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«ИЗ ОПЫТА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ И 

СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ЧАСТИНСКОЙ ГРУППЫ 

ВОЛКОНСКОИТА» 

 

Бахарева И.П., Наумова О.П. 

МБУ ДО ЦТЮ «Полет», МБОУ «Большесосновская средняя 

общеобразовательная школа», МБУК «Большесосновская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

В 2023 году исполняется 300 лет Перми и 100 лет со дня рождения 

Александра Васильевича Нецветаева. Это достойный повод обратиться к 

нашей истории, достижениям разных людей и важным событиям. Историю 

делают люди. Чем крепче и устойчивее будут объединения между 

заинтересованными людьми, тем лучший результат предстанет от этого. 

Изучением своей территории занимаются краеведы, и особенно 

примечательно приобщать к такой поисковой, исследовательской 

деятельности как старожилов, так и юных жителей. Стать наставником, как 

А.В. Нецветаев, который сумел не только заинтересовать, но и сплотить, 

увлечь на многие годы, оставить ощутимый и значимый след своим 

трудолюбием, организаторскими способностями, добродушием. 

На территории Большесосновского округа на протяжении нескольких 

лет идет такая планомерная деятельность, в которую включены различные 

организации: управление развития образования, Большесосновская школа, 

ЦТЮ «Полет», библиотека, краеведы-любители. У нас нет краеведческого 

музея, и в архиве не всегда можно найти нужную информацию (округ в разные 

годы относился к разным территориальным образованиям).  

Краеведческая работа может быть представлена в разных направлениях: 

это выставки, чтения, слеты, конференции, конкурсы, проводятся 

исследования, идет поиск и сбор материала для архива и др.  

Для нас наиболее интересным в рамках изучения истории и своей 

территории является палеонтология. Может показаться, что палеонтология – 

это наука, далекая от нашей местности, но это не так. Экспонаты/находки 

возрастом несколько миллионов лет могут быть обнаружены рядом с нами, а 

у некоторых оформлять клумбу на приусадебном участке. 

Когда не проведено исследование, не доказан возраст и вид образцов, 

нет правильно оформленных витрин и экспонатов, поверить в подлинность 

истории затруднительно. Тем не менее, это так. Со временем и у нас 

образуется музей, а пока проходят разнообразные поисковые и 

исследовательские работы. Из опыта других территорий можно увидеть, что 
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не всегда цель поиска совпадает с результатом, но от этого она не становится 

менее ценной. Например, в Очерском районе вели работы по поиску 

волконскоита, а обнаружили звероящеров (в раскопках участвовал 

А.В.Нецветаев, в его честь один из ящеров получил название «очерия 

Нецветаева»). В Большесосновском округе тоже велись поиски волконскоита 

в 50-60-е гг, и были обнаружения возле деревни Кузино. В архиве нет 

подтверждающих документов, остались лишь воспоминания старожилов – 

участвовавших в этих поисках в школьные годы. В Большесосновском карьере 

можно встретить небольшие линзы волконскоита черного цвета (который не 

имеет промышленной ценности). 

Волконскоит является достаточно редким минералом в мире. В России 

на нескольких территориях встречаются его проявления – в Кировской 

области, Удмуртии, Пермском крае. Причем, только в Пермском крае он 

добывался в промышленных масштабах (ранее на территории Частинского 

района). Наибольшее количество мест обнаружения и объем добывания 

волконскоита отмечают в Частых и Очере [3]. 

Нас, как краеведов, заинтересовала Частинская группа месторождений 

волконскоита, как наиболее близкая, доступная и крупная. История 

обнаружения месторождений Частинского округа имеет свои легенды, загадки 

и достоверные факты. В далеком 1830 году во время работ в каменоломне при 

деревне Ефимята кристаллы зеленого цвета привлекли внимание беглого 

ссыльного Егора Борманта, но вместо поощрения крестьянин поплатился 

своей свободой. Зато его находка - «зеленая липкая засохшая глина», которой 

было много у подножия горы Каравашек, заинтересовала других людей. И на 

протяжении почти 100 лет проводили разные экспедиции по поиску минерала, 

который уже получил свои высокие оценки художников и реставраторов [2,4]. 

Как отмечают В.В.Александров, Н.А.Игнатьев, Г.Г.Кобяк в своей работе 

«Волконскоит Прикамья», до 1940-х годов было проведено много 

исследований, они выделяют 12 авторов, которые самостоятельно выводили 

химическую формулу минерала, и у всех не было единой формулы. Это 

связано с самой природой минерала, а также недостаточностью аналитической 

работы и изучения его состава и строения. Оттенки волконскоит получает при 

взаимодействии с химическими элементами: зеленый - синий (кобальт, хром, 

медь); желтый - коричневый/красный (железо); белый, небесно-голубой 

(глинозем); бесцветный ( кремнезем); серый -  черный (углерод) [1]. 

Как объясняет частинский краевед Геннадий Субботин, 300 млн. лет на 

территории Частинского района проходила крупная река, а реки раньше текли 

с востока на запад, в 1962-1967гг. геологическая группа проводила 

исследование на местности, доказав по углу наклона омытого галечника. Все 
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месторождения волконскоита легли на месте пляжей, омываемых водами 

древней реки – Селинское, Божьяковское, Песьянковское, Самосадки. 

Древние деревья падали на пологий берег (пляж), их заносило песком, и за 

долгий период времени происходили сложные химические процессы, во время 

которых и образовался минерал волконскоит. В зависимости от изгибов 

водоемов, где задерживались поваленные стволы деревьев, разные по объему 

минерала и месторождения. Самосадкинское – самое обильное в мире, добыча 

волконскоита на нем составила около70 т [5,6]. 

Ученые в своих работах указывают на следующие трудности при 

изучении волконскоита: нестабильный интерес ученых; неравномерное 

скопление минерала; малые природные запасы, следовательно, дорогое 

изучение и добыча; отсутствие надежного места сбыта и места производства 

волконскоитсодержащей продукции. 

Поэтому была запланирована и осуществлена на места добычи 

волконскоита экспедиция, в состав которой вошли частинский экскурсовод и 

мы краеведы-любители. В августе 2022 г. мы с целью определить современное 

состояние группы Частинских месторождений волконскоита отправились на 

автомобиле в Частинский округ. Как нам рассказала экскурсовод Н.Байдина, 

насчитывают 29 мест проявлений минерала на территории Частинского 

округа. Самыми крупными были Божьяковские №1 и №2, Селинское, 

Самосадкинское, Крутоложское, Ефимятское. Только 2 месторождения 

доступны для посещения, остальные либо обвалились, либо в непригодном 

состоянии, опасном для жизни человека. Одно месторождение карьерного 

типа, другое – шахтное [7]. 

Добраться до месторождений опытным путешественникам и 

исследователям можно и самостоятельно, а начинающим и неподготовленным 

– лучше с экскурсоводом или инструктором. Лучше спланировать в  сухую и 

не жаркую погоду, предварительно подготовив удобную одежду и обувь. А 

также инвентарь – это телефон, каска, кирка, вода, сухой паек, рюкзак, 

фонарик.   

Самосадкинское месторождение по нашему маршруту Большая 

Соснова – Частые оказалось первым, к тому же утренние часы предполагали 

более щадящую длительную пешеходную экскурсию. Мы свернули по трассе 

на отворот до деревни Ельшата. Приехав в Ельшата, оставили автомобиль, и 

группой отправились по полям, через перелески и лесные дорожки, вдоль 

запруда, весь путь растянулся чуть больше 8 км. Мы прошли через карьер, на 

котором добывали местные жители песчано-гравийную смесь. Ближе к 

обнаружениям минерала лесной массив стал густеть, старые деревья, 

папоротники, плотная наземная растительность, еле заметные тропки 
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говорили о том, что туристы здесь бывают не часто. Наш проводник Наталья 

показала нам 3 старые шахтные выработки, мы смогли заглянуть только в 2, 

одна из них обвалилась частично, вход был очень низкий, а дальше еще теснее, 

поэтому нам хватило около 4 м первой пещеры. В ней мы обнаружили 

небольшую прожилку волконскоита, а образец минерала извлечь не смогли. 

Вторая шахта оказалась полностью засыпана. Зато третья нас порадовала 

своими запасами. В сумраке пещеры оказалось довольно холодно и темно, без 

фонаря темнота была полная. Протекающий ручей частично был покрыт 

толстым льдом, стоять в полный рост на большинстве участков было 

невозможно, и практически весь путь пришлось передвигаться «гуськом». К 

тому же подъемы, спуски и повороты создавали звуковую изоляцию. Остались 

незначительные следы от добытчиков волконскоита – деревянные укрепления, 

которые с трудом можно обнаружить, шахта во многих местах обвалилась, и 

дальнейшее передвижение в ней без специального оборудования, дорожек, 

поручней и оценки специалистами запрещено.  

Селинское месторождение волконскоита находится в Селинском 

карьере. На карте это место не обозначено, сами авторы проекта не 

раскрывают координаты, полагая, что это редкое единичное место, где можно 

открыто вручную добыть волконскоит. Мы на месте убедились, что добраться 

до него по грунтовой дороге нетрудно, правда, нет никаких опознавательных 

знаков. Если собирать образцы вручную, на поверхности, углубляясь до 30см, 

то размеры волконскоита не производят впечатления. Для любителей, 

конечно, это потрясающая находка. А в промышленных целях этого 

недостаточно. А вот в срезе карьера встречаются образования, намного 

превышающие размером. Правда, добыть без кирки их невозможно. Даже не 

углубляясь в поиски, можно обнаружить образцы волконскоита, правда, они 

малого размера, самый крупный, обнаруженный нами, был 6 см, остальные 

разного, мелкие около 1см; разного цвета – от небесно-голубого до темно-

зеленого. 

Вывод: на 2-х месторождениях нам удалось собрать образцы, сильно 

отличающиеся внешне: волконскоит из Самосадкинского месторождения 

плотнее и темнее (из-за долгого взаимодействия с водой), с Селинского - 

светлее, есть небесно-голубого оттенка (недозрелые) и перейти для 

дальнейшего их изучения. 

В 2022 году Центр народного творчества в с.Частые реализовал проект 

в рамках Президентского фонда культурных инициатив «Тайна зеленого 

камня или частинский изумруд». Цель его – сохранение и популяризация 

нематериального культурного наследия малой Родины, в поисках 

формирования чувства самобытности Частинская земля гордится тем, что на 
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ней был открыт редкий минерал волконскоит. Данным проектом организаторы 

хотели продвинуть за пределы территории свою историю, а проведением 

фестиваля вовлечь жителейк изучениюи сохранению исторического наследия. 

Поставлена стела – дань памяти уникальному природному ресурсу. 

Планируется, что фестиваль и экскурсии на места рождения волконскоита 

будут проводить ежегодно.  

Результатом нашей краеведческой работы по изучению волконскоита и 

его современному состоянию являются исследовательские работы 

обучающихся, поиск информации и ее трансляция о минерале на территории 

Большесосновского округа. В дальнейшем можно проводить более глубокие 

исследования и экскурсии для населения на места обнаружения волконскоита. 

А также на других территориях собрать образцы минерала и пополнить 

коллекцию волконскоита для музея. 
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ИМЯ СТРОГАНОВЫХ В ЛЕГЕНДАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

(по результатам опроса «Наследие рода Строгановых в современном мире») 

 

Призюк В.Я. 

главный редактор журнала «Университет», ПГНИУ 

 

Опрос «Наследие рода Строгановых в современном мире» проводился 

автором вместе с его научным руководителем Г.Н. Чагиным среди жителей 

Пермского края, а именно Строгановского региона (Пермь, Усолье, 

Ильинский, Добрянка, Очер, Павловский, Кудымкар, Кува и др.) в период 

2016–2018 гг. Целью опроса было выявить представления жителей 

Строгановского региона о наследии Строгановых, о том, благодаря каким 

средствам они получали информацию об истории рода, каким был ее характер, 

и изменилось ли отношение за последние годы. 

На один из вопросов, а именно «Встречали ли вы имя Строгановых в 

легендах (мифах, байках, вымышленных историях, рассказах) Пермского 

края?» были даны довольно любопытные ответы. Во-первых, 59,5% 

респондентов из 744 опрошенных ответили, что встречали. Во-вторых, 

некоторые из них, указали название этих легенд, мифов и рассказов, что дает 

почву для дополнительного исследования.   

Серия ответов была посвящена истории Строгановых и Ермака, в 

частности, называлось следующее: «Легенда о Ермаке и основании Орла-

городка», «Сказы Бажова», «Поход и освоение Сибири Ермаком», Бажов 

«Сказы», «В «Книге легенд» П.С. Ширинкина». Довольно часто звучала 

легенда о Строгановых и Пере-богатыре и связь с коми-пермяцким эпосом: 

«Легенда о Пере-богатыре», «Предания о Пере Богатыре», Домнин 

«Сказания», «В сборнике сказок и легенд Коми-Пермяцкого автономного 

округа «Жили–были». Встречались истории, связанные с Трифоном Вятским: 

«История с Трифоном Вятским в Чусовских городках», «Из жизни преп. 

Трифона Вятского». Также были названы как отдельные рассказы о личностях 

из рода Строгановых: «граф Попо», Пикуль», «Миф о Софье», так и, в общем, 

рассказы, связанные с Пермским краем: «В рассказах Пермского края», 

«Сказание о земле пермской».  

Что же из себя представляют упомянутые истории и каким образом в 

них представлены Строгановы? Ответ на данный вопрос позволяет выявить 

то, каким образом предстают Строгановы в мифической части коллективной 

памяти жителей Пермского края, какие мифы и легенды для них сейчас 

являются актуальными.  
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В основе упомянутых легенд лежат как реальные исторические события, 

так и мифотворчество. «Легенда о Ермаке», глава из «Книги легенд» П.С. 

Ширинкина и «Сказы Бажова» (вероятно, имеется в виду сказка «Ермаковы 

лебеди») рассказывают об известном историческом факте призвания 

Строгановыми Ермака для похода в Сибирь. Однако в каждой истории 

Строгановы предстают по-разному.  

У пермского исследователя П.С. Ширинкина в его издании «Книга 

легенд. Туристские легенды Пермского края» выделен целый цикл легенд, 

посвященный Строгановым и соли: «Не тряси берегом – Строганов соль 

вешает!», «...Пусть наше приношение обретет себе соль», «Соль "пермянка": 

во всем надо знать меру!», «Пермяк – соленые уши», «Усолье-град –

Петербургу брат!», «Строгановы – мудрые природопользователи», а также 

истории, связанные с личностями Строгановых: П.А. Строганове – 

«Гражданин Очер», Н.П. Голицыной (матери С.В. Строгановой) «Пиковая 

дама»: «рецепт» трех заветных карт – пермский!», а также исторический 

сюжет об А.Г. Строганове «Самое "обычное" для России: Кыштымское дело 

графа А.Г. Строганова» [1]. Так или иначе, Строгановы в этих историях 

показаны как влиятельные люди того времени, участники исторических 

событий.    

В «Ермаковых лебедях» Строгановы представляются суровыми 

вотчинниками: «Да на беду сам Строганов приехал. Как узнал про побег, так 

принародно на воеводу медведем заревел: - Бревно ты еловое, а не воевода! 

Гоняешь людей бестолку, будто им другого дела найти нельзя. Ты мне так 

сделай, чтобы утеклец сам повинную принес и чтоб другим неповадно было в 

бега кинуться! Поленом тут кормить надо, а не калачами. 

И сейчас же велел привести Тимофея с сыновьями, под батоги их 

поставил. Пусть, дескать, другие казнятся, что их семьям будет, ежели кто 

бежать удумает. Потом велел Тимофея и всю семью, от старого до малого, 

отправить на самую тяжелую работу — соль в кулях перетаскивать к 

пристаням, а дом и все добро на себя перевел. Дознался тоже Строганов, какие 

люди в карауле стояли, когда Василий ушел, и велел их батожьем бить и на 

солетаску нарядить с той только разницей, что семейных у этих людей в своих 

избах оставил» [2].  

В еще более ярких красках представляется «Легенда о Пере-богатыре». 

В данном контексте характерна работа советского писателя и поэта А.М. 

Домнина «Сказания о Кудым-Оше и Пере-охотнике» (1972 г.). В стихе «Пера 

и граф Строганов» транслируется данный сюжет о противостоянии со злым 

графом, в частности, присутствуют такие строки:  
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«Он свой жестокий суд вершит 

По всей земле Прикамья. 

У графа людям не житье – 

Пинки, кнуты, темницы, 

Он и во сне кричит: «Мое!» – 

Про все, что ни приснится». 

Далее Строганов представлен как властитель, имеющий безраздельную 

власть над всеми пермяками и стремящийся уничтожить их привычный 

вольный уклад жизни.  

«– Я их в бараний рог скручу, 

Набью им соли в горло, 

Я к кандалам их приучу 

И грызть заставлю гору! 

Им вольной жизни не прощу 

И всех в холопов обращу!» 

<...> 

«Темнее туч его лицо, 

Шутить не любит Строганов!». 

В продолжении истории местные жители, как и в большинстве 

подобных сюжетов, обращаются к Пере, как к защитнику их земель и 

заступнику.  При этом подчеркивается, что граф Строганов на этих землях для 

них воспринимается подобно грозному царю.  

«Нас от беды убереги. 

Ведь с графом спорить — как с царем, 

У графа пушки, конница, 

И все в неволе мы помрем, 

И род пермяцкий кончится» [3, С.63-66]. 

Далее происходит противостояние между Перой и графом Строгановым, 

в результате которого граф погибает от ярости, а Пера успешно скрывается от 

его стражников, и после возвращается к своим героическим делам. Данная 

легенда строится на мифических образах, естественно, никакого поединка 

графа Строганова с кем-либо из коми-пермяков за их земли быть не могло. 

При этом, как известно, в 1700 г. земли по Обве, Иньве и Косьве были 

присоединены к Строгановской вотчине, позднее там был сформирован 

особый округ Пермского нераздельного имения – Иньвенская лесная дача, а в 

селе Кудымкарском - окружное вотчинное правление. С принципа историзма, 

вполне вероятно, что местными жителями с ярко выраженной коми-

пермяцкой идентичностью, которые в одночасье стали крепостными 

Строгановых, тогда их новые владельцы воспринимались как некие 
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иноземные захватчики. И, несмотря на то, что сегодня история о Строгановых 

в Коми-округе представлена в положительных тонах, что следует из 

экспозиции Окружного краеведческого музея имени П.И. Суботина-Пермяка 

или музея «Исток» (Кува), тот факт, что легенда о Пере-богатыре 

вспоминается в контексте Строгановых достаточно существенен.  

Упоминаемая респондентами «История с Трифоном Вятским» для 

Строгановых оборачивается тоже не столь однозначно. Известно, что Трифон 

Вятский жил возле Чусовского городка – строгановской вотчине, где в 1579 г., 

согласно большинству преданий, из-за несчастного случая по вине Трифона 

возник пожар, который принес большие убытки местным жителям и 

Строгановым. Разгневанные местные жители сбросили Трифона с крутой 

горы, но, к счастью, он остался жив. В том же году Трифон был вынужден 

покинуть берега р. Чусовой. Таким образом, исторический сюжет, где связаны 

судьбы Трифона Вятского и Строгановых, нельзя отнести к светлым 

страницам последних.  

Художественное произведение известного советского писателя В.С. 

Пикуля «Граф Попо – гражданин Очер», также указанное респондентами, 

посвящено богатой жизненной истории П.А. Строганова [4].  И здесь уже 

открывается другой характер изложения – сострадания и восхищения. В 

небольшой миниатюре через воспоминания перед смертью Павла 

Александровича сплетаются судьбы его и окружающих его людей. Интересно, 

что В.С. Пикуль в конце делает отсылку к рассказу Ю.Н. Тынянова 

«Гражданин Очер», о котором, по какой-то причине не вспомнили 

респонденты, но неоднократно упоминали эксперты Строгановского региона 

в своих интервью.  

Рассказ Ю. Тынянова начинается с чернового отрывка А.С. Пушкина, 

который в изложенной ниже редакции печатался во всех изданиях.  

О страх, о горькое мгновенье, 

О… когда твой сын 

Упал сражен, и ты один, 

Забыл и славу, и сраженье 

И предал славе ты чужой 

Успех, достигнутый тобой. 

Позднее Ю. Тынянов отмечает, что удалось установить, что вторая 

строка звучит так: «О Строганов, когда твой сын», а стихотворение было 

написано в тот период, когда Пушкин заканчивал лицей. Весь рассказ автора 

проникнут сочувственным отношением к герою, он отмечает, что «Лицо 

Строганова было лицом этих дней». «Гражданин Очер» посвящен жизни П.А. 
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Строганова, где большая часть отведена эпизодам, связанным с Великой 

Французской революцией (Поль Очер) и Наполеоновским войнам [5].  

Упоминаемая респондентами «Легенда о Софье», по всей вероятности, 

была связана с парком в с. Кува, где, согласно легенде (ее правдоподобность 

была подтверждена в 2011 г. учеными Пермского университета), деревья были 

высажены в форме ее имени – как знак благодарности и в память о ее 

патрональном и заботливом отношении к своим людям.   

Таким образом, в ответах респондентов было предложено достаточно 

большое количество мифов и рассказах о Строгановых, которыми, конечно, их 

число не исчерпывается. Среди ответов встречаются как личные истории, так 

и упоминания Строгановых в книгах известных авторов. Легенды и мифы 

переплетены в коллективной памяти людей, – так, Ермак, хоть и является 

самостоятельным героем преданий, но в памяти достаточно крепко идет в 

одном ряду со Строгановыми, и они могут только усиливать и дополнять 

образы друг друга. В коллективной памяти жителей сохраняются все пласты: 

миф о противостоянии Строгановых с Кудым-Ошем, история с Трифоном 

Вятским существует вместе героической историей, связанной с походом 

Ермака, победой над Наполеоном, процветании заводов и заботой о людях. 

Все это позволяет говорить о том, что Строгановы сегодня имеют большое 

значение в памяти людей и являются героями мифов, легенд, историй 

рассказов жителей Пермского края.  
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КУСТАРИ И РЕМЕСЛЕННИКИ ОЧЁРСКОЙ И ВЕРХ-ОЧЁРСКОЙ 

ВОЛОСТЕЙ В XIX – НАЧ. ХХ ВВ. 

Бесстрашников Н.Е., научный сотрудник  

МАУК «Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» 

 

В начале 20 века Очёр выделялся в Оханском уезде кустарными 

промыслами. Ведущим было сельскохозяйственное машиностроение: 

производство молотилок и приводов к ним, льномялок, соломорезок, турбин, 

приборов для мукомольных мельниц и прочего. Худо-бедно это направление 

развития экономики оказалось освещённым в отчётах Оханского земства, так 

как оно оказывало помощь кустарям-производителям с/х машин, работавшим 

на рынок. Остальные отрасли кустарного производства освещены меньше. Я 

сделал попытку найти данные о развитии ремёсел в заводе Очёр с момента его 

возникновения в дореволюционный период.  

Хозяйство в Пермском имении Строгановых велось замкнутое. Всё было 

своим: земля и её недра, лес, хлеб, баржи для соли и металла, кузницы, где 

делали нужный для работы инструмент и оборудование. 

С начала существования заводского посёлка его население делилось на 

мастеровых, которые были обязаны выполнять квалифицированные работы в 

железоделательном производстве, подзаводских крестьян, обязанных 

выполнять вспомогательные работы при заводе и дворовых, являвшихся, в 

основном, младшими служащими. 

Свидетельства источников говоря о том, что в Строгановском имении в 

конце 18 века мастеровые были постоянно заняты заводской работой, 

совершенно исключающей любой дополнительный заработок на стороне. 

Таким образом, заводская работа была единственным источником 

существования мастерового и его семьи. Н. Попов в начале 19 века замечал, 

что в Очёрском заводе местное население земледелием и скотоводством не 

занималось1. Мастеровых Строгановы снабжали хлебом из своих Обвинских 

деревень. Другие съестные припасы заводские обитатели заготавливали 

самостоятельно: частью на приусадебных участках, частью закупая на базарах 

и ярмарках, куда окрестные крестьяне завозили свою продукцию.      

И.В. Вологдин отмечал, что и в 50-е годы 19 века: «Мастеровые же на 

заводах получали от владетельницы за работу свою наличную денежную 

плату, хлебную дачу, сенокосную землю и увольнялись на месячное время от 

работы для выставки сена и других домашних занятий.2»  

До отмены крепостного права домашними ремёслами и промыслами 

чаще всего занимались крестьяне. Тот же Вологдин, сам выходец из крестьян, 

писал: «В середине 19 века местное население занималось звероловством и 

охотой. Шкуры зверей продавались на торжках в соседних селениях. Мехов не 
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выделывали. Рыболовством занимались для себя и только в незначительном 

количестве рыбу продавали соседям.  

 Из ремесел существовали в 50-х гг. 19 века домашнее ткачество и 

выделка овчин. ... Излишки холстов и овчин продавали на торжках по 

копеечным ценам… Некоторые из крестьян занимались ремеслами: 

гончарным, столярным, плотницким, кузнечным, портновским и т.п., но 

крайне редко продавали свои изделия.  

В зимнее время занимались извозом. Возили купеческие товары в 

Казань, Нижний Новгород, Москву, Ирбит, Тюмень, Томск. В Глазов, 

Слободской и Вятку перевозили соль, хлеб и льняное семя. По реке Каме 

сплавляли до её устья в незначительном количестве: хлеб, семя и сало. 

Зажиточные крестьяне занимались в небольшом числе торговлею и 

перепродажей скота, растительного масла, льняного семени, хлеба, соли, сала, 

кожи, рыбы, хмеля, щетины, говяжьего и свиного мяса3.» 

В крепостной крестьянской среде медленно, но развивались товарно-

денежные отношения. Граф С.Г. Строганов в 1846 года отменил поземельную 

пошлину с торговых лавок и «технических заведений» (лавок, амбаров и 

балаганов, мыловаренных, маслобоен, синилен, салотопен и других). Лес для 

строительства граф распорядился отпyскать из своих владений бесплатно. 

Оброк брался за смолокурение, гонку дёгтя и изготовление лагунов. Граф 

считал, что отмена налогов и пошлин, с занимавшихся торговлей и ремёслами 

крестьян и мастеровых, будет способствовать повышению благосостояния 

крепостных и распространению «сельской» промышленности.  В имении 

быстро росло крестьянское и заводское население. Работы на заводе на всех 

мастеровых не хватало. Наиболее предприимчивые мастеровые стали 

заниматься кустарными ремёслами и мелкой торговлей. Возникла проблема 

уплаты денежного оброка помещику. Строгановы все оброчные статьи в 50-е 

годы 19 века перевели в денежное выражение. 

Конкретные, хотя и общие, данные по кустарным промыслам в Очёре 

относятся к 1880-м годам. Земство в это время отмечает, что «получая средств 

к жизни одним лишь, и сравнительно невысоком (от 25 коп до 1р.12 коп. в 

сутки), заводском заработке и находясь поэтому в полной зависимости от 

увеличения или сокращения заводского действия, большинство 

горнозаводского населения представляется мало обеспеченным в своём 

быте»4, поэтому старалось подтолкнуть мастеровых к занятию кустарными 

промыслами.  

По данным Центрального Статистического Комитета за 1885г. в заводе 

Очёр были гончарный завод, 4 портновских заведения, 2 сапожных заведения, 

11 лавок, 2 железоделательных, кричная фабрика. В Верх-Очёрской волости 

(5 населённых пунктов) было в д. Лушкова 2 салотопенных заведения и одно 

гончарное, в дд. Пахомова и Скакуны по овчинному заведению5.  

В 1887г. в д. Лужкова отмечается салотопенное производство площадью 

6 кв. саж .(27,3м2) Сала вытапливалось 1000 пудов(16тонн), кроме того 500 
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пудов свечей в год. Оборудована салотопня колодами и чанами для нагревания 

и охлаждения сала, прессом для отжимания. К ней примыкают пристройки – 

колодезь, свинарня и склад для товара. Сало разливается в бочонки. При 

свечном производстве имеются 30 леек, каждая на 12 свечей.  Работали в 

зимнее время, не более 4-х месяцев в году6. Нет сведений о гончарном и 

овчинных заведениях.  

В 1887 году в Очёрском заводе отмечаются уже 2 гончарные мастерские, 

где работают наёмные рабочие. По числу рабочих рук имеются и станки; так 

называемые кружала, которые приводятся в движение рукой. В Очёрских 

заведениях, в отличии от других мест, имеются для гончарен особые 

помещения. Печи в большинстве случаев устроены по-чёрному. 

Выделывается простая посуда – крынки, горшки, чашки, корчаги и пр. 

преимущественно чёрная и частью зелёная. В месяц на одном станке один 

рабочий может изготовить до 500-600 штук разной посуды7.  

В 1883 г. кузнечным промыслом были заняты 60 кузниц, в 1885 г. 

осталось 39. В Очёре  в 1887 году земские статистики описали 8 кузниц. В 2-х 

кузницах изготовлялись ботала, а в других петли, подковы, втулки, оси для 

колёс, поддоски, вилы, топоры, лопаты, лемеха, гвозди и проч. В одной из 

Очёрских кузниц имелось 8 горнов, а именно: один кричный, 3 шпигорных и 

4 кузнечных, где работали 10 наёмных рабочих.  

 В техническом отношении выделялась кузница Гусева; кроме 

обыкновенных принадлежностей кузницы-горна, наковальни, мехов, ножниц, 

тисов и проч. У наго имелся сверлильный и токарный станки и винторезные 

доски.  

В кузнице Мощенникова «сваривали железные обсечки в куски железа 

и проковывали молотом в 4 пуда. Было отмечено оригинальное 

приспособление этого молота. Он прикреплён к очепу, поддерживаемому 

посредине раздвоенной стойкою. К молоту прикреплён рычаг, другой конец 

которого привязан к столбу. приводится в движение рычагом. После удара 

очеп поднимает молот для нового удара»8.   

А.Я. Власов в своих воспоминаниях приводит следующие сведения о 

ремёслах и занятых в них кустарях-домохозяевах за 1889 г.: «в кузнечно-

слесарном промысле занято 57 человек, из них на заводе не работают 41, 

столяров 14, каменщиков, печников, штукатуров 16, синильщик 1, 

маслобойщик 1, уточняя, что маслобойня с конским приводом. Чеботарей 

было 7, портных 4, гончаров 2»9.  

Более подробные сведения о промыслах в волостях Верх-Очёрской и 

Очёрской даны за 1895-1896 годы в приведённой ниже таблице № 1. 
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Промыслы в Оханском уезде в 1894-1895 гг. по волостям10 

на площади современного (2022 г.) Очёрского района (гор. округа) 

табл.№1 
промысел волость Населённый 

пункт 

Число 

хозяйств 

Свои 

Рабочие 

Наёмн. 

Рабочие 

Σ сумма 

Пр-ва 

Мат-лы Зарпла 

та 

н.раб. 

Доход 

в руб. 

Кожевенный 

С.52 

В-Очёрс 

кая 

Д. Терёхи 

на 

1 3 - 2500 2277 - 223 

Чеботарный 

С.54 

очёрская З.Очёр 11 14 10 5323 1872,5 1080 2340,5 

Шорносе- 

дельный 

с.55  

В-очёрс- 

кая 

З. Очёр  1 3  480 320  160 

Мыло, свечи 

сало с.58 

В-Очёрс- кая д. Лужкова 2 6 1 10510 8350 60 2100 

Столярный 

С.59 

В-Очёрс- кая д. Зайцы 3 4  470 185  285 

З. Очёр 2 3  880 170,6  709,4 

Очёрская З. Очёр 8 15  917 330,87  485,63 

Красиль 

ный. С.67 

В-Очёр 

ская 

Мракова 1 2  620 296,2  323,8 

Очёрская з. Очер 3 4 1 1500 922,6 100 477,4 

Пекарный 

С.68. 

В-очёр 

ская 

Лужкова 1  10 6880 5730 800 300 

Кузнечный 

С.71 

Очёрская З.Очёр 19 25 10 6628,5 4072,9 343 2212,6 

Кузнечно 

Слесарный 

С.72. 

Очерская З.Очёр 9 9  1598,3 719,5  878,8 

Медноиз 

дельный 

С.73 

Очерская З.Очёр 4 4 1 675,8 221,48 30 424,32 

Гончарный 

С.73.  

Очерская З.Очёр 2 2 4 500 76,2 120 303,8 

Кирпиче 

Делательн 

С.74. 

В-Очёрская З.очёр 1 2 5 500 160 250 90 

Д.Зайцы 2 3 6 490 120 185 185 

Машиностр 

С.78. 

Очёрская З. Очёр 7 7 3 2490 1269,3 170 1050,7 

Чугуно 

Издельный 

С.79. 

Очёрская З.Очёр 1 2 8 3030 1714,5 700 615,5 

Промыслов - 

14 

Волостей - 2 Населенных 

пунктов - 7 

78 108 59 45992,6 28808,65 3838 13165,45 

 

Здесь уже отмечены 14 промыслов, в которых заняты 167 человек из 78 

хозяйств. Продолжают существовать описанные выше промыслы: 

салотопный, кузнечный, гончарный. Новыми промыслами являются 

машиностроительный и чугуно-издельный. Больше всего людей было занято 

в кузнечном и кузнечно-слесарном промысле (44 чел.) [Власов упоминал, что 

49 человек арендуют у владельца землю под кузницы в начале 20 века], в 
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чеботарном(обувном) – 24 чел., столярном – 22 чел., причём все столяры 

работают без наёмных рабочих; машиностроительный и чугуно-издельный 

были тесно связаны между собой, в них было занято по 10 человек.  На 

кирпичеделательных промыслах были заняты 16 человек. Наёмные рабочие не 

использовались в кожевенном, шорно-седельном, столярном, красильном, 

кузнечно–слесарном промыслах, в то же время в пекарном использовались 

только наёмные рабочие.   

В начале 20 века промыслы и ремёсла в Очёре и вокруг него продолжают 

развиваться, особенно машиностроение, где после закрытия завода 

концентрируются наёмные рабочие. Как распределяется рабочая сила по 

промыслам в 1915 году можно увидеть в таблице, извлечённой из «Очерка 

кустарной промышленности Оханского уезда»11. 

Промыслы на территории Верх-Очёрской и Очёрской волостей.  

Извлечение из табл. №1 Свода данных о кустарных промыслах Оханского уезда 

 

промысел Хоз-

ств 

рабочих С 

жильём 

особое  

Верх-Очёрская волость  мастеров подмаст учеников    

столярный 11 11 1 1 10 1  

бондарный 2 2 1  2   

смолокуренный 1 1    1  

Изделий из лыка 1 1   1   

кирпичеделательный 3 4 5   3  

гончарный 5 5 2  2 3  

красильный 1 1   1   

овчинный 2 2 3   2  

сапожный 16 16 3 1 14 2  

пимокатный 9 9 7 1 9   

кузнечный 12 12 1   12  

санный 1 1 1   1  

сундучный 2 2  1 2   

портняжный 18 18 2  18   

По волости 84 85 26 4    

Очёрская волость        

столярный 11 11 1 1 6 5  

гончарный 2 2 1 1  2  

Ткание половиков 1 1 1  1   

красильный 3 3 2  1 2  

сапожный 14 15 2 2 12 2  

пимокатный 5 7 1  2 3  

мыловаренный 1 1    1  

Кузнечный  16 18 9  2 14  

посудоклпальный 3 6  1  3  

чугунолитейный 2 13 5 6  2  

сундучный 2 2   2   

Производство с/х машин 19 88 53 55 1 18  

шапочный 2 2 3  2   

портняжный 16 19 3 5 14 2  

колёсный 1 1   1   

По волости 98 189 81 46    
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На территории Очёра и близлежащих окрестностях в дореволюционный 

период отмечается 21 промысел, где заняты 431 человек из 182 хозяйств. В 

производстве с/х машин было занято 196 человек, портняжном 47, кузнечном 

40, сапожном 39, столярном 26, пимокатном 25, чугунолитейном 24, в 

остальных менее 15. Многие кустари работают на дому – 103. 

Сухие цифры развития промыслов в начале 20 века оживляют 

воспоминания местных жителей. Александр Васильевич Бояршинов в своём 

очерке «Конец Строгановского завода» писал: «На заречной стороне по 

Березовскому тракту на выезде стояло девять кузниц, принадлежащих 

кузнецам: братьям Овериным Данилу, Ивану, Александру и Федору 

Егоровичам. Они изготовляли вилы навозные, сабаны, лемеха для сохи, 

подковы, подковные гвозди, подковывали лошадей, обтягивали колеса 

тинным железом. Волегов Борис Иванович, Вшивков Алексей Васильевич и 

Носков Максим Иванович зубили серпы, делали к ним ручки и прочие ко-

вочные изделия. Бояршинов Алексей Васильевич, Волегов Елисей Васильевич 

изготовляли изделия хозяйственного обихода: скобы, дверные навесы, 

амбарные замки. Колчанов Александр изготовлял из кровельного железа 

колокольчики, ботала, ширкунцы (надеваются животным), во избежание 

ржавчины покрывал их красной медью. Аналогичные кузницы были и на 

Мызе, ниже кладбища по берегу оврага. По дороге на село Дворец, за земской 

больницей — несколько кузниц, и салотопное заведение Шутова Николая Его-

ровича, поставщика технического сала и сальных свеч для заводов графа 

Строганова. На лугах было небольшое заведение Недошивина Дмитрия по 

выделке сыромятной кожи»12. Василий Павлович Чудинов отмечает, что после 

1905года: «Купец Селиванов строит маслодельный завод. Братья Путины 

планируют ткацкую фабрику, купец Недошивин строит кожевенный завод, 

преобразовывает свою гончарную мастерскую Безсонов Н.»13 Вера 

Григорьевна Нецветаева упоминает кустарей-кузнецов – Николая Гулина, 

Козьму Колчанова, А. Шардакова, которые торговали своими изделиями с 

тележек.  

Сундучным промыслом занимались братья Субботины, 

изготавливавшие разного размера сундуки, окованные узким железом с 

замками громкого боя, кроме того делавшие дощатые рыбачьи лодки и гробы 

с крестами. Изделия из жести: медогонки, умывальники, вёдра - делал Старков 

Иван Васильевич. В своей никелировочной мастерской Казымов Афанасий 

Иванович ремонтировал, лудил, никелировал самовары и другие изделия. Из 

сапожников добротной работой славился Лебедев Иван Дмитриевич. 

Упоминаются красильное заведение Сорокина и синильщик Захар Иванович 

Никонов и его дочь Евгения – портниха. Были ещё портные Бояршинов 
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Филипп Иванович, Пьянков Федор Семенович, Чащихин Петр, Шардаков 

Николай Григорьевич, братья Соромотины Илья и Афанасий Ивановичи. 

В Очёре начала 20 века были: переплётная мастерская Загоскина 

Александра Михайловича, фотографии Кондакова Василия Сидоровича и 

Нецветаева Александра Васильевича, часовая мастерская Звездина. Реутов 

Иван Андреевич делал конфеты и пряники, а Казымов Дмитрий Иванович – 

колбасные изделия разных сортов.   

Безымянными остались многочисленные столяры, плотники, 

каменщики, печники, штукатуры, маляры, кровельщики. Про кирпичников 

известно, что были два больших сарая, где обжигали красный кирпич. Глину 

брали тут же, приготовляли ее в ямах с добавлением воды. Для эластичности 

и вязкости ее месили ногами молодые женщины и девушки. Кирпич 

прессовался в деревянных формах-прессах, а затем обжигался в специальных 

печах несколько   суток. 

На всём протяжении развития кустарных промыслов они составляли 2% 

всех хозяйств Оханского уезда. По этому показателю уезд находился на 

последнем месте в губернии. Занятия промыслами были всегда подсобными в 

хозяйстве, даже в начале 20 века основным источником существования 

промыслы были для 23% населения уезда. Рабочие, привыкнув за время 

крепостного права к бесплатному снабжению хлебом, пользованию лесом, 

сенокосами, землёй, не особо торопились получить землю и заняться чем-

нибудь кроме заводской работы. Поэтому перед Первой мировой войной 

стояла задача дальнейшего развития кустарных промыслов на Очёрском и 

Павловском заводах. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ – 

НАШ ЗЕМЛЯК 

 
Калугин Л.А., краевед, 

Комплексный художественно-краеведческий музей им. П.Ф. Шардакова, 

г. Оханск 
 

Перед входом в зал заседаний 

Законодательного собрания Пермского края на 

стенде, посвященном Пермскому земству 

дореволюционного периода, есть две фотографии: 

на одной из них сфотографирован Д.Д. Смышляев - 

первый председатель Пермской губернской земской 

Управы, много сделавший для становления земства 

в Пермском крае; на второй наш земляк - Е.Д. 

Калугин - руководитель Пермского земства 1914-

1917 гг., роль которого в истории Пермского края 

оказалась явно недооцененной. 

   Егор (Георгий) Данилович родился 21 

января 1870 в деревне Гляденово в двух километрах 
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от села Беляевского Оханского уезда. Кроме него в семье его отца- Данилы 

Ивановича-  было еще 3 сына. 

   Егор успешно закончил Беляевскую земскую школу, свободное время 

от учебы вместе с братьями работал в хозяйстве отца. Способный, грамотный 

юноша некоторое время служил писцом в Осинском уездном земстве. После 

армии устроился на работу конторщиком по учету материалов в Тулвинский 

лесопильный завод князей Голицыных неподалеку от Осы. 

  Благодаря природным способностям, сметке, любознательности, 

великолепной памяти, трудолюбию он вскоре становится управляющим 

Тулвинским заводом. По воспоминаниям родственников Егора Даниловича 

Голицыны на заводе не бывали. Доверие управляющему было огромное, так 

как регулярно проводимые ревизии недостатков не обнаруживали. Калугин 

быстро завоевывает симпатии крестьянского населения. Его избирают 

гласным (то есть депутатом) Осинского (1903-1906 гг.) и одновременно 

Оханского с 1903 года уездных земств. 

  Проработав 10 лет 

управляющим на заводе, Егор 

Данилович круто меняет свою 

трудовую биографию - в апреле 1906 

года становится Осинским городским 

головой, однако, вскоре уезжает в 

город Пермь работать в пермской 

губернской земской Управе, оставаясь 

при этом гласным Осинской 

городской Думы, Оханского уездного 

земского Собрания - вплоть до 1917 

года, почетным мировым судьей по 

Оханскому уезду. 

 Удивительно, но Калугин Е.Д. 

кроме Беляевского училища 

фактически никакого образования не 

получил, явился типичным русским самородком, очень много сделал для 

развития народного образования в Пермской губернии: являлся членом 

попечительских советов: пермской Мариинской женской гимназии (1906-1917 

гг.), пермской частной гимназии А.И. Дрекслер-Голынец (1913 - 1917 гг.). Не 

забывал и Оханский уезд: практически всегда принимал участие в работе 

уездных Собраний. По его инициативе было открыто в Оханске реальное 

училище (1908 г.), почетным попечителем которого он был до 1917 года. 

Являясь попечителем Беляевского земского училища, практически, спас его от 
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закрытия в 1906 году: вопрос о закрытии училища встал на уездном земском 

Собрании после того, как были разоблачены представители сельской 

интеллигенции - ряд учителей училища во главе с заведующим, связанные с 

очерской ячейкой РСДРП- распространяли нелегальную литературу, 

призывающую к свержению самодержавия. Ситуацию спас Егор Данилович- 

училище оставили в покое, но учителя были вынуждены уехать из Беляевки. 

 Организаторские способности Калугина Е.Д.  более широко 

раскрылись, когда его избрали в 1914 году председателем Пермской 

губернской Управы. 

Он часто ездил в командировки, въедливо - до мелочей- вникал во все 

дела, стараясь доводить их до конца. В доме председателя нередко 

останавливались руководители уездных земств – в том числе председатель 

Оханского земства Яков Карпович Морозов.  

 В этот период ширится сеть земских школ в крае. 

  Пермское губернское земство тратило на нужды образования до 1 

миллиона 28 тысяч в год (московское земство на те же цели- 800 тысяч 

рублей). Помимо школ немалые средства шли на содержание больниц. 

Земство построило новое здание губернской Управы (ныне педагогический 

университет).  Нет сомнения, Калугин довел бы до конца и строительство 

Народного дома, который наряду с университетом также был его любимым 

детищем. Уже начата была кладка, но помешала первая мировая война. 

  С его именем связано открытие Пермского университета, который в 

2016 году отметил своё столетие. Много пишется о вкладе в создание 

университета известного промышленника Н.В. Мешкова. Не умоляя его роли, 

его денег, патриотизма нужно помнить и о роли губернской пермской Управы 

во граве с Е.Д. Калугиным. Вопрос об открытии университета поднимался 

предшественником А.И. Мухлыниным в 1910 году во время визита в Пермь 

Председателя Правительства России П.А. Столыпина. 

  Добродушный, по характеру покладистый, Егор Данилович горячо 

спорил с губернатором М.А. Лозина-Лозинским, который не верил, что Пермь 

сможет осилить создание университета и даже не остался на торжества по 

случаю его открытия, уехав в отпуск. И не случайно в сборнике пермского 

Земства за 1916 год не была помещена приветственная телеграмма 

губернатора, которая «запоздала». 

  Родившись в семье крестьянина, он всегда знал проблемы 

крестьянства, работая в земстве на разных должностях, Калугин старался по 

мере возможности решать их проблемы. Забота о дальнейшем образовании 

крестьянских детей прозвучала в его речи на открытии университета в 1916 г.: 

«Мы горячо высказываем пожелание, чтобы двери университета были широко 
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открыты для крестьянской молодежи. Теперь я позволю себе обратиться к  г.г. 

преподавателям лично от себя: полюбите наших юношей, в особенности 

крестьян. Они, может быть, угловаты, не так что-нибудь скажут вам, - 

полюбите широкою русской душою, и я уверен, они оплатят сторицей: сначала 

старанием и хорошим поведением в университете, затем - служением родине». 

  По воспоминаниям сына Евгения, Егор Данилович лично принимал 

«большое участие в хлопотах по открытию университета, членом Совета, 

которого он был избран. Многие деятели учебного заведения относились к 

отцу с большим уважением. У нас часто в доме были ученые, в том числе 

профессор Генкель А.Г. Отец выступал с речью на открытии, у нас в доме был 

организован банкет по этому случаю. Были приглашены хор и оркестр 

народных инструментов». 

 В знак признательности Пермская городская Дума 30 сентября 1916 

года постановляет «присвоить одну из стипендий имя гласного городской 

Думы Егора Даниловича Калугина, выдающейся деятельность коего по 

университетскому вопросу в значительной степени приблизила 

благодарственное его разрешение». Портрет Калугина - члена 

университетского Совета висел в кабинете ректора вплоть до 30-х годов 

прошлого века. 

 Если вы зайдете в 

краевой краеведческий 

музей, то на стенде, 

посвященном открытию 

храма науки Прикамья, 

увидите в первом ряду 

коллективной 

фотографии, сделанной 

при открытии 

университета, среди 

ученых   Е.Д. Калугина 

и Н.В. Мешкова. 

 Его деятельность 

на посту председателя 

губернской земской 

Управы пришлась на тяжелые годы первой мировой войны: организация 

госпиталей, приютов для детей воинов, погибших на фронте, устройство 

беженцев и множество других вопросов военного времени (напомним, 

Пермская губерния того времени - это территория современных Пермского 

края и Свердловской области) требовали неимоверных усилий от губернских 

Раиса, Алексей, Софья Андреевна, Мария (на фото), Егор 

Данилович, Евгений, Николай, Вячеслав. Г.Пермь, 1912г. 
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властей (в том числе, и от Земства). Не всё просто было и в семье Егора 

Даниловича: восемнадцатилетняя дочь Мария была арестована в 1908 году за 

революционную деятельность, а в 1909 году была приговорена к ссылке в 

Сибирь; старший сын Алексей погиб на фронте в Перемышле в 1915 году. 

 Авторитет председателя Земства по-видимому был настолько высок, 

что после свержения царя Временное правительство назначило Калугина 

своим комиссаром и поручило взять власть в Пермской губернии от 

последнего губернатора Лазино-Лазинского, что и было сделано 6 марта 1917 

года. 

  Однако, подорванное здоровье, разногласия с новыми властями в 

вопросах войны и мира, в отстаивании интересов крестьян, борьба за власть в 

губернии различных группировок -  вынудили его вскоре оставить высокую 

должность. 

  За свою службу в земстве Егор Данилович был удостоен звания 

«Личный почетный гражданин» с правом ношения мундира и шпаги, 

награжден 3 медалями (в том числе золотой). 

  После отставки Калугин работает уполномоченным по 

продовольствию от Министерства земледелия. 

 Летом получает командировку и возглавляет экспедицию на север 

страны для изучения экономики края, определения целесообразности прямого 

железнодорожного пути из Сибири на запад. Сохранились воспоминания о той 

командировке сына Егора Даниловича Евгения, который был в составе 

экспедиции. 

 На пароходе вверх по Каме, потом на лошадях до поселка Якши, что на 

реке Печора, на лодке до Ухты, снова на пароходе до устья Печоры, далее по 

Белому моря до Архангельска – таков путь экспедиции. 

 Был собран обширнейший материал о строительстве железной дороги. 

К сожалению, документы экспедиции пропали в пучине революционных 

событий и Гражданской войны, а вопрос о строительстве железнодорожного 

сообщения «Сибирь- Архангельск» через Пермский край снова возник только 

вначале 21 века. 

  В октябре-ноябре 1917 года Егор Данилович - главный 

уполномоченный по Уральскому району от Министерства продовольствия. 

После Октябрьской революции защитник крестьян, один из учредителей 

университета был арестован большевиками как «бывший», да еще зато, что 

приютил у себя дома стариков Каменских, бывших пароходчиков. Вскоре 

новая власть поняла свою «ошибку», выпустила Калугина из тюрьмы. 

Возможно, свою роль сыграло и ходатайство дочери Марии, активного члена 

партии большевиков.   
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  Более того, учитывая его опыт, знания он был направлен работать в 

Уральский совнархоз. 

С подходом белых к Перми эвакуировался в г. Вятку - был там 

заведующим отделом по местным сборам финотдела Вятского губернского 

исполкома. Интересен факт: семью, оставшуюся в Перми, белые не тронули, 

даже вернули дом, в котором жили до революции. 

Однако, уходя из Перми, колчаковцы мобилизовали в свою армию трех 

сыновей Калугина: один из них Вячеслав погиб в Сибири в 1919 году, Евгений 

и Николай сумели сбежать и вернуться в Пермь. 

В августе 1919 года Егор Данилович был переведен в Пермский 

губфинотдел заведующим отделом по взиманию местных налогов и в сметно-

инструкторским отделом.  

 По воспоминаниям родственников вскоре из Москвы пришло 

назначение Калугину Е.Д. на высокую должность в Государственный банк, но 

судьба распорядилась по-другому: ответственная работа в земстве во время 

войны, тюрьма, потеря двух сыновей - всё это подорвало его здоровье: 

организм не справился - он заразился тифом, когда кормил вместе с женой 

больных нищих у себя дома.  

Скончался Егор Данилович Калугин 23 января 1922 года. На второй день 

в связи с его смертью газета «Звезда» писала: «Вечером 23 января умер от 

сыпного тифа заведующий сметным отделом губернского отдела финансов 

Егор Данилович Калугин. 

  В лице покойного сошел в могилу один из выдающихся общественных 

деятелей Уральского края за последние два десятилетия. 

  Сын бедного крестьянина из деревни Гляденово Беляевской волости 

Оханского уезда, Егор Данилович, не получил более никакого кроме 

школьного образования, своими природными способностями и любовью к 

упорному, настойчивому труду пробил себе дорогу на широкое поле 

общественной деятельности. 

Сначала скромный конторщик лесопильного завода, затем заведующий 

этим заводом Егор Данилович быстро завоевывает себе симпатии 

крестьянского населения, из года в год посылающего его выразителем своих 

интересов: в начале в уездное, а затем в Пермское губернское земство 

 Среди гласных земства Егор Данилович выделяется, как хороший 

знаток Уральского края и избирается вначале в члены, а затем в председатели 

губернской Управы. К его голосу, голосу «серого необразованного мужика» 

прислушиваются действительные статские советники, звездоносцы бывшего 

цензового Земства. 



26 
 

  Имя Калугина приобретает настолько широкую популярность среди 

населения Уральского края, что «Егор Данилович и Пермское земство» стали 

в буквальном смысле синонимами. 

  Как руководитель многогранной земской работы Егор Данилович 

особенное внимание обращал на дело народного образования в губернии. 

Благодаря его заботам, сеть земских школ в крае значительно расширялась и 

число их с каждым годом росло в самых глухих уголках губернии. 

  Венцом его культурно- просветительной работы явился Пермский 

государственный университет, обязанный своим возникновением невероятно 

упорным усилиям Егора Даниловича в достижении заветной мечты лучшей 

части пермского общества - иметь своё высшее учебное заведение. 

  Нет сомнения, что весть о смерти Е.Д. Калугина, умершего еще в 

полном расцвете сил (ему было всего 52 года), болью отзовется в сердцах всех, 

знавших его» 

В Перми живет внук Егора Даниловича - Вячеслав Евгеньевич Калугин-

преподаватель Пермского политехнического университета и его жена 

Шерстневская Татьяна Сергеевна - художественный руководитель пермского 

Соединенная комиссия Губернского земства и Городской думы по открытию в г. Перми 

университета. Калугин Е.Д. в первом ряду второй слева, Мешков Н.В. – четвертый. 



27 
 

театра кукол, которые любезно предоставили при встрече материалы о своем 

знаменитом деде, нашем земляке. 

  

 При написании 

данной статьи автор 

использовал материалы 

пермского краеведа В.Ф. 

Гладышева, пермского 

архива и личного архива 

Калугина В.Е (внука 

Егора Даниловича). 

 

 

 

  

 

 

 

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ – ГОТОВЫ: 

история героического лыжного марафона «Очёр-Молотов» 1941 года 

по материалам музея Очерской средней школы №1 

 

Шардаков М.А.,  

газета «Звезда», г. Пермь 

 

В ночь под Рождество полтора десятка крепких молодых парней 

вышли в далекий поход на лыжах, чтобы доказать себе и всему миру: нам 

любые трудности по плечу, мы не подведем, на нас можно положиться. 

Хотя причем тут Рождество? В Бога они не верили. Верили они в свои 

молодые комсомольские силы, в человеческую правду и социальную 

справедливость. И главное, что, если «завтра война, если враг нападет, 

если темная сила нагрянет, - как один человек, весь советский народ за 

любимую Родину встанет». И что в первых рядах ее защитников, 

несомненно, будут они.  

Желающих поучаствовать в лыжном переходе было очень много: 

очёрская молодежь буквально обивала пороги райкома комсомола. Юноши-

допризывники наперебой доказывали комиссии, что именно им нет равных на 

лыжне. Безусые пацаны, совсем еще подростки, прибавляли год-два к своему 

возрасту и с помощью такой наивно-трогательной неправды пытались 

Маршал Буденный С.М. вручает Калугиной М.Г.  

орден Красного Знамени за революционную деятельность. 1956г. 
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пробиться в команду счастливчиков. Даже девушки просились, многие их 

которых и на самом деле бегали на лыжах ничуть не хуже парней. (Всего через 

полгода, в июне 1941 года, все эти ребята точно так же, не дожидаясь повесток, 

массово записывались добровольцами в Красную Армию и, сводя с ума 

усталого от недосыпа военкома, требовали немедленно отправить их на 

фронт).   

Но отбирали только самых-самых – физически крепких, выносливых, и, 

что немаловажно, тех, у кого все в порядке с успеваемостью, моральным 

обликом и дисциплиной. Иначе говоря, достойных во всех отношениях. В 

итоге на сверхмарафон отправились шестнадцать юношей 1922-25 годов 

рождения: 11 учеников средней школы и пятеро студентов Очерского 

педучилища. По-военному – два отделения, полувзвод во главе с опытным 

инструктором, командиром запаса, учителем физкультуры Виктором 

Григорьевичем Чудиновым. Все ребята заслужили золотые значки ГТО, 

увлекались не только лыжами, но и прекрасно бегали, плавали, играли в 

футбол и волейбол. Кроме того, проходили допризывную подготовку в 

ОСОАВИАХИМе, ОСВОДе, аэроклубе, где учились на водолазов, 

парашютистов, снайперов – «Ворошиловских стрелков».  

Очерские лыжники были самыми обыкновенными представителями 

того героического поколения советских людей – строителей новой жизни. Им 

было всё нипочем: работали, не покладая рук, учились взахлёб и 

интересовались всем на свете. Книгочеи, романтики, спортсмены, 

общественники – ни одно доброе дело не обходилось без их участия. С такими, 

как говорится, нигде не пропадешь! Они умели в дождь одной спичкой 

разжечь костер в лесу, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, 

спасти тонущего в воде товарища.  

Идти предстояло больше 150 километров по пересеченной местности: и 

никакой тебе удобной лыжни – сплошная снежная целина с сугробами по пояс; 

ни пунктов питания и обогрева, ни сервисменов с запасными лыжами и 

палками, как на современных трассах. Все как на войне: бросок – короткий 

привал, ночевка под открытым небом на «постели» из елового лапника. И не 

налегке – при полной армейской выкладке, как положено по уставу: мосинская 

винтовка, двойной боекомплект – патроны и гранаты, сумка с противогазом, 

солдатский «сидор» с запасной одеждой и сухпайком. Вся амуниция - полтора 

пуда весом! 

Первые полсотни километров до Нытвенского завода очёрские 

спортсмены прошли менее чем за шесть часов. Результат более чем хороший, 

но когда я рассказал об этом своему приятелю, мастеру спорта по лыжным 

гонкам, он рассмеялся: дескать, они что – ползком передвигались? И, казалось, 
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верно: норматив прохождения 50-километровой гонки классическим стилем 

на 1 разряд – 3 часа 4 минуты. А лучший лыжник России Александр 

Большунов на чемпионате мира-2021 преодолел марафон вообще за 2 часа 10 

минут. А тут шесть… Однако поглядел я на насмешника, прикинул на его 

фигуру амуницию, что была на ребятах 1941 года, и понял: не потянет! Ни три, 

ни шесть, ни десять часов, а вообще не потянет. И не слаб он, вроде, наоборот 

– даже с виду покрепче тех парней. Просто закалка не та… 

Да, и где ему, избалованному сверхудобной экипировкой, зависимому 

от погоды, мазей и сбалансированного питания, было представить, на чем шли 

по маршруту участники того знаменитого перехода. Лыжи – отнюдь не 

беговые из суперпластика, а военного образца – тяжелые, березовые, довольно 

широкие – до 8-10 сантиметров. Не лыжи – снегоступы какие-то! Палки тоже 

не гламурные – в лучшем случае, толстое бамбуковое древко, соединенное со 

стальной трубкой. Крепления – обычные петли с ремнями под солдатские 

сапоги или валенки.  

К тому же такие марафоны, как «Очёр-Молотов», задумывались не ради 

скоростей и личных рекордов. Главное – выполнить поставленную задачу, 

проверить свои возможности, испытать условия, приближенные к боевым. Тут 

и чувство воинского товарищества воспитывалось, когда более выносливый 

лыжник брал и нес винтовку подуставшего друга. А если надо, то и его самого 

нес! В настоящем бою ведь и ранить могут… 

На берегу Нытвенского пруда маршрутом была запланирована первая 

ночевка. Однако, молодо-зелено, ребята так разгорячились, что не пожелали 

отдыхать: мол, зачем время терять, когда второе дыхание открылось… Но им 

все же пришлось подчиниться – приказы не обсуждают! «Никто из нас не спал, 

с нетерпением ждали утра, - вспоминал участник перехода Николай 

Иосифович Сальников: в 1941-м – девятиклассник, а после войны – учитель 

физики в школе села Спешково. - Чуть свет поднялись – и 10 верст до 

Новоильинского рейда даже не заметили, как одним махом пролетели! 

Перешли по льду через Каму и по прямой отправились сначала на Нижние 

Муллы, а затем на Верхние». 

Шли по карте и компасу - через хмурые прикамские леса, заснеженные 

поля. Легкой дороги не выбирали: овраг так овраг, ручей – тоже не беда, 

проскочим… Крутой подъем-«тягун»? Что ж, это умный в гору не пойдет, а 

смелый, если требует боевая обстановка, обойти ее не имеет права.  

В Верхних Муллах была запланирована еще одна ночевка, но тут уж 

лыжники зароптали по-настоящему: до Молотова-то рукой было подать – 

каких-то три десятка километров, уже были видны дымы из заводских труб. И 
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отряд двинулся дальше, к конечной точке маршрута – зданию Молотовского 

облисполкома (ныне – Пермская гордума) на улице Ленина. 

 
Наступил уже поздний вечер, когда колонна лыжников в 

красноармейской форме, в буденовках, при оружии показалась со стороны 

Красных казарм. Их уже ждали: от Сибирской заставы по улице Карла Маркса 

до самого оперного театра пообочь мостовой стояли сотни горожан – 

партийный и комсомольский актив, пионеры, члены различных спортивных 

обществ и клубов. Они горячо аплодировали очёрцам, впервые решившимся 

на столь сложный переход.  

По команде своего наставника Виктора Чудинова, для рапорта 

партийному начальству они построились около здания облисполкома, лицом 

к Комсомольскому скверу: улыбающиеся, раскрасневшиеся от долгой ходьбы 

и бодрящего морозца, а еще больше – от смущения. Не ожидали столь 

радостной встречи и не привыкли к бурным похвалам! Никто из героев и вида 

не подал, что непомерно устал. Такими и запечатлел их фотокорреспондент 

«Звезды».  

Это была их последняя совместная фотография… В июне, когда еще не 

успела забыться мелодия школьного выпускного бала, ребятам предстояло 

услышать другой мотив – «Прощание славянки». Все до одного участника 

лыжного перехода ушли воевать за свою страну. Увы, далеко не все 

вернулись… 
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Пали смертью храбрых Валентин Тиунов, Евгений Гусев, Дмитрий 

Кононов, Семен Рахманов. Не дожив двух месяцев до Победы, умер от ран 

сержант 1-й танковой бригады орденоносец Федор Бурдин. 17 июня 1945 года 

уже в покоренной Германии погиб от рук гитлеровских недобитков 

прошедший всю войну командир расчета реактивного миномета «Катюша» 

Александр Арбузов – неимоверного литературного таланта парень. «Какие 

хорошие чувства оставляют в душе твои письма, Саша», - восхищался 

одноклассником лейтенант Виктор Игнатьев - командир взвода 2-го лыжного 

батальона 161 стрелкового полка легендарной 53-й Гвардейской Московской 

добровольческой Коммунистической дивизии. Вот он на фото – самый 

видный, высокий, с улыбкой глядит в объектив. «Снежный призрак» - так 

называли его немцы. В 1944 году он вернется домой из госпиталя, так и не 

вылечившись до конца от тяжелого ранения, полученного в боях под Старой 

Руссой. «Мы еще прокатимся с тобой на лыжах», - писал другу Виктор 

Васильевич, уверенный, что тот скоро придет домой. Не дождался…  

Зато Игнатьев с радостью узнал, что на войне выжил тот, которого уже 

не ждали. Лейтенант Николай Рязанов раненным попал в плен в 42-м, во время 

«Крымской катастрофы». На него уже и похоронка пришла: дескать, пропал 

без вести... Но с честью и мужеством пережил он ужасы неволи и в 45-м бежал, 

с оружием в руках пришел в расположение Красной Армии и довоевал свою 

войну до Победы.  Возвратившись в Очёр, Николай Иванович выбрал 

профессию, о которой мечтал Александр Арбузов, - стал журналистом. В 

газете он вел «Солдатскую страничку», поставив перед собой благородную 

цель – не дать уйти в забвение героям и скромным тружеником войны. 
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К мирной профессии учителя вернулся гвардии капитан Виктор 

Чудинов, который в составе Уральского добровольческого танкового корпуса 

дошел до Праги. По его стопам пошли Владимир Федорович Замысловских и 

Николай Иосифович Сальников. Вячеслав Иванович Верещагин навсегда 

связал свою жизнь с военной авиацией.  

Вглядитесь в эти лица - открытые, умные, смелые. Они не были 

наивными мальчиками, мечтавшими о беззаботной жизни, которая вся еще 

впереди. Они догадывались, что их ждет уже очень скоро. И были к этому 

готовы.  
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ДЕРЕВНЯ МОЯ, ДЕРЕВЕНЬКА… 

Ширинкин А.В., краевед (г. Оханск) 

 

Делегация Оханска гордится тем, что Нецветаев А.В., инициатор 

создания музея в Очёре, – наш земляк, уроженец с. Андреевка Оханского 

уезда. 

Я родился в 1950 г. в с. Дуброво, но детство и юность прошли в д. 

Осиновка, на полпути между с. Казанка и г. Оханском, отсюда ушел в 1969 г. 

в армию. И сейчас связан с малой Родиной, с мужчинами, прошедшими Афган 

и Чечню, 8 лет веду борьбу с борщевиком, американским или канадским 

кленом, строю часовню, возрождаю пруд, обучаю девчат пению русских и 

советских песен, игре на гармошке. 
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В Интернете, на сайте «Старина Оханская» (историческая библиотека) 

25 моих книг, практически все они, даже три сборника стихов, посвящены 

деревням. Я поставил нелёгкую цель: написать в стихах и прозе более чем о 

300-х деревнях, сёлах, хуторах и починках Оханского района. 

Почти 100 населённых пунктов располагались и за Камой, вокруг пос. 

Юго-Камский, сёл Рождественск и Сташково, о них, по моей просьбе, 

рассказывал краевед Ширинкин Юрий Аркадьевич, но, к сожалению, в этом 

году он отправился в мир иной, мы проводили его в последний путь. 

Рассказывая о деревнях, связываю повествования с реками, от истока до 

границ района. 

1. Так, в книге «Сива-матушка река» (уже написано 7 томов) я поведал о 

деревнях Частинского (Большие и Малые Бурёшки, Сапоги, с. Пихтовка с 

пятью окружающими деревушками), Оханского районов (с. Гольяны, деревни 

Коммуна, Петрухи, Ипаты). 

Затем дошёл черёд и до соседнего Больше-Сосновского района, где 

также протекает красавица Сива, причём не забыл и её притоки: реки Буть, 

Сосновка, Осиновка. 

А это большие в 30-40-е гг. прошлого века сёла: Малая Соснова с пятью 

соседями, с. Тараканово с шестью деревушками, с. Лёвино и 5 деревень, с. 

Берёзово и соседняя д. Исламово, с. Чистопереволока с соседними Каменкой 

и Медведево. 
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Здесь же нашлось место для деревень Вавилово, Осиновка, Кудрята, 

Домнята Желнино, Пятунино. Кстати, о последних поведали жительница 

г.Краснокамска Любовь Андреевна Гилёва (Диева) и Надежда из Набережных 

Челнов. Они стали моими первыми помощниками. 

Работая в архиве с. Большая Соснова, опираясь на помощь зав. Бурдиной 

(Старцевой) Е.М. и её предшественницы Мальцевой Э.Ш., мы опубликовали в 

Интернете более 1,5 тысяч семей сёл Красный Яр, Баклуши, Бердышево, 

Петропавловск, Полозово, Черновское, окружающих их деревень, которые 

проживали в них в 40-60-е гг. прошлого века. А это, поверьте, тысячи и тысячи 

имён. Среди них не только рядовые колхозники, но и специалисты сельского 

хозяйства, а также учителя, медики, работники клубов, почт и т.д. 

 Благодаря помощи архивариусов Большой Сосновы, в Интернете уже 5 

томов посвящены населённым пунктам соседнего района. 

2. В семи томах книги «Очёр-батюшка» мы рассказали о десятках 

деревень Дубровского, Острожского, Притыкинского и Пономарёвского 

с/советов Оханского района и дошли до д. Мыльники, а это уже почти граница 

с Очёрским районом. Далее идут за пограничной р. Татарка и ваши деревни: 

Грязново, Верещагино, пос.Павловский, передаём эстафету вам. 

 3. В многотомнике «А мы с Камушки-реки» мы расскажем о десятках 

деревень, расположенных на нашей красавице Каме от с. Беляевка до с. 

Таборы, а это почти 70 вёрст водного пути. 

Трёхтомник наш уже готов, краевед из Оханска Л.А. Калугин, москвич 

М.А. Ошев издали несколько книг о с. Беляевка, причём, одна их них 

посвящена Беляевской средней школе, а это более 300 страниц. 

4. Интернет может вас порадовать тремя томами книги «Ошап – 

батюшка» о деревнях Андреевского, Казанского и Острожского с/советов 

нашего района, разместившихся на берегах притока Камы р. Ошап. Кстати, 

река эта в 16 веке стала южной границей владений купцов-соледобытчиков 

Строгановых, пожалованных Иваном Грозным их предкам. 

Во время прошлой конференции в пос. Павловский мне не довелось 

выступить. Со слов жителей г. Екатеринбурга, д. Подскопино основали 

внебрачные сыновья одного из Строгановых, об этом им рассказали их деды и 

прадеды. Фамилия их – Плешковы. Пора баронессе проводить экспертизу 

ДНК. 

5. Двухтомник стихов «Россия, которую мы потеряли» посвящён 250 

деревням Оханского района, сейчас в живых из них осталось чуть более 60. У 

вас в с. Морозово также жил самобытный поэт, который когда-то писал вирши 

о деревнях, а о Морозово много материала собрал Тютиков Михаил 

Михайлович, майор в отставке, с которым я служил срочную в г. Спасск-
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Дальний Приморского края в 1969-1971 гг. В 70-е гг. прошлого века он 

встречался с полковником армии адмирала А.В. Колчака, итоги этой встречи 

мы также вынесем в Интернет. 

Есть на нашем сайте много материалов о Гражданской войне, в 

частности, краевед из Перми М. Ситников разрешил нам опубликовать статью 

«Бои под Очёром, Нытвой…» В нём немало страниц о тяжёлых боях у с. 

Дворец и под г. Очёр. 

6. В сборнике стихов «Я о звёздах и Родине песни пою» я также 

рассказываю о деревенской жизни: о детстве, сенокосе, лошадках и домашних 

животных, о годах учёбы в Оханской школе-интернате, Осинском 

педучилище, есть там и «Путеводитель по созвездиям». 

7. Интересны для краеведа книги «Мы твои сыновья, Россия» (хроника 

политических процессов и раскулачивания на территории Оханского района в 

1918-1943 гг.), «Записки председателя Оханской ЧК» (Оханск в 1916-1919 гг.) 

Благодаря материалам книги «Мы твои сыновья, Россия», наши земляки 

наконец-то узнали о судьбе своих родственников, пострадавших в годы 

сталинских репрессий. А это, поверьте, судьбы сотен близких им людей. 

Так, в архиве с. Большая Соснова я нашёл около 90 дел по 

раскулачиванию в сёлах Чистопереволока, Тараканово, Лёвино, это малая 

толика массовых репрессий. 

В один из дней апреля 1932 г. Б.Сосновский райисполком отправил на 

север области 120 кулацких семей, многие старики и младенцы эту дорогу не 

выдержали. В каждой семье раскулаченных было по 5-7 детей. 

Книга «Записки председателя Оханской ЧК» рассказывает о «красном 

терроре». «Чрезвычайку» в нашем городе в 1918 г. возглавил бывший писарь 

Болотов С.А., ставший впоследствии генералом спецорганов. Он пролил 

немало крови в Забайкалье, на Дону и в Новороссийске, был дружен с 

Шолоховым М.А., помог последнему ознакомиться с материалами по 

подавлению восстания казаков. Это помогло Шолохову М.А. написать роман 

«Тихий Дон». Брат Болотова С.А. – Андрей Архипович – строил первую на 

Урале Горюхалинскую ГЭС на р. Очёр у с. Острожка. 

8. Ознакомьтесь в интернете и с книгой «Россию спасут Молитва, Вера, 

Любовь, Милосердие и Сострадание» (Причины трагедий в Перми), в ней вы 

узнаете много интересного, в том числе и о нашем будущем. 

Из 25 книг я смог издать пока 11, подарив их 90 библиотекам страны, 

некоторые из них есть и в вашем музее, библиотеке города. 

Свои книги я выслал во Францию, Германию, Финляндию, есть они и у 

читателей США. 
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9. Благодаря помощи кандидата исторических наук Шумилова Е.Н., мы 

смогли издать «Энциклопедию Оханского района». Он написал для неё более 

300 статей. Здесь есть и частица моего труда, а также краеведа Калугина Л.А. 

Подобные энциклопедии, благодаря нашему земляку Шумилову Е.Н., вышли 

в с. Елово и в г. Оса. Берите с нас пример, очёрцы! Пора и вам писать 

«Энциклопедию Очёрского района». 

 

Советы краеведам-коллегам по работе с первоисточниками 

Хотелось бы дать несколько советов коллегам по написанию книг на 

деревенскую тематику. 

В интернете на сайте «Старина Оханская» мы опубликовали «Вопросы 

по истории сёл и деревень», воспользуйтесь ими для работы. Вот что 

использую я: 

1. Переписи населения («Ревизские сказки»). За 25 лет работы в архивах 

и с помощью коллег-краеведов (С.М. Просвирнин, г. Пермь) я собрал 10 

народных переписей по границам нынешнего Оханского района: 1623, 1647, 

1711, 1723, 1744, 1782, 1834, 1850-58 гг. 

За переписью 1816 г. я скатал на недельку в архив Свердловской области 

и нашёл в Екатеринбурге, кроме неё, список более 100 земляков, призванных 

в рекруты в 1812-1815 гг. по нашим деревням. Война с Наполеоном, как вам 

известно, была не только в 1812 г. в России, но и за рубежом до 1815 г. 

В архиве столицы Урала я видел перепись 1816 г. по Верх-Очёрским 

деревням. Её в одной из книг использовал ваш земляк краевед Алексей 

Дубровин. 

В поезде меня ждала ещё одна удача: в вагоне ехали учёные-историки из 

болгарского г. Варна, они поведали мне о подвигах 101-го Пермского 

пехотного полка, преградившего путь корпусу янычар, чем спас от разгрома 

всю русскую армию в Болгарии. Он был единственным к тому времени 

полком, имевшим на вооружении новейшие американские винтовки, из 

которых пермяки били турок, как куропаток, на большом расстоянии. А пули 

из турецкого оружия не достигали цели. 

Материалы о подвигах пермяков мы опубликовали на страницах газеты 

«Перекрёстки», скоро их также вынесем в Интернет. 

Кстати, на сайте Оханского Успенского собора, главного храма уезда до 

1924 г., есть списки Георгиевских кавалеров Оханского, Осинского и 

Пермского уездов с 1878 по 1917 гг., а также список убитых и раненых во 

время Русско-Японской войны 1904-1905 гг. по волостям Оханского уезда. 

А наш храм Успения Божией Матери в 20-ые гг. прошлого столетия был 

кафедральным собором Пермской губернии, в нём вели службы епископы 
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Оханские, викарии Пермские, их было в разные годы четверо, некоторые из 

них подверглись репрессиям. 

А вот перепись 1762г. в Архиве древних актов РФ (РГДА) в Москве я в 

2010г. не нашёл, но и там ждала удача, я за несколько дней переписал сотни и 

сотни жителей по Таборским деревням. Архив этот находится в столице возле 

метро «Фрунзенская». 

Увы, последнюю перепись 1897г. мы так и не нашли ни в Москве, ни в 

Санкт-Петербурге, возможно её «похоронили» при Сталине, чтобы скрыть 

итоги террора 30-х гг. 

Сейчас некоторые ревизские сказки, в частности, за 1710, 1744 гг. по 

каждой деревне и селу вынесены в Интернет. 

2. Метрические и церковные книги с 1790-х по 1920 гг. 

На сайте «Поколения Пермского края» вы можете найти метрические 

книги наших церквей с 1792 по 80-90-ые гг. 19 века, отдельные оцифрованы 

до 1920 г. Там есть географический (по церквам) и именной (Ф.И.О.) 

указатели. За эту помощь можно единственный раз поблагодарить бывшего 

губернатора О. Чиркунова, обосновавшегося ныне в замке на Лазурном берегу 

Средиземноморья. Именно при нём стали цифровать церковные фолианты. 

А сколько денег и алмазов он «утащил» за границу, как и его 

предшественник N, знают только они, нам, краеведам, этого знать не 

положено: «Низзя», - как говорил А. Райкин. 

Лет 10 назад метрические книги из архивов районов с 1883 по 1920 гг. 

отправили в госархив Пермского края, г. Пермь, ул.Студенческая, 36, это в 

Мотовилихе, неподалёку от площади Дружба, остановка «Студенческая». 

Увы, книги эти уже не выдают, вы получите только диск и компьютер¸ 

работать на последнем сможет не каждый. 

Дела по репрессиям в 20-40-е гг. прошлого века вы можете отыскать в 

других архивах: УВД на улице Чернышевского, 7 (с разрешения в здании УВД 

на Комсомольской площади) и в Архиве Новейшей истории, ниже 

Центрального рынка, ранее ул. Большевистская, 162. 

3. Похозяйственные книги с/советов по каждой деревне и селу хранятся 

ныне в архивах районов и округов, некоторые из них сохранились с 30-х гг. 

ХХ века. Здесь же, в архивах, вы найдёте протоколы заседаний правлений 

колхозов, общих собраний, списки колхозников: доярок, трактористов и т.д. В 

этом учреждении вы можете познакомиться с историей небольших 

предприятий (сырзавод, молокозавод), учреждений и т.д. 

Архивисты Большой Сосновы сделали для меня сотни ксерокопий, за 

что я подарю им электронный вариант пяти томов книги «Сива-матушка река» 

о 30 деревнях и сёлах, материалы по раскулачиванию. 
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Используя списки жителей из похозяйственных книг, я встречался с 

десятками ветеранов войны и труда, расспрашивая их о каждой семье 

населённого пункта, затем и рождались книги. 

4. Краеведу следует заглянуть и в списки населённых пунктов Пермской 

губернии за 1869, 1909 гг., в архиве Большой Сосновы сохранились данные о 

числе жителей деревень в 20-30-е гг. прошлого века. 

Далее вам пригодятся Справочники по деревням области по состоянию 

на 1 января 1961, 1981гг. Они назывались «Пермская область 

(административно-территориальное деление)», издавались в 1962, 1982гг. 

5. Кладом для краеведа будут топографические карты, особенно карты 

Генштаба Русской армии. Увы, их до сих пор не выдают, хотя секретов там 

нет. 

В интернете есть карта юго-запада Пермской губернии за 1790-е гг., но 

и в ней имеются белые пятна. В интернете, в «Архиве Пермского края», можно 

отыскать карты волостей. Там же карта Оханского уезда за 1913 г., в Очёрском 

музее имеются карты и получше. 

В военкомате г. Нытвы нашим друзьям удалось раздобыть часть карты 

от Оханска до Острожки, на которой отмечен каждый дом деревни по 

состоянию на 1950-е гг. 

В военкомате г. Осы нам разрешили скопировать часть карты юго-запада 

области времён 80-х гг. 20 века, но без системы координат. Вот где зарыта 

собака, координаты точные нельзя знать простому смертному, а особенно 

недругам с Запада. 

Для населения карты публикуются с явными ошибками, правда, 

предпоследний Атлас Пермского края неплох: там есть названия ключей, гор, 

урочищ (бывшие деревни), отмечены даже исчезнувшие населенные пункты. 

В с. Лёвино Б.Сосновского района мне показали агрономическую карту 

совхоза, по которой я определил земельные участки исчезнувших деревень 

Долганы, Усть-Буть и др., чем мы воспользовались. 

В комитетах по землеустройству есть карты аэро- и космической съемки 

нынешних населенных пунктов районов, следует обратиться и туда. Интернет 

вам также покажет снимки деревень из космоса. 

С помощью старожилов и того, что мы указали выше, вы сможете 

составить подробную карту исчезнувшего населённого пункта с указанием 

рек, ключей, гор, болот, а также домов, производственных объектов: кузниц, 

ферм, складов, зернотоков, религиозных строений: часовен, церквей, мест 

нахождения православных крестов и т.д. 

6. При написании краеведческих материалов я более 15 лет использую 

книги Е.Н. Поляковой, профессора кафедры русского языка и литературы 
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Пермского классического университета: «Словарь пермский фамилий» и 

«Словарь пермских имён 16-18 веков», изданные в Перми в 2005, 2007 гг. Я не 

раз встречался с ней, обмениваясь книгами. 

Эти фолианты вы можете найти в «Букинистах» краевого центра, но 

стоят они уже не менее 1 тыс. рублей каждый. 

Есть несколько книг по топонимике нашего земляка Шумилова Е.Н. 

Прекрасные работы и у очёрцев Алексея Дубровина и Максима 

Шардакова, нужно брать с них пример. Увы, число ветеранов-старожилов всё 

меньше и меньше. В Оханске остался последний участник ВОВ В.Н. 

Пророков, ему скоро будет 100 лет. Зато в военкоматах сохранились 

документы на офицеров, в интернете миллионы наградных листов. 

7. Настольной книгой краеведа должен стать «Толковый словарь 

русского языка» Даля В.И., особенно с иллюстрациями. Владимир Иванович 

Даль вместе с А.С. Пушкиным проехал по местам Пугачёвского восстания, 

помогая поэту написать книгу об истории русского бунта. В.И. Даль был 

сыном коменданта крепости на Южном Урале, его, 4-х летнего мальчика, его 

отца и мать пугачёвцы «мечтали» повесить. У великого знатока русского 

языка тысячи загадок, поговорок и пословиц, которые можно использовать в 

наших трудах. Благодаря Далю В.И., я рассказал читателям о русской печи, 

избе с горницей и полатями, о кузне и кузнецах, о ветровой и водяной 

мельницах, о телеге и санях, о смольне и т.д. Взяв в пример Даля В.И., я 

сочинил необычные заголовки для своих материалов, вот некоторые из них: 

- Мы поднимем, брат, стаканы, за деревню свят-Долганы. 

- Брат, деревню не забудь, звали её так – Усть-Буть. 

- Расступись Очёра воды, к нам пришли животноводы. 

- Здравствуй, Фёдорово, и прощай. 

- Лежебокам с Бути-речки пришло время ставить свечки. 

- А урочища, поля – это русская земля. 

- Эко славное кино, мы, друзья, в Подскопино. 

- Тараканы прибежали в Тараканово село. 

- Хватит, Саша, сказки бачить, нам пора и порыбачить. 

- Расскажи-ка, паренёк, как твоя хфамилия? 

- Мы в Казымово поедем, запрягай-ка, Саш, коня. 

- «Облака – белогривые лошадки» (в каждой книге я пишу о лошадях, 

посвятил коню поэму). 

- Хрен, товарищ, заведешь (трактора ХТЗ Харьковского тракторного 

завода). 

- Я, ребята, не дыра, я – красавица Гора. 
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Кстати, в книге о д. Гора (Горская) мы подробно изложили свадебный 

обряд на нескольких страницах, о нём рассказали Ширинкина М.К., 1914 г.р. 

и Казаков А.С., что был дружкой на 50 свадьбах (см. этот материал в ВК 

«Острожская библиотека», 19 статей, там и найдёте о Горе). 

8. Можно использовать книгу В.Н. Серебренникова «Меткое слово», он, 

как и Нецветаев А.В., уроженец андреевской земли, его называли «Уральским 

Далем». Сын священника храма Петра и Павла с. Андреевка пешком исходил 

весь Урал, записывая пословицы, поговорки, частушки, загадки, сказки. В 

годы Великой Отечественной он умер в нищете от голода и холода, оставив 

нам в дар тысячи страниц фольклора. Работники Оханской библиотеки им. 

Серебренникова В.Н. переиздали его самую знаменитую книгу. 

9. Краеведам следует использовать и страницы районных газет, 

«Колхозник» в Оханске выходил с 1930 г., я сделал картотеку по с/советам, 

чтобы можно было быстро найти материалы. 

Кстати, в краеведческом отделе краевой библиотеки им Горького есть 

картотека по газетам и журналам районов и областной газеты «Звезда», мы 

пользовались и ей. 

Не забывайте труды «Камской археологической экспедиции» о древних 

стоянках (есть в Интернете), в 2001 г. в Перми вышла книга «Государственные 

списки памятников истории и культуры Пермской области», она есть в 

архивах и музеях. Хороша книга «Наследие народов Прикамья» (Древности 

Прикамья) из собраний Удмуртского университета. Один из её соавторов - 

наша землячка земли Б.Сосновской профессор Р.А. Голдина, она также ещё и 

краевед. 

Вооружившись всеми этими кладами. Вы можете приступать к 

написанию книги. 

 

Гармониста я любила, гармониста тешила… 

За последние годы с баяном и гармошкой я объехал весь юго-запад 

Прикамья от Частых до Хохловки, Ильинского и Чёрмоза, Верещагино и 

Карагая, не забыл и левобережье Камы от Осы до Перми и Усть-Качки. 

Я читаю свои стихи, пою свои песни, призываю земляков писать книги 

по истории края. И это приносит свои плоды, через 1-2 года меня приглашают 

на презентацию краеведческих сборников. 

Приглашаю и вас в наш город в гости, у нас есть что посмотреть. В 

комплексном музее Оханска картинная галерея с 500 картинами заслуженного 

художника РФ Шардакова П.Ф., нашего земляка, таких больших галерей 

одного мастера кисти нет в России. 
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Здесь же музей советской квартиры, изобретателя радиолокатора 

Ощепкова П.К., боевой и трудовой славы Оханского детского дома, 

госпиталей города, в Оханске их было четыре. У нас есть комната с 

экспозициями, посвященная землякам, прошедшим Афган и Чечню. Весь 

второй этаж огромного здания, в котором в 50-е гг. размещался учительский 

институт, а до него Оханское педучилище, отдан под галерею и музеи. 

При музее действует вокальный ансамбль, женщины выезжают в 

деревни, собирая фольклор, поставили обряд «Проводы рекрутов в армию». 

Каждый месяц в музее проводится 3-4 массовых мероприятия. 

Ассоциация «Оханский краевед» также использует музейные 

апартаменты при проведении конференций. 

С 2007 г. я занимаюсь восстановлением жемчужины Оханска – 

Успенского собора, на берегу Камы построена православная часовня в честь 

Новомучеников и Исповедников Земли Российской. 
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Возле собора в год 100-летия со дня начала Гражданской войны открыт 

мемориал в честь 38 воинов Русской армии адмирала Колчака А.В., погибших 

в боях за г.Оханск, 18-ти полицейских, жандармов и офицеров царской армии, 

расстрелянных в начале сентября 1918г. после покушения на Ленина В.И. 

Здесь же похоронен герой Первой мировой войны штабс-капитан Скворцов 

Ф.Л., награждённый четырьмя Георгиевскими крестами, орденами святых 

Анны и Станислава с мечами. 

 

 

Неподалеку от собора мемориальная плита на могиле красногвардейцев, 

жертв восстания в с. Шлыки. 
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Рядом с православной часовней установлен монумент в часть 38 

священников и мирян, пострадавших от репрессий в 1918, 1920-х и 1937 гг. Их 

имена с помощью лазера нанесены на доски из меди. 

 

 
В годы Первой мировой с фронтов были привезены на родину шесть 

воинов, они были погребены возле стен храма, и им будет установлен 

православный крест, так создаётся мемориальный комплекс. 

Ниже приведены 3 стихотворения: 

- «Таборский метеорит», 

- «Песня американских летчиков», 

- «Оханск – прародина слонов». 

Мы дарим их Очёрскому музею, разрешаем использовать во время 

экскурсий. Я дарю также вам восемь русских народных и советских песен, 

которые исполнял с лучшей баянисткой Людмилой Ивановой из Острожки. 
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Таборский метеорит 

Век назад над Оханским уездом 

Пролетел, грохоча, "Чудо-змей", - 

Так писал писаришка наш местный, 

Увидав в небе глыбы камней. 

 

"Змей-Горыныч" ударился в гору, 

Что от Табор стояла в версте. 

Напугался народ в эту пору, 

Не струхнули лишь "братья в Христе". 

 

Набежала священников стая, 

Окропив большой камень водой; 

Поп из Табор, молитву читая, 

Говорил пред крестьянской толпой: 

 

"Мужики, это божья десница, 

Ясно, что недоволен Господь 

Вашим буйством, крестьяне-тупицы, 

Перед вами лежит его плоть". 

 

Мужики посмотрели на камень, 

До земли поклонились ему. 
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Их дурманила церковь веками, 

Доверяли попу своему. 

 

И на месте на том знаменитом 

Чрез полгода часовню воздвиг 

Боговерующий люд именитый, 

И Христа в ней поставили лик. 

 

Словно в Мекку, тянулись крестьяне, 

Сотни верст, за верстою верста, 

Да и денежки тоже горстями 

Потекли к верным слугам креста. 

 

В Петербурге узнали про диво - 

Долетел и сюда слух молвы - 

На лошадках, на тройках игривых 

Повезли камень на брег Невы. 

 

Раскололи его там на части, 

По Европе большой развезли, 

И разжег он великие страсти 

Астрономов всей нашей Земли. 

 

До сих пор камень тот изучают, 

Хоть загадок он и не хранит, 

Лишь "Горынычем" не величают 

Этот Таборский метеорит. 

 

Оханск – прародина слонов 

Под Оханском слон родился, 

Двести тысяч лет назад. 

На брегу Камы резвился, 

Маму все толкал под зад. 

 

Он подрос, женился вскоре, 

Многодетная семья, 

Близ Ошапа, на угоре, 

Их во сне увидел я. 
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Древний слон громадный очень, 

Вес его под десять тонн, 

И не скоро, между прочим, 

Предком мамонта стал он. 

 

Теплым климат был в ту пору, 

А вокруг же – ширь степей, 

Нынче лес взошел на гору 

Он для нас степей милей. 

 

Астероид приближался, 

Слон с слонихой спать легли, 

Возле них олень шатался, 

Древний лось. Все полегли. 

 

Так и спали все в могилке 

Много сотен тысяч лет, 

Увидал рыбак-курилка 

Бивня мамонта вдруг след. 

 

Археологи копали 

Ту могилушку лет пять, 

За границей то прознали 

Наш Оханск гремит опять. 

 

Знает ныне школьник каждый 

Трогонтериевый слон- 

Предок мамонта отважный 

Это не овечки клон. 

 

Стал Оханск наш знаменитым- 

Он - прародина, слонов! 

И гостям всем именитым 

Мы подарим кучу снов! 

 

Александр Ширинкин, 

краевед и звездочет из Оханска. 

28 июля 2017 года 
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Песня американских летчиков 

 

Может быть, не все знают, что в Оханске, в доме по улице Куйбышева, 

семь месяцев жили интернированные американские летчики. Их самолет был 

подбит над Японией в 1941 году, но дотянул до аэродрома Приморья. В 70-е 

годы прошлого века районная газета рассказывала об этом, в 90-х появилась 

более подробная информация о летчиках и их судьбах. Глядя на фотографию 

экипажа, появившуюся в интернете, я написал стихотворение. 

Александр Ширинкин. 

По уральской мы идем земле, 

У пилотов кожаны скрипят, 

Долго будем помнить ваш Оханск, хоть и во сне 

И уральских славненьких девчат. 

 

Нас подбил японец-самурай, 

Шли в Приморье на одном крыле, 

Тот япошка все орал нам громко так: - Банзай, банзай! 

Сам не дотянул, упал во мгле. 

 

Снится нам ночами Мичиган, 

И Миссури в Каме видим мы, 

За Победу на Урале поднимали мы стакан, 

Дай-то Бог, дождаться бы весны. 

 

На Урале страшная зима, 

Мы Аляску видели в кино, 

Джека Лондона хоть вспомним, и Оханск – не Колыма, 

Видим лед в морозное окно. 

 

Не забыл про нас ваш Сталин-Джон, 

Бдят НКВД нас опера, 

Не по нраву им когда-то был английский лорд Керзон, 

Ну, а нам в Америку пора. 

 

Наконец, нас вспомнили в Кремле, 

И в Ташкент нас тащит паровоз, 

Чрез Иран летим мы в Штаты, баки полные в крыле, 

Все. Гудбай. Закончился наш «кросс». 
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А Оханск мы будем вспоминать, 

До сих пор пельмешки мы едим, 

Водку вашу после баньки будем дома принимать, 

«Беломор» ваш все еще чадим. 

 

По оханской бы пройтись земле, 

Но, увы, холодная война. 

С Рузвельтом мы братья были, с Трумэном в какой-то мгле, 

Но это не наша уж вина. 

 

 
 

Экипаж № 8, участвовавший в «рейде Дулиттла». Номер самолета – 40-2242. Цель – Токио. 

95-я бомбардировочная эскадрилья. В первом ряду, слева направо: командир экипажа – 

первый пилот, капитан Эдвард Йорк; второй пилот, 1-ый лейтенант Робер Эмменс. Во 

втором ряду, слева направо: штурман-бомбардир, лейтенант Нолан Херндон; бортинженер, 

штаб-сержант Теодор Лебен; стрелок-радист – капрал Дэвид Пол. 
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«ПО-УРАЛЬСКИ С ФАШИСТАМИ БИТЬСЯ» 

Шадская Е. О. 

Центральная библиотека Очерского городского округа 

 

«Дали клятву тогда мы своим землякам 

По-уральски с фашистами биться, 

Чтоб ни сил и ни жизней своих не щадить 

И Победы великой добиться. 

И при битве с врагами на Курской дуге, 

Где сошлись две армады из стали, 

Наш советский солдат, закалённый в труде, 

Был твёрже аносовской стали. 

В Каменец мы пришли сквозь глубокий прорыв, 

Немцам крепко бока там намяли, 

Много сотен машин захватили у них, 

И фашисты от нас удирали. 

Вот и Львов впереди, он нам тоже родной. 

Командиры задание дали, 

Чтоб без лишних потерь наших храбрых солдат 

У врага этот город забрали. 

Развернулись бои на его площадях, 

И, как прежде, фашистов мы били, 

И в тяжелых боях на четвертый день 

От врага этот город отбили. 

И в Карпатах седых нам пришлось воевать, 

В долинах, на горных скатах, 

Братьям венграм и чехам в боях помогать, 

Гнать оттуда врага-супостата. 

А на Висле-реке в новогоднюю ночь 

Мы хороший «концерт» немцам дали: 

Из «катюш» и «луки», из пушек танков своих 

По фашистам мы метко стреляли. 

Не понравился им новогодний «концерт», 

Что мы дали на бранном поле, 

Убежали враги со своих рубежей 

От пяти километров и боле. 

До Берлина мы шли сквозь огонь и пургу, 

Его плотным кольцом охватили, 
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В первомайские дни в его же дому 

Мы фашистского зверя добили. 

На рейхстаге написаны нами слова: 

«Здесь гвардейцы с Урала были, 

Для того мы с оружием к вам пришли, 

            Чтобы больше вы к нам не ходили». 

Так в 1977 году описал в стихах боевой путь Уральского 

добровольческого танкового корпуса один из его ветеранов, очёрец, рядовой 

Фёдор Иванович Чирков прошедший трудными фронтовыми дорогами от 

Курской огненной дуги до Праги. Он был награждён медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», двумя почетными знаками ветерана 10-го Уральского 

гвардейского добровольческого танкового корпуса [3]. 

...Пока с Уральским корпусом, с Пермской танковой бригадой, Федор 

Иванович дошел до Праги, сменил три автомашины. На первую была 

сброшена фашистская бомба с самолёта. В кузове «Форда», который вел 

Чирков, на ящиках со снарядами сидело семеро бойцов из орудийного расчета. 

Все они погибли, шофёра взрывной волной выбросило из кабины, машина 

загорелась. Огонь потушили, не дав снарядам рвануть. Перевязав раны и 

превозмогая боль, Фёдор Иванович с помощью товарищей восстановил 

поврежденный «Форд» и лишь потом отправился в госпиталь. 

Вторая машина Чиркова подорвалась на мине задними колесами, третья 

– передком, и даже рулевое управление вылетело, а шофер оставался 

практически невредим. После госпиталя он снова возил боеприпасы, зимой и 

летом спал в кабине, всегда держал машину на ходу. Демобилизовался только 

летом 1946 г. [5]. 

Другой участник Уральского добровольческого Иван Власович 

Михалев, уроженец деревни Зотино Очерского района, призывался из Перми 

в декабре 1942 года, в возрасте 19 лет. В октябре 43-го он в должности 

старшины батареи попал в Челябинскую танковую бригаду, принимал 

участие Корсунь-Шевченковской и Львовской операциях, брал Сандомирский 

плацдарм, Берлин, Прагу [3]. 

Иван Михалев окончил 6 классов, затем школу ФЗО и пошел служить в 

армию. На фронт он был призван в 1942 г., был ручным пулеметчиком в 

первой автоматной роте мотострелкового батальона – «десантником с ручным 

пулеметом», как он сам себя называл. Боевое крещение Михалев получил в 

селе Романовка Тернопольской области, дошел до конца войны с боями до 

Праги.  

Иван Власович показал себя храбрым воином, за что был удостоен 

многочисленных наград : орденов Славы 2-й и 3-й степеней, Красной Звезды, 
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Отечественной войны 1-й степени, медалей «За отвагу», «За взятие Берлина», 

«За освобождение Праги», «За победу над Германией», имеет 12 

благодарностей Верховного главнокомандования. Иван Власович 

демобилизовался только в июле 1950 года, он пережил множество ранений – в 

руку, в ногу, в плечо с проникновением в легкое, а также контузию  с потерей 

речи, после войны получил инвалидность. Несмотря на это, Михалев до 1980-

го года работал на Очёрском машиностроительном заводе сначала слесарем-

сборщиком, затем старшим машинистом компрессорной станции, был 

активным общественником. 

Виктор Григорьевич Чудинов родился в Очёре в 1913 г., до войны 

преподавал военное дело и физподготовку в Очерской средней школе, затем 

работал в штабе Уральского ВО, а на фронт отправился в звании капитана в 

составе Свердловской бригады 10 Уральского гвардейского добровольческого 

танкового корпуса в 1943 году. 

В бригаде Чудинов исполнял обязанности старшего помощника 

начальника штаба по спецсвязи. Его воспоминания о последних днях войны 

опубликованы в сборнике «Пермская танковая бригада». В мае 1945 

добровольцы Западного Урала вели напряженные бои за Берлин, но, после 

получения призыва о помощи от братьев-славян, были в ускоренном порядке 

направлены в Чехословакию. В Праге всё население, по воспоминаниям 

Чудинова, встречало уральцев как родных как старших братьев: люди стояли 

по обочинам дорог и приветствовали приход Советской Армии. В некоторых 

деревнях девушки расстилали на дорогах ковры. 

В уличных боях в Праге участвовал весь личный состав бригады, 

вооруженный автоматами. Танкам приходилось действовать очень осторожно, 

потому что из окон и балконов домов их приветствовали дети и женщины, а с 

чердаков и подвалов вели автоматный огонь захватчики. К исходу дня 9 мая 

бои в Праге закончились. Бригада Чудинова только за один день взяла в плен 

более тысячи фашистов, захватила много военной техники и снаряжения [8]. 

Виктор Григорьевич Чудинов был демобилизован в 1946 году. Он 

награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны, медалями «За 

боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу 

над Германией» [3]. 

Ещё о трёх жителях Очёра достоверно известно, что они воевали в 

составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Хотя, строго говоря, 

очёрцами они стали уже после войны. Все они запечатлены на памятном 

снимке, сделанном на Красной площади. [3]. Каждый из них показал на войне 

чудеса мужества и особый, уральский характер. 
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Леонид Васильевич Лопатин родился в 1916 году в Кировской 

области. В 1941-м ему было 25 лет. Несмотря на то, что Леонид неоднократно 

подавал заявление в военкомат, на фронт его не брали – в тылу его опыт был 

нужнее: восстанавливал эвакуированные заводы, затем занимался 

строительством доменной печи в Чусовом.  

В 1943 он снова подал заявление – и в марте был зачислен добровольцем 

в зенитную часть 62-й танковой бригады, входящей в состав 4-й армии под 

командованием генерала Лелюшенко. Только что сформированную бригаду 

направили на Курскую дугу. За свой первый бой Леонид Васильевич получил 

первую фронтовую награду – медаль «За боевые заслуги». После этой битвы 

от танковой бригады осталась только четверть... Их ждали новые бои: 

Каменец-Подольск, Проскуров, Львов, Перемышль. 

В 1944 путь лежал через Польшу. Здесь Леонид Васильевич получил 

ранение от разорвавшегося артиллерийского снаряда – изуродовало обе руки 

и ноги. За 20 дней, которые он провел в госпитале, бригада продвинулась к 

границе Германии. Едва став на ноги, Лопатин принял решение – бежать из 

санбата. С трудом удалось ему догнать своих. И Лопатин снова встал в строй. 

Не доходя до Берлина, наткнулись на лагерь пленных. Немцы, поняв, что 

сопротивление бесполезно, бросили боевую технику, находившуюся в лагере, 

и бежали. В закрытых наглухо бараках находились русские, белорусы, чехи, 

украинцы – мужчины и женщины, взрослые и дети. Худые и измученные, они 

от радости и счастья обнимали своих освободителей, благодарили их на всех 

языках... 

…После долгожданной Победы 62-ю танковую бригаду отправили в 

Прагу – добивать остатки немцев, затем перебросили в Венгрию. Только в 

августе 1945-го Лопатин вернулся домой. На пропыленной, выцветшей 

гимнастерке его были приколоты два ордена Красной Звезды, один – за взятие 

Львова, другой – за форсирование Одера,  а еще  – орден Отечественной войны 

II степени за взятие Берлина, несколько медалей. В 1963 году Леонид 

Васильевич вместе с семьей приехал жить в Очер [3; 4]. 

Ещё один «послевоенный очёрец» Валерий Афанасьевич Поносов 

родился в 1927-м в Свердловске. В 1943-м, когда формировался Уральский 

танковый корпус, ему было всего 15 лет. Учащийся Верещагинского 

железнодорожного училища, он получил должность кочегара на паровозе 

«Феликс Дзержинский», добровольцем на фронт его не взяли из-за возраста. 

Но Валерий так хотел на передовую, что просто убежал из дома и прибился к 

62-й Пермской танковой бригаде. На перекладных он добрался до 

Подмосковья – и заявился прямо к начштаба капитану Крючкову. Юного 

добровольца зачислили «сыном полка», но на все предложения остаться при 
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штабе он отвечал твердым отказом. Только на передовую! Так и оказался он в 

299-ом минометном полку - в 1-м батальоне, в 1-ой батарее, в 1-ом взводе и в 

1-ом расчете. Сначала был заряжающим, потом наводчиком. Скидок на юный 

возраст ему не делали.  

Валерий Афанасьевич трижды был ранен, но ни разу не был в госпитале. 

Даже получив во время минометного обстрела осколок в голову, после 

перевязки рядовой Поносов снова ушел в бой, видимо, был в шоке. А 

вернувшись, потерял сознание и пробыл в таком состоянии целые сутки [3; 6]. 

Несколько моментов его боевой биографии приведены в книге 

однополчанина А. Дюженкова «От Перми до Праги», например, эпизод 

захвата им двух немцев – офицера и капрала. Один из пленных произносит 

пророческие слова: «С Советской Армией воевать бесполезно. У вас, русских, 

на каждого солдата танк» [2]. 

 После войны Валерий Афанасьевич продолжил военную службу: 

Прибалтийский военный округ, курсы по подготовке офицеров-танкистов, 

Закавказский военный округ, погранвойска, органы КГБ... В отставку ушёл в 

чине капитана госбезопасности, затем ещё 20 лет проработал в Аэрофлоте. В. 

А Поносов – кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны I и II 

степени, имеет множество медалей, ему присвоено звание Почетного 

гражданина села Лесная Слободка и города Коломыя, которые он освобождал 

[3]. 

Всеволод Васильевич Нужный родился в Житомире и в армию попал 

уже в сентябре 1939-го – был бригадиром 258-го ремонтно-

восстановительного батальона 5-й легкотанковой бригады 25-го танкового 

корпуса, затем работал конструктором на очёрском машиностроительном 

заводе [3]. 

Работа шла ударными темпами. В марте 1942-го группе конструкторов 

было поручено разработать новую конструкцию машины для Красной Армии. 

По расчётам, на это требовался месяц. Через 10 дней технический проект 

машины был готов, а через месяц были готовы рабочие чертежи. Опытный 

образец машины был построен, испытан и принят на вооружение в Красной 

Армии в рекордные сроки [1]. 

В Уральский добровольческий танковый корпус Всеволод Васильевич 

попал в марте 1943 г., в ранге капитана, но уже в апреле был демобилизован. 

В 1985-м он награждён орденом Великой Отечественной войны II степени [3]. 

 Проходят годы, никого из описанных нами героев уже нет на свете 

Память о них увековечена в Книге памяти Очёрского района, а мы, потомки 

Великой Победы «Будем вечно хранить // Имена их в сердцах // И всегда будем 

// Ими гордиться» [7]. 
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ИЗ ИСТОРИИ ОБВИНСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ 

Кузнецова О. Ф. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ильинский краеведческий музей» 

 

Первые государственные конные заводы в России были организованы 

Петром 1 в 1712 году в Киевской, Казанской и Азовской губерниях. Развитие 

частного коннозаводства стало возможно лишь со времени указа Елизаветы от 

3 мая 1756 года об отмене принудительного конского набора и 

ремонтировании конского состава армии путем вольной покупки лошадей. 

Особый расцвет в частном конноводстве наступил с середины 18 века. 

Основной задачей заводов было разведение лошадей, пригодных для 

верхового направления и в манеж. 

В Пермской губернии преобладали рысистые и тяжело-упряжные 

лошади. Наибольшее число лошадей находилось в хозяйствах Шадринского, 

Камышловского и Оханского уездов.  

До 1850 года в Пермской губернии существовало немало частных 

конных заводов. В Соликамском уезде, в состав которого входило село 
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Ильинское и окрестные села и деревни, находились Купросский завод (графа 

Г. А. Строганова): 9 жеребцов и 35 маток обвинской и смешанных простых 

пород, Капилинский (графини С. В. Строгановой): 7 жеребцов и 38 маток, 

происходящих от смешения чистой английской и обвинской породы; 

Катишинский завод в имении Н. П. Строгановой в Нивенском округе при реке 

Ниве, который был основан около 1800 года, имелось 115 голов – помесь 

английской с обвинской и орловской породами;  в устье реки Обвы у села 

Слудки находился Обвинский завод [1].  

Как появилась на Ильинской земле лошадь обвинка? Почему 

выделилась она из общей массы крестьянских лошадей своими «лучшими 

качествами»? В вопросе происхождения этой породы лошадей существуют 

различные мнения исследователей. Обвинка, получившая название по реке 

Обве, протекающей в трех уездах: Оханском, Соликамском и Пермском, 

унаследовала свойства прибалтийских клепперов. Версий происхождения 

клепперов также различны: его родоначальниками называют и арабских 

жеребцов, и татарских лошадей. Клеппер имеет большую слегка горбоносую 

голову, короткую, толстую шею, прекрасно развитую грудь, большие 

выразительные глаза, средний рост – ниже двух аршин, энергичен и добр [2].  

Существует легенда о том, что обвинки произошли от клепперов, 

которых Строгановым прислал в дар Петр 1. Так известный писатель П. И. 

Мельников (А. Печерский) пишет в своих «Дорожных записках», что: «…от 

зоркого взгляда первого и гениального императора (авт. – Петра I) не 

укрылись удобства земли, удаленной от мест его подвигов. Он в 1702 году, 

пожаловав обвинские земли именитому человеку Г. Д. Строганову, выписал 

туда с острова Эзеля лошадей, устроил на Обве завод и подарил его 

Строганову. Этих лошадей развелось множество как здесь на Обве, так и в 

Вятской губернии. Они небольшого роста, круглы станом, но отличаются 

крепостью и быстротой в беге, и известны в Пермской губернии под именем 

обвинок, а в остальной России под именем вятских» [3].  

В «Курсе скотоводства» за 1836 год отмечено, что обвинка – это 

улучшенная порода вятской лошади: «… Вятская лошадь, в наилучшем 

состоянии содержится в волости Обва, и потому справедливо называется 

Обвинскою лошадью. Рост имеет хоть и посредственный, но телосложение 

ее плотное и как бы шарообразное. Вследствие этого отличается отменною 

силою и способностью перебегать в упряжи большие расстояния без явной 

усталости и ослабления в силах. Она доставляет отменных рысаков и 

иноходцев … Генерал Цорн свидетельствует, что Царь Алексей Михайлович 

посылал в Вятку Лифляндских клепперов, для усовершенствования этой 

породы» [4]. 
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Член-корреспондент специальной комиссии Коннозаводства, владелец 

конного завода в Осинском уезде А. П. Сведомский, давая описание обвинской 

породы в «Журнале коннозаводства и охоты» в 1844 году, считает, что их 

происхождение смешано с башкирскими, татарскими и сибирскими 

производителями, содержавшимися в заводе деревни Капилиной 

Соликамского уезда графини Софьи Владимировны Строгановой [5]. 

Так какой же была наша обвинка?  В описании «Журнала о 

коннозаводстве и охоте» № 2 за 1844 г. читаем: «по крепости своей они (авт. – 

обвинки) предпочтительно пред другими способны для земледельческих 

работ и для перевозки тяжестей, и составляют, можно сказать, 

единственную породу, могущую переносить суровость климата в самой 

северной части Урала» [6]. 

А вот как об обвинках писал историк и краевед В.А. Волегов – Главный 

управляющий Строгановским имением в «Пермских губернских ведомостях» 

11 марта 1860г.: «Шерстью бывают вороные, карие, рыжие, саврасые, 

коурые и прочие. Обыкновенный рост – 2 аршина и менее, редко встретишь 

обвинку в два аршина с вершком и менее.  Но при малом росте они красивы и 

статны, крайне послушны. В чистой обвинке почти всегда заметна живость 

характера. Такие лошади на бегу скоры и неутомимы, так что при скорой 

езде, пробежав тридцать и сорок верст, не изнуряются; при хорошем выборе 

и воспитании из обвинок весьма нередко выходят кони отличной стати и 

масти, и таковы продаются на месте от 50 до 100 и более рублей серебром» 

[7]. 

Имея такие качества, обвинки хорошо продавались на конских 

ярмарках, которые были сосредоточены преимущественно в Соликамском 

(села Рождественское и Верхъязвинское), Пермском (с. Ильинское) и 

Оханском (с. Карагайское, с. Вознесенское, г. Оханск) уездах.  

В период с 1863 по 1916 годы Пермское губернское земство 

опубликовало ряд «Адрес-календарей и Памятных книжек Пермской 

губернии», в которых неоднократно давался перечень торжков, базаров и 

ярмарок Пермской губернии. Обычно эти центры торговли приурочивались к 

религиозным праздникам православного календаря.  

В основном в этих трех уездах продавались обвинки, но были в продаже 

куртамышские и татарские лошади, степные лошади киргизской породы, 

которых пригоняли из Шадринска. Лошади были разные: выездные и рабочие. 

Цены на обыкновенных – не улучшенных лошадей – практически не 

изменялись и ежегодно зависели лишь от урожая фуража. Для крестьянина 

главенствующей целью улучшения породы являлась рыночная оценка лошади 

путем получения от нее более ценного приплода. На рынке, прежде всего, 



57 
 

смотрели на рост и сытость лошади, поэтому они и продавались в период 

между 3 и 4 годами и не далее 5 лет, то есть не изработанные дома. Цены 

колебались в зависимости от улучшения породы. К примеру, жеребенок, 

рожденный от жеребца случной конюшни и обыкновенной крестьянской 

кобылы в продаже ценился и в 6-месячном возрасте стоил от 30 до 50 рублей 

серебром, а рожденный от той же кобылы и простого крестьянского жеребца 

– стоил не дороже 3 рублей серебром. А моложе 6 месяцев простой жеребенок 

продавался за смехотворную цену – от 10 копеек до 1 рубля, редко за 1 рубль 

50 копеек серебром [8] В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона 

(1897 год) написано, что Обвинки «малорослы, крепки, красивы, статны, 

большей частью каурой масти, с ремнем во всю спину, в езде довольно скоры, 

не знают устали, но в извоз не годятся, так больше 15 пудов не поднимают» 

[8]. 

В исследовании М. Г. Плаксиной «Конневодство и коннозаводство 

Пермской губернии» говорится о том, что к 1862 году Обвинская порода 

лошадей находилась в стадии вырождения, поскольку преобладала ее 

малорослая, мало востребованная ветвь, возникшая от союза эстонских 

клепперов и вяток. Для увеличения роста обвинок использовалось 

скрещивание вятских кобылиц с арабскими жеребцами, поскольку вятки очень 

близки и родственны по происхождению обвинкам [9]. 

В 1861 году в Пермских губернских ведомостях отмечалось, что порода 

обвинок утратила некоторые из своих достоинств, какими отличалась в прочие 

времена. И свойственная этой породе лошадей крепость в сложении, стойкость 

в работах и быстрый бег, хотя и были еще видны, но прежней статности уже 

не осталось. Число обвинской породы к тому времени уже было невелико и с 

каждым годом все уменьшалось. 

Известно, что Пермская земская конюшня до 1866 г. имела случные 

пункты по территориям, в том числе в селе Ильинском их было 12.  В 1869 г. 

врач Пермской земской конюшни И. Смулович в «Журнале коннозаводства» 

опубликовал статью «Практические заметки по поводу вопроса о 

поддержании обвинской породы лошадей», в которой указывал причины 

ухудшения породы и ее постепенное исчезновение [10].   

О том, когда закрылся конный завод в Слудке и, что же стало дальше с 

породой обвинок - точных данных нет. 

В заключение можно сказать, что обвинка развила в себе лучшие 

свойства породы «финский клеппер», ее добрый нрав и кротость, 

выносливость и приспособленность к суровым условиям погоды послужили 

широкому распространению этой породы в крестьянских хозяйствах.  
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10. Плаксина М. Г. Аборигенные породы лошадей на частных конных 

заводах Пермской губернии в 19 в. // Аборигенные породы лошадей – 

национальное достояние России: Сборник научных трудов Всероссийской 

научно-практической конференции, 21-24 июня 2022 г., Национальный парк 

«Кенозерский», д. Морщихинская, Каргопольский район, Архангельская 

область. – Архангельск: КИРА, 2022. 

 

Список сокращений 

 

ИРКМ – Ильинский районный краеведческий музей 

ОФ – основной фонд  
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АРХИВЫ – ПАМЯТЬ НАРОДА, ИСТОРИЯ, СЛЕД КУЛЬТУРЫ 

НАРОДА, ЕГО ОБЫЧАЕВ И ТРАДИЦИЙ 

Полякова И.И., директор  

Очерского архива 

 

21 мая 1938 года на основании документов Очерского районного Совета 

депутатов трудящихся – образован Очерский районный архив. 

Основными целями и функциями архива является:  

- обеспечение сохранности и учет документов,  

- комплектование архива новым поступлением документов, 

- всестороннее использование документов  

 

 
Общая площадь архива составляет 250 кв.м.   

- Три архивохранилища 

- Читальный зал и рабочая комната специалистов 

- Компьютерный кабинет 

 
В целях сохранности архивных документов в хранилищах архива 

соблюдается температурно- влажностный режим, ежегодно производится 

обеспыливание документов, установлена охранно-пожарная сигнализация 

Для поиска документов на всех стеллажах топографические указатели, 

на коробках ярлыки с указанием номера и названия фонда, описи, дела, 
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благодаря чему архивисты могут быстро найти необходимые документы по 

запросам граждан. 

Показатели архива на 01.01.2023 г.: 

Всего в Архиве хранится 132 фонда, 38 533 ед. хр.   

Из них документов, относящихся к  

Государственной части архивного фонда: 16 599 ед. хр.,  

Муниципальной части: 21 934 ед. хр.  

В архиве хранятся документы предприятий, учреждений, организаций 

Очерского района (городского округа – далее ГО) 

(по основной деятельности и по личному составу): 

- Документы организаций-источников комплектования архива (т.е. 

сдают документы ежегодно по графику приема); 

- Архивные коллекции-учителей Очерского ГО,  краеведов; - 

Коллекция по истории образования Очерского ГО.; 

-  Личные фонды ветеранов ВОВ; 

-  Фотодокументы; 

-  Видеодокументы; 

-  Подшивки районной газеты с 1935 года; 

 - Документы ликвидированных организаций 

 

Количество обратившихся юридических и физических лиц,  с 

поступившими запросами за 2022 г. составило – 873  (поступившие по 

средствам МСЭД, ВИПНЭТ, лично, электронной почтой, через портал 

Госуслуг, почтой России) 

Социально-правовых запросов (справки о стаже работы и 

заработной плате, Решения, Постановления органов 

исполнительной власти и ОМСУ, подтверждение статуса детей 

сирот по детскому дому и др.) 

 

Запросов имущественного характера 

(выделение земельных участков гражданам, предоставление 

жилья, подтверждение нотариальных действий и др.) 

 

Тематических запросов (поиск родословной по похозяйственным 

книгам, образование деревень, населенных пунктов по 

протоколам сельсоветов, по решениям Исполкома)  

 

Исследователей (информация по изучению истории образования 

школ, архитектурных зданий, ФАПов, поиск эвакуированных в 

годы ВОВ, информация о раскулаченных семьях)  

 

Количество  посещений читального зала за год  



61 
 

 

Всего в архиве хранится более 1500 ед.хр. фотодокументов 

 

     

 

Самые ранние документы Очерского архива: 

 - 1843 г. - Карта города Очер (План на Господское и обывательское 

строение Очерского завода Графини Софии Владимировны Строгановой), на 

которой под номерами обозначены: Церковь каменная, Кладбищенская 

церковь деревянная, Хлебные магазины, Кузница и слесарная,  Амбары, 

Конюшня, Столярная, Лавки торгующих, Обывательские строение (жилые 

дома). 

- 1894-1904 гг. – Аттестат и Свидетельство об окончании женской 

гимназии,  

- 1902, 1903, 1908 гг. – Изложения и сочинения учеников Очерской 

женской гимназии,  

- 1920-1945 гг. – Документы колхозов, протоколы и решения 

Исполнительных комитетов Очерского района, похозяйственные книги 

сельсоветов  

- Фотоальбомы учеников и учителей 1940 г. 

Внесли большой вклад в развитие архивного дела на территории 

Очерского района: 

Тютикова Надежда Тарасовна (работала с 1993 по 2006 годы) 

Пяткова Нина Васильевна (работала с 1980 по 2000 годы) 

Полякова Ирина Игоревна (работает с 2000 по настоящее время), 

Общая численность сотрудников архива – 4 человека. 

Архивом ежегодно проводятся выставки с использованием документов 

и фотодокументов архива. 

Проводятся экскурсии по архиву, тематические вечера, школьные 

уроки, квесты по различным тематикам. 
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Для всех желающих исследователей, предоставляются интересующие 

документы, с которыми может познакомиться каждый желающий! 

Сотрудники архива разрабатывают слайд-шоу, видеопрезентации, 

подбирают фотодокументы, касающиеся истории города и округа по 

различным тематикам, мероприятиям, праздникам посвященным 

знаменательным датам и событиям. 

Приглашаем к нам в архив, а также подписывайтесь на наше сообщество 

на страничке социальной сети ВК МБУ «Архив Очерского городского 

округа». 

 

КУЗНИЦА КАДРОВ 

 

Степанова Т.М. заведующая отделом истории п. Павловский  

МАУК «Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» 

 

Прошедший 2022 г. в п. Павловский был отмечен двумя важными 

датами: 90-летие открытия в 1932г. школы ФЗО и закрытие ГПТУ №17 

(наследника этой школы) в 1992 г. (30 лет). Несомненно, ремесленное 

училище – одна из важнейших составляющих истории нашего посёлка, жизнь 

многих павловчан была с ним тесно связана.  

В 1932г. при непосредственном участии технического руководителя 

(главного инженера) И.Я. Каменских при заводе была организована школа 

фабрично–заводского обучения (ФЗУ) на 240 учащихся для обучения 

молодёжи профессиям слесарей, жестянщиков, сварщиков, формовщиков, 

лудильщиков. Учащиеся жили в двух бараках на окраине посёлка, в районе 

нынешнего детского сада «Золотой ключик». Питаться ходили строем в 

заводскую столовую, которая находилась на месте нынешнего здания 

заводоуправления. 

1940 г. в Павловском заводская школа ФЗУ была преобразована в школу 

ФЗО №10, а с 1 сентября 1942 г. – в ремесленное училище № 26 (РУ – 26). В 

то время все окончившие школу ФЗО и ремесленные училища считались 

мобилизованными и обязаны были отработать 4 года подряд на 

госпредприятиях.  Указ был отменён только в 1953 г. 4 июня 1941 г. 15 

выпускников ФЗО, детдомовцев набора 1939 г., в том числе и А.Ф. Гергель, 

были направлены на военный завод в г. Кемерово. Две группы слесарей – на 

Очёрский и Павловский заводы. 

18 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил 

решение Молотовского областного Совета депутатов трудящихся от 31 марта 

1941 г. №741 «О закрытии Павловской церкви Очёрского района Молотовской 

области, не работающей с 1939 г.». Здание церкви было разрешено передать 
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Исполкому Очёрского райсовета под школу ФЗО № 10.  И оно было 

переоборудовано под мастерские училища. Здесь были размещены слесарное 

и механическое отделения, столярная мастерская, инструментальная кладовая, 

технический кабинет, библиотека, а на возведенном втором этаже, под 

куполом – военно-физкультурный кабинет, спортзал. 

Осенью 1941 г. водным путём по Волге и Каме в Павловск был 

эвакуирован экспериментальный завод им. Мясникова из Баку с 

оборудованием, с основным составом ИТР и квалифицированными рабочими. 

Станочники школы ФЗО-10 продолжили практическое обучение под 

руководством опытных наставников, прибывших из Баку – А.И. Акчурина, 

С.Ф. Астахина, М.И. Боровикова, Э.Э. Вуккерта, Н.С. Герасимова, М.В. 

Лаврентьева, А.В. Рулёва, И.И. Рихтер.  

Теоретические занятия проводились в здании у пруда, рядом с 

больницей. Теперь на этом месте расположился магазин «Пятёрочка». 

Практические занятия велись в здании церкви. В учебном здании было 4 

класса. 4 часа занимались теорией, 4 – практикой. После войны – день учёба, 

день практика. 

Зимой церковное помещение отапливалось буржуйками, было очень 

холодно. По ходатайству верующих неоднократно подавались обращения об 

открытии церкви.  На последнее обращение члена Совета по делам русской 

Православной церкви Уткина в январе 1945 г.  Исполком Молотовского 

облсовета депутатов трудящихся сообщил, что Павловская церковь передана 

РУ – 26, где обучается 321 человек, и не находит необходимости передачи 

церкви верующим, так как других зданий в посёлке нет. 

В училище предавалось особое внимание физическому воспитанию и 

военной подготовке учащихся. Физкультуру вели В.П. Бояршинов, И.Ф. 

Гаузер, а с1948г. бессменным физруком стал вернувшийся с войны А.Ф. 

Гергель. Он проработал в этой должности до 1992 г. 

На особом счету в училище были лыжи. В 1947 г. из стен училища 

вышла знаменитая лыжница Алевтина Колчина (Бакилина) - 14-кратная 

чемпионка СССР, 8-кратная чемпионка мира, 4-х кратная чемпионка 

Олимпийских игр. Она прославила училище, посёлок, район и Пермскую 

область своими спортивными достижениями.  Лыжники училища постоянно 

выступали на районных и областных соревнованиях. Немало среди них было 

разрядников. 

В 1940-е – 1960-е годы в училище работали мастера своего дела А.П. 

Тиунов, К.И. Климов, М.П. Вахонин, В.М. Мишланов, Н.И. Новиков, Н.И. 

Солодников, М.Ф. Гилёв, А.П. Бояршинов, М.А. Шатпров, В.Е. Чайников, Б.А. 

Голдобин, В. Полыгалов, Е.Ф. Кремлёв, Г.И. Соромотин, А.Ф. Дмитриенко, 

С.А. Сморгун.  Они по- отцовски относились к воспитанникам.  Выпускники 

училища тепло отзывались о своих наставниках.  Родители из Павловска, 
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Очёра и прилегающих деревень были спокойны за своих несовершеннолетних 

детей, которые имели возможность получить профессию недалеко от дома.  В 

те годы деревень было много, семьи большие. Из-за потери кормильца дети 

рано начинали искать себя в жизни. Имея 4-6 классов образования, они шли 

приобретать профессию, одновременно оканчивали школу рабочей молодёжи, 

получая 7-летнее образование.  

В 1954г. училище было преобразовано в ремесленное училище 

механизации сельского хозяйства – РУМСХ – 26.  Стали обучать 

трактористов, трактористов – машинистов широкого профиля, слесарей по 

ремонту сельхозмашин.  Было выпущено 2 группы шоферов.  Учащиеся 

второго года обучения РУ – 26 были направлены доучиваться в ремесленные 

училища Перми.  Трактора, как действующие экспонаты, стояли в здании 

церкви.  А беспрерывная работа двух десятков этой техники в центре посёлка 

создавала дискомфорт в работе школы, поссовета и в ближайших домах. 

В 1955г. за пределами посёлка был выстроен полигон, куда была 

выведена почти вся техника. В этом же году к зданию церкви был сделан 

пристрой с отдельным входом, чем был испорчен ансамбль нижней части 

здания. Вначале пристрой использовался как лесопилка, а позднее в нём был 

организован кузнечный участок и слесарное отделение. В 1978 г. для 

облегчения и удобства в работе из церкви в пристрой был сделан дверной 

проём. После практических занятий вечерами понадобилось 2 недели, чтобы 

пробить 1,5 метровую стену, превращая старинную кирпичную кладку в 

крошку. В 2021 г. этот пристрой был разобран. 

 В 1957 г.  училище механизации закрыли. Причиной послужил 

несчастный случай со смертельным исходом, связанный с трактором. Вопрос 

стал о закрытии училища вообще, но через полгода училище с прежним 

названием (РУ-26) и профилем профессий возобновило свою работу. 

В 1958-1959 гг. все типы училищ были реорганизованы в городские и 

сельские профессионально – технические училища.  Павловское РУ – 26   

преобразовано в ГПТУ-17 лишь в 1963 г.  Где-то в этот период были планы 

построить в посёлке типовое училище, но им, к сожалению, не суждено было 

сбыться.  

В 1955 г. в посёлке был открыт филиал Юго-Камского вечернего 

техникума. После недолгих мытарств из-за помещения техникум обосновался 

в учебном корпусе училища на Павловской улице. Учащиеся занимались в 

училище днём, студенты техникума – вечером. Затем техникум нашёл 

пристанище в старом здании заводоуправления, а прекратил свою 

деятельность в 1972 г. 

При наличии двух учебных заведений в посёлке появилась возможность 

растить свои кадры.  Окончив училище, вечернюю школу и техникум, стали 

мастерами производственного обучения В.А. Климов, В.И. Каменских, В.Н. 
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Бурдин, В.В. Сафонов, В.К. Носов, Ю.С. Шардаков, преподавателями -  В.А. 

Каменских, Г.К. Мальцев. 

В училище, начиная с 1939 г., сменилось около двух десятков 

директоров.  Дольше всех во главе училища был Ф.Е. Пьянков в годы войны, 

В.Ф. Жданов, П.К. Шигарев, К.И. Чазов, П.К. Ткаченко, В.А. Тютрин. 

Заместителями – И.П. Тиунов, П.К. Шигарев, П.К. Ткаченко, Т.Д. Аликина, 

В.С. Ефимов, Е.И. Агеева.  По далеко не полному списку, который по памяти 

записал А.Ф. Гергель, с 1939 г. от директора до кастелянши, в училище 

отработало 150 человек. Бывшие сотрудники училища, а именно Ю.А. 

Шулаков, В.А. Карпов, А.М. Куляпин и В.А. Каменских, начиная с 28 июня 

1971 г. по 15 января 1998 г. передавали друг другу эстафету руководства 

Павловским поселковым советом, с достоинством оправдывая своё 

предназначение. 

На слуху выпускница училища 1965 г., токарь ОМЗ Васса Бабина (Ася 

Конькова). Делегат XXV съезда КПСС, кавалер Ордена Славы III степени, 

награждённая Грамотой ЦК КПСС в 1980 г.  Лучший токарь области.  По 

приглашению руководства училища она часто выступала перед учащимися. 

П.И. Каменских, выпустив две группы токарей, в 1972 г. уехал в Ижевск. 

Окончив институт, он дослужился до звания «Почётный металлург 

Российской Федерации». 

На протяжении всего периода работы училища учащиеся на 

практических занятиях занимались изготовлением готовой продукции. В годы 

войны делали утюги, заправляемые раскалёнными углями, ножницы по 

металлу. В последующие годы – молотки, ключи, плоскогубцы, пассатижи. 

Производили наждачные станки и ручные дрели. Более 20 лет выпускали 

слесарные тисы и фартуки к токарным станкам. До 500 слесарных тисов в 

квартал отправляли по разнарядкам в разные регионы страны. 

По просьбе руководителей заводов в 1978 г. был открыт филиал 

училища в Юго-Камске, а через 2 года – в Нытве.  По запросу общепита 

организовали обучение поваров наставниками Г.М. Шубиной и А.Г. Власовой. 

В конце 80-х годов, в период свободы и гласности, случилось то, что 

ожидалось десятилетиями.  Всё чаще стали заходить в здание церкви 

верующие. В итоге в 1990г. было принято решение о передаче здания церкви, 

и училище лишилось материально – технической базы. 

Неприятная процедура окончания работы училища выпала на долю и.о. 

директора В.А. Трасковского, а в последний 1991-1992 учебный год – Ю.Г. 

Каменских, который был последним преподавателем начальной военной 

подготовки. Во втором полугодии 1991года оборудование было развезено по 

училищам области, в том числе в Нытву. 14 токарных станков были переданы 

в мастерские павловской средней школы. На этом славная история 

павловского училища под разными названиями заканчивается. 
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Училище определило судьбу и место в жизни тысячам выпускников. В 

течение 60 лет велась целенаправленная работа по обучению рабочим 

профессиям. Кто-то нашёл себя в полученной профессии, для кого-то учёба в 

училище послужила трамплином для дальнейшего роста. 

 

При подготовке материала использовалась статья П.А. Аксёнова 

«Кузница кадров», (газета «Очёрский край» за 11 и 18 августа 2017 г.), а 

также воспоминания сотрудников и учащихся. Бесценные воспоминания 

оставил А.Ф. Гергель. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА ГЕОРГИЯ СОЛОГУБА 

 

Маслянка В.Н.,  

Муниципальное автономное учреждение культуры «Чусовской музей», 

Чусовской городской округ 

 

   Георгию Павловичу Сологубу, 

известному советскому педагогу-руководителю 

3-х школ Пермского края, славному 

продолжателю эстафеты своих знаменитых 

предшественников - советских педагогов 

Антона Семёновича Макаренко и Василия 

Александровича Сухомлинского, 5 сентября 

2023 года исполнилось бы 100 лет.     

                           

  Примечательны совпадения и закономерности их жизни и 

деятельности: 

-   начало их самоопределения в жизни и работе совпало с таковыми и у 

самого Советского государства – СССР. Первые 20 лет СССР проходил этап 

активной индустриализации (был даже журнал «СССР на стройке»), целью 

которого было – выжить и победить «в окружении врагов», внешних и 

внутренних. Именно эти чрезвычайные обстоятельства закалили волю и 

провели последующую проверку на прочность самих педагогов, Макаренко, 

Сухомлинского, Сологуба и их идей! 

-   сплав теории и практики Антона Макаренко оказался волшебным, его 

детская трудовая коммуна ФЭД, выпускала фотоаппараты «Лейка» («ФЭД») и 

электродрели! Но, вскоре в коммуну снова пришли надзиратели и колючая 

проволока. Оказалось, что хорошая работа бывших беспризорников не 

вписывается в рамки представлений советской бюрократии. А сама теория 



67 
 

воспитания трудом Макаренко подверглась атакам критиков, в т.ч. Н.К. 

Крупской – она противоречила партийным догмам насильственной 

«перековки». Семья родителей Георгия Сологуба, «крепкого середняка» была 

подвергнута «перековке» - репрессирована и выслана из Белоруссии под 

Кудымкар, где отца Сологуба вскоре расстреляли. Василий Сухомлинский и 

Георгий Сологуб – фронтовики, имели ранения. Жену и сына Сухомлинского 

во время оккупации Украины замучили в гестапо. 

-     вся вышеуказанная «педагогическая тройка» была склонна к анализу 

и обобщению результатов своей работы, став «учителями учителей»: у всех 

были изданы печатные труды – книги, ставшие «хрестоматиями по 

педагогике»  

-  деятельность всех троих педагогов была высоко оценена. Василий 

Сухомлинский и Георгий Сологуб при жизни стали Героями 

Социалистического Труда (в 1968 и в 1983 годах – соответственно). Антона 

Макаренко посмертно в год его столетия, в 1988 году, ЮНЕСКО включило в 

список 4-х педагогов, которые определили мировое педагогическое мышление 

ХХ века! 

  Если вернуться к рассказу о юбилее Георгия 

Сологуба и истоках становления его таланта, то, 

как нельзя лучше подойдёт девиз в названии книги 

мемуаров пермского литератора Василия 

Каменского «Путь энтузиаста». Энтузиаст и 

подвижник, это понятие отражает всю 

деятельность Георгия Сологуба. Как реки 

начинаются с истоков, так и путь энтузиаста, не 

может начаться без исходного родника - таланта. 

Но для энтузиаста нужен ещё оселок, точильный 

камень характера, который превращает обычного 

человека в борца за свою идею. Третьей 

составляющей становления энтузиаста может быть 

яркий пример в жизни. Как уже было сказано, 

талант Георгия Сологуба расцвёл не на пустом месте, он был ярким 

последователем Антона Макаренко и Василия Сухомлинского. Удивительно, 

но у него и в Чусовом были не менее яркие современники-ровесники, и тоже 

«гуманитарии», которые шли с ним «параллельными курсами», которых он 

знал лично и которые достигли не менее впечатляющих успехов. Это 

чусовлянин Леонард Постников и сибиряк и чусовлянин Виктор Астафьев. 

Всех троих изначально объединяла неполная родительская семья в их детстве, 

что стало тем самым оселком для раннего становления мужского характера, 
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отправной точкой ответственности за всю семью. Может поэтому, уже после 

жизни все трое стали Почётными гражданами другой огромной семьи - тех 

самых мест где жили и которые прославили: кто Очёра, кто Чусового, Игарки, 

Красноярска и Пермского края! 

  Жизнь Георгия Сологуба имела стремительное и бурное начало: 

родился в деревне Осмоловичи теперешней Могилёвской области Беларуси, 

осенью 1923 года. Семья его отца, Павла Сологуба была репрессирована в 

период коллективизации. Так юный Георгий с 

семьёй оказался в посёлке спецпереселенцев 

Шордын Гайнского района Коми-Пермяцкого 

округа Пермского края. Школу закончил в 

райцентре Гайны. Потом - учёба в учительском 

институте (техникуме) Кудымкара. Окончание 

первого курса было прервано участием в ВОВ 

(командир расчёта 120 мм миномёта). Дошёл до 

Берлина и Праги. Старший сержант, награждён, 

из военных наград нужно особо выделить 

главные солдатские награды: Орден Славы и 

медаль «За отвагу». 

 После войны - окончание учёбы, работа в школе посёлка Промысла 

Горнозаводского района учителем русского языка и литературы, завучем и 

директором в течении 10 лет. «Без отрыва от производства» заканчивает 

Пермский пединститут. Затем - перевод в Чусовой, директором школы № 8. 

Вскоре школа стала одной из лучших в области. Признанием заслуг педагога 

- новатора стали почётные звания «Отличник народного просвещения» (1961 

г.) и «Заслуженный учитель РСФСР» (1964 г.). В 

1967 году Георгий Павлович был переведён 

приказом Облоно в Очёр, директором спецшколы 

для малолетних преступников, где в то время 

творилось невообразимое: что ни день, то бунт. 

Воспитанники никому не подчинялись, устраивали 

погромы, сбегали. Как не вспомнить подобный опыт 

из жизни Антона Макаренко? Фактически, Сологуб 

стал «кризисным менеджером» Пермского 

Облоно… 

  Именно очёрская спецшкола стала вершиной-венцом достижений 

Георгия Сологуба, его называли «Очёрским Макаренко». Бунты в школах 

ушли в небытие, а школьники стали приносить пользу экономике: 

изготавливали решётки для электромясорубок и бензокраники для мотопил 
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«Урал» и «Дружба». Бывшая школа бунтарей доказала безграничные 

возможности и самого Сологуба, и его метода воспитания трудом. Хотя, 

справедливости ради, нужно сказать, что этот метод был опробован им ранее 

в школе № 8 города Чусового на обычных школьниках, где его воспитанники 

за 11 лет «Эпохи Сологуба» тоже испытали педагогические опыты 

трудотерапии Георгия Сологуба. Учащиеся участвовали в строительстве 2-х 

пристроев к зданию школы, тем самым подарив сами себе спортивный зал с 

душевыми, швейную мастерскую для девочек и 3 мастерские для мальчиков. 

В школе заработал радиоузел, секция краеведения и хор из 120 хористов. 

Нельзя не упомянуть, что детей «воспитывало» даже само расположение 

школы на правом берегу реки Чусовой, тогда как многие ученики проживали 

на левом её берегу в посёлке Чунжино. И в разные периоды года было три пути 

к «заветным знаниям»: осенью, по открытой воде через реку Чусовую – по 

понтонному мосту или на катере «Чад», зимой – по тропинкам через 

замёрзшую Чусовую, в ледоход и ледостав –- через ж.д. мост в специально 

отведённые часы … 

Тем не менее, если вспомнить про тезис о важности истоков в жизни, то 

«метод Сологуба» проявился уже в его первой школе – школе в посёлке 

Промысла, где он, начав завучем, через 2 года стал на 8 лет директором. Уже 

тогда был замечен «фирменный» стиль его метода, который уже тогда начал 

формировать «эпоху Сологуба», где бы он не работал: увеличение учебных 

площадей, обязательные школьные мастерские, спортзал, радиоузел… 

   В заключение нельзя не сказать о 

главных достижениях любого учителя, его 

самых ярких учениках, которые являются 

своего рода его «Поэмой». «Педагогической 

поэмой» Георгия Сологуба в Очёре стали сотни 

его учеников, свернувших с «кривой дорожки» 

блатной романтики и вставших на «праведный 

путь» истинного Гражданина России. В 

Промыслах среди его питомцев – выпускники 

ВВИА имени Н.Е. Жуковского Владимир 

Шибанов и Павел Бетехтин, журналист газеты 

«Правда», главной газеты СССР Евгений 

Спехов (3 июля с.г. – ему 90 лет).  В Чусовом, в 

школе № 8 в 1966 году было 23 выпускника, 

золотых медалистов, среди них будущие 

учёные-атомщики Борис Водолага (29 марта с.г. – ему 75 лет) и Владимир 

Лыков. Среди других ярких сологубовских «птенцов» - главный врач 



70 
 

«Больницы святой преподобномученицы Елизаветы» в Санкт Петербурге 

Владимир Жолобов и будущая заведующая чусовского Гороно Людмила 

Ковригина… 

  Как уже упоминалось выше, Георгий 

Павлович – автор книг исследований и 

наблюдений учителя - «Пробуждение 

личности» и «Каждая минута жизни» - 

изданных в Перми и Москве. О нём самом тоже 

написано немало: московский журнал «Смена» 

№14/1987, пермские газеты «Звезда» и 

«Молодая гвардия», чусовские газеты – 

«Чусовской рабочий» и «Чусовской 

металлург». В 2017 году вышла книга 

чусовского краеведа и педагога, выпускницы 

чусовской школы №8 1977 года Татьяны 

Козиной «Летопись школы № 8. Школьные 

годы чудесные…» 

   Давно стало аксиомой, что именно труд создал Человека. Это Знание 

из разряда фундаментальных основ философии Антон Макаренко, Василий 

Сухомлинский и Георгий Сологуб успешно превратили в прикладную 

педагогику: без труда изначально невозможно пробуждение и становление 

человеческой личности! 
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Чусовой, 2017. 

7. Кудрина Е. Откроется ясная ширь», // «Молодая гвардия». Пермь, 

1987, сентябрь. С. 110. 

 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИАТИЗМА ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ 

«МАЛОЙ РОДИНЫ» 

 

Морозова Ю. Н., 

преподаватель высшей  категории 

ГБПОУ Строгановский колледж, Очер 

 

Проблема патриотического воспитания  молодежи  остро встала перед 

сегодняшней Россией. Молодые люди не могут определиться в нашем мире: 

где добро, а где зло? Поэтому существенной стороной деятельности 

педагогического коллектива колледжа является организация внеклассной 

воспитательной работы. Значительную  часть этой  работы планируют и 

осуществляют классные руководители совместно со студентами. 

Цель работы: воспитание любви к родине через изучение истории 

родного города.  

Значение  

Научно-исследовательская работа студентов является одной из 

важнейших форм учебного процесса. Научные лаборатории и кружки, 

студенческие научные общества и конференции, - всё это позволяет студенту 

начать полноценную научную работу, найти единомышленников по ней, с 

которыми можно посоветоваться и поделиться результатами своих 

исследований. Но более глубокая научная работа, заниматься которой 

студента не обязывает учебный план, охватывает лишь некоторых. Студент, 

занимающийся научной работой, отвечает только за себя; только от него 

самого зависят тема исследований, сроки выполнения работы, а также, что 

немаловажно, и будет ли выполнена работа вообще. Затрачивая своё личное 

время, студент развивает такие важные для будущего исследователя качества, 

как творческое мышление, ответственность и умение отстаивать свою точку 

зрения. Со стороны преподавателя необходимы доброе внимание и 

поддержка, без которых студент, особенно на первых курсах, не захочет (да и 

просто не сможет) заниматься “скучной наукой”, какой кажется почти любая 

дисциплина на начальных стадиях её освоения. Для развития творческих 

способностей ребят создаются учебно-исследовательские мастерские, 

которые развивают инициативность, творческий подход. На базе колледжа 
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была создана учебно-исследовательская мастерская по изучению истории 

города Очер. Ребята исследуют литературные, статистические, архивные 

документы, материалы музея, подшивки периодики, экспозиции музеев, 

памятников и т.д. В ходе проведения опросов было выявлено, что ребята не 

знают историю города, в котором живут, не знают историю колледжа, в 

котором учатся, но хотели бы знать. Поэтому нами были поставлены задачи: 

 Определение степени заинтересованности в изучении родного 

города студентами и преподавателями через внеклассную работу. 

 Разработка экскурсионных занятий по городу пеших, 

видеофильмов, в электронном виде (Power Paint). 

 Экспериментальная обзорная экскурсия по городу Очер. 

 Оценка эффективности работы 

В начале учебного года проводятся обзорные лекции по истории 

колледжа и города Очер. Они могут проводиться в двух вариантах: либо 

экскурсией по достопримечательностям города, либо показом видеофильмов, 

снятых и смонтированных студентами учебно-исследовательской мастерской. 

На наш взгляд ребята с интересом узнают о развитии города и колледжа, его 

выдающихся людях, об имеющихся памятниках истории. Также активно 

включаются в работу учебно-исследовательской мастерской. Создаются 

новые экскурсионные программы, они записываются и монтируются в 

учебных лабораториях. У ребят воспитывается чувство прекрасного, 

бережного отношения к истории родного края, развиваются творческие 

способности, и в свою очередь прививается чувства патриотизма, любви к 

Родине.  

Краткое описание работы    

Социальное воспитание подростков является одним из важных факторов 

стабилизации общества. Оно должно достигать двух целей: успешной 

социализации подрастающих поколений в современных условиях и 

саморазвития человека как субъекта деятельности и как личности. 

Чтобы добиться уважения к государству, в котором живут наши 

студенты нужно, как нам кажется, знать историю родного города, края, своей 

семьи, страны. Интерес в изучении родного края возникает после рассказа об 

истории города, достопримечательностях, выдающихся людях. Но материал 

нужно подать в такой форме, чтобы заинтриговать. Ребята в учебно-

исследовательской мастерской разрабатывают серии классных часов по 

темам: «История города Очер» и  «История Очерского колледжа». Создание 

классного часа происходит по следующим этапам: 

Формулировка темы, определение цели; 
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Составление библиографии; 

Изучение первоисточников – литературных, архивных, статистических 

материалов; 

Отбор объектов экскурсионного показа и составление маршрута; 

Работа над содержанием экскурсии: вступлением, основной частью, 

заключением, логическими переходами, выводами; 

Работа над методикой ведения экскурсии; 

Подготовка и оформление развернутого плана экскурсии; 

Сдача программ экскурсий руководителю мастерской; 

Работа над совершенствованием экскурсии. 

За два года работы мастерской студентами разработаны и проведены 

следующие классные часы и экскурсии: 

«Очер сегодня и вчера» (экскурсия по городу: знакомство с 

архитектурными памятниками города). 

«Легенды Очерского завода» (экскурсия по городу: знакомство с 

единственным уцелевшим Строгановским заводом с посещением музея 

Очерского машиностроительного завода). 

«Строгановская вотчина» (экскурсия по городу: история возникновения 

заводского поселения Очер, его основатели, культура, быт, традиции 

Строгановских мастеровых). 

«К истокам канала» (туристический поход на Копань: история создания, 

быт местных крестьян, экология). 

«Тайны Черного озера» (экологическая тропа к Черному озеру: 

знакомство с природой Очерского района) 

«История Строгановского колледжа» (история об образовании и 

развитии среднего профессионального образования в городе Очер) 

Разработан, отснят и смонтирован видеофильм «Очер сегодня и вчера». 

Фильм рассказывает о достопримечательностях города, архитектурных 

памятниках, выдающихся людях. Принцип построения экскурсии тематико – 

хронологический. В данной экскурсии рассказ равен показу, т.е. оба эти 

элемента уравниваются – участники мероприятия становятся и слушателями, 

и зрителями одновременно. 

Цель и задачи экскурсии 

Воспитание чувства патриотизма, любви к родному городу; 

Знакомство с архитектурными, историческими памятниками; 

Показ красоты, своеобразия и уникальности природы и культуры Очера. 

Выводы: Научно-исследовательская работа студентов является важным 

фактором при подготовке молодого специалиста. Выигрывают все: сам 

студент приобретает навыки, которые пригодятся ему в течение всей жизни, в 
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каких бы отраслях народного хозяйства он не работал: самостоятельность 

суждений, умение концентрироваться, постоянно обогащать собственный 

запас знаний, обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, 

просто уметь целенаправленно и вдумчиво работать. Студенты узнают 

историю города и коллежа, что в свою очередь играет большую роль в 

укреплении патриотических чувств. В результате проведенных исследований 

выяснилось, что 53% студентов впервые узнали о событиях, происходивших в 

жизни города и колледжа, 40% опрошенных хотели бы знать больше фактов 

об истории Пермского края, 38% проявили интерес к дальнейшей научно – 

исследовательской работе, 64% заинтересовались исследованием истории 

своей семьи. 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

КРУЖКА ПРИ БИБЛИОТЕКЕ 

  

Астахова А. И., Шадская Е. О. 

Центральная библиотека Очерского городского округа 

  

 В октябре 2021 года при МАУК «Центральная библиотека Очерского 

городского округа» начал работу геолого-краеведческий кружок 

«Жемчужина» – общественная организация по интересам, объединяющая 

детей в возрасте 10–16 лет. Руководителем кружка выступает специалист 

библиотеки.  

 Основная цель работы данного объединения – организация 

просветительской работы по геологии, краеведению, экологии на базе 
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имеющихся информационных ресурсов библиотеки. В ходе занятий уделяется 

внимание формированию у участников кружка компетенций для 

самостоятельной работы с информационными ресурсами, исследовательской 

деятельности, дальнейшего профессионального самоопределения. Также 

деятельность направлена на развитие коммуникативных навыков школьников, 

умения работать в команде, экологического мышления. Кроме того, уделяется 

внимание укреплению партнерских отношений с общественными 

организациями, учебными заведениями, учреждениями культуры и т. д.  

 Основные применяемые формы работы – лекции, практические занятия, 

в том числе, в природных условиях – походы, экскурсии, туристические слеты 

и т. д., участие в онлайн-занятиях заочной школы юных геологов, 

индивидуальная и групповая исследовательская работа, участие в краевых 

олимпиадах и конкурсах, встречи с преподавателями геологического 

факультета ПГНИУ, волонтёрство (участие в мероприятиях библиотеки). 

 На практических выездных занятиях в полевых условиях, в 

окрестностях Очера или в других районах Пермского края, ребята 

отрабатывают навыки отбора и обработки образцов по минералогии, 

петрографии и палеонтологии, учатся их систематизировать. Чаще всего 

попадаются распространенные минералы и горные породы, но срели находок 

можно выделить и настоящие редкости – такие, как, волконскоит (его 

месторождение опустошено, минерала осталось крайне мало) или морская 

лилия (не характерна для нашей местности, встретить ее можно в Кунгурском 

районе). В процессе отбора таких экспонатов ребята изучают историю 

происхождения образцов, узнают, как менялся наш край из года в год, из века 

в век. 

 В августе 2022 г. геолого-краеведческая команда приступила к 

выполнению ответственного задания – составлению геологической экскурсии 

на Кокуйское обнажение. В этом им помогли консультанты Пермского 

краевого центра «Муравейник». В ходе выездного занятия участники кружка 

узнали историю этого интереснейшего объекта, раскрыли секреты возраста, 

состав и условия формирования отложений, отобрали образцы флоры и фауны 

для дальнейшего изучения, а также обсудили, почему нужно бережно 

относиться к природе. Результатом занятия стала исследовательская работа. 

 А еще юные геологи в этот день принимали гостей с телевидения и даже 

стали героями телепередачи «Сториз» – на урок приезжали сотрудники 

телекомпании «Ветта». В интервью ребята рассказали журналистам, как 

пришли в кружок и где проходят занятия. 

 Чтобы исследовательская работа была интереснее и у ребят появилась 

возможность выезжать за пределы округа, кружок развивает партнерские 
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связи с Министерством образования и науки Пермского края, а именно, с 

Пермским краевым центром дополнительного образования «Муравейник». 

При их поддержке «Жемчужина» принимает участие в заочной геошколе, 

созданной в 2020 году для популяризации геологии: ребята дистанционно 

изучают темы, предложенные куратором, и выполняют задания. Школа, 

созданная пермский краевым центром «Муравейник» и Пермским 

государственным научно-исследовательским университетом, имеет своей 

целью профориентацию учащихся Пермского края в профессиях, связанных с 

науками о земле, а также дальнейшее развитие детско-юношеского 

геологического движения. 

 В 2021 году участники кружка ездили в лагерь «Новое поколение» на 3 

дня, где активно занимались и посещали различные мастер-классы, а в 2022 

году было оразнизовано очная сессия обучения при ПГНИУ. Четырехдневная 

программа занятий была очень насыщенной: лекции, практические работы и 

мастер-классы по различным геологическим дисциплинам – минералогии, 

петрографии, литологии, структурной геологии, стратиграфии, 

палеонтологии. Кроме того, ребята вместе с наставниками посетили 

минералогический музей во Дворце творчества юных, Палеонтологический 

музей геологического факультета ПГНИУ, парк камней в Саду имени 250-

летия Перми. Особое впечатление на школьников произвел Музей пермской 

нефти.  

 Помимо этого, свои навыки и знания ребята раз в год показывают на 

слете юных геологов, который проходит уже 44 года в Пермском крае. Под 

своим крылом «Муравейник» собирает геологические и географические 

команды со всего Пермского края и соседних регионов (Кировская область, 

республика Удмуртия) на 8 дней для прохождения консультаций и 

соревнований. Слет бывает интересно посетить ребятам разных возрастов и 

разного уровня знаний, педагоги по дисциплинам и наставники всех кружков 

с удовольствием делятся знаниями и опытом. У самих детей возникает тесный 

контакт, они с удовольствием знакомятся и помогают друг другу. 

 Во время работы геологического слета в Кишертском районе на научной 

базе «Предуралье» в 2022 году команда «Жемчужина» привезла с собой 

«Полевую библиотеку». Педагоги и ребята с удовольствием посещали палатку 

с книгами и журналами, брали их для индивидуального изучения или 

устраивали «Громкие чтения», также проводили интеллектуальные игры. Так 

мы показали, что библиотека «верный друг» науке и развлечениям.  

 Помимо этого, в помещении очёрской библиотеки оформлена постоянно 

действующая экспозиция, на которой представлены собранные в разных 

местностях образцы. Руководитель кружка проводит по ней экскурсии для 
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всех желающих, знакомя с экспонатами и их историей. Для занятий кружка 

выписываются специализированные периодичесике издания по естественным 

наукам, приобретаются книги в фонд. Таким образом. работа «Жемчужины» 

вписана в деятельность Очёрской центральной библиотеки, и сотрудничество 

является обоюдовыгодным и плодотворным. 

 Среди верных партнеров и помощников объединения также стоит 

отметить туристическую компанию «РаСветТур», которая предоставляет 

транспорт для дальних поездок и помогает с организацией исследовательской 

деятельности. Постоянное сотрудничество налажено и со специалистами и 

студентами ПГНИУ, сотрудниками ПермНИПИнефть, и компании «Лукойл». 

Планы и проекты растут вместе с командой и, встречая трудности на пути, 

участники и партнеры кружка справляются с ними вместе.  

 

 

«…ИМЕНИ Ф.Ф. ПАВЛЕНКОВА» 

 

Носова К. С.  

Муниципальное автономное учреждение культуры Центральная 

библиотека Очёрского городского округа, отдел «Павловская библиотека» 

 

В текущем году Павловская библиотека имени Ф. Ф. Павленкова 

отмечает 115 годовщину своего рождения. Кто же такой Павленков, чье имя 

носит библиотека? 

Флорентий Федорович Павленков – русский книгоиздатель и меценат, 

родился 20 октября 1839 года в Тамбовской губернии в небогатой дворянской 

семье. К концу XIX века издательство Павленкова стало одним из крупнейших 

в России. Направление его было просветительским. Выпускались различные 

учебники, научно-популярные книги по всем отраслям знаний, энциклопедии, 

произведения А. Пушкина, Н. Гоголя, М. Лермонтова и других писателей.  

Одно из самых популярных издательских начинаний Ф.Ф. Павленкова – 

серия «Жизнь замечательных людей» («ЖЗЛ). При жизни издателя вышло 200 

биографий тиражом свыше 1,5 миллиона экземпляров. Постоянно увеличивая 

тираж изданий, Ф. Павленков стремился удешевить их, чтобы они могли быть 

доступны широкому кругу читателей. В одном из некрологов издателю 

написано, что одной только серии «ЖЗЛ» было бы достаточно, чтобы имя 

Павленкова стало достойным уважения современников и памяти потомков. 

Последним изданием Ф.Ф. Павленкова стал «Энциклопедический 

словарь» который содержал 34 376 терминов. Предназначен в основном для 



78 
 

народных учителей – многочисленного отряда тогдашней интеллигенции, он 

пользовался огромной популярностью и выдержал 7 изданий. Масштаб 

деятельности Павленкова был удивителен: он выпустил 750 книг тиражом 3,5 

млн экземпляров. Умер Флорентий Федорович 20 января 1900 года. Перед 

кончиной большую часть своего капитала он завещал на открытие бесплатных 

народных читален в селах России. К 1911 году воля издателя Павленкова об 

открытии во всех российских губерниях бесплатных библиотек была 

выполнена. Их было создано две тысячи. Однако, после революции имя 

Павленкова было забыто, Павленковские библиотеки слились с остальными.  

Ценность Павленковских библиотек состояла в том, что они являлись 

подчас единственными очагами культуры, служили и клубом, и библиотекой, 

и музеем. Условия работы таких библиотек были разными. Одни 

располагались в избах зажиточных крестьян, другие – в народных училищах, 

а третьи – и вовсе в неприспособленных помещениях. Отличались библиотеки 

и размерами своих фондов, но у всех был один «крестный отец» – Флорентий 

Федорович Павленков. 

В Очерском районе были открыты четыре Павленковские библиотеки: 

Кипринская, Дворецкая, Нововознесенская сельские библиотеки и Павловская 

библиотека. В 1908 году в здании бывшего волостного правления при 2-

классном начальном училище поселка Павловского была открыта 

Павленковская библиотека, которая представляла собой лишь шкаф, 

наполненный книгами. Заведовала библиотекой учительница Елизавета 

Петровна Бушуева. В 1913-м библиотека разместилась в доме зажиточного 

крестьянина и стала библиотекой-читальней 2-го разряда. 

Несмотря на сравнительно короткое время своего бытования, 

Павленковские бесплатные народные библиотеки успели сделать многое в 

русской полуграмотной и полукрепостнической деревне. Они несли в массу 

откровенно прогрессивную книгу.  

Казалось бы, что за прошедшие десятилетия имя русского просветителя, 

его дело должны быть прочно забыты. Однако, после долгого забвения, в 

конце 90-х гг. прошлого века возрождается интерес к Павленковским 

библиотекам. В целях улучшения библиотечного обслуживания сельского 

населения, усиления роли библиотек в культурной работе на селе, повышения 

творческой активности, а главное – изучения истории библиотек, созданных 

на средства Ф.Ф. Павленкова на территории России – началось Павленковское 

движение. Нашлись энтузиасты, которые решили вернуть своему народу не 

только имя Павленкова, но и возродить славную традицию 

благотворительности и меценатства в стране. 
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К примеру, в Пермской области в 1996 г. управлением культуры 

администрации был объявлен областной смотр-конкурс «Павленковская 

библиотека». Работа в архивах, глубокое изучение истории библиотек на фоне 

истории сел и поселков. При ежегодном подведении итогов смотр шел пять 

лет. Библиотекам, завершившим поисковую работу, представившим в 

областной оргкомитет копии архивных документов, подтверждающих их 

основание на средства Павленкова приказом Департамента культуры, 

возвращалось имя Ф.Ф. Павленкова и присваивался Статус «Павленковская 

библиотека».  

В 1998 году Павловской городской библиотеке, одной из первых, 

возвращено имя Ф.Ф. Павленкова. Участвуя в областном смотре-конкурсе 

Павленковских библиотек, Павловская библиотека заняло 1 -е место «в группе 

с числом читателей более 500 человек». В то время заведующая библиотекой 

Татьяна Александровна Мосягина была удостоена почетного Павленковского 

знака.  

Одним из главных направлений работы библиотеки было изучение 

исторического прошлого поселка, которому долгое время не уделялось 

достаточного внимания. Зачастую жители не знали элементарных вещей, 

касающихся своей истории, например, истории Строгановых. Многие годы 

жители заводского поселка ничего не знали о человеке, чье имя носит 

населенный пункт – о генерал-лейтенанте, генерал-адъютанте графе Павле 

Александровиче Строганове, одном из ярчайших представителей рода 

Строгановых. Благодаря Павленковскому движению библиотекари поселка 

активно собирали материалы, связанные с историей поселка и именем графа 

Строганова. 

В 2005 году, в результате оптимизации учреждений культуры, 

Павленковская библиотека пополнилась материалами музея из Одуйской 

библиотеки. Исходя из приобретенных документов, интересов читателей и 

жителей поселка, библиотека получила следующую формулировку – 

«Библиотека-музей культуры и быта заводского поселка». Павленковская 

библиотека вышла на новый виток своей деятельности. 

По всем направлениям работы библиотеки-музея осуществлялась 

программно-целевая деятельность. В результате реализации проектов были 

изданы книги: сборник стихов павловских поэтов «Мы все от рябины 

гроздья», сборник краеведческих материалов «Души негромкий голос», о 

тружениках тыла и участниках Великой Отечественной войны «Наша слава и 

наша память», «Минувших лет святая память» и другие издания. К 200-летию 

поселка и завода в 2016 специалисты библиотеки подарили землякам и гостям 

поселка буклет из 15 красочных открыток по истории и 
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достопримечательностям своей малой родины, буклеты о директорах завода. 

Но главной заслугой библиотекарей юбилейного года – установление 

памятника П.А. Строганову в центре поселка, единственный памятник 

представителю из рода Строгановых в России. Идея вынашивалась 

десятилетие и благодаря инициативе нашего библиотекаря-краеведа Т. М. 

Степановой осуществилась в юбилейный год. 

С 2013 г. при библиотеке существует читательский клуб «Горница», 

который постоянно пополняется новыми участниками. На высоком 

профессиональном, качественном уровне проходят его заседания, только за 

2022 год было проведено 50 мероприятий, участниками которых стало более 

700 человек. Для школьников младших классов с 2023 года существует клуб 

«Читаюшки», на занятиях которого дети получают дополнительные сведения 

о писателях, включенных в школьную программу. Библиотекари активно 

сотрудничают с Павловской средней школой и детским садом, за 2022 год 

мероприятия посетило 2438 детей. 

В 2020 году Павловская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова вошла отделом 

в Центральную библиотеку Очёрского ГО, а музей при библиотеке стал 

отделом Очёрского краеведческого музея им. А.В. Нецветаева 

В настоящее время самым важным для библиотекарей Павловской 

библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова является сохранение свидетельств 

прошлого, живой памяти поколений, историко-краеведческое просвещение 

подрастающего поколения. Сегодня библиотека принимает участие в 

реализации информационных и культурных программ на территории 

Очёрского городского округа в соответствии с федеральными целевыми 

программами: «Культура», «Доступная среда», «Информационное общество», 

«Десятилетие детства в России», «Охрана окружающей среды».  

Библиотекари сегодня работают по программе «Вечно живая классика» 

(классики и современники – юбиляры 2022-2024 гг.), принятая Павловской 

библиотекой в соответствии с федеральной программой «Культура». 

Открытый в августе 2022 года социальный кинозал при библиотеке, 

пользуется большим спросом у жителей поселка, он дает возможность не 

только просматривать качественные некоммерческие документальные и 

художественные фильмы и мультфильмы, но и обсуждать их, говорить об 

актуальных проблемах Очёрского ГО. 

Таким образом, с 1998 г. Павловская библиотека носит имя Ф. Ф. 

Павленкова, входит в Российскую межрегиональную общественную 

организацию Клуб ЮНЕСКО «Содружество Павленковских библиотек». 

Главное – то, что библиотека нужна, востребована, является центром 

культурной жизни поселка. И спустя 115 лет можно сказать – библиотека 
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остается верна принципам высокого просветительства, заложенным при ее 

создании. 
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ОСТРОВОК ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

ИСТОРИЯ ДВОРЕЦКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Пентюхова Р.П., библиотекарь  

МАУК «Центральная библиотека Очерского городского округа» 

Дворецкая сельская библиотека 

 

Александр Исаевич Солженицин назвал библиотеки островками 

духовности и культуры. Особенно, по его мнению, это чувствуется в 

провинции, где библиотека открывает людям дверь в большой многообразный 

мир, а главное дает то, без чего никак не обойтись – веру и надежду. 

До революции село Дворец представляло собой небольшое селение в 30-

40 дворов, в которых проживало 246 человек. Занимались хлебопашеством, 

держали скот, занимались промыслами: кузнечным, столярным, плотницким, 

портняжным. Мастер Сычев Иван Алексеевич набивал и красил холсты. 

В 1891 году в селе Дворец открылась церковно–приходская школа, и 

число грамотных людей в округе стало заметно увеличиваться. Вскоре 

возникла потребность в создании избы – читальни, в таком статусе она 

просуществовала до 50 – годов, а открыта она была во Дворце в 1913 году. 

Книги для вновь созданной библиотеки были переданы из села Кукеты, 

где располагалась изба-читальня, открытая на средства Ф. Ф. Павленкова в 

1909 году.  Поступившие книги были размещены на квартире учителя 

Кудрявцева, который являлся по совместительству и библиотекарем. Это было 

очень важное событие не только в Оханском уезде, но и по всей губернии. 

В дальнейшем о судьбе библиотеки известно мало, сведения в 

основном, получены из воспоминаний современников. В газете «Сталинский 

ударник» № 37 и 57 за 1937 год есть заметка заведующего Дворецкой избой – 

читальней Шафранова, о том, что в библиотеке работает Деменева Анна 

Ивановна, «почти ежедневно бывает в полях колхоза «Красный пахарь» и 

читает колхозникам газеты и журналы. Библиотеку посещают 209 читателей 

из них 107 детей». 

  В годы войны библиотека занимала второй этаж здания сельского 

совета, расположенного в центре села. Фотографии этого здания не 

сохранилось. Площадь предоставленного помещения составляла 35 кв. м., на 

ней размещалось 490 экземпляров книг на 1945 год и обслуживалось около 30 

читателей. Библиотекарем работала Гилева Анастасия Моисеевна.  Но уже 

через год после окончания войны книжный фонд вырос до 600 экземпляров, а 

количество читателей – до 50 человек.  
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С 13 августа 1946 года по 3 января 1948 года 

библиотекой заведовал Анатолий Данилович 

Азанов, участник ВОВ. В 1950 году в избе – читальне 

работала Сычева Анна Павловна, в библиотеке было 1057 

экземпляров книг и 171 читатель. В библиотеке 

проводили интересные вечера и работал драматический 

кружок. Ее сменила библиотекарь Моркушина (имя не 

сохранилось) с 1721 книгой в фонде и 193 читателями. К 1953 году на учете в 

Дворецкой библиотеке стояло более 1700 книг, а обслуживала она почти 200 

человек. С 17 ноября 1955 года библиотеку возглавил Вшивков Михаил 

Савельевич, на 1 января 1956 года библиотека насчитывала 2368 книг. С 10 

апреля 1957 года библиотекой заведует Вахрина (Катаева) Надежда Ивановна. 

1 августа 1959 года в библиотеку пришла работать Маргарита Артемьевна 

Паклина, дипломированный специалист.  Маргарита Артемьевна 

организовала в соседних деревнях работу 12 пунктов книговыдачи. 

Книгоноши из активных читателей работали на общественных началах, в 

библиотеке появился телевизор, и все от мала до велика приходили на 

просмотр телепередач. С 1 октября в библиотеке работает Соромотин 

Александр Петрович, и уже на 1 мая 1966 года в библиотеке числится 6982 

документа и 469 читателей, библиотекой заведует Бородина Анна Ивановна, 

затем с 1 июля 1970 года – Кондрыкинская Татьяна Васильевна.  

С июля 1972 г. по сентябрь 1982 г. в библиотеке 

работает Нина Петровна Вшивкова. К тому времени 

библиотека из старого 2-х этажного здания переехала в 

клуб, бывшую церковь. За 10 лет работы Нины Петровны 

книжный фонд увеличился до 7000 экз., 

читателей записалось около 500 чел. После ухода Нины 

Петровны библиотекари во Дворце менялись почти 

каждый год. С 1 января 1981 года по 1 сентября 1982 года работает 

Кадочникова Любовь Павловна, затем Ломова Екатерина Александровна и 

Колчанова Галина Валентиновна. С 1 сентября 1983 года в библиотеке 

работают по 0,5 ставки Попова Зоя Геннадьевна и Ощепкова Галина 

Веденеевна. С 1 сентября по 1 января 1986 года работает 

Гурьева (Безматерных) Вера Николаевна. В это время в 

старом каменном здании начались проблемы с 

отоплением, и в 1988 году библиотека переехала в 

помещение бывшего здания интерната площадью 36 кв. м. 

Библиотекарь Чупина (Вшивкова) Наталья Геннадьевна 

работает до 1 сентября 1989 года, тогда в библиотеку 
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пришла Бородина Светлана Павловна. С 1 января 1991 года по август в 

библиотеке работает Коробко Екатерина Андреевна.  В 1970-1990-е гг. 

помимо основной работы, каждый вторник (бригадный день) сотрудник 

библиотеки выходил в трудовые коллективы на фермы и ПТО, проводил 

обзоры книг и периодики, проводил беседы и устные журналы, а также 

принимал активное участие в оформлении «Красных уголков», где освещался 

ход полевых работ и итоги социалистических соревнований. Нужно было 

побывать и в Зеленятах и в Косе, посетить мастерские и зернотог. Количество 

учеников в школе доходило до 140 человек. 

В 1991 году Дворецкую библиотеку приняла Ольга Борисовна 

Коновалова, которая работала в ней по сентябрь 2021 года.  В 2000-м году 

библиотеке был присвоен статус Павленковской.   При ней библиотека 

активно участвует в конкурсах: в 2005-м библиотекарь заняла первое место по 

итогам работы среди сельских библиотек района, в 2006-м стала лауреатом 

Краевого конкурса библиотечных специалистов «Алмазный ключ» в городе   

Горнозаводске в номинации «Библиотеки будущего», в 2013 Ольга Борисовна 

получила диплом конкурса  «Народное признание» в номинации  «Лучший 

сельский библиотекарь».  

В 2006-м году библиотека вновь поменяла адрес, оказавшись под одной 

крышей с администрацией поселения, как и 80 лет назад. Сейчас в зону 

ее обслуживания входят 5 населенных пунктов с населением около 300 

человек.  Библиотека продолжает поиск материалов по истории села, активно 

работает по проекту «Родные тропинки Очерской глубинки». Должность 

библиотекаря занимает Пентюхова Римма Павловна, общий фонд составляет 

4700 изданий и 220 читателей. 

Комплектование книжного фонда осуществляется через федеральный и 

местный бюджеты, а также пополняется книгами, подаренными жителями 

села и города Очера. С большой уверенностью можно заявить, что идея 

просветительства, носителем которой являлся Флорентий Федорович 

Павленков, вот уже 110 лет продвигает Дворецкая сельская библиотека. – 

островок духовности и культуры. 
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МОЙ ОТВАЖНЫЙ ПРАДЕДУШКА 

 

Хамитова Н.В., краевед 

посёлок Октябрьский Октябрьский район Пермский край 

 

 Историю жизни своего дедушки я знаю очень плохо. Если вы. 

уважаемый читатель, хорошо знаете историю жизни, родословную своих 

предков, ведёте записи, - я вас уважаю. 

Мой дедушка, Чикуров Фёдор Николаевич, отец моей мамы Селетковой 

(в девичестве Чикуровой) Марии Фёдоровны 1929 года рождения, родом из 

Удмуртии, из деревни Рябиновка, что в вблизи города Сарапула. 

Жили в смутное время, шла гражданская война. Семья прадеда и 

дедушки вместе вели хозяйство. Занимались частным извозом, содержали 

конный двор, был парк лошадей. Это сейчас имеются автопарки. 

По рассказам дедушки, в гражданской войне он не участвовал. Придут 

белые, уведут его за конюшню - побьют его же вожжами. Придут красные - 

тоже уведут за конюшню - побьют. Причин много найдут: почему не воюешь? 

Кому помогаешь? на чьей стороне? Пойдём с нами. Ах, нет пойдёшь! Получай! 

Побои! Несколько раз уводили лошадей и белые, и красные. Однажды 

прадедушку заставили перевозить раненых в госпиталь после сражения, 

зимой. В одни сани укладывали раненых: и белых, и красных - вместе, не 

делили. Прадедушка переправлял их по реке Каме в сторону города Сарапул. 

Лёд потрескивал, трещал, шёл волной. Прадедушка бежал рядом с повозкой, 

страшно - вдруг провалятся все вместе, уйдут под лёд. Бежал рядом, управлял 

лошадью. Жалко лошадь, лошадь и сани тоже были дедушкины. И раненых 

жалко, всё же люди. Прадедушка бежал, торопился, но он не знал - кто занял 

госпиталь - белые или красны? Подробности тех событий я не знаю, но одно 

хочу сказать - дедушка проявлял характер, был отважным. Кто бы мог так 

смело сказать: что не будет воевать ни за белых, ни за красных. У него 

хозяйство, семья, жена, сын маленький - он не мог их оставить. Поэтому для 

меня мой прадедушка отважный. 

 В 1930-е годы дедушкину семью раскулачили, переселили с обжитого 

места. Здесь выжил, и там поднимай хозяйство своё и на производстве 

работай. Раз здесь выжили в Удмуртии, в Сарапуле и на новом месте тоже 

выживите, поднимитесь. Значит у прадедушки была внутренняя сила воли. 

Я думаю, что к нему отнеслись лояльно, потому что не воевал никакой 

стороне. Прадеду и дедушке сказали так: поедете в промышленную зону, 

выбирайте.   За Урал они не поехали, выбрали спиртовый завод в селе Тюш 

Пермской области, поближе к родной Удмуртии. 
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Я спрашивала маму: "Как вас переселяли? На чём вы добирались?"    Она 

отвечала, что была маленькой и ничего не помнит. У меня вопросов много. 

Как они добирались? На поезде? А от станции Чад в село Тюш на чём?  Им 

оставили лошадь, а может, и две. Надо было привезти с собой домашний скарб, 

да их - пять человек. На одной лошади не увезти. 

Сохранились сундуки, в них были вещи, одежда, домашняя утварь. Всё 

на месте купить невозможно. Сохранилась швейная машинка Зингер, шьёт 

кожу и тяжёлые материалы. Маслобойка - сбоку у неё двуглавый орёл жёлтого 

цвета. Сепаратор - от молока отделяет сметану. Медогонка - выгонять мёд из 

сот. Может, с собой привезли и саженцы яблонь. В моём детстве в 60-е годы 

они были большие, высокие, весной все в цвету, и на цветах жужжали пчёлы. 

Яблони осенью давали урожай, много ароматных яблочек антоновки и 

китайки. Были пчёлы - ульев до десяти. 

Забежала вперёд, вернусь к тридцатым годам. Семья обосновалась на 

новом месте, дедушка и прадедушка работали на спиртовом заводе. 

Прадедушка Фёдор Николаевич Чикуров работал на заводе не простым 

рабочим, а вот какое образование у него было мы к своему стыду и сожалению 

не знаем. Сын Михаил закончил учебное заведение - пищевой техникум в 

Киеве. Женился. Призвали его в ряды Красной Армии. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Семья получила 

телеграмму, что Михаил будет проезжать на поезде через станцию Чад в такое-

то время. Об этом событии знали все родственники, они рассказывали нам, 

детям, об ожидании поезда. Железнодорожная станция Чад. Полный перрон 

людей. Все волновались, на встречу пришли. Мои родные приехали  на 

лошадке за двадцать километров. Поезд приближался.... Дал длинный гудок. 

Скорость не сбавляя, мчался вперёд. В окнах вагонов лица солдат мелькали, 

мелькали... Попробуй, разгляди: где же сынок? Где же муж? Где же брат? Где 

же отец? Сердце сжималось, слёзы текли. Кричала душа: мы здесь - посмотри, 

мы на встречу с тобой пришли! С Дальнего Востока везли сыновей. Поезд 

мчался на запад, навстречу войне. У многих больше не будет долгожданных 

встреч! Нет сына в живых, муж погиб на войне, брат не вернулся, дети не 

увидят отца. Что ты надела злая, жестокая разлучница, война?! 

   Эта трагедия коснулась нашей семьи, моих родных. У прадедушки и 

прабабушки не стало сына; сноха Прасковья - тётя Паня - стала вдовой; 

доченька их Мирочка - Мира стала сиротой. бабушка осталась без брата, а 

мама - без дяди. Чикуров Михаил Фёдорович погиб на войне в октябре 1941 

года, защищая Москву. Он был танкистом. Светлая память ему! 
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ИСТОРИЯ И ТОПОНИМИКА РОДНОГО ПОСЁЛКА ТЮШ 

 

Давным-давно на юге Пермского края, у подножия Уральских гор, вдоль 

реки поселились люди, и село живёт до сих пор. Историю его заселения я 

вкратце расскажу.   

В 1705 году на местности находился починок с десяток дворов, пока в 

наших краях не появился купец Тимофей Иванович Шавкунов (1703-1760). 

Кунгурский купец Шавкунов в 1747 году взял в аренду земли у иренских 

татар, которые жили по берегам реки Ирени. На этих землях он построил 

винокуренный завод. 

Место было увалистым, всего-то четыре холма, удобным для постройки 

плотины и завода. Дно пруда в этом месте глинистое, и вода не уходила, а 

построй он плотину выше по течению реки, место там каменистое, вода ушла 

бы сквозь камни. 

Люди стали обживать эти места. селились рядом с заводом, на лугах, у 

подножья и на склонах гор. 

В 1839 году была возведена церковь святого Николая Чудотворца, 

строение необычное, сама круглая, апсида прямоугольная. 

Река называлась Тюш. Дали поселению такое же короткое название 

"Тюш".  Откуда такое название? Идёт из старины. Пришло из тюрско-

татарского языка, "Таш" означает "камень". Буква А постепенно перешла в Ю, 

и звучит мягче, получилось ласкательное "камушек". Гора и река каменная, 

каменка. Русло реки протекает в низине между холмов и увалов, по логам и 

лугам проложила свой путь речка Тюш, впадающая в реку Ирень. Её 

протяжённость 34 километра. Питают речку сильные ключи - "Богатыри"! Они 

бьют из-под Каменной горы в 2-х километрах к востоку от посёлка Тюш - это 

место назвали "урочище Богатырь". 

Увалы - невысокие горы - имеют названия: Каменная гора, гора 

Кучонок, увал Кукуй с большим плато. Восточная гора находится в восточной 

части местности. На склоне Каменной горы давно изгнили все пеньки, нет 

признаков густого леса. Он вырублен давным-давно. Склоны увалов есть и 

крутые, есть и пологие. Пологие склоны плавно переходят в луга. Крутые 

склоны образуют лога, есть Каменный лог, дальше за селом есть Собачий 

ложок. Дорога в ложке хорошо укатана и выведет путника или проезжего на 

тракт - основную дорогу района. Лог изгибается буквой Г, идёт на юг, затем 

поворачивает на запад. Собачий ложок и сейчас есть, он не зарос. 

План местности в восточной части рассмотрим обдуманно и по порядку. 

   - Что особенного в бараке? - Зачем тут пеньки? При чём здесь пригон? 

- спросите вы. Всё это следы жизнедеятельности человека. Барак привлекает 
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внимание - это деревянный дом, с большой комнатой, с лёгкими 

перегородками внутри, с печным отоплением и общей кухней. В этом бараке 

в время Великой Отечественной войны жили жители села во время работ по 

заготовке леса. Они валили лес. Он шёл на нужды производства: дрова, уголь, 

строительство. С 16-ти лет всех забирали на лесозаготовки. Время было лихое, 

шла Великая Отечественная война. Мужчины - на фронте. Тяжёлые работы 

доставались подросткам и женщинам разных возрастов. Работали на вырубке 

леса зимой весь световой день. Рабочие жили в бараке, домой не ходили, 

уставали. В бараке они отдыхали, грелись, сушили одежду у печки, готовили 

еду. Одежда была плохонькой. Из спецодежды выдавали только лапти. 

Обученный человек плёл их, но они быстро изнашивались. Рабочим выдавали 

новые лапти. Воду носили с колонки. Она находилась под горой, внизу, 

давление, созданное водой, было большим. Если у кого-то были валенки, да 

ещё с галошами, да если был какой-нибудь тулупчик - то это было богатством! 

Сами представьте, в каких условиях работали женщины и подростки! 

Подростки-мальчишки вывозили лес на лошадях на Кучонок. 

Весь южный склон горы был вырублен на несколько километров, и 

только пеньки виднелись на большое расстояние, что мог охватить взор. Со 

временем они изгнили, исчезли. В настоящее время здесь местами подрос 

ельник, подрастает лес. 

Пригон - тоже известное место. В низине, по склону горы, на её вершине 

пасли стадо домашних животных. Место отдыха животных называлось 

"пригон" - туда пригоняли животных на отдых. Они отдыхали в тени деревьев, 

спасались от солнца и дождя. Пережёвывали траву, набирались новых сил. Эти 

места хорошо знали жители. Они ходили сюда пешком, ездили на средствах 

передвижения. Это было важное для них место - их покосы! Подростки - 

мальчишки и девчонки  - ходили в походы, за ягодами земляники, за грибами 

уходили ещё дальше, и все хорошо знали эти места. 

Вернёмся к старинному винокуренному заводу, Если непонятно слово 

"винокуренный", то я поясню его значение: "выкуривание", "выпаривание". 

Пар клубится, охлаждается, так получается спирт. Что стало с винокуренным 

заводом, поведаю я вам. 

В 1756 году власти у Тимофея Ивановича Шавкунова завод отобрали и 

передали под присмотр казны. Объяснили, что Тимофея Ивановича нет 

дворянского звания. Власти сказали, что им нужна мельница и оборудовали 

мельницу, здесь, на плотине. Завод реконструировали несколько раз, менялись 

хозяева. С 1926 года Тюшевский спиртовой завод производил до 150 тысяч 

вёдер спирта-сырца в год. Это много. В 1990-е годы завод был единственным 

производителем качественного спирта в Пермском крае. 
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Родительский дом, где прошло моё детство, расположен на пологом 

склоне горы Кучунок. Под окнами дома проходил тракт, сейчас дорога 

построена в объезд посёлка, положен асфальт. 

  - Почему гора названа Кучонок? - спросите Вы. От слова "кучи". Заводу 

нужны были дрова, уголь. Лес в округе вырубали, свозили на склон горы, 

пилили на дрова, складывали в кучи. Были вырыты большие ямы, в них 

укладывали подготовленную древесину. Углежоги поджигали кучу и в 

нужный момент доставали уголь. Там была своя, особая технология получения 

угля. Складывали уголь в большие кули, сплетённые из лыка, и только потом 

везли на завод. Транспорт был гужевой - это лошадки перевозили все тяжести. 

Вот вам и Кучонок! 

Если мне хотелось посмотреть восход солнца, я выходила в огород и 

наблюдала, как над горой Восточной всходит Ярило! Гора поросла старым 

ельником, и её контуры чётко вырисовываются на диске солнца. Красота! 

Новый день начинается. 

Если повернуться лицом к северу, то увидим Каменную гору, поросшую 

травой, и только на вершине - аллея лиственниц, давным-давно посаженная 

помещиком, владельцем винокуренного завода Альфонсом Фомичом 

Поклевским-Козеллом (1809-1889). 

Весною наблюдаю, как лиственницы и трава на склоне горы зеленеют, 

бывало, в один день: раз - и уже всё зелёное радует глаз. 

Если посмотрим на запад, то увидим гору Кукуй. Гора Лысая, с одной 

травой, с большим плато - плоскогорьем. На этом плато места хватит всем. 

Здесь разместился совхоз Тюшевской с животноводческим комплексом, с 

жилыми домами тружеников сельского хозяйства и раскинулись пшеничные 

и картофельные поля. Вечером и рано утром в хорошую погоду слышно, как 

гудят доильные аппараты, идёт дойка коров на той горе. Люди работают. 

Передовых доярок отправляли в Москву, на съезд передовиков по сельскому 

хозяйству. Когда я училась в школе, нас водили на экскурсию, показывали 

поросят. Свиноматки были очень большие, просто удивительно! Получалось, 

как в песне: " На горе - совхоз, под горой - завод". 

Всё шло ладно и складно. Было Заводо-Тюшевское управление. Жили, 

работали на предприятиях и дома вели большое хозяйство. Всё шло хорошо 

до поры до времени. Всё посыпалось, порушилось во время перестройки, 

приватизации. Все приказы шли сверху. Не могли же рабочие кричать: " Нам 

завод не нужен, нам не нужен совхоз!" Завода сейчас нет, фундамент и тот 

сравняли с землёй. Та же участь постигла совхоз. Вот такая история. Всё в 

прошлом. В настоящее время все населённые пункты объединили одним 

словом - поселение. Не стало посёлков, сёл, деревень. Есть Тюшевское 
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сельское поселение. Я живу в Октябрьском городском поселении. Нравится 

вам или нет, но мы теперь - поселенцы. 

  

ИЗ ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

Наш район богат глинами: белой, красной, голубой, жёлтой - охрой. 

Особенно этим природным богатством прославилось село Алтынное, которое 

входит в тройку самых старинных поселений на территории современного 

Октябрьского района Пермского края. Историк Н. Чуприн в 1873 году так 

описывал Алтынное: село находится в верховьях речки Малого Телёса. В 

окрестностях добывалась и везлась на различные горные заводы Урала 

огнеупорная глина, известная под названием "алтынской". Много природных 

богатств: огнеупорной глины, бурого железняка, жёлтого песка и природной 

охры. Глины хорошие: жирные, то есть содержат мало песка, есть глины и 

"тощие" - с большим количеством песка - такие хорошо использовать при 

штукатурке дома. За "алтынской" глиной, бурым железняком, жёлтым песком 

и охрой ежедневно приезжали издалека десятки подвод, за это расплачивались 

деньгами, за счёт этого село разбогатело. 

Эти природные материалы широко использовались при кладке 

доменных печей. Белая и жёлтая глины давали превосходные краски. В 

мгновенье ока раскупалась на базарах посуда, сделанная из "алтынской" белой 

глины (каолин). Село Алтынное полностью соответствовало своему названию 

- денежное, выгодное место (алтын - монета, равная трём копейкам; также - 

"золото", "золотой"). 

Из местного кирпича складывали печи в домах, строили церкви, кирпич 

был необходим в хозяйстве крестьянина, как кирпич сырец, так и 

обожжённый. Долгое время пол в избах был глинобитный их охры - жёлтый, 

получалось красиво, для прочности такой пол время от времени смачивали 

солёной водой. 

 

                                              Из истории керамики 

В строительстве глина используется в качестве вяжущего средства. И 

ведь действительно глина - богатейший природный материал. В наш 

современный век посуду, столовые сервизы по большей части делают из 

глины, как и несколько тысяч лет назад. Глину добавляют в бумагу, в конфеты 

(некоторые). Вряд ли в будущем глина будет забыта, если только не будет 

найден другой материал, не уступающий ей по свойствам и спектру 

применения. 
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Чтобы познакомить с керамикой, я задам вам вопрос: о ком говорится в 

загадке? 

   "Был я на копанце, 

    был я на топанце, 

    был я на кружале, 

    был я на пожаре, 

    был я на обваре. 

    Когда молод был, 

    то людей кормил, 

    а стар стал, 

    пеленаться стал". 

Эту загадку в старые годы мог отгадать каждый. Её герой - обычный 

печной горшок. На его примере можно проследить весь путь, который 

проходит глина, прежде чем стать керамическим изделием. "Копанцами" 

деревенские гончары называли яму или карьер, где добывали глину. С копанца 

глина попадала на топанец - ровное место во дворе или избе, где её топтали 

ногами, тщательно разминая и выбирая попавшие в неё камушки. После такой 

обработки глина поступала на кружало, то есть на гончарный круг, где она 

приобретала форму горшка или какой-либо другой посуды. Когда же горшок 

окончательно высыхал, его отправляли на "пожар", а точнее в печь, где после 

обжига он становился твёрдым как камень. Но чтобы горшок не впитывал 

влагу, он должен был побывать на обваре. Для этого его в горячем виде 

опускали в квасную гущу или жидкую мучную болтушку. 

Во второй части загадки образно и кратко показана дальнейшая судьба 

готовой глиняной посуды. Вряд ли стоит специально объяснять, как печной 

горшок "людей кормил", а вот почему он в старости "пеленаться стал", 

современному человеку вряд ли понятно. Дело в том, что в былые годы 

хозяйки не спешили выбрасывать старые треснувшие горшки. Их обвивали 

узкими распаренными лентами бересты, словно пеленали. Обвитые берестой 

горшки и другая глиняная посуда могли служить ещё долгие годы. 

Глины бывают тощими и жирными. Жирной считается глина, 

содержащая менее 5 % песка, в то время как тощая включает в себя до 30 % 

песка. В глину средней жирности входит 15 % песка. 

Существует Международная академия керамики, национальные 

керамические общества, старейшему из которых свыше ста лет, проводятся 

всемирные конгрессы по керамике, созданы музеи художественной керамики, 

издаются научные и профессиональные журналы. 

Исторически под керамикой понимали изделия и материалы, 

получаемые спеканием глин и их смесей с минеральными добавками. 
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Пластичность глин использовалась человеком ещё на заре его 

существования, и едва ли не первыми изделиями из глины стали скульптуры 

людей и животных, дошедшие до нас из эпохи палеолита. К позднему 

палеолиту некоторые исследователи относят и первые попытки обжига глины. 

Однако обжиг глиняных изделий с целью придания им твёрдости, 

водостойкости и огнестойкости стал применяться широко в неолите. 

Например, в музее Иерусалима хранится знаменитая керамическая 

маска, созданная примерно восемь с половиной тысяч лет тому назад и 

найденная в древнем Иерихоне, неподалёку от берега Мёртвого моря. 

Глинобитные жилища, обожжённые снаружи кострами, - первый пример 

применения керамики в качестве строительного материала. 

Само слово "керамика" пришло к нам из древнегреческого языка 

(керамос - обожжённая глина, керамике - гончарное искусство). 

Во всём мире славятся афинские амфоры, вазы (краснофигурная, 

чёрнофигурная вазопись). 

Не менее известна терракотовая армия из гробницы императора Цинь 

Шихуанди, датируемая примерно 210 годом до нашей эры. В 1974 году в Китае 

на расстоянии полутора километров от гробницы императора Цинь Шихуанди 

археологи обнаружили ряд тоннелей, выложенных керамической плиткой. 

Расположенные параллельно друг другу, тоннели служили войску, 

охранявшему покой своего правителя. Войско, разделённое на несколько 

шеренг, выстроено рядами, найдены колесницы и шесть тысяч солдат, одетых 

в боевую форму. Воины терракотовой армии выполнены в натуральную 

величину и обожжены. Каждый обладает индивидуальными чертами. 

Мне нравится Пермский звериный стиль - это своеобразное искусство 

металлической пластики. Многие статуэтки и пластины были литыми, и тут 

глина выступала в качестве формочек, использовалась огнеупорная 

обожжённая глина. 

Понятие "керамика" в последнее время трансформировалось. Сейчас 

под керамикой понимают любые поликристаллические материалы, 

получаемые спеканием неметаллических порошков природного или 

искусственного происхождения. 

 Современные виды керамики иногда делят на две группы: 

конструкционную и функциональную. Под конструкционной керамикой 

понимают керамику, используемую для создания механически стойких 

конструкций, а под функциональной - керамику со 

специфическими электрическими, магнитными, оптическими и термическими 

функциями. 

                                     


