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В начале ХХ в. Вишерский край входил в состав Чердынского уезда Пермской 

губернии, и представлял собой отсталую окраину Российской империи. Согласно «Списку 

населённых мест Пермской губернии», изданному в Перми в 1905 г. из 23 волостей 

Чердынского уезда на долю Вишерского края приходились четыре: Верх-Язьвинская, 

Губдорская, Морчанская,   Сыпучинская, и посёлок Кутимского завода, в состав которых 

входили 107 населенных пунктов с населением около 13 тысяч человек.  Плотность 

населения была небольшая: ОКОЛО 1 человека на квадратный километр. 

В 1917 г. в Вишерском крае, как и во всей России, была установлена Советская 

власть. 

Коснулись Вишерского края и события гражданской войны. Так с декабря 1918 г. 

по июль 1919 г. юго-западная часть Вишерского края была захвачена войсками адмирала 

Колчака.  

Однако основные события, которые привели к созданию Красновишерска и волею 

которых здесь, на Вишерской земле  оказался Варлам Шаламов,  произошли в 20-е – 30-е 

гг. ХХ в.   

История Красновишерска и Красновишерского городского округа тесно связана со 

строительством и работой Вишерского целлюлозно-бумажного комбината.  

В июне 1924 г. в журнале «Бумажная промышленность» была напечатана статья 

«Перспективы русской бумажной промышленности», в которой автором сделан анализ 

состояния бумажной промышленности в СССР. Было отмечено, что с конца 1923 г. 

выявился резкий рост потребления бумаги в СССР, отмечалась отсталость русской 

бумажной промышленности. Это, по мнению автора, «неизбежно приведет к импорту 

бумаги». Сделан вывод, что нужны средства на развитие существующих жизнеспособных 

предприятий и «на постройку новых, чтобы полностью покрыть не только теперешний, но 

и всякий будущий спрос на бумагу». Статьей было дано направление на строительство 

новых целлюлозно-бумажных предприятий в СССР. Но о возможных местах будущего 

строительства в статье не говорилось.   

В 1925 г. Народным комиссариатом по военным и морским делам было принято 

решение о строительстве Вишерских целлюлозно-бумажных химических фабрик и 

заводов. Проект получил сокращенное название ВИШХИМЗ. Был создан трест 

«ВИШХИМЗ», который первоначально относился к военно-хозяйственному управлению 

при начальнике снабжения Рабоче-крестьянской Красной Армии. При Главном Военно-

хозяйственном управлении РККА была организована проектная ячейка «Вишхимз», 

которая установила производственное задание для комбината и составила 

предварительные наброски проекта. Интерес военных к строительству комбината 

объясняется, видимо, тем, что целлюлоза является сырьем для производства бездымного 

пороха.  

В 1926 г. в СССР начинается разработка I пятилетнего плана хозяйственного 

развития СССР, в котором было отмечено, что развитие целлюлозно-бумажной 

промышленности должно происходить на Урале: «Целлюлозно-бумажное производство 

на Урале, в виду наличия здесь дешевого древесного сырья, должно получить широкое 

распространение в предстоящем пятилетии. В связи с общим планом развития 

целлюлозно-бумажной промышленности в СССР надлежит запроектировать постройку 

двух целлюлозно-бумажных комбинатов общей производительностью около 120 тыс. т 

бумаги; один из этих комбинатов должен быть в районе Тавды и другой — в Камском 

районе».  
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Первоначально проект «ВИШХИМЗ» не вошел в первый пятилетний план 

хозяйственного развития СССР. Во-первых, сказывалась отдаленность будущего места 

комбината. В короткий северный навигационный период до него можно было добраться 

только по реке.  А расстояние по грунтовой дороге до ближайшей железнодорожной 

станции Солеварня составляло 140 километров.  

Второй проблемой было отсутствие рабочей силы для строительства комбината. 

Однако работы по подготовке к строительству комбината продолжались. «28 

ноября 1925 г. Народным Комиссариатом по земельным делам СССР были переданы в 

аренду тресту «Вишхимз» сроком на 30 лет лесные массивы площадью почти 10 тыс. 

квадратных километров в северной части Средне-Уральской области, в Верхнекамском 

округе. Эти лесные массивы расположены по обоим берегам реки Вишеры и ее притоков, 

а центр в месте существовавшего лесопильного завода и запроектированного целлюлозно-

бумажного комбината».  

Одновременно здесь было создано Вишерское отделение Соловецкого лагеря 

особого назначения (СЛОН), заключенные которого и занимались всеми работами. «По 

косвенным данным можно предположить, что на 1926/27 операционный 

год…численность заключенных должна была составить 1200 человек». 

В 1927 г. начальником строительства комбината был назначен Эдуард Петрович  

Берзин, сотрудник ОГПУ при Совете Народных Комиссаров (правительстве) СССР, 

старый чекист, участник гражданской войны, воевавший в дивизии латышских стрелков. 

В том же году трест «Вишхимз» был передан в ведение ОГПУ. Подготовительные работы 

по строительству комбината продолжались.  

«Выбор места постройки целлюлозно-бумажного комбината в Вишерском районе 

Свердловской области на левом берегу реки Вишеры у устья реки Вижаихи на площадке 

разрушенного металлургического завода французского акционерного общества, на 

расстоянии 140 км. По грунтовой дороге от ближайшей ж.д. станции Солеварня 

обуславливался следующими предпосылками:  

1.Наличие в районе строительства большого количества древесины. 

2. Целесообразность использования на месте отходов 4-х рамного лесопильного 

завода и строящегося там же 2-х рамного лесозавода для целлюлозно-бумажного 

производства. 

3. Наличие дарового топлива – опилок и отбросов указанных выше лесопильных 

заводов. 

4. Наличие хорошего качества без содержания железа воды реки Вишеры. 

5. Наличие в этом районе хорошего качества и дешевого известняка и доломитов. 

6. Возможность спуска щелоков непосредственно в р. Вишеру, так как вниз по 

течению р. Вишеры на протяжении 75 км. от намеченного места нет ни одного 

населенного пункта. 

7. Близостью (140 км. по грунтовой дороге и 256 км. по водному пути) 

Березниковского химического завода, поставщика ряда химикатов для целлюлозно-

бумажного комбината. 

8. Благоприятными условиями осуществления строительства на выбранной 

площадке:  

а) наличием достаточно хорошо для начала работ оборудованных механических 

мастерских, кирпичного завода, лесопильного завода, деревообделочных мастерских и 

прочих подсобных предприятий; 

б) наличием водного и конного транспорта; 

в) наличием большого количества рабочей силы, обеспеченной жилыми 

помещениями (лагерь ОГПУ); 

г) возможностью по указанным выше причинам постройки в данном месте 

целлюлозно-бумажного комбината в более короткие сроки, с затратой меньших средств, 

чем на других площадках».  
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«Отдаленность комбината от потребляющих центров обусловила выбор 

ассортимента продукции – чисто целлюлозная высокосортная бумага, которая смогла 

бы выдержать стоимость далекой перевозки. К этому же побуждало хорошее качество 

Вишерской воды». 

Учитывая все положительные и отрицательные факторы строительства, Совет 

Труда и Обороны СССР принимает постановление от 13 июня 1928 г., которым «было 

утверждено строительство Вишерского целлюлозно-бумажного комбината в две очереди:  

а) первая очередь – на производство печатной бумаги в количестве 17 400 тонн в 

год;  

б) вторая очередь – на производство писчей бумаги в количестве 11 100 тонн в год.  

Срок выполнения постройки первой очереди комбината был установлен в течение 

двух лет».  

Вишерский комбинат задним числом включают в план первой пятилетки. 

Предприятие получает порядковый номер – 518-й. 

 «В июле 1929 г. организовывается Проектное бюро «Вишхимз» в Москве для 

разработки проекта комбината. К ноябрю 1929 г. создается эскизный проект, составляется 

смета и были получены первые ассигнования на постройку. Этот эскизный проект был 

положен в основу технического проекта комбината, разработка которого завершена к маю 

1930 г.. Техническим проектом установлена мощность первой очереди – 20 тысяч тонн 

бумаги № 1 в год». 

«В декабре 1929 г. комиссия в составе: Э.П. Берзина, инженеров Готмана и Д.С. 

Соколовского выехала в Америку и Западную Европу для ознакомления с производством 

высокосортной бумаги». Они ознакомились с работой целого ряда лучших предприятий 

Германии и США и учла последние достижения западноевропейской и американской 

техники при проектировании.  

«По возвращении из Америки в Берлин комиссия занялась размещением заказов на 

оборудование. Заказ на бумажную машину был передан фирме «Фюльнер», 

предоставившей 2-х летний кредит. Заказы на оборудование паросиловой, насосной 

станций и механического завода размещались за границей главным механиком П.П. 

Кузнецовым. За границей были также размещены заказы на оборудование силовой 

станции, целлюлозного завода и разное вспомогательное оборудование».  

В марте 1930 г. комиссия вернулась в Москву и были развернуты работы по 

составлению рабочего проекта. Ведущим автором проекта комбината был 

дипломированный инженер Дмитрий Степанович Соколовский. Помощником начальника 

строительства был назначен Алмазов (Алмастян) Завен Арменакович. Под его 

руководством были досрочно закончены работы по составлению проекта комбината, 

проводившиеся силами молодых советских инженеров. 

 «Промышленное строительство комбината началось в апреле 1930 г. Ввиду 

запоздания с развертыванием строительных работ в начале сезона, ряд корпусов пришлось 

оканчивать зимой 1930-1931 гг. в тепляках. Зимой же в тепляках было начато 

строительство зданий паросиловой и насосной станций. Доставка оборудования для 

комбината началась в навигацию 1930 г. Часть оборудования была отправлена в 1930-1931 

гг. от Соликамска по сухому пути, а все остальное оборудование было доставлено в 

навигацию 1931 г.». 

«Монтаж фабрики начался с паросиловой станции и целлюлозного завода начался в 

январе 1931 г. К монтажу бумажной машины приступили в марте 1931 г. Для монтажа 

импортного оборудования прибыло около 30 монтеров  инофирм. С бумажных фабрик 

Советского Союза было привлечено большое количество советских монтеров». 

«Строительство комбината происходило в чрезвычайно трудных условиях 

Северного Урала, оторванности от железной дороги, короткого навигационного времени, 

малонаселенности края, трудности заброски строительных материалов и т.п.».   
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За подготовку кадров на Вишерском комбинате отвечал болгарский политэмигрант 

Мирче Колев Ионов (Ионовский). Благодаря его деятельности уже в 1930 г. начала 

действовать школа фабрично-заводского ученичества. Основная подготовка кадров для 

комбината производилась в Сясьском целлюлозном заводе и на фабрике «Сокол» 

Вологодской губернии. 

На комбинате работали как вольнонаемные (приезжие и из числа местного 

населения), так и заключенные, о чем свидетельствуют приказы по личному составу и 

списки работников. При этом оклады заключенных были не ниже, чем оклады 

вольнонаемных, а иногда и выше. 

Первоначально срок пуска комбината был назначен на 1 августа 1931 г. На 

заседании Пленума Красновишерского поселкового Совета 6 апреля 1931 г. делегаты, 

обсуждая итоги областного съезда Советов, говорили в выступлениях о строительстве 

комбината. Судя по протоколу заседания Пленума, делегаты Шабашев и Ланграф 

сомневались в возможности постройки комбината к 1 августа 1931 г. В выступлениях 

других членов пленума звучали заверения о завершении строительства комбината к 1 

августа 1931 г. Алмазов З.А.: «Предыдущие ораторы говорили о трудностях постройки 

Вишерского комбината. Но ведь, товарищи, мы, выступая на собрании, не скрываем 

недостатков и призываем вас на изжитие этих недостатков. т. Шабашев здесь с трибуны 

заявил, что мы сомневаемся о пуске фабрики к 1 августа 1931 г. Но я говорю, что мы при 

поддержке рабочих доведем пуск комбината к сроку». Делегат Иларионов: 

«Выступающие Шабашев и Ланграф ошиблись в своих расчетах о том, что комбинат не 

будет окончен к 1 августа 1931 г. Но мы, бумажники, заверяем, что комбинат к 1 августа 

будет окончен». т. Васьков: «Товарищи, нет еще таких преград,  которые не были бы 

преодолены рабочими и крестьянами. При энтузиазме рабочих мы сумеем обеспечить 

пуск комбината к 1 августа».  И все же, к 1 августа 1931 г. комбинат построен не был.  

15 августа 1931 г. между 1-м отделением УВИТЛ и ВИШХИМЗом «исходя из 

необходимости урегулировать отношения между указанными двумя организациями на 

началах хозяйственного расчета» был заключен договор, который регулировал 

предоставление 1-м отделением УВИТЛ ВИШХИМЗу рабочей силы из числа 

заключенных: «количество рабочих, условия работы, нормы и срок выполнения заданий, 

и оплату этой рабочей силы». 

«Комбинат был построен в небывалый в бумажной промышленности рекордный 

18-ти месячный срок» и пущен в эксплуатацию 1 ноября 1931 года. «Вишерскому 

целлюлозно-бумажному комбинату было присвоено имя тов. Менжинского. В апреле 1932 

г. комбинат был передан из ведения ОГПУ бумажной промышленности (Союзбумага) с 

производственной программой на 1932 г. в 15 410 тонн при проектной мощности в 20 000 

тонн бумаги».   

В архивном отделе администрации Красновишерского городского округа хранятся 

уникальные документы – фотонегативы на стекле, на которых запечатлено строительство 

ВЦБК и поселка «Вишхимз». Фотографии, напечатанные с фотонегативов, позволяют 

окунуться в атмосферу строительства, увидеть, как вырастали цеха комбината, как шел 

монтаж оборудования, как строился поселок, и, самое главное - увидеть лица людей, 

которые строили комбинат и работали на нем в последующие годы.   

Первыми героями труда на предприятии стали: заведующий целлюлозным заводом 

К.А. Вейнов, прораб четвертого строительного участка Ф.З. Максов, помощник прораба 

первого строительного участка М.А. Заборенок, мастер целлюлозного завода И.В. 

Власенко, заместитель начальника строительства З.А. Алмазов и другие. Около 150 

человек по окончании стройки получили различные награды.  

В ознаменование пуска комбината 31 октября 1931 г. вышел приказ Главного 

управления лагерей ОГПУ, согласно которому 261 заключенный получили досрочное 

освобождение, а многим заключенным сокращены сроки заключения:  
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«Заключенные в лагерях ОГПУ, изолированные временно от общества, обязаны 

пройти школу исправления через общественно-полезный труд.  

ОГПУ дает самые широкие возможности каждому заключенному заняться этим 

трудом. ОГПУ создает хорошие материальные и культурные условия, способствующие 

возможности исправиться и вернуться в семью трудящихся. 

Многие из вас показали на деле, что они исправляются или исправились. 

Окончание постройки Комбината является практическим доказательством 

этого. 

Считая необходимым отметить лучших из вас, ОГПУ решило в ознаменование 

пуска Комбината Вишхимз освободить из лагеря досрочно 261 человека и сократить 

сроки следующему количеству лиц: 

на 1 год   784 чел. на 5 лет      4 чел. на 8 мес.        19 чел. 

на 2 года  327 чел. на 2,5 года 19 чел. на 9 мес.        326 чел. 

на 3 года  26 чел. на 1,5 года 207 чел. на 1 г. 5 мес. 1 чел. 

на 4 года  2 чел. на 6 мес.    626 чел.  

Пусть это будет всем заключенным примером и призывом к безупречному 

поведению и работе по ударному. 

Исправившиеся, хорошие рабочие всегда могут рассчитывать на льготы. 

        Нач. Главного Управления Лагерей ОГПУ    Коган».  

 

Сразу после постройки ВЦБК, в ноябре 1931 года Берзин был назначен директором 

треста «Дальстрой». Успешно использовал там опыт, полученный в ходе строительства 

ВЦБК. В 1935 г. он был награжден Орденом Ленина. Впоследствии Берзина постигла 

судьба многих людей того времени. В 1937 г. он был арестован как шпион иностранных 

разведок и расстрелян в 1938 г. 

Уезжая из Красновишерска, Берзин писал: «Оставляя Вишхимз, приношу всем 

работникам Вишхимза свою благодарность за совместную работу по пути 

социалистического освоения Вишерского края, индустриализации и культурного подъема 

одной из отсталых окраин Советского Союза. Надеюсь, что работники Вишхимза будут 

продолжать развитие Вишерского края теми же темпами, которыми было осуществлено 

строительство комбината, и обеспечат ему место, соответствующее его естественным 

богатствам». 

Э.П. Берзина на посту директора комбината сменил Абрам Наумович Пемов – с 

октября 1931 по май 1932 г. До этого он занимал пост начальника снабжения. В 1932 г. он 

по приглашению Берзина уехал в трест «Дальстрой», работал там начальником 

управления по добыче полезных ископаемых. Был арестован и расстрелян в 1938 г. 

В последующем, до 1951 года,  директора комбината менялись каждые 2-3 года: 

Петр Карпович Тонкошкуров (1932-1933) 

Мирча Комвич Ионовский (1933-1935) 

Николай Алексеевич Белавин (1935-1937) 

Иван Федорович Батов (1937-1938) 

Евгений Алексеевич Трушкин (1938-1940) 

Михаил Кириллович Полещиков (1940-1942) 

Михаил Иванович Лысков (1943-1945) 

Лев Борисович Биргер (1945-1948) 

Николай Михайлович Румянцев (1948-1951). 

Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат им. Менжинского был принят 

комиссией Народного комиссариата лесной промышленности СССР в период с 24 

октября-15 ноября 1936 г. после того как комбинат вышел по итогам работы 1935 г. на 

проектную мощность – 20 тыс. тонн бумаги в год.  

В последующие годы  производство бумаги росло. В 1939 году коллектив 

комбината получил переходящее знамя Народного комиссариата лесной и бумажной 
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промышленности СССР и Центрального комитета профсоюза бумажников СССР. Однако 

перед войной комбинат испытал определенные трудности в производственной 

деятельности.  

 

В первом полугодии 1940 года общий план производства  бумаги и целлюлозы 

оказался выполнен лишь на 81% и 89% соответственно. На общезаводском 

производственном совещании 28 августа 1940 года с докладом о работе и состоянии 

комбината был заслушан директор Е.А. Трушкин. В ходе обсуждения доклада основными 

причинами невыполнения плана  были названы недостаток древесины и поставка 

древесины низкого качества из-за неудовлетворительной работы Красновишерского 

леспромхоза, результатом чего случались частые простои варочных котлов.  Были 

названы и другие причины: сильные морозы в первом квартале, в результате которых 

простои комбината составили 198 часов, авария на насосной станции во втором квартале, 

которая продолжалась 9 дней, низкая трудовая дисциплина работников комбината, 

недостатки в материально-техническом снабжении основных цехов, особенно 

химикатами, и другие. 29 августа 1940 года произошла смена руководителя комбината. 

Новым директором был назначен М.К. Полещиков. Благодаря принятым мерам, план 4 

квартала 1940 года был выполнен на 101,4%. 

По итогам 1940 года общий план производства бумаги был выполнен на 93,7%, а 

план по производству целлюлозы на 93,6%. В ассортиментном разрезе более всего план 

был не выполнен по производству писчей бумаги (44,2%) и светочувствительной бумаги 

(58,7%). По картографической бумаге план был выполнен на 100,1%, а по печатной и 

тетрадной – перевыполнен (126% и 121,6% соответственно).  

Комиссия Главного управления целлюлозно-бумажной промышленности 

восточных районов (Главвостбумпром) Народного комиссариата целлюлозной и 

бумажной промышленности СССР 22 февраля 1941 года заслушала подробный отчет 

директора комбината М.К. Полещикова «О хозяйственной деятельности ВЦБК по итогам 

1940 года». Комиссия согласилась с причинами невыполнения плана, выявленными 

руководством комбината. В то же время члены комиссии выявили и другие недостатки в 

работе комбината: перерасход электроэнергии и топлива, аварийное состояние части 

оборудования, неосвоение средств на его капитальный ремонт, увеличениее 

себестоимости продукции, недостатки в снабжении комбината и другие. В целом работа 

комбината по итогам работы в 1940 году была признана неудовлетворительной. В то же 

время были отмечены достижения комбината по освоению производства бумаги для 

издания сочинений В.И. Ленина. Комиссией было принято постановление, содержащее 

конкретные предложения по производственной работе, энергетике, механической части, в 

лесопилении и лесобиржевых работах, в снабжении, по труду и зарплате, по 

себестоимости, капитальному строительству, финансированию. Директор комбината 

обязывался принять конкретные меры к реализации этих предложений.  Работа по 

улучшению производственной деятельности комбината была проведена в первом 

полугодии 1941 года.    

Поэтому в 1941 г., несмотря на начало войны, комбинат успешно перевыполнил  

планы по варке целлюлозы  и производству бумаги. Вместо 24258 тонн  было произведено 

25412 тонн бумаги. Однако в последующие военные годы производство бумаги упало до 

15-17 тысяч тонн в год. Основными причинами были недопоставки производственной и 

топливной древесины, химикатов, одежды бумагоделательных машин и мобилизация в 

армию рабочих.  

Главный виновник недопоставки древесины и поставки древесины низкого 

качества – Красновишерский леспромхоз, созданный в 1932 г. в первую очередь именно 

для поставки древесины на Вишерский ЦБК, и до войны работал не вполне успешно. Во 

время войны производительность труда на предприятии еще более упала. План в 1941-

1944 г.г. выполнялся лишь на 50-70%. Основными причинами были недостаток 
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автотранспортных средств и рабочих. Мужчины были призваны в армию по мобилизации, 

на предприятии работали женщины, юноши допризывного возраста и пожилые мужчины.   

Поэтому в 1942 году план комбинатом был выполнен всего на 85%, а в 1943 году – 

на 91,2%. Кроме этого значительно выросла себестоимость Вишерской бумаги и 

снизилось ее качество. Такое положение не устраивало вышестоящее руководство. В 

начале 1944 г. по заданию Молотовского областного комитета Всесоюзной 

Коммунистической Партии (большевиков) (ВКП(б)) была назначена бригада по изучению 

экономики ВЦБК в сравнении с 1940-1942 г.г. Комиссия подробно изучила работу 

комбината за данный период и кроме причин невыполнения плана установила причины 

высокой себестоимости и снижения качества бумаги. Это и перерасход электроэнергии, 

топлива, длительные простои варочных котлов, водного транспорта, поломки 

оборудования и другие. Комиссией был сделан вывод, что «…и при трудных условиях 

военного времени имеются громадные резервы для большого снижения себестоимости 

продукции». Были намечены соответствующие мероприятия. 

Руководители комбината стали искать  новые пути выполнения плана. Так, работа 

на комбинате в апреле 1944 года происходила в несколько необычных условиях: впервые 

в истории комбината оберточная бумага стала вырабатываться из отходов целлюлозного 

производства, находящихся в «отвалах» с момента пуска комбината в эксплуатацию. 

Несмотря на трудности, этот способ производства оберточной бумаги был успешно 

освоен.   

В этом же году комбинат впервые освоил переработку привозной целлюлозы. Ее 

доставляли из Соликамского, Краснокамского ЦБК, а с 1944 г. из Финляндии. 

Переработка привозной целлюлозы требовала внедрения дополнительных технических 

мероприятий. Ее использование давало ежемесячный убыток государству около 500 тысяч 

рублей. Себестоимость бумаги значительно выросла. В январе 1945 г. в решении пленума 

Красновишерского районного комитета ВКП (б) было записано, что «завоз целлюлозы на 

Вишеру является государственным преступлением».  
Во время войны комбинат производил картографическую, светочувствительную, 

писчую, печатную, тетрадную, оберточную виды бумаги.  

На базе эвакуированного в 1941 г. оборудования Ленинградской фабрики 

«Техбумага» был построен новый цех для выработки светорулонов – светоцех. В нем 

организована выработка парафинированной бумаги для упаковки бумаги и светорулонов, 

что улучшило сохранность продукции.   

В механической мастерской для нужд комбината были освоены изделия, которые 

ранее не производились: линзовые компенсаторы, фундаментные плиты для лесорамы, 

ленточные транспортеры для химикатов, разрыватели для листовой целлюлозы, 

стиральные и чесальные машины для пимокатных мастерских и другие.  В ТЭЦ был 

установлен второй турбогенератор.  

Кроме работы на основном производстве работники комбината занимались и 

другими видами деятельности, которые были необходимы в военное время. Одной из 

основных задач военного времени была обеспечение продовольствием фронта и тыла. 

Поэтому работники комбината участвовали в заготовке грибов, ягод, дикорастущих 

лекарственных трав, в лове рыбы, в засолке овощей, оказывали помощь колхозам района в 

посевной работе и уборке урожая. Успешно в годы войны работало подсобное хозяйство 

ВЦБК. 

Когда в мае 1942 года в Красновишерске был организован эвакуационный 

госпиталь № 3783, размещенный в помещении Красновишерской средней школы,  

подготовка здания школы, чтобы оно отвечало всем требованиям госпиталя, была 

возложена на директора ВЦБК М.К. Полещикова. 

Большую роль на комбинате в годы войны играли комсомольско-молодежные 

фронтовые бригады, состоявшие в основном из молодых девушек. Именно на их плечи 
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легли все тяготы военной жизни в тылу. Работали они по 12 часов в сутки. Нередко после 

основной смены шли разгружать прибывающие на баржах химикаты.  

Мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины. Терникова Мария Семеновна 

стала машинистом буммашины и возглавила одну из 20 фронтовых бригад комбината. 

Старшим варщиком стала Евдокия Морозова. Старшими турбинистами стали Мария 

Галактионовна Шмигельская и Любовь Петровна Воробьева. В бумажном цехе весь поток 

обслуживали женщины. Среди них Прасковья Трофимовна Куликова, Нина Степановна 

Берестова, Ольга Тимофеевна Юкалова, Мария Васильевна Вилисова и другие.  

Ударник коммунистического труда Вера Степановна Кнышева вспоминает: «Мы, 

работники ДОФа (деревообрабатывающей фабрики – прим. авт.) в годы войны делали для 

фронта лыжи. Днем работали в своем цехе, а ночью шли на лесозавод и пилили тёс 

(заготовки). Потому что, если не напилишь, то на следующий день в цехе делать нечего». 

У коллектива комбината установились тесные связи со многими частями Красной 

Армии. С фронта приходило много писем.  В конце писем – просьба выслать бумагу. 

Было налажено производство посылок на фронт с блокнотами, записными книжками, 

почтовой бумагой, теплыми вещами.   

Руководство ВЦБК осуществляло помощь бойцам, комиссованным из армии по 

ранению, в трудоустройстве. На бумкомбинате были  подготовлены инструкторы по 

обучению раненых бойцов столярным работам и холодной обработке металла.  

По итогам работы в декабре 1943 г. коллектив комбината получил премию 

Народного комиссариата бумажной промышленности СССР. Премия, а также 

переходящее Красное Знамя Всесоюзного Центрального Совета профсоюзов были 

получены в сентябре 1944 года. В сентябре 1944 г., а также в июле-августе 1945 г. ВЦБК 

было вручено переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР.  

1609 работников Вишерского целлюлозно-бумажного комбината были награждены 

орденами и медалями за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг..  

В 1945 г. комбинат получил и успешно выполнил государственное задание по 

изготовлению специальной бумаги для печати собрания сочинений В.И. Ленина. 

После Великой Отечественной войны Вишерский комбинат приобретал все 

большую известность в стране. Вместе с ним росли и развивались город и район.  

Директора комбината с 1951 года: 

Павел Алексеевич Слесарчук (1951-1960) 

Владимир Иванович Мартышин (1962-1970) 

Александр Алексеевич Скочилов (1970-1974) 

Иван Игнатьевич Аристов (1974-1984) 

Борис Васильевич Изотов (1984-1987) 

Владимир Николаевич Тимшин (1987-1993)  

В 1953 г. была установлена вторая буммашина по производству оберточной 

бумаги. В 70-е гг. началась постепенная замена устаревшего оборудования, но этот 

процесс так и не был завершен. Производство бумаги в эти годы выросло до 43 тысяч 

тонн в год. В 1981 г. за трудовые успехи и в честь 50-летия Вишерский целлюлозно-

бумажный завод был награжден орденом Знак Почета. 

В 90-е гг. работа ВЦБЗ заметно ухудшилась. В связи с новыми экономическими 

условиями началась реорганизация предприятия. В 1993 г. ВЦБЗ был реорганизован в 

открытое акционерное общество (ОАО) «Вишерабумпром». В 2003 г. ОАО 

«Вишерабумпром» после процедуры банкротства было ликвидировано. На 

производственной базе создано новое предприятие ООО «Вишерский целлюлозно-

бумажный комбинат», которое в свою очередь ликвидируется в 2004 г. и на его базе 

создается ООО «Вишерская бумажная компания». Данное предприятие в 2007 г. 

фактически прекратило деятельность, и в 2008 г. было окончательно ликвидировано. Так 
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закончилась история предприятия, давшего жизнь Красновишерску и Красновишерскому 

району. 

 


