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На основе архивных (в том числе рассекреченных) документов представлена деятельность 
Нижнеудинской слюдяной фабрики, входившей в обозначенный период в систему Управления 

«Главслюда» МВД СССР.  
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За последнее десятилетие в отечест-

венной и зарубежной историографии 

накоплен определенный опыт в изуче-

нии производственно-хозяйственной 

деятельности исправительно-трудовых 

учреждений, находящихся на террито-

рии Иркутской области. Вместе с тем 

следует отметить, что в исторической ли-

тературе практически не изучены вопро-

сы использования труда заключенных на 

предприятиях слюдяной промышленно-

сти. В опубликованных работах косвенно 

или отчасти затрагиваются лишь отдель-

ные фрагменты данной темы. Исходя из 
актуальности и недостаточной изученно-

сти рассматриваемой проблемы, целью 

статьи стало исследование истории 

Нижнеудинской слюдяной фабрики в 

системе МВД СССР в период с 1949 по 

1953 гг. 
В статье использованы материалы 

фонда 1516 (политический отдел треста 

«Союзсдюда» МВД СССР) Государствен-

ного архива новейшей истории Иркут-

ской области (ГАНИИО), фонда Р-41 

(Нижнеудинская слюдяная фабрика и 

созданное на ее базе Открытое акцио-

нерное общество «Нижнеудинская слю-

дяная фабрика». Объединенный архив-

ный фонд) и фонда 20 (архив В.Г. Борзо-

ва) архивного отдела администрации 

муниципального района муниципально-

го образования «Нижнеудинский рай-

он». 

В довоенный период труд заключен-

ных исправительно-трудовых учрежде-

ний (ИТУ), дислоцированных на терри-

тории Иркутской области, применялся 

преимущественно в железнодорожном 

строительстве и на лесозаготовках. Осо-

бенностью послевоенного периода про-

изводственной деятельности ИТУ являет-

ся расширение использования принуди-

тельного труда в различных отраслях на-

родного хозяйства. Так, Постановлением 

Совета Министров СССР от 13.09.1949 г. 
№ 3845-1602 «О неотложных мерах по 

оказанию помощи слюдяной промыш-

ленности» слюдяная промышленность из 
Министерства промышленности строи-

тельных материалов (МПСМ) СССР была 

переведена в подчинение Управления 

слюдяной промышленностью Главспец-

цветмета МВД СССР, которое приказом 

МВД СССР № 0288 от 28.04.1950 г. было 

реорганизовано в Главное управление по 

добыче и переработке слюды («Главслю-

да»). Вместе с предприятиями треста 

«Союзслюда» Нижнеудинская слюдяная 

фабрика в сентябре 1949 г. вошла в состав 

«Главслюды» МВД СССР. 

В 1949-1953 гг. фабрика имела 8 под-

разделений основного производства 

слюдяных изделий. 

Цех № 1 до ноября 1952 г. был разме-

щен в основном корпусе с производст-

венной площадью 490 м2, где работало 

244 человека. Кроме этого цех имел два 

дополнительных помещения, располо-
* - автор, с которым следует вести переписку. 
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женных отдельно от основного корпуса, 

общей площадью 634 м2 и общим коли-

чеством рабочих 234 человека. В ноябре 

1952 г. цех был переведен в новый кор-

пус, где производственная площадь для 

щипальщиц составляла 1168,6 м2, для 

упаковщиц – 62,8 м2. На станции Худое-

ланская имелся отдельный участок цеха, 

где работали 28 работниц. В июле 1952 г. 
этот участок был закрыт. В среднем в 

1949-1953 гг. в цехе работало 572 челове-

ка. 

Цех № 2 был размещен в основном 

корпусе фабрики на производственных 

площадях в 743 м2. Этот цех также имел 

участок на станции Ук Алзамайского 

района, где трудились 24 надомницы. 

Общее количество работающих состав-

ляло по состоянию на 1.01.1951 г. – 509, на 

1.01.1952 г. – 428, на 1.01.1953 г. – 451 чело-

век. 

Цех № 3 был расположен в г. Тайшете 

и размещался до 1952 г. в двух помеще-

ниях непроизводственного типа общей 

площадью 271 м2, затем в эксплуатацию 

было введено новое производственное 

помещение площадью 1136 м2. На стан-

ции Суетиха до 1952 г. работали 15 на-

домниц. Количество работающих из чис-
ла вольнонаемных составляло по состоя-

нию на 1.01.1951 г. – 273, на 1.01.1952 г. – 

231, на 1.01.1953 г. – 303 человека. Также 

цех № 3 имел отдельные участки в лагере 

заключенных на «Золотой горе» произ-
водственной площадью на 200 человек, в 

лагере на 46 км железной дороги Тайшет 

– Лена, где работало 350 человек, лагере 

«Сельхоз» (с 1952 г.), который работал 

только в зимние месяцы. Особенностью 

цеха № 3 являлось наличие текущего 

счета в банке и ряда вспомогательных 

служб: цеховых складов сырья, готовой 

продукции, технических материалов, то-

плива и горючего. Цех производил от-

грузку сырья в лагерях заключенных 

Тайшетского куста, расположенных на 

трассе железной дороги Тайшет – Лена, 

получал от них готовую продукцию и 

отправлял ее заводам-потребителям. В 

силу этих обстоятельств удельный вес 

обслуживающего персонала был высок и 

составлял 20-25 % от списочного состава. 

Цех № 4 находился в 18 км от станции 

Ук Алзамайского района, в детской ис-
правительной трудовой колонии в 56-м 

квартале. В цехе работало 170 человек, 

продолжительность рабочего дня была 6 

часов. Контингент этого цеха часто ме-

нялся. 

Цех № 5 был расположен в лагере за-

ключенных на 68 км трассы железной 

дороги Тайшет – Лена. Производствен-

ная площадь в 1951 г. позволяла привле-

кать к работе 540 человек в смену, в 1952 

г. – 350, в 1953 г. – 492 с выводом 140 чело-

век в ночную смену. 

Цех № 6 был открыт в 1952 г. и распо-

лагался в лагерях заключенных на 158 км, 

на 178 км и на станции Сурупцево (близ 
Заярска) железной дороги Тайшет – Ле-

на. Общее количество работающих со-

ставляло 200 человек. В мае 1953 г. кон-

тингент заключенных был переведен на 

57 км железной дороги Тайшет – Лена, 

туда же был перемещен и цех. Производ-

ственная площадь цеха на 57 км была 

рассчитана на 308 человек. Работа произ-
водилась в две смены. Вот как описывала 

один из лагерных слюдяных цехов Тай-

шетского куста Озерлага И.И. Емельяно-

ва в своих воспоминаниях, опубликован-

ных в сборнике «Озерлаг:как это было»: 

«В цехе, небольшой выбеленной комнате, 

тепло, потрескивает под ножами расще-

пленая слюда, воркует репродуктор… 

Тихий шелест проносится по склонив-

шимся над работой, белым, аккуратно 

повязанным головкам…»  

Цех № 7 был также открыт в 1952 г. и 

располагался в лагерях заключенных г. 
Семипалатинска Казахского управления 

лагерями в двух пунктах на расстоянии 

12 км один от другого. Производствен-

ные помещения этого цеха были пере-

оборудованы из жилых домов и коню-

шен с земляными полами, не имели дос-
таточного освещения. Доставка слюды 

зависела от уровня воды в р. Иртыш и 

осуществлялось через две протоки на 

лодках. 
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Помольный цех входил в состав цеха 

№ 1 и был размещен в специально обо-

рудованном двухэтажном деревянном 

помещении площадью 112 м2. В 1949-1952 

гг. цех был оснащен двумя дробилками 

«Клеро» и одним грохотом Феррариса и 

выпускал слюдяную чешуйку. В 1953 г. в 

цехе были дополнительно установлены 

два грохота, два элеватора и один клас-
сификатор для выпуска щипаной слюды 

№ 9. 

В первые послевоенные годы намети-

лась тенденция к сокращению ассорти-

мента продукции предприятий слюдя-

ной промышленности, что не соответст-

вовало потребностям народного хозяйст-

ва страны. Так, трест «Союзслюда» не 

выполнил на 25 % плановое задание 1949 

г. по выпуску щипаной слюды мусковита, 

на 24,1 % – по выпуску слюды № 7, на 32,7 

% – по выемке горной массы. Правитель-

ство СССР, передавая слюдяную про-

мышленность в ведение МВД, определи-

ло конкретную программу организаци-

онного переустройства, технического ос-
нащения, обновления и пополнения ос-
новных фондов предприятий треста. 

Прежде всего, в 1950 г. более чем в два 

раза был увеличен объем капиталовло-

жений, направленных на своевременный 

ввод в действие новых производственных 

мощностей, жилищное и социальное 

строительство. Если в 1949 г. объем капи-

таловложений составлял 5457 тыс. руб-

лей, то в 1950 г. – 12340 тыс. рублей. 

Нижнеудинской слюдяной фабрике 

предстояло освоить 3170 тыс. рублей, вы-

деленных на закладку нового здания 

фабрики, строительство электростанции, 

столярной и механической мастерских, 

объектов для подсобных и вспомогатель-

ных служб, десяти двухквартирных до-

мов общей площадью 600 м2. 

Положительный эффект дало пере-

профилирование фабрики по выпуску 

ассортимента слюдяных изделий. Ниж-

неудинская фабрика, ранее изготавли-

вавшая шаблонку, перешла на выпуск 

щипаной слюды. План первого квартала 

1950 г. был выполнен по валовой продук-

ции на 120,3 %, по товарной продукции – 

на 116,4 %, по выпуску щипаной слюды – 

на 108,5 %. Вмести с тем, перебои в снаб-

жении с сырьем в январе-феврале 1950 г. 
привели к невыполнению на 24,7 % пла-

на по выпуску щипаной слюды № 7. В 

числе победителей соревнования за по-

вышение производительности труда и 

качество выпускаемой продукции были 

бригады щипальщиц Поповой, Подфи-

ной, Баташевой. 

Увеличению коэффициента использо-

вания мусковитоносного сырья при про-

изводстве щипаной слюды способствова-

ла предварительная подколка. Были вы-

явлены и устранены причины потерь 

слюды при транспортировке и передаче 

из цеха в цех.  

В апреле 1950 г. щипальщица Н.В. 

Смирнягина, выполнившая пятилетнее 

задание на 130 % и квартальное на 125,3 

%, поддержала почин Л. Корабельнико-

вой – работать на сэкономленном сырье. 

В мае 1950 г. 16 бригад отработали на сэ-

кономленном сырье, экономический 

эффект составил 80540 рублей, в июне 18 

бригад сэкономили сырья на сумму 143 

тыс. рублей. Так, бригада А.Г. Смолиной 

в июне 1950 г. сэкономила 147 кг сырья на 

сумму 27900 рублей, Е.П. Одинцовой – 51 

кг на сумму 6600 рублей, Л.Н. Павловой – 

88 кг на сумму 7680 рублей, В.А. Доро-

феевой – 129 кг на сумму 12860 рублей, 

Л.Г. Падериной – 175 кг на сумму 18300 

рублей, Д.П. Козловой – 132 кг на сумму 

15800 рублей. План первого полугодия 

был выполнен на 114,2 % при производи-

тельности труда 100,6 %, экономический 

эффект составил 1706 тыс. рублей.  

Следует отметить, что положительную 

роль в вопросах роста производства на 

предприятиях слюдяной промышленно-

сти сыграл приказ МВД СССР № 00273 от 

29.04.1950 г. «О повышении производи-

тельности труда и более рациональном 

использовании труда заключенных», ко-

торым регламентировались организация 

труда заключенных и порядок выплаты 

им заработной платы.  

По итогам 1950 г. все предприятия 

треста перевыполнили план по валовой и 

товарной продукции, в целом по тресту 
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план был выполнен на 123,5 % и 122,1 % 

соответственно, себестоимость продук-

ции была снижена на 3,7 %. Сверхплано-

вая экономия Нижнеудинской фабрики 

составила 1982 тыс. рублей. В декабре 

1950 г. Нижнеудинской фабрике было 

присуждено первое место и переходящее 

Красное Знамя треста «Союзслюда» и об-

кома профсоюза. 

При подведении итогов работы за 1950 

г. на совещании партийно-хозяйствен-

ного актива треста «Союзслюда» МВД 

СССР отмечалось, что «…чрезвычайно 

напряженное положение со снабжением 

слюдяной продукцией ряда отраслей на-

родного хозяйства страны, имевшее ме-

сто в 1949 г., в течение 1950 г. было лик-

видировано». 

В марте 1951 г. Нижнеудинская фаб-

рика приступила к производству щипа-

ной слюды из промышленного сырца. 

Цеха № 1 и № 2 обрабатывали промсы-

рец I-II групп, вольнонаемные рабочие 

цеха № 3 – промсырец III группы по тех-

нологическим схемам бригадно-компле-

ксного метода. 

Основная часть заключенных, рабо-

тавших в цехах №№ 3, 4, 5, имела низкую 

квалификацию и обрабатывала промсы-

рец III группы по упрощенной техноло-

гической схеме индивидуально-

комплексного метода. План первого 

квартала 1951 г. коллективом фабрики 

был выполнен по валовой продукции на 

108,5 %, по товарной на 114 %. Вместе с 
тем, план выработки на одного цехового 

рабочего в смену не был выполнен на 7 

%, число рабочих, не выполняющих 

норму выработки, по состоянию на 

1.03.1951 г. составило 26 % к числу сдель-

но работающих. 

В сложных условиях находился цех № 

3, где на одного работника приходилось 

по 1,9 м2 производственной площади 

вместо 4 м2 по норме. Для того чтобы ос-
вободить помещение для щипальщиц, 

работавших во вторую смену, рабочий 

день конторских служащих начинался в 6 

часов. Станки устарели и требовали за-

мены, отсутствовали вентиляция и места 

для умывания. Мощности электростан-

ции, оснащенной локомобилем П-1, бы-

ло не достаточно для освещения основ-

ного производства и жилого фонда. 

Включившись в социалистическое со-

ревнование работников предприятий 

промышленности МВД СССР за выпуск 

продукции отличного качества, коллек-

тив фабрики проделал определенную 

работу по улучшению условий труда. 

Станочный парк стал пополняться но-

выми, типовыми станками для обработки 

промсырца. На фабрике был оборудован 

технический кабинет с действующими 

станками для практических занятий по 

обработке промышленного сырца. За 

первое полугодие 1951 г. в школах тех-

минимума обучено 187 человек, в стаха-

новских школах – 154, подготовлено 175 

новых рабочих и 18 инструкторов, изу-

чили специальную программу 37 масте-

ров и инструкторов. Проведены 52 опи-

сания лучших приемов работы и 64 хро-

нометрические наблюдения, на основе 

которых сделано 14 описаний наиболее 

высокопроизводительных приемов и 

операций, обучено 264 человека. Все это 

дало положительные результаты. 

Так, смена мастера Н.М. Кудрявцевой 

добилась не только перевыполнения 

плана, но после обучения в ней не было 

ни одного работника, не выполняющего 

норму выработки. Сократилось количе-

ство отстающих и в целом по фабрике. 

Если в 1950 г. таковых было 192 человека, 

или 20,6 % к общему числу сдельно рабо-

тающих, то в 1951 г. – 137 человек, что со-

ставляло 14 %. Участкам инструкторов 

П.С. Беляевой и Свириденко приказом 

МВД были присвоены звания «Бригада 

отличного качества». Участок инструк-

тора Л.А. Сапего сэкономил на I группе 

промсырца 7600 рублей, участок инст-

руктора Л.П. Дудниковой на II группе – 

2500 рублей. 

По результатам работы за второй 

квартал 1951 г. коллективу Нижнеудин-

ской фабрики была присуждена третья 

премия во Всесоюзном социалистическом 

соревновании предприятий МВД СССР. 

Основная производственная програм-

ма 1951 г. была выполнена. Выпуск щи-
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паной слюды мусковит составил 28,3 т, 

или 136,2 %, щипаной слюды флогопит – 

283,1 т, или 108,8 %. Было сэкономлено 

слюды промсырца 53626 кг и колотой 

слюды – 6032 кг, всего на сумму 714 тыс. 
рублей. В результате снижения себе-

стоимости товарной продукции к плану 

на 1,1 % получена экономия в сумме 404 

тыс. рублей. Качество готовой продук-

ции соответствовало ГОСТу. При общей 

годовой отгрузке 295 т 300 кг претензии 

были предъявлены на 3064 кг, что соста-

вило 1,03 % объема отгруженной потре-

бителям продукции.  

Следует отметить, что забракованная 

продукция была изготовлена на произ-
водственных участках Тайшетлага и дет-

ской исправительной трудовой колонии. 

Нерешенным оставался вопрос закре-

пления рабочей силы, что отрицательно 

сказывалось на уровне производительно-

сти труда, выполнении нормы выработ-

ки, качестве выпускаемой продукции. 

Так, в течение 1951 г. на фабрику было 

принято 400 человек, уволено 283 (70,75 

%). 

В целом, постановлением управляю-

щего трестом «Союзслюда» работа Ниж-

неудинской фабрики за 1951 г. была при-

знана удовлетворительной. В соответст-

вии с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 110 работников фабрики 

были награждены орденами и медалями. 

Среди них главный инженер В.В. Листов, 

начальник ОТК М.П. Бичевина, инструк-

тор П.С. Беляева, начальники цехов В.Я. 

Столяров и М.Г. Вербицкий, мастера В.И. 

Кузьменков и Т.Ф. Максимова, щипаль-

щицы Е.С. Барауля, П.И. Полякова, П.Г. 

Абрамова, А.П. Смолина, резчицы К.Д. 

Дробышева и Е.П. Максимова, сорти-

ровщицы О.Е. Еромчук и М.Т. Кушелева. 

В 1952 г. ряд специфических особен-

ностей отрицательно сказался на резуль-

татах работы фабрики и треста в целом. 

План по валовой продукции по тресту 

был выполнен на 95,4 %, по товарной 

продукции – на 94,6 %. Из 12 видов но-

менклатурных изделий не были выпол-

нены планы по щипаной слюде (94,5 %), 

шаблонке стержневой (96,8 %) и чешуйке 

(98,1 %). Невыполнение плана по выпус-
ку щипаной слюды составило 75 т, из них 

17 т, или 22,7 %, приходилось на Нижне-

удинскую фабрику. 

План поставок заводам-потребителям 

был выполнен по всем видам номенкла-

турных изделий, за исключением щипа-

ной слюды: обязательства по тресту были 

выполнены на 96,9 %, по Нижнеудинской 

фабрике – на 96,1 %. 

Щипаная слюда флогопит № 4-4,5 и 

№ 5-5,5 Нижнеудинской фабрикой на-

правлялась на экспорт в счет нарядов, 

выданных Заозерновской фабрике. 

В течение 1952 г. основным видом об-

рабатываемого фабрикой сырья был 

промышленный сырец I, II и III групп 

Слюдянского рудоуправления. Учитывая 

высокую степень квалификации работ-

ниц и лучшие производственные усло-

вия, цеха № 1 и № 2 обрабатывали бри-

гадно-комплексным методом промсырец 

I и II групп, вольнонаемный состав цеха 

№ 3 – промсырец III группы. Цеха №№ 4, 

5, 6, 7 и филиалы цеха № 3 вследствие 

недостаточной квалификации работаю-

щих из состава заключенных, частой их 

сменяемости обрабатывали промсырец 

III группы индивидуально-комплексным 

методом. 

Выполнение производственной про-

граммы 1952 г. по валовой продукции 

составило 94,9 % к плану, по товарной 

продукции – 94,3 %, по выпуску щипаной 

слюды – 95,6 % , гильотинной шаблонки 

– 138,8 %, чешуйки – 109,5 %. Объясняется 

это тем, что ни на одном производстве, 

находящемся в лагерях заключенных, го-

довую программу не выполнили.  

Администрация лагерей, передавая 

свою рабочую силу на контрагентских 

условиях или на договорных началах, не 

несла ответственность за выполнение 

плана и договорных обязательств. Так, не 

был выполнен договор, заключенный 

между трестом «Союзслюда» и УИТЛК 

Казахской ССР на выпуск 150 т слюды 

щипаной. Цех в лагере заключенных (г. 
Актюбинск Казахской ССР) с плановым 

выпуском 75 т щипаной слюды не был 

открыт из-за недостатка помещений и 
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полноценной рабочей силы. Цех № 3 вы-

пустил щипаной слюды 102 т, выполнив 

план на 98 % и по товарной продукции 

на 82 %, цех № 4 выпустил 21 т щипаной 

слюды, что составило 75 % от плана по 

валовой продукции и 61,8 % по товарной, 

цех № 5 выпустил 74 т, или 88,1 %, по ва-

ловой и 73,1 % – по товарной продукции, 

цех № 6 – 17 т, что составило 77 % и 62,5 

% по валовой и товарной продукции со-

ответственно, цех № 7 вместо плановых 

75 т выпустил 31 т, или 41,3 %, по товар-

ной – выполнил на 26,4 %. 

Для сравнения: цеха № 1 и № 2 выпус-
тили 133 т щипаной слюды из промсыр-

ца, выполнив план по валовой продук-

ции на 115,6 % и товарной – на 128,8 %. 

Производительность труда заключен-

ных была низкой. В работах «ГУЛАГ в 

экономической и политической жизни 

страны» и «ГУЛАГ: государство в госу-

дарстве» Г.М. Иванова отмечает, что в 

1951-1952 гг. план не выполнило ни одно 

из крупных лагерно-производственных 

управлений ГУЛАГа. 

Так, если у вольнонаемного состава в 

среднем производительность труда со-

ставляла от 101 % до 114 %, то у заклю-

ченных она не превышала 60-65 %. Сред-

няя выработка валовой продукции по 

тресту на одного рабочего составляла по 

вольнонаемному составу 94,9 %, по за-

ключенным – 37,4 %. В целом по тресту 

не выполняли норму выработки 20,2 % 

рабочих из числа вольнонаемного соста-

ва и 55,6 % контингента заключенных, по 

Нижнеудинской фабрике – 20,2 % и 77,6 

% соответственно. 

В историографии имеются суждения о 

различиях в производительности труда 

вольнонаемной рабочей силы и заклю-

ченных. В своем исследовании «Военно-

экономическая политика СССР: от «де-

милитаризации» к гонке вооружений» 

И.В. Быстрова указывает на низкую эф-

фективность массового принудительного 

труда, что, в свою очередь, способствова-

ло сокращению использования труда за-

ключенных ввиду его низкой результа-

тивности. Анализ причин низкого уров-

ня производительности труда в лагерных 

цехах вскрывает ряд объективных при-

чин – частая сменяемость контингента 

заключенных, работающих в слюдяных 

цехах, недостаточное освещение рабочих 

мест, устаревшие станки с малой рабочей 

площадью, теснота в производственных 

помещениях, глинобитные полы, отсут-

ствие квалифицированных инструкто-

ров, мастеров и контролеров. 

Следует отметить, что до сентября 

1952 г. фабричный управленческий ап-

парат формировался по штатам 1937 г., в 

то время как объем работы был увеличен 

в четыре раза, число рабочих вольнона-

емного состава возросло с 557 человек до 

1960. Лагерные цеха располагались в де-

вяти пунктах на расстоянии от 50 до 2000 

км от фабрики, что затрудняло управле-

ние производством, возможность оказа-

ния практической помощи в технологи-

ческих вопросах, осуществления контро-

ля за технико-экономическими показате-

лями в этих цехах. Так, например, на од-

ного мастера приходилось более 300 ра-

бочих. 

Учитывая сложившуюся обстановку, 

собрание партийно-хозяйственного ак-

тива Нижнеудинской фабрики 24.01.1953 

г. постановило: «… 12. Просить трест 

«Союзслюда» дифференцировать произ-
водительность труда между рабочими I и 

II (заключенные) категории, так как про-

изводительность последних почти в два 

раза ниже рабочих I категории. 

14. Просить главк и трест «Союзслю-

да» изменить существующее положение, 

когда производственная программа на 

1953 год, увеличенная против 1952 года 

на 22,4 %, должна выполняться на 67 % 

территориально разбросанными хозяй-

ствами Губина и Евстигнеева и рабочей 

силой II категории. Партийно-

хозяйственный актив считает необходи-

мым ввиду специфичности работы в этих 

хозяйствах выделить их в самостоятель-

ное управление, возложив на них ответ-

ственность за выполнение плана, качест-

во продукции и за отгрузку ее заводам, а 

фабрике дать план только на рабочих I 

категории. 
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(…) 17. Поставить вопрос перед тре-

стом «Союзслюда» о введении в штат 

производственно-технического отдела 

двух разъездных технологов для обслу-

живания хозяйств Евстигнеева и Губина». 

План по выпуску щипаной слюды, 

увеличенный на 22,4 %, составлял 205 т 

(без учета щипаной слюды № 9) для соб-

ственных цехов фабрики. В соответствии 

с приказом МВД от 7.02.1953 г. план вы-

пуска щипаной слюды для лагерных це-

хов возрос на 20 % и составил 250 т. В ян-

варе-феврале 1953 г. при выполнении 

плана щипки на 101 % фабрика не вы-

полнила план по выпуску щипаной слю-

ды № 4 – 7 на 21 %. Выполнение плана на 

101 % произошло благодаря лагерным 

цехам, где план был выполнен на 113 % и 

выпущено сверх плана 6 т продукции. 

При этом перерасход сырья в сравнении 

с планом составил 35 т на сумму 173 тыс. 
рублей. Причем, из-за невыполнения 

технико-экономических показателей и 

перерезки крупной слюды на мелкую 

более 30 т промсырца III группы прихо-

дилось на лагерные цеха. Главный инже-

нер треста «Союзслюда» А.И. Мяконьких 

в докладе на партийно-хозяйственном 

активе треста в марте 1953 г. приводил 

данные отчетов, показывающие, что пе-

рерасход сырья в лагерных цехах Заозер-

новской, Иркутской и Нижнеудинской 

фабрик составляет около 82 % всего фаб-

ричного перерасхода. 

В 1953 году Постановлением Совета 

Министров СССР от 18.03.1953 г. № 832-

370 сс «О передаче из МВД СССР произ-
водственно-хозяйственных и строитель-

ных организаций» производственные 

структуры Управления «Главслюда» бы-

ли переданы в ведение МПСМ СССР. На 

основании распоряжения Совета Мини-

стров СССР от 1.08.1953 г. № 10115-Р и 

приказа министра МПСМ СССР № 602 от 

6.08.1953 г. была проведена реорганиза-

ция треста «Союзслюда». Нижнеудин-

ская фабрика перешла в непосредствен-

ное подчинение Главного управления 

слюдяной промышленности МПСМ 

СССР (Нижнеудинская слюдяная фаб-

рика Главслюда МПСМ СССР). 

Выпуск щипаной слюды и гильотин-

ной шаблонки до июля 1953 г. произво-

дился по технологической схеме, утвер-

жденной заместителем министра внут-

ренних дел СССР Шмаковым. В соответ-

ствии с этой схемой резчица одновре-

менно производила выпуск полуочи-

щенной слюды для щипки и колотого 

подбора для шаблонки, что приводило к 

неправильному списанию сырья на пе-

ределы полуочищенной слюды и колото-

го подбора. В июле 1953 г. в соответствии 

с распоряжением треста «Союзслюда» № 

16-4-191 от 26.06.1953 г. операции были 

разделены. Это позволило увеличить вы-

ход номерного состава слюды в среднем 

на 3-5 %. В сентябре 1953 г. был освоен 

выпуск щипаной слюды № 9 механиче-

ским способом. 

Промсырец I и II групп в основном 

обрабатывался вольнонаемным составом 

в цехах, расположенных в Нижнеудинске 

и Тайшете. В связи с увеличением плана 

выпуска продукции часть его обрабаты-

валась в лагерных цехах Тайшетского 

куста. Промсырец III группы обрабаты-

вался в лагерных цехах. 

Выполнение производственной про-

граммы в 1953 г. по валовой продукции 

составило 100,3 % к плану, по товарной – 

99 %, план по выпуску щипаной слюды 

№ 4 – 9 выполнен на 102,4 %. В целом ка-

чество готовой продукции соответство-

вала требованиям ГОСТа 3028-45. Годовая 

отгрузка готовой продукции различного 

ассортимента составила 455385 кг. 
В ноябре 1953 г. Куйбышевским заво-

дом электрооборудования (КЗЭИМ) бы-

ло забраковано 264 кг щипаной слюды № 

8, что составило 0,06 % к годовой отгрузке 

изделий. Перерасход промсырца II груп-

пы к плановым и паспортным данным 

составил 7200 кг, из них 6600 кг, или 91,6 

%, приходилось на лагерные цеха. Пере-

расход промсырца III группы составил 

45500 кг, из них 42000 кг в лагерных цехах 

Семипалатинска и 3500 кг в детской тру-

довой колонии.  

В годовом отчете за 1953 г. подчерки-

валось, что контингент заключенных не 

был заинтересован в сохранении слюды в 
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связи с низким уровнем оплаты труда. 

Так, фабрика оплачивала работу лагер-

ных цехов по тарифной дневной ставке 

20 руб. 85 коп., а тарифная дневная став-

ка заключенных в соответствии с прика-

зом Министерства юстиции составляла 11 

рублей. Имели место приписки, которым 

заключенные дали название «туфта» и 

расшифровывали как «техника учета 

фиктивного труда». В июне 1953 г. в цехе 

№ 6 1128 кг щипаной слюды фактически 

являлись незавершенным производством 

и были приписаны к выпуску готовой 

продукции.  

Анализируя причины низкого уровня 

производительности труда, значитель-

ный процент перерасхода сырья в лагер-

ных цехах, директор фабрики Михайлов 

отмечал, что «…контингент состоял из 
людей, которые не желали обрабатывать 

слюду». Здесь уместно заметить, что ис-
следователю важно видеть за строками 

документов не просто безликий «кон-

тингент», но людей, зачастую несправед-

ливо репрессированных и испытывавших 

глубокие физические и душевные стра-

дания. 

Начальник цеха № 5 в марте 1953 г. 
докладывал о том, что 22 % работающих 

на щипке слюды имеют возраст от 40 до 

50 лет, остальные – старше 50 лет. Со-

стояние здоровья многих из них не по-

зволяло работать в цехе. Так, 21 % заклю-

ченных имели ослабленное зрение, неко-

торые – заболевания органов дыхания, 

дефекты пальцев правой руки. По свиде-

тельству И.И. Емельяновой заключенные 

называли работу в слюдяном цехе «блат-

ной работенкой» в инвалидной бригаде» 

Учитывая нерентабельность цеха № 7, 

фабрика отказалась от заключения дого-

вора на 1954 г. с Семипалатинской ИТК-

2, и 16.12.1953 г. цех был закрыт. В февра-

ле 1954 г. также был закрыт убыточный 

цех № 4 в детской трудовой колонии. 

Цеха № 5 и № 6, расположенные на же-

лезнодорожной трассе Тайшет – Лена, до 

октября 1954 г. работали на договорных 

условиях с хозяйством Евстигнеева, после 

октября 1954 г. – с хозяйством Левтеева. В 

1955 г. продолжилось сокращение лагер-

ных цехов и участков, и в январе 1956 г. 
они были закрыты полностью. 

Таким образом, Нижнеудинская слю-

дяная фабрика в 1949-1953 гг. качествен-

но обновила и пополнила основные 

фонды, что обеспечило рост производст-

ва и ее дальнейшее развитие. Так, на-

пример, в 1952 г. в эксплуатацию были 

введены новый трехэтажный корпус, 
ТЭЦ, механическая и столярные мастер-

ские, гараж, пожарное дэпо, администра-

тивный корпус со столовой на первом 

этаже, общежитие на 100 мест, водона-

сосная станция и канализационная сис-
тема. Значительно увеличился жилой 

фонд фабрики, если по данным на 

1.01.1950 г. он составлял 3625 м2, то по со-

стоянию на 1.01.1954 г. – 6074 м2, из них 

5664 м2 принадлежало фабрике. Вместе с 
тем, именно в этот период резко обозна-

чился кризис «лагерно-производствен-

ного комплекса». Новые задачи эконо-

мического развития народного хозяйства 

требовали добросовестного и квалифи-

цированного труда, что не могли дать 

гулаговские кадры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


