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О ДЕРЕВНЯХ, ФАМИЛИЯХ И ЛЮДЯХ 

(новые данные об очерских деревнях) 

Игнатьева Н.В., специалист  

МАУК «Очерский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева 

 

Как повезло людям, которые не одно поколение живут на территории 

Пермского края. Во-первых, сохранилось огромное количество архивных 

документов – документальных источников. Во-вторых, практически все 

живущие на этой огромной территории (особенно на Строгановских землях), 

начиная с XVII века, имели фамилии. И, если сравнивать документы по 

крестьянам земель Строганова и государственным крестьянам, то последние в 

XVIII веке фамилии может и имели, но в Ревизских сказках указаны без них. 

В каждом из нас сплелось множество родов-фамилий. И часто 

выясняется, что деды-прадеды людей, живущих по соседству друг с другом 

сегодня, так же жили по соседству в XVII-XVIII веке, но на другой территории. 

Если рассмотреть фамилии, зафиксированные в окрестностях села 

Кривецкого, то находим Мокрушиных, Плотниковых, Лузиных, Кусковых, 

Шистеровых, Боталовых, Соловьевых и др., в конце XVIII - начале ХIХ в. 

близко поселившихся на очерской территории (окрестности Спешково, 

Киприно).  

В 1834 г. на территории ведомства Верх-Очерских деревень, согласно 

ревизии, насчитывалось 50 населенных пунктов (в том числе Очерский завод).  

В 8 населенных пунктах проживали Мокрушины – крестьяне, а в Очерском 

заводе – Мокрушины-мастеровые.  

Восемь населенных пунктов – поч. Верх Лушковский, поч. Над речкой 

Сосновкой, д. Вахромеева, д. Ипатова, д. Мокрушинская (у Дасей), поч. У 

речки Березовой, впавшей в пруд Очерского завода, д. Меньшикова, поч. По 

речке Малой Озерной. 

По материалам Ревизской сказки села Путинского 1795 г. Мокрушины-

крестьяне проживали в поч. У Харят, поч. Мокрушинском у Дасей, поч. 

Меньшиковском, поч. Кислодоевском, поч. Вахромеевском, поч. Ипатовском. 

Это значит, что упомянутые населенные пункты основаны до 1795 г.  

Деревни Вахромеева (Вахруши), Ипатово, Мокрушинская (у Дасей), 

позже возникшая д. Мокрушино (на рч. Сосновке) своими названиями обязаны 

представителям большого рода Мокрушиных.  

Попробуем разобраться в хитросплетениях родственных связей и найти 

Вахромея, Ипата и других представителей рода, оставивших след в истории 

нашего округа. 

Согласно исследованиям Шумилова Е.Н.  «фамилия известна в 

Ильинском, Краснокамском, Нытвенском, Верещагинском, Очерском, 

Чердынском и Карагайском р-нах. Родоначальником верещагинских 

Мокрушиных стал Петрушка Тихонов сын Гилев, обитавший в XVII в. на 

территории современного Ильинского р-на. Его брат Савка, проживавший в 
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1678 г. в ильинской дер. «На речке Паршакова» писался Мокрушиным (их отец 

Тихон носил прозвище Мокруша). В 1700 г. сын Петрушки Козма также был 

известен как Мокрушин. На верещагинской земле Мокрушины появились до 

1733 г.» 

Исследователь из с. Сепыч Жданов Валерий Давыдович нашел в РГАДА 

Следственную книгу 1733 г. (1278-2-3317), в которой содержатся протоколы 

допросов крестьян с целью выяснения кто, откуда прибыл. Так выяснилось, 

что на Сепычевские земли после первой ревизии 1719-1720 г.г. пришел с 

территории ведомства села Кривецкого Василий Семенов сын Мокрушин. 

Таким образом получается две территории, с которой могли переселиться на 

сепычевские (путинские) земли первые Мокрушины: окрестности села 

Ильниского и села Кривецкого. Ориентиром для поиска стал Василий Семенов 

сын Мокрушин. 

В процессе изучения переписи 1678 г., большой род Гилевых найден на 

территории погоста Ильинского на реке Обве и погоста Георгиевского, что 

была деревня Кривец.  Проследив родственные связи ильинских и кривецких 

Гилевых до первой ревизии 1719-1720 гг., вышла на Василия Семенова, 

который в переписи 1710 г. записан в погосте Георгиевском, что была деревня 

Кривец в д. Федотова над ручьем под фамилией Гилев, а в первой ревизии он 

записан в этом же населенном пункте под фамилией Мокрушин. Это 

относится и к остальным представителям этого рода: до переписи 1710 г. они 

Гилевы, а в первой и последующих ревизиях - Мокрушины. Но часть из них 

осталась Гилевыми. Причем встречаются записи, когда два брата записаны 

под разными фамилиями (Мартын Петров остался Гилев, а его брат Козма – 

Мокрушин. В последующих ревизиях Мартын опять стал Мокрушиным). Так 

как фамилия «Мокрушин» встречается у представителей этого рода в 

переписи 1678 г., то носитель вероятного прозвища «Мокруша» жил намного 

раньше. Тихона или кого-либо другого, носящего прозвище «Мокруша», не 

нашла.  Может, эта информация находится в пока не изученных источниках. 

Вполне вероятно, что Гилевы ильинские и Гилевы кривецкие имеют общего 

предка. 

Вернемся к Василию Семенову сыну Мокрушину (Гилеву). 

Центральной точкой поиска я взяла перепись 1710 г. На тот момент Василий 

Семенов Гилев 37 лет проживал в погосте Георгиевском, что была деревня 

Кривец в д. Федотове над ручьем. В этой записи указан его сын Егор и 

отмечено, что проживает он во дворе отца своего Семена и деда Федота 

Гаврилова. На момент переписи Пермских земель 1678 г. д. Федотова на ключе 

уже существовала и проживал в ней «Федотка Гаврилов сын Гилев у него сын 

Сенка у Сенки сын Васка 3 из деревни Усть речки Егвы поселился в 169 г.» 

(1661 г.)   В переписи 1647 г. в деревне усть речки Егвы записан Гаврилко 

Яковлев сын Гилев с сыном Федотко.  Таким образом, Василий Семенов  - 

потомок Гаврила Яковлева сына  Гилева, в 1647 г. проживавшего в 

деревне Усть речки Егвы.    
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В первой ревизии 1719-1720 г.г. Василий Семенов сын Мокрушин 48 лет 

записан в д. Федотове на ручье, у него дети: Филипп, Леонтей (двойнишные) 

27 лет, Фотий 23 лет, Ипат 4 лет. У Филиппа сын Иван 10 лет. У Леонтья сын 

Исак 5 лет. У Фотея сын Никифор 4 л.    

Согласно  Ревизской сказке 1748 г. в д. Сепычевой проживали крестьяне: 

Ипат Васильев сын Мокрушин 26 лет,  у него сын Иван; Иван Филиппов сын 

Мокрушин 32 лет, у него дети: Климонт 11, Митрофан 7, Ларион 3 лет. 

Василий показан умершим в 1738 г.   

По этой же Ревизской сказке на территории села Егорьевского 

(Кривецкого) в д. Федотове над ручьем остался сын Василия Семенова Фотий 

Васильев с сыновьями Никифором, Вахромеем, Самсоном и Артемием. 

 Далее, в последующих ревизиях 1816, 1834 г.г. прослеживаются 

потомки Клементия (Климонта) Мокрушина: Василий (1767 г.р.), Тарас (1769 

г.р.), Миней (Маркел?)  (1776 г.р.) и Мартемьян (дата рождения пока 

неизвестна). Василий и его дети обнаруживаются в починке по речке 

Березовой впавшей в пруд Очерского завода, Тарас и его потомки в поч. над 

речкой Сосновкой, Миней (Маркел?)в д. Черепанова и Шаврина, Мартемьян в 

п. У Харят. От Тараса идет род, в котором родился Мокрушин Авдей 

Алексеевич – известный в Очере мастер по росписи прялок.  Часть сыновей 

Василия Семенова сына Мокрушина - Федор, Яков, Демид, а также его внук и 

Сава Егоров – поселились в поч. Меньшикова. По линии Якова Васильева 

Мокрушина идет род известного в нашем округе лесничего Мокрушина 

Сергея Терентьевича. 

Таким образом, судя по документальным источникам: Егор, Филипп, 

Леонтей, Фотей, Ипат, Федор, Яков, Демид – сыновья Василия Семенова 

Мокрушина, их дети и внуки, пройдя путь с земель села Кривецкого, через д. 

Сепычеву (Путиных), пришли на очерские земли. Мокрушины деревень и 

починков: Мокрушинский у Дасей, д. Мокрушино на речке Сосновке, 

Вахрушей, Меньшиков, Черной, У Харят – имеют общего предка. 

Мокрушины-мастеровые берут начало от другого человека. И, 

поскольку, два рода, в последствии, имеют общую фамилию – источник 

происхождения фамилии уходит в первую половину XVII века. 

Источники 
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КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ В ОЧЕРЕ (1880 – 1918 гг.) 

Бесстрашников Н.Е., старший научный сотрудник  

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

 

После отмены крепостного права с 1868 г. на Очёрском заводе 

начинается организационно-техническая модернизация, выразившаяся в 

постепенной замене пудлингового производства пудлинго-сварочным. 

Главный механик Петра Алексеевича Малых убедил Главную контору в 

необходимости технических усовершенствований на заводе. Ему удалось в 

1875 г. открыть сварочный цех, а в 1876 г.  открыли пудлинговый цех. В 1880 

г. на Очёрском заводе действовало 6 пудлинговых и 3 сварочных печи, 5 

кричных горнов. В 1888 г. на Очёрском заводе было проведено опытное 

пудлингование железа с использованием в качестве топлива нефти, 

показавшее «крайне выгодные результаты». В этом же году водяное колесо 

Понселе, устаревшее уже к середине века, приводившее в движение 

листообрезные ножницы, заменено турбиной Жирарда1, водяное колесо, 

приводившее в движение листокатальный стан – турбиной Жонвиля2. 

В результате проведённой модернизации численность рабочих стала 

сокращаться. Технический прогресс привёл, как и везде, к понижению 

потребности в неквалифицированной рабочей силе. В 70-80-х гг. XIX в. 

происходит сокращение рабочих вспомогательных цехов: литейного, 

кузнечного, слесарного, механического, столярного, модельного и 

обслуживающего персонала. Значительно сокращается число рабочих мест на 

заводе.  

Наиболее решительные и предприимчивые мастеровые занялись 

кустарными промыслами.  

Развитию кустарных промыслов способствовали: промышленный 

кризис начала 1880-х годов и безработица среди рабочих-мастеровых, что, в 

свою очередь, приводило к разорению большой массы крестьян, которые и так 

страдали от хронических неурожаев, малоземелья, отсутствия лошадей и 

орудий труда. Естественные богатства Пермской губернии создавали 

сырьевую базу для кустарной промышленности. 

Самым значимым и быстро развивающимся промыслом стало 

производство сельскохозяйственных машин, преимущественно молотилок. Их 

производства относится к началу 1880-х годов. 

 Очёрские кустари сразу делают свои машины и оборудование из 

металла, видимо, потому что раньше работали на железоделательном заводе, 

работа с металлом была привычной.   

Практически полностью металлическая молотилка получил 

наименование «очёрка». Молотилки Очёрского типа приспособлены для 

https://rodnaya-vyatka.ru/books
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небольшого хозяйства и оказались востребованы в деревне, а после того, как к 

ним стали выпускать конные приводы, выгода от использования молотилок 

стала очевидна. Молотилка в 35 раз быстрее обмолачивала урожай, чем 10 

работники с цепами тот же объём. 

 Легенда гласит, что    мастеровой Очерского завода Терентий 

Панфилович Морозов привез в Очёр с Нижегородской выставки чертежи 

немецкой деревянной молотилки-трехрядки Ланца и на основе ее 

сконструировал свою, усовершенствованную - четырёхрядную. Не умея 

делать чертежи, он сделал «выкройки» из бумаги, а в Очёре, дома, уже 

изготовил ручную молотилку, сделав раму из металла.  

Терентий Панфилович Морозов упоминается как участник кустарно-

промышленных выставок в Нижнем Новгороде в 1896 г. и в С-Петербурге в 

1902г., а также в списке кустарей Очёра в 1914 г. В его мастерской стояли 

1токарный и 1сверлильный станки. На С-Петербургской выставке представлял 

кочкорезы, «хотя Т.П. Морозов работает главным образом молотилки, 

кочкорезы же изготавливались им преимущественно по заказу». В мастерской 

Т.П. Морозова работал сам хозяин с шестью наёмными рабочими3.  

Журнал «Уральский следопыт» в 1962 г.4 назвал зачинателем 

изготовления молотилок «очёрок» Терентия Панфиловича.  

И.С. Рязанов, руководивший заводом во время гражданской войны, в 

своих воспоминаниях, относящихся к 1950 году, назвал другого человека: 

«Откуда взялось начало, коротенько можно сказать, здешний очёрец Чудинов 

Павел Алексеевич привёз из Нижнего, ныне Горький, молотилку, которую 

разобрал и стал по этой молотилке делать. Чудинов работал в заводе сменным 

мастером в листокатальном цехе. Спустя немного времени в Очёре стали 

появляться кустарные мастерские с выработкой молотилок».5  

На сибирско- уральской научно-промышленной выставке 1887 года в 

Екатеринбурге были представлены молотилки и веялки братьев Чудиновых из 

Очёрского завода.6 В 1890 году на Казанской научно-промышленной выставке 

из завода Очёр были представлены три молотилки. «Все три ручные 

молотилки П.А.Чудинова, А.А.Гусева и П.А.Гусева исполнены довольно 

порядочно, и между ними первая должна быть поставлена выше других, но 

цена 75 руб., вместо цены 34 руб., назначенной Гусевыми, слишком высока»7. 

На Казанской выставке П. А. Чудинову присудили похвальный лист, «за 

удовлетворительную работу молотилки»8, а на Нижегородской выставке -

ярмарке в 1896 году он получил похвальный отзыв за ручную молотилку.9  

На выставке в С-Петербурге демонстрировал свою молотилку, 

изготовленную в мелкой мастерской, кустарь Иван Фёдорович Безукладников. 

В мастерской работал только сам хозяин, без наёмных рабочих, изготовлял в 

год 4-5 ручных молотилок и производил разные мелкие слесарные поделки. 

Молотилки продавал исключительно местным крестьянам. Они считались 

наилучшими из очёрских ручных молотилок: при небольшом количестве 

изготавливаемых им качественных машин, стоили они дорого - 75 руб. Больше 

нигде ни в каких списках Безукладников И.Ф. не упоминается.10 
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 Практически так же обстоит дело с мастеровыми-кустарями 

Бояршиновым Егором Филипповичем, Косых Андреем Андреевичем, 

Карповым Архипом Петровичем, Мельниковым Фёдором Николаевичем, 

Мощенниковым Константином Терентьевичем, Мощенниковым Александром 

Егоровичем, Некрасовым Александром Антоновичем, Чудиновым Василием 

Павловичем, Шляпиным Константином Егоровичем, Безсоновым Григорием 

Григорьевичем. 

Безсонов Г.Г.11 имел мастерскую по производству молотилок, где 

работали 4 наёмных рабочих. Шляпин К.Е. известен тем, что в 1890-х годах 

сделал водный велосипед. Тиунов Алексей Сергеевич в тоже время построил 

на пруду пароходик, с братом Александром и наёмным рабочим делали 

молотилки в годы Первой мировой войны. Оснащена была мастерская 

токарным и сверлильным станками. 

В 1886 г. стал производить ручные молотилки Алексей Алексеевич 

Чудинов, работал сам вместе с сыновьями, а уже в 1888 г. на выставке в 

Глазове его молотилка была удостоена медали от главного управления 

землеустройства и земледелия. В 1902 г. работают: сам хозяин, 8 наёмных 

рабочих взрослых и 2 подростка. В год изготавливается до 117 молотилок на 

сумму до 6000 руб., большая часть изготавливаемых машин – ручные. 

Продавались молотилки в прикамских уездах Пермской губернии, в Вятскую 

губернию и в Западную Сибирь.  

А.А. Чудиновым получены следующие награды: на выставках в Кургане 

1894 г. и 1911г., в Нижнем Новгороде 1896 г. и в Кунгуре 1901 г. – бронзовые 

медали и в Глазове Вятской губернии в 1888 г., С-Петербурге в 1902 г., 

Камышлове в 1903 г., Сарапуле и Ростове-на-Дону в 1907 г. – почётный отзыв. 

В дальнейшем его мастерская выпускала молотилки с конным приводом, 

прессы ручные для проделывания дыр, плуги, ножницы по металлу, запчасти 

для молотилок и конных приводов. 

 В 1913 г.  мастерская Чудинова, при 6 наёмных рабочих и 3-х сыновьях,  

изготовляет ежегодно около 160 полных молотильных гарнитур и была 

оснащена лучше всех других мастерских очёрских кустарей: станками 

токарными(3), сверлильными(5), прессами(3), ножницами(2),керосиновым 

двигателем в 8 л.с. Имел годовой оборот около 20.000 р.12 

Небольшая кустарная мастерская Александра Фёдоровича Чудинова с 

1896 г. разрослась до маленького заводика в 1917 г. На Нижегородской 

выставке он представлял молотилку собственного изготовления, а перед 

Февральской революцией у него работало 28 наёмных рабочих. В мастерской 

был нефтяной двигатель в 1,5 л. с., по 2 токарных и сверлильных станка, пресс 

и ножницы.13  

Большое значение для дальнейшего развития производства молотилок в 

Заводе Очёр и переходе на качественно новый уровень развития отрасли 

имело участие очёрских кустарей в Нижегородской выставке 1896г. Свои 

молотилки на выставку представили А.Ф., А.А. и П.А. Чудиновы, А.А. Гусев 

и Т.П. Морозов – 5 ручных молотилок, ценою первые четыре в 65 руб. и 
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последняя в 80 руб. и А.Г. Балахонов – запасные части к ручной молотилке, 

ценою 10 руб. и печную дверцу. Изделия очёрских мастеров были отмечены 

наградами.14 

Серебряной медалью на Омской выставке в 1911 году была отмечена 

молотилка и привод к ней Старкова Михаила Филипповича, который работал 

с двумя рабочими в мастерской оснащённой двумя токарными и двумя 

сверлильными станками, прессом и ножницами.15 

В 1912-13 гг. упоминается в Очерском заводе мастерская кустаря 

Шайдурова, изготовлявшая шерсточесалки из дерева с железными валиками, 

подшипниками в них, тягами и болтами, по 150 руб. за штуку. Он же делал 

модели для местных кустарей-литейщиков16.  

Земство в 1915 году отметило в заводе Очёр, что на ряду с 

единоличными предприятиями, по производству с/х машин, здесь существуют 

артельно-трудовые предприятия – 3. Правда, в 1916 году осталась одна, и та 

не работала из-за отсутствия необходимых материалов и мастеров в условиях 

войны. В 1917 году возникла артель «Работник», единственное уцелевшее с до 

советских времён предприятие.   

В условиях, когда заказы на производство машин можно было получить 

лишь в виде более или менее крупной партии, а заказчик давал небольшой 

задаток, единоличный кустарь не мог самостоятельно взять такой заказ, не 

хватало оборотных средств. Выход нашёлся в образовании между собой 

временных «компаний». Таких компаний к 1915 году насчитывалось в заводе 

Очёр – три. В одной из них все компаньоны – рабочие; внесшему основной 

капитал отчисляется от прибыли %, в другой компании – два члена вкладчика 

и непосредственного участия в работах не принимают; в третьей копании – все 

лица вкладчики и участвуют в работах – лишь руководя делом.17 

Здесь имеются в виду, скорее всего, «Товарищество И.А.; Д.И. 

Плешковы и Д.С. Балахонов», «Товарищество П.А. Гусев и Наумов» и 

«Товарищество Казаков, Полюдов и К0». 

Самым крупным, по количеству рабочих, было «Товарищество Казаков, 

Полюдов и К0», где работали 75 наёмных рабочих. Хозяева только руководили 

делом.   

Товарищества Гусева и Наумова считалось в губернском земстве 

средним. Павел Александрович Гусев начинал с семейной мастерской, где 

работал вместе с сыновьями. На Казанской выставке получил похвальный 

отзыв «за удовлетворительное исполнение ручной молотилки». К 1912 г. имел 

одну из лучших в Очёре мастерских, в которой имелись: нефтяной двигатель 

мощностью 7 л. с., 4 токарных, 2 сверлильных,1 строгальный станки, 3 пресса, 

ножницы и вентилятор. В это же время объединился в товарищество с Павлом 

Яковлевичем Наумовым, который вложил в производство деньги. 

Товарищество изготовляло в год: приводов и молотилок железных очерского 

типа, 5-ти и 6-ти „рядок", около 130 шт. по 100—130 руб. за гарнитуру; сеялок 

рядовых, 7-ми рядных, 3 шт. по 60 р., веялок 5 шт. по 20 р., сортировок 10 шт. 
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по 40 р. Таким образом, годовой оборот мастерской достигает по меньшей 

мере 15.000—16.000 р.18 В товариществе работали 40 наёмных рабочих. 

В числе предприятий, выбившихся из рамок мелкого кустарного 

производства, в Пермской губернии имеются и такие, годовой оборот которых 

исчисляется не только десятками тысяч, но и не одной сотней тысяч рублей. К 

числу последних принадлежат мастерская Андрея Балахонова. К 1917 году она 

превратилась фактически в завод с 65-ю рабочими и годовым производством 

на сумму свыше 80.000 р., выпуская ежегодно до 200 молотильных гарнитур 

без соломотрясов, до 300 с соломотрясами, около 100 штук ручных льномялок 

и, наконец, до 25 шт. сенных прессов.19    

Чугунное литьё на шестерни молотилок, видимо, заказывали на 

Строгановском заводе, пока А.Г. Балахонов не открыл свою вагранку. 

Начинал свою предпринимательскую деятельность Андрей Григорьевич 

Балахонов в 1889 г. с 4-мя наёмными рабочими с создания вагранки, на 

которой отливал «преимущественно принадлежности земледельческих машин 

и хозяйственные вещи, как-то: шестерни, маховики, репьи, жабки для 

мельниц, котлы, сковороды, горшки, утюги, печи, очажные плиты, 

надгробные памятники и проч».20  А. Я. Власов отмечал, что 

«заводоуправление пользовалось услугами кустаря, который отливал 

шестерни для господской мельницы по цене дешевле стоимости заводского 

литья на 10%. Материалы для действия вагранки кустарь покупает: чугун из 

Кушвинского завода по 65коп. с доставкой, кокс из Перми от Любимова и из 

других мест по 60 коп. за пуд. Всё литьё он распродаёт на месте, в Очёре»21. 

На казанской выставке А. Г. Балахонов демонстрировал чугунные части 

к ручным молотилкам, которые на выставке и были проданы. «За чистую 

отливку чугунных частей ручных молотилок, при очень невысокой цене» ему 

вручили бронзовая медаль. На Нижегородской выставке получил за своё литьё 

похвальный отзыв.    

А. Г. Балахонов организовал сбыт своей продукции через торговых 

представителей, создав свой «Торговый дом». 

Такие крупные кустари, как Балахонов, обладающие достаточным 

капиталом, в следствие чего имеющие возможность выполнить крупный заказ, 

принимали заказы от агентов с/х складов средней России, губерний: 

Московской, Петербургской, Самарской, Владимирской, Вятской, Уфимской, 

также и в Сибирь от переселенческого управления.  

Средние кустари, как Гусев, Наумов, Чудинов, сбывали большую часть 

своей продукции на месте – или перекупщикам или крестьянам соседних 

уездов Пермской губернии – Осинского, Пермского и Соликамского, Вятской 

губернии – Сарапульского и Глазовского.  

 Главным же рынком сбыта для мелких кустарей служил склад уездного 

земства и частью работа на скупщика.22  

Следует отметить, что на рубеже 19-20 веков Пермское земство, 

оказывавшее финансово-экономическую помощь кустарям, ведёт среди них 

просветительско-образовательную деятельность. Кустарям активно помогают 



11 
 

показывать свою продукцию на регулярных промышленно – кустарных 

выставках, создают сеть опытно-показательных мастерских, для них 7 января 

1894 года организуется Пермский Кустарный банк, поддерживавший 

кустарей-одиночек и способствовавший объединению их в артели. Банк 

предоставлял ссуды, оказывал помощь в закупке недорогого сырья, помогал в 

организации сбыта готовых изделий. Пермское земство оказало существенное 

воздействие на распространение кустарных промыслов в губернии.  

После закрытия Очёрского завода, земство организовало, арендовав у 

Строганова часть пустующих цехов, опытную ремесленную мастерскую, в 

которой делали молотилки. Работой от земства были заняты 105 человек.23 

Начавшаяся война, привела к разорению мелких мастерских, а 

гражданская война ликвидировала оставшиеся частные кустарные мастерские.  

Примечания и ссылки 

1. Турбина Жирар является водяной турбиной, разработана она 

инженером Луи-Доминик Girard в Франции в 1851 году представляет собой 

турбину постоянного давления. Мощность просто и точно регулировалась 

закрытием лопаток крыльчатки. Рабочее колесо могло быть расположено 

горизонтально или вертикально. Использовались в начале индустриализации 

для привода машин и выработки электроэнергии и даже в начале 20 века. 

2. Жонваль турбина является водяной турбиной, разработана в 1837 

году. Это турбина с положительным давлением. Вода течет через турбину 

сверху вниз. Самым важным нововведением стала всасывающая труба, 

расположенная под турбиной, которая действует как диффузор. Турбина 

регулируется путем закрытия направляющих лопаток.   

3.  Каталог, с объяснительным текстом, коллекций по кустарной 

промышленности. Представленных губернским и уездными земствами 

Пермской губернии на…  всероссийскую кустарно-промышленную выставку 

1902 года в С.-Петербурге. Пермь. 1902. С.70  

4. Уральский следопыт, 1962г. №8 С. 78 

5. Воспоминания И.С. Рязанова. Фонд рукописей Очёрского 

краеведческого музея им. А.В. Нецветаева.  

6. Е.И. Красноперов. Кустарная промышленость Пермской губернии 

на сибирско- уральской научно-промышленной выставке в Екатеринбурге, в 

1887г. Вып.2. Уезды Пермский и Оханский. Пермь. 1889. С.36. 

7. Е.И. Краснопёров. Кустарные промыслы и ремёсла на Казанской 

научно-промышленной выставке 1890г.Пермь. Типография губернской 

земской управы. 1891. С.27. 

8. Там же, С.32. 

9. Е.И. Красноперов. Кустарная промышленность на всероссийской 

промышленной и художественной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде. 

Пермь, 1897.с.19 

10. Каталог, с объяснительным текстом, коллекций по кустарной 

промышленности. Представленных губернским и уездными земствами 

Пермской губернии на…  всероссийскую кустарно-промышленную выставку 
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1902 года в С.-Петербурге. Пермь. 1902. С.57  

11. Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии. 

Пермь, 1917г. с.459-461.   

12. Прейскурант фабрики сельскохозяйственных машин Алексея 

Алексеевича Чудинова с сыновьями в Очёрском заводе. 1914-1915. Пермь. 

1914г.; Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии. Пермь, 

1917г. с.459-461.; Ю.А. Вейс. Сельскохозяйственное кустарное 

машиностроение. С-Петербург. 1913г. с. 56.; Е.И. Красноперов. Кустарная 

промышленность на всероссийской промышленной и художественной 

выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде. Пермь, 1897.с.19 

Каталог, с объяснительным текстом, коллекций по кустарной 

промышленности. Представленных губернским и уездными земствами 

Пермской губернии на…  всероссийскую кустарно-промышленную выставку 

1902 года в С.-Петербурге. Пермь. 1902. С.57  

13. Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии. 

Пермь, 1917г. с.459-461.  

14. Е.И. Красноперов. Кустарная промышленность на всероссийской 

промышленной и художественной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде. 

ПЕРМЬ. 1897.С. 19. 

15. Грамота к серебряной медали кустаря Старкова. ОМКМН № 

16. Ю. А. Вейс. Сельскохозяйственное кустарное машиностроение. С-

Петербург. 1913г. с.49. 

17. Очерк кустарных промыслов Оханского уезда, Пермской 

губернии.  Пермь. 1915. С.27.  

18. Ю. А. Вейс. Сельскохозяйственное кустарное машиностроение. С-

Петербург. 1913г.  С.55. 

19. Ю. А. Вейс. Там же. с.56. 

20. Власов А.Я. Воспоминания и служба старика из дворовых. СПб., 

1907. с96-97. 

21. Власов А.Я. Воспоминания и служба старика из дворовых. СПб., 

1907. С.97-99.  

22. Очерк кустарных промыслов Оханского уезда, Пермской 

губернии.  Пермь. 1915. С.32. 

23. Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии. 

Пермь, 1917г. с.459-461.   

 

БАРАК НАЗЫВАЛСЯ «БЕРЛИН» 

Степанова Т.М., зав. отделом истории п. Павловский  

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

 

 В январе 2022 г., в администрацию п. Павловский поступил необычный 

запрос. Звонили родственники Синвард Валентины Александровны, просили 

подтвердить, что она жила в нашем посёлке в бараке по ул. Слободка. Это 
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было необходимо для установления российского гражданства. Но такой улицы 

сейчас нет в Павловске. Работая по запросу, мы выяснили, что «Слободкой» 

называли часть современной улицы Первомайская, где в 40-е, 50-е годы 

находился барак. В народе его называли «Берлин».  

У войны не мало горьких страниц. Одна из них носила название – «Труд 

-армия» В годы войны на принудительное поселение в Павловский были 

высланы немцы (в основном, женщины). Их и поселили в бараках на Одуе и в 

части Павловска, получившей название «Новый посёлок». 

Как же протекала жизнь этих женщин, попавших в жернова войны, как 

складывался их военный и послевоенный быт, как жили их дети, как принял 

их Павловск. 

Из  воспоминаний Муршель Алицы Вильгельмовны. 

Родилась 30 января 1924 года.  

До войны жили в Крыму. Семья была большая – 10 человек. Мне было 

тогда 11 лет. Мать умерла рано, отец женился снова, отец и мачеха работали в 

колхозе, собирали виноград. Жили хорошо до начала войны. Когда объявили, 

что началась война, всех забрали (нас было очень много - несколько деревень), 

повезли на станцию и посадили в вагоны. Ехать в поезде было невыносимо 

тяжело, довезли до Кавказа. Там нас всех разделили, я попала со старшей 

сестрой, у нее было два сына, два месяца они работали в колхозе, собирали 

урожай. В 1941 г. вывезли нас в Казахстан. Там работали на полях, в степи 

убирали хлеб. В 1942 году меня перевели на поселение в Павловский. Сначала 

жили в деревне Верещагино, потом по ул. Жданова и на Одуе. Подружилась я 

с Розой Адамовной Миних. Работала на стройке, строили дома на Новом 

поселке, потом работала в заводе. Выучилась на штукатура-маляра. Вместе с 

Розой Адамовной ходили ежемесячно давать подписку о невыезде. Война 

раскидала по многим местам нашу большую семью, сейчас мне 80 лет и из 

всей семьи я осталась одна. В Павловском я вышла замуж, родила двоих детей 

дочь – Иду и сына – Евгения, из поселка не уехала даже после реабилитации. 

 О своей маме и о жизни семьи в бараке вспоминает сын Алицы 

Вильгельмовны Евгений Владимирович Муршель. 

-  Первое время мама работала на лесоповале. В морозы ходила в 

деревянных колодках, работала в лесу, вместе с другими девушками – 

немками.  Она в степи выросла, и деревья большие первый раз здесь увидела. 

Морозы в те зимы суровые были, до сорока градусов доходило.  Местные 

жители жалели женщин, вязали им бурки на вате, подкармливали чем могли.   

Я помню себя в бараке с 4-х, наверное, лет. Первое что помнится, комната 

большая, по моим тогдашним понятиям. Бараков было 2. Один ликвидировали 

раньше, в 1952 – 53 гг.  Наш – позднее. Мы переехали в центр Павловска в 

1957г., к тому времени уже всех расселили. Народу было, ребят! Коридор в 

бараке длинный. В каждой комнате печки были. Собрания собирались часто в 
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комнате специальной большой или на общей кухне. Решали местные 

проблемы, как жить. Шуму, гаму много, ругались порой, всякое бывало. А 

нам, пацанам, весело. Бегали по длинному коридору. Козёл, помню, за нами 

гонялся. Большой козёл, с бородой до полу. Мы дразним его, а он за нами! 

Кухня была большая. Там варили по 5-6 хозяек враз. То ругаются, то мирятся, 

то ревут. Тут не только немцы были. Были и евреи, и татары, но в основном 

немцы. Женщины в выходной собирались в большой комнате, ставили ведро 

с семечками и грызли их. Ведра 3-4 за день шелухи нагрызут, наговорятся, а 

потом расходятся.   Обсуждали все свои сплетни, все новости.  

Помню, поросят кололи по осени. Сарайки для поросят были, 

старенькие, на скорую руку сделанные, у кого- то землянки. Сейчас 

паяльными лампами обжигают шкуры, а раньше их не было. Брали узкие 

железные полосы, обматывали один из концов, другой раскаляли в печи, 

выпрыгивали в окно (оно низко было), другой человек в это время накаляет. 

Так вереницей, 3-4 мужчины поросёнка готовили одного, потом на очереди 

другой, штуки 3-4, по- разному бывало. А мы, пацаны, на почтительном 

расстоянии наблюдали, нас близко не подпускали. Кроликов разводили в яме. 

Была вырыта большая яма, в неё запускали кроликов, бросали туда корм, 

потом их вылавливали по необходимости. 

 Речка недалеко от нас протекала. Там раньше плотина была, и речка 

была широкая, женщины и полоскали, и посуду с песком мыли, натирали 

кастрюли. Мы. пацаны, купались в тазиках. Посадят в тазик или в корыто, и 

мы катаемся. Было 2 берега – девичий и парничий. В одном месте девчонки 

купались, в другом месте – ребята. Старшие ребята землянки рыли. 

Настоящие, в три наката, как положено. Мне тогда около 5 было, мы просто за 

компанию ходили. А ребята большие, лет по12 – 15, навалят деревья, напилят, 

уложат, землёй засыплют, и жить там можно было. Хотя бы переночевать 

летом. Вот там мы и играли. Ходили часто гурьбой по полям, собирали щавель 

– кислицу, грызли весь день. Кто-то рыбачил.  Когда в 1954г. начали 

потихоньку расселяться, приходили, прощались, плакали, знали, что 

последний раз в жизни видятся. Кто – то на родину уезжал, кто куда. Плачут, 

обнимаются, прощаются.  

 Я маленький был. Но помню март 1953г. Когда умер Сталин, весь барак 

плакал.  Мать моя в жизни не поминала какого – либо правителя плохим 

словом. Ни разу 

Из воспоминаний Шульц (Мишлановой) Софьи Эмильяновны. 

Родилась 20 декабря 1924 года. 

Жили мы в Киевской области. В семье было – 7 детей. В 1936 г. выслали 

в село Тургень, Казахского района, недалеко от Алма-Аты. Из семьи в труд-

армию попали я и мой брат. Он был в Челябинской области. Приехали в п. 

Павловский в октябре 1942 года. Послали работать на лесозаготовки. Летом – 
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на добычу торфа. Конечно, было очень трудно, отсутствовала теплая одежда 

и обувь, и работа была очень опасной для восемнадцатилетних девушек, двое 

из нас даже погибли в песчаном карьере, их засыпало песком. Жили мы 

сначала на подсобном хозяйстве, потом в бараке на Одуе. В 1950 г. я уехала к 

родителям, а в 1954 г. вернулась обратно по вызову Мишланова. Работала в 

ОКСЕ разнорабочей, потом выучилась на штукатура. Стаж работы 37,5 лет. 

Трое детей, двое из них живут в Павловском. 

В Германии живут две сестры. 

Из воспоминаний Зейферт (Ежовой) Раисы Людвиговны. 

Родилась 9 февраля 1937 года.  

Жили до войны в г. Армавир Краснодарского края. Построили новый 

дом, а прожить в нем пришлось всего 2 недели. Началась война, папу забрали 

в труд-армию. Семью выслали в Казахстан. Еще у нас был дед очень старый, 

пришли к нам с обыском, и нашли чувал выделанных кож (их вывезли еще из 

Армавира, выделывали сами). Дед не отдавал, его забрали и посадили на 8 лет, 

в тюрьме он и умер, посмертно реабилитирован. Сестру Валю отправили в 

труд-армию в п.Павловский. Маму забрали на шахты в Караганду, я бежала 

вслед за ней, потом упала в снег (мне было 4 года). Шли доярки с фермы, 

узнали меня, а одна и говорит: «Пусть замерзает немецкий щенок». А 

Горшкова Анастасия Алексеевна привела меня к себе домой, хотя в семье 

было 8 человек детей. Утром повела в правление колхоза, председатель 

предложил ей оставить меня у себя. Так с ними я прожила до 1944 года. Мы, 

ребятишки, были все вшивые, Анастасия Алексеевна мазала нам всем головы 

керосином перед баней. Мы убегали от нее. В 1944 году приехала за мной 

мама. По дороге она заболела тифом, потом сделалось осложнение, не 

разгибалась шея. Анастасия Алексеевна все время делала ей массаж. В 1947 

году зять Филипп привез нас в Павловский. Мы стали жить с ним и сестрой в 

бараке на Одуе. Мама работала печником на заводе. Папа отсидел 10 лет как 

враг народа, а когда освободился, приехал за нами и увез в Казахстан. Там они 

и жили, папа был сторожем в сельхозтехнике, мама была техничкой в школе, 

отец умер в 1976 году, а мама в 1983г. Сестра с мужем уехали в Германию. 

Живут очень хорошо. 

До 1956 года все ежемесячно давали подписку о невыезде. 

Из Павловского не уехала, здесь семья, муж, дети.  

Из воспоминаний Ремпель Елены Вильгельмовны. 

Родилась 20 февраля 1929 г. в Крыму в д.Сабанчи. Мои предки жили при 

Екатерине II как специалисты из Германии. Когда началась война, всех немцев 

выселили из Крыма в Сибирь и Казахстан. 19 августа 1941 года вся наша семья 

была выселена на север Казахстана недалеко от г. Петропавловска. Семья 

состояла из 7 человек. Всех раскидали по разным сторонам. Постарше ребят 

забрали в труд-армию. В 1942 году сестра Маргарита попала на Урал. В 1943 
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г. умерла мама от водянки. Мне было 14 лет, а брату 12 лет, мы остались одни, 

летом работали в колхозе, а зимой жили тем, что меняли все, что было из 

одежды на картошку, чтобы не умереть с голоду. В 1947 году сестра вызвала 

нас к себе на Урал в Кукеты, где жили в бараках. Работали в совхозе, брат на 

тракторе, а я дояркой. В 1949 году я вышла замуж за Бич Якова, который 

вместе с сестрой Елизаветой тоже репрессированы и высланы из 

Ленинградской области. Мы с мужем приехали в п.Павловский в 1955 году, 

жили сначала на квартире, а 1958 году начали строиться по ул. Жданова мо 

методу горьковчан, строили сами, завод давал стройматериалы и технику. 

Работали до пенсии на заводе, я – в литейном цехе, потом в ширпотребе, а муж 

– шофером, а потом, до пенсии фотографом. 

Все репрессированные немцы, жившие в п.Павловский имели справки о 

реабилитации и считались жертвами политических репрессий. 

 

ОЧЕРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Старкова Е.С. 

 

17 марта 1967 года Приказом министра энергетики и электрификации 

СССР образовано предприятие Очерские электрические сети.  В 2022 году 

предприятию исполнилось 55 лет. Территория обслуживания ОЭС включает в 

себя административные районы: Очерский, Оханский, Б.Сосновский, 

Частинский, Карагайский, Сивинский, Верещагинский и правобережная часть 

Осинского района. Общая площадь обслуживания 13462 квадратных 

километра. За прошедшие десятилетия многое изменилось в истории ОЭС: 

названия, руководители, структура, но главной целью предприятия осталось 

бесперебойное снабжение электроэнергией обслуживаемых территорий. 

Каждый год ОЭС обновляет, реконструирует или ремонтирует большой объем 

оборудования, зданий и сооружений. 

На территории Очерского района находится центральная база 

предприятия. Здесь же расположены специализированные службы и отделы. 

Более половины персонала работают и живут в Очере и Очерском районе. Это 

более 200 человек. 

До создания отдельного предприятия, ОЭС входили в состав Чайковских 

эл. сетей. Первое здание начали строить на окраине города, в чистом поле. Там 

же вскоре был построен первый жилой дом для энергетиков. Исторически так 

сложилось, что производственная база и жилой микрорайон расположились 

вдали от центра. Так образовался отдельный микрорайон г. Очера. Наш район 

напоминал село, где все вместе работают и вместе живут. Жили тогда дружно. 

Организовывали праздники: День микрорайона, Новый год, Рождество, 

Ярмарки садоводов и огродников. Руководство предприятия всегда много 

внимания уделяло бытовым условиям работников. Ежегодно выделяли и 

пахали участки для посадки картофеля, организовано 4 садоводчских 

товарищества, выделена земля и оказана помощь в строительстве хоз.построек 
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для содержания животных.  Ежегодно строили и вводили жилые дома, 

предприятия соцкультбыта. Особенное развитие микрорайон получил во 

времена, когда директором предприятия был Носков Иван Иванович. 

Система в те времена была так налажена, что предприятие брало на себя 

все расходы по жизни микрорайона.  Вывозили мусор от жилых домов, 

чистили снег, содержали водопровод вместе с водонапорной башней и 

канализацию. Была своя телефонная станция. Работало кабельное 

телевидение. ОЭС построили в своем районе: 10 многоквартирных домов в т.ч. 

две пятиэтажки, 30-двух и одноквартирных домов. При строительстве велось 

благоустройство района: заасфальтированы подъезды домов и улицы Кирова, 

Школьная, пер. Дорожный, пер. Водный и пер. Зеленый. Построены объекты 

соцкультбыта: Детский сад «Жаворонок», Магазин «Энергетик», Магазин 

«Кулинария», Пивбар (магазин «Родник»). 

В подвале одного из домов работал клуб по месту жительства 

«Родничек». 

Для обустройства внутреннего убранства помещений среди служб 

предприятия был организован конкурс. Работники с азартом взялись за эту 

работу и все помещения были обустроены. 

В клубе работали кружки – театральный (рук. Кожевникова В.И.), 

кройки и шитья (рук. Осипова А.Н.), выжигания (рук. Гусев Ю.П.), тир (рук. 

Лучников А.Н.). Был в нашем районе еще кружок радиолюбителей, где дети 

изучали азбуку Морзе (рук. Дружинин А.С.). Участники этого кружка умели 

пользоваться радио ключом и выходили в эфир. Клуб работал по вечерам, 

поэтому туда приходили не только дети, но и взрослые. 

Немало дел было сделано для улучшения условий работы. На 

территории предприятия имелась столовая, медицинский пункт с кабинетом 

стоматолога и физиопроцедур, сауна с бассейном. 

В 2001 году назрела необходимость расширения производственных 

помещений, поэтому к зданию управления был пристроен 3-х этажный корпус. 

В этом корпусе расположились производственный службы, а еще новая 

столовая, спортивный зал и помещения для лаборатории 

психофизиологического обследования персонала (далее ЛПФО). 

Создание ЛПФО – новое веяние того времени. Целью создания явилось 

необходимость обследовать и поддерживать здоровье работников и их семей. 

Руководила ЛПФО известный врач Очерского района Тютикова В.В. 

Лаборатория по тем временам была оборудована современным 

оборудованием: УЗИ, аппараты для мониторирования АД и сердечной 

деятельности, полный комплект для физиопроцедур. Работал массажист, врач 

ЛФК, стоматолог. 

90-ые годы - время не простое. Именно в те годы было принято решение 

взять в состав ОЭС совхоз «Семеновский». Разрешение было получено и 

совхоз стал подразделением ОЭС. Кстати, все работники совхоза во время 

приватизации получили акции Пермэнерго. Пришлось энергетикам стать еще 

и специалистами сельского хозяйства. Назрел вопрос переработки продукции. 
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Началось строительство комплекса по переработке молока и мяса. В те годы 

жители Очерского района знали нашу продукцию и всегда покупали ее. 

Качество было отменное. Для реализации продукции пришлось открыть в 

городе насколько торговых точек. Работало 5 магазинов. Кроме совхоза было 

еще организовано 2 пасеки - в Очерском и Верещагинском районах. 

Лихие 90-ые работники ОЭС прожили легко. В магазинах продукты 

выдавались по ведомости под зарплату, и выручка от продаж позволяла 

заработную плату выплачивать вовремя. 

Еще одна сфера деятельности была на предприятии - швейный цех. В 

цехе отшивались трикотажные изделия. Крой получали от Верещагинской 

трикотажной фабрики. Вся продукция имела большой спрос. 

Оглядываюсь назад и понимаю, что почти ничего из созданного в те 

годы, не сохранилось. Наступили новые времена. После реструктуризации 

электроэнергетики в 2004 году непрофильные производства были выведены 

из состава предприятия. Переданы в муниципалитет жилой фонд и детский 

сад. Нет клуба по месту жительства. Закрыта лаборатория и оборудование 

передано в ЦРБ. Проданы магазины. На базе сельхоз предприятия создан 

кооператив, который приказал долго жить. На территории д. Семеново не 

осталось ни одного здания с/х предприятия - разграблено, разорено. Закрыта и 

не работает столовая…. Печально. Но микрорайон есть, живет и развивается. 

И это заслуга ЭНЕРГЕТИКОВ. 

     

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В  МБОУ «НИЖНЕ-ТАЛИЦКАЯ  ООШ» 

Филиппова Л.В. 

учитель географии, МБОУ «Нижне-Талицкая  ООШ» 

 

Я в походах люблю 

и зелёную даль, 

И звенящих ручьёв  

переливы. 

Я в поход ухожу, 

оставляя печаль, 

Ухожу я беспечный, 

счастливый... 

 

Самодеятельный пешеходный туризм – непростой, трудоемкий, но 

бесконечно интересный и полезный способ организации детского досуга. 

Такой туризм обладает огромным воспитательным потенциалом. Он приучает 

детей переносить бытовую неустроенность, трудности и лишения, сдерживает 

развитие их инфантилизма, эгоизма и капризности; учит брать на себя 

ответственность за общее дело, бережному отношению к родной природе и 

культуре, рациональному использованию своего времени, сил, имущества; 

формирует навыки самообслуживающего труда и способствует развитию их 

самостоятельности.  
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Воспитание самостоятельности имеет значение не только для развития 

ребенка здесь и теперь, оно важно также и в контексте его дальнейшего 

взросления. Взрослым необходимо поддержать его природное любопытство и 

желание все испытать самому, неуемную физическую энергию и страсть к 

приключениям, фантазии и романтизм, стремление к независимости и 

самостоятельной ответственности, потребность проявить себя среди других.  

На мой взгляд, в наибольшей мере перечисленным выше условиям 

соответствуют всевозможные формы организации жизнедеятельности детей в 

естественной, природной, «нецивилизованной», не обустроенной среде – и в 

том числе, самодеятельные туристские путешествия. Здесь ребенку 

представляются дополнительные «ниши», где он смог бы реализовать свои 

природные свойства и актуальные устремления.   

Попадая в новую обстановку, ребенок имеет больше возможностей 

познакомиться с иными человеческими отношениями.  Здесь, при 

повышенных физических нагрузках, сильных эмоциональных переживаниях, 

включении в групповую работу у него появляется принципиальная 

возможность проверить себя, показать себя, что-то доказать себе и другим.  

Здесь, в сложных (физически и морально сложных) жизненных условиях при 

поддержке педагога он может научиться поступаться собственными 

интересами, удобствами, благополучием ради других.  

Туристско-краеведческая деятельность, таким образом, позволяет 

решать как возрастные задачи каждого ребенка, так и собственно 

педагогические задачи, связанные с воспитанием этих детей. Эта особенность 

туристско-краеведческой деятельности и положена в основу    

образовательной программы туристического кружка «Шаг за горизонт».  

Туризм и краеведение, дополняя друг друга, осуществляют комплекс 

образовательно-воспитательных, спортивно-оздоровительных и научно-

познавательных задач. Туристско-краеведческая деятельность 

является комплексным средством в деле воспитания и образования учащихся, 

и в тоже время очень действенным в силу своей демократичности и 

гуманности.  Следовательно, туристско-познавательная деятельность 

учащихся является весьма актуальной для их всестороннего развития, 

занимает важное место в общей системе обучения учащихся и остается 

педагогически целесообразной. Более чем столетний опыт России в 

применении краеведения в обучении подтверждает актуальность и 

педагогическую целесообразность туристско-краеведческих программ и этой 

формы деятельности учащихся.  

Цель и задачи программы кружка «Шаг за горизонт» 

Цель программы - формирование у учащихся мотивации к туристско-

краеведческой деятельности и освоение начальных туристских и 

краеведческих знаний, умений и навыков 

Задачи   

Образовательные: 
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- расширение кругозора и повышение уровня краеведческих знаний 

учащихся; 

- привитие учащимся начальных туристских знаний, умений и навыков; 

Личностные: 

-  укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

- воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к 

окружающему миру; 

- обеспечение социальной адаптации учащихся; 

-  привитие навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- формирование познавательного интереса учащихся; 

- выработка навыков поисково-исследовательской работы. 

В сентябре 2022 года исполнится 30 лет как в МБОУ «Нижне-Талицкая 

ООШ» был организован туристический кружок. Сегодня это целое 

объединение, которое работает в разной направленности, начиная с 

формирования туристских умений и навыков и заканчивая исследовательской, 

проектной и экологической деятельностью.  

Целью данной статьи стало собрать историю развития туризма на 

территории д. Нижней Талицы. 

Первый самостоятельный поход талицких школьников состоялся ещё в 

сентябре 1992 года, когда кружка в помине не было. Организатором стала 

учитель физической культуры Мехоношна Ольга Ефимовна.  Целью похода 

стала идея создания «Летописи деревень Талицкого сельского совета» Всего в 

походе участвовало 7 учащихся и 2 педагога. Двигались по маршруту Нижняя 

Талица - Верхняя Талица - Казанский Ключ - Россохи - Верхняя Талица - 

Нижняя Талица. Его протяжённость составила 24 км. Во время пути ребята 

познакомились с историей деревень, в том числе Казанского Ключа, где 

проживала одна семья. В то время появились стихотворные строки из детских 

впечатлений: 

Тяжела была дорога и труден был путь, 

Рюкзаки давили плечи, но никто не унывал, 

И уже в конце под вечер, в Ключе мы сделали привал,  

Похлебку скоро мы сварили, наелись, прямо силы нет, 

И стали строить мы пещеру, располагаясь на ночлег, 

Трудились долго над пещерой, немало времени ушло, 

Но дождь свое же сделал дело, и превратил наш труд в ничто. 

Но мы совсем не унывали и познакомились с селом, 

Немного песен поспевали и спать отправились потом. 

Но спать в избушке было жарко и до полуночи проиграв, 

Уснули мы все вповалку уже под утро, где кто мог 

Подкрепив немного силы, отправились в обратный путь, 

И еле-еле, что есть силы мы на себе рюкзак тащили 

И песни пели как могли.  

                (Лунев Владислав, учащийся 7 класса, летописец) 
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Затем при школе начал функционировать кружок для внеклассных 

практических занятий, закрепления теоретических знаний, полученных на 

уроках географии. 

Официальной датой образования туристического кружка можно считать 

23 февраля 1993 года, когда состоялся первый официальный поход на 

Мельницу, или как говорят таличане, нижний пруд, сегодня это любимый 

маршрут ребят. Протяженность – 6 км. Участниками похода были 11 учащихся 

6-9 классов.  Отпраздновали День защитника Отечества и, увидев беспорядок 

в лесу и на роднике, организовали их очистку. Так кружковцы определились с 

основным направлением деятельности - экологическим туризмом, а в школе 

деревни Нижняя Талица образовался туристический кружок «Шаг за 

горизонт». Руководителем стала учитель географии Л.В. Филиппова. Этот 

день стал началом экологической тропы, на которой ребята проводят занятия 

по сей день. Это место для проведения исследовательской работы: изучение 

родника, история места, особенности флоры и фауны родных мест. Одной из 

часто поднимаемых тем талицких школяров является исследование жизни 

птиц. Они не только наблюдают за их повадками, но и постоянно 

подкармливают, добавляют съестное в кормушки, изготовленные 

сельхозпредприятием «Талицкое» в рамках акции «Помоги пернатым». 

Апрель 1993 года дал новое направление для походов. Состоялся 

двудневный поход на реку Очер, протяженностью – 14 км. Участники – 10 

учащихся 7-9 классов. Направление исследований – река Очер, как 

географический объект, описание растительности в пойме реки. 

15 мая 1993 года состоялся поход на Ежовские раскопки.  

Протяженность маршрута Нижняя Талица – Павловский – Малахово – 

Семеново – Ежово составила 20 км. Участники – 7 учащихся 9 класса. Цель – 

знакомство с местом гигантского кладбища звероящеров, обнаруженных на 

территории Очерского района, изучение истории этого захоронения. 

В июне 1993 года состоялся первый поход за пределы Очерского района. 

24-29 июня 7 учащихся 8-9 класса отправились на Ермак. Камень из группы 

Сылвенских рифов. Пешком прошли 10 км. 3 дня находились на территории 

заказника «Предуралье», познакомились с историей Кунгура, посетили 

Кунгурскую ледяную пещеру, посетили Камень Ермак, реку Сылву. 

 28-29 марта 1996 года совершили двудневный поход на озеро 

Безымянное или Торсуновское. Участники похода 7 учащихся 7-9 классов 

преодолели пешком маршрут Нижняя Талица – Россохи – озеро Торсуновское, 

всего 13 км.  

20-21 апреля 1996 года состоялся двухдневный поход на Мельницу, в 

котором участвовали 11 человек, причем среди них были и выпускники 

кружка. 

10 мая 1996 года состоялся двудневный поход в Ежово. 

25-27 марта 1997 года состоялся первый зимний трехдневный поход на 

Ермак. Участники - 11 учащихся 5-9 классов. Пешком прошли 49 км. 
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Побывали на зимнем Ермаке, в краеведческом музее г. Перми, зоопарке, 

террариуме, Кунгурских музеях. 

26-27 сентября 1997 года 6 смельчаков отправились на озеро 

Торсуновское по другому маршруту Нижняя Талица – Павловский – озеро 

Торсуновское, протяженностью 15 км. 

В этот же год 18-19 сентября 13 учащихся 5-9 классов под эгидой «200 

лет Пермской губернии» совершили поход по маршруту Нижняя Талица- 

Таборы, протяженностью 24 км. Цель – изучение городища Таборы, 

известного с 1614 года и рек Таборки и Кама. 

26 марта 1998 года участники кружка преодолели 22 км по деревням 

Талицкого сельского совета по маршруту Нижняя Талица-Россохи-

Соромотино-Боронники.  Целью похода стало изучение истории деревень и их 

жителей, пополнение школьного музея экспонатами. В походе участвовали 8 

учащихся 6-9 класса.  

Плодотворное сотрудничество кружка «Шаг за горизонт» с Очерским 

краеведческим музеем ЦДТ «Радуга» началось еще в 1990-е годы.  Огромную 

помощь в проведении занятий по вязке сложных узлов оказывала педагог 

дополнительного образования центра «Радуга» и сотрудник музея Маргарита 

Николаевна Корелиной. Сегодня кружок имеет свое место и время – это 

туристические пятницы (время сборов) кружка и карьеры близ Нижней 

Талицы, где отрабатывают подъёмы-спуски со скромным, но своим 

снаряжением, приобретённым школой вместе с палаткой и пенками ещё в 

1990-х по проекту, когда школа была районной экологической базой. 

12 января 2006 года состоялся поход в г. Очер под названием «За 

историей в Очер», в котором участвовало всего 3 смельчака, но преодолев путь 

в 18 км, учащиеся 7-8 класса добрались до музея, познакомились с 

экспозициями в купе с интересной экскурсией, которую провела Маргарита 

Николаевна Карелина и  вернулись обратно. После похода был составлен 

подробный отчет.   

В 2006 году во время осенних каникул состоялся поход в д. Боронники, 

целью которого было изучение истории школьного образования, а именно 

начальной школы в Боронниках.  

Начиная с 2005 года, кружковцы становятся участниками ежегодных 

районных слетов туристов, а летом отправляются в традиционный двудневный 

поход на реку Очер. 

    Один кружковский курс длится 2 года и рассчитан на учащихся 1-9 

классов, ребят в возрасте любознательности и тяги к приключениям. Вводное 

занятие проводится в виде игры, во время которой дети понимают, что ничего 

не знают, например, не все могут определить азимут. Всё же со второго 

занятия после прослушивания техники безопасности выходят на открытую 

местность, так как в школьном кабинете распознавать стороны света не так 

интересно. Благодаря туристическим слетам, кружковцы знакомы с 

турснаряжением, техникой прохождения туристической полосы препятствий 

и многими туристическими тонкостями.  
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    За период с 1993 года по сей день кружок менял названия от 

«Рюкзачок» до «Шаг за горизонт», но во все времена кружковцы получали 

теоретические знания, отрабатывали туристские навыки, знакомились с 

техникой пешего туризма, знакомились с историей родного края, занимались 

исследованиями и экологией. Помимо изучения природы, юные талицкие 

туристы занимаются и её защитой. Периодически устраивают экологические 

десанты, расчищая завалы в лесах. Чисто и на постоянном месте дислокации 

кружка. Ребята не могут жечь костёр, пока не уберут мусор, оставленный горе-

отдыхающими.  

 

ГЛАВНОЕ В ИСТОРИИ – ЧЕЛОВЕК, ЕГО ПРОЖИТАЯ ЖИЗНЬ 

(воспоминания о земляках: своими словами и газетной строкой) 

Зотов Ю.М. 

 

Начну издалёка. Года 3-4 было. А может чуть старше. Идём с бабонькой 

(так звали бабушку по маминой линии, Анну Михайловну Рудомётову) в 

раймаг, где бабонька работала с начала 30-х годов. Всем встречным 

уважительно здравствуйте. 

– Бабонька, ты весь Очёр знаешь? 

– Доживёшь до моих лет, тоже узнаешь. 

Главное в истории человек, его прожитая жизнь. 

Начнём с буквы «А». Товарищ Александров Иван Васильевич. 

Информация из Книги Памяти, том 2, стр. 27 (в КП фото): 

АЛЕКСАНДРОВ Иван Васильевич 8 10 1918 д. Новоселье Старицкого 

р-на Калининской обл.; призван: Ленинградским ГВК 02 1938; участие в 

войнах: финская 1939-40; в составе группы советских войск освободительный 

поход в Западную Белоруссию и Прибалтику; Великая Отечественная; с 1942 

лейтенант (капитан) медслужбы; ст.фельдшер, 118-й отд. тбр, 90-й сд; 

Брянский, Центральный, 2-й Прибалтийский фронты; война застала в 

Эстонии, отступление до Гатчины, затем перебросили под Москву, 

Волоколамск окт. 41, Курская дуга; демоб. 1944, по ранению, инвалид 2-й гр.; 

боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За победу над 

Германией; ранения: 17 мая 1944; всего три ранения, после последнего 

излечение в Перми; служба в СА 1938-44, Молотовский мединститут 1944-49, 

врач хирург 1949-84, был самым любимым врачом-хирургом, и уважаемым 

человеком нашего города, что подтверждают горожане и жители района, по их 

просьбе и написаны эти строки. 

ЗНАМЯ ТРУДА № 56 (3358) ЧЕТВЕРГ, 13 мая 1965 года: 

Людям в белых халатах 

Я пенсионер, мне 90 лет. Недавно сильно заболел. Фельдшера 

Морозовского медпункта Ф. Г. Шаврина и Т. Д. Тютикова на машине скорой 

помощи отправили меня в Очерскую больницу. Там врачи Л. И. Пепеляева и 

И. В. Александров немедленно сделали операцию. Сейчас я чувствую себя 
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хорошо. Хочется поблагодарить людей в белых халатах за внимание и 

чуткость.  

Г. ШАБУРОВ. д. Морозово. 

ЗНАМЯ ТРУДА № 27 (3483) ЧЕТВЕРГ, 3 марта 1966 года 

СПАСИБО ЗА СЫНА! 

В школьные каникулы мой восьмилетний сын Коля Матвеев отправился 

кататься на лыжах. Покатился с горы и — неудачно: напоролся на лыжную 

палку, сильно повредил живот. Доставили мальчика в Куликовскую больницу, 

но там такие сложные операции делать не могут. Врач Людмила 

Александровна Путилова и фельдшер Вера Михайловна Попова отвезли Колю 

в Очерскую больницу. 

Там уже все приготовили для операции, врачи были на местах. 

Хирург И. В. Александров сделал сложную операцию. И хотя она 

прошла удачно, мы не верили, что Коля будет жить. Но все обошлось 

благополучно. Сейчас он чувствует себя хорошо. 

Большое, сердечное родительское спасибо Вам, Иван Васильевич, за 

спасение сына.  

П. МАТВЕЕВ. 

ЗНАМЯ ТРУДА № 73 (3842) СУББОТА, 15 июня 1968 года 

ПРОНИКНУТЫ ЕДИНОЙ ЗАБОТОЙ 

Центральный корпус Очерской больницы можно назвать сердцем 

нашего лечебного учреждения. Здесь находится половина коечного фонда, где 

лечатся больные с заболеваниями различного характера. Руководят лечебным 

процессом опытные, преданные своему делу врачи А. И. Гаравская, 3. И. 

Негашева, Р. И. Ефремов, П. Е. Акинцев, М. В. Карпова, А. П. Иванчина и 

другие. Здесь проводятся сложные оперативные вмешательства: резекция 

желудка, операции на почках, на черепе, отдельные операции при ранениях 

сердца, легких, гинекологические операции, удаление катаракты и многое 

другое. 

Одна из трудных врачебных специальностей — невропатология. На этом 

поприще много и успешно трудится П. Е. Акинцев, пользуясь заслуженным 

авторитетом среди населения района. 

Всем также известно имя З. И. Негашевой. Это — энтузиаст своего дела, 

влюбленная в свою специальность. «Наш бог», — говорят о ней женщины. 

Сделать операцию — еще не все. Выходить больного — не менее 

трудная задача, которая ложится на плечи медсестры. От ее умелых, ласковых 

рук зависит выздоровление больного. С душой работают медсестры 

хирургического отделения Н. Г. Черичон, Т. И. Сташкова и другие. Больные 

благодарны им за их отзывчивые сердца. Всегда на своем посту, проявляя 

максимум забот, готовые в любую минуту оказать помощь тяжелобольному, 

няни хирургического и терапевтического отделений Ульяна Ульяновна 

Мокрушина, Антонина Ивановна Чеснокова. Больные тепло отзываются об 

этих неутомимых труженицах. 
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Медработники центрального корпуса, проникнутые единой заботой о 

здоровье людей, борются за звание коллектива коммунистического труда. 

И. АЛЕКСАНДРОВ, хирург. 

На снимке: в операционной И. В. Александров и медицинская сестра А. 

Семенова. 

ЗНАМЯ ТРУДА № 155 (3924) СУББОТА, 28 декабря 1968 года 

Оперирует хирург Александров 

ТРИДЦАТЬ с лишним лет отдано медицине... Начинал с фельдшера. 

Годы финской кампании и Великой Отечественной войны провел на фронтах. 

Возвращал раненых в строй и на суровом Карельском перешейке, и под 

Москвой, и на Орловско-Курской дуге, и в Прибалтике. И сам в 1941 году был 

тяжело ранен, лечился в одном из госпиталей Перми. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За доблестный труд в Великой 

Отечественном войне 1941 — 1945 гг.». 

А потом Иван Васильевич стал студентом медицинского института. 

Своей специальностью он выбрал хирургию, убедившись еще на фронте, что 

она требует больших знаний, уверенности в своих силах, мужества, точных 

движении рук. А главное, скальпель хирурга, вступая в решительный 

поединок с недугом, приносит самую быструю помощь больному. 

После окончания института И. В. Александров заведовал 

райздравотделом в Куеде, а в 1953 году переведен и Очерскую больницу. 

Вскоре, пройдя курсы усовершенствования по общей хирургии в 

Ленинграде, он впервые в условиях Очерской больницы провел сложные 

операции на сердце, по резекции желудка, трепанации черепа. Сейчас на счету 

хирурга трое спасенных больных, раненных в сердце. Эти операции 

проведены им и в Очере, и в областной клинике, и в клинической больнице 

города Тбилиси, где проходил усовершенствование, на этот раз — по грудной 

хирургии год тому назад. 

— Знали нас там «грудничками», с улыбкой вспоминает Иван 

Васильевич. 

Удостоверение о повышении своей квалификации при Тбилисском 

государственном институте усовершенствования врачей он получил с 

отличием. 

Сейчас Иван Васильевич заведует стационаром. А недавно коммунисты 

оказали ему высокое доверие, избрав секретарем партийной организации 

районной больницы. 

Работает он, не считаясь ни с личным временем, ни со своим здоровьем 

(за сутки иногда — шесть операций!), в обращении с коллегами и 

подчиненными прост, потому и пользуется в коллективе большим уважением. 

А со cтopoны пациентов часто слышит такой тревожный вопрос: 

— А вы не уедете из Очера? 

Что там греха таить: ведь даже некоторых коренных очерцев потянуло 

кого куда и на север, чтобы заработать высокую пенсию, и в теплые края. Мог 
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бы и Александров, наверное, успешно работать в большой клинике, жить в 

более благоустроенной квартире, в крупном городе. 

Урал, конечно, не юг. Но здесь прожито двадцать четыре года, из них 

пятнадцать в Очере. Полюбил он людей и этот город с широким прудом и 

окрестными холмами, покрытыми лесом. В редкие часы досуга нет для него 

ничего лучше, как побродить с охотничьим ружьем. 

И живет Иван Васильевич в одной из лучших по нашим условиям 

квартир в коммунальном доме № 37 по улице Ленина. И работает по этой же 

улице — до больницы рукой подать. 

Т. ПЕРШИНА. 

На снимке: И. В. Александров после трудной операции. 

ЗНАМЯ ТРУДА №№ 32, 33 (3957, 3958) СУББОТА, 15 марта 1969 года 

НЕ ПО ДОЛГУ, А ПО ДУШЕ 

Обзор писем 

<…> 

Группа больных из хирургической палаты Очерской больницы В. 

Никитина, Т. Шистерова, А. Лабутина и другие сердечно благодарят своего 

исцелителя, хирурга И. В. Александрова. Авторы пишут: «Делая операцию, 

Иван Васильевич беспокоится не только за настоящее своего пациента, но и за 

его будущее. Он умеет подобрать ключик и к престарелому больному, и к 

пятилетнему ребенку, вселяя в них уверенность в исцеление». 

Г. Овсянникова: «От всей души благодарю гинекологов Очерской 

больницы З. И. Негашеву и Л. Д. Швецову за спасение моей жизни». 

Бывшая учительница, ныне пенсионерка А. Четина благодарит за чуткое 

и внимательное отношение к больным врачей Очерской больницы А. И. 

Гаравскую, М. Ф. Оглух, Т. Н. Акинцеву, Н. Р. Крылову, регистратора 

поликлиники В. П. Мощеникову и желает им всем доброго здоровья, успехов 

в их благородном труде и большого личного счастья. 

Депутат горсовета, пенсионер С. Репин пишет о медицинских 

работниках Очерской больницы. В течение полутора месяцев oни оказывали 

Сергею Михайловичу действенную медицинскую помощь в любое время 

суток. «Слова благодарности, — пишет автор, —особенно хочется сказать 

невропатологу П. Е. Акинцеву и терапевту Л. А. Путиловой. Благодаря их 

заботам здоровье мое улучшилось, я снова встал на ноги». 

...Это лишь несколько писем из общего количества 155, полученных 

редакцией в феврале. 

ЗНАМЯ ТРУДА № 115 (4040) СУББОТА, 20 сентября 1969 года 

Искусство хирурга 

Мой внук Вова, приехавший ко мне погостить на лето из Свердловской 

области, упал с дерева и пробил при падении череп. Без сознания доставила 

его «скорая помощь» в Очерскую больницу. Хирург Иван Васильевич 

Александров сразу же, несмотря на ночь, сделал Вове операцию. Мальчик 

ожил. 
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Я и его родители просим передать нашу горячую благодарность Ивану 

Васильевичу, медсестрам и экипажу «скорой помощи» за спасение дорогого 

нам мальчика. 

П. БУРДИНА. Д. Ежово, Семеновского сельсовета. 

ЗНАМЯ ТРУДА № 155 (4080) ЧЕТВЕРГ, 25 декабря 1969 года 

Глубоко благодарна 

Я тяжело заболела. Вызвали «скорую помощь» — не помогло. Пришлось 

обратиться к И. В. Александрову. Он положил меня в стационар. Там и оказали 

мне помощь. Выражаю глубокую благодарность врачу И. В. Александрову и 

всему медицинскому персоналу больницы. 

О. ПУТИЛОВА. 

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ № 40 (2992) СРЕДА 4 апреля 1962 года 

Сердечное спасибо Ивану Васильевичу 

В 1957 году я тяжело заболел сухой гангреной. Болезнь поразила четыре 

пальца левой ноги. Я обратился за помощью к хирургу Очерской больницы И. 

В. Александрову. Благодаря его исключительному вниманию, сердечному 

отношению ко мне, распространение болезни было приостановлено. 

Окончательно меня вылечили в Москве, в больнице имени Боткина. 

Дорогому Ивану Васильевичу, спасшему мне не только ногу, но и жизнь, 

я выражаю большое сердечное спасибо. 

Н. КОРЕЛИН. д. Пермечата Спешковского сельсовета. 

Теперь о коллеге, и учителе по инструменту, с кем довелось работать на 

машиностроительном заводе. Работал с перерывами, всего насчитал семь лет. 

Сразу память относит к начальнику Бюро Инструментального Хозяйства 

(БИХ) Борису Николаевичу Панину. Столько добра осталось в душе, а значит 

в памяти! Есть фотография. 

Ещё коллега, заведующая Центральным Инструментальным Складом 

(ЦИС) Очёрский машзавод. Градообразующее предприятие. От 

машиностроительного завода и ведёт свою историю славный Очёр. 1759 год. 

Двести шестьдесят третий год идёт. Ныне ОМЗ не тот. Не в упрёк его 

владельцам, время такое. Всё меньше остаётся заводчан, помнящих родное 

предприятие союзного значения и сокращённые названия подразделений: 

ЦМК, БИХ, ЦИС, ЦЗЛ, АТЦ и т.д. 

Книга Памяти, том 3, стр. 378-379: 

НАБЕРУХИНА Олимпиада Федуловна 08.08.1923 г. р., д. Медвежата, 

Б.Сосновского р-на; с 1939 ФЗО, токарь, механосборочный цех до 1942, с 1942 

склад №2, кладовщик ЦИС на ОМЗ до пенсии; помощь фронту: ходили в 

госпиталь с концертами, дежурили; нагр.: мед. «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейные; товарищи: Бояршинов 

Сергей Иванович, Гулин Валентин, Чазова Мария. 

Работы было много, встречали эвакуированные заводы, привозили 

материалы, инструменты, все что могли сохранить в пути. Завод из Бердичева, 

Московский завод трикотажных машин, Днепропетровский 

машиностроительный завод. Жили трудно, работали по 12 часов, топили цеха 
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дровами, снег огребали, было все неблагоустроенное. Спецодежды не хватало, 

только сварщикам, ботинки на деревянной подошве, лапти. Но было весело, 

играла гармошка в перерывы, плясали, песни пели ночью, во время работы. 

Уставали очень, но надо было работать и жить, ждать писем с фронта, детей 

растить. 

В годы войны на Очерском заводе наркомата минометного вооружения 

трудились: ХОХРЯКОВА Елизавета Александровна, родилась в Очёре 

примерно в 1894 г., разносила кипяток по цехам; БУБНОВА Вера Петровна 

1918 г.р., родилась в Очёре, работала табельщицей; РЯЗАНОВ Александр 

Андреевич, начальник механосборочного цеха; ЧУДИНОВ Василий 

Александрович, мастер смены механосборочного цеха; ГРАХОВ Фёдор, 

механик механосборочного цеха; ЕФИМОВА Клавдия, родилась примерно в 

1895 году, кладовщик механосборочного цеха; БОЯРШИНОВА Клавдия 

Александровна, родилась в Очёре 31 мая 1909 г., слесарь механосборочного 

цеха; РАХМАНОВА (НАБЕРУХИНА) Ольга Моисеевна, токарь 

механосборочного цеха. 

Это малюсенькая капелька о дорогих земляках. Здравствует коллега по 

редакции районной газеты Александр Федорович Попов. Его дядя ПОПОВ 

Иван Петрович 1908 д. Пахомово; направлен по комсомольской путевке на 

учебу в военно-морское училище, закончил в 1931 (факульт. подводников, 

штурманское отд.); Великая Отечественная; капитан 3-го ранга, командир 

подводной лодки "К-56"; КБФ; подводные атаки вражеских судов в 

Балтийском море; демоб. 1952; боевые награды: орд. Красного Знамени, 

Красной Звезды, мед. За отвагу, За боевые заслуги; возглавлял факультет 

училища ВМФ им. Фрунзе, член общества "Знание", с женой воспитали сына 

- к 1968 помощника командира атомной подлодки. Информация из Книги 

Памяти, том 2, стр. 361-364. 

Знаменитых очерцев не счесть, очень много! 

Традиции старших поколений надо продолжать, и продолжают дорогие 

краеведы Надежда Анатольевна Даминова и Николай Емельянович 

Бесстрашников. Так держать! 

 

«РОДНЫЕ ТРОПИНКИ ОЧЕРСКОЙ ГЛУБИНКИ»:  

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО 

Гладков В.П. 

В августе 2021 года в Совете ветеранов ОГО [Очерского городского 

округа – прим. ред.] возникла идея заняться вопросом сохранения памяти об 

ушедших, покинутых деревнях, хуторах, починках на территории Очерского 

округа. Идею поддержали сотрудники Очерского краеведческого музея, 

администрации Очерского округа. 8 сентября 2021 г. состоялось первое 

заседание оргкомитета. Проект получил название «Родные тропинки очерской 

глубинки».  
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План работы над проектом предполагает 3 основных этапа, 

рассчитанных минимум на 2 года. 1 этап - подготовительный, выполнен 

фактически полностью. На 2 этапе основной задачей является поиск и сбор 

информации об исчезнувших деревнях, ее систематизация, формирование 

банка данных по каждому населенному пункту. На 3 этапе предполагается 

создание продуктов проекта (создание выставок, Книги памяти ушедших 

деревень, интерактивной карты, проведение фестивалей, создание 

туристических маршрутов и др.). 

Что сделано в настоящее время. Создана группа в социальной сети «В 

Контакте». В ней на сегодняшний день 1011 участников (подписчиков). По 

возрастному составу: основной возраст старше 45 лет- 33%, 35-45 – 22%, т.е. 

более половины это люди, старше 35 лет. По половому признаку: мужчины 

27%, женщины 73%. География: Очер - 44%, Пермь - 35%, Павловский - 3%, 

Верещагино - 2,62 %, Нытва – 1,24%. В группе присутствуют люди, 

проживающие на территории Германии - 90 человек, Франции - 70, Беларусь - 

50, Украина - 40. Посещаемость – вчера 1184 человека.  

За основу была взята карта Очерского района 1939 года. Тогда в районе 

было 284 населенных пункта. Для сбора и хранения информации заведены 264 

папки, имеется разное количество сведений более чем о 100 деревнях. 

Активно участвуют в сборе, обработке и публикации материалов 

Холопова Валентина Евгеньевна, Сальникова Елена Мелентьевна (по бывшим 

Токаринскому и Петраковскому с/с), Бурдина Валентина Николаевна 

(окружение д. Семеново), Лискова Татьяна Ивановна (ряд публикаций по 

деревням Пахомовского с/с), Игнатьева Наталья Владимировна (специалист 

Очерского краеведческого музея), Овчанков Дмитрий Яковлевич 

(Куликовский с/с) и др. В газете «Очерский край» открыта рубрика «Родные 

тропинки очерской глубинки», где публикуются материалы, воспоминания по 

исчезнувшим деревням. Идет работа по созданию планов деревень на 

середину прошлого века по воспоминаниям старожилов. Сейчас имеется более 

20 планов не существующих в настоящее время деревень. Качество 

исполнения планов разное, от простых рисунков - до качественно 

выполненного плана, наложенного на карту местности, где была расположена 

деревня. При обработке планов предстоит освоить данную технику. 

Неплохой материал уже накапливается о бывших деревнях Лисково, 

Щипицы, Овчата, Короли, Петраки, Билимбаиха, Филята, Меньшиково, 

деревни около с. Дворец. 

Для продолжения дальнейшей работы над проектом предстоит наладить 

более тесное взаимодействие с библиотеками округа, с управлением 

образования, с образовательными учреждениями. Продолжать настойчиво 

искать активных старожилов, записывать их воспоминания о деревнях, о 

застройке. В группе «Родные тропинки очерской глубинки» работать с 
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авторами публикуемых материалов, фотографий, выяснять, когда сделана 

фотография, где, кто на ней изображен, кому принадлежит (из чьего альбома). 

Искать материалы о местных легендах, истории деревень, местных 

наименованиях окружающих территорий, местных промыслах, традициях, 

религиозных и местных праздниках, уважаемых жителях и т.д. 

 

ОБ ИЗДАНИИ КНИГИ  

«СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ КИПРИНО» 

Поздеев А.Г. 

 

Немного истории: В феврале 2018 года на заседании Совета ветеранов 

Кипринского сельского поселения обсуждался вопрос о совершенствовании 

воспитательной работы и о том, как жизненный опыт и нравственные 

ценности старших поколений передать молодым. В ходе обсуждения плана 

работы поступило предложение написать книгу по истории деревни Киприно. 

Мы считаем, что содержание книги будет формировать у читателей доброе 

отношение к ближнему, к людям старшего поколения. Молодые люди узнают 

об истоках и опыте сельского образа жизни, будут продолжать дела и 

традиции старших поколений, развивать культуру села, как часть 

национальной культуры. 

 Участники проекта: Совет ветеранов, администрация, школа, 

культурно-досуговый центр, библиотека, добровольцы – волонтёры. 

Время для осуществления проекта: ориентировочно планировали 2-3 

года (до лета 2020 г.), однако время затянулось из-за распада штаба, 

ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции, выбытия по разным причинам ряда активистов. Было жаль бросать 

хорошую идею, решил довести её до конца. 

Формы и методы работы: 

✓ Беседы, интервью, записи воспоминаний; 

✓ Копирование, фотографирование, изучение, сбор, анализ, обобщение 

информации из личных и официальных источников; 

✓ Изучение газет «Сталинский ударник», «Ленинское знамя», «Знамя 

труда» и «Очёрский край», которые являются зеркалом событий в 

районе. 

✓ Подомовой обход деревни с целью проведения бесед и поиска 

информации. 

Источники информации: 

➢ Переписи Верх-Очёрского завода и закреплённых за ним земель; 

➢ «Ревизские сказки» разных лет; 

➢ Списки населённых мест Пермской губернии; 

➢ Метрические книги церквей Очерского и соседних районов; 

➢ Географические карты разных исторических периодов; 
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➢ Материалы архивов Очёрского района, музея имени А.В. Нецветаева, 

Очерской центральной библиотеки; 

Периоды исследования: 

❖ С момента образования деревни до отмены крепостного права; 

❖ Период с 1861 до 1917 гг.; 

❖ Революция 1917 года и гражданская война; 

❖ Коллективизация сельского хозяйства; 

❖ Великая Отечественная война; 

❖ Послевоенный период; 

❖ Деревня в конце ХХ, начале ХХI века. 

Объекты исследования: 

✓ Крестьянская усадьба: занятия, быт селян. 

✓ Население: количество населения, национальный и религиозный состав. 

✓ Предприятия: колхоз, совхоз, акционерное общество, льнозавод, МТС, 

лесничество, ООО «Вектор» и «Дорожник». 

✓ Социальная сфера: школа, ясли, детский сад, фельдшерский пункт, 

магазины, столовая, почта, сберкасса, банк. 

✓ Коммунальные услуги: дороги, мосты, транспорт, электричество, 

водопровод, телефон, телевидение, интернет, газ. 

✓ Культурный досуг: престольные праздники, изба-читальня, библиотека, 

клуб, дом культуры. 

✓ Трудовые династии и заслуженные личности. 

✓ Власть и общественные организации, сельский совет, Совет депутатов, 

администрация поселения, совет ветеранов, совет молодёжи. 

Итогом четырёхлетней работы стала книга «Страницы истории деревни 

Киприно». Материал уложился в 26 глав, предисловие, заключение и 

приложения.  

Содержание книги 

Предисловие. 

Глава 1. За много лет до нас. Начало освоения Прикамья русскими. 

Глава 2. Версии происхождение деревни Киприно.    

Глава 3. Жизнь крестьян до отмены крепостного права.   

Глава 4. Эволюция крестьянской усадьбы.  

Глава 5. В старину едали деды.   

Глава 6. Как одевались наши предки.    

Глава 7. Народные праздники и обряды.   

Глава 8. Отмена крепостного права.   

Глава 9. Годы войн и революций.   

Глава 10. Заморское чудо - железный конь.   

Глава 11. Колхоз «Доброволец». 

Глава 12. Кипринский льнозавод.  

Глава 13. Солдаты Победы.   

Глава 14. Жизнь деревни в годы Великой Отечественной войны.  

Глава 15. Развитие деревни в послевоенные десятилетия. 
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Глава 16. Здесь был бы город – сад. Взлёты и падения, мечты и 

реальность. 

Глава 17. Историческая справка о деятельности сельхозпредприятий в 

деревне Киприно.   

Глава 18. Развитие системы образования в деревне Киприно.   

Глава 19. Странички истории развития социальной и жилищно-

коммунальной инфраструктуры.  

Глава 20. Сельская культура.   

Глава 21. Демографическая ситуация, вчера, сегодня, завтра.   

Глава 22 Наши фамилии.  

Глава 23. Общественные организации.  

Глава 24. Совхоз «Кипринский», АО «Кипринское». 

Глава 25. Наиболее известные люди нашей деревни.  

Глава 26. Они были первыми. 

Заключение. 

 Приложения: 

1. Списки первых колхозников на 01 .01. 1937 года; 

2. Списки кипринцев, погибших в годы Великой Отечественной войны; 

3. Списки участников Великой Отечественной войны; 

4. Списки тружеников тыла; 

5. Списки учителей Кипринской школы; 

6. Списки выпускников Кипринской средней школы. 

 

В марте 2022 года материалы сданы в типографию. Количество страниц 

- 400 (формат А-5). Шрифт -Times Roman, размер - 11. (для пенсионеров 

мелковато). Разметка страницы: поля – 2 на 2 см.  межстрочный интервал 1,25. 

Фотографии: чёрно-белые – 45, цветные - 35. Обложка: Твёрдая, цветная; 

листы прошитые. Количество экземпляров по предварительному договору – 

50. Ориентировочная стоимость: 80 тысяч рублей (1 экземпляр - 1600 руб.). 

 

 Виды работ по договору: 

1. Редактура – читка, выверка ошибок. 

2. Корректура орфографическая, стилистическая; 

3. Вёрстка текста книги; 

4. Сканирование фотографий; 

5. Дизайн фотографий и обложки; 

6. Набор 1-го экземпляра книги; 

7. Печать полного тиража. 

 

Финансирование: первоначально планировалось, что будут участвовать 

Совет депутатов, администрация поселения и спонсоры, однако в 2019 году 

Кипринское сельское поселение было упразднено. Тираж пришлось сократить 

со 100 до 50 экземпляров, и надежда осталась только на добровольные 

пожертвования. 
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Предложение: когда собирал материал по истории деревни, то понял, что 

деревня – это не только колхоз, совхоз (хотя они и были самые большие и 

важные части деревни). Деревня это и школа, детский садик, дом культуры, 

библиотека, магазины, почта, ФАП, лесхоз, сбербанк и у них своя, не менее 

интересная история.     

    В Очёре есть музей ОМЗ, музей ОЭС. Алексей Дубровин написал 

книгу «Свет очёрских лампад», в которой раскрыл историю развития системы 

образования в Очёрском районе.    На мой взгляд, было бы здорово, если под 

эгидой краеведческого музея собрать материал и написать книги по истории 

Очёрского здравоохранения, сельского хозяйства, Очёрской науки, культуры, 

Очёрского спорта. Создать филиалы музея, краеведческие уголки.  

Предложить школам принять участие в этой работе. 

 

 

ЗАПАХ ВРЕМЕНИ НАС В ПРОШЛОЕ ЗОВЁТ 

Грушечева Н.А. 

 

“Верещагино – деревня над рекою…  

Это с детства милый край, 

Я любовь свою к тебе не скрою 

Деревенька – Родина моя» 

 

Деревня Верещагино известна с 1763 г, как д. Верещагинская. В 1792 г 

в ней жил Василий Егоров сын помещицы Верещагиной, сама она в деревне 

не жила. Первые жители были коми-пермяки лесорубы. Это было небольшое 

селение в лесу на горе и вдоль реки Ошёр - (медвежий ручей) реки Очёр. 

Деревня 2 раза выгорала. После первого пожара в 1825 г. осталось 3 дома. 

Второй пожар унес тоже много домов, но деревня была восстановлена 

Гражданская война – военные укрепления были на Горе и за рекой у 

бывшей Верещагинской мельницы, детей не трогали, ни белые, ни красные, 

заставляли прятаться в голбцы(подполье). По ул. Дорожной и по ул. 

Набережной еще сохранились старинные, 1905 г. и ранее построенные 

двухкамерные жилища, посередине - сени. Это дома 2-ух братьев 

Верещагиных - Ивана Васильевича и Афанасия Васильевича. В настоящее 

время там живут их потомки… Достопримечательности деревни - 

Верещагинский ключик и часовенка, каменный мост, построенный в конце 

XVIII века. На строительства этого моста с каждого двора собирали по 100 яиц 

(на замес), со слов Бояршинова Степана Агофоновича. 

Край родной, мне сердцу милый 

Где знаком мне каждый дом 

Тут дорожкою любимой 

Я гуляла босиком. 

Мой прапрадед, Верещагин Иван Васильевич, 1862 г. рождения, родом 

из деревни Верещагиной – богатый мельник. Его жена, Бояршинова Ольга 
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Кондратьевна, 1869 г. рождения, из Очера-завода из богатой семьи, 

домохозяйка. Верещагин И.В имел 3 мельницы, держал работников и сам 

работал усердно. 

1. Верещагинская мельница на реке Очёр, ниже деревни 

Верещагинская 

2. На р. Уваровке выше Очёра 

3. На р. Боровая за нижней Талицей 

Имел 3 дома: 

1. В деревне Верещагино длинный деревянный на 8 окон  

2. Рядом с ним каменный дом (единственный в д. 

Верещагинская) Жил сын Верещагин Илья Иванович 

3. В п. Павловском на ул. Ленина жила дочь Александра 

Ивановна Верещагина (Рудометова) и позже ее дочь Татьяна 

Михайловна Тиунова. 

Верещагин Иван Васильевич роста был небольшого, сам ковал лошадей, 

делал колеса, пахал землю, работал на покосах и на мельницах “не чурался 

никакой работы”. 

В 1930-е годы Верещагина И.В. приговорили к выселкам, т.к. он 

считался кулаком. Когда начали раскулачивать, он принес “бадейку” меда и за 

это его арестовали и увезли в Пермь. Год отсидел и там умер. Где похоронен 

неизвестно. Имущество конфисковали и продали. Перед раскулачиванием 

жена Ольга спрятала бумажные деньги в печку буржуйку и забыла, деньги 

наполовину сгорели, потом хотели обменять в сберкассе. но не получили, т.к 

кулаки. 

Их дети: 

1. Александра 04.11.1891-1948 г. 

2. Вера 1900г 

3. Анна  

4. Павел 

5. Николай  

6. Илья 1888-25.05.1945 г. 

Деревенька моя Верещагино 

Вспоминаю тебя я не раз 

И когда возвращаюсь я заново 

Не могу отвести своих глаз 

Мой прадед Верещагин Илья Иванович родился тоже в этом доме, в д. 

Верещагино, 1888-25.05.1945 гг. 

Воевал на германской (унтер-офицер), участвовал в гражданской войне 

(за красных). У нас хранится котелок 1909 – 1914 года (с гербом). Наверное, 

это прадеда Ильи Ивановича. Был раскулачен вместе с отцом, Верещагиным 

Иваном Васильевичем. Его отправили на сплав леса по реке Очёр. 

Всю Великую Отечественную войну работал кладовщиком на своей 

Верещагинской мельнице. Выдавал муку. Из полпуда муки (8 кг) выпекалось 

5 больших и 1 маленький караваев для фронта. Был очень честный, боялся 
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лишнего отвесить муки и не довесить.  И его внучки, Люда и Рита, честно 

стояли в очереди “Пусть стоят, дойдет очередь, так получат” муку на 

трудодни. 

Ремонтировать мельницу никто не мог, в мае 1945 года он полез в 

ледяную воду ремонтировать жернова, простыл (воспаление легких) и умер. К 

этой мельнице мы бегали купаться, но все со временем нарушилось: и мост, и 

мельница, и дом, где жили работники мельницы 

Жена его Лабутина-Верещагина Мария Николаевна, 1888-1950 гг., была 

боевая (“Ухо с глазом”), никому не поддавалась, но трудолюбивая и песни 

петь умела, брала с собой внучку Людмилу, шли на Гору и с Терентием 

Носовым пели песни. До раскулачивания они жили с Ильей Ивановичем в 

каменном доме, работали крепко, было свое хозяйство: 2 коровы 2 лошади, 

овцы, свиньи. При раскулачивании у них забрали лошадь, корову привязали к 

телеге, 2 мешка овса, овцу, деревянный диван, ходики-часы. В 1937-1938 г. в 

каменном доме жили сплавщики, а в большом деревянном (8 окон), в одной 

половине жил дед Петр Лабутин (спасла фамилия) а в другой была столовая 

для сплавщиков, затем сельсовет, изба-читальня в 1952 г., потом жили 

бездомные (пьянки, гулянки). Впоследствии, дед Петр выкупил вторую часть 

дома у Советской власти. 

Дети: 

1. Лабутин Петр Николаевич, 05.09.1906-08.01.1973 гг. 

(незаконнорожденный)  

2. Верещагин Иван Ильич, 1909 г. рожд., жил в Краснокамске  

3. Верещагин Дмитрий Ильич 25.05.1914 г., воевал в Великую 

Отечественную войну, семья живет в Перми 

4. Верещагин Аркадий Ильич, умер в 17 лет от чахотки 

5. Верещагин Константин Ильич, погиб в Финскую войну 

(служил в батальоне лыжников) 

Но запылали над землей пожары. Война!!! 

И все, кто мог, с оружием в руках страну большую защищали  

И маленькую Родину свою 

Мой дед – участник той войны, 

В солдатских сапогах прошел путь длинный:  

Волховский фронт, блокада в окружении,  

Румыния, Болгария и, наконец, домой. 

Мой дед, Лабутин Петр Николаевич, 05.09.1906 – 08.01.1973 гг., призван 

Очерским РВК 20.10.1941 г. Сержант, связист 339 отдельной роты связи. 

Боевые награды: орден Красной Звезды, медаль за оборону Москвы, за победу 

над Германией, за отвагу; были контузии. До войны - судья в Очёре, после 

войны - колхоз “Искра’’, совхоз Очерский, бригадир, заведующий фермой, 

коммунист, народный заседатель в суде. До войны в комитете заготовок ездил 

по деревням. 
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Моя бабушка, Бессонова Татьяна Андреевна 07.01.1910-14.09.1998 г. 

Любимая, это моя вторая мама, защитница, сама доброта, мы все внуки ее 

любили, а наши дети обожали. 

Отдали нашу бабушку Татьяну замуж в 16 лет, в сентябре 1927 г. В 

девичестве жила с матерью Бессоновой Татьяной Дмитриевной, в деревне 

Чегудаи Оханского уезда. Бабушка наша Танечка, была красавицей, ездили за 

невестой на 12 парах лошадей. Свадьба была в каменном доме, который 

раскулачили и разобрали на колонны для клуба д. Верещагино, который 

построили в 1962 году, а в 2009 в июне месяце он сгорел.  

Дети: 

1. Тамара сентябрь 1928-25.07.1930 г. умерла от воспаления легких 

2. Людмила, 24.10.1929 – 2015 гг. 

3. Аркадий (мой отец), 25.03.1932-19.09.1965 гг. 

4. Маргарита, 15.01.1935-08.12.2017 гг. 

5. Владимир, утонул во время войны (1942 г.) 

6. Володя, 8.07.1946 г. 

Трудно было в войну, но выстояли, бабушка Таня работала в 

охране на заводе. Дети в колхозе: пололи, пасли свиней, собирали 

колоски и кок-сагыз в корнях (каучук) - для фронта нужен был. Дед 

Петро привез с войны деревянный сундучок, полный ящик болгарских 

тетрадей, т.к. писали на книгах во время войны. Вот и все гостинцы с 

фронта. Дед мой был строгий, мы внуки его боялись, он учил нас всему, 

учил жить. 

Деревня, деревня –края дорогие, 

Здесь издавна русские люди живут, 

Они прославляют просторы родные 

Раздольные песни поют. 

Да, мой дед Лабутин П.Н. тоже любил петь. Один, c дочерями 

Людмилой и Ритой, и с сыном Володей, и его женой Валей. Любимая 

песня: «Старика ли я седого захотела просмеять». 

Я тоже родилась в д. Верещагино 6 июля 1954 г., в семье рабочих. 

Отец - Лабутин Аркадий Петрович, 24.03.1932-18.09.1965 гг., работал 

водителем на Павловском машзаводе. Мать, Лабутина Елизавета 

Петровна (Механошина), 22.09.1932-15.09.2014 гг., родилась в 

Сивинском районе, в деревне Черепаново. Работала кладовщиком во 2 

цехе. С 1970 г. ослепла. Да, не стало отца Аркадия, и все детство 

оборвалось, мне было 11 лет. 

Дом моего деда Петра Николаевича Лабутина сгорел 22.12.1972 г. 

И начал мой дед отстраивать горелый дом, помогали зятья 

Александр Вениамин, Сын Владимир, а главный прораб - Бояршинов 

Александр Иванович. Но пожить в нем деду не пришлось, умер от 

инфаркта. 

                   “До свидания, детство, юность, 

До свидания дом, в котором я жила 
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До свидания милая деревня 

В моей памяти – ты всегда со мной” 

Наши родители нам завещали -  

Землю любить на которой живешь… 

Стихи жителей деревни Верещагино: Аверкиной Аси Ивановны, 

Бояршиновой Антонины Филипповны, Луневой Галины Николаевны, 

Каменских (Пискуновой) Нины Павловны. 

 

 

 


