92,5 
100

192
390
458
550
632

Таким образом, к 1912 году, по сравнению с 1905 го- 
дом, производство продукции в пересчете на одного 
рабочего увеличилось более чем в 3 раза.

Начавшаяся первая мировая война вызвала у тру- 
дящихся масс острое недовольство. Война была чуж- 
да народу, резко ухудшила его материальное положе- 
ние. Почти все взрослое мужское население было мо- 
билизовано в армию. Оставшееся население исполь- 
зовалось для выполнения военных заказов. Нелегко 
приходилось рабочим на фабриках и заводах. Фабри- 
канты и заводчики, перестроив производство на обслу- 
живание фронта, выжимали последние силы из рабо- 
чих, получая от военных поставок неслыханные ба- 
рыши.

Недовольство войной стало проявляться в форме 
открытых выступлений рабочих, солдат и трудящихся 
крестьян.

Бурные события разыгрались на Урмарской фабри- 
ке в связи с призывом в армию. По рассказам старей- 
шего рабочего фабрики И. Ф. Горбунова, для усмире- 
ния рабочих из Цивильска было вызвано около трид- 
цати полицейских. Рабочих, требовавших повышения

* См. И .Д . К у з н е ц о в .  Крестьянство Чувашии в период 
капитализма, Чебоксары, 1963, с. 501.
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заработной платы, избили, а одному из них вырвали 
бороду. Рабочие, неоднократно выступали за улучше- 
ние условий труда, за прекращение войны. И хотя они 
не добились существенных уступок со стороны владель- 
цев фабрики, эти выступления организовывали рабо- 
чие массы. Росло их самосознание, повышалась поли- 
тическая активность. С 1905 по 1917 год малочислен- 
ный рабочий отряд рабочих-мебельщиков прошел су- 
ровое испытание в горниле классовых боев. Если в 
период первой русской революции 1905— 1907 годов 
рабочие других национальностей не принимали актив- 
ного участия в событиях, то после Февральской буржу- 
азно-демократической революции выступления мест- 
ных рабочих активно поддерживались поляками, нем- 
цами. В совместных выступлениях креп интернациона- 
лизм рабочих.

Империалистическая война привела страну к пол- 
ной экономической и политической катастрофе. В стра- 
не создалась революционная ситуация.

В феврале 1917 года в России свершилась буржуаз- 
но-демократическая революция. Царское самодержа- 
вие было свергнуто.

Трудящиеся Чувашии, как и рабочий класс и кресть- 
янство всей России, восторженно встретили весть о 
свержении царя. В уездных городах и крупных селени- 
ях проходили многолюдные митинги.

Вскоре после свержения царизма, в марте 1917 года, 
была восстановлена Казанская организация больше- 
виков, деятельность которой имела решающее значе- 
ние для организации революционной борьбы трудящих- 
ся губернии, в том числе и Чувашского края.

Февральская революция дала мощный толчок разви- 
тию революционных настроений. В ходе массовых вы- 
ступлений создавались революционно-демократичес- 
кие органы — Советы рабочих и солдатских депутатов.

Важным событием в жизни трудящихся стало созда- 
ние в марте 1917 года Казанского губернского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, а также Совета крес- 
тьянских депутатов. После этого стали создаваться со- 
веты и в городах и уездных центрах Чувашии.
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Большевистские организации и Советы проводили 
большую работу по завоеванию масс на свою сторону, 
по мобилизации их на борьбу против политики Времен- 
ного правительства, за победу социалистической ре- 
волюции.

Под влиянием революционной борьбы рабочих про- 
мышленных центров страны, благодаря деятельности 
большевиков происходят важные события и на Урмар- 
ской фабрике.

Через газету «Рабочий» и другие источники рабочие 
фабрики ознакомились с резолюцией Казанского Со- 
вета рабочих и солдатских депутатов об установлении 
восьмичасового рабочего дня на предприятиях Казани 
и других городов. Номер газеты был доставлен на фаб- 
рику столяром Петром Федоровичем Бадановым, ко- 
торый ездил в Казань. По приезде в Урмары он расска- 
зал своим товарищам, что многие предприятия Казани 
— пороховой завод, фабрики Алфузовых и братьев 
Крестовниковых и другие работают по восемь часов в 
смену. Он рассказал рабочим также о маевках в Каза- 
ни, участником которых он был. А привезенные пять 
экземпляров газеты «Рабочий» раздал по цехам. Пе- 
редавая из рук в руки, рабочие фабрики целыми груп- 
пами слушали чтение газеты с резолюцией Казанского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. Это было 4 
мая 1917 года. Во время обеденного перерыва рабо- 
чие договорились между собой завершить работу на 
два часа раньше и всем собраться в 4 часа около кон- 
торы фабрики на общее собрание. Организатором его 
был П. Ф. Баданов, которого единогласно избрали пред- 
седателем собрания. П. Ф. Баданов ознакомил рабо- 
чих с указанной резолюцией и призвал их добиться ус- 
тановления восьмичасового рабочего дня на фабрике. 
Общее собрание, несмотря на сопротивление админис- 
трации фабрики, вынесло постановление: с 4 мая 1917 
года работать только по восемь часов. Еще до этого ра- 
бочие протали с фабрики ненавистного им управляю- 
щего Липенского. Временным испопняющим обязанно- 
сти управляющего был назначен бухгалтер А. М. Гусев,

И теперь ежедневно кочегар фабрики Лазарь Михай-
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лов, бывший матрос Балтийского флота, давал гудок 
ровно в 16 часов, возвещая о конце рабочего дня. Фаб- 
рика стала работать в одну смену.

Временный управляющий Гусев попытался было 
составить акт о незаконных действиях Баданова, но 
никто из рабочих его не подписал. Времена теперь 
были уже не те. Горячо поддерживали рабочих и крес- 
тьяне близлежащих деревень.

В июне 1917 года на фабрике организовали комитет 
профсоюза. В состав фабричного комитета избрали 
представителей из каждого цеха.

В начале июля 1917 года на фабрику приехал 
С. В. Курбатов. Рабочие потребовали от фабричного 
комитета собрать общее собрание, чтобы в присутствии 
хозяина решить вопрос об увеличении заработной пла- 
ты на 50 процентов. Собрание бьто  созвано. Предсе- 
дательствовал на нем член фабкома Е. Е. Ефремов, 
крестьянин деревни Новое Исаково. Слово предоста- 
вили столяру Баданову. Он говорил, что цены на про- 
дукты питания и промышленные товары на рынке ста- 
ли в два раза дороже, а расценки остались старыми. 
Однако Курбатов отказался повысить заработную пла- 
ту и прифозил вызвать войска в случае беспорядков. 
Фабзавком в этой ситуации не проявил должной настой- 
чивости и не лоддержал законные требования рабочих. 
Поэтому рабочие потребовали немедленного пере- 
избрания фабрично-заводского комитета.

Ликвидация старого и создание нового фабзавкома 
фабрики завершились в начале сентября 1917 года. Во 
всех цехах и отделениях фабрики шла усиленная под- 
готовка к новым выборам. Проходили выборы предста- 
вителей на общее заседание фабзавкома фабрики. 
В новый состав фабзавкома вошли С. Н. Никифоров, 
П. Ф. Баданов, И. С. Зайцев, Е. Е. Ефремов и другие.

Председателем фабзавкома был избран квалифи- 
цированный, политически грамотный рабочий Петр 
Федорович Баданов, секретарем — механик фабрики 
Иосиф Гозак (в некоторых документах — Хозак), при- 
ехавший на фабрику еще в 1906 году из Петраковской 
губернии. По национальности он был чех.
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ФАБРИКА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ*

25 октября (7 ноября) 1917 года в Петрограде вос- 
ставшие рабочие, солдаты и матросы лод руководством 
большевистской партии свергли Временное правитель- 
ство. В тот же день II Всероссийский съезд Советов 
провозгласил лереход власти в центре и на местах в 
руки рабочих и крестьян в лице Советов. Съездом были 
приняты исторические декреты о мире и о земле, 
сформировано первое в мире правительство рабочих 
и крестьян — Совет народных Комиссаров во главе 
с В. И. Лениным.

Социалистическая революция лолучила горячую 
поддержку со стороны всех народов, в том числе и тру- 
дящихся масс Чувашии. Борьба за власть Советов 
здесь происходила под руководством большевистских 
организаций губернских центров — Казани, Нижнего 
Новгорода, Симбирска. Повсеместно создавались Со- 
веты рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
которые одобряли декреты Советского лравительства.

В январе 1918 года состоялся I Цивильский уездный 
съезд Советов крестьянских депутатов, который избрал 
уездный Совет, полностью одобрил декреты II Всерос- 
сийского съезда Советов.

Исполком Цивильского уездного Совета провел боль- 
шую работу по перестройке органов управления, со- 
зданию волостных и сельских Советов, по борьбе с 
контрреволюционными элементами. На цивильских ка- 
питалистов (Курбатова, Барышева, Аминова и других) 
была наложена контрибуция, которая была ислользо- 
вана для удовлетворения нужд беднейшего населения.

После создания уездного Совета развернулась борь- 
ба за организацию волостных и сельских Советов. Пред- 
седателем Арабосинского волостного Совета был из- 
бран В. Т. Смелов, секретарем — Коновалов, предсе-

* Некоторые дополнения в содержание данной главы вне- 
сены С. Н. Хаймуллиным.
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дателем Ковалинского — К. Дмитриев, секретарем — 
С. Тямаков.

Сложные и трудные задачи стояли леред нашим на- 
родом и партией большевиков в области создания ос- 
нов социалистической экономики. Учитывая трудные 
условия хозяйственной разрухи, Советское правитель- 
ство наметило постепенную экспроприацию капитали- 
стов, одновременно готовя кадры новых руководителей, 
но начавшаяся гражданская война и упорное сопротив- 
ление эксплуататорских классов вынудили ускорить 
национализацию промышленности.

Экономическое строительство социализма началось 
с организации учета и контроля за производством и 
распределением продуктов. На предприятиях создава- 
лись комиссии рабочего контроля.

В трудных условиях начали свою деятельность и 
Советы Чувашии. Нередко капиталисты закрывали свои 
предприятия.

После победы Октябрьской революции хозяева Ур- 
марской фабрики Курбатовы стали всячески тормозить 
развитие производства. Они задерживали доставку сы- 
рья, материалов, топлива, не выплачивали заработную 
плату рабочим. Сырье стали продавать на сторону. 
Фабричный комитет фабрики обо всем этом в начале 
1918 года сообщил в правление профсоюза деревооб- 
делочников, который находился в г. Казани. В ответ на 
это правление предложило установить на фабрике ра- 
бочий контроль над производством. Председателем 
рабочего контроля был избран П. Ф. Баданов. Была 
приостановлена распродажа дров с лесосеки, органи- 
зована доставка сырья на фабрику.

В конце марта 1918 года фабком командировал в 
Казань в правление профсоюза деревообделочников 
и губернский Совет для доклада о положении дел на 
фабрике П. Ф. Баданова и И. Гозака.

28 марта на заседании губернской земельной кол- 
легии представители фабрики говорили о том, что Кур- 
батов на фабрике не был с начала 1918 года и зарлла- 
та не выдавалась три месяца, сырье и топливо прода- 
валось им с лесосеки.
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Для обследования состояния дел на фабрику был 
командирован член коллегии Сперанский, прибывший 
в начале апреля 1918 года. Он осмотрел производствен- 
ные цеха, составил опись имущества, готовой продук- 
ции, сырья и топлива. Был составлен акт о передаче 
фабрики комиссариату земледелия, приняты меры по 
регулярной выдаче рабочим заработной платы. С ап- 
реля 1918 года фабрика стала работать нормально.

По решению исполкома Цивильского Совета 31 ок- 
тября 1918 года фабрика была национализирована: 
«Исполнительный комитет Цивильского Совета кресть- 
янских и красноармейских депутатов настоящим удос- 
товеряет, что все имения, принадлежащие Николаю 
Петровичу Курбатову, а также мебельная фабрика при 
ст. Урмары Московско-Казанской железной дороги, на- 
ходящаяся в пределах Цивильского уезда, в 1918 году 
конфискованы Казанским земельным отделом». (ЦГА 
ТАССР,ф. 194, ол. 1,д. 5, л. 18).
• /  Рабочие с радостью восприняли эту весть. Фабрика 
работала ритмично, нарушений дисциплины не наблю- 
далось. Значительно возросла политическая актив- 
ность рабочих. 25— 30 мая 1918 года состоялся третий 
съезд Советов Цивильского уезда, на котором среди 91 
делегата были и рабочие Урмарской мебельной фаб- 
рики. Рабочие фабрики принимали активное участие в 
создании лартийных ячеек в волости, в том числе и 
самой первой на территории района. Эта ячейка воз- 
никла следующим образом. 8 октября 1918 года в Ур- 
марах состоялось собрание комитета деревенской 
бедноты, где участвовало 22 человека. Председателем 
собрания был избран Яцевич, секретарем — Семен 
Казаков. Собрание избрало исполнительное бюро ком- 
беда в составе Петра Орлова, Романа Зайончковского 
(из фабрики «Единство»), И. Владимирова из с. Ново- 
Ишино, Федорова из д. Челкасы, Мирона Матвеева и 
Тихона Николаевича из д. Старые Урмары.

19 октября 1918 года на станции Урмары состоялось 
собрание членов комбеда, на котором присутствовало 
15 человек. Это были: Юрмалнек — представитель 
Московской лартийной организации, Петр Орлов, Се-
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мен Казаков, Григорий Макшанцев, Трофим Матвеев, 
Иван Шибалов (с железнодорожной станции Урмары); 
с фабрики «Единство» присутствовали Александр Гу- 
сев и Роман Зайончковский; из деревни Старые Ур- 
мары — Мирон Матвеев, Василий Маркелов, Максим 
Филиппов; из села Ново-Ишино — Иван Владимиров, 
Василий Усков; из деревни Старые Шелканы — Миха- 
ил Степанов. Газета «Знамя революции» 3 ноября 
1918 года поместила следующую информацию об 
организации партийной ячейки при станции Урмары: 
«Выбранные 19 октября 1918 г. товарищи И. Влади- 
миров, С. Казаков и А. Гусев при присутствии тов. К)р- 
малнек из Московской организации РКП(б) распреде- 
лили должности в следующем порядке: председатель 
тов. Владимиров, секретарь тов. Казаков и казначей 
тов. Гусев.

Тов. Юрмалнек передал тов. Владимирову печать 
вышеозначенного коллектива (имеется в виду бюро 
коллектива коммунистов при ст. Урмары Московско- 
Казанской железной дороги).

Кроме вышеозначенного, бюро коллектива постано- 
вило:

1) Вывесить на видных местах объявления об обра- 
зовании коллектива с приглашением сочувствующих 
записываться в коллектив.

2) Сделать публикацию в газетах «Знамя революции» 
и «Правда» об образовании коллектива...»

Эта партийная ячейка на первых порах носила ха- 
рактер районной партийной организации. Она постоян- 
но пополнялась за счет беднейших слоев сельского на- 
селения и рабочих фабрики. В докладной залиске от 
10 июня 1919 года указывалось, что в Урмарском рай- 
онном комитете 12 членов партии и 10 сочувствующих. 
Среди действительных членов партии с фабрики был 
П. И. Кудрявцев, среди сочувствующих — А. Гусев,
С. Тимаков, А. Блинов, и Р. Зайончковский, впослед- 
ствии посланный в г. Москву на учебу в Центральную 
школу агитаторов. (ПАЧО, ф. 9, оп. 1, д. 31, л. 2).

Газета «Знамя революции» о жизни фабрики в те дни 
писала: «Октябрьская революция 1917 года окончатель-
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но вышибла из жизни фабрики тутой и столярной ме- 
бели при станции Урмары Московско-Казанской желез- 
ной дороги всю ту дикую, необузданную вакханалию, 
которая наблюдалась здесь за время владычества Кур- 
батовых, Липенских и прочей фабричной администра- 
ции. Господство их в жизни фабрики вписало черную, 
неизгладимую страницу в виде самой свирепой, без- 
жалостной эксплуатации, явного, ничем не прикрытого 
господства и всех прочих атрибутов прежнего самодер- 
жавного строя среди девственного окружающего фаб- 
рику чувашского населения.

Несмотря на длительное критическое состояние, 
новое демократическое управление фабрики справи- 
лось с лринятой на себя задачей.

В настоящее время фабрика называется «Един- 
ство». Все стороны фабричной жизни носят правиль- 
ный, налаженный характер.

Производительность труда рабочих заметно увели- 
чивается. Рабочие лолучают безобидное вознафажде- 
ние за свой свободный труд. 22(9) января, в ознамено- 
вание Кровавого воскресенья 1905 года, был открьггпри 
фабрике «Единство» рабочий клуб для культурно-про- 
светительной работы (среди) фабричных рабочих. От- 
крытие клуба сопровождалось устройством весьма 
содержательного и богатого по программе литературно- 
музыкального вокального вечера».

Рабочие фабрики помогали и трудовому крестьян- 
ству. Газета «Известия» в статье «Так и нужно» сооб- 
щала об участии рабочих фабрики в «Неделе крестья- 
нина»: «Из Урмар привезли дубовые доски и починили 
5 мостов и 7 колодцев. Вспахали и засеяли все поля. 
Рабочие фабрики «^инство» изготовили 5—6 пар ко- 
лес и сделали около 30 стульев». Часто рабочие фаб- 
рики помогали семьям красноармейцев убирать хлеб. 
Кузнецы чинили сохи, плут, телет и другой инвентарь.

В годы фажданской войны трудящиеся Чувашии, со- 
вместно со всеми братскими народами нашей страны, 
боролись за то, чтобы отстоять великие завоевания, 
добытые в Октябре 1917 года. Лучшие сыны чувашско- 
го народа добровольно вступали в ряды Красной Ар-
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мии, во всех уездах создавались добровольческие от- 
ряды, услешно проходила мобилизация в армию. Тру- 
дящихеся Чувашии оказали Советскому государству 
большую помощь продовольствием. Повсеместно ве- 
лась большая работа по заготовке снаряжения и об- 
мундирования.

Посильную помощь фронту оказывала и мебельная 
фабрика. Для частей Красной Армии выпускались сна- 
рядные ящики, колеса для орудий и повозок, лыжи. 
Налример, с 28 октября 1918 года по 6 мая 1919 года 
на предприятии было изготовлено 378 дюжин стульев, 
59 кресел, 21 диван, 49 столов на сумму 182055 руб- 
лей. К началу 1920 года для частей Красной Армии было 
отправлено 1500 пар лыж, к 12 февраля — 4039, изго- 
товлено еще 400 пар лыж. Всего для Красной Армии 
было изготовлено продукции на 724269 рублей (ЦГА 
ЧАССР, ф. 204, оп. 1, д. 21, л. 3— 7).

Многие рабочие фабрики были активными участни- 
ками гражданской войны. Они с оружием в руках защи- 
щали завоевания лролетарской революции, республи- 
ку Советов. В июле 1918 года председатель комиссии 
рабочего контроля П. Ф. Баданов, члены профсоюза 
Валентин Афанасьев и Василий Афанасьев доброволь- 
но вступили в ряды Красной Армии и отправились на 
Восточный фронт.

В СЕМЬЕ РАВНЫХ

Иностранная военная интервенция и фажданская 
война нанесли офомный ущерб народному хозяйству 
страны. Большинство фабрик и заводов не работало. 
Тяжелое лоложение страны усугублялось тем, что в 
течение ряда лет была засуха в зерновых районах стра- 
ны. Огромные потери понесло народное хозяйство не 
только оккупированной врагом территории, но и тыло- 
вых районов.

В первый год восстановления народного хозяйства 
советскому народу пришлось вынести новые тяжелые 
невзгоды: в 1921 году в обширном районе Поволжья,
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Приуралья, Кавказа, Крыма, части Украины засуха унич- 
тожила посевы.

Империалистическая и фажданская войны, голод и 
разруха нанесли большой урон сельскому хозяйству и 
промышленности Чувашии. Объем промышленной про- 
дукции Чувашии в 1920 году составил лишь 20 процен- 
тов дореволюционного уровня, а в 1921— 1922 хозяй- 
ственном году он снизился до 5— 6 процентов довоен- 
ного производства. Многие заводы и фабрики во вто- 
рой половине 1921 года приостановили производство. 
Особенно тяжелым было положение в промышленнос- 
ти Чувашии осенью и зимой, когда большинство заво- 
дов бездействовало из-за отсутствия рабочей силы, 
сырья и продовольствия.

В Урмарах, Новом Исакове и других деревнях сви- 
репствовал голод. Только в деревне Старые Урмары, 
например, умерло от голода 37, тяжело заболело 72 
человека. В этих тяжелых условиях фабрика стала ра- 
ботать с перебоями. Сказывались не только голод, но 
и недостаток сырья, изношенность оборудования. В 
условиях голода резко сократилась численность рабо- 
чих. Так, если в 1920 году на фабрике работало 252 
рабочих, то в декабре 1921 года их было лишь —90. 
Значительная часть рабочих, спасаясь от голода, вые- 
хала в хлебородные губернии. Процесс деклассирова- 
ния охватил и небольшой отряд рабочих-мебельщиков. 
Тяжелое материальное положение рабочих усугубля- 
лось тем, что фабрика, как и многие другие предприя- 
тия, в конце 1921 года была снята с государственного 
снабжения. Контрреволюционные элементы всячески 
старались подорвать веру в Советскую власть, вызвать 
недовольство рабочих.

Дважды фабричная касса подвергалась офаблению. 
В одну из темных ночей исчез управляющий фабрикой, 
прихватив с собой ценные бумаги и свыше пяти тысяч 
рублей денег.

Лишь со второй половины 1922 года, в связи с но- 
вым урожаем и благодаря помощи государства, были 
отремонтированы производственные помещения фаб- 
рики. Заново были построены помещения для гнутар-
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ного и клеярного отделений. Для управления фабри- 
кой был направлен член партии, опытный специалист
В. Е. Ефремов. Однако производство налаживалось 
медленно. За период с 28 ноября 1922 года по 1 октяб- 
ря 1923 года на фабрике было изготовлено 788 дюжин 
стульев, 80 кресел, 36 диванов, 51 рояльная табурет- 
ка, 50 столов шведско-американского типа. Вместо со- 
рока образцов мебели фабрика могла выпускать не 
более четырех. Низка была механизация производства. 
Один стул, начиная с распиловки кряжа, проходил че- 
рез 58 рук.

Основные задачи восстановления промышленнос- 
ти автономной области были определены перспектив- 
ным планом восстановления народного хозяйства, ко- 
торый был рассмотрен VI областной партийной конфе- 
ренцией (1922 г.).

Областным Экономическим Совещанием был раз- 
работан производственный план на 1923 год, который 
предусматривал «восстановление и насаждение про- 
мышленности» в Чувашской автономной области. В 
соответствии с этим планом были составлены произ- 
водственные планы отдельных предприятий.

Переход к нэпу потребовал коренного изменения 
методов и форм управления социалис^ческой про- 
мышленностью. Важнейшим условием осуществления 
планового руководства и управления государственны- 
ми предприятиями явился перевод их на хозяйствен- 
ный (коммерческий) расчет, что предполагает извест- 
ную самостоятельность их в обеспечении производства 
сырьем и материалами, а также в сбыте и реализации 
продукции. Урмарская мебельная фабрика, согласно 
декрету Совнаркома РСФСР от 9 августа 1921 года, 
также была переведена на хозяйственный расчет.

Введение хозяйственного расчета, предоставление 
предприятиям большей самостоятельности потребова- 
ли изменения формы организации управления Рромыш- 
ленностью. Главки были заменены новой формой про- 
мышленного объединения — трестом. По решению 
Экономического Совещания от 21 декабря 1922 года 
Урмарская мебельная фабрика «Единство» была пе-
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редана местному объединению «Чувашлес» (затем она 
вошла в состав «Чувашлесдрева»), В составе объеди- 
нения находились, кроме мебельной фабрики, Чебок- 
сарский деревообделочный завод и 11 лесопильных 
заводов.

По производственной профамме на 1923/24 год фаб- 
рика должна была изготовить 5692 дюжины стульев. 
Было изготовлено 1860, что составляет 30,2% задания 
и 29% довоенной производительности. Необходимый 
оборотный капитал фабрики равнялся 118400 рублям, 
в действительности он составил 33391 рубль, то есть 
28% потребностей.

На 1 января 1924 года на фабрике трудилось всего 
176 рабочих.

Отрицательно сказывалась на экономических пока- 
зателях фабрики низкая обеслеченность ее средства- 
ми производства. В 1923 и 1925 годах основными сред- 
ствами она была обеспечена лишь на 31,7 и 48%, соот- 
ветственно выполнение плана составило 30 и 72%.

Вот как выглядел рост производительности труда на 
фабрике за 1923— 1926 годы (к уровню 1913 года):

1923/24 1924/25 1925/26
57,9% 76,7% 93%

Рост заработной платы:
63,8% 85,1% 101%

Деятельность фабрики «Единство» имела решаю- 
щее значение в общем состоянии и развитии дерево- 
обрабатывающей промышленности Чувашии. Надо 
иметь в виду, что в те года деревообрабатывающая и 
лесопильная отрасли промышленности давали 85 про- 
центов всей продукции крупной промышленности Чу- 
вашской АССР.

Фабрика «Единство», изделия которой еще до рево- 
люции в состоянии были конкурировать с продукцией 
варшавских и рижских предприятий, в первые же годы 
восстановления после ремонта и переоборудования 
стала успешно осваивать, кроме венских стульев, но- 
вую продукцию — столы шведско-американского типа.
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Рынком сбыта продукции фабрики были Москва, Ле- 
нинград, Казань и другие города страны. Так, через ма- 
газин в г. Казани было реализовано готовой продукции 
в 1924/25 г. на 23620 рублей, в 1925/26 г. — на 46166 
рублей. В 1924/25 хозяйственном году на фабрике было 
изготовлено 3000 дюжин стульев и 166 столов. Произ- 
водственная программа года была выполнена на 72 
процента.

Недовыполнение производственного плана объясня- 
лось в основном тем, что большая часть оборудования 
была изношена, недостаточно выделялся кредит (лишь 
55 процентов потребности), ослабла сырьевая база 
фабрики. Была высока себестоимость продукции. Од- 
нако в последующие годы фабрике уделялось больше 
внимания со стороны партийных, советских и хозяй- 
ственных органов, и коллектив ее сумел полностью вос- 
становить уровень довоенного производства. В 1926/27 
хозяйственном году была завершена реконструкция 
фабрик. В первый же год после реконструкции фабри- 
ка выпустила 6000 дюжин стульев, что в 1,5 раза боль- 
ше, чем в 1924/25 хозяйственном году.

Только всемерная помощь Советской власти, само- 
отверженный и героический труд рабочих и служащих 
фабрики, большая организаторская и политическая 
деятельность партийной организации и других обще- 
ственных организаций позволили восстановить пред- 
приятие и из года в год наращивать производство ме- 
бели для трудящихся.

Партийная, комсомольская и профсоюзная 
организации в борьбе за социалистическое 

отношение к труду

Большую организаторскую и массово-политическую 
работу проводила на фабрике партийная организация. 
Вопрос о создании партийной ячейки на фабрике об- 
суЯадался еще в 1919 году. Однако фажданская война, 
голодные годы, вызвавшие большую текучесть кадров, 
не позволили тогда организовать при фабрике «Един- 
ство» партийную ячейку. Поэтому организационно она
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оформилась лишь 21 октября 1923 года. Ко дню орга- 
низации ячейки на предприятии работали два комму- 
ниста, это член РКП(б) с сентября 1918 года В. Е. Еф- 
ремов, присланный на фабрику Чебоксарской городс- 
кой партийной организацией в качестве директора, и
С. А. Антонов, член РКП(б) с 14 января 1920 года, кан- 
дидатами в члены РКП(б) были 3. П. Антонов, К. К. Ва- 
стрюк. Секретарем ячейки избрали С. А. Антонова. С 
первого же дня своей организации партийная ячейка 
поставила своей задачей: политическое воспитание 
масс, разъяснение экономических задач, стоящих пе- 
ред государственным предприятием. На первом же сво- 
ем собрании коммунисты постановили: «Прежде всего 
развивать политическое и экономическое сознание ра- 
бочих путем точного разъяснения на собраниях и круж- 
ках посредством лекций и собеседований. Причем вся 
эта работа должна проходить под углом зрения пра- 
вильного пояснения среди рабочих, что государствен- 
ное промышленное предприятие есть результат коллек- 
тивного труда самих рабочих, а потому рабочие должны 
быть в корне заинтересованы в развитии фабрики».

Вопросы, связанные с улучшением деятельности 
фабрики, ловышением производительности труда, ре- 
жимом экономии, всегда стояли в центре внимания ком- 
мунистов предприятия. На партийных собраниях ста- 
вились вопросы об усилении работы по сокращению 
накладных расходов, борьбе с бракодельством, о под- 
держке и помощи изобретателям и рационализаторам.

Большое внимание уделялось политико-массовой 
работе среди населения. По инициативе партийной 
ячейки в честь 6-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции были проведены митинг 
и вечер, на которых присутствовало более 5(Ю человек 
не только из Урмар, но и других селений. Был прове- 
ден вечер, посвященный событиям 9 января 1905 года. 
В 1925 году, в день Октябрьских торжеств, на фабрике 
был открыт памятник великому пролетарскому вождю
В. И. Ленину. Партийная ячейка сллачивала вокругсебя 
беспартийных активистов, проводила большую работу 
по политическому воспитанию коллектива мебельщи-
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ков. В 1924 году на фабрике работали кружки по изуче- 
нию ленинизма, политфамоты, драматический и хоро- 
вой. Ежемесячно их посещали по 1500 рабочих и крес- 
тьян из близлежащих селений. В пролетарском клубе, 
например, только за май — сентябрь 1924 года прове- 
ли более семидесяти лекций, докладов и бесед, кото- 
рыми было охвачено более трех тысяч человек. Ком- 
мунисты и актив фабрики читали лекции и проводили 
беседы в деревнях Чубаево, Новое Исаково, Избеби, 
Батеево, Арабоси. И, как правило, эти мероприятия со- 
провождались спектаклями, инсценировками, в которых 
едко высмеивались отсталость и ханжество, выводи- 
лись на чистую воду проходимцы.

Проводилась большая работа по вовлечению в ряды 
лартии передовых рабочих и активистов. За период с 
сентября по ноябрь 1924 года в ряды партии приняли 
10 человек. А в годовщину смерти В. И. Ленина канди- 
датами в члены партии были приняты сразу 7 человек.

Коммунисты принимали активное участие в работе 
общественных организаций. Они работали в составе 
фабкома, были избраны в состав Арабосинского воло- 
стного Совета, уисполкома и облисполкома. Таким об- 
разом, ячейка была тесно связана с волостным, уезд- 
ным и областным центрами.

Партийной ячейке приходилось преодолевать боль- 
шие трудности организационного характера, вызывае- 
мые трудным экономическим положением дел на фаб- 
рике. Слабая материально-техническая база, отсут- 
ствие жилищ, все еще низкие заработки приводили к 
текучести рабочих. В одном из информационных отче- 
тов ячейки читаем: «В общем настроение населения в 
районе фабрики хорошее. Есть и стремление к новым 
формам землепользования, но покуда все эти жела- 
ния и стремления к новому только еще зреют, не полу- 
чая практического оформления... Характерной особен- 
ностью лартийной жизни является повышение актив- 
ности... Ячейка по своему составу не постоянна, теку- 
ча, так как много крестьян приходит и уходит, а жилищ 
нет» .

Несмотря на трудности, партийная организация мо-
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билизовывала коммунистов и беспартийных на выпол- 
нение задач, поставленных по хозяйственному строи- 
тельству.

26— 31 января 1926 года в Чебоксарах состоялся 
1(У1) съезд Советов ЧАССР, принявший Конституцию 
республики. На этом съезде представитель фабрики 
Иванов от имени коллектива преподнес полный гарни- 
тур мебели.

Вопросы улучшения деятельности промышленных 
предприятий находились в центре внимания областной 
партийной организации. Так, на XI партийной конфе- 
ренции, состоявшейся 27 декабря 1926 года — 1 янва- 
ря 1927 года, была проанализирована работа большин- 
ства предприятий республики, в том числе и Урмарской 
мебельной фабрики. В «Материалах и итогах Х1чзй об- 
ластной партийной конференции» отмечалось: «По 
«Единству» по отношению к довоенному уровню произ- 
водительность труда поднимается на 92,7%, зарплата 
— 95,7%, но несмотря на такой резкий скачок повыше- 
ние производительности труда все же недостаточно...»

Руковсдствуясь решениями XIV съеэда и апрельского 
(1926 г.) Пленума ЦК и ЦИК, а также XI областной 
партийной конференции, коммунисты Чувашии возгла- 
вили борьбу трудящихся республики за наиболее пол- 
ное использование имеющихся производственных мощ- 
ностей, расширение действующих предприятий, за 
строжайшее соблюдение режима экономии на всех про- 
изводственных участках.

Исходя из решений партийной конференции, была 
проведена некоторая реконструкция и расширение и 
Урмарской фабрики: построено здание сборочного цеха 
и склада, клеярное отделение.

Постоянно налаживались связи фабрики с другими 
промышленными предприятиями страны, которые по- 
ставляли ей необходимые материалы и изделия. Если 
заготовка сырья велась в Цивильском лесничестве, то 
фанеру поставляли фабрики «Штампстул» из г. Одес- 
сы и «Красная Березина» из г. Минска, скобяные изде- 
лия из Москвы поставлял завод «Пролетарский труд», 
политуру и лак — г. Казань.
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Партийная ячейка росла из года в год. За 1925— 1927 
годы членами и кандидатами в члены партии было при- 
нято 21 человек, 18 из них были рабочими от станка. 
Каждый пятый, работавший на фабрике, был комму- 
нистом или кандидатом в члены партии.

Коммунисты фабрики были инициаторами прове- 
дения многих партийных и политических меролриятий 
в районе, выдвигались на руководящие и выборные 
должности. Так, в 1927 году рабочие фабрики первы- 
ми в районе подписались на Первый государственный 
заем индустриализации страны. В 1928 году отдали в 
фонд индустриализации 1100 рублей. В феврале 1928 
года рабочие фабрики первыми в районе приобрели 
облигации займа укрепления крестьянского хозяйства. 
В 1929 году трое рабочих фабрики были выдвинуты для 
работы в аппарате райисполкома, а И. М. Моисеев был 
избран членом бюро районного комитета партии. В 
1930 году членами райкома ВКП(б) были избраны ди- 
ректор фабрики А. К. Дембицкий и рабочая Д. М. Ми- 
хайлова.

Коммунисты и рабочие фабрики стали активными 
помощниками районного комитета партии в коллекти- 
визации сельского хозяйства. Так, все рабочие фабри- 
ки, проживавшие в деревне Новое Исаково, одними из 
первых в районе организовали в 1929 году сельхозар- 
тель «Победа». Рабочая бригада фабрики «Единство» 
оказывала помощь крестьянам деревень Чубаево и 
Новое Шептахово в проведении весенней посевной 
кампании 1929 года. Одним из первых председателей 
колхоза «Арабось» был также избран рабочий фабрики.

В восстановлении фабрики, в дальнейшем улучше- 
нии ее производственных показателей немалую роль 
сыфали комсомольцы и молодежь предприятия.

19 августа 1920 года состоялось организационное 
собрание комсомольцев фабрики. Первыми комсо- 
мольцами ячейки были В. А. Петров, А. А. Петрова, 
(брат с сестрой), Н. Г. Копейкин и М. Г. Копейкин (бра- 
тья). Собрание постановило: организовать ячейку со- 
юза коммунистической молодежи, открыть запись же- 
лающих вступить в члены, поставить спектакль по слу-
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чаю образования ячейки и «недели крестьянина». Сек- 
ретарем избрали В. А. Петрова.

Но из-за малочисленности фабричную ячейку ре- 
шено было ликвидировать и объединить с Урмарским 
райкомом РКСМ. 16 сентября 1920 года в решении со- 
брания членов союза записали: «Фабричную ячейку 
ликвидировать и составить единую организацию — Ур- 
марский райком РКСМ на основании малочисленнос- 
ти членов фабричной ячейки и для усиления райко- 
мола...» (ПАЧО, ф. 97, оп. 1, д. 3, л. 248). Председате- 
лем райокомола был избран М. Копейкин, товарищем 
председателя — М. Буданов, секретарем — А. Петро- 
ва. На этом же собрании Н. Копейкин и М. Куликов 
были избраны делегатами на областную конференцию 
комсомола.

Комсомольцы участвовали во всех лолитических 
мероприятиях, проводимых в волости и уезде. В 1923 
году на уездном съезде РКСМ, состоявшемся 17 мар- 
та, рабочий фабрики Кирилл Вастрюк был избран в 
состав уездного комитета комсомола и делегатом об- 
ластного съеэда РКСМ. К этому времени ячейка фаб- 
рики была одной из крупнейших в республике.

5 июля 1924 года комсомольцы и молодежь фабри- 
ки отмечали годовщину ячейки. В отчете о работе гово- 
рилось, что отдано в РКП(б) пять человек, поставлено 
четырнадцать спектаклей. Комсомольцы фабрики взя- 
ли шефство над Новоисаковской школой, помогли от- 
ремонтировать парты и стулья.

Комсомольцы были организаторами пионерского 
отряда при фабрике «Единство». Первыми пионерами 
стали учащиеся школы ФЗУ фабрики. Так, членами 
совета пионерского отряда были избраны учащиеся 
этой школы Николай Ларионов и Клавдия Ермилова.

Особо активными членами бюро ячейки были Кирилл 
Вастрюк, Иван Михайлов, Екатерина Петрова, канди- 
даты в члены бюро — Мария Кноль (в настоящее вре- 
мя проживает в пос. Урмары), Максим Востричкин. Мо- 
лодые ленинцы проводили большую культурно-просве- 
тительную работу. При фабричном клубе они органи- 
зовали кружок политфамоты, кружок по юношескому
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движению, профкружок, драмкружок. Комсомольцы 
выпускали газету «Юный деревообделочник», были 
организаторами празднования «Дня леса», «9 янва- 
ря», «Комсомольской пасхи». Вот как проводилась 
комсомольская ласха: «14 апреля проведено общее 
собрание рабочих и служащих фабрики с докладом 
0 происхождении религии и пасхи. Накануне пасхи 
18 апреля сего года проведена комсомольская пас- 
ха. После доклада была открыта дискуссия, которая 
продолжалась ровно три часа. После дискуссии была 
выпущена живая газета «Фуганок», поставлена пье- 
са «Поросенок», вечер продолжался до трех часов 
утра» (из информационного отчета о работе ячейки 
за 1925 год. ПАЧО, ф. 9, оп. 1, д. 137, л. 33). Спортив- 
ную работу на фабрике возглавлял Густав Кноль. 
Члены союза молодежи возглавляли общества МОПР, 
ОДВД, «Долой неграмотность», оказывали шефскую 
помощь комсомольским ячейкам деревень Новое 
Исаково и Чубаево. Порой не хватало знаний, опыта, 
но был боевой задор и стремление — сделать все 
для воплощения в жизнь заветов В. И. Ленина. Они 
учили других и учились сами. Осенью 1923 года на 
рабфак уехали четыре девушки-комсомолки. Многие 
учились в школе ФЗУ, которая начала работать при 
фабрике с 1 ноября 1924 года. Она готовила столя- 
ров, мастеров по изготовлению гнутой мебели. Пер- 
выми учащимися школы ФЗУ были Николай Дидерих- 
син, Иван Григорьев, Вячеслав Софийский, Клавдия 
Ермилова, Аркадий Степанов, Иван Горбунов — вто- 
рой (в семье Ф. П. Горбунова было два сына — Ива- 
на) и другие.

23 сентября 1925 года секретарем комсомольской 
ячейки был избран Иван Горбунов (первый), который 
начал работать на фабрике еще в 1919 году и пользо- 
вался большим авторитетом не только среди молоде- 
жи, но и среди старших товарищей по работе. К августу 
1925 года комсомольская ячейка фабрики насчитыва- 
ла 52 человека. Из них чувашей было 36, русских — 15, 
немцев — 1 человек. Каждый пятый рабочий фабрики 
был комсомольцем.
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В ГОДЫ ПРЕДВОЕННЫХ ПЯТИЛЕТОК

1929 год вошел в историю нашей Родины как год 
великого перелома на всех фронтах социалистическо- 
го строительства. К 1929 году трудящиеся Чувашии, ру- 
ководимые Коммунистической партией, в братской се- 
мье народов СССР добились значительных успехов в 
развитии народного хозяйства, имели заметные сдви- 
ги в культурном строительстве.

В мае 1929 года V Всесоюзный съезд Советов ут- 
вердил первый пятилетний план развития народного 
хозяйства СССР. Первая пятилетка поставила фанди- 
озные планы — превратить СССР в передовую индуст- 
риальную державу и создать экономический фундамент 
социализма.

Чувашская партийная организация мобилизовала 
всех трудящихся республики на борьбу за выполнение 
пятилетнего плана.

Годы лервой пятилетки явились для Чувашской 
АССР периодом усиленного строительства. На всех 
стройках, на всех предприятиях развернулось социа- 
листическое соревнование. Соревновались бригады, 
заводы республики с коллективами заводов и фабрик 
соседних республик и областей.

В начале мая рабочие Урмарской мебельной фаб- 
рики получили вызов на социалистическое соревно- 
вание от рабочих Пензенской мебельной фабрики 
«красный пролетарий» и Самарской мебельной фаб- 
рики «Красная Волга». Социалистическое соревно- 
вание дало положительные результаты. За 2—3 ме- 
сяца значительно повысилась производительность 
труда: в сборочном цехе — на 16%, шлифовальном 
— 9%, красильном — 23, упаковочном — 14 процен- 
тов. Соревнование способствовало укреплению дис- 
циплины труда, лучшей его организации. На фабри- 
ке широко развернулось движение изобретателей. 
Так, в красильном цехе стал применяться изобретен- 
ный двумя рабочими красильный станок. В сбороч- 
ном цехе успешно использовался сборочный станок, 
изобретенный также рабочими фабрики. Работа на

3- 35



этом станке повышала производительность труда 
на 35%.

Подлинный творческий подход к делу проявлял 
А. Г. Кноль, при участии которого изготовлялись новые 
красители, лаки и политура. Жизненный путь этого ра- 
бочего является тиличным для многих рабочих мебель- 
ной фабрики. На фабрику Курбатовых он приехал из 
города Новорадомска (Польша) в поисках работы еще 
в 1906 году. За долголетнюю и плодотворную работу 
ему было присвоено звание Героя Труда. В постанов- 
лении ВЦИК говорилось: «... отмечая Вашу выдающу- 
юся деятельность и исключительно полезную деятель- 
ность, выразившуюся в том, что Вы в дни фажданской 
войны, будучи работником государственной мебельной 
фабрики, самоотверженно охраняли имущество фаб- 
рики, предотвратив его от расхищения, активно содей- 
ствовали рационализации производства, усовершен- 
ствовали станки для полировки обручей и вставок, изо- 
брели особый состав политуры, давших значительную 
экономию в производстве, а также учитывая Ваш 
42-летний стаж, — награждает Вас званием Героя Тру- 
да». В 1929 году в результате массового развертыва- 
ния социалистического соревнования появились удар- 
ные бригады, которые показывали образец выполне- 
ния социалистических обязательств, вели за собой весь 
коллектив. К середине 1929 года на фабрике уже было 
четыре ударные бригады. Значительное повышение 
производительности труда, снижение себестоимости 
продукции, укрепление трудовой дисциплины — вот что 
явилось важнейшим результатом социалистического 
соревнования.

Итогом лоследовательной организаторской и поли- 
тической работы лартийной ячейки явилось то, что 
лредприятие стало систематически перевылолнять 
промфинплан. Областной комитет партии высоко оце- 
нил деятельность лартийной ячейки и провел в начале 
1930 года специальный семинар секретарей партийных 
ячеек с целью раслространения опыта урмарских ме- 
бельщиков.

К 1930 году предприятие довело выпуск продукции
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до 8,5 тысячи дюжин стульев в год. План 1930 года был 
успешно выполнен. За 1930— 1931 годы фабрика по- 
лучила прибыли в сумме 102 тысячи рублей.

Однако в работе фабрики имели еще место и серь- 
езные недостатки.

2 марта 1931 года на заседании бюро областного 
комитета партии специально был обсужден вопрос «О 
состоянии и работе фабрики «Единство». Наряду с 
достигнутыми успехами бюро обкома обратило внима- 
ние на ряд недостатков и упущений в работе фабрики, 
особенно по качеству выпускаемой продукции. В част- 
ности, указывалось, что план по производству стульев 
выполнен на 103%, паркета — 78,6%, но качество ухуд- 
шилось. Производительность труда снизилась на про- 
изводстве стульев на 9,8%, брак увеличился до 26% 
вместо допустимого 10%. Увеличились внутрисменные 
простои, в два раза возросла текучесть кадров. На ос- 
нове решений бюро обкома партийная организация и 
дирекция фабрики разработали мероприятия по улуч- 
шению производства. В результате промфинплан за 
оставшиеся до конца года восемь месяцев по выпуску 
стульев выполнили на 100,28%, по производству пар- 
кета — на 133,97%.

Однако на предприятии создалось крайне тяжелое 
положение со сбытом готовой продукции. Большая за- 
висимость от привозного сырья и сильная изношенность 
станков приводили к неравномерной работе фабрики. 
Для капитального ремонта и реконструкции не хватало 
средств, поэтому по распоряжению «Союзлесдрева» и 
«Чувашлесдрева» фабрика «Единство» до окончатель- 
ного выявления сырьевого ресурса была закрыта. Ра- 
бочие фабрики были направлены на строительство 
Шумерлинского комбината. Так, 22 апреля 1933 года 
туда командировали 13 рабочих с фабрики, 11 июня на 
эту стройку уехал директор фабрики А. К. Дембицкий. 
Активно участвовали в строительстве и освоении но- 
вого комбината мастер по изготовлению гнутой мебели 
М. Л. Курочкин, ставший вскоре известным в республи- 
ке рационализатором, И. Ф. Горбунов и многие другие 
рабочие фабрики «Единство».
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О работе фабрики «Единство» в годы первой пяти- 
летки свидетельствует следующая таблица;

Годы
Всего рабочих 

(на начало года)
Выпуск валовой про- 

дукции в тыс. руб. 
(цены 1926— 1927 гг.)

1928/29
1930
1931
1932
1933

290
381
295
195
124

655,7
769.4
735.9
639.5
409.9

Как видно из таблицы, в годы первой пятилетки в 
целом лроизводство мебели на фабрике «Единство» 
сократилось, больше чем в два раза уменьшилось ко- 
личество рабочих. Это было связано в основном с тем, 
что не хватало средств. В эти годы развернулось стро- 
ительство Шумерлинского деревообрабатывающего 
комбината, который являлся одной из главных строек 
республики в годы первой пятилетки. Для обеспечения 
рабочей силой к Шумерле был прикреплен ряд рай- 
онов республики. Сюда посылались лучшие рабочие 
лромышленных предприятий республики, в том числе 
и с Урмарской мебельной фабрики.

Заново работа фабрики была возобновлена в 1934 
году, когда по распоряжению НКЛП ЧАССР Шумерлин- 
ская фабрика игрушек была переведена в Урмары. Те- 
перь она называлась фабрикой «Спортинвентаря и ме- 
бели». В течение 1934— 1935 годов предприятие рекон- 
струировалось. Были отремонтированы производствен- 
ные корпуса, установлены станки. Вот как выглядела 
лроизводственная программа фабрики на 1934 год:

Наименование изделий Количество в штуках

1 2

Биллиард настольный 4000
Набор «Коммунар» 1350
Домино 9345
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Городки 16109
Спортивные палки 16109
Сани 15925
Лыжи детские 9000
Буфеты 1395
Шкафы 1375
Манежи 3310
Столы 2440
Стулья 5620
Кровати 3300

В 1935 году фабрика выпустила продукции на 292 
тысячи рублей (в ценах 1926/27 гг), хотя и были боль- 
шие неполадки организационно-лроизводственного ха- 
рактера. Они заключались в отсутствии определенно- 
го ассортимента вырабатываемой продукции, плохом 
снабжении сырьем, недостатке квалифицированных 
рабочих. Для улучшения организации производства в 
системе руководства фабрики организовали отдел под- 
готовки производства (ОПП) в составе конструктора, 
калькулятора, нормировщика, лаборанта, рационали- 
затора. Заведующим этим отделом был назначен опыт- 
ный и квалифицированный мастер П. Ф. Баданов.

В 1936 году фабрика выпустила продукции на 2672 
тысячи рублей (в ценах 1926—1927 гг). В это время 
численность всего лерсонала фабрики составляла 340 
человек.

За годы второй пятилетки по всей стране, в том чис- 
ле и Чувашии, широко развернулось стахановское дви- 
жение. На промышленных предприятиях рабочие ши- 
роко вовлекались в техническую учебу, разрабатыва- 
лись и принимались повышенные нормы выработки. 
Это движение было подхвачено и рабочими Урмарс- 
кой фабрики. Многие рабочие перевыполняли свои 
нормы. В 1936 году, например, только в честь Первого 
мая на фабрике было поощрено более сорока стаха- 
новцев.

В майские дни на фабрике продолжался лересмотр 
существующих норм в сторону увеличения. Одновре-

1 2
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менно проводилась большая работа повышению ква- 
лификации мастеров и стахановцев. Регулярно прово- 
дились занятия на курсах повышения квалификации 
рабочих и мастеров. Все это позволило коллективу 
фабрики успешно выполнять повышенные нормы вы- 
работки. Годовщину стахановского движения рабочие 
Е. Ларионов, Г. Миронов, П. Яковлев, Е. Федотова, 
К. Жаров, М. Флегонтова, П. Воронцов отметили пере- 
выполнением норм в 2—2,5 раза.

Победителями в социалистическом соревновании, 
развернувшемся в честь 19-й годовщины Великой Ок- 
тябрьской социалистической революции, были лризна- 
ны столяры К. Жаров, В. Персиков, перевыполнившие 
нормы выработки в 1,5—2 раза, полировщицы Е. Ива- 
нова, А. Воронина — на 240%, станочницы М. Ефимова 
и А. Никифорова, выполнившие годовой план досрочно.

Ряды стахановцев на фабрике росли с каждым го- 
дом. Каждый третий на фабрике трудился по-стаха- 
новски. А полировщица А. К. Кириллова была среди 
лучших по республике.

Из года в год росло производство. Так, в 1936 году 
по сравнению с 1932 годом выпуск валовой продукции 
увеличился в 3,5 раза.

Дирекция, партийная организация и фабком проводи- 
ли большую работу по подготовке рабочих кадров из сре- 
ды местного населения. В 1939 году рабочие из чувашей 
на фабрике составляли 95%. Для сравнения можно при- 
вести такие цифры: к этому времени чуваши на Шумер- 
линском деревообрабатывающем комбинате составляли 
34,6%, Козловском домостроительном комбинате — 
47,1, Канашском вагоноремонтном заводе — 80%.

Велась работа по повышению фамотности, квали- 
фикации рабочих. В последующие годы, несмотря на 
определенные трудности в обеспечении сырьем, кол- 
лектив успешно справлялся с программными зада- 
ниями.

Производственный план 1939 года коллектив выпол- 
нил на 131%, 1940 года — на 102%. Таких успехов кол- 
лектив добился благодаря широкому участию рабочих 
в социалистическом соревновании, активному внедре-
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нию в производство рационализаторских предложений. 
На фабрике еженедельно подводились итоги социали- 
стического соревнования, намечались задачи на буду- 
щее. Большим авторитетом среди рабочих пользовал- 
ся секретарь комсомольской организации А. Г. Тара- 
сов, а технический руководитель фабрики И. С. Ворку- 
нов был избран членом ревизионной комиссии ЦК прос^ 
союза лесной и деревообрабатывающей промышлен- 
ности Центра и Юга.

Изменения, происшедшие на фабрике после ее ре- 
конструкции, хорошо видны из следующих данных. В 
первый год после реконструкции на фабрике работало 
128 рабочих, выпущено продукции на 831,2 тысячи руб- 
лей (цены на 1 июля 1955 года). За три оставшихся года 
второй пятилетки коллектив фабрики вырос в 2,2 раза, 
а выпуск продукции — более чем в три раза. Все это 
позволило предлриятию наметить на третью пятилет- 
ку, дальнейшее расширение производства, значитель- 
ное повышение производительности труда, доведение 
количества рабочих до 575 человек, построить для 
рабочих в 2,5 раза больше квартир, чем было лострое- 
но раньше. И действительно, выработка на одного ра- 
бочего только за три года лредвоенной пятилетки под- 
нялась на 20%.

Значительно возросла в эти годы общественно-по- 
литическая активность мебельщиков. 28 июня 1938 года 
состоялись первые выборы в Верховный Совет РСФСР 
и Верховный Совет Чувашской АССР на основе новой 
Конституции. Рабочая фабрики М. Ф. Федорова была 
избрана депутатом Верховного Совета Чувашской 
АССР, что явилось высокой оценкой деятельности не 
только этой работницы, но и всего коллектива урмарс- 
ких мебельщиков.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив 
договор о ненападении, вероломно напала на Совет- 
ский Союз. Началась Великая Отечественная война
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советского народа против захватчиков. Вместе со все- 
ми народами Советского Союза на защиту Родины под- 
нялся и чувашский народ.

Исходя из директив ЦК ВКП(б) и СНК СССР о моби- 
лизации сил страны на борьбу против немецко-фаши- 
стских захватчиков, в республике вся работа пред- 
приятий, транспорта стала лерестраиваться на удов- 
летворение нужд фронта.

Война предъявила большие требования к лесной и 
деревообрабатывающей промышленности. Чувашская 
АССР, имея запасы ценной древесины и располагая 
хорошо оснащенными лесозаготовительными и дере- 
вообрабатывающими предприятиями, выполняла зака- 
зы военного ведомства по изготовлению лыж, снего- 
ступов, саней, по поставке специальных сортиментов 
для оборонных нужд страны. Урмарская мебельная 
фабрика также стала работать для фронта. Здесь вы- 
пускались минные ящики, снегостулы и лыжи для час- 
тей Красной Армии. В первые же дни войны на фронт 
ушло более тридцати рабочих. Вместо мужей и отцов 
за станки становились женщины и подростки. «Так, жена 
Матвея Никифорова пришла работать вместо мужа. С 
первого дня она выполняет норму мужа на 109%. Ос- 
тавшиеся на фабрике рабочие решили работать по- 
фронтовому. Слесари И. Никитин, Г. Иванов, М. Ники- 
форов выполняют норму на 300—400 процентов», — 
писалось в районной газете «Хӗрлӗ ялав». В июле 1941 
года из 248 работающих на фабрике лишь 148 были 
кадровыми рабочими. Несмотря на трудности, вызван- 
ные войной, фабрика со вновь набранными рабочими- 
женщинами из месяца в месяц перевыполняла пром- 
финплан. Средний процент выполнения норм выработ- 
ки рабочими в 1941 году составил: в августе — 143, 
сентябре — 147, октябре — 136, ноябре — 151, декаб- 
ре — 157 процентов. При этом 31 рабочий ежемесячно 
давал по 200 и выше процентов выработки. Во втором 
полугодии 1941 года на фабрике из всех работающих 
44,4% были стахановцами и 15,8% — ударниками. 
«Красная Чувашия», отмечая самоотверженность ра- 
бочих, писала: «Стахановка фабрики спортинвентаря
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тов. А. Артемьева систематически добивается 160% 
нормы. Работает она хорошо, выпущенная ею продук- 
ция отличается высоким качеством. Очень часто она 
остается у станка и после конца смены.

Стахановка токарного отделения тов. В. Яковлева 
выполняет нормы на 200%, а токарь тов. И. Куприянов 
— на 250%.

Фактов самоотверженной работы на фабрике не- 
мало.

Коллектив отлично сознает, что сейчас, как иногда, 
требуется высокая социалистическая производитель- 
ность труда».

Все рабочие и служащие были мобилизованы на 
дальнейшее повышение производительности труда, 
развертывалось социалистическое соревнование. Ши- 
рилось движение двухсотников, распространялось 
совмещение профессий. «Работать не только за себя, 
но и за товарища, ушедшего на фронт» — вот под ка- 
ким лозунгом трудилось большинство рабочих фабри- 
ки. Только в токарном отделении число рабочих, пере- 
выполнявших план в два раза, достигло 14 человек. В 
авангарде социалистического соревнования шли поли- 
ровщица Е. Иванова, выполнявшая план на 226%, 
Д. Данилова — на 225, А. Кириллова — на 231, С. Те- 
рентьева — на 261; столяры И. Романов — на 217%, 
Ф. Митрофанов — на 207%. Не отставали от них тор- 
цовщицы И. Кириллова и Е. Федорова. Рабочие фаб- 
рики активно включились во Всесоюзное социалисти- 
ческое соревнование, лозунгом которого было: «Не 
должно быть ни одного рабочего, не взявшего на себя 
конкретного индивидуального социалистического обя- 
зательства по повышению производительности, труда 
по выполнению и перевыполнению производственного 
задания, по улучшению качества выпускаемой продук- 
ции». Широко развернулось движение рационализато- 
ров. Ценные предложения внес главный механик фаб- 
рики М. Д. Данилов. Только внедрение трех его рацио- 
нализаторских предложений дало 2139 рублей услов- 
ной экономии в год. Начальник цеха механической 
обработки древесины Лазарев внес предложение ло

43



механической обработке лыж, давшее экономию в 4662 
рубпя. Это новшество позволило значительно повысить 
производительность труда. Так, только в декабре 1941 
года было изготовлено 20000 снегоступов. Ежесуточно 
изготовлялось для частей Красной Армии до двухсот 
пар лыж.

В январе 1942 года комсомольцы и молодежь фаб- 
рики выступили с обращением ко всей молодежи рес- 
публики. В нем говорилось: «Комсомольцы и молодежь 
автозавода имени Сталина обратились с письмом ко всей 
молодежи Советского Союза встретить двадцать четвер- 
тую годовщину Красной Армии широким развертывани- 
ем социалистического соревнования и новыми успехами 
на производстве. Это письмо обсудили мы — комсомоль- 
цы и молодежь — также на цеховых собраниях.

Высокопроизводительный труд в годы Великой Оте- 
чественной войны и всесторонняя помощь нашей доб- 
лестной Красной Армии помогают ей разфомить немец- 
ко-фашистские войска. Учитывая это, коллектив фаб- 
рики перестроил свою работу на военный лад.

По инициативе молодежи на нашей фабрике ширит- 
ся движение стахановцев-двухсотников и трехсотников. 
До войны на фабрике было 13 двухсотников из числа 
молодежи, а в настоящее время — 24.

Молодежь фабрики заработала на воскресниках не- 
сколько тысяч рублей, что позволило укрепить обо- 
ронный фонд страны. Для строительства бронелоезда 
«Комсомол Чувашии» собрано и внесено в госбанк 2397 
рублей 27 копеек...

По инициативе комсомольцев и молодежи коллек- 
тив нашей фабрики взял на себя следующие социали- 
стические обязательства: к 23 февраля изготовить для 
фронта 1000 пар лыж сверх плана; план выпуска ос- 
тальной продукции перевыполнить на 10%; организо- 
вать сбор продуктов и одежды для Красной Армии.

Для этого комсомольцы и молодежь обязались вы- 
лолнять производственный план не менее чем на 160 
процентов, увеличить количество двухсотников к 23 
февраля в два раза, с 15 января по 15 февраля про- 
вести месячник рационализаторов и изобретателей...
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Вместе с этим молодые рабочие взяли на себя ин- 
дивидуальные обязательства. Например, А. Финдюков, 
Л. Михайлов, И. Куприянов и другие товарищи обяза- 
лись выполнять производственные нормы не менее чем 
на 200 процентов.

Юноши и девушки нашей Республики!
Призываем Вас брать пример с нас!
Берите на себя социалистические обязательства, 

боритесь за их выполнение, широко развертывайте 
социалистическое соревнование. Встретим двадцать 
четвертую годовщину Красной Армии новыми успеха- 
ми на производстве, усилим помощь фронту, ускорим 
разфом гитлеровских бандитов!

Пусть выполнение взятых социалистических обяза- 
тельств будет нашим подарком XXIV годовщине Крас- 
ной Армии.

Молодые патриоты! Все силы на помощь фронту, все 
силы для победы над врагом!

Да здравствует наша родная Красная Армия!»
Взятые обязательства были успешно выполнены. К 

20 февраля 1942 года трудящиеся Урмарского района 
внесли в фонд обороны страны 261923 рубля, а к 11 
апреля — 280331 рубль. В этом вкладе достойное мес- 
то занимал и вклад коллектива мебельщиков.

В 1942 году в ряды Красной Армии были призваны 
десятки рабочих фабрики. В целях подготовки квали- 
фицированных кадров рабочих при фабрике была от- 
крыта школа ФЗО. Директором ее был назначен опыт- 
ный инженер М. Н. Николаев. С 1 ноября 1942 года в 
школе начали заниматься 85 юношей и девушек из Ур- 
марского района.

Несмотря на большие трудности, вызванные войной, 
мебельщики успешно выполняли и перевыполняли про- 
изводственные задания. Газета «Красная Чувашия» 
в июле 1942 года писала: «Фабрика спортинвентаря и 
мебели выполнила полугодовую профамму по ваповой 
продукции и сегодня уже дает изделия сверх плана.

Выполнение норм выработки на фабрике составля- 
ет в среднем 126%..., стахановцы Миронов и Борисов 
работают каждый за троих. Более двух норм за смену
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дают Терентьева С., Абрамова А., Кузьмина А., Ники- 
форова П., Петрова Е. и другие».

Эта же газета, отмечая трудовой героизм мебелыци- 
ков, писала: «Фабрика спортинвентаря и мебели пере- 
выполнила годовую программу в полтора раза, декабрь- 
ский план выполнен на 160%, причем перевыполнение 
приходится главным образом на наиболее важные про- 
дукции.

Одна из лучших стахановок фабрики К. Матвеева, 
принятая в декабре в ряды партии,... выполнила нор- 
мы в среднем на 387%, член ВКП(б) А. Семенова — 
более чем на 300%, А. Кириллова — на 264%, Н. Ки- 
риллова и Д. Павлова — 240%.

В новом году коллектив фабрики обязуется закре- 
пить свои успехи и работать еще лучше».

Коммунистическая партия направляла усилия совет- 
ского народа на непрерывное повышение производи- 
тельности труда, расширение и совершенствование 
производства, всемерное увеличение выпуска продук- 
ции для фронта. В решении этих задач огромное зна- 
чение имело социалистическое соревнование. Побе- 
дителям соревнования присваивались звания лучшего 
по профессии, они награждались знаками «Отличник 
социалистического соревнования», Почетными грамо- 
тами. В 1943 году большая группа рабочих и инженер- 
но-технических работников также была награждена 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР. Среди награжденных были директор 
фабрики И. Ф. Горбунов, электромонтер И. А. Афана- 
сьев, который работал на фабрике с 1922 года, токарь 
по металлу М. Д. Волков, эвакуированный из Калинин- 
ской области, технический руководитель М. Н. Никола- 
ев, начавший работать на фабрике в 1936 году, стар- 
ший мастер М. В. Васильев, торцовщица М. А. Андреева, 
стяжчица К. М. Матвеева, столяр-сборщица Н. К. Ки- 
риллова, работницы С. Е. Елизарова, К. К. Кузьмина, 
А. М. Михайлова, старший мастер А. С. Сергеев, кото- 
рый начал работать на лредприятии еще в 1909 году.

На награду Родины коллектив фабрики ответил но- 
вым подъемом трудового энтузиазма. 23 октября 1943
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года коллектив завершил выполнение годовой произ- 
водственной программы. Таким образом, предоктябрь- 
ское обязательство — завершить годовую программу к 
7 ноября — было выполнено на две недели раньше 
срока. А производственный план октября был выпол- 
нен на 165%.

Производительность труда выросла за 1943 год на 
39%. За счет внедрения рацпредложений было сэко- 
номлено не менее 15 тысяч рублей, сырья и дров — на 
20 тысяч рублей. Себестоимость продукции была сни- 
жена на 1,5%.

Вот как выглядел выпуск военной продукции 
в 1942— 1943 гг.:

Наименование изделий 1942 г. 1943 г.
Рост 

выпуска в %

Спецукупорка Мв 2 7100 11000 154
Спецукупорка ЯМ-5 12500 40000 320
Спецукупорка ТМД-5 — 39000 —

Лыжи 5512 12000 217

Коммунисты и комсомольцы фабрики постоянно ис-
кали возможности для расширения производства, на- 
ходили резервы повышения производительности тру- 
да и улучшения качества продукции. При активном уча- 
стии рабочих и инженерно-технических работников про- 
водились общественные смотры в цехах, на рабочих 
местах. Так, в начале 1944 года был проведен обще- 
ственный смотр в целях улучшения организации труда. 
В результате смотра было принято и реализовано бо- 
лее 30 разных предложений по улучшению условий ра- 
боты на рабочих местах и облегчению труда. Были внед- 
рены новые устройства для сверления вкладышей. Был 
пересмотрен технологический процесс производства 
корпусов ТМД-5, что позволило освободить тринадцать 
рабочих.

Проверка и уточнение спецификации изделий зна- 
чительно сократили потребность сырья на изделия, а
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внедрение новых шаблонов, резцов и приспособлений 
лозволило лоднять производительность труда. Каждый 
второй рабочий работал по-стахановски. Выполнение 
средних норм выработки в 1943 году было равно 128%, 
в 1944 году — 139%. Однако трудности с обеспечени- 
ем фабрики сырьем, а также недостаток рабочей силы 
отрицательно сказывались на работе предприятия. Хотя 
по выпуску военной продукции план 1944 года был вы- 
полнен на 108,6%, но по валовой лродукции задание 
осталось недовыполненным.

Своим ударным трудом в эти годы отличились на 
фабрике работницы П. Данилова, К. Анисимова, 
Т. Ефремова, И. Егорова, М. Ефремова, которые лере- 
выполняли нормы в 2—2,5 раза, и многие другие.

Технико-экономические показатели фабрики 
за 1941— 1945 гг.

Годы
Должно

быть
рабочих

Факти-
чески
было

Выработка 
на 1 рабоче- 

го (руб.)

Валовая продукция 
(тыс. руб.), в опт. 
ценах на 1/V I1-45

1941 262 212 2683 2092,6
1942 207 159 2916 1794,7
1943 237 187 2470 1368,4
1944 — — 2680 1125,1
1945 197 144 2771 807

Великая Отечественная война явилась суровым ис- 
пытанием для всего советского народа. В дело лобе- 
ды над врагом достойный вклад внесли и рабочие Ур- 
марской фабрики. Сотни рабочих ушли на фронт. Мно- 
гие из них отдали жизнь в борьбе за свободу и незави- 
симость нашей Родины. Мастером на фабрике рабо- 
тал Василий Кондратьевич Кондратьев, уроженец де- 
ревни Избеби. За героизм и отвагу, проявленные лри 
форсировании Азовского моря в 1942 году, был пред- 
ставлен к нафаждению орденом Ленина, но не успел 
лолучить — погиб от ранения в голову. Под Кенигсбер-
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гом погиб бывший столяр Алексей Александрович Фин- 
дюков из деревни Старые Урмары. Не вернулись с поля 
войны М. Волков, Н. Лазарев, Ф. Митрофанов и другие 
рабочие. Но вставали вместо них новые бойцы, кото- 
рым довелось пронести знамя победы над миром. В 
Австрии, в венском оперном театре, Исаак Герасимо- 
вич Герасимов увидел стулья, изготовленные на Урмар- 
ской фабрике. Ему посчастливилось участвовать на 
Параде Победы в Москве. В разфоме войск империа- 
листической Ялонии принимал участие слесарь Петр 
Андреевич Стеланов.

Неувядаемый славой покрыли свои имена в годы 
Великой Отечественной войны наши партизаны. Сто- 
ляром на фабрике работает Николай Сергеевич Сер- 
геев. Он в годы войнь! сражался в отряде и.мени Суво- 
рова. Отважный пулеметчик сражался в лесах под Мин- 
ском, Западной Белоруссии, Вильно, Барановичи. За 
проявленный героизм он награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу» и «Партизану Отече- 
ственной войны» I степени.

Секретарем Руденского подпольного районного ко- 
митета ЛКСМ Белоруссии работал Андрей Григорьевич 
Тарасов, который в предвоенные годы был вожаком 
комсомольцев фабрики. 0  том, как сражался подполь- 
ный райком комсомола в тылу врага, А. Г. Тарасов пи- 
шет в своей книге «Дороги эти позабыть нельзя».

Рабочие фабрики самоотверженным трудом доби- 
вались роста вылуска продукции для фронта, повыше- 
ния производительности труда, снижения себестоимо- 
сти изделий. За героический труд в годы Великой Оте- 
чественной войны 75 рабочих и инженерно-техничес- 
ких работников фабрики были награждены медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.», а директор фабрики И. Ф. Горбунов — 
орденом «Знак Почета». В славном ряду передовых 
рабочих шли женщины. Это они заменили мужей за 
станками, собирали и изготовляли теплые вещи и по- 
дарки для красноармейцев, отдавали последние сбе- 
режения в фонд обороны.
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ФАБРИКА ЗА ГОДЫ ПОСЛЕВОЕННЫХ 
ПЯТИЛЕТОК

После окончания Великой Отечественной войны со- 
ветский народ под руководством Коммунистической 
партии все свои силы направил на восстановление и 
развитие народного хозяйства. Важнейшей задачей в 
этот период явилась перестройка народного хозяйства 
на мирный лад.

Перевод промышленности республики на производ- 
ство мирной продукции начался еще в 1945 году. пере- 
ключение промышленных предприятий на производство 
гражданской продукции потребовало изменения техно- 
логических процессов, перехода на другое сырье, пе- 
реквалификации значительной части рабочих, измене- 
ния форм снабжения и сбыта. С 1 июня 1945 года спец- 
продукция была снята с производства и на Урмарской 
мебельной фабрике, что потребовало некоторых тех- 
нологических изменений, установления новых норм 
снабжения, переквалификации части рабочих. В целях 
подготовки квалифицированных рабочих при фабрике 
была открыта школа ФЗО № 3. Но большие недостатки 
в материально-техническом снабжении фабрики, не- 
хватка квалифицированных рабочих, изношенность 
основных фондов, а также освоение производства но- 
вого вида продукции — мебели отрицательно сказались 
на работе фабрики. Только за неимением сырья, на- 
пример, в первом квартале 1945 года простои состави- 
ли 9795 станко-часов, во втором — 9279, в третьем — 
9602, что составляло 32,5 процента к возможному вре- 
мени работы. Из-за нехватки сырья была высока теку- 
честь кадров. И в результате плановое задание 1945 
года не было выполнено. Некоторые меры, принятые 
партийной организацией и дирекцией фабрики, способ- 
ствовали определенному росту производительности 
труда, которая составила 104% куровню 1944 года. По- 
стахановски трудились сборщицы Е. Ильина, М. Ефи- 
мова, рейсмусовщицы А. Александрова, М. Циркуно- 
ва, торцовщица А. Васильева, столяры Ф. Иванов,
Э. Мирау, И. Александров, выполнявшие нормы на
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150—200 процентов. Продолжалась работа по рацио- 
нализации производства. Так, кочегар Н. Голубев внес 
предложение, внедрение которого давало в год 2500 
рублей экономии.

В марте 1946 года сессия Верховнвго Совета СССР 
рассмотрела и утвердила закон о пятилетнем плане 
восстановления и развития народногохозяйства СССР 
на 1946— 1950 годы. В июле 1947 года состоялась сес- 
сия Верховного Совета республики, рассмотревшая и 
утвердившая пятилетний план развития народного хо- 
зяйства Чувашской АССР на 1946— 1950 годы, который 
явился составной частью государственного плана на- 
шей страны.

В 1946 году по почину рабочих Москвы началось 
Всесоюзное социалистическое соревнование за выпол- 
нение и перевыполнение производственных заданий 
пятилетки. Инициатива передовых предприятий стра- 
ны получила широкий отклик и в Чувашии. Вместе с 
коллективами промышленных предприятий республи- 
ки урмарские мебельщики упорно трудились над вы- 
полнением заданий четвертой пятилетки. Большинство 
рабочих активно включилось в социалистическое со- 
ревнование. Передовые рабочие Ф. Иванов, Э. Мирау, 
Н. Терентьев, Е. Семенова, А. Прокопьева выполнили 
задание 1946 года на 180—260 процентов. Примеры 
высокой производительности труда показывали А. Ни- 
колаева, А. Егорова, П. Ларионова, М. Владимирова, 
Е. Сидорова, Е. Петрова, перевыполнившие план на 
130— 150%. В результате самоотверженного труда ра- 
бочих фабрика задание первого года пятилетки выпол- 
нила на 105,5 процента, дала сверх плана продукции 
на 26 тысяч рублей.

Большой политический и трудовой подъем трудящих- 
ся республики вызвали подготовка и проведение в фев- 
рале 1946 года выборов в Верховный Совет СССР, а в 
феврале 1947 года — в Верховные Советы РСФСР и 
Чуващской АССР. На фабрике развернулось соревно- 
вание за встречу этих дат новыми трудовыми успеха- 
ми. В предвыборном социалистическом соревновании 
большую активность проявляли комсомольцы и моло-
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дежь фабрики. Райгазета «Хӗрлӗ ялав» в январе 1947 
года писала: «В предвыборном социалистическом со- 
ревновании впереди комсомольцы. Ф. Иванов выпол- 
няет план на 155, А. Федорова — на 134, Е. Ильина — 
на 159, С. Елизарова — на 137, С. Данилова — на 197, 
В. Потапова — на 136, А. Кульков — на 200, В. Гаври- 
лов — на 170 процентов».

Комсомольцы активно поддержали призыв ленин- 
градских рабочих — выполнить пятилетку в четыре года. 
Например, член ВЛКСМ Ф. Иванов обязался выполнить 
лятилетку за три года. Не отставали от него комсомоль- 
цы В. Леонтьев, А. Васильев, выполняющие нормы на 
140— 150%.

В начале 1947 года в республике был широко под- 
хвачен патриотический почин ленинградских рабочих, 
которые призвали всех трудящихся страны включить- 
ся в социалистическое соревнование в честь 30-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции и 
выполнить план второго года пятилетки к 7 ноября. 
Обращение ленинградских рабочих было обсуждено на 
собрании рабочих и служащих фабрики 11 марта 1947 
года. На собрании было решено вести работу по даль- 
нейшему повышению производительности труда, сни- 
жению себестоимости продукции, по широкому вовле- 
чению рабочих в движение ударников и стахановцев. 
Урмарские мебельщики обязались увеличить произво- 
дительность труда на 4% против ранее принятого пла- 
на, снизить себестоимость продукции на 2% и вызвать 
на соревнование Буинский лесокомбинат.

Большая организаторская и воспитательная работа 
партийной организации, умелая постановка социалис- 
тического соревнования, поддержка ценных починов и 
инициативы способствовали тому, что коллектив с чес- 
тью выполнил принятые обязательства. Уже к октябрю 
многие рабочие выполнили свои личные годовые пла- 
ны. За шесть месяцев выполнил годовую норму столяр 
Ф. Иванов, полировщица П. Федорова выполнила го- 
довой план на 141%, П. Ларионова — на 131, Д. Дани- 
лова — на 125, А. Флегонтова — на 120%.

Октябрьские задания коллектив выполнил на 159%.
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Годовой план был выполнен к 4 ноября. К 7 ноября на 
предприятии трудилось 77 стахановцев, что составля- 
ло 34,1% от общего количества рабочих. 32 передови- 
ка производства в дни октябрьских торжеств были на- 
граждены Почетными грамотами Министерства лесной 
и деревообрабатывающей промышленности СССР, 43 
занесены в Красную книгу почета фабрики.

В последующие годы четвертой пятилетки мебель- 
щики возглавляли социалистическое соревнование в 
районе. Высоких показателей фабрика добивалась за 
счет повышения производительности труда, увеличе- 
ния количества стахановцев, внедрения предложений 
рационализаторов. В 1948 году лучших производствен- 
ных показателей добивался депутат районного совета 
Ф. Иванов, выполнявший дневные нормы на 200%. На 
фабрике был широко распространен опыт работы это- 
го передового рабочего. Рабочие В. Леонтьев, А. Васи- 
льев, Г. Степанов, Ооследовавшие опыту Ф. Иванова, 
перевыполняли нормы на 150— 180%. На 120—140% 
выполняли ежедневные нормы выработки работницы 
М. Кириллова, Е. Семенова.

Производственный план 1948 года фабрика выпол- 
нила на 115%, 1949 года — на 103%.

Завершающий год послевоенной пятилетки был зна- 
менателен также большим политическим событием в 
нашей стране. Трудящиеся встали на трудовую вахту в 
честь предстоящих выборов в Верховный Совет СССР. 
Рабочие Урмарской мебельной фабрики, участвуя в 
этом соревновании, развернули борьбу за перевыпол- 
нение сменных заданий и досрочное выполнение годо- 
вого плана. Рабочие Н. Архипов, Г. Егоров, П. Ларионо- 
ва, С. Елизарова ежедневно перевыполняли нормы на 
130— 150%. План первого квартала 1950 года коллек- 
тив выполнил на 102 процента. Пример добросовест- 
ного отношения ктруду показывал столяр Г. Герасимов, 
выполнявший месячные планы на 200 и более процен- 
тов. За ним шли столяры А. Иванов, И. Федоров, в два 
раза перекрывающие нормы выработки.

Традицией стало у урмарских мебельщиков встре- 
чать годовщину Великой Октябрьской социалистиче-
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ской революции новыми трудовыми успехами. Вклю- 
чившись в лредпраздничное соревнование, коллектив 
обязался выполнить годовую программу к 7 ноября. В 
первых рядах соревнующихся была известная стаха- 
новка С. Елизарова, работающая на фабрике 15 лет и 
награжденная в 1950 году орденом Трудового Красного 
Знамени. За выполнение годового задания к 7 ноября 
боролись также строгальщица А. Михайлова, фрезеров- 
щица Е. Яковлева, полировщика Н. Кириллова и дру- 
гие рабочие. За достойную встречу праздника Октября 
боролись комсомольцы и молодежь фабрики. Отлично 
трудились комсомольцы Г. Иванов, Н. Васильев, И. Фе- 
доров, Ю. Волкова, Р. Кириллова. А передовая работ- 
ница С. Е. Елизарова была избрана депутатом район- 
ного Совета депутатов трудящихся.

Из 275 рабочих 118 были стахановцами и 48 ударни- 
ками. Широко было развернуто движение рационали- 
заторов. В ходе подготовки к празднику было подано 
48 рационализаторских предложений.

Производственную программу предприятие выпол- 
нило к 1 ноября. До конца года было выпущено продук- 
ции сверх плана на сумму 877,2 тыс. рублей. Выработ- 
ка на одного рабочего поднялась до 105%.

Первая послевоенная пятилетка коллективом Урмар- 
ской мебельной фабрики, как и всеми трудящимися 
республики, была леревыполнена. В 1950 году выпуск 
валовой продукции на фабрике по сравнению с 1940 
годом увеличился почти в два раза. Для сравнения при- 
ведем несколько цифр по промышленности всей рес- 
публики: пятилетний план промышленностью Чувашии 
был выполнен за четыре года и три месяца.

Валовая продукция в 1950 году, по сравнению с 1940 
годом, возросла в 2,3 раза. Производительность труда 
за это время увеличилась на 72%.

Значительные успехи урмарских мебельщиков были 
достигнуты в основном за счет повышения производи- 
тельности труда. Этому также способствовало социа- 
листическое соревнование, которым было охвачено 
большинство рабочих и инженерно-технических работ- 
ников фабрики.
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В авангарде борьбы за выполнение пятилетнего пла- 
на шли коммунисты и комсомольцы. К этому времени 
партийная организация фабрики насчитывала 20 ком- 
мунистов, а комсомольская — 43 члена ВЛКСМ.

Задачи советского народа по дальнейшему разви- 
тию социалистического общества и укреплению могу- 
щества Родины были определены XIX съеэдом КПСС.

Пятилетний план развития Чувашской АССР на 
1951— 1955 годы, разработанный в соответствии с Ди- 
рективами XIX съезда КПСС, предусматривал дальней- 
ший подъем всех отраслей народного хозяйства рес- 
публики. Перед промышленными предприятиями рес- 
публики ставилась задача дальнейшего увеличения 
производства путем расширения производственных 
мощностей, реконструкции действующих объектов, пу- 
тем повышения производительности труда, настойчи- 
вого внедрения в производство новейших достижений 
науки и техники. Исходя из Директив по пятому пяти- 
летнему плану, перед Урмарской мебельной фабрикой 
также были поставлены большие задачи — увеличить 
за пятилетие выпуск мебели в 1,9 раза.

В хозяйственную деятельность 1951 года предприя- 
тие вступило будучи в подчинении тресту «Чувашлес- 
древ» не как мебельная фабрика, а как лесокомбинат. 
Фабрике был передан лесопильный цех, находящийся 
в г. Канаше. Поэтому кроме основного производства, 
комбинату были определены задания по лесопилению. 
Однако для их выполнения предприятие не имело со- 
ответствующих установок и паросилового хозяйства. 
Так, пилорама, находящаяся на фабрике, вследствие 
сильной изношенности использовалась лишь на 60%. 
Она находилась в эксплуатации более 50 лет. Не хва- 
тало также транспорта для подвозки древесины, кото- 
рую нужно было вывозить с берегов Волги. Канашский 
цех находился на расстоянии 40 километров, что зат- 
рудняло техническое руководство лесопильным произ- 
водством.

Заметно повлияла на производство межведомствен- 
ная передача предприятия. Оно передавалось из ве- 
домства в ведомство не менее семи раз. Все это, а так-
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же перебои в электроснабжении, большие срывы в 
обеспечении сырьем, привело к тому, что ллан по вы- 
пуску продукции в первые годы пятилетки фабрикой не 
был выполнен. Не выполнялся также план по произво- 
дительности труда. Необходимо отметить, что в годы 
пятой пятилетки коллектив мебельщиков в основном 
выполнял план по выпуску мебели. Так, в 1951 году план 
по выпуску мебели был перевыполнен. Сверх плана 
было реализовано мебели на 172 тыс. рублей, ее се- 
бестоимость снижена на 11,7%. Производительность 
труда в мебельном производстве поднялась на 6,3%. В 
1953 году по отношению к 1950 году производство ме- 
бели увеличилось на 52%.

Вот как выглядело выполнение пятилетнего плана:

Валовая продукция (тыс. рублях)

план фактически % выполнения

1951 6832,3 4428,4 64
1952 5408,0 4477,4 80
1953 6695,0 6331,9 95
1954 7533,3 7432,3 98
1955 7850,4 7850,0 99,9

Как видно из этой таблицы, к концу пятилетки пред- 
приятие стало работать намного лучше.

Ширились ряды передовиков и новаторов производ- 
ства. Десятки рабочих перевыполняли плановые зада- 
ния. В 1955 году, например, выполнили нормы выра- 
ботки до 100% 25 рабочих, от 100 до 125% — 55, от 125 
150% — 168, от 150 до 200% — 39 рабочих. Особо от- 
личились в годы пятой пятилетки передовики производ- 
ства Е. Дмитриева, А Прокопьева, Ф. Романова, Р. Се- 
менова, А. Антонова, Л. Иванов. П. Ларионова, А. Ни- 
китин, Р. Хрисанова, С. Смирнов, Г. Герасимов, И. Вар- 
ламов, П. Анисимов, И. Григорьев, А. Михайлова, 
П. Федорова, А. Павлов, Л. Михайлов и другие.

Из года в год росло количество рационализаторских 
предложений. К концу пятилетки количество внедрен-
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ных рационализаторских предложений увеличилось в 
два раза, что позволило сэкономить 15 тысяч рублей.

Более стабильно начала работать фабрика в годы 
шестой пятилетки. В эти годы партийная организация и 
фабком продолжали совершенствовать формы социа- 
листического соревнования. Лучшему цеху вручались 
переходящие Красные знамена, передовики производ- 
ства заносились в Книгу почета фабрики. Значительно 
улучшилась рационализаторская работа. В 1956 году 
поступило 20 предложений от 10 авторов, из которых 
18 было внедрено в производство, что позволило сэко- 
номить 20 тысяч рублей. Движение рационализаторов 
особенно широкое развитие получило в мебельном 
цехе. Например, только в течение первого квартала 
1956 года начальник цеха И. Г. Герасимов внес и вне- 
дрил 7 рационализаторских предложений. Этот цех план 
по выпуску валовойтродукции выполнил на 105,9%, 
выработка на каждого рабочего за 1956 год здесь под- 
нялась на 8,3%. Цех сэкономил 11,3 тыс. рублей из 
фонда зарплаты.

В 1956 году на фабрике установили два локомобиля 
мощностью в 400 и 275 лошадиных сил, что позволило 
полностью обеспечить потребность в паре и электро- 
энергии. Была также значительно увеличена мощность 
сушильных камер.

В течение 1957 года на фабрике шла усиленная ра- 
бота по рационализации производства, по усовершен- 
ствованию технологических процессов. За этот год было 
подано 36 рационализаторских предложений, из кото- 
рых 25 принято, а 16 внедрено в производство. Рабо- 
чие П. Александров, А. Антонов, М. Максимов, А. Ники- 
тин, И. Иванов, А. Герасимова, Ю. Увольнова, К. Нико- 
лаева, Г. Герасимов стали в два раза быстрее выпол- 
нять производственные операции. Их примеру после- 
довали другие рабочие фабрики. Все это позволило вы- 
полнить план к 15 декабря 1957 года, выпуститьдо кон- 
ца года сверхплановой продукции на 388 тыс. рублей, 
повысить производительность труда на 49%, снизить 
себестоимость продукции на 63 тыс. рублей . Только за 
счет повышения сортности мебели было сэкономлено
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16744 рубля. За 1957 год фабрика не получила от потре- 
бителей ни одной рекламации. К этому времени значи- 
тельно ловысилась механизация трудоемких лроцессов.

Новый трудовой лодъем вызвало у мебелыциков 
лостановление Совета Министров СССР об увеличе- 
нии производства мебели для продажи населению и 
улучшении ее качества. План лервого квартала 1958 
года по выпуску валовой продукции был выполнен на
105,4 процента. В предмайские дни рабочие, инженер- 
но-технические работники и служащие фабрики обсуж- 
дали в бригадах, цехах и на участках задачи повыше- 
ния качества выпускаемой мебели. Выступая на обще- 
фабричном собрании, сборщица мебели Т. Федорова, 
например, сказала; «Постановление Совета Министров 
СССР является одним из ярких проявлений отеческой 
заботы нашей Коммунистической партии и Советского 
правительства о благе народа. В ответ на это я обязу- 
юсь ежедневно выполнять норму на 130— 140 процен- 
тов». Высокие обязательства приняли ее товарищи по 
работе. Многие из них выполняли по 1,5—2 нормы. 
Среди них станочницы А. Короткова, 3. Чернова, фре- 
зеровщица М. Максимова, Р. Смирнова, столяр И. Ни- 
колаев и другие.

В ответ на это постановление коллектив обязался 
выполнить годовой план по выпуску валовой продук- 
ции к 1 декабря и дать продукции сверх плана на 800 
тысяч рублей. За счет улучшения организации труда, 
внедрения передовой технологии и новой техники по- 
высить производительность труда на 5% против пла- 
на, снизить себестоимость продукции на 2,3%.

Активно включились в соревнование за выполнение 
этих высоких социалистических обязательств комсо- 
мольцы фабрики. В полтора-два раза перекрывали 
норму В. Ильин, А. Александрова, 3. Иванова, И. Васи- 
льев, Н. Иванов, 3. Иванова. А рационализатор Г. Ми- 
хайлов сконструировал лифт для подъема деталей с 
первого этажа на второй. Если раньше на этой работе 
было занято 6—7 рабочих, то после внедрения пред- 
ложения Г. Михайлова стали справляться с этой рабо- 
той двое рабочих.
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Только за 1957— 1958 годы объем производства на 
Урмарской мебельной фабрике увеличился на 22%. 
Продолжались работы по механизации производства. 
Так, в 1958 году механизация подачи сырья и топлива, 
в производство составила 84%, погрузочно-разргузоч- 
ных работ на складе готовой продукции — 55%, скла- 
дирования древесины — 55%, пофузочно-разгрузочных 
работ на железнодорожном транспорте — на 33%.

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ СЕМИЛЕТКИ 
И ВОСЬМОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Периодом высоких темпов промышленного развития 
для Чувашии стали годы семилетки. В эти годы про- 
мышленность республики освоила капитальных вложе- 
ний больше, чем за все предыдущие годы Советской 
власти. Строились и вводились в действие новые про- 
мышленные предприятия, новые цеха. Расширялись 
производственные мощности действующих пред- 
приятий.

По всей республике развернулась самоотверженная 
работа трудящихся по выполнению заданий семилет- 
него плана. Широко развернулось социалистическое 
соревнование, движение за звание коллективов и удар- 
ников коммунистического труда. Активно включился в 
общую борьбу тружеников республики за досрочное 
выполнение семилетки и коллектив Урмарской мебель- 
ной фабрики.

В трудных условиях приходилось выполнять зада- 
ния первого года семилетки. В ноябре сгорел один из 
цехов фабрики. Несмотря на трудности, план 1959 года 
был выполнен на 101®/о, а себестоимость продукции 
снижена на 7,3%. В последующие годы рост выпуска 
мебели продолжался. В 1961 году сверх плана было 
выпущено мебели на 13 тысяч рублей. Только за 1963 
год лрирост продукции по сравнению с предыдущим 
годом составил 12,7 процента.

Организаторами соревнования за коммунистический 
труд были партийная и профсоюзная организации. Пер-
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выми ударниками коммунистического труда на фабри- 
ке стали столяры И. Николаев, А. Васильев, станочни- 
цы С. Шнурова, С. Елизарова, фанеровщица А. Яков- 
лева, кузнец А. Яковлев, пилоточ В. Иванов, а первым 
коллективом коммунистического труда стал столярно- 
сборочный цех под руководством старшего мастера 
И. Я. Орлова. Этот коллектив в 1962 году шесть меся- 
цев подряд удерживал переходящее Красное знамя ад- 
министрации, партбюро и фабкома. Призыв этого цеха 
«Выполним семилетку за шесть с половиной лет!» 
встретил горячую поддержку всего коллектива.

В борьбу за получение высокого звания коллекти- 
вов коммунистического труда включались новые бри- 
гады, участки и цеха. В 1961 году уже пять комплекс- 
ных бригад участвовали в движении за коммунистиче- 
ский труд.

Партийная организация настойчиво боролась за осу- 
ществление заповеди коллектива «Всем учиться!» 
Только в 1963 году в высших учебных заведениях стра- 
ны обучалось восемь человек, в техникумах — 4, в шко- 
ле рабочей молодежи — 32. Двести двадцать три че- 
ловека занимались в начальной экономической шко- 
ле. 293 рабочих были охвачены учебой на краткосроч- 
ных курсах повышения квалификации.

Коллектив фабрики поддерживал тесные связи с 
Урмарской средней школой. В 1962—1963 учебном году, 
например, в цехах фабрики проходили производствен- 
ное обучение более ста учащихся 9— 11 классов. При 
помощи рабочих был оборудован и оснащен класс-ка- 
бинет трудового обучения при щколе.

0  трудовом энтузиазме рабочих в годы семилетки 
говорят, к примеру, следующие цифры. Только в октябре 
1963 года нормы выработки выполняли на 100— 110% 
двести четырнадцать рабочих, от 110 До 120% — сто, 
от 120 до 150% — пятьдесят два человека.

По примеру передовых рабочих страны и своей рес- 
публики фрезеровщица С. Г. Шнурова выступила ини- 
циатором движения за пересмотр существующих норм 
выработки в сторону увеличения. Ее примеру последо- 
вали С. Елизарова, Е. Васильева, А. Яковлева. С 1960
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по 1965 год на Доску почета фабрики было занесено 
свыше 120, награждены Почетной грамотой админист- 
рации, партбюро, фабкома — 319, занесены в Книгу 
почета фабрики — 117 рабочих. К концу 1965 года в 
соревновании за коммунистический труд участвовало 
672 человека.

За годы семилетки были значительно расширены 
производственные мощности фабрики. В 1962 году был 
введен в эксплуатацию мебельный цех общей площа- 
дью в пять тысяч квадратных метров. В 1964 году был 
установлен гидравлический пресс, изготовленный в 
Чехословакии, внедрен конвеерный агрегат для сушки 
лаковых покрытий мебели, освоена лаконаливная 
машина.

Из года в год повышалось местерство мебельщиков, 
улучшилась условия труда, совершенствовалась тех- 
нология производства.

Одним из ярких показателей возросшей трудовой 
активности рабочих, инженеров и техников в годы се- 
милетки было увеличение количества рационализато- 
ров на фабрике. Только в 1961 году на фабрике было 
внедрено более сорока рационализаторских предложе- 
ний. За счет этого предприятие сэкономило 13,5 тыся- 
чи рублей в год. Рационализаторские предложения 
старшего мастера И. Я. Орлова, начальника техничес- 
кого бюро И. Н. Николаева, заведующего складом го- 
товой продукции И. Г. Герасимова позволили сэконо- 
мить фабрике около девяти тысяч рублей в год.

В 1962 году рационализаторам фабрики была при- 
суждена третья премия Чувашского совнархоза. За луч- 
шие предложения были награждены Почетной фамотой 
республиканского общества ВОИР рационализаторы 
И. Я. Орлов, И. Н. Николаев, Н. П. Павлов, И. В. Вар- 
ламов.

В 1963 году экономия за счет внедрения новой тех- 
ники составила 35,7 тысячи рублей. Активно участво- 
вали в этой работе рационализаторы Н. Ф. Алексеев, 
М. Д. Данилов, А. М. Мефодьев, И. Ф. Горбунов и дру- 
гие. Только за этот год было подано 64 предложения, 
из них внедрено 36. Сэкономлено 10,6 тысячи рублей.
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Всего за годы семилетки фабричные рационализато- 
ры подали более трехсот предложений, большинство 
из них было принято и внедрено в производство, что 
позволило сэкономить за 1959— 1965 годы не менее 
пятидесяти тысяч рублей.

В эти годы фабрика вырабатывала в основном че- 
тыре вида изделий: шкафы платяные и книжные, сто- 
лы однотумбовые и двухтумбовые. Коллектив фабри- 
ки соревновался с Алатырским деревообрабатываю- 
щим комбинатом и Канашской мебельной фабрикой. 
Итоги соревнования подводились ежемесячно, победи- 
телям вручались переходящие Красные знамена.

Большая организаторская и воспитательная работа 
партийной и профсоюзной организаций, непрестанное 
повышение квалификации рабочих и инженерно-техни- 
ческих работников, расширение производственных 
мощностей и улучшение технологии лроизводства, ши- 
рокое развертывание социалистического соревнования 
позволили коллективу фабрики досрочно выполнить 
семилетний план. Семилетка была выполнена за пять 
с половиной лет. По сравнению с 1958 годом выпуск 
валовой лродукции удвоился. Только в 1965 году было 
выпущено продукции на 2 млн. 270 тысяч рублей, что 
на 136 тысяч рублей больше запланированного.

По-коммунистически трудились станочницы С. Е. Ели- 
зарова, С. Г. Шнурова, М. М. Максимова, слесарь 
Г. М. Михайлов, столяр А. В. Васильев и другие.

Только за последний год семилетки производитель- 
ность труда возросла на 6,5%, было сэкономлено 25 
тысяч киловатт-часов электроэнергии, 170м^ клееной 
фанеры, 600 м’ пиломатериалов.

Таких успехов коллектив добился благодаря посто- 
янному творческому поиску и борьбе за научно-техни- 
ческий прогресс. Все мастера прошли аттестацию. Для 
повышения квалификации были открыты курсы по де- 
сятичасовой программе, которыми было охвачено 146 
человек. Только за 1965 год квалификацию повысила 
половина всех рабочих.

Урмарская мебель к концу семилетки поставлялась 
на предприятия Татарской, Башкирской, Удмуртской
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АССР, Узбекской и Туркменской ССР, Кемеровской, Том- 
ской, Свердловской, Оренбургской, Омской, Новосибир- 
ской, Куйбышевской областей, Алтайского края, Якут- 
ской АССР, Иркутской, Московской и Горьковской об- 
ластей. В свою очередь необходимые сырье и мате- 
риалы фабрика лолучила с десятков предприятий 
страны.

За большой вклад в выполнение заданий семилетки 
многие рабочие фабрики были награждены орденами 
и медалями, а также Почетными грамотами. Столяр
А. В. Васильев был награжден орденом Трудового Крас- 
ного Знамени; столяр И. А. Александров — орденом 
«Знак Почета»; медали «За трудовое отличие» удосто- 
илась станочница М. М. Максимова; медали «За трудо- 
вую доблесть» — А. С. Степанов — директор фабрики; 
станочница А. Н. Николаева и шофер М. С. Сергеев — 
медали «За трудовую доблесть».

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР были награждены слесарь Н. А. Анд- 
реев, инженер В. А. Афанасьева, старший мастер 
И. Г. Герасимов, столяр Л. И. Иванов, столяр В. Р. Мак- 
симов, станочница К. Н. Николаева, мастер М. Г. Пав- 
лова, станочницы 3. И. Чернова и С. Г. Шнурова.

На ударную трудовую вахту встал коллектив фабри- 
ки в честь 50-летия Великой Октябрьской социалисти- 
ческой революции. Вся деятельность дирекции, парт- 
бюро и фабкома была направлена на мобилизацию 
рабочих, ИТР служащих на борьбу за выполнение и 
перевыполнение производственного плана, за внедре- 
ние в производство новейших достижений науки и тех- 
ники, прогрессивной технологии и передового опыта, 
за лучшую организацию социалистического сорев- 
нования.

В связи с празднованием юбилея Октября коллек- 
тив предприятия обязался выполнить производствен- 
ный план ло выпуску валовой продукции к 27 декабря 
юбилейного года, выпустить сверхплановой продукции 
на сорок тысяч рублей, повысить производительность 
труда на 5%, снизить себестоимость продукции на 1%. 
По итогам работы за второй и третий кварталы фаб-
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рика заняла третье место, а в четвертом завоевала ле- 
реходящее Красное знамя обкома отраслевого проф- 
союза и мебельной фирмы «Чувашия». Годовой план 
был выполнен к 21 декабря.

Дни юбилейной вахты отмечены большим трудовым 
накалом. Социалистическое соревнование возглавля- 
ли столяры И. А. Александров, А. И. Иванов, П. И. Ива- 
нов, А. В. Васильев, станочница А. М. Михайлова, шли- 
фовщица Ю. В. Увольнова, укладчица Е. А. Забраева. 
Борьба коллектива за достойную встречу 50-летия Ве- 
ликой Октябрьской социалистической революции увен- 
чалась успехом. За большие успехи в выполнении про- 
изводственных планов Урмарская мебельная фабрика 
была занесена в Юбилейную Книгу Трудовой Доблести 
Чувашской АССР. Коллективу предприятия было вру- 
чено Памятное знамя райкома КПСС и районного Со- 
вета делутатов трудящихся. Наиболее отличившиеся 
мебельщики были занесены в Почетную Книгу Трудо- 
вой Славы и Героизма республики. А именно: Степа- 
нов Аркадий Степанович — директор фабрики, Степа- 
нов Петр Андреевич — слесарь, Федорова Анастасия 
Федоровна — работница.

В районную Книгу почета были занесены столяр
А. В. Васильев и заместитель директора И. Ф. Горбунов.

В 1967 году коллективом было изготовлено шесть 
тысяч столов и пять тысяч платяных шкафов с маркой 
«Юбилейная», реализовано мебели сверх плана на 
24 тысячи рублей, получено сверхплановой прибыли 
12,6 тысячи рублей. Была разработана технология из- 
готовления мебельных щитов с древесностружечным 
заполнением, что лозволило сэкономить около 900 м  ̂
лиломатериалов в год. Была смонтирована полуавто- 
матическая линия по обрезке щитов для мебели.

За 1962— 1967 годы производственные площади не 
увеличились, а выпуск мебели вырос на 31%.

Среди рабочих фабрики ширилось движение за ле- 
ресмотр существующих норм. Так, в 1906 году было 
пересмотрено в сторону увеличения около семидеся- 
ти норм.

В конце 1968 года в эксплуатацию пустили конвеер-
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ную конвенционную сушилку. Были установлены лако- 
наливные машины и освоена отделка мебели с приме- 
нением полиэфирного лака, начат выпуск нового набо- 
ра мебели.

Торжественно отметив полувековой юбилей Совет- 
ской власти, труженики Урмарской мебельной фабри- 
ки, как и трудящиеся всей республики, включились в 
соревнование за достойную встречу 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина и 50-летия 
Чувашской АССР.

Рабочие взяли повышенные обязательства и развер- 
нули борьбу за их выполнение. Дирекция, партийное 
бюро и фабком разработали и утвердили условия со- 
циалистического соревнования.Главное в них — это 
высокопроизводительный труд, леревыполнение пла- 
новых заданий по всем показателям. При подведении 
итогов учитывались показатели по использованию про- 
изводственных фондов, по выполнению плана реали- 
зации продукции, по прибыли и рентабельности. В цен- 
тре внимания находились также ритмичность работы, 
состояние трудовой дисциплины, рационализация и 
изобретательство.

На фабрике развернулась борьба за получение зва- 
ния «Лучший рабочий по профессии», «Лучший мас- 
тер», «Лучший цех по культуре производства», «Луч- 
шее рабочее место». Во главе соревнования шел 
мебельный цех, возглавляемый И. Г. Герасимовым.

Только за 1968 год было внедрено шесть предложе- 
ний по новой технике, семь организационно-технических 
мероприятий. Из сорока восьми предложений рациона- 
лизаторов внедрили двадцать девять. Условная годовая 
экономия от этих мероприятий составила 13714 рублей.

Хорошо начали урмарские мебельщики 1969 год. 
Планы первого квартала были перевыполнены. В тре- 
тьем квартале задание перекрыли на двадцать пять 
тысяч рублей, а в июле на ярмарке в г. Горьком пред- 
приятие заняло третье классное место по качеству ву- 
пускаемой продукции. К 3 сентября 1969 года коллек- 
тив фабрики выполнил задание четырех лет по основ- 
ным технико-экономическим показателям. Рабочиетру-
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дились под девизом «Сто ударных дней — сто трудо- 
вых подарков Родине!». По-ударному трудились станоч- 
ницы Т. А. Александрова, Р. А. Андреева, К. Н. Никола- 
ева, столяры А. В. Васильев, Н. К. Кириллов, П. С. Сте- 
ланов, кочегар А. И. Теллов, шофер А. X. Хуснутдинов, 
лакировщицы Г. Г. Малахеева, А. А. Торышева, А. Т. Чер- 
нова и многие другие. В день рождения В. И. Ленина и 
24 июня — в день создания Чувашской автономии — 
фабрика работала на сэкономленном сырье, изготови- 
ла мебели на 20 тысяч рублей.

В 1969 году было полностью освоено изготовление 
набора мебели НМ-10. Задание по выпуску этого набо- 
ра было перевыполнено. Производительность труда по 
сравнению с предыдущим годом возросла на 11 %. Рен- 
табельность повысилась на 31,7%. На фабрике широ- 
ко развернулась борьба за экономию, выявление и ис- 
пользование внутренних резервов для повышения про- 
изводительности труда. Рационалйзаторы В. А. Анд- 
реев, В. М. Волков, И. Г. Герасимов, Г. М. Михайлов, 
Н. П. Павлов и другие внесли 79 предложений, 52 из 
них было внедрено. Только освоение нового способа 
подкрашивания мебели дало в год пять тысяч рублей 
экономии, а обеспечение мебельного цеха внутрицехо- 
выми тележками сократило время перевозки деталей 
от одного станка к другому, что позволило уменьшить 
простои станков и повысить производительность тру- 
да, сэкономить три тысячи рублей. Организация теху- 
чебы позволила повысить качество выпускаемой про- 
дукции. Всего за год было сэкономлено только за счет 
рационализации производства 18300 рублей. План по 
производительности труда выполнили на 107,1%. 
Прирост ее к 1968 году составил 10%.

За лучшие производственные показатели и высокую 
общественно-политическую активность большая груп- 
па урмарских мебельщиков, всего 75 человек, была 
награждена юбилейными медалями. Среди них 
Д. А. Александров, В. А. Афанасьева, А. И. Быков, 
И. В. Васильев, В. Т. Ермошкина, В. И. Иванов, 
И. И. Иванов, И. Я. Орлов, Н. И. Семенова, П. А. Степа- 
нов и другие, Досрочно, к 23 июля 1970 года, выполнил
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коллектив пятилетний план по выпуску валовой про- 
дукции, то есть на два месяца раньше, чем было пре- 
дусмотрено обязательствами. Свыше четырехсот ра- 
бочих выполнили личные пятилетние планы ко дню 
рождения В. И. Ленина. В трудовую копилку республи- 
ки в честь ее 50-летия внесли свой достойный вклад и 
урмарские мебелыдики.

Широко развернулось движение за коммунистиче- 
ский труд. В нем участвовало 750 рабочих из 782, шесть 
бригад, участников и смен. 172 передовика производ- 
ства уже завоевали это звание.

До конца юбилейного 1970 года коллектив Урмар- 
ской мебельной фабрики выпустил сверх пятилетнего 
плана продукции на полтора миллиона рублей.

За годы восьмой пятилетки выпуск валовой продук- 
ции увеличился в 1,5 раза, а доходы, получаемые пред- 
приятием, удвоились. В завершающем году восьмой 
пятилетки за счет научной организации труда и внедре- 
ния рацпредложений было сэкономлено 32,5 тысячи 
рублей, двести двадцать рабочих досрочно, к 1 октяб- 
ря, выполнили личные обязательства. А участок, воз- 
главляемый мастером Г. Частухиной, завоевал первен- 
ство в социалистическом соревновании среди участ- 
ков объединения «Горьковдревмебельпром». Образец 
самоотверженного труда показывали бригада А. Г. Ге- 
расимовой, мастерские участки И. С. Семенова,
A. Д. Ивановой, Т. П. Салтыковой, Л. А. Федоровой,
B. Т. Ермошкиной, бригада Е. И. Ильиной.

Ударный труд мебельщиков был отмечен высокими
правительственными наградами. Столяр П. С. Степа- 
нов был награжден орденом Трудового Красного Зна- 
мени, станочница Р. П. Смирнова — орденом «Знак 
Почета», электрокарщица Т. П. Петрова и главный кон- 
структор Г. М. Михайлов — медалью «За трудовую доб- 
лесть», сборщица Е. С. Семенова — медалью «За тру- 
довое отличие».

Улучшились жилищно-бытовые условия. Мебельщи- 
ки получили только в завершающем году восьмой пя- 
тилетки 18 благоустроенных квартир. Десятки рабочих 
провели свой отпуск в санаториях и домах отдыха.
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ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ 
В КОММУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В апреле 1971 года в Москве прошел XXIV съезд 
КПСС, который подвел итоги восьмой пятилетки и на- 
метил новые задачи коммунистического строительства.

Коллектив фабрики встретил партийный форум но- 
выми успехами. План первого квартала 1971 года ло 
реализации продукции был леревыполнен. За успехи, 
достигнутые в предсъездовском соревновании, трид- 
цать передовиков производства были награждены По- 
четными грамотами объединения «Горьковдревмебель- 
лром», мебельной фирмы «Чувашия» и обкома отрас- 
левого профсоюза, занесены в Книгу почета и на Доску 
почета фабрики.

В первом квартале 1971 года по сравнению с тем же 
периодом 1970 года производительность труда под- 
нялась на 1,5%, а себестоимость продукции снижена 
на 1%.

Работа предприятия находилась под постоянным 
контролем районного комитета партии. В августе 1971 
года бюро райкома КПСС рассмотрело вопрос «О ра- 
боте партбюро мебельной фабрики по руководству 
социалистическим соревнованием». Выполняя данное 
постановление, партийное бюро предприятия улучши- 
ло руководство социалистическим соревнованием. 
План первого года девятой пятилетки к 7 ноября вы- 
лолнили 200 рабочих, 59 передовиков производства 
получили право носить звание ударника коммунисти- 
ческого труда.

Одним из главных путей повышения производитель- 
ности труда и увеличения выпуска продукции в годы 
девятой пятилетки была реконструкция и техническая 
модернизация предприятий. Для Урмарской мебельной 
фабрики этот путь был определяющим, так как некото- 
рые станки и оборудование устарели, что часто приво- 
дило к нарушению ритмичности работы предприятия, 
возникали так называемые узкие места.

В 1971 году на фабрике было выполнено пять ме- 
роприятий по внедрению новой техники. Внедрение
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полуавтоматической линии фанерования ПЛФМ-1 по- 
зволило увеличить производительность труда на учас- 
тке фанерования мебельных щитов, а также улучшить 
условия труда. Годовой экономический эффект от вне- 
дрения этого мероприятия составил 6,4 тыс. рубпей. 
Была внедрена также калибровка древесно-стружеч- 
ных ллит методом торцевого фрезерования, что позво- 
лило повысить производительность труда и снизить 
затраты на операции шлифования. Установлена линия 
крашения мебельных щитов КЩ-1, внедрен виброшли- 
фовальный станок, модернизирован токарный станок 
для точки ножек мебели, установлены две новых вай- 
мы. Только за один год было установлено шестнадцать 
единиц оборудования, а всего за годы девятой пяти- 
леки — девяносто семь. Только транспотрынх средств 
приобретено 26 единиц, что особенно важно для пред- 
приятия, работающего на привозном сырье.

План 1971 года по выпуску товарной продукции был 
успешно выполнен, но предприятие не справилось с 
выпуском продукции по номенклатуре. Так, план выпус- 
ка платяных шкафов был сорван из-за плохой обеспе- 
ченности древосностружечной плитой и строганым 
шпоном. Шумерлинский завод спецавтофургонов недо- 
поставил 19 тысяч квадратных метров шпона.

В последующие годы коллектив фабрики проделал 
большую работу по модернизации и внедрению новых, 
более прогрессивных технологических процессов. Ус- 
тановка станка ЦТЗФ-1 позволила повысить произво- 
дительность труда в три раза. В 1971 году началось 
более широкое использование синтетического шпона 
(текстурной бумаги), была осуществлена механизация 
нанесения клея с помощью клеенамазывающих валь- 
цов с дозирующим устройством, что позволило сэконо- 
мить 7,3 тыс. рублей в год. Увеличилось количество 
рабочих, активно участвующих в рационализации про- 
изводства. За два года оно удвоилось. Внедрение пред- 
ложений рационализаторов за этот же период дало 
тридцать две тысячи рублей экономии.

Значительным событием в жизни мебельщиков было 
принятие Центральным Комитетом КПСС постановле-

69



ния «О ходе выполнения Министерством лесной и де- 
ревообрабатывающей промышленности СССРзаданий 
ло развитию производства и улучшению качества ме- 
бели в 1971— 1975 гг». На фабрике были разработаны 
мероприятия по выполнению этого постановления и 
приняты меры по улучшению качества выпускаемой ме- 
бели. Всего намечалось внедрить в производство око- 
ло семидесяти мероприятий.

Главным звеном в работе по-прежнему оставалась 
умелая организация социалистического соревнования. 
Именно в это время на фабрике получает широкое рас- 
пространение движение за звание лучших по профес- 
сии. Между рабочими развернулось соревнование за 
повышение культуры производства. Рабочим и коллек- 
тивам, добившимся лучшей организации труда, присва- 
ивалось звание «Рабочее место высокой культуры», 
«Цех высокой культуры производства», «Мастерский 
участок высокой культуры производства». Возглавля- 
ли это движение рабочие участка фанерования и прес- 
сования смены мастера Т. П. Салтыковой, бригадира 
М. И. Семеновой.

Урмарскую мебельную фабрику трудно представить 
в отрыве от десятков других предприятий. Лаки и крас- 
ки фабрика получает из г. Загорска Московской облас- 
ти, полиэфирный лак поставляет древний Ярославль, 
древесностружечную плиту и фанеру — Мурманск, Кот- 
лас, фанеру — город Зеленодольск Татарской АССР, 
фурнитуру — предприятия городов Фрунзе, Армавира, 
Москвы, Душанбе, Ростова, Саранска. Крепкие произ- 
водственные связи наладились с предприятиями Брян- 
ской, Новгородской, Киевской, Вологодской и других 
областей страны. Урмарскую мебель охотно покупают 
томичи, горьковчане и жители далекой Якутии. Наши 
соседи — Татарская, Марийская, Мордовская автоном- 
ные республики — постоянные покупатели современ- 
ной мебели, изготовленной на Урмарской мебельной 
фабрике.

Продукция Урмарской мебельной фабрики идет во 
многие районы страны, а сырье и материалы поступа- 
ют сюда из многих союзных и автономных республик,
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областей. Нередко в адрес фабрики приходят вагоны с 
материалами из дружественных социалистических 
стран: ГДР, Польской Народной Республики, Югосла- 
вии. Синтетический шпон поставляют фабрике через 
объединение «Союзмебель» Финляндия, ФРГ.

Коллектив фабрики прилагает все усилия для улуч- 
шения качества выпускаемой мебели. За годы девятой 
лятилетки на предприятии внедрено 125 рацпредложе- 
ний с условно-годовым экономическим эффектом на
170,4 тыс. рублей. Дирекция и партбюро фабрики уде- 
ляют большое внимание подготовке рабочих высокой 
квалификации и всемерному развитию движения на- 
ставничества. За 1971— 1975 годы на фабрике получи- 
ли рабочие профессии около двухсот человек, пятьсот 
рабочих повысило свою квалификацию, восемь чело- 
век окончило высшие учебные заведения, десять — 
техникумы. Особую заботу проявляет коллектив о под- 
готовке молодых рабочих кадров, развертывании сре- 
ди них соревнования за получение звания лучших по 
профессии. Так, по итогам 1972 года звание лучшей 
комсомольско-молодежной бригады района было при- 
своено бригаде столяров-сборщиков, а Николаю Ели- 
сееву — звание «Лучший молодой столяр района». 
Звания лучших по профессии за годы девятой пятилет- 
ки были присвоены столяру Г. Расколову, отделочнице 
Е. Васильевой, станочнице В. Герасимовой, слесарю
Н. Дмитриеву, столяру И. Петрову, М. Недерову и дру- 
гим молодым рабочим.

14 августа 1975 года состоялось общефабричное 
совещание наставников молодежи, которое обсудило 
вопросы улучшения и дальнейшего развития настав- 
ничества. 15 наставников фабрики взяли шефство над 
100 молодыми рабочими. В «Наказе молодому рабо- 
чему», принятому на этом совещании, эпиграфом взя- 
ты слова В. Маяковского:

«Коммунизм — это молодость мира, 
и его возводить молодым!»

На фабрике более тридцати рабочих имеют стаж 
работы более двадцати пяти лет. Они обучили за эти
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годы десятки рабочих-мебельщиков. Подлинными на- 
ставниками молодых рабочих являются И. Г. Гера- 
симов, Г. Г. Герасимов, П. А. Степанов, М. С. Львов,
В. А. Афанасьева, В. Т. Ермошкина и другие старей- 
шие мебельщики, вкладывающие в воспитание молоде- 
жи все свои профессиональные знания, всю свою энер- 
гию. Это они в наказе молодому рабочему писали: «Ты 
перешагнул порог цеха, в который пришел не гостем: ему 
нужны твои рабочие руки, знания и умение. Пусть этот 
цех будет тебе вторым домом, в нем ты найдешь самых 
надежных друзей-товарищей по труду, найдешь свое 
место в жизни. Пусть всегда останется в твоем сердце 
теплое чувство бпагодарности к старшим товарищам по 
работе, которые заботились о тебе, терпеливо обучали 
тебя! С честью носи гордое имя — рабочий!

Участники совещания Урмарской мебельной фабри- 
ки обратились к ветеранам труда, передовикам произ- 
водства, ударникам коммунистического труда Урмар- 
ского района с призывом принять активное участие в 
движении наставничества. В обращении в частности, 
говорилось: «Коллектив Урмарской мебельной фабри- 
ки имеет богатые трудовые традиции. Эти традиции 
имеют славный 70-летний путь развития. И каждый кол- 
лектив имеет такие же традиции. Мы уверены в том, 
что они будут использованы для вослитания молоде- 
жи, приумножены и продолжены Вами». Этот почин ме- 
бельщиков был одобрен бюро Урмарского райкома 
КПСС и нашел широкий отклик в трудовых коллективах 
района.

За девятую пятилетку фабрика выпустила 55103 
платяных шкафа, 3044 книжных шкафа, 41838 серван- 
тов, 35405 тумбочек под телевизор, на общую сумму
19,5 млн. рублей. За это же время среднегодовая зара- 
ботная плата одного работающего, включая выплаты 
из фонда материального поощрения, возросла на 30%. 
Из фондов материального поощрения рабочим было 
выплачено 333,8 тыс рублей.

Значительно облегчился труд мебельщиков. Энер- 
говооруженность труда возросла на 25%, что позволи- 
ло увеличить выработку валовой продукции на каждо-
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го работающего. Так, если в 1970 году она равнялась 
4908 рублям, то к концу девятой пятилетки лоднялась 
до 6092 рублей.

Однако по ряду причин предприятие не выполнило 
задание, предусмотренное пятилетним гГланом выпус- 
ка мебели.

Основными причинами невыполнения заданий де- 
вятой пятилетки были:

— переход на выпуск нового набора мебели,
— плохая обеспеченность качественным строганым 

шпоном,
— необеспеченность производственными площадя- 

ми под программу 1974— 1975 годов, хотя предусмат- 
ривалась реконструкция фабрики со строительством 
нового цеха,

— недостаточно оперативное решение технических 
и организационных вопросов по подготовке к выпуску 
нового набора мебели руководством фирмы «Чувашия» 
и самой фабрики.

Дирекция и партбюро проделали определенную ра- 
боту по преодолению имеющихся недостатков. Прирост 
выпуска мебели в завершающем году пятилетки (в про- 
центах к 1970 году) составил 26%, выработка на одно- 
го работающего возросла на 27%. Предприятие стало 
работать более ритмично. Если в 1974 году коэффици- 
ент ритмичности был равен 0,89, то в 1975 году он под- 
нялся до 0,99.

Переход на выпуск нового набора мебели осуществ- 
лялся следующим образом. В 1972 году в соответствии 
с положением об аттестации продукции по категориям 
качества мебель, выпускаемая предприятием, была 
отнесена Государственной аттестационной комиссией 
ко второй категории качества, что означало необходи- 
мость снятия набора НМ-10 с производства и присту- 
пить к выпуску более современной мебели. Было ре- 
шено перейти на выпуск набора мебели БН-116, трудо- 
емкость изготовления которого (расчете на 1000 руб- 
лей лродукции) в 1,5 раза больше.

Для выполнения поставленной задачи были осуще- 
ствлены следующие мероприятия:
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— изготовление технологической оснастки, шабло- 
нов, инструментов, расстановка оборудования соглас- 
но новому технологическому процессу (все работы 
велись лараллельно с подготовкой технологических 
процессов, технической документации, а расстановка 
оборудования велась без остановки основного произ- 
водства);

— изготовлено нестандартное оборудование. В крат- 
чайшие сроки рабочими ремонтно-механического цеха 
(начальник цеха В. М. Волков) были изготовлены два 
полуавтоматических восьми- и четырехшпиндельных 
присадочных станка, четыре сборочных пневматических 
ваймы и другое оборудование;

— изготовлено два однопролетных пресса для фа- 
нерования пластей мебельных щитов синтетическим 
шпоном на основе пропитанных бумаг.

Инженерно-технические работники фабрики для изу- 
чения новых технологических приемов и передового 
опыта выезжали на предприятия Львовской области, 
городов Москвы, Челябинска, Вильнюса. Особое вни- 
мание уделялось изучению системы управления каче- 
ством выпускаемой продукции. В это время на фабри- 
ке действовала Саратовская система бездефектного 
изготовления продукции и сдачи ее с первого предъяв- 
ления, но она не в полной мере влияла на деятель- 
ность всех служб и отделов предприятия в деле повы- 
шения качества труда.

Во второй половине 1974 года на постоянно действу- 
ющем производственном совещании был поднят и об- 
сужден вопрос о внедрении на Урмарской мебельной 
фабрике системы бездефектного труда (СБТ).

К этому времени многие предприятия страны уже 
имели опыт работы по новой системе. Но у каждой из 
них своя специфика, свои условия. В качестве образца 
был взят опыт работы Челябинской мебельной фабри- 
ки и мебельного комбината «Вильнюс». Были разрабо- 
таны и внедрены следующие мероприятия:

— организация службы метрологии и контроля за 
измерительной техникой,

— организация службы стандартизации,
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— организация входного контроля за поступающим 
сырьем и материалами,

— организация бюро СБТ, разработка положений и 
коэффициентов (стандартов предприятия по СБТ, обу- 
чение и проведение разъяснительной работы в кол- 
лективе).

Вопросы улучшения качества выпускаемой продук- 
ции рассматривались на партийных собраниях и со- 
браниях рабочих коллективов фабрики. Целеустрем- 
ленная работа коллектива позволила с 1 июля 1975 
года перейти на работу по системе бездефектного тру- 
да. Оценка качества работы коллектива, подразделе- 
ний проводится ежемесячно и используется для при- 
суждения классных мест по итогам работы по СБТ. 
Работа по новой системе потребовала улучшения на- 
учной организации рабочих мест. Так, группа шлифо- 
вальных станков сконцентрирована на одном участ- 
ке, смонтированы три новые вентиляционные систе- 
мы, внедрены линии фанерования кромок мебельных 
щитов, пущен в эксплуатацию участок налива поли- 
эфирных лаков. За второе полугодие 1975 года был 
организован новый участок по изготовлению и заточке 
режущих инструментов с твердыми напайками. Вне- 
дрение калибровочного и фуговочного инструмента с 
твердой напайкой улучшает качество обработки дета- 
лей и в конечном счете всех изделий. За 1975 год было 
внедрено 13 мероприятий по новой технике и передо- 
вой технологии с годовым экономическим эффектом
61,5 тыс. рублей. Новая система позволяет найти и 
устранить причины, порождающие брак. Главным зве- 
ном в этой системе остается рабочий человек. Поэто- 
му на фабрике большое внимание уделяется гласнос- 
ти и сравнимости результатов работы. На каждом уча- 
стке имеются информационные уголки по СБТ, в це- 
хах имеются «Экраны качества». Система предусмат- 
ривает широкое применение моральных и материаль- 
ных форм поощрения, объективно оценить вклад каж- 
дого. Жизненность и эффективность системы доказы- 
вается практикой. Так, 137 рабочих досрочно выпол- 
нили прошлую пятилетку, 22 награждены знаком
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«Ударник 9-й пятилетки», 90 — знаком «Победитель 
соцсоревнования». За свой героический труд в годы 
девятой пятилетки восемь человек были награждены 
орденами и медалями Союза ССР. А именно:

Степанов Петр Андреевич, слесарь — орденом Тру- 
дового Красного Знамени;

Салтыкова Татьяна Петровна, мастер — орденом 
Трудового Красного Знамени;

Герасимова Анфиса Герасимовна, отделочница — 
орденом «Знак Почета»;

Львов Михаил Семенович, мастер — орденом «Знак 
Почета»;

Иванов Василий Иванович, пилоточ — орденом Тру- 
довой Славы III степени;

Ананьева Мария Ананьевна, станочница — медалью 
«За трудовую доблесть»;

Тимофеева Эльвира Ивановна, станочница — ме- 
далью «За трудовую доблесть»;

Ускова Александра Ивановна, станочница — меда- 
лью «За трудовое отличие».

За этот же период были награждены Почетными гра- 
мотами объединения «Центромебель» станочница 
М. А. Архипова, мебельной фирмы «Чувашия» — фа- 
неровщицы Н. Я. Николаева, В. В. Васильева, отде- 
лочницы Л. И. Васильева и Е. И. Ильина, опиловщица 
Е. И. Дмитриева. Звание «Рабочий высокой культуры 
производства» было присвоено ф резеровщ ику 
П. А. Степанову, токарям Р. И. Ивановой и С. Г. Шну- 
ровой.

За годы девятой пятилетки следующим передовым 
работникам Урмарской мебельной фабрики было при- 
своено звание «Лучший работник промышленности 
района»:

Афанасьеву Василию Викторовичу — столяру 
Александрову Ивану Александровичу — столяру 
Александрову Николаю Александровичу — столяру 
Беловой Марии Ивановне — станочнице 
Васильеву Ивану Васильевичу — столяру 
Васильеву Ивану Васильевичу — слесарю 
Васильевой Марии Ивановне — станочнице,
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Васину Александру Михайловичу — столяру 
Викторовой Альбине Викторовне — станочнице 
Герасимову Исааку Герасимовичу — начальнику 

мебельного цеха
Грачеву Геннадию Георгиевичу — столяру 
Демидовой Антонине Семеновне — отделочнице 
Дмитриевой Елене Ивановне — станочнице 
Егоровой Антонине Кирилловне — упаковщице 
Елизаровой Елене Петровне — отделочнице 
Захарову Юрию Николаевичу — слесарю 
Иванову Ивану Ивановичу — технологу 
Ивановой Раисе Ивановне — станочнице 
Коротковой Людмиле Ивановне — фанеровщице 
Львовой Нине Ильиничне — сборщице шпона 
Максимову Василию Романовичу — столяру 
Мясниковой Зое Ивановне — шлифовщице 
Мельниковой Нине Васильевне — отделочнице 
Муленковой Галине Федоровне — отделочнице 
Михайловой Елизавете Михайловне — отделочнице 
Мясниковой Зое Ивановне — станочнице 
Николаевой Анне Николаевне — станочнице 
Николаевой Таисии Александровне — отделочнице 
Никитиной Минадоре Игнатьевне — лакировщице 
Павловой Алевтине Анисимовне — фанеровщице 
Петровой Валентине Александровне— отделочнице 
Павловой Вере Николаевне — отделочнице 
Степановой Александре Алексеевне — станочнице 
Степанову Петру Андреевичу — слесарю 
Степанову Петру Степановичу — столяру 
Семенову Василию Семеновичу — столяру 
Семеновой Раисе Александровне — лрессовщице 
Соколову Анатолию Григорьевичу — подрамщику 
Тимофеевой Раисе Евгеньевне — сборщице 
Яковлеву Юлию Яковлевичу — начальнику пароси- 

лового хозяйства.
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ДИНАМИКА
некоторых основных показателей работы фабрики за

1960— 1975 гг.

Показатели
Единица
измере-

ний

Годы

1960 1965 1970 1975

Выпуск валовой продукции 
Темп роста выпуска про- 
дукции в % к 1960 грду 
Численность всего персо- 
нала
Выработка валовой про- 
дукции на одного работа- 
ющего
Среднегодовая зарплата 
одного работающего (вклю- 
чая выплаты из фонда ма- 
териального поощрения 
Мощность установленных 
электромоторов (на конец 
года)
Внедрено всего меропри- 
ятий по новой технике

тыс. руб. 1216 2280 3480 4344

% 100 182 286 347

человек 484 733 765 760

рублей 2477 3295 4840 5093

рублей 690 860 1207 1643

квт. 500 550 1500 1905
всего за за годы 9-й
годы 8-й пятилетки
пятилетки

колич. 25 43
Условно-годовая экономич.
эффективность тыс. руб. 221,4 104,3

27 августа 1975 года состоялось общефабричное со- 
брание рабочих, ИТР и служащих фабрики. Урмарские 
мебельщики на этом собрании приняли дополнитель- 
ные социалистические обязательства по достойной 
встрече очередного XXV съезда КПСС. Эти обязатель- 
ства были успешно выполнены. Так, производитель- 
ность труда в завершающем году пятилетки поднялась 
на 8%, план по выпуску валовой продукции выполнен 
на 109%, сэкономлено 20% от фонда заработной пла- 
ты. Ко дню открытия съезда было сэкономлено 25 тонн 
условного толлива, 10 тысяч квт.-час. электроэнергии,
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введено в эксплуатацию 165 квадратных метров про- 
изводственной площади.

В первом году десятой пятилетки на фабрике развер- 
нулась борьба за резкое улучшение качества мебели. 
Коллектив фабрики считает своим главным долгом пре- 
творить в жизнь слова, сказанные Генеральным секрета- 
рем Центрального Комитета КПСС Л. И. Брежневым на 
XXV съезде партии: «...Работа предстоит огромная. По 
сути дела, надо добиться глубоких качественных сдвигов 
в структуре и техническом уровне народного хозяйства, 
существенно изменить сам его облик. Вот что означает 
на практике установка партии на повышение эффектив- 
ности. И здесь большая роль принадлежит новой пяти- 
летке — недаром ее назвали пятилеткой эффективности 
и качества. В этом одна из главных ее особенностей». 
Помня эти указания, коллектив фабрики на первый год 
десятой пятилетки принял следующие обязательства:

— довести отделку мебели по первой категории ка- 
чества на сумму 3,2 млн. рублей,

— довести облицовку мебели заменителями строга- 
ного шпона до 150 тыс. квадратных метров,

— внедрить технологию производства корпусной 
мебели разборных конструкций с поставкой потреби- 
телям в разобранном виде на сумму 0,9 млн. рублей,

— наладить производство и применение не менее 
37 тысяч штук клееных ящиков,

— организовать один участок по стыковке и сращи- 
ванию брусковых отходов,

— механизировать процесс стяжки шпона с помощью 
термопластичной нити, модернизировать три реброс- 
клеивающих станка,

— внедрить технологию горячего шпаклевания ме- 
бельных щитов,

— механизировать процесс полирования лаковых 
покрытий кромок мебельных щитов,

— наладить отгрузку мебели в многооборотной таре.
Все эти мероприятия были в основном выполнены к

9 декабря 1976 года. В этот день Государственная ко- 
миссия отнесла мебель, изготовленную на Урмарской 
мебельной фабрике, к высшей категории качества.
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Продолжаются работы, связанные с реконструкци- 
ей фабрики. Полностью подготовлены условия для пе- 
рехода паросилового хозяйства на жидкое топливо.Че- 
лябинский ПКТБ ведет разработку проекта реконструк- 
ции фабрики. Ведется работа по совершенствованию 
системы бездефектного труда. На фабрике налажен 
ежедневный учет показателей качества труда, за каж- 
дый месяц вводятся оценки качества. Проводятся «Дни 
качества», которые позволяют организовать 
систематический контроль за качеством выпускаемой 
продукции.

Инженерно-технические работники фабрики продол- 
жают поиск более прогрессивных и оперативных форм 
контроля за качеством, ведут работу по подбору новых 
наборов мебели.

Одним из главных рычагов в достижении намечен- 
ных целей является социалистическое соревнование. 
На фабрике соревнуются между собой цехи, бригады, 
смены, рабочие. В качестве главных пунктов условий 
соревнования записаны: высокое качество мебели, рост 
производительности труда, учеба в школах коммунисти- 
ческого труда, борьба за экономию сырья и материалов. 
Для победителей-цехов, смен и участков установлены 
переходящие Красные вымпела с денежной премией. 
По итогам смены в честь передового мастерского участ- 
ка на щите «Слава» зажигается звезда трудовой славы, 
по итогам работы фабрики за сутки зажигается пятико- 
нечная красная звезда на фасаде мебельного цеха. Ра- 
бочие борются за получение звания лучших по профес- 
сии, «Рабочий высокой культуры производства».

За продолжительную и безупречную работу, актив- 
ное участие в общественно-политической жизни кол- 
лектива установлено звание «Почетный ветеран труда 
Урмарской мебельной фабрики». Почетные ветераны 
вне очереди получают жилплощадь, путевки в дома 
отдыха и санатории, отпуска в лучшее время года, за- 
носятся в Книгу Почета ветеранов труда с выдачей де- 
нежной премии и свидетельства.

Лучшими производственниками являются бывшие 
фронтовики. Вот они:
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М. С. Львов — мастер. На фабрике трудится более 
двадцати лет. Во время Великой Отечественной вой- 
ны воевал в составе 2-го Белорусского фронта. На- 
гражден орденом Красной Звезды, медалью «За от- 
вагу» и другими медалями. За высокую производствен- 
ную активность и большую работу по воспитанию мо- 
лодых кадров М. С. Львов награжден орденом «Знак 
Почета».

На фронте мирного труда самоотверженно работа- 
ют ветераны войны М. Александров, Г. Герасимов, 
И. Дмитриев, В. Иванов, Н. Иванов, 3. Петрова, М. Яков- 
лева, В. Семенова. Ярким показателем ихдобросовест- 
ного отношения к работе является то, что все участни- 
ки Великой Отечественной войны на год раньше вы- 
полнили личные планы, принятые на девятую пятилетку.

Славится на фабрике рабочая династия Герасимо- 
вых. Если сложить рабочий стаж только одного поколе- 
ния этой династии, то цифра эта перевалит за 200 лет. 
Можно сказать, что на фабрике они с самого рождения 
предлриятия, с начала строительства.

Детство у Исаака Герасимовича Герасимова было 
не из легких. В 16 лет начал он трудиться на фабрике. 
Фабрика выпускала в то время спортивный инвентарь. 
На 107— 115% выполнял задания молодой столяр. При- 
шло время, призвали на действительную военную служ- 
бу. Привыкший все делать основательно, он быстро 
освоил военное дело, неоднократно поощрался коман- 
дирами. Перед самым концом срока службы началась 
Великая Отечественная война. В жестоких боях за Одес- 
су И. Г. Герасимов, раненый, попадает в плен. Но вско- 
ре вместе с группой солдат он совершает побег из фа- 
шистской неволи и попадает в состав 4-й гвардейской 
дивизии 3-го Украинского фронта. Здесь он дослужил- 
ся до звания старшины, участвует в освобождении Вен- 
грии, Болгарии, Югославии.

Лишь один раз в год — в день Победы — одевает 
свои награды славный воин. Ордена Красной Звезды и 
Славы 111-й степени, медали Советского Союза укра- 
шют грудь отважного воина.

После войны вернулся он на родную фабрику, где
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трудится и по сей день. Начальник самого крупного цеха, 
умелый вослитатель, наставник молодежи, И. Г. Гера- 
симов работает на фабрике 42-й год. За высокие про- 
изводственные показатели ветеран Великой Отече- 
ственной войны награжден Почетной грамотой Прези- 
диума Верховного Совета Чувашской АССР, знаком 
«Отличник социалистического соревнования», юбилей- 
ной медалью в честь 100-летия В. И. Ленина.

И. Г. Герасимов — один из лучших организаторов 
производства, славный представитель династии ме- 
мелыциков. Иначе и быть не может. Здесь трудились 
его родители, рядом с ветераном работает его брат 
Григорий, сестры Анфиса и Елизавета, брат Иван.

Достойно продолжают славные традиции ветеранов 
труда молодые рабочие. Сейчас на фабрике основную 
часть работающих составляет поколение рабочих в 
возрасте до 35 лет. Трудясь рядом со старшим поколе- 
нием, они добиваются все новых услехов в увеличении 
выпуска продукции, улучшении ее качества, снижении 
себестоимости, в выполнении и перевыполнении про- 
изводственных заданий. Некоторые из них сами стали 
командирами производства. Например, главный техно- 
лог фабрики М. И. Горбунов, который является достой- 
ным наследником и продолжателем династии Горбуно- 
вых, трудовой стаж которой равен 300 годам.

Здесь можно было бы назвать имена многих моло- 
дых рабочих — передовиков производства, новых ге- 
роев труда.

Вот одна из типичных для нашего времени «фаб- 
ричных девчонок» — Лена Петрова. Она пришла на 
фабрику сразу со школьной скамьи. Способная и ини- 
циативная, девушка за короткий срок стала опытной от- 
делочницей. Нынче она сменные задания выполняет 
на 110— 120%. Комсомолку Елену Петрову отличает вы- 
сокое чувство ответственности, добросовестное отно- 
шение к порученному делу.

По итогам социалистического соревнования в 1974 
году Е. Петрова быда удостоена звания «Лучший ра- 
ботник лромышленности района». Она активно участву- 
ет в общественной работе. Комсомольцы фабрики из-
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брали ее в состав фабричного комитета ВЛКСМ. Одно- 
временно она является заместителем секретаря цехо- 
вой комсомольской организации.

Признанием авторитета и трудовой доблести яви- 
лось избрание Елены Петровой депутатом Верховного 
Совета Чувашской АССР. Необходимо отметить, что она 
уже второй по счету депутат в этом органе из династии 
Елизаровых, имеющих также 300 лет стажа работы на 
фабрике.

Нелегко в 24 года нести такую высокую ответствен- 
ность— достойно представлять рабочий класс респуб- 
лики в высшем органе государственной власти. Но она 
с честью оправдывает это доверие.

Характеризуя новое поколение рабочего класса стра- 
ны, Л. И. Брежнев на XVII съезде ВЛКСМ говорил: «Ра- 
стет производственник нового типа, в нем все гармо- 
ничнее сочетается физический и умственный труд. Это 
человек с широким профессиональным кругозором и 
мастерством, с глубоким знанием технических основ 
современного производства, способный быстро осва- 
ивать новейшие технологические процессы».

Людей, получивших трудовую закалку на этом пред- 
приятии, можно встретить на многих постах. Учеником 
столяра начался путь нынешнего директора фабрики 
Ю. Г. Ефремова, вожаком комсомольцев был В. К. Смир- 
нов, работающий ныне лредседателем Урмарского рай- 
исполкома. Среди воспитанников фабрики были люди 
многих специальностей, которые трудились и трудятся 
на многих предприятиях страны и республики. Вы мо- 
жете встретить врачей, учителей, руководителей— тех, 
кто с гордостью говорит: «Я тоже работал на фабри- 
ке». Это высшая похвала коллективу урмарских мебель- 
щиков, продолжающих приумножать славные традиции 
рабочего класса. Советское государство высоко ценит 
рабочего человека. Да и как не ценить тех, кто создает 
главное — материальную базу коммунизма. Для пока- 
за славного трудового пути коллектива приведем лишь 
некоторые данные:

1913 год — выпущено продукции на 110 тысяч рублей;
1928— 1929 производственный год — выпущено
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продукции на 655 тыс. рубпей (цены 1926— 1927гг);
1936 год — выпущено продукции на 3912 тыс. руб- 

лей (цены 1955 г);
1956 год — выпущено продукции на 5352 тыс. руб- 

лей (цены 1955 г);
1960 год — выпущено продукции на 1 млн. 180 тыс. 

рублей (цены 1967 г);
1975 год — выпущено продукции на 4 млн.155 тыс. 

рублей (цены 1967 г).
И за каждой цифрой, приведенной в этой книге, сто- 

ит труд тысяч людей, судьба сотен рабочих семей.

Выступая на XXV съезде КПСС, Л. И. Брежнев гово- 
рил: «Возросла активность советских людей в труде, 
управлении производством, в решении общественных 
и государственных дел, а что может быть радостнее, 
чем видеть, как раскрывается энергия народа, как рас- 
тут его творческие силы». Эти слова в полной мере 
можно отнести и к коллективу урмарских мебельщиков. 
На фабрике сегодня работают один депутат Верховно- 
го Совета Чувашской АССР, два депутата райсовета, 
четыре депутата поссовета, которые показывают при- 
мер трудовой и политической активности.

Заслуженным авторитетом среди коммунистов рай- 
она пользуется инженер-диспечер В. Т. Ермошкина. Она 
второй раз избрана членом бюро райкома КПСС. Кава- 
лер ордена «Знак Почета», рабочая Р. П. Павлова яв- 
ляется членом районного комитета партии, дважды из- 
биралась членом областного комитета КПСС.

В современных условиях резко возрастают воспита- 
тельные функции партийной, профсоюзной и других об- 
щественныхорганизаций. На фабрике используются все 
формы и методы политико-воспитательной работы. В 
1976— 1977 учебном году во всех звеньях политическо- 
го просвещения и экономического образования обуча- 
ется 258 рабочих, служащих и инженерно-технических 
работников. Регулярно проводятся политдни, на которых 
перед рабочими выступают партийные, советские ра- 
ботники республики и района, внештатные лекторы и
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докладчики райкома КПСС, руководители гредприятия.
Активно участвуют рабочие фабрики во всех массо- 

во-политических мероприятиях, проводимых в районе 
и на фабрике. Так, коллектив фабрики одним из пер- 
вых в районе подписался под новым Стокгольмским воз- 
ванием. Рабочие и ИТР фабрики внесли в фонд защи- 
ты мира 1330 рублей и решили провести в 1977 году 
еще один специальный субботник. Средства, зарабо- 
танные на этом субботнике, будут также перечислены 
в фонд защиты мира.

В решении хозяйственных и воспитательных задач 
растет роль народных контролеров, возглавляемых ком- 
мунистом, кавалером ордена Трудовой Славы III степени
В. И. Ивановым. Они активно участвуют в проведении дней 
качества на фабрике, своевременно выявляют недостат- 
ки на производстве и добиваются их устранения.

Дальнейшее развитие получила на фабрике худо- 
жественая самодеятельность. На смотре-конкурсе са- 
модеятельных коллективов, посвященном 425-летию 
добровольного вхождения Чуващии в состав Русского 
государства, коллектив фабрики занял первое место 
среди промышленных предприятий района. Успешно 
выступил коллектив художественной самодеятельнос- 
ти предприятия на смотре-конкурсе, посвященном 
60-летию Великой Октябрьской социалистической ре- 
волюции и 50-летию образования Урмарского района.

Прочная дружба связывает урмарских мебельщиков 
с колхозом «Путь Ильича». В трудных условиях уборки 
урожая 1976 года коллектив предприятия оказывал 
шефскую помощь этому колхозу. Приведем лишь неко- 
торые цифры, свидетельствующие об этом. На суббот- 
никах отработано 1568 человеко-дней, перевезено 4720 
тонно-километров груза, убрано 12,5 гектара зерновых 
и зернобобовых культур, 135 тонн свеклы.

Коллективу Урмарской мебельной фабрики есть чем 
гордиться. Он вносит свой достойный вклад в дело стро- 
ительства коммунизма. Он уверенно идет по пути даль- 
нейщего повышения эффективности общественного 
производства, улучшения его качества, определенно- 
му XXV съездом КПСС.
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ПОЧЕТНЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА 
УРМАРСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ:

Алексеева Анна Алексеевна 
Александров Иван Александрович 
Александрова Мария Александровна 
Александрова Таисия Александровна 
Антонова Александра Антоновна 
Антонова Мария Антоновна 
Акдреева Зоя Петровна 
Андреев Николай Андреевич 
Архипова Зоя Архиповна 
Архипова Мария Архиповна 
Афанасьева Валентина Афанасьевна 
Белова Елизавета Константиновна 
Белова Мария Ивановна 
Васильев Александр Васильевич 
Васильева Александра Егоровна 
Васильева Валентина Васильевна 
Васильева Мария Васильевна 
Васильев Михаил Васильевич 
Васильева Ольга Васильевна 
Васильева Юлия Александровна 
Виноградова Валентина Сергеевна 
Владимирова Галина Владимировна 
Волкова Анна Матвеевна 
Волкова Степанида Антоновна 
Герасимова Анфиса Герасимовна 
Герасимова Вера Герасимовна 
Герасимов Исаак Герасимович 
Герасимова Нина Ильинична 
Герасимова Фекла Герасимовна 
Голубева Клавдия Григорьевна 
Головина Людмила Павловна
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Горбунов Иван Феофилактович 
Данилова Анастасия Константиновна 
Егорова Васса Егоровна 
Егорова Нина Александровна 
Елизарова Валентина Елизаровна 
Елизарова Софья Елизаровна 
Ефремова Мария Ефремовна 
Евгеньева Мария Яковлевна 
Забраева Екатерина Александровна 
Иванова Александра Ивановна 
Иванова Анастасия Ивановна 
Иванова Анастасия Ивановна 
Иванова Акулина Ивановна 
Иванова Валентина Ивановна 
Изосимова Елизавета Изосимовна 
Иванова Елизавета Алексеевна 
Иванова Лидия Ивановна 
Иванова Мария Ивановна 
Иванова Ольга Ивановна 
Ильина Юлия Ильинична 
Константинова Анфиса Константиновна 
Короткова Людмила Ивановна 
Кириллова Феодосия Кирилловна 
Лаврентьева Ирина Лаврентьева 
Лазарева Матрена Герасимовна 
Михайлова Агафья Михайловна 
Мясникова Зоя Ивановна 
Матвеева Клавдия Матвеевна 
Михайлова Людмила Михайловна 
Максимова Матрена Максимовна 
Никифорова Анна Никифоровна 
Николаева Анна Николаевна 
Николаева Анастасия Николаевна 
Николаева Валентина Николаевна 
Никифоров Иван Никифорович 
Николаева Клавдия Николаевна 
Никандрова Нина Гавриловна 
Петрова Александра Петровна 
Потапова Вера Потаповна 
Петрова Галина Петровна
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Петрова Зоя Петровна 
Павлов Илья Павлович 
Петрова Раиса Петровна 
Петров Терентий Петрович 
Петрова Фекла Никитична 
Павлова Юлия Павловна 
Саврушкина Александра Антоновна 
Сергеев Александр Сергеевич 
Степанова Вера Герасимовна 
Семенова Елизавета Кирилловна 
Семенова Елизавета Семеновна 
Сидорова Евдокия Сидоровна 
Семенов Иван Семенович 
Семенова Мария Ивановна 
Степанов Петр Андреевич 
Смирнова Раиса Петровна 
Семенова Римма Семеновна 
Тарасова Мария Григорьевна 
Увольнова Юлия Алексеевна 
Федорова Анфиса Федоровна 
Филиппов Михаил Филилпович 
Федорова Прасковья Федоровна 
Федорова Фекла Федоровна 
Чернова Александра Ильинична 
Чернова Елизавета Ильинична 
Чернова Зинаида Ильинична 
Шнурова Серафима Германовна



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

списоклиц,
прибывших в Урмары в 1904— 1906 годах 

1904 г.

1. Тихомиров Григорий Гаврилович, Московская 
губерния, Клинский уезд, Каневская волость, занимал- 
ся торговлей.

2. Сибиряков Павел Петрович, Новгородская гу- 
берния, приказчик по яичному делу.

3. Орлов Петр Григорьевич, Мариинский Посад, 
занимался торговлей.

4. Циндлер Адольф Яковлевич, Варшавская гу- 
берния, Блонский уезд, д. Вискидки, мастер мебель- 
ной фабрики.

5. Катугиевский Франц Александрович, Петроков- 
ская губерния. Выбыл в 1905 году. Работал на фабрике.

6. Благцоковский Ян Лука Яковлевич, Петроков- 
ская губ., г. Ченстохов, рабочий фабрики.

7. Абель Даниил Фридрихович, Петроковская губ., 
Новорадомский уезд, рабочий фабрики.

8. Кочмарек Франц Лаврентьевич Петроковская 
губ., Новорадомский уезд, рабочий фабрики.

9. Бонк Ягумтий Иосифович, оттуда же, рабочий 
фабрики.

10. Каугдес Адам Андреевич, оттуда же, рабочий 
фабрики.

11. Карнет Петр Яковлевич, оттуда же, рабочий 
фабрики.
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12. Караванов Филипп Петрович, Владимирская 
губ., Святская волость, д. Антониха, машинист мебель- 
ной фабрики.

13. Баум Франц Иосифович, Австрийский поддан- 
ный, занимался торговлей.

14. Баум Екатерина, Австрийская подданная, при- 
ехала к мужу.

15. Гармс Герман, Германский подданный, заномал- 
ся торговлей.

16. Фирюлин Василий Петрович, г. Оренбург, ка- 
лачник.

17. Бонк Мартин Иосифович, Петроковская губ., 
Новорадомский у., д. Кобеле Мале, рабочий фаб- 
рики.

18. Кусмерская Марзианила Феликсовна, г. Ново- 
радомск, рабочая.

19. Яравский Владислав Томашевич, г. Новора- 
домск, рабочий.

1905 г.

20. Ковал ьчик Владислав Яковлевич, Петроковская 
губ., Новорадомский уезд, рабочий фабрики.

21. Ерке Андрей-Эрдман Карлович, оттуда же, ра- 
бочий фабрики.

22. Вайониз (Зайончковский) Станислав Филип- 
пович, оттуда же, рабочий фабрики.

23. Этезлингер Роза, Австрийская подданная, в дом 
Баума.

24. Кнуль Фридрих Яковлевич, Пероковская губ., 
Новорадомский уезд, рабочий фабрики.

25. Железная Зузанна Богуславовна, оттуда же,ра- 
бочая фабрики.

26. Нерлинг Август Яковлевич, Варшавский уезд 
д. Охоты, рабочий.

27. Карнет ПетрЯковлевич, Петроковская губ., рабочий.
28. Петров Владимир Иванович, г. Казань, письмо- 

водитель фабрики.
29. Бенко Константин Иванович, г. Казань, письмо- 

водитель фабрики.
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30. Кудер Антон Иванович, Петроковская губ., 
д. Щукоцице, рабочий.

31. Киссер Анна Фердинандовна, радомская губ., 
д. Будзинслав, рабочая фабрики.

32. Киссер Адольф Яковлевич, оттуда же рабочий 
фабрики.

33. Классен Анна-Мария-Елизавета, Германская 
подданная, в дом Баума.

34. Зайцев Василий Егорович, Лаишевский уезд, 
Вюзинская волость, рабочий фабрики.

35. Кнуль Адам Готлибович, Новорадомский уезд 
Петроковской губернии, рабочий фабрики.

36. Дорозин Людовик Николаевич, оттуда же, ра- 
бочий фабрики.

37. Буяч Ян Игнатьевич, г. Новорадомск, рабочий 
фабрики.

38. Алексеев Дмитрий, Чебоксарский уезд, на склад 
Баума.

39. Архипов Дмитрий, д. Чешлама, на склад Баума.
40. Лебедев Алексей, Чебоксарский уезд, на склад 

Баума.
41. Жолобов Абрам Никитович, Чебоксарский уезд, 

на склад Баума.
42. Гришин Александр Прокофьевич, Чеб. уезд, на 

склад Баума.
43. Циммерман Феликс Антонович, Австрийский 

подданный на склад Баума.
44. Макурин (Лукашов) Трофим Евстафьевич, Ор-

ловская губерния, Карачевский уезд на мебельную 
фабрику.

45. Александров (Гусев) Александр Максимович,
г. Казань, на фабрику.

46. Дубровин Константин Алексеевич, г. Казань, на 
фабрику.

ЦГА ЧР ф. 352, оп. 1, д. 630, л. л. 1-34. Книга для прописки 
паспортов пристава 2 стана Цивильского уезда Казанской гу- 
бернии.
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РАЗВИТИЕ КУСТАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
по 2 стану Цивильского уезда в 1905 году

Вид промысла Местонахождение К-во Производитель- 
ность в руб.

Яниково-Ш оркистринская волость
Бондарный Б. Яниково 2 25

Шихабылово 1 12
Атаево 1 10

Староарабосинская волость

Арабоси 3 45
Избеби 2 40
Ст. Урмары 2 35
Н. Исаково 2 28

Бердный Бишево (Ян.-Шорк.) 2 20
Колесный Шоркистры 6 80

Саруй 1 2
Б. Яниково 3 40
Карак Сирмы 1 10
Шибулатово 2 25
Кисербоси 1 40

Столярный М. Яниково 1 35
Ковали (Н.-Ков. в.) 2 140

Токарный Дальние Мусирмы 3 58

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
Староарабосинской волости в 1905 году

Начальные нар. Церк. приход. Нач. школы В них обуч.
уч-ща МНП шк. и шк. грам. Бр.Св.Гурия М. 1 Д.

Ст. Арабоси 1 _ 76 14
Чубаево - 2 - 30 25
Батеево 1 — — 40 12
Новоишино 1 — — 68 26
Н. Исаково - 1 - 26 2
Ст. Урмары - - 1 28 17
Мусирмы 1 - 1 55 33
Д. Мусирмы - 1 - 34 -
Кудеснеры - 1 - 20 1

Всего
92

3 6 2 377 130



СТОИМОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
в Староарабосинской волости (1905 г.).

Посевная Сенокос Уборка хмеля

Работнику с лошадью 75 коп. 75 коп. 70-80  коп. 
Пешему работнику 30-35  коп. 30-35  коп. 30-40 коп. 
Оплата по десятинам 1,5-2  руб.

СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 
из расчетной книжки 

рабочего мебельной фабрики Феодора Сергеева, 
уроженца д. Новое Исаково

Шкалик водки - 1 2  коп.
Рыба за 3,25 фунта -  24 коп. 
Сахар за 1 фунт - 1 6  коп. 
Папиросы (пачка) -  5 коп. 
Сено за 1 воз -  5 руб. 40 коп. 
Орехи 0,25 фунта -  5 копеек 
Спички 10 коробок - 1 0  копеек 
Белая мука за 5 фунтов -  30 коп. 
Бутылка водки -  23 копейки

Сушка - 1 - 2  копейки 
Сапоги -  6 руб. 65 коп.
Пиво 2 стакана -  2 коп. 
Конфеты за 1 фунт -  20 коп. 
Крупа за 1 фунт -  4 коп.
Ситец за 1 аршин -  13 коп. 
Пуговицы за 20 пар -  4 коп. 
Яблоки за 2 фунта -  5 коп. 
Керосин за 2 фунта -  7 копеек

ру|
(Зарплата Ф. Свргввва 

’блвй).
составляла в мвсяц от 5 до 37

СВВДЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТЕ 
сельскохозяйственных продуктов по волости 

за 1905 год (пудов)

Рожь 25963 Конопля (семена)
Мука ржаная 1200 Лен (семена)
Овес 3220 Прочие хлеба

Количество скота в волости

Лошадей 
Крупного рогатого 
скота 
Овец

7  —  З а м !  №  К -1 4 3 9

2197 Свиней
Коз

2020 _______
9274 Всего:

500
200

2100

323
813

14617
93



СТОИМОСТЬТОВАРОВ 
народного потребления на 1 ноября 1998 года

Хлеб —  2 руб.
Сигареты (пачка) —  3 руб. 
Рыба 1 кг от 9 до 20 руб. 
Водка 0,5 л —  25 руб. 
Пиво 1 бут. —  3 р ^ .  
Бензин А-76 —-1,75  руб.

Зерно за 1 тонну —  750 руб. 
Сапоги (муж.) —  150-200 руб. 
Шапки (муж.) —  250-500  руб. 
Мука 1 кг —  2,5 руб.
Сахар 1 кг —  7,5 руб.
Мясо (свин.) —  15 руб.

список
управляющих и директоров 

Урмарской мебельной фабрики (1904— 1998 гг.)

№ п.п Фамилия, имя и отчество Годы работы

1 Циндлер Яков Иванович
2 Липенский Фридрих Вильгельмович
3 Добрынин В. А. (из Казани)
4 Херувимов А. Н. (из Москвы)
5 Ефремов Василий Ефремович
6 Дембицкий Н. А.
7 Христофоров Н. X.
8 Афинский К. К.
9 Ильин А. И.

10 Горбунов Иван Феофилактович

11 Федоров Кузьма Федорович
12 Быков Афанасий Иванович
13 Зенин Федор Федорович
14 Резников Иван Никитович
15 Рудич Василий Титович
16 Митрофанов Мирон Митрофанович
17 Степанов Аркадий Степанович
18 Захаров Лев Николаевич
19 Ефремов Юрий Григорьевич
20 Михайлов Николай Михайлович
21 Горбунов Михаил Иванович
22 Дмитриев Владимир Петрович
23 Степанов Николай Васильевич
24 Михайлов Анатолий Николаевич
25 Степанов Николай Васильевич

1904— 1906 
1906— 1917 
1918— 1919 
1920— 1922 
1922— 1926 
1927— 1933 

1933
1933— 1934
1934— 1935 
1929— 1930,
1935— 1950
1950— 1951
1951— 1952
1952— 1954 
1954— 1959 
1959— 1961
1961— 1963 
1963— 1969 
1969— 1973 
1973— 1980
1980— 1981 

12Л/111— 29/Х 1981
1981— 1987 
1987— 1990 
1990— 1993

с 7 июня 1993 г.



СТРАНИЦЫ 
БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ 

ДОБЛЕСТИ

списоклиц,
награжденных медалью «За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» по Урмарской мебельной фабрике 

треста «Чувашлесдрев»

1. Алексеев Василий Алексеевич, начальник ОТК
2. Андреева Мария Андреевна, зав. спецчастью
3. Алексеева Анна Алексеевна, станочница
4. Абрамова Анна Абрамовна, станочница
5. Александрова Мария Александровна, станочница
6. Андреева Мария Андреевна, станочница
7. Алексеев Николай Алексеевич, гнутарь
8. Андреева Мария Андреевна, станочница
9. Архипова Мария Архиповна, станочница

10. Александров Харитон Александрович, столяр
11. Артемьев Василий Артемьевич, столяр
12. Александров Иван Александрович, столяр
13. Афанасьев Иван Афанасьевич, электромонтер
14. Андреев Николай Андреевич, слесарь
15. Александров Григорий Александрович, слесарь
16. Алексеева Серафима Алексеевна, возчик
17. Артемьева Анна Артемьевна, свинарка
18. Борисов Анатолий Борисович, помощникдиректора
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19. Баданов Андрей Николаевич, столяр
20. Борисов Виссарион Борисович, шорник
21. Владимирова Мария Владимировна, станочница
22. Васильева Татьяна Васильевна, станочница
23. Васильева Анастасия Васильевна, станочница
24. Васильева Ольга Васильевна, упаковщица
25. Васильев Михаил Васильевич, начальник цеха
26. Волкова Степанида Антоновна, мастер цеха
27. Васильев Александр Васильевич, столяр
28. Васильев Леонид Васильевич, столяр
29. Горбунов Иван Феофилактович, директор
30. Голубева Екатерина Афанасьевна, комендант
31. Гаврилова Анастасия Гавриловна, станочница
32. Герасимова Вера Герасимовна, станочница
33. Горбунов Иван Феофилактович, столяр
34. Горбунов Феофилакт Прокопьевич, столяр
35. Горбунов Александр Иванович, электромонтер
36. Голубев Николай Афанасьевич, кочегар
37. Герасимова Анфиса Герасимовна, свинарка
38. Данилов Михаил Данилович, главный механик
39. Данилова Серафима Даниловна, станочница
40. Данилова Пелагея Даниловна, полировщица
41. Елизаров Тимофей Елизарович, главный бух- 

галтер
42. Елизарова Валентина Елизаровна, станочница
43. Ефремова Анна Ефремовна, станочница
44. Ефремова Анастасия Ефремовна, станочница
45. Елизарова София Елизаровна, станочница
46. Ефимова Татьяна Ефимовна, сборщица
47. Ефимова Мария Ефимовна, сборщица
48. Ильина Нина Ильинична, сушильщица
49. Иванова Мария Ивановна, станочница
50. Иванова Анна Ивановна, грузчица
51. Иванова Клавдия Ивановна, приемщица
52. Иванова Екатерина Ивановна, станочница
53. Иванова Акулина Ивановна, сборщица
54. Иванов Федор Иванович, столяр
55. Иванова Анна Ивановна, возчик
56. Игнатьвв |у1ирон Игнатьевич, охранник
57. Кир>«]1лова Нина Кири^ловна, приемщица
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58. Кузьмина Клавдия Кузьминична, станочница
59. Кириллова Мария Кирилловна, станочница
60. Кузьмина Анна Кузьминична, станочница
61. Куприянов Иван Куприянович, столяр
62. Кондратьева Анна Кондратьевна, упаковщица
63. Кириллова Анна Кирилловна, упаковщица
64. Кузьмина Анна Кузьминична, сборщица
65. Кириллов Василий Кириллович, столяр
66. Ложкин Игнат Владимирович, плотник
67. Михайлова Агафия Михайловна, станочница
68. Максимова Матрена Максимовна, станочница
69. Николаев Михаил Николаевич, главный инженер
70. Никифорова Валентина Никифоровна, норми- 

ровщица
71. Никитина Нина Никитична, станочница
72. Николаева Анастасия Николаевна, станочница
73. Николаева Анна Николаевна, станочница
74. Никитин Иван Никитич, шорник
75. Потапова Вера Потаповна, станочница
76. Пчелова Мария Алексеевна, укладчица
77. Прокопьева Анастасия Прокопьевна, станочница
78. Павлов Илья Павлович, станочник
79. Павлова Раиса Павловна, сборщица
80. Павлова Клавдия Павловна, машинистка
81. Петров Степан Петрович, пилоточ
82. Потапов Василий Потапович, фузчик
83. Порков Степан Михайлович, охранник
84. Романова Иулита Романовна, сборщица
85. Семенов Иван Семенович, начальник цеха
86. Семенова Вера Семеновна, мастер
87. Сергеев Александр Сергеевич, старший мастер
88. Савушкина Александра Антоновна, зам. гпавно- 

го бухгаптера
89. Сергеев Иван Сергеевич, зав. скпадом
90. Сидорова Евдокия Сидоровна, станочница
91. Спиридонов Егор Спиридонович, плотник
92. Сергеева Мария Сергеевна, станочница
93. Семенова Елизавета Семеновна, сборщица
94. Семенова Акулина Семеновна, сборщица
95. Семенов Георгий Семенович, столяр

97



96. Спиридонов Иван Спиридонович, слесарь
97. Туймедова Дария Павловна, кубовщица
98. Тимофеева Анна Тимофеевна, мастер цеха
99. Тушинский Дмитрий Михайлович, начальник 

планового отдела
100. Федорова Перасковья Федоровна, полировщица
101. Федорова Анастасия Федоровна, столяр
102. Флегентова Анна Флегентовна, столяр
103. Филиппов Михаил Филиппович, столяр
104. Яковлева Екатерина Яковлевна, станочница
105. Яковлева Агафия Яковлевна, бракер
106. Яковлев Герасим Яковлевич, токарь по металлу
107. Хрисанова Раиса Хрисановна, столяр
108. Христофорова Мавра Хрисановна, упаковщица
109. Чапурина Вера Герасимовна, бракер

Награжденные по Урмарскому лесокомбинату 
(находилась в составе фабрики)

110. Васильев Николай Васильевич, начальник ПСО
111. Васильева Пелагея Васильевна, подсобница
112. Ермилова Амалия Адамовна, кассир
113. Николаева Клавдия Степановна, бухгалтер
114. Никифорова Варвара Никифоровна, доярка
115. Савинов Иван Савинович, охранник
116. Терентьев Николай Терентьевич, рамщик
117. Федоров Спиридон Федорович, бухгалтер
118. Яковлева Мария Яковлевна (должность указана 

неразборчиво)

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ

1. Авксентьев Николай Авксентьевич
2. Александров Дмитрий Александрович
3. Александров Михаил Александрович
4. Герасимов Григорий Герасимович
5. Герасимова Фекла Герасимовна
6. Иванов Георгий Михайлович
7. Иванов Яков Иванович
8. Изосимов Петр Изосимович
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9. Ильин Дмитрий Ильич
10. Львов Михаил Семенович
11. Матвеев Иван Матвеевич
12. Михайлов Иван Михайлович
13. Никифоров Ефрем Никифорович
14. Потанина Ирина Егоровна
15. Риманов Иван Андреевич
16. Румянцев Василий Иванович
17. Семенова Валентина Степановна
18. Семенов Иван Семенович
19. Семенов Петр Семенович
20. Степанов Петр Андреевич
21. Тарасов Илья Тарасович
22. Федоров Александр Федорович

(Список представпен фабкомом фабрики)

МЫ ПОМНИМ ИХ ДОБЛЕСТЬ ТРУДОВУЮ

1. Белова Валентина Кирилловна
2. Васильев Иван Васильевич
3. Васильева Инесса Ивановна
4. Васильева Мария Ивановна
5. Герасимов Григорий Герасимович
6. Головина Людмила Павловна
7. Данилова Анастасия Константиновна
8. Егорова Антонина Кирилловна
9. Елизарова Валентина Елизаровна

10. Ермошкина Валентина Трофимовна
11. Иванова Анна Дмитриевна
12. Иванов Василий Александрович
13. Иванова Елизавета Ильинична
14. Иванова Раиса Ивановна
15. Иванова Мария Фадеевна
16. Ильин Владимир Ильич
17. Кириллов Николай Кириллович
18. Клементьева Валентина Петровна
19. Ларионов Владимир Георгиевич
20. Ларионова Лариса Матвеевна
21. Маленкова Светлана Вячеславовна
22. Михайлов Гордей Михайлович
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23. Михайлов Николай Михайлович
24. Моисеева Анна Петровна
25. Муленкова Галина Федоровна
26. Никифорова Клавдия Павловна
27. Новосельцева Тамара Николаевна
28. Петрова Анна Алексеевна
29. Павлова Раиса Петровна
30. Смирнов Семен Федорович
31. Семенова Раиса Александровна
32. Тарасова Лидия Ивановна
33. Тарасова Мария Григорьевна
34. Уткина Анна Матвеевна
35. Федорова Зоя Ивановна
36. Чернов Виктор Ильич
37. Чернова Зинаида Ильинична
38. Яковлева Александра Ильинична
39. Муленкова Галина Федоровна

(Список представпен фабкомом фабрики)

НАГРАДЫ РОДИНЫ

1. Кноль Адам Готлибович — Герой Труда
2. Степанов Николай Васильевич — орден Дружбы 

народов
3. Степанов Николай Федорович — орден Трудовой 

Славы III и II степени
4. Иванов Василий Иванович — орден Трудовой Спа- 

вы III степени

награждены орденом Трудового Красного Знамени

5. Васильев Александр Васильевич
6. Елизарова Софья Елизаровна
7. Муленкова Галина Федоровна
8. Салтыкова Татьяна Петровна
9. Степанов Петр Андреевич

10. Степанов Петр Степанович

награждены орденом «Знак Почета»

11. Александров Иван Александрович
12. Герасимова Анфиса Герасимовна
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13. Горбунов Иван Феофилактович
14. Львов Михаил Семенович
15. Смирнова Раиса Петровна
16. Тимофеева Анна Тимофеевна

награждены медалями «За трудовую доблесть»

17. Ананьева Мария Ананьевна
18. Михайлов Гордей Михайлович
19. Николаева Анна Николаевна
20. Максимова Мария Максимовна
21. Петрова Тамара Петровна
22. Степанов Аркадий Степанович
23. Сергеев Михаил Сергеевич

медалью «За трудовое отличие»

24. Абрамова Анна Абрамовна
25. Ускова Александра Ивановна
26. Семенова Елизавета Семеновна

присвоено почетное звание

1. Александров Дмитрий Александрович — «За- 
служенный работник промышленности Чувашской 
АССР»
2. Ефремов Юрий Григорьевич — «Заслуженный ра- 

ботник промышленности Чувашской АССР»
3. Разумов Геннадий Михайлович — «Заспуженный ра- 

ботникпесной промышпенности Чувашской Респубпики»

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ ФАБРИКИ

1. Степанов Николай Васильевич, генеральный ди- 
ректор, окончил Всесоюзный политехнический институт

2. Горбунов Михаил Иванович, технический ди- 
ректор, окончил Поволжский лесотехнический институт

3. Степанов Владимир Петрович, директор по 
производству, окончип Марийский попитехнический 
институт

4. Разумов Геннадий Михайлович, коммерческий 
директор, окончип Марпосадский песной техникум
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5. Яковлева Людмила Николаевна, финансовый 
директор, окончила Чувашский ГУ

6. Недеров Михаил Иванович, начальник цеха 
№ 3, окончил Марпосадский лесотехникум

7. Федорова Валентина Васильевна, мастер цеха 
№ 3, окончила Марпосадский лТт

8. Михайлова Эльвира Николаевна, мастер цеха 
№ 3, окончила Марпосадский л/т

9. Кузьмин Анатолий Игнатьевич, начапьник цеха 
№ 2, окончил Марпосадский л/т

10. Семенов Владимир Иванович, мастер цеха 
N9 2, окончил Марпосадский л/т

11. Горбушина Ольга Николаевна, мастер цеха 
№ 2, окончила Кудымкарский л/т

12. Баданов Алексей Юрьевич, мастер цеха № 2, 
окончил Марпосадский л/т

13. Андреев Николай Петрович, мастер цеха № 2, 
окончил Марпосадский л/т

14. Михайлов Анатолий Николаевич, начапьник 
цеха № 1, окончил Марийский политехнический ин- 
ститут

15. Кудрявцев Валерий Николаевич, мастер цеха 
№ 1, окончил Марпосадский л/т

16. Кузьмина Галина Ванифатьевна, мастер цеха 
№ 1, окончила Марпосадский л/т

17. Ложкин Петр Васил ьевич, мастер цеха № 1, окон- 
чил Марпосадский л/т

18. Ахвандеров Валерий Авенирович, зам. тех- 
нического директора, главный технолог, окончил Чуваш- 
ский ГУ

19. Васильева Тамара Георгиевна, инженер-техно- 
лог, окончила Марпосадский л/т

20. Михайлова Людмила Георгиевна, инженер-тех- 
нолог, окончила Московский лесотехнический институт

21. Кудряшова Алевтина Владимировна, технолог- 
метролог, окончила Ленинградскую лесотехническую 
академию

22. Никифоров Владислав Ефремович, производ- 
ственный технолог, окончил Марийский политехниче- 
ский институт

102



23. Расколов Геннадий Леонтьевич, производствен- 
ный технолог, окончил Марпосадский лесной техникум

24. Кандаков Александр Николаевич, главный ме- 
ханик, окончил Чувашский ГУ

25. Чернов Владимир Николаевич, механик цеха, 
окончил Марийский политехнический институт

26. Волков Валерий Матвеевич, начальник РМЦ, 
окончил Марпосадский л/т

27. Прокопьев Олег Николаевич, главный энерге- 
тик, окончил Казанский электротехникум

28. Морозов Алексей Михайлович, начальник ПСХ, 
окончил Киевский радиотехникум

29. Илларионов Андрей Иванович, мастер ПСХ, 
окончил Чебоксарский политехникум

30. Харитонов Геннадий Александрович, инженер- 
электрик, окончил Чебоксарский энергетический тех- 
никум

31. Шишкина Лидия Александровна, инженер по 
ОТ и ТБ, окончила Марпосадский лесотехникум

32. Риманов Николай Иванович, гпавный конструк- 
тор, окончил Марпосадский л/т

33. Алексеев Василий Николаевич, инженер-кон- 
структор, окончил Чувашский сельскохозяйственный ин- 
ститут

34. Егорова Людмила Александровна, инженер- 
конструктор, окончила Чувашский ГУ

35. Степанова Роза Николаевна, начальник ОТК, 
окончила Марпосадский л/т

36. Баржеева Елена Витальевна, инженер входно- 
го контроля, окончила Чебоксарский машиностроитель- 
ный техникум

37. Архипова Вера Константиновна, технолог по 
качеству, окончила Семеновский техникум механиче- 
ской обработки

38. Риманов Олег Иванович, технолог по качеству, 
окончил Марийский целллюлозно-бумажный техникум

39. Никифорова Светлана Ефремовна, технолог по 
качеству, окончила Марпосадский лесной техникум

40. Игнатьева Татьяна Михайловна, технолог по ка- 
честву, окончила Марпосадский лесной техникум
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41. Голубева Надежда Петровна, технолог по каче- 
ству, окончила Марпосадский лесной техникум

42. Максимова Зоя Георгиевна, технопог по каче- 
ству, окончила Марийский целлюлозно-бумажный тех- 
никум

43. Родзянова Валентина Васильевна, технопогпо 
качеству, окончила Марийский целлюлозно-бумажный 
техникум

44. Иванов Олег Анатольевич, начальник химиче- 
ской лаборатории, окончил Казанский химико-техноло- 
гический институт

45. Никитин Владимир Михайлович, начальник
псс

46. Иванов Николай Иванович, инженер сбыта, 
окончил Васильевский автотранспортный техникум

47. Васильев Николай Александрович, начальник 
АХС, окончил Вурнарский сельскохозяйственный тех- 
никум

48. Никифорова Альфира Ахметовна, зав. столо- 
вой, окончила Казанский техникум советской торговли

49. Степанов Станислав Леонидович, начальник 
СКС, окончил Чувашский ГУ

50. Сергеева Римма Ивановна, инженер-экономист 
по строительству и транспорту, окончила Чебоксарский 
текстильный техникум

51. Александров Владимир Дмитриевич, началь- 
ник отдела сбыта, окончил Марпосадский лесной тех- 
никум

52. Белоусов Вениамин Леонидович, ведущий ин- 
женер сбыта и маркетинга, окончил Марпосадский лес- 
ной техникум

53. Яковлева Галина Валентиновна, ведущий ин- 
женер отдела сбыта, окончила Чебоксарский коопера- 
тивный техникум

54. Голубева Альбина Валентиновна, делопроиз- 
водитель-секретарь, окончила курсы бухгалтеров

55. Демьянов Александр Иринархович, мастер 
склада готовой продукции, окончил Вурнарский совхоз- 
техникум

56. Васильев Вячеслав Юрьевич, начальник 
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ОМТС, окончил Энгельсский индустриальный педаго- 
гический техникум

57. Федоров Игорь Михайлович, ведущий инженер 
ОМТС, окончил Марпосадский лесной техникум

58. Сергеев Вениамин Константинович, ведущий 
инженер ОМТС, окончил Чувашский сельскохозяйствен- 
ный институт

59. Сорокин Владимир Петрович, ведущий инже- 
нер ОМТС

60. Иванов Евгений Иванович, инженер-снабже- 
нец II категории, окончил Пермское высшее военное 
училище ракетных войск

61. Викторов Иван Иванович, инженер-снабже- 
нец II категории, окончил Московский ВЗИПП

62. Васильев Евгений Андреевич, инженер-снаб- 
женец II категории

63. Платонова Светлана Николаевна, зав. цент- 
ральным складом, окончила Марпосадский лесной тех- 
никум

64. Егоров Леонид Иванович, инженер сбыта, окон- 
чил Марийский политехнический институт

65. Сорокин Юрий Витальевич, начальник ОД и ВЗ, 
окончил Чувашский ГУ

66. Афанасьева Светлана Николаевна, зам. на- 
чальника отдела ДиВЗ, окончила Всесоюзный юриди- 
ческий заочный институт, ведущий юрисконсульт

67. Харитонова Роза Николаевна, экономист по до- 
говорной и претензионной работе, окончила Марпосад- 
ский лесной техникум

68. Иванов Николай Ильич, инженер ОД и ВЗ, окон- 
чил Казанский ГУ

69. Степанова Татьяна Михайловна, начальник от- 
дела кадров, окончила Марийский политехнический ин- 
ститут и Московский университет потребкооперации

70. Селиванова Валентина Васильевна, секре- 
тарь-машинистка, окончила Ряжский дорожный тех- 
никум

71. Ложкина Лариса Васильевна, инженер СБТ- 
диспетчер, окончила Марийский политехнический ин- 
ститут
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72. Степанова Елена Петровна, начальник ПЭО, 
окончила Марийский политехнический институт

73. Платонов Иван Александрович, ведущий ин- 
женер ПЭО, Марпосадский лесотехникум

74. Семенова Лиана Феликсистовна, экономист 
ПЭО, окончила Канашский финансовый техникум

75. Александрова Галина Григорьевна, нормиров- 
щик ПЭО, окончила Марпосадский л/т

76. Никонорова Римма Сергеевна, главный бухгал- 
тер, окончила Казанский финансово-экономический 
институт

77. Михайлова Римма Валентиновна, зам. главно- 
го бухгалтера, окончила Всесоюзный заочный лесной 
техникум

78. Семенова Валентина Александровна, ведущий 
экономист-финансист, окончила Чебоксарский эконо- 
мико-технологический техникум

79. Петрова Антонина Петровна, бухгалтер I кате- 
гории, окончила Алатырский совхоз-техникум

80. Петрова Нина Никитична, бухгалтер II катего- 
рии, окончила школу бухгалтеров

81. Михайлова Рена Тимофеевна, бухгалтер II ка- 
тегории, окончила Алатырский совхоз-техникум

82. Михайлова Елизавета Петровна, экономист- 
финансист, окончила Новгородский совхоз-техникум

83. Александрова Надежда Иринарховна, эконо- 
мист-финансист, окончила Чувашский Г У

84. Федотова Татьяна Николаевна, бухгалтер по ма- 
териальной части, окончила Чувашский СХИ

85. Васильева Ираида Александровна, бухгалтер 
по материальной части, окончила Чебоксарский эконо- 
мико-технологический техникум

86. Данилов Владимир Михайлович, инженер-про- 
граммист, окончил Чебоксарский электромеханический 
техникум

87. Игнатьева Людмила Васильевна, оператор 
копировально-множительной техники

88. Тимофеева Надежда Ивановна, технолог по 
качеству, окончила Чувашский СХИ

89. Чернов Александр Александрович, инженер-
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конструктор, окончил Казанский инженерно-строитель- 
ный институт .

90. Даринский Валерий Александрович, началь- 
никавтотранспортногоуправления, окончил Марпосад- 
ский лесной техникум

91. Ф едотов кЗрий И ванович, мастер склада 
сырья, окончил Марпосадский л/т.

ФАБРИКА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 
(1997 г.)

Средняя 
зарплата 

(в тыс. руб.)

Кол-во
работающих

По району 360 8971
Промышленность 375 1429
Мебельная ф-ка 543 616
Швейная ф-ка 206 345
Пищекомбинат 355 132
С/х-во 268 4069
Транспорт 549 159
Связь 641 87
Строительство 384 177
Торговля 509 330
Жил.-ком. х-во 508 77
Здравоохранение 385 624
Образование 346 1373
Культура 353 236
Кредитные уч-ия 742 74

Общий объем промышленного производства в 1997 
году составил 38 млрд. руб. Урмарская ме^льная фаб- 
рика произвела продукции на 27 млрд. руб., что состав- 
ляет 71% от общего объема.

В 1997 году фабрика выделила на оказание матери- 
альной помощи 75 млн. рублей, на питание работни- 
ков — 325, оказание шефской помощи — 48, на обуче- 
ние специалистов 23,4 млн. рублей, приобрела путе- 
вок для детей на 18,9 млн., путевок в дома отдыха для 
работников на 28,7 млн. рублей.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
СРЕДИ РОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Кол-во
работающих

1989 г, 1997Г.

Объем лр-ва 
в 1997 г. в 
мпн. руб

Средняя 
з/плата 

в тыс. руб.

Чебоксарская 335 349 104 21434
Урмарская
Канашская
Ибресинская
Алатырская
Буинская
Н/чебоксарская
Козловская

639
332
219
355
194

2235

616
125
141

92
90

104
1033

97 27526
37 2323
64
26
46

2584

-  20380

973
543
299
276

380

За период с 1996 по 1997 годы выручка в сопостави- 
мых ценах возросла на 33%, прибыль на 41%, рента- 
бельность на 9,3%. Удельный вес художественных про- 
мыслов составил 63% от общего объема.

ПРАЙС-ЛИСТ 
от 27 октября 1998 г.

Наименование ЦенаНал ЦенаБартер ЦенаВексель

1 2 3 4 5

1 /\ниш 15Д-6вар 5 489,00 р. 6 455,00 р. 7101,00 р.
2 АНИШ-15Д-2 вар 3 926,00 р. 4 619,00 р, 5 081,00 р.
3 Антей 8 Д-6 вар 5 169,00 р. 6 079,00 р. 6 687,00 р.
4 Антей8Д-2вар 3 929,00 р. 4 619,00 р. 5 081,00 р.
5 Бриз14 11 707,00 р. 13 779,00 р. 15157,00 р.
6 Бриз19 8 719,00 р. 10 256,00 р. 11 282,00 р.
7 Бриз 22-2 вар 4 199,00 р. 4 949,00 р. 5 444,00 р.
8 Бриз 22 6-вар 5 039,00 р. 5 935,00 р. 6 529,00 р.
9 Бриз 22 без

плат. шк. 3 399,00 р. 3 999,00 р. 4 399,00 р.
10 Бриз 4Д 2-вар 2 509,00 р. 2 952,00 р, 3 247,00 р.
11 Бриз 8Д 6-вар 4 079,00 р. 4 798,00 р. 5 278,00 р.
12 Бриз 8Д 2-вар 3 329,00 р. 3 909,00 р. 4 300,00 р.
13 Виолетта2 1 719,00 р. 2 019,00 р. 2 221,00 р.
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Виолетта 5 
Виолетта 6 
г Карина 
гСабина 1-2 вар 
г Сабина 4-2 вар 
г Сабина с 2-мя 
плат. шк. 6 вар. 
Декоративные 
панелидуб 
Комрд-1-2вар 
Комод-1-6вар 
Комод-2-2 вар 
Комод-2-6 вар 
Кровать 1,0 сл 
Кровать 1,5 сп 
Прихожий н-р от 
Сабины 2 вар 
Прихожий н-р от 
Сабины 6 вар 
Прихожий набор 
Прихожий набор 
Прихожий набор 
бвар
Стол 1-тумбс4
ящбвариангчерн
Сгал2-тумбовый
с 8 ящиками
Стол2-хтумбс8-
ящикб-вар-черн
Стол2-хтумбо-
вый -ламинат
Столдвухтум-
бовый
Столдвухтумбо- 
вый с 6 ящиками 
Стол журналь- 
ный (ДСП)
Стоп журнальный 
на точен ножках 
цве

5 389,00 р.
3 212,00 р.
8 639,00 р.
3 269,00 р.
3 469,00 р.

4 519,00 р.

159.00 р.
629.00 р.
809.00 р.
459.00 р.
570.00 р.
339.00 р.
469.00 р.

1 129,00 р.

1 359,00 р.
1 162,00 р.
1 162,00 р.

1 269,00 р.

649.00 р.

829.00 р.

999.00 р.

579.00 р.

579.00 р.

789.00 р.

399.00 р.

399.00 р.

6 335,00 р.
3 779,00 р. 

10 163,00 р.
3 849,00 р.
4 091,00 р.

5 319,00 р.

179.00 р.
739.00 р.
949.00 р.
539.00 р.
679.00 р.
389.00 р.
559.00 р.

1319,00 р.

1 609,00 р.
1 369,00 р.
1 369,00 р.

1 489,00 р.

759.00 р.

970.00 р.

1 169,00 р.

679.00 р.

679.00 р.

929.00 р.

469.00 р,

469.00 р.

6 969,00 р.
4157,00 р. 

11 179,00 р. 
4 234,00 р.
4 500,00 р.

5 851,00 р.

197.00 р.
813.00 р. 

1 044,00 р.
593.00 р.
747.00 р.
428.00 р.
615.00 р.

1 451,00 р.

1 770,00 р. 
1 506,00 р. 
1 506,00 р.

1 638,00 р.

835.00 р. 

1 067,00 р.

1 286,00 р.

747.00 р.

747.00 р.

1 022,00 р.

516.00 р.

516.00 р.

109



1 2 3 4 5

40 Стопжурнальный 
на точен ножках 
шах 399,00 р. 469,00 р. 516,00 р.

41 Стол обеденный 
на мет. каркасе 389,00 р. 449,00 р. 494,00 р.

42 Стол однотум- 
бовый 459,00 р. 539,00 р. 593,00 р.

43 Стол однотум- 
бовый (ламинат) 459,00 р. 539,00 р. 593,00 р.

44 Стол тумба 
дуб-900 599,00 р. 699,00 р. 769,00 р.

45 Стол-приставка 
дуб 1500*800^30 449,00 р. 520,00 р. 572,00 р.

46 Стоп-тумба 419,00 р. 489,00 р. 538,00 р.
47 Стол-тумба 800 419,00 р. 489,00 р. 538,00 р.
48 Стул ученический 199,00 р. 230,00 р. 253,00 р.
49 Тумбадпяр/аб/вар 469,00 р. 559,00 р. 615,00 р.
50 Тумба на роликах 

2 вариант 279,00 р. 329,00 р. 362,00 р.
51 Тумба нароликах 

6 вариант 369,00 р. 429,00 р. 472,00 р.
52 Тумба прикроват- 

ная от н. Аниш 239,00 р. 279,00 р. 307,00 р.
53 Тумба-радио

отАниша 344,00 р. 406,00 р. 447,00 р.
54 Тумба-радио от 

Бриза-2 вариант 239,00 р. 279,00 р, 307,00 р.
55 Шкаф для книг 879,00 р. 1 039,00 р. 1 143,00 р.
56 Шкаф дпя книгот 

Сабины 2 вар 569,00 р. 659,00 р. 725,00 р.
57 Шкаф для книг от 

Сабины 6-вар 739,00 р. 859,00 р. 945,00 р.

58 Шкаф для книг 
6-вариант 1 182,00 р. 1 399,00 р. 1 539,00 р.

59 Шкафдлякниг 
бвариант черный 1 182,00 р. 1 399,00 р. 1 539,00 р.

60 Шкаф дляплатья 819,00 р. 959,00 р. 1 055,00 р.

61 Шкаф для платья 
ибелья 1 099,00 р. 1 299,00 р. 1 429,00 р.
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1 2 3 4 5

62 Шкаф для платья
и белья-6 вариант 1 459,00 р. 1 709,00 р. 1 880,00 р.

63 Шкаф для платья
отАниша 959,00 р. 1 129,00 р. 1 242,00 р.

64 Шкафдля платья
от Сабины 2 вар 699,00 р. 820,00 р. 902,00 р.

65 Шкафдля платья
от Сабины 6 вар 919,00 р. 1 069,00 р. 1 176,00 р.

66 Шкаф для платья
6 вариант-черный 1 039,00 р. 1 219,00 р. 1 341,00 р.

67 Шкаф для платья
6 вариант 1 039,00 р. 1219,00 р. 1 341,00 р.

68 Шкафдля посуды 1 209,00 р. 1 419,00 р. 1 561,00 р.
69 Шкаф для посуды

от Сабины 2-вар 819,00 р. 969,00 р 1 066,00 р.
70 Шкафдля посуды

6 вариант 1 679,00 р. 1 973,00 р. 2 170,00 р.
71 Шкафдпя посуды

бвар-отСабины 1 069,00 р. 1 249,00 р. 1 374,00 р.
72 Шкаф комбиниро-

ванный «Ассоль» 1 409,00 р. 1 659,00 р. 1 825,00 р.
73 Шкаф комбиниро- 

ванный от Сабины
2 вариант 619,00 р. 719,00 р. 791,00 р.

74 Шкаф многоцеле-
вой «Сюита» 1 989,00 р. 2 339,00 р. 2 573,00 р.

75 Шкафмногоцеле-
вой «Сюита» 6 вар 2 284,00 р. 2 689,00 р. 2 958,00 р.

76 Шкаф навесной
б/д-2 вариант 92,00 р. 109,00 р. 120,00 р.

77 Шкаф навесной
б/д-6 вариант 119,00 р. 139,00 р. 153,00 р.

78 Шкаф навесной
с/д-2 вариант 118,00 р. 139,00 р. 153,00 р.

79 Шкаф навесной
с/д-6 вариант 162,00 р. 191,00 р. 210,00 р.

80 Шкаф навесной
с/н-2 вариант 127,00 р. 159,00 р. 175,00 р.

81 Шкаф с баром от
Сабины-6 вариант 879,00 р. 1 029,00 р. 1 132,00 р.
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82 Шкаф с баром от 
Сабины -2 вариант 679,00 р. 799,00 р. 879,00 р.

83 Шкаф-секретер 779,00 р. 919,00 р. 1 011,00р.
84 Шкаф-секретер 

6 вариант 960,00 р. 1 129,00 р. 1 242,00 р.
85 Штакетники 0,42 р. 0,49 р. 1,00 р.
86 эДверн полот 

{2хспДСП)дуб1 квм 219,00 р. 249,00 р. 274,00 р.
87 э Дверн полот 

(2хслДСП)бум1 квм 159,00 р. 179,00 р. 197,00 р.
88 э Дверное полотно 

глухдуб ПГ 579,00 р. 679,00 р. 747,00 р.
89 э Дверное полотно 

глух хвоя ПГ 399,00 р. 459,00 р. 505,00 р.
90 э Дверной бпок глух

дубдг 689,00 р. 809,00 р. 890,00 р.
91 эДверной блокглух 

хвояДГ 459,00 р. 539,00 р. 593,00 р.
92 эДверн полотра- 

мочн хвоя ПО 399,00 р. 459,00 р. 505,00 р.
93 эДверной блок 

рамочдубДО 689,00 р. 809,00 р. 890,00р.
94 э Дверной блок хвоя 

рам ДО 1 кв м 459,00 р. 539,00 р. 593,00 р.
95 э Декоративн стенка 

ручн резьбы БР 79,00 р. 84,00 р. 92,00 р.
96 эДекоративные 

панели бум 129,00 р. 149,00 р. 164,00 р.
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С т у л ъ  № 1 
фанернымъ сид-Ьньемъ Руб. 38.— С т у л ъ  № 1-а 
плетенымъ , , 40.— локотниковъ Руб. 42.-
локотниками дороже на Руб. 3.— » ' « 45-■

С т у л ъ  № 1 
подъ обивку Руб. 34. -

К р е с л о № 1
пс1дъ о б и в к у ....................... Руб. 7.—
съ плетенымъ сидЬньемъ . . , 7.80
, фанернымъ , . . .  7.60
, плстенымъ сид. и спинк. , 8.20



Д  и в а н ъ № 1 
съ фанернымъ сидЬньемъ Руб. 18.50 

,  плетенымъ , ,  19.00
. плетен. сидЬн. и спинк. _ 19.80

8 *

Д  и в а н ъ № 1 
подъ обивку Руб. 16.—



С т у л ъ  № 2 
съ фанернымъ сидЬньемъ Руб. 36.—
, плетенымъ „ „ 38.—
. плетен. сидЬн. и спинк . 40.—
, локотниками дороже на ,  3.—

С т у л ъ
безъ локотниковъ Руб. 26.50
съ локотниками , 29.50



С т у л ъ  № 3 
безъ локотниковъ Руб. 42.- 
съ локотниками _ 45.-

С ту  л ъ № 5 
безъ локотниковъ Руб. 38.—
съ локотниками , 41.—
кресло № 5 . . , 6.60
диванъ № 5 . . . ,  17.—



С т у л ъ  7 
безъ локотннковъ Руб. 32.— 
съ локотниками , 35,—
интарс1я дороже на , 1.—

К р е с л о  № 6 
съ плетенымъ сидЬньемъ Руб. 6.40 
, фанернымъ „ . 0.20

подъ обивку . . . .  „ 5,80

С т у  л ъ  № 6 
съ плетенымъ сидЬньемъ Руб. 30.50 
,  фанернымъ „ . 28.50

подъ обивку...............................26.—
съ локотниками дороже на , 3.—

К р е с л о  № 7
интарс1я........................ Руб. 6.30
барельефное.................... 6.—



Д и в а н ъ  № 6 
съ плетенымъ сидЬньемъ Руб. 14.60 
, фанернымъ „ . 14.—

подъ обивку  , 13.—

Д и в а н ъ  № 7 
интарс1я сидЬнье и спинка Руб. 16.— 
барельефное ,  , . 15.—
орельефное „ „ . 16.—



С т у л ъ  № 8 
безъ локотниковъ Руб. 30.—  
съ локотниками . 33.—

С т у л ъ  № 10
безъ локотниковъ руб. 30.-
съ локотниками .  33.-



С т у л ъ № 9 
безъ локотниковъ Руб. 32.- 
съ локотниками . 35.-

1' '

1- —

1
\

\

С т у л ъ № 11 
безъ локотниковъ Руб. 32.- 
съ локотникамп , 29.-



С т у л ъ № 12 
безъ локотниковъ Руб. 27.- 
съ локотниками ,  30.-

С т у л ъ  № 14
безъ локотниковъ Руб. 25.-
съ локотниками , 28.-



С т у л ъ  № 13 
безъ локотниковъ Руб. 28.50 
съ локотниками , 31.50

С т у л ъ  № 15
безъ локотниковь Руб. 30.-
съ локотниками , 33.-



С т у л ъ  №  16 
безъ локотниковъ Руб. 28.— 
съ локотниками _ 31.—

С т у л ъ  № 18 
съ плетенымъ сидЬньемъ Руб. 28.- 
съ фанернымъ ,  . 2 6 .
съ локотниками дороже на . 3.-



С т у л ъ  № 17 
безъ локотниковъ Руб. 30.- 
съ локотниками ,  33.-

безъ локотниковъ Руб. 28.- 
съ локотниками , 31.-



С т у л ъ  № 22 
безъ локотниковъ Руб. 28.50 
съ локотниками . 31.50

С т у л ъ  № 27 
безъ локотниковъ Руб. 32.



С т у л ъ  №  23 
безъ локотниковт. Руб. 38.—

С т у  л ъ №  24 
Руб. 52.—

С т у л ъ  №  7 
безъ локотниковъ Руб. 32.-



Д и в л н ъ  № 29 
подъ обивку Руб. 22.

К р е с л о  № 29 
подъ обивку Руб . 10.30



С т у л ъ  К» 35 
безъ локотниковъ Руб 38.50
съ локотниками 41.50

К р е с л о  >6 35 
Руб. 7 . -

Д и в а н ъ  №  8 
Руб. 1 8 .-
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Табуреты № I.
47 с/щ. вышины Руб. 1.75 

-  » . 2 . -
75 .  .  „ 2.40

К у ш е т к а  № 1 
Руб. 22.—

. Руб. 18. -  
. . 18,-

съ передвижной лодножкой дороже на , 3,—



Стойка для цвЬтовъ № 1. 
34 с/т Стойка для цвЬтовъ №  2.

Стойка для цвЬтовъ №  5.

Стойка для цвЬтовъЛй 4.



135 с/т 
Испансюя ширмы № 1 

Руб. 1 2 .-

4 0 x  60 с/ш

Столикъ для нотъ № 1 
Руб. 10.—



110X80 с /т

Раздвижной столъ № 19
съ полированной д о с к о й .....................Руб. 24.—
съ лакированной .................................. 18.—

раздвигается на 165x80 с/т.

106X68 с /т

С толъ М  29 
Руб. 30.—

Подносный столъ № 2 
Руб. б . -



80x80 с/ш

съ одной стороны шахматная доска, съ другой 
стороны зеленое сукно:

съ с ук н ои ъ ..........................Руб. 22.50
безъ с у к н а .............................. 20.—

ШахматныЛ столъ № 1 
Руб. 6.—



Письменный столъ № 1 
съ галлереей безъ сукна . . . .  Руб. 34.- 

съ сукномъ . . .  „  37.
безъ галлереи дешевле на . . . , 3.-

Этажерка № 2 
Руб. 2 2 ,-  

Этажерка № 2-а 
безъ верхушки 

размЬръ крышекъ 60X 35  с[т 
Руб. 15.—



А
Дырчатое сидЬнье

Б
Дырчатое сидЬнье. ВЬерообраэное сидЬнье.

ж
Орельефное сидЬнье. Орельефное сидЬнье. Барельефное сидЬнье.

н
И нтар с1Я сидЬньс.

о
Интарс1я сидЬнье.



г Д  Е
Волнистое сндЬнье. Орельефное сидЬнье. Орельефное сидЬнье.

И К II
Барельефное сидЬнье. Интарс1я сидЬяье. Иятарс<я сидЬнье.

п
Интарс!я сидЬнье.

Р с
Интарая сидЬиье. Интарс1я сидЬнье.



ОБРАЩЕНИЕ 
ко всем ветеранам фабрики и читателям

Уважаемый читатель!
В связи с подготовкой к изданию следующей книги 

по истории фабрики убедительно прошу прислать свои 
воспоминания, документы, фотографии для включения 
в издание, посвященное 100-летию со дня основания, 
которое будет отмечаться в 2002 году.

Планируется включить в будущую книгу краткие био- 
графии работников фабрики, очерки и рассказы с фо- 
тографиями.

Письма и документы, фотографии (6x9) присылайте 
по адресу:

Чувашская Республика, пос. Урмары, 429400, ул. 
Пушкина, 24.

Не забудьте написать о себе следующие све- 
дения:

Фамилия Место рождения
Имя Что окончил
Отчество Где и кем работал
Год рождения Ваши награды
Особый интерес представляют сведения о трудовых 

династиях.
Автор просит извинения, если по тем или иным при- 

чинам допущены ошибки или пропущены некоторые фа- 
милии. У Вас есть возможность исправить их, активно 
включившись в издание будущей книги.

С и с к р е н н и м  и  г л у б о к и м  у в а ж е н и е м  
к о  в с е м  р а б о т н и к а м  ф а б р и к и

Автор.
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приятия. Чебоксары, 1989. Путь в науку. Часть 1. (О докторах 
наук из Урмарского района). Чебоксары, 1993. —  23 с. 1,5 п. л.
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30 с. 6,5 п. л.
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ших времен до XX века.
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боксары, 1996. —  62 с. 3,5 п. п.
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ры, 1996. —  54 с. 2,5 п. л.
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* Отмеченные работы изданы совместно с Т. С. Сергеевым.
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